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(Восточный факультет СПбГУ) 

«Автобиография» Шейха Тантави 
 

Я видел здесь чудо чудное, 
Дивиться не перестану, 
Как шейх-мусульманин прилюдно 
К груди прижимает Анну. 

Экспромт Тантави по поводу 
награждения его орденом Св.Анны 

(Перевод А.А.Долининой) 
 

«Автобиография» Шейха Мухаммеда ‘Аййада Тантави представля-
ет несомненный интерес не только как источник для частной биографии 
египетского ученого, профессора Санкт-Петербургского университета, 
охватывающий дороссийский период его жизни, но имеет и более об-
щее историко-культурное значение. По оценке И.Ю.Крачковского, «она 
очень хорошо рисует среду и круг интересов арабских ученых в первой 
половине XIX в., в пору господства традиционного направления, но уже 
на заре новой арабской литературы»1, а современник Тантави историк-
востоковед В.В.Григорьев назвал ее «самым любопытным произведени-
ем ученого шейха»2. Как явствует из ее текста, написана «Автобиогра-
фия» была вскоре после приезда Тантави в Петербург, то есть в конце 
лета или осенью 1840 г., очевидно, в качестве curriculum vitae для 
Х.Д.Френа3, тогдашнего главы петербургской арабистики. Листок с 
кратким черновым наброском «Автобиографии» сохранился в архиве 
Тантави. Впоследствии она была дополнена автором,4 и копия допол-
ненного варианта была предоставлена Френом немецкому ученому 
Й.Козегартену,5 который опубликовал арабский текст «Автобиографии» 

                                                   
1 Крачковский И.Ю. Шейх Тантави профессор С.-Петербургского уни-

верситета (1810-1861). Л., 1929. С. 3–4. 
2 Григорьев В.В. Императорский С.-Петербургский университет в тече-

ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 253. 
3 Френ Х.Д. (1772–1851) – семитолог, арабист, основатель Азиатского 

музея при Академии наук в Петербурге (1818). См. о нем: 
И.Ю.Крачковский. Очерки по истории русской арабистики. Избр. соч. Т.V. 
М.–Л., 1958. C. 55–57, 70–77. 

4 Крачковский И.Ю. Шейх Тантави. С. 70. 
5 И.Ю. Крачковский полагает (Ук. соч., С. 70), что повышение интереса 

европейских арабистов к жизни и трудам М.А. Тантави вызвано появлением 
в 1848 г. его работы «Traité de la langue arabe vulgaire» (Leipsic, 1848/1264). 
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с немецким переводом в «Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes» в 
1850 г. (Bd.VII, S.43-63, 197-200). 

В 1929 г. И.Ю.Крачковский опубликовал известную монографию о 
Шейхе Тантави и в приложении к ней поместил полный арабский текст 
«Автобиографии» (с.89-93), предназначая его в первую очередь араб-
ским читателям, для которых издание Козегартена оставалось недос-
тупным1, не говоря уж о том, что в своем издании Крачковский мог ис-
пользовать и краткий вариант, сохранившийся в рукописи Тантави и 
имеющий определенные различия с текстом, опубликованным Козегар-
теном. В своей книге И.Ю. Крачковский использовал наиболее сущест-
венные факты, изложенные в «Автобиографии», привел много цитат из 
нее и, вероятно, поэтому счел излишним приложить к монографии пол-
ный русский перевод; тем более что один европейский перевод уже су-
ществовал (я имею в виду упомянутый выше перевод Козегартена). 

Однако времена изменились: вышедший более чем полтора века 
назад журнал стал библиографической редкостью, да и немецкий язык 
утратил свою популярность среди востоковедов. Кстати, и первому из-
данию монографии Крачковского уже более 80 лет, а в т.V его «Избран-
ных сочинений» она перепечатана без приложений, то есть арабский 
текст «Автобиографии» Тантави в нем отсутствует. 

Эти обстоятельства побудили меня подготовить русский перевод 
«Автобиографии» Шейха Тантави по тексту, опубликованному в 1929 г. 
И.Ю.Крачковским, раскрыв в примечаниях названия и авторов в сокра-
щенном виде упоминаемых шейхом арабских сочинений, которые изу-
чаются в ал-Азхаре. В идентификации этих руководств и пособий я ос-
новываюсь на комментариях И.Ф.Готвальда, ценность которых в свое 
время подчеркивал И.Ю.Крачковский. Но если Крачковский, не повто-
ряя их, отсылал читателя к публикации И.Ф.Готвальда2, считая такое 
повторение излишним, то в настоящее время оно необходимо по тем же 
причинам, что побудили меня к переводу: малодоступный немецкий 
журнал и немецкий язык, которым пользовался комментатор. Расшиф-
ровка названий азхарских учебных руководств, список которых был 
получен из первых рук, дает первоклассный материал для истории му-
сульманского образования. 

                                                   
1 Крачковский И.Ю. Шейх Тантави. С. 89. 
2 Aus einem Briefe des Bibliothekar Dr. Gottwaldt // Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1850, IV, S. 243–248. 
Готвальд И.Ф. (1813–1887) – русский арабист, сотрудник Публичной 

библиотеки в С.-Петербурге, друг М. А. Тантави. В 1848 г. переехал в Ка-
зань, заняв там Кафедру арабского и персидского языков. 
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Не менее интересны приводимые мною вслед за И.Ю.Крачковским 
арабские примечания самого Тантави, сделанные им по просьбе 
Й.Козегартена: они не только разъясняют некоторые реалии, непонят-
ные первому переводчику «Автобиографии», но и дают представление о 
воззрениях Тантави на задачи науки, лишний раз доказывая, что он не 
был простым начетчиком, каких нередко можно было встретить среди 
мусульманских шейхов, претендующих на ученость, а человеком мыс-
лящим, стремящимся постичь истинную суть вещей. 

Предполагая, что «Автобиография» шейха Тантави может заинте-
ресовать не только арабистов, я позволила себе добавить еще несколько 
примечаний, которые специалисту могут показаться избыточными. 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Высокочтимому господину Френу сообщает ничтожный Мухаммед 

ибн Са‘д ибн Сулейман ‘Аййад ат-Тантави. Сулейман – это имя моего 
деда, ‘Аййад – фамильное имя моей семьи. Я – Мухаммед ‘Аййад, отец 
мой – Са‘д ‘Аййад, дед – Сулеман ‘Аййад и т.д. Фамилия «‘Аййад» от-
носится не [только] к имени Сулейман, но и к моему имени, равно как 
«ат-Тантави». Моих отца и деда называли также «ал-Мархуми» по их 
родному городу Махаллат Мархум, покинув который они поселились в 
Танте. Написание «Танта» отражает употребление этого названия в 
обиходной речи, а в книгах оно пишется «Тандта» и нисба1 от него бу-
дет «Тандитайи». 

Я родился в деревне Ниджрид, расположенной недалеко от Танты, 
в 1225 году2. Дело в том, что мой отец все свои дни проводил, по выра-
жению ал-Харири3, «между остановкой и поездкой», потому что он был 
купцом, торговавшим тканями, кофе, мылом и другими подобного рода 
товарами; он закупал их большими партиями и распределял по [мелким] 
торговцам. У него было три дома: в Танте, в Ниджриде и в ас-Сафийи. Я 
родился в Ниджриде, а матушка моя родом из ас-Сафийи; отец же про-

                                                   
1 Нисба – именование человека по месту его рождения или по племени, 

из которого он происходит. 
2 Шейх Тантави здесь и в дальнейшем указывает даты по мусульман-

скому летоисчислению – хиджре. 1225 г. хиджры соответствует 1810 г. 
3 Ал-Харири (Абу Мухаммад ал-Касим ал-Харири, 1054–1122) – знаме-

нитый арабский литератор, прославившийся своими «Макамами» – сборни-
ком плутовских и назидательных новелл в изысканной рифмованной прозе, 
героями которых являются странствующий купец ал-Харис ибн Хаммам и 
хитроумный бродяга Абу Зайд. 
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исходил из Махаллат Мархум, [когда-то] крупного города по соседству 
с Тантой. Лет восемьдесят назад этот город был богаче Танты, и жите-
лей в нем было больше. Потом, когда [паша Египта] ‘Али Бек1 построил 
в Танте соборную мечеть [святого] господина нашего ал-Бадави, а во-
круг нее – кайсарийю, то есть крытый рынок, и купеческие лавки, Ма-
халлат Мархум стал постепенно приходить в упадок и запустение, так 
что от него почти ничего не осталось; дома в нем, лавки и бани разру-
шились, в то время как Танта стала разрастаться и процветать вплоть до 
наших дней. А причина ее обогащения в том, что господин наш ал-
Бадави – один из четырех знаменитых людей, чьи могилы находятся 
там. В его честь устраиваются два праздника, большой и малый, и на 
каждый из них приезжают люди из Каира и Верхнего Египта, покупают 
и продают. В Танте живут ученые, факихи2, чтецы Корана. Обучение 
чтению Корана там поставлено лучше, чем в Каире, в противополож-
ность обучению наукам. Об этом говорится в пословице: «Нет Корана, 
кроме Ахмедовского, нет науки, кроме Азхарской. [Название] «Ахме-
довский» восходит к мечети господина нашего Ахмеда ал-Бадави, а 
«Азхарский» – к ал-Азхару3. 

Мои родители отправились в Хиджаз4, когда мне было около четы-
рех лет. Они оставили меня в ас-Сафийи у материнской родни. Затем, 
когда подрос, я переехал в Танту, в наш тамошний дом, и стал ходить в 
школу, а было мне тогда около шести лет. Я дважды учил Коран наи-
зусть, впервые и повторно, как это делается обычно. Выучив Коран, я 
продолжал занятия в школе, учил наизусть многие тексты, как напри-
мер, «ал-Манхадж фи ‘илм ал-фикх»5, а он по размеру как Коран, и, на-

                                                   
1 ‘Али бек – Мухаммад ‘Али (1769–1849), правитель Египта в 1805– 

1849 гг., содействовавший развитию промышленности, строительства,  
военного дела и культуры. 

2 Факих – знаток мусульманского права. 
3 Ал-Азхар – крупнейший мусульманский университет Египта. Находит-

ся в Каире. 
4 Хиджаз – область на юго-западе Аравии, на территории которой нахо-

дятся священные города Мекка и Медина. Надо полагать, имеется в виду, 
что родители Мухаммада ‘Аййада отправились в паломничество. См.: 
Крачковский И.Ю. Шейх Тантави, С. 12. 

5 «Ал-Манхадж» – «Манхадж ат-туллаб фи-л-фикх» («Путь изучающих 
фикх») Закариййи ибн Мухаммада ал-Ансари (1422–1520 гг.). Пособие с 
комментариями по законоведению шафи‘итского толка. 
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пример, «Алфийю Ибн Малика»1 по грамматике и т.п. 
Потом, когда мне исполнилось десять лет, я приступил к изучению 

науки: под руководством покойного шейха Мухаммеда ал-Куми в тече-
ние года я изучал комментарий Ибн Касима к фикху, затем, на втором 
году, изучал [его же] повторно у Аби-н-Наджа2, известного ученого и 
писателя, затем, на третьем году, изучал у него комментарий ал-Хатиба 
к фикху. При этом я не только занимался, но и много времени тратил на 
игры. Грамматику я [в Танте] не изучал, прошел только три урока перед 
отъездом [из Танты], так как грамматика там преподавалась слабо. За-
тем, в конце третьего года обучения, в 1238 г.3 – а было мне тогда три-
надцать лет, я поехал с дядей, братом отца, в Каир, потом к нам присое-
динился мой отец. Так мы покинули Танту, но я приезжал туда на мау-
лид4, и мне случилось вести там преподавание по книге «‘Илм ал-
маджаз»5 и по книге «Маулид ан-Наби»6 – так я отдал Танте свой долг. 

                                                   
1 «Ал-Алфиййа» («Тысячница») Джамал ад-Дина Мухаммада ибн ‘Аб-

даллаха ибн Малика (1203–1273 гг.) – учебная грамматика арабского языка, 
уложенная в тысячу стихотворных строк. 

2 Абу-н-Наджа – о нем см.: Крачковский И.Ю. Шейх Тантави, С. 13. На-
звания комментариев, изучавшихся Тантави под его руководством, иденти-
фицировать не удалось. 

3 1238 г.х. – от 18.09.1822 до 9.08.1823 г. н.э. 
4 Маулид (букв. «время рождения», «место рождения») – праздник дня 

рождения или смерти («рождения в вечную жизнь») святого. В этот день 
люди обычно совершают паломничество к месту его погребения; такие па-
ломничества часто становятся массовыми народными праздниками. 

Комментарий Тантави: В Танте существует три маулида в честь вели-
кого святого, похороненного там, господина нашего Ахмада ал-Бадави, од-
ного из четырех знаменитых людей [Танты]. Второй [из них] – господин 
наш Ибрахим ад-Дасуки, третий – господин наш Ахмад ар-Рифа‘и, четвер-
тый – господин наш ‘Абд ал-Кадир ал-Килани. Первый – большой маулид, 
второй – малый, на них съезжаются купцы с товарами из Каира и других 
городов и остаются на неделю; затем маулид в месяц раджаб, когда люди 
приезжают только поклониться святым местам. Во время моего пребывания 
в Танте и ас-Сафийе я преподавал: читал и толковал некоторые книги своим 
ученикам. 

5 «‘Илм ал-маджаз» («Наука об иносказательности») – комментарий 
‘Исам ад-Дина на сочинение Абу-л-Касима ас-Самарканди (XIII в.) об ино-
сказательных выражениях. 

6 «Маулид ан-Наби» («Праздник в честь Пророка») – в арабской литера-
туре существует целый ряд сочинений с таким названием. Можно предпо-
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Я преподавал также и в ас-Сафийе, когда наезжал туда, но это были ма-
лозначимые книги по фикху и таухиду,1 [ныне] забытые. 

Пребывание в Каире было для меня счастьем. Здесь я изучал грам-
матику, фикх и другие науки. Нет сомнения, что три года учебы в Танте, 
хоть и проходили пополам с игрой, принесли мне пользу, и я стал раз-
бираться, особенно в грамматике и других науках, больше, чем в фикхе. 
Я изучил «ал-Аджуррумийю»2 и комментарий шейха Халида3, коммен-
тарий к «Катр»4, комментарий Ибн ‘Акила к «ал-Алфиййе» и коммента-
рий к ней же ал-Ушмуни5, краткий комментарий Ибн Са‘да на [сочине-
ние] «‘Илм ал-ма‘ани ва-л-байан ва-л-бади‘»6, а также расширенный 
комментарий; комментарий на «Джам‘ ал-джавами‘ фи ‘илм усул ал-
фикх»7, комментарий на «ал-Варакат»8 о том же, «ал-Мугни»1, коммен-

                                                                                                              
ложить, что здесь имеется в виду книга известного писателя-
энциклопедиста Ибн ал-Джаузи (1116–1200). 

1 Фикх – юриспруденция, мусульманское право в широком смысле; тау-
хид – учение о единобожии, мусульманская теология. 

2 «Ал-Аджуррумиййа» – краткая элементарная грамматика арабского 
языка Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ибн Дауда ас-Санхаджи ибн Аджуррума 
(ум. в 1323 г.), очень распространенное учебное пособие. 

3 Комментарий шейха Халида – имеется в виду его комментарий на  
ал-Аджуррумийю (cм. прим. 2). 

4 Комментарий на «Катр» – комментарий ‘Абдаллаха ибн Хишама 
(1308–1360 гг.) на его же собственное сочинение «Катр ан-нада ва балл ас-
сада» («Капли утренней росы и утоление жажды»). 

5 Ибн ‘Акил (1294–1367) и ‘Али ибн Мухаммад ал-Ушмуни (ум. в  
1494 г.) – авторы комментариев на популярное грамматическое сочинение 
Ибн Малика «ал-Алфиййа» (cм. прим. 6 к с.25). 

6 Краткий комментарий Ибн Са‘да на «‘Илм ал-ма‘ани ва-л-байан ва-л-
бади‘» – имеется в виду краткий комментарий Ибн Са‘да ат-Тафтазани 
(1322–1389) на известное сочинение по риторике «Талхис ал-Мифтах» 
(«Краткое изложение «Ключа») Джалал ад-Дина ал-Казвини (ум. в 1338 г.), 
которое, в свою очередь, представляет собой краткое изложение ч.III фило-
логического сочинения Сирадж ад-Дина ас-Саккаки (1160–1229) «Мифтах 
ал-‘улум» («Ключ к наукам»). 

7 Комментарий на «Джам‘ ал-джавами‘ фи ‘илм усул ал-фикх» («Соеди-
нение всеобъемлющих в науке об основах фикха») – комментарий Джалал 
ад-Дина ал-Махалли (ум. в 1460 г.) на фундаментальное юридическое сочи-
нение ас-Субки (1327–1370) 

8 Комментарий на «ал-Варакат» – комментарий того же Джалал ад-Дина 
ал-Махалли на сочинение об основах фикха «ал-Варакат» («Листы») ‘Абд 
ал-Малика ал-Джувайни (1018–1085) 
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тарий на «ат-Тахрир фи-л-фикх»2, комментарий на «ал-Манхадж»3 о том 
же, комментарий ал-Махалли на «ал-Минхадж»4 о том же, один из ком-
ментариев на «ал-Бахджа»5 о том же, краткий комментарий ас-Сануси 
на «ал-Мантик»6, комментарий ал-Ахдари на «ас-Суллам»7 о том же, 
комментарий на «Исагуджи» о том же8, комментарий на «ас-
Самаркандийю фи ‘илм ал-маджаз»9, комментарий на «ас-Санусийю фи 
‘илм ат-таухид»10, комментарий на «ал-Джаухара»11 о том же и т.д. 
Большая часть моих занятий проходила под руководством шейха Ибра-
хима ал-Баджури, а он, бесспорно, самый ученый из профессоров ал-
                                                                                                              

1 «Ал-Мугни» – «Мугни-л-лабиб ‘ан кутуб ал-ариб» («Избавляющий 
смышленого от [прочих] умных книг») – филологическое сочинение ‘Аб-
даллаха ибн Хишама (ср. прим. 4 к с.27). 

2 Комментарий на «Таджвид фи-л-фикх» («Изложение [основ] фикха») – 
комментарий Закарийи ал-Ансари на его же собственное сочинение (ср. 
прим. 5 к с.25). 

3 См.: прим. 5 к с.25. 
4 Комментарий на «ал-Минхадж» – комментарий ал-Махалли (ср. прим. 

7, 8 к с.27) на сочинение Йахйи ан-Навави (1233–1278) «Минхадж ат-
талибин» («Путь стремящихся [к знанию]»). 

5 Комментарий на «ал-Бахджа» – «ал-Гурар ал-бахийа фи шарх ал-
бахджа ал-вардийа» («Сверкание звезды в комментарии на «Красоту роз») – 
комментарий Закарийи ал-Ансари (ср. прим. 5 к с.25) на стихотворное пере-
ложение ‘Абд ал-Гаффара ал-Казвини (ум. в 1226 г.) «ал-Хави ас-сагир» 
(«Малый сборник») по фикху. 

6 «Шарх мухтасар ас-Сануси фи-л-мантик («Комментарий на краткое 
[сочинение] ас-Сануси по логике») – сочинение по логике с кратким ком-
ментарием Мухаммада ибн Йусуфа ас-Сануси (ум. в 1486 г.). 

7 «Шарх ал-Ахдари ‘ала-с-Суллам» («Комментарий ал-Ахдари на «Лест-
ницу») – авторский комментарий на сочинение «ас-Суллам ал-мураунак фи-
л-мантик» («Сияющая лестница, [ведущая] к логике») ас-Садра ибн‘Абд  
ар-Рахмана ал-Ахдари (ум. в 1534 г.). 

8 «Шарх Исагуджи» – комментарий Закарийи ал-Ансари (ср. прим. 5 к 
с.25) на «Введение в категории Аристотеля» греческого философа Порфи-
рия Финикийского (232–ок. 304 гг.), которое в Средние века считалось ос-
новным пособием по логике. 

9 См.: прим. 5 к с.26. 
10 «Шарх ас-Санусиййа» – авторский комментарий на сочинение Му-

хаммада Йусуфа ас-Сануси (ср. выше, прим. 6) «‘Акидат ахл ат-таухид  
ас-сугра» («Сжатое изложение [воззрений] людей единобожия»). 

11 «Шарх ал-Джаухара» – комментарий на «Джаухарат ат-таухид» («Дра-
гоценный камень единобожия») Ибрахима ал-Лакани (ум. в 1631 г.), состав-
ленный его сыном Абд ас-Саламом ал-Лакани. 
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Азхара в наше время.1 
На пятом году моего пребывания в Каире скончался мой отец, ко-

торый находился в это время в Танте. По этой причине я пребывал в 
мрачном настроении около двух лет. В это время я [уже] начал препода-
вание в ал-Азхаре. Первым предметом, который я стал преподавать, 
была арабская метрика (ал-‘аруд), при этом я сам [тогда] посещал лек-
ции [по этому предмету]. Затем я вел занятия по грамматике и другим 
наукам. Я неоднократно читал [с учениками] комментарий шейха Хали-
да, «ал-Азхарийю»2, «Катр»3 и «Шузур»4, потом комментарий Ибн 
‘Акила5, потом «ал-Мугни»6, и было это в прошлом году. 

Читал я [с ними] комментарий ал-Муллави «на [сочинение] по ри-
торике7 и его же комментарий на [сочинение] по логике8. И читал [с 
ними] «Тафсир ал-Джалалайн»9, читал «аш-Шифа»10, и это было по-
следнее, что я читал в ал-Азхаре, закончив его за четыре дня до отъезда. 

                                                   
1 Ибрахим ал-Баджури (1783–1861) – автор многих комментариев и 

глосс на сочинения по догматике, праву, грамматике, логике; в 1847–
1861 гг. – ректор ал-Азхара. См.: Крачковский И.Ю. Шейх Тантави, с.14–15. 

2 «Ал-Азхариййа» («Азхарская») – комментарий шейха Халида на  
«ал-Аджуррумийю» (см. прим. 2 и 3 к с.27). 

3 См. прим. 4 к с.27. 
4 «Аш-Шузур» – «Шузур аз-захаб» («Золотые крупинки») Джамал ад-

Дина Абу Мухаммада Ибн Хишама (1308–1360) – грамматический трактат с 
комментарием. 

5 См. прим. 5 к с. 27. 
6 «Ал-Мугни» – «Ал-Мугни фи ‘илм ан-нахв» («Достаточное [сочине-

ние] по грамматике») Ахмада ибн ал-Хасана ал-Джарабарди (ум. в 1345 г.) в 
значительной своей части – повторение краткого грамматического трактата 
«ал-Унмузадж» («Образец») Абу-л-Касима Махмуда ибн ‘Омара аз-
Замахшари (1074–1143). 

7 «Шарх ал-Муллави фи-л-маджаз» – комментарий ал-Муллави на сочи-
нение Мухаммада ибн Ашрафа ас-Самарканди (ум. в 1291 г.) «Китаб адаб 
ал-бахс» («Книга о правилах ведения диалога»). 

8 «Шарх ал-Муллави фи-л-мантик» – комментарий га сочинение ‘Абд 
ар-Рахмана ал-Ахдари «ас-Суллам» (см. прим. 7 к с. 28). 

9 «Тафсир ал-Джалалайн» («Толкование двух Джалалей») – очень попу-
лярный в мусульманском мире комментарий на Коран, начатый Джалал ад-
Дином ал-Махалли (1389–1459) и законченный в 1465 г. его учеником Джа-
лал ад-Дином ас-Суйути (1445–1535). 

10 «Аш-Шифа» – сочинение ‘Ийада ас-Сабти ал-Малики (1088–1149) о 
жизни пророка Мухаммада «аш-Шифа фи та‘риф хукук ал-Мустафа» («На-
дежное средство для ознакомления с заслугами Избранного»). 
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Читал я в ал-Азхаре [также] Харириевские макамы1 и комментарий аз-
Заузени к му‘аллакам2, и я не знаю никого, кто читал бы это в ал-Азхаре 
до меня. Читал я [касыды] «ал-Бýрда»3, «Банат Су‘ад»4, «ат-Тухфат фи-
л-хисаб»5 и комментарий ас-Са‘да на «ал-‘Иззи фи-с-сарф»6, затем со-
ставил к этому тексту полезную глоссу и прочел этот текст вторично с 
моим толкованием; читал грамматическое сочинение «Ламиййат ал-
аф‘ал»7 и бессчетное число маленьких полезных трактатов. При этом 
мне не пришлось преподавать фикх, потому что я был очень занят до-
быванием средств к пропитанию; из-за этого многие в ал-Азхаре пола-
гали, что я не знаю фикха, и были правы, ибо, перестав им заниматься, я 
растерял свои знания в этой области. С того момента, как умер мой 
отец, разум мой помутился, я перестал заниматься умственной работой, 
и время мое проходило впустую. [Это продолжалось] около двух лет. 

Затем все вернулось на свое место, и судьба привела меня к удаче. 
Я стал водить знакомство с европейцами, жившими в Каире, и первым, 
с кем я подружился, был господин Френель8. В его природе была зало-
жена любовь к арабскому языку, и он постоянно побуждал меня к заня-
тиям. Теперь он [французский] консул в Джедде. Благодаря ему я окреп 
в литературных науках, потому что читал с ним много книг [в этой об-

                                                   
1 См. прим. 3 на с. 24. 
2 Комментарий аз-Заузани к му‘аллакам – комментарий филолога  

ал-Хусайна ибн ‘Али ибн Ахмада аз-Заузани (ум. в 1093 г.) к сборнику са-
мых знаменитых поэм («му‘аллак») доисламского времени (конец V – 

нач.VII вв.). 
3 «Ал-Бýрда» – «Касыда плаща» Мухаммада ибн Са‘ида ал-Бусири 

(1211–1294), поэма, восхваляющая пророка Мухаммада, написанная в под-
ражание «Касыде плаща» Ка‘ба ибн Зухейра (см. прим. 4). 

4 «Банат Су‘ад» («Рассталась [со мной] Су‘ад») – начало знаменитой 
поэмы Ка‘ба ибн Зухейра (VII в.), восхваляющей пророка Мухаммада, 
которому она так понравилась, что он подарил поэту собственный плащ, за 
что она и получила название «Касыда плаща» («Касидат ал-бурда»). 

5 «Ат-Тухфа фи-л-хисаб» («Подарок в счете») – пособие по арифметике 
Шихаб ад-Дина ал-Хаима ал-Фаради (ум. в 1512 г.) 

6 «Шарх ас-Са‘д ‘ала-л-‘Иззи фи-с-сарф» – комментарий ас-Са‘да ат-
Тафтазани (1322-1389) на сочинение по морфологии. 

7 «Ламийат ал-аф‘ал» («Глагольная ламийа») – грамматическое 
сочинение в виде длинного стихотворения с рифмой на «лам» Ибн Малика 
(ср. прим. 1 к с. 26). 

8 Френель (Fresnel F., 1795–1855) – французский ориенталист, автор 
«Писем об истории арабов до ислама» («Lettres sur l’histoire des Arabes avant 
l’Islamisme»). 
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ласти]. Он из тех, кому свойственны точность и утонченность [понима-
ния], у него свежий взгляд на вещи и прекрасные мысли.1 Он написал 
работы о тех сочинениях, что мы с ним читали, как например, перевод 
аш-Шанфары2, «Аййам ал-‘араб»3 и т.п. и часто упоминал о них. Затем 
Френель приохотил меня к французскому языку и сам учил меня, но 
недостаток времени помешал завершить начатое. Признаюсь, что я его 
неоплатный должник. Египтяне всегда тянут с уплатой долга, и никак 
не выплатят его до конца. 

Далее, благодаря ему я познакомился с другими европейцами: 
немцем господином Вайлем4, господином Прунером5, врачом в ал-Каср 
ал-‘айни, а это человек прекрасного характера и нрава, он исцеляет 
больного добрым выражением лица еще до того, как приступит к лече-
нию; познакомился также с господином Перроном6, нынешним дирек-
тором ал-Каср ал-‘айни, с которым я прочел много биографий из «Китаб 

                                                   
1 По-арабски: وله توقفات حسنة وبنات افكار جمیلة  
Тантави объясняет это следующим образом: التوقّفات – это сомнение 

 :У нас говорят .( عدم التقليد ) и отсутствие стремления к подражанию ( التشكّك )
наука – это позиция  الوقفة(  ), т.е. ученый это тот, кто понимает слова так, как 
требует его собственное рассуждение, и если видит [в нем] ошибку – 
признает это, или, если встречает затруднение, ищет способ его преодолеть, 
а не тот, кто понимает согласно тому, что находит [у предшественников] и 
следует этому. 

 означает точные толкования. Известно, что то или иное بنات الافكار
арабское выражение иногда толкуется по-разному, и если высказывание 
получает наиболее подходящее яркое толкование, это и считается  من بنات
 . الافكار

2 Аш-Шанфара (VI в.) – арабский поэт, автор знаменитой «Арабской 
ламийи» (поэмы с рифмой на «лам»). См. :Крачковский И.Ю. Аш-Шанфара. 
Песнь пустыни. Избр. cоч., т. II. М.–Л., 1956. С. 238–245. 

3 «Аййам ал-араб» («Дни арабов») – прозаические предания о старинных 
межплеменных войнах. Были записаны известным филологом Абу ‘Убей-
дой в конце VIII – нач. IX вв. и включены во многие исторические своды. 

4 Вайль Г. (Weil G., 1808–1889) – в то время корреспондент «Augsburger 
Zeitung» в Каире и преподаватель европейских языков. Впоследствии 
профессор Гейдельбергского университета, специалист по истории ислама и 
арабского халифата. 

5 Прунер Ф. (Pruner F.) – врач в главном Каирском госпитале ал-Каср  
ал-‘айни, впоследствии придворный врач Мухаммада ‘Али. 

6 Перрон А. (Perron A., ум. в 1886 г.) – французский востоковед, отли-
чавшийся интересами в самых разнообразных областях – от истории му-
сульманской юриспруденции до арабского коневодства. 
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ал-агани»1 и «ал-‘Икд ал-фарид»2. Я преподавал [также] в английской 
школе в Каире, а было это за год до моего отъезда. 

Что же касается службы паше3, то меня часто к ней привлекали, но 
в душе я не чувствовал склонности к ней. Тому были причины. Одна из 
них состоит в том, что идущий на эту службу не может преподавать в 
ал-Азхаре, еще одна – в том, что занятие ею вызывает отвращение, по-
тому что переводчики [часто] употребляют нелепые слова, не передаю-
щие смысл [написанного], и редактор может понять его только с вели-
ким трудом, и при этом переводчики ведут себя заносчиво и высоко-
мерно. 

Среди тех европейцев кого я учил, – господин Николай Мухин4, 
русский, и господин Френ – [тоже] русский.5 Они пригласили меня по-
ехать в Петербург. Я согласился и по прошествии времени, необходи-
мого для осуществления этого предприятия, прибыл в Петербург под 
Ваше покровительство и попечение. 

 
 
 

                                                   
1 «Китаб ал-Агани» («Книга песен») – сочинение Абу-л-Фараджа ал-

Исфахани, включающее лучшие из известных в то время арабских 
стихотворений, сведения об истории создания стихов и биографии их 
авторов. 

2 «Ал-‘Икд ал-фарид» («Редкостное ожерелье») Ахмада ибн Мухаммада 
Ибн ‘Абд Раббихи (860–940 гг.) – популярная антология занимательных 
рассказов, изречений и анекдотов, расклассифицированных по темам и рас-
положенных в строгом порядке, как камни в ожерелье. И.Ю. Крачковский 
предполагает, что на материале этих двух сочинений, читанных Перроном 
под руководством шейха Тантави, была впоследствии основана его книга 
«Femmes arabes» («Арабские женщины»). См.: Крачковский И.Ю. Шейх 
Тантави, C. 25–26. 

3 Служба паше – государственная служба, которая для М.‘А. Тантави и 
ему подобных ученых, хорошо владевших арабским литературным языком 
и стилем, состояла в обязанностях редактора или корректора переводов с 
европейских языков, которым Мухаммад Али придавал большое значение в 
деле возрождения Египта. О трудностях этой работы далее и пишет 
Тантави. 

4 Мухин Николай (1810 – ? гг.) – русский дипломат, переводчик. О нем 
см.: Крачковский И.Ю. Шейх Тантави, С. 28–29. 

5 Френ Рудольф (1812 – ? гг.) сын Х.Д. Френа (см. прим. 3 на с. 22), рус-
ский дипломат, сменивший Н. Мухина на посту переводчика посольства. О 
нем см.: Крачковский И.Ю. Шейх Тантави, С. 29–30. 
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Арабский текст «Автобиографии» Шейха Тантави, 
опубликованный академиком И.Ю.Крачковским1 

 

 

                                                   
1 Крачковский И.Ю. Шейх Тантави профессор С.-Петербургского уни-
верситета (1810-1861). Л., 1929. С. 89–93. 
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