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Мухаммад Аййад ат-Тантави:  

Очерк биографии 

Шейх Мухаммад Аййад ат-Тантави (1810–1861) – египетский филолог, 

литератор и педагог 1 , посвятивший последние двадцать лет своей жизни 

преподаванию арабского языка в учебных заведениях столицы Российской 

империи: Учебном отделении восточных языков при Азиатском департаменте 

Министерства иностранных дел (далее – УО ВЯ или Учебное отделение) и 

Императорском Санкт-Петербургском университете (далее – ИСПбУ или 

Университет). 

Год, в котором шейх навсегда покинул родину и переехал в далекую 

северную страну, 1840-й, естественным образом разделил его жизнь на два 

периода: египетский, прошедший преимущественно в Каире и Танте, и 

петербургский. Соответственно, на две категории делятся и источники для 

составления его биографии. 

Источники из обеих категории были изучены выдающимся арабистом, 

наследником Тантави по кафедре арабской словесности ИСПбУ И. Ю. 

Крачковским, чья книга «Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского 

университета» [Крачковский 1929а], плод тринадцати лет скрупулезной 

работы, представляет собой практически идеальный образчик 

биографического жанра, в котором живость изложения гармонично сочетается 

с безупречной точностью ссылок2. 

Среди источников для описания египетского периода жизни Тантави 

первостепенное значение имеет его «Автобиография», опубликованная в 1850 

г. немецким арабистом И. Козегартеном [al-Ṭantāwī 1850]. Как подчеркивал А. 

Е. Крымский, «вместо сухого трафаретного curriculum vitae Тантавий дал хоть 

и сжатую, но очень характерную и живую картинку» [Крымский 1971: 176]. 

Добавим, что по меньшей мере в трех местах автобиографии нарушена 

хронология повествования, и в двух случаях это приводит к существенным 

трудностям в понимании последовательности событий. И вообще, Тантави, 

по-видимому, адресовал текст читателю, уже в общих чертах знакомому с его 

                                                           
1 Данная краткая характеристика Тантави представляется нам наиболее адекватной: филолог – потому что 

оставил труды в различных областях филологии: языкознании, литературоведении и фольклористике; 

литератор – потому что писал стихи, а к 1850 г. составил свое знаменитое «Описание России», обеспечившее 

ему, хоть и через много лет после смерти, заметное место в истории арабской литературы педагог – потому 

что тридцать лет своей жизни посвятил себя преподаванию арабской словесности. Ср. «словарные 

характеристики» Тантави в справочных изданиях: «арабский ученый» [Kratschkovsky 709], «египетский 

педагог, ученый и путешественник» [Durmuş, Sandgrove 2010: 578]. 
2 Краткие очерки биографии Тантави, полностью основанные на изысканиях И. Ю. Крачковского, издавались 

неоднократно. Наиболее удовлетворительные, на наш взгляд: [Крымский 1971], [Микульский 2018: 514–523]. 



биографией, и, очевидно, нисколько не заботился о будущих исследователях 

своей жизни. 

В «Автобиографии» шейх сообщает о себе, что он родился в 1225 г. х. 

[1810/11 г. от Р. Х.] в деревне под названием Ниджрид «близ» города Танты 

[al-Ṭantāwī: 49, lines 10–11]. Его отец был купцом, который постоянно 

находился в разъездах и владел тремя домами: в Танте, Ниджриде и в деревне 

ас-Сафийа, откуда была родом мать будущего шейха [Ibid: 49, lines 13–16]. С 

четырех до шести лет мальчик жил у родственников матери – его родители 

были в это время в отъезде [Ibid: 50, lines 11–12] – а затем поселился в Танте, 

где и начал обучение в школе 3  [Ibid: 50, lines 13–14]. В соответствии с 

методикой того времени, маленький Мухаммад выучил наизусть Коран и ряд 

других трудов [Ibid: 50, lines 15–19]. В десять лет он начал брать уроки у 

местных ученых, которые были особенно сведущи в фикхе (т. е. религиозном 

праве) [Ibid: 50, line 19 – 51, line 5]. В 1238 г. х. [1822/23 г. от Р. Х.] подросток 

приехал в Каир [Ibid: 51, lines 9–10] и поступил в мусульманский духовный 

университет ал-Азхар. Авторитет этого учебного заведения был настолько 

велик, что получить в нем образование было абсолютно естественно для 

молодого человека, избравшего ученую стезю: повествуя об этом периоде 

своей жизни, Тантави сначала даже не упоминает сам университет (в самом 

деле: зачем приезжать в Каир, если не для того, чтобы поступить в ал-Азхар?!), 

а просто перечисляет сочинения, которые он изучил в его стенах; это 

сочинения из области фикха, догматики, логики и грамматики [Ibid: 52, lines 

1–11]. Название ал-Азхар появляется в лишь в самом конце рассказа о периоде 

обучения, когда Тантави сообщает читателю имя своего основного 

университетского наставника: это Ибрахим ал-Баджури (Байджури) [Ibid: 52, 

line 12], ставший впоследствии ректором этого университета. 

Хронология событий жизни Тантави с 1243 по 1245 г. х. (1827/28 – 

1829/30 от Р. Х.) вырисовывается следующим образом. Сначала он, в 

семнадцать лет, очевидно не закончив курс обучения, начал преподавать сам; 

что и где, он не уточняет [Ibid: 52, line 16]. Затем скончался его отец, это 

                                                           
3 В целом, география детства нашего героя удовлетворительно накладывается на современные карты. Деревня 

ас-Сафийа расположена на берегу Нила, в 50-55 км. к северо-западу от Танты. Вопросы вызывает селение под 

названием Ниджрид, такого топонима нам обнаружить не удалось. Более того, сомнительна и сама 

транскрипция слова  نججيجج  جججج: во-первых, совершенно не очевидна огласовка первого согласного; во-вторых, 

аффрикате [дж] в египетском варианте арабского языка соответствует смычный согласный [г]. В современном 

Египте родиной Мухаммада Аййада ат-Тантави считается поселок под названием Нагриг (ني  ج) примерно в 

30 км. к северо-западу от Танты и в 25 км. к юго-востоку от ас-Сафийи: см., например, интервью 

авторитетного египетского богослова Усамы ал-Азхари в 2022 г., в котором тот утверждал, что посол РФ в 

Египте ежегодно посещает Нагриг, где родился Тантави, и даже инициировал установку памятника 

последнему у въезда в деревню, URL https://www.elwatannews.com/news/details/6330043. Любопытно, что в 

Нагриге родился и один из величайших футболистов современности, Мухаммад Салах; накануне матча 

Россия – Египет, прошедшего в Петербурге 19 июня 2018 г., египетская публика даже задавалась вопросом: 

посетит ли Салах могилу своего земляка? 

https://www.elwatannews.com/news/details/6330043


событие потрясло любящего сына до глубины души, и, очевидно, сказалось на 

его материальном положении самым негативным образом: он был вынужден 

прервать посещение лекций и вернуться в Танту (см. ниже). Как пишет сам 

шейх, «разум мой помутился, я перестал заниматься умственной работой, и 

время мое проходило впустую. [Это продолжалось] около двух лет» [Ibid: 53, 

lines 15–16; пер.: Долинина 2010: 30, стр. 11–13]. Тем не менее 3 августа 1828 

г. молодой человек получил от учителя мечети ал-Бадави в Танте Мустафы ал-

Кунави иджазу (т. е. разрешение) на преподавание хадисов (т. е. изречений 

пророка Мухаммада) [Крачковский 1929а: 18, по: ал-Хатиб 1343: 420, примеч. 

1]. Это единственный «документ об образовании» Тантави, о котором нам 

доподлинно известно. 

Очевидно, что по прошествии двух лет боль утраты притупилась, 

будущий шейх вернулся приехал в Каир и закончил обучение в ал-Азхаре, 

получив, очевидно, иджазу и здесь. Он начал преподавать ʿаруд (т. е. 

традиционную метрику) еще посещая лекции (предположительно в роли 

ассистента [al-Ṭantāwī 1850: 52, line 17], затем (сколько времени прошло до 

этого, из текста опять же никак не следует) начал обучать новое поколение 

студентов грамматике и другим наукам [Ibid: 52, line 18]. Следовательно, 

начало полноценного преподавания Тантави в ал-Азхаре следует отнести не 

ранее, чем к 1830 г., хотя первый опыт наставника он, скорее всего, получил 

существенно раньше. 

Тантави сообщает и о своих новациях в преподавании: он первым в 

истории ал-Азхара начал читать с учениками шедевры доисламской поэзии, 

муʿаллаки, в комментарии филолога аз-Заузани, а также жемчужину арабской 

раннесредневековой прозы, макамы ал-Харири [Ibid: 53, lines 5–6]. 

Примечательно, что нам известна точная дата последней лекции шейха в 

стенах ал-Азхара: он прочитал ее за четыре дня до отъезда в Россию [Ibid: 53, 

lines 3– 4], т. е. 12 марта 1840 г. (см. ниже). 

Среди учеников Мухаммада ʻАййада были не только его 

соотечественники, но и европейцы, которым он давал частные уроки 

арабского языка4. В «Автобиографии» упомянуто шесть имен. [Ibid: 53, line 19 

– 55, line 6]5. С французским дипломатом Ф. Френелем (1795–1855) он сошелся 

особенно близко, в результате тот настолько преуспел в постижении арабской 

словесности, что приятели даже всерьез намеревались издать великую 

антологию Китаб ал-агани («Книга песен»). Немецкий арабист Г. Вейль 

(1808–1889), наиболее выдающийся из учеников Тантави, питал склонность к 

                                                           
4 Статья о Тантави в последнем изводе «Энциклопедии ислама» начинается с определения «питомец ал-

Азхара, более всего известный как информант и учитель европейских арабистов» [Öhrnberg, 2000: 190]. 
5 Д. В. Микульский упоминает в ряду учеников Тантави был знаменитого немецкого арабиста А. Шпренгер, 

но не называет при этом источник [Микульский 2018: 517]. 



историческим штудиям, но под влиянием учителя открыл академическую 

карьеру статьей «Поэтическая литература арабов» (1837 г.). Французский 

доктор Н. Перрон (1798–1876) опубликовал в 1850-е гг. капитальный труд по 

арабскому коневодству, включив в него и составленный Мухаммадом 

Аййадом аннотированный перечень знаменитых арабских лошадей [al-Ṭantāwī 

1852а]. Немец Ф. Прунер (1808–1882), сделавший в Египте блестящую карьеру 

врача и получивший титул бея, издал ряд серьезных трудов по медицине, но 

запятнал свое имя сомнительными антропологическими построениями 

(надеемся, что последнее было сделано без какого-либо влияния шейха). Что 

же касается российских дипломатов Н[иколая] Е[фимовича] Мухина (1810 – 

после 1871) и Р. Х. Френа (1812–1872), последовательно служивших 

драгоманами русского генерального консульства в Египте в 1835–1838 гг., то 

они и вовсе сыграли ключевую роль в судьбе нашего героя: именно при их 

посредничестве он получил приглашение министра иностранных дел 

Российской империи преподавать арабский язык ее будущим дипломатам. 

16 марта 1840 г. Тантави покинул Каир и 29 июня того же года прибыл 

в Петербург [Крачковский 1929а: 32–35]. Путевые заметки о поездке по 

маршруту «Каир – Александрия – Крит – Смирна – Стамбул – Одесса – 

Могилев – Петербург» Тантави поместил во вступительную главу своего 

«Описания России», произведения, которое могло бы снискать ему славу, если 

бы было опубликовано при его жизни, а не затеряно до 20-х гг. XX века.6 

Основными источниками российского периода жизни Тантави являются 

официальные документы, которые, как сетовал Крачковский, «иногда 

многочисленны и точны, но не согреты тем ярким индивидуальным чувством, 

которое позволяет иногда проникать непосредственно в духовные 

переживания молодого египетского шейха» [Крачковский, 1929а: 31]. Речь 

идет прежде всего о «Деле Совета Императорского С.-Петербургского 

университета о службе профессора Шейх Мугаммеда Тантави», хранящееся 

ныне в Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 

Документы «Дела» позволяют установить основные даты жизни и 

карьеры Тантави в Петербурге: поступление на службу в УО ВЯ 2 июля 1840 

г. [Дело 1847–1886: л. 5], назначение экстраординарным профессором ИСПбУ 

8 октября 1847 г. [Там же: л. 3], рождение сына Ахмеда 19 мая 1850 г., 

назначение ординарным профессором СПбГУ с 1 августа 1855 г. [Там же: л. 

                                                           
6 Об «Описании России» см.: [Крачковский 1927], [Крачковский 1928], [Крачковский 1929а: 71–73] (здесь 

ученый пишет, что «это одно из немногих, быть может единственное сочинение Тантави, которое заслуживает 

специального исследования). «Специальные исследования» последующих лет: [Реда 1984], серия статей М. 

В. Ереминой (Минц) [2008, 2009а, 2009б, 2010а, 2010б, 2010в, 2013а, 2013б] и ее диссертация [2014]. На 

арабском языке «Описание России» опубликовано в [Салахийа 1992] и перепечатано в [Шафиʻи 2013]. 

Перевода на русский язык нет. 



23], первые признаки смертельной болезни в сентябре 1855 г. [Там же: л. 27], 

увольнение из УО ВЯ в декабре 1859 г. [Там же: л. 47], увольнение из ИСПбУ 

31 января 1861 г. [Там же: л. 70], смерть 29 октября 1861 г. [Там же: 77]. 

Но обо всем по порядку. Согласно формулярному списку, заведенному 

на «Могаммеда Аяда Тантави, из иностранцев» в дипломатическом ведомстве 

Российской империи и «препровожденному» в 1847 г. в виде копии в 

канцелярию Совета ИСПбУ, египтянин «вступил в исправление своей 

должности» в УО ВЯ 2 июля 1840 г. Исправлял он свою должность весьма 

успешно, за усердие получил ордена св. Станислава (1842 г.) и св. Анны (1845 

г.)., а также удостоился «единовременного награждения [в] 1200 р. 

сер[ебром]» в 1843 г.  

К 1840–1842 гг. относятся занятия Тантави с Г. Валлином (1811–1852), 

будущим профессором Александровского университета в Гельсингфорсе, 

выдающимся финским арабистом и путешественником, одним из немногих 

европейцев, посетивших Мекку. Сначала финн посещал лекции Тантави в УО 

ВЯ, но очень скоро стал брать уроки частным порядком, на дому у шейха, о 

чем оставил весьма живописные воспоминания [Крачковский 1929а: 48–49]. 

Его соотечественник Г. Чельгрен (1822–1856) также брал уроки арабского 

языка у египетского шейха в 1852–1853 гг. 

Именами Валлина и Чельгрена, а также вышеупомянутых Френеля, 

Перрона и Вейля исчерпывается список известных нам учеников Тантави, 

оставивших тот или иной – от скромного до монументального – след в 

арабистике. Шейх не только посвятил их в тонкости арабского языка, но и стал 

для каждого своего рода научным руководителем: все до единого написали 

свои дебютные труды на темы из областей, в которых их наставник был 

особенно силен, а именно арабской поэзии и арабского языкознания. 

Что касается преподавания Тантави в ИСПбУ, то нам неизвестно имя ни 

одного его ученика. Строго говоря, узнать их имена не так сложно: списки 

студентов хранятся в ЦГИА СПб, но среди них мы гарантированно не 

обнаружим людей, посвятивших себя арабистике (по крайней мере, 

академической). Стать учеником Тантави не было суждено и В. Ф. Гиргасу: он 

поступил в Университет в 1854 г., занятия с шейхом должны были бы начаться 

на 3-м курсе осенью 1856 г., но последний был к этому времени уже 

безнадежно болен. 

В 1847 г. Тантави предложили занять кафедру арабской словесности в 

ИСПбУ вместо вышедшего в отставку О. И. Сенковского (1800–1858), и 8 



октября «Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству <…> Шейх 7 

Мугаммед Тантави [был] определен в службу в С.-Петербургский университет 

экстраординарным профессором арабского языка». В донесении декана 

Философского факультета Н. Г. Устрялова Совету Университета сообщалось, 

что шейх Мухаммад Тантави приступил к чтению лекций арабского языка с 

13.30 до 15.00 по вторникам 4-му курсу, по четвергам 3-му и 4-му курсам 

одновременно и по субботам 3-му курсу [Дело 1847–1886: л. 1] (таким образом 

его нагрузка первоначально составляла 6 акад. часов). Неточность, 

закравшаяся в ряд печатных изданий [Крачковский 1929а: 43, примеч. 1], 

согласно которой Тантави был принят на профессорскую службу и, 

соответственно, приступил к чтению лекций в 1848 г., могла быть связана о 

следующим обстоятельством. В российских университетах было принято 

накануне начала учебного года печатать т. н. «Объявления о публичном 

преподавании наук» с указанием того, кто из преподавателей в какие дни 

будет читать определенный учебный курс; в «Объявлении» на 1847/48 акад. 

год сведений о том, кто будет преподавать арабский язык на 3-м и 4-м курсах 

не было, так как Сенковский уже вышел в отставку, а Тантави еще не дал свое 

согласие. 

Согласно «Объявлениям» за 1848/49–1856/57 гг. расписание лекций 

Тантави выглядело следующим образом. 

Акад. 

год 

2-й курс 3-й курс 4-й курс 

1848/49  Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Макамы Харири 

Перевод с русского на 

арабский 

2 раза в неделю 

[Объявления 1848: 14] 

1849/50  Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Макамы Харири 

Перевод с русского на 

арабский 

Каллиграфия 

История арабов 

2 раза в неделю 

[Объявления 1849: 12] 

1850/51  Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Макамы Харири 

Перевод с русского на 

арабский 

История арабов 

2 раза в неделю 

[Объявления 1850: 12] 

                                                           
7 В дореволюционном делопроизводстве было принято писать звания (в т. ч. титулы) и должности с заглавной 

буквы: «Ректор», «Экстраординарный Профессор» и т. д. Слово «шейх», как и наименования других титулов,  

по правилам современной русской орфографии пишется со строчной буквы. 



1851/52 Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

 Макамы Харири 

Перевод с русского на 

арабский 

История арабов 

2 раза в неделю 

[Объявления 1851: 

11–12] 

1852/53 Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

[Объявления 1852: 

11–12] 

1853/54 Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

2 раза в неделю 

Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

2 раза в неделю 

[Объявления 1853: 

13–14] 

1854/55 Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения) 

2 раза в неделю 

Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

2 раза в неделю 

Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

2 раза в неделю 

[Объявления 1854: 

11–12] 

1855/56  Исторические 

отрывки из 

хрестоматии 

Болдырева 

Перевод с русского 

языка на арабский 

Арабские рукописи 

2 раза в неделю 

Макамы Харири 

Перевод с русского на 

арабский 

2 раза в неделю; 

История арабов 

2 раза в неделю 

[Объявления 1855: 16] 

1856/57  Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения); 

Макамы Харири; 

Отрывки из истории 

халифов и истории 

арабов от Мухаммада 

до Омейядов 

 

Грамматика арабского 

языка (практические 

упражнения); 

Макамы Харири; 

Отрывки из истории 

халифов и истории 

арабов от Мухаммада 

до Омейядов 

[Объявления 1856: 15] 

 

  



Из таблицы мы видим, что шейх тяготел к преподаванию на старших 

курсах, что неудивительно: его знания и опыт предполагали определенный 

уровень подготовки студентов. Тем не менее в 1848/49 акад. г. в связи со 

смертью В. Ф. Диттеля (1816–1848) ему предстояло сверхурочно «до 

определения адъюнкта читать на 2-м курсе басни Локмана в пятницу от 12 до 

13.30 и в 1-м курсе начала арабского языка во вторник от 13.30 до 15.00» 

[Объявления 1848: 14]. Лекции по грамматике для 2-го курса с 1851/52 по 

1854/55 акад. гг. были возложены на Тантави также по причине отсутствия 

преподавателя арабского языка для младших курсов (в 1855 г. им стал М. Ф. 

Навроцкий (1823–1871)). 

Обращает на себя внимание «история арабов», которую читал Тантави с 

1849/50 по 1851/52 и в 1855/56 акад. гг. и которой, казалось бы, он никогда 

ранее специально не занимался. При этом если формулировка «также изложит 

историю арабов» применительно к первым трем акад. годам не подразумевала, 

что для нее были выделены специальные часы, то начиная с 1855/56 акад. г. 

был открыт отдельный учебный курс с отведенными на него 4 акад. часами в 

неделю. 

В сентябре 1855 г. шейх тяжело заболел. Если в 1855/56 акад. году он 

еще, вероятно, исполнял свои обязанности, то для 1856/57 года в 

«Объявлении» уже не приводятся дни и часы его лекций, хотя сами лекции 

еще фигурируют. В последующие же два учебных года в расписании уже 

прямо указано, что «лекции Шейха Мугамеда Аяда Тантави <…> по причине 

болезни его распределены» между другими преподавателями [Объявление 

1857: 16; 1858: 15]. 

Что касается пособий, которые использовал шейх, называется только 

«Хрестоматия» Болдырева, причем только некие «исторические отрывки». 

Собственно, текст исторического содержания в данной хрестоматии всего 

лишь один: это фрагмент о халифе из Харуне ар-Рашиде из сочинения Ибн ат-

Тиктака (1262–1309). Что касается знаменитых макам ал-Харири, которые, 

напомним, были впервые читаны в ал-Азхаре именно нашим героем, то 

последний, вероятно, был немало удивлен тем фактом, что в Университете это 

произведение уже штудировал до него со студентами Сенковский. 

Распространенной в условиях дефицита печатных пособий 

формулировки «будет читать [курс] по собственным запискам» 

применительно к Тантави мы в «Объявлениях» не обнаружим. Между тем 

среди бумаг Тантави сохранилось множество таких, какие можно считать 

полноценными материалами к учебным курсам. Особняком среди них стоит 

русскоязычная грамматика литературного арабского языка, к составлению 

(или, по крайне мере, редактированию русского текста) которой шейх, по-



видимому, привлекал Навроцкого [2: 74–76] и которая была в значительной 

мере подготовлена к публикации [2: 103–104]. 

В собрании НБ СПбГУ сохранились и «очень затрепанные» 

«конспективные наброски по истории халифов от Мухаммеда до ал-

Муктадира», а также выписки по хронологии правления халифов (в т. ч. и 

османских султанов) от Мухаммеда до ʿАбд ал-Маджида. Эти материалы, 

очевидно, использовались Тантави для чтения лекций по истории арабов. 

Вполне возможно, что учебные цели преследовало и составление 

«сборника сказок и анекдотов, частью на литературном языке, но 

преимущественно на египетском диалекте»8. Как писал И. Ю. Крачковский, 

«едва ли мы можем указать другой случай, когда народные тексты были 

записаны природным арабом, выдающимся, по единогласному отзыву 

современников, знатоком родного языка» [Крачковский 1926: 23]. Любопытна 

судьба одного из текстов сборника, сказки «о женской хитрости». Спустя 58 

лет после публикации И. Ю. Крачковского она была перепечатана в составе 

«Учебника арабского диалектного языка Египта» его ученицей О. Б. Фроловой 

(1926–2015) [Тантави 1984]; еще до выхода учебника студенты-арабисты 

читали эту сказку на занятиях Ольги Борисовны9. Сравнительно недавно было 

выдвинуто обоснованное предположение, что сказку … написал сам Тантави, 

слегка модифицировав популярный сюжет и стилизовав свой текст под 

произведение фольклора [Abboud-Haggar 2018: 3]. 

К учебным материалам, скорее всего, можно отнести и еще одну пробу 

Тантави в сфере фольклористики. Речь идет о сборнике арабских пословиц, 

над которым шейх работал в самые последние годы жизни: как верно 

подметил А. Е. Крымский, «в методике арабистического преподавания 

установился обычай читать с начинающими студентами прежде всего 

пословицы в качестве наиболее легко усваиваемого материала» [Крымский 

1971: 184, примеч. 107]. Сборник включает около 270 пословиц (наряду с 

материалами лексикографического характера), сопровождаемых 

комментариями на русском языке. Характер этого комментария, который 

Крачковский трактовал как неуклюжую попытку перевода человеком, весьма 

слабо владеющим русским языком, Крымский истолковал иначе, в более 

                                                           
8  Нет никаких сомнений, что шейх обучал своих студентов не только литературному, но и народно-

разговорному языку: в 1848 г. в Лейпциге увидело свет его учебное пособие, содержащее обильный материал 

по диалекту Египта, а также обзор различий диалектного и литературного вариантов арабского языка. Особую 

важность книги Крачковский усматривал в том, что «впервые человек, прошедший традиционно-

литературную школу признал, что следует обратить внимание не только на литературный, но и на родной 

разговорный язык». Непосредственно по этому пособию студенты Университета не занимались (т. к. оно не 

указано в «Объявлениях», и в университетской библиотеке никогда не было достаточного для использования 

количества экземпляров книги; в отличие, например, от хрестоматии Болдырева), но это было и не нужно: 

шейх вполне мог давать соответствующие материалы по памяти или по «собственным запискам». 
9 Устное сообщение И. В. Герасимова. 



выгодном для Тантави ключе, как своего рода словарик к каждой пословице, 

в котором, разумеется, лексемы даются в исходной форме (например, смысл 

пословицы «Кого укусит змея, тот и веревки боится» передан как «кто – кусать 

– змея – от – канат – бояться»). Следует признать, что Крымский, по-

видимому, был прав. 

Ужасный, изломанный почерк, которым написан этот сборник, в полной 

мере отражают трагедию последних лет жизни египетского шейха. Разбитый 

параличом, лишенный способности передвигаться, он тем не менее продолжал 

работать, пока его пальцы могли держать перо…  

Задаваясь вопросом, насколько египетский шейх смог адаптироваться в 

России, мы должны остановиться на следующих обстоятельствах. Во-первых, 

он так и не решился пройти формальную процедуру принятия российского 

подданства, которая до 1864 г. оставалась предельно простой: в свидетельстве 

о смерти умерший фигурирует как «турецкий подданный Шейх-мухаммед 

Тантави (sic!)». «Клятвенное обещание» (присяга), данное Тантави в 

присутствии петербургского «гражданского муллы» Мухамметамина 

Хантемирова 14 ноября 1847, обязывало египтянина «себя весть и поступать 

как верному Его Императорского Величества подданному», но вовсе не 

подразумевало, что присягающий иностранец становился подданным 

Российской империи: это была формальная процедура при поступлении на 

гражданскую службу, а текст присяги регламентировался законом. 

Примечательно, что еще по дороге в Петербург в 1840 г. Тантави был 

осведомлен, что русские при поступлении на службу дают присягу, и, видимо, 

догадывался о своем скором участии в этом ритуале. 

Мог ли иностранный гражданин в XIX веке в принципе поступить на 

русскую службу? Вообще-то нет, но постановление Государственного совета 

от 19 января 1832 г. делало исключение для лиц, поступающих на службу «по 

учебной и искусственной частям». Оставаясь подданным Османской империи, 

Тантави исправно продвигался вверх по «Табели о рангах»: был произведен в 

коллежские асессоры с 1847 г., надворные советники с 1850 г., коллежские 

советники с 1853 г. и, наконец, в статские советники с 1856 г. [Дело 1847–1886: 

л. 78об.–79]. 

Профессор Тантави прекрасно понимал важность фиксации своих заслуг 

на бумаге: сохранилось его записка к Совету ИСПбУ, в котором он уведомляет 

руководящий орган Университета о получении медали короля Вюртемберга за 

«сочинение на арабском языке» и просит «сделать распоряжение о внесении 

сего обстоятельства» в свой формулярный список. 

Египтянин не пренебрегал и возможностью заручиться благоволением 

сильных мира сего: известна его ода, приветствующая назначение А. С. 



Норова министром народного просвещения, а количество панегириков в адрес 

членов императорской семьи исчисляется четырьмя. Один из них, 

датированный 1852-м годом, был продекламирован автором на приеме у 

великого князя Александра Николаевича. Скорее всего, Тантави был удостоен 

высочайшего приема в связи со своим участим в оформлении «турецкой 

комнаты» Большого Екатерининского дворца, которым тогда владел царевич 

Александр [Крачковский 1929б: 161]. Три рукописные и четыре печатные 

книги, а также чистовые автографы торжественных стихов в адрес 

августейших особ, которые Тантави пожертвовал для оформления «комнаты», 

разделили трагическую судьбу дворца и были уничтожены во время Великой 

Отечественной войны … 

Что касается уровня владения русским языком, то здесь скептические 

выводы И. Ю. Крачковского были убедительно опровергнуты А. Е. Крымским 

(см. выше), который к тому же привел свидетельство М. Ф. Навроцкого о том, 

что Тантави говорил по-русски свободно, хотя в его речи и ощущался 

иностранный акцент [Крымский 1971: 177, примеч. 90]. Отметим, что 

французский язык, владение которым было обязательным для академической 

среды того времени, также не был чужд шейху. Он начал изучать его еще в 

начале 30-х гг. в процессе общения с Ф. Френелем [al-Ṭantāwī 1850: 54, lines 

6–7]. В 1848 г. Тантави опубликовал в Лейпциге свой «Трактат о народно-

разговорном арабском языке» [al-Ṭantāwī 1848], фонетико-грамматический 

очерк в составе которого он написал по-французски. Правда, переводы 

арабских фраз и текстов ему помогал делать его добрый приятель и коллега по 

УО ВЯ П. И. Демезон (1806–1873). Также на рубеже 1840–50 гг. шейх издал 

три статьи на французском языке [al-Ṭantāwī 1847, 1852, 1855] (подробнее о 

прижизненных публикациях Тантави см. в Библиографии). 

Скорее всего, шейх окончательно убедился, что наша страна фактически 

стала для него родной, уже в самом конце жизни, находясь на смертном одре, 

когда и бездушная бюрократическая машина Российской империи, и коллеги 

по Факультету восточных языков и Учебному отделению МИД проявили к 

нему самое горячее сострадание: так, Министерство народного просвещение 

не увольняло его со службы в Университете вплоть до января 1861 г., хотя уже 

в 1857/58 акад. году его лекции были разделены между другими 

преподавателями ФВЯ, и сразу после увольнения со службы ему была 

назначена пенсия, равная жалованию ординарного профессора и составлявшая 

без малого полторы тысячи рублей. Глубоко тронутый таким отношением к 

себе, ровно за год до смерти, шейх обращается в Совет Университета с 

последним прошением: воспитать его десятилетнего сына, которому 

неизбежно предстояло стать круглым сиротой (жена Тантави к этому времени 



давно умерла) на казенный счет в одной из местных гимназий [Дело 1847–

1886: л. 66об.]. Нужно ли говорить, что просьба немедленно была 

удовлетворена [Там же: л. 68]. 
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