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Творчест во вел и ки х писателей и учены х прошлого входит  в золотой 
фонд советской к ул ьт ур ы . Советская  страна ценит  таланты , бережно отби 
рает все лучшее и прогрессивное из кул ьт ур н ого наследия  народов Совет 
ск ого  Союза . К  чи сл у вели ки х писателей прошл ого, которы ми по пр ав у 

горди т ся  наша ст р ан а , принадлежит  и узбекский  писатель Низам-эд-дин 
Ал и ш е р , с поэтическим прозвищем На в ои .1

Ал и ш ер  Нав ои  родился  в Герат е 9 февраля  1441 г . и умер  3 я н вар я  
1501 г .1 2 По  своему происхождению Ал и ш ер  Нав ои  при н адлежал  к  т иму- 

ридской сл ужи л ой  аристократии: отец его Ги яс-ад-дин  Кичкине при тиму- 

риде Абу-л -Каси м е  Бабур е  был правителем города Себзевара. Биографы  
Ал и ш ер а  Нав ои  ут верждают , что он был школьны м товарищем тимурида 

Сул т а н -Хусе й н а , правителя  Хо р а са н а  и известного поэт а, при дворе кото 
рого Ал и ш ер  провел  большую часть  своэй жи зн и . Знамениты й современ 
ник Ал и ш ер  На в ои , султ ан  Захи р -ад-ди н  Б а бур , писал  о нем, что в пер 
вый период своей деятельности при дворе Сул т а н -Хусей н а  он был м ухр д а- 
ром —  хранителем печат и , в средний период был беком и несколько раз  

правителем в Аст р абаде, а  в последний период от казался  от административ 

ной деятельности, ничего не пол учал  от мирзы  Сул т ан -Хусей н а  и, напро 

т и в , сам ежегодно подносил мирзе дорогие подар ки .3

Распрост раненная  легенда о том что Ал и ш ер  Нав ои  т яготился  адми 
нистративны ми обязанностями, при первой возможности отошел от полити 
ческой жи зн и  и вел жи зн ь  отшельника, опровергнута новейшими исследо 
ван и я м и .4 Он  стоя л  в центре политической жи зн и  страны  и был виднейшим 

сановником при  Сул т а н -Хусей н е .
Посл е  смерти Ти м ур а  огромная  империя  этого завоевателя  р аспал ась  

н а  уделы . Пр и  жи зн и  Ал и ш ера Навои  продолжалась  ожесточенная  борьба 

з а  власть  между потомками Ти м ур а . Когда  умер  младший сын Ти м ур а , 

Ш а хр ух, из-за начавшейся  смуты  отец Ал и ш ера  Нав ои  принужден бы л 

бежат ь  с семьей из Хо р а са н а  в Ир а н , после чего он пост упил  на сл уж б у

1 Нет нужды входить в обсуждение вопроса о национальной принадлежности Али
шера Навои, которого пытаются выдать подчас за «тюрка вообще». Исторически 
именно узбекский народ является преемником культурного наследия Алишера 
Навои.

2 Дата рождения установлена А. А. Семеновым, см. «Литература и искусство  
Узбекистана», кн. 2 (Ташкент, 1938, стр. 124).

2 The  Babar-nama, ed. Beveridge. GMS, I, London, 1905, стр. 171.
4 В. В. Б а р т о л ь д .  Мир-Али-Шир и политическая жизнь. Сб . «Мир-Али-Шир», 

Л ., 1928, стр. 100 и сл .
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к  сул т ан у Аб у-л -Ка си м у Б а б ур у, при  котором находил ся  и юный Ал и 

шер  Нав ои  до смерти сул т ан а. Когд а  власть  в Хор а сан е  з ахват и л  сул т ан  
Абу-Са 'и д , Ал и ш ер  Нав ои  продолжал  прерванное образование сначала, 
в  Меш хеде, затем в Герат е и, наконец, в Самаркан де, к уд а  он был сослан  
новым правителем Хо р а са н а  Абу-Са 'и д  ом .1 В  1468 г . Абу-Са 'и д  погиб 

и власт ь  перешла к  Сул т а н -Хусе й н у. Ал и ш ер  Нав ои  верн ул ся  в Гер ат  
и ост авался  здесь до кон ца своей жи зн и .

Гер ат  времени Нав ои  был кул ьт урн ы м центром для  всей Средней Аз и и . 

В блестящей столице Ти м ур а  и его вн ук а  Ул угб е к а  —  Самарканде —  в этот  
период фактически правил  духовны й феодал — шейх дервишского ордена 

накшбендиев Хо д ж а  Ахр а р , яры й вр аг образования  и кул ьт ур ы . 

В Герат е ж е  бы ли сосредоточены  вы дающиеся  ученые и поэты . «Др угого  
т акого города, к ак  Гер ат , нет во всем населенном мире», —  пи сал  востор 
жен н о Захи р -ад -ди н  Б а бур  в свои х м ем уар ах. В Гер ат е, по словам того ж е  

Б а б ур а , кажды й , кто занимал ся  каким-либо делом, ст арал ся  довести его  
до совершенства. В гл а з а х гератцев того времени Самар кан д  был городом, 

чужды м к ул ь т ур е . Ист ор и к  Абд -ар -р аз з ак  рассказы вает , например, что- 
поэт  Ар и ф  преподнес известному ш ей х-ул ь -и сл ам у Бур хан -ад -д и н у, уез ж ав 

ш ем у из Гер ат а  в Самар кан д , ст и хи  и рекомендовал взять  и х с собой, и бо 

«такого рода сладости трудно найти в Самарканде и Б уха р е ».1 2

Центральны ми фигурами к ул ьт ур н ого Гер ат а  бы ли Ал и ш ер  Нав ои  
и знаменитый персидский поэт , историк, философ и филолог Абд-ар -р ахм ан  
Дж а м и . Вок р уг  Ал и ш ер а  Нав ои , образованнейшего человека своего вре 
мени в Средней Аз и и , гр уппи ровал и сь  поэты , историки, худ ож н и к и , ар хи 

текторы  и кал ли графы . Кр уг  интересов самого Ал и ш ер а  Нав ои  был очень- 

ш и р ок . К а к  истинный просветитель, он одинаково близко интересовался  
развитием лит ерат уры , исторической н аук и , живописи  и музы ки . «Бы ли 

пр и  нем, —  пи сал  Захи р -ад-ди н  Б а бур , —  хорошие художн и к и  и музы 
кант ы . Не  бы ло известно, чтобы когда-либо поя вля ли сь  такие покровители 

и воспитатели  людей н аук и  и и скусст ва , к ак  Ал и ш ер -бек . Уст ад  (мастер) 
Кул -Муха м м е д , флейтист Шей хи  и виртуоз  на лютне Хусе й н , которы е бы ли 
совершенны  в музы ке, достигли большого прогресса и известности с по 

мощью бека (Ал и ш ер а Нав ои ) . Уст а д  Бе хз а д  и Шах-Муз аф ф ар  ст ара 
ниями бека пол учи л и  т акую же сл ав у и известность в жи вопи си».3

Известны й историк Ми р хон д , автор многотомной всеобщей истории 
«Рауз ат -ас-Саф а» («Сад чистоты»), рассказы вает , что Ал и ш ер  Нав ои  спе 

ци ал ьн о обратил  внимание на т о, чтобы он писал  историю без излишних 
пр и к р ас, не обременяя  метафорами и аллегориями и не вы писы вая  слов 
из  ч уж и х сочинений, чтобы в изложении соблюдалась  ясность  и чтобы 

автор  дер ж ал ся  середины м ежду излишней подробностью и крайней крат 

к ост ью. Эти  замечания  делают честь Ал и ш ер у Нав ои  особенно в свя з и  

с тем, что в  его эп оху принято бы ло писать  цветисто и туманно. В своих 
от ношениях к  окружающи м поэтам Ал и ш ер  Нав ои  был в вы сокой степени 

т акт ичен . Да ж е  в своей оценке поэта Бен аи , с которы м он после ссоры  
бы л в я вно недружелюбны х отношениях, Нав ои , в пер вую очередь, отме

т и л  талантливость  этого неуравновешенного поэт а .
Ещ е при  жи зн и  Ал и ш ер  Нав ои  пол ьзовал ся  славой  к ак  первы й поэт  

и учены й своего времени. Современник его, первоклассны й поэт  Захи р - 

ад-дин Б а бур , вы делял «Хамсэ» («Пятерицу») и стихотворны е диваны  Нав ои :

1 Так говорит Бабур; сам Алишер Навои писал, что он отправился в Самарканд  
учиться. — В е 1 i n. Notice  biographique sur Mir АП-Chir Nfrvai. JA , V serie, t . XVII, 
1861, стр. 1 8 4 .— Cp .: В . В . Б а р т о л ь д .  Мир-Али-Шир, сб . «Мир-Али-Шир»>. 
стр. 125.

2 В. В . Б а р т о л ь д .  Улугбек и его время. Пгр ., 1918, стр. 141.
* The  Babar-nama, ed. Beveridge, стр. 171a.
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ч<Он (Алишер Нав ои )  сост авля л  ст ихи  на тюркском я зы ке. Ни к т о  столь 

много и хорош о не пи сал , к а к  он. Сост авил  он шесть книг месневи. Пя т ь  
из них составляют  ответ на „Ха м сэ ", а  одно, написанное размером „ман т и к  
ат -т ай р" ,1 назы вается  „Ли сан -ат -т ай р “ ( „Яз ы к  пт и ц") . Сост авил он четыре 
дивана газелей под названием „Дост опримечательности  дет ст ва", „Редкост и  

юн ош ест ва", „Чуд е са  возм ужал ост и " и „Пл од ы  ст арост и ". Ест ь  у  него и хо 

рошие руба'и , имеются и другие сочинения , которы е в сравнении с упомя 
нутыми ниже и слабее (pastr aq  va  su st r aq )».1 2

К  более слабы м сочинениям Нав ои  Ба бур  отнес Мун ш аат  —  письмовник, 
составленны й из переделок писем Дж а м и , сочинение по просодии Miza n - 
a l-a vza n , и персидские ст и хи . Б а бур  не преминул отметить т ут  ж е  ряд хор о 
ш и х сочинений Нав ои  по музы ке. Др угой  биограф Нав ои , Да в л а т ш а х, 

т ак же  ставил на первое место «Хамсэ» и четыре т юр ски х дивана.

Попул я р н ост ь  Ал и ш ер а  Нав ои  не померкла в Средней Аз и и  и за  ее 

пределами и после его смерти. Рук опи си  сочинений Нав ои  переписы вались 
и р аспрост раня лись  очень ш и р око; с появлением литографий начали по 

я вл я т ься  и литографированны е издания  его сочинений. Интерес к  твор 
честву Нав ои  вы звал  появление целого ря да словарей  в Ир ан е и в Тур ц и и , 
•составленных пр имущественно по его сочинениям.

Нел ь з я  пройти мимо европейской критики творчества Ал и ш ер а  Нав ои . 
В  середине прошлого столетия французский ориенталист , секретарь и 

переводчик французского кон сульст ва в Константинополе М. Белен  и р ус
ски й  ориенталист , магистрант  С.-Пет ер бур гск ого университета М. Ни ки т 

ск и й , независимо д р уг  от д р уга , дали  вы сокую оценку творчеству Ал и 
ш ер а  Нав ои . В последнее время французский ориенталист Е . Бл ош э и , 
прежде него, известны й р усски й  историк Вост ока  акад . В . В. Барт ольд  

неожиданно низвели Ал и ш ер а-Нав ои  в разря д  лишенны х вся кой  ориги 
нальности  подражат елей  и переводчиков.

В своем отзыве о сочинениях Нав ои  Бл ош э пи сал , что они «не блещут  
воображени ем, не светят  священны м огнем вдохновения  божественного 

и скусст ва , а всегда ограничиваются  пассивны м подражанием великим 
поэт ам , имена к ои х были прославлены  в ан н ал ах персидской лит ерат уры ».3

Ст оль  ж е  сурово звучит  приговор  В. В. Бар т ол ь да : «При  Тамерлане 

и его пот омках, — пи сал  он в 1917 г ., —  бы ли сделаны  попы тки создать  

поэзию на т урецком я зы ке, в подражание пер си дской ; один из поэтов этой 

плеяды , Ми р -Ал и -Ши р , сделался  любимым поэтом образованного к л асса  

т ур ецк и х народностей от Тобол ь ска  до Конст ант инополя . . . Одн ако 
поэзия  Ми р -Ал и -Ши р а  бы ла только подражат ельной; Ми р -Ал и -Ши р  ст а 
р ал ся  доказат ь , что турецкий  я зы к ничем не хуж е  персидского, и дл я  этой 
цели  писал  на т урецком язы ке произведения  вроде т ех, каки е были известны 
е м у в персидской л и т ерат уре, иногда под теми же  загл ави я ми».4

Отзы вы  эти вы званы  отнюдь не только тем, что «исследователям была 
известна зависимость Нав ои  от персидских поэтов, но, в какой  форме она 

в ы р аж ал ась , ими установлено не бы ло».5 Это справедливо только отчаст и, 

сущест во же дела заключает ся  в т ом , что отзывы эти я вл я ют ся  вы р аже 
нием архи бур жуазн ой  идеологической посы лки о полной зависимости 

т юр кски х народностей от чужды х кул ь т ур  и влияний. Ради  этого «тюркская  
к ул ь т ур а  вообще» противопоставлялась  «иранской кул ьт ур е вообще», не

зависимо от реальны х исторических усл ови й .

1 Известная поэма Ферид-ад-дина Аттара.
2 Op . c it ., стр. 170Ь.
3 Les enluminures des manuscrits orientaux turcs, arabes, persans de la  Bibliothfeque  

Ratio nale  par Ed . Bloche t. Paris , 1926, стр. 95.
« В . Б а р т о л ь д .  Из  прошлого турок. Отд . оттиск, Пгр ., 1917, стр. 10—11.
ь Е. Э. Б е р т е л ь с .  Неваи и Аттар. Сб . «Мир-Али-Шир», Л ., 1928, стр. 27
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Неоспоримо т о, что при  Ти мур е и т и м ури дах, в р ам к ах обширнейшего 
государ ст ва , к ул ь т ур а  Средней Аз и и  предст авля ла собой синтез к ул ь т ур 
ного наследия  саманидской эпохи  и кул ьт ур н ы х достижений отдельны х 
«мусульман ски х областей» Хор е з м а , Хо р а са н а  и Мав ер ан н ахр а ; неоспо

римо т ак ж е , что господствующей идеологией в эп оху Нав ои  бы ла религиоз 

ная  идеология , в религиозной оболочке протекала кл ассовая  борьба и в ли 
т ерат ур е, что не могло, разумеет ся , не найти отражения  и в  творчестве Ал и 
шера Нав ои . Дл я  Ал и ш ер а  Нав ои  мерилом сл уж и л а  та большая  литера 

т ур а , кот орая  бы ла создана в Средней Аз и и  на арабском и персидском, 
я з ы к ах —  господствовавших лит ерат урны х я з ы к ах той эпохи .

Однако Ал и ш ер  Нав ои  далеко не был подражат елем даже в т ех сл у 

ч а я х, когда он вы ступал  с уж е  известны ми в литературе популярны ми сюже 
т ами. В своем подражании  «Хамсе» («Пятерице») великого азербайджан 
ского поэта Ни зами  (1141— 1203) Ал и ш ер  Нав ои , особенно в свои х ст и хо 
т ворны х романах «Фар хад  и Шарин» и «Лейли и Меджн ун », использовал  

лишь популярны е сюжеты . Ал и ш ер  Нав ои  был далеко не единственным 
поэтом, возвратившимся  к  этим сюжетам. К а к  в средневековой Европе 
повесть о Трист ане и Изольде бы ла известна во многих стих отворенны х 

и прозаи чески х пер едел ках, т ак  и арабская  повест ь о любви Меджн ун а 

и Лей л и  на Востоке бы ла излюбленной поэтической темой и много р аз  
обрабаты валась . Так ой  ж е  популя рност ью пользовал ась  и повесть 
о Хо ср о в  Пар ви зе  и Шири н .

Под  пером Ал и ш ера Навои  роман «Фар хад  и Ширин» приобрел совер 

шенно новый облик. Ал и ш ер  Нав ои  создал  по сущ ест ву новое произве 
дение с новым содержанием, новыми драматическими положениями и обра 
зами Фа р ха д а , Хоср о в а  и Ширин . Порази т ел ьн а народность этого произ 
ведения  На в ои ; оно перекликается  с народным творчеством, и не сл учай н о 

поэт ом у— ряд народны х легенд о Фар хаде  и Ширин  т ак  близок к  его стихот 
ворному р оману. Этим объ ясняется  и большой успех новой, современной 

узбекской  музы кальной пьесы  «Фар хад  и Ширин», написанной по одно
именному роману На в ои .

Кроме свои х стихотворны х диванов, «Хамсе» и «Лисан-ат -т айр» («Язы к 
пт и ц»),1 Ал и ш ер  Нав ои  оставил большое число д р уги х стихотворны х 
и прозаических произведений, из кот оры х наибольшей популя рност ью 

и признанием пользуют ся  его Маджал и с-ан -н аф акс («Изящны е собрания») 
Ма хб уб -а л -ь у/ уб  («Возлюбленная  сердец»), Мухак ам ат -ал -л угат ай н  («Спор 
д в ух язы ков») и упоминавшееся  уж е  сочинение по просодии Ми зан -ал -аЕзан .1 2 3

В восьми част я х «Изящны х собраний» (у Белен а «Galer ie  des po<$tes») 

Ал и ш ер  собрал  ценнейшие сведения о поэтах предшественниках и совре 
менниках с вы держками из их сочинений, благодаря  чему сохран и ли сь  дан 

ные о т ак  назы ваемой чагатайской литературе X V  в . и о многих поэт ах, 
сочинения  кот оры х не дошли до нас. Отры вки из введения  и седьмой части 
«Изя щ н ы х собраний» помещены были Беленом в его статье о На в ои .3

Во многих отношениях замечательна кни га  Ал и ш ера Нав ои  «Воз 

любленная  сердец», построенная  в том же план е, к ак  и знаменитый «Поли 
стан» Са 'ди . В первой части «Возлюбленной сердец» идут  рассужден и я  
о сан овн и ках, духовенст ве, к уп ц а х, медресе, ремесленниках, к р ест ь я н ах

1 Об этом сочинении в сопоставлении с источником см.: Е . Э. Б е р т е х ь с ,  
op. c it ., стр. 24 и ел.

2 Точное число сочинений Али-Шира Навои и их названия не установлены оконча
тельно. В различных источниках перечисляются от 19 до 27 его сочинений. Ср. список 
и указания на литературу в статье А. А. Ромаскевича «Новый чагатайско-персидский 
словарь» (сб. *Мир-Али-111ир», стр. 88—89).

3 Notice  biographique et liti^raire sur Mir AH-Chir Ne vai. JA , V sdrie, t . XV II, 1861, 
стр . 239—242; 247—256.
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и т . д ., во второй части о похвал ьн ы х и дур н ы х свой ст вах, в третьей со 
браны  поучительны е рассказы  и афоризмы . Афоризмы  Ал и ш ера  На в ои  
проникнут ы  глубокой  мудростью. Приведем некоторые из н и х: «Укр аш е 

нием для  м уж а  я вля ет ся  мудрость  и знание»; «Изучающий н а ук у, но не 
претворяющий ее на деле, подобен вы копавшему к я р и з , но не посеявшему 

семян, или посея вшему семена, но не получившему пользы  от ур ож ая »; 

«Знай , что тот кто приготовился  говорить о вине народа, готовится  открыть 
свою ви н у»; «Имущество, —  это т о, из чего народ получает  долю; если же  
и вр аг пользуется  им, то (следовательно) равны  я д  и целебный напиток»;. 
«Не доставляй  д р угу печального известия , з авер я я , что оно истинно»; «Есл и  

кт о-либо ошибается , не бей его в  лицо»; «Правдивое слово авторитетно, 

хорошее слово крат ко»; «Вся к , говорящий л ож ь , усты дится , к ак  т ол ь ко 

его л ож ь  обн аружи т ся »; «Много болтающий —  надоедлив, повторяющий 
одно и то ж е  —  сумасшедший».

‘Уж е  вы р ажал ось  сожален и е, что это сочинение Ал и ш ера  Нав ои  не 

переведено; более или менее подробные данные о нем сообщаются  един 

ственно в статье упоминавшегося  уж е  Бел ен а .1

Наибольшей  известностью пользует ся  «Спор о д в ух я зы ках» Ал и ш ера 
Нав ои . В «споре» Ал и ш ер  Нав ои  вы ступил против писателей, ум ал я в ш и х 
значение писателей и поэтов, которы е писали  на среднеазиатско-тюркском 

я зы ке. Ук аз ы в ая  на сочинения  свои х соотечественников, он вы ступает  
в з ащ и т у родного я зы ка и его достоинств к ак  литературного я зы к а. Нав ои  
отдает должное поэтам-соотечественникам и из всех среднеазиат ских поэ 

тов X V  в . вы деляет Лут ф и . «Со времени Ху л а г у , —  зая вля ет  Нав ои , —  

и благополучнейшего Ти м ур а  и до конца жи зн и  его достойного сы на Ша х- 
р уха  поя вл я л и сь  поэты , которы е писали  по-т юркски , (в том числе) и султаны  
из их детей и потомков с поэтическим дарованием. Это —  поэты , подобные 

Се к к а к и , Ха й д е р у Хор ез м и , Ат аи , Якы н и , Эмири и Гад ай . Но  не бы ла 
никого, кого можно было поставить рядом с персидскими поэтами, кроме 

одного Маул ан а  Лут ф и , у  кот орого есть ряд стихов достойны х, чтобы про 
честь и х перед людьми с поэтическим вк усом ».1 2

В э п о ху Нав ои  господствующими литературны ми язы ками были араб 
ский  и персидский. Он  одним из первы х горя чо вы ступил в з ащ и т у родного 

я з ы к а . Он  стремился , может  бы ть, несколько наивно с точки зрения  совре 
менной язы коведной н аук и , доказать  превосходство родного я зы ка перед 

персидским ссы лками на словарное • богатство, многообразие и гибкость 
граммат ических форм родного я зы к а. Предпочтение персидскому я зы ку 
оказы валось , по мнению Нав ои , в си л у его легкости.

В этом полемическом сочинении уж е  престарелого писателя  справедливо 
видели вы ступление пат риот а. «Ал и -Ши р  Нав ои , —  пи сал  его европей 
ский биограф Бел ен , —  положи л  начало пат риотизму, прибегнув к  нацио
нальному я зы к у „т ю р к и " (т . е . среднеазиат ско-тюркскому я з ы к у, —  А. Б.), 
неоспоримо и неопровержимо утвердив его».3

Ал и ш ер  Нав ои  по пр ав у может  быть назван основоположником лите 

р ат урн ого я зы к а, которы й лег в основу развития  узбекского лит ерат урного 

я з ы к а.
Подлинно научн ому и всестороннему изучению творчества Алишер- 

Нав ои  положит  начало предстоящий в 1941 г . юбилей пятисотлет ия  со дня  

рождения  этого великого узбекского пи сат еля .

1 Moralistes orientaux. Caracteres, maximes et pensees de Mir Ali Chir Niv a l par 
M. Be lin . JA , VI serie, t t . VII, VIII, Paris, 1866.

* Muhakamat-al-Iuojatajn, по изд. Катрмера, стр. 32.
з Notice  biographique sur Mir Ali-Chir Ne vai. JA , V sirie , t . XVII, стр. 222.
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