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А Л И Ш Е Р  Н А В О И  И Е  Г О  «П Я Т  Е  Р  И Ц  А »1-

В 1405 году грозн ы й  завоеватель Ти мур, за  свой  физический н едоста
ток прозван н ы й  Хромой  Ти мур (Ти мур-лен г, откуда европейское и скаже
ние —  Там ерл ан ), навеки закры л  глаза. З а  его долгую ж и зн ь  огромн ы е 
простран ства Бли жн его н Средн его Востока от г. Д ели до берегов Среди 
земн ого моря бы ли опустошены  и разгромлен ы . Н еслы хан н ы е богатства 
и культурн ы е ценности скопились в столице Ти м ура Самаркан де, куда 
завоеватель соби рал со всех кон цов ми ра не только предметы  роскоши, но 
и вы даю щ и хся учены х, поэтов, художн и ков, мастеров художествен н ого 
ремесла.

После смерти  свирепого завоевателя перед его н аследн и ками , тимури - 
дами , как мы их н азы ваем, встала слож н ая задач а —  поделить н а
следие Ти мура. К  моменту его смерти  н а ч асть владений  могли  претен довать 
два сы н а и более полутора десятков вн уков. Н ач алась кровопроли тн ая междо- 
>собн ая борьба, закон ч и вш аяся тем, что в 1409 году самаркан дски м престо
лом завладел младши й сын Ти мура Ш ахрух-ми рза (род. в 1377 г .) .  
Хотя он и бы л ревн остн ы м мусульман ин ом, неукосн ительн о старавш и мся 
охран ять все устои  ислама, но все ж е не бы л чуж д и н ауке, и лите
ратуре.

В Герате, куда Ш ахрух перенес столицу и з Самаркан да^он  орган и зовал  
библиотеку. Судя по н екоторы е, сохран и вш и мся до н аши х дней руко
писным книгам и з этой  библиотеки , он а представляла больш ую  культур
ную ценность.

Управлен ие Самаркан дом Ш ахрух передал своему сы н у Улугбеку 
(1409— 1449), которы й  не только покрови тельствовал науке, *но и сам 
был одним и з наиболее вы даю щ и хся учены х своего времен и , крупн ейшим 
астрон омом. Сохран и вш и еся труды  его п оказы ваю т, что это бы л не ди 
летан ти зм корон ован н ого лю би теля, а подлин н ая, передовая для того вре
мени н аука. О статки  воздви гн утой  им в Самаркан де обсерватори и  я

1 « П я т е р и ц а » ,  и л и  п о - с т а р о у з б е х с к и  « Х а м с э » ,  —  т р а д и ц ио н н о е  н а э в д н н е  с б о р н и к а 

пяти  п о э м  о д н о г о  а в т о р а .
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сейчас, несмотря на огромные разрушен ия, поражаю т своей гран ди оз
ностью.

Смерть Шахруха (1440) положила конец недолгому затиш ью . В 1449 
году погиб Улугбек, павший от руки своего сына Абдаллати фа, при вер
женца фанатической клики религиозных мракобесов. Снова Средн ю ю  
Ази ю  и Хорасан  залили волны крови, запы лали  деревни, по посевам по
неслась конница борющихся за власть потомков Ти мура.

В начавшейся междоусобице выдвинулся энергичный и предприимчи
вый правнук Ти мура — Султан -Хусейн  Байкара. Уже в 1458— 1459 годах, 
он начал собирать земли на южном побережье Каспийского моря, а в 
1469 году бы вшая столица Ш ахруха Герат приняла нового властели н а в 
свои древние стены. Сн ова наступило сравнительное зати ш ье, продолж ав
шееся на этот раз до начала XV I  века. Если  Герат уже при Ш ахрухе про
славился как центр культурной жизни Средней Ази и , то при Султан -Ху-  
сейне он достиг своего наивысшего расцвета. Многие лучшие силы  науки и 
искусства Ближнего и Среднего Востока собрались в это время в Герате. 
Конечно, известную  роль в этом подъеме играл и сам Хусей н , писавший 
довольно неплохие стихи, но едва ли он мог бы добиться таки х успе
хов, если бы ему не помогал один из замечательн ейших людей этой  
эпохи великий поэт и выдаю щийся государственный деятель Али ш ер 
Навои.

Ниэамеддин Алиш ер, избравший себе потом поэтический псевдоним 
Навои  («мелоди чн ы й »), родился в Герате 10 февраля 1441 года.

О семье Алишера мы знаем очень мало, но все же можем с полной уве
ренностью говорить, что среди родни его интерес к ли тературе, особенно к 
поэзии, был весьма велик. Ряд его близких родствен ников бы л и звестен  и 
поэтическим талантом, и искусством каллиграфии, тогда вы соко ц ен ив
шейся, и глубокими познаниями в музыке. Н авои  рассказы вает, что уже в 
детстве он зн ал н аизусть стихи своеобразн ого поэта Каси м-ал-Ан вара, ко
торые в сороковых годах X V  века, повидимому, пользовали сь широким 
распространением.

Нужно отметить, что хотя у власти  в Средней Ази и  X V века и стояли  
представители тюркской зн ати , но в литературе в это время господство
вал персидский язы к. Блестящий расц вет литературы  на этом язы ке 
в X — XI I I  веках, сделавшийся возможн ы м благодаря объединенным уси
лиям поэтов Средней Ази и , Северного И ран а и Закавказья, привел к тому, 
что язы к этот начали рассматривать как главный язы к художественной ли 
тературы  и лишь очень робко пытались противопоставлять ему староузбек
ский язы к. Опыты  в этом направлении велись уже с X I века, а в конце 
X IV  — начале. X V  века в Средней Ази и  вы двин улся ряд талан тли вы х 
поэтов, среди которых особенно видное место зан имал и зящ н ы й  и тонкий 
лирик Лутфи. Но, как отмечает сам Н авои , зн ачительное больш ин ство 
тюркских поэтов этого времени предпочитало родному язы ку персид
ский, а когда пыталось создавать поэзию  на родном язы ке, то обн аруж и 
вало, что владеет им далеко не достаточно. Н авои  замечает, что писать 
стихи по-персидски в это время было легче, чем на родном язы ке. При всей 
кажущейся парадоксальности такого утвержден ия оно глубоко правильн о. 
В X V  веке литературная жизн ь Средней Ази и  приняла весьма своеобраз
ные формы. Три  века персидской литературы , разви вавш ей ся преимущест
венно при феодальных дворах, привели к гипертрофии ее формальной 
стороны за счет содержания. Связан н ы е с правящими кругами поэты  
откры то заявляю т, что смысл поэзии — в игре словом, в создан и и  
произведений, возможно более перегруженных поэтическими «красота-
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ми ». Язы к поэзи и  н астолько усложн яется, что он а стан ови тся доступ
ной для н ебольшого числа зн атоков, прош едш их спец иальн ы е курсы  
поэтики*

При зн аком хорош его образован и я, прин адлежн ости  к  при ви леги рован 
ным сословиям стан ови тся умение разби раться в  эти х хи троумн ы х прои зве
дениях и оцен ивать их формальн ое мастерство. П оэтому вполн е пон ятн о, 
что именно перси дская поэзи я вы рабаты вает ряд готовы х форм, прие
мов, позволяю щ и х сравн ительн о легко создавать  формальн о совершен ны е 
сти хотворен и я. Родной язы к тю ркского н аселен ия готовы х форм ещ е 
вы работать н е успел, и п ользоваться им бы ло поэтому зн ачи тельн о 
трудн ее.

Д етство и ран н яя ю н ость Али ш ера прош ли  в изучен ии  этой  господство
вавш ей  тогда поэзи и . О н , видимо, весьма бы стро усвои л язы к и  овладел 
им н астолько, что н аучился и грать формой  не хуже любого персидского 
поэта. Н о уж е и в эти  годы  его н еудержимо влекла к себе повзи я н а 
родном язы ке. Язы к этот в X V  веке бы ло при н ято н азывать  п орю !. 
Одн ако поскольку этот язы к является предком современ н ого ли тератур
ного узбекского язы ка, то в  н ашей н ауке его при н ято н азы вать  староуа- 
бекским.

Али ш ер усиленно и зучал лучшие образц ы  поэзи и  н а этом язы ке, в об
щении с массами  стреми лся обогати ть свой  словарь, овладеть всеми  тон 
костями  язы ка. Н ач ав п робовать свои  силы  в поэзи и  на родн ом язы ке, он  
очень бы стро добился при зн ан и я зн атоков поэзи и  и уже в ю н ости  просла
ви лся как «обладатель двух язы ков».

Д етство Султан -Хусей н а протекало в Герате, где его отец жи л н а по
ложении частн ого ли ц а, не участвуя в борьбе остальны х ти мури дов з а  
власть.

Отец  Н авои  бы л связан  с его домом, и  поэтому в  детстве Н авои  и Сул 
тан -Хусей н  учились в одн ой  ш коле и дружи ли . З атем  их пути  н а время ра- . 
зош ли сь. Н авои  все свои  силы  отдал изучен ию  разли ч ны х отраслей  зн ан и я, 
Султан -Хусей н  и збрал , как и подобало ему, воен н ую  карьеру; при обретя 
боевой  опы т, он пустился в смелы е аван тю ры , которы е и привели  его н а 
гератский  престол. Н авои  в это время бы л в Самарканде.

Узн ав о возвы ш ен и и  Султан -Хусей н а, молодой п оэт поспешил верн уться 
в родной Герат. Султан -Хусей н  не забы л  своего бы вш его Друга. Н авои  
почти сейчас ж е получил важн ы й  пост хран и теля государствен н ой  печати , 
а  вскоре сделался и всемогущ им министром.

Султаи -Хусей н , смелый воин , неплохой полководец , талан тами  п рави 
теля не отли чался. Свободн ое от походов время он  предпочитал проводи ть 
в веселы х пирах за  кубком вин а.

Султан -Хусей н а окруж ала многочисленн ая воен н ая ари стократи я, бы в
шие его сподвижн ики , помогавшие ему овладеть престолом. П о обы чаям 
того времени в н аграду за  их помощ ь Хусей н  н аделял н х земельн ы ми 
угодьями , причем они получали не самы е земли , а только п раво н а доходы  
с эти х земель, н а эксплоатац и ю  си девш его н а эти х землях крестьян ства. 
Пон ятн о, что эта воен н ая ари стократи я совсем не заботи лась об ин тересах 
крестьян ства и стреми лась к одному —  вы ж ать  и з него как можн о больш е, 
не счи таясь ни с какими закон ами  и обы чаями . Э та система в сочетан ии  с 
н епреры вн ы ми войн ами н есла разорен и е для крестьян ства, а  тем самы м 
подры вала и благосостоян ие всего государства..

З ан яв важ н ы й  государствен н ы й  пост и при смотревш и сь к  положен ию  
стран ы , Н авои  скоро увидел, какие опасн ости  ей угрож аю т. О н  пон ял, что 
прогрессирую щее разорен и е в конце кон ц ов должн о ослаби ть стран у н а-
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столько, что она неизбежно стан ет добычей первого же, более си льн ого 
завоевателя.

Изменить самую систему было не в силах Н авои , и старан и я его н апра
вились главным образом в сторону введения этой эксплоатации  в какие-то 
«закон н ы е» рамки, то есть в сторону ограничения безудержн ого прои звола. 
Значительную  часть своих собственных доходов Н авои  и спользовал на по
стройку общественных зданий, больниц, учебных заведений, на ремонт до
рог и мостов, восстановление разрушенной еще в годы монгольского н а
шествия ирригационной сети. Он , повидимому, широко откры л двери своего 
дома для всякого рода просителей и своим влиянием пы тался ограж дать 
личную свободу и имущество эксплоатируемых масс. О б этой деятельн ости  
поэта говорят сохранившиеся до наших дней официальные биографии, со
ставленные вскоре после его смерти. Конечно, доверять этим источникам 
в полной мере очень трудно, так как они по самому характеру своему не 
могут не идеализировать тех высокопоставленных лиц, которым они посвя
щены.

Но рядом с этими источниками имеются и другие. Почти у всех н аро
дов Средней Ази и  сохранились в устной передаче предания о Н авои . В этих 
преданиях Султан -Хусейн  обычно и зображается как злой и глупый ти ран , 
Навои же показан  как человек и з н арода, благодаря природному уму 
и сметке достигший высокого поста и использую щий всю  свою  власть для 
защ и ты  масс от угнетателей. Не приходится говорить о том, что эти  преда
ния слишком «демократизирую т» облик Н авои . Н о дело не в том, н асколько 
они правильны, дело в том, что они вообще существуют. Самы й  факт их 
существования показы вает, что народ смотрел на Н авои  как на своего за 
ступника и, очевидно, какие-то основания для этого имел. Би ографы  Султан - 
Хусейна и его старались и зобрази ть благодетелем масс, но н ародн ая фан та
зия с этим не согласилась, именно потому, что оснований для этого не бы ло 
никаких. Мы, конечно, не должны представлять себе Навои  как демократа 
в нашем понимании слова, — в условиях той эпохи это бы ло бы  совершенно 
невозможно. Навои , конечно, пользовался трудом сидевшего на его землях 
крестьян ства, но относился к нему значительно гуманнее других землевла
дельцев. Этого было достаточно, чтобы окружить ореолом образ Н авои ; 
народ создал из него такого героя, какого ему хотелось найти и каких он 
не находил в жизни.

Если народ так высоко оценил деятельность Н авои , то представи 
тели правивших кругов имели все основания расц ен ивать ее как ч резвы 
чайно вредную и даже опасную. Навои  пользовался уважением султан а, 
и открыто нападать на него было рискованно, поэтому были пущен ы  
в ход всевозможные интриги, отравлявш и е Н авои  пребывание при 
дворе.

Видя, до какой степени его ненавидят, он пы тается отойти от государ
ственных дел, сосредоточить все свои усилия в области  собствен ного хозяй 
ства. В одном из своих лирических стихотворений, написанных в это время, 
он говорит:

Кому бы я ни вы казы вал верность, наградой бы ла оби да,«—

Нет верности у людей мира, это несомненно.

Хотелось мне хоть раз взглян уть на верны х людей, не нашел я их 

Ни среди отшельников, ни среди гуляк, ни среди нищих, ни среди ш ахов.

Когда отмаялся я в этом, глубокомысленные лю ди,

Желая, чтобы увидел я себя самого, поставили меня перед зеркалом.

Но нашел я, что и зеркало подобно неверным.
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К а к  о с т о р о ж н о  н  у с е р д н о  я  Н и  в г л я д ы  я в л е н , 

Н и ч е г о  я  н е  у в и д е л ,  п о м у т н е л о  з е р к а л о ,  и б о 

О т  т о с к и ,  в ы з в а н н о й  н е в е р н ы м и ,  ч а с т о  в з д ы х а л  я .

О тход поэта от государствен н ы х дел н ачи н ается примерно с 1482 годе* 
то есть когда Н авои  бы ло уже более сорока лет. О бщ аясь в  Герате с круп
нейшим поэтом Абдуррахман ом Д ж ами  (1414— 1492), которого от 
глубоко уваж ал  и считал учителем и другом, Н авои  приходам 
к мысли о возмож н ости  воздей ствовать н а окруж аю щ ую  сто среду при  
помощи художествен н ого слова. Среди  глубоки х зн атоков поэзи д в Герате 
этого времени бы л распростран ен  интерес к особому жан ру поэзи и  —  
«Хам са» («П ятери ц е»), Под таким н азван и ем бы ли и звестн ы  создан н ы е 
еще в X I I  веке великим азербай дж ан ски м поэтом Н и зами  пять больших, 
поэм. Создан ы  они были в разн ое время, н епосредствен н ой  связи  междо 
собой не имели, но по тради ц и и  обы чн о перепи сы вались в одном томе. В  н а
чале X I V  века живший  в мусульман ской  И н дии  п оэт Ам ир  Хосров напи
сал «ответ» н а «П ятери ц у» Н и зами , пять поэм, н аписан н ы х темн  же мет
рами , имею щих ту же темати ку, но совершен н о ин ую  соц и альн ую  н ап рав
лен ность.

В  Герате огромны й интерес вы зы вали  обе эти  «П ятери цы », причем: 
обы чн ы  бы ли  дискуссии н а тему о том, какая и з н и х вы ш е в художествен 
ном отношении. Очен ь многие поэты  этого времен и пы тали сь п рослави ться 
создан ием «П ятери ц », но попытки  их большей частью  терпели н еудачу. 
Вместе с тем именно этот ж ан р счи тался н аиболее подходящ и м для введе
ния в него философской тематики .

Пон ятн о поэтому, что, встречаясь с Д ж ами , Н авои  не р аз, вероятн о, 
заводи л речь об этом увлечении «П ятери ц ами » и о трудн остях, связан н ы х 
с создан и ем такого рода поэм. И  вот, рассказы вает Навои , как-то р аз он  
пришел к своему другу и учителю  Д ж ами , и тот с усмешкой  передал ему 
рукопись только что заверш ен н ой  им поэмы  «Тухфат-ал-ахрар» («П одарок  
п раведн ы м»). Чи тая поэму, Н авои  уви дел, что Д ж ами , соблю дая вн еш н ю ю  
форму первой поэмы  Н и зами  «Сокрови щ н и ц а тай н », наполн ил ее совер
шенно н овы м содержан ием, отвечаю щ и м, по его мнению , требован и ям эпохи. 
Поэма эта, как и все прочие произведен ия Д ж ами , бы ла н аписан а н а персид
ском язы ке.

Хотя  персидский язы к в это время и господствовал в ли тературе н а
родов Средн ей Ази и , но, конечно, полагать, что он  бы л всем доступен  от
ню дь не приходится. Больш е того, даж е и те, кто с грехом пополам разби 
рался в персидском тексте, полного художествен н ого н аслажден и я получи ть 
не могли. Н авои  говори т:

Т а к  к а к  п е р с и д с к и м  б ы л  х о д  м ы с л е й .

Т о  т ю р к и  м е н ь ш е  п о л у ч а л и  о т  н и х  у с л а д ы

Вместе с тем не приходится думать, что тю ркская ч асть населения н е 
ощ ущ ала потребности  в ли тературе и могла довольствоваться устн ы м твор
чеством. Н авои  подчеркивает это:

В  н а ш и  д н и  м н о г о  т ю р к о в  в  м и р е .

О б л а д а ю щ и х  п р е к р а с н о й  п р и р о д о й  и  я с н ы м  п о н и м а н и е м .

Е с л и  у  н и х  п о к а  м а л о  к н и г ,  ч т о  з а  б е д а )

Р а з  в к у с  к  ч т е н и ю  е с т ь ,  о с н о в а 

З а л о ж е н а ,  и  с к о р о  н  к н и г  с т а н е т  н е м а л о )
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Если та поэма бы ла сложена по-персидски,
То я начну ее по-тюркски.

Если персидский народ получил удовлетворение,

То пусть и тюрки тоже получат с ро ю д о л ю!

Работа пошла неожиданно быстро. Уже через два с небольшим года все 
пять поэм были закончены. Навои  говорит:

В этих трудах сочетал я слова.

И прошло (Л<оло двух лет...

Если же разум счетчика изловчится 

И подсчитает подлинное время,
То все вместе не состави т и шести месяцев.

Он хочет сказать, что хотя от н ачала работы  и прошло около двух лет, 
но создание поэм шло между делом, уры вками . Он  вклады вает в уста 
Джамн  такие обращенные к нему слова:

У тебя ведь нет предела заботам.

Н ет конца докуке людской.

Ты  от рассвета до заката зан ят прениями,

Кажды й миг постигаю т тебя сотни неприятностей.

Н ет тебе покоя от людских препирательств,

Н ет уху твоему покоя от лю дских криков,

В таких-то бедах ты склады вал слова...

В самом деле, тут были и государственные дела, и управление мно
гочисленными угодьями, и громадные строительн ы е работы ; двери  его дома 
осаждали жалобщики, пострадавшие от прои звола, феодалов. И  понятно, 
что Навои  всердцах восклицает, что временами ему «и в заты лке поскрести 
было некогда».

Вот если вычесть и з этих двух лет все то время, которое бы ло затра
чено на эти дела, то и окажется, что на самое создан ие поэм ушло не более 
шести месяцев. И з замечаний, разбросан н ы х во многих местах поэм, видно, 
что Навои отдавался творчеству преимущественно по ночам, когда все сти 
хало, при тусклом мерцании светильника.

Неожиданно быстрое окончание «Пятери ц ы » смутило Н авои . Ему н а
чало казаться, что не следовало так спешить, что, может бы ть, такая спешка 
доказы вает легковесность его создания. Единственным автори тетн ы м судьей 
в этом деле мог быть только тот же Д жами . Навои  идет к нему и трепетной 
рукой подает рукопись своей «Пятери ц ы », Хотя родным язы ком Д жами  
и был персидский, но он владел староузбекским язы ком и мог разобраться 
в стихах Навои .

С трепетом ожидал Навои приговора. Джами  сказал:

Если бы эти стихи были по-персидски,

То  не было бы более возможн ости создавать поэзию .

По сравнению с этими чудотворными стихами 

Кем был бы Низами , чем стал бы Хосров?

И  Н авои  решает взяться за гран ди озн ы й  труд —  созд ать  первую
«Хам сэ» на своем родном язы ке.
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С л о в у ,  к о т о р о е  у т р а т и л о  б ы л о  б л е с к .

С л о ж и л о  п о ж и т к и  в  у г л у  у н и ж е н и я ,

Т ы  с н о в а  в е р н у л  п р е ж н и й  п о ч е т ,

В ы в е л  е г о  н а  р и с т а л и щ е  б е с е д ы .

П о л у ч и л о  о н о  ч и с т о т у  от т в о е й  м ы с л и .

С т а л о  о н о  б о г а т ы й  ( н а в о я )  о т  и з я щ е с т в а  т в о е г о  н а п е ва  ( н а я о ) .

Д ж ами  подчеркивает, что Н авои  «вы вел слово и з ун и жен и я». Эти м он  
хочет сказать , что, н аполнив свои поэмы  глубоким, общ ествен н о остры м 
содержан и ем. Н авои  порвал с теми формалистическими  упражн ен иями , ко
торы ми  увлекали сь гератские поэты  и которы е действительн о «ун и ж али » 
слово. Он  говори т, что, будь эта «П ятери ц а» н аписана по-персидски, ни 
одному персидскому поэту уже н ельзя бы ло бы  взять ся з а  перо. Н асколько 
искренни эти  комплимен ты , нет ли  тут и звестн ого н и зкопоклон ства перед 
видным государствен н ы м мужем, вы ражен н ого в восточном гиперболическом 
сти ле? Н а этот воп р ф н ужн о ответи ть отри ц ательн о. Дж ами  отли чался не
зави си мы м характером, в  Герате он  п ользовался репутацией  чуть ли  не свя
того, обладал исклю чительн о больш и м автори тетом и от Н авои  ни в какой  
мере не зави сел. Больш е того, Н авои  счи тал себя его учеником н  всякую  
критику с его сторон ы  должен  бы л бы  покорн о вы слуш ать. Все это  застав
ляет думать, что отзы в этот дан  вполне искренн е; если он  немного и преуве
личен, то ли ш ь по причине больш ой  при вязан н ости , которую  Д ж ами  питал 
к Н авои .

Н о можн о сказать , что и преувеличения в этом отзы ве, в сущн ости  
говоря, не так уж  много. М ы , конечно, не реш ились бы  утверж дать, что 
Н авои  затми л Н и зами , затми ть  этого ген иальн ого п оэта и глубокого мы сли 
теля едва ли бы ло возмож н ы м. Н о не подлежи т сомнению, что в  те годы  н а 
всем Средн ем и Ближн ем Востоке состязаться с Н авои  мог бы  разве только 
сам Д ж ами . О дн ако и п оэзи я Д ж ами  все ж е безусловн о уступает поэмам 
Н авои . Д ж ами  —  прежде всего суфийский мы сли тель, и хотя он  и н огда 
и затраги вает очень остры е темы , но всегда стреми тся как можн о скорее 
перейти к своим излю блен н ы м мистическим рассужден и ям. Н авои  —  чело
век земной  ж и зн и , если кое-где н а его прои зведен и ях и леж и т н алет суфий
ской мистики, без которой  в X V  веке не мы слили  поэзи и , то все ж е н а пер
вом месте у него огромны й государствен н ы й  и житейский  опы т, и основн ое 
н азн ачен ие его поэм —  борьба за  лучшее устрой ство общ ества в  той  сте
пени, в какой  он себе представлял это возмож н ы м. Н о дидактические «зер 
ц ал а» писались и до него, в Каш гаре даж е уж е в X I  веке бы ла создан а 
больш ая дидактическая поэма н а уйгурском язы ке, по своему строю  от ста
роузбекского весьма недалеком. Н авои  не удовольствовался сухим и злож е
нием поучений, он  облек свои  мысли в яркие художествен н ы е образы . О сн ов
н ы е герои Н авои  —  Ф архад , Ш и ри н , Хосров, Дей ли , Меджн ун , Бахрам , 
Искен дер, образы , уже и звестн ы е всему мусульман скому миру по поэмам 
Н и зами  и н ародн ы м легендам. Н авои  сохран и л эти х героев и в своей  «П яте-  
риц е». Этот прием в ли тературе Передн его Востока носил н азван и е 
«н ази ра» —  ответ. Сущ н ость приема в том, что создающ и й  «ответ» н а 
поэму своего предшествен н ика сохран яет его метр, общ ие очертан и я темы  
и ее поворотн ы е пун кты , но внутренн ие ходы  сю ж ета трактует соверш ен н о 
свободн о, и змен яя и характеры  героев, и моти ви ровку их поступков. П о
н ятн о, что если автор такого ответа —  поэт малоори ги н альн ы й  и слабы й , 
он дает только бледн ую  копию  творен ий  своих предш ествен н и ков. Н о  когда 
мы  имеем дело с яркой  поэтической личн остью , то «ответ» мож ет стать  со
вершен н о ори гин альн ы м произведен ием.

%
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Если та поэма была сложена по-персидски,

То я начну се по-тюркски.

Если персидский народ получил удовлетворение,
То пусть и тюрки тоже получат свою  долю !

Работа пошла неожиданно быстро. Уже через два с небольшим года все 
пять поэм были закончены. Навои говорит:

В этих трудах сочетал я слова,

И прошло сЛ<оло двух лет...
Если же разум счетчика изловчится 

И подсчитает подлинное время,

То все вместе не состави т и шести месяцев.

Он хочет сказать, что хотя от начала работы  и прошло около двух лет, 
но создание поэм шло между делом, уры вками. Он  вклады вает в уста 
Джами такие обращенные к нему слова:

У тебя ведь нет предела заботам,

Нет конца докуке людской.

Ты  от рассвета до заката зан ят прениями,

Кажды й миг постигаю т тебя сотни неприятностей.

Н ет тебе покоя от людских препирательств,

Нет уху твоему покоя от лю дских криков.

В таких-то бедах ты склады вал слова...

В самом деле, тут были и государственные дела, и управление мно
гочисленными угодьями, и громадные строительные работы ; двери его дома 
осаждали жалобщики, пострадавшие от прои звола феодалов. И понятно, 
что Навои всердцах восклицает, что временами ему «и в заты лке поскрести 
было некогда».

Вот если вычесть из этих двух лет все то время, которое бы ло затр а
чено на эти дела, то и окажется, что на самое создан ие поэм ушло не более 
шести месяцев. И з замечаний, разбросан н ы х во многих местах поэм, видно, 
что Навои отдавался творчеству преимущественно по ночам, когда все сти 
хало, при тусклом мерцании светильника.

Неожиданно быстрое окончание «Пятери ц ы » смутило Н авои . Ему н а
чало казаться, что не следовало так спешить, что, может бы ть, такая спешка 
доказы вает легковесность его создания. Един ствен ны м авторитетн ы м судьей 
в этом деле мог быть только тот же Джами . Навои  идет к нему и трепетной 
рукой подает рукопись своей «Пятери ц ы ». Хотя родным язы ком Д жами  
и был персидский, но он владел староузбекскн м язы ком и мог разобраться 
в стихах Навои .

С трепетом ожидал Навои  приговора. Джами  сказал:

Если бы эти стихи были по-персидски,

То не было бы более возможн ости  создавать поэзию .

По сравнению с этими чудотворными стихами 

Кем был бы Низами , чем стал бы Хосров?

И Н авои  решает взяться за гран ди озн ы й  труд —  создать  первую
«Хам сэ» на своем родном язы ке.
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Сл ову, которое утрати ло бы ло блеск,

Слож и ло пож и тки  в углу ун и жен и я,

Т ы  сн ова верн ул прежн и й  почет,

Вы вел  его на ри стали щ е беседы .

П олуч и ло он о ч и стоту от твоей  мы сли ,

Стал о он о богаты м (н авои ) от и зящ ества твоего н апева (н аво ).

Д ж ам и  подчерки вает, что Н авои  «вы вел  слово и з ун и ж ен и я». Эти м он 
хочет сказать , что, н аполн и в свои  поэмы  глубоки м, общ ествен н о остры м 
содерж ан и ем, Н авои  п орвал  с теми  формали сти чески ми  упраж н ен и ями , ко
торы ми  увлекали сь гератски е поэты  и которы е дей ствительн о «ун и ж али » 
слово. О н  говори т, что, будь эта «П ятери ц а» н апи сана по-перси дски , ни 
одн ому перси дскому поэту уж е н ельзя бы ло бы  взять ся за  перо. Н асколько 
искрен н и  эти  компли мен ты , н ет ли тут и звестн ого н и зкоп оклон ства перед 
ви дн ы м государствен н ы м муж ем, вы раж ен н ого в восточном ги перболическом 
сти ле? Н а этот вопрос н уж н о ответи ть  отри ц ательн о. Д ж ам и  отли ч ался не
зави си мы м характером , в Герате он п ол ьзовал ся репутац и ей  чуть ли не свя
того, обладал  и склю чи тельн о больш и м автори тетом и от Н авои  ни в какой  
мере не зави сел . Больш е того, Н авои  сч и тал себя его учен иком и всякую  
кри ти ку с его сторон ы  должен  бы л бы  покорн о вы сл уш ать . Все это застав
ляет думать, что отзы в этот дан  вполн е и скрен н е; если  он н емн ого и преуве
личен , то ли ш ь по причин е больш ой  п ри вязан н ости , которую  Д ж ам и  пи тал 
к Н авои .

Н о можн о сказать , что и преувели чен и я в этом отзы ве, в сущ н ости  
говоря, не так уж  мн ого. М ы , кон ечн о, не реш и ли сь бы  утверж дать , что 
Н авои  затм и л  Н и зам и , затм и ть  этого ген и альн ого п оэта и глубокого мы сли 
теля едва ли бы ло возмож н ы м. Н о не подлеж и т сомн ен ию , ч то в те годы  н а 
всем Средн ем и Бли ж н ем Востоке состязать ся с Н авои  мог бы  р азве  только 
сам Д ж ам и . О дн ако и п оэзи я Д ж ам и  все ж е безусловн о уступ ает поэмам 
Н авои . Д ж ам и  —  преж де всего суфи й ски й  мы сли тель, и хотя он  и н огда 
и затр аги вает очен ь остры е темы , но всегда стреми тся как мож н о скорее 
перейти  к свои м и злю блен н ы м ми сти чески м рассуж ден и ям. Н авои  —  чело
век земн ой  ж и зн и , если кое-где н а его п рои зведен и ях и леж и т н алет суфи й 
ской  ми сти ки , без которой  в X V  веке не мы сли ли  п оэзи и , то все ж е н а п ер
вом месте у н его огромн ы й  государствен н ы й  и жи тей ски й  опы т, и осн овн ое 
н азн ачен и е его поэм —  борьба за  лучш ее устрой ство общ ества в той  сте
пен и , в какой  он себе п редставл ял  это возмож н ы м. Н о ди дакти чески е «зе р 
ц ал а» пи сали сь и до н его, в Каш гаре даж е уж е в X I  веке бы ла создан а 
больш ая ди дакти ч еская поэма н а уй гурском язы ке, по своему строю  от ста 
роузбекского весьма н едалеком. Н авои  не удовол ьствовал ся сухи м и зл ож е
нием поучен ий , он облек свои  мы сли  в ярки е худож ествен н ы е обр азы . О сн ов
н ы е герои  Н авои  —  Ф ар хад , Ш и ри н , Хоср ов, Лей ли , М едж н ун , Бахр ам , 
И скен дер, обр азы , уж е и звестн ы е всему мусульман скому ми ру по поэмам 
Н и зам и  и н ародн ы м леген дам. Н авои  сохран и л эти х героев и в своей  «П яте-  
ри ц е». Э тот прием в ли тературе Передн его Востока н осил н азван и е 
«н ази р а» —  ответ. Сущ н ость  при ема в том, что создающ и й  «о твет» на 
поэму своего предш ествен н и ка сохран яет его метр, общ и е оч ертан и я темы  
и ее поворотн ы е пун кты , но вн утрен н и е ходы  сю ж ета трактует соверш ен н о 
свободн о, и змен яя и характеры  героев, и моти ви ровку их п оступ ков. П о
н ятн о, что если  автор  такого ответа —  поэт малоори ги н альн ы й  и слабы й , 
он дает только бледн ую  копию  творен и й  свои х п редш ествен н и ков. Н о когда 
мы имеем дело с яркой  поэти ческой  ли ч н остью , то «ответ» мож ет стать  со
верш ен н о ори ги н альн ы м прои зведен и ем.
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В самом деле, сравн и вая одноименные или бли зки е по н азван и ям 
поэмы  Н и зами  и Н авои , мы видим, что характер дей ствую щ и х лиц мен яется 
у Н авои  н астолько, что общими с Н и зами  у него остаются иногда только 
одни имена героев. О бразы  Н авои  вы растаю т и з самой ж и зн и . Средн ей  
Ази н  X V  века. Такой  Ф ар хад , какого он нам рисует, не мог бы  ж и ть в 
Азербай дж ан е X I I  века, даже и Искен дер —  Алексан др Македон ский  —  не 
н осит черт древн его завоевателя, а воспрои зводи т перед нами и деали зи ро
ван н ы й образ феодальн ого кн язя. Н авои , подобно Н и зами , н аруш ает 
тради ц и ю  феодальн ой  поэзии , лю бящ ей  преимуществен н о опи раться на 
письменные источники , и берет краски  для своих образов и з н ародн ого 
творч ества, героического эпоса, сказки .

Уже при жи зн и  Н авои  на рукописи его произведен ий  был огромн ы й  
спрос. Они шли во все концы  мира, и в Индию , и в М алую  А зи ю . В н ачале 
X V I  века, вскоре после смерти поэта его поэма «Семь план ет» появляется 
в переработке на итальян ском язы ке, правда, без указан и я имени автора 
ПОЭМЫ.

Можн о без всякого преувеличения сказать , что поэзи я всех н ародов, 
говорящ и х на разли чн ы х язы ках тю ркской  системы , подверглась глубочай 
шему вли ян ию  со сторон ы  творчества Н авои , причем влиян ие это ощ ущ а
лось вплоть до н ачала X X  века. Чрезвы чай н о ин тересно отмети ть, что 
исклю чительн ое значен ие этой  поэзии  при зн али  и н ароды , говорящ и е на 
язы ках иран ских. Стремлен ие их озн акоми ться с творчеством Н авои  бы ло 
весьма велико, но так как язы к его сти хов бы л иран ским чи тателям н едосту
пен, то мы видим, что на персидском язы ке составляют ряд словарей , объ 
ясн яю щ и х тю ркскую  часть лексики Н авои . В качестве дополн и тельн ого 
пособия бы ла создан а и граммати ка староузбекского язы ка, где при води мы е 
примеры  целиком заи мствован ы  и з Н авои .

Н о хотя факт широкого распростран ен и я творен ий  Н авои  и несомн е
нен, все же не н ужн о пон имать эту ш и роту в теперешнем смы сле этого слова. 
Н уж н о помн ить, что книга в X V  веке бы ла весьма дорогой  и доступн ой  
ли ш ь заж и точн ы м слоям н аселен ия. Кроме того, широкие массы  средн е
ази атски х н ародов в те века бы ли  почти стопроц ен тн о н еграмотн ы  и потому 
п ользоваться кн игами  не могли.

Н о едва ли вся зн ать  могла п ри ветствовать «П ятери ц у», н есмотря на ее 
формальн ое соверш ен ство. Н авои  пон имал, как опасн о кри ти ковать те устои , 
которы е правящ и е круги  сч и таю т н езы блемы ми  потому, что эти  устои  их 
сами х в полной мере удовлетворяю т. Н о это не могло остан ови ть его. и он 
разворач и вает в свои х поэмах программу государственн ого устрой ства и 
борьбы  с господствовавш и ми  тогда злоупотреблен и ями .

Тради ц и он н ую  темати ку пяти  поэм Н авои  преподнес чи тателю  
в соверш ен н о новом освещен ии . Ти мури дской  зн ати , при вы кш ей  счи 
тать  всякий  труд унижением и думать, что ж и зн ь их долж н а протекать или 
в боевы х сты чках, или в веселы х пи рах, ин огда переходи вш и х в отврати 
тельн ы е оргии , Н авои  говори л о том, что всякий  труд, всякое умение н ужн о 
цен ить и уваж ать .

В те жестокие века, когда казн и  бы ли  повседн евн ы м явлен ием, Н авои  
при зы вал к справедли вости , гуман н ости , сочувстви ю  всем страдаю щ и м. 
Жен щин ы  были в то время товаром, которы й  продавали  и покупали , не счи 
таясь  с их желан и ями , —  Н авои  в поэме «Лей ли  и М еджн ун » встает на их 
защ и ту и требует огран и чен и я прав родителей.

В последней поэме «П ятери ц ы » н ачертан а ц елая программа действий 
для прави теля, подчеркн уто, что н едоразумен и я между н осителями  власти  
могут бы ть улажен ы  путем переговоров и договоров, что н ельзя сейчас же
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хвататься за меч, ибо для султан ов эти  войн ы  —  забавы , а для н арода —  
тягч ай ш ее и з бедстви й .

Все эти  советы  дан ы  не в виде сухи х увещ ан и й , они воплощ ен ы  в яр 
кие худож ествен н ы е образы . В каж дой  строке «П ятери цы » ощ ущ ается 
биение вели кого сердц а п оэта, горящ его н еугасимой  лю бовью  к человеку, 
стремлен и ем создать  для него сч астли вую  ж и зн ь , н асыщ ен н ую  радостью  
труда.

Н авои  не зн ал  и не мог зн ать , как такую  ж и зн ь  можн о создать . Он  
думал, что н аличие на престоле мудрого и сп раведли вого прави теля —  залог 
такой  ж и зн и . П омы ш л ять  о глубоки х . и змен ен и ях в ж изн и  общ ества и 
государствен н ом устрой стве он  не мог. Его  мечты  не шли далее устран е
ния феодальн ого п рои звола, создан и я хоть каки х-то устой чи вы х п равовы х 
н орм.

Таки х взгл яд ов п оэта п ри дворн ая кли ка не могла ему п рости ть. И н 
три ги  при  дворе уси ли вали сь с каж ды м дн ем. Султан -Хусей н у, которы й  в 
это время почти  устран и лся от государствен н ы х дел, предавш и сь пи рам и 
увеселен и ям, вн уш али , что деятельн ость Н авои  в Герате угрож ает целости  
государства. Сул тан  поддался н а эти  уговоры  и в н ачале 1487 года н азн а
чил Н авои  губерн атором А стр аб ад а, самой  удален н ой  от Герата области , 
леж ащ ей  н евдалеке от п обереж ья Касп и й ского моря.

Вн еш н е это н азн ачен и е не н оси ло характера опалы . А стр аб ад  обы чн о 
давал ся ти мури дами  в управлен и е н аследн и ку престола. Удален н ое полож е
ние его, бли зость  гран и ц ы  давали  уп рави телю  его возм ож н ость  отп асть от 
Хор асан а и вступ и ть в связь  с врагами . Таки м  образом , н азн ач ая Н авои  
в А стр абад , Султан -Хусей н  как бы  доказы вал , что вполн е доверяет ему. 
Н о в то же время Н авои  при ш лось расстаться со всей  своей  средой , с 
создан н ы ми  им в Герате учреж ден и ями , со свои м престарелы м другом 
Д ж ами .

Хо тя  и в А стр абад е очен ь скоро около Н авои  собрался обш и рн ы й  круг 
учен ы х, худож н и ков и п оэтов, но ж и зн ь  вдали  от Герата очен ь тяготи ла его. 
И з родн ого города шли  тревож н ы е вести : враги  в отсутстви е Н авои  усилили  
и н три ги .

Н авои  пи ш ет султан у предостерегаю щ и е пи сьма. Н е получая н а них 
ответа, он сам в 1488 году едет в Герат и, доби вш и сь ауди ен ц и и , проси т 
султан а разреш и ть  ему остаться в Герате, не н еся государствен н ой  служ бы . 
В ответ на эту просьбу п оследовал п ри каз н емедлен н о возвр ати ться в 
А стр абад . Верн увш и сь в н ен ави стн ы й  город, Н авои  п осы лает в Герат 
своего родствен н и ка, которы й  должен  бы л ещ е р аз п опы таться получи ть 
у султан а согласи е на его возвращ ен и е в столи ц у.

П ослан ец  при бы л и долож и л султан у, что при бли ж ен н ы е его будто бы  
пы тали сь отрави ть  Н авои . И звести е это глубоко п орази ло Сул тан -Ху -  
сейн а. Он  н емедлен н о отп рави л в А стр аб ад  гон ц а и и звести л  Н авои , 
что ц ен ит и уваж ает его так же, как и ран ее, что лиш ать  его ж и зн и  
он н и когда не н амеревался. П о получении этого пи сьма Н авои  тотч ас же 
вы ехал в Герат и на этот р аз доби лся возмож н ости  там остаться, не неся 
н и каки х определен н ы х обязан н остей  и получи в почетн ый  ти тул  «п ри бли 
жен н ого его вели ч ества сул тан а».

Н о и в столи ц е ж и зн ь  скл ады вал ась  н ерадостн о. В  1492 году умер 
Д ж ам и , и Н авои  утрати л  самого бли зкого ч еловека, с которы м дели лся 
сокровен н ы ми  помы слами . В то ж е время сы н овья Сул тан -Хусей н а, ви дя 
его слабость , то тут, то там н ачи н аю т подн и мать восстан и я, ещ е более р азо 
рявш и е и без того разорен н ую  стран у. В 1497 году Н авои  проси т р азр е
шен ия поехать в М еш хед, чтобы  поклон и ться н аходящ и мся там мусульман -
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ским святыням. Возможно, что поездка эта бы ла вы зван а желанием вы 
рваться из гнетущей атмосферы Герата.

Навои убедился, что все добрые советы , изложенные им с такой убеди 
тельностью в «Пятерице», до слуха султана не дошли. В это время султан  
в нетрезвом виде отдал приказ казн ить своего любимого внука Мухаммад- 
Мумин-мирзу. Эта бессмысленная жестокость привела к полному разры ву 
между Султан-Хусейном и отцом убитого царевича Бадиазземан ом мирзой . 
Надеяться после этого на улучшение положения уже было н евозможн о. 
Поэтому, хотя Навои в дальнейшем и не уклонялся ог выполнения возл а
гаемых на него время от времени государственных поручений, но по соб
ственному желанию за государственные дела уже не брался.

Зато  он усиленно занимался в это время литературной и научной рабо
той. Он пишет историю персидских царей, большой сборник критических 
заметок о поэзии своего времени, руководство по метрике, специальн ую  
работу, посвященную памяти Джами , огромный сборник шестисот ш естн ад
цати биографий выдаю щихся деятелей суфизма.

Здоровье Навои пошатнулось, и большую  часть времени* он проводил 
у себя дома. Перед глазами  его вставали  картины  далекого детства. Он  
вспомнил, как еще в ранние школьные годы увлекался поэмой персидского 
поэта Аттара «Разговор птиц», и создал на родном язы ке поэму на эту же 
гему. В поэму он вводит более шестидесяти притч, ярких и разн ообразн ы х, 
полных теплого юмора, ды шащего лю бовью  к человеку, сочувствием к его 
бедам и горестям и снисхождением к его слабостям.

В самом конце 1499 года он берется за один и з своих последних 
трудов, книгу «Тяж ба двух язы ков», задуман н ую  им как своего рода 
завещание среднеазиатским поэтам. Эта книга посвящен а сравн ен ию  
язы ков персидского и староузбекского. Н авои  стремится разби ть 
царившее в это время ложное убеждение в том, что подлинно 
художественную литературу можно создавать только на персидском язы ке. 
При зн авая все богатство, всю  силу персидского литературн ого язы ка, Н авои  
многочисленными примерами доказы вает, что и его родной язы к персид
скому не только не уступает, но даже кое в чем превосходит его. Иначе 
говоря, Навои находит теоретические обоснования для того положения, 
которое он всю свою жизн ь доказы вал на практике. Несмотря на небольшие 
размеры , эта книга имеет исключительное значение. Навои  впервы е в стра
нах Востока заявляет, что культурное разви ти е н арода требует, чтобы  он 
пользовался своим родным язы ком, а не чужим, каким бы совершен ны м 
этот чужой язы к ни был.

О культурном значении тю ркских язы ков Навои  заговори л первым. 
Эта сторона его деятельности и позволяет дать ему принятое в Узбеки стан е 
почетное название родоначальника узбекской  литературы .

В книге «Тяж ба двух язы ков» Навои  вы сказал свои мысли о язы ке 
и литературе, а в написанную в 1500 году книгу «Возлю блен н ая сердец» 
поэт вложил весь опыт своей долгой жизни  и дал оценку современ 
ности. Эта книга — последнее слово Н авои . Он  писал ее в тяжелом ду
шевном состоянии, и неудивительно поэтому, что в ней немало мрачных 
мыслей.

«Возлю блен н ая сердец» — одна и з самы х трудн ы х книг Н авои . В ней 
каждая фраза пережита, продумана и требует серьезн ого отношения от 
читателя. Характерн а некоторая горечь ее тона. Он а понятна. Навои  в это 
время уже ясно осознал, что мечты его юности остались мечтами. Ти му- 
рнды его советов не приняли, крушение их державы  стало уже н еотврати 
мым. Ему начало казаться, что, в сущности говоря, все старан и я его жизни



ни к чему не при вели . В  этом траги зм  его личной ж и зн и , казавш ей ся ему 
загублен н ой . Весьма возмож н о, что мрачн ое н астроен ие эти х лет в зн ач и 
тельн ой  степен и  ускори ло смерть поэта.

В кон це декабря 1500 года Н авои  вы ехал и з Герата н австречу Султан - 
Хусей н у, возвращ авш ем уся и з похода проти в одн ого и з свои х сы н овей . 
Сул тан а везли  н а н оси лках, Н авои  ехал верхом. Когда ц арски й  поезд при 
бли зи лся, Н авои  сош ел с кон я и н ап рави лся к н оси лкам. Н о тут си лы  его. 
вн езап н о остави ли . О н  без ч увств опусти лся н а землю. Больн ого поэта пе
ревезли  в Герат, но при вести  его в созн ан и е не удалось, и н а рассвете 
3 ян варя 1501 года он  скон ч ался.

Весть  о его кон чин е как громом п орази ла жи телей  Герата. В торж ест
вен н ы х похорон ах при н и мали  участи е н есметн ы е толпы  н арода. Ви дн ое уч а
сти е при н и мала в н их, кон ечн о, и семья султан а и все при дворн ы е. Вероятн о, 
среди  вельмож  мн огие не только не огорч али сь, но в глубин е души 
радовали сь  тому, что и збави л и сь  от этого беспокой н ого человека, этого 
«гол оса совести », меш авш его им безмятеж н о п ол ьзоваться благами  ж и зн и ,, 
не заботясь  ни о стран е, ни о н ароде. Р адоваться им при ш лось н едолго. Уж е 
в 1501 году н адви гавш и й ся с зап ад а Ш ей бан и -хан  захвати л  столи ц у Т и 
мура Сам аркан д . В мае 1506 года умер Султан -Хусей н , а в 1507 году Ге
рат откры л ворота Ш ей бан и -хан у. Т ак  бесславн о кон чилось ц арствова
ние ди н асти и  ти мури дов, зан явш ей  в и стори и  Средн его* Востока видное 
место, чему сп особствовала в зн ач и тельн ой  степени деятельн ость Али ш ера* 
Н авои .

Рухн ули  дворц ы  ти мури дов, даж е и з воздви гн уты х ими мечетей и мед
ресе сохран и ли сь ли ш ь н емн огие, разл етел ась  во все кон цы  ми ра би бли о
тека Ш ахр уха, рассы п ал ась  вся эта н епрочн ая культура, создан н ая тяж ки м 
трудом ш и роч ай ш и х масс ради  услаж ден и я н ебольш ой  кучки , расп оря
ж авш ей ся их свободой  и ж и зн ью , но творен и я Ал и ш ера Н авои  сохра
нили и до н аш и х дней всю  свою  яркость  и си лу. Д о сих пор н ас плен яю т 
строки  его «П ятери ц ы ». В чем же секрет этой  ж и зн еспособн ости  его- 
творен и й ?

П реж де всего н ужн о, кон ечн о, подчеркн уть, что по миросозерц ан и ю  
своему Н авои  бы л все ж е человеком своей  эпохи . И зобр аж ать  его револю 
ц и он ером, ч уть ли не человеком н аш и х дней (ч то н еодн ократн о дел ал ось ), 
соверш ен н о н еправи льн о. Н авои  в си лу своего соц и альн ого положен и я при 
н адлеж ал к п рави вш ему классу. О дн ако в п роти воп оложн ость больш и н ству 
феодальн ой  зн ати  своего времен и  Н авои  ясн о ви дел, под каки м уж асаю щ и м 
гн етом ж и вет н арод в ти мури дском государстве. О н  видел это, и сердц е его 
обли валось кровью , он  меч тал об и збавлен и и  н арода от гн ета, об устан ов
лении для всех сч астли вой  ж и зн и . О н  не зн ал , да и не мог зн ать , каки м 
путем это всеобщ ее сч астье мож ет бы ть устан овлен о. О н  п олагал , что для 
этого п равящ и е круги  преж де всего долж н ы  прон и кн уться ч увством сп ра
ведли вости . Если  они не будут зл оуп отребл ять  свои ми п равами , положен и е 
масс зн ач и тельн о улуч ш и тся. Вторы м важ н ы м фактором Н авои  счи тает 
лю бовь. И  в его поэмах, и в ли ри ке лю бовь зан и м ает весьма важ н ое место. 
Н ел ь зя думать, что Н авои  восп евает человечески е страсти  и только. Н авои  
бы л убеж ден н ы м пан теи стом. Д л я н его весь мир бы л проявлен и ем бож ест
вен н ой  сущ н ости . Весь ми р, следовательн о, —  и человек. Н о если  это так, 
то н едопусти мо, по мн ен ию  Н авои , ун и ж ать  человека, п ри равн и вать  его к 
рабочей  скоти н е.

Н о отсю да не следует, что Н авои  проповедует лю бовь ко всему чело
вечеству без и зъ яти я. П одли н н ы м, достой н ы м лю бви  человеком он счи тает 
ли ш ь того, кто заботи тся о благе ч еловеч ества. Тех ж е, кто не помы ш ляет
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об этом, кто строит свое счастье на чужой беде, он ненавидит жгучей йена 
вистью и за людей их не считает.

Не называй  того человеком,

Кто не сочувствует другому в горе, —

говорит он в своей первой поэме.
Это сострадание, эта лю бовь к подлинному человеку вы зы вает у Н авои  

и еще одно чувство, необычное в феодальных кругах. Феодальн ой  зн ати  
лишь в редчайших случаях было доступно чувство лю бви к родной земле. 
Для нее не было родины, ей было хорошо там, где ей удавалось завладеть 
хорошо укрепленным замком и беспрепятственно эксплоати ровать земле
дельца. Навои , напротив, питает нежную лю бовь к родной земле. В пламен 
ных строках он воспел в своей последней поэме и красоты  Герата, и величие 
Самаркан да. Человек, по его мнению, до последней капли крови должен  
защ и щ ать родную землю.

З а  семью, за родину

Бьется человек, пока только может.

Эти мысли, эти чувства делали Навои  передовым человеком своего 
времени. Горячая лю бовь к человеку, глубокое преклонение перед всяким 
уменьем, всяким мастерством заставляли  его широко поддержи вать не 
только представителей различных искусств, но и ремесленников всех спе
циальностей.

Встречаясь с мастером, кто бы он ни был, Навои  переставал бы ть все
могущим вельможей, он умел быстро сойтись с человеком, при греть и об
ласкать его. Все эти чувства пропиты ваю т его художественное творчество, 
придают ему яркие краски, согреваю т его и делаю т привлекательн ы м и 
для нас, хотя пять веков отделяю т от нашего времени этого прекрасного 
поэта.

Узбекский народ никогда не забы вал Н авои . О браз его живет в н арод
ной фантазии. Алиш ера представляю т мудрым старц ем, многоопытным, 
ласковым, всегда готовым притти на помощь угнетенному. Н а образ Н авои  
наслоились черты сказочн ых мудрецов, каждую  строку поэта были готовы  
воспринимать как, может бы ть, сокрытый и не сразу очевидный кладезь 
премудрости.

Русскому читателю в дореволюционные времена Н авои , можно сказать , 
не был известен совершенно. Только теперь, когда мудрая ленинско-сталин 
ская национальная политика спаяла в одну дружн ую  семью  все н ароды  
нашей великой родины, когда прекрасный Узбеки стан  перестал бы ть экспло- 
атируемой колонией и сделался полноправным членом советской семьи, когда 
русский народ помогает узбекским братьям строи ть н овую , счастливую  
жизнь, — стены, разделявшие прежде н ароды , рухнули. Д ве и з пяти поэм 
Навои , избранная его лирика уже несколько лет доступны  русскому чи та
телю, вышли даже в нескольких издан иях.

Н астоящ ая книга впервые предлагает в несколько сокращен ном виде 
все части «Пятери ц ы ». Хотя каждая из пяти поэм и вполне самостоятельн а, 
но только ознакомление со всеми ими может дать русскому читателю  н а
стоящее представление о многообразии творчества Н авои .

Вот почему мы полагаем, что книга эта принесет зн ачительн ую  пользу 
и еще более приблизит к нам великого классика узбекской  ли тературы , пя
тисотлетие со дня рождения которого узбекский н арод, а с ним и вся брат-
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•ская семья н ародов н ашей  великой  родин ы , праздн ует в 1948 году. П р азд 
н ован и е бы ло н амечен о на 1941 год, но коварн ое н ападен ие фаш и стски х орд 
не п озволи ло тогда осущ естви ть его в полном масш табе.

П р авд а, лен и н градски е востоковеды  даж е и в грозн ы е дни блокады , 
иод бомбами  и сн арядами , провели  торж ествен н ое заседан и е, отметили  свет
лую  п амять вели кого друга человечества. Тогд а этот акт имел особое поли 
ти ческое и моральн ое зн ачен и е. Он  демон стри ровал н епреклон н ость воли 
советского человека к победе. Н ы н е, в годы  гран ди озн ого подъема мирн ого 
строи тел ьства, н ароды  н ашей родин ы  продемон стри рую т подж и гателям вой 
ны, угрож аю щ и м разгромом культуры  передового человечества, н еруш имую  
друж бу братской  семьи , создан н ой  и укреплен н ой  н еустан ной  заботой  н а
ш его уч и теля и друга, лю би мого вож дя советского н арода —  Стали н а.

Е . Б с р тс л ъ с
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