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АЛИШЕР  НАВОИ
(Низомидди́н Мир Алише́р) 

(9 февраля 1441, Герат  (Афганистан)— 3 января 1501, там же) 

Тюркский поэт, суфий, государственный деятель .  
Главные произведения создал под псевдонимом Навои (мелодичный) на литературном чагатайском языке, на развитие которого 
оказал заметное влияние; под псевдонимом Фани (бренный) писал на персидском. 



Алишер Навои — поэт, философ, общественный, государственный деятель писал на двух языках – тюркском и фарси 
(персидском). Его называют родоначальником литературы народов Центральной Азии.
Особое отношение к Алишеру Навои сложилось в Узбекистане, где его считают отцом-основателем литературного языка. 
Навои был выдающимся поэтом, мыслителем, общественным, государственным деятелем. Этого человека многие народы 
Центральной Азии считают своим земляком, относятся к нему с глубоким уважением. Он жил в XVI веке, но его 
афоризмы, произведения до сих пор не утратили своей актуальности. Творческое наследие Алишера Навои огромно и 
многогранно: оно включает в себя около 30 крупных произведений — сборников стихов (диванов), поэм (дастанов), 
философских и научных трактатов. Используя многовековые культурные традиции мусульманских народов Средней Азии 
и Ближнего Востока, Алишер Навои создаёт вполне оригинальные произведения. 



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

         
         В истории сохранились точные сведения об имени и происхождении великого поэта. Его полное имя – Низомиддин Мир 

Алишер. Мальчик родился под созвездием Водолея в феврале 1441 года в Герате. В тот период именно Герат считался столицей 
провинции Хорасан. Происхождение поэта до сих пор не дает покоя его соотечественникам, другим заинтересованным ученым. 
Некоторые считают Алишера потомком уйгурских сказителей (бакши). Есть иная версия – многие ученые полагают, что 
предками Навои были представители монгольского племени барласов, к которому принадлежал и сам Тимур.

          Вторая версия имеет большее право на жизнь. Она объясняет, по какой причине отец Навои занимал высокую должность при 
дворе Тимуридов. Его звали Гиясиддин Кичкине, он был просвещенным человеком, представителем древней династии. 
Известно и о двух дядюшках Алишера, один из которых был поэтом, другой – знаменитым музыкантом, каллиграфом.

          Алишер, сын высокопоставленного чиновника, жил вместе со своим отцом во дворце правителя Хорасана. С царевичем 
Хусейном Байкарой, который приходился внуком Омар-шейху, сыну Тимура, их связывала давняя дружба. Оба мальчика 
посещали медресе, оба увлекались гуманитарными науками, поэзией, литературой.

         Способности к творчеству у Навои проявились рано. В пятнадцатилетнем возрасте он писал стихи, которым мог позавидовать 
любой взрослый поэт. В этом виде творчества многое зависит от наставника. Учителем способного юноши был суфий Джами, 
известный персидский поэт, увлекающийся мистицизмом. После, в течение трех лет, с 1466 по 1469 год, юный поэт учился в 
медресе других городов – Мешхеда и Самарканда. В Самарканде он занимался изучением многих наук – логики, 
математики, философии. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

         Когда в родном Герате произошла перестановка во власти, престол Хорасана занял Хусейн Байкара, Навои вернулся сюда. По 
приглашению султана Хусейна он занял должность визиря, с 1472 года стал носить титул эмира. Байкара прекрасно понимал, 
что людей с такими способностями, как у Алишера, нужно привлекать во власть. Так у молодого султана появился верный 
соратник, который оказывал ему поддержку при проведении многих реформ. Но более всего Навои был полезен в делах 
культуры родного города, которая во время его нахождения у власти переживала настоящий расцвет. Байкара и сам был 
талантливым поэтом, писал стихи, подписывая их вымышленным именем Хусайни. Султан с большим уважением относился к 
деятельности ученых, поощрял творчество поэтов, художников, музыкантов.

          Во время правления Навои в столице Хорасана возникло несколько творческих сообществ, состоящих из поэтов, историков, 
музыкантов, каллиграфов, художников. Он заботился о сооружении мечетей, за время правления Алишера их число 
увеличилось более чем на 20 зданий. Строители возвели 10 ханаков, в которых жили суфии, было построено и несколько 
мавзолеев. Не забывал Навои о светской жизни, заботился о благоустройстве города, построил 20 водоемов, несколько дамб, 
16 мостов.

         Большое внимание визирь уделял реставрации старинных зданий. В годы его правления была восстановлена Соборная мечеть 
Герата, построенная в XIII веке. Строители в этот период возводили прекрасные здания, каллиграфы украшали их 
великолепной вязью. Визирь Навои был очень деятельным человеком, он прекрасно понимал, что материальное положение 
земляков зависит от уровня развития ремесла. Он заботился о развитии ткачества, ковроделия, о процветании гончарного, 
ювелирного искусства. За несколько лет Герат стал процветающим, высоко развитым центром Востока.

          Алишер занимался благотворительностью. Он был далеко не бедным человеком и, не жалея, тратил собственные средства на 
возведение различных построек для общественных нужд. Визирь проводил благотворительные акции для малоимущих. Он 
закупал, раздавал одежду, продукты нуждающимся, делал для бедняков обеды.

Алишер Навои с султаном Хусейн Байкара



ЛИТЕРАТУРНАЯ      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

          В биографии Алишера есть противоречивые сведения. Есть информация о том, как визирь ушел в отставку, стал 
заниматься поэзией. В других источниках современники чиновника утверждают, что и после отставки он не покинул 
султана, оказывая тому посильную помощь в управлении государством.

          По разному трактуют назначение Навои на должность наместника Астрабадской области Хорасана. Это случилось в 1487 
году. Некоторые эксперты утверждают, что в тот период между султаном и визирем возникли разногласия, чиновник был 
отправлен в ссылку. Есть иная версия – управление сложной областью было фактом особого доверия Байкары к успешному 
подчиненному и другу.

         С тех пор прошло слишком много времени, выяснить правду не представляется возможным. Но уже через год всемогущий 
визирь полностью удалился от государственных дел. Он мечтал вплотную заняться развитием своего поэтического дара и 
наконец-то нашел для этого время. Алишер поселился в Герате, целиком отдался творчеству. 

         Поэт писал на двух языках под двумя псевдонимами. Для тех, кто говорил на тюркском языке, он выбрал творческое имя 
Навои, что значит «мелодичный». Для персидских любителей поэзии он творил под именем Фани, что в переводе означает 
«бренный». Перу этого автора принадлежит более трех тысяч газелей (лирических стихотворений). Эти произведения в 
дальнейшем поэт объединил в диваны – так называются специальные сборники.



«ХАМСА» (ПЯТЕРИЦА). 1483-1485 ГГ.

Пятерица Алишера Навои

          Вершина творчества Навои — знаменитая «Хамса» (Пятерица), включающая в 
себя пять эпических поэм: дидактическую «Смятение праведных» (1483) и 
сюжетные героические (дастаны) «Лейли и Меджнун» (1484), «Фархад и 
Ширин» (1484), «Семь планет» (1484), «Стена Искандера» (1485). 

          «Пятерица» представляет собой «ответ» (назира) на «Пятерицы» Низами 
Гянджеви и индо-персидского поэта Амира Хосрова Дехлеви (писал на фарси). 
Навои воспроизводит сюжеты их сочинений, некоторые формальные 
особенности, однако зачастую даёт иное толкование тематики и сюжетных 
ситуаций, новую трактовку событий и образов. 

        «Смятение праведных» — первая поэма цикла, произведение дидактико-
философского толка. В ней разрабатываются мотивы поэмы Низами 
«Сокровищница тайн». Она состоит из 64 глав, в которых затрагиваются 
вопросы религии, морали и нравственности. В поэме обличаются феодальные 
распри, жестокость государственных вельмож, произвол беков, лицемерие 
шейхов. Поэт страстно утверждает идеалы справедливости. 

         «Лейли и Меджнун» — поэма на сюжет средневековой арабской легенды 
(разработанной также Низами Гянджеви, Амиром Хосровом, Джами) о 
печальной любви юного поэта Кайса к красавице Лейли. Пронзительная 
эмоциональность конфликта и изысканный поэтический язык поэмы сделали её 
широко популярной у восточного читателя. Поэма оказала большое влияние на 
литературу Востока и узбекский фольклор. 

          «Фархад и Ширин» — героико-романтическая поэма на старый сюжет о любви 
богатыря Фархада к армянской красавице Ширин, на которую претендует 
персидский шах Хосров. Сюжет был разработан Низами Гянджеви, однако поэма 
Навои отличается тем, что автор переакцентировал своё внимание с шаха 
Хосрова на богатыря Фархада, сделав его идеальным эпическим героем. Это 
удалось благодаря тому, что Алишер Навои использовал приёмы фольклорной 
поэтики и традиции народных сказаний (дастанов). 

         «Семь планет» — поэма, объединяющая общей рамкой семь сказочных новелл. В 
иносказательной форме поэма критикует окружение Алишера Навои, правителей 
(Тимуридов), Султан-Хусейна и его придворных. 

         «Стена Искандара» — последняя поэма цикла, написанная на распространённый 
полуфантастический сюжет о жизни идеального справедливого правителя-
мудреца Искандера (под этим именем на Востоке известен Александр 
Македонский). 



        
        
         «Сокровищница мыслей» — поэтический свод, составленный самим поэтом в 

1498—1499 годах по хронологическому принципу и включающий четыре дивана, 
соответствующих четырём периодам жизни поэта: «Диковины детства», «Редкости 
юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Стихи относятся к 
разным лирическим жанрам, среди которых особенно многочисленны газели (более 
2600). В диванах присутствуют и стихотворения других жанров — мухаммасы, 
мусаддасы, местезады, кыты, рубаи и восходящие к тюркское народное творчество 
туюги. 

        «Сокровищница мыслей» — лирическая исповедь поэта, передающая всю гамму его 
переживаний. Наряду с внешним любовным планом в них присутствует высший — 
по-суфийски спиритуализированный и использующий традиционные образы 
чувственной лирики в метафорическом ключе. При этом оригинальные метафоры 
Навои переплетаются с традиционными, почерпнутыми им из богатой традиции 
восточной поэзии. 

        Любовь для Навои — одновременное высокое, духовное и изысканно-эротическое, 
земное чувство, которое подчиняет человека себе и лишает его свободы. И, вместе с 
тем, это не рождает в поэте пессимизма, поскольку Навои понимает любовные 
страдания как основу духовного возрождения.

         

Манускрипт из библиотеки Сулеймана 
Великолепного.

 «СОКРОВИЩНИЦА МЫСЛЕЙ»   - ПОЭТИЧЕСКИЙ СВОД . 1498—1499 гг.



ПОЗДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ. 1499-1500 гг.

      На закате жизни Алишер Навои пишет аллегорическую поэму «Язык птиц» («Парламент птиц» или «Симург») (1499) и 
философско-аллегорический трактат «Возлюбленный сердец» (1500), посвящённый наилучшему устройству общества. В 
книге обнаруживается влияние сочинений Юсуфа Баласагуни и «Гулистана» Саади. В книге осуждаются жестокие, 
невежественные и аморальные правители и утверждается идея централизации власти в руках справедливого 
просвещённого правителя. Всю свою жизнь Алишер Навои комбинировал литературные деяния с политическими. Будучи 
человеком высокого положения, он внес значительный вклад в усовершенствование социально-экономической жизни 
страны; покровительствование науки, искусства, и литературы; всегда пытался установить мир и гармонию. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ. 1499 г.

         Авторы XV века полагали, что тюркский язык груб для поэзии. Это мнение Алишер Навои опровергает в трактате 
«Суждение о двух языках» (1499). В нём обосновано культурное и художественное значение тюркского языка. Навои 
пишет: 

         Богатство тюркского языка доказано множеством фактов. Выходящие из народной среды талантливые поэты не должны 
выявлять свои способности на персидском языке. Если они могут творить на обоих языках, то все же очень желательно, 
чтобы они на своем языке писали стихов побольше». И далее: «Мне кажется, что я утвердил великую истину перед 
достойными людьми тюркского народа, и они, познав подлинную силу своей речи и её выражений, прекрасные качества 
своего языка и его слов, избавились от пренебрежительных нападок на их язык и речь со стороны слагающих стихи по-
персидски. Вопросы теории литературы и стихосложения подняты в трактате «Весы размеров». Теоретические положения 
и само творчество Алишера Навои оказали огромное воздействие как на развитие узбекской и уйгурской литературы на 
чагатайском языке, так и на развитие других тюркоязычных литератур (туркменской, азербайджанской, турецкой, 
татарской). 



ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

    Лирическое наследие поэта огромно. Известно 3150 его произведений в жанре газели, включённых в диваны на тюркском 
языке и фарси.

         Одной из главных своих задач Навои считал развитие литературного тюркского языка. Именно в лирике поэта тюркский 
стих достиг вершин художественной выразительности: его газели поражают  филигранной отделкой деталей, виртуозным 
соответствием формальным правилам, семантической игрой, свежестью образов, аллегорий и метафор. Благодаря лирике 
Навои фарси утрачивает статус единственного литературного языка. Бабур в своей книге мемуаров так сказал о его языке: 

        «Алишер бек был человек бесподобный. С тех пор, как на тюркском языке слагают стихи, никто другой не слагал их так 
много и так хорошо». Поэт составил также так называемый «Диван Фани» — сборник лирических стихов на фарси. 

         «Сорок хадисов» («Арбаин кирк хадис») — произведение другого типа. Это 40 четверостиший на тюркском языке, 
написанных на темы хадисов пророка Мухаммеда. Основой сочинения послужило одноимённое сочинение Джами на 
языке фарси (в сущности, произведение Навои представляет собой вольный перевод). 

         Свои касыды на персидском языке Навои собрал в два сборника — «Шесть необходимостей» («Ситтаи зарурия») и 
«Четыре сезона года» («Фусули арбаа»). 



ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ. 1491-1492 гг. 

    Алишер Навои — автор биографических и исторических книг: «Пятерица смятенных» (1492); антология «Собрание 
утончённых» (1491—1492) содержит краткие характеристики писателей — современников Навои; «История иранских 
царей» и «История пророков и мудрецов», содержит сведения о легендарных и исторических деятелях Востока, о 
зороастрийской и коранической мифологии. 



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

    У поэта, принявшего добровольную аскезу, никогда не было жены и детей. Но в молодости он мечтал о семье, а все 
свои силы бросил на карьерный рост . Народные сказания гласят, что в юности поэт со своим знатным другом 
Байкарой  любили одну девушку Гули. Алишер, очень чуткий, высоконравственный человек, сам, без какого-либо 
давления со стороны, попросил красавицу стать женой его друга. Но сам он всю жизнь любил Гули, высокое чувство 
давало ему вдохновение для творчества. При этом поэт всегда сочувствовал одиноким людям. Образованный, 
воспитанный Навои трудно сходился с людьми. Он требовал безусловного уважения к себе и прекращал дружбу, если 
не видел этого уважения. Многие современники не понимали его, считали слишком высокомерным.



СМЕРТЬ ПОЭТА

         Поэт скончался 3  января 1501 года в Герате. Перед этим он долго болел, жил настоящим отшельником в келье своего 
суфийского наставника.



АЛИШЕР  НАВОИ – ВЕЛИКИЙ ГУМАНИСТ

 Основной чертой положительных героев Навои является подлинный гуманизм. Они относятся враждебно ко всякому насилию 
над человеческой личностью. 
Но гуманизм в понимании Навои – это не мягкотелость, не безрассудная доброта,   а сознательная  целеустремленная 
человечность. 
Светлый образ выдающегося гуманиста, просветителя, патриота и борца за справедливость Алишера Навои будет вечно жить в 
памяти многих поколений, потому что он ясно понимал: высочайший смысл жизни – в служении народу, «… из всех богатств 
высшее — человек”.
Гений Навои был почти универсален: поэт, ученый, музыкант, большой знаток и покровитель архитектуры, живописи и 
художественных ремесел. Утверждая наиболее прогрессивные идеи времени, А.Навои выдвинулся в ряд выдающихся умов 
эпохи и вывел узбекскую литературу на мировую арену. Он по праву считается родоначальником узбекской классической 
литературы.
Уже более пяти веков гениальные творения Навои, воспевая идеи гуманизма, мира, высокие человеческие чувства, прочно 
занимают достойное место в сокровищнице мировой литературы. Неповторимый поэтический мир гениального поэта и 
мыслителя — это синтез общечеловеческих идей, думы и чаяния о счастье, поэтому не удивительно, что его произведения до 
сих пор волнуют умы и сердца наших современников. Они стали источником духовной силы, служат нравственным уроком 
подрастающим поколениям. 



ВЕЛИКИЕ ЦИТАТЫ АЛИШЕРА НАВОИ

          Книга — учитель без платы и благодарности. Каждый миг дарит она тебе откровения 
мудрости. Это — собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, о тайных делах вещающий 
молча. 

         Милее книги в мире друга нет.
          Правдивость речи хороша и гладкость,
         Но как прекрасна слов правдивых краткость.
         Словами можно смерть предотвратить, 
         Словами можно мертвых оживить. 
         Всё бедствие от сплетни злоязыкой страшнее, чем удары острой пикой.
         Среди людей самый лучший тот, кто приносит народу больше пользы. 
          Кто посвятит свою жизнь служению науке, того имя и после смерти будет бессмертным.
          Если ты человек, то не называй человеком того, кто не заботится о судьбе своего народа.    

Человек может допустить ошибку; признание ее облагораживает его. Но дважды  
облагораживает, если человек исправит ошибку. 

         За малый грех не попрекай жестоко и  смертный суд не выноси до срока.
         Развязность языка сама себя корит, рождает сотни бед,  
          Несчастий и обид.
          Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя. 
          Пройти мир и остаться несовершенным — это то же, что выйти из бани невымытым.



Памятник АЛИШЕРУ НАВОИ  установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на 
Садовое кольцо.

АЛИШЕР 
НАВОИ
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