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A B S T R A C T  A R T I C L E I N F O 

Настоящая статья посвящена комплексному, историческому и 

правовому анализу системы обеспечения общественной 

безопасности в политической системе государств Центральной 

Азии в XIV-XVI веках. В ходе исследования рассматриваются 

исторические и правовые аспекты, которые способствовали 

созданию эффективных и стабильных систем государственного 

управления в данном регионе. Используя исторический и 

правовой методы, авторы анализируют ключевые элементы 

системы общественной безопасности, включая 

геополитическое влияние и необходимость безопасности, 

военные и социальные аспекты, административные меры и их 

реализацию, правовые нормы. Выводы статьи подчеркивают 

значимость исторического опыта государств Центральной Азии 

для понимания эволюции правовых институтов и управления 

общественной безопасностью в современных условиях. 

Актуальность 

Исследование системы общественной безопасности государств 

Центральной Азии XIV-XVI веков является актуальным по 

нескольким причинам.  

В этот период Центральная Азия была ареной интенсивных 

геополитических изменений и культурных взаимодействий, что 

обуславливало решение задач по поддержанию безопасности и 

стабильности в условиях постоянных внешних и внутренних 

угроз. 

Прежде всего, исследование системы общественной 

безопасности способствует более глубокому пониманию 

исторических процессов и механизмов государственного 

управления. При этом, изучение успешных примеров 

обеспечения общественной безопасностью в прошлом может 

предоставить ценные уроки для современных государств, 

сталкивающихся с проблемами поддержания правопорядка. 
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Кроме того, тема исследования имеет важное значение для 

культурно-философского и историко-правового анализа, что 

позволяет выявить эволюцию системы государственного 

управления, в том числе нормативно-правовые и институты 

общественной безопасности. 

Настоящая статья посвящена комплексному, историческому и 

правовому анализу системы обеспечения общественной 

безопасности в политической системе государств Центральной 

Азии XIV-XVI веков. 

 

Методология 

Для достижения целей исследования используется 

комплексный методологический подход, включающий 

исторический, правовой и компаративный анализ. 

Исторический метод позволяет рассмотреть развитие системы 

общественной безопасности в контексте политических и 

социальных изменений, происходивших в Империи Темуридов. 

Правовой анализ фокусируется на оценке эффективности 

правовых механизмов, применяемых для обеспечения 

общественной безопасности.  

 

 

Введение 

Исследователи давно осознают значимость многочисленных исторических источников, служащих 

первоисточниками для изучения истории Центральной Азии XIV-XV веков, связанных с эпохой 

Темура и его потомков. В мировой истории период правления Амира Темура, вошедший в мировую 

историю как Тимур-и-Ленг «Timur-i-leng» (Timur the Lame), «Тимур Хромой», имя, которое на Западе 

было преобразовано в «Тамерлан»1 и Темуридов занимает особое место. 

Основная заслуга Амира Темура заключалась в прекращении раздробленности и междоусобных войн, 

объединении разрозненных территорий и создании мощного централизованного государства. Темур 

установил мир и порядок, что обеспечило безопасность как внутри государства, так и в других 

регионах.  

Империя Темуридов достигла значительных успехов не только в политической и военной сферах, но 

и создала эффективную систему общественной безопасности, обеспечившую стабильность и 

процветание на обширных территориях. Это способствовало развитию экономики, включая 

укрепление сельского хозяйства, ремесел и торговли, и росту благополучия населения. Более того, 

стабильность в государстве дала импульс к расцвету науки и культуры2. Темур установил 

верховенство закона, создав прочную правовую основу для управления государством, что обеспечило 

социальную и политическую стабильность в его владениях. 

Настоящая статья посвящена комплексному анализу системы общественной безопасности Империи 

Темуридов с точки зрения исторического и правового подходов. 

Исторические источники свидетельствуют о том, что Темур придавал огромное значение 

установлению порядка и законности в своих владениях. Его реформы затронули все аспекты 

государственного управления, от правовых норм до социально-экономических институтов. В статье 

будут рассмотрены ключевые элементы системы общественной безопасности Темуридов, включая 

правовые основы, административные меры и механизмы их реализации. 

 
1 Kwanten Luc, Imperial nomads: a history of central Asia, 500-1500. 1979 // Philadelphia : University of Pennsylvania Press. PP 

– 266-267 
2 Якубовский А. Тимур (Опыт краткой характеристики) // Вопросы истории. 1946, № 8-9. Ст-10-13 
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Геополитическое влияние и необходимость безопасности 

Империя Темуридов, существовавшая с XIV по XVI век, являлась одной из величайших держав 

средневековья, охватывающей обширные территории. Под её владычеством находились такие 

значимые регионы и города, как Персия (современный Иран), Месопотамия (современный Ирак), 

Центральная Азия, включая Самарканд и Бухару, Хорасан (часть современного Афганистана и 

Туркменистана), а также обширные области Индостана (современная Индия и Пакистан). Империя 

включала в себя Кавказские горы на западе, побережья Каспийского и Аральского морей на севере.  

Это огромное государственное требовало разработки сложной и эффективной системы обеспечения 

общественной безопасности, способной поддерживать порядок и стабильность на столь 

разнообразных и географически удаленных землях. В условиях множества этнокультурных и 

социально-экономических особенностей различных регионов империи, система общественной 

безопасности Темуридов отличалась высокой степенью адаптивности и многоуровневой 

структурированности, что позволило ей эффективно функционировать в различных частях 

государства. 

Многонаселенные регионы и ключевые города требовали особого внимания из-за их стратегического 

и экономического значения. Учитывая постоянные угрозы со стороны соседних государств3 и 

внутренних восстаний, создание надежной системы безопасности было жизненно важным для 

сохранения стабильности империи. Система безопасности в Империи Темуридов отличалась 

многоуровневостью и комплексностью, включая военные, административные, юридические и 

социальные меры. 

Военные аспекты: 

В основе безопасности лежала мощная армия – лашкар4 لشکر (lashkar)5, состоявшая из 

профессиональных воинов, и تومان (tuman)6 (tümens)7 - ополчения. Амир Темур, основатель империи, 

был блестящим военным стратегом и завоевателем, и его армия играла решающую роль в 

поддержании порядка на обширных территориях.  

Армия Темуридов была известна своей высокой боеспособностью и дисциплиной. Темур внедрил 

строгую систему подготовки и управления войсками, обеспечив их передовым на то время 

вооружением и техникой8. Армия делилась на четко структурированные подразделения на десятичной 

системе9, каждая из которых имела свою специализацию и задачи. Военные инженеры разрабатывали 

осадные машины и стратегии, которые позволяли эффективно осаждать и захватывать города, 

обеспечивающую оперативное реагирование на угрозы. 

Жесткая дисциплина:  

В вооруженных силах и среди чиновников поддерживалась строгая дисциплина, что способствовало 

эффективному исполнению приказов قاضی (qadi)10 - судей и поддержанию порядка. Уложение Темура 

 
3 W. Barthold. Four Studies on the History of Central Asia. PP 5-15 
4 Зафарнома, Издательство Шарк. Ташкент. 1997, Ст.-6 
5 Лашкар (фарси: لشکر, англ. lashkar) имеет значение и этимологию, связанные с военными и армейскими понятиями. Слово 

– обозначающее армию или войско. В историческом контексте использовалось для обозначения крупной военной силы, 

часто в несколько тысяч солдат. В современном контексте слово может использоваться для обозначения военных 

формирований, армий или военных подразделений. Этимология: слово لشکر происходит из среднеперсидского языка и 

имеет общее происхождение с другими индоевропейскими словами, связанными с войной и армией. 
6 Туман (перс. تومان, англ. toman) – имеет монгольское происхождение и происходит от монгольского слова «түмэн» 

(түмэн), что означает «десять тысяч». В Средние века это слово использовалось для обозначения большого числа, а также 

крупной воинской единицы, насчитывающей 10 000 солдат. Со временем термин распространился в Персии и стал 

использоваться в финансовом контексте. 
7 History of civilizations of Central Asia, v. 4: The Age of achievement, A.D. 750 to the end of the fifteenth century; Pt. I: the 

historical, social and economic setting. 1998. Paris : UNESCO, 1998. P.-228. P.-324 
8 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст.-29 
9 Якубовский А. Тимур (Опыт краткой характеристики) // Вопросы истории. 1946, № 8-9. Ст. -68 
10 qadi قاضي (арабское: قاضي) имеет значение, связанное с правосудием и судебной системой в исламских странах. Значение: 

Это судья в исламских странах, который выносит решения по делам в соответствии с шариатом (исламским правом). Кади 

отвечает за рассмотрение как гражданских, так и уголовных дел, разрешение споров, выдачу приговоров и обеспечение 
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(Tamerlane's Code) предписывало суровые наказания за нарушение законов и приказов11, что 

способствовало поддержанию порядка среди военных и государственных служащих и эффективно 

решать задачи по обеспечению государственной и общественной безопасности. 

Согласно предписанию Тимура, время от времени производились допросы (пурсиш), ревизии 

(тафтиш), и проверки (таккик). Причем злоупотребления жестоко наказывались. Шарафуддин Али 

Йезди в «Зафарнома» сообщает, что Тимур наказывал за злоупотребления даже самых близких ему 

людей. Когда речь шла о чести, достоинстве, интересе государства, Амир Темур, по словам Иезди, не 

щадил ни себя, ни своих сыновей, ни внуков, ни родственников. В своих государственных делах он 

оставался непоколебимым12. 

 

 

Административная структура и управление: 

Управление империей осуществлялось с помощью разветвленной системы чиновников, отвечающих 

за сбор налогов13, поддержание правопорядка14 и организацию общественных работ. Темуриды 

уделяли большое внимание эффективному администрированию, которое было одним из ключевых 

факторов стабильности.  

 
справедливости. Кади играет ключевую роль в системе исламского правосудия, применяя религиозные законы для 

решения правовых вопросов и конфликтов. Этимология: Слово قاضي происходит от арабского корня ي-ض-ق  (к-д-и), 

который связан с понятием «решать», «судить» или «выносить приговор». Этот корень используется в словах, связанных 

с правосудием и судопроизводством, например, «قضاء» (кода) — «правосудие» или «суд». 

Использование в различных контекстах: 

Исторический: В исламских империях и халифатах кади назначались для управления судами и разрешения правовых 

вопросов на местном уровне. Они были известны своей независимостью и должны были принимать решения на основе 

шариата.  

Современный: В современных исламских странах кади продолжают выполнять судебные функции, особенно в вопросах, 

связанных с семейным правом, наследством и религиозными обязанностями. В некоторых странах их функции могут быть 

интегрированы с государственной судебной системой. 
11 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст.- 22 
12 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст. -22. 
13 Уложения Тимура, Ташкент: Издательство «Фан» 1968. Ст.– 38-39. 
14 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст.-22, 26, 27 
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В административном отношении государство Темуридов было разделено на улусы15, вилояты16 и 

туманы17 (области и округа), и они управлялись хокимами18 (губернаторами), ноибами19 и главами 

округов (туманбоши). Большинство из хокимов и наибов были были эмирами20 и командующими 

 
15 Улус - это термин, который имеет историческое значение и связан с административно-территориальными единицами в 

ряде тюркских и монгольских государств. Термин также употребляется для обозначения национальных общин или 

сообществ у тюркских народов. 

Значение: В историческом контексте улус представлял собой определенную территорию, которая была административно 

подразделена и управлялась князем или другим высокопоставленным чиновником. Этот термин также использовался для 

обозначения общественно-территориальных образований у тюркских народов, имеющих свою культурную и социальную 

идентичность. 

Этимология: Слово «улус» происходит от древнетюркского «ulus», что означает «общество», «община» или «народ». ula- 

«соединять, объединять», uluš – «соединение, объединение, государство». Часто может встречаться устаревшее 

сопоставление с корнем: ül- «делить» и производными: ülüš/üleš «доля». Слово коренным образом отражает идею 

объединения людей на определенной территории и формирования устойчивого социально-территориального образования. 
16 Вилоят (вилаят, велаят, вилоят, вилайа) - административно-территориальная единица, используемая в различных 

странах и регионах, особенно в мусульманских государствах. Термин «вилоят» часто используется для обозначения 

провинции или области, которая управляется хакимом (хоким) или вали (вали-эмиром), назначенным центральным 

правительством. Вилоят может быть также названием группы областей, объединенных для удобства управления и 

администрирования. 

Этимология: Слово «вилоят» происходит от арабского «ولاية» (wilāyah) - «провинция» - что означает «власть», 

«управление», «область» или «провинция». Этот термин был широко использован в исламских государствах для 

обозначения административных единиц, на которые делится государство для удобства управления и контроля. 
17 Туман в разных контекстах может иметь разные значения, но обычно это слово используется для обозначения 

административно-территориальной единицы или военного подразделения. В разных странах и культурах значение этого 

слова может немного различаться: Значение: Туман — это административная единица, которая используется в некоторых 

странах для обозначения районов или округов. Например, в Узбекистане и Туркменистане туман является 

административно-территориальной единицей, аналогичной району или округу. 

Этимология: Слово «туман» имеет тюркское происхождение и означает «десяток». Это слово ввелось в употребление в 

различных тюркских и монгольских государствах для обозначения военных подразделений, состоящих из десятков воинов. 
18 Хоким (хаким) – это термин, который означает административного руководителя или управляющего. В различных 

странах и культурах этот термин может использоваться с небольшими вариациями в значении и произношении. 

Административное управление: Хоким обычно назначается высшими властями для управления определенной территорией 

или областью. Он может быть главой района, округа или провинции и отвечает за решение административных вопросов, 

обеспечение порядка и решение проблем местного значения. Этимология: Термин «хоким» происходит от арабского 

слова «حاكم» (hākim), что означает «правитель» или «управляющий». Этот термин встречается во многих арабских и 

исламских странах для обозначения административных должностей. В современном Узбекистане и Таджикистане 

хокимами называются руководители административных единиц, аналогичных губернаторам или мэрам в других странах. 
19 Наиб (ноиб) — это титул или должность, которая имелась в среднеазиатских государствах, в том числе в государствах 

Золотой Орды и Темуридской империи. Этот термин обычно означает командующего, военного или административного 

руководителя, который обладал значительной властью и авторитетом. 

Военное и административное руководство: Наиб часто занимал важное положение в государственной структуре и мог 

управлять военными отрядами или административными единицами подчиненного ему государства. Этимология: Термин 

«наиб» происходит от арабского слова «نائب» (nā'ib), что означает «представитель», «агент» или «заместитель». В 

исламском мире этот термин также использовался для обозначения лиц, исполняющих обязанности в отсутствие 

правителя. 

Пример использования: В Темуридской империи наибом мог быть назначен командующий армией или руководитель 

административной единицы. 
20 Эмир (амир) – слово أمير (арабское: أمير, англ. emir) имеет значение, связанное с руководством и властью в исламском 

мире: Значение: титул, обозначающий правителя, командующего или лидера. В различных исламских странах и в разные 

исторические периоды эмиры могли быть как политическими лидерами (правителями территорий, княжеств или 

государств), так и военными командирами. В современном контексте титул «эмир» используется в некоторых странах для 

обозначения глав государств или высокопоставленных чиновников. Этимология: Слово أمير происходит от арабского 

корня ر-م-أ  (а-м-р), который связан с понятием «повелитель», «вождь», «приказывать» или «повелевать». Этот корень также 

используется в словах, связанных с управлением и командованием, например, «أمر» (амр) — «приказ» или «команда». 

Использование в различных контекстах: Исторический: В исламских империях и халифатах эмиры могли управлять 

провинциями, командовать армиями и исполнять важные административные функции. Титул «эмир» использовался для 

обозначения различных уровней власти и руководства. Современный: В некоторых современных исламских странах, таких 

как Катар и Кувейт, титул «эмир» обозначает главу государства. Также титул может использоваться для обозначения 

высокопоставленных чиновников или членов правящей семьи. 
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армией. Чиновники работали под руководством وزير (wazir)21 (везир)22 - главного визиря, который 

контролировал исполнение указов правителя. Регулярные инспекции и аудиты позволяли выявлять и 

устранять случаи коррупции и злоупотреблений властью. Система отчетности и контроля, внедренная 

Амиром Темуром, обеспечивала эффективное управление на всех уровнях власти. 

Социальные аспекты: 

В империи действовала система социальной защиты для нуждающихся, включая сирот, вдов и 

инвалидов. Эта система финансировалась из (bayt al-mal)23 - государственной казны. Социальная 

защита способствовала снижению уровня преступности и укреплению общественной стабильности, 

обеспечивая базовые нужды населения и предотвращая социальные волнения. Темуриды также 

уделяли внимание образованию и здравоохранению, строя школы, медресе и больницы в крупных 

городах, обеспечивая базовые нужды населения и предотвращая социальные волнения. 

Амир Темур, управляя завоеванными территориями, реализовал комплексный подход к социальной 

защите и обеспечению общественной безопасности. Он уважал местную элиту и духовенство, 

обеспечивая их почетом, пенсиями и жалованиями, что способствовало социальной стабильности. 

Включение местной знати в свою управленческую структуру укрепляло доверие и предотвращало 

конфликты. Проводил политику по социальной защите24 уязвимых слоев населения, в том числе сирот 

и бедных, способствуя общественной безопасности. Интеграция армий завоеванных стран в свою 

армию снижала риск восстаний и повышала общий уровень безопасности. Этот комплексный подход 

создавал стабильное и безопасное общество, укрепляя власть Амир Темура. 

«Во всех делах, касавшихся народа какойлибо провинции, правителям было приказано строго 

держаться в пределах справедливости. Для уничтожения нищенства я основал приюты, где бедные 

получали содержание»25. 

 
21 Wazir (вазир) - (арабское: وزير, англ. vizier) имеет значение, связанное с административной и политической властью в 

исламских и некоторых других странах: Значение: Это высокопоставленный государственный чиновник или министр в 

исламских странах. Визири играют ключевую роль в управлении государством, отвечая за различные административные 

и политические функции. Они могут возглавлять министерства, быть советниками правителей и руководить важными 

государственными делами. В историческом контексте визири часто были главными советниками халифов или султанов и 

обладали значительной властью и влиянием. Этимология: Слово وزير происходит от арабского корня ر-ز-و  (в-з-р), который 

связан с понятием «нести бремя» или «помогать». Этот корень используется в словах, связанных с поддержкой и 

управлением, например, «وزر» (визр) – «бремя» или «ответственность». В буквальном смысле «визирь» можно 

интерпретировать как «тот, кто несет бремя» управления и ответственности.  

Использование в различных контекстах: Исторический: В исламских империях визири были ключевыми фигурами, 

которые помогали правителям в управлении государством, координации военных действий и проведении 

дипломатических переговоров. Современный: В современных исламских и других странах титул «визирь» может 

использоваться для обозначения министров и других высокопоставленных государственных чиновников. В некоторых 

странах, «визирь» используется в качестве эквивалента министра. 
22 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., 1990. Ст.-121. 
23 Bayt al-mal –بيت المال (арабское: بيت المال) имеет значение, связанное с финансами и управлением общественными 

средствами в исламских странах: Значение: термин, используемый для обозначения казначейства или государственного 

фонда в исламских странах. Он управляет государственными финансами, включая сбор и распределение налогов, доходов 

от завоеваний, закята (обязательной милостыни) и других источников дохода. В историческом контексте байт аль-мал 

играл важную роль в управлении финансами халифатов и других исламских государств, обеспечивая социальные услуги, 

помощь бедным и поддержку общественных проектов. Этимология: Слово المال بيت  состоит из двух частей: «بيت» (байт) 

означает «дом», а «مال» (мал) означает «деньги» или «имущество». В совокупности это выражение переводится как «дом 

денег» или «казна». Использование в различных контекстах: Исторический: В эпоху раннего ислама байт аль-мал 

использовался для управления доходами и расходами исламского государства, финансирования армии, строительства 

инфраструктуры и помощи нуждающимся. 

Современный: В некоторых современных исламских странах байт аль-мал продолжает существовать как институт, 

занимающийся управлением общественными финансами и социальными программами. 
24 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст.- 25 
25 Уложение Тимура (Тамерлана), изде Н. Остроумова, Казань. Типография императорского университета, 1894, Ст. – 71 
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Особого внимания заслуживает система арзбеги26, который отвечал за прием заявлений и жалоб от 

граждан и солдат, сбор справок о государственных делах и информирование об этом высшего 

руководства. 

Юридическая система и справедливое правосудие: 

Правовая система империи основывалась на شريعت (sharia) - шариате27 и عرف (urf)28 - обычном праве. 

Суды (محکمه, mahkamah)29 рассматривали различные дела30, от мелких споров до тяжких преступлений. 

Суды были организованы на разных уровнях, обеспечивая доступность правосудия для всех слоев 

населения.  

Шейхулислам31 наблюдал за соблюдением правил шариата людьми разных социальных слоев и за 

соблюдение ими мусульманских обрядов и обычаев. Юридическими делами занимался главный судья 

государства (кази аль-куззот)32 , который рассматривал гражданские дела. 

 
26 Арзбеги – чиновник, докладывающий верховному правителю о жалобах и прошениях подданных Должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение жалоб и прошений народа. В историческом контексте такие должности существовали в 

различных тюркских государствах и ханствах, где арзбеги выполняли важные административные функции, связанные с 

управлением и правосудием. Этимология слова: «арзбеги» уходит в древние тюркские корни. Термин «арзбеги» (арзбига, 

арзбеги) составлен из двух слов: «арз» и «беги». «Арз»  – слово часто переводится как «жалоба» или «прошение». Оно 

происходит от персидского «ارز» (arż), что означает «прошение», «ходатайство». «Беги – слово также встречается как 

«бег», «бек», происходит от древнетюркского «beg», – «глава», «руководитель», «князь». В историческом контексте это 

слово употреблялось для обозначения титула знатных лиц или правителей. 
27 Шриат شريعت (арабское: شريعة, англ. sharia) имеет значение, связанное с исламским правом и религиозными принципами: 

Значение: это исламское религиозное право, основанное на Коране и Сунне. Шариат охватывает различные аспекты жизни 

мусульман, включая молитву, пост, благотворительность, брак, наследование, уголовное и гражданское право. 

Этимология: Слово شريعة происходит от арабского корня ع-ر-ش , который связан с понятием «путь» или «путь к воде». 

Первоначально это слово означало путь к источнику воды, что символизировало источник жизни и руководства. Со 

временем это понятие стало означать путь или руководство, ведущее к праведной жизни, согласно исламским учениям. 

Правовой: В исламском праве шариат регулирует поведение и обязанности мусульман, обеспечивая руководство по 

религиозным, этическим, социальным и правовым вопросам. Шариат оказывает влияние на культурные и социальные 

нормы в мусульманских обществах, формируя основы общественной морали и поведения. 
28 Urf – (арабское: عرف, англ. 'urf) имеет несколько значений и важную роль в правовой и культурной системах, особенно 

в исламском мире. Этимология: Слово عرف происходит от арабского корня ف-ر-ع , который связан с понятием знания, 

познания или распознавания. Корень используется во многих производных словах, связанных с познанием и пониманием, 

например, слово «маариф» (معارف) означает «знания». Значения: Обычай или традиция. В первую очередь, урф обозначает 

обычай, традицию или практику, которые широко признаны и соблюдаются в обществе. Это может включать культурные, 

социальные и юридические обычаи. Правовая концепция: В исламском праве (шариате) урф играет важную роль как 

источник права наряду с Кораном и Сунной. Если какой-либо вопрос не освещен прямо в религиозных текстах, обычаи и 

традиции местного общества могут учитываться при вынесении правовых решений. Использование в разных 

контекстах: В повседневной речи: Урф может использоваться для описания устоявшихся обычаев и практик в конкретном 

обществе или сообществе. В юридическом контексте: В исламской юриспруденции применяется для заполнения 

пробелов, когда нет четких указаний из религиозных текстов. Это особенно важно для адаптации исламского права к 

местным условиям и традициям. 
29 Mahkamah – (арабское: محکمه, персидское: محکمه, англ. mahkama) имеет значение, связанное с судебной системой и 

правосудием: Значение: В первую очередь, слово محکمه обозначает суд или судебное учреждение, где рассматриваются 

дела и выносятся судебные решения. Это может быть как уголовный, так и гражданский суд. В некоторых контекстах محکمه 

может означать судебное заседание или процесс, происходящий в суде. Этимология: Слово محکمه происходит от арабского 

корня م-ك-ح , который связан с понятием «править» или «судить». Этот корень также используется в словах, связанных с 

правосудием и управлением, например, «حكم» (hukm) — «приговор» или «решение», «حاكم» (hakim) — «судья» или 

«правитель». Использование в различных контекстах: Правовой: В правовом контексте محکمه используется для 

обозначения различных типов судов, таких как Верховный суд, апелляционные суды, районные суды и т.д.  
30 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., 1990. Ст.-142. 
31 Шейхулислам (Шейхул-Ислам) – это высший религиозный и юридический титул в мусульманском мире, который 

обычно присваивается выдающимся ученым и правоведам. Термин используется в различных исламских странах и имеет 

свои особенности в разных традициях исторических исламских правовых школ. 

Этимология: Этимология слова состоит из двух частей: арабское слово «شيخ» (shaykh) означает «старейшина», 

«уважаемый человек» или «учитель». В исламской традиции это титул, присваиваемый старейшинам, учителям и 

духовным лидерам. Вторая часть «улислам» происходит от арабского «الإسلام» (al-Islam), что означает «ислам». Таким 

образом, «шейхулислам» переводится как «старейшина ислама» или «учитель ислама». 
32 Кази аль-куззот (кази аль-кудат) – это термин из исламской юриспруденции, который обозначает судью, назначенного 

для разрешения споров по семейным и личным вопросам в мусульманском обществе. Такой судья должен следовать 
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Наказания были суровыми, что служило сдерживающим фактором для потенциальных преступников. 

Законы Темуридов, известные как «ТюзикиТимур»33 (Tuzuk-i-Timuri)34 [17] – Уложение Темура35, 

предписывали строгие наказания за нарушения, обеспечивая высокую степень правопорядка. 

Темуриды внедрили систему апелляций, позволяющую оспаривать решения нижестоящих судов, что 

гарантировало справедливость и прозрачность судебных процессов. 

Правосудие осуществлялось на основе принципов справедливости, что повышало доверие населения 

к власти и снижало уровень преступности. قانون Уложение Темура устанавливала четкие нормы 

судопроизводства, гарантируя права обвиняемых и справедливое рассмотрение дел. Суды 

функционировали на основе прозрачных процедур, учету свидетельских показаний, что 

способствовало укреплению доверия общества к судебной системе. 

Эффективное управление и продуманная политика: 

Темуриды придерживались принципов эффективного управления и продуманной политики 

безопасности, что позволило поддерживать порядок и стабильность в одной из крупнейших империй 

средневековья. 

Империя была высокоцентрализованной, что позволяло оперативно реагировать на любые угрозы 

безопасности. Решения принимались эмирами Amir - правителем, а контроль за их исполнением 

осуществлял главный визирь وزير (wazir). В соответствии с Tuzuk-i-Timuri, правитель обладал 

абсолютной властью, а ديوان (Diwan) - государственный совет, выполнял функции исполнительного 

органа. Централизация власти позволяла быстро и эффективно решать проблемы безопасности36. В 

результате эффективного политического управления и обеспечения общественной безопасности 

отсутствие социальных потрясений и восстаний способствовало экономическому росту, обеспечивая 

стабильность и благосостояние империи37. 

При Тимуре большое внимание уделялось развитию ремесел, земледелия, скотоводства и торговли, 

как важнейшим источникам могущества государства. В этом отношении ценен факт, о котором писал 

Шарафуддин Алм Иезди в «Зафарнома»: Тимур «подданных Мавераннахра освободил от налогов на 

три года», тем самым облегчил экономическое положение дехканземледельцев и ремесленников.38 

Превентивные меры:  

Темуриды уделяли большое внимание превентивным мерам, таким как патрулирование городов и 

дорог, контроль за подозрительными лицами и пресечение преступлений на ранней стадии. Эту 

 
принципам шариата при вынесении решений. Кази аль-кудат занимается разрешением споров, связанных с брачным и 

семейным правом, наследством, а также другими личными и семейными вопросами. Он также может иметь полномочия 

по назначению опекунов, утверждению брачных контрактов и решению других юридических вопросов в соответствии с 

исламским правом. 

Этимология: Термин «кази аль-кудат» происходит от арабских слов «قاضي» (кази), что означает «судья», и «القضاء» (аль-

кудат), что означает «судопроизводство» или «судебная система». Таким образом, «кази аль-кудат» можно перевести как 

«судья судебной системы». 
33 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст.- 24 
34 «Tuzuk-i-Timuri» (также известный как «Тузук-и-Тимур») – это название собрания законов и мемуаров Темура 

(Тамерлана). Тузук-и Тимури (Tuzuk-i-Timuri) ( تيموری توزوک ):– Уложения Темура – представляет собой исторический 

документ кодекс законов, который был введен или разработан Темуром для управления своей империей. Канун-и Тимури 

включал в себя нормы и правила, регулирующие различные аспекты жизни в его империи. Этимология: «Тузук» - «тозук» 

или «тузук» происходит от персидского «توزک» (tūzūk), что означает «устав», «закон» или «регламент». Этот термин 

использовался для обозначения собраний законов или правил, установленных правителями или военачальниками. «и»(i) - 

частица «и» (её также можно найти как «-и») используется для образования изафета, то есть для соединения слов и 

обозначения принадлежности. В данном контексте она переводится как «принадлежащий» Темуру 
35 Уложение Темура. (на узбекском языке).Т.:издательство имени Гафур Гуляма. 1991 
36 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., 1990. Ст.-94. 
37 History of civilizations of Central Asia, v. 4: The Age of achievement, A.D. 750 to the end of the fifteenth century; Pt. I: the 

historical, social and economic setting. 1998. Paris : UNESCO, 1998. P.-228 
38 Муминов И. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. В свете данных письменных источников. Ташкент, 

1968. Ст. - 21 
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функцию выполняли محتسب (muhtasib)39 - блюстители нравственности и порядка. В соответствии с 

Уложением Темура, محتسب (muhtasib) обладали широкими полномочиями по контролю общественной 

безопасности, включая проведение инспекций и наложение штрафов за нарушения.  

В городах и городских кварталах была налажена система должностных лиц, ответственных за 

общественную безопасность. В их обязанности входила полная ответственность за предотвращение 

краж на вверенной территории. На основных дорогах была организована система охраны, 

обеспечивающая безопасность передвижения. Путешественники и купцы имели право требовать 

сопровождения своих вещей этой охраной, которая несла ответственность за любую пропавшую 

собственность40. 

Исторические уроки и эволюция моделей управления: 

Изучение системы обеспечения общественной безопасности в Империи Темуридов даёт несколько 

важных уроков для понимания исторических моделей управления и их эволюции в контексте 

обеспечения общественной безопасности: 

Многоуровневый подход: Эффективная система безопасности требует комплексного подхода, 

включающего различные меры на разных уровнях. 

Сильная центральная власть: Централизованное государство способно более оперативно и 

эффективно реагировать на угрозы безопасности. Темуриды показали, что высокая степень 

централизации власти позволяет быстро принимать решения и контролировать исполнение указов. 

Строгая дисциплина: Дисциплина и порядок являются важными факторами для поддержания 

стабильности и снижения уровня преступности. Жесткие меры дисциплины в армии и среди 

чиновников обеспечивали высокую эффективность исполнения приказов и поддержание 

правопорядка. 

Превентивные меры: Предупреждение преступлений более эффективно, чем борьба с их 

последствиями. Превентивные меры, такие как патрулирование и контроль, помогали предотвратить 

преступления и поддерживать общественный порядок. 

Справедливое судопроизводство: Справедливое правосудие укрепляет доверие населения к власти и 

способствует снижению уровня преступности. Прозрачность и справедливость судебных процедур 

обеспечивали высокую степень доверия к судебной системе. 

Заключение: 

Изучение законов и положений Амира Темура позволяет глубже понять принципы обеспечения 

общественной безопасности в империи Темуридов. Эти законы и положения демонстрируют, что 

Темур был не только блестящим завоевателем, но и мудрым правителем, заботившимся о 

благополучии своего народа. 

Опыт Империи Темуридов демонстрирует важность комплексного и многоуровневого подхода к 

обеспечению общественной безопасности. Эффективная система включавшая в себя как военные, 

административные, юридические, так и социальные меры, а также основанные на принципах 

централизации, дисциплины, превентивных мер и справедливого судопроизводства позволяла 

обеспечивать безопасность государства от внешних и внутренних угроз. Изучение исторических 

 
39 Muhtasib - (арабское: محتسب, англ. muhtasib) имеет значение, связанное с надзором и контролем в исламских обществах: 

Значение: должностное лицо в исламских странах, ответственное за контроль и надзор за общественным порядком, 

моралью и соблюдением шариата. Муhtasib следит за правильным проведением торговых операций, справедливым 

ценообразованием, качеством товаров и соблюдением религиозных и моральных норм. В более широком смысле, муhtasib 

отвечает за предотвращение и исправление нарушений общественного порядка и нравственности. Этимология: Слово 

ب-س-ح происходит от арабского корня محتسب  (х-с-б), который связан с понятием «подсчитывать» или «принимать во 

внимание». Этот корень также используется в словах, связанных с учетом и расчетом, например, «حساب» (хисаб) — «счет» 

или «расчет». Использование в различных контекстах: исторический: В исламских городах муhtasib играли важную 

роль в поддержании общественного порядка и контроля за соблюдением норм шариата. Они могли инспектировать рынки, 

проверять весы и меры, а также предотвращать обман и мошенничество. 
40 Ж.И. Ибрагимов. Общественно-политические образования тюрков после распада Золотой Орды. Центр алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://bolshoy-

altay.asu.ru/upload/iblock/134/v456yv455z9jrxvl2ugem01khhp4hnxt/Ibragimov-ZH.I.-Obshchestvenno_politicheskie-

obrazovaniya-tyurkov-posle-raspada-Zolotoy-Ordy.pdf 
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моделей управления помогает понять эволюцию подходов к обеспечению безопасности и 

использовать ценный опыт прошлого для решения современных задач. 
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