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Эпоха Амира Темура и Темуридов сегодня вызывает повышенный 

интерес, как в Узбекистане, так и за рубежом. С первых лет обретения 

независимости Узбекистаном личности Амира Темура, его месту в 

национальной и мировой истории было придано особое внимание. Сегодня 

происходит кардинальный пересмотр роли Амира Темура и эпохи 

Темуридов, которую они сыграли в развитии мировой цивилизации, делается 

все для восстановления исторической справедливости по отношению к этой 

эпохе и ее выдающимся представителям. Об этом говорят интенсивная 

динамика и само содержание принимавшихся Указов Президента 

Узбекистана, соответствующих правительственных постановлений и 

последовавших за ними реальных шагов и мероприятий. 

Амир Темур, в условиях экономической разрухи и раздробленности 

народов Средней Азии, опираясь на принципы социальной справедливости, 

сумел сплотить вокруг себя многострадальный народ Мавереннахра и 

направить его усилия на создание могущественного процветающего 

государства. Амир Темур много сил отдавал защите интересов простого 

народа от нападок ненасытных чиновников, хокимов, судей, налоговиков. Он 

строго наказывал чиновников, нещадно подвергавших народ угнетению. Эти 

проблемы остаются актуальными и злободневными и на сегодняшний день. 

Первый Президент Республики Узбекистан в предисловии книги «Темур 

Тузуклари» (Уложения Темура) отмечает, что насущные проблемы 

нынешнего времени требуют от нас, не только всестороннего анализа 

основных принципов современного развития, но и глубокого познания 



уроков истории, чтобы полученные практические выводы помогли решить 

проблемы сегодняшнего дня [4. 414]. Поэтому, исследуя актуальные 

проблемы истории социальной защиты населения, стоит извлечь полезные 

уроки с тем, чтобы впредь не допускать трагических ошибок прошлого. 

Историк эпохи средневековья Ибн Арабшах в своем труде История 

Амира Темура отмечает, что Амир Темур «приближал к себе людей мысли, 

представителей науки, умных и умеющих людей из числа искусных кустарей 

и ремесленников» [2. 69-70].  Он был покровителем науки, культуры и 

торговли, всячески способствовал возрождению традиций Великого 

шелкового пути. Очевидно, что подобное поведение Амира Темура 

способствовало развитию производительных сил общества, генерировало 

подъем экономики и культуры Империи. 

Неоценим вклад самого Амира Темура в сфере вопросов социальной 

защиты и занятости населения своего государства. Создание, в частности, 

широких условий для предпринимательства послужило расцвету сильного 

централизованного государства. Предприниматели получали финансовую 

помощь из казны. На нее могли рассчитывать и люди, чьи дома были в 

плохом состоянии. Четко отлаженная кредитная система функционировала в 

соответствии с обычаями своего времени. Каждый год правительственные 

чиновники раздавали зимнюю одежду малоимущим, бесплатное питание, а 

также оказывали государственную помощь бедным и инвалидам. Задачей 

государства было объявлено и искоренение нищенства. 

Первая пенсионная система в Центральной Азии также сформирована 

во времена правления Амира Темура. Причем выплаты назначались с учетом 

заслуг перед страной. 

Деятельность Амира Темура характеризует его как дальновидного 

политика, дипломата. Лидер мощного государства вышел за пределы 

возможностей и границ своего времени и привел к формированию новых 

систем. Использовал турецкие, монгольские, арабо-персидские традиции в 

создании новых основ государственности. В последующие века все 



правители восточных стран применяли эту политическую школу в качестве 

модели. Обладая даром предвидения, Амир Темур действовал как 

катализатор передовых исторических процессов. Например, в Центральной 

Азии во время его правления сложились товарно-денежные отношения, и 

произошло разделение общественного труда между сельскими и городскими 

районами. Купцы новой формации сыграли важную роль в развитии внешней 

торговли. Общество получило стимул для социально-экономического, 

политического и духовного развития. 

Великий государственный деятель Амир Темур в управлении 

государством руководствовался следующими принципами: спокойствие и 

мир, мудрость министров, постоянство правления и постоянный контроль за 

положением народа. Сохибкиран говорил: «Моя цель установить в 

государстве порядок, справедливость и спокойствие. Поэтому мы не должны 

допускать произвола хокимов на местах, которые мучают народ 

несправедливыми делами и поборами». Ведь несправедливое правление, в 

конце концов, чаще насильно, меняется справедливое [1. 18]. 

Вопросы социальной защиты населения Сахибкирана Амира Темура 

была направлена на предоставление простому населению экономических 

преференций, тем самым способствуя установлению и укреплению мира и 

стабильности в государстве, а также сохранению высокой степени 

лояльности и доверия к государственной структуре. Именно эти моменты 

занимали главное место в создании сильной системы социальной защиты, 

основанной на преданности населения к власти, и обеспечении безопасности 

и стабильности государства. 

Амир Темур поддерживал ученых и с уважением относился к ним. Он 

особенно ценил прикладные науки - астрономию, математику, медицину и 

историю. Из завоеванных стран в Самарканд он привозил не только 

драгоценности (золото и серебро), но и ценные книги. Историки пишут, что 

Темур в завоеванных странах не уничтожал, а бережно собирал все ценности, 

что имело отношение к науке. Так, из походов в Иран, Армению и другие 



страны он привез много древних рукописей. На территории своего дворца 

построил специальное здание («Башня книг») для книг. По его указу, 

разрешалось читать книги только здесь, выносить их из библиотеки строго 

запрещалось. При «Башне книг» была целая Академия ученых, которые 

занимались изучением многочисленных рукописей. Здесь были книги по 

всем известным тогда наукам, в том числе и по медицине. 

В списке работавших в Академии Темура числились Мавлоно 

Абдужаббар Хорезмий, Мавлоно Шамсуддин Мунший, Мавлоно Абдулло 

Лисон, Мавлоно Бадриддин Ахмад, Мавлоно Нугманиддин Хорезмий, 

Мавлоно Алауддин Коший, Мавлоно Хокий и др. Из врачей нам известны 

Мавлоно Файзуллах Табризий, Мансур ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф 

ибн Ильёс и Мовлоно Хисомиддина Иброхим Кермоний. Файзуллах 

Табризий был личным врачом Темура [3. 98]. 

В период правления Темура в каждом городе были построены 

больницы, в которых лечили больных горожан и воинов. Об этом дает 

свидетельство сам Темур. В книге «Уложение Темура», он указывает, что 

наряду с другими важными объектами благоустройства строил и лечебные 

учреждения. Так, в главе «Обязанности ответственных лиц по сбору податей 

от населения, управлению государством, благоустройству городов и 

безопасности страны», Темур пишет: «Я еще приказывал построить в каждом 

городе мечеть, медресе, хонако, создавать для бедных и бездомных 

богадельни, а для больных лечебницу, куда назначить опытных табибов» [1. 

79]. 

Указы Темура считались законом и выполнялись беспрекословно. 

Следовательно, во времена Темура в каждом городе действительно имелись 

больницы, в которых работали опытные табибы. В самом Самарканде была 

построена большая больница «Дор уш-шифа», где работал знаменитый врач 

Мир Сайид Шариф (1330 - 1414). Он был родом из Джурджана и по 

приглашению Темура переехал в Самарканд, где руководил больницей «Дор 

уш-шифа». В этой больнице работал и другой видный табиб - Мансур ибн 



Мухаммад ибн Ахмад ибн-Юсуф ибн Ильёс. Нам известны три его 

произведения по медицине «Трактат о строении человеческого тела», 

«Полное собрание Мансура» и «Гиёсия». 

Среди них особое значение имеет «Трактат о строений человеческого 

тела» [3. 99]. Рукописи этого труда хранятся в фондах Института 

востоковедения АН Республики Узбекистан. Она состоит из введения, 

четырех глав и заключения. Во введении даются общие сведения о строении 

человеческого организма. Затем в четырех главах последовательно 

описываются кости, мышцы, кровеносные сосуды, нервная система и другие 

органы. В заключении приводятся сведения об отдельных органах. 

В книге «Полное собрание Мансура» затрагиваются важные вопросы 

охраны здоровья, диагностики и лечения болезней. В частности в этой книге 

изложены пути сохранения здоровья, указаны причины возникновения 

болезней, их определение и методы лечения. Автор касается и заболеваний 

отдельных органов. Указываются свойства различных (простых и сложных) 

лекарственных средств. 

Табибы, работающие в больницах, хорошо оплачивались. По указу 

Темура их жалование приравнивалось к жалованию ученых, астрономов, 

историков и других специалистов. 

Темур проявлял особый интерес к медицине. Хорошо относился к 

табибам. В своем «Уложении» он писал: «Я держал хорошее отношение с 

учеными и табибами. У табибов я лечил моих больных (раненых) людей». 

По-видимому, в войсках Темура были табибы, которые занимались лечением 

больных и раненых воинов [3. 99]. 

В годы правления Темура в городах и крупных населенных пунктах 

развернулось грандиозное строительство. Возводились дворцы, мечети, 

медресе, караван-сараи, рынки, сады, парки и др. Особое внимание 

обращалось на благоустройство и обеспечение населения чистой питьевой 

водой. С этой целью создавались водопроводы закрытого типа. На узловых 

пунктах караванных путей строились сардобы (специальные закрытые 



водоемы). При раскопках в Самарканде и городе Шахрухий (вблизи 

Ташкента) обнаружены такие подземные водопроводные системы. Таким 

образом, предотвращалось попадание нечистот в водные источники и 

распространение различных кишечных заболеваний. 

Эпоха Амира Темура, помимо исторически самоценного значения, 

имеет много актуальных аспектов для современного Узбекистана в новых 

условиях суверенитета и независимости. В ней обнаруживаются многие 

ориентиры и критерии для построения собственного будущего. 

Таким образом, одним из распространённых общественных идеалов 

справедливости в современном обществе является социальная 

справедливость, которая включает в себя равенство всех граждан перед 

законом, обеспечение работой всех трудоспособных, социальное 

обеспечение инвалидов, престарелых, детей-сирот, равный доступ к 

образованию. Этот идеал является сегодня основополагающим принципом 

развития узбекского государства, который был провозглашён с начала 

объявления республики независимой страной и этот принцип постоянно 

поддерживается поэтапно проводимыми социально-экономическими 

реформами.  
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