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К ИЗУЧЕНИЮ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ 

КУШАНСКОЙ ИМПЕРИИ*

По общему признанию, некоторые периоды истории обладают 
большим творческим потенциалом, чем другие. Плоды духовного и 
экономического развития, достигнутые какой-либо страной в такой 

исторический период, составляют богатое наследие, которым может за
конно гордиться как эта страна, так и все человечество.

Однако в какой мере подобные прогрессивные изменения, которые по
следующие поколения справедливо считают крупными достижениями, 
способствуют благополучию рядовых современников, чья деятельность 
не всегда адекватно отражена в письменных источниках. Думается, что 
вопрос этот заслуживает внимания историков, поскольку история — 
это наука о деятельности всего человечества, большую часть которого 
составляют всегда обычные, средние люди.

Основным препятствием при проведении такого исторического исследо
вания является скудость сведений, в особенности относящихся к древ
ности. Тем не менее в отношении истории Индии такую проблему можно 
поставить уж е сейчас. Более того, определенные усилия в этом направ
лении уж е были предприняты, хотя и в более ограниченном контексте Б 

Куш анский период занимает особое место в истории Востока вообще 
и индийского субконтинента в частности. Д инастия К уш ан, происходив
ш ая из народа юэчжи, постепенно, начиная примерно со второй полови
ны I в. до н. э ., создает империю, продолжавш ую существовать прибли
зительно до второй четверти или середины I I I  в. н. э .а Сердцевиной 
этой империи была Б актр и я  (т. е. местность, располож енная к востоку 
от Герата, к югу от Амударьи и к северо-западу от Г индукуш а)3. В период 
наибольшего расцвета под властью Куш ан находились земли, ныне 
составляющие часть Средней Азии к северу от А мударьи, северную, во
сточную и юго-восточную части Афганистана, большую часть П акистана, 
значительную  часть Каш мира, П енджаба, Х арианы , Х имачал-П радеш а 
и У ттар-П радеш а, а такж е отдельные районы М адхья-П радеш а, юго- 
западного Б и хара , Радж астана, Гудж арата и северо-западной М аха
раш тры 4. Кроме обычного стремления к захвату  новых земель, сообра-

* В основу статьи положен доклад, прочитанный в 1981 г. на 42-й сессии Индий
ского исторического конгресса.

1 ЛгаЪ.  N.  Ancient India. An Introductory Outline. New Delhi, 1977, p. 96 —116.
2 Mukherjee B. N.  The K ushana Genealogy. Calcutta, 1967, p. 7; idem. D isintegra

tion of the Kushana Empire. Banaras, 1976 (далее — DKE), p. 1—6.
3 DKE, p. 5. '
4 DKE, p. 1—2; Mukherjee B. N.  The Kushanas and the Deccan. Calcutta, 1968 

(далее — KD), p. 108 f.
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ж ения экономического характера 6 играли главную  роль в процессе 
распространения Куш анской империи на индийский субконтинент, а имен
но — наличие на последнем нескольких портов и внутренних торговых 
центров, вовлеченных в процветавшую индо-римскую торговлю 6. Ц ари 
куш анской династии, осознавая экономический потенциал торговли 
(особенно международной) и получая непосредственную выгоду от торго
вых пошлин, поощ ряли торговую деятельность 7. Н а их зависимость от 
торговли указывает хотя бы то обстоятельство, что постепенный подъем 
Ю жной Индии, ставшей со временем основным центром индо-римской 
торговли, означал смертный приговор экономическому процветанию 
Куш анской империи 8. В свою очередь это важнейшее изменение в эко
номической структуре последней ускорило перемены в области ее поли
тической жизни 9.

Изучение взаимоотношений между правителями и подданными в им
п ери и 10 отчетливо обнаруживает стремление куш анских царей добиться 
политических и экономических преимуществ. Оно показы вает, между 
прочим, что политика правителей по отношению к подданным определя
лась возможностью достижения ими нескольких главных целей. К  их 
числу относились, во-первых, стремление убедить подданных в праве и 
способности куш анских царей управлять обширной империей, населенной 
народами, резко отличающимися по своему этническому происхождению, 
религиозным убеждениям и социальному положению, и, во-вторых, умно
жение источников дохода (что подразумевало, среди прочего, и поощрение 
торговли, которая служ ила основным источником налогов). В-третьих, 
хотя бы внешнее невмешательство (во всяком случае, отказ от насиль
ственных действий с целью добиться каких либо ж елательны х перемен) 
царей в общественную, религиозную и культурную  ж изнь своих поддан
ных. Н аконец, в-четвертых, поддержание (по крайней мере в определенный 
период правления) особого статуса Б актрии , где находилась центральная 
власть империи 11.

Правители куш анской династии позволяли свободным людям — 
а вместе с ними и новым идеям — свободно перемещаться по обширной 
территории, населенной народами различной религиозной принадлеж но
сти и этнического происхождения, притом все это имело место в историче
ский период, особенно благоприятный для развития международной 
торговли. Вследствие этого в Куш анской империи не только процветала 
индо-римская и внутренняя торговля, служ ивш ая источником дохода, 
но и наблю дался повсеместный расцвет культуры . По мере того как  в этот 
микрокосм, сохранивш ийся с древнейших времен, начинают вторгаться 
новые идеи, даже народы, географически и этнически удаленные друг от 
друга, смогли испытать на себе взаимное влияние. Обмен идеями интенсив
но шел не только между различными областями самой империи, но так
же между империей и некуш анскими областями Индии, с одной стороны, 
и внешним миром (прежде всего Римской империей) — с другой. Эти 
факторы, по нашему мнению, во многом способствовали тому, что куш ан- 
ский период оказался одним из наиболее заметных в истории Востока. 
Покровительство, которое куш анские цари оказывали отдельным выдаю
щимся деятелям культуры  и некоторым религиозным течениям, стимули
ровало развитие культурны х (и религиозных) направлений 12.

5 Idem. The Economic Factors in  K ushana H istory. Calcutta, 1970 (далее — 
EFKH), p. 16.

6 EFK H , p. 13, p. 4 7 -4 8 .
7 EFK H , p. 1 4 -1 6 .
8 EFK H , p. 17; DKE, p. 50—51.
9 DKE.
10 R FK E, p. 313 f.
11 R FK E, p. 441; DKE, p. 5.
12 R FK E, p. 387, 410.
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Об—ая религиозная терпимость, а такж е государственное покрови
тельство отдельным религиям (не в ущерб другим) привели к процветанию 
самых разных религиозных течений, вклю чая буддизм, джайнизм, мно- 
гяе брахманистские и иранские культы , и вместе с тем — к усилению тя
ги к религиозному и иконографическому синкретизму. Археологические 
данные свидетельствуют о развитии в это время различны х видов искус
ства и архитектуры , отвечавших как  религиозным, так и светским целям. 
Народы К уш анской империи говорили на разны х язы ках  и пользовались 
различными системами письма. Н а двух из этих язы ков (санскрите и прак
рите) появились замечательные произведения. Интересной особенностью 
светской санскритской литературы  (вклю чая научную) в первые века 
н. э. было развитие ряда черт, роднящ их ее с литературой Запада. Ч уж е
земное влияние на некоторые научные произведения, вклю чая «Явана- 
Д ж атаку» Спхудвидхваджи, совершенно очевидно; о нем можно судить 
хотя бы по их названиям. Научные трактаты  свидетельствуют о довольно 
высоком уровне знаний, достигнутом индийскими учеными в медицине, 
хирургии, ботанике, минералогии, математике, астрономии и астрологии. 
Существуют свидетельства контактов между учеными куш анских и не- 
куш анских провинций Индии, с одной стороны, и учеными— Римской им
перии — с другой: такие связи могли устанавливаться путем распростра
нения научных трактатов, а такж е благодаря путешествиям купцов, 
которые вели индо-римскую торговлю. Археологические материалы, под
крепленные и дополненные свидетельством литературны х источников, 
указываю т, что мастера К уш анской империи отличалидь замечательным 
умением в том. что касалось планирования городов, возведения 
здании и храмов, ваянпя. изготовления повозок, ирригации, строительства 
плотпн, добычи полезных ископаемых, металлургии и управления 
различными химическими процессами (вклю чая производство и окраску 
стекла, керамических изделий, создание металлических сплавов, смеши
вание красок и т. п .), изготовления оруж ия, сельскохозяйственных ору
дий, домашней утвари, мебели, одежды (из хлопка, шелка и т. д .) и укра
шений 13.

Б лагодаря всем этим достижениям куш анское время справедливо 
считается одним из наиболее важ ны х периодов в культурной истории 
древней И н д и и  14. Именно тогда была создана та основа, на которой впо
следствии сложилась известная цивилизация эпохи Гупт. Ряд особенно
стей культуры , появивш ихся в Индии во времена куш ан, позднее превра
тился в постоянные отличительные черты последующей культурной ж из
ни страны 16.

В основе творческого импульса того периода лежит постоянное усвое
ние новых культурны х явлений, взаимосвязь между научными идеями и 
их практическим воплощением в технологических приемах, а такж е бы
стрый рост торговли и ремесла. Однако стихийное развитие ремесла и 
торговли в благоприятных географических условиях неминуемо вело 
к концентрации богатства в руках  сравнительно небольшого числа лиц — 
крупных ремесленников, торговцев и богатых землевладельцев. Н аряду 
с царем, его семьей, родственниками, советниками и придворными, воена
чальниками, правителями, осуществлявшими административные функции 
на центральном и местном уровнях, они, по всей видимости, принадлеж а
ли к наиболее влиятельному и привилегированному слою К уш анской 
империи. Рождение, брак, власть и богатство были, как  представляется, 
важнейшими критериями принадлежности к этому слою.

Интересные сведения о богатых лю дях К уш анской империи (прежде 
всего Б актрии) даются Бардесаном, жившим во II — первой четверти

13 Подробное обсуждение затронутых вопросов см. RFK E, р. 386.
14 RFK E, р. 442.
15 Mukherjee В. N. M athura and Its  Society. The Saka-Pahlava Phase. Calcutta, 

1981, p. 200; RFK E, p. 448.
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I I I  в. н. э. В его трактате, озаглавленном «Книга законов (разных) 
стран», утверж дается, что «среди бактрийцев, которые называю тся куш а- 
нами, женщины надевают на себя мужские одежды и многочисленные 
золотые и жемчужные украш ения, а слуги и служ анки стараю тся больше 
услуж ить им, чем их муж ьям. Ж енщины ездят верхом на конях , украш ен
ных золотом и драгоценными камнями. Эти женщины не хранят целомуд
рия, но вступают в связь со своими рабами и чужеземцами, которые 
приезжаю т в ту страну, причем м уж ья не осуждают их, и они ничего не 
боятся, так  как  куш аны считают своих жен госпожами над собой» 1в.

Н ам неизвестно, была ли моральная распущенность свойственна об
ществу имущих в К уш анской империи вообще. Однако многочисленные 
дары торговцев и других представителей имущих слоев указываю т на 
то, что у них было достаточно богатства, чтобы, пожелай они того, расто
чать его на потакание своим худшим страстям , вместо того чтобы 
тратить его на дары ради обретения духовных ценностей. Н а то, что часть 
этих слоев распоряж алась своим богатством отнюдь не лучш им образом, 
указы вает упоминание Бардесана о привычке куш ан украш ать лошадей 
золотом и драгоценными камнями. Х аотичная и стихийная экономика, 
при которой было в обычае выставлять напоказ благосостояние, видимо, 
способствовала подчеркиванию различий между имущими и неимущими. 
Н а это же указы вает раздел в китайском переводе «Ассалаяна-сутты», 
где о стране юэчжей (под которой подразумевается вся К уш анская импе
рия или, по крайней мере, ее часть) говорится, что ее общество делилось 
на два класса — господ и рабов 17. В палийском оригинале этому соответ
ствуют термины аууа (свободный) и dasa (раб) 18.

Интересные сведения на этот счет можно найти и в «Ангавидждже», 
тексте, который относится примерно к куш анской эпохе 19. В одном из 
его разделов содержится упоминание не только обычных четырех варн 
(B am bhana, K h a ttik a , Vessa, Sudda), но такж е нескольких смешанных 
каст, образовавш ихся в результате того, что представители одной варны 
начинали заниматься деятельностью , традиционно ассоциировавш ейся 
с какой-либо другой варной 20. В другом отрывке все население делится на 
две категории (jati): A jja и M ilakkhu. При этом брахманы, кш атрии и 
вайшьи относятся к A jja -ja ti, в то время как  в M ilakkhu(M leccha)-jati 
входят шудры 21. Н а основании нескольких более ранних буддийских 
текстов можно сделать заклю чение, что среди M ilakkhu(M leccha) (под 
млеччхами понимались обычно чужеземцы, варвары —прим. ред . )  были 
и люди, стоявшие вне кастовой системы. К ним относились, в частности, 
представители так  называемых «низших племен»; некоторые из них, 
правда, рассматриваю тся рядом авторов как  шудры 22. Согласно другому
разделу «Ангавиджджи», шудры относились к категории A jja(A rya),
которая вклю чала такж е брахманов, кш атриев и вайшьев; другая же
категория — Pessa — вклю чала рабов-dassa 23. Судя по этому делению, 
A jja относились к высшему, a Pessa — к низшему слою общества.

Данные «Ангавиджджи», по всей вероятности, отражаю т и традицион
ные, и изменившиеся концепции индийского общества, относящиеся к тому

16 Cureton W. Spicilegium Syriacum, Containing Remains of Bardesan, M eliton, 
Ambrose and Mara Bar Serapion. L ., 1855, p. I l l ,  30; Journal of the Asiatic Society, 
1967, IX , p. 255 f.

17 Taisho Tripi(aka. Ed. by J . Takakusu and K. W atanabe. Tokyo, 1924, № 71, 
877a; B ulletin of the School of Oriental and African Studies, 1965, X X V III, p. 589.

18 M ajjhim a-nikaya II , 149. В палийском тексте названия даны как Йона и Кам
боджа. В китайском переводе названия были заменены на «страну юэчжи».

19 Angavijjii. Ed. by Punyavijayaji. V aranasi, 1957, p. 55; R FK E, p. 492, n. 289.
20 Angavijjii, ch. 9, secs. 40—46, p. 101—103.
21 Ib id ., ch. 24, p. 149.
22 D igha-nikaya, II , 264; A nguttara-nikaya I, 107; II , 85; The Age of the Impe

rial U nity. Ed. by R. C. M ajumdar. Bombay, 1951, p. 549.
23 Angavijjii ch. 57, 218. Замечания Б . H. С. Ядавы об этих пассажах см.: 

K ushana Studies. A llahabad, 1968, p. 37.
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периоду, когда больш ая его часть входила в состав Куш анской империи. 
Наиболее поздним из этих утверждений, видимо, следует считать мнение, 
согласно которому общество делилось на A jja  и Pessa, причем шудры 
(или некоторые из них) были включены в категорию A jja, хотя традицион
но шудры рассматривались как  Pessa, т. е. «слуги». Термин A jja  (или 
Агуа) используется здесь в противоположность термину Pessa (Presya), 
означающему «слуга», и потому должен означать «хозяин». Таким обра
зом, общество считалось разделенным на хозяев и слуг, или привилеги
рованные и непривилегированные классы. Определенным критерием 
достаточно привилегированного полож ения было приобретение или на
следование в л асти — будь то военная, административная или имуществен
ная. Любопытно в этой связи, что «Ангавиджджа» рассматривает прежде 
всего профессии, связанные с торговлей, военным делом и сельским хозяй
ством; согласно этому тексту, семейные имена (go tta , скр. gotra) относи
лись к двум основным видам — D ija ti-g o tta  (для всех дваждырожденных 
или только для брахманов) и G ah ap a tik a-g o tta  (богатых домохозяев) 24. 
Этим замечанием подчеркивается роль власти  и богатства в обеспечении 
влияния высших слоев общества.

Эволюция подобных представлений способствовала размыванию или 
расшатыванию традиционной кастовой системы и теоретически позволяла 
каж дому, вне зависимости от кастовой принадлежности, войти в приви
легированное сословие общества благодаря приобретению или наследо
ванию военной, административной или имущественной власти. Иначе 
говоря, богатые и, как  следствие, влиятельные шудры могли тем самым 
достичь статуса «хозяев», в то время как  обедневшие, хотя и теорети
чески свободные, кш атрии или вайш ьи могли оказаться низведенными 
до полож ения «слуг».

В К уш анской империи,— возможно, просто стихийно,— сложились 
условия, благоприятствую щ ие именно таким социально-экономическим 
тенденциям. Вхождение в единую империю областей от Окса (совр. 
А мударья) до внутренних областей Индии способствовало культурному 
и торговому обмену между далеко отстоявшими друг от друга районами, 
населенными этнически различными народами с различным социальным 
и экономическим укладом жизни. Социальная мобильность и торговые 
отношения между провинциями 25, по всей видимости, способствовали 
проникновению  чужеземных торговцев в области, где была принята касто
вая система, или же в места, граничащ ие с такими областями. В индийских 
провинциях эти богатые купцы могли рассматриваться как  вайш ьи; не 
исключено такж е, что сами богатые индийские вайш ьи могли приобретать 
в материальной сфере большее влияние, чем брахманы и рядовые кш ат
рии. К ак известно, эти области накануне куш анского завоевания были 
населены воинственными племенами. Д аж е если в дальнейшем и делались 
попытки приспособить их потомков к кастовой системе, рассматривая их 
как  v rsa la  (т. е. шудр, или же кш атриев, деградировавш их до полож ения 
шудр) 26, не подлежит сомнению, что многие из этих так называемых 
шудр были в действительности куда более могущественны, чем некоторые 
лю ди, которые могли похвастаться происхождением от чистокровных 
кшатриев.

Таким образом, социально-экономическая структура Куш анской им
перии не была столь уж  жестко зависимой от традиционной кастовой 
системы, хотя последняя и оказы вала большое влияние на общество и 
религию Индии того времени. Выш еуказанные условия, формировавшиеся 
отчасти стихийно, отчасти создаваемые сознательно правителями империи, 
привели к разделению ее населения на два основных класса, один из кото
рых подавлял другой.

24 A ngavijja, ch. 24—25, p. 149—150.
25 R FK E, p. 361—362.
26 M anu-smrti X, 33—34.
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У нас нет достаточно четкого представления о положении в этой со
циально-экономической системе свободных, но в имущественном отноше
нии бедных людей (вклю чая брахманов, кш атриев, вайшьев и др.). Однако 
поскольку их средства к существованию, несомненно, зависели от нани
мателей или покровителей, их можно в целом отнести к  классу «слуг». 
Сюда, по всей вероятности, вклю чались не только рабы, но такж е и 
свободные наемные работники, представители h ln a-ja ti — «низших (т. е. 
презираемых — прим.  ред. )  каст», занимавш иеся физическим трудом, и 
вообще все лица, чьи средства к  существованию зависели от высших 
слоев.

Значительную  часть этого класса составляли рабы, число которых 
постепенно росло благодаря обычным способам обращ ения в рабство 27. 
В частности, в рабство могли быть обращены военнопленные; терпящие 
нуж ду представители класса «слуг» могли становиться рабами, чтобы 
обеспечить себе пропитание. Рабы такж е постоянно ввозились в Куш ан- 
скую империю извне; их использовали на царской службе 28. Свидетель
ство Бардесана о куш анах указы вает, что рабы использовались и в каче
стве домашней челяди. Подобные виды рабства, вероятно, сохранились 
в индийских провинциях Куш анской империи с более ранних времен.

К ак  следует из «Деяний Фомы», царский двор в индо-парфянский 
период получал рабов и благодаря купцам, игравш им роль посредни
ков 29. Если на территории Куш анской империи сохранялась та же прак
тика, количество рабов в империи должно было бы значительно возрасти. 
Рост их численности играл на руку  правящ ему классу и состоятельным 
людям, вклю чая торговцев, поскольку рабы служ или основным источни
ком дешевого труда.

Однако не сущ ествует никаких свидетельств того, что в ремесле приме-, 
нялся преимущественно рабский труд, подобно тому как  обстояло дело 
в Римской империи 30. Н апротив, в индийских текстах, часщ. которых, 
возможно, относится к куш анскому времени 31, говорится о привлечении 
свободных наемных работников, в том числе и представителей hlna- 
ja ti ,  для выполнения ремесленных и других работ. Любопытно отметить 
при этом, что в подобных текстах упоминаются такж е случаи, когда пред
ставители высших каст занимались нетрадиционной для них деятельно
стью. Р яд  таких занятий предусматривал зависимость от нанимателей 32.

Зависимость наемных работников от хозяев часто наблю далась в круп 
ных земледельческих хозяйствах, в ремесленных и торговых организациях 
Куш анской империи. В подобных производственных организациях хо
зяева, которым, видимо, не приходилось платить налога со своих доходов, 
получали возможность приумножать свое богатство, в то время как  эко
номически незащищенные или недостаточно защищенные зак о н о м 33 
наемные работники не могли накопить достаточно средств, чтобы стать 
экономически независимыми. Н апример, земледелец, обрабатывавш ий 
землю крупного землевладельца, полностью зависел от своего хозяина, 
от которого получал средства к  существованию, даже если формально 
он и не был прикреплен к земле.

27 A rthasastra I I I ,  13; M anu-smrti V III , 415; V idhurapandita-jataka (The Jataka). 
Ed. by V. Fausboll. V. 5, № 545.

28 На обычай ввоза рабов в индо-парфянский период указывается в «Деяниях 
Фомы» (сирийский список, I, 2—3; I I ,  17—17) и в «Перипле Эритрейского моря» 
(SEC. 49). Тот же обычай, видимо, практиковался и в период правления кушан, 
пришедших на смену индо-парфянам в некоторых областях индийского субконтинента.

29 См. прим. 28.
30 Rostovtzeff М.  The Social and Economic H istory of the Roman Empire. V. I. 

Oxf., 1957 (далее — SEHRE), p. 178.
31 Ссылки на эти тексты см. RFK E, р. 496, п. 310—311.
32 RFK E, р.' 497, п. 313.
33 RFKE, р. 497, п. 314.

3 Вестник древней истории, JV5 3
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Если и можно поставить под сомнение свидетельства подобных текстов 
об экономическом и социальном положении наемных работников в К у- 
ш анской империи, то преобладание, по крайней мере в индийских про
винциях, системы «принудительного труда» для формально свободных 
людей представляется бесспорным. В надписи Рудрадамана I (около 
149—150 гг. н. э.) в Д ж унагадхе говорится, что он отремонтировал пло
тину, «не стесняя жителей городов и деревень» специальным налогообло
жением, а такж е применением v isti или «принудительного труда» Si. 
Похоже, что хотя система «принудительного труда» и считалась «стесне
нием», она тем не менее широко практиковалась и была официально приз
нана на всей территории, находившейся под властью  Рудрадамана I. 
П оскольку же Рудрадаман I правил от лица куш ан незадолго до 149— 
150 г г 35, система «принудительного труда», вероятно, была распростра
нена в К уш анской империи, по крайней мере в ее индийских провинциях. 
А так  как  правители официально прибегали к этому способу расхищ ения 
человеческой энергии, им нельзя приписывать заботу об экономическом 
благосостоянии простых людей.

Вместе с тем некорректно было бы утверж дать, что правление куш ан 
не принесло никакой пользы беднейшим из их подданных. Централизо
ванная власть в обширной империи способствовала беспрепятственному 
передвижению всех свободных — будь то богачи или бедняки — по 
огромной территории. Стремление центральной власти обеспечить без
опасность городских и сельских областей 86, а такж е торговых путей 
(nigam a) внуш ало уверенность не только имущим слоям общества, но и , 
хотя бы отчасти, всему народу. Развитие н ауки  и технологических прие
мов, а такж е развитие производства обеспечивало некоторое благосостоя
ние и простым лю дям, равно как  и повышение общего уровня занятости. 
Ш ирокомасштабные ирригационные работы в отдельных областях Куш ан
ской империи 37 едва ли оказались бы осуществимыми без одобрения и 
финансовой поддерж ки местных или центральных властей. Значительное 
развитие оросительной системы, на которое указываю т данные археоло
гических раскопок, в конечном счете служило интересам не только бо
гаты х, но и бедных земледельцев. Т ак , в надписи Рудрадамана говорится, 
что повреждение плотины на озере Сударш ана в местности Гпринагара, 
от которого страдало местное население, было ликвидировано по его 
приказу  в 72 г. (149—150 гг. н. э.) «на деньги из его собственной сокро
вищницы» и без «взимания с подданных новых налогов» 38.

Покровительство куш анских царей и официальных лиц религиозным 
организациям , искусству, отдельным ученым и писателям 39 такж е шло 
на пользу многим их подданным, в числе которых были не только богатые. 
Высокопоставленные лица соверш али пож ертвования; в качестве примера 
можно указать на надпись из М атхуры, датируемую 28 годом. Согласно 
этой надписи, некто по имени К харасалерапати , выполнявший обязанно
сти хранителя храма (bakanapati), сделал пожертвование, предназначен
ное для «зала заслуги». По условиям пож ертвования на его проценты 
должны были ежедневно кормиться сто брахманов и, кроме того, опреде
ленное количество зерна, соли, масла и овощей следовало класть у  входа 
в зал  для неимущ их, голодных и жаждущ их 40. Разум еется, подобные 
примеры благодеяний нельзя считать прямым следствием законов, п рин я
тых в К уш анской империи, хотя в Индии, например, царям  теоретически 
с давних пор вменялось в обязанность защ ищ ать слабейш их от подавле-

34 Ephigraphica Indica, V III (далее — E l), р. 44.
36 KD, р. 108.
36 E l, V III, р. 43—44.
37 Центральная Азня в кушанскую эпоху. Т. I. М., 1974, с. 102, 118 — 122; 

B ulletin de l ’Ecole Franpaise d ’Extreme — Orient. P ., 1979, p. 1; RFK E, p. 370.
38 E l, V III, p. 44.
39 См. прим. 12.
40 E l, X X I, p. 60—61.
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ния более могущественными 41. В сякая польза, которую эти беднейшие 
слои могли извлечь из правления куш анских царей, была чисто случай
ной, поскольку главной целью правителей оставалось обеспечение безо
пасности империи и тем самым своих источников дохода (в том числе и 
тех, которые были связаны  с торговлей и ремеслом). Не следует забывать 
такж е о том, что куш анские цари старались прежде всего убедить своих 
подданных в справедливости своего правления и были заинтересованы 
в отклике народа (или некоторых его слоев) на такие попытки 42. Следует 
такж е принимать в расчет личную заинтересованность куш анских царей 
в развитии торговли 43. Торговцы способствовали увеличению финансовых 
ресурсов империи и ее монархов. К упцы находились, вероятно, в полном 
подчинении правителей; об этом можно заклю чить, в частности, на осно
вании эпизода, приводимого в одном из текстов, когда К аниш ка I при
казал  доставить к нему некоего купца и потребовал у последнего объяс
нений в связи  с каким-то происшествием 44. Свидетельство из «Деяний 
Фомы», которое мы приводили несколько выше, может означать такж е, 
что купцов иногда назначали царскими посредниками.

П оскольку куш анский правитель (или главный правитель в случае 
соправления) был абсолютным монархом, министры на деле оказыва
лись его слугами 45. Согласно утверждению казначея К аниш ки I, он был 
простым «рабом» царя 46. Существовали различные градации зависимости 
провинциальных и местных правителей от царя 47. Вместе с тем царь 
в какой-то степени зависел от содействия министров, подчиненных пра
вителей и военачальников 48.

Доступные нам данные свидетельствуют о том, что куш анские цари 
в)большей степени зависели от могущественных и богатых слоев населе
ния, чем от простых бедняков, поскольку первые непосредственно служ и
ли  их целям. Сами цари по сущ еству входили в это могущественное и 
богатое сословие. Соответственно отношение куш анских царей к различ
ным слоям подвластного им общества ускорило классовое расслоение об
щества на громадной территории, простиравш ейся от Средней Азии до 
внутренних областей Индии и населенной народами, отличавшимися по 
своему этническому происхождению, религиозной принадлежности и 
уровню социальной организации.

В подобном обществе, где правители были кровно заинтересованы в сот
рудничестве с имущими слоями, где был дешевый рабский и принудитель
ный труд, плоды технического прогресса и различны х общественных меро
приятий едва ли были в полной мере доступны простым и сравнительно 
бедным слоям населения. Д аж е такой крупный ученый, как  Ч ар ака , 
считал основными побудительными причинами человеческих действий 
«стремление к  ж изни, стремление к богатству и стремление к будущей 
жизни» 49. Представители влиятельны х слоев общества (вклю чая и круп
ных ремесленников), разумеется, имели больше возможностей, чем неиму
щие, удовлетворить свое стремление к богатству Б0. Многие же из числа 
неимущих слоев, и среди них крупны е ученые, непосредственно зависели

41 M anu-smrti V II, 20.
42 RFK E, р. 313 f.; Mukherjee В. Л . Xushana Coins of the Land of Five Rivers. 

Calcutta, 1979, p. 81.
43 R FK E, p. 12 f.
44 KD, p. 65.
45 R FK E, p. 326.
46 KD, p. 65.
47 RFK E, p. 344—346.
48 R FK E, p. 337._
49 Charaka-sam hita, трактат Агнивеши, переработанный Чаракой и частично изме

ненный Дридхавалой. См. об этом: Dasgupta S. N .  A H istory of Indian Philosophy. 
V. I. Cambr., 1952, p. 404, 411.

50 Одним из способов получения дохода была торговля. Западные партнеры по 
индо-римской торговле также стремились к  максимальному доходу. По замечанию 
Плиния, «Индия стала ближе нам благодаря страсти к  наживе» (NH, VI, 23, 26).
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от благодеяний и покровительства богатых. Ч араке , видимо, на собствен
ном опыте приш лось убедиться в том, что благо врача заклю чается не 
только в удовлетворении от приносимого облегчения, но такж е в богатст
ве и покровительстве, которое могут обеспечить ему лиш ь цари (Isvarah) 
и богачи (vasum antah) 61.

Судя по всему, в Куш анской империи плодами научных достижений и 
удивительного искусства ремесленников пользовались только правители 
и богачи. Этот тезис хорошо иллюстрируют некоторые рельефы из М атху
ры, датируемые куш анским периодом. Н а них изображены люди, отды
хающие на ложе (в то время как  им прислуж иваю т стоящие слуги), люди, 
наслаждаю щ иеся прогулкой в повозках, управляемы х специальными 
возницами, а такж е богатые дамы, которых наряж аю т и украш аю т бедно 
одетые служ анки 62. Простые люди, а тем более рабы, не могли извлечь 
никакой пользы  из быстрого развития науки  и технологии, отмечавшегося 
в этот период. Вместе с тем простые люди, если были лично свободными, 
пользовались свободой передвиж ения и свободой вероисповедания.

Сходные условия наблю дались в это время в Римской империи 53. 
Под властью Ф лавиев и Антонинов, которые проводили политику невме
ш ательства в сфере международной и внутренней торговли и ремесленного 
производства 54, население «разделялось на два класса — правителей и 
управляемы х, привилегированных слоев и трудящ ихся, землевладель
цев и крестьян, господ и рабов» 55. Замечательными достижениями отме
чено развитие римского искусства, архитектуры , литературы, торговли, 
а такж е, в несколько меньшей степени, науки  5в. Однако и здесь (в осо
бенности во время правления Ф лавиев и Антонинов) плодами научных и 
технических достижений пользовались преимущественно представители 
влиятельны х имущих классов в Риме и в провинциях. Н а это указы вает 
как  растущ ая тенденция к концентрации земли и богатства в руках  не
большой части населения — его аристократических слоев во главе с са-

61 Charaka-sam hita, sutra-sthana, 30, 29 (3).
62 Smith V. A .  The Ja ina Stupa and Other A ntiquities of M athura. Varanasi, 1969, 

fig. X IX , X X ; Sharma 11. C. M athura — Museum and Art. M athura, 1976, fig. 40.
63 В начальный период существования Римской империи народ, населявший 

Италию, был разделен на различные социальные слои. Согласно М. Ростовцеву, 
сенаторы, члены муниципальных органов управления и римские всадники составляли 
высший слой; несколько ниже в социальном отношении располагались зажиточные 
граждане, которые порой не были даже свободнорожденными. Отдельно стояли низ
шие слои свободнорожденного населения— свободные крестьяне и ремесленники, 
полусвободные крестьяне и работники, занимавшиеся физическим трудом. Основание 
общественной пирамиды составляли огромные массы рабов •— слуг, ремесленников, 
крестьян, работников копей, моряков и т. д. Социальные напряжения ощущались даже 
между различными представителями высших слоев, а свободные жители городов с пре
небрежением относились к деревенскому населению (см. SEH R E, v. I, р. 46). Проти
воречия между различными слоями еще больше обострились (возможно не случайно) 
во время правления Августа. Происхождение, а также владение значительным состоя
нием составляли важнейшие условия включения индивида в высший социальный 
слой. Желательной считалась и преданность императору, «поскольку на практике 
именно от него зависело перемещение из одного слоя в другой» (SEHRE, v. I, р. 47; 
v. I I ,  р. 558, п. 5). Таким образом, экономические и политические силы уже в началь
ный период существования Римской империи способствовали разделению населения 
Италии на определенные классы. Классовые общественные структуры существовали 
как  в провинциях, так и в самой Италии, вероятно, на всем протяжении существования 
империи; степень их развития и осознания классовых противоречий могла варьировать 
в зависимости от времени и региона.

64 SEH R E, V . I, р. 170.
65 Ib id ., р. 379. Элий Аристид в одной из своих" речей, произнесенной в 154 г. 

н. э ., замечает, что «перед государством все равны — великие и малые, богатые и бед
ные. Однако существует и различие: есть лучшие, и есть толпа. Лучшие граждане 
(в какой бы то ни было части империи) являются правителями, а толпа должна им по
виноваться. Если же толпа не желает повиноваться  повиновения можно добиться
силой» (ibid., V . I, р. 133).

56 The Legacy of Rome. Ed. by C. Bailey. Oxf., 1962, p. 141 f., 265 f., 325 f., 385 f., 
429 f., 475 f.; Daumas M. A H istory of Technology and Invention. Progress through the 
Ages. V. I. Bombay, 1969, p. 256—258.
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мим императором, так и параллельное сокращение числа мелких земле
владельцев и снижение покупательной способности неимущих, а также 
все более невыносимое положение рабов 87.

В ханьском Китае такж е происходило быстрое развитие науки, рели
гии, искусства и литературы 58. Однако и здесь в условиях экономически 
неоднородной общественной структуры все эти достижения шли на поль
зу лишь отдельным слоям имущего класса, вклю чая правящ ую  элиту и 
чиновников, земельную аристократию, а такж е крупных торговцев и ре
месленников °9. Простые люди и рабы находились в тяжелом материальном 
положении 80. По свидетельству одного из источников, даже во время 
правления узурпатора Ван Мана (9—23 г. н. э.) «богачи были заносчивы 
и творили зло, а бедняки лишались самого необходимого»61.

Н асколько можно судить по имеющимся у  нас данным, наука, ремесло 
и другие виды творческой деятельности в Парфянской империи не до
стигли той степени развития, которая характерна была для Римской им
перии или ханьского К итая 62. Вместе с тем и здесь классовый характер

67 SEHRE, V. I, р. 344; Barnal J .  D. Science in History. V. I. W atford, 1969, p. 277.
68 Daumas M.  A History of Technology..., p. 261; Latourette К. C. The Chinese — 

Their H istory and Culture. N. Y., 1960, p. 130f.; Burling I .  and A. II.  Chinese Art. 
N. Y ., 1953, p. 52 f., 133 f., 219 f., 230 f., 252—260, 274, 281, 302, 309.

89 Объединение обширных территорий под властью одного правителя в эпоху 
Вэнь-ди (179—157 г. до н. э.) создало в ханьском Китае условия способствовавшие эко
номическому процветанию. Эти условия продолжали сохраняться на протяжении поч
ти всего времени существования Ханьской империи. Часть империи управлялась кня
зьями, в то время как другая часть, делившаяся на провинции и префектуры, управля
лась центральной властью через чиновников, которые набирались из аристократии. 
Главную роль в Китае, как и в Римской империи, играло сельское хозяйство, однако 
в Китае, для того чтобы произвести продукты питания для самого крестьянства и для 
армии, поддерживавшей порядок в государстве, необходимы были ирригационные ра
боты. Эти работы, а также меры контроля над последствиями наводнений велись в очень 
широких масштабах. Развитию сельского хозяйства способствовало и применение улуч
шенных приемов земледелия и внедрение новых сортов сельскохозяйственных куль
тур. Осваивались новые земли, расширялось производство и обмен товаров, возра
стало число практически самообеспечивающихся деревень, наблюдался прирост 
населения, и представители новой аристократии, отличавшейся более высоким 
уровнем жизни, устремлялись в города. Повсеместно расширялись промышленность 
и торговля. Со времени становления ханьской династии мощный слой производителей^ 
торговцев накапливал огромные средства благодаря своей деятельности в промышлен
ности и горнорудном деле. Соответственно, государство получало новые статьи для об
ложения налогом. Благодаря «государственной монополии на основные виды сырья, 
контролю над чеканкой монеты, а также структуре налогообложения ханьское пра
вительство и его чиновники обладали большой властью над экономической жизнью 
империи» (Starr С. G. A History of the Ancient W orld. N. Y ., 1974, p. 639 f.; Eberherd W. 
A H istory of China. L ., 1964, p. 72—78; Fitzgerald C. P. China. A Short C ultural History. 
L ., 1961, p. 60, 164). Все вышеупомянутые условия должны были способствовать ук
реплению власти богатых землевладельцев, чиновников и купцов. Поэтому неудиви
тельно, что два из четырех слоев, на которые традиционно делилось китайское обще,- 
ство и представители которых рассматривались как  вполне «уважаемые» (лян-микъ), 
представляли собой чиновников (ши) и землевладельцев (нун). Интересно отметить, 
однако же, что представители двух других слоев — ремесленники {кун) и купцы 
{шан) — сталкивались со всевозможными ограничениями. Причину, видимо, следует 
искать в антикоммерческой политике, которую нередко проводили правители и сель
ская верхушка. Однако независимо от этого указанные четыре слоя были значительно 
более процветавшими в экономическом отношении, чем обыкновенный «низкий люд»
{ченъ-минъ). Ниже всех слоев стояли рабы, которые не составляли даже «части обще
ства как такового» и находились в самом угнетенном экономическом положении. Про
исхождение и владение богатством составляли, наряду с прочими обстоятельствами, 
важные факторы, определявшие положение индивида в обществе. Хотя для назначе
ния чиновников действовала тщательно отлаженная система экзаменов, сыновья чи
новников даже самого низкого ранга могли в свою очередь надеяться занять пост на 
государственной службе только если они посещали специальные школы (Eberherd. 
Op. cit., p. 78—79; Starr. Op. c it., p. 639).

60 См. прим. 59.
61 Ch’ien Han-shu, ch. XXIV; Dubs H. H. The H istory of the Former Han Dynasty, 

by Pan-Ku. V. I II . Baltimore, 1955, p. 479.
62 Ghirshman R .  L’Iran  des Origines a l ’lslam . P ., 1976; Colledge M. A .  R.  P arth ian  

Art. L ., 1977, p. 21 f.; Rawlinson H. G. The Sixth Great Oriental Monarchy. A H istory 
of Parth ia . L ., 1873, p. 371, 391.
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общ ества83 не позволял большинству населения (включая свободных жи
телей городов и деревень, зависимых и рабов) пользоваться в полной 
мере материальными благами, извлекаемыми из сельского хозяйства и 
торговли 64. Этот тезис остается справедливым даже если учесть, что тран
зитная торговля, пути которой проходили через Парфянскую империю 

‘ (эта торговля одно время служила основным связующим звеном в торго
вых отношениях Римской империи с Индией и Китаем), дала возможность 
«многим транзитным пунктам и заставам превратиться в процветающие 
поселения» 65, а подобные преобразования в принципе должны были слу
жить интересам не только богачей, но и бедняков. Подтверждением этому 
может служить также развитие сельскохозяйственной сферы производства. 
В то время как  зажиточные землевладельцы, хозяйства которых постепен
но росли, могли применять у  себя последние новшества и приемы обработ
ки земли, крестьяне, бывшие прежде самостоятельными землевладельца
ми, утратили, во всяком случае частично, свою свободу 66. Л ьвиная доля 
богатства империи составляла монопольное владение семи «феодальных» 
семей (включая династию Аршакидов), восемнадцати крупных вассалов 
(высшего и низшего рангов), сатрапов, крупных землевладельцев (включая 
жрецов), придворных, чиновников и ряда богатых семейств, которые 
прежде не относились к аристократии 67.

Из приведенного выше обзора социально-экономической структуры 
четырех великих империй, которые, если и не были вполне синхронны, 
существовали одновременно в период между концом I в. до н. э .— началом 
I в. н. э. и первой-второй четвертью II I  в. н. э., можно сделать ряд любо
пытных заключений. К аж дая из этпх империй объединяла в своих грани
цах территории, населенные народами, которые отличались друг от друга 
по своему этническому происхождению, религиозной принадлежности и 
социальной структуре. В каждой из них, хотя и в разной степени, наблю
дались материальное процветание и расцвет духовной жизни. И все же 
огромное большинство людей в каждой из этих империй не могло в пол
ной мере воспользоваться имевшимися материальными благами, посколь
ку  те были монополизированы их правителями и имущими слоями.

В традиционных экономических структурах, характерны х для этих 
империй, когда материальные интересы правителей толкали их к сотруд
ничеству с крупными землевладельцами, ремесленниками и торговцами-

63 Парфянская империя, подданные которой относились к различным этническим» 
социальным и религиозным группам, делилась на: а) зависимые государства, б) сатрапии, 
управляющиеся главами родов, и в) ряд областей, населенных кочевыми или полукоче
выми народами (которые на деле были совершенно независимы). Классовый характер 
этого общества или обществ, составлявших империю, со всей очевидностью явствует из 
характера так называемой «феодальной» структуры империи. Эта социально-эконо
мическая структура возглавлялась главными родами. Под ними располагались более 
мелкие «феодалы», владевшие городами и деревнями. Им в свою очередь значительно 
уступали во власти и положении свободные граждане городов и деревень (включая 
лично свободных землевладельцев). Согласно Аммиану Мацеллину (X X III, 6), ряд по
местий принадлежал жрецам. У основания социальной иерархии стояли крестьяне, 
обрабатывавшие поля, и рабы (Cambridge Ancient H istory. V. X I. Ed. by S. A. Cook. 
Cambr., 1936, p. 120: Ghirshman. Op. c i t . , p. 264, 286). Крупные землевладельцы, чи
новники и представители некоторых богатых родов (ранее не принадлежавших 
к  аристократии) составляли новый нобилитет. В социально-экономическом отноше
нии Парфянская империя делилась на слои сообразно размерам накопленных рода
ми состояний. Греки, которые первоначально, видимо, имели высокий социальный 
статус в империи филэллински настроенных Аршакидов, в дальнейшем разделились 
на богатые и бедные слои. Иными словами, общественная структура г Парфянской 
империи включала, среди прочих, слой богатых подданных (в который входили и 
многочисленные иранцы) и слой бедных (к которым относились и некоторые греки) 
(Ghirshman. Op. c it., p. 286).

64 Ghirshman. Op. c it., p. 284 f.
65 Isidore of Charax. S tathm oi Parthikoi, ch. I и далее; Colledge. P arth ian  A rt, p. 15.
66 Ghirshman. Op. c it., p. 285.
67 Филострат. Жизнеописание Аполлония Тианского, I, 25; Плутарх. Красе, 21; 

Rawlinson. Op. c it., p. 86, 417, 420; Ghirshman. Op. c it., p. 285.
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а экономика была по преимуществу стихийной 68 или управлялась так, 
что это шло на пользу только привилегированным классам 6в, условия, 
благоприятствовавшие росту материального богатства и духовному 
расцвету, вместе с тем не несли экономического благосостояния простым 
людям, составлявшим большинство подданных в этих империях. Похоже, 
что пример четырех великих империй убеждает нас в том, что наиболее 
плодотворные периоды исторического развития в прошлом, наделенные 
наибольшим творческим потенциалом, отнюдь не являю тся периодами 
наибольшего процветания для большинства населения. Д ля окончатель
ной формулировки приемлемого заключения понадобятся еще, несомненно, 
тщательные исторические исследования. И зыскания в таком направ
лении действительно необходимы, поскольку история должна фиксировать 
не только достижения человечества, но и его ошибки — это пойдет на 
пользу будущим обществам. Итоги подобных изысканий создавали бы так
же надлежащ ую перспективу для суждений об историческом процессе.

(Перевод с английского Н . Исаевой)

A STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC HISTORY 
OF THE KUSHANA EM PIRE

B. N .  Mukerji

Using a great many different sources (inscriptions, other w ritten texts, works of the 
ancient authors, num ism atic and archaeological m aterial) the author reconstructs the 
main features of the economy and social-class relations in the Kushana empire. In the 
process he adds new texts to the general fund of m aterial on th is subject, for example 
the Angavijja.

88 SEH R E, v. I, p. 170; R FK E, p. 371 f. 
69 Starr.  Op. c it., p. 639.
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