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Период после распада Пэганского царства в начале 14в. до основания королевства Эва
в 1365 г. вошел в историю верхней Бирмы как Мьинзайн-Згайн-Пинья. В дальнейшем,
земли этого региона были объединены под властью королевства Эва. В целом, эпоха 14
в. характеризуется одновременным сосуществованием нескольких политических центров.
В бирманистике острую дискуссию вызывает вопрос, затрагивающий оценку политико-
экономических последствий дарений буддийским учреждениям. Мнения ведущих иследователей-
бирманистов на этот счет крайне неоднородны, и в науке о Мьянме сложились две проти-
воположные друг другу по мнениям группы. К первой можно причислить американского
бирманиста М. Аун-Твина и отечественного востоковеда Д.В. Деопика. Ученые полага-
ли, что на протяжении практически всей доколониальной истории Мьянмы происходил
отток государственных земель в необлагаемую налогом зону. В качестве подобной зоны
выступала буддийская сангха. Причиной таких дарений служила необходимость полити-
ческой поддержки монарха со стороны буддийской общины. Земельные дарения были зна-
чительными, причем в качестве основного дарителя выступало государство. М. Аун-Твин
предположил, что подобный отток создавал государям серьезную проблему, грозившую
распадом того или иного политического объединения. Монархи, по мнению М. Аун-Твина,
насильственно изымали земли у сангхи. В случае успеха подобного действия государство
сохранялось, а в случае неудачи- распадалось. Данный процесс получил название реформа
сасана.Ко второй относятся Т. Фраш и В. Либерман. Т. Фраш полагает, что дарения не мог-
ли быть столь масштабными. Сангха физически не могла сохранить крупные земли за
собой. В. Либерман также считает, что земельный отток не был столь значительным.
Государство не являлось основным дарителем. По мнению В. Либермана успешные и ам-
бициозные землевладельцы дарили небольшую часть своих земель буддийской общине,
для того чтобы повысить свой авторитет. К тому же ученый выделяет комплекс факто-
ров, служивших причиной распада того или иного государственного объединения на тер.
Мьянмы (угрозы кочевников, институциональные проблемы, усиление политической ав-
тономии приморских районов). При написании данной работы были взяты в расчет точки
зрения ученых, принадлежащих к обеим группам. В процессе моего исследования на при-
мере корпуса документов ступы Швейзигоун в г. Пинйа предстоит выяснить какая из вы-
шеперечисленных гипотез наиболее близка к реальности. Ступа Швейзигоун расположена
на тер. административной области Мандалай в районе Тада У в г. Пинйа. Согласно мате-
риалам великой хроники У Кэлы памятник был основан государем Тэзищином-Тихату в
1312 г. Данный памятник содержит 10 каменных стел, включающих в себя информацию
о земельных, имущественных или денежных дарениях. Хронологический период, описы-
ваемый в надписях, простирается от 1313 до 1387 г. В конце XIX в. текст ряда надписей
был опубликован в собрании надписей Пэгана, Пинйи и Эвы под ред. Форшаммера. В
результате чтения текста стел были идентифицированы дарители, получено общее чис-
ло земель, подаренных указанным в тексте религиозным учреждениям. Затем суммарное
число дарений было сравнено с общим числом культивируемых земель совр. района Тада
У в 14 в. и сделаны соответствующие выводы.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

Слова благодарности
Выражаю благодарность своему научному руководителю А. Е. Кириченко.

2


