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В статье рассматриваются генеалогические части жалованных грамот Восточной Индии, относящие-
ся ко времени правления династии Пала (середина VIII – начало XIII в.) в первую очередь представителей 
клана Пала. Во введении даётся характеристика генеалогических частей, которые по форме были пане-
гириками и, начиная со второй половины раннесредневекового периода (VII–XIII вв.), составлялись рит-
мическими строфами. Также была определена подвыборка для дальнейшего рассмотрения, состоящая 
из 26 грамот. Для изучения генеалогических частей был применён метод сравнительно-формального ана-
лиза. Исследование заключалось в том, что на примере изучения содержания текста генеалогической ча-
сти одной из жалованных грамот династии, строфы каждой из генеалогической части, присутствующей в 
изучаемой подвыборке, были распределены по следующим группам: непосредственно-генеалогические, 
опосредованно-генеалогические, исторически-описательные и мифологически-описательные. Была про-
слежена хронологическая эволюция этих групп и их сочетаний. Установлено, что историческая инфор-
мация в том или ином виде содержится в первых трёх из названных групп. Детальное рассмотрение 
этой информации показывает, что степень её достоверности относительно мала в силу того, что, будучи 
панегириком, она (информация) носит исключительно позитивную окраску, кроме того, в генеалогических 
перечнях встречаются намеренные пропуски. Для проверки достоверности информации, содержащей-
ся в генеалогических частях, необходимо привлекать независимые источники (надписи), относящиеся к 
правлению других династий, современных изучаемой. Вывод – генеалогические части жалованных гра-
мот правителей Восточной Индии VIII–XIII вв. следует считать генеалогическим мифом, лишь частично 
отражающим историческую действительность.

Ключевые слова: история Восточной Индии, история Бенгалии, династия Пала, раннее средневе-
ковье, эпиграфика, жалованные грамоты, генеалогический миф
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Введение. Генеалогические части яв-
лялись непременным атрибутом практи-
чески всех жалованных грамот Восточной 
Индии эпохи правления династии Пала (се-
редина VIII – начало XIII вв.). В них излага-
лась родословная правителя, от лица кото-
рого совершалось земельное пожалование. 
Эти части жалованных грамот по форме 
были панегириками и, начиная со второй 
половины раннесредневекового периода 
(VII–XIII вв.), составлялись ритмическими 
строфами. Отличительной особенностью 
поздних жалованных грамот являлось оби-
лие клишированных оборотов во всех без 
исключения частях. 

Исследование генеалогических частей 
представляет определённую сложность 
вследствие туманно-мифологической фор-
мы, характерной для используемой в них 
классической санскритской поэзии. Многие 
исследователи воспринимали содержащу-
юся в них информацию буквально и пыта-
лись находить исторические параллели 
упомянутым именам и событиям, несмотря 
на неприкрыто панегирическую форму изло-
жения. 

Между тем, нетрудно заметить, что при 
наличии некоторого комплекса жалован-
ных грамот, принадлежащих одной эпохе и 
местности, именно генеалогические части 
проявляют себя с формально-содержатель-
ной точки зрения наиболее динамично по 
сравнению с прочими составными частями 
грамот, поскольку в пределах одной дина-
стии административно-территориальная, 
экономическая и правовая системы, раз 
установившись, как правило, не претерпе-
вают более коренных изменений. Наоборот, 
сохраняется вероятность того, что каждый 
следующий правитель может формально 
изменить государственно-идеологическую 
традицию (без изменения её сути). Это мо-
жет произойти либо вследствие перемены 
религиозной ориентации нового правителя, 
либо вследствие обрыва прямой династи-
ческой традиции и резкого обострения вну-
триполитической борьбы, либо вследствие 
каких-нибудь других чисто внешних причин. 
Обо всём этом непосредственный анализ 
содержания одной или нескольких надписей 
сведений дать не может. 

Методы исследования. Применяя ме-
тод сравнительно-формального анализа к 
исследованию генеалогических частей зам-
кнутого (т. е. ограниченного рамками одной 

или нескольких династий) комплекса жало-
ванных грамот можно выявить некоторые 
тенденции политической жизни отдельной 
династии (или династий).

В качестве примера могут быть иссле-
дованы генеалогические части ограничен-
ной выборки жалованных грамот Бенгалии 
и Бихара, состоящей из 67 опубликованных 
или готовящихся к публикации грамот, от-
носящихся ко времени правления династии 
Пала (середина VIII – начало XIII вв.), кото-
рую можно назвать региональным гегемо-
ном. Из них 25 грамот выпущено правителя-
ми самóй династии Пала [см. 1, с. 279–363], 
27 – правителями трёх соседних с ними от-
носительно крупных династий – Чандра (12), 
Вармана (3) и Сена (12), входивших в сферу 
непосредственного политического влияния 
регионального гегемона, и 15 – правителями 
малоизвестных независимых и отчасти вас-
сальных династий и кланов, находящихся 
на периферии территорий, контролируемой 
династией Пала.

Результаты исследования. Наиболее 
изученным и структурно организованным 
является выборка, состоящая из жалован-
ных грамот династии Пала. В неё входят 
24 полные грамоты1 и одна заготовка2, вы-
пущенные от имени 13 государей, принад-
лежащих к 14 поколениям династии. Всего 
же на престоле Пала побывали не менее 
20 правителей. В 24 из 25 грамот, включая 
заготовку, имеются генеалогические части, 
составленные строфами разных размеров.

Характерной особенностью генеалоги-
ческих частей жалованных грамот, входящих 
в указанную мини-выборку из 25 грамот, яв-
ляется их полная лексическая тождествен-
ность в пределах одного правления (исклю-
чая мелкие разночтения, не влияющие на 
смысл строф). Это позволяет сделать вы-
вод о неизменности династийной традиции 
(или принципов генеалогического описания) 
в пределах одного правления, что можно с 
одной стороны рассматривать как косвен-
ное свидетельство существования некоего 
подобия государевой канцелярии – службы, 
отвечающей за составление жалованных 
грамот, а с другой – считать все грамоты, 

1  Одна из них не опубликована и не описана, есть 
сомнения относительно её существования. Список 
жалованных грамот династии Пала, включающий вы-
держки из структурно значимых мест текста, см. в [1, 
с. 279–365].

2  Заготовка содержит только генеалогию и титула-
туру правителя, от лица которого должна быть выпуще-
на жалованная грамота.
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выпущенные от лица одного государя, инва-
риантом единого текста.

Перед тем как приступить к рассужде-
ниям о династийном (генеалогическом) мифе 
эпохи Палов, представляется целесообраз-
ным привести перевод полного текста гене-
алогической части, сохранившегося в двух 
первых грамотах комплекса: жалованной 
грамоте Дхармапалы, датированной 26 го-
дом его правления, найденной в дистрикте 
Муршидабад штата Зап. Бенгалия и храня-
щейся в Индийском музее (Коликата) [2], и в 
другой его же грамоте, датированной 32 го-
дом правления и найденной в дистрикте Кха-
лимпур штата Уттар Прадеш [3; 4, p. 95–110].

Строфа 1. Вариант А1: 
да защитят вас десять сил неизменно 

наделённого как Благом, так и Всеведением 
Ваджрасаны2, которые, охраняемые его бо-
жественной супругой – Состраданием (вари-
ант: его супругой – Божественным сострада-
нием), покорили страны света, захваченные 
как пристанище Марой (вариант: многим 
злом).

Строфа 1. Вариант Б: 
да защитят вас силы сидящего на ал-

мазном троне3 (намёк одновременно на 
Будду и на Дхармапалу), (приверженного) к 
счастью, неизменно наделённого всеведе-
нием, которые (силы); взлелеянные его лю-
бимейшей супругой, покорили десять стран 
света, где во множестве видятся кровожад-
ные враги.

Строфа 2: 
подобно тому, как местом рождения 

блаженного Счастья является Океан4, (а) 
источником оживляющего мир света – Луна, 
(так и) Дайита вишну, блистающий всезна-

1  В силу того, что возможности классического 
санскрита позволяют читать отдельные слова, лексиче-
ские обороты, отдельные фразы, полустрофы и целые 
строфы в двух и более смыслах, в случае наличия в 
тексте надписи таких слов, оборотов и т. п., их второе 
(третье и т. п.) значение поставлено в скобках после 
первого; в такой ситуации фразы и строфы обознача-
ются вариантами (например, «Вариант А», «Вариант 
Б» и т. д.).

2  Vajrāsana – санскр.: 1. (ср. р.) « алмазный трон»; 
2. (м. р.) «Будда». Здесь этот термин употреблён в зна-
чении 2.

3  См. сноску 2, значение 1.
4  Лакшми, богиня благополучия, процветания, бо-

гатства, удачи и счастья, согласно одному из вариантов 
мифа, зафиксированому в Вишнупуране, и частично – 
в Махабхарате и Рамаяне, была рождена в результате 
пахтанья богами и асурами молочного океана. Она поя-
вилась с лотосом в руках, или сидя на лотосе. В тексте 
строфы 2 она фигурирует как Шри (śrī) «процветание, 
счастье», в т. ч. «символ царской власти».

нием, породил Защитников Земли5 высшей 
расы.

Строфа 3: 
от него (Дайитавишну) появился блиста-

тельный Вапьята. украсивший землю вплоть 
до океана огромными храмами, полный до-
бродетелями, прославившийся (как) истре-
битель врагов. 

Строфа 4: 
его (Вапьяты) сын, драгоценность на го-

лове лучших из государей, блистательный 
Гопала, высшими сановниками6 выданный 
за Счастье царское [для того, чтобы] прекра-
тить практику (закон) рыб7, его вечная слава 
подобна белизне неба, (когда) масса лучей 
счастья (заполняет собой) ночь полнолуния.

Строфа 5:
как Рохини для Луны, Сваха для Пожи-

рателя жертвы (Огня), Шарвани для Шивы, 
Бхадра для Повелителя Гухъяков (Куберы 
?), Пауломи для Сокрушителя твердынь 
(Индры), Лакшми для убийцы Муры (Виш-
ну-Кришны)8, так и блистательная Даддаде-
ви, дочь Бхадры, стала возлюблен ной цари-
цей, приносящей радость для того блиста-
тельнейшего господина Земли.

Строфа 6:
от них двоих (Гопалы и Деддадеви) был 

рождён блистательный Дхармапала, чьи 
подвиги восхваляются добродетельными, 
господин повелителей земли, единствен-
ный, правящий всем Кругом земель; продви-
жение (его), стремящегося покорить про-
странство во всех направлениях, терпеливо 
переносят четыре Океана, не являющиеся 

5  Защитников Земли: avani-pānāṁ; pāna (санскр.): 
«хранитель, защитник». Явный намёк на обозначение 
названии династии Пала. Pāla (санскр.): «хранитель, 
защитник».

6  Высшими сановниками: здесь: prakrti – поли-
семантичный термин. Одно из основных значений: 
"природа" (во многих смыслах). Другое значение: «на-
род, мир, община». Значение в текстах о политике (во 
мн. ч.): «министры, сановники» (см. Monier-Williams, 
1899, P. 653.2). О значении термина в рассматриваемой 
строфе (см. Majumdar, 1970).

7  Санскр. matsya nyāya apohitum. “nyāya” (санскр.): 
«изначальная форма объекта, стандарт, образец, си-
стема», также “закон, правосудие”. – Название одной 
из шести философских систем Индии (Monier-Williams 
M., 1899, P. 572.2). Это словосочетание в индийской 
эпиграфике встречается только один раз: в двух жа-
лованных грамотах Дхармапалы. Относительно его 
интерпретации долгое время велась оживлённая дис-
куссия [5; 1, с. 23–25]. В настоящее время принята 
интерпретация, приведённая выше. В комментариях к 
этой строфе обычно добавляется: «из-за боязни быть 
проглоченными, как рыбы».

8  Здесь перечислены идеальные божественные 
супружеские пары.
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(более) (защитным) рвов для Земли1, отме-
ченные отпечатками ног полчищ (его) сло-
нов, купающихся на (их) берегах.

Строфа 7:
когда он отправляется на завоевание 

различных стран с тяжёлой (вариант: огром-
ной) армией, выступающей с несдержанной 
радостью, от чьей тяжести земля, горы (на 
которой) (начинают) ходить, Шеша, спеша 
за ней находясь внизу с поднятыми вверх 
руками, чтобы поддержать круг голов, по-
вреждённых утонувшими в них драгоцен-
ными диадемами, согнувшимися от веса 
(Тысячеголовый царь змей Шеша, согласно 
мифу, держит на своих головах землю и для 
поддержания её равновесия вынужден сле-
довать за тяжёлой армией Дхармапалы).

Строфа 8:
когда он (Дхаpмaпала) идёт походом, 

небеса полностью закрываются массой 
пыли, поднятой вверх от движения идущей 
армии, вследствие чего земля становится 
чрезвычайно тонкой, от (её) лёгкости круг 
змеиных капюшонов Повелителя змей с ви-
димыми (в них) утонувшими драгоценными 
камнями (вновь) взвивается вверх.

Строфа 9:
пламя его (Дхармапалы) гнева, (возник-

шего) от раздражения (когда ему) противо-
речат (вариант: от волнения непокорных об-
ластей), горит непрестанно, словно подво-
дный огонь, сдерживаемый только четырь-
мя океанами.

Строфа 10:
создателем, желающим увидеть со-

бранных всех в одном месте царей, живших 
(в прошедшие времена, таких) как Притху и 
Рама, (потомков) Рагху и Наля, был создан 
блистательный Дхармапала, пресекший ве-
ликое высокомерие всех правителей, вели-
кий столп, (к которому) привязана изменчи-
вая слониха – Счастье.

Строфа 11:
(все) десять сторон света были белы от 

пыли, поднятой авангардом его (Дхармапа-
лы) армий, (отчего) Великий Индра, буду-
чи не в состоянии видеть сразу, как велики 
(они), беспокоясь по поводу (их губительной) 
встречи с армиями Мандхатри2, изнурял 
себя догадками, (а) для тех армий, радостно 

1  Согласно традиционным представлениям ин-
дийцев, вся земля омывается четырьмя морями (оке-
анами) (см. Махабхарата, Адипарва, Самбхавапарва, 
раздел XCIV).

2  Мандхатри (māndhātṛ) – легендарный царь, ав-
торству которого приписывается гимн 134 10-й манда-

возбуждённых (вследствие) своей природы, 
в предвкушении битвы, не было даже воз-
можности оказать помощь его (Дхармапа-
лы) рукам, уничтожившим все враждебные 
роды.

Строфа 12:
правители Бходжи, Матсьи, также Ма-

дры, Куру, Яду, Аванти, Гандхары, Киры3, ки-
вая дрожащими диадемами, [с готовностью] 
согласились с помазанием на царство пра-
вителя блистательной Каньякубджи4, [для 
чего] им (Дхармапалой), знáком, поданным 
изящным движением выгнутой брови, [пре-
доставленный] собственный коронацион-
ный золотой кувшин был с радостным вол-
нением поднят старейшинами Панчалы.

Строфа 13:
Слыша хвалу себе, (которую) пели (ему) 

пастухи на (межевых ?) границах, лесные 
жители в лесах, сельские жители на околи-
цах сёл, группы детей, играющие в каждом 
дворе, хранители весов (вариант: люди) на 
каждом рынке, попугаи, сидящие в клетках в 
домах увеселений, он (Дхармапала) всегда 
стыдливо отворачивал (и) наклонял лицо.

Очевидно, что по своему жанру рас-
смотренная выше генеалогическая часть 
является панегириком. То же самое можно 
сказать и в отношении всех прочих жалован-
ных грамот Бенгалии и Бихара, относящихся 
ко времени правления династии Пала и со-
ставленных строфами разных размеров.

В то же время, характер содержания 
строф, составляющих генеалогический па-
негирик, различен (исторические, мифоло-
гические и т. п.), что создаёт возможность 
организовать их в следующие тематические 
группы:

лы Ригведы. Согласно преданию, содержащемуся в 
«Вишну-пуране» и «Бхагавата-пуране», был вскормлен 
молоком, сочившимся из пальцев Индры.

3  Бходжа, Матсья, Мадра, Куру, Яду, Аванти, Ган-
дхара, Кира – названия реально существовавших вас-
сальных княжеств. Подробнее (см. 1, с. 28–29).

4  Каньякубджа – древнее название современного 
Каннауджа, административного центра одноимённого 
дистрикта в центральной части штата Уттар Прадеш, 
стоящего на берегу Ганги. В период раннего средневе-
ковья был столицей династии Маукхари (VI в.), позже – 
Харши (Харшавардханы) (~606–646) из рода Пушпаб-
хути (Пушьябхути). В конце VIII – начале IX вв. Канна-
удж был центром противостояния трёх династий: Пала, 
Гурджара-Пратихара и Раштракута. Исследователи на-
зывают это противостояние «треугольник Каннауджа». 
Имя правителя, возведённого Дхармапалой на трон Ка-
ньякубджи, – Чакраюдха. Подробнее о противостоянии 
трёх династий и внешней политике Дхармапалы (см. 1, 
с. 42–45).
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1. Непосредственно-генеалогические – 
это строфы, лексический центр которых 
составляют упоминания исторических лиц, 
являющихся непосредственными носите-
лями династийной традиции (правители и 
их ближайшие родственники, по которым 
передаётся династийная традиция). В рас-
смотренной генеалогической части к этой 
группе будут относиться четыре строфы: 
строфа 2, где упомянут родоначальник ди-
настии – Дайитавишну, строфа З, где упо-
мянут Вапьята, сын Дайитавишну, строфа 
4, где упомянут Гопала I, первый короно-
ванный правитель династии, и строфа 6, где 
упомянут сам Дхармапала, от имени которо-
го выпущена грамота. При этом повторные 
упоминания носителей династийной тради-
ции не включаются в группу (это относится и 
к последующим двум группам).

2. Опосредованно-генеалогические – 
т. е. строфы, лексический центр которых 
составляют упоминания лиц, связанных 
родственными узами с представителями 
правящей династии, но не являющихся не-
посредственными носителями династийной 
традиции (жёны, младшие сыновья и братья 
правителей, отцы жён и т. д.). В рассмотрен-
ной генеалогической части к этой группе от-
носится строфа 5, где упомянута Даддаде-
ви, супруга Гопалы I, дочь Бхадры.

3. Исторически-описательные – т. е. 
строфы, лексический центр которых состав-
ляют упоминания исторических лиц, не свя-
занных родственными узами с правящей ди-
настией, исторически реальных государств 
и территорий, а также описания конкретных 
событий (военных походов, путешествий, 
эпизоды повседневной жизни и т. п.). В рас-
смотренной генеалогической части к этой 
группе будут относиться две строфы: стро-
фа 12, где говорится о правителях Бходжи, 
Матсьи, Мадры, Куру, Яду, Аванти, Гандха-
ры, Киры, помазании на царство правителя 
Каньякубджи, упомянуты старейшины Пан-
чалы, поднимающие для возлияния золотой 
коронационный сосуд, и строфа 13, в кото-
рой развёртывается идиллическая картина 
сельской и городской жизни, наполненная 
бытовыми подробностями. Намёк на реаль-
ные события (волнения в непокорных обла-
стях) содержится также в строфе 9. Тем не 
менее, в силу двойного смысла текста и его 
крайней завуалированности, нет оснований 
с полной уверенностью относить эту строфу 
к исторически-описательным.

4. Мифологически-описательные, т. е. 
строфы, содержащие описания лиц и собы-
тий либо на космическо-мифологическом 
уровне, либо на земном, но волшебно-ска-
зочном уровне, исключающем какую бы то 
ни было конкретизацию. В рассмотренной 
генеалогической части к этой группе отно-
сятся шесть строф: строфа 1, следующая 
за благословением и являющаяся его раз-
вёрнутым продолжением, строфы 7 и 8, где 
с привлечением мифологических эпитетов 
рассказывается, как огромны были армии 
Дхармапалы, строфа 9, где говорится, как 
страшен Дхармапала в гневе, строфа 10, 
где Дхармапала ставится в один ряд с леген-
дарными царями эпических времён, такими 
как Притху, Рама, Рагху и Наль, и строфа 11, 
где продолжается описание армий Дхарма-
палы, идущих на битву.

Принимая во внимание относительно 
небольшое количество жалованных грамот, 
составляющих подвыборку жалованных гра-
мот династии Пала, и сравнительно малое 
число строф, образующих каждый панеги-
рик (от 8 до 24), проведение дальнейшего 
дробления групп на более мелкие представ-
ляется нецелесообразным.

Генеалогические части жалованных 
грамот первых четырёх правителей дина-
стии, оставивших тексты такого рода1, были 
полностью оригинальными. Заимствование 
отдельных строф началось с шестого госу-
даря династии, Гопалы II, прямого правну-
ка Дхармапалы, который правил не менее 
четырёх лет в конце третьей четверти IX в., 
почти через полтора столетия после корона-
ции первого её государя, Гопалы I, состояв-
шейся, по всей вероятности, в конце первой 
половины VIII в.

При этом процесс создания унифициро-
ванного династийного мифа шёл поначалу 
прерывисто. Составители трёх жалованных 
грамот Гопалы II, выпущенных им в первые 
четыре года правления, при составлении 
первой из них, состоявшей из 21 строфы 
и датированной третьим годом правления, 
заимствовали одиннадцать строф из гене-
алогической части его отца и предшествен-
ника Шурапалы I, состоявшей из 24 строф. 
Генеалогические части двух следующих гра-
мот Гопалы II, обе датированы четвёртым 
годом правления, были сокращены почти в 
три раза и состояли из восьми строф, три 

1  От правления Гопалы I, считающегося первым 
коронованным государем династии, не осталось ника-
ких материальных свидетельств.
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из которых были заимствованы из жало-
ванной грамоты Шурапалы I. Пять из них 
(62.5 %) относились к категории непосред-
ственно-генеалогических, одна (12.5 %) – к 
категории опосредованно-генеалогических, 
и две (25 %) – к категории мифологически- 
описательных. Исторически-описательные 
строфы при этом отсутствовали.

Однако начавшийся было процесс фор-
мирования династийного мифа был прерван 
сменой династийной традиции: в начале 
третьей четверти IX в. к власти пришла бо-
ковая ветвь клана Пала, объявившая себя 
основной. В результате упоминание о трёх 
прямых потомках Дхармапалы – Махендра-
палы, его сыне Шурапалы I и внуке Гопалы 
II – исчезло из династийного мифа, а сам 
Дхармапала и его сын Девапала, два ве-
ликих государя династии, стали в генеало-
гических частях упоминаться лишь как род-
ственники представителей правящей ветви. 
Другим результатом стало то, что вплоть до 
конца XX в. историки, изучавшие историю 
Бенгалии, стали трактовать период с се-
редины IX по конец X в. как время упадка 
династии, сопровождавшееся иноземными 
нашествиями [6; 7; 8]. Находки новых надпи-
сей, сделанные в последней четверти XX – 
начале XXI в., позволили не только добавить 
новые имена в список правителей династии, 
но и до известной степени восстановить ре-
альную картину событий, происходивших в 
Бенгалии в IX–X вв.

Тем не менее, смена династийной тра-
диции, происшедшая, по всей видимости, 
в 870-е гг., замедлила, но не прервала про-
цесс складывания династийного мифа. Он 
продолжился после правления Нараянапа-
лы, восьмого государя династии, которое 
длилось более полувека: с последней чет-
верти IX по первую четверть X в. 

Для начального этапа процесса скла-
дывания генеалогического мифа династии 
было характерно наличие относительно ма-
лой доли (20–30 %) непосредственно-гене-
алогических строф и относительно высокой 
доли (35–60 %) мифологически-описатель-
ных строф. При этом фактическое количе-
ство опосредованно-генеалогических строф 
никогда не превышало единицы, а истори-
чески-описательных – варьировало от двух 
до девяти.

Ранние признаки того, что генеалогиче-
ский миф начал складываться, уже видны в 
жалованных грамотах восьмого и девятого 

государей – Нараянапалы (~874–927/930) и 
Раджьяпалы II (~924/927–960). Генеалогия 
Нараянапалы состояла из 17 строф, две из 
которых были заимствованы из грамот Шу-
рапалы I и Гопалы II, непосредственных по-
томков Дхармапалы и Девапалы, а 15 были 
оригинальными, тогда как генеалогия 
Раджьяпалы II уместилась в 11 строф, две 
из которых были заимствованы из грамот 
Шурапалы I и Гопалы II, шесть – из грамоты 
Нараянапалы, и только три были оригиналь-
ными.

В окончательном виде генеалогический 
миф Палов оформился в жалованной гра-
моте десятого государя, Гопалы III (~960–
976), правившего не менее 17 лет [14]. Он 
состоял из 10 строф, две из которых заим-
ствованы из грамот Шурапалы I и Гопалы II, 
четыре – из грамоты Нараянапалы, а четы-
ре были оригинальными. В этом «шаблоне» 
восемь из десяти строф относились к кате-
гории непосредственно-генеалогических, 
одна – к категории исторически-описатель-
ных, и одна – к категории мифологически-о-
писательных. 

Именно этот «шаблон» из десяти строф 
был взят за основу составителями жало-
ванных грамот последующих правителей 
династии, которые стали добавлять к нему 
по одной непосредственно-генеалогической 
строфе, восхваляющей достоинства очеред-
ного государя. Почти два столетия спустя 
построенная по такому принципу генеало-
гия Гопалы IV (~1128–1143), девятнадцатого 
государя династии, состояла из 19 строф, 
17 из которых были непосредственно-гене-
алогическими, одна – исторически-описа-
тельная и одна – мифологически-описатель-
ная, а генеалогия его преемника Маданапа-
лы (~1143–1165), двадцатого и последнего 
подтверждённого надписями государя, со-
стояла из 18 строф, все из которых были не-
посредственно-генеалогическими. Разница 
между количеством непосредственно-гене-
алогических строф и порядковым номером 
государя объясняется тем, что, как указыва-
лось выше, в начале третьей четверти IX в. 
власть перешла от прямых потомков Дхар-
мапалы и Девапалы к боковой ветви клана 
Пала, ведущей линию от Вакпалы, родного 
или сводного брата Дхармапалы1, в резуль-
тате чего упоминание трёх государей: Ма-
хендрапалы, его сына Шурапалы I и внука 
Гопалы II, – исчезло из династийного мифа.

1  См. генеалогию династии Пала в [1, с. 233–235].
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Обсуждение результатов исследо-
вания. Таким образом, для династии Пала 
процесс складывания внутридинастийного 
мифа занял около двух столетий: примерно 
с конца VIII по конец X в., или половину все-
го срока существования династии. Ни у од-
ной из соседних с Палами династий такого 
срока не было: время существования даже 
самых «долгоживущих» из них – таких как 
Чандра или Сена – не превышало полутора 
столетий, поэтому генеалогические части 
жалованных грамот разных правителей в 
рамках одной династии никак не совпада-
ют. Даже внутри правления одного государя 
состав их может варьировать, что видно на 
примере жалованных грамот Шричандры 
из династии Чандра и Лакшманасены из 
династии Сена.

Следует отметить, что отсутствие в 
генеалогической части упоминания пра-
вителя, связанное с переходом власти к 
боковой ветви, встречается не только в 
жалованных грамотах династии Пала. По-
добная ситуация наблюдается и в генеа-
логиях династии Вармана, от которой до 
настоящего времени дошли три жалован-
ных грамоты: первая из них составлена 
от имени Харивармана [10], вторая – от 
имени Самалавармана/Шьямалавармана 
[11], младшего брата Харивармана, а тре-
тья – от имени Бходжавармана [12], сына 
Самалавармана. Лицевая сторона первой 
грамоты повреждена огнём, текст на ней 
невозможно прочесть, вторая представляет 
собой фрагмент, от которого сохранилась 
четвёртая часть, и лишь третью можно про-
честь полностью. В генеалогической части 
сохранившегося фрагмента грамоты Сама-
лавармана присутствует имя Харивармана, 
и это говорит о том, что Хариварман правил 
перед Самалаварманом. В то же время их 
титулатуры почти полностью совпадают: в 
частности, оба они «припадают к стопам 
махараджадхираджи шри-Джатаварма-
на»1. Следовательно, они были братьями: 
Хариварман был старшим братом, а Са-
малаварман – младшим. С другой сторо-
ны, в генеалогической части жалованной 
грамоты Бходжавармана, «припадающего 
к стопам» своего отца, «махараджадхирад-
жи шри-Самалавармана», Хариварман не 
упоминается. Можно с большой степенью 
уверенности предположить, что произошла 

1 Mahārājādhirāja-śrī-Jātavarmma-pādānudhyāta-
paramavaiṣṇava-parameśvara-paramabhaṭṭāraka-
mahārājādhirāja-śrī-.

смена династической традиции, и в резуль-
тате власть перешла к боковой, «младшей» 
ветви династии.

Из всего этого можно сделать вывод, 
что составители династического мифа со-
общали не всю информацию о правите-
ле, а лишь ту её часть, которая выгодна 
представителям правящей ветви династии. 
При этом информация подавалась исклю-
чительно в позитивном, хвалебном ключе. 
Негативная информация отсутствовала в 
принципе. Её можно искать и находить как 
в надписях более поздних правителей той 
же династии, так и в надписях других пра-
вителей, современников событий, связан-
ных с изучаемой династией, и вовлечённых 
в эти события.

В качестве примера можно рассмотреть 
события, связанные с царствованием Дхар-
мапалы, второго государя династии Пала. 
В строфе 12 его генеалогии утверждает-
ся, что он возвёл на престол правителя 
Каньякубджи и что в сфере политического 
влияния династии Пала находились цар-
ства “Бходжи, Матсьи, также Мадры, Куру, 
Яду, Аванти, Гандхары, Киры”2. С другой 
стороны, в надписях могущественного кла-
на Раштракута, в частности, в генеалоги-
ческих частях двух жалованных грамотах 
Раштракуты Говинды III (~793–814) [13; 14] 
рассказывается, что Дхармамапала потер-
пел крупные поражения сперва от Прати-
хары Ватсараджи (~780–800), а позже – от 
Дхрувы Дхараварши (~780–793), отца Го-
винды III.

Заключение. Из сказанного можно сде-
лать вывод и малой надёжности сведений, 
содержащихся в непосредственно-генеало-
гических и исторически-описательных стро-
фах генеалогий. Их обязательно необходи-
мо перепроверять сведениями, содержащи-
мися в надписях других современных им 
династий, разумеется, при наличии таких 
надписей.

Поэтому генеалогическую часть жало-
ванных грамот следует относить к катего-
рии мифов. Можно также предположить, 
что в соответствии с политическими и пра-
вовыми нормами того времени [15], генеа-
логический миф воспринимался как доказа-
тельство правомочности правителя совер-
шать дарение.

2   Бходжа, Матсья, Мадра, Куру, Яду, Аванти, Ган-
дхара, Кира – названия реально существовавших вас-
сальных княжеств. Подробнее (см. 1, с. 28–29).
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