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Ранней истории буддизма, в том числе и вопросу о времени и путях его распростране-

ния за пределы Индии, посвящено много работ. Основными нашими источниками оста-
ются сочинения буддийских авторов, созданные в Индии и на Цейлоне, китайские пись-
менные источники, эпиграфика и, конечно же, археология. Античные же источники не 
выделяют буддистов среди других индийских религиозно-философских школ. Онесекрит 
(последняя четверть Iv в. до н. э.) упоминает о гимнософистах, послы Селевкидов ко двору 
Маурьев (III в. до н. э.) знают брахманов и шраманов, но собственно Будду впервые упоми-
нает только Климент Александрийский (II в. н. э.).

Царь Ашока из династии Маурьев, внук Чандрагупты, стал приверженцем буддизма и 
способствовал его распространению. До нас дошли несколько его надписей на пракритах, 
греческом и арамейском, установленных в пределах его владений (в Гандхаре и Арахосии), 
содержащие проповедь буддизма. Он обращался, в том числе, к правителям соседних элли-
нистических государств, вплоть до птолемеевского Египта, с предложением принять уче-
ние Будды. Но никаких явных результатов его проповеди за пределами Индии пока не об-
наружено, а увлечение самого Ашоки буддизмом не встретило поддержки у элиты Империи  
Маурьев.

Отдельный вопрос — о влиянии буддизма на население индо-греческих государств, 
основанных на территории Северной Индии потомками греко-македонских завоевате-
лей, пришедших на восток с Александром. Один из них, Менандр (II в. до н. э.) фигури-
рует под именем Милинды в палийском буддийском сочинении «Милиндапаньха». Нам 
хорошо известны чеканившиеся в Северной Индии монеты Менандра, но никакой явно 
буддийской символики на них не прослеживается, как и на монетах всех прочих индо-
греческих царей. Некоторые исследователи, впрочем, на основании этого палийского 
текста сделали преждевременный вывод об особом духовном единстве греческих фило-
софов и буддистов. Автор «Милиндапаньхи» просто использовал пропагандистский при-
ем, приписав авторитетному правителю интерес к буддизму в целях пропаганды этого  
учения.

Непосредственно связана с буддизмом находка редкой золотой монеты в раннеку-
шанском (середина I в. н. э.) могильнике Тилля-тепе в Северном Афганистане. На одной 
ее стороне изображен «лев, не знающий страха» — вполне буддийский символ, на дру-
гой — «поворачивающий колесо дхармы» персонаж, более всего напоминающий Геракла 
(обнаженное мускулистое тело, львиная шкура, головной убор со скальпом льва). Атри-
буция этой фигуры вызвала споры среди исследователей. Мнения разошлись — либо это 
Будда, либо Геракл. Мы предлагаем очевидное решение — это Будда в ипостаси Геракла. 
Мощь Геракла необходима для вращения колеса дхармы, но вращать колесо — прерогатива 
Будды. В искусстве Гандхары Геракл со всеми его традиционными атрибутами (львиная 
шкура, палица) представлен на буддийских рельефах как ваджрапани, спутник и защитник  
Будды.
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Образование Кушанского государства устранило все препятствия к распространению 
буддизма на север. Кушанские правители, вероятно, были веротерпимы и не препятство-
вали этому, хотя говорить о какой-то целенаправленной поддержке ими буддизма пока не 
приходится. Кушанские монеты наглядно отражают религиозную политику властителей 
кушан. На монетах Вимы Кадфиза представлен исключительно Шива с быком Нандином. 
Это не значит, что Вима непременно был ярым шиваитом. Шиваизм был распространен  
в Северной Индии, где проживала основная масса населения кушанского государства. 
Царь должен был формально поддерживать религию большинства.

На монетах Канишки показаны самые разные божества, греческие, индийские, иран-
ские. Есть и монеты с изображением Будды, но их очень мало. Тот же самый пантеон, за 
исключением Будды, присутствует и на монетах Хувишки. Васудева возвращается к шива-
изму — на его монетах изображен Шива с быком. А Канишка III помещает на них исклю-
чительно восточноиранскую богиню Ардохш. 

Разнообразие божеств на монетах Канишки и Хувишки может действительно отражать 
их особо толерантную религиозную политику, но может быть вызвано и экономическими 
причинами. Кушанские «медные драхмы», своего рода банкноты, не содержали драгоцен-
ного металла. Эти «медные банкноты» были обеспечены золотом, золотыми кушанскими 
монетами. В золоте у Кушан недостатка не было, оно регулярно поступало за счет торговли 
между Римской Империей и Индией. Однако изрядная часть этого золота оседала в храмах, 
в виде приношений божествам. Возможно, чтобы заставить храмы пустить эти сокровища 
в обращение (и дополнительно обеспечить номинальную стоимость «медных драхм»), ку-
шанские правители и расширили ассортимент изображений божеств на монетах. Пуская 
золото в обращение, каждый храм заказывал на монетном дворе монеты с собственным 
божеством, таким образом, пропагандируя свой культ.
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greek and Roman authors do not distinguish buddhists among the other religious communities of 

ancient India. There is no evidence of any spread of buddhism beyond India before the 1st century aD. 
greek rulers of Northwestern India were not affected by buddhist propaganda despite the statement of 
“Milindapanha”. The same concerns Kanishka, the king of the Kushans, presented in buddhist texts as 
a benefactor of buddhism.

One of the first images of buddha appears on a rare gold coin from Tillya-tepe (Northern 
afghanistan) of the 1st century aD, where Heracles-buddha rotates the wheel of Dharma. There are 
very few coins of Kanishka with the images of buddha, and they do not appear on coins of the other 
Kushan kings. archeological finds (buddhist monasteries, paintings, figurines) confirm the spread of 
buddhism in Central asia in the Kushan period and later, although it does not mean that buddhism 
became at that time the official doctrine of the Kushan state.
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