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«БРАКТЕАТЫ» И «ИНДИКАЦИИ» В КОНТЕКСТЕ  
МОНЕТНОЙ ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ  
(НА ПРИМЕРЕ НАХОДКИ 1989 Г. В СИАНЕ)

В предлагаемой статье публикуется малоизвестный оттиск из золотой фольги из Ки-
тая — подражание византийской монете, предположительно Анастасия I. Рассматри-
ваются другие находки такого рода и терминология монетовидных изделий, которые 
разделяются на три группы: золотые монеты весом около 4,5 г; облегчённые копии ви-
зантийских монет, называемые подражаниями; оттиски византийских монет, называе-
мые индикациями.

К настоящему времени в Китае обнаружено более сотни указанных выше изделий, 
именуемых китайскими исследователями «брактеатами». Первоначально там предпо-
лагалось, что золотые византийские монеты и их производные поставлялись посоль-
ствами напрямую из Византии. Однако по мере накопления материалов стало очевидно, 
что золотые солиды перемещали по Азии не столько дипломатические миссии, сколь-
ко торговцы Великого Шелкового пути.

По мнению авторов данной статьи, в VI–VIII вв. до н. э. византийские монеты, по-
дражания и индикации могли использоваться по-разному. Вероятно, значительная 
часть их была связана с погребальным обрядом, но едва ли это были своего рода «обо-
лы Харона». Не исключено, что они использовались в обыденной жизни Китая как пла-
тёжное средство, украшения и статусные изделия.

Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, монеты, индикации, Восточная Рим-
ская империя, тюркский каганат, Алтай, этнокультурные связи.
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OF THE MONETARY TRADITION OF THE GREAT SILK ROAD 
(ON THE EXAMPLE OF THE 1989 YEAR XI’AN FIND)

The proposed article publishes a little-known imprint of gold foil from China — the 
imitation of the Byzantine coin, presumably Anastasia I. The arcticle also considers other finds 
of this kind and terminology of coin-like products, dividing them into three groups: gold coins 
weighing about 4.5 gr.; lightweight copies of Byzantine coins, called imitations; impressions 
of Byzantine coins, called indications.

Today more than a hundred of the above-mentioned goods have been discovered in China, 
called “bracteates’ by Chinese researchers. Initially, it was assumed that gold Byzantine coins 
and their derivatives were supplied by embassies directly from Byzantium. However, as 
materials accumulated, it became obvious that gold solidars were moved through Asia not 
only by diplomatic missions but mostly by merchants of the Great Silk Road.

According to the authors of this article, in the VI–VIII centuries BC, Byzantine coins, 
imitations and indications could be used in different ways. Probably, a significant part of 
them was associated with the funeral rite, but it was hardly a kind of “Charon obola.” It is 
possible that they were used in the ordinary life of China as a means of payment, jewelry and 
positional goods.

Keywords: Great Silk Road, coins, Eastern Roman Empire, Turkic Khaganate, Altai, 
ethnocultural ties.
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Введение
Летом 1989 г. в ходе археологических работ в восточном пригороде Сианя (провин-

ция Шэньси, КНР) была исследована гробница, датируемая примерно временем прав-
ления императора Гаоцзуна (650–683 гг.) из династии Тан. Среди находок привлекает 
внимание обнаруженный в гробнице оттиск восточно-римской золотой монеты. От-
тиск округлой формы, выполнен из сравнительно толстой золотой фольги. Его высота 
2 см, ширина 2,15 см, масса 0,8 г. Аверс и реверс идентичны (с одной стороны образо-
вавшийся при штамповке «негатив», с другой — собственно изображение). В середи-
не — погрудное изображение государя в доспехах, слегка повернутого влево (рис. 1-1).  
По обеим сторонам от головы человека видны латинские литеры. Часть букв неразли-
чима, но реконструируется следующая последовательность: DNANA … VS … A V G (?). 
Наиболее логичная расшифровка: D (ominus) Ana … us, AVG (ustus) [Ло Фэн, 1993: 17–
19]. Лишь монеты Анастасия I (императора ромеев, годы правления 491–518) соответ-
ствовали этой надписи. Предполагается, что сианьский «брактеат», во-первых, имел 
своей основой солид именно этого императора (см. рис. 1–2), во-вторых, изготовлен 
в бассейне реки Хуанхэ, а не в Восточной Римской империи или Центральной Азии. 
Эти выводы в целом соответствуют традиционным взглядам китайских специалистов.

Рис. 1. Имитации солида Анастасия I: 1 — брактеат, найденный в районе Сианя  
[Ло Фэн, 2004: 156]; 2 — аверс качественной имитации из Лояна [Шувалов, Шульга, 
Кудинова, 2020]; 3 — реверс качественной имитации из Лояна [Люй Цзинь, 2014] 

Fig. 1. Imitations of the solid Anastasia I: 1 — bracteate found in the area of Xi’an  
[Lo Feng, 2004: 156]; 2 — obverse of a high-quality imitation from the city of Loyang [Shuvalov, 
Shulga, Kudinova, 2020]; 3 — reverse of a high-quality imitation from Luoyang [Lu Jin, 2014]
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Рис. 2. Брактеаты из погребения Шорон Бумбагар на севере Монголии  
[Шульга, Гирченко, Филатова, 2020] 

Fig. 2. Bracteates from the Shoron Bumbagar burial in northern Mongolia  
[Shulga, Girchenko, Filatova, 2020]
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Результаты исследования
Изучение найденных на территории КНР монет Восточной Римской империи, 

их имитаций и оттисков было начато менее века назад1. Первая документированная 
находка солидов в Китае за пределами Шёлкового пути была сделана в 1953 г. группой 
археологов из Института материальной культуры и археологии провинции Шаньси 
в районе деревни Дицзанвань, у Сяньяна. Там в могиле высокопоставленного чинов-
ника Ло Дугу (534–599 гг.) эпохи Суй (581–618 гг.) была обнаружена золотая монета, 
идентифицированная как солид византийского императора Юстина II (годы правле-
ния 565–578 гг.). За последовавшие почти 70 лет фонд ромейской нумизматики (вклю-
чая «брактеаты») на территории Китая (включая Синьцзян) превысил сотню артефак-
тов. При этом географически большая часть находок приходится не на Синьцзян (где 
они были изначально обнаружены), а на пространстве от Гуюаня (Нинся-Хуэйский АР) 
на западе до Лояна (провинция Хэнань) на востоке. За пределами этой территории на-
ходок сравнительно немного. Самый южный образец происходит из Ханчжоу (провин-
ция Чжэцзян) [Lin Ying, 2005: 16], самый северный2 — из Чаояна (провинция Ляонин). 
Хронологически находки в основном укладываются в период от Наньбэйчао до ран-
ней Тан (конец VI — первая половина VIII в.) [Li Qiang, 2005: 299], что соответствует 
времени существования тюркских каганатов.

Появление в Китае этой знаковой категории инвентаря вызвало в исследовательском 
сообществе ряд вопросов. Первый из них касался «способа доставки» монет и произ-
водных от них (монетовидных) изделий в Поднебесную. Второй — их назначения в жиз-
ни китайского раннесредневекового общества. Оба этих вопроса актуальны до сих пор. 
Начиная с 1950-х гг., в первые три десятилетия развивавшейся археологии КНР, доми-
нирующей была точка зрения, согласно которой «солиды» являлись свидетельством 
прямых связей Восточной Римской империи и Китая, осуществлявшихся на уровне по-
сольств. В известной мере такую точку зрения подкрепляли сообщения танских нарра-
тивных источников о посланцах из страны Фулинь, т. е. ромейской державы.

По мере накопления материалов, знакомства китайских археологов с византийской 
нумизматикой и уменьшения идеологического давления на науку, вышеописанную кон-
цепцию пришлось существенно пересмотреть3. Стало очевидно, что солиды переме-
щали по Азии не столько дипломатические миссии, сколько торговцы Великого Шёл-
кового пути. Последние (в том числе согдийцы) часто были еще и носителями несто-

1 На территории Синьцзяна находки делались и ранее. В районе Турфана в 1915 г. на могильнике Аста-
на было найдено три имитации восточноримских монет [Ло Фэн, 1993: 17]. Однако Западный Край 
не входили в состав Китая на постоянной основе вплоть до Нового времени, так что здесь в древно-
сти и раннем Средневековье была особая культурно-политическая ситуация. К тому же автором рас-
копок был М. А. Стейн, а не китайские исследователи, и в этот период (1911–1927 гг.) западные ре-
гионы Китая были фактически неподконтрольны центральному правительству.

2 Вообще же монеты, монетные подражания и индикации восточно-римских монет обнаруживаются 
и севернее, за пределами КНР, например, в Монголии [Горбунов, Серов, 2015: 74]. Похожие по сти-
лю изделия с персидских монет есть в Южной Сибири, т. е. на территории РФ [Seregin, Tishin, Serov, 
2021: 87–88].

3 В частности, большое разнообразие социальных статусов тех, с кем монеты были захоронены, про-
тиворечило предположению об их связи с посольствами. Здесь и жужаньская принцесса [Линь Дань, 
2010: 58–61], и император угасающей династии [Лю Бинь, Янь Хуэй, 2016: 4–14], и согдийские тор-
говцы [Wu, 2010: 94], и знатные тюрки [Го Юньянь, 2016: 115–123].
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рианского христианства — традиции, исторически связанной с Антиохией и Констан-
тинополем [Гэ Чэнъюн, 2001: 181–186].

Некоторые европейские и китайские исследователи [Шмоневский, 2016: 262; Lin 
Ying, 2005: 18] подразделяют найденные в КНР и на сопредельных территориях ромей-
ские монеты и производные от них изделия (включая оттиски из фольги) на три ос-
новные группы.

Первая группа — подлинные солиды, отчеканенные, очевидно, в Константинопо-
ле, с четкими изображениями и надписями, с нормативной массой 4,5 г. Вторая груп-
па — качественные двусторонние подражания солидов, напоминающие настоящие 
по массе (2,5–4 г) и изображению, с возможностью установления прототипа. Грань 
между первой и второй группами изделий из Китая достаточно зыбкая, поскольку 
исследователям за пределами Китая приходится довольствоваться лишь опублико-
ванными материалами, зачастую не содержащими полной информации. Авторы рас-
копок в КНР обычно не являются специалистами по ромейской нумизматике, а по-
тому часто принимают качественные имитации за подлинники. Одним из примеров 
тому является находка монеты в гробнице одного из последних императоров Север-
ной Вэй в Лояне. Вскрывшие гробницу китайские исследователи посчитали эту мо-
нету оригинальной, хотя она имела массу менее 3 г без заметных следов обрезки [Шу-
валов, Шульга, Кудинова, 2020: 253–260]. Соответственно, она может быть отнесена 
лишь к качественным копиям, часто называемым подражаниями. Крупнейшая еди-
новременная находка монет, близких к оригиналам из Константинополя, была сдела-
на в 1996 г. при раскопках погребения Тянь Хуна (511–575 гг.) [Гэ Чэнъюн, 2015: 118]. 
По своей массе они все менее 4,5 г, но, при этом у них сильно обрезаны края, что объ-
ясняет подобный «недовес». Усопший был вельможей при дворе Северной Чжоу (су-
ществовала в 557–581 гг.). Похожие по облику монеты были найдены в 2004 г. также 
в районе Гуюаня [Чэнь Вэй, 2012: 58–65].

К третьей группе отнесены золотые «брактеаты» с изображениями, оттиснуты-
ми (отчеканенными) на тонком диске из фольги, массой менее 2 г [Шмоневский, 2016: 
262]. Эта группа вызывает особый интерес. Во-первых, в группу входят неоднородные 
категории вещей — от явных подражаний монетам4 до собственно «имитаций» монет. 
Под последними понимаются не являющиеся оттисками изделия в виде кружка с от-
носительно вольным рельефным односторонним изображением [Абрамзон, Трейстер, 
2015: 194–201].

Во-вторых, сам термин «брактеаты» не однозначен5. При этом в русскоязычной ар-
хеологической литературе термин «брактеат» в отношении к оттискам монет постепен-
но заменили термином «индикация»6. Очевидно, что называя оттиск монеты «брактеа-

4 К таковым, в частности, относятся «двойные индикации» в виде плоского кружка с аверсом и ревер-
сом [Калашник, 2013: 85].

5 Например, по мнению Ю. П. Калашника, «обычно брактеатами называли золотые кружки, гладкие 
либо украшенные каким-либо тисненым узором (…). В нумизматике брактеаты — средневековые мо-
неты, чеканившиеся на одной стороне тонких серебряных кружков [Калашник, 2013: 85].

6 Согласно одному из определений, «золотые индикации представляют собой оттиски монет, изготов-
ленные из золотой фольги, и относятся к погребальному инвентарю, который предназначался ис-
ключительно для захоронений» [Анохин, Сон, 2016: 92].
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том», нужно пояснять, подразумеваем ли мы под этим термином монету на тонкой пла-
стине или следуем ранее существовавшей традиции называния разнообразных моне-
товидных изделий. Именно такое противоречие просматривается в работе Б. Ш. Шмо-
невского, полагающего, что на просторах Евразии у кочевников (и не только) от аваров 
до тюрок «брактеаты» использовались в погребальном обряде, в том числе как «обол 
Харона» [Шмоневский, 2016: 255–259, 264–266].

Нужно учитывать, что в русскоязычной археологической литературе продолжает-
ся процесс выработки соответствующей терминологии, в значительной степени за-
висящий как от традиций, так и от предполагаемого назначения монетовидных из-
делий. Так, в одной из работ по западным материалам оттиск монеты Гераклеи Пон-
тийской из Фанагории называется и как «двойная индикация», и как «двусторонняя 
имитация монеты» [Анохин, Сон, 2016: 94]. В этом случае слово «имитация» не явля-
ется термином и используется в соответствии со своим значением. Между тем дру-
гие не менее известные специалисты понимают под «имитациями монет» конкрет-
ную категорию монетовидных изделий, даже не являющихся оттисками [Абрамзон, 
Трейстер, 2015: 194–201].

Похожая ситуация и с термином «монетное подражание». Ещё меньшее отноше-
ние к золотым оттискам монет имеет термин «индикация» [Горбунов, Серов, 2015: 73], 
и не случайно некоторые исследователи предпочитают параллельно использовать бо-
лее конкретный и понятный термин «оттиск» монеты [Калашник, 2013: 85]. По этим 
причинам использование «строго определенных нумизматических терминов» по отно-
шению к изделиям, не являвшимся монетами и не выполнявших этих функций, также 
может вызвать вопросы. Не останавливаясь более на извечной проблеме терминоло-
гии, следует отметить, что в силу традиции китайские исследователи в основном про-
должают называть монетовидные изделия термином «брактеаты», заимствованном ра-
нее из зарубежной литературы.

Оттиски монет («брактеаты») были распространены в Китае довольно долго: с сере-
дины VI в. до середины VIII в. (от финала Северной Ци до средней Тан) [Lin Ying, 2015: 
18]. Заметное количество оттисков было обнаружено в погребениях в районе Турфа-
на (СУАР) и на могильнике согдийского семейства Ши в Гуюане (Нинся-Хуйский АР) 
[Гэ Чэнъюн, 2015: 121–122] (рис. 3). Возможно, в согдийском обществе ромейская мо-
нетная система воспринималась как эталонная. Доказательством тому может служить 
и находка юстинианова солида в гробнице Кан Е [Wu Jui-Man, 2010: 135].

Весьма дискуссионной является роль восточноримских монет и их имитаций 
в раннесредневековом Китае. Высказываются различные точки зрения [Шмоневский, 
2016: 254–274], в том числе об оттисках монет как специальном знаке-маркере, пай-
цзе [Seregin, Tishin, Serov, 2021: 85; Серегин, Тишин, 2017: 255–262]. Польский историк 
Б. Ш. Шмоневский акцентирует внимание на «заупокойной» функции монет, и приво-
дит сведения о случаях помещения «солидов» в рот усопшим [Шмоневский, 2016: 265–
266]. В Китае существует точка зрения об использовании монет и оттисков, называе-
мых там «брактеатами», в торговле и обмене [Ло Фэн, 1993: 19]. Некоторые авторы при-
знают верными все версии одновременно [Li Qiang, 2005: 288].
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Рис. 3. Имитации ромейских монет из погребений клана Ши, исследованных  
в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая: 1 — из погребения Ши Сояня;  

2 — из погребения Ши Хэданя; 3 — из погребения Ши Тебана; 4 — из погребения Ши Даодэ 
[Ма Цзяньцзюнь, 2016] 

Figure 3. Imitations of Roman coins from the burials of the Shi clan, explored in Ningxia Hui AR:  
1 — from the burial of Shi Soyan; 2 — from the burial of Shi Hedan; 3 — from the burial of Shi Teban; 

4 — from the grave of Shi Daode [Ma Jianjun, 2016]

Заключение
Очевидно, некоторые новые выводы позволяет сделать находка из Сианя 1989 г. 

Хотя данный «брактеат» был найден более тридцати лет назад, в российской науке он 
практически неизвестен, как и другая, более качественная имитация солида Анаста-
сия I, найденная в Лояне. Сами по себе два данных артефакта, очевидно, не связаны 
между собой напрямую1. Но если мы примем во внимание вполне справедливое пред-
положение Го Юньяня о том, что сианьский «брактеат» был изготовлен путем прило-
жения диска из фольги к солиду Анастасия I и последующей работы молоточком [Го 
Юньянь, 2006: 82], то возникает почва для ряда предварительных выводов.

Во-первых, изготовление по крайней мере простейших односторонних имитаций 
могло быть налажено практически где угодно, требовалось лишь наличие золотой фоль-
ги и достойно выполненной монеты-матрицы. Строго говоря, последняя вполне мог-
ла быть качественным подражанием2, а не оригиналом. Минимальные ювелирные на-
выки позволяли делать брактеаты в любых количествах, лишь бы было сырье (стоит 
признать, довольно дорогое). Это делает не слишком правдоподобной гипотезу об ин-
дикациях в роли пайцзы3.

1 Хотя и восходят к одной и той же серии оригинальных ромейских монет.
2 Подобной основой могла быть качественная имитация, вроде найденной в Лояне.
3 Следует отметить, что авторы гипотезы относятся к ней с оправданной осторожностью и не считают 

полностью доказанной [Серегин, Тишин, 2017: 261].
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Во-вторых, на наш взгляд, довольно спорным выглядит высказываемое некоторы-
ми исследователями отрицание торговой роли ромейских монет и их оттисков в ран-
несредневековом Китае [Seregin, Tishin, Serov, 2021: 93] и на сопредельных территори-
ях. Даже самые простые «брактеаты» были золотыми, а их массу всегда можно было 
установить с помощью весов. Да, мы не можем говорить, что перед нами деньги в пол-
ном смысле слова, с нормативным весом и составом металла. Но едва ли стоит делать 
из этого вывод о невозможности использования в бартере компактных и ценных пред-
метов, коими являлись имитации монет. Торговля по Шёлковому пути велась часто 
в обстановке политической раздробленности (как, например, в Китае в период Нань-
бэйчао), здесь по определению не могло быть твердой валюты. Зато ценность золота 
и серебра была очевидна всем, вне зависимости от культурной, языковой или полити-
ческий принадлежности. Естественно, что в стороне от основных торговых путей, на-
пример, в Горном Алтае, оттиски монет (индикации) были скорее средством накопле-
ния и демонстрации статуса.

В-третьих, было бы неверно связывать ромейские монеты, подражания им и отти-
ски монет только с погребальным обрядом населения регионов, ныне входящих в КНР, 
и на сопредельных территориях. Эти изделия могли помещаться в погребения как и лю-
бая другая ценная вещь. И такие случаи фиксируются, например, в памятниках Мон-
голии (см. рис. 2) и Нинся (см. рис. 3)1. Думается, индикации не могут воспринимать-
ся как некие вотивные приношения, вроде нарисованных денег, которые китайцы 
жгут по праздникам. Ведь специфика археологических источников такова, что изделия 
из драгоценных металлов редко встречаются на поселениях и куда чаще — в некропо-
лях. Византийские монеты играли важную социально-экономическую роль в мире жи-
вых. Это могло быть достаточным основанием считать такие золотые монеты или их зо-
лотые оттиски ценными и значимыми в царстве мертвых.
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