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связи.Одним из важнейших источников для изучения такового могут служить монеты Восточной Римской империи (а зачастую – копии и имитации таковых1), найденные в погребениях2 [Li Qiang, 2005]. Сле-дует отметить, что в Восточной Азии они есть и за пределами КНР. Хотя на территории Сибири пока подобных находок нет, успехи архе-ологов в Монголии [Го Юньянь, 2016], где было найдено целое ско-пление брактеатов, дают надежду на обнаружение «солидов» на Ал-тае, в Хакасиии или Забайкалье. Благо, эти территории нередко находились в сфере влияния одних и тех же кочевых держав. Соци-альный статус обладателей византийских монет весьма различен. С одной стороны, это занятые в торговле иноземцы в районе Сианя [Ло Фэн, 2005] и Гуюаня3 [Шульга, 2020], а с другой – государи удель-ных царств [Ян Гуаньхуа, 2016].
1 Более подробно вопросы терминологии рассмотрены в предыдущих работах [Шульга, Шульга, 2022; Шульга, 2021а].2 Всего известно около сотни находок, из них одна треть не имеет чёткой истории обнаружения. 3 Наибольшая плотность находок византийских монет и их имитаций отмечена в Нинся-Хуэйском АР. © Шульга Д. П., 2023
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Роль ромейских монет (и имитаций на их основе) на территории Центральной и Восточной Азии до сих пор является предметом на-учных дискуссий. Не приходится сомневаться, что большое значение здесь играл материал изготовления – золото, которое позволяло да-же репликам солидов быть ценным средством обмена и накопления [Ян Цзюнькай, 2014. С. 286; Li Qiang, 2005]. Однако многие исследова-тели полагают, что «солиды» имели не только экономическую и ста-тусную4 функции. Очевидно, что жители раннесредневекового Китая достаточно чётко понимали христианскую символику, наносимую на монеты. Встречаются даже имитации (одна из них обнаружена в по-гребении Ши Цзюня5), у которых нет аверса (на котором традицион-но помещался портрет константинопольского императора), а есть лишь реверс с ангелом, держащим крест [Го Юньянь, Цай Линь, 2007]. Судя по следам подвешивания, такую одностороннюю «монету» мог-ли носить не только для указания на высокий достаток, но и как ре-лигиозный символ.Этому не стоит удивляться, ведь несторианское6 христианство, судя по сделанным в последние 70 лет находкам, было достаточно хорошо известно не только в среде купцов, но и среди сильно китаи-зированных «служилых иноземцев». Яркое доказательство этому – эпитафия Ми Цзифэня (714–805 гг.), выходца из кочевников-тюр-гешей, который сделал военную карьеру в Танской империи. В эпиграфическом источнике7 без всякого осуждения указывается, что сын отправился жить при храме «религии Великой Цинь» (как именовалось христианство). Любопытно, что именно среди кочевых народов Северного Китая, Монголии и Южной Сибири христианство 
4 На то, что реплики восточно-римских монет часто использовали как украшения на груди указывает практика пробивания на них дырочек для продевания шнурка или цепочки. Яркий пример – находка в погребении Ши Цзюня [Ло Фэн, 2005].5 Гробница Ши Цзюня представляет собой пример крайнего религиозного син-кретизма. Как было справедливо отмечено авторами статьи 2016 г. [Кудинова и др., 2016], в предметах искусства явно читается буддийское, манихейское и зо ро-астрийское влияние. Судя по весьма своеобразному монетовидному укра шению с ангелом, усопший имел представление и о христианстве. 6 Данное определение достаточно условно, так как у нас нет достаточных данных о христологии средневековой церкви в Китае. Прямых доказательств того, что верующие продолжали придерживаться теологумена Нестория о двух природах Иисуса у нас нет (ни для эпохи Тан, ни для монгольского периода). 7 Первый (на русском языке) полный перевод эпитафии был выполнен и опубли-кован одним из соавторов [Шульга, 2021б]
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в средние века имело определённое распространение (по крайней мере до конца эпохи Юань) [Шульга, Дурова, 2020]. Таким образом, можно видеть, что контекст бытования христианства в Китае был весьма многогранен, и включал в себя не только всемирно известные записи вроде знаменитой стелы из Сианя.Еще одним довольно интересным наблюдением касательно ис-пользования византийских монет в погребальном обряде является гипотеза об «оболе Харона», которая звучит как в европейской [Шмо-невский, 2016], так и в китайской [Ян Цзюнькай, 2014. С. 291] науке. Действительно, в ряде случаев (например, в погребении Кан Е [Шуль-га, Шульга, 2018]) монета помещалась в рот усопшего. Само по себе проникновение эллинских мифологических сюжетов в Поднебесную не является чем-то невероятным. Напротив, этому феномену нахо-дится немало подтверждений8 в виде изображений Геракла и олим-пийских богов9. Примечательно, что подобные находки есть не толь-ко в Китае, но и в Монголии10 [Полосьмак и др., 2011. С. 111].Таким образом, культурное наследие раннесредневекового Китая демонстрирует нам не только весьма развитые связи Поднебесной с миром кочевников, но и куда более масштабные (в географическом плане) контакты с греко-романским миром. Благодаря этому сын  выходца из номадов (тюргешей) принял христианство11, о чем мы знаем из эпитафии, написанной китайской иероглификой. Не менее показателен в свете нашего исследования пример Ши Цзюня (ко-торый, возможно, воспринимал буддизм и христианство как равно-великие учения, ведущие к истине, вполне в духе манихейства12).
8 Более подробно мы рассматриваем этот вопрос в работе 2021 г. [Шульга, 2021в].9 Например, в погребении Ли Сяня (504–569 г.) в окрестностях г. Гуюань (Нинся-Хуэйский АР) обнаружен сосуд с композицией на тему Иллиады.10 Потому теоретически возможно обнаружение подобных артефактов и в Сибири. Это подтверждается и тем, что найденные на Нижней Катуни полихромные бусы имеют прямое отношения к центрам производства в эллинистическом мире [Бородовская, 2009].11 Зачастую христианство, как указывалось выше, именовалось «Учением Великой Цинь». «大秦» это «великое государство на Западе, сопоставимое с Китаем». Значение «запад» мы берем из того, что царство Цинь, основавшее первую им-перию, располагалось именно на в той части чжоуского мира.12 Интересно, что немалую поддержку манихейству в Китае оказывал Уйгурский Каганат, территория которого раскинулась от Алтая и Забайкалья до пустыни Алашань.
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