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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
 Authors of the papers (names are marked in the contents), 2018ISBN 978-5-907053-08-3
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В120102г. в ходе археологических исследований раз-
рушающегося могильника хуннского времени Терезин 
в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва была обна-
ружена китайская бронзовая монета «чан пин у шу» 
(рис. 1). Монета является подъемным материалом, 
найдена в нескольких десятках метров от скопления 
разрушенных погребений эпохи хунну, датированных 
I в. до н. э. Ранее на могильнике были найдены неко-
торые случайные находки, относящиеся к более позд-
нему времени, чем захоронения хунну (Leus, 2011. 
P. 536, fig. 20, 8, 9). Это позволяет предполагать на-
личие здесь разрушенных или еще не найденных 
объектов эпохи средневековья.

«Чан пин у шу» отливались в государстве Северная Ци 
(существовало в Северном Китае в 550–577 гг.) при 
императоре Вэнь Сюань-Ди (годы правления 550–559). 
Выпуск этих монет относится к 553 г. (Быков, 1969. 
Табл. X, № 65; Jen, 2000. P. 37–38, no. 131).

Монета изготовлена из свинцово-оловянистой бронзы, 
типичной для китайских изделий (табл.). Диаметр 
монеты 2,4 см.

Состояние монеты очень хорошее, деталировка иеро-
глифов четкая. Это свидетельствует о том, что монета 

1 Россия, Санкт-Петербург. Независимый исследователь, н. с. Тувинской 
экспедиции ИИМК РАН. Адрес электронной почты:  leuss@mail.ru.

2 Изучение состава металла монеты проведено зам. зав. ОНТЭ ГЭ с. н. с. 
С. В. Хавриным. Анализ проведен в 2016 г. на спектрометре ArtTAX 
(фирма Brüker).  Сокращения: осн. — основа, сл. — следы.
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Т а б л и ц а 2
Результаты РФА химического состава металла 
поверхности монеты (в %)

T a b l e
Results  of XRF chemical analysis of the metal  
of the ‘Chang Ping Wu Zhu’ coin (percents)

Cu As Sn Pb Sb Ag
монета Осн. < 0,4 3–5 4–6 < 0,6 Сл.

короткое время была в обиходе, а также о достаточно 
высоком качестве литья. О качестве монет «чан пин 
у шу» упоминается в китайской династийной хронике 
Суй-шу: «Император Вэнь-Сюань-ди, получив усту-
пленный [династией Восточная Вэй] престол (549), 
упразднил монеты [эры правления] Юнъань (528–530) 
и вместо них отлил монеты "постоянно уравновешен-
ные в 5 шу" (или «полноценная в 5 шу» — «чан пин 
у шу». — П. Л.). Их вес соответствовал надписи. Эти 
монеты были очень дорогими, и форма их была очень 
аккуратной» (Материалы…, 1980. С. 117).

В отличие от танских монет «кай-юань тун-бао» (на-
чало выпуска 621 г.), монеты «чан пин у шу» в архео-
логических памятниках древнетюркского времени 
Саяно-Алтая встречаются редко. Единичные экзем-
пляры известны на Алтае, например, могила 18 мо-
гильника Горный-10 (Абдулганеев, 2001. С. 128); 

Рис. 1. Могильник Терезин. Монета «чан пин у шу».

Fig. 1. Cemetery of Terezin. ‘Chang Ping Wu Zhu’ coin.
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в Кузнецкой котловине — курган 6 могильника Сара-
товка (Илюшин, 2010. С. 187). В работе Е. И. Лубо-
Лесниченко о китайских монетах в богатейшей кол-
лекции Минусинского музея указано всего четыре 
монеты «чан пин у шу», тогда как танских «кай-юань 
тун-бао» — 318 экз. (Лубо-Лесниченко, 1975. С. 162).

В последние годы отдельные монеты были обнаруже-
ны поисковиками при помощи металлодетекторов. 
Такие находки известны сейчас на Алтае и юге Красно-
ярского края, в Кузнецкой котловине и Забайкалье.

Как известно, многие китайские монеты бытовали 
длительное время, что затрудняет их использование 
для датировки археологических памятников, за ис-
ключением как terminus post quem. К примеру, танские 
монеты «кай-юань тун-бао», впервые выпущенные 
в 621 г., имели хождение в течение многих столетий 
и отливались в разных городах как официально, так 
и неофициально, частными лицами, торговцами, 
фальшивомонетчиками и пр. (Быков, 1969. С. 18). 

То же самое можно сказать и о монетах «чан пин у шу», 
что подтверждается их находками в одних комплексах 
вместе с более поздними монетами «кай-юань тун-
бао» (Абдулганеев, 2001. С. 128). Тем не менее, в силу 
исторических обстоятельств (короткий период суще-
ствования государства Северная Ци), они встречаются 
гораздо реже. Этому способствовало и относительно 
быстрое прекращение их использования в период по-
сле падения Северной Ци:

«После [эры правления] Упин (570–575) [повсюду] 
широко распространились монеты, отлитые частным 
образом. Некоторые из них изготовлялись из смеси 
сырого железа с медью. [Хождение их] не могли за-
претить вплоть до падения [династии Северная] Ци.

[Тогда же] впервые был дан приказ вешать тех, кто 
отливал монету частным образом, [а их] близких — 
ссылать в далекие края на поселение. После покорения 
[государства Северное] Ци население [района] Шань-
дун все еще пользовалось наряду [с прочими деньга-
ми] старыми монетами дома Ци.

В четвертом месяце 3-го года [эры правления Кайхуан] 

(583) был дан императорский указ: "На каждую из всех 
[пограничных] застав по всем четырем сторонам [све-
та] отправить по 100 [новых] монет в качестве образца; 

[когда деньги] будут привозить из-за границы, [сле-
дует] сравнивать [их с этим] образцом и, если [они] 
соответствуют образцу, разрешать провоз, а если не 
соответствуют — уничтожать, переплавляя [их] в медь 
и сдавая [ее] в казну".

[Еще один] императорский указ гласил: "После вы-
пуска новых монет не запрещается пользоваться по-
всеместно применяемыми в торговле старыми моне-
тами прежних династий, такими как усин дабу, юнтун 
ваньго, а также [монетами] "постоянно уравновешен-
ными в 5 шу" [династии Северная] Ци".

В 4-м году [эры правления Кайхуан] (584) был дан 
императорский указ удерживать половину годового 
жалованья у тех сяньлинов, которые по-прежнему 
будут полагаться на старые [порядки] и не запретят 
[старые] монеты. Но поскольку население привыкло 
[ими] пользоваться, еще долго не удавалось [это] 
пресечь. В первом месяце 5-го года [эры правле-
ния Кайхуан] (585) был дан императорский указ еще 
строже [придерживаться] установленного порядка. 
С этого времени деньги впервые стали единообраз-
ными. [Они] распространились повсеместно, и это 
было удобно для населения» (Материалы…, 1980. 
С. 118–119).

Находки монет «чан пин у шу» на Саяно-Алтае можно 
связать с периодом возникновения Первого тюркско-
го каганата в середине VI в., когда за короткий срок 
было создано огромное кочевое государство, быстро 
включившееся в систему политических и экономиче-
ских взаимоотношений крупнейших государств того 
времени, в том числе и Китая (Кляшторный, 2003. 
С. 91–93). Северные китайские государства, находив-
шиеся в состоянии междоусобной вражды, в том 
числе Северная Ци, подвергались регулярным набегам 
тюрок и стали, по сути, данниками каганата: «Со вре-
мен Кигиня Дом его сделался богатым и сильным. 
Он имел намерение разгромить Срединное государ-
ство; но Двор поспешил заключить с ним союз мира 
и родства, и ежегодно давал ему 100.000 кусков шел-
ковых тканей. Тукюесцы, проживавшие в столице, 
содержимы были с отличными почестями. Они носи-
ли шелковое одеяние, ели мясо. Число их иногда про-
стиралось до тысячи человек. Дом Ци страшился их 
набегов и грабительств, и также истощал свои казнох-
ранилища для платы им. Тобо в счастии очень превоз-
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носился, и приближенным своим говорил: только бы 
на юге два мальчика [т. е. Дома: Северный Чжоу и Се-
верный Ци] были покорны нам: тогда не нужно боять-
ся бедности» (Бичурин, 1950. С. 233).

Несомненно, что уже вскоре после выпуска (553 г.) 
некоторые монеты «чан пин у шу» могли оказаться на 
территории Саяно-Алтая, в частности в Туве. Полу-
ченные в качестве дани, захваченные в набеге (Север-
ная Ци была разгромлена при участии тюрков), при-
везенные или выменянные у торговцев в качестве 
амулета, своеобразного «сувенира» или символа ма-
териального благополучия, они оказывались в пояс-
ной сумочке кочевника. Использование кочевниками 
Саяно-Алтая бронзовых китайских монет в это время 
в качестве некоего эквивалента стоимости товаров 
и услуг представляется маловероятным. Тем не менее 
монета вполне могла являться неким символом мате-
риальных ценностей (Серов, 2002. С. 49).

В большинстве случаев в древнетюркских погребаль-
ных памятниках Саяно-Алтая и Монголии монеты 
располагаются в районе пояса погребенного (Тишкин, 
Серегин, 2013. С. 55). В Туве это также подтверждается 
археологическими находками, например, на могиль-
никах Кара-Тал I, курган 3 — монета в кожаной по-
ясной сумочке (Трифонов, 2013. С. 54), Даг-Аразы V, 
курган 1 — монета «кай-юань тун-бао» в кожаном 
мешочке на поясе (Овчинникова, 2013. С. 150).

В самом Китае, в погребальной культуре Северной Ци, 
монеты «чан пин у шу» также нередко встречаются 
в погребениях, являясь terminus post quem для их да-
тировки, если отсутствуют более точные данные, на-
пример эпитафии (Karg, 2002. S. 185, 187). 

На территории Тувы монеты «чан пин у шу» ранее не 
встречались, во всяком случае информацию об этом в 
специальной литературе найти не удалось. Находка 
«чан пин у шу» на могильнике Терезин включает Туву 
в ареал распространения этих монет и является одним 
из немногих календарно датированных артефактов 
ранней истории древнетюркского каганата на этой 
территории. 
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In 2010, a Chinese bronze ‘Chang Ping Wu Zhu’ coin of 
553 AD minted in Northern Qi was found at the cemetery 
of Terezin in Central Tuva. There had been made no such 
findings in Tuva before. The find of ‘Chang Ping Wu Zhu’ 

P. M. Leus

‘Chang Ping Wu Zhu’ coin of 553 AD from the cemetery of Terezin in Tuva

ходка «чан пин у шу» включает Туву в ареал распро-
странения этих монет и является одним из немногих 
календарно датированных артефактов ранней истории 
древнетюркского каганата на этой территории.

В 2010 г. на могильнике Терезин в Центральной Туве 
была обнаружена китайская бронзовая монета «чан 
пин у шу» 553 г., изготовленная в государстве Северная 
Ци. Ранее находок таких монет в Туве не было. На-

П. М. Леус

Монета «чан пин у шу» 553 года из могильника Терезин в Туве

introduces Tuva into the area of distribution of these coins 
and represents one of the few calendar-dated artefacts of 
the early history of the Ancient Turkic Khaganate in this 
territory.
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