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Статья содержит краткое описание эстампажей «Селенгинского камня» (памятника Моюн-чору), 

хранящихся в Фонде Центральной Азии и Сибири Института восточных рукописей РАН под шифрами 
ЦАС 508–528. Вплоть до недавнего времени считалось, что эстампажи из коллекции ИВР РАН были 
сделаны финским лингвистом и дипломатом Г. Й. Рамстедтом. Однако анализ техники их изготовления и 
сравнение эстампажей данной надписи с оттисками других эпиграфических памятников из коллекции 
института дают основание считать их изготовителем другого известного исследователя — В. Л. Котвича. 
Сведения Г. Й. Рамстедта об истории открытия и начального периода изучения надписи косвенно под-
тверждают данную точку зрения. 

Ключевые слова: древнетюркская руническая письменность, Г. Й. Рамстедт, В. Л. Котвич, Фонд Цент-
ральной Азии и Сибири, Институт восточных рукописей РАН. 
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Древнетюркский рунический памятник «Селен-

гинский камень», известный как «Памятник Могойн 
шинэ ус» и как «Памятник Моюн-чора (Моюн-чу-
ра)», является частью мемориального комплекса в 
честь уйгурского правителя Объединенного тюрк-
ского каганата 1 рожденного Небом Иль Этмиш 
Бильге кагана 2 (др.-тюрк. täŋridä bolmïs il etmis bilgä 
qaɣan, , г. п. 747–759). 
Комплекс, расположенный в местности Могойн ши-
нэ ус сомона Сайхан Булганского аймака (Монго-
лия), состоит из прямоугольной в сечении гранитной 
стелы, постамента в виде черепахи и круглого кур-
                            

1 745–760 гг., по классификации Каржаубая Сартко-
жаулы [Каржаубай, 2002]. 

2 Известен также под именем Моян-чур (кит. моянь-
чоли, 磨延啜立 moyanchuoli) и Гэлэ-хан (кит. гэлэйкэхань, 
葛勒可汗, geleikehan). Подробнее о нем см.: [Малов, 1959. 
С. 30; Tekin, 1983]. 

гана окружностью 26 м из каменных скоплений. 
На всех четырех сторонах стелы, уже на момент ее 
обнаружения в начале XX в. расколотой на две час-
ти, высечены 50 строк рунической надписи. 

Надпись Шинэ ус — самая пространная из из-
вестных трех надписей (наряду с «Памятником Тэ-
сийн» 750 г., известным также как «Первый памят-
ник Тур-айн Иль Етмиш Бильге-кагана» (22 строки), 
и «Памятником Тариатын» 752–753 гг. («Новый па-
мятник Орхонской надписи Тариатын», «Памятник 
Тэрхийн» (30 строк)) в честь второго кагана Уйгур-
ского каганата Моюн-чора. Находящийся в настоя-
щий момент на месте обнаружения памятник был 
открыт для европейской науки в 1909 г. руководите-
лем экспедиции Финно-угорского научного совета 
финским лингвистом и дипломатом Густавом Йоном 
Рамстедтом (1873–1950). История обнаружения сте-
лы довольно хорошо известна благодаря публика-
ции, сделанной первооткрывателем в 1913 г. и со-
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держащей в том числе транскрипцию и попытку ин-
терпретации текста [Ramstedt, 1913]. Перевод этой 
работы на русский язык был выполнен А. Д. Руд-
невым и издан в 1914 г. в «Трудах Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Приамурского отдела Импе-
раторского Русского географического общества» за 
1912 г. [Рамстедт, 1914а; 1914б]. 

Как отмечал А. Д. Руднев в кратком введении к 
русскому переводу статьи, «почти все открытия па-
мятников старины в Монголии совершались случай-
но… Подробности находки памятника представляют 
интерес потому, что монголы ревниво оберегают эти 
реликвии, непонятные им, но внушающие им какое-то 
особое мистическое почтение, и только путем боль-
шой дипломатической сноровки можно заставить 
какого-то монгола проболтаться или рассказать о та-
ких памятниках» [Рамстедт, 1914а. С. 34]. 

Дипломату Г. Й. Рамстедту удалось выведать у 
монголов местонахождение памятника, позднее на-
званного им «Селенгинским камнем», и 1 августа 
1909 г. он вместе с финским археологом и этногра-
фом Сакари Пяльси (1882–1965) сумел обнаружить и 
извлечь из земли уцелевшие части памятника: «… мы 
имели полное основание радоваться и гордиться на-
шей находкой и трудом, не пропавшим для нас да-
ром» [Рамстедт, 1914а. С. 37]. Г. Й. Рамстедт упоми-
нает, что извлеченные из песка две каменные плиты 
были сфотографированы и с них были сделаны эс-
тампажи 3, которые впоследствии использовались 
для издания текста надписи. 

Памятник неоднократно привлекал внимание тюр-
кологов, которые предлагали иные прочтения и пе-
реводы отдельных фрагментов текста [Ramstedt, 
1913. P. 10–37; Orkun, 1994. С. 161–186; Малов, 
1959. С. 30–44; Базылхан, 1963; Айдаров, 1971. 
С. 339–352; Moriyasu, 1999; Moriyasu et al., 2009; 
Aydın, 2007; Yong-Sŏng Li, 2018]. Вплоть до недав-
него времени большинство исследователей текста 
полагали, что снятые Г. Й. Рамстедтом эстампажи 
хранятся в коллекции Института восточных рукопи-
сей РАН 4. Впервые, по всей вероятности, об этом 
написал известный российский тюрколог С. Г. Кляш-
торный (1928–2014), более 50 лет являвшийся со-
трудником института. В своей статье 1986 г. он от-
мечал: «Эстампажи надписи из Шине Усу, изготов-
ленные Рамстедтом, ныне хранятся в Рукописном 
отделе Ленинградского отделения Института восто-
коведения АН СССР 5» [Кляшторный, 1986. С. 154]. 
                            

3 «Впрочем не обошлось и без неприятностей. При-
ехали несколько монголов с тайджием во главе и хотели 
нам воспретить дальнейшие работы (фотографирование, 
снятие эстампажей и пр.), но об этом я не буду распро-
страняться, так как мне удалось скоро дело уладить, и мы 
все расстались совершенно довольные друг другом» [Рам-
стедт, 1914а. С. 38].  

4 Их реальное местонахождение авторам статьи неиз-
вестно.  

5 Ныне — Институт восточных рукописей РАН. 

Об одном из этих эстампажей довольно высокомер-
но писал другой исследователь — известный ка-
захстанский тюрколог Каржаубай Сарткожаулы 6: 
«В 1982 г. в Санкт-Петербурге мне удалось с помо-
щью С. Г. Кляшторного исследовать эстампаж па-
мятника Могойн Шинэ-ус. Надо сказать сразу, что 
состояние эстампажа очень плохое и не позволяет 
сделать абсолютно никаких выводов» [Сарткожау-
лы, 2013. С. [1]] 7. 

Двадцать эстампажей надписи Шинэ ус действи-
тельно хранятся в малоизвестном научному сообще-
ству Фонде Центральной Азии и Сибири ИВР РАН. 
Неоднородность коллекции (в фонде хранится 796 
эстампажей на одиннадцати восточных языках, сня-
тых с каменных стел, писаниц, скал и пещер Сибири, 
Центральной Азии и Восточного Туркестана), слож-
ности, постоянно возникающие при ее обработке, а 
также трудности с установлением провенанса приве-
ли к тому, что фонд был заинвентаризирован только 
в 2021 г. Упомянутые выше эстампажи хранятся под 
шифрами ЦАС 508–528 в прямоугольной картонной 
коробке, на которую наклеена этикетка с надписью 
черной ручкой: «Рамстедт. Селенгинский камень. 
12 фрагментов. Коробка № 2». Внутри коробки  эти-
кетка с надписью синими чернилами: «Орхонские 
надписи. Шине ус. Рамстедт» — и черным каран-
дашом: «Селенгинск. камень. Кор. № 2». 

Этикетки эти неоригинальные, по всей вероят-
ности, они были приложены к материалам в процес-
се сортировки единиц хранения, имевшей место по-
сле переезда Института востоковедения из здания 
Библиотеки академии наук в здание Ново-Михай-
ловского дворца в 1950 г. Справедливости ради сле-
дует оговориться, что вполне естественно, что именно 
Г. Й. Рамстедт был отмечен как собиратель иденти-
фицированных на тот момент эстампажей, посколь-
ку именно ему принадлежит слава первооткрывателя 
памятника. Вплоть до недавнего времени мало кто 
задумывался, как эстампажи руководителя финно-
угорской экспедиции могли попасть (хотя бы гипо-
тетически) в коллекцию тогдашнего Азиатского му-
зея. 

Известно, что в 1989–1912 гг. Г. Й. Рамстедт че-
тыре раза ездил в Монголию. Его довольно подроб-
ные записки из этих путешествий, переведенные на 
английский язык Дж. Р. Крюгером и изданные в 
1978 г. под названием «Семь путешествий на Вос-
                            

6 В настоящее время — руководитель «Научно-иссле-
довательского центра тюркологии и алтаистики» при Ев-
разийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева 
(Казахстан). 

7 С каким именно эстампажем получил возможность 
работать Каржаубай Сарткожаулы — неизвестно. Тем не 
менее позиция исследователя скорее вызывает недоуме-
ние: эстампажи крайне трудны в исследовании, для ра-
боты с ними нужно иметь опыт. Качество снятых копий 
зачастую различается, и для исследования необходим ана-
лиз всех оттисков. 
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ток. 1898–1912» [Ramstedt, 1978], содержат ценные 
сведения не только о перемещениях экспедиций по 
территории Монголии и обнаружении памятника 
Шинэ ус, но и об использованной ученым технике 
изготовления эстампажей. Согласно запискам об 
экспедиции за 1912 г., Г. Й. Рамстедт не посещал по-
вторно мемориальный комплекс Моюн-чора: экспе-
диция отправилась на восток, на несколько десятков 
километров севернее того места, где была обна-
ружена стела [Ramstedt, 1978. P. 229]. 

Более того, известно, что оттиски с памятника, 
снятые в 1909 г. С. Пяльси, были изготовлены в тех-
нике «папье-маше», т. е. представляли собой бумаж-
ные эстампажи без тонировки с рельефным зеркаль-
ным отображением букв 8. Эстампажи, хранящиеся в 
фонде Центральной Азии и Сибири, выполнены в 
технике, описанной В. В. Радловым в 1892 г. в статье 
«О новом способе приготовления эстампажей с над-
писей на камнях» [Радлов, 1893]. Эти оттиски с ме-
нее рельефными белыми буквами на вычерненном 
тушью поле более всего напоминают другие, до-
вольно многочисленные эстампажи, сделанные из-
вестным монголоведом В. Л. Котвичем (1872–1944), 
возглавившим экспедицию в Монголию в 1912 г. 

Несмотря на то, что в докладе В. Л. Котвича «По-
ездка в долину Орхона летом 1912 года» [Протоко-
лы, 1915. С. V–VII] отсутствует информация об ис-
следовании «Селенгинского камня», благодаря запи-
сям Г. Й. Рамстедта известно о намерении русской 
экспедиции тогда же осмотреть мемориальный ком-
плекс: «На следующий день Хандо-ван 9 отправил 
людей разузнать у меня более точные сведения о 
древнем ханском захоронении, находящемся в его 
княжеском владении. Господин Котвич прибыл в 
Монголию по поручению Академии наук в Санкт-
Петербурге для исследования пространной надписи, 
которую Пяльси и я обнаружили несколько лет на-
зад. Поскольку Хандо-ван и его подданные не имели 
ни малейшего представления о существовании па-
мятника, меня попросили указать его точное место-
нахождение. Я охотно предоставил им все необхо-
димые сведения» [Ramstedt, 1978. P. 225] 10. Более 
                            

8 «Классическая» техника изготовления эстампажей, 
которая широко использовалась в конце XIX — начале 
XX в. Подробнее см.: [Ramstedt, 1978. P. 195–196].  

9 М и ж и д д о р ж и й н  Х а н д д о р ж  (1869–1915) — 
Эрдэнэ-дайчин-ван, один из руководителей национальной 
революции, политический деятель периода богдо-ханской 
Монголии. 

10 Упоминание об этом есть также в записках об экспе-
диции за 1909 г.: «Ни Хандо-ван, ни другие монгольские 
знатоки старины ничего не знали о существовании стелы. 
Я понял это только во время своей поездки 1912 г., когда в 
Ургу прибыла экспедиция из Санкт-Петербурга, специаль-
но организованная для фотографирования памятника, и 
Хандо-ван отправил ко мне в Ургу людей для того, чтобы 
выяснить его местонахождение» [Ramstedt, 1978. P. 207–
208].  

того, при сравнении данных оттисков с другими эс-
тампажами В. Л. Котвича в фонде Центральной Азии 
и Сибири становится очевидным сходство в технике 
их изготовления. 

Все сказанное позволяет с уверенностью гово-
рить о том, что хранящиеся в фонде Центральной 
Азии и Сибири ИВР РАН эстампажи «Селенгинского 
камня» (ЦАС 508–528) были изготовлены В. Л. Кот-
вичем и переданы в 1912 г. в Азиатский музей. 

Ниже представлено краткое описание указанных 
единиц хранения. Описание включает шифр, иден-
тификацию частей стелы (I и II) с указанием строк 
по общему счету, материалы, использованные для 
изготовления копии, размеры, а также пометки на 
эстампажах. 

1. ЦАС 508 
Эстампаж камня I (строки 36–41) 
Бумага, тушь, 140×40 см (из трех частей). 
Пометки: S. 

2. ЦАС 509 
Эстампаж камня I (строки 47–50) 
Бумага, тушь, 115×28 см (из трех частей). 
Пометки: 2. 4я сторона. Шiне ус. 10 авг. 1912 г. 

3. ЦАС 510 
Эстампаж камня I (строки 13–23) 
Бумага, тушь, 98×41 см (из двух частей). 
Пометки: 3. 

4. ЦАС 511 
Эстампаж камня I (строки 36–45) 
Бумага, тушь, 60×24,5 см. 
Пометки: № 5. 7. Шiне ус. 10 авг. 1912 г. 

5. ЦАС 512 
Эстампаж камня I (строки 37–43) 
Бумага, тушь, 50,5×28 см. 

6. ЦАС 513 
Эстампаж камня I (строки 6–12) 
Бумага, тушь, 49,5×27,5 см. 
Пометки: № 2. Шiне ус. 1я стор., нижняя ч. 
обломка. К ребру 1му — отрывок 4й. 10 авг. 
1912 г. 88 дюйм. от вершины основ. 

7. ЦАС 514 
Эстампаж камня I (строки 1–3) 
Бумага, тушь, 49×16 см. 
Пометки: N. 

8. ЦАС 515 
Эстампаж камня I (строки 14–21) 
Бумага, тушь, 28×18,5 см. 

9. ЦАС 516 
Эстампаж камня I (строки 1–3) 
Бумага, тушь, 27×27 см. 
Пометки: Шiне ус. 1я сторона, к ребру 1му, 
2й отрывок, в 35 дюймах от вершины основ. 
10 августа 1912 г. 

10. ЦАС 517 
Эстампаж камня I (строки 15–18) 
Бумага, тушь, 27×21 см. 

11. ЦАС 518 
Эстампаж камня I (строки 15–17) 
Бумага, тушь, 25×19 см. 
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12. ЦАС 519 
Эстампаж камня I (строки 8–12) 
Бумага, тушь, 19,5×19,5 см. 

13. ЦАС 520 
Эстампаж камня II (строки 25–36, 46–48) 
Бумага, тушь, 243×53 см (из шести частей). 
Пометки: 3 таб. Шiне ус. 3я сторона камня. 
Правая (половина?). 11 авг. 1912 г. 3я сторона. 

14. ЦАС 521 
Эстампаж камня II (строки 13–24) 
Бумага, тушь, 241×47 см (из пяти частей). 
Пометки: Т 2. Е. Шiне ус. 2я сторона. 11 авгус. 
1912 года.  

15. ЦАС 522 
Эстампаж камня II (строки 1–12) 
Бумага, тушь, 119×54 см (из трех частей). 
Пометки: 1 табл. N. Шiне ус. 1я сторона вер-
шины 1 камня. 11 августа 1912 года. 

16. ЦАС 523 
Эстампаж камня II (строки 25–34) 
Бумага, тушь, 98×41 см (из двух частей). 
Пометки: S. 4. Шiне ус. 1 сторона снизу. 11 авг. 
1912 г. 

17. ЦАС 524 
Эстампаж камня II (строки 9–12) 
Бумага, тушь, 62×17 см (из двух частей). 
Пометки: Шiне ус. Камень Рамстедта. 1 сто-
рона, начиная от верхушки. 1й эстамп отры-
вок — у 1го ребра. 11 авг. 1912 г. 

18. ЦАС 525 
Эстампаж камня II (строки 2–5) 
Бумага, тушь, 31×17,5 см (из двух частей). 
Пометки: Шiне ус. 1я сторона к ребру 2му. 
3й отрывок. 10 авг. 1912. В 62 дюймах от вер-
шины основ. 

19. ЦАС 526 
Эстампаж камня II (строки 15–18) 
Бумага, тушь, 29×14,5 см. 
Пометки: 5. 

20. ЦАС 527 
Эстампаж камня II (строки 25–26, 46–47) 
Бумага, тушь, 25×16 см. 
Пометки: Шiне ус. 3я сторона камня [Нрзб.] 

21. ЦАС 528 
Эстампаж камня II (строки 16–19) 
Бумага, тушь, 16×10,5 см. 
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Anna A. Turanskaya, Mark A. Kozintcev 

Estampages of the Bayanchur inscription kept at the Institute of Oriental manuscripts, RAS 

The article presents a brief description of the estampages of the so-called “Selenga Stone”, also known as the 
monument to Bayanchur, kept at the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences 
(Central Asia and Siberia Collection, call numbers ЦАС 508–528). Until recently, it was believed that these 
estampages were made by the Finnish linguist and diplomat Gustaf John Ramstedt who had discovered the stone 
in 1909. However, the manufacture technique and comparison with other inscription copies preserved in the IOM 
collection allows to assume that the copies were made by another well-known researcher Władysław Kotwicz. 
Moreover, the records by G. J. Ramstedt concerning the discovery of the inscription and the initial period of its 
study indirectly confirm this presumption. 

Key words: Old Turkic Runic script, G. J. Ramstedt, W. Kotwicz, Collection of Central Asia and Siberia, 
Institute of Oriental Manuscripts, RAS. 
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