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Многие десятки лет Алтай был глухой окраиной Сиоири. 
Слово Алтай было многие годы символом дикости, 

гл у ш и ,  непроходимых гор и лесов.  Алтай был отрезан 
от культур н о го  мира.  В его горных теснинах ютились 
оттесненные царской  колонизацией культурно-отсталые 
племена номадов и охотников-собирателей.

Совсем иную к ар т и н у  представляет  собой советский 
социалистический Алтай.  Сеть автомобильных дорог с в я 
з а л а  его с остальным миром. Ойроты, населяющие горный 
Алтай ,  Ойротскую автономную область,  создали свою 
письменность.  Они имеют свой театр, музей, свою интел
лигенцию , свою промышленность,  свое крупное  м ехани
зированное  сельское хозяйство.  Идя по пути создания 
новой к у л ь т у р ы ,  Алтай перестает быть культурно-отсталым 
районом. Создавая сеть совершенных дорог, он перестает
быть окраиной.

Однако не всегда Алтай был окраиной и к у л ь т у р н о 
отсталым районом. Когда наиболее совершенным видом 
тран сп орта  был верховой или вьючный конь,  когда горн ая  
тропа  ничем, или почти ничем, не отличалась  от тропы 
на равнине ,  алтайские  горные цепи не были преградой 
д л я  проникновения  через них новых ку ль ту р н ы х  приобре
тений. Н ароды  А л тая  ж и л и  тогда одной общей к у л ь т у р 
ной ж и зн ью  с многочисленными кочевыми народами обш ир
ных степных пространств .



в  дол ин ах  А л тая  сохрани лось  много пам ятн и к о в  г л у 
бокой старины, относящ ихся  к  различны м  периодам исто
рии народов А лтая .  Особенно многочисленны могильны е 
пам ятники .  Зем ляны е  холм ики  и к у р га н ы ,  каменные 
оградки и вы клад ки ,  аллеи  камней,  каменные насыпи от 
двух-трех  метров в диаметре до огромных кам енны х  к у р 
ганов объемом в 3000— 4000 куб.  м, все эти пам ятн и к и ,  
гр уп п а  за  группой,  иногда на десятки  километров  т я н у т с я  
непрерывной цепью вдоль берегов горных рек.  Эти п а м я т 
ники давно пр и вл екали  к  себе внимание исследователей.  
О них много писалось.  В м узеях  имеются отдельные п ред
меты, добытые хищническими раскопкам и золотоискателей  
и свидетельствующие о том, что в алтайски х  древних  м оги
л а х  можно найти много ценного исторического м атериала .  
Однако научного исследования их путем археологических  
раскопок  не производилось,  если не считать раскопок  
акад.  В. В. Радлова ,  произведенных в 1865 г. и к  н астоя
щему времени значительно уж е  устаревш их,  да неболь
ших раскопок ,  произведенных в 1911 г.

Т олько  за последние 20 лет Алтай стал объектом постоян
ных систематических археологических исследований. Совет
ские археологи из Москвы и Л енинграда ,  из  О йрот-Туры 
(центр Ойротской автономной области) и Б и й ск а  ежегодно 
производят  археологические раскопки  в различных п у н ктах  
А лтая ,  исследуя древние памятники  всех эпох,  н ач и н ая  
с палеолита.

Особое место в археологическом исследовании А лтая  
принадлеж ит  Алтайской экспедиции, организованной 
в 1924 г. Государственным музеем этнографии в Л е н и н 
граде.  Эта экспедиция,  проработавш ая на Алтае несколько  
лет, полож ила  начало систематическому изучению далекого  
прошлого народов Алтая .  Ею были открыты и изучены 
памятники различных эпох, в тол\ числе и разнообразные 
могильные памятники первых кочевников-скотоводов, 
синхроничные, а в некоторых отношениях и сходные 
с памятниками скифов Причерноморья.
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Эта эпоха  интересна в том отношении, что в ней впер
вые в истории степных народов п р о явл яется  широкий 
м еж дународный культур н ы й  обмен. Отдельные племена 
вы ходят  из состояния взаимной изоляции .  Новое 
транспортное  средство —  оседланный конь —  значительно 
облегчает  международные связи ,  хотя  связи  эти осуще
ствляю тся  преимущественно в форме военных столкно
вений.

Эпоха эта интересна еще и тем, что в ней происходят 
коренные изменения структуры  первобытно-коммунистиче
ского  родового общества. Распространение права  частной 
собственности на скот, т. е. на основное средство труда  
кочевников ,  создает все предпосылки д л я  неравномерного 
распределения  ценностей в обществе. Богатство в эпоху  
р а зл о ж е н и я  родового общества обычно сочеталось и с высо
ким общественным положением его обладателя.  В м огиль
ных п ам ятн и к ах  Алтая  т а к а я  дифференциация общества 
н аш л а  себе яркое  отражение.  Н а р я д у  с сравнительно бед
ными погребениями рядовых членов рода мы при раскопт 
к а х  встречаем так ж е  богатые погребения родовых старей
шин и, наконец ,исклю чительно  богатые с огромными могиль
ными соору ж ени ям и  погребения вождей племен или 
родоплеменных союзов.

Все эти типы могильных памятников  представляют 
собой равную  научР1ую ценность в том смысле, что дл я  
изучения  истории общества на Алтае надо располагать  
материалом обязательно из всех этих категории погре
бений. Однако погребения представителей высших слоев 
а лтайского  общества рассматриваемой эпохи представляю т 
исклю чительный научный интерес,  благодаря  некоторым 
cвoйcтвeн^и.IM только  им особенностям. Д ело  в том, что 
сооруж енные над этими могилами огромные каменные 
н а с ы г т  создают д л я  леж апц |х  под ними слоев земли особый 
тем пературны й и водп1)1И режим. Огромная кам енная  насыпь 
я в л я е т с я  конденсатором влаги из окруж аю щ его  воздуха .  
Под такой  насыпью земля делается оби лы ю  у в л а ж и е н 1Ю11.
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Кроме того,  насыпь из ры хло  набросанного  к а м н я  пр едста 
вл яе т  собой плохой проводник  тепла  и, в то ж е  в р е м я ,  
совершенно свободно п роп ускает  в свои ниж ние  слои 
более т я ж е л ы й  зимний холодный воздух .  З е м л я  под  
насыпью зимой сильно промерзает ,  а лучи  летнего солнца  
не в состоянии ее отогреть.  В результате  м огила ,  н а х о д я 
щ а я с я  под такой  насыпью, замерзает ,  процессы р а з л о ж е 
ния погребенных в ней предметов пр е к р ащ аю т ся ,  и иссле
дователь  находит совершенно исклю чительный по своей 
сохранности материал .

А л тай ск а я  экспедиция исследовала  два  т а к и х  погребе
ния  и в обоих с л у ч а я х  получила  исклю чительно богатый 
по своему разнообразию  и научному интересу  м атериал .  
В первом погребении, исследованном автором настоящ их  
строк  в 1927 г. на р. У рсуле  в местности Шибе, у сло в и я  
сохранности захороненных предметов были по р я д у  причин 
менее благоприятны.  Тем не менее это погребение да л о  
такие  находки,  к акие  в иных усл о в и ях  не могли бы иметь 
места.  В погребении были найдены искусственно мумиф и
цированные трупы  старика  и подростка (вспомним р а сс к а з  

• Геродота о том, к а к  причерноморские скифы мумифициро
вали  трупы  своих царей),  резные скульптурны е  у к р а ш е н и я  
из  коры  и дерева ,  покрытые позолотой, китайский  л а к ,  
р а ск р аш е н н а я  и позолоченная резьба  по рогу ,  свыше 
500 всевозможных золотых и золоченых украш ен ий  одежды 
и много др у гих  разнообразных по своему назначению пред
метов.^

Особо благоприятные условия  сохранности о к азал и сь  
во втором исследованном экспедицией погребении подоб
ного рода, на р. Я н -У лаган  (Восточный Алтай) в местности 
П азы ры к .  Высоко в горах ,  в одной из лож бин У л аган ск о го  
плоскогория,  на высоте около 1600 м над уровнем м оря  
расположены цепочкой по направлению с севера на юг 
пять  больших каменных курганов .  Один из них раскопан  
автором в 1929 г. К а к  удалось установить на основании 
многих данных, погребение было совершено осенью около
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с ентября ,  когда  в этой местности ежедневно наблюдаются 
сильные утренние заморозки .  Б л а г о д а р я  этому могила 
еще в момент ее соор у ж ени я  успела замерзнуть.  Могила 
эта,  к а к  и все подобного рода могилы на Алтае, разграблена  
еще в т у  ж е  самую эпоху ,  может быть в тот ж е  самый год, 
в како й  она соо ру ж ал ась .  Наблюдения в Пазырыкском к у р 
гане показы ваю т,  что погребение было разграблено осенью 
или зимой. Б л а г о д а р я  этому могила,  оставленная грабите
л ям и  открытой,  еще более промерзла .  Т аким  образом все 
погребенное в П азы ры кском  кургане  почти совершенно 
не подвергалось процессам разлож ен ия .  Дерево,  из кото
рого сделано внутримогильное  сооружение,  сохранило не 
тол ьк о  свою с тр у к т у р у  и прочность,  но и смолистый запах .  
Т р у п ы  погребенных в могиле лошадей сохранили все осо
бенности своего экстерьера.  К о ж а ,  шерсть,  м у скулатура ,  
внутренности,  даж е  остатки непереваренной пищи в киш ках ,  
про л еж авш и е  более двух  тысяч лет в земле,  могут быть 
детально  изу ч ен ы — т ак  хорош а сохранность трупов .  Нечего 
и говорить ,  что т а к  же  хорошо сохранились  и всевозмож
ные изделия  из др у ги х  материалов.  Изделия из кожи,  
меха ,  шерсти, тканей ,  дерева  и проч. иногда так  хорошо 
со х рани л ись ,  что не верится в их более чем двухты сяче
летнюю давность.

Под насыпью Пазырыкского  к у р ган а  находилась 
огром ная  к вад р ат н а я  м огильная  яма площадью в 52 кв.  м 
и глубиной в 4 м. На  дне могильной ямы сделано с л о ж 
ное деревянное  сооружение.  Сруб из толстых досок, вы
тесанны х бронзовым топором из целых стволов дерева,  
с таким  же досчатым полом и бревенчатым потолком, 
з а н и м а л  более половины площади могильной ямы. 
П оверх  этого сруба  сооружен второй, бревенчатый. 
Первый сруб о к а з а л с я  к а к  бы в ф утляре .  Тесные про
м е ж у т к и  м еж ду  стенами этих срубов тщ ате л ы ю  забиты 
мелким дробле[1ым камнем. Потолок сруба покрыт толстым 
слоем бересты и стеблями «курильского чая» (Potenti l la  
fruticosa  L.).
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По бокам такого ,  если м ож но т а к  вы р а з и т ь с я ,  д в у х 
слойного сруба  поставлены три  пары  толстых  столбов 
с ж елобоваты м  обрубом верх н и х  концов ,  а на столбы во 
д р у ж ен ы  поперек  сруба  три  м ассивных бр евна-балки .  Н а 
конец, поверх  балок  м о ги л ьн ая  ям а  зап о л нен а  более чем 
тремястами длинны х  бревен. Столбы с балкам и  п р е д о х р а 
няли  сруб от т яж ести  л е ж а щ и х  над ним бревен. О писан
ный сруб с л у ж и л  погребальной камерой д л я  похорон ен
ного в могиле тела  умершего.  В оставшейся свободной 
от сруба северной части могильной ямы были погребены 
сопровождавшие покойника  10 жеребцов .  Эти кони покрыты 
толстым слоем березовой и лиственничной коры  и зав ал ен ы  
слоем длинных бревен.

В этой части погребения толщ а наваленны х  бревен 
доходила почти до трех  метров. Вот в основных чертах 
устройство могильного сооруж ени я .

. Грабители,  расхитившие погребение, произвели  с и л ь 
ные разруш ени я  в могиле.  П рокопав  посередине ш ахту ,  
они прорубили узкий колодец в з ап о л н я в ш и х  м оги лу  
бревнах и, достигнув потолка,  прорубили  в нем узкое  
овальное отверстие диаметром всего лиш ь в 60 см. Ч ерез  
это отверстие они проникли  в камеру .  Ч ер ез  него ж е  они 
вытащили из могилы все, что представлялось  дл я  них 
ценным. Чтобы лучше сдирать позолоту с предметов, они 
тащ или их из темной могилы наверх целиком или р а зл о 
манными на части. Д а ж е  труп  покойника,  вместе с его не
сомненно богатыми одеждами, они целиком вытащ или на
верх. Трудно себе даже представить,  какое количество м а 
териальных ценностей было извлечено ими из могилы, 
какое количество художественных изделий ими погублено.

З н а я ,  что в северной части могилы, за  срубом, т ак ж е  
имеются ценные вещи, грабители прорубили северную  
стену сруба,  выбрали камень,  заполнявш ий промеж>ток 
мсжлу  стенами внутреннего и наруж ного  срубов,  и стали 
рубить бревна наруж ного  сруба.  Однако на этом их 
разруш ительная  работа была по каким-то неизвестным
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нам причинам прекращ ена .  Во внешнем срубе они успели 
прорубить  л иш ь  маленькое  отверстие, в которое нельзя  
было просунуть  голову,  ничего нельзя  было увидеть, 
а, просунув  р у к у ,  можно было только  нащ упать  бревна, 
придавивш ие лошадей.  Т аким  образом северная часть мо
гилы со хр ан и л ась  к  моменту раскопок  неприкосновенной.

Несмотря на полный разгром погребальной камеры, 
там осталось кое-что, дающее возможность составить себе 
некоторое представление о внутреннем убранстве погре
бальной камеры. Стены камеры были завеш аны черным 
В0 ИЛ0 К01М с широкой каймой из тонкого белого войлока. 
К айм а  у к р аш ен а  по к р ая м  фестонами синего, желтого 
и яр к о к р ас н о го  войлока ,  а по середине ее чередуются синие 
и красные стилизованные изображ ения  головы тигра 
в профиль,  выполненные техникой апликации .  Фрагменты 
этого войлока  найдены на полу  камеры и частью на потолке 
сруба  в грабительском ходе. Войлок был прибит частью 
деревянными,  частью длинными медными гвоздями с широ
кой,  вероятно позолоченной, шлягп<ой. Все ш ляпки  медных 
гвоздей сбиты и вытащены грабителями наверх. Только  
одна из них была найдена при раскопках  наверху  в камен
ной насыги!. Эта ш л яп к а  точно подошла в месте излома 
к стерж ню  одного из торчавш их в стене гвоздей.  Пови- 
димому, на этих гвоздях  были развешан!,г какие-то предметы, 
похищенные грабителями.

В просторную погребальную кам еру  несомненно было 
полож ено много различны х предметов. Все они вытащены 
грабителям и  ^гаверх. Т о л 1>ко обломки некотор1>1х из них 
после ухода  грабителей свалились  обратно в могилу. Среди 
послед!!ИХ OTMCTifM р ез 1гую н ож к у  какого-то предмета, 
оклеен!гую местами черемуховой корой,  а местами, повиди- 
мому, покрытую  позолото11, которая  г рабителями содрана. 
Среди с в а л и в п т х с я  обратгю в могилу предметов было 
и топорище 6p0Ff30B0r0 топора.  Это был o6 i.i4 Hi>iii рабочий 
инструмент и приггадлежал, вероятно, грабителям. Он сло
ман в месте насада кельта ,  а потому и брошен. Это первый
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сл у ч а й  находки р у к о ят и  бронзового к ельта ,  и найд енн ая  
р у к о я т ь  ничего общего не имеет с тем, что д а в а л и  до сего 
времени археологи  в своих р и с у н к а х -р е к о н с т р у к ц и я х .  
Р у к о я т ь  сделана  из с у ка  ели, вы рубленного  вместе с частью 
толстого  ствола,  к о то р а я  и была обработана  д л я  насада
на  нее кельта .

Сам покойник  был погребен в огромном саркофаге  
длиной  в 3.75 м, выдолбленном наподобие колоды из  т о л 
стого ствола вековой лиственницы. К р ы ш к а  его сделана  
и з  другого  такого  ж е  ствола.  Вся вн еш н я я  поверхность  
с а р к о о а г а  оклеена  узким и полосками блестящ ей к о р и ч 
невой коры, срезанной с тонких  ветвей черемухи, а по 
бокам  у к р аш ен а  крупны м и вырезанными из тонкой  по
серебренной к ож и  изображ ен иям и стилизованных птиц,  
данны х в геральдической позе.

Мелкие фрагменты д ругих  предметов, оставшиеся кое- 
где на полу  кам еры среди камней,  щепок и земли,  к а к  то: 
кож аны е  скульптурны е  головки  горного к о зл а ,  покрытые 
позолотой, обрывки позолоты каких-то  предметов и т. п . ,  
заставляю т  думать,  что в камере в свое время находилось 
много различных богато у к р аш ен ны х  предметов, сделанных 
из разного материала  и имевших различное назначение,  
но все это было похищено грабителями.

Особо интересными оказались  находки в северной части 
могилы, совершенно нетронутой грабителями.  И с о х р а н 
ность их оказалась  лучше. В то время к а к  кам ера  была 
заполнена  до потолка пористым льдом и к  предметам был 
доступ воздуха ,  хотя  и морозного,  в северной части могилы 
все было сковано чистым, прозрачным, плотным льдом. 
Здесь в полном беспорядке были свалены убитые ударами 
острого бронзового молотка в лоб 10 золотисто-рыжих 
жеребцов.  Поверх их трупов  сброшено соответствующее 
количество комплектов с н ар я ж ен и я  верхового коня .

К азалось  бы, находки эти,  однообразные по своему 
составу,  не могут дать богатого материала  для  научного 
исследования. Но получилось обратное.  Пышное у б р а н 
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ство лошадей,  многообразие примененных при его изгото
влении материалов  и техники их использования ,  исклю чи
тельное богатство всевозможных орнаментов и изо браж е
ний, выполненных в так  называемом зверином стиле, нако 
нец, т р у п ы  самих лошадей представляю т собой неисчерпае
мый источник д л я  научных исследований по разным вопро
сам истории древнего общества и прежде всего по вопросам 
истории искусства.

Б ол ьш о й  интерес представляю т узда  и седло. Д о  сих 
пор мы имели находки только  отдельных металлических 
и к остян ы х  деталей,  которые не давали  достаточного мате
р и а л а ,  чтобы составить себе хотя  бы отдаленное пред
ставление о конструкции  древнейшей формы узды и седла. 
]Мы имели и зо браж ен и я  скифского седла и узды на з н а 
менитой Ч ертом лы кской  вазе и некоторых д ругих  предме
т а х  из скифских ку р ганов .  Нам  были известны изобра
ж е н и я  оседланных коней кочевников др у ги х  районов по 
находкам  Аму-дарьинского к лада ,  а такж е  по несколь
ким б л ях а м  сибирской золотой коллекции  Эрмитажа.  
Но все эти и зо бр аж ен ия  настолько схематичны, что не 
могли быть поняты хоть сколько-нибудь правильно .  П р и 
мером этому с л у ж и т  совсем недавно опубликованная  
В. Арендтом совершенно неудачная  реконструкция  скиф
ского седла.^ В П азы ры кском  же кургане  мы имеем узду  
и седло, полностью сохранивш иеся  со всеми деталями,  
вплоть  до с у х о ж и л ьн ы х  ниток,  которыми сшиты ремни.

В П азы ры кском  кургане  узда  всех десяти комплектов 
богато у к р аш ен а  художественрю вырезанными из кедра 
б л ях а м и  или кож аны м и скульптурны м и (1)игурками. Все 
бл я х и ,  застеж к и ,  псалии покрыты листовым золотом или 
посеребрены. Точно т а к ж е  ук раш ен ы  и другие  ремни седел. 
П оверх  седел надеты покры ш ки из тонкого цветного вой
л о к а  с а п л и к а ц и я м и  из тонкого же разноцветного войлока  
или из раскраш енной ,  посеребренной и позолоченно11 кож и .  
По бокам к покры ш кам  при креплены  разнообразные под
вески,  худож ественно выполненные из различны х комби-
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наций разноцветного  вой л о ка ,  посеребренной,  по зо л о 
ченной и окраш енной  к о ж и ,  краш ен о го  меха  и к р аш ен о го  
конского  волоса.  Некоторые наборы т а к  пышно п о к р ы ты  
различными у к р аш ен и я м и ,  что скр ы ваю т  от г л а з  не т о л ьк о  
седло, но частично и самого к о ня .  Это, конечно,  не обычные 
рабочее седло и узда .  Все эти худож ественно выполненные 
тонкой работы у к р а ш е н и я  к рай не  непрактичны .  Т ак и е  
седла не вы держ али  бы ни одной хоть  сколько-ни будь  
продолж ительной  поездки.  Тонкие  а ж у р н ы е  деревянны е  
бляхи ,  а п л и к ац и и  на покрыш ке седла,  прихваченные л и ш ь  
в нескольких  местах сух ож и л ьно й  ниткой ,  и все прочие 
у к р а ш е н и я  седла т а к  непрочны, что через первые ж е  
час-два езды они неминуемо бы переломались ,  перерв ал и сь  
и растерялись .  Эти седла нельзя  назвать  д аж е  парадными.  
Они непригодны и д л я  парадны х  выездов. Они сделаны 
специально д л я  похоронной процессии и представляю т 
собой погребальную бутафорию.

Е сли  седла и узды П азы ры кского  к у р г а н а  я в л я ю т с я  
лиш ь бутафорией, специально д л я  погребения изготовлен
ной, то можно ли по ним судить о конструкци и  седла 
и узды, употреблявш ихся  в повседневном быту? Конечно,  
можно. Если все внешнее убранство пазы ры кского  седла 
и узды могло и не иметь ничего общего с предметами повсе
дневного быта, то основная к о н стр у к ц и я  их  несомненно 
копирует  настоящее подлинное рабочее седло и узду .

Освободив пазы ры кскую  у зду  от золоченых б л я х ,  мы 
получим такую  узду,  к а к а я  представлена,  например,  на 
золотой бляхе  из сибирской золотой коллекции  Эрмитаж а ,  
изображающей всадников под деревом. Эта узда  имеет 
своеобразное устройство повода и особую систему с к р е 
пления удил с ремнями узды. Освободив пазырыкское  
седло от блях ,  покрыш ки и подвесок, мы получим обычное 
рабочее седло, какое представлено на упом януты х выше 
изображ ениях  седел скифов и азиатских  кочевников ски ф 
ской эпохи. Это седло по своей конструкции совершенно 
отлично от известных нам современных седел. Оно не
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имеет никакой  твердой основы. Это просто две сш итых 
вместе к о ж а н ы х  подушки,  набитых оленьей шерстью. 
П оверх  подушек перекинута  подпруга ,  затя ги в аю щ а яс я  
с одной стороны узлом. П одвязанны й к  подпруге около 
самых подушек нагрудный ремень не дает седлу сползать 
назад ,  а подхвостный ремень не позволяет  ему съезж ать  
вперед. Стремян н и как и х  нет. Вот и все устройство седла.

П азы ры кское  седло —  это наиболее примитивная и наи
более простая  форма из всех известных нам седел. Воз- 
л\ожно, что и вообще это —  первая  форма седла, так  к ак  
более простая  форма, к а к у ю  можно себе представить, 
будет уж е  не седлом, а просто подстилкой. Вместе с тем, 
пазы р ы к ск им  седлом представлен уж е  вполне выработан
ный, установивш ийся  и широко распространенный среди 
степных кочевников тип седла, в то время к а к  у  передо
вых народов Востока и античного мира седла вовсе не 
имелось.  И это не случайно.  Кочевники-коневоды ази ат 
ски х  и причерноморских степей, вынужденные значи
т ел ьн у ю  часть своего времени проводить на лошади,  долж ны 
были раньше д ругих  народов озаботиться введением в оби
ход т а к и х  приспособлений, которые предохранили бы 
спину  лош ади от сбитостей и д ругих  повреждений при 
постоянных длительны х поездках  и вместе с тем создали бы 
удобства и д л я  самого седока.  Т ак им  приспособлением 
и явил о сь  седло. П ускай  это седло было еще не совер
шенным, но оно давало  кочевнику  много преимуществ 
и выгод.

П ри взгляде  на седла и узды Пазырыкского  к у р ган а  
прежде всего обращает  на себя внимание их внешнее ху до 
жественное оформление. Обилие разнообразных сюжетов 
изображ ен ий  и орнам ентальных мотивов пораж ает  впе
чатление зр и т е л я .  Более двухсот крупны х ,  вырезанных 
из кедра ,  то есть из лучшего материала  для  резьбы по 
дереву ,  наременных золоченых и посеребре1П1ых блях  
представляю т  собой барельефные изображ ения  pavЗличныx 
зверей или их голов,  или различных комбинаций отдель-
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ных элементов звериного  сти ля ,  внешне п о х о ж и х  на мотивы 
растительного орнамента,  и, наконец,  и з о б р а ж е н и я  чело
веческого лица .  Особо худож ественно вы полнены псалии  
узды, представленные в виде ф игур  с к а ч у щ и х  оленей,  
горных баранов  и т. д. Подвески по бокам седла п редста 
в л яю т  собой красочные и зо б р а ж ен и я  голов горного  ба р ан а ,  
фигур  рыб, рыбу или д ракон а ,  с хвати вш их  горного  б а р ан а ,  
огромных (более метра длиной) фигур  тигр а ,  имитации 
скальпов  с головы человека и т. д. Н а  п о к р ы ш к а х  седел 
даны крупны е  и зобр аж ен ия  борьбы р а зл и чн ы х  зверей ,  
или головы тигра  и горного барана ,  или целые ф игуры 
тигра .  Н аконец ,  на передних и задних  поверхностях  поду
ш ек седла и на подхвостных р ем н ях  помещено множество 
разнообразных а пл ик ац ий  из тонкой посеребренной к о ж и ,  
представляю щ их чисто орнаментальные мотивы, вы рабо
тавш иеся  по всей вероятности в результате  стилизации  
отдельных частей изображ ений  зверей.  К а к  тех н ик а  испол
нения,  т а к  и приемы стилизации чрезвычайно разнообразны .  
Н а р я д у  с реалистично изображенными зверям и,  исполнен
ными с таким знанием модели, с таким  чувством формы 
и с такой  экспрессией, что искусству  па зы р ы к ск и х  масте
ров могут позавидовать и современные х удо ж н и ки ,  н а р я д у  
с такими изображ ениям и мы имеем и крайне  схематичные, 
настолько стилизованные,  что и специалист археолог-  
искусствовед не ср азу  узнает  изображаемый ими сюжет. 
Н а р я д у  с реальными зверями —  лосем, благородным оле
нем, горным бараном, горным козлом, тигром и другими,  
мы имеем изображ ения  мифических существ, в природе 
не существующих. К ры латы й тигр  с птичьей головой на 
конце хвоста, крылатый тигр  с рогами степной антилопы 
на голове и клювом хищной птицы вместо морды и другие  
подобные существа перемежаются с фигурами вполне 
реальных зверей.

Ни один еще из памятников степных и горных районов 
Сибири и Причерноморья,  богатых произведениями зв е р и 
ного стиля,  не давал  такого  многообразия и количества этих
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произведений. Н а  сбруйных комплектах  из П азырыкского  
к у р г а н а  можно насчитать свыше 80 различных изобрази
тельны х  и орнам ентальных мотивов, и многие из этих 
мотивов повторены по 18, по 24 и более раз.  Особенно 
интересны сцены борьбы зверей, изображенные .на по
к р ы ш к а х  седел и т ак ж е  на подвесках к  ним и на некоторых 
дер евянн ы х  б л я х а х .  Т игр ,  впивш ийся  в горло горного 
б аран а ,  тигр ,  вцепивш ийся  зубами в к р у п  лося ,  рыба 
или д ракон ,  схвативш ие голову  горного барана,  х и щ н ая  
птица,  по д н яв ш ая  в л а п а х  лося ,  кры латы й тигр,  поймав
ший за  ногу  и х о л к у  горного козла ,  и ряд  других  подоб
ных изображ ен ий  передают иногда весьма реалистически, 
иногда условно и схематически сцены победы одного ж и в о т 
ного над другим.  Эти и зо бр аж ен ия  ни в коем случае нельзя  
рассматривать  к а к  простую фантазию исполнявшего их 
х у д о ж н и к а  или к а к  простое натуралистическое изобра
жение  интересных моментов из ж и зн и  зверей. Мы не знаем 
в природе слу ч ая ,  чтобы даж е  самая  сил ьн ая  птица могла 
поднять  в своих л а п а х  лося ,  и вр я д  ли существовал когда- 
либо человек,  видевший, чтобы тигр,  обитатель болотных 
низин,  поймал горного барана  или горного козла ,  ж и в у щ и х  
только  в высокогорных областях.  Трудно так ж е  допустить, 
чтобы разным мастерам, а, к а к  установлено исследованием, 
все десять  седел сделаны и ук раш ен ы  разными мастерами, 
чтобы этим разным мастерам приходила  в голову  всегда 
одна и та  ж е  ф антазия  —  изобразить,  например,  тигра  
с рогами степной аР1тилопы. Несомненно этим изображ е
ниям при давал ся  глубокий  смысл. В этих изо браж ен иях  
п р о я в л яе т ся  яр ко е  отражение идеологии общества, 
оставившего П азы р ы к ск и й  к у р га н ,  идеологии, корни про
исхож дения  которой кроются в давно пройденном к  тому 
времени этапе тотемистического мышления.  В этих изо
б р а ж е н и я х  мы до л ж н ы  видеть образное представление 
происходивш их когда-то столкновений меж ду различными 
племенными и родовыми гругн1ами, представлений о п ро
исхож дении составляю щ их  паз1>фыкское общество племен-
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ных и родовых гру п п .  Возможно т а к ж е ,  что в некоторых из 
этих  изображ ен ий  надо видеть вы р аж ен и е  и космических 
представлений.  Птиц и к р ы л ат ы х  зверей ,  с одной стороны, 
и рыб, с другой ,  можно рассматривать  к а к  представителей 
небесного и подземного миров.

Если  комплекс  находок П азы р ы к ск о го  к у р г а н а  по 
разнообразию, богатству и многочисленности изделий,  
выполненных в т а к  называемом зверином стиле,  я в л я е т с я  
исключительным и необычным, то к аж д ы й  отдельный из 
этих  предметов звериного стиля  не представляет  собой 
чего-либо совершенно необычного ни по сю жету ,  ни по 
стилю изображ аем ы х зверей. Т а к и х  находок  мы знаем 
много.  От Д у н а я  до Б ейпина ,  от П я н д ж а  до К амы  известно 
множество изделий этого рода, иногда совершенно сход
ных, но происходящ их из местностей, удаленных д р у г  от 
д р у га  на несколько тысяч километров.  Это дало  повод дл я  
появлен ия  в археологической литературе  т ак и х  терминов,  
к а к  «скифо-сибирский звериный стиль», «сибирские скифы» 
и т. д. Но надо отметить, что этот «скифо-сибирский» стиль 
не яв л я ет с я  единым и не происходит из одного источника. 
И зображ ен ия  зверей,  сделанные в Венгрии,  отличаются 
не только  от ордосских, но и от во л ж ск и х  и днепровских ,  
алтайские  от енисейских,  а западносибирские отличаются 
от камских.  Отличия эти заклю чаю тся  не только  в стили
стических деталях ,  но и в подборе сюжетов. В этом отно
шении искусство народов А лтая ,  представленное наход
ками в П азырыке  и других  пам ятниках  той ж е  эпохи, обл а 
дает многими свойственными только  ему чертами и при 
внимательном рассмотрении не может быть смешано с искус
ством народов других  областей. Если это искусство имеет 
много общего с искусством других  народов, распростра
ненных на обширной территории степной полосы, и сход
ство его так  велико,  что отдельные авторы объединяют 
все это в единый <гскифо-сибирский звериный стиль», так  
это объясняется  тем, что искусство всех этих народов 
выросло на сходной социально-экономической основе, со
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сходным во многих с л у ч а ях  и историческим прош льш  
этих народов. Алтайское искусство рассматриваемой эпохи 
надо считать вполне самобытным. Оно не приш ло извне 
и само не п ослуж ило  первоисточником д л я  др угих  районов. 
Вместе с тем оно не было замкнутым в себе, изолированным. 
Все, что вполне соответствовало идеологическим запросам 
и художественным вкусам  алтайского общества и на х о 
дило таким  образом д л я  себя благоприятную  почву, могло 
легко  там прививаться ,  входя  органической частью в его 
х удож ественную  к у л ь т у р у .  Повидимому так  надо объяс
нять  сходство некоторых изобразительных приемов, одина
ково свойственных к а к  ахеменидскому искусству Ирана ,  
т а к  и искусству  народа, соорудившего П азы ры кский  курган .

Н ахо дк и  в конской части Пазырыкского  ку р га н а  не 
исчерпываются рассмотренными седлами и уздами. Там 
было найдено и еще несколько предметов, в той или иной 
мере связанны х  с верховой лошадью. Предметы эти частью 
находились  вне связи  с седлом, частью были к  нему п р и 
креплены . Среди этих предметов отметим щиты, сделанные,  
подобно щиту,  изображ енному на известном золотом гребне 
из к у р г а н а  Солоха,  из палочек ,  скрепленных лоскутом 
ко ж и ,  ременный к н у т  с деревянной рукояткой ,  мешочек- 
подушечка ,  сшитый из меха с головы рыси и нагюлненный 
стеблями, повидимому, ароматических растений, сумка,  
сш итая  из узорчатых кусочков цветного меха, и некоторые 
другие  предметы.

Наиболее  интересной, самой замечательной находкой 
в конской части могилы яв ля ю тс я  маски, надевавшиеся 
на голову  лошади. Д л я  двух  коней, кроме узды и седла, 
было брошено в могилу  еще несколько совершенно свое
о бразн ы х  и ранее нигде не встречавш ихся предметов. Это 
кожа|{ые орнаментированные ф утляры  на хвост, у к р аш ен и я  
на гри ву ,  сшитые из войлока ,  кож и и бахромы из конского 
волоса,  покрашеР1ного в яркокрасш лй  цвет и так ж е  орна- 
ментирова}1ные, и, наконец,  маски на голову.  Обе маски 
сшиты из толстого войлока  и кож и .  Почти вся поверх-
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иость одной маски з ан я т а  изображ ением  борьбы дву х  
зверей —  кры латого  х и щ н и к а  и ти гр а .  Голова  и к р ы л ь я  
первого х и щ н и к а  сделаны из приставны х  частей и во звы 
шаются над лбом лошади,  а туловищ е с подж атым и под 
ж ив о т  ногами повторено с обеих сторон и с л у ж и т  нащеч- 
ными лопастями маски.  З в ер ь  этот имеет туловищ е и го лову  
х и щ н и к а  из семейства кош ек ,  к р ы л ь я  птицы и на голове 
рога  степной антилопы. Вдоль всей носовой части маски 
помещена фигура  тигра ,  п о к р ы т а я  листовым золотом, 
на поверхности которого черной кр ас ко й  разр и со ван ы  
детали звер я  —  гл аза ,  уши и прочее на голове,  а полосатый 
рисунок  его шерсти на туловищ е и ногах .  Голова  тигра  
помешена на л бу  лошади,  передние л ап ы  по обе стороны 
над глазам и ,  а задние по к р а я м  верхней губы. Оба звер я  
изображ ены  во взаимной борьбе. К ры латы й  зверь  схватил  
тигра  обеими лапам и  за  горло,  а тигр  в свою очередь вце
пился  зубами в грудь  первого,  а лапам и  в его лопатки .  
Внешне эта м аска  д ол ж н а  была вы глядеть  чрезвычайно 
эффектно. К руп ны й  золотой тигр  резко вы дел ял ся  на фоне 
пестрого и яркого  крылатого  зверя ,  туловищ е,  голова  и 
к р ы л ь я  которого были составлены из цветной, посеребрен
ной и позолоченной кож и ,  а грива  сделана из ярк ок р асн ого  
конского волоса.

Еще эффектнее дол ж на  была выглядеть  в то рая  м аска ,  
более простая  по своему сюжету, но более н а р я д н а я  и пы ш 
ная.  Н а  носовой ее части была помещена т а к а я  ж е  фигура  
распластанного тигра,  вы резанная  из окраш енного  в я р к о 
синий цвет меха и покры тая  по поверхности золотыми 
к р у ж к а м и  величиной немного более горошины. О сталь
ные части маски сделаны из цветной ко ж и  с прорезанными 
в ней розетками, и в прорезы эти вложены золотые листки .
В том месте, где на первой маске помещались приставные 
кр ы л ья ,  здесь были прикреплены сшитые в нату рал ьну ю  
величину из толстой кож и рога северного оленя.  П о в ерх 
ность рогов обтянута тонкой цветной кожей с орнамен
тальными прорезями. Рога в п рорезях  посеребрены,
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а местами и покрыты листовым золотом. В концы отрост
ков рогов вставлены кисти из яр к о к р асно го  конского 
волоса.  Рога  хотя  и стилизованы, но исполнены с соблю
дением всех отличий, свойственных северному оленю. 
Мастер,  их  изготовлявш ий,  нарочито подчеркнул  все осо
бенности рогов северного оленя,  чтобы их н и как  нельзя  
было смешать с рогами дру ги х  оленей.

Н .  Я. Марр по к а за л  на основе изучения лингвистических 
м атериалов ,  что первым верховым животным был олень, 
что оленя  в этой функции впоследствии сменила лошадь.^ 
П азы ры кские  маски дают блестящее подтверждение этим 
выводам, сделанным Марром за  три года до раскопок  Пазы- 
рыкского  кургана .^  Е сли  в ж и зн и  общества, соорудившего 
П азы р ы к ск и й  к у р га н ,  олень уж е  давно потерял  свое 
значение к а к  верховое животное,  то в погребальном культе  
он продолж ает  играть  эту  роль.  П окойника  отправляю т 
в потусторонний мир в сопровождении оседланного оленя. 
П р авда ,  олень этот не настоящий, это лиш ь зам аск ир о 
в а н н а я  под оленя лошадь ,  но ведь в погребении не обя
зательно  все долж но  быть настоящим. В Пазырыкском 
к у р га н е  многое,  а может быть и все, не настоящее, а сде
ланное  специально дл я  погребения,  сделанное непрочно 
и не из тех материалов ,  какие  в данном случае были 
нуж ны .

В ремя с ооруж ени я  П азырыкского  к у р ган а  относится 
IV— III  вв. до н. э .,  а лош адь к а к  верховое животное 

у потр е б л ял ас ь  народами А лтая  и п ри алтайски х  степей 
по к рай ней  мере за  пять  столетий до этого. Следовательно, 
строители П азы ры кского  к у р га н а  могли знать  о том, что 
верховом у кoflЮ предшествовал верховой олень,  только  
по старинным преданиям,  а может быть и совсем не знали  
об этом, но пам ять  об этом сохранилась  в культе ,  в частности 
в погребальном культе ,  первоначальный смысл которого 
был у ж е  утрачен.  Б ы ть  может этим и объясняется ,  что 
вто рая  маска  с изображением борьбы двух  зверей,  сделан
ная  совершенно по тип у  первой, не имеет рогов оленя.
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Рога  оленя  на ней использованы  длй  д р у г и х  целей.  Они 
превращ ены  в к р ы л ь я  верхнего  зве р я .  Т ак и м  образом, 
в эгой маске обычай м аскировать  л о ш адь  под оленя  совер
шенно у т р ати л  свой смысл. О сталась  л и ш ь  вн е ш н я я  сто
рона этого обычая —  надевание на л о ш адь  маски ,  которой 
придавалось  иное, совершенно новое осмысление.

Исклю чительно х ор о ш ая  сохранность  находок  Пазы- 
рыкского  к у р га н а  знакомит  нас со многими таким и сто
ронами ж и зн и  древнего общества, о которых при обыч
ных усл о в и ях  сохранности археологического  м атериала  
и думать  не приходится.  Не будь под насыпью П а зы р ы к -  
ского к у р га н а  замороженного  грунта ,  мы бы в нем не наш ли 
ничего кроме дюж ины медных гвоздей, десятка  ж ел езн ы х  
удил,  да множества измяты х и утр ати вш и х  свою форму 
листочков золота .  Весь рассмотренный нами богатейший 
и разнообразный м атериал  был бы совершенно утрачен.  
От погребенных в П азы ры кском  кургане  лошадей мы бы 
имели только  кости, которые не дали  бы нам возможности 
составить представление об экстерьере этих лошадей.  
Сохранившиеся же  в кургане  целые трупы  лошадей позво
ляю т  изучить особенности их с такой полнотой, к а к а я  совер
шенно немыслима в других  случ аях .  Вопреки всем о ж и 
даниям  оказалось ,  что кони П азы ры кского  к у р га н а  совер
шенно не похожи на так  называемых «монголов», то есть 
современных степных азиатских  лошадей. Проф. В. О. Витт, 
изучавцшй пазы ры кских  лошадей,  отмечает их высоко- 
рослость,  сухопарость,  их стройное и крепкое  сложение.  
К а к  ближ айш ую  аналогию им среди современных лошадей 
он указывает  на знаменитых туркменских  скакунов ,  кото
рые по мнению некоторых исследователей были наравне 
с арабской лошадью родоначальниками английской с к а 
ковой. Пазырыкские  кони не имеют ни как их  сбитостей 
и других  полученных на работе повреждений.  Золотисто
р ы ж ая  шерсть их содержалась  в полном порядке.  Грива 
и челка коротко подстрижены, подрезаны и без того корот
кие кисточки на ногах, волос п верхней части хвоста подре-
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5ан почти у  самого к о р н я .  Т акой  убор коня  придавал  ему 
некоторое сходство с диким конем. Все пазырыкские  кони 
имеют на себе знаки  собственности. Н а  их у ш ах  сделаны 
надрезы. У  одной лошади сделано 3 надреза на левом 
и 2 на правом ухе,  у  другой 1 на левом, 2 на правом и т. д.,  
у  всех лошадей по-разному. Нет двух  так и х  лошадей,  
у  которы х надрезы на правом и левом у ш ах  распределя
лись  бы одинаково.  Повидимому, все 10 лошадей принадле
ж а л и  различным владельцам  и были положены в могилу 
умерш его ,  к а к  дары  от подчиненных ему людей.

Нет  надобности говорить о том, к ак ую  крупную  роль 
и г р ал  верховой конь в ж изни  общества, оставившего Пазы- 
ры кский  к у р га н .  У ж е  самый факт погребения с челове
ком десяти прекрасны х  жеребцов с таким богатым сна
р яж ени ем  красноречиво  говорит о крупнейш ем значении 
к о н я ,  к а к  лучш его  средства передвижения.  Надо лиш ь 
отметить,  что конь был не единственным средством т р ан с 
порта .  Он вы полнял  лиш ь наиболее ответственную работу, 
требую щ ую  быстроты и легкости передвижения,  в первую 
очередь д л я  военных надобностей. Основным же средством 
транспорта  д л я  хозяйственных потребностей яв ля л и с ь  
другие  ж ивотные,  прежде всего бык. Об этом говорят  
и находки  П азы ры кского  ку ргана .  В верхней части м огиль
ной ямы, среди зап о л н яв ш и х  ее бревен, найдены р а зл и ч 
ные деревянные предметы, служ ивш ие орудиями при 
сооруж ении  могилы. Здесь были к л и н ь я ,  к о лья ,  обломки 
лопат ,  коло туш ки  и др. Среди этих предметов оказались  
т а к ж е  2 яр м а  д л я  з а п р я ж к и .б ы к о в  и три части арбы.

В таком кратком очерке невозможно хоть сколько-  
нибудь подробно рассказать  о всех материалах ,  добытых 
раскопкам и  Пазырыг<ского к у р ган а .  Находки П а зы р ы к 
ского к у р га н а ,  б лагодаря  их идеальной сохранности,  
позволяю т  иногда с исключительной полнотой изучить 
различные сторонрл деятельности древнего человека, по
зво л яю т  освещать ряд  так и х  вопросов из его хозяйствен
ной, общественной и духовной ж изн и ,  какие  при изучении
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м атериалов  из обычных ар хеологи ческих  пам ятн и к о в  перед 
исследователем даж е  и не возникаю т.  Мы здесь могли 
л иш ь  бегло коснуться  только  некоторы х в а ж н е й ш и х  из 
них.  О многих м атер и ал ах  П а зы р ы к ск о го  к у р г а н а  и во п р о 
сах,  освещаемых и разреш аем ы х этими м ате р и а л ам и ,  мы 
не могли даж е  упом януть .  Изучение м атериалов  П а з ы 
рыкского к у р га н а  требует участия  в этом специалистов 
по различным научным дисциплинам,  т а к  к а к  многие 
вопросы д л я  своего разреш ен ия  требуют специальны х  
знаний в различны х областях  н ауки .  Э рм итаж ,  в з а л а х  
которого экспонированы находки П азы ры кско го  к у р га н а ,  
готовит к  изданию специальный обширный том, п о с вя 
щенный подробному изучению м атериалов  П а з ы р ы к а .  
В этом издании читатель найдет и исчерпывающее описа
ние всех добытых раскопкам и  предметов.
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P e n d a n t  beaucoup  de dizaines d ’annees I ’AItai  n ’e ta i t  q ’une 
pa r t i e  perdue des confins de la Siberie . Le m o t  Alta i  

depuis  long tem ps  est devenu symbole  de barbar ie ,  d ’un 
t rou  de province  m orte ,  des fourres e t  des m ontagnes  impe- 
ne trab les .  II e ta i t  isole du monde civil ise.  Ses defiles abri -  
t a i e n t  des t r ib u s  arr ierees de nom ades e t  de chasseurs,  re- 
poussees pa r  la co lon isa t ion  tsa r is te .

Sous un t o u t  a u t re  aspec t  se presente I ’A lta i  socialis te  
sov ie t ique .  Un reseau de routes  Га  lie avec les au tre s  pa r t ies  
de T un ive rs .  Les Oirotes  (le nom des t r ibus ,  h a b i t a n t  les 
ha u te s  regions de I ’Alta i ) ,  f o r m a n t — q u a n t  h 1’a d m in i s t r a 
t i o n — unereg ion  a u to n o m e ,o n t  сгёё leur propre  ecri ture  e t  l i t t e -  
ra tu re .  Ils poss^dent  leur propre  thea t re ,  leur musee,  ils 
o n t  leurs in te l lec tue ls ,  leur  Industr ie ,  leur grande  ag r icu l 
ture  mecanisee.  E n  t a c h a n t  d ’egaler les pays avances  dans 
tous  les dom aines  de la c iv i l i s a t ion ,  I ’Alta i  cesse d ’etre 
une contree  arr ieree .  En  c re an t  le reseau de routes  perfection- 
nees, il cesse d ’etre  au  b o u t  du monde.

Mais I ’A l ta i  n ’a pas tou jours  ete une par t ie  perdue des 
confins  eloignes du monde cu l tu re l ,  il n ’a pas tou jours  
ete une contree  arr ieree .  Dans le tem ps  quand  le cheval 
de selle ou le cheval  de b ^ t  e ta i t  le m ei l leu r  moyen de t r a n s 
por t ,  q u a n d  le sen t ie r  des m on tagnes  d i f fe ra i t  fort  peu du 
sen t ie r  de la p la ine ,  les cha ines  des m on ts  A l ta i  no for-
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m a ie n t  pas d ’obstac le  a u x  nouve l les  a c q u is i t io n s  c u l tu -  
relles. E t  les peuples  de T A l ta l  v iv a i e n t  a lo rs  avec  ies 
nom breuses  t r ib u s  nom ades  des vastes  regions des s teppes  
d ’une vie c o m m u ne  e t  cu l tu re l le .

Les vallees  de I ’A l ta i  possedent  beaucoup  de m o n u m e n t s  
de grande  a n t iq u i t e ,  de m o n u m e n t s  p r o v e n a n t  de diffe- 
rentes  periodes de I ’h is to ire  des peuples  de I ’AltaT. P a r t i -  
c u l i e re m en t  no m b reu x  son t  les m o n u m e n ts  sepu lc rau x .  Des 
t e r t res  e t  des kourganes  (des tu m u l i ) ,  des ence in tes  de 
pierre  e t  des magonnages ,  des allees en pierre  e t  des rem b la i s  
de pierre  de 2— 3 m en d iam e t re  e t  j u s q u ’a u x  ёnorm es  
kourganes  de pierre  d ’un vo lume de 3000— 4000 m^, tous 
ces m o n um en ts ,  un groupe apres  I ’a u t re ,  parfo is  s ’e n su iv e n t  
en chaines  con t inues  p e n d a n t  des d iza ines  de k i lom etres ,  
le long des r ivieres .  Depuis  long tem ps  ces m o n u m e n ts  a v a i e n t  
f ixe T a t t e n t io n  des savan ts .  Ils son t  a m p le m e n t  decri ts .  
On t rouve  dans les musees des obje ts  ёpars ,  le b u t in  des 
fouilles rapaces des chercheurs  d ’or —  et  en meme tem ps  
le tem oignage  de la richesse de m a te r i a u x  l i is toriques,  q u ’on 
p eu t  t rouver-dans -  les sepul tu res  anciennes  de I ’A l ta i .  Mais 
a I ’excep t ion  des fouilles  de Tacadem ic ien  W . W . Rad lo ff  
en  1865, a p resen t  deja  fo r t  surannees ,  e t  des fouilles de 
courte  duree en 1911, ces sepul tu res  anciennes  n ’o n t  pas 
ete e tudiees sc ien t i f iquem en t  par  des fouilles archeologiques .

Ce n ’est que p e n d a n t  les dernieres 20 annees  que I ’A lta i  
es t  devenu T o b je t  ‘des recherches a rcheolog iques  sys tem a-  
t iques  e t  continuel les .  Les a rc l^o logues  sov ie t iques  de Moscou 
e t  de L eningrad ,  d ’OYrot-Toura (le cen tre  de la Region 
Autonom e des Oirotes) e t  de Biisk c reusen t  chaque  annee 
dans les divers l ieux de I ’Altai’, en e x p lo ra n t  les anciens 
m on um en ts  arcllёologiques de tou tes  les epoques a p a r t i r  le 
palёolitique.

Dans I ’exp lo ra t ion  a rchёologique  de T A lta i  une place 
8рёс1а 1е do i t  etre  reservёe a Г expёd i t ion  a l t a iq u e ,  orga- 
п Ы е  en 1924 a Lёningrad  par  le Мивёе E t l inograp l i ique  
de I ’E t a t  (c i -devant  —  D ё p a r tem en t  E tl inograp l i ique  du
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Musee Russe).  Cette  exped i t io n ,  a y a n t  t r av a i l l e  a I ’A l ta i  
p lus ieurs  annees,  m i t  le fond em en t  des recherches syste- 
m a t iq u es  sur  le passe eloigne des peuples  de I ’A l ta i .  E lle  
a decouver t  e t  e tud ie  les m o n u m e n ts  de divers epoques, 
e t ,  p a rm i  les au tre s ,  des m o n u m e n ts  sepu lcraux  de Tepoque 
des p rem iers  nomades-e leveurs ,  synchrones (et  en quelques 
egards —  analogues)  a u x  m o n u m en ts  des Scythes des confins 
de la Mer Noire.

Cette  epoque nous interesse p a r t i cu l i e re m e n t  pa r  ce 
q u ’elle v i t  pour  la premiere  fois dans This to ire  de larges 
echanges cu l tu re ls  in te rn a t io n a u x  p a rm i  les peuples  des steppes. 
Les t r ib u s  so r te n t  de I ’e ta t  d ’iso la t ion  m utue l le .  Le nouveau  
m oyen  de t r a n s p o r t  —  le cheval  selle —  faci l i te  conside- 
r a b l e m e n t  les r a p p o r t s  in te rn a t io n a u x ,  quoique  ces r app o r ts  
se r ed u isen t  p r in c ip a le m e n t  a la forme de coll isions m il i ta i res .

Cette  epoque est  d ’a u t a n t  p lus  in teressante ,  que p e n d a n t  
sa duree la s t ru c tu re  meme de la societe  de c lan  p r im i t i -  
v em en t  co m m u n is te ,  su b i t  des changem en ts  fo n d am e n ta u x .  
La p ro p ag a t io n  du d ro i t  de p ropr ie te  privee sur  le be ta i l ,  
c ’est-a  dire  sur  le p r inc ipa l  moyen de p roduc t ion  des noma- 
des, —  cet te  p ro pag a t io n  cree les premisses pour  la d i s t r i 
bu t io n  inegale  des va leurs  dans la societe. P e n d a n t  Tepoque 
de la d isso lu t ion  de la societe de c lan ,  la richesse se t ro u v a i t  
o r d in a i r e m e n t  reunie  a une hau te  s i tu a t io n  sociale du pos- 
sesseur de ce t te  richesse. Une pare i l le  d i fferenc ia t ion  de la 
sociёtё s ’est  refletee d ’une maniere  f rap p a n te  dans les 
m o n u m e n ts  sep u lc rau x  de I ’Alta i .  A cote  des sepu l tu res  
r e i a t iv e m e n t  pauvres  des s im ples  m em bres  du c lan,  nous 
rencon trons  dans  les fouilles des r iches sepul tu res  des chefs 
de c lan  e t  meme des sepu l tu res  e x t r e m e m e n t  riches,  avec 
des enormes c o n s t ru c t io ns  sepulcra les  —  celles des chefs de 
t r ib u s  ou meme des ligues de c lans e t  de t r ibus .

La v a leu r  sc ien t i f ique  de tous ces types  de m o n u m e n ts  
se p u lc rau x  est  egale en ce que pour  I ’inves t iga t ion  de 
I ’h is to ire  de la societe  de 1’Alta i  on do i t  necessa irement  
disposer  du m a te r ie l ,  p ro v e n a n t  de tou tes  ces categories
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de sepu l tu res .  Mais p o u r t a n t  les sep u l tu re s  des r e p re se n ta n t s  
des groupes  super ieurs  de la societe  a l t a i q u e  de Гёродие  
en q ues t ion  son t  pour  nous d ’un in te r e t  t o u t  ex cep t io n n e l ,  
grace a que lques  p a r t i c u l a r i t e s  specif iques .  C ’es t  que  les 
enormes rem b la is  de p ierre ,  eleves au-dessus  de ces s e p u l 
tu res  de la derniere  categorie  c reen t  p o u r  les couches  infe- 
r ieures  de terre  un regime th e rm iq u e  e t  l iy g ro m etr iq u e  to u t  
specia l .  Le massif  des p ierres  du r em b la i  n ’est  p o u r  ains i  
dire q u ’un c o n d en sa teu r  de I ’h u m id i t e ,  qu i  I ’a t t i r e  de I ’a tm o -  
sphere .  Sous un pare i l  r em b la i  la terre  d e v ie n t  a b o n d a m m e n t  
hum ectee .  E n  ou tre ,  un  rem b la i  t res  po reux  ( p u i s q u ’il con- 
siste  de pierres, jetees ensem ble)  est  un m a u v a is  c o n d u c teu r  
th e rm iq u e  e t  en meme tem p s  T a i r  froid de I ’h iver ,  e t a n t  
le p lus  lourd,  passe a b so lu m e n t  sans obstac le  dans  les couches 
inferieures du rem b la i .  La terre  sous le r em b la i  congele 
fo r tem en t  en h iver  e t  les rayons  du soleil e s t iva l  ne par-  
v ien n e n t  pas  a la rechauffer .  II en resul te  q u ’une tom be ,  
s i tuee sous un tel rem b la i ,  congele,  les proces de dёcom- 
pos i t ion  cessent c o m p le te m e n t  e t  T in v e s t ig a te u r  t ro u ve  son 
m ater ie l  dans  un  e ta t  de conserva t ion  t o u t  a f a i t  e x 
cep t ionne l .

L ’e x p ed i t ion  a l t a iq u e  a e tud ie  deux  sepu l tu res  de cet te  
espece e t  dans les deux cas, elle a recueil l i  des m a te r i a u x  
excess ivement  riches pa r  leur d ivers i te  e t  v a leu r  sc ien t if ique .  
Les cond i t ions  de conserva t ion  pour  tou tes  sortes de raisons 
a v a i e n t  ete moins favorables  dans la premiere  des sdpul tu res  
(sur  la r iviere  Oursoul, dans la local i te  Chibe), e tud iee  par  
T a u te u r  de ces lignes en 1927. N eanm oins  ce t te  tom be  
a donne lieu a de tel les  t rouvai l le s ,  que d ’au t re s  cond i t ions  
jam ais  n ’a v a ie n t  pu p roduire .  On a t rouve  dans  la tombe 
des cadavres  a r t i f ic ie l lem en t  momifies  d ’un v ie i l la rd  et 
d ’un adolescen t ;  cela evoque a la memoire  le rec i t  d ’Hero- 
dote  sur la maniere  de momif ier  les cadavres  de leurs rois, 
p ra t iquee  par  les Scythes des confins de la Aler Noire. On 
a t rouve  aussi  des o rnem ents  sculp tes  en ecorce e t  en bois, 
couver ts  de dorure,  des laques chinois ,  des scu lp tu res  colo-

28



riees e t  dorees en corne,  p lus  de 500 parures  de vetements^ 
de to u te  sorte ,  en or ou dorees, e t  encore beaucoup  de diffe- 
r e n t s  ob je ts  de la p lus  diverse dest ina t ion .^

D ’a u tre  p a r t  des cond i t ions  e x t re m e m en t  favorables^ 
a une bonne  conserva t ion  eu ren t  lieu dans la seconde sepu l
tu re  en ques t ion ,  au  bord de la r iv iere  Y an -O u lag an  (A l ta ’f  
d ’E s t ) ,  dans  la loca l i te  P a z y ry k .  Dans une region de hautes^ 
m on tagnes ,  dans  un bas fond du p la tea u  d ’O ulagan ,  a une  
a l t i t u d e  pres de 1600 m etres  au-dessus de la mer, se t r o u v e n t  
s i tues  en chaine  dans la d i rec t ion  Nord-Sud ,  c inq grands,  
k ourganes  de pierre .  Un d ’eux a ete foui l le  par  T a u t e u r  
en 1929. A la base de nombreuses  donnees,  Гоп p a r v i n t  
a c o n s ta te r  que T in h u m a t io n  a v a i t  ete fa i te  en automne^ 
a peu  pres au  mois de sep tem bre ,  —  a une saison q u a n d  
les for tes  premieres  gelees m a t in a le s  se m an i fes ten t  q u o t i -  
d i e n n e m e n t  dans  cet te  contree.  Grace a cela, la tom be  a eu 
le tem p s  de congeler  p e n d a n t  la periode de construct ion,  
m em e.  Cette  tom be ,  comme aussi tou tes  les tom bes  de ce t te  
sorte  en A l ta i ,  a v a i t  ete pillee encore a Tepoque (peu t-e t re  
Г ап п ёе -meme) de sa cons t ruc t ion .  Des o bse rva t ions  
d e m o n t r e n t  que la sepu l tu re  du kourgane  de P a z y ry k  a e te  
p illee en a u to m n e  ou en hiver .  II s ’e n su iv i t  que la tombe,. 
laissee ouver te  pa r  les p i l leurs ,  n ’en est  congelee que d av an -  
tage .  Ainsi  t o u t  ce qui  e ta i t  enfoui dans ce kourgane  a ё tё  
preserve  de la decom posi t ion .  Le bois q u i ' s e rv i t  a la co n s t ru c 
t ion  in te r ieu re  de la tom be  a non seu lem en t  conservd sa 
s t ru c tu re  e t  sa so l id i te ,  m ais  poss^de encore son odeur  resi- 
neuse.  Les cadav res  des c h ev au x  inhumes dans  ce t te  to m b e  
o n t  conserve  tou te s  les p a r t i c u la r i t e s  de leur e x te r ie u r .  
La peau ,  le poi l ,  les muscles,  les in tes t ins ,  e t  meme les restes 
de n o u r r i tu re  non digeree dans  les boyaux ,  le tou t ,  depose* 
plus  de deux  mil le  ans  dans la terre ,  peu t  servir  d ’ob je t  
pour  Г ё tu d e  la p lus  dё ta i l Iёe  —  vu la bonne c o n se rv a t io n  
des cadavre s .  II va sans dire que non nioins idёale a ё!е  
aussi  la conse rv a t io n  des d ivers  a r t ic le s  d ’au t re s  m a tё -  
r i a u x .  Des ob je ts  en cu ir ,  en fourrure ,  en laine, en ёtoffes,

2 9



*en bois etc .  se son t  conserves parfo is  si b ien ,  q u ’on a pe ine  
к  croire  a leur  a n t i q u i t e  de p lus  de deux  m il ie  ans.

Sous le r em b la i  du kourgane  de P a z y ry k  se t r o u v a i t  une 
enorme fosse sepulcra le  de forme carree ,  de 52 de surface 
e t  d ’une p ro fondeur  de 4 m. Au fond de ce t te  fosse se t ro uv e  
une con s t ru c t io n  en bois c o m p l iq u ee .  P lu s  que  l a m o i t i e d e  la 
surface de la fosse e ta i t  occupee p a r  la cage, fa i te  de grosses 
p lanches ,  ta i l lees  —  avec une haclie en b r o n z e — de t roncs  
d ’a rbres  en t ie rs ;  ce t te  cage ё t a i t  m unie  d ’un p la n c h e r  de 
p lanches  de la meme sorte  e t  d ’un p la fond  en rond ins .  E l le  
e t a i t  su rm ontee  d ’une a u t re ,  co ns t ru i te  non de p lanches ,  m ais  
de poutres .  La premiere  cage se t r o u v a i t  a ins i  c o m m e d a n s u n  
e tu i .  Les espaces e t ro i ts  en tre  les m urs  de ces deux  cages  
o n t  ete so igneusem ent  rem pl ies  de pe t i te s  p ierres  morcelees . 
Le p lafond  de la cage est  reconver t  d ’une grosse couche 
•d’ecorce de bouleau  e t  de t iges de buisson de Potenti l la  
friiticosa L .

De deux cotes de cet te  cage, pour  a ins i  dire «en deux 
•couches» on t  ete posees t ro is  paires  de gros p i l ie rs ,  d o n t  la 
pa r t ie  superieure  a v a i t  ete coupee en forme de ra inu re .  Sur  

•ces p iliers ,  les cons t ruc teurs  de la tom be  a v a i e n t  mis,  a t ra -  
vers la cage, t ro is  massives solives. E n f in ,  par-dessus les 
solives, la fosse a v a i t  ete rem plie  de plus de tro is  cents  poutres .  
Les pi l iers  a ins i  que les solives p rёse rva ien t  la cage du poids 
des poutres  superposees. La cage en ques t ion  s e rv a i t  de 
cham bre  sepulcrale  pour  le cadavre  inh u m ё  dans la tom be .  
La par t ie  du nord de la fosse sepulcrale ,  qui  a v a i t  ё!ё restё  
libre de la cage, a re^u pour  sa p a r t  les d ix  ё ta lons  qui  for- 
m a ie n t  le convoi funebre  du dёfunt .  Ces chev au x  fu ren t  recou- 
ver ts  d ’une grosse couche d ’ёcorce de bouleau  e t  de т ё 1ёге, e t  

•ensuite on a f a i t  ёсгои1ег dessus tou te  une couche de longues 
poutres .  Dans cet te  pa r t ie  de la tom be  Г ёpa is seu r  des poutres  
entassёes m o n ta i t  j u s q u ’a t ro is  metres .  Tel a ёtё dans  les 
t r a i t s  p r in c ip aux  I ’a r ra n g em e n t  de Гёdifice tu m u la i re .

Les pi l leurs  de la зёриИиге on t  effectuё de grandes  des
t ruc t ions  dans la tombe.  A y an t  creuse le rem bla i  au  m il ieu ,
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i l s  o n t  perce dans  les pou tres  qui  rem p l is sa ien t  la tombe,  
un p u i t s  e t ro i t ,  et,  a y a n t  a t t e i n t  le p lafond ,  ils perceren t  
dans  ce p la fond  une e tro i te  ouver tu re  ovale . P a r  cet te  ouver-  
tu re  d ’un d iam e t re  de 60 cm a peine, ils p a rv in r e n t  dans 
la c h am b re ,  e t  p u re n t  re t i re r  de la tombe to u t  ce qui  leur 
a pa ru  av o ir  de la va leur .  P our  m ieux  ecorcher la dorure  
des ob je ts ,  ils les on t  m ontes  de la tom be  tou te  sombre  en 
l i a u t  —  so i t  en t iers ,  so i t  mis en morceaux .  Le cadavre  meme 
du d e fu n t  avec ses ve tem en ts  a ssu rem en t  riches, a ete re t i re  
de la fosse pa r  les p i l leurs .  II est difficile a s ’im ag iner  quelles 
v a le u r s  m ate r ie l les  on t  ete ret i rees  de la tombe,  —  et  quelle  
q u a n t i t ё  de va leurs  sc ient if iques  a ёtё de t ru i te .

S a c h a n t  que dans  la pa r t ie  du nord de la tombe,  au  dela 
de la cage, se t r o u v e n t  aussi  des objets  de va leur ,  les p i l leurs  
o n t  fendu  le m u r  de la cage; ensui te ,  ils r e t i re ren t  les pierres 
r e m p l i s s a n t  I ’espace entre  les murs  des deux cages (entre 
I ’ex te r ieu re  e t  I ’in ter ieure)  e t  com m enceren t  a hacher  les 
pou tres  de la cage ex te r ieure .  Mais en ce m o m en t ,  quelque  
cause,  inconnue pour  nous, v in t  m et t re  fin a leur t rava i l  
d e s t ru c t i f .  Les p i l leurs  n ’on t  eu que le tem ps  de fendre un 
to u t  p e t i t  t rou ,  qui  ne la issa i t  po in t  passer la te te  e t  ne 
p e r m e t t a i t  de r ien voir .  Meme une m ain ,  qui  p o u r ra i t  passer 
pa r  ce t rou ,  ne p o u v a i t  t a t e r  que les t roncs  d ’arbres  couv- 
r a n t  les ch evaux .  Ainsi la p a r t ie  du nord de la tom be  resta  
in ta c te  j u s q u ’a u x  foui lles.

Malgre la com ple te  d e v as ta t io n  de la cham bre  sepulcra le ,  
que lques  ob je ts  qui  у sont  res tes nous p e rm e t t e n t  de former 
une ce r ta ine  idee du decor in te r ieu r  de la cham bre .  Ses murs 

a v a i e n t  dte ga rn i  de feutre  noir  lisere d ’un fin feutre  b lanc.  
La bordure  du lisere ё ta i t  formёe de festons de feutre  bleu, 
j aun e  e t  rouge-vif ,  t an d is  que le m il ieu  ё ta i t  rem pl i  d ’images 
s ty l isёes ;  une a une se su iv e n t  des totes de tigre rouges et  
bieues,  execu tees  en a p p l i c a t io n .  Des f ragm ents  de ce feutre  
o n t  ete  t rouvёs  sur le p lancher  de la cham b re  et,  en pa r t ie ,  
auss i  au  p lafond  —  dans Гen trёe ,  creusee par  les p i l leurs .  
Le feutre  e t a i t  fixe  t a n t o t  avec des clous en bois, t a n t o t  avec
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de longs clous d ’a i r a in ,  m u n is  d ’une large te te ,  a p p a r d m m e n t  
doree. T o u te s  les t e te s  des clous a v a i e n t  e te  a b a t t u e s  e t  
em por tees  p a r  les p i l leu rs .  Une seule a e te  re t rou v ee  au  
cours  des foui l les  —  n o t a m m e n t  en h a u t ,  dans  le r e m b la i  
de pierre .  Cette  te te  dans  T e n d ro i t  de la f rac tu re  co rrespond  
p rec isem en t  au  pied d ’un des c lous s a i l l a n t s  du m u r .  P ro-  
b a b le m e n t  des ob je ts  que lconques  enleves  p a r  les p i l leu rs  
у e ta ie n t  accrochёs.

La ch am b re  sepulcra le  e t a i t  rem pl ie  sans dou te  d ’un  tas  
de d ivers  objets .  Les p i l leu rs  les o n t  m o n te  en h a u t .  Seuls  
les debris  de que lques-uns  to m b e re n t  de nou v eau  dans  la 
tom be  apres  le d e p a r t  des p i l leurs .  N o tons  p a rm i  eux  le pied 
scu lp te  d ’un  ob je t  que lconque  c o u v e r t  p a r t i e l l e m e n t  de 
Гёсогсе de p u t i e t  e t ,  p ro b a b le m e n t ,  p a r t i e l l e m e n t  dorё;  
cet te  dorure  a ete arrachee  p a r  les p i l leurs .  P a r m i  les ob je ts  
tom bes  dans  la tom be  se t rouve  aussi  le m anche  d ’une hache 
a douil le  de bronze.  C ’e ta i t  T ou t i l  le p lus  o rd in a i re ,  qui  
a a p p a r t e n u  p ro b a b le m e n t  a u x  p i l leurs .  II est  casse a la te te  
de la hache  e t  c ’est a cause de cela q u ’il fu t  reje te .  C ’est  
pour  la p rem iere  fois q u ’on a i t  t rouve  un  m anche  d ’une 
hache de bronze e t  ce m anche  est  to u t - a - f a i t  d i f fe ren t  de 
ceux que les archeologues nous on t  donne  sur  leurs dessins 
reconstruct i fs .  II est f a i t  d ’une branche  de sap in ,  coupee 
avec une p a r t ie  d ’un gros ram eau ,  laque lle  a ё tё  fa^onnee 
de m aniere  pour  q u ’on у  puisse em m an c h e r  la hache  
a douille .

Le m or t  a ^ ё t ё  inhum ё  dans  un sarcophage ё п о г т е  de 
3.75 m de longueur ,  creusё к la fa^on d ’un auge  dans 
un gros t ronc  d ’un mёlёze cen tena ire .  Le couvercle  es t  fa i t  
d ’un au t re  t ronc  sem blab le .  La surface ex tё r ieu re  du sa r 
cophage est  couverte  de bandes  ё tro i tes  de Гёсогсе brune  
et  b r i l lan te  de p u t ie t ,  t an d i s  que ses cбtёs son t  ornёs de 
grandes f igures d ’oiseaux s tylisёs , placёs dans  les poses 
hёra ld iques  e t  qui  sont  dёcoupёs de peau fine e t  a rgentёe .

Les menus f ragm ents  des au t re s  objets ,  qu i  son t  ге$1ё$ 
sur  le p lancher  de la cham bre  sёpulcrale  p a rm i  les pierres,
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les m orceaux  de bois e t  la te r re ,  p a r e x e i n p t e :  des pe t i tes  
te te s  de boiic de m on ta g n e  fa i tes  de cu ir  scu lp te  e t  dore,  
des  debr is  d ’une dorure  que lconque  e tc . ,  d on n e n t  a  penser  
que la c l iam bre  a ete rem pl ie  au tre fo is  de beaucoup  d objets  
r i c h e m e n t  ornes,  f a i t s  de d ivers  rna te r iaux  e t  dest ines a u x  
d ivers  b u t s .  Mais t o u t  cela a ete enleve  pa r  les p i l leurs .

La p a r t ie  du nord de la tom be ,  restee in tac te ,  c o n t i e n t  
des t ro u v a i l l e s  d ’un in te re t  to u t -a - fa i t  pa r t icu l ie r .  Les objets  
q u ’on у  a t rouvё ,  fu ren t  m oins  endomm ages .  T a n d is  que 
la ch am b re  e t a i t  rem plie  j u s q u ’au  p lafond de la glace poreuse 
q u i  d o n n a i t  tout-de-rnerne I ’acces a I ’a ir  b ien  que froid, 
une glace pure ,  t r a n s p a re n te  et  dense o ccu pp a i t  to u te  la pa r t ie  
s e p ten t r io n a le  de la tornbe. La,  dans  un  desordre com ple t ,  
on a v a i t  je te  d ix  e ta lons  a lezans  a b a t tu s  par  un coup  de 
m a r t e a u  de bronze,  por te  au  chanfre in .  E n su i te ,  on a je te  
sur  leurs cadavres  les ha rn a ch e m en ts  en q u a n t i t e  correspon- 
d a n t  au  nom bre  des chevaux .  On p o u r r a i t  croire que ces 
t ro u v a i l l e s ,  t ro p  uniforrnes q u a n t  a  leur com pos i t ion ,  ne 
so n t  pas assez in te ressan tes  du  p o in t  de vue sc ient if ique .  
C ’est  t o u t  le co n tra i re .  Les riches ha rnachem en ts ,  la diver-  
s i te  de rna te r iaux  d o n t  ils fu ren t  f a i t ,  le grade  de la techn ique  
em ployee  a  les p reparer ,  la richesse except ionnel le  des orne- 
m en ts  e t  des f igures  du s ty le  so i -d isan t  «animal», les cadavres  
des c h ev a u x  eux-m em es —  nous d o nn e n t  la poss ib i l i te  d ’eclair-  
c ir  p lus ieurs  ques t ions  de I ’h is to ire  de ces peuples  anciens  e t

de I ’h is to ire  d ’a r t  su r to u t .
La sel le e t  la br ide  so n t  d ’un grand  in te rc t .  J u s q u ’a 

p resen t ,  les fouilles nous o n t  fourni  seu lem en t  des de ta i l s  
separes  de bois ou de m e ta l .  II e t a i t  impossible  de reconsti-  
tu e r  d ’apres  eux  meme d ’une m aniere  assez vague la forme 
an c ien n e  de la selle e t  de la b r ide .  L ’am p h ore  celfebre de 
T c h e r to m ly k  e t  q u e lq u e s a u t r e s  ob je ts  des kourganes  scy th i-  
ques  nous l iv re n t  des figures de la selle e t  de la br ide  des 
Scy thes .  Les t ro u v a i l l e s  du tresor d ’Oxus  e t  que lques  p l a 
ques  51Ьёг1еппез de la co l lec t ion  d ’or de I ’E rm i tag e ,  nous 
d o n n e n t  les images de ch ev a u x  selles nomades,  qui  o n t  h a b i t s
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les a u t re s  regions. Mais tous  ces dessins son t  t e l l e m e n t  sche-  
m a t iq u e s ,  q u ’il n ' y a  pas  nioyen de l e s c o m p r e n d r e  t o u t - a - f a i t  
p rec isem en t .  La reco ns t ru c t io n  c o m p le te m e n t  m a n q u e e  de la 
selle s c y th iq u e ,  fa i te  re c e m m e n t  p a r  W . A rend t ,^  p e u t  ser- 
v i r  d ’exem ple .  D ans  le kourgane  de P a z y r y k  la br ide  a in s i  
que la selle s ’est  conservee a m erve i l le  avec  tou s  les de ta i l s ,  
у  com pr is  les fils de ten do n ,  a T a ide  desquels  les sangles  
e t a i e n t  cousues ensemble .

Les br ides de tous les d ix  h a rn a c h e m e n ts  t ro uv es  dans  
le kourgane  de P a z y ry k  son t  r i c h e m e n t  ornees de p l a q u e s  
de cedre, a r t i s t i q u e m e n t  decoupees,  ou de p e t i t e s  figures  de 
cu i r  scu lp te .  r o u t e s  ces p laques ,  boucles e t  m o n ta n t s  de 
mors,  son t  a rgen tёs  ou conver ts  de feuil les  d ’or. Les cuirs- 
des selles son t  ornes de la meme m aniere .  Les selles e ta ie n t  
couver tes  de housses de feutre  fin e t  colorie  e t  d o n t  les a p p l i 
ca t ions  de feutre  m ult ico lo re  ou de cu ir  dorё, a rg e n tё  ou colo
rie, fu ren t  les o rnem ents .  Les bords des housses e ta ie n t  ga rn is  
de divefses pendeloques ,  tres f in em en t  t rav a i l lee s  e t  ‘ qui  
p resen ten t  de differentes com bina isons  de feutre ,  de c u i r  
de fourrure  et de crin  ega lem ent  colories. Quelques  housses 
sont  ornees avec une tel le  profusion q u ’elles cac h en t  com 
p le tem e n t  non seu lem ent  la selle, m ais  encore une g rande  
pa r t ie  du cheval .  Ce ne sont pas, a ssu rem en t ,  les selles e t  
les brides usuelles. E l ies  ne p o u r ra ie n t  pas su p p o r te r  un  
voyage  que lque  peu durab le .  Les p laques  fines de bois, t r a -  
vaill^es a jour ,  les ap p l ica t io n s  de la housse cousues avec 
le fil de t endon  a Taide  de quelques  po in ts ,  e t  tous  les au t re s  
o rnem ents  de la selle ё ta n t  si f ragiles , il es t  c la i r  q u ’apres  
deux heures de voyage, ils se ra ien t  c o m p le te m e n t  cassёs, 
a rrachёs  ou perdus .  Ils ne sont  pas app ropr iё s  non p lus  p our  
les sort ies  d a p p a ra t .  Done on peu t  supposer  que c ’ё ta ie n t  
des accessoires de funёra i l les ,  qui  on t  ёtё effectuёs $рёс1а 1е- 
m en t  pour  la procession funebre .

Mais si nous a d m e t to n s  que ce ne son t  que les accessoires 
de la с ё г ё т о п 1е funebre ,  a-t -on le d ro i t  de faire d ’apres  eux  
les conclusions q u a n t  h la selle e t  la br ide  usuelles?  Certes,
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on le peu t .  Car, si les o rnem en ts  de la selle e t  de la bride- 
de P a z y ry k  p e u v en t  n ’avo ir  r ien  de c om m u n  avec ceux des- 
selles usuelles, t o u t  de meme leur cons t ruc t ion  copie sans, 
a u cu n  doute  la v raie  selle e t  la vraie  br ide  en usage dans, 
ce tem ps- la .

E n  degagean t  la br ide de P a z y ry k  de ses p laques  dorees,. 
nous recevons une br ide  tel le  q u ’elle est repr'esentee, par  
exem ple ,  sur  une p laque  d ’or avec les f igures des cavaliers ,  
au  p ied  d ’un  a rbre ,  qui  f a i t  pa r t ie  de la co l lec t ion  d ’or de 
Siber ie  a I ’E rm i tag e .  La rene de cet te  br ide  est  fa i te  d ’une- 
fagon p a r t icu l ie re ,  de meme que le systeme special qui  jo in t  
le f re in  aux  cuirs  de la b r ide .  La selle de P a z y ry k ,  debaras-  
see de ses p laques ,  housses e t  pendeloques  est  la selle usuelle ,  
representёe  sur  les divers objets , p ro v en a n t  des Scythes e t  
des au t re s  nom ades  de I ’epoque scy th ique .  Cette  selle est 
to u t - a - f a i t  d ifferente  des selles con tem pora ines ,  qui  nous 
son t  connues.  E lle  n ’a pas de fond dur.  Ce sont  t o u t  s im ple-  
m e n t  deux coussins de cuir  rem pl is  de poil de renne,  qui  
son t  cousus ensemble .  Par-dessus ces coussins, une sangle- 
est  mise,  qui  se noue sur un cote  pa r  un  noeud.  Les cuirs  de 
po i t r ine  e t  de la  queue,  noues a la sangle  t o u t  p re t  des cous
sins,  ne p e rm e t t e n t  pas a la selle de descendre ni en arr iere ,  
ni en a v a n t .  Les e tr iers  fon t  defaut .  Voi la  1 aspec t  de la selle.

La selle de P a z y ry k  est la p lus  p r im i t iv e  e t  la p lus  simple- 
p a rm i  celles qui  nous son t  connues.  C ’est  p ro bab le m e n t  
une des premieres  formes de la selle, pu isque  la forme encore 
p lus  s im ple ,  q u ’on puisse imaginer ,  se ra i t  non pas la selle 
p ro p re m e n t  d i te ,  mais  une l it iere . En  meme tem ps,  la selle 
de P a z y ry k  se presente  comme type  d ’une selle dej^  en t ie-  
r e m e n t  achevee ,  fixee e t  tres repandue  pa rm i  les nom ades  
des s teppes ,  t a n d i s  que les peuples avances  de 1 O r ien t  e t  
de I ’a n t i q u i t e  c lass ique ,  I ’ignora ien t  co m p lё te m e n t .  E t  ce 
n ’est  pas f o r tu i t e m e n t  que les eleveurs de clievaux,  h a b i 
t a n t  les s teppes  d ’Asie e t  de la Mer Noire, forces de passer 
presque to u t  leur tem ps  a cheval ,  o n t  devance  en cela les 
a u t re s  peuples .  lis o n t  du inven te r  e t  m e t t re  en usage les
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a r r a n g e m e n ts ,  ргёзегуап!  le dos du  cheval  de to u te s  sor tes  
<i’e n d o m m a g e m e n t s  e t  p r o c u r a n t  au  c a v a l i e r  les c o m m o d i -  
tes  poss ibles  p e n d a n t  de longs t r a j e t s  h a b i tu e l s .  Un tel a r r a n -  
:gem ent  e u t  la forrne de la selle. Malgre  son im pe r fec t io n ,  
e l le  d e v a i t  rep resen te r  a un nom ade  un a v a n ta g e  co n s ide 
rab le ,

E n  e tu d ia n t  les selles e t  les br ides  de P a z y ry k  nous som m es 
■frappes t a n t  p a r  leur  richesse e t  la b e au te  a r t i s t i q u e  de Гехё-  
•cution que pa r  T abo nd an ce  de su je ts  e t  de m oti f s  o rnem en-  
t a u x .  P lus  de deux  cents  g randes  p laq u e s  scu lp tees  de cedre, 
tn e i l le u r  m ater ie l  pour  la scu lp tu re  en bois, son t  dorёes ou 
a rgen tees .  E l ies  reco uv ren t  les cu irs  e t  rep re sen ten t  d iver-  
ses f igures en bas-relief  d ’a n im a u x  ou de leurs te tes .  Ce son t  
parfo is  des com bina isons  de d ivers  ё lёm ents  du s ty le  «animal», 
pa re i ls  au x  motifs  d ’o rnem en t  vёgёta l ,  e t  parfois  r e p rё se n ta n t  
des visages d ’hommes.  Les m o n ta n t s  du mors de la br ide  
e n  forme de cerfs cou ran ts  ou de m o u to n s  de m o n ta g n e  son t  
€ xёcu tёs  d ’une fa^on e x t r e m e m e n t  a r t i s t iq u e .  Les pende lo -  
ques coloriёes de la selle son t  fa i tes  en forme de t e t e s  de m o u 
tons  de m on tagne ,  de poissons,  du dragon  a t t r a p a n t  le 
m o u to n  de m ontagne ,  de t igres d ’une d im ension  ё п о г т е  
(p lus  d ’un metre  de longueur) . On imite  parfois  les scalpes 
d ’hommes,  etc. Les housses de la selle son t  ornёes pa r  des 
scenes de com ba ts  de divers a n im a u x ,  ou des te tes  de t igre  
e t  de m outons  de m ontagne  e t  des t igres en t iers .  Les cous- 
s in s  de la selle e t  les cuirs  de la queue son t  conver ts  d ’un 
g ra n d  nombre  d ’a p p l ica t io ns  de cu ir  fin e t  a rgen tё  
avec  les motifs  p u rem e n t  o rn em e n ta u x .  Ce son t  les r ё s u ^  
t a t s  d ’une s ty l i s a t ion  graduel le  des p a r t ies  diverses du corps 
<1 a n im a l .  L ’exёcution  ainsi  que les procёdёs de ce t te  s t y l i 
s a t io n  son t  d ’une var iё tё  e x t rao rd in a i re .  Nos a r t i s t e s  moder-  
nes p eu ven t  envier  cet te  grande  connaissance  de la na tu re  
e t  de la forme e t  cet te  expression a d m ira b le  qui  carac te-  
r i s e n t  cer ta ines  figures an im ales  exёcutёes avec un гёаП вте  
^ u r p re n a n t  par  les a r t i s tes  de Pazy ry k .  Mais p a rm i  de tel les  
o e u v re s  d a r t ,  il у  en a d ’au tres ,  tou t-^ - fa i t  sc l lёmat iques ,
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s ty l isees  a ou t rance ,  d on t  le su je t  est  difficile h dechiffrer  
m em e pour  un archeologue ou un h is to r ien  d ’a r t .  Les ani-  
m a u x  reels —  elans, rennes, m ou tons  e t  boucs de montagney 
t igres  etc .  a l t e r n e n t  avec les etres p u rem e n t  m y th iq u e s  e t  
f a n ta s t iq u e s  te ls  que les t igres ailes avec une te te  d ’oiseau au  
b o u t  de la queue,  ou avec des cornes d ’an t i lope  de s teppe su r  
la te te  e t  un bee d ’oiseau de proie a la place de mufle  etc .

Les t ro u v a i l le s  des regions de m ontagnes  e t  de s teppes  
de la Siber ie ,  a ins i  que des confins de la Mer Noire,  si r iches  
p o u r t a n t  en oeuvres  d ’a r t ,  n ’en o n t  jam ais  donne une te l le  
a b o n d ance  e t  v a r ie te  des objets  en s tyle  an im a l .  Les harnache-  
m en ts  de P a z y ry k  do n n e n t  en somme plus  de 80 motifs  orne-  
m e n ta u x ,  e t  p lus ieurs  d ’entre  eux se r ep e ten t  18, m em e
24 fois e t  p lus  encore. Sur les housses, sur les pende loques
e t  les p laques  de bois, les scenes de com ba ts  des a n im a u x  
son t  d ’un in te re t  pa r t icu l ie r .  Un t igre enfonce ses dents  d a n s  
la gorge d ’un m ou to n  de m ontagne  ou la croupe d ’un elan,  
un oiseau de proie porte  un elan dans ses griffes, un bouc de  
m on ta g n e  est  a t t r a p e  pa r  un t igre aile,  d o n t  les griffes s ’enfon- 
cen t  dans  la p a t t e  e t  dans le ga rro t  du bouc. Les scenes p a re i l -  
les, r e p re se n ta n t  les a n im a u x  v a in q u e u r s e t  vaincus,  son t  t ra i -  
tees dans  un sty le  parfois  rea l is te ,  parfois schem atique  e t  
c o m p le te m e n t  sty l ise .

Ce se ra i t  superf ic iel  d ’exp l iq ue r  ces scenes par  une fan -  
ta is ie  d ’a r t i s t e  ou pa r  une s imple  copie de vie des a n im a u x .  
Un oiseau de proie,  le p lus  enorme, ne p eu t  pas por te r  en
ses griffes un  a n im a l  tel que I ’e lan;  il est  impossible  p o u r
un t igre ,  h a b i t a n t  les p ia ines  marecageuses e t  les bois, d ’a t -  
t r a p e r  un m o u to n  ou un bouc de m ontagne ,  qui  ne descendent  
j a m a is  de leurs som m ets .  II se ra i t  e trange que les artisans: 
(il es t  f ixё que les d ix  selles e ta ie n t  fa i tes pa r  des a r t i s a n s  
d ivers)  e u re n t  la m em e fan ta is ie  de faire  orner  la te te  de 
t ig re  avec les cornes d ’a n t i lo p e  de s teppe.  T ou tes  ces f igures  
r en fe rm e n t  un sens p lus  profond.  E lies  r e f l u e n t  I ’ideologie 
de la societe, qui  a Iaissё ses vest iges dans le kourgane  de 
P a z y ry k .  Cette  idёologie ё t a i t  em pre in te  des traces d ’une
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m e n ta l i t e  p r im i t iv e  e t  lo n g tem p s  с1ёр а 88ёе a Г ёродие  de 
P a z y ry k ,  celle du  1о1ёт18те .  Nous devons  dёcili ffrer  ces 
■combats d ’a n im a u x  com m e des sym boles  des an c ien n es  lu t -  
tes , qui  e u re n t  lieu p a rm i  les t r ib u s  e t  les c lans ,  qu i  for- 
m e re n t  ensu i te  la sociёtё  de Гёpoque  de no tre  kourgane .  
II est  possib le  d ’a u t re  p a r t  que ce r ta ines  f igures  d o iv e n t  
e tre  considёrёes comm e une express ion  des idёes cosm iques .  
De ce p o in t  de vue, les o iseaux  e t  les a n im a u x  аИёз s e ra i e n t  
les e lem ents  du m onde  cёleste  e t  les poissons ceux  du m onde  
c l i tonique .

Si les t ro u v a i l le s  de P a z y ry k  p e u v e n t  etre  п о т т ё е з  
e x t rao rd in a i re s ,  q u a n t  a la richesse, la v a r i ё t ё e t  la m u l t i t u d e  
des objets  fa^onnes dans le s ty le  «animal», tou t -d e -m em e ,  
chacun  de ces objets  n ’a r ien d ’exclusif .  Les su je ts  ana logues  
e t  le s ty le  de ces a n im a u x  nous son t  connus  aussi  p a r  d ’a u t -  
res specimens. Un nom bre  considёrab le  de te ls  p ro d u i t s ,  
t rouves  t a n t  sur le D anube  que pres de Beip ine,  du P ia n d j  
et. de la K a m a ,  c ’est-a-dire  dans des contrёes  t res ёloignёes 
I ’une de T au t re ,  offrent  parfois  une ressemblance  f r a p p a n te .  
Cela a donne naissance dans la l i t t e r a tu r e  a rchёo log ique  
a u x  term es «style an im a l  scytho-sibёrien»,  «scythes 81Ьёг1е п 8», 
etc. Mais il est indispensable  de noter ,  que ce s ty le  «scytho- 
siberien» n ’est pas homogene e t  p ro v ien t  de diverses sour
ces. Les figures d ’a n im a u x  t rouvees  en H ongr ie  dif ferent  
non seu lem ent  de celles d ’Ordos, mais  de celles de la Volga 
e t  du Dniepr  aussi .  Les figures d ’A lta i  d i f ferent  de celles 
du lenissei,  e t  les specimens de la Sibёrie  Occiden ta le  de ceux 
de la K a m a .  Cette  difference com prend  non seu lem en t  les 
de ta i l s  s ty l is t iques ,  mais  aussi le suje t .  De ce po in t  de vue, 
T a r t  des peuples d ’Al ta i ,  represente  pa r  les t ro uv a i l le s  de 
P asy ry k  e t  par  d ’au tre s  encore de la meme ёpoque,  pos- 
sede beaucoup de t r a i t s  ind iv idue ls ,  q u ’on ne p o u r ra i t  pas 
confondre avec ceux de I ’a r t  des au t re s  regions. La base 
ёconomique e t  sociale, homogene pour  tous les peuples  qui  
h a b i t a i e n t  les vastes  rёgions des s teppes e t  leur h is to ire ,  
o ffrant  beaucoup d 'analog ies ,  on t  donne naissance a T a r t
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hom ogene  aussi ,  que ce r ta ins  savan ts  designent  comme 
«style a n im a l  scytho-siberien».

L ’a r t  des peuples  d ’Alta'i  de cet te  epque ne fu t  pas  
im p o r te  e t  de meme ne se rv i t  pas de modele  p our  les au t re s  
reg ions ;  il est  to u t - a - f a i t  o r ig ina l ,  sans etre  isole. T our  ce 
qu i  co r re sp o n d a i t  a Tideologie e t  au  gour a r t i s t iq u e  de ce 
peup le ,  p r e n a i t  racine e t  fa i sa i t  pa r t ie  d.e la cu l tu re  a r t i 
s t iqu e  de c e t te ' s o c ie te .  C ’est par  de tels raisons q u ’on do i t  
e x p l iq u e r  p ro b a b le m e n t  la ressemblande  de procedes et dc 
su je ts  c o m m u ns  a T a r t  des Achemenices  d ' l r a n  et  a celui  
d u  peuple ,  qui  a c o n s t ru i t  le kourgane  de P asy ry k .

Les t ro u v a i l l e s  du cote  se p ten t r io n a l  de cet te  tom be ,  
ou t re  les selles e t  les br ides  deja  citees,  c o m pren n en t  encore 
p lus ieu rs  obje ts ,  se r a t t a c h a n t  plus ou moins au  cheval de 
se l le .  On les a t rou v e  ou a t t ach es  a la  selle, ou separem ent .  
N o tons  p a rm i  eux des boucliers  pare i ls  a  celui  qui  figure sur 
le peigne d ’or du kourgane  de Solocha,  c , ’est-a-dire  formes 
de p e t i t s  ba tons  reunis  pa r  un m orceau  de cuir ,  un fouet  
de cu ir  d o n t  le m anche  est en bois,  un p e t i t  sac-coussin de 
fo u rru re  de la te te  d ’un lynx  qu i  est  rem pl i  des herbes,  p ro
b a b le m e n t  a ro m a t iq u e s ,  un au t re  sac cousu de divers mor- 
c e a u x  de fourrure  te in te ,  etc.

Mais ce son t  s u r to u t  les m asques  pour  les te tes  des che- 
v a u x ,  t rouves  aussi  dans  cet te  pa r t ie  de la tombe,  qui  sont  
d ’un  in te re t  ex trem e .  P our  deux des dix chevaux ,  jetes dans 
la tom be ,  on a mis ,  outre  les selles e t  les brides,  quelques  
ob je t s  t o u t - M a i t  o r ig ina ls  q u ’on rencontre  pour  la premiere  
fois. Ce son t  des e tu is  de cu ir  o rnem en te  pour  les queues, 
les o rn em en ts  pour  les cr in ieres  fa i ts  de feutre ,  de cu ir  et  de 
c r in  d ’un rouge tres vif e t  les deux masques  enfin.  Ils sont 
f a i t s  d ’un feutre  epais  e t  de cuir .  Le c o m b a t  de deux ani-  
m a u x  — d ’une bete  feroce ailee e t  d ’im t igre, —  occupe 
presque  tou te  la surface d ’un des masques .  La te te  et  les 
a i les  de cet  a n im a l ,  fa i tes  separem en t ,  su rm o n te n t  le 
c h an f re in  du cheva l ,  t an d i s  que le corps e t  les jam bes  repl iees 
sous  le ven tre  se t ro u v e n t  de cliaque cote  du masque,  cou-
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v r a n t  ses joues . Le corps e t  la te te  de ce t  a n im a l  so n t  a n a 
logues к ceux des fё l idёs ;  il a les a i les  d ’un o iseau  e t  les cor- 
nes d ’a n t i lo p e  de s teppe  sur  la te te .  Le long du  nez du  m a s 
que une figure  de t ig re  couver te  de feui l les  d ’or es t  m ise ,  
d o n t  les y eu x  e t  les orei l les  so n t  p e in t s  en no ir  de m em e  
que le dessin гауё de sa peau  (sur le corps e t  les jam bes) .  
La te te  du t igre  est  mise sur  la te te  du cheva l ,  ses j a m b e s  
de d e v a n t  au-dessus des y eu x  e t  celles de derr iere  a u x  bords  
de la levre super ieure .  Les deux  a n im a u x  so n t  en t r a i n  de 
lu t t e r .  L ’an im a l  а!1ё t i e n t  de ses deux  p a t t e s  le t ig re  p a r  la 
gorge, t a n d i s  que le t igre  enfonce ses den ts  dans  la p o i t r in e  
de son adversa i re ,  t e n a n t  celui-ci  a u x  o m op la tes .  L ’ex tё -  
r ieu r  de ce m asque  d e v a i t  p rodu ire  un  g ran d  effet.  U n  g ran d  
tigre.  d ’or se d ё ta c h a i t  ru d e m e n t  sur  le fond m ul t ico lo re  e t  
vif  de la bete  ailёe ,  d o n t  le corps, la te te  e t  les a i les  ё ta ie n t  
fa i t s  de cu ir  dorё, a rgen tё  e t  coloriё  e t  la c r in iere  de c r in  
d ’un rouge vif.

Le second m asqu  e, p lus  s im ple  q u a n t  a son su je t ,  m a i s  
beaucoup  plus  beau  e t  so m p tu eu x ,  d e v a i t  p rodu i re  un  effet  
encore p lus  g rand .  Sur son nez, une figure de t igre  est  m ise  
aussi ,  m a ise l l e  est  fa i te  de fourrure  bleue t res vive e t  c o u v e r te  
de p e t i t s  cercles d ’or, de g rand eu r  d ’un pois. Les a u t re s  p a r 
t ies  du m asque  son t  fa i tes  de cu ir  t e in t  et  а]оигё en rose t tes ,  
les pe t i tes  feuil les d ’or occu pan t  ces coupures.  A la p lace meme^ 
ou les ailes du prem ier  m asque  se r a t t a c h e n t ,  des c o m es  de 
renne de g randeur  na tu re l le  fa i tes  en gros cu ir ,  son t  mises .  
Ces comes  son t  couvertes  d ’un cu ir  fin e t  со1ог1ё d o n t  les 
coupures  sont  ornementees .  Les com es  qui  nous a p p a ra i s s e n t  
a t ravers  ces coupures,  sont  argentёes e t  p a r t i e l l e m e n t  couver tes  
de feuil les d ’or. Aux bouts  des com es  se t ro u v e n t  les g l a n d s  
de crin  d ’un rouge v*if. Ces comes,  quo ique  for t  stylisёes^ 
on t  la forme de celles d ’un renne гёе1. L ’a r t i s a n ,  qui  les a fait^ 
a soulignё a t t e n t iv e m e n t  tous  les ё lёments  spёcif iques de 
com es  de renne,  afin que I ’e rreur  soi t  impossible .

L ’acadёm ic ien  N. Marr a dёm ontrё  d ’apr^s  ses e tu d e s  
l ingu is t iques ,  que le renne a ёtё le p rem ier  a n im a l  de se l le ,
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le cheva l  a y a n t  pr is  sa place long tem ps  аргёз.® Ces conclu
s ions q uo ique  fa i tes  t ro is  annees  a v a n t  les fouilles de Pazy- 
ry k  son t  confirmees pa r  les m asques  de P a z y ry k  d ’une manifere 
b r i l lan te .*

D ans  la  vie du  peuple ,  qu i  a c o n s t ru i t  le kourgane  de 
P a z y ry k ,  le renne ,  cessant  d ’etre  un  a n im a l  de selle, a conserve 
p o u r t a n t  ce role q u a n t  au  cu l te  funebre .  Le m o r t  est  envoye 
d a n s  I ’a u t r e  m onde  en  com pagnie  d ’un  renne зеИё. II est 
v r a i ,  que ce n ’es t  pas  un  renne reel ,  m ais  un  cheval  deguise  
en  renne .  Mais il n ’est  pas  a b so lu m e n t  necessaire que t o u t  
so i t  v ra i  dans  une ceremonie  funfebre. P lus ieurs  obje ts  (meme 
p eu t-e tre  tous)  du  kourgane  de P a z y ry k  ne son t  pas vrais ,  
m a i s  fa i t s  spec ia lem en t  pour  les funera i l les ,  c ’est -a-dire  
d ’une fa?on plus  fragile  e t  des m a te r i a u x  non usuels.

La sep u l tu re  de P a z y ry k  d o i t  etre  placee au  IV— III  
sifecle a v a n t  notre  ere, t a n d i s  que le cheval  de selle e ta i t  connu 
a u x  peuples  d ’A l ta i  e t  de s teppes au  moins  c inq  siecles 
a u p a r a v a n t .  11 est  possible  que les con tem pora ins  du k our 
gane  de P a z y ry k  conna issa ien t  d ’apres les recits  anciens, 
que  le renne  de selle a devance  le cheval .  Mais il est  p lus  
p ro bab le  encore  q u ’ils n ’en a v a i e n t  plus aucune  idee e t  seul 
le c u l te  funfebre conserva i t  les t races de ce fa i t ,  la s ignif ica
t io n  duque l  a v a i t  deja  d ispa ru .  C ’est  pa r  ces raisons q u ’on peu t  
e x p l iq u e r  1’absence de com es  de renne sur  le second masque,  
q u i  est  f a i t  p rec isem ent  a la fa?on du p rem ier  avec les f igures 
des a n im a u x  c o m b a t t a n t s .  Les com es  de renne у  son t  t rans-  
formees en a i les  d ’a n im a l ,  la cou tu m e  de dёguiser  le cheval  
en renne a y a n t  dёjй c o m p R te m e n t  pe rdu  son sens. Le cбtё 
e x te r ie u r  seul a survёcu  e t  le m asque  q u ’on m e t t a i t  au  cheval 
a v a i t  dej^  un sens t o u t  nouveau .

La conserva t ion  e x t r a o r d in a i r e m e n t  bonne des t ro u 
v a i l les  de P a z y ry k  nous donne la роз51Ь1И1ё de pёnёtrer  
dans  des tels coins de ce t te  vie ancienne  qui nous son t  гез1ёз 
gёn ё ra le m e n t  fermёs a cause de Г ё t a t  hab i tu e l  du mater ie l  
a rchёo log ique .  La  terre  sous le rem bla i  du kourgane  de P a z y 
r y k  n ’e t a n t  pas congelee, nous n ’y  au r ion s  r ien t rouvё  exceptё
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une douzaine  de clous de cu iv re ,  une d iza ine  de m ors  de fer 
a u g m e n te s  d ’un ta s  de feui l les  d ’or deformees.  T o us  les 
ob je ts  si r iches e t  si in te ressan ts ,  que nous a v o ns  d e c r i t  ici,  
s e ra ien t  c o m p l^ te m e n t  pe rdus .  Des c h e v a u x  in h u m e s  d an s  
ce k ourgane ,  seuls les os se ra ie n t  restes,  sans  p o u v o i r  nous  
donner  Tidee de Г е х 1ёг1еиг de ces a n im a u x ,  t a n d i s  que  les 
cadavres  in tac ts ,  conservёs dans  le k o urgane  nous p e r m e t t e n t  
de les e tud ie r  d ’une m an ie re  to u t - a - f a i t  excep t ione l le .  Les 
r e su l ta t s  de ses inves t iga t ions  fu ren t  c o m p le te m e n t  i n a t t e n d u s ,  
les c hev au x  de notre  kourgane  ne r e s se m b la n t  en r ien  a u x  
so i -d isan t  «mongols», c ’es t -a-d ire  au  c h e v a u x  m odernes  des 
s teppes de I ’Asie. Le professeur W. W i t t ,  qu i  a ё tu d iё  les 
chevaux  de P a z y ry k ,  dёnote  leur  h a u te  ta i l le ,  leur  m a ig re u r  
e t  leurs formes svel tes  e t  fermes.  Q u a n t  a I ’ana log ie  de ces 
a n im a u x  avec les chev au x  modernes ,  il les com pare  a u x  fa- 
m eux  courr iers  de T ou rkm ёn ie ,  qui  o n t  donnё  souche d ’aprёs  
I ’av is  de que lques  sav an ts ,  t o u t  com m e les c h ev a u x  a ra -  
bes, a la race cheval ine  angla ise .  Sur  les chev a u x  de P a z y ry k  
nous ne r em arquons  pas d ’e n d o m m a g e m e n t  que lconque  e t  
d 'a u t r e s  traces p rodu i te s  pa r  le t r a v a i l .  Leur  poil a lezan  
ё ta i t  fo r t  soignё, la crin iere  e t  la meche coupёes c o u r t ,  de 
meme que les g lands  au x  pieds, qui  sans 9 a ё ta ie n t  dёjй 
assez courts .  Le crin  de la pa r t ie  supёr ieure  de la queue 
ё ta i t  coupe p r e s q u ’a la rac ine.  Une tel le  to i l e t t e  d o n n a i t  
au  cheval beaucoup  de ressemblance  avec un cheval  sauvage .  
Tous les chevaux  de P a z y ry k  p o r te n t  les signes de p rop r iё tё .  
Leurs  oreil les son t  en ta il lёes .  Un cheval  a re^u 3 incisions 
sur I ’oreil le gauche e t  2  sur  la dro i te ,  les au t re s  son t  m ar-  
quёs de la meme m aniere ,  mais  le nom bre  des incisions est 
toujours  diffёrent .  C ’est que les d ix  chev au x  a p p a r t e n a ie n t ,  
p robab lem en t ,  au x  divers p ropr iё ta i res .  Ils fu ren t  inhum es  
avec le m o r t  comme offrandes de ses suba l te rnes .

II n ’y  a pas besoin de souligner le role ё п о г т е  du cheval  
dans la sociёtё du kourgane de Pazy ry k .  Le fa i t  meme de 
I ’in hu m a t io n  avec un hom me de d ix  beaux  c hevaux  aux  
h a rnachem en ts  si riches, est  assez expressif  pour  com prendre
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la s ign i f ica t ion  du  clieval conime m ei l leur  nioyen de t r a n s 
po r t .  Mais il est  ind ispensab le  de noter ,  que ce moyen-l^  
n ’e ta i t  pas un ique .  Le cheval  e ta i t  designe spec ia lem ent  
pour  le t r av a i l  ex igean t  la vitesse et  la fac i l i te  de t r a n s p o r t  
e t ,  en p rem ier  lieu, pour  la guerre. Q u a n t  au  moyen de t r a n 
sp o r t  pour  les besoins economiques,  les au tres  a n im a u x ,  
les boeufs su r to u t ,  e ta ie n t  exploi tes .  Les t rouva i l le s  de 
P a z y ry k  d en o te n t  ce fa i t  d ’une fagon assez cla ire . On a t rouvё  
p a rm i  les pou tres  de la p a r t ie  superieure  de la tombe divers  
ob je ts  de bois, qui  o n t  servi  pour  la cons t ruc t ion  de cet te  
to m b e .  II у  en a v a i t  des coins, des pals, les debris  des beches, 
des m a i l le ts  etc. et,  p a rm i  eux,  deux jougs pour  les boeufs 
e t  t ro is  pa r t ies  d ’un a raba .

II est  impossible  de decrire dans un art ic le  si cour t  tous 
les de ta i l s  t o u e h a n t  les fouilles du kourgane de Pazy ry k .  
Grace a I ’e ta t  ideal de leur conserva t ion ,  ces t rouva i l le s  
nous d on n e n t  la poss ib i l i te  d ’e tud ier  avec une p len i tude  
e x t r a o rd in a i r e ,  les divers  cotes de la vie de I ’hom me ancien  
du p o in t  de vue economique,  social e t  cu l tu re l .  L ’ё ta t  hab i-  
tuel  des m a te r i a u x  archeologiques  nous defend souven t  meme 
d ’aborde r  des prob lem es pareils .  Nous avons tache  de faire 
ici un cou r t  apergu des quest ions  les plus im por tan tes ,  
n ' a y a n t  pas de place pour  m en t ion n er  les au tres  m a te r ia u x  du 
kourgane  de P a z y ry k  e t  les au tres  problemes suscitёs par  ces 
m a te r i a u x .  Leur inves t iga t ion  reclame la co l labo ra t ion  des 
specia l is tes  de differentes d iscip lines, vu que les quest ions  
soulevees pa r  ces t rouva i l le s  concernent  beaucoup de branches  
de la science.

Le Musee de I ’E rm i tag e ,  qui  poss^de les t rouva i l le s  du 
kourgane  de P a zy ry k ,  p repare  T ed i t ion  d ’une monograpliie  
specia le  consacree a leur e tude .  Le lecteur  у  t rouvera  les 
desc r ip t ions  com ple tes  de tous les obje ts  t rouves  dans  ce 
kourgane .
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