
Из новейших раскопок венгерских археологов
Территория Венгрии чрезвычайно богата археологическими памятниками. Ее 

выгодное географическое положение и благоприятный климат делали ее области при
годными для поселений здесь людей уже в глубокой древности. С древнейших времен 
разные народы сменяли друг друга на территории Венгрии, и вещественные памят
ники их ждут еще лопаты археолога.

За последние пять лет извлечены важные археологические находки, имеющие боль
шое научное значение. Раскопки ведутся по заранее составленному плану, с привле
чением высококвалифицированных научных кадров. Значительные материальные сред
ства отпускаются правительством для ведения раскопок, консервирования памятников 
и фотографирования находок, на топографические съемки и экспертизы. В план ра
скопок, составленный Венгерской Академией наук, включено выяснение ряда важных 
вопросов, изучение которых раньше велось далеко не достаточно. Такой проблемой 
является, например, изучение славянского населения Венгрии, жившего на террито
рии нынешней Венгрии еще до прихода венгров и, несомненно, игравшего большую роль 
в этногенезе венгерского народа. Предварительное археологическое изучение мест 
больших строек также дало возможность сделать ряд интересных находок.

Р а с к о п к и  с т о я н к и  п е р в о б ы т н ы х  л ю д е й  и з  п е щ е р ы  
И ш т а л л о ш к ё .  Следы жизни первобытного человека сохранились более всего 
в пещерах горных массивов Бюкк, в северо-восточной части страны. В одной из долин 
Бюкке, вблизи села Сильвашварад, в склоне горы Ишталлошкё, находится пещера, 
служившая жилищем так называемому «ориньякскому» человеку. Здесь был найден 
обложенный камнями громадный очаг пещерного человека. Сейчас он находится в Бу
дапештском музее природоведения. Среди прочих находок интересна флейта с тремя 
отверстиями, сделанная из кости пещерного медведя; найден также ряд расколотых у 
основания костяных наконечников для стрел, свидетельствующих, что в эту эпоху 
человек уже пользовался луком. Научные работники исследуют громадный материал, 
найденный в пещере: 33 тысячи окаменелых костных остатков и около тысячи ку
сочков древесного угля, что позволяет реконструировать флору и фауну того периода. 
Ученые производят также минералогические, антропологические и прочие исследо
вания найденного материала.

Г л и н я н ы й  к а р ь е р  в Л о в а ш е ,  р а з р а б а т ы в а в ш и й с я -  
8 0  т ы с я ч  л е т  т о м у  н а з а д .  В 1951— 1952 гг. вблизи озера Балатон, у села 
Ловаш, в земле было найдено свыше 100 разных палеолитических костяных инстру
ментов и около 20 каменных инструментов, служивших для добычи имеющихся там за 
лежей красной охры. Инструменты эти были брошены или забыты по какой-либо 
причине на месте работы: вблизи не было найдено никакого древнего поселения. 
Возраст карьера в Ловаше определяется в 80 тысяч лет. Эксплуатировался, пови- 
димому, он недолго, но за это время здесь было получено около 25 м3 краски.РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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П о  с л е д а м  ч е л о в е к а  м е д н о г о  в е к а .  Недалеко от Хортобадя, 
на холме возле одного из мертвых рукавов Тиссы, находится полгар-башатаняйский 
некрополь. И раньше этот холм привлекал внимание исследователей, но действитель
ные раскопки холма были начаты лишь в 1950 г. Материалы, обнаруженные раскоп
ками, относятся к переходному периоду от каменного века к бронзовому.

Возле каждого погребенного были найдены его инструменты, оружие и украше
ния. Рядом с трупами были захоронены также сосуды с пищей, мясом. В некоторых 
могилах найдены каменные наконечники для стрел и амулеты из кабаньих клыков, 
свидетельствующие о занятиях обитателей этого поселения охотой. В нескольких мо
гилах у ног скелета найдены также кости собаки. В более ранних могилах были най
дены медные браслеты, кольца и бусы, а в более поздних также и инструменты из меди.

Исследования велись и на местах нескольких поселений племен—носителей так 
называемой баденской культуры конца медного века. Возле села Алшонемеди (в 25 км 
от Будапешта) недавно открыт некрополь одного племени. Особый интерес представ
ляют две богатые могилы, в которых были похоронены, вероятно, вожди племени. 
Здесь было найдено много посуды и украшений, а непосредственно возле них находи
лись два скелета крупного рогатого скота, обращенные головами друг к другу.

На землях придунайского села Будакалас, расположенного возле Будапешта, 
также найден некрополь приблизительно того же периода, содержащий 250 погребений. 
Возле некрополя обнаружены аналогичные захоронения скота парами. Представляет 
интерес найденный здесь сосуд из обожженной глины высотой в 8,1 см, изображающий 
двуосную четырехколесную повозку. На основании этой единственной в своем роде 
находки появление телеги на венгерской земле надо датировать гораздо более ранним 
периодом, чем считалось до сих пор; т. е. концом медного века.

К о н с к о е  к л а д б и щ е  с к и ф о в .  В плане археологических изысканий 
важное место отведено изучению вещественных памятников скифов, пришедших в Венг
рию с востока. Путем систематических раскопок венгерские археологи стремятся выяс
нить точное время и путь следования скифов, а также их взаимоотношения с местным 
населением.

Разрешению обеих проблем в большой степени способствуют последовательно 
проводимые раскопки захоронения лошадей у Сентеш-Векерзуга. Вскрыто 12 конских 
могил, среди них — три парные. Рядом с одной парной конской могилой найдены 
колесные шины и железные части оси, давшие возможность реконструировать всю 
повозку. На основании найденных остатков сбруи и упряжи удалось определить, как 
скифы запрягали своих лошадей. Возле конских могил совершенно отсутствуют захо
ронения человека. Повидимому, лошадей хоронили особо, во внешней части клад
бища, притом с полной сбруей.

Найдено также 152 погребения людей, но пока вскрыта лишь третья часть клад
бища. На основании обряда погребения и найденных предметов археологи датируют 
приход скифов на территорию Венгрии приблизительно серединой V века до н. э. 
и считают вероятным, что это была первая волна скифов, докатившаяся до Венгрии.

Д в о р е ц  н а м е с т н и к а  П а н н о н и и .  Та часть нынешней Венгрии, 
которая расположена к  западу от Дуная, как известно, входила в I—IV вв. н. э. в со
став Римской империи в качестве провинции Паннонии. Поэтому представляется важ 
ным проследить взаимоотношения покоренного населения с римлянами, а также изу
чить обстоятельства падения римского господства в Паннонии.

К  наиболее значительным раскопкам относится вскрытие развалин дворца рим
ского наместника Нижней Паннонии в Аквинке, находившегося на одном из островов 
Дуная в северной части нынешнего Будапешта. Постройка этого великолепного двор
ца была начата в 107 г. первым наместником Нижней Паннонии Адрианом, ставшим 
позднее римским императором. Вскрытые семь помещений восточного крыла здания 
предназначались для самого наместника: стены были покрыты фресками, полы укра
шены мозаикой, а обогрев помещений производился своеобразным калорифером, 
трубы которого были проложены под полом. В южном крыле здания найдены простые 
глинобитные полы, повидимому, здесь жила прислуга и стража.
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И н т е р ц и з а  — Д у н а п е н т е л е  — С т а л и н в а р о ш .  Километрах в се
мидесяти к югу от Аквинка, на месте, где позднее возникла деревушка Дунапентеле, 
а ныне построен социалистический город Сталинварош, в начале II в. н. э. была 
построена римская пограничная крепость Интерциза. Позднее здесь возник 
поселок. Раскопки в этом районе велись и раньше, но большие земляные работы, 
связанные с постройкой Сталинвароша, дали широкие возможности для ^археологи
ческих изысканий.

Раскопки позволили установить, что на месте Сталинвароша люди жили 
уже в период бронзового века. Были найдены остатки построенных из дерева или

вырытых в земле жилищ

. .  ^ ' ĵjjj ЭТ0Г” Пе^И° Да" ^ нтсРесна

й ё *  на том месте] где римляне
возвели свою крепость, 
кельты до этого не жили, 
однако в текстах двухсот 
надгробных и прочих над

писей, найденных при раскопках, весьма часто встречаются имена кельтского 
происхождения. Кельты из окрестных поселений могли поселиться здесь в качестве 
ремесленников. К концу II в. кельтские имена в надписях исчезают, зато появляются 
имена восточного и в нескольких случаях семитского происхождения, что отчасти 
связано с присутствием в крепости сирийских войск.

Был открыт ряд могил IV в. н. э. с предметами сарматского происхождения. 
Присутствие здесь сарматов подтверждается антропологическими исследованиями. 
Найденные памятники подтверждают присутствие здесь и визиготов. Таким образом, 
в конце IV -в.' римляне и варвары уже совершенно смешались.

Ласло Тэрр

Парная конская могила с кладбища у Сентеш- 
Векерзуга
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