
ПУБЛИКАЦИИ

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕНГЕРСКОЙ
АНТИЧНОЙ АРХЕОЛОГИИ

Публикуемая статья предс.таоляст краткий отчет о важнейших результатах работ
венгерских археологов в последпие годы. Предварительно нам кажется необходимым
коротко остановиться па развитии венгерской археологии после освобождения Вен
грии. Продолжительное время после освобождения венгерские специалисты продол
жали работать по-старому и па основе старого метода, без сдипого плана, кажды11 по
своей узкой теме. Когда народная власть окопчатслыю укрепилась, партия и правитель
ство создали в целях реорганизации научпоп жизни Венгерский научный совет,
далее последовала реорганизация Венгерской Академии паук. В результате в BCti-
герскои археологпы произошли изменения в двух паправлешшх:

1. В 1949 г. был разработан государствепныйплан для единого руководства архео.чо-
гпческпмп лсследоваппями, затем в 1950 г. парал.чсльпо с разработкой пятплетпего
плана развития народного хозя^ктва нашей страны был разработан пятплотппй план
Венгерской Академии паук п, в то.м чис.че, пятплетлий план венгерской археологии.

2. Венгерские археологи поставили своей задачс'й покончить со старылш методами
археологических исследований, которые расс.матрпвали археологию как «пауку веще-
ведческую»,

В связи
а не историческую,
с этими изменениями веигерскпе археологи обратили особое шшмапио

изучение результатов советской археологической пауки. Нет нужды перечислять
многочисленные проблемы венгерской археологии, разрешение которых связано со
знанием археологии Советского Союза. Укажем только проблему изучения древнейшей
истории венгерского парода. Разрешеыпе этих задач без знания достижений советской
^рхеологической науки было бы бесплодной попыткой. С 1949 г. вспгсрскпс археологи

интенсивно изучают достижения советской науки. Этюды, статьи и дискуссиоп-
материалы, пореведештые на венгерский язык и пмсюппхе принципиальное зпачеппе,

^  венгерским псслодователялг. Однако в области творческого усвоения
А  методологии мы еще находимся па начальном этапе пашей ра¬боты . с)то

на

выражается в том
занимает собирание
на задний план. В

мат
, что п деятельности наших спсцпалпстов главное лтестп

ериалов и их публикация, а исторический анализ оттесняется
этом отношоппп мы стараемся исправить положение углубленным

^^учешюм маркспзма-лешшизма и проведением методологических дискуссий. Конеч-
, иартгеопаппая пами картппа была бы одиостороипс!!, если бы мы пе отмстили, что,

особенно п последнее время
образом опубликованных
разрабатывать

главнымвенгерские археологи п нескольких статьях,
в Acta Archacologica, предприняли шаги, чтобы марксистски

^проблемы, относящиеся к истории пашей родины,

план Г отмечено, пашу работу за 1950—1954 гг. определяет пятплетппй
ан. ^верх тою , археологи должны обследовать территории больших строек ir спа-

ать о жаружешшо там археологические памятники. Эта работа из 1юда в год требз’от
все больших усилий от исследователей.

Как

В  пашем первом пятилетием
проблемы, начиная с иалсол1тта

многие важные
состав-

плапе стояла задача разреншть
вплоть до венгерского средневековья. Ужо при

J
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лешш плана мы подчеркнули значение изучения .материальной культуры древнего сла
вянского пасолеппя, псследоваппем которой в прошло.м тенденцпозно, по полптпческпм
cooбpaжoшш^t, препебрегалп, хотя это паселопне в этногенезе венгерского народа
играло значительную роль. Ис .мене с важны археологнчоские изыскания в области
венгерского средневековья.

Для изучения палеолита первостепенной задачей венгерской археологии было
исследование пещер горы Бюкк — для стратиграфических проверок старых раскопок
II разведок самы.х древнейших следов человека. В этой об.частп заслужпвают вшшания
раскопки в пещере Ишталлошке в горах Бюкка, о первых успехах которых унчо сооб
щил Л. Вортеш, паучны!! сотрудник Исторического музея’, п псследоваппс случайно
обнаруженного памятника у села Ловаш, в области к западу от Дуная.

Пещера Ишталлошке в горах Бюкка, расположенная в северной части страны,
самой известной орппьякской стоянкой в Венгрии. В 1947—1948 и 1950—считалась

1951 гг. Л. Вертеш провел в этой пещере новые псследоваппя. Важпепшп.мп результа
тами раскопок первых двух годов были: расчистка орипьякского очага in situ и от
крытие погрсбеппя черепов пещерных медведей.

Ужо при этпх раскопках выяснилось, что в пещере имеются и нижние, ранее пе-
извсстпые, слон. Богатый материал, обпаружепиый при раскопках пещеры Ишталлошке,
был разработан двенадцатью специалистами на основе комп.чексных методов. Резуль-

работ в ближайшее время будут опублпковапы, мы упомянем только глав-таты этих
ные выводы.

Находки в пещере Ишталлошке относятся к двум слоям орппьякской культуры.
Вре.мснелг Орипьяк I датпруется очаг, возле которого археологи нашли 45 каменных

114 костяных, средп последних около 50 костяных орппьякских наконечни-
Иекоторые особеиио маленькие пакопечпшш подтверждают иегюльзоваипе
иорудии

ков.
человеком лука уже в эту эпоху.

Эпоху Орппьяк I в Венгрии хронологически можно определить начало.м межлед
никового периода Вюрм I, тогда как эта же культура во Франции существовала
в  эпоху Вюр.м II. Венгерские исследователи предполагают переселение парода,
являющегося носптело.м данной культуры, с востока па запад. В этой связи на-

пещеро Ишта.члошке очень важпы, так как вместе с пандепнымп на бол-ходки
гарекпх стоянках накопсчппками они подтверждают п.ммпграцпю орипьякского
ловска в Европу с юго-востока, через Балканы.

че-

В ясно выделяющемся верхнем культурно.м слое было обнаружено 109 изделий
из камня; среди них имеются характерные орпиьякскпс предметы, а также находки,
напоминающие мустьорские каменные орудия. Г1 средп этпх орудий все еще отсутст
вуют массивные скребкп, а резцов здесь найдено совсем небольшое количество. KpoMt*-
того, было также лайдепо 29 костяных орудий. В этом слое уже не было орппьякских
наконечников, а были представлены орудия, которые считаются характерными для
ранпего орипьякского времени. Вертеш называет эту культуру Орппьяк II и пред
полагает, что опа возникла в южпой части Средпей Европы пз местпой мустьерско!!
культуры и, распространяясь, воздействововала местами па Орппьяк I.

Вторы.м важным результатом раскопок в Ишталлошке было доказательство
Вспгрпп солютрсйская культура (в том сс варианте, которы

щерс «Seleta») иорппьякская культура существовали одиовроменпо
«протосолютрспская культура» с Орппьяком I, а «класспческая солютрсйская куль-

, с Орппьяком II.
В 1951—1952 гг. в западной части пашой страны, на плато к северу от оз. Балатон,

окрестностях села Ловаш директор одного провппциальпого музея, Дыола Месарош.
открыл палеолитическое местонахождение большой ценности. Он обнаружил в трпасо-
вом доломите в двух ямах костяные орудия (около 100 экземпляров),
очевидно, для разработки ппходп.мого здесь лимонита

того,
и представлен в

а именно —
что в
ие

тура»

в

служившие,
красного материала, приме-

1. Л. Б е р т е ш, Новые раскопкп в пещере па Ишталлошке, Acta Archaeologi
]. Sdentiarum Hungaricac, т. I, вып. 1- 2, стр. 15—34.

ICJl.
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iiHBmeroCH в качестве краски. Публикация этой находки подготавливается Д. Меси-
рошом и Л. Всртсшем. Половина поразительно красивых костяных орудш! была из
готовлена пз костей гпгантского олопя (Mcgaceros), некоторые орудия — из костей

Рис. 1. Палеолитические костяные пнетрумепты пз с. Ловаш

Гпс. 2. Палеолитические костши.ю инструмент!.! из с. Ловаш

горного 1чОзлт, дикого кабана полепя (рис. 1, 2). Среди костяпых орудий встречаютсв
■орудия с украигс1шя.\ш. Преобладающим типом является большой горный ипструмепт,
изготовленный из локтсвой(и1па) кости; встречаются также кирки, шилья и т. д.Заслу
живают внимание костяные храпилпш;а для краски, рукоятки для орудий, изготов
ленные из рога Megaccros, it изготовлеппый из кости один долотоподобпый пакопечепк

Местопахожденпо дало всего 15—20 каменных орудий, среди которых нахо-|КОпья.
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дится пакопечггик копья в форме лаврового лпста, который указывает на более
высокую ступень солютрейской культуры тппа Seleta. Поселения здесь не было обна
ружено, повпдпмому, открытые оруднябылп некогда оставлены на рабочем месте. Остат-

дрсвоспого угля, обнаруженные в узких трещинах доломитной скалы, ^жазывают
на то, что расщепление при noNEOUUi огня применялось уже в эту эпоху как один из
ки

приемов работы в горно.м деле.
Исследование фауны, древесного угля и пакоплеппых остатков в трещинах позво

ляет датпровать новый палгятник середипой ли'жлелппкового периода Вюрм I/II,
приблизительно 80 000 гг. (-Ь5000).

Шахту села Ловаш человек лепользовал только в указанный период палеолита.
Из двух открытых шахт было вынзгго прпблпзи

красящего материала. Интенсивная разработка краски, высокий уро-
тсхиологнп добычи разпообразпыми горными пнстру.ментами, кратковременное

сравнительно короткое время,
тольпо 25 м®
пень
использование шахты вместе с значительным количеством добытого красящего мате-

позволяют сделать следующие наблюдоиип: 1. В жизни палеолитического чело-риала
вока
весьма

к какрасную краску следует рассматривать как жизненно важный материал,
важный атрибут культурной жизни. 2. Найденные горные 1гаструменты

о высоко.м уровне дпфферепцнацнп орудпй труда. 3. Последнее позво-

сви-

дотельствуют
лиет предполагать, что в палеолитической стоянке  у села Ловаш могли существовать
зачатки производства для обмена.

Изучение эпохи псолпта в последнее время несколько отошло па задний план,
время как проблемами модпого века занимается большее количество исследо

вателей. Важное зпачоппе для изучения эпохи бронзы в Вснгрпп пмеют работы
научного сотрудника Исторического музея И. Кутциап, которая раскопала кладбище

окрестностях деревни Полгар, к востоку от р. Тиссы. На кладбище, начиная с кон-
погрсбали покойников в течение нескольких столетий. Обряд погреое-

керампка, орудия, оружие и украшения, найденные в могилах, ярко показыва
ют последовательное п непрерывное развптпо от рапной эпохи бронзы до ее конца.
Дальнейшей задачей псследовання является вгляспсппс возникновения раннего медного
века в пашей стране п связи этой культуры с Орсгад-Кукутенскоп п Трппольскоп
культурой, с культурой Сескло-Дпмпш! п
МИКИ. Эти псслсдоваппя путем сравпепия с культурой эпохи бронзы на Балканском

хропологпчсскпе гранпцьг эпохи бронзы в

в то

в
ца неолита
пи я

с культурой моравской расписной кора

полуострове должны точпо установить
Венгрии.

В точение последпихлет были подвергнуты псследовапшо несколько важныхместо-
пахождеппй баденской культуры, ояиа.меповавшсй конец бронзового вока. Наиболее
важгш.ми л этой области являются псслсдоваппя кладбища в Альшонемедп, результаты
которых ужо опублпковамыЧ На этом кладбище обпаружепы двойные погребения
особей крупного рогатого скота. Недавно к северу от Будапешта было раскопано по
добное кладбище той же эпохи (здесь вскртлто до сих пор 250 погребений), где обнару
жены такие яю двойные погребения жпвотшлх. Одной из салгых важных находок этого
могильнпка является сосуд высотой в 8,1 см в форме воза. Он позволяет отпестп по-
явлоппе повозкп в нашей страпо к концу эпохи бропзы (рис. 3).

скифской эпохи в Венгрии значительно iiponBnii5viocb вперед.Исслодоваппе
одпако не выяснены еще вопросы о времени и путях двпжоппя екпфов, об отпогаешш
скифов к местному, кореппому паселешпо, а также вопросы псторпп скифских по-
гелеппй. Для разрешения упомянутых проблем важны раскопки двух могпльнп-

Один из них находится около 'Гаппоселс (па территории Большой венгерской
между Дунаем и Тиссой), а другой около Септеш-Вокерзуг (в области

ков.
пизметшостп
Большой BcrircpcKoii ипзмешюстп, за р. Тиссой).

В могильнике Септош-Вокорзуг раекппапо до сих пор 97 могпл, по кладбище еще

1 И. Коро к, Могильппк баденской культуры у с. Алыионемоди, Acta Arch.,
т. I, вып. \—2, гтр. 35.



156 ПУБЛИКАЦИИ

по псчорпаио^. Встречаются дпа главш.1х Tjfiia человеческих погрсбеишк трупополо-
жение II кремация. Особое зпачошю имеют ит'щсппыо здесь конские погробоппя.До
спх пор было обнаружено всего 12 iiorpcoeniiji лошадей, среди них три погребения
с двумя копскп.лш
повозки: обручи колес и железные части оси.
обнаружены рядом с погробегшем лошадей. Повидимомг,

скелетами. В одно.м из последних былииапдеш.г железные детали
Jlorpe6oiiiiH ^.‘иолей пн разу по были

трз'пы лошадей со сбруей
хоронили ооосооленпо па краю кладоиша. На присутствие сируи указывают пандой—
пыо па конских скелетах железные удила и фалары различной псличшгы.

Вис 3. Глипяный
сосуд в виде повозочкы (Бадепская!

пз Будакаласа 1  культура)

Разнообразие обрядов
пшнства находок с материало.м па\ ^''^РУ'*ополо/Кшшо, крс.модпл) и сходство боль-
воппо примыкающих областей только Венгрии, по и испосрсдст-
кийской кл’льтуры (Болгарпя^ vi-t? (ооспийсгчио могпльпшш) или же фра-
падлежал как побожденпоГу копГ„ """ "" могильник Соптеш-Вок

Иа осповашш погреба^„Гхш1л. паселоншо. так и скифалг.

-миграцшо группы скифов в Векерзуг ^ могильного
скифским пред.мета.м отиосятс-
хало.мпуста и Ташюг.ситмартоиа
вами животных или же фигу
' орьги с коническим пли ■
TcpiibiM скифским признаком
Можно полагать,

ипвептаря м
ко времопи около 550 г. до п. э

также бронзовые
рка.мтг животных,

пуговичным

а
зеркала, у

зтойтл трохграпиые бронзовы
пеловеческГе являются упомянутые погр

ерзуг при-

ожпо отпостп им-
. К характерным

13ВССТПЫ0 золотые пзображсипя оленей пз Зельд-
прашоплые голо-

украшепин колчанов, спиральные
е стрелы. Харак-
ебения лошадей,

захоропепия с лежащим ^ез урны и, в меньшом колп-
должны считаться скифскими Tin ' покоишшом (орпептадпя запад—восток)
мадией без урпы была погт.т Векерзуг богатая
'.огилам.г скифов 1Юдви,ровад

Вледположопио, что скшЬи
п. э.. весьма вероятно. Насолопп ”Рпшлп в Транспльвапию около 600 г. до
таг<же через Траненльваншо птгтг° следует отнести ко второй волне, которая

что
честве

я могила ЖОНЩ1ШЫ с itpo-
оид погребения можно сравнить с

кажется, что эта часть скифов пришла

ппкгальщтатт(чшйэи.°^Готто°'^2‘^™^^^ Исторического музея М. Па рдуц.Могиль-
"топ1-Векорзуг, Acta Агс1к,т. И, вьш.1-3, стр. 143-183.
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Простирающаяся к западу от Дуная часть нашем родины в свое время входила
в Римскую нмнорнюкак provincia Pannonia. Одной из важных задач венгерской архео-
логичсско!! пауки является исслодованпе экспансии рабовлидольчсскон Римской пм-
иорин, изучение пзанмоотношеии!! угнетенного коренного насолепня п римских за
воевателей, проблемы гиоелн рабовладельческого общества в Папнопнн.

В северной части Бзщапсшта, на одном из островов Дуная в прошлом столетни при
постройке сзщостроитольиого завода бьтл1г обнаружепьх древние строптсльпыо остатки.

Рпс. 4. Аквппкум. Остатки дворца римского намсстппка

13 1941 г. вновь были найдены куски фросо1ч и остатки мозоичного пола античного врс-
MOIIII. Основатслыюо обследование выяснило, что тут находится болыи.л! строи¬
тельный комплекс

цисй римского наместника в Пашюшш (Icgalus August! pro practore).
Проведенными в 1951—1953 гг. плапоморпымп раскопками удалось открыть две

трети всей рсзпдопцин памостппка (рис. 4). Раскопк-и проходили под руководством ди
ректора музея в Аквипкуме (Будапешт) Я. Спладьи.

Все сооружопис имеет в направлепии с востока па
на юг

который венгерские исследователи отождествляли с розидеп-

занад 108 м, ширина его в
70 лг. Археологи установили, что здание имеет четыренаправлепии с севера

главный комплекс был завершен только постепонио,строительных периода и что
в течение почти

От первого строительного периода было обнаружено до сих пор только одно строе
ние с каменпыми стопами. Теперь в середине южного крыла в юго-западном углу ма
ленького двора, под руинами небольшого святилища былп найдены остатки стен святи-

болос рапного вромепп, пмоюпню иную орпоитацшо. По всей вероятности
святилище было сооружено местпы.м паселситгем.

50 лет.

этолпща
дровпешнсе

Ко второму строительному периоду относится овальный бассейн для купанья.
Строения третьего строительного периода составляют в собствсшюм смысле дво

рец. По всей вероятности, первый памостипк провшщии Pannonia inferior Адриан, став
ший потом императором, начал строительство дпортщ  в 107 г. и. э. Сперва было по-

восточное крыло с угловой башней п портпком в стиле городской виллы (villaотроено
игЬапа) На втором этапе третьего строптслыюго периода были построены все южное
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крыло II восточная часть северного крыла. Тогда же в серелппо северного крыла был
построен ко.мплекс ванных комнат.

Относительно продолжительности существования
продгюложеппя. Материалов IV в., так же как и следов стронте.чыюн деителыюств
этого периода, по обнаружено, следовательно, дворец в середпио IV в. уже по был
обитаем.

здания можно делать только

Семь ко.мпат восто'шого крыла п.мели роскошные .мозаичные полы с геометрическш!
орнамепто.м. Степы ншкпего по.мещсппя были украшены фрсска.ми. Помошсипя отап-
лпвались посредством гпппокауст. В остатках южного кры.да здания найден утрамбо*
ваппьш глинобитный пол;
сей: здесь отопления нс было, стены по.меиюиий нс н.молп роспл-
Ит помещеппях, повпдимому, жпл обслуживаюнцп! пс|юонал, охрана п т.д.
-тттгггп^т-^ длоро расиолагалнсь тер.мы, и здесь бы.до построено ссятл-

л^ .хьта императора. Иайдеппый в рунпах этого святнлшца торс из
овпдпмому, пзображаот императора Марка Аврелия.

Из находок во дворце следует от.мотпть,
Немезпды'Фортупы (в
стппы позволяет

Мозаичный

известняка.

в первую очсрсд7>, известняковую статую
половину человеческого роста). Прическа типа прически Фау-

отпестп статую ко второй половине II столетия (рис. 5)
пол с фпгурамп жпвотпых

^-охраппвшпеся фрески
рации дворца, происходившей

В Ю/КПО.М

З'крашал только восьмиугольный зал терм,
повпдимо.му, отнест/г ко вромешг пос.чсдпей рсстав-

в первой половине III в. н. э.

лшце, было ooiianvjKPm?”'^'^ маленького двора, окружающего пеболыпое святи-
■  випт^тгл 2<2сьолько алтарных плпт, которые установили памостнпкп.

веского города S m провинцнп.-
пограипчпая крепостГГ^'''^''

можно,

Южное Ак
па месте нашего теперешнего соцнплистп-

зап одном берегу Дупая важная
музея научные работшпш Исто-

в яа,„ла П сх?„™ ®
ленил п рвов, а зате.м пш ' построили здесь лагерь с системой земляпых укроп*
которого были сложены время Адриана,— постоянный лагерь, степы
Jio rs I. mill. Homesenorum ^’^РИ”зоп этого лагеря  с конца II в. состоял пз Со-

Разрушеп. К происходила пз сирийской Эмесы. Лагерь
территори,г лагеря пт I. ^ “'^^п'^птся самые поздние мопстные находки па
попия, расположеппогГ’
Valeria,

касается

па
рического

ко раз был пссколь-

его разрушения, а также гибели посе-ло
оседству. С пачала V в., после оставлешгя провпншш'

взапмоотяп
Что

г^^”^^^^”^ дальнейшей истории лагеря нс имеется.
лпгг\ местного коренного населения
мы смогли уст II ридгекпх провин-ановить

кельтское паселепне
ппграфпческнй
обнаружен

слодующее: п

в

Циальпых
Ляпе, мест

пластен,
а том месте, где гюсолилпсь рнм-

пе п.мело поселения. Раскопки подтвердили это об-
материал, который в большом количестве (около 300’

птерцисе, доставляет изрядное число кельтских имен.
Эти кельты могли быть пли ромосленпш

находившихся
свободными

<а.мп пз мпого-
в окрестностях, или яю это жптслп

земледельцами

ное
стоательство.
надписей) был
однако

только 1—п вв. н. э.
кельтских

вилл,
кельты

НВЛЯВ
поселений.с-оседних

ШИОСП

1'Оторые
нтельнол,у слою

надписях

что те
. Достовернылг является то.

роскошпые надгробные
населения. Около

почти пс>

ставили
памятппки. прппадлежалп

конца II в. кельтские имела в надгробных
103ПЮТ

к СОСТП

^  этого в опомастпко преобладают главным
погаеп Mapica Аврелия, а cognomen — восточ-

II дрз^гих
образом
Иый в . После

имена (praenomen
-У'шнх семитский). Часто

рабов II

и

г,торгах

осточные
во .МНОГИХ

'фонсхожлешго.
Также

имена иок
встрочастся точное указание па восточпое-

матерпал иссякает в конце IIJ в. Надписи сообвхают
вольноотпущенников.Ala oouiocTBGi

исслодовашгп
таких

liii.ie г

некрополе
могил

й. в
пнвептарь

отнош

и

ения IV
столетия бросают спет данные, получетше при

могильниках Илтерцисы лаходится большое количество-
алтропологлческпй материал которых указывает па сармат

,

-
<'Intercisa I ,

laeologia И
(D unapentelo — ;

-ungarica, XXXIII,
SztUzoit», .Дгс}) invaros), Geschichte dor Stadt in der Romer-



Гцс. 5. Акипикум. Статуя Немезиды {вторая половина II в. н. э.)
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ское аасслснпе, жпвшее на другом берегу Дуная. Подобных могпл открыто сейчас 204.
Сарматская керамика была обнаружена также п в верхппх слоях лагеря. Монетный
материал упомянутой группы пз 204 погребений кончается монетамп Валснтпнпапа I,
следовательно, заселеппе произошло до его правления.

Согласно ппсьмеппым источникам закреплеипе колонов^ в дунайских провинциях
пропзошло в период Валептпнпана I. Археологический маторпал Ннтерцисы подтвер-

Рис. 6. Ворота римского лагеря Кампопа (II в. п. э.)

ждаот достоверность вселения колонов и время этого события. При таких обстоя
тельствах свидетельство псточппка (Cod. Tlicod., Ill, 1,42) о запрощсшш браков между
нассленпем правого и левого берегов Дуная можно отнести п к пашой тсррпторпи.
Таким путем римляне стремились воспрепятствовать тому, чтобы, при постоянно
обостряющейся классовой борьбе, колоны получали поддержку от свопх родствепппков,
живших на лево.м берегу Дупая. Следовательно, мы можем констатировать, что разра
ботка материала из Иптсрцпсы в значптс;1ыюй мере послужила выпепеппю хозяйст
венных п общественных отношений Пашюншг, важпой прошшции Римской имперпп.

Спстсматпческпс раскопки лагеря Кампопа (Campona), расположеппого к югу
от Аквппкума
раскопки
ря и одни пз его ворот (porta practoria). Лагерь расположен па правом берегу Дупая.
он имеет форму четырехугольника раз.мером 220х 185 м. Но кроме этих предварптель-

пачал в 1950 г. автор этих строк. На территории лагеря происходили
приблизительно двух десятилетии, которые выяспплп размер лаге-в течение

1 Codex lustinianus, XI, 53(52).
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пых данных, мы штчего ire зналп об псторип лагеря. Раскопки, проводоппыс в течение
двух лет, далн очень цепные материалы по зто.му вопросу. Керамика и другие обпа-
ружоппые материалы показывают, что постояппып лагерь с камспиыми укрсилоппями
был основан 1-й фракийской алой вначале II в. и. з., по вро.мя Адриана. Относительно
лромспи вознпкповеппя раннего земляного лагеря определенных данных нет.

Лагерь плгел четверо ворот (рис. 6). В нескольких .местах мы и.мелп возможность
нрослсдпть конструкцию степ. Так, например, у одних ворот фупдамепт степы состоял
из пеиолыиих ка.мией, па пом была построена степа пз крупных обтесанных квадроп.
Углы лагеря первоначально н.мели закругленную форму; башпп, прггкрывапшпс ворота,
выступали пз общей лшшп степ па -/3 своей ширины. Удалось открыть и систему рвов
лагеря.

Во в
ре.мя Марка Аврелия , в период больнюго сарматского нашествия, лагерь

разрушен, как показывают следы пожарища у башен
После этого
ил. В копцо III

был
Ц па территории лагеря,

на^углах лагеря были прпстроопы выступающие лебо.чышго круглые баш-
пачале 1\ в . рвы лагеря были засыпаны, и кое-где па их месте бы

ли соорулшпы гро.мадные веерообразные баилиг
Во второй ПОЛОВ1ШО IV в.

II в

которые в двух углах удалось раскрыть,
н. э., вероятно во вре.мя правления Валептиниана I, гарпи-

лагеря в такой .морс сократился
●porta principalis .sini.stra
валами. Начиная
его. Для более

зол
что у.мспыппли ко.чпчество ворот; в это время
-- замурованы огро.мпьшп подковообразными

с этого врс.мепи дорога (limes) ис проходила через .лагерь, а обошла
позднего периода жпзшг лагеря

заключить, что в лагере жизнь продолжалась даже в V—VI вв. п.
капчпвая оозор работ вспгсрских

ваппя послужат важпым источником
страны, псторип,
торпчоской

и doxtra былп

мы имеем то.чыло косвс1Шыо данпые,
э.

арехологов, отмоти.м, что эти попью исследо-
для создания истории древнего пасолопия пашой

построенной па при.мспешш законов маркспстско-лошшской ис-пауки .

Ф. Фюлеп (Венгрия)

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ

(1937
МЦХЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

1948 II 1951 гг.)
Ипстлтут языка

г. развернул ” материальной культур|я Г])узипской Лкадо.мип паук
■столицы Гпу-^тт дг” архоологпчоскпе псслодоваппя на территории древпей
●с 1937

акад. И. л. л-к.,г>., П^еты. В 1939—1940 гг. этнмп работа.мп руководил покойный
Открытый ма'тепнал^поз^"'^'^’ ^ ^ i040—1947 гг. покойный акад. С. И. Джапашпа.
советской псторпчег.,.^,“ решать ряд задач, отвечающих важнейшим запросам

пауки
н

, в сотнях вскрытых экспсдпцпсй погребений обпаруже-
разнообразных предметов

- пачнпая со II тыс.
мастерства, открыты образцы

палштнпки.

самых -
характеризующих произ-

до ц. э.; найдены высокоцеппыо
новых письмен^ п лсключптельиые

о огромное количество

культуру пасслеппя
ЗОДСТВО, быт II
изделия ювелирного «
архитектурные

Настоящее
краткое сообщение

прет посвящено древним монетам из Мцхсты. Являясь
исчерпывающую полноту, так как дает лишь

материала; краткие сведения о количество наидопных монет,е

п рсдварптольпы.м„ . око но
●оищуго характеристику
их хронологические
рапы в таблица

Укаже.м

данны
X, лишь в

что псследуе

и справки о люстс находки. ,Этп сведопиясоб-
н

опроделеиия
екоторых случа-

пулшзмагичсский .маториа.ч происходит из различных
их дополпеппых краткими лримочаппями..мы!!

J
Г. В. Цо Р с Т е л и

Лрмааская билипгва, Тбилиси, 1941.



161ПУБЛИКАЦИИ

мест, рпснашлпапшпхся Мцхстской археологической экспсдпцпой. Каждый пзшкт
D наших таблицах обозпачоп специальной условной лптсрой.

Работы производились прежде всего па торрггторпп Самтаврского некрополя (с
1938—[941 II 1946—1948 гг.), в свою очередь, разбитого па два участка: а) северный
(па таблицах условно обозначен N—Nord), руководптель А. II. Калапдадзе; б) южный
^условно S—Sud), руководитель покойный М. М. Иващенко. В 1948 г.были произведе¬
ны значительные работы п в самом местечке .Мцхсте, против здания районного комитета
партии (условно — И. И.).

Другое .место раскопок расположено в 2 км западнее ж.-д. стапцпп .Мцхота у устья
Ар.мазского ущелья (условно —.V), где работами руководили А. Н. Калапдадзе (1937—
1940 гг.), А. М. Апакндзс (1941 г.) и Е. .4. Ломтатпдзе (1943—1946 гг.).

Далее, в 1943—1948 гг. под руководством А. III. Апакидзе велись работы на Багп-
 территории Арл1азского акрополя, расположспного па горных склонах п терра

сах восточнее ж.-д. стапцпп .Мцхета (условно — Б^).
период экспсдпцпой добыто в общей сложипстц 236 мопет, пз нпх;

38 золотых, 177 серебряных п 21 медпых. Характерна .малочпслсыпость медлых монет,
учесть, что десятьнзних хропо.логпчоскп оторваны от общей массы ты-
дажс более долгпл! промежутком врсмонп.

себя вппмаппо значптольпый процент низкопробных it так назы-
мопот, особелпо обильных среди депарнсв, бпты.х имопем Окта-

нотп

За отчотпьш

особенно если
сяче.лстпн.м п

Обращает па
васмых субератпых

гапа Августа, что весьма пптореспо в связи с тем, что опп, как известно, очень успош-
^^^щ.урцровалп с парфянскими драхмами, нзготовлоппымп пз лучшего металла. Яв-

Ifii это слодствпе.м завоза таких монет лицами, рассчитывавшими на прппудп-
ri сбыт, плп же эти мопсты надо рассматривать как первоначальные  ступени

но
ЛЯЛОСГ
тслЫ1В1Л

сстпых подражании, получивших в дальисшпс.м в Грузии распрострапоппо, — от
ца это с увсропиостыо пока пользя. Известным подтворждеппем последнегоостить

арсдаоло/ксиия служат мопотпыо комплексы некоторых погробеипй.
С первого же взгляда па прилагаемые таблпцы I—V обращают па себя впп-

мапас сов.местиые паходмг монет, отдаленных друг от друга зпачптсльпым промежут-
j<oM времени, так, например, в погребениях S30, S89 и S144 Самтаврского пскрополя
('сМ- табл. I) вместе с моистамп nopBoii половины  I в. п. э. (допарпп Авгу’ста и драхмы
ротарза) оказа.чпсь дспарии Аптошша Пия (138—161 гг.), Фаустлпы (ф141 г.) п даже

ипдская драхма аиура I (238 265 гг.). Еслп эти случаи могут вызвать какпе-лиоо
- II появление более поздгшх мопет вместо с значительно более рапппмп может

объяснено случаппым пх проппкповеппем

саса

пз хронологически поздних слоев,быть
этом ОТПОШС1ШП монетные комплексы армазекпх погробсппн 3, 6 п 9 (табл. II)

>гьма надежны — они пропеходят из каменных ящиков  п саркофагов, инвентарь ко-
■ , сохранился петропутым.
II здесь с моистамп^Августа и Готарза часто встречаются ауроусы конца II, а в од-
слу'час даже второи половппы III в. Почти такую же картину даст состав монет ба-

саркофага (таол. II), а потому говорить о случайности
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О конечно, нс прнхо-

то

ПОМ
гняетсн-
дПТСЯ-
" бо.яьже

(ОГ
Со

И

вместпое захоронение монет, отдаленных
сто.чотпя, фпкспровалосьп раньше. Но п

друг от друга промежутком в два
рп отсутствии документальных дан-

ПС 11МСЛП возмолшостп придавать этим комплексам должное значение, а иногдаг МЫ
сллись К ни.м далчС с исдоперпом. В результате работ Мцхстской археологической
дидпп это явление теперь приобрело псоспорпмую достоверность, что ставпт
,  задачу дать ому объяспоппе.

цаблюдонпя над стспсиыо сохранности мопет позволяют думать, что этп как
то настоящие, так называемые «орппшальиыс», денарпп Августа п драхмы Готар-

'^^'^родолжалп чеканиться если но в III, то, во всяком случае, во II в. Таким образом,
было п с посмертпымп статерамн Александра Македонского

n;ircHM3^‘'^’ которых, как это устаиовлепо, продолжался по меньшей мерс

отп^’
ЭДСПС
ПСр^^'^

тут
я

етолстпя после смерти упомянутых монархов^. Нам представляется возможнымдва

1 Л. П- 3 о г р а ф, Статоры .\лексапдра Македонского, ТОАГЭ, I (1945), стр. 86.
, Кг 111 воетшж Древней истории


