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НАРОДЫ  ЗАРУБЕЖ НОЙ ЕВРОПЫ

Ж УРНАЛ ВЕНГЕРСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩ ЕСТВА «ETHNOGRAPHIA»
( 1 9 5 6— 1 9 5 7 )

Ж урнал Венгерского этнографического общ ества «E thnographia» публикует в пер
вую  очередь материалы, содерж ащ ие результаты научной деятельности венгерских 
этнографов, которая направлена прежде всего на изучение материальной и духовной 
культуры венгерского народа. Одновременно журнал стремится ознакомить венгер
ского читателя с достижениями этнографической мысли за рубеж ом , публикуя как 
оригинальные статьи иностранных авторов, так и рецензии на их труды. В органе вен
герских этнографов имеется такж е раздел хроники, где приводятся сведения о дея
тельности этнографических институтов Венгрии и других стран.

В 1957 г. в Венгрии началась подготовка к изданию капитального труда —  Вен
герского этнографического атласа. Многие статьи в журнале в той или иной степени 
учитывают эту  важ ную  область деятельности венгерских этнографов и сп особствую т 
успеш ному решению указанной задачи.

Серьезное внимание уделяю т венгерские ученые изучению хозяйственных занятий 
и материальной культуры своего народа. В этом отношении большой интерес вызывают 
статьи И. Балога и И. Балашша, в которы х исследую тся вопросы, связанные с исто
рией развития уборочны х работ в Венгрии. В статье И. Балога «У борка урож ая в 
X V I— X V II вв.» (1957, №  2) рассматриваю тся виды уборочных работ, различия меж ду 
муж ским и женским трудом  при разных типах уборки зерновых и т. д. Наличие мно
гочисленных церковных списков, касающ ихся уплаты десятины и прочих поборов, дало 
возм ож ность автору подробно изучить элементы жатвенных работ. И. Балог устанав
ливает такж е, что для уборки урож ая зерновых в Венгрии использовали различные ви
ды кос и серпов (короткая коса, откидная, грабельная, насечный серп и др.).

М алоизученной теме народных мер сж аты х хлебов и форм их складывания по
свящ ено исследование И. Балашша «Складывание и счет связанных в снопы хлебов» 
(1956, №  4 ). На территории Д унайского бассейна распространены такие формы скла
дывания хлебов, как крестец (kereszt), полукопна (kalangya), копна (кере). Боль
шинство венгерских слов, обозначаю щ их формы складывания хлебов на жнивье,—■ 
славянского происхождения. В заключение венгерский этнограф отмечает, что сход
ство форм складывания сж аты х хлебов, а такж е кратных чисел, лежавших в основе 
счета снопов у славян и венгров, подтверж дает, что венгры почерпнули сельскохозяй
ственные сведения у славян.

Решение вопросов, связанных с темой жатвенных работ в Венгрии, дано также 
в работе И. Талаши «С вязь меж ду производством  и языком при жатвенных работах 
в Венгрии» (1957, №  2 ). Эта статья заслуж ивает внимания как этнографа, так и лин
гвиста. А втор на основе больш ого фактическсго материала показывает, как изменение 
процесса уборки урож ая влекло за собой  изменение старых и возникновение новых 
сельскохозяйственны х терминов.

В работах Э. Ш оймош а «Развитие орудий наметного ры боловства» (1957, № 3) 
и й .  Сабадф алви «П человодство в деревне Э рдёхат в области Сатм ар» (1956, № 4) 
исследую тся промыслы венгров. В первой статье излагается развитие орудий намет
ного ры боловства; автор делит их на девять групп в зависимости от  материала, из 
которого эти орудия изготовляются, их формы и способов  применения. Простейшим 
видом является корзина без дна из ивовых прутьев для лова рыбы на мелководье. 
С середины прош лого столетия начали применять объячеивающие орудия, представ
ляющие собою  сеть, прикрепленную к жерди. Рыбаки ж е озера Веленце с начала 
X X  в. применяют сеть с  мотней.

В статье И. Сабадфалви рассматриваются постройки, в которы х держали ста- 
фетки с  пчелиными семьями, способы  изготовления стаф еток и пр., а также обычаи,, 
связанные с процессом ловли пчел во время роения.

Изучением хозяйственных и жилых построек занимается большая группа вен
герских этнограф ов, результаты деятельности которы х нашли свое отражение, в част
ности, в статьях Л. Солноки «Д вор  и надворные постройки в селе Вайдачка» (1956,. 
№  4) и А. Вайкаи «Давильни и погреба X V III века на северном берегу озера Бала
тон » (1956, №  1— 2 ). Л . Солноки стремится дать классификацию хозяйственных по
строек крестьянского двора по материалам, собранным в селе Вайдачка, а также ис
следовать назначение и использование этих построек. Автор приходит к выводу, что 
при сооруж ении хозяйственных п остроек в селе Вайдачка в 1950 г. были использованы 
восемь форм остовов  и четырнадцать сп особов  кладки стен и покрытий. Он отмечает
тенденцию к сокращ ению числа хозяйственных построек за счет увеличения их объ 
ема. В заключение Л. Солноки излагает сведения о внутреннем устройстве и исполь
зовании строений, а такж е о  связанных с этим верованиях.

О браз жизни крестьян, живших постоянно в поле во время полевых работ, ис
следуется в статье Т. Х офера «В етровы е заслоны крестьян района г. Хайдубёсер мень. 
(К вопросу  о полевом бы те и о типах поселений на Венгерской низменности)» (1956, 
№  4 ). П оскольку крестьяне, работавш ие на дальних полях, не могли возвращ аться 
каж дую  ночь домой, они вынуждены были оставаться ночевать в поле. Они не соор у
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жали там постоянных строений, а ставили вокруг телег легко переносимые тростников 
вые щиты, образуя  заслон; здесь они готовили себе пищу и ночевали. Начиная с] 
X V II в. крестьяне стали соор уж ать  на полях хозяйственные постройки. Автор пиши,! 
что раздельный двор встречался на всей Венгерской низменности. К  концу XIX в, 
типом сельских поселений стали хутора.

Изучению образа жизни крестьян деревни Кишмарья, которые из-за отсутствий 
пастбищ  около деревни вели кочевое овцеводство, посвящ ена работа Д . Варги «Ко
чую щ ие отары  на пастбищ е Кишмарья» (1956, №  1— 2).

Работы  И. Катона «Б арабер (Тип зем лекопа)» (1956, №  1— 2) и «Жеребенок 
(П одсобны й рабочий, возящий тачку )» (1957, №  1) освещ аю т малоизученную тем} 

о  социальном положении, нищенском образе жизни и примитивных орудиях труда од 
ной из самых низкооплачиваемых и отсталых в прошлом групп рабочего класса Венг 
рии —  землекопов.

Интересные сведения о  национальной обуви венгров приведены в статье А. Габо- 
рян «Венгерская национальная обувь и обувь времен турецкого завоевания, найденная 
-при раскопках в Солноке» (1957, №  4 ). Автор сопоставляет формы и технику пошива 
венгерской и турецкой, а такж е кавказской, московской, новгородской и алтайской 
обуви. И сходя из больш ого сходства  меж ду этими типами обуви, А. Габорян делает 
г-ывод, что рассматриваемы е формы и техника пошива могли иметь распространение 
среди венгров задолго до турецкого нашествия.

На основе изучения рукописей, поступивших в 1956 г. в музей г. Самбатхей, на
писана работа Ш. Деметера «Рисунки одеж ды  крестьян в 1857 г .»  (1957, №  4).

В опросами фольклора занимается больш ая группа венгерских этнографов, чтс 
подтверж даю т многочисленные статьи по этой тематике. В качестве примера следует 
назвать исследования Л. Д ега «Дополнительные сведения о формировании сказок t 
■сказаний о  „бл агодарном ”  мертвеце» (1957, №  2 ), И. Ференци «Н екоторы е вопрось 
-образа „чертова кучера” » (1957, №  1), Л . Такача «Творческие приемы народных пев 
цов» (1956, №  3 ), Я- М анга «О траж ение военной борьбы с турками в словацких на 
родных песнях Венгрии» (там ж е ).

Изучению народной музыки посвящ ены статьи И. Халмоша «Песни странствую 
щ их певцов» (1957, №  3) и Б. Райецки «Вечер у секлеров» (1957, №  4 ). Во второй и: 
этих работ анализируется ритм, структура и тональность ряда трансильванских песег 
леж ащ их ,в основе одн ого из произведений известного венгерского композитор; 
Б. Бартока, вы даю щ егося собирателя трансильванских песен. Б. Райецки устанавли 
вает сам остоятельность этих песен среди аналогичных песен других европейски 
народов.

Внимание этнограф ов других стран привлечет статья й . Барабаша «Принциш 
альные и практические вопросы Венгерского этнографического атласа» (1957, № 4) 
знакомящ ая с обш ирным планом работ венгерских ученых по составлению этого атласа. 
А втор пишет, что в настоящ ее время венгерские этнографы не располагают каким-ли
бо  трудом , который давал бы общ ий обзор  различных сторон культуры венгерского 
народа. Венгерский этнографический атлас призван восполнить данный пробел.

О просные листы атласа включают 200 тем, которы е более или менее пропорцио
нально представляют важнейшие отрасли этнографии. Так, земледелие отражено в 
30 темах, ж ивотн оводство —  в 15, домаш нее хозяйство и питание —  в 30 и т. д. В ат
лас войдет материал, относящ ийся ко времени с конца X IX  в. д о  наших дней. В Венг
рии именно в последние десятилетия X IX  в. произошли крупные изменения в образе 
жизни и формах быта. П оскольку поколение, выросш ее при исчезнувших ныне усло
виях, уходит,—  становится еще более очевидной необходим ость быстрейш его состав
ления атласа.

Составление Венгерского этнографического атласа предусмотрено планом работ 
Венгерской академии наук и будет осущ ествляться под руководством  комиссии, в ко
торую  вошли Б. Гунда, И . Барабаш , В. Диосеги, Ю . М орваи и Л. Солноки. Составле
ние атласа началось в 1957 г. и долж но быть заверш ено в течение трех лет.

В рецензируемом журнале в течение 1956— 1957 гг. напечатан также ряд работ 
этнографов других стран, в частности: Г. Читая (С С С Р ) «И з истории виноградарства 
и виноделия Грузии» (1957, №  4 ), О. Скальниковой (Чехословакия) «Изучение быта 
и культуры рабочего класса в Ч ехословакии» (1956, №  1— 2 ), Л . Ш мидта (Ш вейца
рия) «К  вопросу об  орудиях труда, изображенных на так называемой «вазе жнецов», 
найденной во дворце Хагия Триада (о. К р и т)»  (1956, №  4) и ряд других.

Из краткого обзора содерж ания журнала видно, что в поле зрения венгерских эт- 
ногцайюв находятся многие отрасли этнографической науки. Следует отметить также, 
что усилия ученых Венгрии направлены как на сбор  и обработку новых материалов, 
так и на их обобщ ение. Ж урнал стремится удовлетворить растущий с каждым годом 
интерес венгерских этнографов к достиж ениям своих коллег за рубеж ом, в первую 
очередь в Советском С ою зе и в странах народной демократии. Работы  венгерских эт
нографов, рассмотренные в настоящем обзоре, свидетельствуют о том  большом вкла
де, который вносят венгерские ученые в исследование культуры своего народа.

В . Ш уртанов


