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Под «гуннским мифом» мы понимаем 
историческую концепцию, возводящую ге-
неалогически венгерскую общность или ди-
настию к гуннам или Аттиле, связыва ющую 
права венгерского народа или королей на 
власть над паннонскими землями с гун
нским завоеванием Паннонии. Данная эт-
ногенетическая традиция представляет ин-
терес благодаря ее месту в венгерской исто-
рической литературе Средневековья и Но-
вого времени. Этот сюжет занимает одно из 
ключевых мест в корпусе венгерских хро-
ник. Очевидно, что его подробное рассмо-
трение необходимо для понимания контек-
ста и содержания важных для изучения вен-
герской истории источников. О том же сви-
детельствуют до сих пор не утихающие спо-
ры вокруг уникальных сообщений Анони-
ма о довенгерской Паннонии в румынской и 
венгерской историографии: в какой степени 
упомянутые сообщения отражают реальную 
ситуацию, а в какой – воспроизводят этноге-
нетическое и ментальногеографическое со-
держание того самого «гуннского мифа»?

«Гуннский миф» хотя и рассматривал-
ся многими историками, но никогда не 
становился темой специального иссле-
дования. К нему обращались обычно в бо-
лее широком контексте: становление корпу-
са венгерских хроник [14, 219–350] (Мак-
картни), проблемы этнической истории вен-
гров [11, 174–175] (венгерская историогра-
фия), довенгерское прошлое Среднего По-
дунавья и, особенно, Трансильвании (ру-
мынская историография) [16, 76–93; 10, 
271–285]. Как мы покажем в нашей статье, 
согласиться с распространенными в исто-
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риографии интерпретациями этногенети-
ческой традиции венгров можно далеко не 
всегда. Сохраняющийся интерес историче-
ского сообщества к венгерским средневеко-
вым источникам, о котором свидетельствует 
ряд недавних переизданий и переводов вен-
герских средневековых хроник, и несколь-
ко маргинальное положение такого важного 
для их понимания сюжета в историографии 
заставляют нас обратиться к этой теме.

Самым ранним источником, зафиксиро-
вавшим в окончательном виде данную кон-
цепцию, являются «Деяния венгров» Симо-
на из Кезы. «Гуннский миф» сформировал-
ся не сразу; чтобы выделить этапы генезиса и 
причины его возникновения, необходимо об-
ратиться к старейшей из сохранившихся вен-
герских хроник – «Деяниям венгров» Ано-
нима. Ее автор в прологе обозначает себя как 
«магистр, названный П., нотарий доброй па-
мяти славнейшего короля Венгрии Белы» [1, 
89; 7, 1–2]. В историографии давно ведется 
спор о том, нотарием какого из королей был 
данный автор: Белы I (1061–1063), Белы II 
(1131–1141), Белы III (1173–1196), Белы IV 
(1235–1270). В настоящее время доминирует 
точка зрения, согласно которой Аноним был 
нотарием короля Белы III. Мы также следу-
ем этой трактовке, считая убедительной ар-
гументацию ее сторонников, опирающую-
ся на особенности языка, топографию, от-
ношение к контексту правления Белы III [2, 
120–128; 15, 15–20]. Принимая данную вер-
сию, мы должны датировать «Деяния вен-
гров» рубежом XII–XIII вв.

Магистр П. не считает предками венгров 
гуннов, он предлагает скифскую генеало-
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гию в соответствии с западной латинской 
литературой. Однако основатель династии 
Арпадов – Альмош изображается как по-
томок короля Аттилы, хотя точная степень 
родства не указывается. При этом Аттила 
правил той самой страной, которую завое-
вали вышедшие из Скифии венгры. Аноним 
неоднократно подчеркивает мотив наслед-
ства Аттилы.

Стоит отвергнуть такие популярные до 
сих пор в историографии объяснения появ-
ления этого сюжета, как вера автора в гун
нское происхождение венгров или необхо-
димость легитимировать власть Арпадов 
над Паннонией [16, 92–92; 17, 277–288]. 
Первое предположение не имеет никакой 
поддержки в тексте источника. Обращение 
к наследству Аттилы также излишне для 
обоснования власти. Короли и знать Вен-
грии владеют землей в первую очередь по 
праву завоевания. Позиция Анонима пере-
дается следующим его пассажем о походе 
Тухутума: «Как говорят наши менестрели: 
они земли все себе приобрели, и доброе имя 
стяжали. Что еще?» [8, 64]. Согласно тексту 
хроники, память о правлении Аттилы была 
лишь аргументом в пользу избрания имен-
но Альмоша как его потомка вождем в поход 
на Паннонию, но вовсе не причиной пере-
селения [8, 16–17]. У противников новость 
о появлении потомка Аттилы вызвала страх 
[8, 34–35]. Но связан ли он с какимито пра-
вами Альмоша и венгров на Паннонию? 
Один из князей утверждал, что правит зем-
лей «милостью императора греков» и никто, 
кроме его непосредственного господина, не 
может у него ее отнять [8, 52–53]. Другой 
бравирует тем, что не боится даже потомка 
короля Аттилы, который уже захватывал эту 
землю и которого называли «бич Божий» [8, 
52–53]. Таким образом, речь идет не столько 
о правах, сколько о грозной репутации Ат-
тилы, которая переносится на весь его род.

Описание довенгерской Паннонии у Ано-
нима содержит много деталей, заимство-
ванных из хроник крестоносцев и герман-
ского эпоса, и в частности топонимы «стра-
на Аттилы», «город Аттилы» [5, 368, 384, 
388, 389; 8, 130]. Исследователи часто обра-
щали внимание на то, что этническая и по-
литическая карта довенгерской Паннонии 

«Деяний» имеет много общего с Балкана-
ми XII–XIII вв., особенно с их отражением 
в литературе крестоносцев [6, 320–330; 15, 
12–19]. Обычно это объясняется лишь ха-
рактерной для историков рассматрива емой 
эпохи склонностью к модернизации, а так-
же недостаточным количеством доступных 
автору источников. Хотя подобные замеча-
ния справедливы, они не вполне объясня-
ют, почему Аноним уделяет столько вни-
мания теме Аттилова наследства и почему 
он пренебрегает сообщениями ученых ла-
тинских хроник в пользу ментальной гео-
графии крестоносцев и германского эпоса. 
Так, магистр П. игнорирует мораван и Вели-
коморавскую политию, хотя он должен был 
знать о них из хроники Регинона Прюмско-
го [3, 67–68; 14, 290]. В то же время он на-
селяет Венгрию народами, которые мы на-
ходим в свите короля Этцеля или среди вра-
гов крестоносцев на Балканах. И нет ника-
кой уверенности в существовании влахов на 
территории Венгрии не только в довенгер-
скую эпоху, но и во времена предполагаемо-
го создания «Деяний венгров» [6, 180–186].

Мы считаем, что перенос балканских ре-
алий на довенгерскую Паннонию в сочи-
нении Анонима стал возможен благода-
ря использованию автором образа «стра-
ны Аттилы». Этот регион, если обратить-
ся к «Песни о Нибелунгах», содержит мар-
керы, указывающие на него как на границу 
западно христианского мира. Она охваты-
вает те страны и народы, которые мы сей-
час называем «Восточная Европа». В «стра-
не Аттилы» нет элементов, которые можно 
было бы отнести к мусульманскому миру, 
или миру чистой игры фантазии. В первую 
очередь это этнография и топонимика Сред-
него Подунавья и, в меньшей степени, Бал-
кан и Руси. Паннония является своего рода 
«центром периферии», самой важной точ-
кой пограничного пространства. К тому же 
через Венгрию проходили маршруты кре-
стоносцев на Балканы. Здесь начинались 
первые трудности (плохо знакомая мест-
ность, многочисленные полноводные реки, 
опасные для переправы, первые крупные 
столкновения с местными жителями, напри-
мер в «злом городе» Земуне), в то же время 
последним местом, где крестоносцам ока-
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зывалось гостеприимство, был двор венгер-
ского короля (в некоторых источниках – «го-
род Аттилы») [4, 7–14, 28–35, 38–40].

Необходимо отметить, что в эпосе Ат-
тила – славный, могущественный прави-
тель, а не бич христианского мира (хотя он, 
безусловно, язычник). Такой герой в каче-
стве предка Арпадов гораздо более жела-
телен, чем тот образ короля гуннов, кото-
рый был свойствен ученой традиции. Все 
вышеизложенное приводит нас к выво-
ду, что, обращаясь к венгерским королям и 
знати, Аноним не просто предлагал им за-
нимательный и героический образ прошло-
го. Королевский нотарий пытался найти их 
место как общности в пространстве курту-
азного и рыцарственного Запада, не толь-
ко достойное, но и достаточно убедитель-
ное как для иностранцев, так и для самих 
венгров, все более подчинявшихся соответ-
ствующим нормам и языку со времен коро-
ля Белы III.

В поздних венгерских хрониках «леген-
да о стране Аттилы» получила новую интер-
претацию. Гунны были окончательно ото-
ждествлены с венграми. Простая связь Ар-
падов с Аттилой сменилась теорией о двух 
вторжениях (ingressus) венгровгуннов в 
Паннонию: в первый раз под предводитель-
ством Аттилы, второй – под предводитель-
ством Альмоша. Описание первого завое-
вания в гораздо большей степени, чем со-
чинение Анонима, опирается на латинские 
хроники, хотя там остается место и для эпи-
ческих элементов, и для новых вымыслов. 
Важно, что уникальные сообщения о гун
нском этапе Венгерской хроники (т. е. не по-
заимствованные из латинских хроник и гер-
манского эпоса) непосредственно перекли-
каются с описанием второго вторжения. Это 
касается сюжетов об избрании семи вож-
дей («капитанов»), возвышении одного из 
них (Аттилы/Альмоша), законов, по кото-
рым жили гуннывенгры. Многие исследо-
ватели здесь усматривают стремление та-
ких авторов, как Симон из Кезы, обосновать 
через древность, изначальность некую иде-
альную модель отношений для Венгерского 
королевства, выраженную посредством сю-
жета о communitas hungarorum [19, 30, 42]. 
Конечно, легитимизация через удревнение, 

ссылки на авторитет древних и другие об-
щие места присущи средневековым венгер-
ским хроникам, как и другим подобным ис-
точникам данного периода. Мы считаем, од-
нако, что нельзя забывать о вторичном ха-
рактере гуннского эпизода по отношению к 
преданию о первых Арпадах. Чтобы связать 
два сюжета и наполнить содержанием по-
священную первому вторжению часть, Си-
мону из Кезы и другим авторам венгерских 
хроник удобно было создавать такие парал-
лельные места.

Стоит обратить внимание на наблюдения 
Й. Сюча, который утверждал, что времена 
Аттилы используются в «Деяниях венгров» 
Симона из Кезы (а следовательно, и в позд-
них компилятивных хрониках). Так, до это-
го в венгерских источниках обращались к 
«установлениям Святого Стефана» [20, 17]. 
Еще «Деяния венгров» Анонима ссылают-
ся на них. В этой замене конституиру ющей 
роли Святого Иштвана даже пытались уви-
деть указание на некие языческие симпатии 
части венгерской элиты во времена короля 
Ласло Половца [9, 203–206; 13, 85]. Одна-
ко никаких аргументов в пользу такой трак-
товки «Деяний венгров», кроме самого фак-
та ссылки на языческие времена, нет. Бо-
лее того, если в «Деяниях венгров» Анони-
ма негативные черты образа Аттилы, харак-
терные для ученой традиции, редуцированы 
в пользу более приемлемых эпических, то у 
Симона из Кезы – наоборот. Варвар, захлеб-
нувшийся собственной кровью в результа-
те разнузданной оргии, вряд ли должен вну-
шить, по мысли автора, симпатии к языче-
скому королю. Почему же магистру Симону 
нужно обращаться к такой неоднозначной 
фигуре и подчеркивать варварское прошлое 
венгров, при этом еще пытаться обосновать 
ссылками на подобное прошлое вольности 
знатных венгров и некие желательные по-
рядки (communitas hungarorum)?

Описание communitas hungarorum явля-
ется калькой с описания венгерского об-
щества в эпоху «обретения родины». Кезаи 
мог ограничиться описанием communitas 
hungarorum при Альмоше и Арпаде. Это ка-
сается и «гуннского мифа» в целом. Если он 
доверял венгерским и западным источни-
кам, связывающим венгров и гуннов, то мог 
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просто упомянуть данный факт, а не посвя-
щать ему значительную часть своего сочи-
нения. Внимания заслуживает реинтерпре-
тация некоторых эпических, легендарных 
и исторических сюжетов магистром Симо-
ном. Для него большую роль играют кон-
фликты между венграми и знатью инозем-
ного происхождения, жившей в Венгрии, в 
частности германской. Причину распада ко-
ролевства после смерти Аттилы автор видит 
в усобице, спровоцированной германскими 
князьями, покоренными Аттилой.

Аналогией такой усобицы в новый пери-
од венгерской истории можно считать бес-
порядки во времена короля Петра. Языче-
ское восстание в рассказе магистра Симона 
превращается в борьбу венгров с тиранией 
Петра, стремившегося подчинить венгров 
немцам. Симон из Кезы неоднократно про-
тивопоставляет “pura Hungaria” (изначаль-
ные венгерские роды) и “exteras nationes” 
как две составляющие королевства. Он 
удревняет эту двойственность, доводя ее до 
времен гуннского вторжения, что выражено 
в принесении германскими князьями омма-
жа, причем как Аттиле, так и гуннам [19, 44–
45], а также в особом разветвлении власти: 
communitas hungarorum избирает себе коро-
ля (Аттилу), а тот, в свою очередь, назнача-
ет своего брата (Буду, т. е. Бледу Гунна) кня-
зем и правителем над “exteras nationes”. Все 
это, по мысли автора, должно исключить го-
спитов из communitas hungarorum – сообще-
ства полноправных и подлинно ответствен-
ных за судьбу страны членов знатных ве-
негрских родов. Рассматривая историю пер-
вого и второго пребывания гунноввенгров 
в Паннонии, можно составить такие оппо-
зиции, как правление Аттилы и первых Ар-
падов, когда венгры держали в подчине-
нии “exteras nationes”, периоды усобиц при 
Кримхильде и короле Петре, вызванные 
претензиями на власть со стороны, в первую 
очередь, германцев.

Казалось бы, для выражения этой идеи 
достаточно было ограничиться примером 
первых Арпадов и не усложнять гуннский 
сюжет. Однако независимо от реальной ау-
дитории сочинения, то внимание, которое 
магистр Симон уделяет проблеме конфрон-
тации венгров и госпитов, то, как он реин-

терпретирует в данном ключе давно извест-
ные сюжеты (вроде убийства Бледеля или 
восстания Ваты), выдают некоторый поле-
мический характер.

Создание «Деяний венгров» как комму-
никативный акт подразумевает тех самых 
госпитов в качестве одного из его участни-
ков1. Поэтому и для Анонима, и для Симона 
из Кезы было важно сделать свою концеп-
цию убедительной для госпитов и инозем-
цев. Могли ли они представить своих пред-
ков дающими оммаж неким малоизвестным 
за пределами Венгрии Альмошу или Арпа-
ду, а также венграм, знавшим не только по-
беды, но и сокрушительные поражения от 
германских королей (например, битва на 
реке Лех)? Образ короля Аттилы, «бича Бо-
жьего», память о котором как о грозном за-
воевателе сохранилась и в ученой традиции, 
и в эпосе, больше подходил для такой роли.

Интересен фрагмент о «городе Аттилы». 
Если магистр П. просто указывает на то, что 
немцы называют его на своем языке Эциль-
бургу, то у магистра Симона мы находим це-
лую легенду о том, как Аттила запретил гун-
нам и “exteras nationes” называть его в честь 
Буды. Венгры забыли это из беспечности, 
тогда как немцы из страха называют его «го-
родом Аттилы» до сих пор [19, 52]2. Атти-
ла, все еще пугающий немцев, в данном кон-
тексте подходит для того, чтобы защитить 
от них исключительный статус communitas. 
Если приказ Аттилы о названии города до 
сих пор имеет силу для немцев, то и оммаж, 
принесенный гуннам, тоже, можно предпо-
ложить, не остался без последствий для на-
стоящего.

Хотя «гуннская история» повлияла на 
всю дальнейшую хроникальную тради-
цию, многие акценты, характерные для Си-
мона из Кезы, были утрачены. Марк из Кал-
та опускает принесение оммажа гуннам, у 

1 В данном случае неважно, стремился ли автор 
чтото доказать госпитам непосредственно, или ему 
важно было согласие только тех, кто находился под их 
влиянием, например короля, окруженного немецкими 
и итальянскими советниками.

2 “Et quamvis Hunis et ceteris suis gentibus interdictum 
rex Ethela posuisset, ut urbs Ethelae uocaretur, Teutonici 
interdictum formidantes, eam Echulburc uocauerunt. 
Huni uero curam paruam ilud reputantes interdictum 
usque hodie eandem uocant Oubuidam, sicutprius”.
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него отсутствует идея о том, что Буда был 
отдельным королем для “exteras nationes”. 
Хотя он однажды и упоминает мимоходом 
108 племен, вышедших из Скифии, список 
знатных госпитов предваряется рассужде-
ниями всего лишь о семи знатных венграх, 
которые со своими семьями и слугами не 
могли заселить всю Паннонию. К тому же 
Марк не нашел предков таких знатных ро-
дов, как Акусы (Акошы, Akus), Бор (Bor) и 
Абы (Abe). Следовательно, заключает ав-
тор, они госпиты, а без госпитов невозмож-
но было бы заселить и Венгрию [12, 128–
129]3. Более того, он указывает на то, что 
к венграм присоединились равные им по 
знатности (“Cum orgo quidam sint hospites 
isto tempore nobilitate pares hungaris”). Мож-
но предположить, что магистр Марк мыс-
лит в категориях communitas regni, не ис-
ключая из нее “exteras nationes”.

Таким образом, предания об «обретении 
родины», гуннском происхождении вен-
гров и королевстве Аттилы используются 

3 “Constat itaque non tantum septem capitaneos 
Pannoniam conquestrasse, sed etiam alios nobiles, qui de 
Scytia descnderunt. Vnde in ipsis venerari potost nomen 
dignitatis plius aliis, et potentie; Dobilitatis vero equaliter. 
Cum orgo quidam sint hospites isto tempore nobilitate 
pares hungaris, inquire; idum est quare istud esse […] cum 
hungari mimero ad implendam Pannoniam suffecissent”.
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