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M. M. Kazanski
Two burials of Attila: archaeological realities

Jordanes’s De origine actibusque Getarum contains two episodes about the burial rite of the Huns associated with the 
burial of their leader Attila: his failed cremation in 451 on the Catalaunian Plains, and his inhumation in 453, somewhere in 
the Carpathian basin. Despite the legendary nature of this account by Jordanes, both rites find correspondences in the 
funerary customs of the Huns. Moreover, in the first instance on the Catalaunian Plains, we cannot exclude the action of the 
ritual self-sacrifice by the charismatic leader.

M. M. Kazanski
Două morminte ale lui Attila: realităţile arheologice 

În „Getica” lui Iordanes se conţin două episoade ce povestesc despre ritul funerar al hunilor, puse în legătură cu 
înmormântarea conducătorului lor Attila: incinerarea neînfăptuită din anul 451 de pe câmpurile Catalauniei și înhumarea 
conducătorului hunilor în anul 453, undeva în bazinul Carpaţilor. Cu toate că informaţiile lui Iordanes au un caracter legendar, 
ambele rituri au corespondenţe în obiceiurile funerare ale hunilor. Totodată, în primul caz, pe câmpurile Catalauniei, nu este 
exclus actul ritual de jertfire de sine a conducătorului carismatic.

М. М. Казанский
Два погребения Аттилы: археологические реалии
В «Geticа» Иордана содержатся два эпизода, рассказывающих о погребальном обряде гуннов, связанных с захоро-

нением их вождя Аттилы: несостоявшаяся кремация в 451 году на Каталаунских полях и ингумация гуннского вождя 
в 453 году, где-то в Карпатском бассейне. Несмотря на легендарный характер этих сведений у Иордана, оба обряда 
находят соответствия в погребальных обычаях гуннов. При этом в первом случае, на Каталаунских полях, не исключена 
и акция ритуального самопожертвования харизматического вождя.

М. М. Казанский

Два погребения Аттилы: археологические реалии

В «Getica» Иордана содержатся два эпи-
зода, рассказывающих о погребальном об-
ряде гуннов, связанных с захоронением 
их вож дя Аттилы. В первый раз, на Ката-
лаунских полях, в 451 г., когда в тяжелый 
момент боя Аттила собрался было покон-
чить с собой, погребение не состоялось, 
поскольку необходимость в этом меро-
приятии отпала, хотя и были предприняты 
предварительные действия. Во второй раз, 
в в 453 г., когда Аттила скончался во вре-
мя очередной свадьбы, похороны имели 
место. Вполне вероятно, что эти эпизоды 
из жизни гуннского вождя взяты Иорданом, 

или его предшественниками (Приск, Кас-
сиодор, Аблабий) из разных источников, 
скорее всего эпических, и, возможно, отра-
жают две разные устные традиции — поле 
для гадательных предположений и спеку-
ляций здесь необычайно широкое. В до-
вершение всего во втором эпизоде, как мы 
увидим далее, не исключен славяноязыч-
ный информатор, употребивший термин — 
strava. Здесь я попытаюсь сопоставить све-
дения Иордана и археологические данные 
о погребальном обряде степных кочевни-
ков гуннского времени и, таким образом, 
определить степень их достоверности.

DOI: https://doi.org/10.55086/sp224275285
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Кремация Аттилы

В первом эпизоде, произошедшем во вре-
мя сражения на Каталаунских полях в 451 г., 
против объединенной римско-германской ар-
мии Аэция, совершенно однозначно описыва-
ются приготовления к кремации Аттилы: «… 
он соорудил костер из конских седел и соби-
рался броситься в пламя, если бы противник 
прорвался, чтобы никто не возрадовался его 
ранению и чтобы господин столь многих битв 
не попал во власть врагов» (Иордан, Getica, 
213, перевод Е. Ч. Скржинской).

Собственно, в данном эпизоде, помимо са-
мого факта кремации, отчетливо выступают 
лишь две детали обряда — сооружение кост-

ра из седел и добровольный характер ухо-
да из жизни — самоубийство, а может быть 
и самопожертвование К последнему обстоя-
тельству мы еще вернемся, что же касается сё-
дел, как горючего материала, то такая возмож-
ность представляется вполне реальной. Дей-
ствительно, наличие жесткого седла у гуннов, 
видимо с деревянными элементами, засвиде-
тельствовано находками в погребальном кон-
тексте степных могил довольно многочис-
ленных металлических пластин-накладок 
(см., напр., рис. 1: 26, 27; рис. 2: 1), которые 
затруднительно надежно закрепить на мяг-
ком седле (Засецкая 1994: 13—16; Bóna 2002: 
126—129; Mráv, Mozgai, Bárány 2021). Не 
исключено и использование дерева для их 

Рис. 1. Находки из погребения Левице/Лева (по Tejral 2011: Abb. 263).

Fig. 1. Finds from the Levice/Léva burial (after Tejral 2011: Abb. 263).
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изготовления — по крайней мере деревянные 
сёдла археологически засвидетельствованы 
для несколько более поздних раннесредневе-
ковых древностей, например у северокавказ-
ских алан в могильниках VIII—IX вв. Галиат 
(рис. 2: 2) или Сегомиал (Габуев 2005: № 114, 
124), а также у кочевников Южной Сибири 
и Центральной Азии VII—IX вв. (напр. Вайн-
штейн 1966: табл. X, XI; Могильников 1981: 
37, рис. 20: 51). На основании этих паралле-
лей, а также с учетом находок пластинчатых 
накладок жесткого седла в восточноевропей-
ском контексте V—VI вв. и предлагается ре-
конструкция деревянной основы седла гунн-
ского времени из воинского погребения Мун-
дольсхейм (Mundolsheim) в Эльзасе (рис. 2: 
1) (Kazanski 1990a: fi g. sur la p. 53; Schiltz 
1995: N° 152; о погребении в Мундольсхей-
ме см. Kazanski 1990b; Kazanski, Akhmedov 
2007).

Сам обряд кремации достаточно типичен 
для кочевников гуннского времени, он появ-
ляется в восточноевропейских степях как раз 
с приходом гуннов (Засецкая 1994: 13—16). 
К числу особенно показательных относят-
ся грунтовые захоронения под каменными 
кладками № 8 и 9 могильника Новогригорьев-
ка в степном Приднепровье, Нижняя Добрин-
ка и курганное захоронение 42 Зеельман — 
Ровное в степном Поволжье (Засецкая 1994: 
162—165, 181, 183), а также грунтовое захо-
ронение между курганами Ново-Филипповка, 
в Северном Приазовье (Михайлов 1977). 
При этом погребения по обряду кремации 

неизвестны в Карпатской котловине, то есть 
там, где располагалась ставка Аттилы, что, 
возможно, связано с состоянием исследо-
ваний (Казанский, Мастыкова 2009а: 118). 
Здесь хорошо представлены так называемые 
поминальники гуннского времени, связан-
ные с какими-то ритуальными действиями. 
Это находки в Сегед-Надьсекшош (Szeged-
Nagyszéksós), Паннонхалме (Pannonhalma), 
Печьюсоге (Pecsüszög), Дебрецене (Debrecen). 
Они содержат большое количество предметов 
гуннского времени, следов захоронений или 
следов действия огня там вроде бы не замече-
но (Anke 1998: 101, 102, 125, 126; Bóna 2002: 
202, 215; Tejral 2011: 330—332, Abb. 257, 258, 
266—268; Wieszner, Gyöngyvér Nagy 2021). 
Но к востоку от Карпат подобный «поминаль-
ник» есть в Приднеп ровье, в Макартете, где 
зафиксированы обожженные предметы и ко-
сти животных (рис. 3) (Комар 2013). Кострища 
обнаружены и в некоторых поволжских кур-
ганах, предоложительно относимых к гунн-
скому времени (нет датирующих вещей), при-
чем следов захоронений там не отмечено, ско-
рее всего речь идет об остатках поминальной 
тризны или кенотафах-поминальниках (За-
сецкая 1994: 13, 14). На основании восточ-
ноевропейских находок можно предполагать, 
что некие действия с огнем, могли совершать-
ся и в контексте обрядов, связанных с венгер-
скими находками. В общем, на фоне гуннских 
погребений с трупосожжениями и «поми-
нальников» несостоявшаяся кремация Атти-
лы не выглядит чем-то необычным.

Рис. 2. Седла с деревянной основой. 1 — Мундольсхейм (реконструкция, по Kazanski 1990: fi g. sur la p. 53); 
2 — Галиат (по Габуев 2005: № 114).

Fig. 2. Saddles with a wooden base. 1 — Mundolsheim (reconstruction, after Kazanski 1990: fig. sur la p. 53); 2 — Galiat (after 
Габуев 2005: № 114).
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Рис. 3. Находки из «поминальника» Макартет (по Комар 2013: рис. 2, 4, 5, 6, 7).

Fig. 3. Finds from the find of Makartet (after Комар 2013: рис. 2, 4, 5, 6, 7).

Напрашивается вопрос: зачем Аттила за-
теял самоубийство, да еще в критический мо-
мент генерального сражения с объединен-
ными римско-германскими силами Запад-
ной Римской империи? Судя по тому, что мы 
о нем знаем, человек он был не слабонервный 
и не из пугливых, поэтому вряд ли предводи-
тель гуннов мог вдруг поддаться панике даже 
в очень сложной ситуации. Помимо есте-
ственного желания не попасть в плен к врагу, 
в его несостоявшемся самоубийстве с последу-
ющим сожжением, возможно, был и сакраль-
ный элемент. Действительно, с харизматиче-
скими правителями и кланами, их удачами 
и неудачами, напрямую связывалось в созна-

нии варваров благополучие страны и народа. 
В архаических протогосударственных социу-
мах вождь/монарх существует исключитель-
но для блага своих подданных; его жизнь цен-
на только до тех пор, пока он выполняет функ-
ции, которые связаны с его положением, что 
обеспечивает процветание подвластных ему 
людей. Все неудачи и несчастья в этой систе-
ме взглядов напрямую связаны с потерей вла-
стителем его способности влиять на благо сво-
его народа (Frazer 1981: 231, 489, 490; Scubla 
2003, там же библиография). Принесение 
в жертву харизматического вождя в критиче-
ских ситуациях, подчас с его согласия и даже 
по его инициативе, достаточно хорошо из-
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вестно у архаи ческих социумов Европы. Ког-
да же вождь явной склонности к самопожерт-
вованию не проявлял, как например фракий-
ский царь Ликург  1 или же конунг Домальди 
из свейской династии Инглингов  2, то соответ-
ствующее решение принимали подданные. К 
сожалению, мы не знаем, существовала ли по-
добная практика у степных народов. Впрочем, 
рассказанный Геродотом последний междуу-
собный бой киммерийских вождей перед ли-
цом скифского нашествия очень напоминает 
коллективное жервоприношение сакральных 
персон (Геродот, История, IV.11; цит. по До-
ватур, Каллистов, Шишова 1982: 105).

Ингумация Аттилы

Описание второго, на этот раз состояв-
шегося погребения Аттилы, после его смер-
ти во время брачной ночи в 453 г.  3, изобилу-
ет деталями, и, несмотря на явно приукра-
шенный/гиперболизированный характер, до-
статочно точно сидетельствует о погребении 
покойного по обряду ингумации: «…Тогда, 
следуя обычаю того племени, они отрезают 
себе часть волос и обезображивают уродли-
вые лица свои глубокими ранами, чтобы пре-
восходный воин был оплакан не воплями 
и слезами женщин, но кровью мужей. В свя-
зи с этим произошло такое чудо: Маркиану, 
императору Востока, обеспокоенному столь 
свирепым врагом, предстало во сне боже-
ство и показало — как раз в ту самую ночь — 

1 Разгневавшего богов царя подданные отнесли 
на гору Пангей и оставили его там на растерзание ди-
ким коням (Аполлодор, III, 5, 1).

2 «Домальди наследовал отцу своему Висбуру 
и правил страной. В его дни в Швеции были неурожаи 
и голод. Шведы совершали большие жертвоприноше-
ния в Уппсале. В первую осень они приносили в жерт-
ву быков. Но голод не уменьшился. На вторую осень 
они стали приносить человеческие жертвы. Но голод 
был все такой же, если не хуже. На третью осень много 
шведов собралось в Уппсалу, где должно было проис-
ходить жертвоприношение. Вожди их стали совещать-
ся и порешили, что в неурожае виноват Домальди и что 
надо принести его в жертву — напасть на него, убить 
и обагрить алтарь его кровью. Это и было сделано. 
Тьодольв говорит так: В давние дни/Княжьей кровью/
Воины поле/Окропили,/Рдяную сталь/От остылого 
тела/Ворога ютов/Несло войско,/Когда закланью/До-
мальди предал/Свейский род/Урожая ради» (Снорри 
Стурулсон, Круг земной. Сага об Инглингах, XV, пере-
вод М. И. Стеблин-Каменского).

3 Существуют две версии смерти Аттилы. 
По одной, которую излагает Иордан (как считается, 
вслед за Приском), он умер от носового кровотечения 
(эпистаксис), по второй, согласно Марцеллину Комиту, 
автору VI в., Аттила был зарезан своей новой женой. 
См. подробнее: Escher 2020: 244, 245.

сломанный лук Аттилы, именно потому, что 
племя это много употребляет такое оружие. 
Историк Приск говорит, что может подтвер-
дить это [явление божества] истинным сви-
детельством. Настолько страшен был Атти-
ла для великих империй, что смерть его была 
явлена свыше взамен дара царствующим. Не 
преминем сказать — хоть немногое из мно-
гого — о том, чем племя почтило его остан-
ки. Среди степей в шелковом шатре помести-
ли труп его, и это представляло поразитель-
ное и торжественное зрелище. Отборнейшие 
всадники всего гуннского племени объез-
жали кругом, наподобие цирковых риста-
ний, то место, где был он положен; при этом 
они в погребальных песнопениях так поми-
нали его подвиги: «Великий король гуннов 
Аттила, рожденный от отца своего Мундзука, 
господин сильнейших племен! Ты, который 
с неслыханным дотоле могуществом один 
овладел скифским и германским царствами, 
который захватом городов поверг в ужас обе 
империи римского мира и, — дабы не было 
отдано и остальное на разграбление, — уми-
лостивленный молениями, принял ежегод-
ную дань. И со счастливым исходом совер-
шив все это, скончался не от вражеской раны, 
не от коварства своих, но в радости и весе-
лии, без чувства боли, когда племя пребыва-
ло целым и невредимым. Кто же примет это 
за кончину, когда никто не почитает ее подле-
жащей отмщению?» После того как был он 
оплакан такими стенаниями, они справляют 
на его кургане (tumulus) «страву» (так назы-
вают это они сами), сопровождая ее громад-
ным пиршеством. Сочетая противополож-
ные [чувства], выражают они похоронную 
скорбь, смешанную с ликованием. Ночью, 
тайно труп предают земле, накрепко заклю-
чив его в [три] гроба (оболочки, покрова) 
(copercula) — первый из золота, второй из се-
ребра, третий из крепкого железа. Следую-
щим рассуждением разъясняли они, почему 
все это подобает могущественнейшему коро-
лю: железо — потому что он покорил племе-
на, золото и серебро — потому что он принял 
орнат обеих империй  4. Сюда же присоединя-
ют оружие, добытое в битвах с врагами, дра-
гоценные фалеры, сияющие многоцветным 
блеском камней, и всякого рода украшения, 

4 Наличие золотого гроба в народном сознании 
часто является непременным аттрибутом могил вели-
ких людей. Автору этих строк сообщали точное место 
(даже рисовали глазомерный план) погребений князя 
Рюрика (в Новгородской области), а также царицы Та-
мары (в Абхазии), разумеется в обоих случаях в золо-
том гробу.
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каковыми отмечается убранство дворца. Для 
того же, чтобы предотвратить человеческое 
любопытство перед столь великими богат-
ствами, они убили всех, кому поручено было 
это дело, отвратительно, таким образом, воз-
наградив их; мгновенная смерть постигла по-
гребавших так же, как постигла она и погре-
бенного» (Иордан, Getica, 255 –258, перевод 
Е. Ч. Скржинской).

Аттила умер в своей ставке (согласно Кас-
сиодору — Cas. Chron., a. 453. Attila in sedibus 
suis moritur, Скржинская 2001: сн. 627), 
то есть где-то в степях на территории совре-
менной Восточной Венгрии, где, судя по из-
вестному рассказу Приска, находилась столи-
ца властителя гуннов. Принято считать, что 
описание похорон Аттилы заимствовано Иор-
даном из несохранившихся текстов Приска 
(см., напр.: Скржинская 2001: сн. 626; Гин-
дин, Шелов-Коведяев 1994: 162; Bóna 2002: 
73), поскольку именно он назван Иорданом 
как источник информации о смерти Аттилы 
(Иордан, Getica, 254) и о видении Маркиа-
на (см. выше). Однако Иордан нигде прямо 
не говорит, что и описание похорон Аттилы 
он тоже заимствовал у Приска.

На мой взгляд, вряд ли в текст Приска 
в V в. мог попасть, скорее всего, славян-
ский по происхождению темин — strava, 
поскольку в это время никаких следов пре-
бывания славян в балкано-дунайском реги-
оне нет, и поэтому Приск получить инфор-
мацию от них не мог. Все попытки вывести 
это слово из неславянских языков, напри-
мер из восточногерманских  5 или тюркских, 
остаются неубедительными, поскольку точ-
ное соответствие ему имеется только в сла-
вянских языках, где в ряде случаев сохрани-
лось и его смысловое значение (тризна, по-
минки) (подробнее: Скржинская 2001: 333, 
334. сн. 629; Гиндин, Шелов-Коведяев 1994: 
163—167; Менхен-Хельфен 2014: 409, 410, 
в этих же работах подробная библиография). 
Вряд ли гунны переняли у славян обычай 
или само слово, поскольку в карпатском бас-
сейне славян в V в., как неоднократно отме-
чалось исследователями, не было. Впрочем 
контакт мог произойти восточнее, на тер-
ритории современной Украины. О гунно-
славянских савязях могут свидетельство-
вать некоторые сведения Прокопия Кесарий-
ского, но они относятся к VI в. (подробнее 

5 Так или иначе все предложенные готские этимо-
логии этого слова связаны с погребальным костром, 
хотя у Иордана четко описана ингумация.

см. Гиндин, Шелов-Коведяев 1994: 16; Ка-
занский 2009: 460). Есть легенда, расска-
занная Иорданом о войне гуннов Баламбера 
с остроготами Винитария, когда гунны всту-
пились за антов (Иордан, Getica, 246—248). 
По контексту повествования она должна от-
ражать события конца IV в., однако сюжет 
явно заимствован из готских эпических пе-
сен, которые вряд ли точно передают истори-
ческие факты гуннской эпохи. Для гуннского 
времени можно отметить лишь некоторые за-
имствования степного оружия (трехлопаст-
ных стрел и луков с костяными накладками) 
у славян (подробнее см. Казанский, Масты-
кова 2009б: 230—231; Казанский 2019: 257). 
Впрочем гунно-славянские языковые связи 
требуют отдельного изучения и этим вопро-
сом должны заниматься лингвисты, а не исто-
рики и археологи. В целом мне представля-
ется, что Иордан использовал какой-то более 
поздний, скорее всего связанный с устной 
эпической традицией источник своего време-
ни, т. е. VI в., когда в балкано-дунайском ре-
гионе не было недостатка в славяноязычных 
информаторах.

Уже давно отмечено сходство данного 
описания с рассказом Менандра о похоронах 
тюркского хана Дилзивула, отца Турксанфа 
в 576 г. (Менандр, фр. 45; цит. по Византий-
ские историки 2003: 301). В тюркском эпизо-
де византийский посланник Валентин в знак 
скорби режет лицо ножом, как и гунны на по-
хоронах Аттилы, приносятся в жертву воен-
нопленные и их кони, устанавливается по-
гребальный шатер, устраиваются конские 
ристания (Скржинская 2001: сн. 624; Ecsedy 
1984: 264, 265; Bóna 2002: 73). Обычай на-
несения себе ран на лице в знак скорби за-
фиксирован и у некоторых других степных 
народов, например у эфталитов или гуннов 
Северного Дагестана в VII в., а также у осед-
лых народов, например у населения Синь-
цзяна в V—VI вв., как об этом свидетель-
ствуют некоторые фрески Кизила (рис. 4) 
(подробнее Lebedynsky 2018: 154, 155, fi g. 4). 
Что же до конских ристаний на могиле во-
ждя, то они засвидетельствованы и для гун-
нов степного Дагестана (Kazanski, Mastykova 
2003: 164; Lebedynsky 2018: 154). По описа-
нию Мовсэса Каланкатуаци (VIII в.) выгляде-
ло это так: «Трубили [в трубы] и били в бара-
баны над трупами, ножом или палашом де-
лали кровоточащие надрезы на своих щеках, 
на руках и на ногах. Это было адское зрели-
ще, когда совершенно нагие мужчины — 
муж за мужем, отряд за отрядом — бились 
мечами на ристалище у могил. Многочис-
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ленные толпы людей состязались друг с дру-
гом, а после предавались разврату и скака-
ли на лошадях то в ту, то в другую сторону. 
Кто плакал и рыдал а кто забавлялся по дья-
вольскому обычаю своему. Они забавлялись, 
резвились пускались в пляски и предавались 
скверным поступкам, погружались в мрач-
ную мерзость ибо были лишены света Твор-
ца» (Мовсэс Каланкатуаци, История страны 
Алаунк. Кн. II.40, пер. Ш. В. Смбатяна) 

С одной стороны, такие совпадения сви-
детельствуют о достоверности описания по-
гребения вождя у кочевников, с другой — 
вызывают подозрения в справедливости со-
отнесения рассказа Иордана, точнее, его 
информатора, именно с эпохой Аттилы. Вы-
зывает вопросы и очевидное противоречие 
у Иордана — с одной стороны, на могиле Ат-
тилы насыпают большой курган и устраива-
ют многолюдные похоронные акции, а с дру-
гой — совершают тайное захоронение, что-
бы никто не узнал, где же покоится Аттила. 
Иордан ясно говорит, что тело Атиллы преда-
вали земле тайно ночью и убили могильщи-
ков, чтобы скрыть место могилы (см. выше). 
Подобные предосторожности были бы бес-
смысленны, если бы захоронение произо-
шло в том же самом кургане, где справлялись 
многолюдные поминки. Похоже, что кур-
ган Атиллы, упоминаемый Иорданом, слу-
жил местом лишь поминок (вспомним по-
волжские курганы с кострищами без следов 
погребения). Кстати, в тексте Иордана, как 
и в других латинских текстах раннего средне-
вековья, — tumulus может означать не только 
курган, но и вообще могильное сооружение, 
например, надгробный камень или мавзо-

лей  6. Подобные сооружения хорошо извест-
ны у кочевников Азии, хотя и не зафиксиро-
ваны у гуннов в Европе.

Но как бы там ни было, ингумации хорошо 
известны у кочевников гуннского времени (За-
сецкая 1994: 16—19). При этом надо все же от-
метить, что в Карпатской котловине, а также 
к северу от Карпат курганные погребения гун-
нов пока неизвестны, зато хорошо представле-
ны грунтовые ингумации. Это, например, муж-
ские, в том числе и с богатым «вождеским» 
инвентарём (оружие и конское снаряжение 
упомянутые в рассказе Иордана), а также жен-
ские погребения: Левице/Лева (Levice/Léva) 
(рис. 1), Юллё (Üllő), Страже (Straźe), Ар-
танд (Ártánd), Арпаш (Árpás-Dombiföld), Ба-
тасек (Bataszék) (рис. 5), Будапешт-Цугло 
(Budapest-Zugló), Чорна (Csorna), Дьенде-
шапати (Gyöngösapáti), Кестхей (Keszthely-
Gátni Domb), Сексард (Szekszárd), Вена-
Зиммеринг (Wien-Simmering), Ендржиховице 
(Jędrzychowice/Hochricht), может быть в Дрсла-
вице (Drslavice) и Якушовице (Jakuszowice) 
(Anke 1998: Teil 2: 8, 12, 21, 29, 34, 45, 54, 55, 62, 
78, 79, 123, 152; Tejral 2011: 136, 137, 154—159, 
332—338, 406, 407, 410—413, 415—417; Abb. 
94, 96, 112, 115—117, 166, 259—263). Стоит 
вспомнить и ингумации на Нижнем Дунае: 
Бэлтень (Bălteni), Бухэень (Buhăieni), Дульчан-
ка (Dulceanca), Герасень (Gheraseni) (Harhoiu 
1998: 161, 168, 173, 174, 176; Taf. XXXIX: 2, 
LXXVI: E, LXXVII: B, D; Anke 1998. Teil 2: 10, 

6 Пользуюсь случаем поблагодарить профессора 
Алена Диркенса (Брюссельский Свободный универси-
тет) за это любезное указание.

Рис. 4. Сцена нанесения себе ритуальных увечий во время похорон. Кизил (Синьцзян), грот 244, V—VI вв. 
(по Lebedynsky 2018: 155).

Fig. 4. Scene of self-mutilation during a funeral. Kizil (Xinjiang), grotto 244, 5th—6th centuries (after Lebedynsky 2018: 155).
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22, 35, 42, 43). Грунтовые ингумации кочевни-
ков гуннского времени есть и восточнее Кар-
пат (Засецкая 1994: 16, 17; Казанский, Масты-
кова 2009а: 115, 116).

В то же время в Восточной Европе 
есть и подкурганные ингумации гуннско-
го времени. Впрочем, на территории к за-
паду от Днепра это пока только погребе-
ния алано-сарматского облика, такие, как 
Кубей, курганы 1 и 8, Старая Сарата, кур-
ган 1, погр. 7 (Гросу 1990: 93, 94; Засецкая 
1994: 192—194; Дзиговский 2003: 191, 192, 
рис. 45; Kazanski 2009: 164). Они, скорее 
всего, принадлежат так называемым евро-
пейским аланам, о которых говорит Аммиан 
Марцеллин (Аммиан Марцеллин, Римская 
иcтория, XXII,42). Все остальные ингума-
ции а курганах у кочевников гуннского вре-
мени локализуются только к востоку от Дне-
пра, в «восточной» группе гуннских памят-
ников, которую нами предложено условно 

называть «акацирской» (Казанский, Масты-
кова 2009а: 119), по имени народа обитавше-
го, в эпоху Аттилы, согласно Приску в «пон-
тийской Скифии» (Приск, фр. 8)  7.

* * *
Итак, оба описания погребения Атти-

лы, несостоявшееся сожжение на Каталаун-
ских полях в 451 г. и ингумация в его ставке 
в 453 г., вполне соответствуют археологиче-

7 Привлекают внимание и ингумации в гротах и ка-
менных склепах, такие как Каменная Могила в Приазо-
вье, Кызыл Адыр на Южном Урале (Засецкая 1994: 185, 
188), Беляус, погр. 1 в Северном Крыму (Засецкая 1994: 
178—180) или Марфовка в Восточном Крыму (Засец-
кая 1994: 177; Застрожнова, Шаров 2017) — вспомним 
замечание Аммиана Марцеллина о гуннах, которые 
«никогда не укрываются в какие бы то ни было зда-
ния; напротив, они избегают их, как гробниц, далеких 
от обычного окружения людей» (Аммиан Марцеллин, 
Римская история, XXXI.2.4)

Рис. 5. Находки их погребения Батасек (по Ковриг 1982: рис. 2—4).

Fig. 5. Finds of their burial Bataszék (after Ковриг 1982: рис. 2—4).
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ским реалиям гуннского времени, хотя, есте-
ственно, рассказы Иордана изобилуют кра-
сочными деталями, неуловимыми в археоло-
гическим контексте. Чем же вызвана явная 
разница в этих двух обрядах, когда в первом 
случае речь явно идет о кремации, а во вто-
ром — о трупоположении? Поскольку речь 
идет об одном и том же человеке и его окру-
жении, эта разница в данном случае не мо-
жет обьясняться социальными, или культур-
ными различиями внутри кочевнических со-
циумов. Возможно, у гуннов в данном случае 
обряд должен был отражать обстоятельства 

смерти? Могли иметь место чисто практи-
ческие соображения — если Аттилу похоро-
нить по обряду ингумации на чужой терри-
тории, да вдобавок ввиду вражеской армии, 
то осквернение могилы врагами неизбежно, 
остатки же кремации можно сравнительно 
легко увезти с собой на родину покойного. 
Или всё-таки в первом случае мы имеем дело 
не столько с погребением, сколько с ритуаль-
ным самопожертвованием харизматическо-
го вождя, а во втором — с респектабельны-
ми и наверняка жестко регламентированны-
ми похоронами могущественного владетеля?
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ЮУРГУ — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
ЮФУ — Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону.
ЯГУ — Якутский государственный университет. Якутск.
ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ.
AAA — Acta Archaeologica Albaruthenica. Minsk.
AAL — Acta Archaeologica Lodziensia. Łodź.
ACHCByz — Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance. Paris.
AFSB — Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Dresden.
APŚ — Archeologia Polski Środkowowschodniej. Lublin.
AUL FA — Acta Universitatis Lodziensis Folia Arhaeologica. Łodź.
AV ČR — Akademie věd České republiky. Praha.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
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BAR IS  — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BRGK — Berichte der Römisch-Germanischen Kommission. Mainz.
Eccl. — ecclesiasticus, церковный.
FAH — Fasciculi Archaeologiae Historicae. Budapest.
FMAB — Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.
IAE PAN — Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
m — masculinum, мужской род.
MAG — Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Gdańsk.
MAP — Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań.
OE — Old English, старо-английский.
OHG — Old High German, древне-верхне-немецкий.
PMA — Państwowe Muzeum Archeologiczne. Warszawa.
PTP — Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. Poznań.
RB — Rocznik Białostocki. Białystok.
RGZM — Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz.
RZ — Rocznik Zamojski. Zamość.
UAM — Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań.
UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
WA — Wiadomości Archeologiczne. Warszawa.
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