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ПАПСКИЕ ПОСЛАНИЯ В ВЕНГРИЮ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕБЫВАНИЯ ТЕВТОНСКИХ РЫЦАРЕЙ 
В ТРАНСИЛЬВАНИИ (1211–1225)

Основная часть сведений по периоду пребывания тевтонских рыцарей в 
Трансильвании сохранилась в посланиях папы Гонория III и его преемника, 
Григория IX. Письма понтификов нередко содержат заверенные копии венгер-
ских официальных актов, включая и грамоты венгерского короля Андрея II о 
предоставлении привилегий трансильванским рыцарям Тевтонского ордена. 
Оригиналы этих королевских грамот были впоследствии утеряны, и их наиболее 
точные копии сохранились в посланиях понтификов. Поэтому папские письма в 
Венгрию содержат первичную информацию о пребывании тевтонских братьев в 
Трансильвании, и следующее далее рассмотрение обстоятельств прибытия рыца-
рей в Трансильванию в 1211 г., их столкновений с куманами и последующего 
конфликта с венгерской короной, приведшего к изгнанию братьев в 1225 г., осно-
вывается на анализе именно этих папских посланий.
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Тевтонские братья были приглашены в Венгрию королем Андреем II с очевид-
ной целью организовать эффективную защиту Трансильвании от участившихся 
набегов куманов. Однако не до конца выясненным остается вопрос о том, почему 
венгерский монарх пригласил для этой цели именно рыцарей Тевтонского ордена, 
несмотря на то, что иоанниты и тамплиеры обладали дарственными владениями 
в других регионах королевства задолго до приглашения тевтонцев. На решение 
Андрея II могли, в не малой степени, повлиять его близкие связи с правителями 
Тюрингии — родиной великого магистра Тевтонского ордена, Германа фон Зальца 
(1209–1239). Андрей II был женат на Гертруде Андекс-Меранской, уроженке 
Тюрингии. И в том же 1211 г., когда венгерский король даровал тевтонским рыцарям 
землю Бырса, его дочь Елизавета была обручена с Людвигом, сыном тюрингского 
герцога Германа I. Принимая во внимание то, что герцог Тюрингии был близким 
другом Германа фон Зальца, приглашение тевтонских рыцарей в Трансильванию 
кажется вполне закономерным1. Однако решение короля могло иметь более веские 
обоснования.

По всей видимости, к моменту приглашения тевтонских братьев земля Бырса, 
располагавшаяся на юго-восточной оконечности Трансильвании и, следовательно, 
в непосредственной близости с территориями, подконтрольными куманам2, была 
заселена, по большей части, немецкими колонистами. Во всяком случае, поста-
новление Вильгельма, епископа Трансильвании, вынесенное через два года после 
прибытия рыцарей, дает понять, что Бырса была покинута ее исконными жите-
лями, то есть венграми и секеями3, и заселялась исключительно выходцами из 

1 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen: eine diplomatische Untersuchung. Köln, 
2011. S. 12; Fara A. La formazione di un’economia di frontiera. La Transilvania tra XII e XIV 
secolo. Napoli, 2010. P. 93; Hunyadi Z. The Teutonic Order in Burzenland (1211–1225): New 
Re-considerations // L’Ordine Teutonico tra Mediterraneo e Baltico. Incontri e scontri tra religioni, 
popoli e culture = Der Deutsche Orden zwischen Mittelmeerraum und Baltikum. Begegnungen und 
Konfrontationen zwischen Religionen, Volker[n] und Kulturen. Atti del Convegno internazionale 
(Bari–Lecce–Brindisi, 14–16 settembre 2006) / Houben H., Toomaspoeg K. (eds). Galatina, 2008. 
P. 157–158; Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland und in Kumanien (1211–1225) // Ungarn: 
Jahrbuch der Presseagentur Budapress. Bd. 3. Wiesbaden, 1971. S. 28.
2 Vásáry I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge; 
New York, 2005. P. 28; Spinei V. Moldavia in the 11th–14th centuries. Bucharest, 1986. P. 29; Adriányi G. 
Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden in Siebenbürgen // Ungarn: Jahrbuch der Presseagentur 
Budapress. Bd. 3. Wiesbaden, 1971. S. 12.
3 Венгерские хроники XIII сообщают, что секеи были потомками гуннов Аттилы. В действитель-
ности они были кочевниками тюркского происхождения (по всей видимости, потомками хазар-
ских каваров), примкнувшими в IX в. к венграм во время их миграции на запад и принявшими 
участие в венгерском завоевании Паннонии и Трансильвании. Иштван I Святой поселил секеев 
в Трансильвании в 1008 г. для защиты региона от нападений византийцев, болгар и кочевников: 
Anonymus and Master Roger. The Deeds of the Hungarians & Epistle to the Sorrowful Lament upon 
the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars / Bak Já. M., Rady M. C., Veszprémy L. 
(eds). Budapest; New York, 2010. P. 108–109; Spinei V. The Romanians and the Turkic Nomads North 
of the Danube Delta from the tenth to the mid-thirteenth century. Leiden, the Netherlands; Boston, 
MA, 2009. P. 73; Vásáry I. Cumans and Tatars… P. 28; Makkai L. 1) The Emergence of the Estates 
(1172–1526) // History of Transylvania / Barta G., Köpeczi B. et al (eds). Budapest, 1994. P. 178–179; 
2) The Foundation of the Hungarian State, 950–1196 // A History of Hungary / Sugar P. F., Hanák P., 
Frank T. (eds). London, 1990. P. 17; Bóna I. The Hungarian-Slav Period (895–1172) // History of 



Петербургские славянские и балканские исследования98

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

Германии4. Также и изыскания венгерских археологов показали, что германские 
переселенцы начали обосновываться в Бырсе еще в период правления Гезы II 
(1141–1162), начав возводить там деревянные укрепления, на месте которых впо-
следствии тевтонские рыцари построили свои крепости5. В первой дарственной 
грамоте 1211 г.6 Андрей II представляет свое решение как продолжение гостепри-
имной политики его предшественника по отношению к немецким колонистам7. И 
поэтому решение Андрея II могло быть продиктовано не только личными связями 
в Германии, но и тем соображением, что рыцари Тевтонского ордена были этни-
чески связаны с подавляющим большинством местного населения8 и более всего 
подходили для того, чтобы возглавить местных колонистов.

Не менее важным представляется выяснение ответа на вопрос — какие причины 
побудили венгерского короля передать землю Бырса в управление военизированного 
ордена тевтонцев? Изначальная грамота Андрея II9 предоставляет по этому поводу 
довольно лаконичные сведения, указывая на необходимость защиты региона от кума-
нов и возможное расширение королевских владений (по всей видимости, за счет сосед-
них территорий кочевников). Более содержательными, однако, являются последующие 
послания папы Григория IX10, сообщающие, что до появления рыцарей куманы регу-
лярно вторгались в Трансильванию именно через землю Бырса, приводя, по словам 
понтифика, венгерское королевство «в большое смятение». Следовательно, содержа-
ние папских посланий позволяет предположить, что решение Андрея II было вызвано 
участившимися набегами куманов и что главным стремлением венгерского монарха 
было воспрепятствовать нападениям кочевников путем установления прочного кон-
троля над землей Бырса, находившейся в стадии колонизации и принадлежавшей (до 
появления тевтонских рыцарей) венгерскому королевству только номинально11.
Transylvania / Barta G., Köpeczi B. et al (eds). Budapest, 1994. P. 155; Golden P. B. The Peoples of 
the Russian Forest Belt // The Cambridge History of Early Inner Asia / Sinor D. (ed.). Cambridge; New 
York, 1990. P. 247.
4 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 79, 167–168. No. V [= UB no. 28]; Fara A. 
La formazione di un’economia di frontiera… P. 79; Spinei V. Les répercussions de la grande invasion 
mongole de 1241–1242 sur l’espace carpato-danubien reflétées surtout dans les oeuvres des chroniqueurs 
italiens // Südost Forschungen. Vol. 61–62. München, 2002–2003. P. 38; Makkai L. The Emergence 
of the Estates… P. 180; Князькин И. О. Половцы в Днестровско-Карпатских землях и Нижнем 
Подунавье в конце XII – первых десятилетиях XIII в. // Социально-экономическая и политическая 
история Молдавии периода феодализма. Кишинев, 1988. С. 27; Glassl H. Der deutsche Orden im 
Burzenland… S. 29, 34; Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 12.
5 Fara A. La formazione di un’economia di frontiera… P. 91, 93; Hunyadi Z. The Teutonic Order in 
Burzenland… P. 157–158.
6 Оригинал этой грамоты утерян, и среди ряда более поздних копий ее наиболее точный 
текст сохранился в послании папы Григория IX, адресованном Андрею II 26 апреля 1231 г.: 
Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 200. No. XXVI [= UB no. 60].
7 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 37, 162–163. No. I [= UB no. 19].
8 Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland… S. 33.
9 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 162–163. No. I [= UB no. 19].
10 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 198–199, 201–204, 206–207. No. XXV, 
XXVII, XXVIII, XXX [= UB no. 59, 61, 65, 68].
11 Hunyadi Z. The Teutonic Order in Burzenland… P. 157; Berend N. At the Gate of Christendom: 
Jews, Muslims, and «Pagans» in Medieval Hungary, c. 1000 – c. 1300. Cambridge, UK; New York, 
2001. P. 22.
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Таким образом, папские послания свидетельствуют о заметном усилении 
военной активности куманов в Трансильвании в начале XIII в. Регулярные вторже-
ния куманов в землю Бырса показали неэффективность прежней оборонительной 
системы региона, предусмотренной для отражения спорадических набегов мало-
численных отрядов кочевников. Оборона Бырсы основывалась на охране терри-
торий вблизи семи горных проходов, через которые кочевники могли проникнуть 
в регион, и ранее была доверена сторожевым отрядам печенегов, силы которых 
оказались недостаточными для сдерживания усилившегося давления куманов12. 
Поэтому венгерский король принял решение перепоручить оборону Бырсы Ордену 
тевтонцев, обладавшему значительно большим военным потенциалом.

Степень важности порученной рыцарям задачи подчеркивалась рядом при-
вилегий, предоставленных венгерской короной. В своей первой грамоте 1211 г. 
Андрей II предусматривал возможность нахождения в Бырсе месторождений дра-
гоценных металлов и заблаговременно предоставлял тевтонским братьям право 
на присвоение половины будущих доходов от их освоения13. Данная привилегия, 
однако, не принесла ощутимых выгод рыцарям, поскольку последующие доку-
менты ни разу не упоминают о факте владения тевтонцами серебряными рудни-
ками14. Большее значение имело освобождение как от уплаты военного налога 
венгерской короне, так и традиционного налога, выплачиваемого в натуре транс-
ильванскому воеводе в знак признания феодальной зависимости15. Также рыцарям 
было позволено собирать в свою пользу подушный и коллективный земельный 
налог с местных жителей16. К тому же Андрей II стремился мотивировать пересе-
ление в землю Бырса новых немецких колонистов, позволив тевтонским братьям 
практиковать на месте германское право и предоставив рыцарям право органи-
зовывать периодические ярмарки без уплаты королевскому казначейству тамо-
женных сборов с явным намерением способствовать основанию новых городских 
центров в регионе. Венгерский король, таким образом, пытался создать благопри-
ятные условия для увеличения местного населения с целью обеспечить тевтонцам 
12 Hunyadi Z. The Teutonic Order in Burzenland… P. 157; Berend N. At the Gate of Christendom… 
P. 33; Makkai L. The Emergence of the Estates… P. 182.
13 Wagner E. Quellen zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen 1191–1975. Köln; Wien, 1976. S. 12, 
n. 3; Urkunden und erzählende quellen zur Deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. T. II. “Schlesien, 
Polen, Böhmen-Mähren, Österreich, Ungarn-Siebenbürgen / Helbig H., Weinrich L. (eds). Darmstadt, 
1970. S. 533, n. 3.
14 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 113.
15 См. более подробно по поводу венгерских фискальных терминов «exactio» и «descensus»: 
Fara A. La formazione di un’economia di frontiera… P. 52, 54–55; Hunyadi Z. The Teutonic Order 
in Burzenland… P. 152; Engel P. The Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–
1526 / Pálosfalvi T., Ayton A. (eds). London; New York, 2001. P. 70; Adriányi G. Zur Geschichte des 
Deutschen Ritterorden… S. 10.
16 См. по поводу терминов «liberi denari» и «pondera»: Fara A. La formazione di un’economia 
di frontiera… P. 43, 52–53; Hunyadi Z. The Teutonic Order in Burzenland… P. 152; Kontler L. A 
History of Hungary: Millennium in Central Europe. Hampshire, 2002. P. 52–53, 69; Engel P. The 
Realm of St. Stephen… P. 66, 68, 70; Martini F. Der Deutsche Ritterorden und seine Kolonisten 
im Burzenland // Ungarn: Jahrbuch der Presseagentur Budapress. Bd. 10. Budapest, 1979. S. 43; 
Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 13–14; Urkunden und erzählende quellen 
zur Deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. S. 533, n. 4.
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постоянный приток материальных средств и живой рабочей силы, которые они 
могли бы использовать для организации обороны Бырсы от нападений кочевников.

В отношении конкретных мер по усилению обороноспособности региона 
изначальная королевская грамота содержала позволение строить деревянные кре-
пости. Вполне возможно, что данное ограничение (то есть косвенное запрещение 
возводить каменные фортификационные сооружения) отражало определенное 
недоверие к тевтонским рыцарям со стороны Андрея II, стремившегося заблаго-
временно ограничить их военную мощь на случай неповиновения братьев вен-
герской короне. С другой стороны, постановление короля могло недвусмысленно 
соответствовать местной практике строить крепости исключительно из дерева17. 
Как бы то ни было, рыцари посчитали допустимым отклониться от соблюдения 
этого требования и в скором времени приступили к возведению каменных кре-
постей, в полной мере использовав свои инженерные навыки, приобретенные на 
Ближнем Востоке. Последняя грамота короля, предоставленная братьям в 1222 г., 
содержала формальное позволение продолжить фортификационную деятельность, 
предпринятую до ее получения18. Однако нарушение предписания изначальной 
королевской грамоты вполне могло послужить поводом для попытки изгнания 
рыцарей из Трансильвании в конце 1221 г.

Изначальная королевская грамота содержала и другие двусмысленные поста-
новления, противоречивая интерпретация которых могла послужить в будущем 
причиной ухудшения отношений между тевтонскими рыцарями и венгерским 
монархом. В первую очередь, Андрей II оставил невыясненным статус владений 
братьев в границах венгерского королевства: указанию короля на зависимость от 
венгерской короны Бырсы, предоставленной тевтонцам актом дарения, ясно про-
тиворечило утверждение о неограниченном характере владения новыми земель-
ными наделами19. Содержание последующих папских посланий, касающихся 
обстоятельств изгнания рыцарей из Трансильвании, показывает, что венгерский 
монарх оставлял за собой законное, с его точки зрения, право лишить их земельной 
собственности при первом серьезном проступке20. С точки зрения папы Гонория III 
и, впоследствии, Григория IX, король имел право наказать рыцарей в случае дока-
зуемости их вины, однако тевтонское владение Бырсой, по мнению понтификов, 
имело неотчуждаемый характер.

Другим спорным моментом в грамоте оставалось указание на возможность 
расширения королевства посредством военной активности рыцарей: Андрей II 
не уточнял, получили ли право тевтонские братья расширять свои владения за 

17 Lotan Sh. Between the Latin Kingdom of Jerusalem and Burzenland in Medieval Hungary: The 
Teutonic Military Order Status and Rule in the Poles of Christianity // Mirabilia: Revista Eletrônica de 
Antiguidade e Idade Média. Vol. 10. Barcelona, 2010. P. 190–191; Hunyadi Z. The Teutonic Order in 
Burzenland… P. 157–158.
18 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 169–172. No. VI [= UB no. 31].
19 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 57; Martini F. Der Deutsche Ritterorden 
und seine Kolonisten im Burzenland… S. 43; Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland… S. 31.
20 См., например, первое папское послание, адресованное по этому поводу Андрею II 12 июня 1225 
года: Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 186–188. No. XVII [= UB no. 45].
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счет завоеваний за Карпатами, или же всякая новая территория, ими завоеванная, 
автоматически становилась частью королевского домена21. Также эта двусмыс-
ленность стала одной из причин дальнейших трений, которые, вполне возможно, 
побудили венгерского монарха предпринять первую попытку изгнания рыцарей из 
Трансильвании в конце 1221 г.

Более ясно венгерский монарх определял направление возможной территори-
альной экспансии рыцарей, указывая в свое грамоте, что он направил их «в землю 
под названием Бырса, располагающуюся за лесами, в сторону куманов», и под-
разумевая тем самым, что потенциальное расширение королевства должно было 
осуществляться путем завоевания закарпатских территорий, именуемых в венгер-
ских источниках «Куманией»22. Термин «Кумания» в данном контексте отличался 
от обобщающего наименования Дешт-и-Кипчака23 и обозначал области кочева-
ния западных куманов, располагавшиеся в южной Молдавии и северо-восточной 
Валахии24. Следует отметить, что в современных исследованиях до сих пор оста-
ется невыясненным вопрос, кем были те куманы, чьи инвазии в Трансильванию 
побудили венгерского короля поселить тевтонских рыцарей в земле Бырса. Вполне 
возможно, что предположение некоторых исследователей о том, что Кумания нахо-
дилась под контролем дунайских куманов, перекочевывавших в прикарпатские 
области в летние месяцы и возвращавшихся осенью в нижнее Подунавье25, сле-
дует пересмотреть, основываясь на содержании следующей королевской грамоты 
1212 г.26

В своей второй грамоте Андрей II сообщает, что тевтонские рыцари «претер-
певали постоянные нападения куманов, не боясь подвергать себя изо дня в день 
смертельной опасности». Указание на непрерывные нападения кочевников пока-
зывает, что куманы вторгались в Бырсу не только в летние месяцы, как это должны 
21 Fara A. La formazione di un’economia di frontiera… P. 87.
22 Среди документов, касающихся пребывания тевтонских рыцарей в Трасильвании, данное 
название встречается впервые в письме папы Григория IX от 26 апреля 1231 г.: Zimmermann H. 
Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 198–199. No. XXV [= UB no. 59].
23 Ср. с фрагментом из «Хроники» Альберика де Труа-Фонтен, написанной между 1232 и 1252 гг. 
и содержащей сведения о битве на Калке: Chronica Albrici monachi Trium Fontium, a monaco 
Novi Monasterii Hoiensis interpolata / Scheffer-Boichorst P. (ed.) // Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores. Vol. XXIII. Hannover, 1874. P. 911.
24 Anonymus and Master Roger. The Deeds of the Hungarians… P. 164, n. 2; Spinei V. 1) The 
Romanians and the Turkic Nomads North… P. 145; 2) The Cuman Bishopric: Genesis and Evolution // 
The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans / Curta F., Kovalev R. 
(eds). Leiden, the Netherlands; Boston, MA, 2008. P. 422, 426, 437; 3) Moldavia in the 11th–14th cen-
turies. P. 28; Князькин И. О. Половцы в Днестровско-Карпатских землях… С. 28–29. 
25 Осипян А. Л. Миграция, адаптация и интеграция кочевников в оседлом обществе: сравнитель-
ный анализ перехода кочевников к оседлому образу жизни в Галицкой Руси и Венгерском коро-
левстве в XIII–XV вв. // Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы…). Казань, 
2013. С. 124; Шушарин В. П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии об 
этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины ХIII века // История 
СССР. М., 1978. № 2. С. 44.
26 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 164–165. No. II [= UB no. 22]. — Так же, 
как и в случае предыдущего дарственного акта, оригинал данной грамоты был утерян, и ее наибо-
лее точная копия сохранилась в послании папы Григория IX, адресованном Андрею II 26 апреля 
1231 г.: Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 200. No. XXVI [= UB no. 60].
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были делать подунайские куманы, согласно предположению упомянутых выше 
исследователей. Скорее, здесь шла речь о круглогодичных набегах кочевников, 
обитавших в регионах, граничивших с юго-восточной Трансильванией. Очевидно, 
куманы участили набеги, пытаясь воспрепятствовать тевтонским рыцарям закре-
питься в земле Бырса. 

В свою очередь, Андрей II выказывает в своей второй грамоте очевидное 
удовлетворение в отношении военных успехов тевтонских рыцарей и предостав-
ляет им новые привилегии, предохранявшие братьев от посягательств чиновни-
ков королевского казначейства. Новая королевская привилегия предоставляла 
рыцарям право лично следить за обменом старых серебряных монет на новые, 
несмотря на то, что в других регионах Венгрии эта ежегодная операция осущест-
влялась чиновниками казначейства27. Очевидно, Андрей II пошел на уступку бра-
тьям в связи с их жалобами по поводу злоупотреблений своими полномочиями со 
стороны королевских меняльщиков монет28. Вполне возможно, однако, что рыцари 
форсировали интерпретацию данной привилегии и, в скором будущем, начали 
чеканить собственные монеты, несмотря на то, что грамота 1212 г. не содержала 
подобного позволения. Так, в своей последней грамоте 1222 г. венгерский монарх 
посчитал уместным присовокупить к ряду дополнительных прерогатив категори-
ческий запрет на чеканку собственной монеты, свидетельствуя тем самым, что 
братья действительно преступили границы предоставленной им привилегии29.

Также и публичное постановление трансильванского епископа Вильгельма 
1213 г.30 содержит определенные аллюзии на причины последующего конфликта 
тевтонских рыцарей с местной властью. Как и предыдущая королевская грамота, 
постановление трансильванского епископа указывает на ужесточившийся харак-
тер столкновений братьев с куманами, но одновременно констатирует установле-
ние контроля над регионом со стороны рыцарей посредством утверждения, что 
они уже «завладели» землей Бырса. В то же время постановление Вильгельма 
отражает очевидную потребность тевтонских братьев в материальных средствах, 
по всей видимости, необходимых для возведения фортификационных соору-
жений. Стремясь обеспечить новым правителям Бырсы приток материальных 
средств, трансильванский епископ предоставляет им право на сбор церковных 
десятин с местных жителей, но не оговаривает, какая их часть должна тратиться 
на поддержание местных приходов, фактически предоставляя десятины в полное 
распоряжение рыцарей. Данная привилегия поэтому вполне могла привести к зло-

27 Fara A. La formazione di un’economia di frontiera… P. 48, 52, 55; Kontler L. A History of Hungary… 
P. 62; Engel P. The Realm of St. Stephen… P. 63; Martini F. Der Deutsche Ritterorden und seine 
Kolonisten im Burzenland… S. 43; Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 14.
28 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 39.
29 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 169–172. No. VI [= UB no. 31]; 
Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 19; Glassl H. Der deutsche Orden im 
Burzenland… S. 38–39.
30 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 167–168. No. V [= UB no. 28]. —
Данное постановление сохранилось в послании папы Гонория III тевтонским рыцарям от 
19 апреля 1218 г.: Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 167–168. No. V 
[= UB no. 28].
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употреблениям братьев и к неизбежным жалобам прихожан, которые, вероятно, 
привели к последующему конфликту рыцарей с трансильванским епископом31. 
Также вполне возможно, что этот конфликт усугубился в связи с претензиями 
рыцарей на сбор десятин и с венгерских и секейских переселенцев в их владениях, 
несмотря на то, что трансильванский епископ ясно подчеркивал, что эти пересе-
ленцы должны были выплачивать десятины трансильванской епархии32.

Следующая далее королевская грамота, составленная примерно в 1215 г. и 
утверждавшая за тевтонскими рыцарями владение «недавно построенной крепо-
стью Крейцбург»33, показывает, что братья не только в полной мере использовали 
предоставленные им материальные средства, но и приступили к расширению 
своих владений. Несмотря на то, что локализация данной крепости до сих пор 
остается невыясненной34, можно предположить с определенной долей уверен-
ности, что Крейцбург располагался за пределами территории, предоставленной 
Андреем II тевтонским рыцарям в 1211 г.35 Таким образом, данная королевская 
грамота служит свидетельством того, что примерно к 1215 г. братья установили 
прочный контроль над землей Бырса и приступили к территориальной экспансии. 

В свою очередь, послание папы Гонория III, адресованное тевтонским рыца-
рям в земле Бырса 19 апреля 1218 г.36, представляет собой интересное докумен-
тальное свидетельство того, что пребывающие в Трансильвании рыцари стали 
объектом пристального внимания и опеки со стороны Римской курии. Несмотря на 
то, что данное послание понтифика содержит только подтверждение постановле-
ния трансильванского епископа 1213 г., письмо Гонория III представляет интерес в 
связи со следующим соображением. Факт подтверждения Римской курией поста-
новления венгерского прелата предполагает, что тевтонские братья напрямую 
обратились к папе с просьбой публично заверить полученную ими привилегию, 
возможно, заблаговременно предвосхищая попытку венгерского прелата аннули-
ровать ее правомочность. В противном случае сложно найти причины, побудив-
шие Гонория III подтвердить привилегию трансильванского епископа только через 
пять лет после ее обнародования. Данные соображения позволяют предположить, 
что начиная с 1218 г. отношения между венгерским прелатом и тевтонскими рыца-
рями стали постепенно ухудшаться, что привело к открытому конфликту в 1223 г.37

31 Martini F. Der Deutsche Ritterorden und seine Kolonisten im Burzenland… S. 45.
32 Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 17, n. 69; 19.
33 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 166. No. IV [= UB no. 22add].
34 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 39; Glassl H. Der deutsche Orden 
im Burzenland… S. 35; Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 14; cр.: 
Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 75; Spinei V. The Cuman Bishopric… 
P. 417; Шушарин В. П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии… С. 41; 
Iorga N. Histoire des Roumains et de la Romanité orientale. Vol. III. Les fondateurs l’Etat. Bucarest, 
1937. P. 133.
35 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 39; Hunyadi Z. The Teutonic Order 
in Burzenland… P. 157–158; Spinei V. Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 51; Lăzărescu E. Notă 
despre documentele Ţării Bărsei şi Cavalerii Teutoni // Ţara Bârsei. Vol. VI/4.Braşov, 1934. P. 352.
36 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 167–168. No. V [= UB no. 28].
37 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 175–177. No. IX, X [= UB no. 36, 37].
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Последняя грамота Андрея II, предоставленная рыцарям в 1222 г. и скреплен-
ная золотой королевской буллой38, является самым содержательным документом 
среди всех источников, касающихся периода пребывания тевтонских братьев в 
Трансильвании. Но прежде чем перейти к описанию ее содержания, здесь следует 
упомянуть и определенные сомнения в подлинности данной грамоты, основан-
ные на следующих соображениях. Во-первых, текст грамоты не воспроизводится в 
копии предыдущих королевских грамот, заверенной папой Григорием IX 26 апреля 
1231 г.39 Во-вторых, Григорий IX сообщает в послании своему легату в Венгрии от 
31 августа 1232 г.40 о том, что он ознакомился с содержанием королевской грамоты, 
которая была скреплена золотой буллой, имея в виду грамоту Андрея II от 1222 г., 
поскольку только в этом дарственном документе указывалось, что он был скреплен 
золотой буллой, а не простой печатью. Эти наблюдения позволяют предположить, 
что настоящая грамота была подделана тевтонскими рыцарями после апреля 1231 г. 
и что содержание подделанной грамоты стало известно понтифику только в августе 
1232 г. Однако следует отметить, что уже в своих посланиях венгерскому принцу 
Беле от 26 апреля 1231 г. и королю Андрею II от 30 апреля 1231 г.41, понтифик ясно 
указывает на факт предоставления рыцарям территорий в Кумании, выказывая оче-
видное знакомство с содержанием настоящей грамоты. Поэтому, несмотря на ряд 
других несоответствий в тексте настоящей грамоты, в письме Гонория III, адресо-
ванном тевтонским рыцарям 19 декабря 1222 г.42, и более поздних копиях грамоты 
предположения о подложном характере настоящего документа остаются не до конца 
обоснованными, позволяя утверждать аутентичность этой грамоты43.

Возвращаясь к содержанию грамоты 1222 г., следует в первую очередь отме-
тить, что данный документ предоставляет ценнейшие сведения о территориальной 
экспансии братьев. В своей грамоте венгерский монарх предоставляет правителям 
Бырсы новые территории, простиравшиеся «вплоть до пределов бродников»44, то 
есть до южной Молдавии45, как и до Дуная в северо-восточной Валахии. Данное 
38 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 169–172. No. VI [= UB no. 31].
39 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 200. No. XXVI [= UB no. 60].
40 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 202–204. No. XXVIII [= UB no. 65].
41 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 198–199, 201–202. No. XXV, XXVII 
[= UB no. 59, 61].
42 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 172–174. No. VII [= UB no. 34].
43 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 4, 7–9, 26, 54, 60, 62–63, 65, 68–69, 
72, 85, 90–93, 95, 97, 110–111, 157; Spinei V. The Romanians and the Turkic Nomads North… P. 146; 
Makkai L. The Emergence of the Estates… P. 189; Spinei V. Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 51; 
Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 11–12; Lăzărescu E. Notă despre docu-
mentele Ţării Bărsei şi Cavalerii Teutoni… P. 336, 339–342, 344, 346, 348, 356.
44 По поводу этнического происхождения бродников были выдвинуты предположения, среди 
которых наиболее убедительной является гипотеза Виктора Спинея, считавшего бродников 
народом тюркского происхождения, родственным куманам: Ковач С. Экспансия западного 
христианства: миссия доминиканцев среди половцев (куманов) // Бюллетень (Newsletter). 12 
Hungaro – Russica II. История и культура Евразийской степи. 2-й Сборник статей Российских и 
венгерских востоковедов. М., 2005. С. 71. Примеч. 25; Spinei V. Moldavia in the 11th–14th centuries. 
P. 106–109; Шушарин В. П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии… С. 42.
45 Spinei V. 1) The Romanians and the Turkic Nomads North… P. 141; 2) The Cuman Bishopric… 
P. 417, n. 19; 426; 3) Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 28–29, 106–109.
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постановление отражает размах завоеваний рыцарей в Кумании, однако следует 
отметить, что, по всей видимости, братья завоевали эти территории до получе-
ния королевского подтверждения. Более того, вполне вероятно, что предшествую-
щие споры по поводу новых территориальных приобретений рыцарей послужили 
одной из причин, приведших к их конфликту с венгерской короной46, упоминае-
мому Андреем II в этой же грамоте. 

В своем дарственном акте венгерский король восстанавливает рыцарей в 
прежних правах и предоставляет им новые привилегии в качестве компенсации 
за ущерб, понесенный тевтонскими братьями в ходе попытки Андрея II изгнать 
рыцарей из их владений в конце 1221 г.47 В число новых привилегий входили 
предоставление им в вечное владение некой соляной шахты, право перевозить 
добытую на ней соль для продажи в других венгерских регионах без уплаты тамо-
женных пошлин и признание за рыцарями права требовать от местных жителей 
Бырсы исполнения трудовой повинности в их пользу48. Таким образом венгер-
ский монарх возмещал рыцарям те «неумеренные убытки», которые они понесли 
«вследствие его гнева по отношению к ним», по причине которого он предпринял 
первую попытку изгнания тевтонских братьев из королевства. 

Остается только догадываться о причинах гнева короля, поскольку ни данная 
грамота, ни последующее послание папы Гонория III49, удостоверяющее ее содер-
жание, не предоставляют никаких пояснений по этому поводу. Вполне возможно, 
что конфликт между венгерской короной и рыцарями был вызван спорами о ста-
тусе их новых территориальных приобретений. Также возможно, что Андрея II 
раздражала самовольная инициатива тевтонских братьев в возведении каменных 
крепостей, несмотря на то, что предыдущие грамоты короля не содержали позво-
ления по этому поводу. Гнев короля мог быть вызван и обвинениями рыцарей в 
незаконной чеканке собственной монеты, подтвержденными впоследствии в ходе 
дознания епископов Варада и Дьёра50. К проступкам братьев могла быть причис-
лена и склонность рыцарей принимать в своих владениях подданных короля, неза-
конно переселявшихся в землю Бырса51. Однако еще более вероятным кажется, что 
решение короля (признававшего в своей грамоте несомненную пользу для коро-
левства от военной активности рыцарей) было принято под давлением политиче-
ской оппозиции, о котором будет сказано ниже, в связи с окончательным изгнанием 
тевтонских братьев в 1225 г.

46 Spinei V. 1) The Cuman Bishopric… P. 417; 2) Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 51; Adriányi G. 
Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 15, 19.
47 Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland… S. 38–39.
48 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 113, 171; Martini F. Der Deutsche 
Ritterorden und seine Kolonisten im Burzenland… S. 52; Lăzărescu E. 1) Cavalerii Teutoni şi Ţara 
Bârsei //Ţara Bârsei. Vol. VII/2. Braşov, 1935. P. 146; 2) Notă despre documentele Ţării Bărsei şi 
Cavalerii Teutoni… P. 353.
49 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 172–174. No. VII [= UB no. 34].
50 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 74.
51 Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 19.
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Последующее послание папы Гонория III, адресованное епископу Эгера в 
начале 1223 г.52, свидетельствует об очевидном приросте населения в земле Бырса 
вследствие получения рыцарями королевских привилегий и соответственного 
экономического подъема в их владениях. С другой стороны, отдельного упоми-
нания заслуживает тот факт, что поручение понтифика назначить для жителей 
Бырсы достойного пресвитера, содержавшееся в этом послании, было адресовано 
епископу Эгера, а не трансильванскому прелату. По всей видимости, решение 
Гонория III отражало наличие определенных трений между тевтонскими братьями 
и трансильванским епископом, связанных с вопросами права рыцарей собирать 
десятины с новых переселенцев. Ухудшение взаимоотношений между рыцарями и 
трансильванским прелатом привело к открытому конфликту, засвидетельствован-
ному папскими посланиями от 12 и 13 декабря 1223 г.53 Эти послания, адресован-
ные епископу Трансильвании и архиепископу Эстергома, содержали интересное 
упоминание территориальной экспансии тевтонских братьев за Карпатами и ука-
зывали на необходимость благоприятствовать росту населения во владениях рыца-
рей для закрепления их военных успехов. 

Четыре последующих послания Гонория III54 извещали их адресатов (то 
есть тевтонских рыцарей, всех венгерских прелатов, архипресвитера Бырсы и 
ее жителей) о решении понтифика принять владения тевтонских братьев в феод 
Апостольского Престола с ясно выраженным намерением способствовать приро-
сту местного населения. Здесь следует сразу же отметить, что подавляющее число 
исследователей рассматривает это решение как нарушавшее интересы венгерской 
короны и в качестве главной причины изгнания рыцарей из королевства55. Однако 
не вполне выясненным остается вопрос, в какой мере принятие понтификом в 
«особое», то есть спиритуальное, владение «земли Бырса и за Карпатами» нару-
шало светские интересы короля. Вполне возможно, что тевтонские братья воспри-
няли постановление папы в качестве признания автономного статуса их владений 
и даже попытались расширить свои владения за счет королевского домена, предо-
ставив венгерскому монарху формальный повод для их изгнания (о чем пойдет 
речь ниже). Однако сам Гонорий III немедленно осудил рыцарей за посягатель-
ство на королевские владения в последующем послании, адресованном Андрею II 
12 июня 1225 г.56, и представлял свое предыдущее решение целиком и полностью 
соответствующим интересам венгерской короны.

52 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 174–175. No. VIII [= UB no. 35].
53 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 175–177. No. IX, X [= UB no. 36, 37].
54 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 178–183. No. XI–XIV [= UB no. 39–42].
55 Claverie P.-V. Honorius III et l’Orient (1216–1227). Étude et publication de sources inédites des Archives 
vaticanes (ASV). Leiden, the Netherlands; Boston, MA, 2013. P. 251; Fara A. La formazione di un’economia 
di frontiera… P. 89; Berend N. 1) Défense de la Chrétienté et naissance d’une identité. Hongrie, Pologne 
et péninsule Ibérique au Moyen Âge // Annales. Histoire, Sciences Sociales. Vol. 58/5. Paris, 2003. P. 214; 
2) At the Gate of Christendom… P. 33; Spinei V. Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 51; Martini F. Der 
Deutsche Ritterorden und seine Kolonisten im Burzenland… S. 43, 51; Adriányi G. Zur Geschichte des 
Deutschen Ritterorden… S. 18, 20; Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland… S. 42, 46; Iorga N. 
Histoire des Roumains et de la Romanité orientale… P. 133
56 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 186–188. No. XVII [= UB no. 45].



2015. № 1. Январь—Июнь 107

F
ontes / И

ст
очники

Р. Хаутала. Папские послания в Венгрию...

В этом же письме от 12 июня 1225 г.57 Гонорий III сообщает, что венгерский 
король вторгся в землю Бырса «с великим и многочисленным множеством кава-
лерии и пехоты и отяготил этих братьев и их подчиненных настолько большими 
поборами и расходами, что причинил им ущерб, исчисляющийся тысячей марок», 
предписав после этого братьям покинуть Трансильванию. Понтифик поэтому 
попытался отговорить Андрея II от принятия столь серьезного решения. Однако в 
следующем своем послании, адресованном королю 27 октября 1225 г.58, Гонорий III 
констатировал с нескрываемым возмущением осуществление окончательного 
изгнания тевтонских братьев. Уже в первом из этих посланий понтифик сообщает, 
что основным поводом для изгнания рыцарей послужило их незаконное посяга-
тельство на земельные владения венгерской короны в Трансильвании. Гонорий III 
незамедлительно отреагировал на обвинение, предъявленное братьям, и поручил 
трем цистерцианским аббатам расследовать обстоятельства дела, получив от них 
подробный отчет 1 сентября 1225 г., подтверждавший обоснованность обвине-
ния59. В последующем послании, адресованном венгерскому монарху 17 фев-
раля 1226 г.60, понтифик сообщает, что тевтонские рыцари ответили отказом на 
требование вернуть незаконно присвоенные королевские владения, присовокупив 
утверждение, что они «скорее погибли бы в бою», чем их возвратили. Папское 
письмо дает понять, что братья ставили под сомнение компетентность расследова-
ния цистерцианских аббатов, что, в свою очередь, потребовало дополнительного 
дознания епископов Варада и Дьёра. Однако Андрей II не стал дожидаться резуль-
татов этого дознания и изгнал рыцарей силой, нарушив, по мнению папы, процес-
суальные нормы юридического расследования, поскольку венгерский монарх не 
дождался вынесения окончательного приговора Римской курии61.

Суммируя вышесказанное, Гонорий III не пытался оправдать незаконные дей-
ствия тевтонских рыцарей и считал уместным прибегнуть к надлежащим нака-
заниям в случае доказательства их вины. Однако понтифик подчеркивал, что 
злоупотребление братьев не могло послужить достаточным основанием для кон-
фискации всех их трансильванских владений, и обвинял Андрея II в том, что он 
использовал незаконные действия рыцарей как формальный повод для их изгна-
ния из земли Бырса. Таким образом, папа представлял наказание несоразмерным 
вине рыцарей, в особенности принимая во внимание все предыдущие заслуги тев-
тонских братьев. Более подробное описание этих заслуг, содержащееся в после-
дующих посланиях папы Григория IX (продолжившего неустанно настаивать на 
необходимости восстановления справедливости по отношению к братьям), предо-
ставляет интересную информацию о военных успехах тевтонских рыцарей. 

57 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 186–188. No. XVII [= UB no. 45].
58 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 192–193. No. XXI [= UB no. 51].
59 Claverie P.-V. Honorius III et l’Orient (1216–1227)… P. 252; Zimmermann H. Der Deutsche 
Orden in Siebenbürgen… S. 116, 191–192. No. XX [= UB no. 49]; Hunyadi Z. The Teutonic Order 
in Burzenland… P. 154; Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 19; Iorga N. 
Histoire des Roumains et de la Romanité orientale… P. 134.
60 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 194–196. No. XXII [= UB no. 53].
61 Hunyadi Z. The Teutonic Order in Burzenland… P. 154.
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В своем послании венгерскому принцу от 26 апреля 1231 г.62, как и в последу-
ющих трех посланиях, адресованных, соответственно, Андрею II, своему легату в 
Венгрии Якову и патриарху Аквилеи Бертольду фон Андекс-Мерания63, понтифик 
сообщает, что братья построили в Трансильвании «тяжелым трудом и пролитием 
собственной крови» пять прочных крепостей. Помимо уже упомянутой крепости 
Крейцбург, Григорий IX, несомненно, имеет здесь в виду крепости Мариенбург 
(место резиденции трансильванского комтура), Шварцбург и Розенау. По поводу 
же пятой крепости исследователи приводят различные интерпретации, отождест-
вляя ее либо с Хелденбургом, либо с Кронштадтом, или же с Тёрцбургом64. Но 
еще более интересным представляется сообщение папы о том, что тевтонские 
рыцари построили некую «безупречно укрепленную крепость», располагавшуюся 
в Кумании и, по всей видимости, возведенную незадолго до изгнания братьев из 
Трансильвании65. По словам Григория IX, куманы были немало обеспокоены появ-
лением в подконтрольных им землях мощного тевтонского форпоста, препятство-
вавшего их проникновению в Трансильванию, и, собрав «несметное множество 
воинов», они попытались захватить крепость, но потерпели поражение. Папские 
послания также сообщают, что некоторые куманы «достигли благодати крещения» 
после понесенного поражения. Хотя понтифик ясно дает понять, что крещение 
кочевников имело место после их пленения «вместе с их женами и детьми», дан-
ное упоминание можно рассматривать как первое документальное свидетельство 
успехов католического прозелитизма на территории Кумании.

Возвращаясь к описанию обстоятельств изгнания тевтонских рыцарей 
из Трансильвании, содержащихся в посланиях Гонория III и его преемника, 
Григория IX, следует отметить, что понтифики не только рассматривали упомяну-
тые выше обвинения как формальный повод для конфискации владений братьев, 
но и ясно указывали на истинную причину, побудившую, по их мнению, короля 
принять это решение. Так, Гонорий III в своем послании Андрею II от 12 июня 
1225 г.66 подчеркивал, что решение венгерского короля было принято по «причине 
чьих-то злобных подстрекательств» и вследствие «превратных внушений завист-
ников», которые не могли смириться с «процветанием» владений рыцарей. И позже 
Григорий IX утверждал в своих посланиях кардинал-епископу Палестрины Якову и 
патриарху Аквилеи Бертольду67, что венгерский монарх непреклонно отказывался 

62 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 198–199. No. XXV [= UB no. 59].
63 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 201–204, 206–207. No. XXVII, XXVIII, 
XXX [= UB no. 61, 65, 68].
64 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 40–41; Lotan Sh. Between the Latin 
Kingdom of Jerusalem and Burzenland… P. 190–191; Glassl H. Der deutsche Orden im Burzenland… 
S. 35.
65 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 40, 75; Spinei V. 1) The Cuman 
Bishopric… P. 418; 2) Moldavia in the 11th–14th centuries. P. 52; Lăzărescu E. Notă despre documen-
tele Ţării Bărsei şi Cavalerii Teutoni… P. 352.
66 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 186–188. No. XVII [= UB no. 45].
67 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 202–204, 206–207. No. XXVIII, XXX 
[= UB no. 65, 68].



2015. № 1. Январь—Июнь 109

F
ontes / И

ст
очники

Р. Хаутала. Папские послания в Венгрию...

восстановить справедливость по отношению к братьям, боясь «вызвать недоволь-
ство у своих детей и баронов». 

Таким образом, понтифики заявляли, что Андрей II принял решение не по соб-
ственной воле, а под давлением внутренней политической оппозиции, враждебно 
настроенной по отношению к тевтонским братьям. В свою очередь, состав этой 
оппозиции представляет собой отдельный интерес, поскольку лагерь противников 
тевтонских братьев, по всей видимости, был сформирован из двух враждующих 
между собой группировок. Ряд современных исследований был посвящен анализу 
государственных реформ Андрея II, заключавшихся в форсированном перераспре-
делении земельных владений королевства с целью усиления и ощутимого обога-
щения избранных приближенных короля за счет конфискации владений средней 
и мелкой аристократии Венгрии68. Исследователи подчеркивали, что неизбежное 
возникновение внутреннего социального конфликта в королевстве, окрасившего 
весь период правления Андрея II (1205–1235), было связано с противоборством 
между немногочисленной, но влиятельной группировкой фаворитов короля, име-
новавшихся венгерскими источниками «баронами» начиная с 1217 г.69, и разнород-
ным объединением обедневших ишпанов, кастелланов и мелких землевладельцев, 
обладавших вольным статусом и отстаивавших свое исконное право находиться 
в прямом подчинении венгерской короне без посредничества баронов. Главным 
выразителем интересов этого объединения обычно выступал старший сын и буду-
щий преемник Андрея II Бела, известный своим резко негативным отношением по 
отношению к, возможно, преувеличенно форсированному осуществлению реформ 
своего отца70. Однако в вопросе о владениях тевтонских рыцарей интересы Белы, 
очевидно, совпали с чаяниями баронов, поскольку именно Бела, будучи герцогом 
Трансильвании с 1224 г., присоединил к своим владениям земли тевтонских бра-
тьев после их изгнания, на что прямо указывал папа Григорий IX в своем послании 
от 26 апреля 1231 г.71

68 Anonymus and Master Roger. The Deeds of the Hungarians… P. XLVII–XLVIII; Fara A. La formazi-
one di un’economia di frontiera… P. 43–44; Kontler L. A History of Hungary… P. 75–77; Engel P. The 
Realm of St. Stephen… P. 91–93; Berend N. At the Gate of Christendom… P. 20–22, 153; Makkai L. 
1) Transformation into a Western-Type State, 1196–1301 // History of Hungary / Sugar P. F., 
Hanák P., Frank T. (eds). London, 1990. P. 23–2; 2) The Independent Hungarian Feudal Monarchy to 
the Battle of Mohács (1000–1526) // A History of Hungary / Barta I., Berend I. T., Hanák P., Lackу M., 
Makkai L., Nagy Zs. L., Ránki G. (eds). Budapest, 1973. P. 53–57; Fügedi E. 1) Kings, Bishops, Nobles, 
and Burghers in Medieval Hungary / Bak Já. M. (ed.). Ch. IV. London, 1986. P. 8; 2) Castle and 
Society in Medieval Hungary (1000–1437). Budapest, 1986. P. 43–44; Adriányi G. Zur Geschichte 
des Deutschen Ritterorden… S. 11.
69 Fara A. La formazione di un’economia di frontiera… P. 43–44; Kontler L. A History of Hungary… 
P. 76; Engel P. The Realm of St. Stephen… P. 92; Makkai L. Transformation into a Western-Type 
State… P. 23.
70 Adriányi G. Zur Geschichte des Deutschen Ritterorden… S. 11.
71 Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen… S. 198–199. No. XXV [= UB no. 59].
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организовать эффективную защиту Трансильвании от участившихся набегов куманов. Основываясь 
на сведениях исторических документов, автор приходит к выводу, что куманы регулярно вторгались 
в Трансильванию именно через землю Бырса и что эти набеги кочевников показали неэффективность 
прежней оборонительной системы региона, повлияв тем самым на решение Андрея II поручить обо-
рону Бырсы ордену тевтонцев, обладавшему значительным военным потенциалом. Одновременно 
венгерский монарх предоставил братьям ряд привилегий, пытаясь создать благоприятные условия 
для увеличения местного населения Бырсы с целью обеспечить тевтонским рыцарям постоянный 
приток материальных средств и живой рабочей силы.
Содержание папских писем выказывает очевидное удовлетворение венгерского короля в отноше-
нии военных успехов тевтонских рыцарей, выраженное в предоставлении дополнительных при-
вилегий через год после приглашения братьев. Параллельно исторические документы указывают 
на ужесточившийся характер столкновений братьев с куманами (по всей видимости, стремившихся 
воспрепятствовать Тевтонскому ордену закрепиться в земле Бырса), но одновременно констатируют 
постепенное установление контроля над регионом со стороны рыцарей. Таким образом, папские 
послания позволяют составить представление об эволюции военных успехов тевтонских братьев в 
их борьбе с куманами. К тому же исторические документы предоставляют ценнейшую информацию 
о дальнейшей экспансии рыцарей в Закарпатье, после окончательного установления контроля над 
землей Бырса.
Помимо рассмотрения военных столкновений между тевтонскими рыцарями и куманами, автор 
настоящей статьи уделяет существенное внимание и анализу тех причин, которые побудили вен-
герского короля Андрея II изгнать братьев из Трансильвании в 1225 г., несмотря на их очевидные 
заслуги перед венгерским королевством.
Ключевые слова: взаимоотношения Латинского мира с кочевниками в Средневековье, куманы, 
Тевтонский орден, королевство Венгрии, Трансильвания
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Fügedi, Erik. Kings, Bishops, Nobles, and Burghers in Medieval Hungary / Bak Já. M. (ed.). London: 
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Bak Já. M., Rady M. C., Veszprémy L. (eds). Anonymus and Master Roger. The Deeds of the Hungarians & 
Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars. Budapest; 
New York: Central European University Press, 2010. 268 p.



2015. № 1. Январь—Июнь 113

F
ontes / И

ст
очники

Р. Хаутала. Папские послания в Венгрию...

Berend, Nora. At the Gate of Christendom: Jews, Muslims, and «Pagans» in Medieval Hungary, c. 1000 – c. 
1300. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2001. 340 p.
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