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Резюме 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с пограничной обороной сред-

невековой Венгрии через призму восточных (тюркских) контактов, которые возникли 

в регионах пограничных засеков. При этимологическом анализе топонимов, имею-

щих связь с системой пограничной обороны, выявились доказательства о пребывании 

печенегов и огузов на территории средневековой Венгрии. Упомянутые подчиненные 

тюркские кочевники защищали границы вместе с секлерами, которые относились к 

венгерскому народу. Секлеры, живущие ныне в долинах Восточных Карпатов в 

Трансильвании (на территории современной Румынии), тоже обладают характерны-

ми восточными чертами. В сознании секлеров до наших дней сохранилось идея гунн-

ского происхождения. В их культурных традициях наблюдаются древние элементы 

восточного характера.  
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Целью данного исследования является изучение терминов пограничной 

обороны средневековой Венгрии в X-XII веках, в которой вместе с секлерами 

принимали участие и тюркские племена, подчиненные королями династии 

Арпадов. Данные вопросы тесно связаны с контактами венгров с тюркскими 

народами. 

В истории венгерского народа контакты с тюркскими народами тянутся  

красной нитью. Упомянутые контакты начались до завоевания Карпатского 

бассейна и продолжались после Завоевания отечества.  

Топонимы Венгрии сохранили тюркские контакты, о чем говорят сле-

дующие топонимы Alpár < АЛПАР ’богатырь’; Derecske, Dorog, Derna <  

ДЕРЕ < долина, ущелье в горах’, Takta / Такта (равнина между реками Тиса 

и Шайо) < тюркское ТАХТА ’доска ’; Tépe (обл. Хайду-Бихар), Tepő (Тран-

сильвания /Румыния/) < TEПE ’холм’; Tokaj / Токай < ТОКАЙ (чагатай  

toqay) ’речной лес’ отражают специфические характерные черты рельефа. 
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Топонимы Besenyőd, Ládbesenyő, Pecsenyéd отражают следы печенегов (в 

венгерском языке besenyő ’печенег’), а топонимы Úzfalva (Огузское село), 

Úzi szoros (Огузское ущелье) говорят об огузах (в венгерском языке úz 

’огуз’). Венгерские регионы Kiskúnság (Малая Кумания), Nagykúnság (Боль-

шая Кумания) и названия поселений Kunadacs, Kunmadaras говорят о поселе-

нии куманов в XIII веке (в венгерском языке kún ’куман’, Berekböszörmény, 

Hajdúböszörmény, в которых используется этноним böszörmény ’бусурман’, 

связаны с жителями мусульманской веры. 

Большое количество венгерских топонимов тюркского происхождения 

обратили наше внимание на комплексное изучение географических названий.  

С точки зрения этимологического анализа топонимов тюркского проис-

хождения были изучены исторические факты и характерные черты культуры. 

Топонимы, отражающие следы печенегов и огузов чаще всего наблюдаются в 

пограничных регионах королевской Венгрии, что обратило наше внимание на 

пограничную оборону венгерского государства в средние века. 

Изучение данной темы требует комплексного анализа, так как данная 

тема тесно связана с историческими и этнокультурными проблемами. В нас-

тоящей работе важное место занимает этимологический анализ топонимов, 

связанных с пограничной обороной бывшей королевской Венгрии в X-XII ве-

ках, таким образом, мы рассматриваем топонимы не только на настоящей 

территории Венгрии, но и во всем Карпатском бассейне. 

Изучение упомянутых исторических и этнокультурных вопросов имеет 

особое значение, так как факты, обнаруженные при исследовании обогащают 

наши знания о важном периоде истории Венгрии.  

 

О роли засеков в пограничной обороне средневековой Вегрии 

Завоевание Карпатского бассейна произошло в конце IX века, когда 

венгерские союзные племена перешли через перевалы Восточных Карпатов и 

заселились в новой родине. Завоевание Родины требовало длительных боев, 

венгры постепенно захватывали здешние княжества. Военные успехи венгров 

объясняются мощной военной организацией и неизвестной для европейских 

народов стратегией военного дела. Военное дело венгров, в основном, соот-

ветствовало военному делу среднеазиатских нородов, гуннов, аваров и дру-

гих кочевников. В работе «Военное дело кочевников Казахстана и сопредель-

ных стран эпохи средневековья и нового времени» (2013) казахского профес-

сора А.К. Кушкумбаева представлена военная тактика среднеазиатских наро-

дов, которыя была свойственна и для военного дела венгерских войск. 

Венгерские конные армии славились быстротой и организованностью. 

Венгерские всадники использовали страшное оружие, дальнобойные стрелы 

и рефлексные луки, типичное ружьё среднеазиатского воина. Во время набе-

гов в молитве западных народов звучала просьба: „Боже, спаси нас от стрел 

венгров”.  
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Древние военные традиции возобновились в наши дни, о чем свиде-

тельствует фестиваль-съезд - КУРУЛТАЙ, куда приезжают делегации из раз-

ных тюркоязычных государств. На фестивале организуют военные игры, где 

участники в костюмах, соответствующих эпохе завоевания Карпатского бас-

сейна, представляют мотивы древних военных традиций. Древние традиции 

популярны и в наши дни, о чем говорят состязания стрелков из лука. Необхо-

димо упомянуть известного венгерского стрелка из лука Йожефе Монуше 

(Mónus József), которого еще никто не победил на международных сорев-

нованиях. 

После завоевания Карпатского бассейна, победив здешние княжества, 

начались набеги венгров на соседние западные страны. В конце IX века и на-

чале X века наблюдается милитаризация народов Евразии, о чем свидетель-

ствуют набеги викингов и арабов с целью захвата добычи в богатых странах.  

Венгры добрались до Атлантического океана. Ни одна страна не могла 

долгое время остановить венгерские войска. Это объясняется и раздроблен-

ностью Западной Европы, где после распада империи Карла Великого воз-

никли маленькие княжества, королевства, которые часто воевали друг с дру-

гом. Набеги венгров в середине X века утомили западные госудрства, они 

объединивщись, соединились в единые войска, и в битвах под Мерзебургом 

(933) и Аугусбургом (955) объединенные западные войска одержали победу 

над венграми. В этой победе играло немаловажную роль то, что они узнали во-

енную тактику венгров, и панцири защитили их от страшных стрел венгров. 

Поражение на Западе и значительные потери требовали изменения об-

раза жизни венгров и дипломатических отношений. Набеги на запад совер-

шенно закончились, вместе с преобразованием образа жизни наступила эпоха 

закрепления государства, формирования пограничной обороны. Венгры иска-

ли выход из этого безнадежного положения. Единственным путем оказалось 

принятие христианства, мирные контакты с западными соседями и формиро-

вание феодального государства. 

Защита западных границ во второй половине X века стала важнейшей 

актуальной задачей. Западные страны хотели отомстить за набеги венгров, и 

постоянно угрожали молодой стране. Засеки (за́сека или засе́ка — оборони-

тельное сооружение из деревьев средних и более размеров, поваленных ряда-

ми или крест-накрест вершинами в сторону противника (по венгерски 

gyepű) стали важными объектами пограничной обороны. Использование за-

секов было известно и для среднеазиатских кочевников. Их пастбищные уго-

дья отделялись огромными безлюдными территориями степи, которые слу-

жили границей угодья. 

В Карпатском бассейне были другие географические условия: отсутст-

вие огромной степи требовали использования иных естественных преград. 

Здесь непроходимые болота и леса, быстрые реки, высокие горы служили за-

секами.  
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В исторических работах упоминается о том, что первыми погранични-

ками на западных засеках стали секлеры - своеобразная ветвь венгерского 

народа, которая вместе с подчиненными кочевниками, печенегами и огуза-

ми защищали границы средневековой Венгрии в эпоху династии Арпадов. 

Первые засеки находились в болотистых регионах или в холмистом крае. 

Позже местами засеков стали горные перевалы, ущелья в высоких горах. 

Как говорилось выше, восточные традиции были чужды европейcким 

народам, что содействовало начальным успехам. Здесь необходимо говорить 

об известной легенде о занятии княжества Сватополука. Венгры за белую ко-

былу достали его земельные угодья. Это объясняется древним обычаем - пра-

вом среднеазиатских народов. Приобетение честным обменом символов паст-

бищных угодий, чему служили горсть земли, пучек травы и фляшка воды из 

тамошней земли, что означало для венгров приобретение данной территории. 

Послы венгерского князя Арпада (889-907) принесли красивого белого коня с 

золотыми сбруями князю Сватополуку и предложили обмен. Они просили за 

дорогой подарок горсть земли, фляшку воды и пучек травы. Славянский 

князь не знал обычные права кочевников и легко принял предложение вен-

герских послов, легким сердцем передал им символы своей страны. После 

этого появились венгерские войска и захватили его государство.  

В основе легенды, которая стала известной и соседним народам, лежит 

традиция символов земельных угодий. В уйгурских традициях известны по-

нятия йер-су (Кай 145) ’земельные уголья < земля и вода’ и от-су (Кай 149) 

’пастбищные угодья < трава и вода’, у башкир ер-hыуы (БРС 186) ’земли и 

воды; угодья’. В киргизских традициях жер-су (КиРС 249) ’земля-вода (зем-

ля и условия, где можно вести земледельческое или скотоводческое хозяй-

ство)’ передает основное значение представленных структур. Киргизское вы-

ражение Жер-Суу (КиРС 249) ’миф. Земля-Вода (древнетюркское боже-

ство), дает представление о тюркском мифологическом корне обычаев, ши-

роко известных у степных кочевников. 

В этнографических работах упоминается о том, что по древним обыча-

ям символы земли кочевники могли приобретать только обменом. Надо было 

платить дорогими подарками. В основе венгерской легенды лежит выполне-

ние этого старого обычая, они приобрели символы будущей родной земли не 

силой, а соблюдая древнее обычное право - честным обменом. 

Важным восточным элементом древнего обычного права венгров явил-

ся институт минората. Наследником отцовского дома был младший сын по-

сле смерти отца и он унаследовал домашний очаг, символ своего рода. Нас-

ледником князя Арпада стал его младший сын по законам минората. Это 

обычное право сохранилось в венгерских народных традициях до начала XX 

века. Институт минората действовал у монголов и тюркских народов, о чем 

говорится в работах путешественников и этнографов. 

В духовной жизни венгров, завоевавших Карпатский бассейн, наблю-

даются мотивы шаманизма. В книге Шаманы (2015) венгерского этнографа 
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Михайа Хоппала представлены общие мотивы шаманских обрядов, общие за-

дачи среднеазиатского шамана и венгерского талтоша (жреца), которые были 

и духовными предводителями народа. Шаманские верования определили ха-

рактер духовной жизни и мировоззрения степных народов.  

 

О секлерских пограничниках 

Как говорилось выше, секлеры вместе с подчиненными кочевниками 

защищали западные границы. Для их войск была типична легкая кавалерия, 

что обеспечивало маневрённость. В средневековых хрониках говорится о 

храбрости секлерских воинов, которые за успешную оборону Венгрии полу-

чали разные привилегии от королей династии Арпадов. Короли освободили 

их от налогов и обеспечивали им самоуправление. В X веке защита западной 

границы была важнейшей задачей венгров, так как им угрожали набеги за-

падных соседей. Секлеров поселили в окрестностях города Братислава. О 

пребывании секлеров и пограничников-кочевников свидетельствуют словац-

кие топонимы Uhersky Brod (брод венгров), Stráznica (сторожевое место), 

Uhersky Ostroh (венгерский остров) на реке Морва (ныне словацко-чешская 

граница), Székelyfalva (секлерская деревня) в окрестностях Братиславы и то-

поним Печенед (< печенег) на нынешней территории Австрии. В окрестнос-

тях Братиславы сохранился топоним Beseneuciget / Besenyősziget / Бешенё-

сигет (остров печенегов), что свидетельствует о пребывании и погранични-

ков-печенегов в этом важном стратегическом регионе. 

Сначала секлеры защищали западные границы, позже, после возникно-

вения венгерского християнского и феодального государства, западная угроза 

отменилась, династические связи обеспечивали мир с западными соседями. 

Секлерам поручили защиту восточных границ из-за набегов восточных коче-

вых народов, печенегов и куманов. Секлерские пограничники переселились к 

восточным границам Венгрии и поселились в долинах Восточных Карпатов, 

где они живут до наших дней. 

О массовом переселении секлеров в восточный регион свидетельствует 

большое количество топонимов в разных областях Трансильвании: 

Székelytelek (Bihar m.), Székelyjó (Kolozs m.), Székelyabod, Székelybő (Maros 

m.), Székelyhíd (Brassó m.), Székelydálya, Székelydobó (Hargita m.), 

Székelyhidas, Székelypetőfalva (Kovászna m.) Székelyfalva (Németvásár m.). 

Топонимы с компонентом Székely (секлер) в разных областях Тран-

сильвании (Румыния) свидетельствуют и о том, что засеки, защищенные сек-

лерскими пограничникам, постепенно приближались к конечной линии вос-

точной границы средневековой Венгрии. 

 

Восточные элементы секлерских традиций 

У секлеров сохранились до наших дней архаичные традиции, архаич-

ные элементы венгерского языка и венгерского фольклора.  



ИМРЕ ПАЧАИ 124 

В национальном сознании секлеров глубоко укоренилось гуннское 

происхождение, они считают себя до сих пор потомками народа гуннского 

короля Атилы. В гимне секлеров они обращаются за помощь к своему покро-

вителю, к Чаба королевичу, сыну Атилы. По секлерским верованиям короле-

вич Чаба по ночам мчится со своими гуннскими воинами по Млечному пути, 

который секлеры называют Hadak útja ’путь армий’. О гуннском происхож-

дении секлеров упоминается и в средневековых хрониках. 

 В этнографических работах говорится о том, что тюркоязычные наро-

ды Сибири тоже считают себя потомками гуннского короля Атилы, что сви-

детельстствует о славном характере народа. 

Заслуживает пристального внимания то, что история и происхождение 

секлеров неясны до наших дней. Исследователи изучали генетические дан-

ные и нашли восточные показатели. По последним данным предпологается, 

что они являются потомками восточных народов: кабаров, булгар, гуннов. 

Секлеры, по предположению исследователей, присоединились к венгерским 

племенам в Леведии до завоевания Карпатского бассейна. 

Национальный флаг секлеров тоже отражает восточные мотивы, так 

как на нем изображен полумесяц и восьмиконечное солнце. 

Флаг Секелеров является официальным флагом и флагом Националь-

ного совета Секелеров (SZNT), который основан на именном флаге един-

ственного трансильванского принца из семьи Секели\Секлеров - Мозеса Се-

кели, известного с 1601 года. Флаг украшен древними символами Секе-

ли/Секлеров, Солнца и Луны. Таким образом, восьмиконечная звезда 

Солнце является символом единства восьми мест и родов Секели/Секлеров 

(Марошсек, Удвархелишек, Гьергьошек, Чиксек, Бардок-Миклошваршек, 

Сепсишек, Кездишек, Орбайшек), а луна является символом веры, надежды и 

уверенности народа Секелер.(http://erdelyikonyv.hu/shop/Szekely-zaszlo2) 

 На национальном флаге Азербайджана тоже изображены полумесяц 

и восьмиконечное солнце (восьмиконечное солнце на флаге Азербайджана -

это название слова «Азербайджан» с помощью арабской письменности в 

1918 году,на котором еще писали тогда, а также символизирует 8 ветвей 

тюркоязычных народов: азербайджанцев, османских турок, чагатаев, та-

тар, казахов, кыпчаков, сельджуков и туркмен); символ солнца является 

древним восточным символом. Полумесяц на флаге символизирует ислам. (Ency-

clopædia Britannica Online, s.v. «flag of Azerbaijan», accessed April 23, 2016, 

http://www.britannica.com/topic/flag-of-Azerbaijan). 

Нам необходимо говорить о литературных произведениях, изображаю-

щих жизнь секлерского народа. В романах секлерского писателя Арона Тама-

ши (Tamási Áron) читатель может узнать тяжелую жизнь секлера, которая 

полна страданиями, трудностями. С точки зрения этнических вопросов инте-

ресен роман секлерского писателя Йожефа Ньрё (Nyírő József), который пред-

ставил в нем прототип секлера. Главный герой романа Úz Bence (Уз Бенце) 

остроумный, поворотливый секлер, который не боится трудностей жизни, 

http://erdelyikonyv.hu/shop/Szekely-zaszlo2
http://www.britannica.com/topic/flag-of-Azerbaijan
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всегда находит способ преодолеть трудности. Заслуживает внимания имя ге-

роя, так как его фамилия ÚZ является этнонимом со значением «ОГУЗ». Этот 

этноним используется и в повести Алберта Ваш, в которой писатель предста-

вил трудный зимний путь молодого секлера, посетившего свою семью во вре-

мя Рождества. Он пишет следующее: „és várta a fiatalembert a fehér hajú úz 

asszony” (Vass 37) ’и ждала молодого человека старая седая огузка’. 

 Венгерские топонимы говорят о пребывании огузов в регионе бывших 

восточных пограничных засеков. В Восточных карпатах находится речка ÚZ 

/ Уз на самой границе бывшей королевской Венгрии. Топонимы данного ре-

гиона Uzon (Ozun), Uzonfüzes (Lunca Ozunului), Uzonkafürdő (Ozunca-Băi), 

Úzvölgye (Valea Uzului) тоже свидетельствуют о пребывании пограничников-

огузов в Трансильвании. 

Нынешняя территория Словакии до 1920-го года называлась топони-

мом Felvidék ’Верхняя Венгрия’, откуда вели важные пути в Польское Коро-

левство. В регионе бывших северных засеков под горами Низкие Татры ле-

жат поселения Úzfalva / Uzovce, Úzpeklény / Uzovské Pekľany, Úzsalgó / 

Uzovský Šalgov в которых используется этноним Úz ’огуз’. На территории 

Словакии в долине реки Балог также находится поселение Úzpanyit / Uzovská 

Panica, которое возникло в стратегически важном регионе. Название города 

ÓZD на венгерско-словацкой границе по данным географического этимоло-

гического словаря восходит к этнониму Úz ’огуз’. 

Типичным восточным элементом является десятичная система посе-

лений секлеров в долинах Восточных Карпатов. В этнографической работе 

«A székely falutízesek» 2010 г. (десятичная система секлерских поселений) ис-

следователя Тюнде Амбруш / Ambrus Tünde тщательно изучены вопросы де-

сятичной системы секлерских поселений. Она подчеркивает то, что десятич-

ная система поселений в долинах Восточных Карпатов непосредственно свя-

зана с военным делом пограничников-секлеров. Поселениия в регионе города 

Csíkmindszent / Чикминдсент сохранили десятичную систему секлерских де-

ревень: Józsa-tízes, Hosszúaszó-tízes, Templom-tízes, Sillók-tízes. Компонент 

секлерских топонимов tízes < tíz ’10’ явно отражает их десятичную структуру. 

Работа казахского профессора А. К. Кушкумбаева «Военное дело кочев-

ников Казахстана и сопредельных стран эпохи средневековья и нового вре-

мени» 2013 г. оказала нам значительную помощь в изучении исторических 

корней возникновения десятичной системы секлерских поселений. 

Десятичная система секлерских поселений возникла под влиянием де-

сятичной системы армии, которая типична для военного дела среднеазиат-

ских кочевников. А.К.Кушкумбаев указывает на то, что десятичная система 

армии повысила мощь, организованность и дисциплину армии кочевников 

Средней Азии. Кушкумбаев ссылается на исторические работы, в которых го-

ворится о том, что десятичная система армии была типична для армии гун-

нов, аваров и для армии Чингисхана. 
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Он представляет важные мотивы армии Чингисхана: „в монгольской 

империи каждый свободный человек считался воином и должен бып принад-

лежать к определенному десятку, который считался первичной ячейкой 

военной организации. Все население поделили на десятки, сотни и тысячи, 

и установили порядок набора войска. Воина, покинувшего свое место казни-

ли со своим офицером, кто принял его.” (Кушкумбаев 2013 с. 86) 

Выше говорилось нами о восточных традициях военного дела венгров, 

завоевавших Карпатский бассейн. Кроме военной тактики венгров, соответ-

свующей военным традициям тюркоязычных народов, венгерские военные 

ранги тоже отражают восточные военные традиции, десятичную систему 

армии степных кочевников.  

Военные ранги венгерской армии tizedes ’десятник (начальник 10-и во-

инов) < tíz ’10’, százados ’сотник (начальник 100 воинов)’ < száz ’100’,  

ezredes ’тысячник / командир полка (1000-и воинов)’ < ezer ’1000’ явно отра-

жают связь с десятичной системой армии. Заслуживает пристального внима-

ния, что в европейских языках военные ранги не отражают десятичную сис-

тему армии: французский: colonel, captain, corporal, английский: colonel, cap-

tain, corporal, немецкий: Oberst, Hauptman, Korporal / Unteroffizier. 

В киргизском языке мы нашли слова, обозначающие древние военные 

ранги, отражающие десятичную систему армии: он башы ’десятник (началь-

ник 10-и воинов) < он ’10’; жуз башы ’сотник (начальник 100 воинов)’ < жуз 

’100’: миң башы ’тысячник, командир полка (1000-и воинов)’ < миң ’1000’ 

(КиРС 118).  

Венгерские военные ранги, отражающие десятичную систему указыва-

ют на то, что десятичная система армии была типична и для венгерской, та-

ким образом, и для секлерской армии. 

Секлерское зодчество тоже отражает восточные культурные традиции.  

Секлерские ворота являются уникальными сооружениями, стиль ко-

торых неизвестен в европейском зодчестве. Сходные ворота можно увидеть в 

Китае, в буддинских монастырях Монголии и в секлерских поселениях в Вос-

точных Карпатах.  
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                                     Секлерские ворота 
Специфическими элементами материальной культуры секлеров являет-

ся kopjafa (букв.: ручка копья) ’вид деревянного надгробного памятника (де-

ревянный столб, украшенный резбой по дереву)’. Секлерские ворота и дере-

вянные столбы, украшенные секлерскими мотивами с 1990-х годов стали 

символами единства венгерского народа и их ставят в каждом венгерском по-

селении, в городах и деревнях. 

Секлерское зодчество повлияло на формирование «венгерского стиля» 

архитектуры. Основоположником этого стиля был известный секлерский ар-

хитектор Kós Károly / Карой Кош, который в 1930-х годах, используя элемен-

ты секлерского зодчества, создал новый стиль венгерской архитектуры, отра-

жающий венгерские народные традиции. Деятельность архитектора Mako-

vecz Imre / Имре Маковец (1980-1990) продолжает дело Каройа Коша. Он то-

же пользуется древними мотивами секлерского зодчества.  

 

О пограничниках-печенегах на территории Венгрии 

В истории венгров особенно важную роль играли контакты с печене-

гами, так как набеги печенегов в IX веке заставили правенгров покинуть мес-

то обитания и странствовать к Карпатам, где они нашли родину. Контакты с 

печенегами не прекратились после завоевания отечества, печенеги продол-

жали набеги на венгров, живущих в Карпатском бассейне. После победы над 

печенегами короли династии Арпадов поселили подчиненных племен пе-

ченегов на западной границе королевской Венгрии, где они служили погра-

ничниками в XI-XII веках.  

Работа „Башкирско-печенежские взаимоотношения через призму ми-

фологии” (2014) башкирского исследователя З.Г.Аминева служила важным 

источником о печенегах. З.Г.Аминев опираясь на арабские источники, дает 

важную информацию о печенегах, об их четырех племенах, о важных истори-

ческих событиях и о родстве печенежских и башкирских кочевников. Он пе-

речисляет племена баджа, баджгард, баджнак, наукерд, живших в бассейне 

Сыр-Дарьи в приаральской степи. В его работе упоминается о битве у Гур-

гандского (Аральского) моря в 841-м году, где печенегов победили союзные 

войска огузов, кимаков и карлуков. Побежденные печенеги покинули При-

аралье и странствовали на запад. Сначала они заняли степи в окрестностях 

Волги, но потом должны были странствовать дальше в западную сторону, где 

побывали правенгерские племена. Набеги печенегов вытеснили венгров из 

южнорусской степи, они отправились на запад к Карпатскому бассейну, где 

они завоевали будущую родину. 

О поселении подчиненных печенегов на территории Венгрии говорится 

в хронике Gesta Hungarorum средневекового летописца Anonimus: вождь 

Zoltán / Золтан (939-942 гг.) поселил печенегов в комитате (комитат 

представлял собой самоуправляемую административно-территориальную 

единицу, включённую в систему государственной власти Венгерского коро-
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левства, существовавшая с X века до 1918 года.) Шопрон, на западной гра-

нице Венгрии, и им была поручена защита территориальных засеков. Важ-

ным доказательством о пребывании пограничников-печенегов на западной 

границе свидетельствует топоним Pecsenyéd / Печенед в регионе Бургерланд 

в Австрии. В этой летописи говорится и о том, что вождь Taksony / Такшонь 

(955-970) поселил народ печенежского вождя Tonuzoba / Тонузуба на левом 

берегу реки Тиса. Эти исторические данные говорят о раннем поселении под-

чиненных печнегов на территории средневековой Венгрии.  

Географические названия с элементом besenyő / бещенё ’печенег’ на 

территории нынешней Венгрии говорят о широком распростаннении этого 

этнонима: Besenyőtelek / Бешенётелек (обл. Хевеш), Ládbesenyő / Ладбеше-

нё, Szirmabesenyő / Сирмабешенё (обл. Боршод-Абауй-Земрлен), Besenyőd / 

Бешенёд (Саболч-Сатмар-Берег), Máriabesnyő (Ноград), Besenyszög / Бе-

шеньсёг (обл. Солнок), Besnyő / Бешнё (обл. Фейер), Besence / Бешенце 

(обл. Бараня), Rinyabesenyő / Ринябешенё (обл. Шомодь), Zalabesenyő / Зала-

бешенё (ол. Зала). Топонимы, отражающие пребывание печенегов обнаружи-

ваются на большой территории, в 8-и областях страны от украинской до авст-

рийской границы. 

О следах печенегов на территории Венгрии говорит топоним Tomács / 

Толмач в области Ноград, связанный с этнонимом Talmač / Талмач, родом 

печенегов. 

В Трансильвании топоним Besenyő / Бешенё (Viişoara) свидетельствует 

о пребывании печенегов в области Beszterce-Naszód /Бестерце-Насод  

В работе Pečenehovia a Uzi na Slovensku (2003) словацкого историка  

М.Марека рассматриваются вопросы, связанные с пограничной обороной 

Венгрии в XI-XII веках, защитой границ подчиненными печенегами и огуза-

ми. Он рассматривает расположения засеков и представляет топонимы, отра-

жающие пребывание кочевых пограничников, М. Марек представляет топо-

нимы Словакии, в которых используется этноним БЕШЕНЁ, говорящие о 

пребывании пограничников-печенегов в долинах рек, которые явились стра-

тегически важными местами. На реке Vág /Ваг / место Besenyőpetőfalva / 

Бешенёпетёфалва, на реке Nyitra / Нитра находится Bánpecsnyéd <  

Pecsenyéd / Печенед вариант этнонима бешенё (печенег); в окрестностях 

Братиславы на реке Дунай лежат поселения Besenyősziget / Бешенёсигет 

(остров печенегов) и Besenyőtelek / Бешенётелек (участок печенегов). При 

изучении топонимов Словакии мы нашли название поселения Felsőbesenyő / 

Фелшебешенё, лежашего на реке Garam / Гарам.     

М. Марек (2003) в своей статье указывает на то, что кочевые погранич-

ники защищали стратегически важные места: главные дороги, ведущие в 

Венгрию, броды, горные перевалы, ущелья. На реке Гарам находятся поселе-

ния Garamtalmács Alsózsadány, Felsőzsadány, название которых тоже тюр-

ского происхождения, что свидетельствует о пребывании тюркского этноса в 

данном регионе. 
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                                            Заключение  

При изучении мотивов пограничной обороны средневековой Венгрии в 

эпохе династии Арпадов обнаружились важные факты, связанные с этниче-

скими и культурными контактами. Этот комплекс вопросов связан с историей 

засеков, объектами пограничной обороны. Исторические факты доказывают, 

что первыми пограничниками были секлеры с X века - специфическая ветвь 

венгерской нации, обладающей многими восточными характерными чертами. 

Сначала секлеры защищали западные границы Венгрии, так как стране угро-

жали набеги западных войск. С XII века политическая ситуация изменилась и 

защита восточной границы стала более важной задачей. Секлеры пересели-

лись в долины Восточных Карпатов, где они живут до наших дней. Десятич-

ная система секлерских поселений в Трансильвании отражает восточные вли-

яния, в первую очередь военные традиции тюркоязычных кочевников 

В пограничной обороне венгерских границ приняли участие и подчи-

ненные кочевники, печенеги и огузы. Топонимы Венгрии сохранили следы 

пребываний секлеров, печенегов и огузов в регионах, где в средние века на-

ходились засеки. Необходимо указать на то, что пограничники-кочевники 

быстро ассимилировались, так как их традиции, образ жизни, верования, 

обычное право соответствовали традициям венгров, имевщих восточные корни. 
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İmre Paçai (Macarıstan) 

 

X-XII əsrlərlərdə orta əsr Macarıstanın sərhəd müdafiəsilə bağlı sözlərdə türk 

motivləri 

 

Xülasə 

 
Bu məqalədə orta əsr Macarıstanının sərhəd müdafiəsi ilə bağlı məsələlər sərhəd ti-

kililər (aşılan ağaclardan müdafiə tikilmə quruluşu) bölgələrində yaranan şərq (türk) əlaqə-

ləri prizmasından araşdırılır. Sərhəd - müdafiə sistemi ilə bağlı toponimlərin etimoloji təhli-

li - orta əsr Macarıstanı ərazisində peçeneqlərin və oğuzların mövcudluğuna dair sübutlar 

aşkar edildi. Yuxarıda adı çəkilən tabe türk köçəriləri macar xalqının spesifik qolu olan – 

Seklerilərlə birlikdə sərhədləri müdafiə edirdilər. Hal-hazırda Transilvaniyada (indiki Ru-

mıniyada) Şərqi Karpat vadilərində yaşayan seklerlər də şərq xüsusiyyətlərinə malikdirlər. 

Hun mənşəli ideyası bu günə qədər seklerlərin şüurunda qorunub saxlanılmışdır. Onların 

mədəni ənənələri şərq xarakterli qədim elementlərini ehtiva edir. 

 

Açar sözlər: toponim, sərhəd müdafiəsi, sərhəd tikililəri, peçeneqlər, oğuzlar,  

                      seklerlər, hunların mənşəi, türk-macar təmasları, onluq hərbi sistemı,  

                      Karpat hövzəsi. 

 

 

Imre Pachai (Hungary) 

 

Turkish motives in the use of words related to the border defense of medieval 

Hungary in the X-XII centuries 

 

Abstract 

 
This article examines issues related to the border defense of medieval Hungary from 

the perspective of eastern (Turkish) connections that arose in the regions of border 

structures. (protection structure from felled trees). The toponyms related to the border 

defense system were analyzed etymologically, revealing evidence of the presence of 

Pechenegs and Oghuzs in the territory of medieval Hungary. The Turkish nomads 

mentioned above defended the borders alongside the Seklery, a specific branch of the 

Hungarian people. The Seklery, who currently reside in the Eastern Carpathian valleys in 

Transylvania (now Romania), also exhibit oriental features. The notion of Hun ancestry has 

been preserved in the minds of the Sekleri to this day. Their cultural traditions contain 

ancient elements of oriental character. 

 

Keywords: toponym, border defense, border buildings Pechenegs, Oghuz,  

the Seklery, Hun origin, Turkish-Hungarian contacts, decimal military 

system, Carpathian basin. 
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