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Резюме 

Данная статья посвящена истории печенежской диаспоры в Европе. 

Миграции печенегов в Венгрию и на Балканы, которые были вызваны давлением 

огузов и кыпчаков. Переселение печенегов в Венгрию было мирным, придунайские 

земли Византии печенеги хотели завоевать. Печенеги в Венгрии были федератами. 

На протяжении 20-40-х гг. XI в. печенеги совершали набеги на Византию. 

Обоснование печенегов в Парадунавон можно датировать 40-50-ми гг. XI в. Военные 

поражения ромеев вынудили  византийских императоров уступить печенегам 

Парадунавон и там было основано отдельную административную единицу 

Пацинакия. На протяжении нескольких десятков лет печенеги оседали на этих землях 

и научились полиоркетике. Печенеги поддерживали мятежи полководцев ромеев и 

богумилов. Победа ромеев в битве под Левунионом в 1091 г. стала возможной 

благодаря помощи кыпчаков. Печенеги после 1091 г. активно использовались 

ромеями в качестве вспомагательных отрядов федератов. Ромеи наиболее часто 

использовали печенегов в противостоянии с европейскими крестоносцами. Они 

использовали печенежские отряды и в противостоянии с турками-сельджуками. 

Ключевые слова: печенеги, Венгрия, Византийская империя, ромеи, 

Парадунавон. 
 

Abstract 

This paper is dedicated to the history Pecheneg diaspora in Europe. Migration of 

Pechenegs in Hungary and the Balkans were caused pressure of Oghuzes and Kipchaks. 

Migration Pechenegs in Hungary was peaceful, Pechenegs make raids in Danubian limes of 

Byzantium Empire. Pechenegs in Hungary were federates. Pechenegs raided Byzantium 

during the 20-40-s. XI century. Settled of Pechenegs in Paradunavon can be dated 40-50-

years XI century. The military defeat of the Romaios forced the Byzantine emperors 

established a separate administrative unit Patzinakia in Paradunavon. For several decades, 

the Pechenegs settled on these lands and learned poliorcetics. Pechenegs supporting 

insurgency commanders Romaios and Bogumil revolts. The victory of the Romaios in the 

Battle of Levunionom in 1091 was made possible by the support of the Kipchaks. 

Pechenegs after 1091 Romeo actively used as a supporting detachments federates. Romaios 

commonly used Pechenegs in the confrontation against the European Crusaders. They used 

the Pecheneg troops in the confrontation with the Seljuk Turks. 
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Одним из интереснейших аспектов истории печенегов было 

обретение ими новой родины в Венгрии и Болгарии в XI в. В данной 

статье будет рассмотрена роль печенегов в внешней политике Венгрии 

и Византии. Необходимо ответить на вопрос, почему печенежская 

государственность не стала реальностью на Балканах и почему 

печенеги стремились обосноваться в Венгрии и Византии. Нужно 

также ответить на вопрос – почему печенеги активно конфликтовали с 

ромеями и в качестве кого cлужили в войсках Византийской Империи. 

Исследованию этих задач и ответам на эти вопросы посвященно 

данное исследование. 

Печенеги в Венгрии. В числе врагов венгров венгерский 

Аноним указывал кунов и печенегов. Поскольку кыпчаки в то время и 

не помышляли мигрировать из Центральной Азии, то вероятно под 

этнонимом куны скрываются те же печенеги. Семь вождей кунов 

вместе с руссами воевали против венгров и по свидетельству 

венгерского хрониста победили их. По данным венгерского Анонима, 

в Затисье в Трансильвании на службе у булгарского князя Глада 

находились куны, которые должны были прийти в Трансильванию с 

юга по долине Дуная. В битве на Темеше болгары и куны (печенеги) 

были разбиты. Аноним указывал, что родственниками Арпада были 

вожди кунов Унду (отец Ете), Кетел (отец Олуптулма) и кунский воин 

Турсол. Указывалось, что Арпад отдал Кетелю земли от Сатурхолма до 

реки Тулсвоа, кроме того в его честь был назван ручей Кетелпотока, а 

также Арпад предоставил ему земли у реки Ваг. Олуптулм же 

построил город Комаром. Другой сын Кетела – Тулма – владел 

землями у Кетелпотака. Клан Кетела владел этими землями до 

правления Эндрэ I. Турзол владел землями в горах. В землях около гор, 

реки Такта (притоке Шайо) получили земли Едумер и Еду. Борсу сын 

Бунгера получил земли в горах Туртур (Татры) и основал город 

Боршод. Бунгеру были даны земли от реки Тополка (притоке Шайо) до 

современного Мишкольца. Усаду была дарована земля на которой 

была построена крепость Урсвур. Еду и Едумен получили землю в 

горах Матра и их внук построил там крепость. Кроме того, нужно 

отметить, что в рассказе Анонима сказано, что вождь валахов Гелу 

воспользовался помощью кунов и пиценатов (печенегов), однако был 

побежден вождем одного из венгерских племен Тетенем. Кунский воин 

Хухот после победы венгров над войском Менуморта получил земли 

на реке Тисадорогма около современного города Эдьек. Правлением 

Такшоня Аноним датировал прибытие в Венгрию исмаелитов из земли  
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Булгар (мусульман из Булгарии) Билы и Боксу. Била построил Пешт. 

Сказано, что Такшонь женился на кунской царевне. Кроме того, 

указано, что из земель бисенов (печенегов) пришел Тонузоба, который 

был отцом Уркюна. От Уркюна произошел Тому. Аноним указывал, 

что жил Тонузоба во время короля Иштвана. Тонузоба до конца своей 

жизни оставался язычником и жил в Кемейской земле. Только его сын 

Уркюн стал христиaнином. Тонузоба был погребен с своей женой в 

местности Обудсалок. Вероятно, Аноним удревнил пребывание 

печенегов в Венгрии дабы указать причину более высокого положения 

этих поселенцев над более поздними. Проникновение печенегов в 

Паннонию по воле венгерских племенных вождей было возможно в 

эпоху правления Такшоня и Золтана, когда печенеги и венгры 

заключили ситуативный союз против ромеев. В. Спиней считал, что 

первые достоверными сведениями о печенегах в Венгрии нужно 

датировать временем Такшоня (Rady, 2009: 681-727; Spinei, 2003: 126; 

Mako, 2011: 56-57; Györffy, 1990: 108-113; Uydu Yücel, 2002: 632). 

Присутствие печенегов в Паннонии до венгров, а также 

упоминание кыпчаков как союзников болгар является безусловной 

модернизацией и конструированием прошлого с стороны венгерского 

Анонима. Кыпчаки как союзники болгар, это реальность XII в., точно 

также как и группа печенегов рядом с кыпчаками около границ 

Венгрии. Аноним творил в конце XII – начале XIII вв., поэтому и 

вписал эти народы в состав населения Центральной Европы. 

Европейские латиноязычные и византийские хронисты не знали  

кыпчаков вплоть до конца XI в. (Madgearu, 2015: 111-120; Расовский, 

2012: 42-44; Rady, 2009; Paloczi-Horvath, 1989: 7, 10, 30). 

Печенеги под давлением огузов отступали во владения венгров 

и ромеев. Печенеги служили в войске Эндрэ І уже в 1052 г. Печенеги 

были в войске короля Гезы и были использованы против немецких 

союзников экс-короля Шаламона в 1074 г. (Шушарин, 1997: 329-339; 

Расовский, 2012: 88; Spinei, 2003: 127-128). При описании событий, 

которые происходили в Подунавье в 1072 г., упомянуты печенеги. На 

помощь их призвали ромеи и болгары. В ‘‘Иллюстрированной 

хронике‘‘ сказано, что через три года после нашествия кунов на 

Венгрию совершили набег бессы, которые прошли Альбу Булгарию, 

переплыли Саву и вышли на поле Бузиаш. Войсками венгров 

командовали Янош и Вид. Основную заслугу в победе над печенегами 

приписано Яношу. Сведения Будской хроники близки 

‘‘Иллюстрированной хронике‘‘.    Практически  не   отличаются от них  
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сведения Дубницкой хроники. Все также сообщается о нашествии 

бесов (печенегов) за три года после вторжения кунов, упомянуты Алба 

Булгарика, Сава, поле Бузиаш, бан Янош, граф Вид, вождь печенегов. 

Несколько отличаются сведения Пожоньской хроники. Хотя там 

упомянуто о трех годах после кунского нашествия, Алба Булгарике, 

Саве, поле Визиас, однако не сказано о победе венгров, а сообщалось, 

что печенеги вернулись в свои земли с большим количеством пленных. 

Вождь печенегов не назван по имени. Янош Туроци фактически 

повторял сведения Иллюстрированной и Будской хроник. Генрих из 

Мюгельна указывал, что гунны (венгры) напали Алба Булгарию и 

против них выступили болгары и бесы (печенеги). Немецкий хронист 

сообщал, что бесы были побеждены хунами, то есть печенеги были 

разбиты венграми. Вождь печенегов бежал с поля битвы. В 

Мюнхенской хронике, которая по сути представляет собой 

сокращенный вариант Иллюстрированной хроники сообщается, что 

через три года после вторжения кунов напали бесы, которые прошли у 

Альбы Булгарики и переправились через Саву. Печенеги ограбили 

венгерское пограничье и отступили. Антонио Бонфини сообщал, что 

печенеги были верными ромеям и во главе с своим вождем Цезарем 

(Казаром) напали на венгров. Те выдержали наскок печенегов и 

обратили их в бегство. Возглавлял венгров бан Янош. Много печенегов 

погибло в бою, а их вождь попал в плен (Шушарин, 1997: 329; 

Мельник, 2003: 44-48; Мельник, 2003: 20-38; Латински звори за 

българската история, 2001: 77-79, 85-86, 91-92, 96-97, 99-100, 105-107, 

130-131, 178; Györffy, 1990: 117-118). 

К 1036 г. Русь находилась уже на периферии интересов 

печенегов. Печенеги совершили набег на Киев и осадили его. Однако 

контрудар Ярослава привел к битве на Стугне, в которой печенеги 

потерпели поражение и перестали нападать на границы Руси. Русины 

еще до этого похода начали колонизацию Поросья и вытесняли из 

региона печенегов
1
 (Бороздіна, 2005: 14; Spinei, 2003: 215-216). 

Кыпчаки сильно потеснили огузов и вынудили их мигрировать в 

разных направлениях. В 1059 г. печенеги вождя Селте напали на 

ромеев, но были разбиты (Васильевский, 1908). Однако пик 

печенежской активности на Балканах приходился на 70–80-е гг. ХІ в. 

Кунов 1070-1071 гг. логично отождествить с печенегами. Их движение  

                                           
1
 Повесть временных лет. Прозаический перевод на современный русский язык Д. С. Лихачѐва. 

http://www.old-russian.chat.ru/01povest.htm 

http://www.old-russian.chat.ru/01povest.htm
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в направлении Венгрии обусловила экспансия огузов, которые в 

1064/1065 гг. атакoвали Фракию (Spinei, 2009: 115-116; Гръцки, Т.VІ. 

1965: 175-179, 331-333; Гръцки, Т.Х. 1980:120-121). Экспансия огузов 

привела к переселению значительного количества печенегов в пределы 

Византии и Венгрии. Автор Пожоньской хроники и Шимон Кезаи 

считали, что местности до Бихара и провинцию Нир опустошили бессы 

(бешенье, печенеги). Авторы Будской и Дубницкой хроник, а также 

Януш Туроци, сообщали, что на Венгрию напали куны. Поход 

датирован 1070 г. Возглавлял кунов Озул. Шимон Кезаи называл его 

сервиентом князя кунов Дьюлы. Хронист сообщал, что Озул не ожидал 

нападения венгров. Венгры неожиданно напали и победили врага 

(Spinei, 2009: 118; Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres ac Genuni, 

1766: 142-144; Шушарин, 1997: 327; Chronıconpıctum  Vındobonense, 

1883: 115-117, 171-173). Венгерские исследователи считали 

кочевников, которые осуществили нападение, огузами или печенегами. 

Это логично, поскольку кыпчаки только в 1071 г. начали беспокоить 

набегами Поросье. К тому же, Анна Комнина сообщала, что кыпчаки 

кочевали далеко от владений печенегов на Балканах [Шушарин, 1997: 

326; Комнина, 1965: Книга 7, Параграф 5). 

В 1087 г. Челгу вместе с изгнанником Шаломоном воевал 

против ромеев. Антонио Бонфини называет его союзниками кунов 

(кыпчаков). В Иллюстрированной хронике под 1085 г. сказано, что 

Шаломон после неудачного вторжения в Венгрию вместе с Кутеском 

напал на Болгарию. Составитель Будской хроники повторил сведения 

Иллюстрированной хроники. То же характерно и для Яноша Туроци. 

Венгерские источники, говорят об поражении Шаломона и его 

союзников. Анна Комнина более подробно описала их действия. По ее 

сведениям, полководец скифов (печенегов) вышел весной из долины 

Дуная и взял Хариуполь. Против него было отправлено войско 

Николая Маврокатаколона, которое подошло к Куле. Челгу двигался 

по его следам. На равнине около Кулы Маврокатаколон разделил свое 

войско на несколько частей и дал бой превосходящему войску 

кочевников. В битве погибло много печенегов, а также получил 

смертельную рану Челгу, который ранее своими действиями приводил 

в замешательство целые отряды. Рядом с скифами противниками 

ромеев названы даки (венгры Шаломона) (Латински звори за 

българската история, 2001: 80-81, 87, 107-108, 134; Комнина, 1965:  

Книга 7, Параграф 1; Spinei, 2003: 142; Malamut, 1995: 136-137; Györtty, 

1990: 116-117; Бережинский, 2010: 57; Князький, 2003: 53). 
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Во второй половине XI в. много печенегов мигрировало в 

Венгрию. Венгры расселили их вдоль своей границы. Печенеги в 

качестве вспомогательных войск широко использовались и венграми. 

Уже в 1052 г. печенеги помагали венгерскому королю отразить 

немецкое вторжение. В 1074 г. Шаломону, который вторгся в Венгрию 

во главе немецких войск, снова противостояли венгры и печенеги. Но в 

битве на озере Ферт печенеги были побеждены Шаломоном. В 1116 г. 

печенеги сопровождали короля Иштвана ІІ. Во время битвы у речки 

Ольшавы печенеги и секеи проявили себя с лучшей стороны, но были 

побеждены чехами. В 1146 г. секеи и печенеги воевали против войска  

австрийского герцога Генриха Язомиргота. В битве на реке Лейте 

погибло много печенегов. В 1150 г. печенеги и венгерские калисы 

(хорезмийцы) воевали на стороне венгров и сербов против Византии. В 

1210 г. в войске графа Иоакима из Сибиу были и печенеги. В ‘‘Золотой 

Булле‘‘ упомянут лес печенегов. В комитате Чанад, по данным 

грамоты Лайоша Великого от 7 августа 1369 г., упомянуто поселение 

Бешенова. Переселения кыпчаков и огузов обусловили увеличение 

давления кочевников на оседлое население. Романское и славянское 

население дунайско-днестровского региона вынуждено было 

отступить в горы. Степную и лесостепную зону между Карпатами и 

Дунаем заняли печенеги (Расовский, 2012: 88-89; Spinei, 2009: 128; 

Györtty, 1990: 119-129; Paloczi Horvath, 2003: 10; Paloczi Horvath, 1989: 

30). 

На западной границе Венгрии печенегов поселили вблизи реки 

Раб у Залашском, Шомодском и Вахшском комитатах. В мошонском и 

шопронском комитатах жили печенеги, которые мигрировали еще при 

вожде Золтане. Многие из этих печенегов были или германизированы 

или погибли в войнах с немцами. Печенеги, которые жили далее от 

границ – в комитатах Дьѐр и Комарно, еще у ХІІІ в. сохраняли свою 

идентичность и аристократические роды. Они также жили вблизи 

Эстергома, Пожони (Братиславы) и на реках Нитра и Житава. 

Печенежские топонимы были найдены и на Ваге (Расовский, 2012: 60-

63, 65-68). Другая группа поселенцев расселилась у Матры и Буковых 

гор. Печенежские поселения находились около рек Бадова, Шайо и 

Эгер, в комитатах Эгер и Баршодь. Вблизи южных отрогов 

Новоградских гор находились владения печенегов, которые связывали 

матро-буковскую группу с западнословацким анклавом (Расовский, 

2012: 69-71, 80-81). 
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Вблизи Тисы в комитате Саболч находились села с 

печенежским населением. Далее на восток печенегов расселяли по 

долинам горных рек. Так одна из групп была расселена по среднему 

течению реки Беретьйо и по течению Фекете-Кереша в Бихарском 

комитате, а также по рекам Марош в Арадском и Хуньядском 

комитатах. На территории Трансильвании печенеги были расселены в 

комитатах Харомсек, Бестерце-Насод, Киш-Кюкюллѐ, Фегераш, Чик, 

Удвархей. В Южных Карпатах (Трансильванских Альпах) 

существовало поселение Csernabesenyo. Также печенежским буфером 

была прикрыта южная граница Венгрии. Их поселения находились в 

комитатах Срем, Вереч, Барань, Шомодь, Бач-Бодрос, вдоль Дуная, 

Савы и Дравы. Печенеги также владели землями вблизи Печа и 

Мохача. На расстоянии от границы, вблизи от Балатонского озера в  

границах Шомодского комитата жила небольшая группа печенегов. 

Вообще в Венгрии ученные насчитали 190 печенежских топонимов 

(Расовский, 2012: 71-75; Györtty, 1990: 124-167). 

В Венгрии печенеги со временем ассимилировались. В регионе 

Саркоз печенеги занимались скотоводством, охотой и рыбалкой. В XII 

в. печенеги еще не осели в Венгрии и их главой был специально 

приставленный к ним ишпан. Только в XV в. печенеги 

ассимилировались. Ассимиляция была медленной, однако стоит 

отметить, что в Шарвизком комитате население сел было смешанным 

венгерско-печенежским. В XII в. король Иштван II принял 

печенежских беженцев, которые мигрировали из Болгарии после 

поражения в битве при Веррое. Ал-Гарнати сообщал о тысяча 

печенегах, живущих в Венгрии. В 1075 г. король Геза I подарил 

печенежские села Тасар и Удвар монастырю Гарамсенбенедек, а Ласло 

I подарил печенежское село монастырю в Шомодьваре. В регионе 

Баконьбел также находилось печенежское село. Монастыри сыграли 

важную роль в христианизации этих поселений, а также сыграл роль 

тот фактор, что жители этих регионов не пользовались привилегиями и 

не возглавлялись печенежскими лидерами. Довольно скоро многие 

печенежские общины начали зависеть от венгерских баронов. 

Печенеги в XI в. еще продолжали погребать своих умерших по 

традиционному обряду. Около аббатства в Сазе в 1067 г. было много 

печенежских погребений в курганах. Христианизация печенегов была 

тесно связана с христианизацией венгров, которая в XI в. не было 

сильной и против которой была языческая реакция середины XI в. В 

погребениях    печенежских    женщин   находили    много   ювелирных  
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украшений, в погребениях мужчин конскую сбрую. На погребениях 

оставляли еду. Традиционные верования сохранялись на протяжении 

двух-трех поколений с момента переселения. Много нехристианских 

имен было у печенегов живших на пограничных территориях в XIII-

XIV вв., печенеги живущие в Центральной Венгрии оставались 

язычниками в XI-XII вв. и стали христанами только в XIII в. 

Печенежские верования исчезали как только исчезали кочевнические 

обычаи  и печенеги оседали. Переход к полуоседлости произошел в XII 

в., когда печенеги стали жить в селах (Mako, 2011; Большаков, 

Монграйт, 1971; Paloczi Horvath, 2003: 11; Paloczi Horvath, 1989: 36). 

Только в XIII в. упоминались аббатство печенегов и церковь 

печенегов. Случай с принятием христианства Уркюном – сыном 

Тонуз-обы, вероятно, был исключением. В этом же столетии можно 

видеть печенегов в составе венгерской знати. В 1225 г. печенег Аба,  

родоначальник рода Аба, находился среди придворных короля 

Андраша (Эндрэ) II. Под 1216 г. упомянут печенежский граф Ох. В 

грамоте от 1222 г. была выдана грамота арпашским печенегам. Они 

подчинялись своим собственным графам и судьям (то есть вождям 

племен и кланов), однако находились в подчинении у венгерских 

иобагионов. Печенеги выступали в поход с собственным вооружением 

и формировали отдельные отряды. Они не платили налогов со своих 

земельных владений. Один из печенегов Самуил Аба, пользуясь 

родством с Арпадами, правил Венгрией в 1041-1042 гг. При 

венгерском вожде Такшоне Пота построил крепость над Матрой. В 

документе от 1267 г. в районе реки Раб упомянут граф Оливер Пок 

судья печенегов. В XII в. войско венгерского короля Иштвана II было 

усилено печенегами вождя Татара, которые были расселенны на 

землях королевского домена. Печенеги одевались в одежду и головные 

уборы восточного типа. Шапки у них были восточного типа, а одежда 

персидского типа из шелковых одежд. К числу печенегов относились 

представители знатных родов Аба, Чабай, Торнай. Беке был судьей 

острова Чепель, Бенедикт в 1329 г. был верховным жупаном комитата 

Барань, Павел в 1404-1406 гг. был баном Далмации, Хорватии, 

Славонии, Маг занимал должности Палатина и верховного жупана 

Бачки. Гергей и Янош печенеги служили королям Карлу Роберту и 

Лайошу из Анжуйской династии. Печенеги ассимлировались к концу 

XV в. В XIII в. часть из них уже начала оседать. Некоторые из них 

занимались виноделием. Первые случаи оседания печенегов случались 

в   горных   местностях   например   в   Словакии    в 1075, 1165, 1247 г.  
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Начиная уже с XIII в. среди печенегов распространяются христианские 

и славянские имена. В 1381 и 1386 гг. печенег Матей и Иштван были 

приблеженными королевы Марии. В местностях в районе бассейна 

Тисы источники зафиксировали в XV в. Тому и Антония Бесенеу 

(Расовский, 2012: 87, 91-95; Györtty, 1990: 168; Paloczi Horvath, 2003: 

10-11; Tatar, 2013: 34-35 40; Paloczi Horvath, 1989: 33, 38). 

На Руси поселения печенегов были малочисленными и печенеги 

были упомянуты в летописи всего несколько раз. В 1097 г. 

теребовельский князь Василько хотел привлечь к себе на службу 

печенегов, берендеев и торков. В 1116 г. печенеги и огузы из Белой 

Вежы бежали в Русь. В 1142 г. они упомянуты как вспомагательные 

силы под командованием Лазаря Саковского. В 1169 г. мы находим 

последнее достоверное упоминание о печенегах в летописях. Около 

Коломыи в Галичине находилось село Печенижын. Около Звенигорода 

находилась Могила Печенеги. Печенеги, как, впрочем, и огузы-торки, 

жили отдельно от русинов и не смешивались с ними на просторах 

лесостепей. В Галичине же они достаточно быстро ассимилировались, 

поскольку не было территорий, где можно было бы сохранить прежний 

кочевой уклад. Некоторая часть печенегов в эпоху кыпчакской 

экспансии пересилась в пределы Волжской Булгарии. От булгар они 

получали лепную посуду (Расовский, 2012: 54, 96-97, 109; Ипатьевская 

летопись, 1962: 533; Иванов, 2006: 456). 

Печенеги и Византия. Нижний Дунай, хотя и был природной 

преградой, но не был непреодолимым препятствием, а скорее 

контактной зоной и регионом из которого Византия черпала силы своих 

федератов. В 1017 г. болгары вели переговоры с печенегами в 

последней надежде сохранить свое государство. П. Диакону считает, 

что печенеги также контактировали с печенегами и император Василий 

II сделал все возможное, дабы не допустить союз кочевников с 

болгарами. В. Тыпкова-Заимова предположила, что василевс 

предложил больше денег чем болгары. В 1027 г. печенеги вторглись во 

владения Византии и опустошили фему Болгария в районах Белграда, 

Браничева, Ниша, Видина. По сведениям Иоанна Скилицы, печенеги 

напали на Болгарию и увели в плен много людей включая тагмархов и 

стратигов. Иоанн Зонара сообщал, что печенеги перешли Дунай, однако 

правитель Сирмия и дука Болгарии Константин Диоген их разгромил 

(Гръцки извори за българската история, 1968: 190-192; Мельник, 2006: 

27-39). 
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В 1032 г. они прошли всю Мизию до Фессалоник. Иоанн 

Скилица писал, что вторжение печенегов через Дунай в Мизию, 

состоялось после того как на небе заметили комету, которая была 

плохим предзнаменованием. Они пересекли Дунай в районе Северо-

Западной Болгарии, перешли Балканы в районе Софии и вторглись в 

долину реки Струмы. Михаил Глика датировал вторжение печенегов 

июлем 1032 г. и указывал, что они перешли Истр и опустошили Мизию. 

Иоанн Зонара сообщал, что печенеги вторглись в Болгарию, а по 

возвращению из похода убили многих пленников. По сведениям 

Иоанна Скилицы перед 1035 г. печенеги вторглись и причинили много 

вреда как Мизии и Фракии, так и Македонии. В 1036 г. печенеги 

организовали три нападения и взяли в плен пять стратигов. В 1036 г. 

были взяты крепости Скала, Цар Асен, Доростол (Силистрия), 

Диногетия, Хиршова. Уцелели крепости Нуферу, Капидава, Балчик, 

Пэкулуйсоарэ. Правда Капидава и Дервент таки были взяты 

печенегами. То есть печенежские вторжения обходили приграничные 

крепости Добруджи стороной. Уцелели крепости куда можно было 

перебросить войска и продовольствие по воде суднами. Иоанн Киннам 

и Никита Хониат приписывали опустение Мизии печенежским набегам. 

В 1036 г., по мнению П. Диакону, печенеги договорились с Византией, 

что дало им возможность сосредоточить свои силы на противостоянии 

огузам. Договор заключил Тирах. Этот вождь высказал возмущение, 

когда ромеи приняли у себя Кегена, который был врагом Тираха. Иоанн 

Скилица считал печенегов царскими скифами и указывал, что владения 

Тираха простирались от Днепра до Дуная. Тирах был назван сыном 

Килтера, а Кеген сыном Валцара. Византийский хронист сообщал, что 

Кеген происходил из незначительного рода. Сообщалось, что он был 

храбрым воином и отметился в битвах против огузов, а Тирах под 

давлением огузов вынужден был откочевать к Дунаю. Много раз Тирах 

нападал на Кегена и устраивал на него засады, но всякий раз тот 

умудрялся улизнуть. Преследуемый Тирахом он укрылся в болотах 

Борисфена (в Великом Луге за порогами). В очередной раз убегая от 

врагов, Кеген перешел границу Империи у Доростола (Силистрии). 

Иоанн Зонара сообщал, что печенегов возглавлял Тирах, однако 

любовью народа пользовался Кеген. Зная это, Константин Мономах 

пригласил к себе Кегена. Этот печенежский вождь принял крещение и 

убедил многих своих людей сделать это. Обосновавшись в Подунавье, 

Кеген начал нападать на Тираха. Тирах пересек Дунай зимой, и воевал 

против  Кегена  и  ромеев.  В  войске Тираха началась эпидемия и Кеген  



90 

 

Түркология, № 2, 2018 

 

напав на ослабленных врагов победил их (Гръцки извори за 

българската история, 1980: 117, 197-198, 299-300, 312-313; Мельник, 

2006: 27-39). 

По мнению П. Диакону, предоставление убежища людям Кегена, 

было одним из этапов подготовки к войне с печенегами. 40-е гг. XI в. 

были тем временем, когда степные племена пришли в движение. В 1043 

г., по сообщению Кекавмена, много печенегов перешло Дунай. Один из 

печенежских вождей – Кеген – в 1045 г. перешел на службу к ромеям и 

вместе с своими людьми принял крещение. Его крестил в Дунае монах 

Евфимий. Он получил титул патрикия и получил власть над тремя 

городами на границе. Печенеги Кегена были поселены на территории 

фемы Паристрион-Парадунавон. Кеген следил за переправами на Дунае 

и не давал людям Тираха переправится. Тому удалось перейти на 

другой берег только зимой 1047/1048 г., когда река замерзла, Тирах 

форсировал Дунай и атаковал Кегена и владения ромеев на Нижнем 

Дунае. Кекавмен говорил, что нашествия печенегов принесли много 

горя ромеям. Иоанн Скилица сообщал, что реку пересекли 800 тыс. 

печенегов, что выглядит нереальным. Кеген хотел продолжать войну, 

но ромеи предпочли решить дело данью и дипломатией. Император 

Константин одарил четырех военачальников Тираха – Сулцу, Селте, 

Карамана и Каталима. Каталим показательно приказал печенегам 

форсировать Босфор, потом войска Тираха находились под Ловечем, а 

Арианит следил за печенегами дабы они не напали на ромеев. Михаил 

Пселл указывал, что зимой 1046/1047 г. печенеги перешли Дунай по 

льду. Правитель Болгарии Василий Монах расселил печенегов у 

Софии, Ниша, Евцапела. Маттеос Урхаэци отмечал, что пик 

печенежской активности пришелся на 50-е гг. XI в. (Гръцки извори за 

българската история, 1968: 13, 114, 198-199, 314-315; Васильевский, 

1908). 

Иоанн Скилица указывал, что в 1048 г. Кеген восстал против 

ромеев из-за того, что император отпустил людей Тираха, 

совершивших покушение на его жизнь. Перед этим его сын вместе с 

телохранителями словили убийц подосланных Тирахом. Однако 

император, не желая портить отношения с Тирахом, отпустил их. В 

1048 г. печенеги возобновили войну против ромеев и перешли Гемус 

(Балканские горы). Арианит был вынужден отступить к Адрианополю. 

Тирах разбил ромеев при Диамполе и Диакене. Кекавмен сообщал о 

поражении войска Константина Ректора от печенегов, которые в 

большом   количестве   пришли   в   ромейские  земли.  В битве погибло  
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много храбрейших ромеев и вся страна была в трауре. Сказано было 

также, что многие погибли от голода и жажды. Поэтому Кекавмен 

указывал, что перед походом необходимо запастись фуражом. Никифор 

Вриенний, описывая события времен Михаила Дуки и Романа Дуки, 

сообщал об опустошении скифами (печененегами) Македонии и 

Фракии, а также о поражении от турков-сельджуков при Манцикерте. В 

1059 г. венгерский король Андраш I вместе с венгерскими печенегами 

напал на ромеев и совершил рейд до Софии. Анна Комнина указывала, 

что конфликты ромеев с венграми вызвали и конфликты с 

кочевниками. Печенегов она назвала савроматами, а огузов – гетами. В 

описании событий смешаны реалии 1048-1059 гг. Интересно, что 

Михаил Атталиота также называл печенегов сарматами, прибавляя к 

ним географическое определение западные. В отличии от Анны 

Комнины он знал имя их полководца – Селте и указывал, что у 

печенегов было много вождей. Сказано, что печенеги проникли до 

Софии и около Ловеча были побеждены ромеями Исаака Комнина. 

Иоанн Зонара сообшал о кампании Исаака Комнина против печенегов и 

указывал, что он стал лагерем у Ловеча. Матеос Урхаэци сообщал, что 

в 1050-1051 гг. много страшных и ужасных вещей произошло из-за 

алчного и мерзкого народа печенегов. Указывалось, что народ змей 

потеснил народ светлых, а тот потеснил узов, а те напали на печенегов. 

Многие провинции были опустошены мечом. Тахир ал-Марвази 

указывал, что кунов преследовал народ кай, куны вторглись в земли 

шары, шары вторглись в землю туркмен, а туркмены в землю огузов, а 

огузы переселились в земли печенегов около Армянского (Черного) 

моря. Мухаммед Ауфи несколько по иному реконструировал 

переселение народов: на кунов напали кай, куны напали на шары, шары 

пришли в землю туркмен и огузы вошли в земли печенегов у 

Армянского (Черного) моря. В Ипатьевской летописи отмечены 

столкновения Ярославичей с огузами в 1055 и 1060 гг. Отмечалось, 

чтов зиму 1059-1060 гг. был голод и мор в степях и много из огузов 

умерло, а также в летописи отмечалось продвижение половцев. В 

Лаврентьевской летописи содержатся аналогичные данные. Вероятно, 

натиск кыпчаков обусловил давление огузов на границы Руси 

(Эдесский, 2012; Часть 1, Глава 95; Мельник, 2003: 44-48; Мельник, 

2003; 20-32; Васильевский, 1908; Curta, 2013: 148-149; Курта, 2013; 

Мельник, 2006: 27-39; Stephenson, 2004: 81-93; Spinei, 2009: 107-111; 

Мохов, 2005: 16-20; Голубовский, 1884: 37-38, 40-41; Ипатьевская 

летопись, 1962: 151-152; Голден, 2003: 460-461). 
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Михаил Атталиота указывал, что скифы, которых в народе 

называют печенеги, вторглись через Дунай в Византию, совершали 

опустошения, однако сильно страдали от эпидемии. Печенеги по 

своему обычаю обстеливали ромеев из луков. На протяжении 1049-

1050 гг. печенеги вторгались в Фракию. 8 июня 1050 г. под 

Адрианополем печенеги снова победили ромеев, однако сам город не 

был взят. В битве погиб печенежский вождь Сулчу. В руки же к 

печенгам по сведениям Михаила Атталиоты попал препозит 

Константин, Арианит погиб в битве, а Михаил Докиан был замучен. 

Иоанн Скилица сообщал, что в 1050 г. в битве погибли Арианит и 

Докиан, а печенег Сулцу был убит стрелой со стен. Печенеги 

совершали набеги в Македонию и Фракию. По данным Иоанна 

Скилицы, войска Никифора Вриения и Михаила Аколута одержали 

победу над печенегами около Адрианополя, Катасирти, Хариуполя. 

Печенеги в набегах доходили до Адрианополя, но прежних успехов не 

достигали. Михаил Атталиота же приписал изгнание печенегов из 

Фракии и Македонии Никифору Вотаниату. Михаил Глика сообщал, 

что после поражения от печенегов ромеи заключили с ними мир на 

тридцать лет. По сведениям Иоанна Скилицы, в 1053 г. император 

Константин IX заключил с печенегами мир на тридцать лет. В составе 

Парадунавона была автономная единица – Пацинакия. На 

византийском береге Дуная образовались печенежские анклавы. Ее 

правитель получил титул магистра, а также назывался архонтом. Один 

из таких печенегов был крещен и получил имя Иоанн. Возможно, что 

это тот же Кеген, поскольку в Силистрии была найдена печать с 

надписью ‘‘Помоги Боже Иоанну Кегену архонту нашему‘‘. Он мог 

получать императорские послания. Людей Тираха расселили между 

Софией и Нишем. Много печенегов расселилось в Плиске, Преславе, 

Одарчии, Исакче, Нуфару, Гарване, Махмудии, Пэкуюл-луй-Соарэ, 

Дристре (Силистрии), Варне. Кроме того, печенежские поселения 

оставались ина другом берегу Дуная – в Истрии, Тыргушоре, Валя 

Дачелор, Велнари. По сведениям Михаила Атталиоты и Иоанна 

Скилицы, в 1059 г. Исаак Комнин совершил поход против печенегов и 

восстановил имперскую власть над Параистрионом. Михаил Глика 

сообщал, что один печенежский вождь отказался жить в мире за что 

был уничтожен. Григорий Бакуриани, с которым пришлось столкнуться 

печенегам, описывал их как наиболее ужасных врагов не только 

ромеев, но и всего христианства. Он нанес им поражение или в 1082 

или   в  1083 г. Михаил Пселл сообщал, что мисийцы (печенеги), увидев  
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ромеев, бежали. Сообщалось, что ни в открытом бою ни при помощи 

засад не могли взять верх. На третьий день они бежали оставив семьи. 

Император Исаак не смог догнать своих врагов, которые рассеялись. 

Несмотря на тенденциозность, Михаил Пселл отобразил 

кочевническую тактику ведения боя. Сообщалось, что они не были 

едины. В 1074 г. Параистрион снова отпал от ромеев, вступив в тесные 

отношения с кочевниками, которые опустошали Фракию и Македонию. 

В 1078 г. печенеги поддержали бунт Никифора Вриения и дошли до 

Адрианополя. Михаил Атталиота указывал, что с печенегами 

контактировал богумил Лека (ромей по происхождению). Около 1079 г. 

печенеги снова напали. Никифор Вриенний сообщал, что перед 

бунтами Никифора Вотаниата и Никифора Василаки эти сановники 

сговорились с печенегами. Также сообщалось, что после действий 

Алексея Комнина против Никифора Василаки на Болгарию напали 

печенеги, которые опустошили край между Нишем и Скопье, дошли до 

Софии, но далее не решились идти
1
 (Pritsak, 1976: 25, 27; Meško, 2011: 

180-186; Curta, 2013: 150-151, 153-155; Курта, 2013: 203-234; 

Stephenson, 2004: 98-101; Латински звори за българската история, 1965: 

127; Мельник, 2003: 20-32; Князький, 2003: 42-45, 49-52; Пселл, 1978;  

Мохов, 2005: 23-25). 

Cлова Михаила Пселла о том, что печенеги лишены какой-либо 

религии были предубеждениями византийского хрониста, который к 

тому же мало интересовался миром за границами Византии. В 1008 г. 

30 человек приняли христианство от Бруно Кверфуртского. Миссионер 

сообщал, что сначала печенеги встретили их враждебно и хотели 

казнить, но по решению знати были освобождены. Бруно сообщал, что 

печенеги обещали ему принять христианство, если он поспобствует 

заключению мира с Владимиром. Если же мир не будет заключен, то 

печенежские вожди говорили, что не до христианства им будет. Бруно 

Кверфуртский основал в земле печенегов епископию. Исследователи 

размещали ее где-то на Дунае. Рим интересовался возможностью 

обращения печенегов, поэтому и направил миссию Бруно в степи. 

Кардинал Петер Дамиан сообщал, что Бруно Кверфуртский умер среди 

печенегов. Однако данные Кведлинбургских анналов указывают на его  

погибель в земле пруссов. Адемар Шабанский указывал, что Святой 

Адальберт   (Войцех из Праги)   пробыл в земле печенегов восемь дней.  

                                           
1 Sokolov G. Byzantium and Pechenegs, 9th-12th century. 

http://www.hse.ru/data/2012/08/16/1256994421/Project%20overview,%20K.%20Sokolov.pdf 

http://www.hse.ru/data/2012/08/16/1256994421/Project%20overview,%20K.%20Sokolov.pdf
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Деятельность миссионеров не дала прочных результатов. По сведениям 

ал-Бекри, в начале XI в. около 12 тыс. печенегов приняли ислам. 

Сведения Радульфа из Камбрэ указывают на то, что некоторые 

печенеги приняли обрезание по мусульманскому обычаю. Упоминание 

ал-Бекри о ал-хавалис, могут свидетельствовать о том, что факих, 

который обратил часть печенегов в ислам, был хорезмийцем, поскольку 

славянское название хорезмийцев хвалисы, у венгров форма этого 

этнонима звучала калис. Среди венгерских мусульман были 

хорезмийцы, которые поселились среди венгров. Сведения 

Никоновской летописи о христианизации печенегов на Руси не могут 

быть приняты из-за позднего времени написания летописи, а также, как 

показали исследования П. Голдэна и Н. Мельника, тенденциозности 

подачи материала. Некоторые имена и события не отвечают эпохе. 

Иоанн Скилица зафиксировал факт крещения Кегена, который 

очевидно был  обусловлен политическими, а не мировозренческими 

причинами. Вместе с Кегеном приняли христианство и его люди. 

Кроме того, ромеи держали в заложниках их вождей. В 1048 г. чтобы 

лишить Кегена поддержки Византии в Константинополь прибыло 

посольство из 140 человек, которые все крестились. Позиция Венгрии в 

этом отношении была мягче чем у ромеев, поскольку от Тонуз-оба не 

требовали крещения, а его сын Уркюн добровольно принял крещение. 

В 1091 г. после поражения от ромеев и кыпчаков оставшихся на 

Балканах печенегов крестил Святой Кирилл из Филеи. Слова Михаила 

Пселла о том, что печенеги считают, что после смерти ничего нет, 

мягко говоря не правдивы, поскольку археологические исследования 

печенежских могильников дают ясное представление о том, что 

печенеги верили в жизнь после смерти. Не соответствуют реальности 

слова Ибн Саида и Абу-л-Фиды, что печенеги подобно русам сжигают 

своих мертвых. Печенежские могильники свидетельствуют, что эти 

сведения арабских географов являются дезинформацией, поскольку 

печенежскую знать погребали в курганах по обычаю ингумации с 

своими конями. Относительно же традиционных верований, то 

вероятно печенеги верили в Тенгри, Умай, Ыдук Эр-Суб. Ал-Бекри 

указывал, что противниками обращенных в ислам были маджуси. Этот 

термин конкретно обозначал язычников. Среди печенегов 

распространилась также богумильская ересь. Они поддерживали 

контакты с богумильскими вождями Лекой и Травлом. Заманчивым для 

печенегов был ее антивизантийский характер. С манихейством 

печенеги могли познакомится еще в Центральной Азии от токуз-огузов  
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и согдийцев. Печенежскими обычаями было делать чаши из черепов 

своих врагов и сооружать девташлары (Пселл, 1978; Бруно 

Кверфуртский, 1873; Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и 

славянах. Ч. 1., 1878). 

Михаил Пселл также ошибался относительно организации и 

вооружения войск печенегов. В качестве оружия дистанционного боя 

использовались лук и стрелы. В рукопашной использовались копья, 

сабли, мечи, кинжалы, ножи, топоры. Печенеги также использовали 

метательные копья, то есть дротики. В ближнем бою использовались 

булавы и кистени. Защитное снаряжение состояло из шапки или шлема, 

кольчуги или панциря, боевого пояса, наколенников. Все эти виды 

вооружения можно было обнаружить в печенежских могильниках. В 

снаряжение воина также входили также аркан и плетка. Печенеги 

могли защищаться лагерем из соединенных между собой повозок, в 

случае нападения они двигались отдельными отрядами. Гардизи 

сообщал, что у печенегов были знамена и трубы. Эти знаки были 

атрибутом организованного войска. Благодаря звуковым сигналам 

можно было достаточно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. 

Среди вооружения печенегов упомянуты копья. Абу Дулаф сообщал, 

что печенеги люди воинственные и даже воюют между собой. Анна 

Комнина сообщала о том, что печенеги и кыпчаки перестреливались в 

битве при Левунионе. Анна Комнина указывала, что у печенегов 

прирожденное искусство воевать, устраивать засады, строить ряды. 

Кроме того, она упоминала, что печенеги отгораживались от 

противников лагерем из повозок. Никита Хониат сообщал, что для 

прохода людей в таком боевом порядке они оставляли некоторый 

простор. Он же описал комплекс вооружения печенежского воина – 

колчан и лук, иногда копья. Для переправы использовали мешок и 

коня. Печенежские кони могли переплыть Дунай, а переправа через 

Босфор в 1048 г. засвидетельствовала исключительную выносливость 

этих коней. Тактика боя с имперской конницей включала в себя 

обстрел врага стрелами и удар врага копьями. Потом следовало 

притворное отступление и этот маневр использовали множество раз. 

Когда же противник был дезорганизован, они использовали мечи 

(Бороздина, 2009: 31-35; Бороздіна, 2007: 67-69; Гардизи, 1973; 

Сейдалиев, 2013: 87-89). 

Михаил Пселл тенденциозен, сообщая, что печенеги не 

отличались отвагой и силой. Около Валандара печенеги после взятия 

города  воевали   еще  два  дня  в  поле. Во время битвы под Киевом они  
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продержались почти целый день. Печенеги отметились как военные 

инженеры. В 1051 г. они соорудили военный лагерь у Паристрионе. 

Кеген эффективно использовал фортифкации Пэкуэл-луй-Соаре. 

Обычной для печенегов была оборона в лагере. Так они действовали в 

1049, 1053, 1059, 1077-1081, 1086, 1091, 1122. В 1049 г. в битве у Ста 

Холмов печенеги отбили два приступа ромеев. В 1053 г. успешно 

оборонялись лагерем у Преславы и потом нанесли поражение ромеям. 

В 1088 г. во время осады Преслава печенеги сражались настолько 

стойко, что цитадель города с двумя башнями так и не была захвачена 

ромеями, а Алексей Комнин был вынужден отступить от города. И это 

при том, что против печенегов был использован флот. В 1068 г. при 

нападении на Венгрию печенеги уничтожили фортификацию в верхней 

части Мезешских ворот (горного перевала через Карпаты). В 80-х гг. ХІ 

в. ними были уничтожены венгерские крепости Дебика, 

Молдовенешти, Широара. Печенеги определенно умели оборонять 

укрепленные лагеря и города. Ромеям даже не помогло использование 

осадной техники при осаде Дристры. Печенеги могли также брать 

приступом фортификации. 8 июня 1050 г. они взяли укрепленный 

лагерь Константина Арианита под Адрианополем. На Руси ими была 

взята крепость Новотроицкого гродища, расположенная на мысе и 

казалось защищенная самой природой. Во время действий под 

Дристрой в 1088 г. печенеги повалили шатер самого императора и чуть 

не захватили в плен Алексея Комнина, схватив за узду его лошадь. К 

печенегам попала важная реликвия – омофор Богородицы. В 1090 г. 

ими был уничтожен отряд из 300 архонтопулов (телоохранителей). В 

1059 г. отряды одного печенежского вождя Селте сражались против 

всего войска ромеев. В 1050 г. печенежский хан Сулчу во время 

штурма византийского лагеря был смертельно ранен из катапульты, что 

могло случится, когда сам хан вел своих людей на приступ. Для 

печенегов не были чужды поединки. Об одном из них сообщал Нестор, 

рассказывая о Кирилле Кожумьяке. В русском фольклоре он стал 

Кожемякой Усмаром (Ушмовцом). Доблесть и храбрость считались 

одними из важных качеств воина и правителя. Поэтому, хан Куря и 

приказал сделать чашу из черепа Святослава. Кыпчаки также отдавали 

должное храбрости печенегов, сравнивая их с волками, что безусловно 

в устах степняков было огромным комплиментом. Безусловно, 

печенеги были отважными и умелыми воинами. Для устрашения 

печенегов использовали зверскую жестокость. В 1050 г. ромеи после 

победы   привезли   в   Константинополь    груды    отрезанных      голов  
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печенегов. В 1091 г. после победы при Хировакхи ромеи вернулись в 

Константинополь с отрезанными головами печенегов на копьях. После 

победы под Левунионом ромеи перебили 30 тыс. чел. без разбора пола 

и возраста. Среди ромеев была популярна песня, что из-за одного дня 

скифы (печенеги) не увидели весны. Синесий предлагал вырезать всех 

печенегов. Анна Комнина представляла дело так, что император 

предлагал проявить милосердие к побежденным. Однако, вероятно, он 

был прагматиком и считал, что их можно использовать как 

вспомагательные отряды в войске. Печенеги и сами не отличались 

человеколюбием. Люди Тираха, убив Кегена, разрубили его труп на 

несколько частей. Из черепов побежденных врагов они делали чаши. 

Захватывая определенную территорию, печенеги частично уничтожали 

коренное население, частично его изгоняли. Под их давлением 

приходилось мигрировать венграм, уличам и тиверцам (Бережинский, 

2010: 10-11, 66-69, 76, 86, 103, 106, 112-117, 119-120, 141). 

Однако больше всего им удавалось преследование врага и 

ночные нападения. В 1053 г. около Преславы печенеги напали на 

ромеев и преследовали их до Адрианополя. В 1035-1036 гг. в плен к 

печенегам попало пять ромейских военачальников – Иоанн Дермокаит, 

Варда Петц, Лев Холькотув, Константин Пеперот, Михаил 

Ставротахар. В 1088 г. в плен к печенегам попал зять Алексея Комнина 

– Никифор Меллисин. В сражении с ними погиб правитель фемы 

Болгария Василий Монах. Однако далеко не всегда печенеги 

осуществляли преследование врага успешно. В 1087 г. печенеги и 

венгры шли по следам войска Николая Маврокаталона. Он использовал 

притворное отступление, чтобы обмануть печенегов и выждал удобный 

момент, чтобы ударить по ним. Ромеи отдавали должное печенегам и в 

объединенном византийско-печенежском войске в 40-х гг. XI в. именно 

печенег Кеген был назначен главнокомандующим, а Константин 

Арианит и Василий Монах ему помогали. Интересно, что печенеги для 

управления боем использовали знамена. Они были признаками власти и 

сигнальным ориентиром. Гардизи сообщал, что печенеги ставили 

знамена и копья. На практике это означало оглашение сбора войска в 

определенном месте. Для печенегов были характерны авангардные и 

арьергардные бои. В 970 г. под Аркадиополем они вместе с венграми 

сражались в авангарде. В 1086 г. вели арьергардные бои в Балканских 

горах. Достаточно часто они удачно использовали резерв и маневры. В 

1088 г. ромеи прозевали подход 36 тыс. печенегов на подмогу 

оборонявшимся  в   Дристре.   Сами печенеги брали в осаду города, при  
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этом используя несколько их типов. Белгород (Белгородку) в 997 г. они 

планировали взять измором (в древнерусской терминологии 

облежанием) , вследствие блокады. Подобный прием они использовали 

и для осады Киева в 968 г. В 1017 г. печенеги как союзники Святополка 

захотели взять Киев изгоном (ворвавшись в город и захватив ворота), 

но были уничтожены княжеской дружиной Ярослава. Иногда они 

пробывали взятии города с союзниками – с венграми и болгарами 

Дебелт (Валандар) в 934 г., с венграми – Белград в 1059 г., в 1074 г. 

вместе с Никифором Вриеннием – Константинополь, в 1078 г. вместе с 

кыпчаками и Никифором Василаки – Адрианополь. Печенеги смогли 

сами взять в 1087 г. Хариуполь, в 1088-1089 гг. – Филиппополь, в 1089 

г. – Кипселлу, в 1089-1090 гг. – Тавроком, весной 1090 г. – Хариуполь. 

Печенеги на Балканах в отличии от восточноевропейского этапа их 

истории приобрели навыки взятия городов. Им также удавалось 

удивительно быстро адаптироваться к ведению бою в горах, лесах и на 

порогах. В 971-972 гг. печенеги не пропустили русов через пороги 

(Бережинский, 2010: 67, 75-77, 79, 81, 93, 106, 108-111). 

Печенеги, став жителями империи, были зачислены в военное 

сословие и с достоинством исполняли свои обязанности. В 1064 г. 

печенеги приняли активное участие в отражении вторжения огузов, а в 

1071 г. сражались на стороне ромеев в битве против турков-

сельджуков. Михаил Атталиота указывал, что огузов в земли ромеев 

гнал голод, и что они опустошили Иллирик до Фессалоники и Эллады. 

Михаил Глика сообщал, что узы являются наиболее благородными 

среди печенегов и в числе 600 тыс. чел. переселились. Печенеги 

помогали воевать ромеям против двух волн огузких переселенцев – 

огузов-торков и турков-сельджуков. Битва под Манцикертом была не 

единственным столкновением печенегов с сельджуками. Печенеги уже 

в 1049 г. воевали против них на стороне ромеев. Также печенеги 

действовали против хрестоносцев. Необходимо отметить, что Одон из 

Деои отмечал печенегов и кыпчаков, как тех, кто охраняет Болгарию. 

Татуш стал катепаном Дристры (Силистрии) вероятно с 70-х гг. XI в. 

Катепаном Месемврии в конце XI в. был сын Кегена Бальтазар. В 1049 

г. против турков-сельджуков воевали печенежские вожди Сулчу, Селте, 

Каталим, Караман. По сведениям Иоанна Скилицы, печенеги воевали 

против турок-сельджуков Тогрул-бека. Потомки печенежских 

федератов, по данным Иоанна Киннама, воевали против Килич Арслана 

II. Ибн ал-Асир сообшал, что в 1070-1071 гг. царь ромеев выступил 

против   сельджуков  с войском в котором были и печенеги. Ал-Джаузи  
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говорил о 15 тыс. огузов и еще 35 тыс. воинов неясного 

происхождения. Ал-Хусайни указывал среди воинов Романа Диогена 

печенегов и огузов. Ал-Бундари упоминал среди воинов Романа огузов, 

кыпчаков, хазар. Ибн ал-Адим говорил о тюрках из тех же народов. 

Михаил Атталиота указывал, что к туркам перешли огузы. Аргир 

Караджа в 1087 г. воевал против печенегов Татуша, а в 1095 г. принял 

участие в отражении набега кыпчаков. Анна Комнина упоминала о 

печенеге Татране, который давал советы Алексею Комнину 

относительно войны с печенегами в 1090 г. Безусловно, это был один 

из ассимилировавшихся печенегов, которому ромеи были ближе чем 

печенеги. В источниках также упомянут печенег Неанц, который был 

среди ромеев в 1089 г. После победы над печенегами при Левунионе в 

1091 г. Алексей Комнин расселил печенегов в феме Моглена. Печенег 

Манастрас в 1103 г. был назначен дукой Киликии, а в 1108 г. гарнизон 

Мамистры в Киликии помогал Бодуэну Эдесскому в войне против 

Танкреда Антиохийского. По предположению С. Козлова, Иоанн 

Алакас, который в 969-971 гг. воевал против Святослава, был 

печенегом по происхождению. По мнению П. Диакону, в 1066-1067 гг. 

будущий император Никифор Вотаниат в восстании против 

Константинополя пользовался помощью венгров и печенегов. Он 

наладил хорошие контакты с печенегами, когда еще правил 

Парадунавоном. По данным Иоанна Зонара, после вторжения огузов 

дука Сердики (Софии) Роман Аргир (Роман Диоген) разбил печенегов. 

По данным Иоанна Зонары, вестарх Нестор обособился от центра и 

стал заодно с печенегами Татуша (в 1074 г.). В 1078 г. печенеги 

нанимались в войска Никифора Василаки и Никифора Вотаниата. В 

1086 г. они поддержали восстания Леки и Травла. Факт союза 

печенегов с бунтующими полководцами и богумилами отмечали 

Михаил Атталиота и Георгий Кедрин. В 1101 г. печенеги причинили 

серьезные потери отрядам крестоносцев из Аквитании и Баварии, 

которые двигались через Византию. Бои происходили у Адрианополя. 

В 1138 г. печенеги в составе войска ромеев взяли крепости Нистрию и 

Шайзар в Киликийской Армении (Козлов, 2003: 150; Козлов, 2003: 112, 

118, 141; Мохов, 1999:158-168; Козлов, 2013; Madgearu, 2013: 120-128; 

Hilenbrand, 2007: 38, 53, 59, 64 74, 231-232; Бережинский, 2010: 106). 

Радульф из Камбрэ отмечал, что в 1054 г. скифские разбойники 

действовали в Болгарской пустыни. Этот термин равнозначен лесам 

Болгарии. Печенеги даже были помещены в французкий героический 

епос     ‘‘Песнь  о  Роланде‘‘.   Там   говорилось,   что  один    из  полков  
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правителя сарацин состоял из орд диких печенегов. Это конечно же 

литературный вымысел автора и стереотип печенегов как врага 

христиан-католиков. Таким же продуктом литературного творчества 

было описание печенегов в ‘‘Песне о Нибелунгах‘‘. В главе о браке 

Кримхильды с Этцелем (Аттилы) в войске гуннов упомянуты печенеги, 

которые стреляли из лука в пролетающих птиц и отмечалась их 

меткость. Их также характеризовали как шумную и дикую орду. Образ 

печенегов в французском и немецком эпосах сделан по шаблону, по 

которому изображались все неевропейские и кочевые народы. Печенеги 

довольно часто выставляли большое войско. Феофилакт Болгарский 

сравнивал их с ударами молнии и указывал, что гнатся за ними все 

равно, что гнатся за недостижимым. Их отступление легко и тяжело. 

Тяжело из-за количества добычи, легко от быстроты с которой они 

отступают. Они могут прятатся в лесах и горах. Клирик назвал их 

детьми скал и указывал, что если император преследует их, то рискует 

сам погибнуть. Византийские хронисты сообщали, что печенеги 

нападали отдельными отрядами с диким воем. Во время неудачной 

обороны лагеря у крепости Белятовы печенеги быстро рассеялись в 

окраинах. Когда им было выгодно печенеги могли пойти на мир. Так 

случилось в 1089 г., когда они заключили перемирие и дали 

заложников. С помощью дипломатии в 1091 г. они старались 

перетянуть на свою сторону кыпчаков. Союз с печенегами у других 

народов часто достигался подкупом. Во время усобиц их использовали 

как вспомагательные силы. Феофилакт Болгарский писал, что печенеги 

воспринимают мирное время как несчастье, а привычна для них война. 

Бруно Кверфуртский называл их самыми злыми и упертыми 

язычниками. Алексей Комнин писал о печенегах как о народе, который 

мог принять в любой моент неожиданное решени
1
 (Бережинский, 2010: 

21-35, 57-60, 66; Madgearu, 2013: 208-210). 

В Болгарии в конце ХІ в. находились владения печенегов, но 

никак не кыпчаков. Это же подтверждено в латинских источниках. Так 

Радульф из Камбре упоминал, что за Панннонией в Булгарской 

пустыни живут скифы, которые живут как звери. Отмечалось, что один 

из печенегов был обрезан по мусульманскому обычаю, что 

подтверждают данные ал-Бекри о принятии ислама частью печенегов в 

начале XI в. Не зря Радульф из Камбре говорил о скифах-сарацинах.  

                                           
1 Песнь о Нибелунгах. http://www.fbit.ru/free/myth/texty/pnibelun/022.htm; Песнь о Роланде. – 

М.: Художественная литература, 1976. – 666 с. http://www.fbit.ru/free/myth/texty/proland/024.htm 

http://www.fbit.ru/free/myth/texty/pnibelun/022.htm
http://www.fbit.ru/free/myth/texty/proland/024.htm
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Через район Браничево, Белграда, Видина шла старая римская военная 

дорога, которая проходила через лесы и горы. Печенеги совершали 

нападения из леса. Альберт Аахенский говорил о печенегах как о 

народе населяющем Болгарию. Одон из Деои при описании Второго 

Крестового похода описывал болгарские земли с множеством 

печенегов и половцев. В книге Джона Мандевиля регион у реки 

Моравы и города Ниш назван печенежской землей. Регион на юг и 

запад от долины Моравы был населен печенегами. Он был 

стратегически важен для Византии и поэтому там были размещены 

печенежские отряды. Михаил Пселл описывал печенегов под 

этнонимом мисяне. Говорилось, что они не носят панцирей, не 

одевают шлемов, нет у них щитов, не вооружены даже мечами. 

Единственным их оружием названы копья и сказано, что они 

презирают смерть (Meško, 2011: 195; Узелац, 2010: 64-71; Пселл, 1978). 

На территории Византийской Империи печенеги осмелились 

начать борьбу за создание своего государства. Расселение печенегов на 

территории Мизии, дало им возможность получить новую родину. Уже 

на печати найденной около Силистрии найдена надпись об Иоанне 

магистре и архонте Пацинакии. По мнению А. Маджару, Пацинакией 

стала называтся Северо-Восточная Болгария, которая соответствовала 

Парадунавону. В 1087 г. во главе печенегов назодился Челгу, который 

умер после битвы при Куле. Благодаря печатям императора Алексея и 

его брата Адриана найденым в Силистрии подтверждено участие 

императора в кампании 1088 г. на Нижнем Дунае. Анна Комнина 

указывала, что богумил Травл в 1083-1086 гг. договорился со скифами 

(печенегами) живущими в Параистрионе. В городе Дристра  

(Силистрия) закрепился Татуш, в Вичине – Хали. Саца и Сеслав 

вероятно правили еще какими-то городами. По мнению Н. Мельника, 

печенеги контролировали земли между Дунаем и Балканскими горами. 

П. Павлов считает, что Татуш и Хали это один человек имя которого 

было Татуш-Калис и который был хорезмийцем. По нашему мнению, 

есть куда больше оснований доверять традиционной версии. Другими 

вождями печенегов болгарский исследователь считал Сацу и Сеслава. 

Особую роль все эти вожди сыграли в событиях 1074 г., когда в регион 

прибыл вестарх Нестор. Он должен был восстановить власть империи 

на Дунае, однако у него не было достаточно сил для реализации этого 

замысла и византийский акрит превратился в бунтовщика, который 

нашел общий язык с Татушем и другими печенежскими вождями 

региона. На стороне Нестора были болгары, а его оюзниками являлись  
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печенеги. Располагая значительными силами он вторгся в Фракию в 

1074 г. и дошел до Адрианополя, а потом до Константинополя. 

Отдельные его отряды взяли в осаду несколько больших городов 

Фракии. Ромеи смогли добиться успеха, подкупив печенегов и посеяв 

между союзниками раздор (Комнина, Книга 6, Параграфы 4, 14; 

Мельник, 2003: 20-32; мельник, 2006: 27-39; Павлов, 2000; Spinei, 2009: 

142-143; Malavut, 1995: 129-131; Князький, 2003: 52-53). 

Мануил Ставроман сообщал, что печенеги напали и 

форсировали Истр, перешли Гемус (Балканы) и грабили земли болгар. 

Анна Комнина сообщала, что в битве с ромеями (в 1087 г.) около 

Голои погиб вождь печенегов Челгу, одно имя которого наводило ужас 

на ромеев. Этот успех ободрил ромеев и они стали излишне 

самоуверены. В битве у Белятово ромеи Враны были разбиты 

превосходящими силами печенегов. Около Филиппополя огуз 

Татикий, собрав значительное войско, вынудил отступить печенегов с 

Марицы и от Филиппопля. Европейские хронисты времен Первого 

Крестового похода говорили о печенегах, как о воинах в латах и с 

луками. В 1088 г. сам император Алексей Комнин возглавил кампанию 

против печенегов, пересек Балканские горы, взял Средец и Преславу, а 

потом вышел к Силистрии. Он считал, что печенегов нужно добить и 

вернуть контроль над Параистрионом и не послушал советов Григория 

Маврокатаколона и Никифора Вриенния. Инициативу императора же 

поддерживали молодые полководцы во главе с Николаем 

Маврокатаколоном. Никифор Вриений указывал же, что на равнине у 

конницы печенегов будет преимущество. Печенеги искали способа 

заключить мир, однако ромеи не шли на это. В войске ромеев были 

огузы Татикий и Узос. В битве у Силистрии ромеи печенеги напали с 

тыла на лагерь ромеев и обратили часть из них в бегство. Однако 

император сохранил порядок в оставшихся частях и взял Силистрию в 

осаду. Татуш отправился искать помощи у кыпчаков, а городом правил 

его клан. Около Большой Преславы сотоялся бой, который печенеги 

начали, наступая лагерем из повозок. Сын Романа Диогена Лев погиб в 

попытке напасть на печенегов. На помощь печенегам в Преславе 

приблизилось 30 тыс. печенегов и император был вынужден отступить, 

пробиваясь с своими телоохранителями сквозь окружение. Пленных 

ромеев печенеги продали в рабство. Довершить разгром ромеев 

печенегам помешал конфликт с кыпчаками и поражение от них при 

Узолимне. Алексей был вынужден пойти на перемирье с печенегами, 

после которого состоялась битва при Кипеселле, где ромеи были снова  
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разбиты и печенеги взяли Тавроком и Хариуполь. Под Хариуполем 

печенеги разбили элитный отряд византийских архонтопулов 

(телохранителей императора). Ромеи разбили печенегов в двух битвах, 

одна изкоторых происходила у Цурула, однако это не помешало 

печенегам совершать набеги на Фракию и подойти к самим стенам 

Константинополя. Около Апрома ромеи напали на отдельный отряд 

печенегов и одержали победу. В 1090 г. печенеги осаждали Русий. Для 

войны против них ромеям понадобился союз с кыпчаками и в битве 

под Левунионом весной 1091 г. военная мощь печенегов была 

сокрушена. Кыпчаки и печенеги обстреливали друг друга из луков, а 

когда пришло время рукопашной, то ромеи и кыпчаки сразились с 

печенегами и одержали над ними победу (Kurat, 1937: 169-171, 175, 

214-227; Meško, 2013: 134-148; Князький, 2003: 52-55, 95-97; Madgearu, 

2013: 193, 197-205; Козлов, 2003: 153-161). 

Для того, чтобы удачно противостоять печенегам, ромеям 

пришлось прислушаться к советам трактата Маврикия относительно 

войны с степным противником. По нему лучше всего было воевать 

против него во время морозов и дождей, поскольку это снижало 

эффективность луков, желательным был бой в лесу, а также 

настоятельно рекомендовалось занять вершину над равниной и 

избегать боя в гористой местности. В 1090 г. печенеги осадили 

Алексея Комнина в Цуруле. Император смог победить, спустив на 

печенегов с возвышенности тяжелые телеги и потом напал на них. 

Печенеги же в 1086 и 1088 г. мешали ромеям вторгатся в Параистрион, 

нападая на них на горных перевалах, и отступали только в виду явного 

численного преимущества ромеев. Слабым местом печенегов была 

организация дозоров. Юноша из  Киева в 968 г. смог пробратся к своим 

через печенежское войско. В 1050 г. Михаил Аколуф, командующий 

варяжской гвардией, совершил удачную вылазку и перебил печенегов. 

В том же году, патрикий Иоанн Философ совершил удачную вылазку 

против печенегов, остановившихся неподалеку от стен 

Константинополя. Слабым местом печенегов было отстутствие 

единоначалия и консолидированости. В 1059 г. большинство 

печенежских вождей признали власть Исаака Комнина над 

Парадунавоном и только Селте выступил против ромеев. Во время 

осады Хировакхи 6 тыс. печенегов рассыпались по Фракии для 

грабежей, в результате чего ослабили войско и сами стали целью для 

нападения. Печенеги иногда были слишком горды и самонадеянны. 

Так   в   битве  при Аркадиополн в 970 г. они поддались на притворное  
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бегство и были заманены в засаду, где их перебили отряды Варды 

Склира (Бережинский, 2010: 90-91, 137-138). 

Печенеги приняли активное участие в событиях на Балканах в 

ХІ в. Слова Анны Комнины о истребление мириада печенегов стоит 

воспринимать только как фигуру речи. Печенеги продолжали служить 

в византийских войсках. В 1095 г. Аргир Караджа сражался в войсках 

ромеев против кыпчаков (Malamut, 1995: 147). Они сыграли 

значительную роль во взаимоотношениях Византии с крестоносцами. 

Когда на Балканы вторглись банды Петра Пустынника печенеги и 

туркопулы противостояли Крестовому походу бедноты и не дали им 

возможности опустошить весь край. Также печенеги активно 

использовались против отрядов рыцарей-крестоносцев, проявляющих 

агрессию поотношению к ромеям. Когда войска Готфрида Бульонского 

проходили через земли Византии, то по сведениям Петра Тудебода 

император Алксей приказал своим туркопулам и печенегам нападать 

на его крестоносцев. В 1097 г. печенеги напали на войска Росиньола и 

его брата епископа около Пелагонии. На помощь этому отряду пришел 

отряд Танкреда из 2 тыс. человек. Сообщалось, что и далее отряды из 

турков, славян, куманов, печенегов,огузов устраивали засады и 

нападали на крестоносцев. В 1096 г. печенеги атаковали ополчение 

Петра Пустынника и многих из крестоносцев победили. Ансберт 

говорил лишь о греках, влахах, сербах, болгарах и куманах. Альберт из 

Аахена отмечал, что в 1096 г. печенеги напали на пилигримов-

крестоносцев около Белграда. Эти печенеги охраняли перевозы через 

Дунай и Саву.  

  По сведениям Петра Тудебода, печенеги захватили епископа 

Подио. Около села Бикинат на горном перевале печенеги напали на 

отряды Раймона. Тот разбил их и взял в плен часть из них. В ‘‘Деяниях 

франков и других иерусалимцев‘‘ сказано, что 18 февраля 1097 г. на 

отряд Танкреда из двухсот рыцарей напали туркопулы и печенеги. 

Раймон Ажильский сообщал, что епископ Подия находился в стороне 

от лагеря крестоносцев и в долине Пелагонии был взят в плен 

печенегами в плен, а около села Букината в горах печенеги напали на 

войска Раймона и были побеждены ним. Сказано, что в войске ромеев 

служили огузы, печенеги и куманы. В ‘‘Деяниях франков, взявших 

Иерусалим‘‘, сказано, что печенеги были в Константинополе. Роберт 

Монах сообщал, что войска Боэмунда и Танкреда были атакованы 

туркопулами и пченегами. Подражатель и продолжатель Петра 

Тудебода    указывал,   что   печенеги  и  туркопулы  были   направлены  
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против крестоносцев Алексеем Комниным. Повторялись данные Петра 

Тудебода о сражении Росиньола и Танкреда с печенегами и о засадах 

степняков на крестоносцев. Альберт Аахенский указывал, что греки и 

печенеги нападали на воинство Петра Пустынника, когда оно еще 

было на Мораве. Император собрал многочисленное войско из греков, 

болгар, печенегов, куманов. Альберт Аахенский отметил, что 

Адрианополь от крестоносцев защищали печенеги и куманы. Ричард 

Лондонский, описывая крестовый поход Фридриха Барбароссы, 

указывал, что как только крестоносцы перешли Дунай, они были 

атакованы гунами, аланами, печенегами, болгарами. По сведениям 

Гильйома Тирского на Балканах жили болгары, куманы и печенеги. Во 

время Первого крестового похода печенеги охраняли дорогу Виа 

Игнатия. Эккехард из Ауры указывал, что от нашествия турок и 

падения Никеи не спасли ромеев ни варяги, ни туркопулы, ни 

печенеги. В 1101 г. по отрядам немцев и ломбардцев шедших на 

Ближний Восток по землям ромеев, нанесли удар печенеги. Они 

нападали с флангов и тыла. Опасность со стороны печенегов грозила 

крестоносцам на протяжении 20 дней. Около Адрианополя печенеги по 

приказу кесаря напали на крестоносцев. Они понесли значительные 

потери, однако и их противников погибнуло немало. Поразительно, но 

мусульманские хроники в отличии мамлюков-кыпчаков и мамлюков 

хазар вообще не сохранили памяти об отдельных мамлюках-печенегах. 

Печенеги, которые попали под власть сельджуков и служили им, были 

переселены в Халеб, где жили рядом с общиной происходящих из 

Венгрии. Эти печенеги приняли ислам. Печенеги в мусульманском 

мире, как и огузы, упомянуты только как масса, без упоминания 

отдельных вождей
1
 (Uydu Yücel, 2002: 641; Голубовский, 1884: 44-45; 

Madgearu, 2013: 120-128; Латински звори за българската история, 1965: 

15-18, 26-27, 56, 81, 95-96, 10,. 105, 107, 150, 162, 164-165, 252, 278, 

303). 

Печенеги еще один раз побеспокоили Византию – в XII в. Их 

активность была вызвана эффектом походов Владимира Мономаха 

против кыпчаков. В 1121 г. князь Владимир изгнал берендеев из Руси. 

В Ипатьевской летописи сообщалось, что к ним присоединлись огузы-

торки и печенеги. Вторгшиеся в Византию кочевники были 

представителями   разных   племен – печенегов,  огузов   и   потомками  

                                           
1
 Эккехард из Ауры. Всеобщая хроника Эккехарда. Перевод И. Дьяконова. Электронный 

вариант 2009 года. http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Ekkehard_Uraugiensis/frametext15.htm 

http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Ekkehard_Uraugiensis/frametext15.htm
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кимаков (берендеи-байандуры). А. Бороздина считает, что печенеги 

переправились через Дунай в районе Добруджи и вышли к 

Балканскому хребту, который греки называли Гемус, и их караулы  

достигли Веррои. Михаил Сирийский назвал напавших кочевников 

куманами, а ромеи – скифами. В скандинавском сочинении ‘‘Третьи 

чудеса Святого Олава‘‘ сообщалось, что язычники воевали против 

христиан в Блавкуманналанде. Местом битвы названо Печанавеллир. 

Сообщалось, что греки, франки и фламандцы не могли ничего сделать 

с противником и только вступление в бой скандинавов с секирами 

решило бой в пользу византийского императора. Снорри Ступлусон 

упоминал о походе императора греков против язычников в 

Блѐкуманаланде, которых возглавлял слепой предводитель. По 

описанию Иоанна Киннама, осенью 1122 г. многочисленные скифы 

(печенеги) перешли Истр (Дунай) и вторглись в Македонию и дошли 

до Веррои. Феодор Продром назвал нападавших кочевниками гетами. 

Они опустошали земли на своем пути. По сведениям Никиты Хониата 

и Иоанна Киннама, император вел переговоры направив к скифам 

единоязычных с ними послов. Части вождей печенегов предлагались 

шелковые одежды, серебряная посуда и другие дары. Посеяв, таким 

образом, раздор среди печенегов, Иоанн Комнин выступил против них. 

Михаил Сирийский сообщал, что ромеи арестовали послов печенегов и 

предприняли штурм лагеря. Никита Хониат и Ианн Киннам сообщали, 

что император выступил против многочисленных как саранча скифов, 

которые перешли Истр и опустошали Фракию набегами. Император 

обещаниями и дарами склонил на свою сторону часть печенегов, 

однако много печенегов оставались врагами Иоанна. Теодор Скутариот 

указывал, что в пятый год правления Иоанна Комнина скифы 

(печенеги) перешли Истр и вторглись в ромейские владения. Было 

сказано, что печенеги оборонялись кругом, а потом совершали 

кавалерийские рейды на фланги ромеев, которые устояли под их 

давлением. Печенеги стреляли из луков и сражались с врагами в 

рукопашной. Византийские хронисты указывали, что печенеги 

оборонялись в лагере из возов, который ромеи штурмовали трижды, но 

не смогли его взять и более того потеряли строй. Никита Хониат 

сообщал, что после этого печенеги совершили конные контратаки и 

обстреливали ромеев. Михаил Италик и Никифор Василаки сообщали, 

о ранении императора стрелой в ногу. Ромеи смогли отбросить 

печенегов, но те снова закрылись возами и отбивали нападения ромеев. 

Тогда   император  одержал   победу,  направив против печенегов свою  
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гвардию из англичан, нормандцев, скандинавов, вооруженную 

секирами. Феодор Продром, Михаил Италик и Никифор Василаки 

говорили об окончательном уничтожении вторгшихся скифов. Феодор 

Продром указывал, что севастрократор действовал за Дунаем. 

Никифор Василаки говорил, что кровью врагов окрасились воды 

Дуная. Михаил Италик говорил о действиях между Гемом (Балканами) 

и Истром. По предположению С. Козлова, уцелевшие печенеги и огузы 

пополнили союзнические отряды византийской армии, охранявшие 

границу. Иоанн Киннам и Никита сообщают, что печенегов расселили 

в западных провинциях. По данным Одона из Деои печенеги и 

кыпчаки осенью 1147 г. напали на войска французского короля 

Людовика, когда те были на территории ромеев. По ‘‘Итиренариуму 

пилигримов‘‘ в 1189 г. печенеги, аланы, гунны напали на Фридриха 

Барбароссу. В 1107 г. печенежские войска в составе армии ромеев 

воевали у Отранто. Янош Туроци сообщал, что какие-то куны 

разбитые византийским императором нашли укрытие у венгерского 

короля Иштвана II. И. Князький считал, что побежденных печенегов и 

огузов приняли в Венгрии в 1124 г. Э. Сейдалиев указывает, что 

побежденные ромеями в 1122 г. печенеги кроме Нижнего Подунавь 

использовались и в Юго-Восточном Крыму. Взаимодействие с 

местным населением привело к тому, что кочевнические кафтаны 

перенимали некоторые византийские воины. Печенеги на границах 

Византии противостояли вторжениям кыпчаков. В Херсоне, Судаке, 

Керчи были найдены захоронения печенегов и кыпчаков На службе у 

ромеев печенеги перенимали элементы одежды и снаряжения 

характерного для имперских войск. Так, они заимствовали типы 

шлемов характерных для ромеев. Печенеги также носили пояса 

(Козлов, 2011: 7-21; Вегерчук, 2010: 6-11; Гръцки извори за 

българската история, 1972: 222-223; Пріцак, 2003: 83-85; Бороздина, 

2008: 72-77). 

Выводы. События 30-40-х гг. XI в. спровоцировали 

переселение значительного количества печенегов на территории за 

границы западноевразийской степи. Увеличение роли печенегов на 

Балканах было пропорционально давлению огузов и кыпчаков на 

печенегов. Давление других кочевников вынуждало печенегов более  

активно нападать на венгров и византийцев. Экспансия на запад 

племен огузов и кыпчаков привела к значительному выселению за 

границу восточноевропейских степей большого количества печенегов. 

Основными   территориями   расселения   печенегов  вне  Родины  был  
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венгерский Альфелд и византийские подунайские владения. 

Печенежское государство на Балканах не удалось построить из-за 

сложных исторических обстоятельств. В провинции Парадунавон 

византийцы были вынуждены создать регион Пацинакия. В этом 

регионе печенеги оседали. Вследствие контактов с оседлым 

населением печенеги научились осадам городов. Печенеги ценились 

как конница венграми и византийцами и использовались в качестве 

вспомагательных отрядов. Ромеи использовали печенегов во время 

конфликтов с турками-сельджуками и европейскими крестоносцами.  
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Түйіндеме 

Бҧл мақала Еуропадағы печенектер диаспорасының тарихына арналған. 

Печенектердің Венгрия және Балкандарға кӛшіп-қонуы оғыз және қыпшақтардың 

қысымынан туындады. Печенектердің Венгрияға қоныс аударуы бейбіт болды, 

Дунай ӛзенінің жағалауындағы Византия жерлерін печенектер жаулап алғылары 

келген. Венгриядағы печенектер федераттар болды. XI ғасырдың 20-40 жылдары 

печенектер Византияға шабуыл жасады. Парадунавондағы печенектердің негізі XI 

ғасырдың 40-50-ші жылдарымен салыстыруға болады. Ромейлердің әскери жеңілісі 

Византия императорларын печенектердің Парадунавонға баруға мәжбҥрледі және 

Пацинакияның жеке әкімшілік бірлігі қҧрылды. Бірнеше онжылдықтар бойы 

печенектер осы жерлерге қоныстанып, полиоркетиктерді ҥйренді. Печенектер 

ромейлер мен богумилов генералдарының кӛтерілістеріне қолдау кӛрсетті. 1091 

жылы Левонион шайқасында ромейлердің жеңісі қыпшақтардың арқасында мҥмкін 

болды. 1091 жылдан кейін печенектерді ромейлердің федерациялары кӛмекші отряд 

ретінде белсенді пайдаланған. Ромейлер еуропалық крестшілерге қарсы печенектерді 

пайдаланған. Олар печенек отрядтарын селжҧқ тҥріктерімен соғысқа пайдаланған. 

Түйін сӛздер: печенектер, Венгрия, Византия империясы, Ромеи, 

Парадунавон. 

(Пилипчук Я. ХІ–ХІІ ғғ. Еуропадағы печенегтер диаспорасы) 

 

Özet 

  Bu makale Avrupa'daki Peçenekler diasporasının tarihi hakkındadır. Peçeneklerin, 

Macaristan ve Balkanlar‘a göç ettiklerinin nedeni Oğuz ve Kıpçaklar‘ın baskısıdır. 

Peçeneklerin Macaristan'a yerleĢmesi huzurlu iken, Dunay ırmağının kıyısındaki Bizans 

Ġmparatorluğu'nun topraklarını kazanmayı istediler. Macaristan'daki Peçenekler Federe idi. 

Peçenekler, XI. yüzyılın 20.-40.yy döneminde Bizans'a baskın düzenlediler. 

Paradunavon‘daki Peçenekler‘in yerleĢmesi tarih olarak  XI. yüzyılın 40.-50. yıllları idi. 

Romeylerin askeri yenilgisinden dolayı, Bizans Ġmparatorları Paradunavon'u Peçeneklere 

teslim etmeye mecbur kaldı, ve ayrı bir idari birim olan Patsinakiya kurulmuĢtu. Yıllar 

boyunca, Peçenekler bu topraklara yerleĢmiĢ ve poliorceticayı öğrenmiĢler. Peçenekler, 

Romey ve Bogumillerin generallerinin isyanını destekledi. Romeylerin, Levonion 

SavaĢı'nda 1091'deki zaferi, Kıpçakların yardımıyla mümkün oldu. 1091'den sonra 

Peçenekler, Romeyler tarafından federelerin yardımcı olarak aktif olarak kullanılmıĢtır. 

Romeyler, Peçenekleri daha çok Avrupalı haçlılara karĢı ĢavaĢlarda kullanmıĢlardı. 

Bununla birlikte, Peçenek  güçlerini Selçuklu Türkleri ile olan çatıĢmalarda da 

kullanmıĢlardır. 

Anahtar kelimeler: Peçenekler, Macaristan, Bizans Ġmparatorluğu, Romaios, 

Paradunavon. 

(Pilipchuk J. Avrupa'daki Pechenegian diasporası (ХІ-ХІІ yу.) 
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