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Введение 

В XI-XIII вв. куманы (кыпчаки, половцы, куны) оставили заметный след в истории 

народов Евразийского материка. Кочевники активно участвовали в событиях, имевших 

как мировой, так и региональный характер в пределах пространства от Алтая до Карпат, 

от Египта и Индии до Руси и Сибири.  

Продвижение в восточноевропейские степи в середине XI в. позволило куманам 

занять прочные позиции во внутренней и внешней политике стран региона того периода. 

Однако монгольское давление в XIII в. привело к миграции части куманов на территорию 

Венгрии. Позднее кочевники имели особое место в жизни венгерского общества на 

протяжении нескольких веков. В настоящей работе предлагается обзор истории куманов 

Венгрии в XIII-XIV вв. 

Большая историческая роль куманов в развитии Венгерского королевства в XIII-

XIV вв. объясняет большой научный интерес изучения куманской проблематики. Исходя 

из этого, целью данного диссертационного исследования является рассмотрение 

исторического процесса проживания куманов на территории Венгрии в XIII-XIV вв., а 

также изучение основных этапов их ассимиляции внутри венгерского общества. 

Структура диссертации 

В первой главе предлагается краткий обзор историографии по истории куманов в 

Венгрии. На основе анализа научной литературы проводится оценка главных 

направлений, а также тенденций развития по вопросу исследования прошлого куманов.  

Вторая глава работы посвящена историческому пути кочевников до переселения 

части племен на территорию Венгрии во второй трети XIII в. Кроме того, в разделе 

рассматривается широкий круг вопросов по теме этимологии названий куманов и их 

происхождения, а также ранней истории куманов до начала XIII в.  

Биография хана Котяна освещается в третьей главе. Вождь куманов сыграл 

большую роль в истории кочевого народа на этапе переселения его части в Венгрию. 

Анализ значения имени хана и обстоятельств его смерти также проводится в этом разделе.  

Четвертая глава озвучивает следующий круг вопросов: роль кочевников во 

внутренней политике Венгерского королевства в середине XIII-XIV вв; участие 

куманского войска в австро-венгерских и чешско-венгерских войнах в составе венгерской 

армии; проблемы кризиса номадизма и оседания куманов в течение XIII-XIV вв.; 

трансформация религии куманов и их христианизация; изменения в правовом 

регулировании жизни куманских переселенцев.  

Заключение 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы. 



Львиная доля современных концепций исходит из идеи, что в основе этнонима 

заложен принцип отражения цвета, преимущественного светлых тонов: бледный, светло-

желтый, желтоватый и т.д. 

Куманы (кыпчаки) начинают появляться в источниках начиная с IX в., как 

составная часть Кимакского каганата. Обнаружение более ранних следов является 

затруднительным.  

Венгерско-куманские отношения на начальном этапе сопровождались несколькими 

набегами кочевников в XI в. В дальнейшем вплоть до начала XIII в. венгры и куманы 

пересекались на территории Руси в качестве союзников противоборствующих сторон. 

Миссионерская деятельность монахов-доминиканцев заложила основу для 

распространения христианства за пределами Венгерского королевства. В результате 

некоторые из куманских правителей изъявили желание креститься.  

Большинство ученых склоняются к нескольким вариантам объяснения имени 

Котяна: «воспитанный (выращенный) на лошади»;  «большая, прямая кишка»; «короткий, 

тонкий», «дно, седалище». Наиболее правдоподобными являются версии Н.А. Баскакова и 

И. Башки. 

На сегодняшний день признано, что озвученная ранее магистром Рогерием цифра в 

40 тыс. человек касается только числа воинов. Таким образом, общая численность 

переселенцев могла составлять не более 100 тыс. человек. 

Участие куманов во внутриполитических событиях Венгрии второй половины XIII-

XIV вв. имели множество сходных черт с аналогичными явлениями на Руси в XI-XIII вв. 

Куманы нередко становились участниками междоусобных войн.  

Куманы участвовали в военных столкновениях с Чехией и Австрией во второй 

половине XIII в. на стороне венгерского монарха. Преимущественно, куманские всадники 

составляли отдельные вспомогательные боевые отряды или дополняли венгерскую 

конницу.  

Основная часть куманского населения перешла к оседлости в конце XIV в. 

Одновременно племенная верхушка, продолжала кочевать еще долго. Поэтому процесс 

полного оседания куманов должен был завершиться на рубеже XIV-XV вв., но не позднее 

середины XV в.  

Религиозная система куманов до крещения преимущественно опиралась на 

монотеистические верования. Также в кочевой среде присутствовали следы тенгрианства. 

Закон о куманах 1279 г. изменил положение куманов как в хозяйственном 

отношении, так и в вопросах их социального статуса. Ускоренное применение положений 

закона 1279 г., а также ряд ограничений привели к открытому сопротивлению куманов. 
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