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СТРЕМЕНА КОГУРЁ НА СЕВЕРЕ КОРЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА И МАНЬЧЖУРИИ:  
ТУПИК ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

Впервые был собран и проанализирован вещественный комплекс стремян в Когу-
рё. Нами была выделена и рассмотрена подробная типология стремян в этом ранне-
средневековом государстве, основанная на максимальном привлечении элементов кон-
ского снаряжения для анализа. Полученный результат не только демонстрирует клю-
чевые изменения формы и элементов стремян, но и предлагает относительную хроно-
логию на большом временном этапе развития культуры Когурё. С привлечением срав-
нительного материала из сопредельных территорий Северо-Восточной Азии рассма-
триваются межкультурные контакты в сфере конского снаряжения. Рассмотрена роль 
Когурё и его стремян в дальневосточном регионе. Затронута проблема формирова-
ния изделий «глухого» типа, которые считались характерными изделиями для Япон-
ских островов и юга Корейского полуострова. Выдвигается положение о возможности 
связи когурёских изделий с пластинчатыми стременами из Центральной Азии. Кроме 
того, рассмотрены некоторые спорные моменты в отечественной историографии, свя-
занные с пониманием стремян в Когурё.
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Введение
В многочисленных работах, посвященных истории развития конского снаряжения, 

повышенное внимание исследователей разных стран уделяется изучению базового эле-
мента — стремян, особенно его раннему этапу становления. Важное место в этом пла-
не занимают изделия из Дальнего Востока [Амброз, 1973; Вайнштейн, Крюков, 1984; 
Комиссаров, 2006; Кан Инук, 2006; Ван Теин, 2002; Исахая Наото, 2023]1.

1 Приведена только малая часть историографии по интересуемому региону.
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Рис. 1. Стремена из Когурё (2–3, 5–11, 16–19, 21) и сопредельных культур (1, 4,  
12–15, 20, 22–26): 1 — Шиэртай 88М1 (1, 16, 18, 19 по: [Чхве Чонтхэк, 2020: 339]).  

2 — Чхильсонсан № 1096 [Чжан Сюэянь, 1979: 30]; 3 — Тэваннын [Институт…, Музей…, 2004: 
305]; 4 — Хванамдэчхон [Ли Хёнджон, 2014: 262]; 5 — Чигёндон № 1, стремя № 2;  

6 — Манбочжон № 1078 (5 и 6 по: [Гилёв, 2010: 310]); 7 — Дунцин № 1, стремя № 1 (7, 24 
по: [Яньбяньский…, 1993: 70]); 8 — Унюй, жил. № 42 (8–11 по: [Институт…, 2004: 164, 217, 
173]; 9 — Унюй, подъем.; 10–11 — Унюй, «клад»; 12 — Погребение Северной Вэй [Исахая 

Наото, 2023: 235]; 13 — Погребение Ли Сяня [Хан Чжаоминь, 1985: 20]; 14 — Тэчхири [Ким 
Гонсу и др., 2004: 80]; 15 — Погребение Имдан № 2 (сев.) [Ли Хёнджон, 2014: 267];  

16 — Хахэбан; 17 — Ачхасан-4 [Лим Хёджэ и др., 2000: 371]; 18 — Куннэ, больш. стремя;  
19 — Куннэ, мал. стремя № 1; 20 — Чаоян, стремя № 1 [Ма Хуэй, 2020: 11]; 21 — Гаоэр 

[Рабочая…, 1964: 616]; 22 — Чалиба [Нестеров, Алкин, 1999: 168]; 23 — Дахаймэн [Музей…, 
1987: 144]; 24 — Дунцин № 1, стремя № 2; 25 — Шитайцзы № 4 [Институт…, 2012: 349];  

26 — Цзиань [Лю Хань, 1959: 98]

Fig. 1. Stirrups from Koguryo (2–3, 5–11, 16–19, 21) and neighboring cultures (1, 4, 12–15,  
20, 22–26): 1 — Shiertai 88M1 (1, 16, 18–19 by: [Choi Jeongtaek, 2020, p. 339]).  
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2 — Jilsongsan No. 1096 [Zhang Xueyan, 1979, p. 30]; 3 — Taewangneung [Jilin…, 2004, p. 305]; 
4 — Hwangnamdaecheong (4, 15 by: [Lee Hyeonjeong, 2014, p. 262, 267]); 5 — Jigyongdong  

No. 1, stirrup No. 2; 6 — Manbojeong No. 1078 (5 and 6 by: [Gilev, 2010, p. 310]).  
7 — Dongqing No. 1, stirrup No. 1 (7, 24 by: [Yanbian…, 1993, p. 70]); 8 — Wunu, dwel. No. 42 
(8–11 by: [Liaoning…, 2004, p. 164, 217, 173]; 9 — Wunu, collect.; 10–11 — Wunu, «hoard»; 

12 — Northern Wei Burial [Isahaya Naoto, 2023: 235]; 13 — Li Xian Burial [Han Zhaomin, 
1985, p. 20]; 14 — Dechi-ri [Kim Geonsu et al., 2004, p. 80]; 15 — Imdang No. 2 [northern]; 
16 — Hahaeban; 17 — Achasan-4 [Lim Hyojae et al., 2000, p. 371]; 18 — Kunnae, big stirrup; 

19 — Kunne, small stirrup No. 1; 20 — Chaoyang, stirrup No. 1 [Ma Hui, 2020, p. 11]; 21 — Gaoer 
[Fushun…, 1964, p. 616]; 22 — Chaliba [Nesterov, Alkin, 1999, p. 168]; 23 — Dahaimeng [Jilin…, 

1987, p. 144]; 24 — Dongqing No. 1, stirrup No. 2; 25 — Shitaizi No. 4 [Liaoning…, 2012, p. 349]; 
26 — Jian collect. [Liu Han, 1959, p. 98]

Однако в отечественной историографии закрепились некоторые неправильные 
сведения о конском снаряжении в Когурё и в целом периоде Трех государств на Корей-
ском полуострове и в Маньчжурии. Это поначалу было вызвано спорной интерпрета-
цией материала учеными Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), 
на работы которых ссылались первые исследователи. Например, вслед за Р. Ш. Джа-
рылгасиновой [1972: 112], И. Л. Кызласов [1973: 28] следовал за мнением Пак Чину-
ка, что в Когурё присутствовали деревянные округлые и трапециевидные стремена. 
На самом деле за округлые принимались овальные. А что касается вторых, то на ри-
сунке [Пак Чинук, 1966: 13] находим стремя без пластины, с отверстием для путли-
ща в дужке, т. е. обычное изделие для развитого Средневековья в Евразии. Оно было 
обнаружено в типичном когурёском погребении Тунгоу № 12 с фреской IV–V вв., т. е. 
является поздним материалом. За прошедшие 40 лет точка зрения о датировке это-
го стремени в КНДР не изменилась [Институт…, 2009: 70–71]. Там же неправильно 
приведена информация о стремени из Куннэ (см. рис. 1.-19), как изделии с коротким 
пластинчатым ушком [Институт…, 2009: 71, 283]. Все это требует перепроверки се-
верокорейских источников.

Обычно основное внимание уделялось раннесредневековым стременам из Южной 
Кореи, Японии и Китая [Амброз, 1973: 83–87]. Сообщается, что в Корее стремена с ко-
роткой шейкой не изучены, за исключением «танских» стремян из городища Гаоэр [Ам-
броз, 1973: 87]. В XXI в. были представлены небольшие наработки китайских исследо-
вателей по некоторым стременам этого региона [Комиссаров, Худяков, 2007]1. В то же 
время за последние полвека были накоплены новые материалы, позволяющие обратить-
ся к подобным изделиям с территории севера Корейского полуострова и Маньчжурии, 
где в течение нескольких веков располагалось государство Когурё. Изучение предме-
тов конского снаряжения этого района поможет проследить процесс эволюции одних 
из ранних стремян в регионе и межкультурные контакты. Мы надеемся, что наша ра-

1 В таблице 3.–5 (с. 257) данной публикации можно отметить досадную погрешность, где к когурё-
ским экземплярам из Масяньгоу № 1 причислено изделие из знаменитого сяньбийского погребе-
ния Фэн Суфу (415 г.). 
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бота позволит предоставить базовый материал для последующих, более корректных 
поисков аналогий предметов из культуры Когурё1.

Существует мнение, что стремена от сяньби могли заимствовать эфталиты, которые 
распространили их в Центральной Азии [Кудинова, Комиссаров, 2023: 89–90]. Однако 
более логично предполагать в качестве контрагентов жужаней2, так как они были вет-
вью сяньби, а их каганат охватил значительную территорию, где формировались ран-
ние тюрки. Там были зафиксированы находки ранних по времени плоских «пластин-
чатых» стремян с «Т-образной» подножкой. Многие исследователи (например, Ана-
толий Константинович Амброз) видят в качестве их прототипов изделия из Дальне-
го Востока. При этом в некоторых работах фиксируется смешение их в один тип (см.: 
[Тетерин, 2016: 85]) или наличие сходных признаков [Азбелев, 2014: 316] при их оче-
видной разности. Поэтому в нашей работе будут более конкретно разобраны вопро-
сы связей этих изделий.

Характеристика и типология стремян Когурё
Письменные и эпиграфические источники (погребальные фрески в курганах 

IV–V вв.) указывают на наличие многочисленной тяжелой и легкой кавалерии в Ко-
гурё. На части фресок изображены стремена. В реальности археологические находки 
конского снаряжения не столь многочисленны. Всего было зафиксировано около 20 
стремян [Чхве Чонтхэк, 2020: 338], что очень мало для большого количества исследо-
ванных памятников. Они обнаружены в погребениях у города Цзиань в среднем тече-
нии реки Ялуцзян: Чхильсонсан3 № 1096, Манбоджон № 1078, Тэваннын и др., а также 
на ряде городищ: в бывшей столице Гонэйчэн (кор. Куннэ), горных городищах Унюй, 
Шитайцзы и Гаоэр в провинции Ляонин в КНР. На Корейском полуострове найдены 
в кургане Чигёндон № 1 к северу от Пхеньяна в КНДР и на форте Ачхасан-4 в Сеуле 
в Республике Корея.

Для такого небольшого количества изделий невозможно создать подробную клас-
сификацию. Однако данная работа позволит выявить хронологические особенности 
определенных типов стремян, развитие технологической мысли, наличие межкультур-
ных контактов в регионе.

Рассматриваемые изделия из культуры Когурё относятся к двум группам: деревянно-
металлическим и железным. Среди первых есть две подгруппы: с позолоченной брон-
зовой обкладкой и с железной обивкой. Существуют три раздела: стремена с длинной, 
средней и короткой пластиной-планкой с отверстием для путлища, а также два под-
раздела: изделия с отростком-жгутиком наверху пластины и без него. Среди них под-
разделы: пластина или прут.

1 Например, для изделия из Монголии приводятся аналогии из дальневосточного комбинированного 
типа IV–V вв. [Серегин, Матренин, 2020: 42], хотя их следует искать в более типологически близких 
стержневидных стременах VI в. в Когурё (или чуть раннего времени из Северного Китая). При этом 
радиоуглеродная дата (середина III в. — начало V в.) из погребения с указанным стременем выгля-
дит для такого типа сильно заниженной.

2 Подобную позицию имеет и Ван Теин [2002: 93].
3 Автор использует корейское название памятников Когурё, за исключением нескольких устоявшихся 

китайских названий городищ. Для сравнения см.: [Комиссаров, Худяков, 2007].
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Рис. 2. Фотографии стремян из Когурё (1–3, 5–11, 16–19) и сопредельных культур  
(4, 12–15): 1 — Чхильсонсан № 1096 [Ли Хёнгу, 2012: 235]; 2 — Тэваннын (2, 4 и 18 по: 

[Институт… и др., 2010: 136–137, 176; Институт…, Музей…, 2004: 508]); 3 — Чанчхон № 4; 
4 — Хванамдэчхон (фото автора); 5 — Чигёндон № 1, стремя № 2 [Институт…, 2009: 71];  
6 — Усанха № 41 [Фан Цидун, 1977: 130]; 7 — Дунцин № 1, стремя № 1 (по: [Ким Ёнгиль, 
2024: 267]); 8 — Унюй, жил. № 42 (8 и 9 по: [Институт…, 2004: 391]); 9 — Унюй, подъем; 
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10–11 — Унюй, «клад» [Институт…, 2004: 344 и Музей…, 2011: 118]; 12 — Санкодзидзука 
[Tokyo…]; 13 — Пров. Южн. Чолла (Гос. музей Кванджу по: [e-Museum]); 14 — Анапчи  

(Гос. музей Кёнджу по: [e-Museum]); 15 — Чаоян, стремя № 2 [Ма Хуэй, 2020: 11]; 16 — Унюй 
[Музей…, 2011: 117]; 17 — Ачхасан-4 [Лим Хёджэ и др., 2000: 37]; 18 — Куннэ, мал. стремя 

№ 2; 19 — Шитайцзы № 4 [Институт…, 2012: 396]). Без масштаба.

Fig. 2. Photos of stirrups from Koguryo (1–3, 5–11, 16–19) and neighboring cultures (4, 12–15): 
1 — Jilsongsan No. 1096 [Lee Hyungu, 2012, p. 235]; 2 — Taewangneung (2, 4, 18 by: [Jilin… et al., 
2010, p. 136–137, 176; Jilin…, 2004, p. 508]; 3 — Jangcheon No. 4; 4 — Hwangnamdaecheong 

[photo by the author]; 5 — Jigyeondong No. 1, stirrup No. 2 [Institute…, 2009, p. 71]; 6 — 
Usanha No. 41 [Fang Qidong, 1977, p. 130]; 7 — Dongqing No. 1, stirrup No. 1 (by: [Kim, 

Younggil, 2024, p. 267]); 8 — Wunu, dwel. No. 42 (8, 9 by: [Liaoning…, 2004, p. 391]); 9 — 
Wunu, collect.; 10–11 — Wunu, «hoard» [Liaoning…, 2004, p. 344 and Benxi…, 2011, p. 118]; 

12 — Sankojizuka [Tokyo…]; 13 — South Jeolla Province (Gwangju State Museum by: [e-Museum]); 
14 — Anapji (Gyeongju State Museum by: [e-Museum]); 15 — Chaoyang, stirrup No. 2 [Ma Hui, 

2020, p. 11]; 16 — Wunu [Benxi…, 2011, p. 117]; 17 — Achasan-4 [Lim Hyoje et al., 2000, p. 37]; 
18 — Kunne, small stirrup No. 2; 19 — Shitaizi No. 4 [Liaoning…, 2012, p. 396]. No scale.

Выделение типов изделий основано на форме ушка. Два подтипа основаны на на-
правлении ушка/отверстия для путлища: с прямым, по одной оси с корпусом, и пер-
пендикулярным. В качестве вида можно выделить способ оформления и форму стенки 
корпуса (овальной, округлой и подквадратной; арочной формы) и подножки: округлая, 
прямая; узкая с изгибом посередине; с валиками; с одним-двумя отверстиями-проёма-
ми; широкая.

Присутствуют два варианта: стремена открытого типа, обычные для всего всадни-
ческого мира, и стремена, типичные для Дальнего Востока и определяемые следую-
щим образом: «глухого» типа (И. Л. Кызласов); в виде «башмака» (А. К. Амброз); в виде 
«горшка» (термин ученых Восточной Азии).

Раздел 1. Стремена с длинной пластиной-планкой
Тип 1. Стремена с невыделенным ушком наверху длинной, плоской, бронзовой пла-

стины1. Позолоченные изделия покрывали деревянное основание (рис. 1.-1–4). Стре-
мена овальной формы. Подножка внутри посередине имеет волнистую линию, некото-
рую приподнятость. Большое количество крепежных гвоздиков создают эффект укра-
шения у предмета из Чхильсонсан № 1096 (рис. 2.-1), а у изделия из Тэваннына бортик 
декорирован высокохудожественным ажурным орнаментом в виде дракона и мифи-
ческих животных (рис. 2.-2).

Тип 2. Стремена с невыделенным ушком наверху длинной и плоской железной пла-
стины. Деревянные изделия овальной формы были укреплены железной жестью (Ман-
боджон № 1078, Чигёндон № 1) (рис. 1.-5–6). Хорошо видно, как соединяли эти эле-
менты, так как пластина отошла от корпуса вместе с отверстием для путлища (рис. 2.-
5). На слегка изогнутой подножке появляются валики-шишечки, что предотвращало 
скольжение ступни всадника.

1 Автор понимает «громоздкость» определения, но, с другой стороны, это точнее передает особенно-
сти типа.



71Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 3. P. 64–90.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Раздел 2. Стремена со средней пластиной-планкой
Следующие несколько типов связаны с находками из горного городища Унюй, рас-

положенного в 70 км на запад от г. Цзиань.
Тип 3. Стремена с невыделенным ушком наверху средней, плоской, железной пласти-

ны. Корпус стремян (рис. 1.-9–10) выполнен из сплющенной широкой пластины, имеет 
округлый абрис. По ободу на определенном расстоянии сохранились отверстия для за-
крепления основы. Низ округлый, невыделенный. Пластина стала чуть уже и заканчи-
вается специфическим элементом — отростком-жгутиком. Паз находится еще ввер-
ху, однако выполнен не только в прямой (рис. 2.-9), но и в перпендикулярной (рис. 2.-
10) плоскости.

Тип 4. Стремена со слабо выделенным ушком наверху средней, плоской железной 
пластины с пластинчатым корпусом. К этому типу можно отнести стремя из жилища 
№ 42. Отличается от предыдущего типа толщиной планки и пластинчатым корпусом. 
Изготовлено из расплющенного прута, на бортике находятся отверстия для гвоздиков. 
Имеет овальную форму с почти прямой подножкой (рис. 1.-8; 2.-8).

Тип 5. Стремена с еле выделенным ушком наверху средней, плоской железной пла-
стины со стержневыми дужками корпуса. Изделие (рис. 2.-16) не было помещено в ито-
говый отчет [Институт…, 2004], видимо, могло быть обнаружено ранее при исследо-
ваниях 1980-х гг. Изделие длиной 26,7 см, по оформлению пластины аналогично пре-
дыдущему типу, однако имеет более арочную форму, выполненную из железного пру-
та. Подножка расширена (ширина 5,6 см), с проёмом посередине и укреплена валика-
ми для большей устойчивости ноги.

Тип 6. Стремена со слабовыделенным ушком наверху средней пластины. В корпусе 
сохранились отверстия с гвоздиками. Изделие (рис. 1.-11; 2.-11) похоже на тип 3, но от-
личается формой пластины с формирующимся ушком, наверху которой, возможно, рас-
полагался истертый жгутик.

Тип 7. Стремена со слабо выделенным ушком наверху средней стержневой пласти-
ны. Стержневой корпус овальной формы. Большое изделие из Куннэ (рис. 1.-18) имеет 
широкую (5 см) подножку с двумя проёмами. Исключением для погребальных памят-
ников является изделие из кургана Хахэбан (рис. 1.-16). Оно меньше по размеру, более 
приземистое, с одним проёмом на подножке. Сверху пластины отсутствовал жгутик.

Тип 8. Стремена со слабо выделенным ушком наверху средней стержневой пласти-
ны с полной подножкой. Меньшее изделие из Куннэ (рис. 1.-19; 2.-18), по форме близ-
кое к Хахэбан, имеет приплюснутый корпус, близкий к четырехугольной форме. Но от-
личается от типа 7 формой подножки: она уже (4 см) и не имеет проёмов. Кроме того, 
наверху поперечного ушка присутствует жгутик.

Раздел 3. Стремена с короткой/небольшой пластиной
Тип 9. Стремена с выделенным подквадратным пластическим ушком. Представлено 

единичным изделием из форта Ачхасан-4 в Республике Корея. Это небольшого разме-
ра стремя со стержневыми дужками корпуса, зауженного книзу. На короткой пласти-
не имеется поперечное отверстие. Подножка прямая, имеет линзовидную форму с дву-
мя проёмами (рис. 1.-17; 2.-17).
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Тип 10. Стремена с выделенным вертикально вытянутым пластическим ушком. 
Крупное изделие вытянутой арочной формы с широкой (4 см), вогнутой наружу под-
ножкой, укрепленной ребром жесткости. На ушке паз путлища находится внизу пла-
стины. Стремя обнаружено на западном склоне восточного города горного городища 
Гаоэр в подъемном слое, поэтому существует проблема хронологии. Однако исследо-
ватели относят его к периоду Когурё (рис. 1.-21).

Хронология и особенности стремян Когурё
Первые находки конского снаряжения в Когурё известны для погребений III в. Од-

нако стремена появляются примерно через век. Поначалу использовались заимствован-
ные от сяньби комбинированные с деревянной подкладкой изделия, покрытые бронзо-
выми позолоченными пластинами. Эти изделия имели престижную функцию. К само-
му раннему стремени по аналогиям относится изделие из Чхильсонсан № 1096, дати-
руемое первой половиной IV в. [Комиссаров, Худяков, 2007: 261; Чжан Сюэянь, 1979: 
32], или второй половиной IV в. [Кан Хёнсук, 2013: 135, 159], или до начала V в. [Чхве 
Чонтхэк, 2020: 339]. К поздним примерам (середина V в.) принадлежит изделие из кур-
гана Чанчхон № 4 (рис. 2.-3), основанием для чего служит сюжет фрески с изображе-
нием людей и цветов лотоса [Кан Хёнсук, 2013: 157]. Исключительно важным для абсо-
лютной хронологии выступает погребение Тэваннын. Это самый крупный (длина сто-
роны более 60 м, высота около 14 м) курган в Когурё, и большинство исследователей 
идентифицируют его с погребением Квангэтхо-вана, умершего в 412 г. При этом, по ана-
логиям из сяньби, не исключен более ранний характер стремени из этого погребения.

Постепенно эти стремена замещают изделия с железными обкладками, более прак-
тичные. Курган Манбоджон № 1078 датируют первой половиной V в. [Кан Хёнсук, 2013: 
152–153]. Встречены и более широкие датировки — первая — вторая половина V в. 
[Чхве Чонтхэк, 2020: 339]. Ко второй половине V в. принадлежит пара стремян (сохр. 
высота 27 см, ширина 20 см) из кургана Усанха № 41 [Кан Хёнсук, 2013: 159] (рис. 2.-6). 
Некоторые исследователи удревняют их, относя к началу V в. [Дун Гао, 1995: 38] (цит. 
по: [Комиссаров, 2006: 21]).

Подавляющее большинство стремян из погребений Когурё относится к типам 1 и 2. 
Форма варьировала от овальной к вытянуто-овальной и следовала сяньбийским образ-
цам. Для стремян Когурё характерно наличие высокой планки. Расположение проре-
зи для путлища непосредственно зависело от ее размера. У изделий с длинной план-
кой она была наверху, что сокращало давление для равномерного распределения силы. 
Если у подобных изделий планка будет относительно короткая, то может быть легко 
сломана при упоре. С течением времени планка постепенно уменьшалась в размерах, 
и у поздних предметов тюрского типа с коротким пластинчатым ушком отверстие уже 
расположено в нижней части пластины.

Стремена с деревянной подкладкой довольно широко встречаются в погребениях 
Силла и Кая и меньше в Пэкче на юге Корейского полуострова в IV–V вв. [Амброз, 1973; 
Музей…, 2010]. Они появляются почти в одно время со стременами в Когурё, но эти 
стремена с деревянным сердечником и железными пластинами морфологически от-
личались [Исахая Наото, 2023: 231]. Кроме того, там зафиксированы изделия как с ко-
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роткой, так и с длинной планками. Однако в Силла под влиянием Когурё к середине 
V в. преобладают вторые.

Сокращение длины и развитие форм планки на следующем временном промежутке 
связано в основном с материалами четвертого этапа на горном городище Унюй. Соста-
вители отчета датируют его концом IV в. — началом V в. [Институт…, 2004: 289]. Од-
нако по керамическому материалу Унюй, кажется, функционировало чуть раньше ко-
гурёских фортов в Сеуле в Южной Корее (см. ниже), т. е. этот этап можно датировать 
концом V в. — началом VI в. [Ян Сиын, 2020; Стоякин, 2023]. Чхве Чонтхэк [2020: 340] 
отодвигает границу стремян до середины VI в.

Изделия из городища Унюй (типы 3 и 6) имеют округлый абрис, что ставит вопрос 
целесообразности такого изделия. Однако поиск аналогий из соседних территорий по-
зволяет реконструировать первоначальную форму изделия как «глухого» типа. Как вид-
но на примерах, особенно из Японии, обод мог окантовывать полую часть так назы-
ваемого железного «башмака».

В отечественной историографии считается, что стремена «глухого» типа были ис-
ключительным феноменом для Японских островов [Кызласов, 1973] и позже для Запад-
ной и Центральной Европы, при этом не были известны в другой части Евразии. Одна-
ко исследования [Ли Саннюль, 2007] показали их немалое наличие и на юге Корейского 
полуострова. Наша работа позволяет заполнить лакуну по таким изделиям на северных 
территориях. Несомненно, теме таких стремян необходимо уделить отдельную статью. 
К стременам из городища Унюй отчасти близки железные, без деревянной подкладки 
(см., например, рис. 3.–11, 21). Их датируют второй половиной VI в. — VII в. [Ли Сан-
нюль, 2007: 67]. К этому времени относится и выразительное изделие из Японии (рис. 
2.-12). Таким образом, можно сделать предположение о происхождении в Когурё стре-
мян «глухого» типа, так как стремена из городища Унюй («стремена унюйского типа») 
показывают самые ранние датировки по региону.

Внезапное появление стремени типа 4 в Когурё, представленного находкой из жили-
ща № 42 на городище Унюй, видимо, стало результатом инокультурного влияния. Так, 
если проследить ход эволюции стремян в Когурё, то до этого времени использовался 
тип 2 (самый поздний экземпляр датируется второй половиной V в.), а на юге Корей-
ского полуострова они продолжали бытовать до первой половины VI в.

Изделие из жилища № 42 (рис. 1.-8; 2.-8) отличается от других стремян с этого го-
родища тем, что не имеет обода из плоской пластины (типы 3 и 6) или дужек из прута 
(тип 5). В целом, это характерно для ранних «пластинчатых» стремян с «Т-образной» 
подножкой из Центральной Азии и Сибири. Среди разнообразных форм [Серегин и др., 
2020] выделяется, как сообщалось, единственное в своем роде изделие из Алтайского 
края, у которого на длинном ушке только намечается шейка [Шульга, Горбунов, 1998: 
99]. По форме пластины, подножки и отчасти контура оно близко к изделию из Унюй. 
Отличие заключается в наличии отверстий в бортике для гвоздиков, и этот элемент 
связан с типом 3. Важно и то, что авторы датируют предмет рубежом V/VI — первой 
половины VI в. в результате контактов с горноалтайским населением [Шульга, Горбу-
нов, 1998: 99, 101]. Датировки Унюй поразительным образом укладываются в эти рамки.
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Наличие сходных форм среди стремян двух регионов открывают новые возможно-
сти для реконструкции межкультурных связей кочевого мира с Когурё, в культуре ко-
торого также было сильно влияние степного мира. Это позволяет пересмотреть господ-
ствующую в историографии позицию об одновекторном направлении развития ран-
них стремян, когда под влиянием дальневосточных экземпляров в Центральной Азии 
сформировались первые железные стремена. В ходе контактов новый тип распростра-
нился не только на соседние территории, но и, видимо, проник до Маньчжурии, в Ко-
гурё. На возможность таких контактов ранее указывал Кан Инук [2006]. Однако он 
придерживается абсолютно противоположной точки зрения на материал из городи-
ща Унюй, т. е. о влиянии Когурё на появление стремян на Алтае через союз с жужаня-
ми. При этом он опирался на китайские датировки городища, скорее всего, удревнён-
ных приблизительно на один век.

О связи Когурё с регионом Центральной Азии в этот период хотя бы косвенно мож-
но получить из письменных источников. В «Самгук саги» сообщается, что в 494 г. Пуё 
подчинился Когурё [Ким Бусик, 1995: 90]. В это время границы Когурё, видимо, мак-
симально близко подошли к Великой степи, как минимум до бассейна реки Нуньцзянь. 
Но уже в 504 г. встречаем упоминание, что с новых территорий Когурё оттеснили уцзи 
[Ким Бусик, 1995: 91]. Еще ранее Когурё захватило значительную часть Ляодуна.

Происхождение «пластинчатых» стремян связывается исследователями с сяньбий-
скими племенами Северного Китая и относится к IV в. н. э. [Комиссаров, 2006; Комис-
саров, Худяков, 2007]. Направление контактов можно проследить по особенностям 
стремян. У сяньби есть изделия с короткой и длинной пластиной. А в Когурё были за-
имствованы только вторые стремена. «Пластинчатые» стремена почти не имеют навер-
ху длинной планки. В то же время, в отличие от сяньби, в Когурё были распростране-
ны предметы с железными листами для обкладки деревянной основы [Ван Теин, 2002: 
88]. Соответственно, напрямую или косвенно (через жужаней) когурёская технология 
могла попасть на территорию Центральной Азии и повлиять на появление именно же-
лезных, а не бронзовых стремян.

В этом плане интересно замечание про эволюцию «пластинчатых» типов: от нахо-
док с невыделенной шейкой к ее появлению и далее более четкому оформлению [Сере-
гин и др., 2020: 37]. С некоторыми изменениями мы видим подобную эволюцию стре-
мян и в Когурё: от типов 1–3 с невыделенной шейкой к еле выделяемой (типы 4–5), да-
лее к ее слабому профилю (типы 6–8) и выделенной форме (типы 9–10).

Поразительные аналогии по рисунку, вплоть до контура разреза изделия из жилища 
№ 42, находятся среди материалов погребения № 1 раннебохайского могильника Дун-
цин (рис. 1.-7), датируемого до середины VIII в. [Яньбяньский…, 1993]. Он находится 
к северу от излучины Ялуцзян в уезде Аньту Яньбянь-Корейского автономного округа. 
Погребение № 1 в каменном склепе с входом является многоярусным, коллективным 
и вторичным. Сообщается, что конское снаряжение, включая стремена, лежало в ниж-
нем ярусе, снаружи западного деревянного гроба и задвинуто к северной стенке ка-
меры. Всего три стремени: одни парные и одиночное. Последнее расположено отдель-
но. На корпусе парных пластины закреплены сбоку гвоздиками, так что предполагают, 
что внутри находилась деревянная основа. Авторы отчета видят аналогию в ранних де-
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ревянно-металлических когурёских стременах, но все равно датировали погребение бо-
хайским временем [Яньбяньский…, 1993: 27–28, 43]. Привлекает внимание, что у двух 
изделий в отверстие для путлища сохранился небольшой гвоздик. Видимо, он мог за-
креплять путлище в одном состоянии, что довольно необычно. Очевидно, что была не-
обходима довольно плотная основа с внутренней стороны, иначе конец гвоздя мог ра-
нить лошадь. Третье стремя (рис. 1.-24) имело широкую (4,8 см) подножку, укреплен-
ную снизу ребром жесткости, и довольно широкую, вертикально вытянутую пластину 
для путлища. В целом, оно аналогично тюрским образцам [Серегин, 2017].

Судя по погребальному обряду, мы имеем перед собой смешанный разновремен-
ный материал. Для конца VII в. — начала VIII в. отсутствуют находки стремян с же-
лезной пластиной, поэтому парные стремена из погребения Дунцин должны относить-
ся к раннему времени. Отверстие для путлища расположено еще высоко, что нехарак-
терно для поздних экземпляров. Как было сказано, парные стремена близки к изделию 
из городища Унюй рубежа V–VI вв. Однако, если судить по фотографии (рис. 2.-7), они 
являются типично ранними когурёскими (тип 2) (и самыми поздними среди них) и от-
личаются от типа 3 и 6. У изделий сверху пластин есть хвостик, и он в северном регио-
не встречен только в Когурё, в городищах Унюй и Куннэ. Таким образом, новое бохай-
ское население, частично связанное с когурёсцами и знакомое с тюрскими стременами, 
видимо, вновь использовало погребение через несколько веков, что довольно необыч-
но. Но это реально из-за возможности посещения погребальной камеры.

Между типами 2–7 наблюдается много сходства в конструкции, форме, оформлении 
корпуса и пластины, что свидетельствует о более-менее сходном временном промежут-
ке существования. Это подтверждается и данными археологии: тип 6 обнаружен вме-
сте с типом 3 (экз. № 10) в одном объекте — «кладе» металлических изделий, т. е. они 
были помещены в одно время.

Но в то же время между ними существуют и определенные отличия. Стремена не-
сут на себе некоторые конструктивные особенности, связанные с поиском рациональ-
ных форм, и, возможно, отражение некоторых внешних, инокультурных влияний. Так, 
аналогия типу 6 и особенно типам 7 и 8 по оформлению пластины встречена в погребе-
нии Северной Вэй (ок. 486 г.) в Гуюани (Нинся-Хуэйский автономный район КНР) [Ци 
Дунфан, 1993] (рис. 1.-12)1. Судя по дате, высока вероятность быстрого распростране-
ния этого элемента из Северного Китая на Корейский полуостров через Когурё. Боль-
шие сходства есть в стремени из каяского кургана Окджон № 3 в Хапчхоне [Исахая На-
ото, 2023: 235]. Но отсутствие проёма на подножке отличает ее от приведенных типов. 
В Когурё она расширяется за счет появления одного-двух проёмов. В этом плане типы 
5 и 7 имеют большие аналогии на юге Корейского полуострова в материалах культуры 
Силла VI в. Поэтому их тоже надо относить к этому времени. А значительное сходство 
типа 5 с типом 4 (из жилища № 42) в верхней части изделия намекают на существова-
ние в позднем промежутке четвертого этапа, т. е. начала VI в.

1 Длинные дружеские контакты Когурё с Северной Вэй происходили в течение V в. — начала VI в. [Ким 
Бусик, 1995: 84–94].
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Распространение определенных типов стремян на территорию юга Корейского по-
луострова особенно заметно проявилось в культуре Силла, которая в ходе событий 
начала V в. некоторое время вынуждена была опираться на военную помощь Когурё 
в борьбе с соседями. Мода на когурёскую богато украшенную конскую упряжь отчет-
ливо фиксируется в материалах южного погребения знаменитого кургана Хванамдэ-
чхон середины V в. Тут обнаружено бронзовое изделие с орнаментом, имитирующим 
Чхильсонсан № 1096 (рис. 2.-4). А декор на бортике другого предмета похож на Тэван-
нын (см.: [Ли Хёнджон, 2014: 262]). Даже после при постоянных столкновениях с Когу-
рё по традиции заимствовала новинки своего мощного северного соседа. Так, в Силла 
в начале VI в. в погребении Имдан № 2 (сев.) в Кёнсане (рис. 1.-15) обнаружены стреме-
на на длинной стержневой пластине с подножкой с проёмом, как в Хахэбане. При этом 
в Кымнёнчхон1 вместе с железными стременами доживают свое время деревянно-ме-
таллические изделия, украшенные, как буяо, листовидными подвесками по окружно-
сти проема стремени. Серединой VI в. датируют стремена с раздвоенной подножкой 
и оснащенные валиками в погребении № 6 в Хванамдоне, погребении «Супругов» (Пу-
бучхон) в Янсане [Ли Хёнджон, 2014: 267]2 и на сопредельной территории (рис. 2.-13).

Типы 7 и 8 имеют некоторую связь с типом 6 по форме пластины. Видимо, послед-
ний — это переходный этап в эволюции развития стремян со средней планкой: от пло-
ских и широких к узким стержневым.

Бросается в глаза некоторая «грузность» небольшого стремени из форта Ачхасан-4 
(тип 9), которое можно датировать первой половиной — серединой VI в. [Лим Хёджэ 
и др., 2000]. Тогда по «Самгук саги» Когурё удерживало район современного города Се-
ула. В качестве аналогии можно было бы привести изделие № 25 из таблицы А. К. Ам-
броза [1973: 84], однако это прорисовка рельефа 663 г., что на один век позже. К близ-
кому по времени можно отнести изделие из погребения Ли Сяня в Северном Чжоу 
в Гуюани (569 г.). Это маленькое стремя арочной формы, суженное к низу, имело ко-
роткую пластину с остроконечным завершением и прямую подножку (рис 1.-13). По-
перечное отверстие для путлища у изделия из Ачхасана является уже когурёской тра-
дицией. О возможности аналогий и контактов с таким далеким государством может 
говорить сообщение о посольстве Когурё в Северную Чжоу в 577 г. [Ким Бусик, 1995: 
98]. Примерно в это время в истории о знаменитом Ондале сообщается о поражении 
армии императора У-ди Северная Чжоу при нападении на Ляодун, контролируемый 
Когурё [Ким Бусик, 2002: 165]. Стремена с подобной формой проёма подножки встре-
чены и в Куннэ (тип 7) и в курганах середины VI в. на юге Корейского полуострова. Та-
ким образом, такие изделия появляются к середине VI в. Однако на юге отсутствуют 
подобные «грузные» формы, т. е. они не распространились далее Когурё.

Ранее сообщалось, что по паре стремян типа 7 и 8 были обнаружены вместе в 1987 г. 
в юго-западной части городища Куннэ3. Судя по находке вазовидного сосуда с четырь-
мя ручками и особенно концевых дисков черепицы с облачным орнаментом, материал 

1 Тут обнаружен известный сосуд в виде всадника [Воробьев, 1961].
2 Для этого времени стоит упомянуть появление стремян «глухого» типа (погребение Имдан 6А) [Ли 

Хёнджон, 2014: 267], очевидно, под влиянием окружающих Кая и Пэкче.
3 Там же найдена и массивная чугунная наковальня, где могли изготовить эти стремена.
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датировали началом IV в. [Дун Фэн, 1993]. Однако, учитывая тот факт, что в это время 
отсутствуют стержневые стремена, то это, очевидно, поздний материал. Большие стре-
мена с двумя проёмами находят многочисленные аналогии в материалах середины VI в. 
из Южной Кореи (в том числе из Ачхасан-4). Поэтому его стоит отнести также к дан-
ному времени. Меньшие стремена имеют схожую пластину, но они с поперечным от-
верстием и с хвостиком. Подножка тут без проема и с ребром жесткости, что уже ха-
рактерно для поздних изделий (тип 10). В качестве аналогий формы пластины изделия 
(рис. 2.-18) привлекают внимание стремена из Анапчи более вытянутой формы (высо-
та 29,5 см, ширина 7,2 см) с широкой и плоской подножкой (рис. 2.-14). Анапчи (совр. 
Вольджи) являлся ванским парком в столице Объединенного Силла Кёнджу. Время 
его сооружения приходится на 670-е гг. [Ким Бусик, 2001: 195]. Судя по большим ана-
логиям в верхней части, стремя из Куннэ можно датировать VII в. Оформление пла-
стины продолжает традицию «унюйского» типа. Таким образом, высока вероятность, 
что стремена из Куннэ происходят из разновременных объектов или большие стреме-
на характеризуются более поздними датами.

Стремена с отростком-жгутиком наверху пластины обнаружены в большом количе-
стве на горном городище Унюй. Поэтому поначалу их можно было бы определить в ка-
честве региональной особенности. Однако изделие с подобным элементом (тип 8) най-
дено и на городище Куннэ, расположенном в 70 км на восток. Кроме того, единичные 
аналогичные элементы выявлены в стременах на юге Корейского полуострова: в жи-
лище № 4 в участке «на» в Тэчхири в Тамъяне (Пэкче, юго-запад Кореи) (рис. 1.-14), 
в Анапчхи в Кёнджу (Объединенное Силла, юго-восток Кореи) (рис. 2.-14), и встреча-
ются в Японии [Сайто Хироши 1986: 50] (например, в кургане Санкодзидзука, город 
Фуэфуки в префектуре Яманаси (о. Хонсю, VI–VII вв., кофун) (рис. 2.-12). Но отсут-
ствовал среди стремян степной Евразии и, видимо, в Китае. Тем не менее, традиция 
существовала на большой территории в течение долгого времени, поэтому это вряд ли 
метка определенного кузнеца. Что касается функции, то, возможно, этот элемент мож-
но было бы связать с необходимостью более крепкого соединения ремня со стреме-
нем. Однако наличие такого выступа могло травмировать бок лошади и перетирать 
путлище. Надобность в технологическом приеме также не совсем понятна. Таким об-
разом, вопрос о назначении отростка-жгутика наверху пластины стремени остается 
дискуссионным.

Отметим среди них предмет из Тэчхири. По форме он имеет сходные черты с из-
делиями из Унюй: сосуд «глухого» типа, с перпендикулярным отверстием для путли-
ща и отростком наверху средней пластины. В отчете он был датирован временем по-
сле VI в. [Ким Гонсу и др., 2004: 75]. Ли Саннюль [2007: 67] определяет его как самый 
поздний тип «глухого» стремени и датирует VII в.

Расположение отверстия для путлища перпендикулярно оси корпуса является ред-
ким элементом. Эта особенность отсутствует у стремян в степях Евразии и характер-
на для Дальнего Востока. Кроме Когурё (Унюй, Куннэ и Ачхасан-4) выявлено на стре-
менах на юге Корейского полуострова (Тэчхири в Пэкче, на памятниках Объединен-
ного Силла и Корё) и на Японских островах (от кофун до периода Эдо). В Китае автор 
пока еще не нашел подобных примеров. Поперечное отверстие для путлища стало но-
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ваторским открытием для упряжи Дальнего Востока. Оно в течение нескольких сто-
летий спорадически появлялось на исторической сцене. Возможно, его создание было 
связано с изобретением стремян «глухого» типа. Для продевания ноги в «башмак» 
было удобней, если проем располагался перпендикулярно боку лошади. Такие отвер-
стия встречены на предметах из Отани (см.: рис 3.-11). Хотя, судя по классификации 
Сайто Хироши [1986], два варианта расположения отверстия продолжительное время 
существовали параллельно.

Рис. 3. Схема эволюции стремян в Когурё и на окружающих территориях: 1 — Красноярский 
музей (1, 2, 5 по: [Серегин и др., 2020: 35–36, 38]; 2, 3, 6 — Кок-Паш [Серегин, Васютин, 

2021: 55, 140]; 4 — Хох Нуур [Серегин, Матренин, 2020: 42]; 5 — Минусинский музей;  
7 — с. Локоть [Шульга, Горбунов, 1998: 101]; 8 — Храм Ямацутеру (8 по: [Ван Теин, 2002: 

83]; 9 — Сёгуняма (9, 12 по: [Tokyo…]); 10 и 11 — Отани [Кызласов, 1973: 28]; 12 — 
Санкодзидзука; 13 — Харабун (по: [Научно…, 2008: 265]); 14 — Сяоминьтунь № 154 [Чхве 

Чонтхэк, 2020: 339]; 15 — Погребение Фэн Суфу [Ма Хуэй, 2020: 7]; 16 — Погребение 
Северной Вэй; 17 — Погребение Ли Сяня; 18 — Чхильсонсан № 1096; 19 — Усанха № 41; 

20 — Ачхасан-4; 21 — Сучхолли II № 2 (Конджу, Пэкче по: [e-Museum]); 22 — Чисандон № 32 
(Кая по: [Музей…, 2010: 28]); 23 — Хванамдэчхон; 24 — Имдан № 2 (сев.); 25 — Унюй, жил. 

№ 42; 26 — Унюй, подъем.; 27, 29 — Унюй, «клад»; 28 — Унюй; 30 — Куннэ, большое стремя; 
31 — Хахэбан; 32 — Тэчхири; 33 — Куннэ, малое стремя № 2; 34 — Анапчи; 35 — Монголия 
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[Серегин, 2017: 16]; 36 — Минусинская котловина [Савинов, 1996: 19]; 37 — Гаоэр;  
38 — Чалиба; 39 — Дахаймэн; 40 — Объединенная Силла (Гос. музей Кореи по: [e-Museum]); 

41 — Шитайцзы № 4; 42 — Цзиань; 43 — Дунцин № 1, стремя № 2. №№ 16–20, 23–34,  
37–39, 41–43 по: см. рис. 1 и 2. Без масштаба.

Fig. 3. Diagram of the stirrups evolution in Koguryo and the surrounding areas: 1 — Krasnoyarsk 
Museum (1, 2, 5 by: [Seregin et al., 2020, p. 35–36, 38]); 2, 3, 6 — Kok-Pash [Seregin, Vasyutin, 
2021, p. 55, 140]; 4 — Khokh Nuur [Seregin, Matrenin, 2020, p. 42]; 5 — Minusinsk Museum; 

7 — Lokot village [Shulga, Gorbunov, 1998, p. 101]; 8 — Yamatsuteru Temple (8 by: [Wang Tieying, 
2002, p. 83]); 9 — Shogunyama (9, 12 by: [Tokyo…]); 10, 11 — Otani [Kyzlasov, 1973, p. 28]; 
12 — Sankojizuka; 13 — Harabun (by: [Shizuoka…, 2008, p. 265]); 14 — Xiaomintun no 154 

[Choi Jeongtaek, 2020, p. 339]; 15 — Feng Sufu Burial [Ma Hui, 2020, p. 7]; 16 — Northern Wei 
Burial; 17 — Li Xian Burial; 18 — Jilsongsan No. 1096; 19 — Usanha No. 41; 20 — Achasan-4; 
21 — Suchon-ri II No. 2 (Gongju, Baekje by: [e-Museum]); 22 — Jisang-dong no 32 (Kaya by: 

[Bokcheon…, 2010, p. 28]); 23 — Hwangnamdaecheong; 24 — Imdang No. 2 [north]; 25 — Wunu, 
dwel. no. 42; 26 — Wunu, collect.; 27, 29 — Wunu, «hoard»; 28 — Wunu; 30 — Kunne, large stirrup; 

31 — Hahaeban; 32 — Dechi-ri; 33 — Kunne, small stirrup No. 2; 34 — Anapji; 35 — Mongolia 
[Seregin, 2017, p. 16]; 36 — Minusinsk Basin [Savinov, 1996, p. 19]; 37 — Gaoer; 38 — Chaliba; 

39 — Dahaimeng; 40 — Unified Silla [Gyeongju…]; 41 — Shitaizi No. 4; 42 — Ji'an collect.; 43 — 
Dongqing No. 1, stirrup No. 2. Nos. 16–20, 23–34, 37–39, 41–43 to: see fig. 1 and 2. Not scale

Изделия типа 7 и 9 отличаются по форме подножки от типов 8 и 10, более позд-
них. У последних она цельная, без проёмов. Тип 10 представлен экземпляром из гор-
ного городища Гаоэр. Фиксируется появление такого нового конструктивного элемен-
та, как ребро жесткости (нервюра) снизу широкой выгнутой наружу подножки. Изде-
лие еще крупное, но стремится к менее широким формам. Закрепляется принцип вы-
деления пластинчатого ушка, вытянутого по вертикали. Аналогичной формы изделие 
танского времени обнаружено в Чаояне (рис. 1.-20).

Стремя из кургана Шитайцзы № 4 (рис. 1.-25) вблизи горного городища Шитайцзы 
у г. Шэньян на Ляодуне в отчете [Институт…, 2012: 349] отнесено к позднему перио-
ду Когурё [Чхве Чонтхэк, 2020: 340]. Но, судя по конструкции погребений и инвента-
рю, аналогии существуют в материалах раннебохайского времени начала VIII в. [Кан 
Хёнсук, 2009: 161]. По облику они близки к типичным тюрским образцам арочной фор-
мы с хорошо выделенной широкой пластиной и вогнутой широкой подножкой, снаб-
женной по долевой оси, характерной для типа ребром жесткости. Изделие танского 
времени с подобной пластиной обнаружено в Чаояне (рис. 2.-15). Без дополнительной 
информации из Цзиани приведено так называемое когурёское изделие [Лю Хань, 1959: 
98] (рис. 1.-26), в целом близкой формы. В районе также обнаружены бохайские памят-
ники, поэтому стремя стоит датировать именно этим временем.

В сопредельных с Когурё северных территориях, в бассейне реки Второй Сунгари, 
в могильниках сумо-мохэ VII–VIII вв. Чалиба (рис. 2.-22) и Дахаймэн обнаружены два 
типичных тюрских стремени. Намного больше их количество представлено в материа-
лах Троицкого могильника в Амурской области [Деревянко, 1977], оставленного пересе-
лившимся в этот район сумо-мохэ. К этому времени относятся и изделия из Шитайцзы 
№ 4 и Дунцина. Что касается Приморья, то до бохайского времени стремена тут не об-
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наружены1. На юге Корейского полуострова в период Объединённого Силла зафиксиро-
ваны единичные стремена тюрского типа с пластинчатым ушком (рис. 3.-40). Тюркские 
стремена на Японских островах обнаружены с VII в. (рис. 3.-13) в основном в восточ-
ной части о. Хонсю (область Канто). Их количество также не велико: на 2008 г. выявле-
но только 5 экз., при 50 изделиях полностью «глухого» типа (Научно…, 2008: 173–174).

Для типа 10 встречаются аналогии среди тюрских изделий на широкой территории. 
Они в основном использовались вместе со стременами с подквадратным ушком (тип 
9), хотя первые более распространенные [Серегин, 2017: 12]. Напротив, в Когурё и ран-
нем Бохае преобладал тип 10.

Заключение
Представленная в работе развитая классификация показывает долговременную эво-

люцию в развитии форм и элементов стремян в Когурё на протяжении нескольких ве-
ков со второй половины IV в. Поэтому можно критически подойти к мнению П. П. Аз-
белева [2014: 314], что дальневосточные стремена являлись тупиковой ветвью обще-
мирового развития данного элемента конского снаряжения. Это высказывание мог-
ло основываться на малом доступе к источникам. Значительное количество стремян 
зафиксировано на раннесредневековых памятниках на юге Корейского полуострова 
с IV–V вв. н. э. Традиция деревянно-металлических стремян оставалась на полуост-
рове в течение долгого времени, что, видимо, определялось отсутствием притока но-
вых идей извне и некоторым «полуостровным» консерватизмом. Тем не менее, посте-
пенное осознание их малоэффективности привело с конца V в. — начала VI в. к отказу 
от деревянных элементов к стержневым (с разными вариациями укрепления поднож-
ки и ее расширения). И только уже в конце периода Трех государств на севере регио-
на в Когурё постепенно стали заимствовать конское снаряжение евразийских степей.

«Самгук саги» сообщают [Ким Бусик, 1995: 96] о нападении в середине VI в. тюрок 
на Когурё. Как и два-три века назад после столкновений с сяньби и быстрого заимство-
вания их комплекса конского снаряжения, так и в VI–VII вв. в Когурё логично обрати-
лись к передовому для региона конскому набору и постепенно стали отходить от даль-
невосточной традиции. Это, очевидно, можно объяснить осознанием преимуществ но-
вого типа стремян, одного из важного элемента, превратившего тюрков в мощную дер-
жаву, соседствующую с Когурё. Это прежде всего отобразилось в заимствовании клас-
сических стремян арочной формы с более короткой, но широкой и выделенной пла-
стиной для крепления путлища. Широкая подножка у некоторых изделий была укреп-
лена ребром жесткости. Она заместила идею и попытки в VI в. расширения ее за счет 
одного-двух проёмов. Заимствование могло происходить как напрямую, так и через 
племена соседних мохэ, многочисленную2 конницу которых Когурё активно привлека-
ло для столкновений с Китаем. Или в ходе многочисленных войн в VII в. с империей 

1 К позднему или даже постбохайскому этапу можно отнести стремя из Горнореченского-2 городища 
с выгнутой подножкой с пробитыми отверстиями и с прямоугольной пластиной.

2 Письменные источники сообщают о «десятитысячной коннице» мохэсцев в 598 г. и даже «пятиде-
сятитысячной кавалерии» в 645 г. Между тем, находки стремян и удил на многочисленных мохэс-
ких памятниках в Маньчжурии исчисляются единицами, что позволяет усомниться в достоверности 
нарративных материалов.
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Тан, часть элиты которой сформировалась из тюрков. В то же время важно отметить 
отсутствие других типичных тюрских представителей — «петельчатых» стремян. Они 
были характерны для женских и детских погребений или для рядовых членов [Несте-
ров, 1988: 176], менее популярны даже для Монголии — близкой для тюрков террито-
рии [Серегин, 2017: 13]. Необходимость их заимствования для когурёского воина ока-
залась неактуальной. В целом, автору известна единичная находка такого типа с упло-
щенной восьмерковидной петлей для дальневосточного региона (исключение — Сред-
ний и Нижний Амур) — в погребении Дахаймэн (рис. 1.-23) сумо мохэ VII–VIII вв., ко-
торые активно контактировали с тюрками3. Но, судя по малому количеству изделий, 
в Когурё не успели полностью воспользоваться этим новшеством, так как в 668 г. были 
разгромлены войсками империи Тан. В итоге, новая традиция в пред- и раннебохайское 
время получила меньшее распространение на Дальнем Востоке, за исключением Амура.

Поиск новых форм позволил сформировать в Когурё один из особых типов среди 
стремян «глухого» типа. На примере предметов из городища Унюй мы наблюдаем по-
пытку их применения в конце V в. — начале VI в. Видимо, с ними связано привнесение 
новинки в расположении ушка и паза для путлища в перпендикулярном направлении 
для удобного размещения «башмака» и быстрого запрыгивания в седло. Это могло быть 
достигнуто в ходе поиска удобного использования. На это подсказывают сопутствую-
щие находки изделий и с обычным расположением отверстия. Тут обнаружены толь-
ко обода стремян без железного тулова, в отличие от полностью металлических изде-
лий в виде «башмака» из Японии и позже с юга Корейского полуострова. Их элементы 
изготавливались отдельно и закреплялись в ободе гвоздиками-шпеньками, от которых 
в бортике сохранилось несколько отверстий. В Когурё было широко развито железо-
делательное производство, и, судя по находкам чугунных котлов и даже котла в «кла-
де» вместе со стременами, не было сложности создать подобное изделие. Либо его на-
ходки еще не обнаружены, либо он поначалу изготавливался из органических материа-
лов, не сохранившихся до настоящего времени. С конца VI в. в Японии (самый древ-
ний пример из кургана Ватануки Канноньяма в префектуре Гумма)4 и позже на юге Ко-
рейского полуострова появляются изделия с полностью оформленным металлическим 
«башмаком», ставшим специфическим элементом дальневосточного конского снаря-
жения. Можно задаться вопросом: почему в Когурё не закрепилась эта традиция? Ви-
димо, на это повлияла большая практичность стержневых стремян, которые активно 
стали распространяться в регионе с VI в.

Положение о том, что ранние стремена представляли собой редкий аристократиче-
ский аксессуар, больше используемый в качестве престижной вещи [Азбелев, 2014: 315], 
в определенной степени верно. Стремян в Когурё обнаружено не очень много. До се-
редины — второй половины V в. они встречаются только в погребениях. После этого 
в основном выявлены на городищах. Это сокращение, видимо, было вызвано посте-
пенным изменением погребальной традиции, связанной с распространением буддиз-

3 К позднему времени относится экземпляр с прорезями на подножке, наряду с упомянутым выше из-
делием из Горнореченского-2 городища.

4 Автор благодарит профессора Исахая Наото за предоставленную информацию и статьи по японским 
стременам.
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ма в Когурё с конца IV в. с его погребальным аскетизмом. В целом, подобную ситуа-
цию можно наблюдать и на юге Корейского полуострова. Так, в Силла с середины VI в. 
с появлением каменных камер с горизонтальным входом прекращают помещать пред-
меты упряжи и др. [Ли Хёнджон, 2014: 270]. На упрощение погребального инвентаря 
и изменение обряда могло повлиять официальное принятие буддизма в 527 г. в этом 
государстве. Поэтому в Силла и Кая детали конского снаряжения в большом количе-
стве обнаружены в погребениях, так как это связано с тем, что соответствующий об-
ряд с их помещением продержался дольше, чем в Когурё.

Когурё, как мощнейшее государство на Корейском полуострове и Маньчжурии, 
несомненно, длительное время оказывало влияние на культуру сопредельных стран, 
но также многое восприняло от соседей, особенно со стороны Китая или Степи, пере-
рабатывая их идеи под свои нужды. Дискуссионным моментом в изучении стремян Ко-
гурё остается место происхождения определенных типов стремян. Мы считаем, что тип 
4 мог попасть в Когурё из Центральной Азии. Часть типов единично встречена на тер-
ритории Северного Китая. Многие имеют аналогии в материалах из памятников в Юж-
ной Корее. Там он более массовый, но это не может свидетельствовать о месте его про-
исхождения. Необходимо выявить источник появления проёмов в подножке. Кроме 
того, все еще актуальна проблема хронологии, основанной на относительной перио-
дизации курганов и предметов. Очевидно, что для решения этих вопросов необходи-
мо накопление большего материала.
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