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общеизвестного факта, что русские феодальные князья XI I в. владели кон
скими табунами. Он считает, будто бы русские князья «могли в случае 
похода сажать на коня городское ополчение и своих смердов».11 Однако 
историки, изучавшие этот вопрос (С. М. Соловьев, Б. Д. Греков и др.), 
приходят к другим выводам. В специальной главе, посвященной «воям», 
Б. Д. Греков указывает, что в состав воев набираются как сельчане (глав
ную массу которых составляют смерды), так и горожане, причем «сельчане-
смерды всегда изображаются в войске пехотинцами. На конях сражаются 
князья и дружина, возможно, что и часть горожан». По поводу походов 
1109 и 1111 гг. тот же исследователь пишет, что «конница была тогда 
н е м н о г о ч и с л е н н а», а «кони нужны были главным образом для 
обоза».12 Ссылаясь на летописное описание похода 1111 г. и на «Поуче
ние» Владимира Мономаха, Н. М. Карамзин указывает, что русские 
«воины не носили тяжелых лат в походе, когда неприятель был еще да
леко. . . Они и самое оружие посылали на возах вперед к сборному месту».'3 

С. М. Соловьев к этому добавляет, что в походе не только оружие везли 
на возах, но на них же ехали и сами вой.14 

Хотя В. М. Глухов и признает участие пехоты в походе 1103 г., но, 
ссылаясь на возросшее в XI I в. значение конницы в военном деле, счи
тает, что начиная с похода 1111 г. князья якобы «имеют только конное 
войско».15 Но подобное утверждение противоречит летописи, которая рас
сказывает, что русские князья, дойдя до р. Голтвы, остановились и «ту 
пождаша и вой»,16 иными словами, ушедшая вперед конница вынуждена 
была поджидать на Голтве подхода п е х о т ы ; и, значит, пешее войско, 
вопреки утверждению В. М. Глухова, участвовало в походе 1111 г. 

Не следует также забывать, что в XI I и X I I I вв. в военном деле на 
Руси пешее войско по-прежнему продолжало играть важную роль. Участие 
пехоты в русском походе 1111 г. в глубь половецких степей было обычным 
явлением. Характеризуя военное дело на Руси в период феодальной раз
дробленности, Б. А. Рыбаков справедливо замечает, что «пешее войско 
заходило даже глубоко в степь (при походах на половцев); без пехоты 
князья иногда не решались даже вступать в бой, а в столкновениях с кон
ницей пехота нередко одерживала победу».17 

Обычный боевой порядок русских войск состоял из центра («чело») 
и флангов («крылья»). В центре ставилась пехота, а на флангах — кон
ница. В XII в. перед центром стали выдвигать еще одну линию.18 Именно 
такое построение наблюдается в походе Игоря Северского в 1185 г. перед 
боем на р. Сюурлий. 

Северские князья, видя, что они окружены со всех сторон половцами, 
рассуждали так: «оже побегнем, утечем сами, а ч е р н ы я л ю д и оставим, 
то от бога ны будет грех: сих выдавше, пойдем; но — или умрем, или живы 
будем, — все на едином месте».19 Эти слова летописца с несомненностью 
удостоверяют, что в походе Игоря участвовали и пешие воины — «черные 
люди». К этому выводу пришел целый ряд исследователей. Б. Д. Греков, 
например, пишет, что «в походе на половцев в 1185 году князья сошли 
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