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Введение 5

Столетняя война — традиционное 
название длительного военно-
политического конфликта между 
Английским и Французским коро-
левствами в XIV—XV вв. В опреде-
ленном смысле слова эту войну при-
думали историки в XIX в., введя 
в оборот само выражение и опреде-
лив ее хронологические рамки, ко-
торые на шестнадцать лет больше 
века. Однако люди, жившие в Ев-
ропе между 1337 и 1453 гг., вовсе не 
подозревали, что живут в эпоху 
Столетней войны. Несколько поко-
лений европейцев, прежде всего 
в Англии и Франции, знали, что они 
очевидцы глубокой и давней враж-
ды между двумя королевскими до-
мами: французскими Капетингами 
и английскими Плантагенетами 
(в книге они представлены в образе 
двух геральдических знаков — ан-
глийского леопарда и французской 
лилии). Время от времени англо-
французские противоречия выли-
вались в кровавые вооруженные 
столкновения и даже грандиозные 
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для своего времени битвы, такие, 
как, например, сражение при Креси 
(1346), Пуатье (1356), Азенкуре 
(1415), Форминьи (1450).

Истоки англо-французского про-
тивостояния находились очень дале-
ко от событий Столетней войны. 
Они едва ли отложились в историче-
ской памяти современников. На 
взгляд историка, англо-французское 
противостояние, вызванное единым 
комплексом разнородных причин, 
охватывает не менее трехсот лет 
(XII—XV вв.). Оно выражается не 
только в сражениях, но и в драмати-
ческом переплетении семейных ди-
настических раздоров, сложной 
и тонкой дипломатической игре, 
противоборстве личных и государ-
ственных интересов.

В 1985 г. в издательстве «Высшая 
школа» вышла моя книга «Столет-
няя война 1337—1453 гг.». Это было 
первое исследование Столетней вой- 
ны на русском языке. В 2002 г. была 
опубликована книга «Столетняя 
война: леопард против лилии». Она 
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отличалась от первой прежде всего 
тем, что в ней история англо-
французского противостояния бы-
ла представлена начиная с XII в. 
Данная книга представляет собой 
второе, дополненное издание моей 
книги 2002 г.

Фактическая сторона излагае-
мых и анализируемых событий 
воспроизведена на основе много-
численных источников: более 
тридцати средневековых хроник, 
многочисленных дипломатиче-
ских документов, переписки коро-
лей и др. В процессе работы над 
книгой я стремилась по возможно-
сти воссоздать портреты основных 
участников событий. Это прежде 
всего короли Англии и Франции, 
среди которых такие яркие фигу-
ры, как Генрих II Плантагенет, Ри-
чард I Львиное Сердце, Эдуард III, 
Филипп II Август, Карл V Мудрый, 
Карл VII. 

Немало страниц в книге посвяще-
но и женским образам. Среди них од-
на из самых замечательных женщин 
западноевропейского Средневековья 
Алиенора Аквитанская, стоявшая 
у истоков этой драмы и побывавшая 
королевой и Франции, и Англии. 
В развязке многовекового англо-
французского противостояния выда-

ющуюся роль сыграла Жанна д’Арк, 
самая популярная женская фигура за-
падноевропейского Средневековья.

Широкая панорама событий за-
тянувшегося на долгие годы англо-
французского конфликта касается 
не только этих стран — она отража-
ет многие важные явления в жизни 
Западной Европы в эпоху Высокого 
Средневековья и начала его заката.

Знаменитый австрийский куль-
туролог Й. Хёйзинга назвал XIV–XV вв. 
в истории Западной Европы «осе-
нью Средневековья». Это определе-
ние, на мой взгляд, весьма точно пе-
редает существо исторического 
контекста, в котором происходили 
события Столетней войны, оно от-
ражает состояние цивилизации, 
миновавшей пик своего разви-
тия. Именно таким временем были 
XIV–XV века для большей части за-
падноевропейских государств.

Как и в естественной природной 
среде, явления «осени» в социаль-
ной и духовной жизни общества 
бывают глубоко скрыты под внеш-
ней оболочкой фактов и явлений, 
принадлежащих уходящему этапу 
истории. Сохраняя внешне образ 
Средневековья, цивилизация пере-
рождается внутренне, несет в себе 
симптомы зарождения эпохи, кото-
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рую историки называют ранним 
Новым временем.

Военный конфликт в любой 
исторической эпохе высвечивает 
накопившиеся в обществе внутрен-
ние противоречия, обостряет их. 
Так называемая Столетняя война 
между английским и французским 
королевствами была в действитель-
ности серией военно-политических 
конфликтов, истоки которых нахо-
дились в реалиях классического 
Средневековья. Однако военно-
политические аспекты конфликта 
между Англией и Францией нало-
жили стойкий отпечаток на жизнь 
двух враждующих королевств и За-
падной Европы в целом.

Конфликт, зародившийся на клас-
сической для Средневековья династи-
ческой основе, перерос в ходе войны 
в межгосударственный и фактически 
привел к новому подходу к террито-
риальным спорам. На смену традици-
онному вассально-ленному решению 
вопроса о границах владений пришло 
территориально-административное 
распределение спорных земель. Из-
вестные мирные договоры эпохи 
Столетней войны отчетливо отрази-
ли эту принципиальную перемену 
в характере международных отно-
шений.

Одним из важнейших симптомов 
заката любой цивилизации является 
кризис ее элиты. Столетняя война от-
четливо отразила ослабление веду-
щей социально-политической роли 
рыцарского сословия. Прежде всего 
это выразилось в кризисе военной 
системы эпохи Средневековья. Все 
крупнейшие победы английского 
войска были благодаря приоритету 
пешего строя перед традиционной 
рыцарской конницей. Спешные ры-
цари Эдуарда III обеспечивали чет-
кие действия английских лучников, 
набранных преимущественно из 
числа свободных крестьян. В оборо-
не, а затем и освобождении Нор-
мандии все более заметную роль 
играли французские горожане. Ве-
ликий французский полководец 
Бертран Дюгеклен одерживал побе-
ды по преимуществу за счет приме-
нения практически партизанской 
тактики ведения войны и опоры на 
поддержку населения городов.

Одним из проявлений «осени 
Средневековья» был очевидный 
кризис кодекса рыцарской чести. 
Фактически рухнули многие казав-
шиеся незыблемыми «законы вой-
ны», которые долго и строго соблю-
дались в средневековом обществе. 
Свидетельствами этого кризиса бы-



ли многие представленные в источ-
никах факты: нежелание французов 
отпускать за выкуп пленных рыца-
рей, служивших английской власти; 
приказ английского короля Генри-
ха V убить пленных французских 
рыцарей во время сражения при 
Азенкуре и др.

Важнейшей высвеченной Столет-
ней войной переменой в жизни позд-
несредневекового общества Запад-
ной Европы было рождение основ 
национального самосознания как 
во Франции, так и в Англии. По ме-
ре обострения англо-французского 
конфликта крепла самоидентифи-
кация населения враждующих ко-
ролевств. Не будет ошибкой ска-
зать, что именно на почве событий 
второй половины XIV– первой по-
ловины XV в. французы вполне осо-
знали себя французами, а англича-
не — англичанами.

Широко известный патриотиче-
ский порыв различных слоев фран-
цузского общества под знаменем 
Жанны д’Арк — классический, но 
далеко не единственный факт, под-
тверждающий эту важную перемену 
в общественном сознании эпохи 

«осени Средневековья». Краткая, 
кажущаяся невероятной биография 
Жанны продемонстрировала новые 
приоритеты эпохи: победу любви 
к родине (любви, не лишенной ти-
пично средневековой формы, пре-
данности королю) над династиче-
скими правами (даже такими 
убедительными, как у английского 
короля Эдуарда III) и вассальными 
обязательствами (например, по Га-
скони). В этом смысле выразитель-
ны многие представленные в книге 
эпизоды англо-французского кон-
фликта, например: отказ жителей 
осажденного французского города 
Мо подчиниться приказу самого 
французского короля Карла VI 
и сдаться на милость английского 
короля Генриха V, или готовность 
жителей Седана «скорее умереть, 
чем стать англичанами».

Отмеченные явления не исчер-
пывают круг высвеченных Столет-
ней войной симптомов «осени Сред-
невековья» в Западной Европе. Они 
лишь позволяют увидеть эту эпоху 
еще в одном из бесчисленных ра-
курсов, доступных глазу историка.

Н.И. Басовская
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Глава I.  

Семейная драма

Отправной точкой причудливого 
переплетения исторических судеб 
Франции и Англии стало событие 
середины XI в. — завоевание англо-
саксонского королевства северо- 
французским феодалом герцогом 
Нормандским Вильгельмом.

Королевство Франция стало 
оформляться в относительно обосо-
бившееся государство к концу X в. 
Внутри него еще не было политиче-
ского и территориального единства, 
хотя во главе уже стоял король из 
первой французской династии Ка-
петингов. Наиболее крупные феода-
лы — герцоги и графы — вели себя 
по отношению к ранним Капетин-
гам весьма независимо. Понятие го-
сударственной границы совершен-
но отсутствовало, и право сильного 
зачастую решало самые серьезные 
политические вопросы. Именно на 
нем было основано дерзкое и, по су-
ществу, авантюрное предприятие 

герцога Нормандского Вильгельма 
Завоевателя, который в 1066 г. выса-
дился на южноанглийском побере-
жье в сопровождении сравнительно 
небольшого войска и удивительно 
легко одержал победу над ополче-
нием разрозненных и более отста-
лых англосаксонских королевств. 
Вильгельм Завоеватель стал коро-
лем Англии, сохранив, естественно, 
под своей властью герцогство Нор-
мандия в Северной Франции. Это 
событие положило начало растя-
нувшимся на несколько столетий 
попыткам Нормандской династии 
английских королей и их преемни-
ков создать и удержать под своей 
властью некое политическое обра-
зование, простиравшееся на Бри-
танские острова и территорию 
Франции.

В политической реальности вто-
рой половины XI — середины XII в. 
вопрос объединения континенталь-
ных и островных владений действи-
тельно был стержнем взаимоотно-
шений французских Капетингов 

Часть первая.  
ПлантаГенеты ПротиВ КаПетинГоВ.  
XII — наЧало XIV В.
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и английских королей из Норманд-
ской династии. Однако это была не 
просто проблема принесения омма-
жа* королем — борьба вокруг кон-
тинентальных владений английской 
короны с первых шагов отражала 
в юридической, а затем и в военно-
политической форме столкновение 
внутренних процессов централиза-
ции и универсализации феодального 
государства. Выдвинутое в самом  
начале XII в. королем Франции Лю-
довиком VI Толстым (1108–1137) 
требование принесения клятвы вер-
ности его вассалами (включая коро-
лей Англии — герцогов Норманд-
ских) невозможно не связать 
с первыми целенаправленными уси-
лиями королевской власти по объе-
динению французских земель под 
эгидой короны. Английский король 
выступал на континенте в роли 
одного из многочисленных круп-
ных феодалов — основных сопер-
ников королевской власти в борьбе 
за укрепление своих позиций. Оппо-
зиция английских королей была осо-
бенно опасной, так как она опиралась 
на авторитет короны и ресурсы за 
пределами Франции. Любопытно, 
что юридическое признание англий-

*Оммаж — церемония оформления вас-
сального договора между вассалом и сеньором.

скими королями своего статуса вас-
салов Капетингов на континенте про-
изошло в середине XII в. при первом 
представителе новой династии План-
тагенетов Генрихе II (1154–1189). 
Этот заметный средневековый пра-
витель был применительно к Англии 
безусловным носителем централиза-
торской тенденции, о чем красноре-
чиво свидетельствуют его известные 
реформы (судебная, военная и др.). 
Однако политическая деятельность 
Генриха II не была однолинейной. 
С неменьшей энергией он стремился 
создать под эгидой английской коро-
ны обширное королевство универ-
сального типа. Судьба дала ему се-
рьезные основания рассчитывать на 
успех. Само происхождение Генриха 
как бы символизировало объедине-
ние Британских островов и конти-
нентальных владений. Его мать Ма-
тильда происходила из Нормандской 
династии, она была внучкой Виль-
гельма Завоевателя. Отец Генриха II 
был французским графом из семьи 
Анжу. К тому же в 1152 г., еще не бу-
дучи английским королем, Генрих 
женился на Алиеноре Аквитанской 
(1122–1204), дочери герцога Акви-
танского Гильома де Пуатье, которая 
принесла ему в качестве приданого 
огромные владения на юго-западе 
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Франции — Аквитанию. Граница 
этой области (в Англии ее обычно на-
зывали Гасконью, во Франции — Ак-
витанией или Гиенью) начиналась 
севернее нижнего течения Дордони 
и доходила на юге до Пиренеев. С за-
пада на восток она простиралась от 
побережья Бискайского залива до 
среднего течения Гаронны. Таким 
образом, под властью английской ко-
роны оказалась примерно половина 
французских земель: вся западная их 
часть, кроме независимого герцог-
ства на полуострове Бретань.

Тесно и причудливо перепле-
лись судьбы двух королевских до-
мов. Особенно тревожную ноту 
в этот семейно-феодальный ката-
клизм вносило то, что герцогиня 
Алиенора Аквитанская была не 
только признанной первой краса-
вицей тогдашней Западной Европы 
и богатейшей невестой, но и разве-
денной женой французского короля 
из дома Капетингов Людовика VII 
(1137–1180).

Конечно, вся Европа знала, что 
инициатором развода был Людо-
вик VII. Как-то совсем просто, по-
мужски, а не по-королевски, реаги-
ровал он на очевидное легкомыслие 
Алиеноры, на ее не слишком скры-
ваемые увлечения молодыми муж-

чинами, особенно во время Второго 
крестового похода (1147—1149), ко-
торый красавица королева явно 
рассматривала как веселое приклю-
чение. Развод в XII в. в католиче-
ской стране был делом трудным, но 
оскорбленный муж добился разре-
шения римского папы на расторже-
ние брака (а значит, на потерю 
огромных богатых владений на юго-
западе, которые принадлежали Али-
еноре по наследству и превосходи-
ли в несколько раз личные владения 
французского короля).

Эта знаменитая семейная драма, 
так сильно повлиявшая на судьбы 
двух западноевропейских стран, — 
один из ярких примеров недоста-
точности социально-экономических 
и классовых мотивов для понима-
ния событий прошлого. Показа-
тельно, что, большой поклонник 
такого подхода к объяснению исто-
рии, Карл Маркс в своих «Хроноло-
гических выписках» обозвал Людо-
вика VII ослом. Действительно, тот 
развелся с Алиенорой, презрев свои 
знаменитые «классовые интересы». 
Она, видимо, тоже затаила обиду на 
бывшего супруга и, хотя была для 
своей эпохи уже немолодой женщи-
ной (в 1152 г. ей было за тридцать), 
подарила английскому королю че-
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тырех сыновей, один из которых, 
Ричард Львиное Сердце, стал самым 
знаменитым рыцарем Западной Ев-
ропы. А ведь среди обвинений, вы-
сказанных ей Лю до ви ком VII, гово-
рилось о ее неспособности родить 
сына, наследника престола.

Во время долгого правления 
Генриха II противоречия между ан-
глийским и французским королев-
скими домами возникали каждый 
год. Правда, они были еще очень по-
хожи на большую семейную ссору 
между двумя мужьями Алиеноры 
Аквитанской.

Начало правления Генриха II 
было сопряжено с острой внутрен-
ней борьбой английского короля 
с братом Жоффреем, который пре-
тендовал на Мен, Анжу и Турень. 
Для того чтобы сохранить их под 
своей властью, Генрих был вынуж-
ден обратиться за поддержкой к Ка-
петингам. В 1158 г. английский ко-
роль посетил Париж, был принят 
королем и, видимо, получил обеща-
ние помощи. Платой за союз с Лю-
довиком VII стал оммаж английско-
го короля, который признал себя 
вассалом Капетингов на континенте 
(1160). Борьба за универсальную 
монархию толкнула первого План-
тагенета на большую уступку. В рам-

ках политического мышления XII в. 
английский король отчасти посту-
пился статусом государя, согласив-
шись «получить» свои континен-
тальные владения из рук таких 
слабых правителей, какими были 
Капетинги в 60-х гг. XII в. Неболь-
шие размеры их домена*, несовер-
шенный государственный аппарат, 
глубоко укоренившиеся традиции 
фактической независимости круп-
ных феодалов делали их власть во 
Франции почти номинальной. Ви-
димо, именно в расчете на слабость 
Капетингов Ген рих II решился на 
этот шаг, рассматривая его, скорее 
всего, как временный. Во всяком 
случае, уже в конце того же, 1160 г. 
английский король повел себя от-
нюдь не как вассал: он силой захва-
тил замки, которые были обещаны 
в качестве приданого дочери Людо-
вика VII от второго брака с Кон-
станцией Кастильской Маргариты, 
пленил более полусотни француз-
ских рыцарей и фактически на-
сильственно обвенчал с трехлетней 
Маргаритой своего семилетнего 
сына Генриха. Французскому коро-

* Домен (от лат. Dominium) — владе-
ние) — совокупность наследственных земель-
ных владений феодала в странах Западной 
Европы.
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лю пришлось стерпеть все это и че-
рез два года примириться с План-
тагенетом.

В 60-е — начале 70-х гг. XII в. 
универсалистские тенденции в по-
литике Генриха II усилились. Он 
оказал давление на Шотландию 
и Уэльс, добившись от их правите-
лей вассальных обязательств; с по-
мощью политического нажима 
и династического брака своего сына 
Жоффрея вынудил герцогов Брета-
ни признать сюзеренитет англий-
ской короны; вооруженным путем 
расширил границы своих владений 
в Нормандии и Центральной Фран-
ции; приступил к завоеванию Ир-
ландии. Английский король пред-
принял в эти же годы первые шаги, 
направленные на обеспечение меж-
дународной поддержки в случае 
столкновения с Капетингами.

19 марта 1163 г. в Дувре был под-
писан знаменательный договор 
о дружбе между Генрихом II и гра-
фом Фландрским Тьерри. Фландрия 
была в то время одним из наиболее 
значительных фактически незави-
симых феодальных владений в За-
падной Европе. Номинально графы 
Фландрские считались вассалами 
французских королей, однако в ре-
альной политической действитель-

ности этого до сих пор не проявля-
лось. Более того, в 60-х гг. XI в. граф 
Бодуэн V Фландрский даже высту-
пал в роли опекуна малолетнего Фи-
липпа I Капетинга и именовал себя 
в документах «попечителем и упра-
вителем королевства». Во второй 
половине XII в. Фландрия сохраня-
ла прочные независимые позиции. 
Опасность со стороны французской 
монархии пока не была заметной. 
Англия же рассматривалась как 
враждебная фландрской независи-
мости сила с конца XI в. Тогда окры-
ленные успехами на Британских 
островах первые представители 
нормандского дома строили планы 
присоединения Фландрии к своим 
континентальным владениям дина-
стическим путем. Договор 1163 г. 
был, по всей видимости, подписан 
графом Фландрским не без нажима 
со стороны Генриха II и, вполне оче-
видно, — небескорыстно. Граф фак-
тически изменил своим вассальным 
обязательствам в отношении фран-
цузской короны: он обещал англий-
скому королю при необходимости 
военную помощь (тысячу всадни-
ков даже в случае войны против 
Франции). Делая вид, что он сохра-
няет верность французскому коро-
лю, Тьерри Фландрский писал, что 
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по требованию Капетингов явится 
на военную службу в случае войны 
против Англии, но «возьмет как 
можно меньше людей». В конце до-
говора указывалась плата за измену 
долгу вассала — ежегодная пенсия 
500 марок серебром. Этот «феод»* 
в течение многих десятилетий был 
одним из способов борьбы англий-
ского короля за окончательную пе-
реориентацию графов Фландрских.

В 1169 г. Генриху II удалось сде-
лать еще один полезный дипломати-
ческий шаг: он добился брака своей 
дочери Элеоноры с кастильским ко-
ролем Альфонсом VIII. В истории 
развития англо-французских проти-
воречий Генрих, таким образом, пер-
вый принял меры, направленные на 
вовлечение в нее стран Пиреней-
ского полуострова. Династический 
договор 1169 г. предусматривал 
в качестве приданого английской 
принцессы Гасконь, которая должна 
была перейти к кастильскому коро-
лю после смерти королевы Алиено-
ры. В тот момент трудно было пред-
ставить, что Алиенора, которой было 
уже 47 лет, проживет еще тридцать 
пять (до 1204 г.). Для Средневековья 
редкий случай. И никто не предпола-

* Феод — фиксированный доход, полу-
чаемый вассалом от сеньора.

гал, что ее смерть приведет не к укре-
плению, а к ослаблению английских 
позиций за Пиренеями.

Положение Капетингов во вто-
рой половине XII в. оказалось чрез-
вычайно трудным. Английские кон-
тинентальные владения стали 
важнейшим препятствием на пути 
объединения французских земель. 
Успешная универсалистская поли-
тика Генриха II, которая, как ни па-
радоксально это звучит, безусловно 
опиралась на успехи его централиза-
торских усилий в самой Англии, его 
первые международные достиже-
ния — все это давало французскому 
королю Людовику VII мало шансов 
в неизбежной для него борьбе с ан-
глийским домом. На пути Капетин-
гов в решении проблемы централи-
зации государства стояло немало 
препятствий, среди которых одним 
из наиболее сложных было наличие 
обширных английских владений. 
Они закрывали для королевского до-
ма выходы к морю по Сене и Луаре, 
лишали французских королей боль-
ших потенциальных доходов. И над 
всем этим (для Средневековья — 
именно «над») возвышалась непри-
миримая и нарастающая взаимная 
вражда королевских домов. Однако 
по мере укрепления государственно-



глава I. семейная драма 15

сти во Франции и Англии соперни-
чество с Плантагенетами угрожало 
перерасти в столкновение межгосу-
дарственных интересов.

Начиная с 70-х гг. Людовик, по-
видимому, искал любого повода для 
ослабления своего опаснейшего 
личного и политического соперни-
ка, прекрасно понимая, что при-
знанный десять лет назад англий-
ский вассалитет во Франции может 
иметь реальное значение лишь при 
иной расстановке сил. В 1170 г. Лю-
довик VII попытался использовать 
для ослабления позиций Генриха II 
его конфликт с архиепископом Кен-
терберийским Фомой Бекетом.

Задумав церковную реформу 
в Англии, Ген рих II убедил Фому Бе-
кета (ок. 1118–1170), канцлера коро-
левства, своего друга и советника, 
принять духовный сан и назначил 
его архиепископом Кентерберий-
ским. Бекет изменил свой образ 
жизни и из блестящего царедворца 
превратился в строгого аскета,  
погруженного в науки, молитвы 
и благотворительные дела, ярого 
противника политики Генриха II по 
подчинению церкви светской вла-
сти. В 1164 г., после принятия поста-
новления о церковных судах, Бекет 
бежал из Англии во Францию. Во 

время шестилетнего изгнания он пы-
тался найти поддержку у папы, но, 
не получив ее, примирился с Генри-
хом и вернулся в Англию в 1170 г. 
Примирение длилось недолго. Бекет 
снова начал борьбу против полити-
ки короля, яростно обличал своих 
врагов, отлучил от церкви архиепи-
скопа Йоркского из-за коронации 
«молодого короля» — сына Генри-
ха II. 29 декабря 1170 г. придворные 
Генриха II, исполняя желание коро-
ля, ворвались в собор в Кентербери 
и зверски убили архиепископа Фому 
Бекета прямо у алтаря.

Французский король сначала уси-
ленно подогревал недовольство рим-
ского папы наступлением английско-
го короля на привилегии церкви. 
После убийства Бекета он шумно, на 
всю Европу, скорбел о Бекете, рисуя 
его в своих письмах в самых возвы-
шенных тонах. Людовик VII опреде-
ленно рассчитывал на осуждение ан-
глийского короля общественным 
мнением западноевропейских стран. 
Тем не менее Генрих II, как известно, 
сумел выйти из этой неприятной си-
туации. Более плодотворным оказал-
ся путь вмешательства в семейные 
дела английского короля.

«Семейная оболочка» конфлик-
та Плантагенетов и Капетингов, 


