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Введение. Столетняя война 1337 — 1453 гг. является самым длительным 

международным военным конфликтом в истории человечества, интерес к 

которому до сих пор не угасает. Этот конфликт в известном смысле можно 

назвать мировой войной, так как в ней принимали участие (тем или иным 

образом) практически все страны Западной Европы: Англия, Франция, 

Португалия, Кастилия, Арагон, Шотландия, Священная Римская империя, 

Фландрия. 

Несмотря на то, что война хорошо изучена как западными, так и 

отечественными историками, её изучение по-прежнему не утратило своей 

актуальности. Война оказала огромное влияние на развитие Англии, Франции, а 

также на экономику и культуру всей Европы. 

Целью данной работы является исследование хода, особенностей и итогов 

первого этапа Столетней войны, который длился с 1337 по 1360 гг. Для 

достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

во-первых, следует установить причины Столетней войны; 

во-вторых, определить основные военные и дипломатические события 

первого этапа войны; 

в-третьих, выявить причины успехов англичан на первом этапе войны; 

в-четвёртых, выяснить причины народных движений во Франции во второй 

половине 1350-х годов и их влияние на ход Столетней войны; 

в-пятых, проанализировать итоги первого этапа Столетней войны. 

Объектом исследования данной работы является история Столетней войны 

от ее начала в 1337 г., до мира в Бретиньи в 1360 г.. Географические рамки 

ограничиваются территорией Франции и Англии. Хронологические рамки 

совпадают с хронологическим рамкам первого этапа Столетней войны (1337 - 

1360). 

При написании работы я всячески стремился к всестороннему 

рассмотрению проблемы, использовал историко-сравнительный, проблемно-

хронологический, а также метод системно-структурного анализа. 
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Историография. История Столетней войны является предметом огромного 

числа исследований зарубежных и отечественных медиевистов.  

На мой взгляд, события Столетней войны, анализ ее причин и последствий 

наиболее объективно представлены в современной литературе о войне и 

времени. При написании настоящей работы были использованы следующие 

исследования. 

В первую очередь следует назвать труды видной советской и российской 

исследовательницы истории западноевропейского средневековья 

Н. И Басовской «Столетняя война 1337 — 1453 гг.»1, «Столетняя война. Леопард 

против лилии»2, а также финальная версия книги «Капетинги и Плантагенеты. 

Леопард против лилии»3, в которой были наиболее подробно рассмотрены 

причины и начало самого продолжительного военного конфликта во всемирной 

истории.  

Работа другого отечественного медиевиста В.Г. Устинова «Столетняя война 

и войны роз»4 составлена в жанре биографического справочника и не затрагивает 

многих важных вопросов, однако содержит краткую информацию о 

большинстве сражений Столетней войны.  

При написании бакалаврской работы использовалась также работа 

известного советского историка-медиевиста Н.П. Грацианского «Крестьянские и 

рабочие движения в средние века. Историко-социологические очерки»5, где 

подробно проанализированы социально-политические движения во Франции в 

конце 1350-х гг. и их исторические последствия. 

Богатый фактический материал содержится в работе французского 

исследователя Ж. Фавье «Столетняя война»6, а также в одноимённом 

 
1 Басовская, Н.И. Столетняя война 1337 - 1353 гг.: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 
по спец. «История». - М., 1985. - 184 с.. 
2 Басовская, Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. - М., 2003. - 428 с. 
3 Басовская, Н.И. Капетинги и Плантагенеты. Леопард против лилии - М., 2023. - 416 с. 
4 Устинов, В.Г. Столетняя война и войны роз. - М., 2008. - 640 с. 
5 Грацианский, Н.П. Крестьянские и рабочие движения в средние века. Историко-
соцциологические очерки / под. ред. проф. И.Н. Бороздина. - М.,1924. - 82 с. 
6 Фавье, Ж. Столетняя война / Пер. с франц. М. Ю. Некрасова. - СПб., 2009. - 656 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%B5,_%C3%90%C2%96%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD_(%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA)
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исследовании его соотечественника Э. Перруа7. Однако стоит отметить, что у 

обоих авторов присутствует некоторый националистический контекст, который 

мешает объективно рассматривать некоторые события.  

Довольно подробно история Столетней войны анализируется в работе 

английского историка Д. Сампшена «Столетняя война»8. Обширный материал 

присутствует в книге Г. Корригана «Столетняя война. Великое и славное 

приключение»9, в которой события войны, рассмотрены с позиции историка 

военного искусства. Интересный материал присутствует и в работе А. Берна 

«Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год.»10. 

Данные, содержащиеся в исследованиях, как и многие оценочные суждения 

историков, представляют для нас большой интерес. Следует при этом заметить, 

что до настоящего времени не предпринималось попыток специального 

исследования начального этапа Столетней войны. Это обстоятельство даёт нам 

возможность проявить известную самостоятельность как при изложении 

материала, так и в формулировке следующих из анализа источников выводов. 

Источниковая база. Круг источников по теме бакалаврской работы 

достаточно велик. Так, виднейший российский исследователь истории одной из 

самой протяженной по времени войны в Западной Европе, профессор 

Н.И. Басовская отмечает, что ее история подробно изложена в хрониках и особо 

выделяет такие источники как хроника Жана Фруассара (ок. 1337 - после 1404), 

хроника Томаса Уолсингема (ум. ок. 1422), труд бургундского хрониста 

Монстреле (ок. 1390-1453), хроники Капгрейва (1393-1464), французские 

хроники Кузино (ок. 1400-1484) и Базена (1412-1491), труд священника Бенета 

(ум. ок. 1462). Исследователь отмечает, что субъективность авторов хроник не 

может не влиять на их достоверность и точность11. 

 
7 Перруа, Э. Столетняя война / Пер. с франц. М. Ю. Некрасова. - СПб., 2002. - 480 с. 
8 Sumption, J. The Hundred years war. - Philadelphia., 1990. - Vol.1. 659 p. 
9 Корриган, Г.  Столетняя война. Великое и славное приключение. - М., 2015. - 352 с. 
10 Бёрн, А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год. - М., 2004. - 336 с. 
11 Басовская, Н.И. Столетняя война 1337 - 1353 гг.: Учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. «История».- М., 1985. - С. 6. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%91%C2%80%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B0,_%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B4&action=edit&redlink=1
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К сожалению, далеко не все нарративные памятники эпохи Столетней 

войны к настоящему времени переведены на русский язык. Последние 

десятилетия были отмечены появлением ряда интересных изданий по 

интересующей нас теме. Наибольшую ценность представляют для нас 

опубликованные на русском языке в переводе М. В. Аникиева «Хроники Жана 

Фруассара. 1325-1340 г.»12, «Хроники Жана Фруассара. 1340-1350 г.»13, а также 

«Хроники и документы времен Столетней войны»14. Помимо этих источников, 

используются также «Большие хроники Франции», «Хроника Жана де Венетта» 

и «Хроника первых четырех Валуа», фрагменты которых представлены в 

«Хрестоматии по истории средних веков», вышедшей под редакцией видных 

советских историков-медиевистов Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина15. 

Свидетельства хронистов требуют критического отношения, поскольку 

каждый из них излагал ход событий, исходя из собственного понимания сути 

конфликта, правоты или неправоты противоборствующих сторон, личных  

симпатий или антипатий. 

Состояние источников и степень изученности проблематики дипломной 

работы создаёт надежный фундамент для достижения поставленных нами целей.  

К сожалению, на сегодняшний день Столетней войне уделяется, на мой 

взгляд недостаточное внимание на уроках истории в средней школе.  

Работа над бакалаврской работой стала стимулом к выработке предложений 

относительно методики преподавания рассмотренной нами темы в средней 

школе. Эти предложения сформулированы в приложении, которое представляет 

собой план-конспект урока. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы и приложения. 

 
12 Фруассар, Жан. Хроники. 1325 - 1340 / Пер., сост., предисл., прим., указат., М.В. Аникиева; 
Под науч. ред. Ю.П. Малинина. - СПб. 2009. - 655 с. 
13 Фруассар, Жан. Хроники. 1340-1350 / Пер. и примеч. М. В. Аникиева. - СПб., 2012. - 856 с. 
14 Хроники и документы времен Столетней войны / пер., сост., предисл. М. В. Аникиева. - СПб., 
2005. - 424 с. 
15 Хрестоматия по истории средних веков. Пособие для преподавателей средней школы: в 3 т. 
/ под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. - М., 1949. - Т. 2, 348 с. 
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Основное содержание работы. В первой главе («Причины и начало 

Столетней войны») мною были рассмотрены причины и повод к началу войны. 

Проанализированы основные события, которые происходили в отношениях двух 

стран, начиная с 60-х годов ⅩⅠ в., с деятельности знаменитого Вильгельма 

Завоевателя. 

Особенно сильное противостояние двух стран наблюдалось в период 

правления короля Англии Генриха ⅠⅠ, который смог объединить под своей 

властью практически всю западную половину Франции. Однако после его 

смерти из-за недальновидной политики детей Генриха ⅠⅠ, а также успешного 

правления Филиппа Ⅱ, Франции удалось вернуть под свой контроль 

значительную часть своей территории. 

Неспокойными были отношения между двумя странами и после смерти 

Филиппа Ⅱ. Своего рода позиционная война сохранялась до 1259 года, пока не 

был заключен Парижский договор. По условиям этого договора, Англия 

признавала утрату всех французских земель, за исключением герцогства 

Аквитанского, где Плантагенеты признавали вассальную зависимость от короля 

Франции. 

Обострение отношений наблюдалось к концу ⅩⅡⅠ в., где фокусом борьбы 

выступает гасконская проблема. В 1294 году король Франции конфисковал 

Гасконь у Англии, что стало поводом к новому столкновению. Война 

завершилась в 1303 году, но к территориальным изменениям не привела. 

Поводом к началу Столетней войны послужила смерть короля Франции 

Карла ⅠⅤ, который не оставил наследника. Ближайшим кровным наследником 

престола являлся король Эдуард Ⅲ, который был сыном Изабеллы Английской 

- дочери короля Франции Филиппа ⅠⅤ. Однако бароны Франции, ссылаясь на 

Салическую правду, не признавали права Эдуарда на французский трон. Они 

предпочли отдать корону одному из представителей знатного рода - Филиппу де 

Валуа.   

Вторая глава («Основные события и сражения первого этапа Столетней 

войны») разделена на несколько параграфов. В главе рассмотрены основные 



7 
 

события первого этапа войны, причины побед англичан, а также причины начала 

социально-политических движений во Франции. 

Первый параграф носит название «от Слейсе до Креси», и охватывает 

период с начала войны до битвы при Креси 26 августа 1346 года.  

Как и большинство средневековых конфликтов, война развивалась 

медленно, и ее первые годы небогаты на какие-либо грандиозные события. Обе 

стороны пытались найти себе союзников. Оба короля подписывают несколько 

договоров с Фландрией. В итоге Фландрия занимала нейтральную позицию в 

войне, англичане получали безопасное передвижение по морю, между Англией 

и Фландрией, а Франция могла размещать военные корабли у портов Фландрии. 

Первое вторжение англичан во Францию произошло в 1339 году, однако оно 

было плохо подготовлено и не привела к желанным результатам. Нехватка 

продовольствия, а также начавшиеся разногласия между союзниками Англии, 

заставили Эдуарда Ⅲ вернуться в Англию. 

В следующем году война продолжилась. Кампания 1340 года началась с 

крупной победы англичан в битве при Слейсе. Флот, который располагался в 

порту Слейсе, во Фландрии, часто совершал набеги на прибрежные территории 

Англии, и для безопасности необходимо было устранить эту угрозу.  

После победы на море англичане начали продвижение вглубь Франции, до 

города Турне. Эдуард попытался осадить город, но это не увенчалось успехом. 

За время этой осады король Филипп собрал войско и отправился на помощь 

осажденному городу. До решающей битвы дело не дошло, стороны заключили 

перемирие. 

В 1345 году король Англии резко активизировал действия на территории 

Франции. Планировалось нанести удар с двух направлений - Бретани и 

Аквитании. В 1346 году Эдуард с войском высаживается в Нормандии и 

постепенно продвигается вглубь Франции, практически не встречая 

сопротивления. Войско Англии доходит до Парижа, но не предпринимает 

попытку взять город, а отходит в направлении Фландрии.  
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В ответ на это Филипп ⅤⅠ начал преследование армии Эдуарда. Наконец, 26 

августа 1346 г. король Франции решает атаковать позиции англичан. Началось 

одно из самых знаменитых сражений эпохи средневековья - битва при Креси. 

Хотя армия французов превосходила армию англичан по численности, 

сражение было проиграно. Причиной победы Эдуарда Ⅲ во многом стала 

дисциплина, а также грамотная стратегия. Французы тем же самым похвастаться 

не могли. По сути стратегии не было, а дисциплина отсутствовала. Это и стало 

причиной поражения армии Филиппа ⅤⅠ. 

Второй параграф носит название «от Креси до Пуатье» и охватывает период 

с битвы при Креси 26 августа 1346 года до битвы при Пуатье 19 сентября 1356 

года. 

После победы Англии при Креси армия Эдуарда Ⅲ двинулось к городу Кале 

и осадила его. Осада длилась около 11 месяцев, король Англии не ожидал, что 

город будет держаться так долго. В рядах войск начались болезни, ущерб также 

наносила начавшаяся зима.  

Наконец, летом 1347 года, король Франции прибыл с войском к Кале для 

снятия осады. Однако, помня опыт  Креси, он не решился дать сражение 

англичанам. Такой шаг короля был откровенным предательством жителей Кале. 

Горожанам ничего не оставалось, кроме как сдать город. 

Продолжение войны требовало больших средств, а после затянувшейся 

осады Кале их не хватало. Это заставило Эдуарда Ⅲ пойти на очередное 

перемирие, которое продолжалось до 1355 года. 

Кампания 1355 года была похожа на компанию 1345 г. Эдуард Ⅲ 

рассчитывал нанести удар в трех направлениях: в Кале, в Нормандии и в 

Аквитании. Однако вторжение пошло не по плану ― после высадки войска в 

Кале Эдуарду Ⅲ срочно потребовалось вернуться в Англию в связи с 

нападениями шотландцев. Не улыбнулась удача и Карлу Злому, который 

руководил высадкой в Нормандии. По приказу Иоанна Ⅱ он был взят в плен и 

заключен в тюрьму. После пленения наваррского короля руководить высадкой в 

Нормандии довелось Генри Ланкастеру. 
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Успех сопутствовал лишь сыну короля Англии - Эдуарду Черному принцу, 

который руководил высадкой в Аквитании. Принц Эдуард разграбил почти всю 

южную Францию.  

В 1356 году новый король Франции Иоанн Ⅱ, выдвинулся с войском 

навстречу Черному принцу. 19 сентября 1356 года состоялась знаменитая битва 

при Пуатье. Это сражение стало повторением ошибок, совершенных французами 

10 лет назад, в битве при Креси. 

Англичане заняли выгодное место и выбрали правильную тактику. В 

очередной раз демонстрация рыцарских идеалов сыграла злую шутку с 

французами. Английское войско заставило французов бежать, и кроме того, 

король Иоанн Ⅱ попал в плен. 

Третий параграф («Социально-политическая борьба во Франции 1350-х гг. 

Мир в Бретеньи») охватывает период с битвы при Пуатье 19 сентября 1356 года 

до подписание мира в Бретиньи 1360 г. 

Постоянные поражения Франции в войне, разорение сел и городов, а также 

чума наносили серьезный урон хозяйству горожан и французского крестьянства. 

Такое положение дел не могло не вызвать острой реакции трудящегося сословия, 

что в дальнейшем привело к социальным движениям, таким, как восстание в 

Париже и Жакерии. 

История Парижского восстания связано напрямую с созывом Генеральных 

штатов в октябре 1356 г., где дофину Карлу были предъявлены некоторые 

требования по укрепления власти трех сословий, в обмен на помощь вернуть 

короля Иоанна из плена, а также сбором нового войска. Дофин Карл не мог пойти 

на такие условия и распустил Генеральные штаты.  

19 января 1357 года в Париже начались волнения, которыми руководил 

Этьен Марсель. Опасаясь за свою жизнь, а также жизни парижских чиновников, 

дофин Карл разрешил собираться Генеральным штатам.  

22 февраля 1358 года начались новые, более сильные волнения в Париже, 

которые сопровождались убийствами чиновников. Сам дофин не пострадал, но 

по сути лишился власти в городе. 
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В мае 1358 г., дофину Карлу удалось бежать из Парижа и собрать новое 

войско для борьбы с восставшими парижанами. Армия встала на территории Иль 

де Франс и Бовези ― областей, жизненно важных для Парижа, с целью подавить 

восстание мором. 

При этом войско, которое находилось при Карле, не лишало себя 

возможности грабить крестьян из окрестных деревень, на что крестьяне приняли 

решение обороняться. Во время одного из таких грабительских походов 

крестьяне убили несколько рыцарей, после чего, опасаясь мести, решили не 

складывать оружие, а начать борьбу со знатью. Так началась знаменитая 

Жакерия.  

Крестьяне ходили по окрестным землям, убивали рыцарей и их семьи. 

Масштаб Жакерии быстро разрастался, и вскоре охватил территории Бовези, Иль 

де Франса, Вермунда, Пикардию, часть Шампани.  

Французская знать, опасаясь за свои жизни, обратилась за помощью к 

королю Наввары, который смог хитростью одолеть жаков. На этом Жакерия 

была окончена. Крестьян, которые участвовали в восстании, продолжали 

преследовать до августа 1358 года, пока дофин Карл не объявил общей амнистии. 

Вскоре после этого закончилось и Парижское восстание. Позиция Этьена 

Марселя в Париже, стала весьма непрочной. В конечном итоге Этьен Марсель 

был убит, а дофин Карл вернулся в Париж. 

Период с 1358 по 1359 гг. ознаменовался страшным разорением Франции. 

Английские и наваррские отряды разграбили и обескровили Нормандию, 

Пикардию, Бретань. Полная свобода действий английских войск превратила их 

в обычных разбойников, которых заботила только добыча. 

Однако это не означало победы Англии в войне. Дофин отказывался 

подписывать мир на условиях Англии. Тогда осенью 1359 года, Эдуард Ⅲ 

предпринял последнюю попытку победить Францию, но безуспешно. 

В конечном итоге Эдуард Ⅲ согласился на мирные переговоры. В мае 

1360 г. в деревне Бретиньи, был подписан договор, по которому в обмен на отказ 

от притязаний на французскую корону Эдуард III получил в свое полное 
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распоряжение юго-западные земли Франции в несколько ограниченных по 

сравнению с Лондонским договором размерах и ряд новых владений на севере с 

центром в Кале. 

Основные выводы работы сформулированы в заключении. Как показал 

первый этап войны, Англия являлась более организованной и 

дисциплинированной в военном плане страной, чем Франция. 

Начальный период войны, в особенности битвы при Креси и Пуатье, 

показал, что феодально-рыцарский способ ведения войны постепенно уходил в 

прошлое, на первый план вышла более гибкая тактика и стратегия, творчески 

использующая как потенциал рыцарского ополчения, так и пехоты. 

Первый этап войны 1337 - 1360 гг. показал также губительность типичной 

для Средних веков тактики опустошения земли противника. Исходившая от  

народных движений опасность и возникшее в связи с этим чувство сословной 

солидарности рыцарства враждующих сторон стали одной из причин 

заключения мира в Бретиньи. 

Другой причиной, подтолкнувшей победителей Креси и Пуатье вступить на 

путь переговоров, было усиление сопротивления Франции, причём исходившее 

главным образом от представителей трудящегося сословия: защищали свои 

домашние очаги, французские горожане и крестьяне проявляли незаурядное 

мужество и изобретательность, что ставило перед англичанами непреодолимые 

препятствия. Так было в 1346 году при осаде Кале, это повторилось в конце 1350-

х годов, при сопротивлении Реймса, Руана и Амьена. 

Стремление защитить свою родину было толчком к изменению характера 

войны и зарождению элементов национального самосознания французов. 

Встречая упорное сопротивление со стороны рядовых жителей Франции, 

английские войска перешли от тактики опустошения к целенаправленным 

репрессиям против организаторов сопротивления. В 1350-х годах англичане 

применяли карательные меры против тех городов и сел, где встречали 

непокорность со стороны мирных жителей. 
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Разумеется, подписанный в 1360 году в Бретиньи мир не полностью 

удовлетворял желания короля Эдуарда Ⅲ, но тем не менее под суверенным 

контролем короля Англии оказалась треть территории Франции. 

Такое положение дел едва ли могло устраивать как королевский двор, так и 

народ Франции. Поэтому продолжение начавшейся в 1337 году войны было 

только вопросом времени. 


