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Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что персона 

Вильгельма I Завоевателя имеет значение для понимания истории 

Средневековья в целом и Англии в частности. Также она не 

разрабатывалась в советской историографии, поскольку акцентирование 

внимания на личностном аспекте, при изучении того или иного 

исторического периода, было не характерно для марксистcкой 

исторической науки.  

Фигура нормандского герцога Вильгельма Завоевателя, ставшего 

королем Англии, довольно слабо освещена в научной исторической 

литературе и в культуре в целом, по сравнению с другими европейскими 

правителями Средневековья, как например Юстинианом I, Карлом 

Великим, Фридрихом Барбароссой и прочими именитыми монархами, хотя 

при этом личность и деяния Вильгельма ничуть не уступают им. Ещё 

будучи ребёнком, Вильгельм сумел выжить среди войн и покушений, 

устраиваемых против него собственными вассалами, после чего сумел не 

только железной рукой навести порядок в своих владениях, но и захватить 

Английское королевство, внедрив там феодальные порядки.  

Для изучения нормандского завоевания мной были использованы 

полные публикации следующих исторических источников:  

1) «Англосаксонская хроника» — это группа летописей на 

древнеанглийском языке, охватывающих в общей сложности период с 60 г. 

до н.э. по 1154 г. н.э. Записи Хроники велись с 890-х гг. до середины ХII 

в.1 

2) «История англов» Генриха, архидиакона Хантингдона — 

масштабный труд английского хрониста Генриха Хантингдонского, над 

которым он работал на протяжении примерно двух десятилетий — с 

середины 30-х по середину 50-х годов XII в. В окончательном виде 

                                                           
1 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010. – С. 16-17.  
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«История» представляет связный рассказ о прошлом Британии от Брута 

(легендарного предка племен бриттов) до восшествия на престол в 1154 г. 

короля Генриха II Плантагенета1.  

3) «История о королях англов и данов» Симеона Даремского. Симеон 

Даремский (умер после 1130 года) – монах-бенедиктинец XI – XII вв. Для 

написания своей «Истории о королях англов и данов» пользовался 

хорошими источниками для ближайшего к нему времени и подробнее 

остановился на 1066-м году. Его «История о королях англов и данов» 

начинается с 616 г. и доходит до 1129 г.2  

Также мной были использованы отрывки из ряда других документов:  

4) «Роман о Роллоне» – поэтическое произведение англо-

нормандского поэта Васа XII века, представляющее собой рифмованную 

хронику, написанную на нормандском языке3. 

5) «Деяния Вильгельма II, герцога норманнов и короля англов». 

Книга написана капелланом Вильгельма Завоевателя Вильгельмом Пуатье 

в XI веке и считается одним из лучших исторических произведений 

Средних веков4. 

6) «Великая история Англии, или Хроника» Матвея Парижского. 

Матвей Парижский – монах бенедиктинского монастыря в Сент-Олбансе и 

один из крупнейших хронистов английского средневековья. Тем не менее, 

вся первая часть «Великой истории» от 1066 г. до 1240 г. была написана 

предшественником Матвея, Рожером из Вендовера, монахом того же 

монастыря, и только последние 20 лет принадлежат Матвею5.  

                                                           
1 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. — 608 с. 
2 Симеон Даремский. История королей англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm (дата обращения 25.03.2023) 
3 Стасюлевич М.М. История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768– 1096 гг.) / 

Сост. М. М. Стасюлевич. – СПб.: OOO «Издательство «Полигон»; М.: ООО «Фирма «Издательство 

«АСТ», 2001.– С. 426-427.  
4 Там же. С. 628. 
5 Матвей Парижский. Великая история Англии, или Хроника [Электронный ресурс]: Восточная 

литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus/Matthew_Par_2/text1.phtml (дата обращения 25.07.2023) 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm
https://www.vostlit.info/Texts/rus/Matthew_Par_2/text1.phtml
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7) «История аббатства Кройланда» Ингульфа. Аббат монастыря 

Кройланда Ингульф был англосаксом по происхождению и служил 

секретарём при Вильгельме Завоевателе. «История аббатства Кройланда» 

имеет много заметок относительно виденного автором в эпоху завоевания 

Англии1. 

8) «История Англии» Вильяма Ньюбургского. Вильям Ньюбургский 

(умер после 1198 г.) – каноник приората августинцев Ньюбурга 

(Йоркшир). Известен прежде всего как автор обстоятельной «Истории 

Англии». Его хроника «Historia Rerum Anglicarum» охватывает период от 

Нормандского завоевания до 1198 г.2  

9) Отрывок из Вустерской хроники начала XII века о распоряжении 

Вильгельма Завоевателя относительно описи земель в Англии3.  

10) «История английских королей» Вильяма Мальмсберийского. 

Вильям Мальмсберийский – английский хронист и историк XII века. В 

своей «Истории английских королей» Вильям описывает историю Англии 

начиная с ухода римских легионов до середины XII века4.  

11) «История норманнов» Дудо Сен-Кантенского. Нормандский 

историк и хронист Дудо (конец X –начало XI в.), будучи деканом церкви в 

Сен-Кантене, написал «Историю норманнов, или Три книги о нравах и 

деяниях первых герцогов Нормандии, от 860 до 1002 года» по поручению 

герцога Ричарда I5.  

                                                           
1 Ингульф. История аббатства Кройланда [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые 

исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ingulf_Croylandensis/text1.phtml?id=7062 (дата обращения 19.08.2023) 
2 Вильям Ньюбургский. История Англии [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые 

исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus12/William_Newburgh/text1.phtml (дата обращения 12.03.2023) 
3 Вустерская хроника начала XII в. О распоряжении Вильгельма I относительно описи земель Англии 

(Книги Страшного суда) [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые историческиt 

источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Worcester/text1.phtml (дата обращения 15.03.2023)  
4 Вильям Мальмсберийский. История английских королей [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus/William_Malm/frametext.htm (дата обращения 05.07.2023) 
5 Стасюлевич М.М. История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768– 1096 гг.) / 

Сост. М. М. Стасюлевич. – СПб.: OOO «Издательство «Полигон»; М.: ООО «Фирма «Издательство 

«АСТ», 2001.– С. 430. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ingulf_Croylandensis/text1.phtml?id=7062
https://www.vostlit.info/Texts/rus12/William_Newburgh/text1.phtml
https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Worcester/text1.phtml
https://www.vostlit.info/Texts/rus/William_Malm/frametext.htm
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Кроме нарративных источников в данной работе был использован 

законодательный документ:  

12) Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды 

от светских1. 

Помимо литературных исторических источников существует такой 

уникальный памятник средневекового искусства, как гобелен (ковёр) из 

Байё, представляющий собой льняное полотно шириной в 50 сантиметров 

и длиной в 70 метров. На ковре поэтапно изображена история 

нормандского завоевания начиная с отправки в Нормандию Гарольда и 

заканчивая его гибелью во время битвы при Гастингсе. Это совершенно 

уникальный и незаменимый документ эпохи, позволяющий судить как о 

повседневной жизни, так и об искусстве того времени. 

Полотно создавалось в конце XI века, ещё при жизни Вильгельма, и, 

естественно, отображало нормандскую точку зрения на произошедшие 

события. Достоверно неизвестно, кто был автором гобелена. До XX века 

традиционная точка зрения гласила, что полотно было вышито по приказу 

королевы Матильды, жены Вильгельма, но сейчас историки склонны 

считать, что заказчиком гобелена был епископ Байё Одо, брат 

Завоевателя2.  

Список использованной литературы следует разделить на две 

группы: отечественную и зарубежную.  

К отечественной группе относятся работы таких авторов, как 

Максим Михайлович Горелов3, Валентина Владимировна Штокмар4, 

Вадим Викторович Эрлихман5.  

                                                           
1 Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды от светских [Электронный ресурс]: 

Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XI/1080-1100/Wilhelm_Eroberer/ordonans_cerk_sud.phtml 

(дата обращения 12.03.2023) 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С. 281. 
3 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – 176 с. 
4 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. – СПб.: Алетейя, 2005. – 203 с. 
5 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – 432 с. 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XI/1080-1100/Wilhelm_Eroberer/ordonans_cerk_sud.phtml
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К зарубежной группе относятся работы Фрэнка Барлоу1, Мишеля де 

Боюара2, Кристофера Брука3, Джуэтт Сары Орне4, Дэвида Дугласа5, Поля 

Зюмтора6, Артура Лесли Мортона7, Питера Рекса8, Огюстена Тьерри9, Йена 

Уолкера10, Уинстона Черчилля11. Также существует ещё множество 

иностранных авторов, которые в своих работах затрагивали тему 

нормандского завоевания, но в данной научной работе аккумулированы 

только те, которые были переведены на русский язык.  

В то время, как в России только в последние десятилетия стали 

появляться работы, так или иначе, затрагивающие тему личности 

Вильгельма Завоевателя, на Западе ещё с XIX-го века стали появляться 

работы, посвящённые анализу его биографии. Одной из самых ранних 

таких работ стало произведение Огюстена Тьерри «О завоевании Англии 

норманнами» впервые опубликованное в 1856 году. В 1887 году выходит 

работа Джуэтт Сары Орне «Завоевание Англии норманнами». 60-е годы 

XX века знаменуются появлением целой плеяды историков, 

специализирующихся на истории нормандского завоевания и в чьих 

работах наиболее полно на сегодняшний момент излагается биография 

Вильгельма Завоевателя. К таким работам относятся «Вильгельм 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – 320 с. 
2 Боюар Мишель де. Вильгельм Завоеватель / Пер. с франц. Е. А. Прониной. — СПб.: Евразия, 2012. — 

368 с. 
3 Брук Кристофер. Саксонские и нормандские короли. 450-1154 / Пер. с англ. Л.А. Карповой. – М.: ЗАО 

Издательство Центрполиграф, 2011. – 255 с. 
4 Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами / С.О. Джуэтт. – Мн.: Харвест, 2003. – 304 с. – 

(Историческая библиотека). 
5 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 431 с., Норманны: от завоеваний к достижениям. 1050—1100 гг / Пер. с 

англ. Е. С. Марнициной. — СПб.: Евразия, 2003. — 416 с. 
6 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – 309 с. 
7 Мортон А.Л. История Англии / Артур Лесли Мортон; пер. с англ. Н.Чернявской, под ред. А.Самойло. – 

М.: Издательство иностранной литературы, 1950 – 466 с. 
8 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – 336 с. 
9 Тьерри О. О завоевании Англии норманнами т.1 / Огюстен Тьерри – СПб.: Типография Головачева, 

1868 – 403 с. 
10 Уолкер Йен В. Гарольд. Последний король англосаксов / Пер. З. Ю. Метлицкой. — СПб.; М.: Евразия, 

ИД «КЛИО», 2014. — 368 с. 
11 Черчилль У.С. Рождение Британии. / пер. с англ. С.Н. Самуйлов – Смоленск: Русич, 2007 – 512 с.  
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Завоеватель. Викинг на английском престоле» (1964) Дэвида Дугласа, 

«Вильгельм Завоеватель» (1964) Поля Зюмтора и «Вильгельм I и 

нормандское завоевание» (1965) Фрэнка Барлоу. В 1984 году публикуется 

работа Мишеля де Боюара «Вильгельм Завоеватель». В 2009 году 

публикуется одна из самых новых работ, посвящённая теме нормандского 

завоевания под названием «1066. Новая история нормандского завоевания» 

английского историка Питера Рекса. 

Говоря об исторических подходах в использованной литературе к 

изучению темы нормандского завоевания и личности Вильгельма 

Завоевателя, я бы свёл их к трём направлениям: формационному 

(марксистскому), цивилизационному и антропологическому.  

Предварительно дам краткую характеристику каждому из этих 

подходов.  

Формационный подход сводит изучение истории к социально-

экономическому анализу и классовому антагонизму.  

Цивилизационный подход при изучении того или иного 

исторического общества или периода акцентирует внимание на 

уникальных чертах в развитии.  

Антропологический подход обращает внимание на жизнь отдельно 

взятого человека, участвующего в историческом процессе.  

К формационному подходу можно отнести следующие работы: 

«История Англии» А.Л. Мортона и «История Англии в Средние века» В.В. 

Штокмар.  

К цивилизационному подходу относятся такие работы, как: «Датское 

и нормандское завоевание Англии в XI веке» М.М. Горелова, «Норманны: 

от завоеваний к достижениям. 1050—1100 гг» Дэвида Дугласа, «О 

завоевании Англии норманнами» Огюстена Тьерри, «Рождение Британии» 

Уинстона Черчилля. 

Исследования с преобладанием антропологического подхода: 

«Вильгельм I и нормандское завоевание» Ф. Барлоу, «Вильгельм 
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Завоеватель» Мишеля де Боюара, «Саксонские и нормандские короли. 450-

1154» Кристофера Брука, «Завоевание Англии норманнами» С.О. Джуэтт, 

«Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле» Дэвида 

Дугласа, «Вильгельм Завоеватель» Поля Зюмтора, «1066. Новая история 

нормандского завоевания» Питера Рекса, «Гарольд. Последний король 

англосаксов» Йена Уолкера, «Английские короли» Вадима Эрлихмана. 

Цель исследования: изучение жизни и военно-политической 

деятельности Вильгельма – герцога Нормандии и короля Англии и 

возможностей использования данных материалов в школьном 

преподавании истории. Для реализации данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) Проанализировать историю Нормандии (911–1064) и биографию 

герцога Вильгельма II (1027–1064). 

2) Рассмотреть историю Англии с конца X века до битвы при 

Гастингсе 1066 года.  

3) Проанализировать начало правления Вильгельма как английского 

короля и рассмотреть окончание завоевания Англии. 

4) Рассмотреть противостояние Вильгельма с противниками его 

власти в Англии и Нормандии. 

5) Изучить методические возможности реализации исследуемых 

материалов в работе учителя. 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ и 

синтез, индукция.  

Объектом исследования является Вильгельм – герцог Нормандии и 

король Англии.  

Предметом исследования является анализ его биографии и военно-

политических решений, характеризующих его правление. 

Территориальные рамки исследования охватывают Нормандию и 

Англию. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 911 по 

1087 год, поскольку именно на это время приходится формирование 

Нормандского герцогства и жизнь Вильгельма Завоевателя.   

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования его результатов на уроках всеобщей истории в 6 классе 

общеобразовательной школы. 

Структура квалификационной работы определяется задачами и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложения. 
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Глава 1. Нормандия и Англия до коронации Вильгельма 

Завоевателя  

1.1. Создание Нормандского герцогства 

и правление герцога Вильгельма II 

Нормандское герцогство образовалось после того, как в 911 году, в 

результате череды нападений отрядов викингов на территорию Западно-

Франкского королевства, король Карл III Простоватый предложил 

заключить мирный договор предводителю отряда викингов Рольфу 

Пешеходу. Договор содержал в себе передачу ряда земель Нейстрийской 

марки викингам для охраны страны от набегов своих собратьев1.  

Помимо передачи земель в управление викингам Сен-Клер-сюр-

Эптский договор включал в себя ещё два пункта: крещение Рольфа и 

заключение брака с дочерью короля Жизель. Оба пункта были приняты, и 

Рольф, в результате крещения, получил имя Роберт, но брак с Жизель 

вышел неудачным, поскольку она вскоре умерла бездетной (благо у 

Рольфа уже к тому моменту был сын Вильгельм от конкубины Поппы). 

Поскольку франки называли викингов норманнами, то и новое 

герцогство получило название Нормандия. 

Изначально, территория Нормандии включала в себя небольшую 

территорию, но между 911-м и 918 годами Рольф проводит активную 

политику присоединения, и к владениям нормандских герцогов 

добавляется Руан и другие земли2.  

Если затрагивать внутреннюю политику Рольфа, то, например, 

нормандский хронист Вас описывает его как ревностного хранителя 

законов и порядков: «Он дал приказ во всей Нормандии объявить и 

обнародовать, что в ней не должно быть человека … который бы дерзнул 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С. 18-19. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С. 19. 
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нападать на другого, жечь дом или город; никто да не осмелится ни 

воровать, ни грабить, ни ранить, ни умерщвлять … кого-нибудь; ни 

изменять другому человеку посредством козней или засады; да не 

осмелится кто-нибудь воровать, не быть соучастником вора; … Того, 

который совершил измену, если можно схватить его, то ни один 

благородный человек не должен укрывать, а, напротив, обесчестить такого 

и наказать огнем и виселицей1». 

Рольф, под именем Роберт I, умер в начале 930-х годов, перед этим 

назначив в 927 году герцогом Нормандии незаконнорождённого сына 

Вильгельма I.  

При Вильгельме, который получил прозвище Длинный Меч, 

продолжился рост политического влияния Нормандии, 

характеризующийся попытками подчинить себе Бретань и созданием 

временных союзов то с франкским королём Людовиком IV, то с королём 

Германии Оттоном I.  

В 942 году Вильгельм Длинный Меч был убит графом Фландрии 

Арнульфом и в Нормандии остаётся незаконнорождённый сын Ричард, 

которому на момент смерти отца было около десяти лет. Когда до короля 

франков дошли сведения об убийстве Вильгельма, он прибыл в Руан для 

того, чтобы увезти с собой, как он заявил, «для опеки» малолетнего 

наследника нормандского престола. Хронисты видели в этом стремление 

франкского короля подчинить своей власти Нормандское герцогство2. 

В 944 году, после того как малолетнему герцогу удаётся сбежать из 

под надзора короля, Людовик IV попытается силой завладеть Нормандией, 

но нормандцы, чьи связи со Скандинавией ещё были достаточно сильны, 

запросили помощи у датчан. В результате войны франкский король попал 

в плен и был вынужден признать независимость Нормандии.  

                                                           
1 Вас. Роман о Роллоне [Электронный ресурс]: Facetiae. Фацеции – Режим доступа: 

https://facetia.ru/roman-de-rou (дата обращения 10.04.2022) 
2 Дудо Сен-Кантенский. История норманнов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Dudo_St_Quentin/text1.phtml (дата обращения 15.04.2022) 

https://facetia.ru/roman-de-rou
https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Dudo_St_Quentin/text1.phtml
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На фоне противостояния с Каролингами нормандский двор стал 

сближаться с Капетингами, герцогами франков. Нормандцы передают 

пленённого короля в руки Гуго Великого, который вскоре отпускает 

Людовика из плена1. Оскорбленный и униженный Людовик просит 

помощи у королей Германии и Бургундии. Объединённое воинство 

вторглось в земли нормандцев и Капетингов и разграбило их. 

Впоследствии Гуго, под страхом отречения от церкви, пошёл на 

сближения с Людовиком, который скончается в 954 году. Но конфликт 

нормандцев с Каролингами продолжится и при новом короле Лотаре.  

Помимо короля, Ричарду противостояли графы Анжу и Фландрии. В 

очередной войне нормандцы снова призывают на помощь датчан, и король 

вынужден подписать мирное соглашение.  

Нормализация отношений между франкскими королями и 

нормандскими герцогами произойдёт только когда королём в 987 году 

станет представитель династии Капетингов Гуго.  

Ричард I по прозвищу Бесстрашный, прожил, относительно того 

времени, долгую и насыщенную событиями жизнь и скончался в 996 году 

в возрасте 63 лет, оставив после себя многочисленное потомство.  

При сыне Ричарда I Ричарде II Добром Нормандия проводит 

активную политику дипломатических браков. Так, с 996 года, через 

бракосочетание сестры Ричарда Авуазы с герцогом Бретани Жоффруа I 

укрепляются связи с Бретанью, а сам Ричард, чуть позже, женится на его 

сестре Юдифь2. В 1002 году другая сестра Ричарда, Эмма, выходит замуж 

за английского короля Этельреда, а в 1017 году за Кнуда3. 

Ричарду II наследовал в 1026 году его старший сын Ричард III. В 

начале своего правления Ричард передаёт своему брату Роберту графство 

Йемуа. Роберта, который сам желал стать герцогом, это не устраивало, 

                                                           
1 Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами / С.О. Джуэтт. – Мн.: Харвест, 2003. – С.70-72. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.33. 
3 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.61-63. 
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после чего между братьями начался конфликт, который продлился недолго 

в связи с неожиданной кончиной, через год с начала своего правления, 

Ричарда III. Герцогом Нормандии становится его брат Роберт II.  

На следующий, 1027 год, у Роберта в Фалезе рождается 

незаконнорождённый сын Вильгельм (Приложение 2). Матерью 

Вильгельма была Герлева – дочка фалезского кожевника Фулберта, 

которую Роберт увидел на пруду, когда та стирала одежду. Помимо 

Вильгельма Герлева родила Роберту дочь Аделаиду1.  

Несмотря на то, что нормандцы предпочитали заключать браки по 

датскому типу (конкубинат), нормандская знать, впоследствии, всё же дала 

сыну Роберта II прозвище Бастард (Незаконнорождённый), при том, что 

традиционное право викингов не давало законным детям каких-либо 

преимуществ перед незаконнорождёнными. Это может говорить о том, что 

в среде нормандской аристократии нарастало социальное расслоение и 

незаконнорождённость Вильгельма позволяла получить право на престол 

другим представителям знати2. 

Первые годы правления Роберта II, прозванного как Дьяволом, так и 

Великолепным, ознаменовались внутренней борьбой с нелояльной к нему 

знатью, которая осталась со времён его противостояния с братом и 

периодически поднимала восстания против него. К началу 30-х годов 

волнения, в целом, удалось подавить и его положение как герцога 

укрепилось.  

В 1031 король Франции Генрих I бежит в Руан в надежде 

обезопасить себя от интриг собственной матери. Вернуть свой трон у него 

получилось благодаря помощи, оказанной ему Робертом. В благодарность 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.17. 
2 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – C. 14-15. 
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за это Генрих подарил Роберту графство Вексен, а затем первоначально 

будет оказывать поддержку его сыну Вильгельму1.  

Вскоре Роберт выдаёт Герлеву замуж за своего вассала Герлуина, 

виконта Контевиля. В этом браке у Герлевы и Герлуина рождаются два 

сына: Одо и Роберт. Первый станет епископом Байе, а второй - графом 

Мортеня2. 

В 1034 году Роберт, видимо, желая замолить грехи, которые он 

совершил во время наведения порядка в герцогстве, решил отправиться в 

Иерусалим. Перед поездкой он обязал нормандскую аристократию 

присягнуть на вернуть своему малолетнему незаконнорождённому сыну 

Вильгельму. По всей видимости, изначально Роберт II не рассматривал 

Вильгельма как своего наследника. Это следует из того, что он не женился 

на Герлеве, а следовательно, не узаконил права Вильгельма на герцогство3. 

Но из-за отсутствия других сыновей, у Роберта, по всей видимости, не 

остаётся выбора.   

Из своей поездки Роберт так и не вернулся, скончавшись на 

обратном пути от болезни в 1035 году в Никее4.  

Власть досталась восьмилетнему мальчику со спорными правами на 

престол и окружённому враждебно настроенной к нему нормандской 

знатью.  

В ту пору Вильгельму сильно повезло, что за него заступился 

архиепископ Руана Роберт. Будучи советником Роберта II, он был одним 

из самых влиятельных людей в герцогстве, являясь, к тому же, сеньором 

земель графста Эврё. Благодаря тому, что у архиепископа Роберта были 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.103. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.18. 
3 Там же. – С.35-40. 
4 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.17. 
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хорошие отношения с королём Франции Генрихом I, король признал 

малолетнего Вильгельма наследником нормандского престола1.  

Помимо Роберта, его опекунами были три его родственника – 

Жильбер де Брион, сенешаль Нормандии Осберн де Крепон, а также 

герцог Бретани Ален III. Воспитателем его был назначен некий Турольд, 

информация о котором в источниках малочисленна2.  

Но даже имея влиятельных заступников, Вильгельм имел шаткое 

положение. Помимо него, в качестве кандидата на герцогский престол, мог 

рассматриваться, например, сын Ричарда III, Николас, но он ещё в детстве 

был сослан в монастырь Робертом II и в дальнейшем только оказывал 

поддержку Вильгельму. После Николаса правами обладали двое сыновей 

Ричарда II, Може и Вильгельм, а также его внук Ги Бургундский. Но на тот 

момент, они ещё не обладали значительным влиянием, благодаря чему 

архиепископу Роберту удавалось сохранять в Нормандии порядок3.  

После смерти архиепископа Роберта в 1037 году положение 

Вильгельма сильно ухудшается, феодалы начинают нескончаемые файды 

(частные войны) за влияние на малолетнего герцога.  

В 1040 году при попытке вмешаться в дела Нормандии умирает Ален 

III, возможно, он был отравлен. В том же году убивают Жильбера де 

Бриона, затем Турольда и Осберна, последнего опекуна Вильгельма, 

причём Осберна убивают в спальне молодого герцога на его глазах. В 

источниках упоминается, что Вильгельму часто приходилось прятаться в 

хижинах крестьян для сохранения собственной жизни. В стране наступает 

настоящая анархия, которая затрагивает, так или иначе, все знатные 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.43. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.110. 
3 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.35-36. 
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нормандские семьи. Повсеместно строятся новые и захватываются старые 

замки, возводятся укрепления, и феодалы ждут нападения со всех сторон1.  

После начала междоусобицы, король Генрих I предпринимает 

несколько походов вглубь Нормандии. Вторжение королевских войск в 

Нормандию могло быть обосновано волнением Генриха из-за феодальной 

анархии в герцогстве, которая угрожала всей Северной Франции. Это 

также позволяет обеспечить безопасность своего вассала Вильгельма. 

Бодуэн V, граф Фландрский, тоже оказывает поддержку молодому 

герцогу, видимо для того, чтобы в будущем заключить удачный брачный 

союз между Вильгельмом и дочерью графа Матильдой2.  

В 1042 году Вильгельму исполняется 15 лет и Генрих I посвящает 

его в рыцари. Теперь Вильгельму позволено принимать больше участия в 

управлении герцогством. В результате перенесённых в детстве потрясений 

характер Вильгельма ожесточился, он сделался скрытным, жестоким и 

деспотичным человеком, но при этом в нужные моменты мог сдержать 

свою вспыльчивость, если того требовал политический расчёт. Что было 

нетипичным в характере герцога как для нормандца, так это то, что он 

впоследствии будет хранить верность своей супруге и не иметь 

незаконнорождённых детей. На такую черту характера, по всей видимости, 

повлияло унизительное происхождение, о котором ему иногда напоминали 

неприятели3.  

Удивительно, но после череды лет междоусобиц административная 

система Нормандии практически не пострадала. Был сохранён герцогский 

домен, мелкие вассалы сохранили верность герцогу, неся службу в 

ополчении. Экономика также не пришла в полнейшее запустение. В казну 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.35-36.– С.46-49. 
2 Там же. – С.54-55. 
3 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – C.31-32. 
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регулярно шли налоги и строились новые монастыри1. Традиционное 

уважение к герцогской власти и государственному аппарату, посредством 

которого она реализовывалась, стала тем решающим фактором, который 

спас Нормандию от распада в критический момент её истории2. 

Постепенно усиливающаяся власть герцога в противовес 

продолжавшимся файдам спровоцировала виконтов Бессина и Контантена, 

ещё помнивших времена феодальной вольницы, в 1046 году начать 

готовить заговор против Вильгельма. К мятежникам примкнули многие 

сеньоры Нижней Нормандии. Вильгельм, узнав о заговоре против него, 

бежал из Валони в Фалез, подальше от опасности. Будучи неспособным 

противопоставить собственные силы мятежникам, Вильгельм попросил 

помощи у французского короля Генриха I и тот ему её предоставил. 

Король собрал армию и в 1047 году вторгся в область Йемуа, где 

соединился с немногочисленными отрядами, набранными Вильгельмом в 

Нормандии. В долине Дюн армию встретили восставшие, которые успели 

переправиться через реку Орн3. 

Во время битвы короля Генриха сбросили с лошади ударом копья. 

Генрих выжил, встал, показав своим людям, что с ним всё в порядке и 

снова бросился в сражение. Вильгельм тоже показал себя храбрым воином, 

сразив одного из восставших баронов. Впоследствии народный фольклор 

создаст стихи и песни о его мужестве, проявленном в этой битве4.   

Постепенно мятежники начали терять уверенность в своих силах и 

стали отступать. В какой-то момент отступление превратилось в 

беспорядочное бегство, и Вильгельм бросился их преследовать. Рыцари, 

спасая свои жизни, погнали лошадей в реку, стремясь отрезать себя от 

войск герцога и короля. Но течение было слишком сильным и многие из 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.104-105. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.50. 
3 Там же. С.55-58. 
4 Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами / С.О. Джуэтт. – Мн.: Харвест, 2003. – С.171-172. 
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них, будучи уже уставшими и израненными, потонули в реке. Сражение 

было ими проиграно, некоторые из оставшихся в живых заговорщиков 

покинули территорию герцогства, однако многим Вильгельм сохранил 

жизнь и владения, разрушив при этом феодальные замки. Победа в битве 

при Валь-эс-Дюн прекратила период анархии и позволила Вильгельму 

значительно укрепить свою власть в провинции, показав, что он готов 

сражаться за свои наследные права1. 

Не менее значимое событие произошло в октябре того же года 

недалеко от Кана. Рядом с местом битвы состоялся собор, на котором 

присутствовали высшие нормандские прелаты и герцог. Собор утвердил 

положение о Божьем мире. Запрещались вооружённые столкновения с 

вечера среды до утра понедельника, а также на периоды Рождественского 

и Великого постов, празднования Пасхи и Троицы. Согласно принятым в 

Кане решениям, нарушивший Божий мир мог быть отлучён от церкви. Но 

за герцогом Нормандии и королём Франции сохранялось право 

использовать силу и вести боевые действия даже в дни Божьего мира, если 

это отвечало государственным интересам. В результате, герцог получал 

рычаги воздействия, присущие не только светской, но и церковной власти. 

Божий мир станет эффективной мерой для поддержания правопорядка.  

Несмотря на панегирические восклицания нормандского хрониста 

Вильгельма из Пуатье писавшего, что: «Нормандцы почувствовали 

сильную руку своего властелина и склонили перед ним головы», следует 

отметить, что для наведения окончательного порядка в провинции должно 

было пройти время. В 1047 году положение герцога было всё ещё 

непрочным и зависело от многих обстоятельств. На данном этапе 

Вильгельм смог избежать угрозы свержения и сохранить свой титул2.  

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.59-60; Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : 

Ломоносовъ. – 2015. – С.74. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.60-61. 
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К 1049 году у Вильгельма возникает план женитьбы на дочери графа 

Фландрии Бодуэна V Матильде. Такой брак был крайне выгоден 

Вильгельму, поскольку Матильда вела своё происхождение от Карла 

Великого и Альфреда Великого (из чего можно предположить, что в это 

время у Вильгельма зарождаются планы на английскую корону) и была 

племянницей сюзерена Вильгельма Генриха I. Благодаря такому браку, у 

Вильгельма появлялся шанс подняться по социальной иерархии1. 

Но папа римский Лев IX запретил этот брак по причине кровного 

родства Вильгельма и Матильды. Тем не менее, к 1053 году брак 

состоялся. В 1059 году, когда папой римским стал Николай II, брак был 

одобрен, но на Вильгельма и Матильду была наложена епитимья. 

Искупление греха было принесено постройкой в 1059 году в Кане церкви 

Святого Стефана при мужском аббатстве и церкви Святой Троицы при 

женском монастыре.  

В 1051 году Вильгельм вступил в противоборство с другим 

влиятельным синьором — графом Анжу Жоффруа Мартелем (Молотом). 

После присоединения Турени в 1044 году, графство Анжу расширяет свои 

владения за счёт графства Мэн, находившегося между Анжу и 

Нормандией. В том же году Вильгельм осаждает Донфрон, но после 

длительной и безуспешной осады герцог перебрасывает часть войска к 

Алансону. Жители Алансона, завидев нормандцев, повесили на стены 

города шкуры животных и начали по ним лупить дубинами, выкрикивая в 

сторону герцога оскорбления и насмешливо называя его сыном кожевника. 

Такого отношения к себе Вильгельм стерпеть не смог и после штурма 

города, сопровождаемого резнёй и поджогами домов, приказал отрубить 

руки и ноги тридцати двум горожанам. Слухи о случившемся в Алансоне 

дошли до Донфрона, после чего горожане поспешили сдаться. Донфрон 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.140. 
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Вильгельм присоединил к собственным владениям, а над Алансоном 

установил сюзеренитет1. 

На примере резни в Алансоне можно, во-первых, заметить, 

насколько Вильгельма заботило его происхождение (его честолюбие и 

фрустрация, вызванная незаконным происхождением, в итоге приведут 

герцога к английскому престолу), а во-вторых, Вильгельм понял, что, 

проявляя жестокость к врагам, можно порой добиться гораздо большего, 

чем милосердием (впоследствии такие умозаключения проявят себя в 

отношении к враждебному англосаксонскому населению). 

В 1052 году Жоффруа помирился с королём Генрихом. Монарх 

окончательно стал врагом герцога Нормандии. Одновременно 

нормандские дворяне снова восстали, во главе мятежа оказался дядя 

герцога — тоже Вильгельм. Герцог Нормандии осадил дядю в замке Аркез, 

а в 1053 году заставил отступить войска короля Генриха. Аркез сдался, и 

дядя Вильгельма навсегда покинул Нормандию2.  

В 1054 году войска короля Генриха и Жоффруа Мартеля с двух 

сторон вторглись в Нормандию. Вильгельму удалось собрать две армии, 

чтобы отразить вторжение. Вассал герцога, Роберт, граф О, разбил одну из 

королевских армий при Мортемере. После этого Генрих предпочел 

отступить из Нормандии.  

В следующем году Вильгельм и Генрих заключили мир, согласно 

условиям которого король признавал территориальные присоединения 

правителя Нормандии за последние годы. Прошло ещё немного времени, и 

в 1057 году король Генрих и Жоффруа Мартел снова повели свои войска в 

Нормандию.  

Вильгельм атаковал противника на переправе через реку Див. Когда 

часть войск Генриха успела перейти реку, воины Вильгельма напали на 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.70-71; Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. 

В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. – М.: Молодая гвардия, 2010. – С.158. 
2 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.46-49. 
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оставшихся. После этого король Франции увёл свою армию. После войны 

в Нормандии Вильгельм и Генрих вновь воевали — за графство Вексен. 

Войска короля осаждали город Тимер. Осада закончилась в 1060 году, 

когда Генрих I умер. В конце того же года умер Жоффруа Мартель1. Война 

была окончена.  

В 1064 году предпринимается поход в Бретань, участие в котором 

принимает эрл (англосаксонский дворянский титул) Гарольд2. После 

похода у Вильгельма появилось немного времени на то, чтобы заняться 

внутренними делами, но вскоре он был втянут в конфликт в Англии. 

Нормандское герцогство, несмотря на то что было вассалом 

французской короны, вплоть до начала XIII века представляло собой 

скорее независимое государство с сильной центральной властью герцога и 

самостоятельной политикой ещё начиная с момента своего существования 

в 911 году. Но, насколько бы не сильна была власть герцога, следует 

заметить, что к этому времени нормандцы ещё не утратили традиции 

родовой демократии и охраняли права не только свободных 

землевладельцев, но и горожан. Что касается феодалов, даже самых 

мелких, то они ревниво оберегали свои привилегии от герцога и его 

графов.   

В результате неожиданной смерти своего отца, Вильгельм 

Незаконнорождённый, как его прозвали настроенные против него вассалы, 

оказался в пучине феодальной войны, из которой смог выбраться 

благодаря помощи союзников при дворе, защите французского короля и 

достаточно крепкой административной системе Нормандского герцогства, 

которое не распалось на несколько независимых от власти герцога феодов. 

Эти факторы позволили молодому герцогу закрепить за собой права на 

наследство и подавить оппозиционно настроенных феодалов, после чего 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.80-82. 
2 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.52. 



23 
 

Вильгельм обращает своё внимание на внешнюю политику и, благодаря 

браку с дочерью графа Бодуэна V Матильдой, заключает сильный союз с 

Фландрией. Это настраивает против него папу римского и французского 

короля, но разногласия к 1060 году были, так или иначе, урегулированы. 

Это позволило герцогу направить военный потенциал Нормандии против 

Английского королевства.  

1.2. История Англии с конца X века до битвы при Гастингсе 

Начиная с 990-х гг. на Англию обрушилась очередная волна 

нашествий викингов. Английский престол тогда занимал Этельред II, 

который позднее получит эпитет Неразумный. Английский король, вместо 

того чтобы давать сражения отрядам разбойников, предпочитал только 

откупаться от них деньгами. С этой целью был введён новый налог, так 

называемые «датские деньги», который вскоре станет постоянным. Но, 

поскольку нашествия повторялись практически каждый год, и сумма 

выплат постепенно повышалась, такая тактика привела к разорению 

государственной казны. В период между 991 и 1014 гг. было произведено 

всего семь подобных выплат, которые составили общую сумму в 158 тысяч 

фунтов серебра1.  

В этот период Этельред решает заключить союз с Нормандией, 

чтобы герцогство закрыло свои гавани для датчан. С этой целью он в 1002 

году женится на дочери Ричарда II Эмме2. В браке рождаются сыновья 

Эдуард и Альфред. 

В 1013 году Свен I Вилобородый, король Дании и Норвегии, 

предпринимает крупномасштабное вторжение в Англию. В результате 

похода, Эмма вместе с сыновьями прибывает в Нормандию, а вскоре за 

ними следует и сам Этельред. Витенагемот (собрание англосаксонской 

                                                           
1 Мортон А.Л. История Англии / Артур Лесли Мортон; пер. с англ. Н.Чернявской, под ред. А.Самойло. – 

М.: Издательство иностранной литературы, 1950 – С.54; Черчилль У.С. Рождение Британии. / пер. с англ. 

С.Н. Самуйлов – Смоленск: Русич, 2007 – С.125. 
2 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. – СПб.: Алетейя, 2005. – С.40. 
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знати) провозглашает Свена новым английским королём. В 1014 году Свен 

неожиданно умирает и витенагемот снова призывает Этельреда на трон, с 

условием «если только он будет править более справедливо, чем прежде1». 

Однако датский флот уже проголосовал за избрание королём Кнуда, сына 

Свена. Кнуд вынужден вернуться в Данию, чтобы в следующем году 

возвратиться в Англию с ещё большим войском. В 1016 году король 

Этельред II умирает. Витанагемот разделился пополам — часть его членов 

в Лондоне провозгласила королем Эдмунда, сына Этельреда от первого 

брака, другая часть в Саутгемптоне высказалась за Кнуда2. Под 

предводительством Эдмунда англосаксы нанесли несколько поражений 

Кнуду. За семь месяцев он провёл семь битв, однако решающее сражение 

при Ашингдоне было проиграно Эдмундом. В ноябре того же года Эдмунд 

скоропостижно умирает3. В 1017 году единоличным королём Англии 

становится Кнуд.  

На следующий год после вступления на престол Кнуд женится на 

вдове Этельреда Эмме, в браке у них рождается сын Хардакнуд, которого 

Кнуд объявляет своим наследником. Благодаря этому браку у Кнуда 

улучшаются отношения с Нормандией и он выдаёт свою сестру Эстрид 

замуж за Роберта II, но вскоре герцог отправляет жену обратно в Англию и 

собирает войско для защиты интересов этелингов Эдуарда и Альфреда, 

которые жили уже 10 лет при его дворе, но военной кампании помешал 

сильный шторм4. Помимо сыновей Этельреда на английский трон также 

претендовали сыновья Эдмунда, Эдуард и Эдмунд, но их Кнуд отправил к 

своему брату шведскому королю Олафу с приказом убить наследников, но 

                                                           
1 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010 – С. 111. 
2 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.61-62. 
3 Брук К. Саксонские и нормандские короли. 450-1154 / Пер. с англ. Л.А. Карповой. – М.: ЗАО 

Издательство Центрполиграф, 2011. – С.164-165; Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с 

латинского, вступительная статья, примечания, библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: 

русский Фонд Содействия Образованию и науке, 2015.  — С.266-267. 
4 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.198-199. 
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Олаф, по неизвестной причине, не исполнил требования и отправил 

этелингов в Венгрию, откуда они затем перебрались на Русь.  

При Кнуде в английском войске появляются хускерлы – небольшое 

постоянное войско хорошо обученных профессиональных солдат, 

состоящих на жалованье и выполняющие функцию королевской гвардии1. 

В годы его правления издаются законы, которые представляют собой 

сборник раннее действующих англосаксонских и датских законов (т.н. 

«Законы Кнуда»)2. После того, как в 1018 году Кнуд становится королём 

Дании, а в 1028 году – Норвегии3, Англия стала частью империи 

Северного Моря. Но со смертью Кнуда Могучего (как позднее его 

прозовут) в 1035 году в возрасте 42 лет его империя распадается.  

У Кнуда от наложницы Эльфгифу было двое незаконнорождённых 

сыновей: Свен и Гарольд по прозвищу Заячья лапа. Свен в 1030 году 

станет правителем Норвегии, а Гарольд, в то время пока его единокровный 

брат Хардакнуд был в Дании, после смерти Кнуда узурпировал власть в 

Англии. В годы его правления убивают Альфреда, сына Этельреда II от 

брака с Эммой, который прибыл навестить свою мать и, возможно, 

высказать претензии на престол после смерти Кнуда4. Принято считать, 

что за устранением фигуры Альфреда с политической арены стоит эрл 

Уэссекса Годвин, лидер датской партии, который сделал карьеру при 

Кнуде, женившись на его тётке Гите5. По всей видимости, убийство было 

совершено с целью не допустить укрепления оппозиции датской династии 

под влиянием прибывшего в Англию принца6. В 1040 году Гарольд Заячья 

лапа умирает и Хардакнуд становится королём. Между Хардакнудом и 

королём Норвегии был заключён договор, который гласил, что, если один 

                                                           
1 Мортон А.Л. История Англии / Артур Лесли Мортон; пер. с англ. Н.Чернявской, под ред. А.Самойло. – 

М.: Издательство иностранной литературы, 1950 – С.55. 
2 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. – СПб.: Алетейя, 2005. – С.41. 
3 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010 – С.117. 
4 Черчилль У.С. Рождение Британии. / пер. с англ. С.Н. Самуйлов – Смоленск: Русич, 2007 – С.131. 
5 Вас. Роман о Роллоне [Электронный ресурс]: Facetiae. Фацеции – Режим доступа: 

https://facetia.ru/roman-de-rou (дата обращения 10.04.2022) 
6 Черчилль У.С. Рождение Британии. / пер. с англ. С.Н. Самуйлов – Смоленск: Русич, 2007 – С.131. 

https://facetia.ru/roman-de-rou
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из них умрёт, не оставив прямого наследника, освободившаяся корона 

должна перейти к тому, кто остался в живых1. Но норвежский король 

Магнус был слишком занят войной с Данией и не мог предъявить 

претензии на престол. В 1047 году он умирает, перед этим назначив 

королём Норвегии Харальда Сурового. Харальд впоследствии использует 

договор в качестве аргумента на наследство английской короны. 

Хардакнуду было не суждено долго проправить, через два года после 

начала царствования он умирает во время пира.  

Витенагемот избирает королём Эдуарда, который почти тридцать лет 

прожил в Нормандии, спасаясь от датского нашествия2.  

Новый король, несмотря на то что был потомком древней 

англосаксонской династии, тем не менее не обладал достаточным 

авторитетом среди новой англо-датской знати. Англией правили 

могущественные магнаты: в Уэссексе – Годвин, в Мерсии – Леофрик, в 

Нортумбрии – Сивард, поэтому Эдуарду, в начале своего правления, 

пришлось опираться на поддержку именно этих влиятельных эрлов, в 

особенности Годвина. В 1045 году Годвин выдаёт свою дочь Эдиту замуж 

за Эдуарда, однако дети за всё время брака так и не появились. Возможно, 

это связано с отсутствием любви к ней Эдуарда или с его необычайной 

набожностью, за что он позднее получит прозвище Исповедник и будет 

впоследствии канонизирован. К 1050 году Годвины окончательно 

закрепили за собой роль самого влиятельного и богатого семейства 

Англии, а в данном случае речь шла о семье, глава которого был причастен 

к убийству брата короля3.  

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.200. 
2 Уолкер Й.В. Гарольд. Последний король англосаксов / Пер. З. Ю. Метлицкой. — СПб.; М.: Евразия, ИД 

«КЛИО», 2014. – С.39-40. 
3 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.203. 
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Спустя десять лет после своего прибытия, Эдуард получает 

возможность избавиться от влияния на себя Годвина, досаждавшего не 

только ему, но и остальным магнатам.  

По прибытии Эдуарда в Англию в 1041 году в англо-датскую знать 

вошла некоторая часть нормандцев, которые прибыли вместе с ним. Из 

этого делается вывод о том, что Эдуард рассчитывал опереться на 

поддержку нормандцев в противовес англо-датской знати. Как правило, в 

качестве аргумента в пользу данной теории приводят ряд назначений 

нормандцев на высокие церковные должности. Например, аббат Жюмьежа 

Роберт сначала становится епископом Лондона, а затем архиепископом 

Кентерберийским. Противники данной теории указывают на то, что 

нормандцев было слишком мало, чтобы заменить ими англо-датчан и ни у 

кого из вышеперечисленных лиц не было собственных войск, чтобы, в 

случае начала войны между Нормандией и Англией, поддержать 

завоевателей или удерживать захваченные территории1. Но так или иначе 

нормандцы в 1051 году получают шанс сместить Годвинов после 

инцидента в Дувре, когда рыцарь из отряда Эсташа II, бывшего зятя 

Эдуарда Исповедника, в результате конфликта убивает местного жителя, 

после чего между между англосаксами и нормандцами в городе начинается 

резня. Эдуард становится на сторону нормандцев, а Годвин вместе со 

своими сыновьями занимает сторону жителей Дувра. Между Годвинами и 

королём начинается война, в которой короля поддерживают эрлы Мерсии 

и Нортумбрии. Война заканчивается изгнанием Годвинов и разводом 

Эдуарда с Эдитой2. Исходя из пресуппозиции о «пронормандской» 

ориентации Эдуарда, Дэвид Дуглас считает, что именно в этот момент 

Эдуард официально провозглашает герцога Вильгельма наследником 

                                                           
1 Уолкер Й.В. Гарольд. Последний король англосаксов / Пер. З. Ю. Метлицкой. — СПб.; М.: Евразия, ИД 

«КЛИО», 2014. — С.45-46. 
2 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010 – С.122-125. 
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английской короны, отправив архиепископа Роберта в Нормандию с 

посланием для герцога1. 

Но уже в 1052 году Годвин вместе с сыновьями прибывает обратно с 

армией, грабит побережье Англии и одерживает победу над войском 

короля, после чего восстанавливает своё влияние при дворе. Нормандцы 

вместе с архиепископом Робертом покидают королевство. Новым 

архиепископом становится Стиганд, союзник Годвина, но Ватикан против 

его назначения, так как Роберт всё ещё формально числится примасом 

Англии и Стиганд не получил палий от папы римского. На следующий год 

Годвин умирает и эрлом Уэссекса становится его сын Гарольд. В 1055 году 

умирает эрл Нортумбрии Сивард и ему на смену приходит брат Гарольда 

Тостиг. Позднее его братья Гирт и Леофвин становятся эрлами Восточной 

Англии и Кента. Сыновья Годвина владеют почти всей территорией 

Англии. 

Если даже Эдуард и хотел в своё время сделать герцога Вильгельма 

наследником, то в сложившихся обстоятельствах он отказывается от 

своего решения и в 1057 году возвращает на родину одного оставшегося 

сына Эдмунда Железнобокого Эдуарда Изгнанника2. Но Эдуард Изгнанник 

умирает по неизвестной причине, как только высаживается на английский 

берег. Оставался ещё принц Эдгар, сын Эдуарда, который прибыл в 

Англию вместе с матерью вслед за отцом, но он был ещё слишком мал, 

чтобы претендовать на корону.  

В начале 60-х годов Гарольд предпринимает поход на Уэльс и 

добивается его распада на множество небольших королевств, зависимых от 

Англии. Это добавляет ему политических очков и авторитета в стране. В 

его руках находится практически вся государственная власть.  

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.205-206. 
2 Уолкер Й.В. Гарольд. Последний король англосаксов / Пер. З. Ю. Метлицкой. — СПб.; М.: Евразия, ИД 

«КЛИО», 2014. — С.106. 
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Но в 1064 году Гарольд Годвинсон оказывается в плену у графа 

Понтье, Ги I, который был вассалом герцога Нормандии. Обстоятельства 

этого достаточно туманны. Существует несколько версий того, как это 

могло произойти, но так или иначе все они сходятся в том, что сильный 

шторм прибил корабль Гарольда к Понтье. После того, как Вильгельм 

узнает об этом, он выкупает Гарольда из плена и эрла привозят к герцогу в 

Руан, где Гарольд, по сообщениям нормандских хронистов, даёт клятву на 

святых мощах, что после смерти Эдуарда новым королём станет 

Вильгельм, а также обещает жениться на дочери Вильгельма Аделизе, 

когда та достигнет брачного возраста1. Затем они вместе совершают поход 

против графа Бретани, где Гарольду выпадает возможность ознакомиться с 

нормандским войском. 

Однако некоторые исследователи склонны считать, что вся история с 

прибытием Гарольда в Нормандию является вымыслом, придуманным 

Вильгельмом для придания легитимной окраски своему дальнейшему 

вторжению в Англию2.  

По прибытии обратно в Англию Гарольд изгоняет своего брата 

Тостига, против которого восстали жители Нортумбрии, обвинив того в 

деспотизме. Таким образом, Гарольд убирает возможного конкурента на 

престол и получает поддержку местных тэнов (военно-служилой знати). 

Тостиг, затаив обиду на брата, перебирается во Фландрию, к графу 

Бодуэну V, брату своей жены, который по совместительству был тестем 

герцога Вильгельма3.  

                                                           
1 Симеон Даремский. История о королях англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem/text2.phtml (дата обращения 10.04.2022) 
2 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.94-95. 
3 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. — С. 282. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem/text2.phtml
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5 января 1066 года король Эдуард Исповедник умирает. На смертном 

одре, как потом заявит Гарольд, он назначит его своим наследником1. 

Витенагемот выбирает Гарольда новым королём. 

Узнав, что Гарольд сам стал королём, Вильгельм в начале 1066 года 

начинает собирать войска. Помимо подготовки к военной кампании 

проводится также кампания дипломатическая. Вильгельм старается 

убедить правителей европейских государств в том, что Гарольд нарушил 

данную им клятву и он не легитимный король, поскольку его короновал не 

назначенный Ватиканом архиепископ, поэтому Англия должна по праву 

принадлежать Вильгельму. Это ему удаётся, в его войска набираются 

добровольцы со всей Западной Европы и, пока Вильгельм находился в 

Англии, на Нормандию не происходило нападений извне. Вильгельму 

удаётся также заручиться поддержкой папы Александра II и тот отправляет 

в Нормандию своё знамя. В результате поддержка папой римским войны 

Вильгельма против Гарольда, с целью наказания последнего за 

богохульство, придаёт нормандскому вторжению статус крестового похода 

ещё за 30 лет до их начала2. Герцог собрал вассалов в Лилльбонне с целью 

узнать их мнение о предстоящей военной кампании, но не все желали 

завоевания Англии, поскольку не были уверены в успешности похода. 

Тогда, согласно легенде, один из ближайших друзей герцога, Вильгельм 

Фиц-Осберн, обманом заставил их принести клятву о том, что они примут 

участие в походе3. 

Вильгельм планировал вторгнуться в Англию в июле-августе, но 

северный ветер не позволял кораблям отправиться в путь, из-за чего 

отплытие задерживалось до перемены ветра на южный. 

                                                           
1 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010 – С.129-130. 
2 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.97-98. 
3 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. — С. 283-284. 
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Следует отметить организационные навыки герцога. Так, Вильгельм 

Пуатье сообщает, что: «Он запретил грабеж и на свой счет содержал 50,000 

воинов и рыцарей, в продолжении целого месяца, когда он задержан был 

ветрами в устье р. Дивы; … Стада крестьян продолжали пастись в полях с 

такою безопасностью, как будто бы эти поля были священными; … 

Слабый и безоружный человек свободно путешествовал … и без страха 

смотрел на вооруженные толпы1». Здесь следует заметить, что, несмотря 

на заявленную хронистом численность войска в 50 тысяч человек, это 

является явным преувеличением. Современные исследователи оценивают 

численность нормандского войска в 10-14 тысяч человек2 вместе с 

солдатами из Фландрии, Бретани, Мэна, Южной Италии, а также 

наёмниками из других европейских государств. Флот составлял примерно 

700 кораблей3.  

Основным ядром нормандского войска была закалённая в боях 

рыцарская конница численностью в несколько тысяч человек. Затем шли 

пехотинцы. Лучники и арбалетчики были представлены, в основном, 

наёмниками. Помимо них в армию входили инженерные войска, 

фуражиры, слуги, оруженосцы и т.п. 

Август подходил к концу, но Вильгельм был твёрдо настроен на то, 

чтобы организовать вторжение в Англию именно в этом году. Если бы он 

отложил его до следующего года, то позволил бы Гарольду выиграть время 

и укрепить свои позиции4. В начале сентября Вильгельм решает 

передислоцировать войска с устья реки Див восточнее, к устью Соммы до 

Сен-Валери, но во время перехода произошло кораблекрушение. Чтобы 

сохранить моральный дух в войске, герцог решает скрыть факт об этом и 
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приказывает скрытно похоронить погибших, после чего увеличивает 

раздачу съестных припасов. По прибытию войск в Сен-Валери из церкви 

приносят мощи святого Валерия, после чего герцог и его войска стали 

молиться о перемене ветра1.  

В мае брат Гарольда Тостиг, совместно с 60 кораблями наёмников из 

Фландрии, совершает нападение на остров Уайт и грабит юг Англии, после 

чего плывёт на северо-восток и вступает в сражение с отрядами 

Нортумбрии и Мерсии. Тэны разбивают его войска и снова вынуждают 

Тостига бежать из Англии. На этот раз он находит укрытие у короля 

Шотландии Малькольма III2.  

8 сентября Гарольд отдаёт приказ распустить фирд (ополчение), 

поскольку уже наступало время сбора урожая. По всей видимости Гарольд 

решил, что Вильгельм из-за начавшейся ухудшаться погоды в преддверии 

зимы решил перенести войну на следующий год3. 

Летом Тостиг заключает военный союз с Харальдом III Суровым и 

20 сентября совместной армией нападают на северо-восточное побережье 

Англии, грабят Йорк и, понеся значительные потери в битве при 

Фулфорде, разбивают войска Мерсии и Нортумбрии.  

Узнав о поражении тэнов, Гарольд вместе с хускерлами направляется 

с юга на северо-восток и 25 сентября между армией английского короля и 

войсками Харальда и Тостига состоится битва на Стамфордском мосту 

(Стамфорд-Бридже). Гарольд разбивает сначала войска Харальда, а затем 

Тостига. Оба они гибнут в битве, но Гарольд также понёс тяжёлые потери4.  

Пока Гарольд восстанавливал силы после ожесточённой битвы со 

скандинавами, оставив южное побережье практически незащищённым, 

                                                           
1 Вильгельм Пуатье. Деяния Вильгельма II, герцога норманнов и короля англов [Электронный ресурс]: 

Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Wilhelm_Poitier/text1.phtml (дата обращения 12.04.2022) 
2 Англосаксонская хроника. Пер. с др-англ. Метлицкой З.Ю. – СПб.: Евразия, 2010 – С.131. 
3 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С. 13-14. 
4 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. — С. 284-285. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Wilhelm_Poitier/text1.phtml


33 
 

ветер на нормандском побережье переменился с северного на южный. 27 

сентября Вильгельм приказывает армии в срочном порядке садиться на 

корабли.  

28 сентября армия Вильгельма пересекает Ла-Манш и 

беспрепятственно высаживается в порту Певенси близ местечка Гастингс в 

графстве Суссекс1. 

Несмотря на то, что нормандские хроники пишут о запрете 

Вильгельмом грабить местное население, англосаксонские повествуют о 

тотальном разорении крестьян нормандским войском. Впоследствии, по 

мере продвижения армии Вильгельма по английской земле, разграбление и 

уничтожение имущества англосаксов будет только нарастать. Прибыв к 

Гастингсу, нормандские инженеры возводят деревянный форт, после чего 

герцог разбивает лагерь и вместе со своей свитой устраивает пир2.  

Гарольд, празднуя в Йорке победу, узнаёт о прибытии Вильгельма 

только 3-4 октября, после чего спешит с немногочисленным войском в 

Лондон, где к его приходу уже готовится ополчение и уже через несколько 

дней оказывается там. В результате такого стремительного похода к 

Гарольду не успевают подоспеть дополнительные войска из северных 

графств, а эрлы Эдвин и Моркар вообще отказываются принимать участие 

в битве. 13 октября армия Гарольда подходит к Гастингсу. Войско для 

обороны занимает близлежащий холм, и король отправляет ночью 

разведчиков в лагерь Вильгельма, но их схватывают и отправляют обратно 

с предложением Гарольду вступить в поединок с Вильгельмом, но Гарольд 

отказывается, поскольку такой способ разрешения споров не был принят у 

англосаксов3.  
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Вильям Мальмсберийский пишет о том, что лагерь Вильгельма 

провёл вечер в молитвах, в то время как войско Гарольда всю ночь 

пьянствовало1. Возможно, эта история выдумана хронистом, чтобы 

оправдать поражение англосаксов. 

Утром 14 октября войско Гарольда, которое, по подсчётам 

современных исследователей, было по численности примерно равным 

войску Вильгельма, в ожидании битвы строит на холме палисад и 

выстраивается в «стену щитов». Здесь следует обратить внимание на 

отличия англосаксонского войска от нормандского. В то время как 

нормандцы обладали тяжёлой конницей, англосаксы её не имели, они 

пользовались лошадьми только как транспортом и перед битвой 

традиционно с них слезали. Лучников у англосаксов было значительно 

меньше, чем у нормандцев, а арбалетчиков не было вообще. Основным 

холодным оружием хускерлов и тэнов были длинные боевые топоры, а 

также пики, дротики и мечи, в то время как фирд в массе своей 

пользовался деревянными дубинами, вилами и неким подобием булавы: 

камнем с острыми краями, закрепленным на конце палки2. Нормандское 

войско пользовалось преимущественно пиками и мечами. По доспехам у 

обоих войск был паритет, что видно на гобелене из Байё, изображающем 

хускерлов практически неотличимыми от нормандских рыцарей: длинная 

до колен кольчуга, шлем конической или закруглённой формы и 

миндалевидный или круглый шлем3 (Приложение 3).  

Войско Вильгельма располагалось в низине перед холмом. Герцог 

разбил его на три части: левый фланг занимали бретонцы, по центру 

находились сами нормандцы, на правом фланге располагались фламандцы 

и французские рыцари. В авангарде были поставлены лучники и 
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арбалетчики. Позади них стояли пехотинцы с копьями. В арьергарде, 

вместе с герцогом, находилась конница. Когда слуги Вильгельма в спешке 

надели на него доспехи задом наперёд, герцог со смехом произнёс: «Так 

храбрость обратит мое герцогство в королевство1».  

По преданию, сражение начал рыцарь из стана нормандцев по имени 

Тайлефер. Он спел «Песнь о Ролланде», после чего вступил в схватку с 

англосаксами, убил одного или нескольких из них, после чего был убит 

сам2.  

После этого в бой вступили лучники и арбалетчики, но поскольку 

позиция англов находилась высоко, то стрелы не причинили им особого 

вреда, попадая в щиты и ограждение. Тогда Вильгельм приказал пускать 

стрелы почти вертикально и это уже позволило поразить многих 

англосаксов. Возможно, именно в этот момент погибают братья Гарольда – 

Гирт и Леофвин.  

После того как иссяк запас стрел, в бой пошла пехота, но из-за того, 

что бретонцы сцепились с врагом раньше, чем остальные фланги, это 

повлекло за собой отступление левого крыла под угрозой окружения 

англосаксами, что также привело к отступлению остальных флангов. 

Вильгельм, узнав об отступлении войска, решил навести порядок и, 

выйдя из ставки, вскочил на лошадь и прибыл к месту сражения. Пока он 

пытался прекратить отступление, под ним убивают лошадь. В этот момент 

распускается слух, что герцог погиб, но Вильгельм поднимается, садится 

на другую лошадь и снимает шлем, чтобы показать своим солдатам, что он 

жив. После этого отступление прекращается.  

Герцог отдаёт приказ кавалерии атаковать холм противника, но из-за 

того, что рыцарям приходилось подниматься снизу вверх по местности, это 

снижало скорость лошадей и делало их удобной целью для стрел и 
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дротиков. Если даже всадник достигал строя англосаксов, то он погибал от 

удара боевого топора. Несколько таких атак оказались безрезультатными, 

и конница была вынуждена отступить1.  

Часть англосаксов бросилась за отступающей кавалерией и, 

спустившись с холма, оказалась в окружении войск противника, где тут же 

погибла. Вильгельм воспользовался ошибкой противника и несколько раз 

за время битвы применил тактику «ложного отступления», когда 

отступающая конница, оказавшись на ровной местности, разворачивалась 

обратно и наносила удар преследующему её противнику. Это позволило 

значительно ослабить ряды Гарольда2 (Приложение 4). 

В конце дня король вместе со своей дружиной, теснимый 

противником, начал отступать к ставке. Вильгельм поскакал на подмогу 

своим войскам и в этот момент Гарольд погибает. Смерть Гарольда стала 

поворотным моментом битвы и ознаменовала собой победу в ней 

Вильгельма.  

Победа при Гастингсе открыла перед Вильгельмом всю Англию. В 

течение осени нормандцы захватывают Кент и Суссекс и, с позволения 

королевы Эдиты, вдовы Эдуарда Исповедника, признавшей претензии 

Вильгельма, берут Винчестер, богатый и древний город англосаксонских 

правителей. Достойного лидера для оказания сопротивления 

нормандскому герцогу не оказалось. Последний представитель Уэссекской 

династии Эдгар Этелениг, хотя и был провозглашён в Лондоне королём, но 

был ещё недостаточно взрослым и авторитетным, чтобы сплотить вокруг 

себя верхушку королевства. Стоило Вильгельму взять город в осаду и 

разграбить окрестности, как англосаксонская знать согласилась признать 

его королём3.  
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25 декабря 1066 года герцог Нормандии Вильгельм II был 

провозглашён в Вестминстерском аббатстве новым королём Англии под 

именем Вильгельм I и, таким образом, сменил эпитет 

Незаконнорождённый на Завоеватель. 

В годы правления Этельреда II Англия постоянно подвергается 

вторжениям скандинавов, что пагубно сказывается на состоянии 

экономики страны и при нём же страна связывается узами родства с 

Нормандией. После датского завоевания королевство переживает период 

относительного спокойствия и процветания в годы правления Кнуда 

Могучего, но после его смерти политическая система расшатывается и на 

престол возвращается уэссекская династия в лице Эдуарда Исповедника. 

Эдуард длительное время не был в Англии и не имел надёжной опоры для 

проведения собственной независимой политики, что поставило его в 

зависимость от дома Годвина, сделав эту семью самой влиятельной в 

стране. Попытки нормандцев, прибывших вместе с Эдуардом, перехватить 

рычаги управления государством из их рук не привели, в конечном счёте, к 

успеху.  

Нормандские хронисты оправдывают дальнейшее вторжение 

Вильгельма в Англию тем, что в 50-е годы XI века Эдуард решает 

назначить своим наследником нормандского герцога в качестве награды 

оказанной Эдуарду помощи с укрытием в Нормандии в годы датского 

завоевания, к тому же Вильгельм приходился ему родственником по Эмме 

Нормандской, матери Эдуарда Исповедника. В качестве дополнительного 

аргумента к легитимности вторжения приводится клятва Гарольда 

Годвинсона о передаче Вильгельму английского престола (возможно, 

вымышленная, поскольку упоминается только у нормандских и англо-

нормандских авторов). Когда Гарольд Годвинсон объявляет себя королём, 

это даёт Вильгельму основания для объявления войны Англии.  

Грамотная внутренняя и внешняя политика Вильгельма Завоевателя 

позволила обеспечить ему союзников против Англосаксонского 
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королевства как среди собственных вассалов, так и среди правителей 

других государств. Гарольд Годвинсон же, наоборот, не смог приобрести 

за свой короткий промежуток правления Англией союзников среди 

европейских правителей и обеспечить Англии достаточную защиту от 

нападения извне. Неожиданное, практически одновременное, нападение 

двух могущественных правителей из континентальной Европы, Харальда 

Сурового и Вильгельма Завоевателя, привело сначала к ослаблению 

англосаксонского войска, а затем и к гибели самого Гарольда Годвинсона в 

битве при Гастингсе. Смерть последнего англосаксонского короля выбила 

почву из-под ног англосаксонской знати, и корона Англии оказалась в 

руках хитроумного и жестокого герцога Вильгельма.  

Анархия, возникшая в Нормандском герцогстве после неожиданной 

смерти Роберта II, был подавлена благодаря проводимой 

централизаторской политике сыном Роберта Вильгельмом II 

Незаконнорождённым и его окружением, которому способствовала 

традиция сильной власти герцога с самого начала создания Нормандского 

герцогства в 911 году. Результатом такой политики стало укрепление 

авторитета Вильгельма и консолидация военных сил Нормандии для 

вторжения в Англию, казусом белли для которого послужило нарушение 

клятвы английским королём Гарольдом II Годвинсоном, согласно которой 

королём Англии должен был стать сам Вильгельм. Последующая битва 

при Гастингсе и гибель Гарольда расчистила для Вильгельма путь к 

английскому престолу. 
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Глава 2. Утверждение нормандской власти в Англии 

2.1. Реформы Вильгельма Завоевателя в первые годы правления 

В Рождество (25 декабря) 1066 года в Вестминстерском аббатстве в 

Лондоне происходила коронация нового английского короля – герцога 

Нормандии Вильгельма II Незаконнорождённого, который войдёт в 

мировую историю под именем Вильгельма I Завоевателя. Участие в 

коронации приняли аристократы и священники как с нормандской, так и с 

англосаксонской стороны. Коронация проводилась в соответствии с 

англосаксонской традицией, что подчёркивало преемственность 

Вильгельма от предыдущей династии, а допустив англосаксонскую знать 

на собственную коронацию, Вильгельм стремился показать единство 

английского и нормандского народов в создаваемом им англо-

нормандском королевстве. Однако церемония прошла не так, как хотел бы 

этого Вильгельм.  

Во время коронации нормандский епископ Жоффруа спросил 

нормандцев на французском языке о том, должен ли их герцог принять 

титул короля Англии, после чего архиепископ Йоркский Элдред спросил 

англичан, хотят ли они видеть Вильгельма своим королём. В результате 

церковь наполнили громкие восклицания на разных языках. Солдаты, 

стоявшие на страже входа в аббатство, услышав внутри крики, решили, что 

на Вильгельма совершено покушение и, выполняя ранее отданное 

распоряжение, стали поджигать дома жителей. Многие всадники 

бросились к церкви. При виде пожара и их обнажённых мечей, все 

присутствовавшие в храме разбежались. Англосаксы поспешили на пожар 

гасить огонь, а нормандцы, пользуясь смятением и беспорядком, 

пустились на грабёж. Непредвиденный случай приостановил обряд, и для 

его скорейшего завершения в церкви остались только герцог, архиепископ 

и несколько монахов с двух сторон. Трепещущие от страха, они приняли 

от не менее напуганного Вильгельма клятву править с англо-саксонским 
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народом также, как и лучшие, когда-либо выбранные этим народом 

короли1. В огне пожарищ и с пролития крови англосаксов началось 

правление короля Вильгельма I Завоевателя.  

После этого инцидента король решает, что в столице оставаться не 

безопасно и отправляется в близлежащий город Баркинг, не занятый до 

этого момента нормандцами, приказав перед этим начать постройку 

первой лондонской крепости – Тауэра2. В Баркинге он собирает совет, где 

принимает клятвы верности от здешней знати и учреждает новое 

налогообложение – два шиллинга с гайды (земельный надел, достаточный 

для содержания семьи одного свободного крестьянина; размер гайды 

различался в зависимости от региона страны). Для сравнения, в годы 

правления Эдуарда Исповедника, при котором один шиллинг равнялся 

пяти пенсам, налог в пользу короны, в среднем, составлял семь пенсов с 

гайды3. Но в годы правления Вильгельма Завоевателя один шиллинг стал 

составлять двенадцать пенсов, соответственно, два шиллинга равнялись 

двадцати четырём пенсам. Таким образом, налог вырос более чем в три 

раза. 

Заполучив земли, которыми ещё недавно владели погибшие король 

Гарольд (южные и юго-западные графства, а также Херефордшир) и его 

братья Леофвин (юго-восточные графства) и Гирт (Восточная Англия) 

Вильгельм часть из них передаёт своим соратникам. Так, сенешаль короля 

Гильом фиц-Осберн получал в управление остров Уайт, а епископу Байё 

Одо, который по совместительству был единоутробным братом короля, 

Завоеватель передал во владение Кент4. По мере продвижения завоевания 

                                                           
1 Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами / С.О. Джуэтт. – Мн.: Харвест, 2003. – С.256-257; Дуглас 

Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005. – С.250; Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.1 / Огюстен Тьерри – 

СПб.: Типография Головачева, 1868 – С.243-245. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.251. 
3 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.109-110. 
4 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.145. 



41 
 

вглубь острова, количество земельных наделов соратников Вильгельма 

продолжит увеличиваться.  

Здесь следует заметить, что Вильгельм, по всей видимости, учёл 

ошибки французской монархии и отказался от практики передачи крупных 

феодов со сплошной территорией, которые в один момент могли бы 

превратиться в полунезависимые графства. Завоеватель, таким образом 

стремился укрепить королевскую власть и обезопасить себя от 

зарвавшихся феодалов, способных поднять крупное восстание и отобрать у 

него заветную английскую корону. Впрочем, существует другая точка 

зрения, согласно которой король жаловал земли, исходя не из своей 

предусмотрительной политики, а по мере завоевания им того или иного 

графства в разное время. Так или иначе, Вильгельм Завоеватель передавал 

множество владений в руки своих вассалов, но они были разбросаны в 

разных частях Англии, иногда состоя из поместий, рассеянных в десяти, в 

двадцати графствах (так, 793 манора Роберта Мортенского находились в 

двадцати графствах, 439 маноров епископа Одо – в семнадцати, владения 

сорока других крупных вассалов короля – более чем в шести графствах)1. 

Анналы Петерборской летописи сохранили подробности передачи 

новых земель в руки нормандских вассалов: «Король и главные люди 

очень любили и слишком сильно алкали золота и серебра и совсем не 

заботились, насколько греховным путем оно было добыто, только бы его 

получить. Король дорого продавал свои земли, так дорого, как только мог. 

Тогда приходил другой и предлагал больше, чем тот, что был раньше. И 

король отдавал тем людям, которые предлагали больше. Тогда являлся 

третий и сулил еще больше. И король отдавал в руки тем людям, которые 

предлагали ему больше всех, и не заботился о том, сколь греховно судьи 

взимали это у несчастных людей, и как много неправедных поступков они 

совершали, но чем больше говорили о справедливых законах, тем больше 

                                                           
1 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. М. : 

Государственное социально-экономическое издательство, 1937. – С.52. 
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беззаконных дел они вершили. Они облагали несправедливыми налогами и 

совершали много других неправедных поступков, о которых трудно 

рассказать»1.  

Об отношении завоевателей к покорённому народу свидетельствуют 

слова аббата Ингульфа: «…осуждая английское собрание документов, 

которое ещё прежде времен короля Эдуарда было утверждено подписями с 

золотыми крестами и другими священными знаками присутствовавших 

верных, норманны называли их просто бумагой, и определили, чтобы 

документы утверждались восковою печатью, приложенною каждым из 3 

или 4 свидетелей. Но в первое время они отнимали многие поместья, по 

одному словесному приказанию короля, без всякого указа, представляя 

только его меч, или шлем, или рог, или чашу; а иногда предъявляли одни 

его шпоры, лук, или даже только его стрелу. Но это было только в начале 

его правления: в последующие же годы такой способ завладения 

изменился. Норманны выказывали такое презрение к англосаксам, что 

лишали их мест, как бы ни были они достойны, между тем как чужеземцам 

всякой другой нации давали их с удовольствием. Они презирали самый 

язык англов до того, что законы и постановления английских королей 

писались на галльском языке и даже в школах дети выслушивали уроки 

грамоты и грамматики не на английском, а на галльском языке; даже 

самый английский шрифт (modus scribendi) в хартиях и во всех книгах был 

изгнан и заменен галльским»2. 

Почти сразу же после завоевания началась постройка замков. 

Примечательно, что при Вильгельме Завоевателе баронских замков не 

было; замки были только королевские3.  

                                                           
1 Цит. по: Матюшина И.Г. Вильгельм Завоеватель в Англосаксонской хронике: от коронации до кончины 

// Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2021. №1. – С.100. 
2 Ингульф. История аббатства Кройланда [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые 

исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ingulf_Croylandensis/text1.phtml?id=7062 (дата обращения 19.08.2023) 
3 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. – СПб.: Алетейя, 2005. – С.46-49. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ingulf_Croylandensis/text1.phtml?id=7062
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Поскольку Вильгельм любил охоту, то большая часть богатых дичью 

английских лесов вскоре была объявлена собственностью короны; более 

того, Вильгельм приказал изгнать жителей нескольких деревень в 

Хэмпшире и посадил там так называемый Новый лес (Нью-Форест). За 

охоту в королевских лесах любой незнатный человек мог быть ослеплён 

или лишиться правой руки. Этот «Лесной закон» вызвал естественное 

недовольство англосаксов, привыкших вольно охотиться в своих лесных 

угодьях1. Хронист Генрих Хантингдонский, цитируя Англосаксонскую 

хронику, пишет: «Если кому-нибудь случалось поймать оленя или кабана, 

то человеку этому вырывали глаза, несмотря на все его оправдания. Ибо 

Вильгельм любил диких зверей, словно был их отцом. Поэтому в 

охотничьем лесу, называемом «Нью-Форест», он уничтожил все церкви и 

деревни, выселил всех жителей, и поселил там зверей»2.  

В то же время, Вильгельм старался проводить политику, 

направленную на получение поддержки среди англосаксонского 

населения: он сохранил законы короля Эдуарда, осуждал незаконные 

захваты земельных владений, издавал строгие указы, пресекавшие 

жестокость, насилие, разврат и пьянство в тавернах среди рыцарей и 

солдат, пощадил наследника английского престола принца Эдгара 

Этелинга3, и даже, хотя и тщетно, пытался выучить англосаксонский язык, 

чтобы лично судить тяжущихся в его суде4. Тем не менее, хроники 

единодушно сообщают о нормандском завоевании в следующих 

выражениях: «дьяволы с огнём и мечом прошлись по земле, неся войну и 

опустошения»; «карающий бич Божий погубил многие тысячи наших 

людей и предал королевство огню и разорению»; «чего ещё нам ждать, 

                                                           
1 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.89. 
2 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015.  — С.298-299. 
3 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.295. 
4 Грин Д.Р. История Англии и английского народа / Пер. с англ. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Кучково 

поле, 2018. — С.85. 
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кроме ужасной гибели в этой резне, если только Господь в своей 

бесконечной и несказанной милости не простит нас» 1.  

Политика по отношению к церкви осуществлялась Вильгельмом в 

соответствии с советами его близкого соратника, приора Бекского 

монастыря, Ланфранка, который в 1070 году станет архиепископом 

Кентерберийским. С этого времени стали периодически проводиться 

синоды с участием епископов и аббатов английского королевства. В 

дисциплинарном плане Ланфранк и король прежде всего вели наступление 

против практики симонии. В 1072 году они предали проклятию николаизм, 

предложив епископам рукополагать в сан только тех, кто пообещает 

соблюдать обет безбрачия. Декретом 1075 года суды шайров лишались в 

пользу епископальных судов права выносить решения по религиозным 

вопросам, то есть в отношении церковнослужителей как таковых и по 

делам, относящимся к сфере компетенции канонического права2.  

В момент своего введения реформа устраняла обычную связь 

духовенства с народными собраниями, сглаживала память о 

первоначальном равенстве духовной власти со светской. Строго была 

проведена зависимость церкви от короны. От епископа требовалась такая 

же присяга, как и от барона. Ни один вассал короля не мог быть отлучен от 

церкви без королевского разрешения. Ни один собор не мог издавать 

законов без согласили утверждения короля; ни одна папская булла не 

могла быть принята в королевстве без его позволения. Король твердо 

отвергал притязания, которые теперь начала предъявлять Римская курия. 

Когда Григорий VII потребовал от него вассальной присяги, король резко 

отказал: «Я никогда не намеревался присягать, да и теперь не намерен, — 

                                                           
1 Цит. по: Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – 

СПб.: Евразия, 2007. – С.142-143. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.278; Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды 

от светских [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые исторические источники 

Востока и Запада. – Режим доступа: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XI/1080-

1100/Wilhelm_Eroberer/ordonans_cerk_sud.phtml (дата обращения 12.03.2023) 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XI/1080-1100/Wilhelm_Eroberer/ordonans_cerk_sud.phtml
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XI/1080-1100/Wilhelm_Eroberer/ordonans_cerk_sud.phtml
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сказал Вильгельм, — я никогда этого не обещал и не вижу, чтобы мои 

предшественники были вассалами ваших»1. 

Но эти реформы будут проводиться только через несколько лет, а 

пока что в марте 1067-го года, Вильгельм, решив, что теперь англосаксы 

будут безропотно подчиняться ему как королю, решает вернуться обратно 

в Нормандию. Несмотря на то, что Англия была более богатой и развитой, 

чем Нормандия, герцогство всё же было родовым владением Вильгельма 

Завоевателя, что будет отмечено на одной из его печатей, где с одной 

стороны он восседает на троне как английский монарх, а с другой – скачет 

со стягом на коне как нормандский герцог (Приложение 5). Вероятно, 

Вильгельм, к тому же, чувствовал себя более безопасно среди знакомых 

людей и привычных мест в герцогстве, чем в незнакомом королевстве с 

чужим народом. Но перед возвращением в Нормандию, Вильгельм забрал 

с собой драгоценности и несколько знатных англичан, которые могли бы 

во время его отсутствия в стране устроить против него заговор. Ими были 

принц Эдгар, графы Эдвин, Моркар, Вальтеоф и опальный архиепископ 

Стиганд.  

Вильгельм предпринимает поездку по всей Нормандии, где 

участвует в освящении соборов и, вероятно, раздумывает о законах, 

которые ему следует принять, будучи английским королём2. Пока герцог 

почивал на лаврах в Нормандии, в Англии сложилась следующая ситуация. 

Перед своим отбытием Вильгельм возложил управление Англией на 

своих ближайших соратников: Гильома фиц-Осберна и Одо. Заместители 

короля, во время его отсутствия, проявили себя с самых худших сторон. 

Они не следовали указам короля и в его отсутствие нарушали все законы и 

установления. Наместники грабили поборами население и 

пренебрежительно относились к местному населению, вне зависимости от 

                                                           
1 Цит. по: Грин Д.Р. История Англии и английского народа / Пер. с англ. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 

Кучково поле, 2018. — С.90-91. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.251-254. 
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занимаемого положения в социальной иерархии. Военачальники 

отличались крайней жестокостью и отказывались выслушивать жалобы 

угнетённых и выносить справедливые решения; при этом они не только 

покрывали солдат, занимавшихся разбоем и насиловавших женщин, но 

еще и наказывали тех пострадавших, которые имели глупость 

пожаловаться1. 

Несмотря на победу при Гастингсе и последующую коронацию, 

Вильгельму не подчинялась вся страна, серьёзное влияние нормандцев 

ощущалось только на юго-востоке Англии. Остальная часть страны была 

под контролем англосаксонских магнатов, которые присягнули на 

верность новому королю. Но это не означало, что подчиняться им и 

Завоевателю были готовы все остальные. Первым заявил о себе магнат с 

запада Эдрик Дикий, владевший довольно крупными земельными 

участками в Херефордшире. Там он организовали мятеж, призвав на 

помощь уэльских принцев Бледдина и Риваллона. Бунтовщики нанесли 

весьма ощутимый урон графству, но полностью захватить его не смогли. В 

конце концов они отступили с награбленной добычей в Уэльс и стали 

готовить новое нападение.  

В Нортумбрии тоже было не спокойно, там разгоралось восстание 

против нормандских захватчиков, в ходе которого произошло убийство 

поставленного нормандцами эрла Копси, который для местной знати был 

чужаком, Осульфом, лидером полунезависимых магнатов, который после 

убийства сам принял титул эрла. Нормандцы, будучи не в силах влиять на 

события в Нортумбрии, закрыли глаза на убийство своего ставленника. Но 

вскоре и Осульф был убит одной из соперничавших за влияние на севере 

группировок. В конце 1067 года титул графа Нортумбрии выкупит у 

Вильгельма Госпатрик, двоюродный брат Осульфа и короля Шотландии 

Малькольма III, а также потомок древних королей Нортумбрии. 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.151. 
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Между тем еще более масштабные беспорядки вспыхнули в Кенте. 

Тамошние заговорщики обратились за помощью к Эсташу, графу Булони. 

Эсташ, несмотря на то что сражался на стороне Вильгельма при Гастингсе, 

предложение заговорщиков принял и высадился с войском в Кенте. Эсташ 

направился с войском к Дуврскому замку и попытался его захватить, но 

его отряд был разбит гарнизоном замка, после чего граф был вынужден 

бежать обратно на корабль и отплыть из Англии.   

Когда летом до Вильгельма дошли сведения о беспорядках на 

острове, он, тем не менее, не стал торопиться отплыть обратно из 

Нормандии в Англию, посчитав, по всей видимости, что оставленных им 

войск хватит для подавления разрозненных мятежей. Герцог прибыл 

обратно в Англию только в декабре 1067 года, когда стало известно о том, 

что король Дании Свен II Эстридсен, будучи наследником Кнута 

Великого, собирается предъявить права на английский престол1.  

Таким образом, в первое время своего правления, издавая послания о 

сохранении законов Эдуарда и пощадив Эдгара Этелинга, Вильгельм 

старался продемонстрировать себя истинным наследником короля Эдуарда 

Исповедника, а узурпацию власти представить как легитимное получение 

права на английский престол, отобранное у него Гарольдом Годвинсоном. 

Тем не менее, победа в битве при Гастингсе и коронация в Лондоне не 

делали Вильгельма Завоевателя полноправным правителем английского 

королевства, население которого было настроено против власти чужеземца 

над собой, а раздача земель своим сторонникам, с целью обеспечения 

порядка на завоёванных территориях, не дала необходимого результата –

восстания, мятежи и беспорядки, вспыхнувшие на следующий год после 

нормандского вторжения в Англию в нескольких регионах страны, дали 

ясно понять новому королю, что для укрепления своего авторитета среди 

                                                           
1 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.87; Дуглас Д. 

Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005. – С.256-257. 
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вассалов и местного населения предстоит ещё многое сделать. В том 

числе, самыми жестокими способами.  

2.2. «Опустошение Севера» 

Вильгельм вернулся в Англию 6 декабря и на Рождество устраивает 

ассамблею в Вестминстере, на которой присутствуют и нормандцы, и 

англичане. Казалось, что начало единению двух народов положено, а 

восстания, прокатившиеся по стране в этом году, более не повторятся. Но в 

конце месяца пришли новости о мятеже в Эксетере.  

В городе Эксетер, расположенном в Девоншире, весь 1067 год среди 

жителей разгоралось недовольство поднятыми налогами и под 

воздействием матери Гарольда Годвинсона Гиты, которая вместе с семьёй 

проживала в этом городе, эксетерцы решились пойти на прямой акт 

неповиновения королю, заявив, что не будут приносить клятву верности 

Вильгельму и соглашаются платить только ту подать, которую они до 

этого платили королю Эдуарду. Вильгельм воспринял отказ подчиняться 

как личное оскорбление и, отпраздновав Рождество, в январе 1068 года с 

группой из пяти сотен рыцарей направился к городу, разрушив по пути 

своего похода города Дорчестер и Бридпорт, которые могли быть 

союзниками Эксетера. Примечательно, что участие в походе Вильгельма 

приняли в том числе англосаксы1.  

Прибыв к городу, король потребовал выдать ему заложников из 

числа горожан и тэны Эксетера согласились, после чего Вильгельм 

потребовал горожан открыть ворота, впустить войско внутрь и принести 

клятву верности, но получил отказ. В ответ на это, одного из заложников 

Вильгельм приказал ослепить, а другого повесить перед стенами города. 

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.131-133. 
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Такая жестокость только сплотила жителей города, и Вильгельм вынужден 

был перейти к его осаде1.  

Осада продолжалась 18 дней, после чего эксетерцы, измождённые 

голодом и внутренними спорами, решили открыть ворота перед 

королевской армией. Гита с семьёй бежала из страны. Войдя в Эксетер, 

Вильгельм решил проявить себя милостивым монархом и не стал 

устраивать массовые казни мятежников, более того, он согласился с 

требованиями горожан и оставил прежний размер подати. Единственным 

требованием Вильгельма было возведение в пределах города крепости. 

Делая такой ход, Вильгельм, по всей видимости, рассчитывал, что Эксетер 

и другие города юго-запада страны, узнав о его милосердии, проявят к 

нему благосклонность и скорее попадут под его власть. Его ожидания 

частично оправдались. Покинув Эксетер и направившись дальше на запад 

к Корнуоллу, нормандская армия практически не встречала 

сопротивления. Покорение юго-запада страны стало отправной точкой к 

будущему наступлению на Уэльс.  

Вернувшись из похода в марте в Винчестер чтобы отпраздновать 

Пасху, Вильгельм завил о желании короновать свою жену Матильду. 

Вскоре она прибыла в Англию и в мае в Вестминстере прошла её 

коронация. На ней присутствовала практически вся англосаксонская знать. 

Решение Вильгельма перевезти в Англию свою жену может говорить о его 

уверенности в том, что в стране стало достаточно безопасно. Вскоре она 

родила сына Генриха, который позже получит прозвище «Учёный» 

(Боклерк). К тому времени у короля было уже три сына — Роберт, по 

прозвищу «Коротконогий» (Куртгёз), Ричард (к 1075 году погибнет на 

охоте в Нью-Форесте) и Вильгельм, по прозвищу «Рыжий» (Руфус)2.  

                                                           
1 Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.1 / Огюстен Тьерри – СПб.: Типография 

Головачева, 1868 – С.266-267. 
2 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.134-135; Эрлихман В. Английские 

короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.88. 
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 Но уверенность Вильгельма подвела его. На севере страны среди 

представителей англосаксонской знати зрел заговор против его власти. 

Лишившийся трона принц Эдгар, вскоре после коронации Матильды, 

покинул двор Вильгельма и вместе со своей матерью и двумя сёстрами 

уехал в Шотландию, к королю Малькольму III и отдал за него замуж свою 

сестру Маргариту. Эрлы Моркар и Эдвин тоже покинули короля и 

отправились в свои владения – в Нортумбрию и Мерсию. Причинами, 

послужившими поводом к предательству короля эрлами, могли быть то, 

что Моркар был недоволен тем, что Вильгельм отстранил его от власти в 

Нортумбрии, а Эдвин тем, что Вильгельм, пообещав выдать за него замуж 

одну из своих дочерей, не торопился исполнять обещание1.  

В Нортумбрии к тому времени образовалось два клана, готовые 

вести борьбу против нормандских узурпаторов. Один из этих кланов 

поддерживал эрла Моркара, другой Госпатрика. Призывы присоединиться 

к антинормандскому движению были направлены в том числе и к Свену 

Эстридсону. Посчитав это серьёзной угрозой для своей власти, Вильгельм 

Завоеватель решил совершить поход в Северную Англию. Первым 

поселением, занятым нормандскими войсками, был Уорик, в котором 

король приказал построить новый замок. Не встречая сопротивления, 

нормандцы прошли Ноттингем, Йоркшир и в скором времени достигли 

Йорка. Большинство местных магнатов, включая эрлов Эдвина и Моркара, 

без промедления признали Вильгельма новым королём. Символом новой 

власти в регионе стала построенная цитадель. После этого Завоеватель 

повернул на юг и быстро подчинил себе Линкольн, Хантингдон и 

Кембридж. В конце года, лишив Госпартика за участие в мятеже графского 

титула, король назначил на его место Роберта де Комина2.  

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.238. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.259. 
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Вожди мятежников бежали в Шотландию, где формировалась новая 

армия. Вильгельм отправил посла с обращением к королю Малькольму, 

который в ответ послал к нормандцу несколько своих людей, чтобы те 

принесли ему от его имени присягу верности1.  

В это время, пока Вильгельм был занят подавлением мятежа, 

сыновья Гарольда Годвинсона, до этого нашедшие приют в Ирландии, 

совершили нападение на Бристоль и Сомерсет. Из-за того, что их отряды 

занялись грабежом населения в Англии, их посчитали обычными 

пиратами, и местным отрядам удалось их отбить2.  

После подавления восстания в Нортумбрии, Вильгельмом в Йорк 

был назначен кастеляном замка Ричард Фиц-Ричард, а шерифом Йоркшира 

Гильом Мале. Королевские ставленники принялись повторно собирать 

подать с нортумбрийцев, но те отказались её выплачивать. В ответ на этот 

акт неподчинения нормандцы схватили тэнов, не внёсших надлежащей 

суммы, и посадили в темницу, а их имения конфисковали3. Очевидно, 

после этого жители Йорка относились крайне негативно к нормандской 

администрации. 

1069 год начался с того, что 28 января жителями Дарема было 

совершено нападение на графа Нортумбрии Роберта де Комина, который, 

прибыв в город, «позволил своим людям бесцеремонно себя вести тут и 

там, и были даже убиты некоторые принадлежавшие церкви крестьяне»4, в 

результате чего он был сожжён в доме епископа, в котором он попытался 

укрыться вместе с другими своими воинами. Численность погибших 

нормандцев оценивается в 500 или 900 человек.  

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.239. 
2 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.156. 
3 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.151. 
4 Симеон Даремский. История королей англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm (дата обращения 25.03.2023) 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm
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После этого, мятежники направили послания к жителям Йорка с 

призывом восстать против нормандского владычества и к Эдгару Этелингу 

с призывом это восстание возглавить. Эдгар предложение принял и через 

несколько месяцев армия Эдгара вместе с даремскими мятежниками 

подошли к Йорку, жители города встали на их сторону и, окружив 

городской замок, убили Ричарда Фиц-Ричарда1.  

В этот момент до Вильгельма дошли сведения о мятеже на севере 

страны, после чего он, быстро достигнув Йорка, рассеял мятежников и 

приказал построить в Йорке, на другом берегу реки Уз, второй замок. 

Принц Эдгар и эрл Госпатрик, который был вместе с ним в этом походе, 

были вынуждены вернуться обратно в Шотландию.  

После подавления восстания Вильгельм оставил наместником города 

Гильома Фиц-Осберна, а затем направился в Винчестер. Однако стоило 

королю покинуть пределы Нортумбрии, как по всему региону вновь 

поднялся мятеж. Поскольку на большей части территории королевства 

стало небезопасно, Вильгельм решил отправить Матильду в Нормандию2.  

Летом, приблизительно 24 июня, сыновья Гарольда вновь 

предприняли грабительский набег. Отчалив от берегов Ирландии на 64 

судах, имея при себе около двух тысяч воинов, они высадились в 

Девоншире, частично подвергнув его разграблению, и напали на Эксетер, 

но были отбиты гарнизоном замка Ружмон при поддержке горожан. Их 

затем окончательно изгнали армии Бриана Бретонского и Гильома де 

Гуальди, сумев отбросить их к морю. Потеряв 1700 человек, сыновья 

Гарольда покинули берег Англии всего на двух кораблях и больше не 

смели сразиться с нормандцами. Попыткам англичан сбросить 

«нормандское иго» мешало отсутствие предводителя, который бы 

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.151. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.240. 
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координировал и направлял их усилия1. Помимо этого, возможной 

причиной того, что англосаксонское население не перешло на сторону 

сыновей Гарольда, можно назвать результат милосердной политики 

Вильгельма в этом регионе во время его похода в начале года. 

Тем временем король Дании Свен II Эстридсен наконец-то решился 

предпринять крупную военную кампанию. В состав большого флота, 

насчитывавшего 240 судов, входили наёмники из Саксонии, Польши, 

Фризских остовов и Литвы. Командование армадой было поручено двум 

сыновьям Свена – Харольду и Кнуту, а также брату короля Асбьёрну. В 

августе датская флотилия, подплыв к английскому берегу, предприняла 

попытку высадки рядом с Дувром, однако гарнизон города, состоявший из 

нормандцев, помешал этой попытке осуществиться. Тогда датский флот 

направился к Суффолку и 28 августа высадился близ Ипсвича, но отсюда 

его прогнали местные англосаксы. Очередная попытка высадиться была 

предпринята около Норвича, но и тут датчанам помешал нормандский 

гарнизон. Направившись к реке Хамбер, флотилия вошла в её устье 8 

сентября2. Вустерская хроника сообщает, что «навстречу им вышли юный 

Эдгар, и эрл Вальтеоф, и [герефа Линкольна] Марлесвейн, и эрл Госпатрик 

вместе с нортумбрийцами, с несметным войском, и весь народ страны, и на 

конях, и пеший, очень радостный»3. 

Когда королю доложили об этих событиях он был на охоте, после 

чего Вильгельм незамедлительно распорядился уведомить гарнизон Йорка 

об опасности, сообщив, что сам придёт на подмогу, если будет 

необходимость в этом. Но, будучи кастеляном Йоркского замка, Гильом 

Мале от неё отказался, заявив, что сможет справиться своими силами4.  

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.154. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.240-241. 
3 Цит. по: Матюшина И.Г. Рукописная вариация в Англосаксонской хронике: анналы за 1069–1071 годы 

[Электронный ресурс] // Vox medii aevi. 2020. Vol. 1–2 (6–7). – С.112. URL: http://voxmediiaevi.com/2020-

1-2-matyushina (дата обращения: 22.07.2023) 
4 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.156. 

http://voxmediiaevi.com/2020-1-2-matyushina
http://voxmediiaevi.com/2020-1-2-matyushina
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21 сентября к Йорку прибыл датский флот и объединённая армия 

мятежников и в тот же день город был взят. Всего было убито около трёх 

тысяч нормандцев, только одному графу Вальтеофу приписывают 

убийство сотни нормандских воинов. Гильом Мале с семьёй был взят в 

плен, а оба замка были снесены1. Поскольку север Англии ещё в недавнем 

прошлом был областью Денло и местное население социокультурно было 

близко датчанам, то неудивительно, что после взятия Йорка по всем селам 

Йоркшира начались праздничные пиры, где местные жители братались с 

датчанами, встречая их как освободителей2. 

Известие о потере Йорка и очередном мятеже англосаксов повергло 

короля в такой гнев, что он велел отрубить руки и ноги тем, кто принёс это 

известие. Собрав войско, Вильгельм двинулся на север. Датчане, узнав о 

приближении королевского войска, разграбили город и вернулись на свои 

корабли3. 

Войдя в Йорк, Вильгельм распорядился оставить здесь сильный 

гарнизон, а сам стремительно двинулся в юго-западном направлении, где 

кельты в союзе с Эдриком Диким и англосаксами Честера в очередной раз 

стали тревожить своими рейдами нормандские замки на западных рубежах 

королевства. Подойдя из Ноттингема к подожжённому замку Шрусбери, 

Вильгельм без особого труда обратил войска Эдрика Дикого в бегство, сам 

Эдрик вскоре сдался Вильгельму в плен4.  

По возвращении в Ноттингем до Вильгельма дошли слухи, что 

датчане хотят возвратиться в Йорк, чтобы отпраздновать там Рождество. 

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.156; Зюмтор П. Вильгельм 

Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. – М.: Молодая гвардия, 

2010. – С.241. 
2 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.119. 
3 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ, 2015. – С.89. 
4 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.242. 
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Король собрал свои войска и ринулся к Йорку, уничтожая всё на своём 

пути. Йорк представлял собой пепелище среди опустошённой земли1.  

Разрушенные замки быстро восстановили. Вильгельм 

перераспределил между своими баронами земли, в частности, передал 

бретонскому графу Алену Рыжему замок с окрестными владениями, 

которые позднее образуют графство Ричмондшир. Отпраздновав 

Рождество, король Вильгельм приступил к планомерному опустошению 

северных земель2.  

Города и деревни были разграблены и сожжены, жители перебиты 

или прогнаны за границу Шотландии. Хлеб, скот, сельскохозяйственные 

орудия — все было истреблено так безжалостно, что последовавший затем 

голод, по некоторым оценкам, унес более ста тысяч жизней, и еще спустя 

полвека страна на сто километров к северу от Йорка представлялась 

необработанной и безлюдной пустыней3. Те, кто избежал мечей карателей, 

массами погибали от голода. Многие продавались в рабство за корку 

хлеба, другие бежали на юг. В одном только маленьком аббатстве Ившем 

каждый день умирали 5—6 беженцев4. Симеон Даремский также сообщает 

о случаях каннибализма: «…в этом и последующем году почти по всей 

Англии и, особенно, в Нортумбрии и по прилегающим к ней провинциям 

царил такой голод, что люди, вынуждаемые голоданием, ели человечину, 

конину, собачье и кошачье мясо, и всё, что не вяжется с обычаем5». Даже 

симпатизировавший до этого Вильгельму Завоевателю, хронист Ордерик 

Виталий, осуждал действия Вильгельма в Нортумбрии: «Я воздавал хвалу 

Вильгельму за многие его поступки и не отказываюсь от своих слов. Но я 

не решусь одобрить его действия, в результате которых добрые и злые 

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.161. 
2 Там же. С.162. 
3 Грин Д.Р. История Англии и английского народа / Пер. с англ. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Кучково 

поле, 2018. — С.87. 
4 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.90. 
5 Симеон Даремский. История королей англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm (дата обращения 25.03.2023) 
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уничтожались безо всякого разбора, а спасшиеся умирали затем от 

голода... Мне остаётся только страдать и скорбеть об этих несчастных. 

Одобрять человека, повинного в такой массовой бойне, было бы грубой и 

ничем не оправданной лестью. Более того, я должен признать, что столь 

варварское убийство не должно остаться безнаказанным»1.  

Дабы направить все силы на подавление севера и обезопасить себя от 

нападения с тыла датчан, Вильгельм прибегнул к их подкупу, разрешив 

безнаказанно грабить побережье Хамбера до весны, после чего те 

обязались вернуться обратно в Данию2.  

В феврале 1070 года Вильгельм перешел через Пеннинские горы, 

чтобы овладеть городом Честер. В ходе тяжёлого похода многие наёмники 

из Бретани, Анжу и Мэна взбунтовались, жалуясь, что король требует от 

них невозможного и намеревались дезертировать. Но Вильгельм 

предотвратил потерю войска, пообещав воинам отдых после похода и 

хорошую награду. Достигнув Честера, Вильгельм приказал построить 

крепость, после чего королевское войско принялось опустошать Мерсию. 

Прибыв перед Пасхой в Солсбери, Завоеватель выплатил своим верным 

солдатам жалованье и поблагодарил их, а мятежников и дезертиров 

приказал покарать, заключив их под стражу на сорок дней. Теперь у 

короля могло сложиться впечатление, что благодаря своим усилиям он 

подорвал сопротивление в Англии. Нортумбрия была разорена и страдала 

от голода и чумы. Датчане заключили перемирие с нормандцами, а 

англосаксы совершенно упали духом. Есть письменные свидетельства, что 

в феврале Вильгельм разграбил все английские монастыри3.  

Вскоре предводители восставших в страхе сдадутся, и король 

проявит к ним милосердие. Госпатрик и даже убийца нормандцев 

                                                           
1 Цит. по: Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. 

Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.269. 
2 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.170. 
3 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.159. 
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Вальтеоф получат прощение и свои прежние владения (племянница 

Вильгельма Юдит даже выйдет за Вальтеофа замуж1), однако злопамятный 

Вильгельм ничего не забыл и отомстит им позже2. Серия военных 

кампаний против северных графств, отличительной характеристикой 

которых стало тотальное разграбление земель и массовое убийство 

население, получили в историографии название «Опустошение Севера». 

С падением Честера и сдачей Эдрика завоевание Англии было 

практически завершено. Передав контроль за уэльской границей Гильому 

Фиц-Осберну (граф Херефорда, Вустера и Глостера), Рожеру Монтгомери 

(граф Шрусбери) и Гуго д'Авраншу (граф Чешира), которые занялись 

строительством замков, проведением внезапных рейдов вглубь Уэльса и 

т.д., Вильгельм и другие англо-нормандские короли начали 

долговременное наступление на Уэльс. Успехи нормандцев были таковы, 

что уже к середине 80-х годов XI века Южный Уэльс был полностью 

завоёван, а Северный и Центральный потеряли прежнюю независимость в 

1075-1081 года. Можно сказать, что здесь политика нормандцев успешно 

продолжала прежнюю политику англосаксонских королей3. 

Таким образом, череда восстаний против нормандских завоевателей, 

прокатившаяся по Англии с 1067 по 1070 года, убедили Вильгельма в том, 

что англосаксонское население, включая аристократию, может 

представлять опасность для его только что приобретённой власти. 

Изначально мягкая политика короля дала плоды только на юге страны, где 

местное население отбивало атаки мятежников и датских интервентов, 

выступая, таким образом, на стороне Вильгельма Завоевателя. Ситуация 

же на севере страны была кардинально иной. Население Нортумбрии, 

будучи более свободолюбивым, не признавало над собой власть 

иноземных захватчиков, отдавая предпочтение либо представителям 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.166-167. 
2 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.89-90. 
3 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.124-125. 
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предыдущей англосаксонской династии (в лице Эдгара Этелинга), либо 

более родственным себе датчанам (в лице Свена II Эстридсена). Для 

искоренения подобных настроений и подавления мятежей, Вильгельм в 

1069-1070 годах прибегнул к серии военных кампаний, которые стали 

известны как «Опустошение Севера».  

2.3. Окончание завоевания Англии 

Весной датский флот, которым на этот раз руководил сам Свен 

Эстридсен, двинулся в Восточную Англию. Датчане закрепились на 

заболоченном острове Или. Вскоре к их войску стали присоединяться все 

недовольные властью нормандцев. Самый большой отряд привел 

линкольнширский тэн по имени Xepeвард. Херевард был изгнан из Англии 

ещё при Эдуарде Исповеднике и перебрался во Фландрию. Причиной 

ненависти Хереварда к власти нормандцев принято считать то, что 

владения его семьи, после прихода к власти Вильгельма Завоевателя, были 

переданы нормандцу Асфроту и бретонцу Ожье. Когда Херевард 

возвращается в страну в 1070 году и узнаёт об этом, он принимает решение 

отвоевать свои земли обратно. Первым объектом атаки объединенных сил 

стало аббатство Питерборо. Разграбив и сожгя аббатство 2 июня 1070 года, 

повстанцы, таким образом, угрожали нарушить порядок, с таким трудом 

установленный Вильгельмом.  

Завоеватель не торопился с уничтожением очага сопротивления. 

Прежде всего, он вступил со Свеном в переговоры и за огромный выкуп 

убедил его покинуть Англию.  Известно, что корабли Свена отправились 

на родину, гружённые очень богатой добычей, но на середине пути они 

попали в сильнейший шторм, который разметал их корабли по всему 

Северному морю. Часть датских кораблей оказалась в Норвегии, другие 

отнесло к берегам Ирландии; лишь несколько судов сумели добраться до 

Дании. В итоге, лишь малая часть сокровищ достигла датских берегов. Тем 
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не менее, главная цель Вильгельма была достигнута. Без поддержки 

датского короля мятежники были обречены1.  

Тем временем, к отряду Хереварда присоединились некоторые 

знатные англосаксы. Как сообщает Англосаксонская хроника: «…[эрл] 

Моркар развернул корабли в Или, и туда прибыл епископ Этельвине и 

Сивард Беарн, и многие сотни людей вместе с ними»2. Эрл Эдвин решил не 

присоединяться к восстанию, а бежать в Шотландию, но по пути был убит 

людьми из собственного же отряда3. Ситуация на Фенских болотах, где 

разместились войска Хереварда и совершавшие ночные набеги на 

нормандские укрепления, приняла опасный поворот, и Вильгельм 

приступил к решительным действиям. Как сообщает Иоанн Вустерский, 

«король загородил каждый выход с восточной стороны острова при 

помощи своих корабельщиков и повелел построить с западной стороны 

мост длиной в две мили. Когда они увидели, что заперты, то перестали 

сопротивляться и все сдались королю, кроме Хереварда, мужа 

быстрейшего, который убежал через болота с несколькими людьми»4. Или 

пал в сентябре 1071 года, после чего на нём был построен замок. 

Мятежный тэн Херевард после своего бегства навсегда исчез с 

исторической сцены, превратившись в персонажа многочисленных легенд. 

Доставшихся пленников Вильгельм разделил на две группы: одних он 

ослепил и, в назидание остальному народу, отправил скитаться по стране. 

Других, более знатных, он заточил в тюрьмы. Во второй группе находился 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.270; Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер 

Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – 

С.183. 
2 Цит. по: Матюшина И.Г. Рукописная вариация в Англосаксонской хронике: анналы за 1069–1071 годы 

[Электронный ресурс] // Vox medii aevi. 2020. Vol. 1–2 (6–7). – С.118. URL: http://voxmediiaevi.com/2020-

1-2-matyushina (дата обращения: 22.07.2023) 
3 Там же. – С.125. 
4 Там же. – С.127. 

http://voxmediiaevi.com/2020-1-2-matyushina
http://voxmediiaevi.com/2020-1-2-matyushina
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эрл Моркар, которого король отправил в Нормандию под надзор Рожера де 

Бомона1. 

В конце концов Вильгельму удалось покорить всё английское 

королевство (Приложение 6). В начале 1072 года у Вильгельма появилось 

свободное время, чтобы посетить Нормандию впервые после 1067 года. 

Созвав баронов из герцогства и из графства Мэн, он принял от них оммаж, 

а затем вернулся в Англию, чтобы вторгнуться в Шотландию2.  

Военно-морская экспедиция началась в августе 1072 года. Она 

служила ответом на совершённый раннее набег шотландских войск, 

нарушивший, таким образом, клятву верности, данную Малькольмом 

Вильгельму. Набег был отбит силами самих англосаксов, и даже эрл 

Госпатрик выступил против бывшего союзника. Вильгельм планировал 

нанести двойной удар с моря и с суши в самое сердце шотландского 

королевства. Флот плыл вдоль восточного побережья, а сухопутная армия, 

состоявшая в основном из кавалерии, двигаясь по восточной дороге через 

Дарем, достигла Лотиана (юго-восток Шотландии) и подошла к реке Форт. 

Форсировав реку, армия, повернув ещё восточнее, достигла устья реки 

Тей, где соединилась с флотом. Сделав ставку на кавалерию, Вильгельм 

рассчитывал, что сражение с шотландцами произойдёт на широкой 

местности, однако масштабы вторжения произвели на шотландского 

короля такое впечатление, что он сразу обратился к Вильгельму с просьбой 

о начале переговоров. Конечным их итогом стало то, что Малькольм 

признал себя вассалом Вильгельма и передал в его руки несколько знатных 

заложников, включая своего сына. Достигнутое соглашение фактически 

означало официальное признание королём Шотландии нового правителя 

Англии. Принца Эдгара лишили убежища при шотландском дворе, и он 

был вынужден бежать во Фландрию. Эрла Госпатрика за прошлые измены 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.270-271; Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. 

В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. – М.: Молодая гвардия, 2010. – С.249. 
2 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.280. 
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лишили владений и выслали1. Несмотря на вновь принесённую клятву, 

Малькольм не прекратит своих набегов на Англию – рейды шотландцев 

повторялись в 1079, 1091 и 1093 годах2.  

Таким образом, восстание Хереварда стало последней значимой 

попыткой англосаксов сбросить с себя нормандское иго, а её неудача 

знаменует собой окончание завоевания Англии Вильгельмом 

Завоевателем, поскольку теперь не осталось неподконтрольных 

нормандской администрации регионов страны. Проведя военную 

экспедицию в Шотландию и поставив Малькольма III (номинально) в 

вассальную зависимость, Вильгельм закрепил своё завоевание Англии, на 

некоторое время обезопасив северную границу от шотландских набегов и, 

заодно, продемонстрировал в очередной раз свой полководческий талант.  

Подводя итог процессу утверждения нормандской власти в Англии, 

можно сделать ряд выводов.  

В начале своего правления Вильгельм I Завоеватель стремился 

представить себя легитимным правителем и продолжателем дела Эдуарда 

Исповедника. Но жестокое отношение захватчиков к англосаксам 

сподвигло их на череду крупномасштабных восстаний. Проблему 

усугубляло вмешательство в английские дела соседей – близких и не очень 

(уэльсцев, шотландцев, датчан). 

Для подавления начавшихся, практически, по всей стране мятежей 

против нормандской администрации, Вильгельм использовал различные 

способы. Если жители того или иного города после прибытия королевских 

войск, не оказывали особого сопротивления и вскоре сдавались на милость 

короля, как это было, например, в Эксетере, то Завоеватель проводил 

достаточно мягкую политику, иногда даже соглашаясь с требованиями 

                                                           
1 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.91-92; Дуглас Д. 

Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005. – С.277-278. 
2 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.225. 
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недовольного населения. Но если население устраивало восстания против 

нормандской власти неоднократно, убивая при этом наместников короля и 

прося поддержки у других государств, то Вильгельм был готов пойти на 

самые жестокие меры, вплоть до геноцида местного населения.  

Подавив последнее англосаксонское восстание на острове Или и 

проведя экспедицию в Шотландию, Вильгельм обеспечил, таким образом, 

себе относительно спокойное правление на острове на следующие 

несколько лет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что утверждение 

нормандской власти в Англии устанавливалось постепенно, на протяжении 

с 1066 по 1072 гг., начиная с битвы при Гастингсе и заканчивая 

подавлением восстания Хереварда. Если изначально Вильгельм был готов 

договариваться с местным населением, то по мере увеличения восстаний 

он перешёл на значительно более жестокие методы. Так или иначе, 

Вильгельм сумел подчинить себе всю территорию английского 

королевства и благодаря установлению порядка внутри страны, у него 

появилось время на то, чтобы более активно начать вмешиваться в 

события, происходящие на континенте и непосредственно затрагивающие 

интересы его родной Нормандии. 
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Глава 3. Борьба за влияние во Франции 

3.1. События на континенте и «мятеж трёх графов» 

Отсутствие военных конфликтов в Нормандии и возле её границ, на 

период завоевания Вильгельмом Англии, стало одним из определяющих 

факторов успеха герцога в этом предприятии. Но в то же время в усилении 

герцогства не были заинтересованы другие феодалы, вскоре начавшие 

плести интриги против Вильгельма. К тому же, нормандская власть в 

графстве Мэн, незадолго до этого перешедшего под власть герцога 

Вильгельма, не была популярна среди населения, это в конечном счёте 

привело к созданию коммуны. Изначально, жители графства склонялись в 

пользу того, чтобы правителем снова стал какой-нибудь местный граф, но 

в последний момент политическая необходимость вынудила мятежников 

обратиться к давнему сопернику Нормандского герцогства за влияние в 

Мэне – графству Анжу, которое в этот момент принадлежало Фульку IV 

Ле Решену. Помимо этого, в период между 1068 и 1072 гг. Герсенда, 

сестра Гyгo IV, последнего графа Мэнского, вместе с мужем Аццо II, 

маркизом д'Эсте в Венеции, заявили о правах своего младшего сына на 

Мэн. Однако в 1072 г. Фульк IV воспользовался беспорядками и овладел 

Ле-Маном, столицей графства1.  

Французский король Филипп I, который к этому времени уже 

повзрослел, стал проводить антинормандскую политику с целью ослабить 

положение Вильгельма на континенте. В этом он опирался на помощь 

графа Анжу. В 1068 году Фульк, в обмен на поддержку французского 

короля против своего брата Жоффруа, признал права Филиппа I на 

графство Гатине. Это стало основой для улучшения их отношений. В 1072 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.280. 



64 
 

году они укрепились, когда король фактически поддержал вмешательство 

Фулька в дела Мена1.   

В 1070 году по соседству с Нормандией возникла ещё одна угроза 

для англо-нормандской монархии. 16 июля 1070 года скончался шурин 

Вильгельма Завоевателя, граф Фландрии Балдуин VI. Тесть Вильгельма, 

Болдуин V, скончался тремя годами раннее, в 1067 году. Немедленно 

вставший вопрос о фламандском наследстве напрямую затрагивал 

интересы герцогства. Фландрия и Эно передавались малолетним сыновьям 

Балдуина VI Арнульфу и Балдуину, их мать Рихильда стала регентом. 

Однако с таким решением был не согласен сын Балдуина V Роберт Фриз, 

дядя малолетних графов Фландрии и Эно. Вскоре к нему присоединились 

другие влиятельные феодалы.  Рихильда обратилась за помощью к королю 

Филиппу, а также к одному из ближайших соратников Вильгельма 

Завоевателя – Гильому Фиц-Осберну, который в 1071 году находился в 

Нормандии. На предложение Рихильды стать её мужем Гильом дал 

согласие и с небольшим отрядом в составе французского королевского 

войска направился во Фландрию2. Ордерик Виталий пишет, что Гильом 

недооценил угрозу, исходящую от Роберта Фриза, что в итоге стало для 

графа Херефорда фатальной ошибкой. 22 февраля 1071 года Роберт Фриз 

неожиданно напал на объединённую армию возле города Кассель и сумел 

обратить французского короля в бегство, в результате битвы Рихильда 

попала в плаен, а Арнульф и Гильом Фиц-Осберн были убиты3. 

Отстранив Рихильду от власти, Роберт I Фриз сам стал графом 

Фландрии. За короткий период Вильгельм Завоеватель лишился одного из 

ближайших своих соратников, утратил власть над Мэном, а нормандско-

фландрийский союз распался. Ссылаясь на попрание законных прав 

Балдуина, брата убитого Арнульфа, Вильгельм отказался признать Роберта 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.282. 
2 Там же. – С.274-275. 
3 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.279. 
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Фриза графом Фландрии. Французский король же, решив сохранить 

верность своей политике по ослаблению Нормандии, поддержал Роберта и 

заключил с ним политический союз, в результате которого женился на 

Берте, сводной сестре Роберта Фриза. Роберт Фриз, в свою очередь, выдал 

свою старшую дочь замуж за сына Свена Эстридсена – Кнута1. С этого 

времени образуется альянс между французским королём, Данией, Анжу и 

Фландрией направленный против Вильгельма Завоевателя.  

После шотландской экспедиции Вильгельм в начале 1073 года со 

значительным воинским контингентом, в состав которого входили в том 

числе англосаксы, прибывает в Нормандию для похода на Мэн.  

Планируя кампанию, Вильгельм вновь сделал ставку на скорость. 

Несмотря на холодную погоду, англо-нормандские войска вошли в Мэн и 

сразу захватили крепость Френе. Гарнизон расположенного неподалеку 

Бомонскогo замка также не оказал сопротивления. Затем был взят 

следующий укреплённый пункт – Суйе – признавший победу Вильгельма 

после первой же атаки. Взятие Ле-Мана через несколько дней привело к 

тому, что из остальных частей графства начали поступать сообщения о 

лояльности. До 30 марта власть Нормандии в Мэне была восстановлена. 

Успех проведённых военных кампаний в Шотландии и Мэне позволили 

ликвидировать опасность назревавшего приграничного кризиса. К лету 

1073 года позиции Вильгельма Завоевателя были гораздо сильнее, чем год 

назад. Однако это не означало полной безопасности его владений2.  

В 1074 году, когда Эдгар Этелинг вернулся в Шотландию, на него 

обратил внимание король Франции, рассчитывая сделать его центральной 

фигурой антинормандского альянса. С целью усиления его позиции, 

Филипп передал Эдгару замок Монтрёй-сюр-Мер, расположенный на 

побережье Ла-Манша и являвшийся ближайшей к Англии крепостью 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.250; Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. 

Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: Евразия, 2007. – С.279-280. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.280-281. 
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Капетингов. Эдгар, контролируя благодаря этой крепости путь во 

Фландрию, также бы прикрывал от нападения владения Филиппа на 

востоке. Это позволило бы Эдгару объединить всех противников англо-

нормандской монархии. Но в результате шторма, которым был застигнут 

Эдгар на пути из Шотландии во Францию, он был вынужден вернуться 

обратно и заключить, по совету Малькольма, мирное соглашение с 

Вильгельмом. В ходе переговоров в Нормандии Вильгельм предложил 

Этелингу почётное место при своём дворе. Принц принял предложение, а 

Филипп приступил к поискам нового союзника против Нормандии. Вскоре 

его усилия увенчались успехом и надеждой всех врагов герцога во 

Франции, Англии и Шотландии в 1075-1077 годах стало герцогство 

Бретань1.  

В 1064 году нормандский герцог провёл успешную кампанию против 

герцога Бретани Конана II. Дополнительным ослабляющим фактором для 

Бретонского герцогства стала смерть Конана в декабре 1066 года. 

Следующим герцогом стал его зять Хоэль, граф Корнуайя, который вместе 

с властью унаследовал все трудности, связанные с оппозицией крупных 

феодалов герцогства. Наиболее влиятельную часть оппозиции составляли 

феодалы северной и восточной частей Бретани, поддерживаемые 

Нормандией. Ядро оппозиции составляли граф Эд I Пентьевр и его 

сыновья. Многие из членов этого семейства отправились вместе с 

Вильгельмом Завоевателем в поход против Гарольда Годвинсона, и в 

результате весьма преуспели в Англии. Среди прочих бретонских 

феодалов, получившие земли в королевстве, был Ральф-де-Гаэль, граф 

Норфолка, который в 1074 году станет также владельцем баронства Гаэль 

в Бретани. Ему и предстояло стать ключевой фигурой нового кризиса2.  

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С.282-283; Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с 

англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: Евразия, 2007. – С.281. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С.283-284. 
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Во время свадьбы Ральфа на дочери Рожера, графа Херефорда, 

между ними и эрлом Вальтеофом был составлен заговор против короля 

Вильгельма. Причины, сподвигнувшие двух графов на мятеж, достоверно 

не известны. Из речи заговорщиков, описываемой через полстолетия 

Ордериком Виталием, можно только предположить следующие причины 

недовольства Вильгельмом разных слоёв населения: нормандцы считали, 

что Завоеватель недостоин быть королём ввиду его низкого 

происхождения, бретонцы обвиняли Вильгельма в том, что он отравил 

ядом герцога Бретани Конана II, англосаксы, естественно, обвиняли его в 

разорении их страны, а знать была недовольна «опустошёнными и 

бесплодными землями», которыми наградил их король. Графы 

планировали избрать одного из своей среды новым королём (видимо, 

Вальтеофа), в то время как двое других «станут начальством под ним»1.  

Подговорив своих сторонников в Бретани поднять восстание против 

Хоэля, Ральф де Гаэль затем обратился за помощью к Кнуту. Филипп I, 

Роберт I и Фульк IV скорее всего были поставлены в известность о мятеже 

и намеревались использовать происходящее в своих интересах2.  

О начавшемся мятеже Вильгельм, находясь в Нормандии, узнал от 

Ланфранка, который в отсутствие короля возглавлял английское 

правительство. Хронист Флоренс Вустерский пишет, что сам Вальтеоф и 

проговорился о планах графов в письме к Ланфранку, сделав это 

умышленно, якобы из-за угрызений совести3. Помимо прочего, 

архиепископ советовал Вильгельму остаться в герцогстве: «Вновь увидеть 

вас было бы для нас великой радостью, как если бы сам посланец Божий 

явился к нам. Однако не спешите пересекать море, ибо вы нанесли бы нам 

тяжкую обиду, если бы посчитали себя обязанным прийти к нам на 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.284-285; Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.2 / 

Огюстен Тьерри – СПб.: Типография Головачева, 1868. – С.55-56. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.284-285. 
3 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.132. 
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помощь в усмирении этих клятвопреступников и разбойников»1. 

Вильгельм к совету прислушался.  

Также, сохранились три письма, адресованные графу Рожеру. В 

первом Ланфранк порицал своего адресата за неверность королю и 

обвинял в незаконном вторжении на королевские земли и земли других 

баронов. Архиепископ настаивал: «Помни заветы твоего отца, отступись 

от своих ошибок. Приди ко мне и прими моё отеческое наставление». Не 

дождавшись приезда графа, Ланфранк пригрозил ему отлучением, если тот 

не исполнит повеление. «Я не избавлю тебя от анафемы, если ты не 

станешь искать милосердия моего повелителя короля и не дашь 

сатисфакции ему и его людям за свои бесчинства»2.  

Графу Рожеру вновь поставили в пример его отца Гильома, человека 

благоразумного и доброжелательного, «который не допускал на своей 

земле ни клятвопреступлений, ни обмана». Архиепископ писал Рожеру 

Херефорду, что он должен образумиться и «прийти к нему [Ланфранку]». 

Далее он указывал, что король запретил всем своим шерифам 

рассматривать судебные дела во владениях Рожера, пока сам он, 

Вильгельм, не вернётся в Англию, чтобы иметь возможность лично 

присутствовать при рассмотрении тяжбы между графом и шерифами. 

Третье письмо Ланфранка составлено в менее сдержанных выражениях. 

«Наущения дьявола и советы грешников побудили тебя к действиям, 

которые нельзя тебе было затевать ни при каких обстоятельствах… 

поэтому я проклял и отлучил от церкви тебя и всех твоих приспешников… 

запрещаю тебе приближаться к освящённой земле церкви и находиться в 

обществе христиан»3.  

Отлучив заговорщиков от церкви, Ланфранк поручил оборону 

против Рожера де Бретея шерифам и тэнам Вустершира. Среди участников 

                                                           
1 Цит. по: Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. 

Хазановой, под ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.239. 
2 Там же. – С.238. 
3 Там же. – С.238-239. 
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обороны были не только нормандцы, но и англосаксы, что свидетельствует 

об успехах интеграции в этом регионе.  

Вскоре Рожер был взят в плен своими же войсками, а Ральф, после 

неожиданной атаки лояльных королю войск, сбежал в Данию, поскольку 

хотел присоединиться к армии Свена Эстридсена. Ланфранк, будучи 

уверенным, что мятеж подавлен, передал весть об этом Вильгельму. 

Однако Ральф, прежде чем покинуть Англию, приказал своей жене 

удерживать замок Норвич, пока он не вернётся с подкреплением. И Эмма 

три месяца держала оборону замка против королевских войск, ожидая 

возвращения своего супруга. В конце концов ей пришлось капитулировать 

и отправиться в Бретань1. 

Тем временем экспедиция из Дании, возглавляемая Кнутом, в 

составе более двухсот кораблей, направилась к Англии. Но было уже 

поздно. Норвич был взят королевскими войсками, после чего датчане 

совершили рейд на север, разграбили побережье и, зайдя по пути во 

Фландрию, отправились обратно в Данию. К Рождеству 1075 года 

Вильгельм прибыл в Англию, чтобы предать суду мятежников. Графа 

Рожера схватили и на пожизненно заточили в темницу. Сбежавшего Рауля 

лишили всех владений. Эрл Вальтеоф сначала оказался в тюрьме, а через 

несколько месяцев, 21 мая 1076 года, был обезглавлен2. После чего 

составил компанию Хереварду, войдя в легенды и баллады английского 

народа3. 

После участия в заговоре эрла Вальтеофа Вильгельм стал 

расценивать всех англосаксов как потенциальных мятежников, вне 

зависимости от их происхождения и занимаемой должности. Это сказалось 

на дальнейшей его политике по отношению к этому народу. Вскоре 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.253-254. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С.286-287; Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.2 / 

Огюстен Тьерри – СПб.: Типография Головачева, 1868. – С.60. 
3 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.255. 
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нормандцы заняли в Англии все главенствующие посты в обход других 

народов. Возможно, одним из следствий мятежа также была проверка 

деятельности шерифов, проведённая в 1076 или 1077 году архиепископом 

Ланфранком, графом Гильом д’Э и Ричардом Фиц-Гилбертом. Итогом 

проверки стал приказ многим шерифам вернуть захваченные у церкви 

земли1. 

Большое значение имело то, что «мятеж трёх графов» был 

неразрывно связан с политической ситуацией в континентальной Европе. 

Обращение мятежников за помощью к скандинавам придало заговору 

международный характер. Вероятно, именно это больше всего беспокоило 

находящегося в Нормандии короля Вильгельма2.  

Граф Ральф, вернувшись в Бретань, снова вступил в борьбу за 

бретонское наследство и, в случае его победы, Нормандия приобрела бы на 

западных границах крайне враждебного соседа. Кроме того, Бретань могла 

бы стать плацдармом для постоянных диверсий против Нормандии. 

Вильгельм Завоеватель хотел приложить все усилия, чтобы не допустить 

подобного поворота событий3.  

Весной Вильгельм вернулся на континент с целью покарать Ральфа 

де Гаэля. С согласия герцога Бретани Хоэля II, против которого вёл войну 

Ральф, Вильгельм взял в осаду город Доль, в котором обосновался 

мятежный граф. Однако здесь произошло событие, которое повлекло за 

собой одно из самых крупных поражений в его жизни. Филипп I, узнав о 

тяжёлом положении Ральфа де Гаэля, решил выступить на его стороне, и, 

вероятно, получив подкрепление от анжуйских и аквитанских войск, 

подошёл к Долю. Нормандскому герцогу пришлось стремительно 

                                                           
1 Рекс П. 1066. Новая история нормандского завоевания / Питер Рекс; пер. с англ. И.И. Хазановой, под 

ред. З.Ю. Метлицкой. – СПб. – М., ЕВРАЗИЯ – ИД Клио, 2014. – С.250-251. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.287. 
3 Там же. С.287-288. 
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отступить, оставив при этом всё боевое снаряжение своей армии и 

потерпев тем самым убыток, как было подсчитано, в 15 тыс. фунтов1. 

Вильгельм Завоеватель потерпел первое серьёзное поражение во 

Франции более чем за двадцатилетний период. Отчасти, победа 

противников герцога в Бретани компенсировала поражение мятежа графов 

в Англии. Ральф укрепил свое положение в Бретонском герцогстве, а 

Филипп, забрав в свой домен графство Мёлан, усилит в 1077 году свои 

позиции в Вексене, «буферной» территории между королевским доменом 

и Нормандией. Противники Вильгельма стремились закрепить свой успех 

под Долем и поздней осенью 1076-го или в самом начале 1077 года Фульк 

Ле Решен напал на владения Жона Ле Флеше, одного из сторонников 

герцога Вильгельма в Мэне. В ходе осады замка Фульк был ранен, после 

чего он спешно отступил. Это несколько охладило пыл членов 

антинормандской коалиции и настало время для заключения перемирия. 

Официально оно было закреплено договором между Вильгельмом и 

Филиппом, ратифицированным в 1077 году, а затем соглашением 

аналогичного содержания между Вильгельмом и Фульком2.  

В результате военных действий этих двух лет в наибольшем 

выигрыше оказался король Филипп. Его политика явно показывала свой 

успех. Благодаря дипломатическим и военным мероприятиям 

французского короля, нормандцы потерпели поражение под Долем, 

ослабив таким образом позиции Вильгельма Завоевателя в последующих 

переговорах. Оккупировав Вексен, Филипп I тем самым расширил свои 

владения до границ Нормандии, проходящих по реке Эпт. Это напрямую 

затрагивало интересы герцогства, однако повлиять на события в Вексене 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.281. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.289. 
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Вильгельм в сложившихся обстоятельствах не мог. Но позже он постоянно 

пытался переломить ситуацию в свою пользу1.  

Несмотря на то, что позиции Вильгельма во Франции очевидно 

ослабли, он был ещё достаточно силён, чтобы не позволять претендовать 

на территорию Нормандского герцогства. По условиям договора с 

Фульком, права на Мэн были вновь закреплены за Анжу, тем не менее, в 

этом пограничном графстве удалось сохранить нормандскую 

администрацию во главе с сыном герцога Вильгельма Робертом 

Куртгёзом. Соглашения 1077-1078 годов были результатом компромиссов 

и не устраивали до конца ни одну из сторон, а значит, они не могли 

действовать долго. В результате утраты своего влияния, Вильгельм 

впервые с 1054 года почувствовал, что дальнейшее усиление Нормандии 

сталкивается с сопротивлением, которое ему не в силах преодолеть. 

Инициатива в борьбе за влияние с этого момента перешла от нормандского 

герцога к французскому королю2. 

Подводя итог, можно сказать, что французский король Филипп I 

видел в практически независимом нормандском герцогстве, получившем в 

своё распоряжение огромные ресурсы английского королевства, 

непосредственную угрозу своей власти. При помощи вассалов из 

Фландрии и Анжу он начал проводить антинормандскую политику, 

результатом которой стало ослабление позиций Вильгельма Завоевателя во 

Франции. В то же время, об успехе проводимой интеграционной политики 

Вильгельмом Завоевателем в Англии может свидетельствовать тот факт, 

что широкие массы англосаксонского населения не поддержали мятеж 

графов Ральфа, Рожера и Вальтеофа, а часть его даже участвовала в походе 

Вильгельма на Мэн.  

 

 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.289-290. 
2 Там же. – С.290-291. 
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3.2. Раскол внутри семьи 

Продолжая антинормандскую политику, целью которой было в том 

числе разделение Нормандии и Англии, Филипп к 1078 году смог 

включить в состав своего альянса старшего сына Вильгельма Завоевателя – 

Роберта Куртгёза. Роберту на тот момент было приблизительно 24 года. Он 

был храбрым и искусным воином и прекрасным лучником. В характере его 

присутствовали щедрость и общительность, говорил он ясно и бегло. В то 

же время он мог быть расточительным, хитрым и лживым1.   

Несмотря на то, что сам Роберт номинально носил титул графа Мэна 

и был наследником нормандского герцогства, Вильгельм, боясь отдаления 

от себя сыновей, не выделял им апанажи (уделы), поскольку опасался, что 

те не только погрязнут во внутренних делах своих фьефов, но и могут 

начать плести интриги. Это обстоятельство чрезвычайно раздражало 

Роберта, который постоянно жаловался на нехватку средств, чтобы 

вознаградить своих людей. Особенно он нуждался в земельных владениях, 

так как его приверженцы жаждали именно феодальных поместий. Между 

отцом и сыном назревал разрыв2.  

Этот разрыв и в самом деле произошел, но позднее, в конце 1076-го 

или в начале 1077 года. Королевская семья, рассказывает Ордерик 

Виталий, тогда находилась в имении одного из своих вассалов. Однажды, 

когда Роберт развлекался во дворе со своими приятелями, его младшие 

братья, высунувшись из окна, в шутку окатили его с друзьями водой из 

ведра. Вне себя от ярости Роберт бросился в дом с обнажённым мечом. 

Отец остановил его и стал читать ему наставление, однако Роберт оборвал 

его на полуслове: «Я не для того здесь, чтобы выслушивать нравоучения, 

господин король! Назначенные тобою наставники до тошноты напичкали 

меня ими!» Слово за слово, и между ними разгорелась шумная ссора. 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.283-284. 
2 Там же. С.288. 
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Роберт настаивал, чтобы отец в конце-то концов отдал ему обещанную 

Нормандию. Ответ Вильгельма был по-королевски лаконичен: «Я 

раздеваюсь, только когда отправляюсь спать!». На следующую ночь 

Роберт вместе с другими сыновьями знатных нормандцев покинул город, и 

– достигнув Руана – попытался захватить цитадель города. Ему не 

посчастливилось: гарнизон города дал отпор налётчикам, и многие 

приятели Роберта попали в плен. Сам он бежал с остальными в Перш, где 

нашел прибежище у Гуго де Шатонёфа1.   

Личная популярность Роберта среди знатной молодежи была столь 

велика, что он вполне мог рассчитывать на поддержку младших 

представителей самых влиятельных феодальных кланов своего герцогства. 

Группу сторонников Роберта возглавил Роберт де Беллем, сын графа 

Шрусбери Роже Монтгомери. Замки его зятя Гуго де Шатонёфа – Сорель и 

Ремалар, стали базой для военных операций против герцогства. 

Одновременно с Гуго или чуть позже к заговорщикам присоединились 

Вильгельм Бретьюильский, старший сын Гильома Фиц-Осберна и брат 

Рожера, который за участие в мятеже 1075 года был лишён графского 

титула, имений и все ещё находился в тюрьме. Все это были молодые 

люди, принадлежавшие к знатнейшим нормандским родам. Фактически 

они выступили не только против Вильгельма Завоевателя, но и против 

старших членов своих семейств, большинство из которых в это время 

помогали королю создавать новый порядок в Англии. Таким образом, 

возникла угроза раскола правящей элиты Нормандии, на которой с 1060 

года зиждилось могущество герцогства2.  

Английский король конфисковал земли мятежников и направил на 

усмирение своего сына графа Ротру, сюзерена Гуго де Шатонёфа. Роберт 

Куртгёз, не выдержав натиска, бежал во Фландрию, однако граф Фландрии 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.260; Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.2 / Огюстен 

Тьерри – СПб.: Типография Головачева, 1868. – С.71. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.293-294. 
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Роберт I Фриз отказался прийти к нему на помощь. Отряду золотой 

молодежи пришлось удалиться, но вместо того, чтобы загладить свою 

вину, они продолжили развеселую жизнь, на протяжении почти двух лет 

переезжая в компании трубадуров, музыкантов и куртизанок от одного 

двора к другому, где их хорошо принимали, но старались поскорее 

спровадить с глаз долой. Однако, чтобы вести такой образ жизни, нужны 

были деньги. Королева Матильда, разрывавшаяся между супругом и 

сыном, старалась не замечать вины последнего и тайком снабжала его 

деньгами, которые извлекала из королевской казны, хранившейся в замках 

Кана и Фалеза. Вильгельму вскоре открылась эта растрата 

государственных средств, явившаяся страшным ударом как по доверию, 

которое он всегда питал в отношении своей жены, так и по его 

самолюбию. Между супругами разыгрался скандал. Вот что рассказывает 

Ордерик Виталий о встрече, состоявшейся между королем и королевой: 

«Кто же в мире, – вздыхал король, – может надеяться найти верную и 

преданную жену? Женщина, которую я любил всей душой и которой 

доверял королевство и сокровища, поддерживает моих врагов, обогащает 

их моей собственностью, тайно вооружает их против моей чести, 

возможно, желая погубить меня». Матильда отвечала: «Не удивляйся, 

умоляю тебя, потому что я люблю моего первенца. Будь Роберт мертв и 

окажись он в могиле на глубине семи футов под землей, если моя кровь 

могла бы вернуть его к жизни, она бы потекла к нему. Как я могу 

наслаждаться роскошью, в то время как сын испытывает нужду? В моем 

сердце нет жестокости! Ты не властен заглушить любовь материнского 

сердца». Вильгельм велел доставить к себе связного Матильды с Робертом, 

бретонца по имени Самсон, и приказал выколоть ему глаза. Однако добрые 

люди помогли несчастному скрыться, и он, охваченный страхом, бежал в 

монастырь Сент-Эвруль, где и принял монашеский постриг1.  

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.261. 
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Происходившее не могло не привлечь внимание европейских 

противников короля Вильгельма, и нет ничего удивительного в том, что 

альянс, направленный против англо-нормандской монархии, вновь стал 

проявлять активность. Мятеж был настоящим подарком для Филиппа I, 

обещавшим сделать его антинормандскую политику более успешной. 

Роберт также рассчитывал на его помощь, и в результате всех этих 

переговоров отряд Роберта был усилен воинами из Франции, Бретани, 

Мена и Анжу. Все старые враги Вильгельма Завоевателя вновь 

объединились. На этот раз вокруг его наследника1.  

Медлить король Вильгельм больше не мог. В это время он вёл 

подготовку к борьбе с сеньором Мортеня Ротру I. Узнав о заговоре, он 

оставил Ротру I в покое и атаковал Ремалар, в котором собрались 

мятежники. Хроники сообщают, что во время штурма крепости погиб один 

из ближайших сподвижников Роберта, а остальные оставили 

находившийся вблизи юго-западных границ Нормандии Ремалар и 

перебрались на ее восточные рубежи, в замок Жерберуа, переданный в их 

распоряжение королем Франции. Там к Роберту присоединилось не только 

множество нормандских сторонников, но и довольно крупный отряд 

французских рыцарей. Ситуация становилась все более угрожающей, и, 

чтобы не допустить ее развития, Вильгельм осадил Жерберуа. Англо-

нормандские войска подошли к замку вскоре после Рождества 1078 года, а 

примерно через три недели после начала осады мятежники произвели 

рискованную вылазку, которая оказалась успешной. В ходе 

развернувшегося сражения сам Вильгельм был сбит с коня (по некоторым 

данным, сыном) и ранен в руку. От смерти его спас один из его английских 

сторонников некий Токи, сын Вигота. Он прикрыл короля своим телом, но 

сам погиб. Воины Вильгельма дрогнули и стали беспорядочно отступать. 

Поле боя осталось за Робертом. Это было поражение, сопоставимое с тем, 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.294. 
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которое король потерпел в 1076 году под Долем. А удар по его престижу 

был, возможно, даже более сильным. Вильгельм Мальмсберийский 

считает, что у Жерберуа Завоеватель испытал «самое сильное унижение за 

все время своей военной карьеры»1.  

Советники Вильгельма и все духовенство Нормандии требовали 

примирения. Вильгельм возвратился в Руан, а Роберт на какое-то время 

отправился во Фландрию. За этим последовал мир, хотя и хрупкий. Роберт 

вернулся ко двору своего отца, возвратившего ему конфискованные 

имения и права на герцогство Нормандское2.  

После поражения на юге можно было ожидать нападения с севера. 

Так и произошло. Король Малькольм решил воспользоваться сложившейся 

ситуацией практически сразу же, как только узнал о том, что случилось 

под Жерберуа. Между 15 августа и 8 сентября 1079 года он произвел набег 

на приграничный район, опустошив земли, расположенные между реками 

Твид и Тис. То, что этот рейд остался безнаказанным, стало сигналом к 

оживлению оппозиции в Нортумбрии. Напряженность в провинции 

нарастала всю зиму3.  

Неспособность нормандских властей защитить местное население от 

набегов шотландцев спровоцировала последний серьезный взрыв 

недовольства в Нортумбрии – Гейтсхедское восстание 1080 года.  

Дело было в том, что нормандский епископ Валькер (лотарингец по 

происхождению), совмещавший эту духовную должность с постом эрла 

Нортумбрии (с 1076 г.), не обладая военно-организаторским талантом, не 

смог защитить Север от разрушительного набега шотландцев; это 

озлобило северян против него. Последней каплей стало убийство 

приближенными Валькера англосаксонского магната Лиульфа, бежавшего 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.294-295. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.262. 
3 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.296. 
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в свое время от конфискаций и произвола нормандцев в Дарем, где у него 

было имение. Лиульф пользовался авторитетом, поэтому его убийство 

вызвало стихийную резню нормандской администрации 14 мая 1080 г. в 

Гейтсхеде – местном административном центре. При этом был убит и сам 

епископ, ничем не повинный в убийстве и даже состоявший в хороших 

отношениях с Лиульфом. Восстание, во главе которого стоял родич 

Госпатрика Эдульф Рус, из акта мести вылилось в банальный погром, в 

ходе которого сводились счеты между местными родами, как это часто 

бывало на Севере; попытка восставших взять местный нормандский замок 

не увенчалась успехом1.  

В результате, как сообщает Симеон Даремский: «Мстя им за их 

беззаконное убийство, король Вильгельм в этом же году опустошил 

Нортумбрию, послав туда Одо, епископа Байё, с многочисленным 

рыцарским войском. В этом же году, осенью, король Вильгельм отправил 

своего сына Роберта в Шотландию против Малькольма. Но, когда тот 

добрался до Эгглесбрета (Фолкерка), то, не завершив дела, вернулся и 

основал на реке Тайн Ньюкасл2.  

В 1081 году Вильгельм совершил поход, под видом паломничества, в 

монастырь Святого Давида на полуостров Пемброк в Южном Уэльсе. По 

пути он заложил в устье реки Тафф крепость Кардифф. Освободив 

несколько сотен человек, захваченных в плен валлийцами в ходе их 

грабительских набегов на приграничные территории, он возвратился в 

Лондон3.  

В Рождество 1082 года Вильгельм приказал арестовать своего 

сводного брата Одо. Причиной послужило намерение епископа Байё с 

крупным воинским контингентом вмешаться в происходившую тогда 

                                                           
1 Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке / М.М. Горелов. – СПб. : Алетейя, 

2007. – С.129. 
2 Симеон Даремский. История королей англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная литература. 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm (дата обращения 25.03.2023) 
3 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.268. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm
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борьбу за папский престол. Также, Вильгельма могли раздражать 

жестокость Одо по отношению к англосаксонскому населению, 

провоцируя его, таким образом, на восстания, в чём не был заинтересован 

король и стремление его как графа Кента расширить свои владения. Закон 

не разрешал представителям светской власти арестовывать епископов, 

поэтому Вильгельм сам схватил брата и отвёл его в темницу. Одо 

отбивался и кричал: «Я епископ и слуга Господа, меня нельзя судить без 

согласия папы!». Король возразил, что арестовал Одо не как епископа, но 

как графа Кентского и своего вассала. До смерти Вильгельма гордый 

епископ находился в тюрьме, получая, в отличие от прочих узников, яства 

с герцогского стола1.  

18 июля 1083 года Роберт Куртгёз, положение которого в Нормандии 

в результате его первого заговора упрочилось, решился на новый мятеж и 

18 июля покинул пределы герцогства. О том, что он делал в последующие 

четыре года, известно очень мало. Очевидно лишь то, что выиграл от этого 

опять-таки король Франции. Именно он поддерживал Роберта, надеясь 

вновь объединить вокруг него всех континентальных противников 

владыки Англии и Нормандии2. В это же время против Вильгельма восстал 

влиятельный барон Губерт – зять графа Ниверского, сеньор замков Бомон-

сюр-Сарт и Френе, к северу от Ле-Мана, и Сент-Сюзанна, расположенного 

на западе. Губерт участвовал в мятеже 1072 года, и Вильгельм вынудил его 

сдать замки Френе и Бомон. Позднее он получил прощение и был назначен 

виконтом. Неизвестно, по какой причине он вновь поднял мятеж, но, 

оставив два своих замка на севере и перебравшись в Сент-Сюзанн, где 

было гораздо удобнее получать помощь из Анжу, Губерт стал совершать 

набеги на Ле-Ман. Вильгельм снова выступил против него и, не сумев 

взять неприступный Сент-Сюзанн, организовал поблизости поселение, 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.262-265; Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 

2015. – С.94. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.301. 
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чтобы помешать дальнейшим действиям противника. Губерт держался три 

года и, очевидно, только выиграл от этой ситуации. Он набрал войска из 

Аквитании, Бургундии и других частей Франции и с помощью Роберта 

Бургундского, дяди своей жены, не только отразил все атаки, но убил и 

захватил в плен множество знатных людей из армии противника, а выкуп 

за них принес ему большую прибыль. Хотя эта война и не была 

значительным событием, Вильгельм, несомненно, израсходовал на нее 

немало ресурсов1. 

Осенью в Кане и его окрестностях свирепствовала эпидемия, 

которую по обыкновению назвали чумой. В октябре заболела королева 

Матильда. 2 ноября она скончалась и была погребена в церкви 

учрежденного ею монастыря Святой Троицы. Она неизменно просила 

Вильгельма быть милостивее с побеждёнными, помогать беднякам и не 

забывать одаривать церковь во отпущение грехов2.  

Таким образом, на рубеже 70-80-х гг. произошёл раскол внутри 

семьи Вильгельма Завоевателя. За несколько лет три ближайших 

родственника Вильгельма Завоевателя покинули его. Старший сын Роберт, 

через некоторое время после поднятого мятежа, уже навсегда покинул 

королевский двор своего отца. Единоутробный брат Вильгельма Одо, 

попытавшийся играть в независимую от короля политику, сидел в 

темнице, а любимая жена Матильда, незримо переносившая вместе со 

своим мужем все тяготы его жизни, скончалась.  Вдобавок, война с графом 

Губертом отняла много времени, сил и денег. В результате, Вильгельм был 

сильно ослаблен, однако у него ещё было достаточно энергии, чтобы 

участвовать в управлении двумя своими владениями.  

 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.292-293. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.283; Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : 

Ломоносовъ, 2015. – С.94. 
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3.3. Последние годы жизни Вильгельма Завоевателя 

С лета или осени 1085 г. до лета 1086 г. Вильгельм был вынужден 

находиться в Англии с целью подготовки страны к обороне против 

ожидающейся очередной датской экспансии1. Вот что пишет об этом 

«Англосаксонская хроника»: «В этом [1085] году люди стали говорить и 

утверждать как истину, что король Дании Кнут, сын короля Свена, начал 

снаряжать войско в поход против Англии и рассчитывал захватить нашу 

страну с помощью Роберта, графа Фландрии»2. Традиционные враги англо-

нормандской монархии снова объединились против неё. Датский король, 

начиная со времён Магнуса I Доброго, снова предъявлял свои права на 

английскую корону. Роберт Фриз, сестра которого вышла замуж за Кнута 

IV, был готов оказать помощь своему зятю. Король Филипп I, стремясь 

ещё сильнее ослабить Вильгельма, оказывал поддержку его мятежному 

сыну Роберту. Епископ Байё Одо, будучи амбициозным интриганом, 

несмотря на то что находился в темнице, всё же оставался способным 

побудить к измене английских и нормандских подданных Вильгельма. И 

наконец, Малькольм III в любой момент мог в очередной раз нарушить 

клятву верности и совершить набег на английские земли, а Фульк IV Ле 

Peшин Анжуйский был готов извлечь для себя выгоду из этой сложной для 

Вильгельма Завоевателя ситуации. Помимо политических забот, 

Вильгельм испытывал проблемы и личного характера. Он тяжело 

переживал смерть любимой жены, а из-за избыточного веса стало 

ухудшаться здоровье. Среди членов его семьи и двора было уже не так 

много людей, в чьей верности он был уверен и мог рассчитывать на их 

поддержку. Та энергичность, с которой Вильгельм Завоеватель 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.293. 
2 Цит. по: Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. 

Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.394. 
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противостоял союзу врагов в конце своего правления, является одним из 

ярких примеров его силы духа1.  

Узнав о планируемом вторжении датского короля, Вильгельм 

предпринял решительные меры. Чтобы оставить скандинавов без 

продовольствия, он приказал опустошить несколько приморских округов 

Англии. Затем, предоставив оборону Нормандии своим помощникам, 

переправился через Ла-Манш с настолько огромным войском, что своей 

численностью поражало современников. Значительную часть этого войска 

составляли наёмники. Для их содержания, годом ранее с населения был 

собран огромный налог (гельд). Тем не менее, содержать такое огромное 

войско было достаточно трудно. В итоге, королём было принято решение 

разместить солдат в поместьях своих вассалов и принудить их снабжать 

войска продовольствием. К зиме, не дождавшись нашествия датчан, 

Вильгельм распустил часть войска2.  

На Рождество король собрал совет в Глостере и приказал составить 

поземельную перепись в английском королевстве. Перепись преследовала 

две цели: во-первых, получить сведения, необходимые для сбора «гельда», 

и, во-вторых, подробно информировать короля о размерах и 

распределении богатств, земель и доходов его вассалов3. В Вустерской 

хронике сохранились сведения об этом указе и его исполнении: «В год 

Господа 1086 Вильгельм, король англов, послал во все области Англии и 

приказал расследовать, сколько гайд [земли] было во всей Англии, и 

сколько король имел земель, скота и прочей живности в каждой области, и 

какие платежи причитались ему в год. Он приказал сделать это и в 

отношении земель и платежей как всех церквей, так и всех его баронов. Он 

выяснил, какова была их стоимость, и сколько они давали, и сколько могли 

давать во времена короля Эдуарда. И все это было выполнено с такой 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.394-395. 
2 Там же. – С.395. 
3 Мортон А.Л. История Англии / Артур Лесли Мортон; пер. с англ. Н.Чернявской, под ред. А.Самойло. – 

М.: Издательство иностранной литературы, 1950. – С.62. 
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тщательностью, что во всей Англии не осталось ни единой гайды или 

виргаты земли, или быка, или коровы, или свиньи, которые не были бы 

занесены в эту опись. И все записи об этом были доставлены назад к 

королю. И король повелел, чтобы все они были переписаны в один том, и 

чтобы этот том был помещен в его сокровищницу в Винчестере и хранился 

там»1. Свод материалов этой переписи стал известен как «Книга 

Страшного суда», поскольку люди, предоставлявшие информацию о своём 

имуществе, должны были также честно отвечать представителям короля, 

как если бы они были на Страшном суде2.  

«Книга Страшного суда» является самым значительным 

достижением Вильгельма в административно-хозяйственной сфере 

Английского королевства. Ничего подобного не встречалось ранее ни в 

одной другой стране, и еще не скоро похожее мероприятие было 

проведено где-либо ещё или повторено в Англии. Инициатива, 

несомненно, исходила от Вильгельма – осуществляли её королевские 

чиновники, и выполнить подобное стало возможным из-за того, что само 

существование государства было под угрозой3. 

Благодаря тому, что информация, представленная в «Книге», о 

владельцах и благосостоянии того или иного поместья (манора) 

относилась к трём датам: до завоевания, с 1066 и по 1085 гг. и охватывала 

34 графства из 38, данная перепись стала незаменимым источником для 

исследователей о последствиях нормандского завоевания.  

Общий доход с земель в сельских местностях составлял 73 тыс. 

фунтов стерлингов в год. Коронные земли были равномерно распределены 

по всей Англии. Поместья каждого из баронов были разбросаны по разным 

                                                           
1 Вустерская хроника начала XII в. О распоряжении Вильгельма I относительно описи земель Англии 

(Книги Страшного суда) [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые исторические 

источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Worcester/text1.phtml (дата обращения 15.03.2023) 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.288. 
3 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.205. 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Worcester/text1.phtml
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графствам. Это не давало возможности политического усиления баронам в 

отдельных графствах и способствовало укреплению власти короля. 

Исключения из этой системы составляли пограничные графства, где в 

военных целях феодалы получали большие права: Дарем – на границе с 

Шотландией, Шрусбери и Честер – на границе с Уэльсом, Кент, 

охранявший подступы с моря1.  

Доходы с земли (73 тыс. фунтов стерлингов) распределялись 

следующим образом: 17000 – короне и двору, 1800 – на жалованье 

чиновникам, 19200 – церкви и монастырям (в том числе архиепископу 

Кентерберийскому – 1750 фунтов), 4000 – англосаксонским 

землевладельцам, сохранившим милость Вильгельма, 30350 – 170 баронам 

(доход выше 640 фунтов имели 8 баронов, от 650 до 400 – 10 баронов, от 

400 до 200 – 24, остальные – меньше 200 фунтов)2.  

На Пятидесятницу (24 мая) 1086 года в Лондоне Вильгельм посвятил 

в рыцари своего младшего сына Генриха, а летом ему уже предоставили 

результаты проведённой переписи. После чего, в рамках подготовительной 

кампании к войне с Данией, было принято решение собрать 1 августа в 

Солсбери всех держателей феодов в Англии3, но вскоре до короля дошли 

сведения, что 10 июля датский король Кнут, в результате клановой борьбы, 

был убит в церкви города Оденсе. Вторжение датских войск не состоялось, 

однако Вильгельм не отменил объявленного сбора. Приглашения были 

направлены его прямым вассалам и если не всем свободным людям 

королевства, то, по крайней мере, пяти тысячам рыцарей, обязанным нести 

службу в рыцарском ополчении, и, по всей вероятности; определенному 

количеству танов и зажиточных крестьян. От этих людей, от каких бы 

сеньоров они ни находились в поземельной зависимости, король 

                                                           
1 Штокмар В.В. История Англии в Средние века. – СПб.: Алетейя, 2005. – С.47-48. 
2 Там же. – С.48. 
3 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. С.295-296; Симеон Даремский. История королей англов и данов [Электронный ресурс]: Восточная 

литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm (дата обращения 25.03.2023) 

https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Symeon_Darem_II/frametext5.htm
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потребовал принести ему присягу на верность, точно такую же, какую 

приносили его прямые вассалы. Приглашенные обязались хранить 

верность королю. В результате Вильгельм одним махом поставил себя вне 

системы феодальных отношений. Свободные люди королевства, на какой 

бы ступени феодальной лестницы они ни находились, отныне, в силу этой 

дополнительной присяги на верность, напрямую и лично зависели от 

короля1. С этого момента принцип «вассал моего вассала не мой вассал» 

прекращает своё действие в Англии. 

Помимо этого, 1086 год запомнился современникам как год, в 

который «...Бог обрушил на Англию недуг чумы и голод, из-за чего те, кто 

избежал меча, погибли от голода. ниспослал он также бури и грозы, 

погубившие много людей, не щадившие ни крупный, ни мелкий скот»2.   

Следующий, 1087 год, также «…выдался очень тяжелым и пагубным 

в этой стране. Такая болезнь напала на народ, что почти каждого второго 

человека поразила … лихорадка, да так сильно, что многие люди умерли 

от этой пагубы. Потом из-за очень сильной непогоды … обрушился такой 

сильный голод, что много сотен людей истребила ужасная смерть от этого 

голода. … Тогда несчастные люди лежали почти доведенные до смерти. И 

потом пришел страшный голод и совсем их уничтожил»3. В начале этого 

года Вильгельм снова вернулся в Нормандию. Вильгельму исполнилось 

шестьдесят лет – преклонный для того времени возраст. Болезнь, природу 

которой не могли определить врачи, давно уже терзала его. Он не мог даже 

держаться в седле, и его на руках принесли в Руанский замок. 

Собравшиеся там медики приговорили его к постельному режиму. Чтобы 

сбросить лишний вес, пациент должен был голодать и потеть4.  

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.292-293. 
2 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. С.298. 
3 Цит. по: Матюшина И.Г. Вильгельм Завоеватель в Англосаксонской хронике: от коронации до 

кончины. – М.: Вестник РГГУ: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2021. № 1. – С.99. 
4 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.298-299. 
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По возвращении в Нормандию, герцог потребовал от Филиппа 

вернуть ему права сюзеренитета на всё графство Вексен, оккупированное 

французским королём. В качестве аргумента, Вильгельм ссылался на то, 

что покойный король Генрих I, отец Филиппа, более полувека тому назад 

передал это графство отцу Вильгельма – Роберту I Великолепному, но 

впоследствии забрал её, ссылаясь на некие настолько спорные основания, 

что их можно считать необоснованными. Следовательно, заключал 

Вильгельм, графство Вексен должно быть возвращено законному 

наследнику Роберта Великолепного1. 

Филипп ограничивался уклончивыми ответами на настоятельные 

требования Вильгельма, а тот терпеливо ожидал решения французского 

короля, пока однажды Филипп не позволил себе дерзкой шутки по 

отношению к толстоте Вильгельма: «Право, король Англии что-то долго 

не разрешается от бремени; будет большой праздник, когда он встанет». 

Эти слова, переданные Вильгельму, так его оскорбили, что он пренебрёг 

своим здоровьем, чтобы отомстить. Он поклялся, что придёт праздновать 

свои роды к Парижской Богоматери и вместо восковых свечей возьмёт с 

собой десять тысяч копий2. В конце лета 1087 года французский отряд, 

располагавшийся на западе графства Мёлан, в городе Мант, совершил 

внезапный набег на земли Рожера д'Иври, дворецкого Вильгельма и 

сеньора Бекли (в Оксоне), а также местечко Паси, феодальное владение 

Гильома де Бретея, наследника Гильома фиц-Осберна в Нормандии3.  

В ответ на это вероломное нападение на земли своих вассалов, 

Вильгельм начал военный поход против Филиппа I, чтобы вернуть Вексен 

под свою власть. Переправившись через реку Эпт с большой армией, 

герцог вскоре оказался возле Манта и внезапно напал на французский 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.299. 
2 Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.2 / Огюстен Тьерри – СПб.: Типография 

Головачева, 1868. – С.118-119. 
3 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.294. 
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отряд, вышедший в это время из города. Французские солдаты в панике 

стали отступать обратно к стенам города, но не успели закрыть ворота 

перед нормандской армией. Войска герцога ворвались в город и устроили 

настоящую бойню. Город был сожжён. Учитывая, что путь от Манта до 

Парижа составляет всего около пятидесяти километров, можно 

предположить, что Вильгельм мог бы вполне развить свой успех и занять 

столицу королевства. Это имело бы для французской монархии далеко 

идущие последствия1. Однако в Манте случилась непредвиденная 

ситуация. Конь Вильгельма, на котором тот проезжал по разрушенному 

городу, споткнулся копытом о горящий брусок дерева, и тяжёлое тело 

герцога со всей силой ударилось о луку седла. Удар серьёзно повредил 

внутренние органы, вероятно, печень или брюшину. Врачи констатировали 

кровоподтек на животе, но не могли ничем помочь. Они переправили 

Вильгельма сначала в замок Руана, а затем в находящийся неподалёку 

монастырь Сен-Жерве. Шансы на выздоровление были невелики2.  

Вильгельм провёл в тяжёлом состоянии шесть недель, не теряя 

сознания. Предполагая, что жить ему осталось недолго, он, беспокоясь за 

будущее королевства, позвал к себе сыновей Вильгельма и Генриха. 

Находясь в окружении прелатов, сторонников и родственников, Вильгельм 

решился составить завещание. Для начала он попросил своего сводного 

брата Роберта Мортенского собрать всех, кто составлял его двор, чтобы 

они пронесли перед ним все драгоценные предметы из королевской 

сокровищницы. Проведя таким образом инвентаризацию, Вильгельм начал 

диктовать завещание. Одна часть драгоценностей переходила церкви, а 

другую следовало раздать в виде милостыни бедным3. После этого настала 

очередь решить судьбу англо-нормандской монархии. Поддавшись на 

уговоры знати, Вильгельм оставил Нормандию за своим старшим сыном 

                                                           
1 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.408-409. 
2 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.300. 
3 Там же. С.300-301. 
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Робертом, Англия досталась Вильгельму Рыжему, а младшему сыну 

Генриху оставил крупную сумму денег количеством в пять тысяч ливров 

серебром1. Помимо всего этого по распоряжению Вильгельма из темницы 

были освобождены некоторые узники, среди них были эрл Моркар и 

епископ Одо2. 

Ордерик Виталий пишет, что ночь 8 сентября король провел 

спокойно, а утром он проснулся от звона колокола Pуанского собора. «На 

его вопрос о том, что это значит, его слуги ответили: «Государь, колокол 

звонит к заутрене в церкви Святой Марии». Тогда король перевел свой 

взгляд наверх, воздел руки и сказал: «Я поручаю себя Марии, святой 

матери Бога, моей небесной госпоже, чтобы ее молитвами я мог 

примириться с её Сыном, нашим Господом Иисусом Христом». И, сказав 

это, он умер»3. Практически сразу после того как стало известно о смерти 

Завоевателя, в герцогстве начались беспорядки, а самые влиятельные 

магнаты постарались как можно быстрее вернуться в свои владения, чтобы 

защитить своё имущество. «Когда менее знатные из присутствовавших 

поняли, что их господа исчезли, они забрали себе доспехи, посуду, бельё и 

королевскую мебель и поспешили прочь, оставив труп почти голым на 

полу кельи»4. Вильгельм Завоеватель – герцог Нормандии Вильгельм II и 

король Англии Вильгельм I – умер рано утром в четверг, 9 сентября 1087 

года5. 

Наконец, к девяти часам утра Руанские монахи всё-таки 

организовали процессию к церкви Святого Гервасия, а архиепископ 

распорядился, чтобы тело перевезли в Кан для погребения в церкви 

Святого Стефана, основанной Вильгельмом. Однако исполнить указание 

никто не вызвался. В конце концов, какой-то сельский рыцарь по имени 

                                                           
1 Тьерри О. История завоевания Англии норманами т.2 / Огюстен Тьерри – СПб.: Типография 

Головачева, 1868. – С.120-121. 
2 Эрлихман В. Английские короли / Вадим Эрлихман. – М. : Ломоносовъ. – 2015. – С.97. 
3 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.413. 
4 Там же. – С.413. 
5 Там же. – С.413. 
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Герлуин нанял за свой счёт устроителей похорон, носильщиков и повозку 

и перевез тело в Руан, откуда на корабле его доставили в Кан1.  

Однако тело Вильгельма Завоевателя продолжали преследовать 

злоключения. По прибытии в Кан, его встретила процессия во главе с 

аббатом Жильбером, но на дороге в монастырь неожиданно начался пожар. 

Все участники похорон, кроме монахов, бросились его тушить. Когда 

похороны всё-таки состоялись, на них было множество нормандских 

епископов и аббатов, и даже восстановленный в своих правах Одо. О 

мирянах сведений нет, однако из сыновей короля присутствовал только 

Генрих. После заупокойной службы с речью выступил Жильбер, епископ 

Эврё. Он восхвалял военные успехи Вильгельма, мир и правосудие, 

царившие при нём, а также его заботу о церкви и о слабых. В заключение 

он попросил всех молиться, ходатайствуя перед Богом о спасении души 

покойного, ибо все люди грешны и, если Вильгельм обидел кого-нибудь, 

епископ просил простить это покойному. Но некий Асцелин фиц-Артур 

закричал, что усопший герцог лишил его отца участка земли, который 

теперь был предназначен для могилы Вильгельма, после чего потребовал 

от изумленных наследников восстановления справедливости. Чтобы 

быстрее решить конфликт, Асцелину заплатили 60 солидов2. «Все 

присутствующие… сочли это ярким проявлением всей пустоты 

преходящей власти – самый могучий государь, чьи владения, пока он был 

жив, простирались столь далеко, а когда умер – то не имел земли, даже для 

собственного тела»3, меланхолично подмечает хронист. Когда тело короля 

стали укладывать в гроб, выяснилось, что оно не помещается и, как 

сообщает Ордерик Виталий, пришлось силой втискивать его. Под сильным 

                                                           
1 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: 

Евразия, 2007. – С.298-299. 
2 Черчилль У.С. Рождение Британии. / пер. с англ. С.Н. Самуйлов – Смоленск: Русич, 2007. С.160; Барлоу 

Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание / Пер. с англ. Под ред. к.ф.н. С.В. Иванова. – СПб.: Евразия, 

2007. – С.299. 
3 Вильям Ньюбургский. История Англии [Электронный ресурс]: Восточная литература. Средневековые 

исторические источники Востока и Запада. – Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus12/William_Newburgh/text1.phtml (дата обращения 12.03.2023) 

https://www.vostlit.info/Texts/rus12/William_Newburgh/text1.phtml
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напором рук, бычья кожа, в которую было завернуто тело, лопнула, а 

вместе с ней прорвалось и кое-как набальзамированное чрево покойного, 

наполнив церковь ужасным зловонием. Обряд пришлось поспешно 

закончить1.  

Петерборская хроника подводит итог правлению Вильгельма 

Завоевателя и даёт ему следующую характеристику как человеку и 

правителю: «Вильгельм превосходил доблестью всех нормандских 

герцогов, могуществом — всех английских королей, и был более всех 

своих предшественников достоин великой хвалы. Был он мудр, но лукав, 

щедр, но алчен, честолюбив, но тщеславен. Был он почтителен со слугами 

Божьими, но суров по отношению к сопротивлявшимся ему. Часто заточал 

графов и баронов в темницу, а епископов и аббатов лишал их владений. Не 

пожалел даже собственного брата, и никто не решался перечить ему. 

Также отбирал у знати во множестве золото и серебро, и сгонял всех на 

строительство замков. …Когда же захватывал имущество своих 

подданных, безо всякой необходимости, а лишь из-за чрезмерной 

алчности, то наполнял их сердца горечью и погружал в печаль. Но он не 

обращал внимания на их гнев, и каждый должен был повиноваться 

королевской воле, если хотел стяжать его любовь или деньги, или земли, 

или жизнь. … Что касается других вещей, то тот добрый порядок, который 

он установил в стране, никогда не будет забыт, ведь любой человек мог 

беспрепятственно путешествовать по всему его королевству с мошной, 

набитой золотом; и никакой человек не осмеливался убить другого, какое 

бы великое зло тот ему ни учинил. И если какой-то человек насиловал 

женщину против её воли, он немедленно лишался тех членов, которыми 

забавлялся. Он правил Англией и благодаря своей проницательности так её 

изучил, что не было ни одного гайда земли в Англии, о котором он не знал, 

кому тот принадлежит и сколько стоит, и не поместил бы его в свою 

                                                           
1 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Поль Зюмтор; пер. с фр. В.Д. Балакина; вступ. ст. В.В. Эрлихмана. 

– М.: Молодая гвардия, 2010. – С.305. 
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перепись. Уэльс был у него во власти, и он строил там замки и полностью 

подчинил тамошнее население. И Шотландию он также сделал своим 

владением благодаря своей великой силе. Нормандия была той страной, 

которая принадлежала ему по праву рождения, и он правил графством, 

которое называлось Мэн. И если бы он прожил еще два года, то он 

завоевал бы Ирландию благодаря своей предусмотрительности и без 

всякого оружия. Поистине в его время люди много трудились и терпели 

много оскорблений»1. 

Через некоторое время Вильгельм II Рыжий приказал поставить на 

могиле отца памятник. Этот монумент, созданный золотых дел мастером 

по имени Отто и украшенный надписью, которую сочинил Toмас II, 

архиепископ Йоркский, простоял нетронутым до 1522 года. В этом году 

могила была открыта по указанию из Рима, тело эксгумировали и снова с 

почётом захоронили. Но в 1562 году гугеноты полностью уничтожили 

погребение. Могилу сровняли с землёй, памятник уничтожили, а останки 

Вильгельма, за исключением одной бедренной кости, были разбросаны по 

земле и пропали. Эту единственную оставшуюся реликвию сохранили, и в 

1642 году она была заново похоронена под новым памятником, который 

примерно через сто лет был заменён другим, более сложным по форме. Но 

и он был разрушен во время революционных событий 1793 года. Теперь 

только простая каменная плита с надписью XIX века отмечает место, где 

был похоронен Вильгельм Завоеватель. В середине XIX века в городе 

Фалезе, родном городе герцога, ему будет поставлен памятник2.  

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что 

последние годы жизни Вильгельма Завоевателя были отмечены целым 

рядом значительных политических решений: стремительная организация 

                                                           
1 Генрих Хантингдонский. История англов / перевод с латинского, вступительная статья, примечания, 

библиография и указатели С. Г. Мереминского. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и науке, 

2015. – С.298-300; Матюшина И.Г. Вильгельм Завоеватель в Англосаксонской хронике: от коронации до 

кончины. – М.: Вестник РГГУ: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2021. № 1. – С.102. 
2 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С.415 
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обороны английского королевства, составление «Книги Страшного суда», 

усиление королевской власти благодаря Солсберийской присяге и вполне 

успешно начавшаяся война против французского короля свидетельствуют 

о том, что Вильгельм, несмотря на преклонный возраст и начавшиеся 

проблемы со здоровьем, был ещё полон решимости и стремился 

полноценно участвовать в политике обоих своих владений. Однако, 

случайно полученная травма окончательно подкосила его здоровье. 

Передача по завещанию Нормандии Роберту, а Англии Вильгельму, 

привела, пускай и к краткосрочному, но разделению англо-нормандской 

монархии, единство которой он пытался сохранить все эти двадцать лет.  

Таким образом, борьба Вильгельма Завоевателя за влияние во 

Франции протекала в противостоянии с антинормандской политикой, 

проводимой французским королём Филиппом I. Вильгельм Завоеватель 

постепенно стал утрачивать свой престиж на континенте, однако в Англии 

была иная ситуация. Подавив мятежи, в том числе и знатных феодалов, 

Вильгельм укрепил свою власть в стране как никогда прежде, а отсутствие 

поддержки восстания трёх графов англосаксонским населением может 

говорить о том, что население королевства уже свыклось с правлением 

короля-нормандца.  

Тем не менее, Вильгельм продолжал терпеть поражения во Франции. 

На этот раз от рук своего старшего сына Роберта Куртгёза, перешедшего 

на сторону французского короля, а затяжная война с графом Губертом 

изрядно израсходовала деньги и силы Вильгельма.  

Под конец своей жизни английский король успевает совершить два 

важных события: приказать провести перепись населения и сделать всех 

феодалов в королевстве своими вассалами. Кроме того, имея проблемы со 

здоровьем, он отправляется на войну с французским королём, но из-за 

случайно полученной травмы немного не доходит до Парижа и через 

несколько недель умирает. 
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Глава 4. Возможность использования материалов ВКР в 

школьном курсе истории 

4.1. Теоретическая часть 

Согласно требованиям Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта к результатам освоения программы 

основного общего образования, учащийся должен владеть следующими 

универсальными учебными познавательными действиями, которые 

соотносятся с темой исследования:  

1) выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

2) прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах1. 

В частности, выбранная тема в определённой степени затрагивает 

предметные результаты по учебному предмету «История», которые 

должны должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов;   

2) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов;  

3) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода;  

4) характеризовать итоги и историческое значение событий;  

                                                           
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовой портал Гарант.ру – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения 15.09.2023) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
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5) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников;  

6) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации1;  

Тема ВКР, отчасти, позволяет реализовать требование по учебному 

курсу «Всеобщая история», согласно которому учащийся должен знать 

социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века2.   

Раскрываемая тема работы реализует следующую методологическую 

основу Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей 

истории: «антропологический подход, предполагающий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого, апелляцию к человеку, 

его месту в истории, изучение опыта выдающихся личностей и понимание 

повседневной жизни людей3». 

Тема раскрывает биографию исторического деятеля, реализуя, таким 

образом, требование: «показать на наиболее ярких примерах роль человека 

в истории, что будет способствовать формированию у молодого поколения 

личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого; при этом 

следует уделять внимание как выдающимся личностям, лидерам, так и 

повседневной жизни обычных людей4». 

                                                           
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовой портал Гарант.ру – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения 15.09.2023) 
2 Там же. 
3 Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по всемирной истории [Электронный 

ресурс]: Институт развития образования Кировской области – Режим доступа: 

https://kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/proekt_po_vseobshchey_istorii.pdf (дата обращения 

15.09.2023) – С.6. 
4 Там же. – С.12. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
https://kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/proekt_po_vseobshchey_istorii.pdf
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Историко-культурный стандарт по всемирной истории практически 

не раскрывает выбранную тему, упоминая только то, что в 1066 году 

произошло нормандское завоевание Англии1. 

В главе «Зрелое Средневековье» историко-культурного стандарта 

упоминается следующий аспект истории, имеющий отношение к теме 

исследования: «Нормандское завоевание и его роль в развитии страны»2. 

Также в ИКС упоминается персоналия Вильгельма Завоевателя3. 

Такие источники по нормандскому завоеванию, как, например, 

«Англосаксонская хроника» в историко-культурном стандарте не 

представлены. 

В Федеральной рабочей программе по истории тема исследования 

косвенно упомянута только один раз: «Норманны: общественный строй, 

завоевания4». Также содержатся задания для учеников, затрагивающие 

тему ВКР: 

1) Рассказать о нормандском завоевании Англии в XI в5; 

2) Объяснить, чем знамениты ряд исторических деятелей эпохи 

Средневековья, среди которых упоминается Вильгельм Завоеватель6. 

Таким образом, в документах, определяющих содержание 

образовательного процесса по истории, присутствуют положения, для 

реализации которых может быть полезен материал данного исследования. 

4.2. Тема нормандского завоевания в школьном курсе истории 

В ходе исследования заявленной темы ВКР, мной были рассмотрены 

несколько учебников по всеобщей истории Средних веков за 6 класс, 

                                                           
1 Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по всемирной истории [Электронный 

ресурс]: Институт развития образования Кировской области – Режим доступа: 

https://kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/proekt_po_vseobshchey_istorii.pdf (дата обращения 

15.09.2023) – С.39. 
2 Там же. – С.36. 
3 Там же. – С.38. 
4 Федеральная рабочая программа основного общего образования предмета «История» [Электронный 

ресурс]: Единое содержание общего образования – Режим доступа: https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf (дата обращения 15.09.2023) – С.84. 
5 Там же. – С.85. 
6 Там же. – С.97. 

https://kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/proekt_po_vseobshchey_istorii.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy.pdf
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соответствующих Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту (ФГОС) за авторствами В.А. Ведюшкина1, А.В. Абрамова2, М.В. 

Пономарева3, М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова4  

В.А. Ведюшкин в первой главе под названием «Рождение 

средневекового мира» в девятом параграфе под названием «Западная 

Европа в IX-XI вв.» в пункте «Нормандское завоевание Англии в XI в.» 

вкратце объясняет предысторию нормандского завоевания Англии, 

начиная с правления Кнута Великого и распада единого государства Дании 

и Англии после его смерти, восшествия на престол Эдуарда Исповедника, 

избрания Гарольда Годвинсона королём после смерти Эдуарда 

Исповедника, предъявлением прав на английский престол нормандским 

герцогом Вильгельмом и его прибытием в Англию с большим войском. 

Данный фрагмент параграфа заканчивается рубрикой «Исторический 

фокус», выделяющую наиболее важный материал параграфа, в которой 

сказано, что в 1066 году в битве при Гастингсе Вильгельм разбил войско 

Гарольда, а сам Гарольд погиб в этой битве, после чего новым королём 

становится нормандский герцог Вильгельм, получивший прозвище 

Завоеватель, короновавшийся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 

Справа от текста изображён фрагмент ковра из Байё, на котором 

Вильгельм Завоеватель выслушивает донесение5. 

Во второй главе «Подъём средневековой Европы», в параграфе 

«Франция и Англия: пути объединения», в пункте «Англия после 

нормандского завоевания» рассказывается о том, что нормандцы ускорили 

развитие феодальных отношений в Англии и объясняется, почему власть 

                                                           
1 Ведюшкин В.А. Средние века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин, В.И. 

Уколова – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 111 с. 
2 Абрамов А.В. Всеобщая история. История Средних веков : 6 класс : учебник / А.В. Абрамов, В.А. 

Рогожин, С.В. Тырин ; под общ. ред. В.Р. Мединского. – Москва : Просвещение, 2021. – 271 с. 
3 Пономарев М.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. Тырин. – М. : Дрофа, 2013. – 269 с. 
4 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 264 с. 
5 Ведюшкин В.А. Средние века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин, В.И. 

Уколова – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – С.31. 
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английского короля была более прочной, чем французского: Вильгельм, 

отобрав земли у англосаксов и передав их нормандцам, распределил их по 

разным концам страны и все феодалы Англии принесли присягу 

английскому королю, став его прямыми вассалами. Также упоминается 

создание «Книги Страшного суда» и чем она была полезна королю1.  

В целом, учебник достаточно сжато рассказывает о нормандском 

завоевании, не давая подробностей о его причинах, не давая 

характеристику Вильгельму Завоевателю как правителю (кроме того, что 

он приложил все силы, чтобы не допустить феодальной раздробленности в 

Англии), не упоминая о мятежах внутри Англии, но упоминает только 

наиболее важные события времён нормандского завоевания (битва при 

Гастингсе, перепись населения 1086 года, Солсберийская присяга). К 

заслугам данного учебника можно отнести красочное оформление и 

достаточно простой стиль изложения исторического материала.  

Учебник за авторством А.В. Абрамова в первой главе «Становление 

христианской цивилизации» в четвёртом параграфе «Новая волна 

завоеваний в Европе» в четвёртом пункте «Конец эпохи викингов» 

упоминается, что Эдуард Исповедник был бездетным (но имя этого короля 

автор не называет) и после его смерти образовываются три претендента на 

трон: Гарольд (упоминается, что он был представителем местной знати и 

правителем Уэссекса), норвежский король Харальд III Суровый, который 

погиб в битве при Стамфорд-Бридже (название битвы автор тоже не 

пишет) с войсками Гарольда, и нормандский герцог Вильгельм 

Завоеватель. Пункт заканчивается сообщением о победе Вильгельма 

Завоевателя в битве при Гастингсе и гибелью Гарольда, после чего 

Вильгельм вступает в Лондон и становится королём. Под пунктом автор 

предлагает ученикам ответить на два вопроса:  

                                                           
1 Ведюшкин В.А. Средние века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин, В.И. 

Уколова – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – С.58. 
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1) Почему нормандский герцог стал известен под именем Вильгельм 

Завоеватель?  

2) Какие события принято считать завершением эпохи викингов?  

Из имеющихся изображений в пункте представлена только 

фотография памятника Вильгельму Завоевателю в Фалезе1.  

В главе третьей «Западная Европа в XI-XIV веках» в двенадцатом 

параграфе «Англия и Франция в XI-XIII веках» в первом пункте «Англия 

после Нормандского завоевания» А.В. Абрамов предоставляет примерно 

ту же самую информацию, что и В.А. Ведюшкин, но упоминает 

строительство крепости Тауэр, то, что Англия была поделена на округа во 

главе с шерифами, которые собирали налоги, а также то, что значительная 

часть лесов перешла в королевскую собственность2.  

Учебник А.В. Абрамова меньше украшен изображениями, чем 

учебник В.А. Ведюшкина, но даёт несколько более подробную 

информацию о нормандском завоевании.  

М.В. Пономарев в первой главе «На заре Средневековья» в 

четвёртом параграфе «Новая волна завоеваний» в пункте «Завоевание 

Англии» начинает объяснение нормандского завоевания с эпохи правления 

Альфреда Великого (871-900) и в конце пункта рассказывает о вторжении 

Вильгельма Завоевателя, уделяя внимание тому, что к этому времени 

нормандцы были теперь больше французами, чем скандинавами. В конце 

пункта размещено изображение битвы при Гастингсе с ковра из Байё3.  

Пятая глава «Западная Европа в XI-XV веках: от расцвета к закату 

Средневековья» в восемнадцатом параграфе «Англия и Франция в XI-XIII 

веках» в пункте «Последствия нормандского завоевания» излагает ту же 

самую информацию, что и в учебнике А.В. Абрамова, добавляя только то, 

что большинство населения Англии было недовольно господством 

                                                           
1 Абрамов А.В. Всеобщая история. История Средних веков : 6 класс : учебник / А.В. Абрамов, В.А. 

Рогожин, С.В. Тырин ; под общ. ред. В.Р. Мединского. – Москва : Просвещение, 2021. – С.40-41. 
2 Там же. С.106-107. 
3 Пономарев М.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. Тырин. – М. : Дрофа, 2013. – С.30-32. 
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завоевателей и ростом налогов, и то, что после смерти Вильгельма 

Завоевателя в Англии началась междоусобная война, которая длилась 

почти 20 лет и сильно ослабила государство1.  

Учебник М.В. Пономарева в изложении информации о нормандском 

завоевании мало чем отличается от учебника А.В. Абрамова, при этом 

подаёт её иногда, как в случае с объяснениями причин нормандского 

завоевания, слишком обобщённо.  

Учебник М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова в главе четвёртой 

«Северная Европа во времена викингов» в девятом параграфе «Сколько раз 

завоёвывали Англию?» в третьем пункте «Три претендента на одну 

корону» даёт информацию о событиях 1066 года в Англии. Пункт 

начинается со смерти Эдуарда Исповедника, упоминания о его 

бездетности, избрания новым королём эрла Гарольда и наличии на 

английскую корону ещё двух претендентов: короля Норвегии Харальда 

Сурового и нормандского герцога Вильгельма, которого поддерживал папа 

римский.  

Затем авторы не забывают рассказать о долгом ожидании Гарольдом 

вторжения Вильгельма на юг королевства и о битве при Стамфорд-Бридже 

(не называя её), в ходе которой дают информацию о силе норвежского 

войска и его потерях в результате проигранного сражения.  

После этого достаточно подробно описывается битва при Гастингсе. 

Авторы указывают разницу в вооружении между англосаксами и 

нормандцами и о тактике противников на поле боя, упоминая о «стене 

щитов» войска Гарольда и о ложном отступлении войск Вильгельма, 

позволившем ему победить в сражении.  

Пункт заканчивается сообщением о гибели Гарольда на поле боя, о 

признании англосаксонской знати Вильгельма королём. После пункта 

                                                           
1 Пономарев М.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. Тырин. – М. : Дрофа, 2013. – С.158-159. 
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ученикам предлагается ответить на вопрос «Каковы причины победы 

Вильгельма и его войска?»1  

В следующем пункте того же параграфа под названием «Король 

Вильгельм I Завоеватель» информация о правлении Вильгельма 

Завоевателя подаётся достаточно сжато, но тем не менее, предоставляя 

информацию об основной деятельности нового короля в Англии. 

Рассказывается о том, что он жестоко подавлял восстания 

англосаксонского населения, о строительстве замков и соборов, о раздаче 

земель нормандским баронам, о замещении англосаксонской элиты 

нормандцами. Пункт заканчивается сообщением о том, что Нормандия ещё 

долго была важнейшим родовым владением для английских королей, а 

французский язык был языком английского королевского двора вплоть до 

конца XIV века. Единственное, что не упомянули авторы, но при этом 

заслуживающее внимание для характеристики правления Вильгельма 

Завоевателя, – Солсберийская присяга.  

После пункта размещены два вопроса:  

1) Каким образом Вильгельм Завоеватель укреплял свою власть в 

Англии? 

2) Почему Вильгельм I уделял такое внимание строительству в 

покорённой стране не только замков, но и соборов? 

Параграф учебника заканчивается нетривиальными вопросами и 

заданиями, например, попробовать при помощи хронологической таблицы, 

в которой показаны события 1066 года, предшествовавшие битве при 

Гастингсе (начиная с высадки Харальда Сурового в Англии), ответить на 

вопрос: о чём свидетельствует небольшой промежуток времени между 

битвами? А также при помощи географической карты Англии подсчитать, 

сколько приблизительно километров прошло войско Гарольда осенью 1066 

года и с какой средней скоростью оно двигалось.  

                                                           
1 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – С.72-74. 
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В конце параграфа размещены две рубрики: «Это интересно», в 

которой представлено описание ковра из Байё, несколько фрагментов из 

которого сопровождают текст двух пунктов параграфа, и «Документ», в 

которой рассказывается о составлении «Книги Страшного суда» и о 

информации, содержащейся в ней. Две эти рубрики также сопровождены 

вопросами к ученикам, исходя из представленной информации об этих 

двух источниках1.  

Учебник М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова наиболее полно, по 

сравнению с предыдущими учебниками, рассказывает о ходе 

нормандского завоевания и совмещает в себе, практически, все 

достижения описанных выше учебников. Он в меру иллюстративен, отдаёт 

предпочтение тексту, а не изображениям. Довольно точно рассказывает 

ход битвы при Гастингсе и достаточно подробно описывает два 

важнейших источника по истории нормандского завоевания. 

Дополнительной заслугой данного учебника стоит отметить достаточно 

сложные вопросы к ученикам, направленные не столько на пересказ 

текста, сколько на развитие логики и умении использовать 

междисциплинарный подход.  

Исходя из вышеописанных достоинств данного учебника, мной был 

сделан выбор в пользу него для составления плана учебного занятия по 

раскрываемой в ВКР теме.  

 

 

                                                           
1 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – С.74-78. 



Заключение 

Жизнь и военно-политическую деятельность Вильгельма – герцога 

Нормандии и короля Англии – необходимо рассматривать в контексте тех 

особенностей, которые характеризовали средневековое европейское 

общество в X-XI вв., прежде всего в Нормандии и Англии.  

Нормандское герцогство обладало сильной автономией в составе 

Франкского королевства, но при этом, насколько оно было независимым от 

франкского короля, настолько же нормандские феодалы были независимы 

от герцога. Для поддержания порядка герцогам было необходимо 

спорадически прибегать к войнам против них и устанавливать жёсткие 

законы.  

Фундамент, заложенный первыми правителями герцогства, 

сказывался на протяжении всего правления Вильгельма II. Насмешки, 

перенесённые им в детстве касательно его происхождения, ожесточили его 

характер и поставили перед ним задачу добиться всеобщего признания и 

трепета перед его персоной. Разгром сначала восставших при помощи 

французского короля баронов, а затем и самого короля, а также женитьба 

на дочери герцога Фландрии, сделали Вильгельма одним из самых 

могущественных герцогов в Западной Европе. В этот момент перед ним 

встаёт возможность ещё более подняться по социальной иерархии, став 

королём Англии. 

История Англии с конца X века до битвы при Гастингсе отличалась 

нестабильностью. После нескончаемых набегов викингов при Этельреде II 

Неразумном, Англия в лице датчанина Кнуда Могучего получает сильного 

короля, способного организовать порядок в королевстве и создать 

боеспособную профессиональную армию хускерлов. Когда королём 

становится Эдуард Исповедник, Англия оказывается в руках 

могущественных магнатов Годвинов, которые оттесняют короля от 
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управления государством. После смерти Эдуарда витенагемот избирает 

королём представителя этого рода Гарольда.  

Изначально Вильгельм рассчитывал получить английскую корону 

так же, как её в своё время получил Эдуард Исповедник, прибыв из 

Нормандии, то есть мирным путём, благодаря оказанной поддержке среди 

англосаксонской знати. Но нарушение клятвы Гарольдом нарушило план 

Вильгельма, после чего герцог начинает военные приготовления, которые 

заканчиваются отплытием из Нормандии 27 сентября 1066 года. Благодаря 

допущенным тактическим ошибкам Гарольда, а также собственным 

полководческим навыкам, Вильгельм вечером 14 октября побеждает в 

битве при Гастингсе, после чего до конца года захватывает и грабит 

графства, близлежащие к Лондону. Не выдержав осады Лондона, 

витенагемот избирает герцога королём.  

В начале своего правления в Англии Вильгельм Завоеватель, 

повышая налоги и отбирая у англосаксонской знати земли, в то же время 

старался представить себя легитимным правителем и наследником короля 

Эдуарда Исповедника. С этой целью коронация в Вестминстерском 

аббатстве проходила по англосаксонскому образцу. Помимо этого, 

раздавая захваченные земли, расположенные в разных частях страны, 

своим вассалам, Вильгельм преследовал две цели: обеспечить порядок на 

занятых нормандскими войсками территориях и не позволить 

нормандским феодалам создать крупные, автономные от королевской 

власти, графства, как это было во Франции.  

После отбытия Завоевателя в Нормандию его наместники стали 

беспощадно угнетать англосаксонское население, провоцируя, таким 

образом, его на восстания против нормандской власти. Вернувшись из 

Нормандии в Англию, Вильгельм обнаружил в своём королевстве 

массовые акты мятежей и беспорядков. Если восстания на юго-западе 

страны Вильгельм старался подавлять, преимущественно, без массового 

кровопролития, то на севере подход был кардинально иной. Связано это с 
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более яростным неповиновением местного населения нормандцам и 

попытками вовлечь в противостояние с нормандским герцогом третьи 

силы, будь то датчане, шотландцы или другие народы. В глазах 

Вильгельма это выводило проблемы внутри его королевства на 

международный уровень, что грозило столкновением не просто с местным 

англосаксонским населением, с которым нормандские рыцари достаточно 

быстро и безжалостно расправлялись, но и с войсками других государств, 

что уже создавало угрозу потери Завоевателем английской короны. 

Стараясь уничтожить саму социальную базу для восстаний, Вильгельм 

провёл несколько военных кампаний, сопровождаемых грабежом и 

убийством местного населения, что дало повод некоторым историкам 

расценивать «Опустошение Севера» как акт геноцида.  

Успешная военная экспедиция в Шотландию стала одним из 

доказательств военного таланта Вильгельма Завоевателя.  

Укрепляя своё влияние в Англии, в Нормандии Вильгельм  

претерпевал серьёзные военные и политические поражения.  

В результате конфликтов внутри семьи Вильгельма Завоевателя его 

сын Роберт перешёл на сторону французского короля, а брат Одо был 

обвинён в мятеже и посажен в тюрьму.  

В последние годы жизни Вильгельм Завоеватель смог принять 

важные политические решения в своём королевстве. «Книга Страшного 

суда» стала одним из важнейших документов о нормандском завоевании, а 

Солсберийская присяга закрепила особый тип английских феодальных 

отношений, в рамках которых все землевладельцы объявлялись вассалами 

короля.  Усиление королевской власти в Англии, произошедшее в годы его 

правления, обеспечило относительную стабильность и прочность 

государственной власти в стране. 

Установив порядок внутри Нормандии, Вильгельм не смог 

обеспечить его после своей смерти. Ослабление центральной власти 
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привело к тому, что анархия и мятежи, подавлением которых он занимался 

с юного возраста, вскоре вновь захлестнули Нормандию.  

Так или иначе, жизнь и военно-политическая деятельность 

Вильгельма I Завоевателя, короля Англии и герцога Нормандии, стала 

яркой страницей в истории не только Англии, но и Западной Европы.  

Материал, который был исследован в данной работе, может быть 

использован в практической деятельности учителя, в изучении темы, 

посвящённой нормандскому завоеванию Англии. 
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Приложение 

Приложение 1. Составление плана урока по теме «Нормандское 

завоевание Англии» 

Тема урока: нормандское завоевание Англии. 

Педагогические цели: раскрыть причины и характер завоевания; 

показать его основные этапы, оценить его влияние на дальнейшую 

историю Англии. 

Технология урока: технология развивающего обучения. 

Тип урока: теоретический урок. 

Планируемые образовательные результаты: 

1. Предметные: Учащиеся анализируют исторические источники 

(ковёр из Байё и книга Страшного суда). Умеют оценивать значение 

исторического события (завоевание Англии) и его влияние на развитие 

страны и общества (норманизация английской культуры и общества, более 

тесная связь Англии с континентальной Европой, в частности, с Францией, 

централизация власти в руках короля). 

2. Метапредметные:  

2.1 Познавательные: выявляют главное в рассказе учителя и в тексте 

учебника. 

2.2 Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, анализируют свою учебную деятельность. 

2.3 Коммуникативные: высказывают собственное мнение и 

аргументируют свой ответ, выражают свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью, умеют высказывать собственное мнение, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии, задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

2.4 Личностные: проявляют интерес к новой теме, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности, адекватно воспринимают причины 

возможной успешности/неуспешности учебной деятельности. 
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Оборудование: Учебник М.А. Бойцова и Р.М. Шукурова за 6 класс. 

Основное содержание понятия: причины и ход нормандского 

завоевания. Последствия нормандского завоевания. Характеристика 

Вильгельма Завоевателя как правителя.  

 

 Организационная структура урока 

Этапы урока Врем

я 

Формируемые 

умения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1 2  3 4 5 

I.Организацион

ный момент.  

 

1 Регулятивные: 

эмоционально 

настраиваются на 

урок 

 

Создает условия 

для 

возникновения 

у обучающихся 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

-Здравствуйте, 

дети! Давайте 

начнём урок. 

Надеюсь, 

сегодня все 

покажут 

высокую 

работоспособно

сть. 

Приветствуют 

учителя, 

показывают 

готовность к 

уроку. 

 

II. «Крючок» 5 Метапредметные 

УУД 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулируют цели 

урока, составляют 

план урока по ранее 

известному алгоритму 

Коммуникативные: 
планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

Личностные УУД: 

Формулирует 

темы урока. 

Помогает 

учащимся 

самостоятельно 

сформулировать 

цели урока и 

план работы. 

«Как вы, 

наверное, знаете 

в английском 

языке 

содержится 

большое 

количество слов 

французского 

происхождения.  

Так, в романе 

Вальтера Скотта 

Учащиеся 

слушают 

рассказ учителя, 

отвечают на 

вопросы.  

Учащиеся 

предлагают 

цели урока:  

1. Причины 

нормандс

кого 

завоеван

ия.  

2. Его 

этапы 

3. Влияние 

на 

развитие 

Англии 
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осознают неполноту 

своих знаний, 

проявляют интерес к 

новому материалу 

«Айвенго», где 

действие 

происходит в 

Англии в конце 

XII века, 

персонажи 

задаются таким 

вопросом: 

почему, когда 

свинья и бык 

живые, то они 

называются 

swine и ox, но 

как только они 

попадают в 

господский 

замок и 

являются на пир 

знатных особ, 

то они 

называются 

pork и beef? 

Дело в том, что 

слова ox и pig 

англо-

саксонского 

происхождения, 

а beef и pork – 

нормандско-

французского.  

По мимо этого, 

такие слова как 

prince, religion, 

government, 

justice, battle, 

victory, army и 

многие другие 

являются 

французскими 

заимствованиям

и.  

Как вы думаете, 

с чем это 

связано?  

Это 

непосредственн

о связано с 

нормандским 

завоеванием 

Англии в 1066 

году.  

Тема нашего 

 

Учащиеся 

фиксируют его 

наличие в тексте 

учебника. 

Озвучивают 

данный план. 
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урока 

Нормандское 

завоевание 

Англии 1066 

года».  

Учитель 

объявляет план 

урока. 

III.Изучение 

нового 

материала 

25 Предметные УУД 

Усваивают новые 

понятия: предпосылки 

завоевания, повод для 

него.   

Узнают предпосылки 

и повод, и основные 

этапы завоевания. 

Знакомятся с 

историческими 

источниками.  

Делают вывод о том, 

как данная военная 

кампания отразилась 

на дальнейшем 

развитии английского 

королевства.  

 

Метапредметные 

УУД 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определение основной 

и второстепенной 

информации; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 

работа в парах, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; умение 

слушать и принимать 

чужую точку зрения 

 

 

 

1. Причины и 

повод 

завоевания 

Ваша задача, с 

опорой на текст 

учебника и на 

мой рассказ 

определить 

причины 

завоевания 

Англии. 

Давайте с вами 

разберёмся, 

какие же были 

причины. В 

1066 г. умер, не 

оставив 

наследника, 

король Англии 

Эдуард 

Исповедник. 

Английская 

знать тотчас же 

провозгласила 

королём его 

родственника – 

могущественног

о эрла (князя) 

Гарольда. 

Однако 

оказалось, что 

на английскую 

корону имеются 

ещё два 

претендента. 

Одним был 

король 

Норвегии – 

знаменитый 

викинг Харальд 

Суровый, а 

вторым – герцог 

Нормандии 

Вильгельм, 

1.Опираясь на 

текст учебника 

и анализируя 

рассказ учителя, 

формулируют 

причины 

завоевания. 

«Отсутствие 

наследника у 

Эдуарда 

Исповедника и 

наличие 

претензий на 

английский 

престол у 

Харальда и 

Вильгельма».  

Опираясь на 

текст учебника, 

формулируют 

повод для 

начала войны.  

«Избрание 

королём 

Гарольда».  

2. Ученики с 

опорой на текст 

учебника 

отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

«Гибель в ней 

короля 

Харальда 

Сурового и 

множества 

воинов»  

3. Учащиеся 

усваивают 

данный 

учителем 

материал, 

отвечают на 

вопросы.  
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которого 

поддержал папа 

римский.  

Что послужило 

поводом к 

вторжению 

иностранных 

войск в 

Англию? 

2. Высадка 

Харальда 

Сурового в 

Англии. Битва 

при Стамфорд-

Бридже.  

Англосаксонско

е войско уже 

несколько 

месяцев стояло 

на южном 

побережье 

острова, ожидая 

вторжения 

Вильгельма, 

когда пришло 

известие о 

высадке 

норвежского 

короля 

Харальда 

Сурового на 

северо-востоке 

страны. 

Англосаксы 

стремительным 

маршем 

бросились на 

север и в 

жестокой битве 

одолели 

норвежцев.  

Харальд 

Суровый погиб 

в бою, а из 300 

его кораблей на 

родину 

вернулось 24. 

Эта битва стала 

известна в 

истории как 

битва при 

Стамфорд-

1) «Усталость 

англосаксов 

после долго 

похода; 

превосходство 

нормандцев в 

численности и 

вооружении; 

хитрая тактика 

Вильгельма 

(ложное 

отступление). 

2) «Это связно с 

тем, что среди 

англосаксонско

й знати не 

нашло 

достаточно 

сильного и 

авторитетного 

лидера, который 

был бы 

способен 

оказать 

сопротивление 

Вильгельму».  

4. Слушают 

учителя, делают 

выводы о 

влиянии 

завоевания на 

дальнейшее 

развитие 

Англии, 

отвечают на 

вопросы.  

«Это связно с 

тем, что он 

долгое время 

был вынужден 

подавлять 

восстания 

местного 

населения и не 

мог сразу 

провести 

перепись 

населения» 

«Позволяла 

узнать 

социальный 

состав 
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Бридже и 

ознаменовала 

собой закат 

эпохи викингов.  

Почему именно 

битва при 

Стамфорд-

Бридже стала 

причиной 

окончания 

походов 

викингов? 

3. Высадка 

герцога 

Вильгельма 

Нормандского. 

Битва при 

Гастингсе.  

Не успели 

англосаксы 

отпраздновать 

победу над 

викингами, как 

гонец принёс 

известие о том, 

что герцог 

Вильгельм 

Нормандский 

высадился на 

юге. И снова 

англосаксонско

му войску 

пришлось 

спешить 

навстречу 

неприятелю 

через всю 

страну, но 

теперь уже с 

севера на юг. 

Решающая 

битва между 

англосаксами и 

нормандцами 

состоялась 14 

октября 1066 

года при 

Гастингсе. 

Армия Гарольда 

заняла позицию 

на холме около 

города 

населения, 

насколько 

богато 

население той 

или иной 

области, чтобы 

установить 

налоги, а также 

сколько они 

могут дать 

рекрутов, в 

случае созыва 

ополчения» 
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Гастингс. 

Гарольд не 

хотел сражаться 

на равнине: во-

первых, у него 

было мало 

конных воинов, 

а во-вторых, 

далеко не все 

его пехотинцы 

были одеты в 

кольчуги и 

вооружены 

также хорошо, 

как нормандцы. 

Многие 

сражались 

только копьями 

и боевыми 

топорами. К 

тому же, не все 

англосаксонски

е войска успели 

подойти к месту 

битвы и 

Гарольд 

находился в 

меньшинстве, 

при этом его 

воины были 

измотаны 

тяжёлым 

переходом через 

всю страну. 

Поэтому 

Гарольд принял 

решение 

держать 

оборону на 

труднодоступно

й для 

нормандской 

конницы 

местности. 

Англосаксы 

стояли плотным 

строем, 

выставив перед 

собой стену из 

сомкнутых 

щитов. 

Несколько раз 
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нормандцы, 

бросаясь в 

атаку, пытались 

пробить эту 

стену, но 

безуспешно. 

Тогда 

Вильгельм 

приказал своим 

воинам 

притвориться, 

будто они 

отступают в 

страхе перед 

англосаксами. 

Гарольд не 

разгадал 

хитрости врага 

и начал 

преследование. 

Его войско 

сошло с холма и 

расстроило свои 

ряды. Тут-то 

нормандцы 

прекратили своё 

«бегство» и 

снова пошли в 

атаку. Битва 

продолжалась 

до позднего 

вечера. Войско 

Гарольда было 

разбито, а сам 

он пал в бою. 

Лондон открыл 

ворота 

Вильгельму, и 

англосаксонская 

знать признала 

его королём. 

Назовите 

причины 

поражения 

англосаксонског

о войска в битве 

при Гастингсе. 

Почему 

лондонская 

англосаксонская 

знать так 

быстро сдалась 
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на милость 

Вильгельма? 

Учитель 

демонстрирует 

фрагменты 

ковра из Байё.  

Учитель задает 

вопросы, 

комментирует и 

дополняет 

ответы 

учеников. 

4. Правление 

короля 

Вильгельма I 

Завоевателя.  

Завоевание всей 

страны 

продолжалось 

после 

коронации 

Вильгельма ещё 

пять лет. Оно 

сопровождалось 

массовым 

убийством 

населения тех 

регионов 

страны, которые 

не хотели 

подчиняться 

власти 

узурпатора. 

Поскольку 

такие регионы 

находились, 

преимуществен

но, на севере 

страны, то 

кампания по 

подавлению 

англосаксонски

х восстаний 

получила 

название 

«Опустошение 

Севера». В 

результате 

подчинения 

всей страны 

путём 

завоевания, 
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Вильгельма I 

прозовут 

Завоевателем. 

Видя в каждом 

англосаксе 

потенциального 

мятежника, 

Вильгельм 

заменил 

прежнюю 

англосаксонску

ю элиту 

королевства, но 

новую – 

нормандскую. 

Это сказалось и 

на языке. 

Поскольку 

нормандцы 

говорили на 

нормандском 

диалекте 

французского 

языка, в 

английский 

язык перешло 

множество слов 

политического, 

культурного, 

экономического

, военного 

значения. По 

всей стране 

строились 

каменные 

замки, откуда 

можно было 

держать в 

повиновении 

округу. Почти 

половину 

английских 

земель 

Вильгельм 

раздал своим 

нормандским 

баронам, но 

земли эти 

находились в 

разных частях 

страны, не имея 

общих границ, а 
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затем 

потребовал от 

всех феодалов 

страны 

принести ему 

присягу на 

верность, это 

позволило 

Англии 

избежать 

феодальной 

раздробленност

и и принципа 

«вассал моего 

вассала не мой 

вассал».  

Ознакомьтесь 

на стр.78 с 

описанием 

такого 

исторического 

источника как 

«Книга 

Страшного 

суда», который 

представляет 

собой 

подробнейшею 

опись населения 

тогдашней 

Англии.  

Как вы думаете, 

почему 

Вильгельм 

приступил к 

переписи 

завоёванного 

королевства 

только через 

двадцать лет?  

Чем была 

полезна «Книга 

Страшного 

Суда» 

Вильгельму 

Завоевателю? 
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IV. Итоги урока. 

Рефлексия 

10 Метапредметные 

УУД 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

Регулятивные: 

устанавливают связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

Личностные УУД: 
оценивают 

собственный вклад в 

работу класса; 

адекватно 

воспринимают 

причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности.  

Каковы 

причины 

победы 

Вильгельма и 

его войска? 

Каким образом 

Вильгельм 

укреплял свою 

власть в 

Англии?  

Учитель 

слушает ответы 

учеников и 

дополняет их. 

Учитель задает 

вопрос касаемо 

новых 

терминов, 

изученных на 

уроке о причине 

и поводе к 

завоеванию. 

Учитель 

предлагает 

ученикам 

оценить степень 

того, как они 

поняли данную 

тему. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя.  

Ученики 

оценивают 

успешность или 

неуспешность 

своей 

деятельности. 

Домашнее 

задание 

 Записи в тетради, 

подготовить пересказ 

параграфа. 

Конкретизирует 

домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее 

задание 



Приложение 2. Изображение Вильгельма Завоевателя на ковре из 

Байё.  

 

Приложение 3. Изображение нормандского и англосаксонского 

войска во время битвы при Гастингсе.  
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Приложение 4. План битвы при Гастингсе. 

 

Приложение 5. Изображение Вильгельма Завоевателя на одной из 

печатей. 

 

 

 

 

Приложение 6. Карта нормандского завоевания. 
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