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Данная книга является результатом исследовательской работы, кото
рая велась на протяжении более чем десяти лет. В ее основу положена 
защищенная в 2002 г. на кафедре истории Средних веков Исторического 
факультета МГУ диссертация, которая, в свою очередь, восходит к 
дипломному проекту. В течение этих лет многие коллеги помогали мне 
советами и рекомендациями, без которых эта книга едва ли бы вышла в 
свет. В первую очередь я хотела бы выразить безграничную благодарность 
моему научному руководителю О. В. Дмитриевой, не оставляющей меня 
советами и поддержкой и по сию пору, а также моим университетским 
учителям и наставникам, которых сейчас я счастлива именовать кол
легами и друзьями: М. А. Бойцову, Т. П. Гусаровой, A. J1. Пономареву, 
И. С. Филиппову, Р. М. Шукурову. Особую благодарность приношу заведу
ющему нашей кафедрой С. П. Карпову за доброту и неизменное понимание 
мужд сотрудников, уезжающих в длительные командировки для занятий в 
иностранных библиотеках и архивах. Я также чрезвычайно признательна 
11. А. Хачатурян, читавшей все мои тексты не только в качестве рецензента, 
мо и по долгу руководителя исследовательской группы «Власть и обще
ство», в которой я имею честь и удовольствие работать.

Большое значение для меня имели ценные советы, благожелатель
ная критика и рекомендации по доработке текста рукописи, высказан
ные в разное время Н. И. Басовской, О. И. Тогоевой, Д. Г. Федосовым 
її С". К. Цатуровой.

Я искренне благодарна сотрудникам библиотек Тринити-Колледжа в 
Дублине и Института исторических исследований в Лондоне за исклю
чи гельное внимание и помощь в сборе материала. Также хочу отметить 
поддержку, оказанную мне Домом наук о человеке (Maison des sciences de 
riiomme, Paris) и лично руководителем программы «Дидро» М. Эмаром, 
предоставившим возможность поработать в 2006-2008 гг. во французских 
ип6jіпотеках и архивах. В этой связи я не могу не высказать признатель
ность II. Ю. Уварову и Ж.-Ф. Жене, без которых мой проект не был бы 
реализован.

Я не могу не отметить огромный вклад в издание книги И. А. Тихо- 
мкжа, без великодушной помощи которого данное исследование не
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было бы опубликовано. Также я чрезвычайно признательна редактору 

А. С. Усачеву, корректору М. Г. Смирновой и другим  сотрудникам изда

тельства, работавшим с моим тексі ом.

Наконец, я хочу поблагодари и» за помощь при мод го гонке текста моих 

друзей и коллег II. И. Алтухову, О. С. Воскобоїни неона. К). К). Дресвипу, 

А. М. Перлова и А. Ю. Серегину и в особенное і и II. Ф. Афанасьева, вклад 

которого в эту работу сложно переоцени і ь. Также я бесконечно призна

тельна моей маме Г. Ф. Серповой за любовь и моральную поддержку.



ВВЕДЕНИЕ

Рыцари в блестящих доспехах, непобедимые английские лучники, 
изможденные голодом жители Кале, смиренно молящие о пощаде, 
Генрих V, беседующий с воинами в ночь накануне битвы при Азенкуре, 
Жанна д ’Арк в Шиноне у дофина, под Орлеаном, на костре в Руане... Эти 
образы, созданные научными текстами, литературой, изобразительным 
искусством и кинематографом, первыми приходят на ум, когда речь заходит 
о Столетней войне. Именно такие яркие, но дискретные картины лежат в 
основе представлений начала XXI в. о войнах, которые английская корона 
вела в эпоху позднего Средневековья. Но каковым было их восприятие 
непосредственными участниками и современниками? Какие образы войны 
являлись актуальными в XIV-XV вв.?

Ответам на поставленные вопросы и посвящено мое исследование. 
Конечно, в данной работе будут присутствовать описания походов и 
сражений, анализ дипломатических переговоров и условий заключенных 
соглашений, сюжеты, связанные с принципами комплектации армии и 
назначением на командные должности, и прочие «классические» состав
ляющие военной истории. Тем не менее ключевой предмет рассмотрения -  
это именно восприятие войн (в первую очередь длительного конфликта с 
Францией) англичанами эпохи позднего Средневековья. Впрочем, с точки 
зрения репрезентативности правильнее было бы говорить лишь о представ
лениях, отраженных в исторических сочинениях указанного периода.

Полагаю, следует чуть более подробно охарактеризовать проблематику 
исследования. Тематически оно распадается натри части: первая выстраи
вается вокруг важнейшей для средневековой традиции идеи оправдания и 
обоснования войн через категорию «справедливости»; вторая повествует об 
амбивалентных образах войны в «массовом сознании» (в частности, в кон
тексте отношения к миру); в третьей в центре внимания находится сюжет 
о формировании и содержании английской национальной идентичности в 
эпоху Столетней войны. Несмотря на то (а возможно, и благодаря тому), 
что перечисленные проблемы достаточно разнородны, их изучение поз
воляет на основе обращения к различным темам воссоздать комплексную

7



картину связанных со сферой войн представлений, этических моделей и 
механизмов мышления, присущих англичанам (или, точнее, английским 
авторам) XIV-XV вв.

В качестве базового сюжетного материала из многочисленных внеш
неполитических конфликтов рассматриваемого периода было выбрано 
несколько наиболее значимых, первое место среди которых, бесспорно, 
занимает Столетняя война. Не вдаваясь в подробную историю англо
французских противоречий, мне хотелось показать причины ной войны 
такими, какими их видели современники. Кроме юго, для меня было 
существенным продемонстрировать на несколькпх нпишдных нрнмерах, 
что в сознании англичан позднего Средневековья н раннею І Іовою времени 
эта война вовсе не закончилась в 1453 г., а лини, была на время оиюжепа. 
Другим немаловажным направлением английской внешнем нолнтнки 
являлись взаимоотношения с Шотландией. Уходящие корнями в раннее 
Средневековье попытки английских королей усіановнм» суверенніет 
над Шотландией увенчались полным успехом лппп. в 1707 і. Наиболее 
драматичным и одним из самых интересных периодов аш по піоиіапд- 
ских войн эпохи Средневековья счш асіся пришедшаяся на правлеппе 
Эдуарда I и Эдуарда II Война за пе зависимое 11.. Я сочна целесообразным 
не только рассказам» о юм, как аш лпйекпе авюры і рак ювалп решеппе 
своего государя возобнови и» войну с северным соседом нос не заключения 
«вечного мира» 1328 г., по н показаі і> некую ру і пппос і в в ее восприятии: 
средневековые англичане относились к проїпвосюяппю с ІІІоіланднсй 
как к естественному и обыденному явленню.

Наличие общего врага традиционно считаемся паплучшей основоіі для
политического союза. Заключенный в 1295 г. союз Франц ІІІоілапдни
выдержал испытание веками, а вот отношения Англии с Фландрией скла
дывались более драматично. В данной работе я анализирую эволюцию 
сформированного английскими историографами образа Фландрии оі дру
жественного до враждебного. Наконец, в качестве последнею направления 
представлен Пиренейский полуостров. Обе кастильские кампании англий
ских принцев (1367 и 1386 гг.) включены в это исследование в качестве 
типичнейших феодальных конфликтов, на примере ко торых удобно разби
рать самые разные проблемы, связанные со средневековым восприятием 
войны (от формального повода до частных мотивов наемников).

Как известно, само понятие «Столетняя война» было сформулировано не 
в эпоху Средневековья, а лишь в XIX в. Считается, что э то т термин b b c j  і в  обо
рот К. Демишель, опубликовавший в 1823 г. рукописную «Хронологическую 
таблицу истории Средних веков». В 1839 г. данный запоминающийся термин 
был повторен М. Боро в его «Истории Франции». Наконец, в I852 г. из-под
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пера Т. Башеле вышла первая книга с этим названием («La guerre de Cent 
ans»). Английские историки начали использовать рассматриваемое понятие 
несколько позже: лишь в 1869 г Э. Фримен решил обозначить войну за 
французскую корону как «the Hundred Years War».

Воздавая должное заслугам ученых-позитивистов, историки XX в. 
продемонстрировали уязвимость, если не сказать некорректность данного 
понятия. Многие современные специалисты считают необоснованным 
выделение войн, которые английские государи в XIV-XV вв. вели за 
корону Франции, из англо-французских конфликтов, восходящих еще 
к Нормандскому завоеванию 1066 г. Не меньше сомнений вызывают 
утвержденные в историографии даты начала и конца Столетней войны 
(1337-1453 гг.): ведь официально титул короля Франции Эдуард III принял 
только в 1340 г., а отказался от него Георг III лишь в 1801 г. Между тем в 
настоящее время историки продолжают пользоваться этим, возможно, не 
самым удачным понятием, не выдвигая ему никакой альтернативы, что, 
впрочем, неудивительно, ибо термин «Столетняя война» прочно укоренился 
не только в научной литературе, но и в массовом сознании.

Н аиболее традиционны м, популярным и изученным аспектом 
Столетней войны является политическая история. Основную свою задачу 
исследователи XIX -  первой половины XX в. видели в максимально точ
ном и подробном изложении хода военных действий и дипломатических 
переговоров. Однако уже в этот период в английской и французской исто
риографии определились основные дискуссионные вопросы, касающиеся 
истоков и причин войны (династической, экономической, территори
альной), ее характера (феодального, экспансионистского, националь
но-освободительного) и последствий; также внимание исследователей 
было сосредоточено на проблемах, связанных с ростом национального 
самосознания и консолидацией противостоящих государств (М. Депрэ, 
А. Ковиль, Т. Таут, Э. Перруа). Во второй половине XX -  начале XXI в. 
для изучения политической истории Столетней войны характерен более 
взвешенный подход. Большинство современных авторов (в частности, 
М. Вейл, Д. Сьюард, А. Ллойд, А. Карри, Дж. Сампшин), освободившись 
от комплекса поиска исторического виновника войны, отчетливо осоз
нают не только ее общеевропейский контекст, но и нецелесообразность 
выделения какой-то одной причины в качестве главной или, тем более, 
единственной. Ориентация на комплексное изучение исторического 
процесса вынудила исследователей уделять больше внимания пробле
мам ментальности, социальным и культурным вопросам, оказывающим 
колоссальное воздействие на политическую историю. Как заметил в 
одной из своих ранних и, в определенной степени, программных работ
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Б. Гене, исследование политическом истории государства невозможно 
«без ментального контекста», то есть «без изучения всей совокупности 
идей, чувств, мифов, из которых юсударсіво извлекает свою силу»1.

Неудивительно, что во второ і і полоніте XX в. комплексный подход 
стал применяться не только к поли і пческоп, по даже к военной истории. 
По словам одного из ведущих спсцпа лпс т в  по средневековым войнам 
Ф. Контамина, войну слсдуеі рассмаїрпваїь всесторонне, как «форму 
человеческого сущ ествования»’. Сфера тм ср есо в  специалистов по 
военной истории расширилась, включив изучение социальной структуры 
армий, принципов комплектования войск, орі аппзацни военных поставок, 
ментальности «людей войны», влиянии вооруженных конфликтов на 
жизнь различных слоев мирною населения и множества других проблем, 
связанных с различными гранями войны (Д. Хей, М. Кип, Дж. Неллами, 
К. Олманд, М. Ховард, Г. Хьюи 11, Дж. Фаун пер, I». Гирин). Именно в 
этот период историки обратились к апл.пм ty opi aim (лцпп военной пропа
ганды и ее воздействия на общественное со шаппс (II. Лыонс, Д. Нелль, 
Ж. Кринен, У. Омрод, Л. Лоренс, У. Джоне, Дж. Маккенна, К. Рейнольдс, 
А. Макхарди, Н. Понс). Кардиналі,ные и і м є н є ш і я  п р о то м и т п в отно
шении исследователей к нарративным неючппкам. 11сюрпчеекпе тексты 
перестали рассматриваться исключи ієны т  с тчкп  іреппя их досто
верности и информативной рспрезепіаі мвпосі м. Мымшепме и методы 
работы средневековых историков, воспрпя і не пс юрпческой ірадиции, 
социальный состав авторов и их чпіаіе.ней, сіспспь популярноеги rex 
или иных текстов и пути их распросі ранения, внпяпне пс юрнонисания 
и памяти о прошлом на идеологию общее і на ми и друї не аспекты 
исторической культуры эпохи Средневековья окаїліиісь досюйпыми 
внимания объектами изучения.

Безусловно, перечисленные направления омподь пе исчерпывают 
ни неких общих изменений, происшедших в меднение і икс за несколько 
последних десятилетий, ни даже трансформации, коюрые преіерпсло изу
чение собственно Столетней войны. Тем пе мспсс я выделила именно л и 
тенденции, ибо в их русле лежит мой подход к псснсдусмой проблема 1 икс. 
Целью моей работы является анализ м етальною  коїмексіа войны как на 
уровне массового восприятия, так и и рамках официальной идеологии. 
При этом базовыми источниками вьісіуиаюі пс юрпчеекпе сочинения, 
вследствие чего сюжеты, связанные с метрической кулыурой и пегорио- 
писанием, также чрезвычайно значимы для меня.

1 Guenee В. L’Histoire de l ’Etat cn France a la Гі n cl 11 Moycu Age vuc pai les liistoricns 
fran9ais depuis Cent ans // Revue historiquc. I%4. 1. 2 М. Г 4(>.

2 Contamine Ph. Guerre, Etat et societe a la I'm du Moycn Age. Nudes міг les armccs dcs mis 
de France, 1337-1494. P., 1972. P. 10.
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Хочется отметить, что отечественная медиевистика порой с некоторым 
опозданием, но все же реагирует на изменения в мировой науке, а поэтому 
неудивительно, что работы российских ученых так или иначе отражают весь 
спектр обозначенных историографических проблем. Среди публикаций по 
политической истории, имеющих непосредственное отношение к тематике 
моего исследования, необходимо прежде всего назвать многочисленные 
труды Н. И. Басовской -  первого отечественного ученого, сделавшего исто
рию Столетней войны предметом специальных научных изысканий. Помимо 
двух монографий3, в которых подробно анализируется ход военных действий 
и дипломатических переговоров, Н. И. Басовская написала множество ста
тей, посвященных актуальным на различных этапах проблемам: гасконской 
политике английских королей, национально-освободительной войне фран
цузского народа, отражению войны в сознании современников. В последние 
годы вопросы политической культуры и репрезентации власти, в том числе 
и в эпоху позднего Средневековья, активно разрабатываются российскими 
медиевистами. В частности, на французском материале внутриполитический 
контекст Столетней войны исследует С. К. Цатурова.

Одним из наиболее притягательных направлений для российских 
историков в начале XXI в. стало изучение средневекового историопи- 
сания. Любопытно, что чаще всего исследователи обращаются имен
но к английской исторической традиции (Т. В. Гимон, В. В. Зверева, 
С. Г. Мереминский, 3. Ю. Метлицкая, JI. П. Репина, А. Ю. Серегина). 
Особо хочется отметить заслуги ученых, взявшихся за тяжелый и кропот
ливый труд по переводу средневековых сочинений. Отрадно, что среди 
опубликованных за последние годы текстов оказались интереснейшие 
источники по Столетней войне: переведенные М. В. Аникеевым хроники 
Жана Фруассара, Жана Ле Беля и нескольких анонимных авторов4.

Отдельного внимания заслуживают исследования отечественных 
медиевистов в области изучения различных идентичностей и функ
ционирования исторической памяти. Отмечу, что в очевидном поли
тическом и научном контексте эта проблематика привлекает многих 
специалистов (С. И. Лучицкая, Л. П. Репина, Р. М. Ш укуров и др.). 
Среди вышедших работ следует особо выделить труд С. И. Лучицкой 
«Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов»5, напи

' Басовская Н. И. Столетняя война 1337-1453. М., 1985; Она же. Столетняя война: 
иеопард против лилии. М., 2002.

1 Хроники и документы времен Столетней войны / Перевод, предисловие, примечания 
М. I*. Аникеева. СПб., 2005; Фруассар, Ж ан. Хроники. 1325-1340 / Перевод, предисловие, 
примечания М. В. Аникеева. СПб., 2008.

' Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов.
( 110., 2001 .
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санный на материале средневековых исторических произведений, что, 
в определенном смысле, роднит его с предпринятым мною исследо
ванием. Анализируя различные аспекты представлений крестоносцев 
о своих противниках, С. И. Лучицкая, естественно, уделила основное 
внимание именно религиозной «инаковости», определявшей восприятие 
мусульман. Впрочем, при более тщательном сопоставлении сочинений, 
посвященных крестовым походам, с трудами англичан, повествующих 
о войне против другого христианского народа в XIV-XV вв., можно 
проследить множество сходств в механизмах конструирования образов 
«своих» и «чужих».

Сюжеты, связанные с национальным самосознанием, относятся к 
наиболее традиционным проблемам медиевистики в целом и истории 
Столетней войны в частности. В историографии существует множество 
более или менее убедительных теорий, посвященных национализму, 
нациям и национальному самосознанию. Я намеренно не хочу вдаваться в 
подробные историографические экскурсы, поскольку независимо от всех 
теоретических построений и, более того, даже независимо от того, что 
следует понимать под нациями -  некие реально существующие объекты 
или же лишь интеллектуальные конструкты, -  совершенно очевидно, что 
представление о разделении на различные народы («gentes et nationes») 
было (во многом благодаря библейской и античной традиции) одним из 
фундаментальных элементов средневековой картины мира. Цель моего 
исследования -  разобраться в том, что именно стоит за этими терминами, 
столь часто использовавшимися средневековыми авторами; понять их 
семантику и оценить соотношение лексики с (политической, социаль
ной, культурной) «практикой» эпохи. Даже поверхностное знакомство 
с источниками наглядно свидетельствует о существовании в сознании 
средневековых авторов некоего сообщества «англичан». Не углубляясь 
в разрешение ложного вопроса о том, являются ли «Angli» XIV-XV вв. 
истинными предками англичан начала XXI в. и столь же истинными 
потомками англосаксов, я хотела бы понять, что за общность скрывается 
за этим определением, какой она представлялась ее членам, на основе 
каких параметров она выделялась и какими качествами и свойствами 
обладала. Именно это я подразумеваю под задачей изучения «националь
ной» идентичности англичан эпохи Столетней войны -  периода далекого 
от идеологического национализма.

Безусловно, невозможно изучать сообщество «своих» в отрыве от 
аналогичных по структуре сообществ «других», ведь любая (нацио
нальная, профессиональная, религиозная, культурная и пр.) общность 
пс может «существовать» без наличия «другого». Первым и важнейшим



этапом осознания собственной индивидуальности является противопо
ставление себя другим. Средневековые англичане могли соотносить себя 
с самыми разнообразными общностями: сословной, профессиональной, 
религиозной, языковой, политической, по месту жительства или по 
месту рождения. В каждом конкретном случае на первое место выхо
дила та или иная идентичность. В контексте войны между соседними 
христианскими народами политические и национальные идентичности 
приобретали дополнительные оттенки, поскольку «другие» превращались 
из обычных «чужих» во «врагов». В этой связи мне было любопытно 
не только проанализировать представления англичан о себе и о других 
народах, являвшихся их военными союзниками или противниками, но и 
сопоставить данные воззрения с практическим поведением и реальными 
политическими событиями.

Одной из существеннейших трудностей, с которыми мне пришлось 
столкнуться в ходе работы над книгой, оказалась, как это ни баналь
но, проблема источников. Исследовать «массовое сознание» людей 
Средневековья -  эпохи, по меткому выражению А. Я. Гуревича, «без
молвствующего большинства» -  крайне сложно. У каждого из жителей 
средневековой Англии было собственное видение войны, впрочем, 
лишь единицы смогли донести его до потомков. Не стоит забывать о 
том, что, даже записывая личные переживания и явления, увиденные 
собственными глазами, люди (чаще всего представители «интеллекту
альной элиты» -  образованные клирики, труверы, очень редко рыцари) 
оказывались под влиянием множества топосов, стереотипов и клише, 
вынуждавших их писать историю «по правилам», подгоняя ее под обще
принятые стандарты.

Поставив перед собой задачу изучить коллективные представления 
англичан классического и позднего Средневековья о войнах, я была 
вынуждена использовать «экстенсивный» метод работы с источниками, 
то есть максимально расширить их круг, чтобы с большей обоснованнос
тью говорить о неком усредненном «общественном мнении»6. В каком-то 
смысле для меня равной ценностью обладали и оригинальные сочинения, 
и компилятивные труды, свидетельствующие об устойчивости того или 
иного образа. Избранные в качестве основных источников исторические 
сочинения выполняют в обществе и культуре двойную функцию: с одной 
стороны, они фиксируют уже сформировавшийся круг идей, взглядов и 
представлений, а с другой -  формируют воззрения нынешних и будущих 
поколений. В силу этого исторические сочинения оказываются не только

6 Дабы не перегружать введение фактической информацией, краткие сведения о хрони
стах и анонимных текстах, использованных в качестве источников, вынесены в специаль
ный раздел (см. Приложение 2).
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ре іулмаїом п отражением уже сложившегося общественного сознания, 
но и фа к юром, задающим перспективу его развития. Руководствуясь 
последним соображением, я решила не ограничиваться источниками, 
непосредственно относящимися к эпохе Столетней войны, ведь более 
поздние сочинения позволяют судить о том, насколько устойчивыми 
ока їй вались те или иные образы и представления, а также дают возмож
ное и» проследить их эволюцию.

11ри выборе произведений исторического жанра в качестве основных 
источников для изучения коллективных представлений англичан X IV - 
XVI вв. о войнах, которые вели английские государи в эпоху позднего 
С редневековья, важно учитывать несколько принципиальных моментов. 
Во-первых, подавляющая часть авторов принадлежала к духовенству 
и никогда лично не участвовала ни в походах, ни в дипломатических 
переговорах, описывая причины войн, а также ход военных действий 
исключительно по официальным документам и рассказам очевидцев. 
Во-вторых, с источниками информации историографы могли поступать 
но-разному: одни хронисты полностью копировали королевские про
кламации, тексты договоров или донесения полководцев, другие тща
тельно отбирали лишь важные, с их точки зрения, сведения; некоторые 
могли считать собственные замечания и комментарии неуместными 
в историческом труде, предоставляя читателям возможность самим 
оценивать полученную информацию, иные же, напротив, амбициозно 
полагали, что именно их рассуждения помогут потомкам разобраться 
в политических перипетиях. В-третьих, независимо оттого, были или 
нет авторы современниками описываемых событий, они могли вести 
повествование в ретроспективе, корректируя изложение с учетом 
некоторых открывшихся позже обстоятельств. Например, ссылки па 
«Салический закон» стали приводиться приверженцами дома Валуа 
лишь после 1358 г. (когда была обнаружена рукопись, содержащая дан
ный текст), однако многие историографы вставляли в повествование 
указания на этот обычай непосредственно во время рассказа о причинах 
англо-французского конфликта. В-четвертых, не следует забывать о 
том, что историографы и поэты, сочинения которых используются для 
конструирования образа неких «коллективных представлений», жили в 
разные эпохи. Задачу исследователя несколько облегчает тот факт, что 
средневековое историописание отличалось консервативностью, если 
не сказать рутинностью. Ориентация на авторитет предшественников, 
і раднционализм в изложении материала, клишированное і ь методов и 
приемов, использование топосов самого разного толка -  все это позво
нче і, с определенной долей условности, объединять материал, относя
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щийся к середине XIV и к концу XVI в. Итоги сравнения исторических 
текстов разных эпох позволят судить об устойчивости тех или иных 
представлений о прошлом. Впрочем, ничуть не меньше, чем рутинные, 
стабильные исторические представления, меня будут интересовать 
изменения в отношении к прошлому, произошедшие в обществе под 
воздействием тех или иных обстоятельств, в результате которых отри
цательно оцениваемые современниками явления могли восприниматься 
потомками в качестве позитивных и наоборот. Выявление подобных 
трансформаций, их анализ и оценка позволяют лучше понять произо
шедшие в обществе культурные сдвиги.

Поскольку в центре моего внимания находятся проблемы, связанные с 
представлениями, бытовавшими в английском обществе, вполне логично, 
что основными источниками для меня служат не только английские исто
рические и поэтические сочинения, но и сообщения прочно вошедших 
в английскую историографическую традицию «иностранных» текстов. 
К числу последних относятся труды авторов, которые либо какое-то 
время (как правило, по долгу службы) провели в Англии (Жан Ле Бель, 
Жан Фруассар, Жан Кретон, Тит Ливий Фруловези, Полидор Вергилий), 
либо, подобно Жану Ворэну, служили английским союзникам, помногу 
контактировали с англичанами и писали главным образом об англий
ских делах и британской истории. Наконец, в качестве вспомогательных 
источников используются официальные документы (королевские указы, 
прокламации, письма, донесения о ходе кампаний), пасторские проповеди 
и трактаты представителей духовенства, а также различные материальные 
памятники (изображения гербов, монеты, печати), рассчитанные на визуаль
ное восприятие современников.

Завершая предисловие, я хочу пояснить причину, по которой решила 
посвятить эту книгу памяти знаменитого бриганда и капитана англий
ских наемников сэра Роберта Ноллиса. С одной стороны, Ноллис отнюдь 
не является центральным героем повествования, более того, его образу 
и подвигам в работе уделено всего несколько страниц. Но, с другой 
стороны, с его именем связаны если не все, то, во всяком случае, очень 
многие ключевые сюжеты исследования: реальная биография Ноллиса 
прекрасно демонстрирует индивидуальные возможности, которые война 
открывала перед предприимчивыми «солдатами удачи», в то время как 
его историографический образ не только является плодом коллектив
ных представлений англичан о «типичном» английском воине, но также 
(>1 ражаст массовые представления о конкретной войне -  войне, которую 
английские короли вели за французскую корону. Для меня были чрезвы
чайно интересны как реальные модели поведения людей вроде Роберта
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Ноллиса, так и их восприятие в традиции. Задумав книгу об исторических 
представлениях англичан о войнах позднего Средневековья, а также об 
английской национальной идентичности в эту эпоху, в какой-то момент я 
осознала, что Роберт Ноллис является типичным героем не только своего 
времени, но и моего повествования.
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