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Генрих I
по прозвищу Боклерк 

младший сын Вильгельма 
Завоевателя, король Англии 
(1100—1135) и герцог 
Нормандии (1106—1135). По 
легенде Генрих I отличался 
учёностью, за что получил 
своё прозвище. 



Путь к короне
� 2 АВГУСТА 1100 ГОДА ГЕНРИХ 

ВМЕСТЕ С НЕКОТОРЫМИ ДРУГИМИ 
НОРМАНДСКИМИ АРИСТОКРАТАМИ 
УЧАСТВОВАЛ В ТОЙ ОХОТЕ В ЛЕСУ 
НЬЮ-ФОРЕСТ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ 
КОРОЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ БЫЛ 
НЕОЖИДАННО УБИТ СЛУЧАЙНОЙ 
СТРЕЛОЙ. СУЩЕСТВУЕТ ВЕРСИЯ, 
ЧТО УБИЙСТВО КОРОЛЯ НЕ БЫЛО 
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫМ, А ЯВЛЯЛОСЬ 
ЧАСТЬЮ ЗАГОВОРА ГРУППЫ 
БАРОНОВ, ВО ГЛАВЕ С ГИЛБЕРТОМ 
ФИТЦ-РИЧАРДОМ, В КОТОРОМ МОГ 
УЧАСТВОВАТЬ И САМ ГЕНРИХ.

�  ГЕНРИХ  ПОСКАКАЛ В ВИНЧЕСТЕР И 
ОВЛАДЕЛ КОРОЛЕВСКОЙ КАЗНОЙ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
АНГЛОНОРМАНДСКИЕ БАРОНЫ 
ИЗБРАЛИ ЕГО КОРОЛЕМ, НЕСМОТРЯ 
НА ПРОТЕСТЫ СТОРОННИКОВ 
СТАРШЕГО БРАТА.

� УЖЕ 5 АВГУСТА ГЕНРИХ БЫЛ 
КОРОНОВАН КОРОЛЁМ АНГЛИИ В 
ВЕСТМИНСТЕРЕ



� В первые месяцы своего правления Генрих I провёл большую работу 
по легитимизации своей власти и завоевания доверия населения. 
Впервые в английской истории король при коронации подписал 
хартию вольностей, в которой осудил методы управления своего 
предшественника и пообещал руководствоваться исключительно 
принципами справедливости и заботы о подданных

� Он немедленно обратился к Ансельму, изгнанному архиепископу 
Кентерберийскому, и пригласил его вернуться в страну, обещая 
удовлетворение его требований. Главный советник Вильгельма II 
Ранульф Фламбард был брошен в тюрьму. 11 ноября 1100 года 
Генрих I сочетался браком с Матильдой, дочерью короля Шотландии 
Малькольма III и Маргариты Святой, внучки англосаксонского короля 
Эдмунда Железнобокого. Это придало дополнительную прочность 
претензиям Генриха I на английский престол

� Ему также удалось завоевать поддержку короля Франции, чей сын и 
наследник принял участие в первом заседании Большого 
королевского совета Генриха I.



Матильда Шотландская



Завоевание  Нормандии
� В начале 1101 года, в Нормандию возвратился Роберт 

Куртгёз, окруженный ореолом славы тех подвигов, которые 
он совершил в крестовом походе. В то же время из Тауэра 
бежал Ранульф Фламбард, который присоединился к герцогу 
Роберту и начал готовить нормандское вторжение в Англию.

� но восстание было подавлено и В Алтоне братья заключили 
мирное соглашение: Роберт признавал Генриха королём 
Англии в обмен на выплату ежегодной пенсии в размере 3 
000 марок и отказа Генриха от всех его земель в Нормандии, 
за исключением Домфрона

� Однако как только угроза престолу Генриха I была устранена, 
обещание амнистии было забыто. В 1102 году король 
конфисковал земли и титулы Роберта Беллемского, главного 
сторонника Куртгёза в Англии, и захватил его замки. Бегство 
Роберта в Нормандию обеспечило королю предлог для 
возобновления войны со своим братом.

� Битва при Таншбре 28 сентября 1106 года завершилось 
полной победой Генриха I. Нормандцы были разбиты, а 
герцог Роберт попал в плен. В результате Нормандия была 
завоёвана и единство англонормандской монархии времён 
Вильгельма Завоевателя восстановлено

Генрих I и Роберт Куртгёз



� Завоевав Нормандию, Генрих I достаточно быстро восстановил 
государственную администрацию, существовавшую во времена 
Вильгельма Завоевателя

� Земли и замки, розданные Робертом Куртгёзом нормандским баронам, 
были возвращены в герцогский домен. Самовластию баронов и 
междоусобицам пришёл конец: король жестоко наказывал любых 
нарушителей. Центральная власть в герцогстве резко усилилась, а 
упорядочение фискальной и судебной систем позволило значительно 
повысить финансовые поступления от Нормандии в государственную 
казну. Главной проблемой, тем не менее, оставалась лояльность местной 
аристократии. Хотя герцог Роберт до своей смерти в 1134 году находился 
под арестом в Англии, его сын Вильгельм Клитон был на свободе и не 
оставлял претензий на престол Нормандии. Это не позволяло Генриху I 
надолго покидать герцогство и ослаблять свой контроль над нормандскими 
баронами, некоторые из которых открыто поддерживали Клитона.



� Правление Генриха I в Англии характеризовалось 
значительным укреплением королевской власти и 
важными реформами, направленными на создание 
централизованного административного аппарата



� Королевская курия приобрела более чёткую структуру, была создана система оплаты для высших 
государственных должностей. Привлечение среднего и мелкого рыцарства на службу при дворе 
способствовало зарождению в Англии чиновничества. Функции отдельных подразделений курии стали 
более специализированными. Главным нововведением в административной сфере стало учреждение 
Палаты шахматной доски — высшего органа финансового управления и суда. Шерифы графств перестали 
представлять интересы местных баронов и превратились в королевских чиновников, руководящих 
исполнением королевской воли на местах, собирающих государственные доходы и регулярно 
отчитывающихся перед Палатой шахматной доски и самим королём

� король практически не издавал новых законов и сохранял правовую систему англосаксонского периода, его 
постоянное личное участие в отправлении правосудия и строгий надзор за работой королевских чиновников 
на местах способствовали упорядочению судебной системы и внедрению более эффективных форм 
судопроизводства, в частности было расширено применение суда присяжных, а использование ордалий и 
судебных поединков сократилось

� король стал активно прибегать к взиманию щитового сбора, средства от которого в значительной степени 
шли на содержание наёмных отрядов для ведения войн во Франции

� В сфере конституционного права Генрих I дал начало обычаю английских королей подписывать при своей 
коронации хартии вольностей, в которых монархи обещали справедливое правление и брали на себя 
обязательства по защите прав и интересов различных групп населения

� Позднее, когда власть Генриха укрепилась, он стал игнорировать обещания, данные при коронации, и 
злоупотреблять такими королевскими прерогативами, как взыскание рельефов и платежей при выдаче 
дочерей баронов замуж, право опеки и удержание доходов с вакантных церковных бенефициев. Тем не 
менее, хартия вольностей Генриха I сыграла большую роль в процессе формирования механизмов 
ограничения королевской власти и легла в основу Великой хартии вольностей 1215 года

� Генрих I активно поощрял развитие городов и городского самоуправления в Англии. При нём начался выкуп 
крупнейшими городами страны прав самостоятельного сбора налогов и уплаты их непосредственно в 
королевское казначейство — первые шаги на пути завоевания английскими городами внутренней 
автономии. Особенно большое значение имела хартия Генриха I Лондону, которая помимо освобождения 
горожан от уплаты «датских денег», торговых и таможенных пошлин, предоставила право избрания 
собственного шерифа и верховного судьи 



Церковная политика

� Одним из первых мероприятий Генриха I после его 
коронации стало обращение к архиепископу Ансельму, 
изгнанному в период правления Вильгельма II, с 
просьбой вернуться в Англию. Однако когда последний 
прибыл в Англию, он отказался принять от короля 
инвеституру на земельные владения Кентерберийского 
архиепископства, заявив о недопустимости 
вмешательства светской власти в дела церкви. Генрих I, 
со своей стороны, также не желал отказываться от 
древней прерогативы английских королей инвестировать 
епископов и аббатов до их рукоположения.



� В 1103 году Ансельм, не имея возможности исполнять обязанности 
архиепископа без согласия короля, вновь покинул Англию. Кризис достиг 
кульминации в 1105 году, когда папа отлучил от церкви английских 
епископов, принявших инвеституру от короля, а Ансельм пригрозил 
отлучением самому Генриху I. Это заставило короля смягчить свою 
позицию, и в 1107 году стороны пришли к соглашению. Генрих I 
отказался от права инвестировать прелатов кольцом и посохом и 
признал свободу выборов епископов, а Ансельм утвердил 
священнослужителей, получивших инвеституру от Генриха I, и признал 
право короля требовать от избранных епископов и аббатов оммажа до их 
рукоположения

� отношения с папским престолом оставались достаточно 
доброжелательными, особенно в период понтификата Каликста II, 
приходившегося троюродным братом Генриху I: папа выступил на 
стороне Англии в её конфликтах с Францией и Анжуйским графством и 
подтвердил право английских королей санкционировать отправку папских 
легатов в Англию.

� В правление Генриха I в стране началось возрождение монашеского 
движения, находившегося в упадке со времён нормандского завоевания. 
Король поощрял основания монастырей, особенно цистерцианских, а 
также больниц для бедных и лепрозориев.



Внешняя политика
� Резкое усиление Английского королевства после присоединения 

Нормандии в 1106 году привело к формированию против Генриха I 
мощной коалиции на континенте, во главе которой встал 
французский король Людовик VI который развернул программу 
территориальной экспансии

� Враждебно по отношению к Генриху I были настроены графы 
Фландрии и Анжу

� .Единственным верным союзником короля на континенте был 
Тибо II, граф Блуа, сын сестры английского короля и 
непримиримый враг короля Франции. Вскоре при посредничестве 
папы римского Генрих I и Людовик VI примирились, причём 
последний согласился отказаться от поддержки претензий 
Вильгельма Клитона на престол Нормандии.

� Большая часть правления Генриха I в Нормандии прошла в 
постоянных войнах с соседями. 



� После гибели в 1120 году единственного законного сына Генриха, 
Вильгельм Клитон оказался наследником английской короны.

� Лишь неожиданная смерть Вильгельма в 1128 году сняла угрозу 
владениям Генриха I на континенте и окончательно закрепила 
Нормандию за английским королём[23]. Свои внешнеполитические 
успехи Генрих закрепил в том же году, выдав замуж свою дочь и 
наследницу Матильду за Жоффруа Анжуйского, оторвав тем самым 
Анжу от союза с королём Франции. К концу своего правления позиции 
Генриха I в Нормандии были необычайно прочны, экспансия Франции 
остановлена, а внешняя угроза англонормандской монархии 
ликвидирована

� К правлению Генриха I относится важное внешнеполитическое 
достижение — установление дружественных отношений с Германией, 
которые в дальнейшем стали одним из краеугольных камней английской 
политики. В 1109 году дочь Генриха I Матильда была обручена с 
императором Священной Римской империи Генрихом V.



� правление Генриха 1 стало временем 
интенсивного развития в области 
правосудия и финансов. В результате 
Англия стала одной из колыбелей 
современной европейской 
цивилизации, откуда вышло 
множество наиболее новаторских 
идей и где производились 
эксперименты с далекоидущими 
последствиями.



Генрих II

� Генрих II был первым королём Англии из династии 
Плантагенетов, одним из самых могущественных 
монархов XII века, владения которого 
простирались от Пиренеев до Шотландии.

� Детство Генрих провёл при дворе своего отца в 
Анжу. Как старший сын Жоффруа V Генрих 
являлся наследником графств Анжу, Мэн и Турень. 
По матери он мог претендовать на престол 
Нормандии и Англии.

По прозвищу Короткий Плащ





Детство

� После смерти в 1135 году Генриха I его дочь, императрица Матильда, 
должна была унаследовать английскую корону, однако престол захватил 
племянник умершего короля Стефан Блуаский. Это положило начало 
долгой гражданской войне в Англии между сторонниками короля 
Стефана и императрицы Матильды. Хотя весной 1141 году Матильде 
удалось добиться своего избрания королевой Англии и занять Лондон, 
уже осенью её войска были разбиты и власть в Англии вновь перешла к 
Стефану. Более успешно развивались военные действия в Нормандии: 
войска Жоффруа V в 1142—1144 годах захватили большую часть 
герцогства, в 1144 году был взят Руан, а Жоффруа V был провозглашён 
герцогом Нормандии.

�  В этот период Генрих находился вместе со своей матерью в Бристоле, 
который служил центром территорий, контролируемых сторонниками 
императрицы в Англии. Здесь юный принц познакомился с выдающимся 
английским учёным и путешественником Аделардом Батским, который 
принял участие в обучении Генриха. В 1144 году Генрих вернулся в 
Нормандию, где продолжил своё образование под руководством Гильома 
Конхезия, видного французского философа своего времени.



Попытки
� Две попытки завоевать английский престол в 1147 и 1149 годах заканчивались поражением и 

возвратом в Нормандию.

� По возвращении в Нормандию Генрих столкнулся с агрессией французского короля 
Людовика VII, своего сюзерена, который выдвинул претензии на Вексен и поддержал 
операции Евстахия Булонского в Нормандии. Военные действия были неудачны для 
анжуйцев. В конце 1151 года Генрих добился перемирия ценой уступки Людовику VII 
Жизора и нормандской части Вексена. В том же году скончался Жоффруа Плантагенет, в 
результате чего Генрих стал графом Анжу, Турени и Мэна, а также единоличным герцогом 
Нормандии.

� Неудачи в Англии и Вексене в начале 1152 года удалось с избытком компенсировать: 18 
мая 1152 года Генрих сочетался браком с Алиенорой Аквитанской. Алиенора была 
правительницей огромного герцогства Аквитания, занимавшего территорию всей юго-
западной Франции от Пуату до Пиренеев и от Бордо до Оверни и границ Священной 
Римской империи.

� В результате их брака под властью Плантагенета оказалась практически вся западная 
Франция, территория по площади и населению в несколько раз большая, чем земли, 
находящиеся под контролем самого французского короля. 

� комплекс этих земель являлся ядром того образования, которое получило у историков 
название «Анжуйская империя» и которое стало доминирующей силой в политической 
жизни Западной Европы второй половины XII века.



В итоге..
� Гибель в августе 1153 года Евстахия 

Булонского, старшего сына Стефана-
короля англии, открыла возможности 
для достижения прочного мира.

�  При посредничестве архиепископа 
Теобальда и Генриха Блуаского были 
разработаны условия 
Вестминстерского договора, 
положившего конец долгой 
гражданской войне в Англии. Стефан 
признал Генриха своим наследником на 
английском престоле, а тот в свою 
очередь принёс присягу верности 
королю и гарантировал 
неприкосновенность земельных 
владений его сына Вильгельма. В 
начале 1154 года в Оксфорде 
английские бароны принесли оммаж 
Генриху как наследнику короны Англии. 
25 октября 1154 года Стефан 
скончался. На английский престол 
вступил Генрих II Плантагенет.



Что было «до»
� До второй половины XII в. в Англии не было профессиональных 

административно-судебных органов. Центр управления — королевский 
двор (курия) — постоянно перемещался и подолгу отсутствовал в Англии, 
поскольку король чаще жил в Нормандии. Во время отсутствия короля 
Англией фактически правил главный юстициарий — духовное лицо, знаток 
канонического и римского права. Его помощником был канцлер, 
руководивший секретариатом. Центральная власть была представлена на 
местах "разъездными" посланцами и шерифами из местных магнатов, 
которые нередко выходили из-под контроля центра. Руководство ими 
сводилось в основном к направлению им исполнительных приказов из 
канцелярии короля с указанием исправить те или иные нарушения, о 
которых стало известно короне. Большинство судебных дел решалось 
местными (сотенными, графскими) собраниями и манориальными судами, 
применявшими архаические процедуры типа ордалий и судебного 
поединка. Королевское правосудие имело, таким образом, 
исключительный характер и могло быть даровано лишь в случае отказа в 
правосудии в местных судах или особого обращения за "королевской 
милостью".



Реформы
� Реформы Генриха II, которые способствовали созданию общегосударственной 

бюрократической системы управления и суда, не связанных с сеньориальными 
правами короны, можно условно свести к трем главным направлениям:

� 1) приведение в систему и придание более четкой структуры королевской юстиции 
(усовершенствование форм процесса, создание конкурирующей с традиционными и 
средневековыми судами системы королевского разъездного правосудия и 
постоянно действующих центральных судов);

� 2) реформирование армии на основе сочетания принципов ополченческой системы 
и наемничества;

� 3) установление новых видов налогового обложения населения. Укрепление 
судебных, военных и финансовых полномочий короны было оформлено целой 
серией королевских указов — Великой, Кларендонской (1166 год), Нортгемптонской 
(1176 год) ассизами, ассизой "О вооружении" (1181 год) и др.





� С этого времени в Англии прочно утверждается деятельность 
разъездных судов — выездных сессий королевских 
судей. Назначение разъездных судей производилось королевским 
приказом о начале общего судебного объезда. Этим же приказом 
судьи наделялись чрезвычайными полномочиями (не только 
судебными, но и административными, финансовыми). В ходе 
судебного объезда разбирались все иски, подсудные короне, 
производились аресты преступников, расследовались 
злоупотребления местных чиновников.

� Одновременно упорядочивалась система королевских приказов и 
узаконивалась специальная процедура для расследования дел по 
земельным спорам и правонарушениям. Такая процедура была 
дарована всем свободным как "привилегия" и "благодеяние", 
применяемые только в королевских судах.

� Постепенно развившаяся система королевских приказов приводила 
к ограничению юрисдикции манориальных курий по искам о праве 
собственности на землю. Что же касается правонарушений, то даже 
виллан мог обратиться в королевский суд с уголовным иском. 
Шерифы могли, не считаясь с правами феодалов, вступать в их 
владения с целью поимки преступников и проверки соблюдения 
круговой поруки.



� происходит упорядочение структуры компетенции 
высшего органа центрального управления — 
королевской курии. В процессе специализации 
функции и выделения в составе курии ряда отдельных 
ведомств окончательно сформировались канцелярия 
во главе с канцлером, центральный ("личный") суд 
короля и казначейство. В составе "личного" 
королевского суда, куда с 1175 года назначаются 
постоянные духовные и светские судьи и который 
обретает постоянную резиденцию в Вестминстере, 
постепенно выделяется Суд общих тяжб. Этот суд мог 
заседать без участия короля и не должен был 
следовать за ним при его переездах. Деятельность 
Суда общих тяжб сыграла решающую роль в создании 
"общего права" Англии.



� Сложнее обстояло дело во взаимоотношениях королевской власти с 
английской церковью, между светским и церковным правосудием. 

� После нормандского завоевания церковные и светские суды были 
разделены, причем церковные суды стали рассматривать все духовные и 
часть светских дел (браки, завещания и т.п.). Однако королевская власть 
сохраняла контроль над церковью. Нормандские короли сами назначали 
епископов, издавали церковные постановления для Англии и Нормандии, 
получали доходы с вакантных епископств.

� Генрих II, пытаясь усилить влияние короны на местную церковь, издал в 
1164 году Кларендонские конституции. По ним король признавался 
верховным судьей по делам, рассматриваемым церковными судами. Все 
споры по поводу церковных назначений должны были решаться в 
королевском суде. Королевская юрисдикция устанавливалась и в 
отношении расследований о церковной собственности, по искам о долгах, 
при вынесении и исполнении приговоров в отношении клириков, 
обвиненных в тяжких преступлениях. Без согласия короля никто из его 
вассалов и чиновников не мог быть отлучен от церкви. Были подтверждены 
принципы светской инвеституры короля и возможность его вмешательства в 
выборы церковью высших духовных иерархов. Однако под сильным 
давлением папы и местного духовенства король вынужден был отказаться 
от ряда положений этих конституций.



� После нормандского завоевания структура местного 
управления не изменилась. Сохранилось деление 
страны на сотни и графства. Представителями 
королевской администрации в графствах стали 
шерифы, в сотнях — их помощники, бейлифы. Шериф 
обладал высшей военной, финансовой и полицейской 
властью на территории графства, был основным 
исполнителем приказов королевской канцелярии.

� Свои административно-судебные функции шерифы 
осуществляли в тесном взаимодействии с собраниями 
графств и сотен, созывая их и председательствуя на 
сессиях. Эти учреждения сохранялись в Англии и в 
последующий период, хотя постепенно утрачивали 
самостоятельность и все более превращались в 
орудие центрального правительства на местах.



Военная реформа.. 

� Генриха II состояла в распространении воинской повинности на все 
свободное население страны: любой свободный — феодал, крестьянин, 
городской житель — должен был иметь вооружение, соответствующее 
его имущественному положению. Имея свое снаряжение, войско тем не 
менее содержалось за счет государственной казны, поступления в 
которую были значительно увеличены.

� Прежде всего, была узаконена замена личной воинской повинности 
уплатой "щитовых денег", которые стали взимать не только с феодалов, 
но даже с несвободных. Эта мера открывала возможность для короля 
содержать наемное рыцарское ополчение.

� Помимо практики взимания "щитовых денег" с феодалов и прямого 
налога (тальи) с городов постепенно утвердился налог на движимое 
имущество.



� ВОЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ ГЕНРИХА 
II ПОЗВОЛИЛИ РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕДАННЫХ КОРОЛЮ ВОЙСК И 
ПОДОРВАТЬ РУКОВОДСТВО ВОЙСКОМ СО 
СТОРОНЫ КРУПНЕЙШИХ ФЕОДАЛОВ, А ТАКЖЕ 
ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА. 
КРОМЕ ТОГО, ОЧЕНЬ ДОХОДНОЙ СТАТЬЕЙ 
БЮДЖЕТА ОСТАВАЛОСЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРАВОСУДИЯ. 




