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Полтавская битва — одна из славных страниц исто-
рии борьбы трёх братских народов - русского, украинс-
кого и белорусского — против поработителей. Она яви-
лась решающим событием в ходе Северной войны
(1700-1721гг.). В этой битве молодая регулярная рус-
ская армия наголову разгромила считавшуюся тогда
непобедимой шведскую армию.

Под Полтавой родилась новая великая держава -
Россия.

> Блызень В.Ф., 2008, 2011



Положение России в конце XVII - начале XVIII веко
к внешняя полнтнко Русского госллорства

накануне северной войны
В XVII веке Россия была отсталой страной. Отста-

лость, истоки которой ведут ещё к татаро-монгольско-
му игу (1237-1480 гг.), определялась не только небла-
гоприятными почвенно—климатическими условиями и
отсутствием удобного выхода к морским берегам. Сла-
бая экономика, не совершенный государственный меха-
низм, чуть заметные ростки просвещения, слабые воору-
жённые силы, не способные противостоять грабительс-
ким набегам крымских татар на юге - характерные
черты той поры для России. Огромный ущерб эконо-
мике страны нанесла польско-шведская интервенция в
начале XVII века.

Отсталой экономике соответствовали отсталые об-
щественные отношения.

В Нидерландах и Англии ко второй половине XVII
века отгремели буржуазные революции и обе страны
стали на путь капиталистического развития. Во Фран-
ции, Швеции, Дании хотя и сохранился феодальный ре-
жим, но крепостное право давно исчезло.

В коне XVII - первой четверти XVIII века Россия
была абсолютистской феодально-крепостнической мо-
нархией, в которой экономическое господство и полити-
ческая власть принадлежали помещикам — крепостни-
кам. Это оказало влияние на социально — экономичес-
кое и политическое развитие России, определило замед-
ленные темпы её развития. Своё господство феодалы —



крепостники использовали для усиления эксплуатации
крестьян и городских низов. Это нашло своё выражение
как в расширении власти феодала на личность крепост-
ного, которого фактически лишили почти всех граждан-
ских прав, так и в дальнейшем захвате феодалами но-
вых земель.

Царское правительство, выражая интересы феода-
лов, издает законы, которые оформляли крепостничес-
кую зависимость тяглого населения в России, щедро на-
граждает помещиков землями, населёнными крестьяна-
ми. Об этом свидетельствует «Указ о сыске беглых кре-
стьян», о покупке к заводам деревень и другие. Кресть-
яне находились в собственности помещиков, монасты-
рей и царской семьи.

Правительство Петра I вводило всё новые и новые
налоги: «с дыма», за определённый цвет глаз, за бороду,
за ношение старинной одежды, за рождение, за свадьбу
и т.п. Бремя налогов увеличилось в несколько раз.

По всей стране рассылались карательные экспеди-
ции, которые вылавливали и жестоко наказывали кре-
постных, бежавших от непосильного гнёта.

На строительство новых городов сгонялись со всей
России десятки тысяч крепостных. При строительстве
Санкт-Петербурга от изнурительного труда и болезней
погибли тысячи крестьян.

На притеснения царизма крестьяне отвечали проте-
стом. Крупнейшим из них было восстание в Астрахани
в июле 1705 года и восстание народных масс на Дону
под предводительством Кондратия Булавина. Народные
восстания жестоко подавлялись царизмом. Крепостни-
чество сковывало хозяйственную инициативу крестьян,
глушило всё новое и задерживало движение страны впе-
рёд.

Тем не менее, новые явления, хотя и медленно, про-
бивали себе путь. Общий рост производительных сил



России вызвал значительное оживление внутренней тор-
говли и рост городов как торгово-промышленных цент-
ров. Крупнейшим экономическим и политическим цен-
тром была Москва. Постепенно развивается ремесло и
мелкотоварное производство, развиваются мануфакту-
ры, усиливается товарность сельского хозяйства, начи-
нает создаваться всероссийский рынок, создаётся круп-
ная национальная промышленность. Расширяется внут-
ренняя и внешняя торговля, возрастает международный
престиж Русского государства. Особенно быстро разви-
вается металлургическая промышленность на Урале.

Начали происходить изменения в политической
жизни — в России шёл процесс формирования неограни-
ченной монархии. Шёл процесс отмирания земских со-
боров. Прекращение практики их созыва означало, что
царь больше не нуждался в одобрении или, напротив, в
неодобрении своих действий - он приобрёл достаточ-
ную независимость.

Другим признаком формирования неограниченной
власти царя являлось изменение состава Боярской думы.
В это, некогда исключительно аристократическое учреж-
дение, состоящее из отпрысков родовой знати, стали про-
никать «непородные дельцы», чья карьера зависела от
личных способностей, а не от происхождения. Повыше-
ние веса «непородных» людей в думе означало рост за-
висимости этого учреждения от царя.

Боярский чин был пожизненным. Боярская дума
была учреждением аристократическим. В боярской думе
отпрыски родовой знати шаг за шагом поднимались
по ступенькам карьеры, пока не достигали чина бояри-
на. В высшем правительственном учреждении находи-
лось немало людей, которые могли похвастаться только
породой, а остальные качества, необходимые для управ-
ления страной, у них отсутствовали. Управление стра-
ной перешло в руки дворян-чиновников. ^ .
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Указом от 2 марта 1711 года Боярская дума была
заменена Сенатом. Создание Сената положило начало
реформам высших и центральных учреждений.

Большие социально-экономические изменения, про-
исходившие в этот период, обусловили необходимость
преобразования центральных и местных органов управ-
ления.

Изменился и приказной строй. Недостатки приказ-
ной системы были столь очевидны, что уже в XVII веке
предпринимались попытки преодолеть их. Пётр пошёл
по пути передачи управления целой группы приказов
одному лицу и объединения нескольких родственных
приказов в один. Приказы были заменены коллегиями.
При организации коллегий был положен единый прин-
цип, а именно отраслевой.

Главное отличие приказной системы от нового пра-
вительственного аппарата состояло в том, что последний
снизу доверху был пронизан бюрократическим началом.
Развитие абсолютной монархии шло рядом с формиро-
ванием российской бюрократии. Одной из черт бюрок-
ратии была её полная зависимость от монарха. Путь в
Сенат был иным, чем в Боярскую думу.

Вся чиновничья рать от малой должности и до боль-
шой находилась в зависимости от государя ещё и пото-
му, что её служба вознаграждалась не землёй и кресть-
янами, а денежным вознаграждением, выплата которо-
го прекращалась с освобождением чиновника от долж-
ности.

Заслуга Петра в том, что он не ограничивался пас-
сивным созерцанием того, как зародившиеся до него
процессы продолжали автоматически развиваться. Он
властно вторгался во все сферы жизни страны и как бы
подстёгивал события. Любознательность Петра была
движущей силой изменений в России. Реформы осуще-
ствлялись в политической области, промышленности, в
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среде духовенства, в моральной и культурной жизни
страны.

Реформы внедрялись грубыми методами. Пётр, по
определению В.И. Ленина, ускорял перенимание запад-
ничества варварской Русью, не останавливаясь перед
варварскими средствами борьбы против варварства.

Преобразования, подготовленные всем ходом исто-
рического развития и проведённые правительством Пет-
ра I, выдвинули Россию в ряд сильнейших держав того
времени. Границы Российского государства XVII века
существенно отличались от современных. Они совпада-
ли лишь на севере. На западе граница пролегала по Ла-
дожскому озеру, включая земли, расположенные чуть
западнее Смоленска, и далее тянулась вдоль Днепра.

На южной оконечности страны находилась Астра-
хань. От неё граница тянулась к столице войска Донс-
кого Черкасску и затем поднималась на северо-запад в
район современного города Днепропетровска на Украи-
не.

Но территория России была отрезана от морских
берегов, от возможности широкого использования дешё-
вых путей сообщения. На востоке её границы омывал
Тихий океан, но выгод это не приносило, поскольку Даль-
ний восток только начинал осваиваться и экономичес-
кого значения край не имел. 1'

Выход к Азовскому и Черному морям запирали две
турецкие крепости, стоявшие в устьях Дона и Днепра:
Азов и Очаков. Т

Балтийское море тоже оказалось отрезанным от
России. Узкая полоса территории у Финского залива,
принадлежавшая России, была отторгнута Швецией ещё
в 1617 году, и попытка вернуть её не принесла успеха.

Роль единственных ворот России в страны Запад-
ной Европы выполнял Архангельск. Но расположение
города представляло ряд неудобств. Архангельск рас-



положен от Москвы на расстоянии в два раза превы-
шавшем расстояние до Балтики. Кроме этого Москва
не имела прямого, дешёвого речного пути в Архангельск.
Товары на экспорт сосредотачивались к зиме в Ярос-
лавле, оттуда санным путём доставлялись в Вологду, а
затем, в начале навигации по рекам Сухоне и Двине до-
ставлялись в Архангельск. Наконец, доставка товаров
через северные моря сопряжены с большими опасностя-
ми, чем сравнительно спокойное Балтийское море.

Ни одна великая нация не находилась в таком уда-
лении от моря, в каком пребывало в начале государство
Петра I.

В этих условиях первоочередной проблемой стала
борьба за Балтику, за возвращение старинных русских
земель вдоль побережья Балтийского моря.

На южной границе Русского государства также было
тяжелое положение в связи с господством турок и та-
тар. После окончания русско-польской войны (1654-
1667 годы) южные города и села России продолжали
подвергаться частым опустошительным набегам со сто-
роны турок и крымских татар. Захватчики разоряли
южные земли, угоняли население в рабство.

Русское правительство вело решительную борьбу
против иноземных захватчиков. В борьбе с султанской
Турцией и Крымским ханством принимали участие и
запорожские казаки.

Подписание Россией Бахчисарайского договора с
Турцией в 1681 году и «Вечного мира» с Польшей в
1686 году имело большое значение и свидетельствовало
о том, что длительная борьба Русского государства про-
тив врагов закончилась победой. Русский и украинс-
кий народы в совместной борьбе ценой больших жертв
спасли Левобережную Украину и Киев от иноземного
порабощения. Однако побережье Черного моря все еще
оставалось в руках турок и татар.
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Шло время, изменялась обстановка. Преемником
царя Алексея Михайловича на русском престоле стал
его младший сын Петр I. Одаренный Петр вникал во
все тонкости внутренней и внешней жизни страны.

В последние годы XVII в. правительство России сво-
ей главной задачей считало борьбу за плодородные зем-
ли и выход к Азовскому и Черному морям. И когда эта
борьба из рук правительницы (регентши) Софьи пере-
шла в руки Петра I, то он с целью ограждения страны от
дальнейших вражеских набегов и возвращения выхода
к морям предпринял в 1695 и 1696 гг. азовские похо-
ды. (Азов был захвачен турками ещё в 1471 году).

Походы на Крым предпринимались не раз, но все они
заканчивались неудачно: русской рати приходилось дви-
гаться по безлюдной и безводной степи, и она, подверга-
ясь постоянным нападениям татарской конницы, дости-
гала Крыма столь обессиленной, что не рисковала всту-
пить на полуостров и ни с чем возвращалась домой.

Первый поход в 1695 году закончился неудачно.
Принудить гарнизон крепости Азов к сдаче путём оса-
ды не удалось, так как в город имели свободный доступ
османские корабли, доставлявшие в помощь осаждён-
ным войскам продовольствие и боеприпасы.

Русское командование, не располагая флотом, не мог-
ло изолировать Азов с моря.

Дважды осуществлённый штурм крепости не при-
нёс желаемого успеха - русские понесли значительные
потери, должны были снять осаду и возвратиться до-
мой.

Зимой на верфи в Воронеже началось интенсивное
строительство кораблей.

В следующем, 1696 году армия вновь оказалась у стен
крепости. Сполна были учтены промахи компании про-
шлого года, и гарнизон крепости, оказавшись блокиро-
ванным не только с суши, но и с моря, капитулировал.



Взятие Азова - первая крупная победа, одержанная
совместными усилиями армии и только что созданного
русского флота, обеспечившая выход только в Азовское
море.

Для выхода в Чёрное море нужно было продолжать
борьбу с Турцией и взять сильно укреплённую крепость
Керчь. К этой борьбе Пётр I решил привлечь и западно-
европейские государства.

В 1697 году в страны Западной Европы было на-
правлено «великое посольство», в составе которого на-
ходился и Пётр I.

Петру пришла мысль снарядить за границу посоль-
ство, поручив ему заботу об организации коалиции евро-
пейских держав для продолжения борьбы с Османской
империей. Посольство, кроме того, должно было нанять
за границей специалистов на русскую службу, закупить
оружие, а так же пристроить для обучения новую партию
дворян.

Поручив управление страной князю Фёдору Ромо-
дановскому и боярину Тихону Стрешневу, посольство,
точнее, его передовой отряд выехал 2 марта 1697 года
из Москвы. Посольство получило название Великого по
причине его многочисленности. Численность посольства
превышала 250 человек, а обоз насчитывал 1000 саней.

Что касается главной задачи, ради которой великое
посольство отправилось в столь дальнее путешествие, то
здесь постигла неудача. Сколько ни пытались русские
послы убедить голландское правительство принять ак-
тивное участие в войне против «басурман», представи-
тели Голландии вежливо, но твёрдо отказывали в помо-
щи флотом из-за подготовки возобновления вооружён-
ной войны с Францией. В Вене царь решил сам попы-
тать счастья на дипломатическом поприще, и перегово-
ры взял в свои руки.

fi Бесполезность переговоров с венским двором стала



очевидной, убедить его продолжать войну с Османской
империей не удалось. Антитурецкая компания разва-
лилась.

Выход в Каспийское море открывал путь в закры-
тое озеро, берега которого принадлежали либо Персии,
либо зависимым от неё кавказским и тюркским племе-
нам. Для того, чтобы войти в Черное море, нужно было
завоевать Керчь или Крым, устье Днепра или Южного
Буга. Но и выход в Черное море не решал полностью
насущных проблем, потому что тогда оно и большая часть
Средиземного моря принадлежали Турецкой империи,
занимавшей во внешней торговле с Россией едва ли не
последнее место.

И может быть, неудача с развалом антитурецкой
компании и знакомство с европейскими странами по-
служили толчком для рождения плана войны со Шве-
цией.

Известие о стрелецком бунте заставило Петра вер-
нуться в Москву раньше времени. По пути в маленьком
городке Раве-Русской царь задержался надолго. Здесь
он вёл переговоры с польским королём Августом П.
Обмен мнениями о внешней политике Пётр и Август
вели с глазу на глаз, без свидетелей. Участники перего-
воров убедили друг друга, что у них есть общий непри-
ятель — Швеция. Друг другу обязались крепкими сло-
вами о дружбе без письменного обязательства и разъе-
хались. Так было положено основание будущему Север-
ному союзу.

В 1699 году на конгрессе в Карловичах в результате
переговоров союзников (России, Австрии и Венеции) было
заключено двухлетнее перемирие с Османской импери-
ей. Не мир, а перемирие, и правительство принимает энер-
гичные меры для продолжения переговоров с султанс-
ким двором. Не добившись мира с Османской импери-
ей, нечего было и думать о войне со Швецией, так как



Петру было ясно, что отсталой России не выдержать
напряжения борьбы на два фронта.

Для продолжения переговоров с султанским двором
Пётр направил в Константинополь известного диплома-
та Емельяна Ивановича Украинцева, причём не тради-
ционным путём по суше, а морем и на военном кораб-
ле, 46-пушечном фрегате «Крепость». Когда эскадра в
составе десяти кораблей подошла к Керчи, в османской
крепости начался переполох. Комендант Керчи долго
не соглашался пропустить русский корабль в Черное
море, но затем уступил и «Крепость» с Украинцевым на
борту отделилась от эскадры и взяла курс на Констан-
тинополь.

Появление у стен Царьграда русского военного ко-
рабля, возвестившего о своём прибытии артиллерийс-
ким залпом, вызвало у османского правительства изум-
ление, и оказало своё воздействие на ход переговоров
Украинцева, ибо в Константинополе воочию убедились в
существовании в России военно-морского флота.

Послы Англии и Голландии всячески препятствова-
ли заключению русско-турецкого мирного договора. Они
пытались связать руки России в Константинополе, наде-
ясь предотвратить русско-шведскую войну, которая не
отвечала их интересам.

Русская дипломатия, умело используя противоречия
в лагере своих противников, расстраивала их планы со-
здания антирусского блока. Ф. Энгельс, характеризуя
Петра I как дипломата, писал, что «этот действительно
великий человек... первый в полной мере оценил ис-
ключительно благоприятное для России положение в
Европе. Он ясно... разглядел, наметил и начал осуще-
ствлять основные принципы русской политики как по
отношению к Швеции, Турции, Персии, Польше, так и по
отношению к Германии».

В результате умелых дипломатических действий
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Украинцева 3 июля 1700 года с Турцией был заключен
Константинопольский мирный договор на 30 лет. Мир-
ный договор с Турцией завершил важный этап борьбы
России за выход к берегам Азовского моря, закрепил за
Россией Азов. Русское государство получило возмож-
ность приступить к решению задачи выхода в Балтийс-
кое море, для чего необходимо было создать мощную
регулярную армию и флот.

П

Военная реформа, созланне
регулярной орннн и Флоте

ИСТОКИ созданной при Петре I регулярной армии
восходят к XVII веку. Уже тогда пало значение помест-
ного войска, созываемого на случай военных действий
и распускаемого по домам, как только военные действия
прекращались. Вооружённые силы России состояли из
необученного поместного ополчения, стрельцов, полков
нового формирования и казаков.

Участие в войнах стрелецкого войска, составлявше-
го постоянный контингент вооружённых сил, тоже зна-
чительно сократилось. Стрельцы выполняли преимуще-
ственно полицейские функции в столице, их использова-
ли для охраны царских дворцов и сопровождения царя
и членов его семьи на богомолье, а также для подавле-
ния восстания горожан. К тому же стрельцы в глазах
Петра являлись «не воинами», а «пакастниками» и преж-
де всего потому, что они многократно создавали препят-
ствия на его пути к трону и покушались на его жизнь.
Они тянули страну назад и поэтому были обречены.

Вернувшись раньше времени (25 августа 1698г.) из-
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за границы Петр учинил розыск стрельцов. В сентябре-
октябре было повешено, обезглавлено и четвертовано в
общей сложности 799 стрельцов.

Вместо архаичного дворянского ополчения и стрелец-
кого войска в вооружённых силах всё большее значение
приобретали так называемые полки нового строя — рей-
тарские, драгунские и солдатские.

Для боевой подготовки воинов не было единой сис-
темы обучения, на службе в армии состояло много офи-
церов иностранцев. Поэтому, несмотря на свойственную
русским воинам храбрость, военные победы доставались
ценой тяжелых потерь.

Русская армия XVII века не имела единой органи-
зации и общего тактического устройства. Отсутствова-
ло однотипное вооружение. Допетровская армия уже не
отвечала требованиям растущего государства и должна
была уступить место новой военной организации.

Чтобы успешно решить задачу возвращения искон-
ных русских земель в Прибалтике, надо было создать
новую регулярную армию и военно-морской флот.

По указу Петра I от 8 ноября 1699 году было ликви-
дировано стрелецкое войско и объявлен первый рекрут-
ский набор. В ноябре этого года издается указ о наборе
«даточных людей», призывавшихся в регулярную ар-
мию на пожизненную службу.

Теперь на смену добровольной службе пришла обя-
зательная - рекрутская система. Суть её состояла в том,
что правительство по мере необходимости объявляло
призыв в армию и на флот годных к воинской службе
людей от определённого количества крестьянских и по-
садских дворов в зависимости от потребности в рекру-
тах. Служба в армии являлась пожизненной. Военная
реформа состояла в том, что по-новому комплектова-
лись вооружённые силы. Устанавливалась единая сис-
тема обучения, единообразные экипировка, вооружение
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и порядок боевых действий. Такая армия называлась
регулярной. Ее создание заняло много лет. Из набран-
ных рекрутов русское командование сформировало три
дивизии в составе 27 пехотных и двух драгунских пол-
ков общей численностью 32 029 человек.

Правительство стремилось укрепить классовую ос-
нову армии. Рядовой состав набирался из крестьян и
посадских людей, а офицерский - из дворян. Армия не
имела штатов, проверенных боевой практикой, не имела
боевого опыта. Но петровская армия была первой в мире
национальной регулярной армией.

Для создания и подготовки национальных офицерс-
ких кадров были учреждены различные специальные
школы.

Стране необходимо было множество специалистов
самых разнообразных профессий, но, прежде всего спе-
циалистов военного профиля: артиллерийских офице-
ров, навигаторов, инженеров—строителей крепостей, ко-
мандиров, лекарей и т.д.

Для теоретической подготовки инженеров, навига-
торов, нужны были особые учебные заведения. В 1701
году Пётр учредил Навигацкую школу, где преподава-
лись дисциплины, из которых можно было извлечь раз-
нообразные знания.

Выпускников школы использовали затем в качестве
преподавателей в других учебных заведениях.

Одновременно с созданием регулярной армии рус-
ское правительство уделяло большое внимание строи-
тельству военно-морского флота.

Неудача во время похода на Азов в 1695 году обнару-
жила одну привлекательную черту характера Петра - он
доискивался до причин неуспеха и с удесятерённой энер-
гией исправлял допущенные промахи. В стремлении к
деятельности заключался его истинный гений. Его си-
лой, его величием и успехом была неиссякаемая энер-
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гия, делавшая из него и в физическом и в духовном
отношениях самого подвижного, неутомимого, полного
«жажды деятельности» человека. Он был свободен от
всяких предрассудков, почти вольнодумцем, неустанно
стремился к всевозможным нововведениям, человеком
инициативы. Он сгорал лихорадкой деятельности и дви-
жения, насильственным образом заставляя людей оч-
нутся от оцепенения. Он постоянно спешил. Заставить
его приостановиться, поберечь себя, могла только болезнь,
лишившая его возможности двигаться.

Русское командование, не располагая флотом, не мог-
ло изолировать Азов с моря. Поэтому зимой 1696 года
на верфи в городе Воронеже началось интенсивное стро-
ительство кораблей. Туда со всей России начали сго-
нять рабочих и ремесленников. Строились верфи, амба-
ры, бараки. Два корабля, двадцать три геллеры и четы-
ре брандера заложили на стапелях. Люди гибли сотня-
ми. Бежавших ловили, ковали в железо. Трудно начи-
нался новый век. И всё же к весне 1696 года флот был
построен.

4 ноября 1696 г. на совете в Преображенском было
принято решение о создании «кумпанств» для построй-
ки торговых судов. Миряне и духовенство, обладающие
сотней домов и больше должны были явиться в Москву
в поместный приказ для получения разнарядки: кому, с
кем и в какой срок построить торговое судно. Напри-
мер патриарх обязан был соорудить два пятидесятипу-
шечных фрегата. Таких судов предполагалось выстро-
ить 80. Еще 80 государство предполагало построить на
своих верфях. Постройка должна была окончиться в
два года под страхом смертной казни. К назначенному
сроку все справились с заданием.

20 апреля 1700 года эти «кумпанства» были упразд-
нены, тем не менее своё дело они сделали.

Флот Дона, ориентированный на голландские и анг-
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лийские образцы оказался дорогой затеей и не полнос-
тью удачной. Необходимость уменьшения осадки кораб-
лей привела к ухудшению их мореходных качеств. Заг-
лядывая вперед можно сказать, что этим флотом не
пришлось воспользоваться в полной мере. При возоб-
новлении войны с Турцией в 1711 году из-за мелково-
дья Дона донской флотилией нельзя было воспользо-
ваться. После потери Азова она стала совершенно не-
применима. Часть её была уступлена туркам, а осталь-
ная представлена разрушению.

Ш

Начало Северной войны, вторжение шведов
в пределы Русского государства

Значение свидания Петра с Августом II в Раве-Рус-
ской состояло в том, что там произошёл обмен мнения-
ми, в результате которого существенно изменился курс
России.

Царь трезво оценил бесперспективность борьбы за
выход к южным морям и решил добиваться выхода к
морю на северо-западе и в соответствии с этим планом
искать союзников для войны со Швецией.

11 ноября 1699 года был подписан договор с Саксо-
нией о совместных военных действиях против Швеции.
Август обязался начать военные действия в 1699 году, а
Пётр - после заключения мира с Турцией. Чуть позже,
26 ноября был ратифицирован союзный договор с Да-
нией. Так был создан союз трёх государств (России, Сак-
сонии и Дании), получивший название Северного.

Война против Швеции, получившая в истории назва-
ние Северной войны и длившаяся 21 год (1700-1721 гг.),
имела своей целью возвращение русских земель в При-
балтике.
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Первыми начали войну против шведов союзники
России - Польша и Дания. Война началась в феврале
1700 г. вторжением саксонских войск в Лифляндию. В
марте датские войска также начали военные действия и
вторглись в пределы Гоштинии- союзника Швеции. Когда
Карл XII узнал об этом он решил прежде всего разбить
Данию, т.к. она находилась ближе всего к Швеции. Он
заявил: «Я принял решение никогда не вести неправед-
ной войны, но подняв оружие, дабы наказать нарушите-
лей законов, не складывать его, пока не погибнут все
мои враги».

Вскоре шведские войска под прикрытием и содей-
ствием объединённого англо-голландского флота заста-
вили Данию сложить оружие и 8 августа 1700 г. подпи-
сать мирный договор со Швецией. Одержав победу над
Данией, Карл XII стал готовиться нанести удар второму
своему противнику - Саксонии.

Получив наконец 8 августа 1700 г. весть о подписа-
нии перемирия с Турцией Пётр I 19 августа 1700 г. объя-
вил войну Швеции.

Уже на третий день после официального объявле-
ния войны Швеции русские войска из Москвы двину-
лись к крепости Нарве. Обоз растянулся на десятки
верст. 10 тысяч телег были гружены снаряжением, бо-
еприпасами, артиллерией, продовольствием. По дороге в
Твери курьер Августа II доставил известие: шведский
король заставил капитулировать Данию. Новость была
ошеломляющей, тем не менее армия продолжала дви-
гаться дальше и первые русские полки достигли Нарвы
23 сентября. Русская армия осадила крепость и с 20-го
октября начала обстрел.

Так как Август II отвел свои войска на зимние квар-
тиры, Карл XII быстрым маршем пошел на выручку
крепости.

16 ноября на дальних подступах к Нарве Шереме-
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тев сдал шведам выгодные позиции и вернулся под На-
рву в расположение главных сил. 18 ноября шведская
армия подошла к Нарве.

Накануне Петр I, зная о приближении шведов к На-
рве, уехал в Новгород, назначив герцога де Круи главно-
командующим русской армией. Герцог де Круи не при-
нял вызов шведов к открытому бою и решил оставить
войска в окопах и встретить атакующего противника в
укрепленном лагере.

После двухчасового обстрела русских укреплений
шведы перешли в стремительную атаку и воспользовав-
шись сильной пургой во второй половине дня вплот-
ную подошли к русским, навязали рукопашный бой.
Прорвали центр русских позиций, захватили артилле-
рию и нарушили связь между войсками.

Вместо того, чтобы принять контрмеры, герцог с груп-
пой офицеров сдался в плен. Шереметев с конницей
ринулся вплавь через Нарву, потеряв во время перепра-
вы свыше тысячи человек. Мост, по которому бежали
пехотинцы, не выдержав скопления толпы, рухнул и
многие тут же утонули.

Высокую боеспособность проявили лишь три полка:
Преображенский, Семеновский, а также Лефортов.

После ночного затишья и переговоров было разре-
шено русским войскам уйти со всем имуществом и ору-
жием, но без артиллерии. Но как только через восста-
новленный мост прошли гвардейские и Лефортов пол-
ки, шведы набросились на остальных солдат, отняли у
них оружие и имущество. Главная потеря - потеря офи-
церского состава: король велел всех офицеров в чине
капитана и выше оставить в шведском плену. Они были
отправлены морем в Стокгольм.

Потери русской армии были значительными - око-
ло 6000 человек. Шведы в этом бою потеряли от 2-х до
3-х тысяч.
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Несмотря на то, что русские солдаты проявили в
бою чудеса героизма, русская армия потерпела пораже-
ние. 10 537 шведов нанесли поражение в три раза пре-
восходившим их по численности главным силам рус-
ских.

Осадная артиллерия русских отличалась удивитель-
ным разнообразием. Вооружение русской пехоты со-
стояло из фузей с багинетами и шпаг. Фузей не хватало,
поэтому часть пехоты получала пики. Капралов, сержан-
тов, ефрейторов командование вооружило пиками и але-
бардами. Меткость стрельбы была плохой и не превы-
шала 300 шагов. Недостаток огнестрельного оружия и
замена его холодным в значительной степени ослабили
обученную молодую русскую армию.

Не хватало боеприпасов, продовольствия. Солдаты
голодали, начались болезни. Командиры частей и офи-
церы почти все были иностранцы, большинству из кото-
рых судьба России была безразлична. Назначение гер-
цога де Круи главнокомандующим русской армии, как
показало время, было ошибочным. Он не имел понятия
о предоставленной в его распоряжение армии, не знал
её начальников, не говорил на их языке.

Шведскую армию привели к победе 18-летний ко-
роль Карл XII и опытные генералы от кавалерии Рен-
шёльд и Веллинг. Две трети шведской пехоты имела на
вооружении мушкеты, одна треть - особые пики, кото-
рые для отражения кавалерийских атак втыкались в
землю.

Уже во время войны шведы постепенно заменили
мушкеты на ружья со штыком.

Швеция была приспособлена к быстрому формиро-
ванию и пополнению армии.

Поражение под Нарвой явилось результатом об-
щей отсталости России.

Ф. Энгельс писал, что Нарва была первым серьез-
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ным поражением подымавшейся нации, решительный
дух которой учился побеждать даже на поражениях.

После Нарвской победы Карл XII решил, что с Рос-
сией покончено, и сосредоточил основные силы для борь-
бы против Польши, что дало возможность Петру I про-
должить реорганизацию своих вооруженных сил.

Великая Северная война заставила Петра I начать
у себя в стране реформы. В декабре 1700 года был про-
веден большой рекрутский набор, пополнены старые и
сформированы новые драгунские полки.

Из полков сформировали три дивизии под командо-
ванием Головина, Вейде и Репнина. Началась подготов-
ка национальных офицерских кадров. На учебу за гра-
ницу отправлялись юноши из знатных семей. Армия
оснащалась лучшими образцами оружия того времени.
Над войсками главным командиром был поставлен ге-
нерал аншеф Борис Шереметев.

Усилия по укреплению армии оправдали себя. Уже
в конце декабря 1701 года русские войска одержали по-
беду в бою у местечка Эрестфер, неподалеку от Дерпта в
Прибалтике. Петр I за победу присвоил Шереметеву зва-
ние генерал-фельдмаршала и наградил его орденом св.
Андрея Первозванного. Офицеры по чинам награжде-
ны были, а солдаты получили по одному серебряному
рублю.

Летом 1702 года русские овладели двумя крепостя-
ми: у мызы Менза и Магдебургом.

В октябре 1702 года русской армией был взят го-
род-крепость Нотебург (Орешек).

Нотебург был переименован Петром I в Шлиссель-
бург, то-есть- ключ к морю.

Чтобы овладеть всем бассейном Невы, русские вой-
ска 1 мая 1703 года в устье Невы осадили крепость Ни-
еншанц. После 12-часового артиллерийского обстрела
шведский гарнизон крепости капитулировал. Согласно
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договору гарнизон крепости, включая офицеров и рядо-
вых с женами, детьми и слугами и «все, кто тамо обрета-
ются» получили вольность и были переправлены в Вы-
борг. Им также должны были выдать провиант на ме-
сяц.

У Ниеншанца произошло событие, память о кото-
ром Пётр сохранил на всю жизнь. Шведский вице-ад-
мирал Г. фон Нумере, не зная о том, что Ниеншанцем

-овладели русские, отправил пятого мая в эту крепость
два военных судна — 14-пушечную шняву «Астрильд» и
10-пушечный бот «Гедан», которые вечером 6 мая встали
на якорь возле Гутуевского острова. Пётр решил атако-
вать эти корабли. Ранним утром, под покровом тумана
две группы солдат на лодках подкрались к шведским
кораблям и взяли их на абордаж. Одной группой ко-
мандовал Пётр, другой Меньшиков. Эта операция была
рискованной и большого значения не имела. Но востор-
гу Петра не было предела, так как победа была одержа-
на на воде и при не равных силах. Она положила нача-
ло победам русского флота.

Взятием Нотебурга и Ниеншанца Россия обеспечи-
ла себе открытый выход к морю.

16 мая 1703 года на острове Эланд Петр I заложил
крепость «Санкт-Петербурх». 29 июня на территории
крепости состоялась закладка церкви апостолов Петра
и Павла. Так было положено основание знаменитой се-
верной столицы России — Петербургу. С тех пор кре-
пость стала называться Петропавловской, а за городом
сохранилось название Санкт-Петербурга, т.е. города свя-
того Петра, ставшим крупным промышленным и куль-
турным центром, главным портом внешней торговли.

Известно, что еще 10 октября 1703 г. Петр I осмот-
рев на яхте устье Финского залива и о.Котлин, решил
соорудить небольшой форт для контроля судоходного
южного фарватера. Как только укрепился лед на зали-



ве начали строить трехярусную деревянную башню, в
основании которой был фундамент из камней. 7 мая
1704 г. в присутствии Петра I башню освятил Новго-
родский и Великолукский митрополит Иов.

В этот же день безымянная крепость получила на-
звание Кроншлот, т. е. Коронный замок. В дальнейшем
он был переименован в Кронштадт.

Чтобы оградить подступы к Неве с севера и запада, в
мае 1703 года русские войска овладели старинными кре-
постями - Ямбургом и Копорьем. Сдавшиеся «с малым
сопротивлением» гарнизоны были отпущены в Нарву.
В течение одного месяца (1704 г.) была одержана побе-
да над шведами под Юрьевом (Дерптом), Нарвой и Иван-
городом (древними русскими городами, почти столетие
находившимися в руках шведов) и был обеспечен выход
к Балтийскому побережью.

Интересный случай. Комендантом Нарвы был тот
самый Горн, который командовал гарнизоном крепос-
ти во время осады её в 1700 году. На предложение о
капитуляции Горн ответил отказом и напомнил с на-
смешкой о поражении осаждавших в 1700 году. Пётр
велел зачитать отказ о капитуляции перед войсками.
По совету Меншикова Пётр пошёл на военную хитрость.
Русским стало известно, что осаждённые ждут от шве-
дов подкреплений. К ним шёл отряд под командовани-
ем Шлипенбаха. На виду у осаждённых было разыгра-
но «сражение» между будто бы пришедшим на помощь
«шведским» отрядом и русскими войсками. Двумя пол-
ками, переодетыми в шведскую форму командовал Пётр,
а полками русских командовал Меншиков.

Поддавшись обману, комендант крепости Горн велел
открыть ворота, чтобы ударить в тыл русским войскам.
Выманенные из крепости шведы понесли значительные
потери.

Русским пришлось брать крепость приступом, и
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ворвавшись, они учинили там бойню. Всех, кто остался
жив — 4555 человек, захватили в плен и отправили в
Казань.

Под защитой крепостей — Петропавловской и Крон-
шлота — в устье Невы были сооружены верфи, где нача-
лось строительство кораблей Балтийского флота. Год
спустя было организовано С-Петербургское адмиралтей-
ство. В 1702 году на реке Свирь была построена верфь,
где уже в 1703г. был спущен на воду первый корабль
русского Балтийского флота «Штандарт». Создание се-
верного флота было более серьезным. Здесь уже был
учтен опыт, полученный от строительства Донской фло-
тилии.

Пока русские были заняты освобождением земель в
Прибалтике, шведы продолжали агрессию в Польше.
Под давлением шведов польские магнаты на сейме
21 июня 1704 года объявили Августа II низложенным
и провозгласили королем Станислава Лещинского.

Русское правительство было серьезно озабочено со-
бытиями в Речи Посполитой. Для оказания помощи
Августу Петр I направляет в Польшу вспомогательный
корпус. 20 августа 1704 года русские неожиданно по-
явились под Варшавой. Станислав бежал, а шведский
гарнизон сдался. Но, несмотря на помощь русских, Ав-
густ II не сумел использовать благоприятную обстанов-
ку, чтобы преградить путь армии Карла XII к Варшаве.

В августе 1704 года шведы подошли к городу Льво-
ву и потребовали огромную контрибуцию. Жители го-
рода решительно отвергли это требование и поклялись
защищаться насмерть. Когда вражеская кавалерия была
еще на подступах к Львову, польские войска оставили
город. Перед вооруженным до зубов неприятелем оста-
лись простые люди — львовские ремесленники, муже-
ственно и стойко отражавшие атаки шведов.

Отсутствие опытного военачальника, способного воз-
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главить патриотический подъем жителей, а также дей-
ствия изменника, открывшего шведам незащищенный
проход в крепость, дали возможность шведам ворвать-
ся в город.

Когда город уже был в руках шведов, на помощь
жителям подошел 10-тысячный отряд украинских ка-
заков под командованием переяславского полковника
Мировича. Расположившись в ближних лесах, казаки
развернули партизанские действия против неприятеля.
Лишенные продовольствия и фуража, шведы под напо-
ром казачьих отрядов в сентябре оставили Львов.

Объединённые русско-украинские и польские войс-
ка в октябре 1706 года наголову разгромили 8 -тысяч-
ный отряд шведов у города Калиша в Польше.

Петр I продолжал заботиться об оказании помощи
своему союзнику, не зная того, что Август II за спиной
России ведет сепаратные переговоры о мире с Карлом
XII. Позднее стало известно о заключении Августом II
мирного договора со Швецией и о расторжении им со-
юза с Россией.

Встревоженный столь неожиданным сообщением,
Петр I в конце декабря 1706 года собрал в местечке
Жолква (Галиция) военный совет, где было принято ре-
шение дать шведам генеральное сражение не в Польше,
а в пределах России, в момент, когда это будет удобно
для русских.

По разработанному плану предполагалось обессили-
вать наступавшую шведскую армию, «томить неприяте-
ля» действиями небольших отрядов и партизан, уничто-
жать запасы продовольствия и фуража.

В 1707 году на театре военных действий наступило
полное затишье. Время было использовано на укомп-
лектование и обучение армии, обеспечение её снаряже-
нием, боеприпасами, на сооружение укреплений в Моск-
ве. 1707 год прошёл в ожидании шведского вторжения.
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Поделена на три части шведская армия с трех сто-
рон готова была вторгнутся в Россию. Король мог идти
на Москву с Польши, Левенгаупт из Лифляндии на Псков
или Новгород, а барон Георг Люббекер на Петербург из
Финляндии. Предложенный Петром I мир шведскому
королю был им с гордостью отвергнут.

К весне 1708 года шведская армия во главе с Кар-
лом XII вступила на территорию Белоруссии, находив-
шуюся тогда под властью Польши. Вторгшись в преде-
лы Белоруссии, шведы жестоким террором пытались
привести в повиновение белорусский народ. Даже швед-
ский историк Фриксель в своей «Истории жизнеописа-
ния Карла XII», не мог скрыть, что «шведы поджигали
селения и убивали население, безразлично, военное или
гражданское».

Белорусские крестьяне прятали продовольствие, на-
падали на шведские отряды, сооружали засеки и завалы
в лесах на пути следования войск неприятеля.

В начале июня 1708 года, когда подсохли дороги

Карл XII, веря в победу,
повёл свою армию на во-
сток. Шведы двигались
по пятам за отступаю-
щей русской армией.
Русское командование не
желая рисковать уклоня-
лось от генерального сра-
жения.

Статуя Карла XII в парке
Кунгстредгорден в Стокголь-
ме. Карл XII указывает на
восток, в сторону России.
Фотография В. Хагелина
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РОССИЯ
Москва

•- основные сипы шведской армии

»» армия Пеаенгвупта

(Т) Основная шведская армия пересекает Вислу в декабре 1707 г., следует на восток через Мазурию,

где вспыхивает короткая, но ожесточенная партизанская война
@ 28 января 1708 г. шведы берут Гродно. Русские опустошают страну и отступают на восток.

Шведская армия преследует их
( з ) Преследование прекращается в начале февраля под Сморгонью. Шведская армия отправляется

на зимние гаартиры
© В начале июня основная армия отправляется дальше. Проходит через русские заградительные

позиции и одерживает победу в битве у Голоечина
© Левенгаупт отправляется в путь в ганце июня, чтобы вместе со своим корпусом присоединиться

к основной армии
(б) Основная шведская армия делает остановку под Могилевом в ожидании Певенгаупта, однако

в августе вынуждена двигаться дальше. Все попытки заманить русских на поле битвы

безрезультатны, русские отступают
КО В начале сентября шведская армия останавливается. Вынуждена идти на юг

в первую очередь из-за недостатка провианта
( § ) В это время корпус Левенгаупта медленно продвигается на юг. 28 сентября у Лесной

его атакуют русские. Остатки корпуса в октябре приооединйются « основной армии
® 8 начале ноября шведская армия форсирует Десну. Восставшие казаки поддерживают шведов
@ Основная армия расквартировывается на зимовку. Зимой положение осложняется. Происходит

несколько небольших соажений
@ В конце января 1709 г. шведы переходят в наступление, однако ухудшение погоды

вскоре заставляет их остановиться
@ Шведская армия собирается между реками Псел и Ворксла. Более четырех месяцев шведы

держат оборону. Чтобы выиграть время, шведы начинают осаду Полтавы 1 мая

Карта атак и отступлений каролинов в России
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Не подозревая замыслов Мазепы, Петр I долго не
мог понять, какое направление выберет шведская ар-
мия и потому не сумел помешать переправе шведов че-
рез реку Березину. При местечке Головчино путем ноч-
ного обхода и бешеной атаки в штыки под руководством
самого короля шведы одержали победу. Могилев рас-
крыл ворота победителю. И в том и в другом случае
Карл XII разбил отдельные корпуса русской армии.

Оказалось, что многие полки дивизии Репнина «при-
шли в конфузию», беспорядочно отступили, оставив шве-
дам пушки. Это был последний успех шведов.

Репнин по велению царя был отдан под суд, и ему
пришлось сменить генеральский мундир на мундир сол-
дата. У Петра не было ни для кого снисхождения. Кто не
занимал в общем ряду указанного места, не исполнял
возложенных на него обязанностей, был изменником, от-
ступником и как таковой лишался защиты закона.

Армия шведов некоторое время оставалась в бездей-
ствии, тогда, как Петр I делал необходимые распоряже-
ния для отражения противника. Карл XII проявил не-
свойственную своему характеру пассивность и простоял
в Могилеве почти месяц.

По мере продвижения к русским границам положе-
ние армии Карла XII ухудшалось, численность ее неук-
лонно сокращалась. Как и в Белоруссии, население ухо-
дило в леса, каждый пуд хлеба приходилось завоевы-
вать. Солдаты голодали.

Ослепленный заверениями Мазепы и своей славой
шведский король не дождался Левенгаупта, который
имел 16000 войска, и 4-го августа выступил из Могиле-
ва по направлению на юго-восток к Черикову на реке
Сож.

Узнав про это Петр I выступил в Метис лав ль, беспо-
коя шведов легкими войсками, мешая им переправить-
ся через Сож.
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Карл XII повернул на север до Мстиславля навстре-
чу русской армии. Встреча состоялась возле села Доб-
рое 30 августа. Здесь князь М.М.Голицын разбил пра-
вое крыло шведской армии под руководством генерала
Росса, которая кроме раненых потеряла убитыми 3000
человек.

Об исходе этого боя Петр I писал: «...Я как начал
служить, такого огня и порядочного действия от наших
солдат не слыхал и не видал».Потери русских состави-
ли всего 375 человек. Эта победа подняла дух русской
армии.

С боями шведская армия продвигалась вперед. 8 сен-
тября шведы взяли деревню Раевку. 9 сентября они от-
теснили русские войска от Раевки и после упорного боя,
в котором понесли большие потери подошли к старой
русской границе. Причем в бою была убита лошадь ко-
роля и он едва не попал в плен.

Русская армия после боев при Добром отступила
снова на север. Карл XII шел за ней некоторое время и
снова остановился. Ждал Левенгаупта, но тот не подхо-
дил. Между тем армия голодала.

Создавшееся положение вынудило Карла XII времен-
но отказаться от наступления на Смоленск и Москву и
повернуть на Украину, где он предполагал перезимовать,
дождаться прихода войск Станислава Лещинского, под-
нять против России Мазепу с его войсками, а также Крым
и Турцию.

Вынужденный поворот шведской армии на юг был
большим успехом русской армии. Воспользовавшись
этим, Петр I решил разгромить корпус шведского гене-
рала Левенгаупта, шедший из Прибалтики с большим
транспортом продовольствия и боевых припасов на со-
единение с Карлом XII.

Карл изменил свое направление движения 14 сен-
тября и отдал приказ Левенгаупту спешить до Староду-
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ба. Это известие было громовым ударом для Левенгауп-
та: две реки, Днепр и Сож отделяли его от главной швед-
ской армии и между ними находился царь Петр. 21 и 22
сентября Левенгаупт переправился через Днепр около
Шклова и начал тайком пробираться на юг. Петр I, вве-
денный в обман подосланным со стороны шведов евре-
ем, начал было переправляться на правый берег Днеп-
ра, но потом, дознавшись, что шведы давно уже на левом
берегу, повернул свое войско и пустился по следам Ле-
венгаупта. 27 сентября около полудня нагнал его неда-
леко от Пропойска, возле села Лесное. 28-го в первом
часу дня начался кровавый бой и длился до самого ве-
чера с 2-х часовым отдыхом. Солдаты с обеих сторон
так устали, что не было сил биться. Набравшись сил
противники возобновили борьбу. Эта битва прекрати-
лась с наступлением темноты и снежной метели. Те-
мень стояла такая, что и рук нельзя было видеть перед
глазами. На утро следующего дня русские не обнаружи-
ли шведов. Шведские войска бежали к Пропойску, что-
бы по мосту перейти на противоположный берег реки
Сож. Но мост уже был уничтожен, а на противополож-
ной стороне стояли драгуны под командованием пол-
ковника Фастмана. Левенгаупт бросил здесь вторую по-
ловину обоза, посадил пехоту на коней и ушел вниз по
течению реки. В 15 верстах ниже Пропойска 30 сентяб-
ря форсировал реку и поспешно пошел на соединение с
Карлом XII. Битва у Лесной закончилась почти пол-
ным поражением Левенгаупта, который оставил на поле
боя всю артиллерию, почти весь обоз (7 тысяч повозок)
и две трети личного состава. У русских под Лесной из
14000 человек убито было 1111 и ранено 2956 человек;
у шведов из 16000 убито около 8000, взято в плен 876 и
около 2000 пропало при отступлении.

Впоследствии Петр I назвал эту битву матерью Пол-
тавской баталии.



IV

и
генерального сражения

В сентябре 1708 года войска Карла XII достигли
северной части левобережной Украины и продолжали
двигаться на юг. Русская армия по стратегическому
плану командования маневрировала, избегая генераль-
ного сражения, ослабляла шведов внезапными ударами,
уничтожала его живую силу.

Гетман Мазепа давно вел тайные переговоры с Ле-
щинским и самим Карлом XII. Он обещал им присое-
диниться с казачьим войском к шведской армии. Гото-
вясь к приходу шведов, он собрал много боеприпасов и
продовольствия в Батурине, Ромнах и Гадяче.

Мазепа, кроме того, обещал передать в распоряже-
ние короля 30-тысячную армию казаков.

Шляхтич по происхождению, Мазепа принадлежал
к феодальной знати, владея около 100000 крестьян на
левобережной Украине и около 20000 душ мужского
пола в соседних с Украиной уездах России. В интересах
казацкой старшины он усилил крепостной режим на
Украине, узаконил двухдневную барщину, ухудшил по-
ложение рядового казачества. Мазепа с молодых лет
воспитывался при дворе польского короля Яна Казими-
ра, учился в иезуитской школе, потом за границей; по-
зднее стал пажем короля, выполнял важные политичес-
кие поручения и отдал всего себя в распоряжение шля-
хетской Польше. В 1663 году он принял участие в по-
ходе польских войск на левобережную Украину, а когда
стал гетманом Украины, то сделал всё, что от него зави-
село, чтобы помочь польским панам подавить восста-
ние 1702-1704 гг. на правобережной Украине, направ-
ленное против шляхты, стремившейся не допускать вос-
соединения правобережья с левобережной Украиной.
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Вопреки выгодам своей страны, обуреваемый чес-
толюбием, он заключил тайный договор с королем
польским Станиславом с тем, что все украинские полки
соединятся с Карлом XII при вторжении его в Россию и
потом останутся в подданстве Польши. Сам же он по-
лучит Витебск и Полоцк на правах герцога Курляндс-
кого. Этот замысел был тем более странным, что до это-
го времени Мазепа проявлял старание в делах Петра I:
принимал участие в осаде Азова, посылал казацкие пол-
ки на Волынь и в Литву на помощь Августу, не жалея
войсковой казны для царских нужд. Он был награжден
орденом Андрея Первозванного, много делал для разви-
тия культуры, образования, помогал церкви. Используя
помощь Семена Палия объединил под своей булавой
левобережную и правобережную Украину, после чего
обвинил его в связях со шведами и сослал в Сибирь.

Знавший лично Мазепу архиепископ Феофан Про-
копович говорил о нём, как об умном, проницательном,
но двуличном и притворном человеке.

Измена Мазепы явилась следствием едва ли не са-
мых значительных промахов Петра и его окружения.
За двадцатилетнее гетманство Мазепы в Москве было
получено множество на него доносов, но изворотливый
гетман всякий раз выходил сухим из воды. Последние
по времени доносы, поданые в 1707 году, исходили от
генерального судьи Кочубея и полтавского полковника
Искры. Они оба в мгновение ока превратились из обви-
нителей в обвиняемых. Этому способствовали Менши-
ков и Головин, убедившие царя в невиновности гетмана
и необходимости сурово наказать клеветников.

Развязка наступила в октябре 1708 года, причём её
приближение ускорил сам Меншиков. Он пригласил к
себе Мазепу для обсуждения совместных действий про-
тив шведов. Гетман заподозрил неладное. Страх за свою
жизнь вынудил Мазепу сказаться тяжело больным. На
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что Меншиков решил прибыть в Борзну, чтобы простить-
ся со смертельно больным.

Больше колебаться Мазепа уже не мог и принял
роковое для себя решение. С 5-тысячным отрядом ка-
заков, в окружении сообщников он скачет, а Батурин,
затем в Короп, наконец, переправляется через Десну и
встречается со шведским отрядом вблизи Новгород-Се-
верска. О замыслах Мазепы знала только верхушка стар-
шины. Когда же казакам было объявлено о переходе на
сторону Карла XII, большая часть покинула Мазепу...

Меншиков приезжает в Борзну, но гетмана там уже
нет. Отправляется по его следам в Батурин, но и оттуда
гетман успел отбыть.

Подозрения укрепились после того, как Меншико-
вым был схвачен гонец сообщника Мазепы с письмом,
извещавшим, что они уже находятся в шведском лаге-
ре. Меншиков срочно доносит об этом царю. Новость
потрясла царя. Пётр I принял решительные меры для
ликвидации последствий измены Мазепы: обратился, с
манифестами к украинскому народу, был избран новый
гетман — Иван Скоропадский, дал приказ разгромить
Батурин - резиденцию изменника.

Пётр I понимал ключевое значение Батурина, куда
изменником было свезено всё то, в чём нуждались шве-
ды. Если запасы попадут к неприятелю, то он станет
много сильнее. Кто проникнет в Батурин, тот останется
в выигрыше. Именно поэтому к Батурину одновремен-
но спешили шведы с мазепинцами и русские войска.
Время исчислялось не сутками, а часами. У стен Бату-
рина Меншиков оказался 31 октября и застал там Го-
лицына, который вел переговоры с осажденными. Но
они не увенчались успехом. 2-го ноября в восьмом часу
утра Батурин был взят штурмом. Взяты были 40 пу-
шек, оружие, богатая гетманская казна. Всё, что можно
было вывезти, было взято с собой, а остальное предано
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огню. Жители, от малого, до большого, поголовно были
уничтожены варварским способом, за исключением не-
скольких особ, которые были убиты в Глухове. В благо-
дарность за эту операцию царь подарил своему любим-
цу село, принадлежавшее ранее Мазепе.

С каждым днем ширилось партизанское движение
на Украине. Об этом свидетельствует отрывок из Ма-
нифеста Петра I к украинскому народу от 6 ноября 1708
года, где отмечалось, что шведы потеряли на Украине
несколько тысяч человек, «которых как великороссийс-
кие наши войска, так и верные наши подданные, мало-
российского народу жители, побили и в полон побрали».

Ф.Бертенев (адъютант Петра I) писал Меншикову о
том, как тепло и радостно встречает население Украины
русскую армию.

Украинские крестьяне при приближении шведских
войск уходили в расположение русской армии, уводя с
собой скот и увозя продовольствие. Города Украины
посылали к русскому командованию делегатов, которые
от имени своих сограждан давали клятву верности рус-
скому народу и обещали совместно с ним бороться про-
тив шведов и изменников.

Среди многих блистательных подвигов народных
масс Украины в боях со шведами одно из первых мест
занимает героическая эпопея защиты украинских горо-
дов и сел Стародуба, Почепа Погара, Веприка и других.

Петр I высоко оценивает стойкость и мужество ук-
раинского народа: «Неприятель был у Стародуба и вся-
ко трудился своей обыкновенного прелестию, но мало-
российский народ так твердо стоит, что больше не на-
добно от них требовать». Веприк, расположенный в 12
километрах от Гадяча, был слабо укреплен. Армию не-
приятеля здесь встретил небольшой гарнизон из 1100
солдат Переяславского полка и нескольких сотен мест-
ных казаков и партизан. На вооружении было всего три
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пушки. Однако этот слабо укрепленный городок 50 дней
находился в тылу у шведов. Защитники Веприка 14 су-
ток героически отражали яростные штурмы шведской
армии. В течение одного дня - 6 января 1709 года —
мужественные защитники города уничтожили более 1200
шведских солдат и офицеров. В боях активное участие
принимали жители Веприка. Только вследствие изме-
ны начальника гарнизона крепости (иностранца-наем-
ника) шведам удалось овладеть Веприком. По утверж-
дению шведских историков у стен Веприка Карл XII
потерял цвет своего офицерства: убитыми и ранеными
46 офицеров и1200 рядовых. По приказу короля Веп-
рик был сожжен майором Вильдемеером.

Получив 9 января известие о взятии шведами Веп-
рика, Петр I, опасаясь за судьбу остальных украинских
городов, послал указы комендантам об укреплении го-
родов всеми возможными средствами.

Особого внимания заслуживает Манифест Петра I к
украинскому народу от 21 января 1709 года. В нем ра-
зоблачается изменническая роль Мазепы и призывает-
ся украинский народ к усилению борьбы против недру-
гов. В манифестах Петр I обещал милости и награды
верным, угрожая неминуемым наказанием предателей.

Первым отстал от изменника Мазепы миргородс-
кий полковник Данило Апостол. Государь его оправ-
дал. Через несколько дней пришел до Петра I из шведс-
кого стана стрелецкий полковник Гнат Галаган, привел
60 пленных шведских драбантов и упал на колени. Про-
стил и этого. Вспомнил Петр I про славного Семена Па-
лия, сосланного по наговору Мазепы в Томск и вернул
ему свободу.

Вдове Кочубея с детьми, да её сестре, вдове Искры,
которая осталась бездетною, были возвращены все стро-
ения покойных мужей, с некоторой добавкой новых.

В конце января 1709 года Карл XII делает попытку
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прорваться на Москву через Слободскую Украину в на-
правлении Ахтырка - Белгород.

Обороне Ахтырки, где скрещивались пути на Сумы,
Белгород, Харьков и Полтаву, придавалось большое зна-
чение. Принимались все необходимые меры для приве-
дения крепости в состояние готовности и усиления гар-
низона. Вследствие этого Карл XII не решился штурмо-
вать ее.

Мужество русских воинов, партизан и местных жи-
телей, героическая защита городов и местечек застави-
ли Карла XII отказаться от прорыва на Белгород.

Вынужденный отступить от Ахтырки, шведский
король приказал сжечь и разрушить все города и села
на пути следования шведской армии на Красный Кут,
потом к Опошне. Сожжение населенных пунктов сопро-
вождалось разорением жителей и террором.

Краснокутск, Городня, Коломак Рублевка, Колонтаев
были опустошены и сожжены шведами.

Русское командование принимало все меры, чтобы
помешать осуществлению планов шведов.

9 февраля 1709 года в сражении под Красным Ку-
том крупная группировка шведов во главе с Карлом
XII понесла большие потери. Русские войска вынудили
противника бежать с поля боя, где едва не попали в плен
Карл XII и Мазепа. Шведский король спрятался в мель-
нице и только с наступлением темноты добрался к сво-
им.

Зимовка Карла XII на Украине не дала ожидаемых
результатов. Зима выдалась морозной. Холод и голод
измотали шведскую армию не меньше, чем русские. Пе-
редвижение армий осуществлялось подчас таких жес-
токих морозов, что птицы на лету замерзали.

В ожидании взятия Гадяча русскими Карл XII про-
держал своих солдат в поле двое суток, в результате чего
более 400 человек пострадало от мороза.
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Под ногами шведов «горела» украинская земля, и
силы шведской армии не восстанавливались, а таяли
еще до наступления решающих сражений.

Весной 1709 г. в Запорожской Сечи произошли со-
бытия, взволновавшие командование русской армии.
Кошевой атаман К. Гордиенко начал бунт, открыто пе-
решёл на сторону Мазепы и увлёк за собой старшину и
часть рядового казачества.

Отряд мазепинцев напал на русский пост в местеч-
ке Маячки и уничтожил большую часть этого поста. На
следующий день около 5000 запорожских казаков ата-
ковали отряд русских в местечке Царичанке и застави-
ли его отступить. Гордиенко вступил в преступные свя-
зи со Станиславом Лещинским и крымским ханом.

Русским командованием было принято решение по-
давить бунт вооружённой силой. 14 мая начался штурм
Сечи и после упорного 3-х часового боя при помощи
прибывшего сюда отряда казаков под командой пол-
ковника Галагана Сечь была взята, а затем разрушена.

В кампании 1708-1709 гг. шведы встретили на сво-
ем пути сильную русскую армию, вокруг которой спло-
тились народы России, Украины и Белоруссии.

Шведская армия в марте 1709 г. заняла район меж-
ду речками Пслом и Ворсклой, а село Большие Будищи
Карл XII сделал своей главной квартирой.

Главные силы русской армии под командованием
Меншикова находились в Богодухове. Значительная
часть русской конницы была сосредоточена у реки Вор-
склы. Западнее, почти в тылу шведской армии, между
реками Сула и Псел, стояли отряды Шереметева и каза-
ки. Таким образом, русская армия как бы полуколь-
цом охватывала главные силы неприятеля.

Обстановка для шведов сложилась так, что Карл XII
без помощи извне уже не мог начать наступление на
Москву. Карл ожидал прихода войск Станислава Лещин-
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ского, крымских татар и выступление Турции против
России. Но для того, чтобы приблизить эту помощь, под-
нять настроение среди солдат и офицеров (при одобре-
нии изменника Мазепы) Карл XII решил занять Полта-
ву, через которую открыл бы себе путь к Москве.

В начале апреля 1709 года передовые части шведс-
кой армии подошли к крепости Полтава. Учитывая важ-
ное стратегическое значение Полтавы и предвидя по-
пытку шведов захватить ее, русское командование еще
задолго до осады крепости приняло меры к укреплению
города.

Полтавский гарнизон состоял из 4182 солдат и 91
пушкаря. К обороне крепости командование русской
армии подготовило еще 2600 человек гражданского на-
селения. Крепость имела небольшой артиллерийский
парк из 28 пушек, продовольственные и боевые припа-
сы. Сама Полтава не представляла большого препят-
ствия для шведской армии, но её гарнизон и население,
имевшее боевые традиции стали тем живым валом, о
который разбились все атаки шведской армии.

Подойдя к Полтаве, Карл XII заявил своим генера-
лам, что русские, засевшие в крепости, сдадутся при пер-
вом же пушечном выстреле. Кажется, что сначала Карл
XII с презрением смотрел на невыразительное городиш-
ко, считая завоевание его второстепенной задачей.

Мазепа подталкивал короля к взятию Полтавы, уве-
ряя, что они там найдут много провианта, оружия и де-
нег, что укрепления Полтавы незначительны и не по-
требуют при осаде даже артиллерии. Окружение коро-
ля старалось отговорить его от этой затеи. Но на их
слова Карл отвечал: «Если бы бог послал ангела с при-
казом отступить от Полтавы, то и тогда бы я не отсту-
пил».

Блестящая победа при Нарве очевидно сформирова-
ла представление Карла XII о достижении поставлен-
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ной цели по схеме: храброе небольшое шведское войско
во главе с королем смело атакует неприятеля, засевшего
в укреплениях и после решительной атаки торжествует
победу. Здесь под Полтавой Карл XII и генерал-фельд-
маршал Реншёльд попытались воспроизвести схему бит-
вы при Нарве 1700 года: внезапная атака в три раза
превосходящего русского войска, занимавшего земляные
укрепления.

2 апреля Карл XII осмотрел Полтаву. Он приказал
для большей безопасности соорудить на самом берегу
Ворсклы укрепление и ввести в него отряд пехоты и
300 человек кавалерии. Все околицы Полтавы по пра-
вую сторону Ворсклы были заняты шведами. В целом
шведские войска стояли по Ворскле от Опошни до Пере-
вод очны.

Русские войска были расположены частью за Ворс-
клой под командованием Меншикова в Крутом Береге
и Искровке. Другая часть за рекой Псел под командо-
ванием Шереметева.

Квартирмейстер Гилленкрок составил план осады
крепости и подал его на рассмотрение Карлу XII. Карл
утвердил его, но в то же время сделал попытку взять
крепость штурмом, без какой-либо предварительной
инженерной подготовки.

На рассвете 29 апреля по приказу Карла XII шведс-
кий отряд численностью 1500 человек начал штурм
вала, но гарнизон крепости отбросил противника и ата-
ка захлебнулась. 30 апреля Карл приказал начать но-
вый штурм, но и на этот раз шведы потерпели пораже-
ние. Только после этого предметного урока шведы при-
ступили к осадным работам. Так начался героический
поединок Полтавского гарнизона с армией Карла XII.

Шведы чередовали осадные работы с множеством
штурмов, но гарнизон, руководимый полковником Алек-
сеем Степановичем Келиным, устоял.
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Принимались все меры, чтобы помочь мужествен-
ным защитникам города. Петр I прислал указание Мен-
шикову отвлечь шведов от Полтавы нападением на
Опошню, где располагалась основная часть шведов. Мен-
шиков собрал военный совет, на котором было решено
послать сильный отряд под командованием генерал-
майора Беллинга вниз по течению Ворсклы, перейти её,
обойти Полтаву и пойти на Опошню.

Другой отряд под командованием генерал-майора
Гольца послать вверх по течению Ворсклы, переправиться
через мост против Опошни и с этого отряда послать к
Большим Будищам часть кавалерии под командовани-
ем генерала Шаумбурга и майора Кропотова.

Переход через Ворсклу в обоих местах осуществлял-
ся 7 мая ночью с большими трудностями. Конница вы-
нуждена была проходить через безмерные болота и
вплавь через глубокую воду. Посланые вверх вдоль те-
чения Ворсклы, перейдя её, были встречены сперва ог-
нем из ретраншаментов, устроенных на берегу, а потом
натиском 3-х конных и двух пеших шведских полков,
что выдвинулись из Опошни на выручку тем, кто сидел
в ретрашаменте. Но русские отбились, заставили шве-
дов отступить в Опошню и подожгли предместье. Про-
тивник закрылся в замке.

Беллинг не мог успеть вовремя и подействовать с
тыла, ибо ему пришлось сделать большой обход ночью.

Между тем из Больших Будищ поднималось шведс-
кое войско. Сам король с 7 полками шел на подмогу к
своим с графом Реншёльдом. Русские благополучно ото-
шли через мост и разрушили его за собой. Русские успе-
ли взять в плен 750 шведов и освободить несколько сот
крестьян, которых шведы согнали с разных сел для ра-
боты у Полтавы.

Шведы потеряли убитыми 600 человек, кроме ране-
ных.

40



Главная цель этой экспедиции была достигнута: вос-
пользовавшись беспокойством в шведской армии бри-
гадир Алексей Головин под прикрытием укреплений в
ночь на 9 мая успел провести в Полтаву через болото и
шведские посты 900 человек русских солдат, переоде-
тых в шведские мундиры. Эта хитрость была обнаруже-
на шведами только тогда, когда русские подошли к во-
ротам крепости и вынуждены были дальнейший путь
прокладывать себе багинетами. Они доставили в кре-
пость свинец и порох. Эта операция была не только зна-
чительной военной помощью полтавскому гарнизону,
но и большой моральной поддержкой всему населению
Полтавы.

Шведы продолжали свои осадные работы. 1 июня
на город были выпущены 32 бомбы, которые вызвали
большой пожар. В это время крепость была атакована,
и шведы поднялись уже на валы, подняли знамя, удари-
ли в барабаны. Оставив женщин и стариков гасить по-
жар, жители бросились на врага и после 2-х часовой
отчаянной битвы отбились и отогнали шведов к их ук-
реплениям. В этот день шведы потеряли до 400 человек,
а у осажденных потери составили 107 человек убитыми
и 87 человек ранеными.

2 июня к коменданту крепости в восьмой раз явил-
ся барабанщик с предложением сдать город на самых
выгодных условиях. В случае отказа шведы грозились
всех истребить. Парламентёр ушёл со следующим отве-
том Келина: «Итак, тёмная ваша похвальба, побить всех
не в вашей воле состоит, но в воле божией, потому что
всяк оборонять и защищать себя умеет».

Отпустив барабанщика, Келин послал 1000 солдат
на шанцы шведов, расположенные у болота, которые ох-
ранялись 6-ю пушками и 700 солдатами, выбили их от-
туда. Вылазки продолжались и в последующие дни. Во
время одной из них был захвачен в плен шведами храб-
рый бригадир Головин по причине своей горячности.
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Связь с русским командованием Келин осуществ-
лял при помощи ядер, «начинённых» вместо пороха пись-
мами, донесениями, просьбами. Выстреленное из крепо-
сти ядро не разрывалось и благополучно достигало рас-
положения русских войск, занимавших в низине проти-
воположный от шведов берег реки Ворсклы (в перево-
де с украинского «Вор стекла»).

В дни неприятельской осады не только солдаты, но
и все жители города принимали участие в отражении
атак врага. Они мужественно обороняли крепостные
валы, тушили пожары, совершали отважные вылазки.

Большую помощь гарнизону крепости оказывали
жители окрестных сел. Обстановка изменялась.

У КарлаХП к этому времени ничего не оставалось,
кроме веры в судьбу. Турция подтвердила мир с Росси-
ей, султан под страхом смертной казни запретил тата-
рам оказывать помощь Лещинскому, Карлу XII и Мазе-
пе. , ^

О положении под Полтавским валом и в самом го-
роде русское командование знало очень хорошо. Наста-
ло время принять более решительные меры для оказа-
ния помощи полтавскому гарнизону. 14 июня была про-
ведена демонстративная атака шведских позиций с не-
скольких сторон. Одному из отрядов удалось форсиро-
вать реку Ворсклу в Старых Санжарах, освободить 1030
человек из 1200 обреченных на смерть. 170 человек
шведы уже успели убить.

15 июня снова собрался военный совет, чтобы обсу-
дить, как без генерального боя снять блокаду Полтавы.
Совет решил изменить положение под Полтавой при
помощи инженерных работ, но русское командование
убедилось в бессмысленности принятого решения. На-
чатые работы пришлось остановить.

Уверенный в помощи главных сил русской армии
полтавский гарнизон под командованием энергичного
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полковника А.С.Келина упорно оборонял крепость. Ке-
лин внимательно наблюдал за действиями врага, ежед-
невно организовывал вылазки против осаждающих го-
род шведов, разрушая саперные сооружения и уничто-
жая живую силу неприятеля.

Высокий патриотический подъём жителей Полта-
вы характеризуется принятой клятвой полтавчан. Клят-
ва эта связана со следующими событиями. 4 июня под
Полтаву прибыл Петр I. Еще до восхода солнца он с
князем Меншиковым осмотрел вражеские позиции, ос-
мотрел и поблагодарил за ревностную службу войска.
После обеда осмотрел передовой отряд калмыков, 3215
человек, которые прибыли под русские знамена в ре-
зультате договора с ханом Аюкой на реке Ахтубе.

6 июня государь осмотрел вторично расположение
шведов и убедился, что нет другого пути освобождения
Полтавы, как дать генеральное сражение. Но чтобы пе-
рекрыть все пути королю для возвращения в Польшу
царь дал распоряжение гетману Скоропадскому с 45000
казаками и черкесами занять позицию от Днепра до
Сорочинец. К нему присоединился князь Григорий Дол-
горукий с двумя пехотными регулярными и четырьмя
конными полками калмыков и вол охов. Главные силы
русских распределились на левом берегу Ворсклы.

Шведский король от таких действий русских дога-
дался о прибытии в армию своего большого соперника.
Он дал распоряжение генерал-майору Гамильтону с 6-ю
пехотными и 4-мя конными полками занять село Жуки,
генерал-майору Крейцу с 10-ю полками-Решетиловку,
графу Пиперу, первому его министру с канцелярией под
прикрытием трех пехотных полков- Новые Санжары.
Сам король с 4-мя конными, 6-ю пехотными и одним
казацким полками стал в ретрашаментах около Полта-
вы и велел всем быть наготове, по первому зову идти к
Полтаве.
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Узнав о тяжелом положении осажденных, Петр I
обратился к ним с письмом, переброшенным в город в
пустом пушечном ядре. В этом и в других письмах
Петр благодарил полтавчан за стойкость, просил дер-
жаться дальше и обещал помощь. Получив одно из та-
ких писем, 21 июня, в период наиболее ожесточенных
штурмов, жители Полтавы собрались на площади у Спас-
ской церкви и поклялись бороться с врагом до после-
дней капли крови. Они сдержали клятву.

Карл XII решил несмотря на всяческие трудности
взять Полтаву. -- r. ~

21 июня он приказал взорвать вал крепости с помо-
щью сделанного под него подкопа. Но это не удалось
скрыть от осажденных. Они в то же время сделали свой
подкоп и, прорывшись до вражеского, забрали весь по-
рох, недостаток которого шведы испытывали уже дав-
но. И когда шведы бросились в атаку, надеясь на подкоп,
защитники отбили их с большими потерями для напа-
дающих. Вечером король снова послал свои войска на
приступ, который длился почти всю ночь. Дважды шве-
ды взбирались на вал крепости, но необыкновенным
мужеством осажденных были сброшены. Шведы поте-
ряли около 500 человек, а у осажденных убито было
192 и ранено 191 человек.

22 июня была предпринята последняя решительная
атака. Она началась на рассвете. Первый натиск был
таким сильным, что во многих местах шведы уже взош-
ли на вал и с барабанным боем установили свои знаме-
на, но мужественные жители и воины несколько раз дава-
ли отпор. И длилось это до двух часов ночи. Наконец
шведы отступили, но через полчаса свежий отряд их
неожиданно атаковал город. Однако утомленные жите-
ли и воины города, собрав остатки сил бросились на врага
с оружием, с топорами, косами, ножами, кольями. Жен-
щины, старики и дети тоже не оставались в стороне.
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Весь город был залит кровью и усеян трупами. Но шве-
ды были отброшены. Так закончился последний приступ
на Полтаву, который стоил шведам 1670 человек убиты-
ми и бесчисленными ранеными. Всего с начала осады до
23 июня шведы потеряли 6176 человек, осажденные по-
теряли убитыми 1186 человек и ранеными 1728.

За время героической обороны Полтавы мужествен-
ные защитники крепости отбили многочисленные ата-
ки шведов, провели более 30 вылазок с боями, уничто-
жив 6176 солдат и офицеров. Ни ожесточенные штур-
мы, ни длительная осада не сломили волю защитников
крепости — шведам не удалось овладеть Полтавой.

Защитники сравнительно не большой и не доста-
точно укреплённой крепости 87 суток героически отра-
жали ожесточённые штурмы противника.

К концу июня силы защитников крепости были на
исходе. К концу осады гарнизон Полтавы также исчер-
пал свои возможности. У Келина осталось в распоряже-
нии только полторы бочки пороха и 8 ящиков патро-
нов. Картечи и ядер уже не было.

Отдать Полтаву шведам было невозможно - в их
руках оказался бы важный оборонительный рубеж, при-
крывающий путь на Москву. Русское командование учи-
тывало, что падение Полтавы поднимет моральный дух
шведской армии и ускорит выступление Турции и крым-
ских татар против России.

Все эти обстоятельства диктовали русскому коман-
дованию необходимость дать врагу генеральное сраже-
ние. Время для этого назрело. Северная война длилась
уже девять лет. За эти годы русская армия преврати-
лась в грозную силу и научилась побеждать «малой
кровью». Это уже были хорошо обученные и вооружен-
ные, закаленные в боях войска с национальным офицер-
ским составом.

16 июня 1709 года военный совет в селе Крутой
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Берег, учтя все обстоятельства, пришел к выводу, что
единственным средством предупредить падение Полта-
вы является генеральное сражение. Действительно, дру-
гого выхода не было. Осталось выбрать место и день.

V

Переправа РУССКОЙ ОРМЙН через peep ворсш,

по передовой Познани,
первый этап генерального сражения

К середине июня русская армия под Полтавой на-
считывала в своих рядах около 55000 человек, шведс-
кая около 30000. Но все же Петр I, видя прямую зависи-
мость будущего России от исхода генерального боя, на-
значил день сражения на 29 июня, т.е. на день, когда
должно было прибыть 37-тысячное калмыцкое войско
хана Аяжи.

Так как положение было очень тяжелым, то Петр I
принял решение о переброске русской армии на пра-
вый берег Ворсклы с тем, чтобы можно было в любую
минуту выручить Полтавский гарнизон.

Выполняя решения военного совета от 16 июня 1709
года, основные силы русской армии приступили к пере-
праве через реку Ворсклу.

Операция была организована следующим образом:
17 июня переброшен на правый берег передовой от-
ряд, который быстро соорудил укрепления для прикры-
тия переправы. На следующий день этот отряд был уси-
лен еще двумя полками.

В ночь с 19 на 20 июня под прикрытием передового
отряда у села Петровка и южнее его переправилась вся
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армия. Войска прошли по возведенному мосту и трем
бродам, указанным жителем села Семёновки Железня-
ком. Армия расположилась в укрепленном лагере у села
С е м ё н о в к и . -•>•'• ~ Ы: •-%-.'••>..•••к>:-%

Зная о предстоящей генеральной битве и не желая
оставлять у себя в тылу осажденный гарнизон, шведы
21-22 июня предприняли последние, самые ожесточен-
ные штурмы Полтавы. Противник применил всю свою
волю, военное искусство, опыт. За атаками следовали кон-
тратаки. Противники сражались с удивительным упор-
ством. Каждый понимал, что это последний день дуэли и
за этим последует то, что изменит всю обстановку.

Мужество Полтавского гарнизона заставило Карла
XII прекратить штурм крепости.

Из тактических соображений русское командование
передвинуло армию на более выгодные позиции к селу
Яковцы, где и был сооружен второй укрепленный ла-
герь. Лагерь имел форму трапеции, обращенной основа-
нием к обрывистому берегу Ворсклы. На валу укреп-
ленного лагеря установили артиллерию. Юго-восточнее
находился густой, труднопроходимый лес, тянувшийся
до Полтавы. С востока на запад простиралась открытая
равнина, за которой начинался Мало-Будищанский лес.
Между лесами, со стороны города оставался промежу-
ток (дефиле) шириной 1,5 километра и глубиной до
2 километров. Таким образом было выбрано уже и ме-
сто предстоящего боя.

Учитывая, что шведская армия могла подойти к рус-
скому лагерю только по дефиле между лесами и победа
сама по себе не приходит, Петр I приказал соорудить
здесь систему земляных укреплений-редутов, в которые
заблаговременно были введены гарнизоны. Он велел со-
орудить шесть поперечных редутов. Перпендикулярно
к ним намечалось строительство ещё четырёх продоль-
ных редутов, из которых только два оказались готовы-
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ми к началу сражения. Редуты служили передовой по-
зицией русской армии, сосредоточенной во втором ук-
репленном лагере. Вместе с укрепленным лагерем ре-
дуты представляли собой крепкую оборону и служили
верной гарантией от всякого рода случайностей. Со-
оруженные один от другого на расстоянии ружейного
выстрела (300 шагов), редуты должны были затруднить
наступление шведов, рассредоточить их силы и, ослабив
моральный дух, подготовить успех русской контрата-
ки. К вечеру 26 июня 8 редутов из 10 были готовы. В
двух передних продольных работы еще не были завер-
шены, но близились к концу.

Во втором укрепленном лагере были сосредоточе-
ны главные силы русской армии - 42 тысячи человек
при 72 орудиях.

Силы противника были сосредоточены под Полта-
вой и насчитывали более 30 тысяч человек при 32 ору-
диях. Оставив для охраны обоза и работ по осаде Пол-
тавы Мазепу и Гордиенка с запорожскими казаками и
небольшой частью регулярных войск, Карл XII высту-
пил против русских с остальными силами. Из 2000 че-
ловек кавалерии было организовано 4 поста от Полта-
вы до Переволочной на случай отступления, при неуда-
че в предстоящем сражении. Это частично привело к
ослаблению шведской армии.

Ввиду того что лагерь, в общем, был уже готов, рус-
ская армия согласно плану размещения войск заняла
свои позиции. Оборону редутов русское командование
поручило двум батальонам Белгородского полка во гла-
ве с бригадиром С.В.Айгустовым. Конница под общей
командой Меншикова заняла позиции за линией попе-
речных редутов. Основные силы армии остались в лаге-
ре. Казаки Скоропадского расположились между дерев-
ней Малые Будищи и местечком Решетиловка, отрезая
шведам путь на запад.
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Известие о том, что в русский лагерь 29 июня долж-
но прибыть 37-тысячное калмыцкое войско, взволнова-
ло Карла XII, и король решил дать генеральное сраже-
ние не 29 июня, как было условлено, а на 2 дня раньше.

Днем 26 июня к русским перебежал поляк и сооб-
щил о приготовлении шведов к нападению. Петр спо-
койно сказал: «На начинающего-бог», и велел войскам
из ретрашаментов выходить в поле. Проезжая мимо
шеренг полков говорил солдатам: « Порадейте же, то-
варищи! Вера и Отечество сего от вас требуют». Радост-
ные выкрики войска были ответом на эти слова.

Между тем, вечером, накануне битвы, шведские пол-
ководцы собрались на природе вокруг раненого коро-
ля. Карл приказал им быть готовыми к битве и до вос-
хода солнца напасть на укрепления и кавалерию рус-
ских и, захватив артиллерию, ударить потом на глав-
ную русскую армию. Также он приказал Реншёльду го-
товить к бою шведское войско, поскольку сам 17 июня
во время рекогносцировки в районе Петровки был ра-
нен в пятку выстрелом из карабина.

«Оставьте меня, я хочу спать» - было его указание.
Такими были распоряжения наибольшего полководца
своего времени накануне фатального дня как для его
славы, так и могущества его страны. Карл XII уснул
спокойно.

Во втором часу ночи король явился к войску в но-
силках с оголенной шпагой в одной и пистолетом в
Другой руке. Король обратился к солдатам и офице-
рам с призывом, стремился убедить войска в победе в
предстоящем бою. Он был весёлым, разговаривал с офи-
церами и солдатами, напомнил им победу под Нарвой.

«Друзья! Я с вами, идите, куда ведет вас слава. С бо-
гом начинайте» - сказал он, передав командование Рен-
шёльду - «храброму солдату, но вождю посредственно-
му, не пользовавшемуся доверием армии и скрывавше-
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му свой недостаток знаний и стратегических способно-
стей под вечно нахмуренным челом и суровым взгля-
дом». Реншёльд и Левенгаупт, которому вернул тогда
король своё доверие и милость, были главными началь-
никами.

Ночью 27 июня шведская армия оставила свои по-
зиции и начала наступление. Впереди шла пехота, пост-
роенная в 4 колонны, за пехотой следовала конница стро-
ем в 6 колонн. Из-за отсутствия пороха у шведов было
только 4 пушки. Внезапность атаки не имела места, так
как редуты и расположение войск в них, исключали её.

Во втором часу ночи Петр велел армии построиться
в ретрашаменте в боевой порядок и выехал к ней в
мундире полковника. Он впервые взял на себя обязан-
ности главнокомандующего. Выведя из ретрашамента
часть пехоты, государь поставил её по обе стороны его,
чтобы в случае атаки на ретрашамент, можно было обой-
ти противника с флангов.

В центре были: генерал-фельдмаршал граф Б.П.Ше-
реметев, генерал князь А.И.Репнин, генерал-майор фон-
Верден, бригадиры фон-Винленштейн и Полонский. Гвар-
дией командовал генерал-поручик князь М.М.Голицын
и подполковники князи В.В.Долгорукий и Б.И.Кура-
кин.

На правом крыле при пехоте были генерал-майор
Бем и бригадир Вейсбах, а при коннице генерал-пору-
чик Родион Христианович Боур и генерал-майор граф
Шаумбург.

На левом крыле при пехоте был генерал Аларт, ге-
нерал-поручик Беллинг и бригадир Бук, а при коннице
А.Д. Меншиков.

Главная артиллерия была под командой генерал-
поручика артиллерии Я.В.Брюса и распределена по
всей линии.

Главное командование всей армией Петр I принял



на себя. Во время сражения он ездил на любимой своей
турецкой лошади Лизетте.

Когда Меншиков дал знать о приближении шведов,
государь, оставив 6 полков в таборе, велел остальным
выходить, а полковым священникам, крестя их при вы-
ходе, окроплять святою водою.

Генерал от кавалерии Меншиков во главе конницы
выступил навстречу противнику и навязал ему бой впе-
реди редутов. Русская конница успешно атаковала швед-
скую конницу. Однако конница шведов, опираясь на пе-
хоту, перешла в наступление и несколько потеснила рус-
ских.

Как в характере вооружения, так и в способе сра-
жаться, в армии КарлаХИ отдавалось предпочтение шты-
ковой атаке и кавалерийскому наскоку. Тактика боя
строилась вокруг атаки. Шведская армия знала лишь
одно средство для достижения победы: атака, атака и
еще раз атака.

Тактика шведской конницы сводилась лишь к ата-
ке со шпагами в руках без какой-либо стрельбы, вплоть
до сшибки с противником и высокому темпу - рысью,
переходящей в галоп на заключительной фазе, а также
чрезвычайно плотному построению боевой линии «ко-
лено в колено». Карл XII следовал наступательному ва-
рианту линейной тактики.

Приоритеты для русской конницы были расставле-
ны Петром I совсем по другому. Атаковать шведов рус-
ской коннице (под угрозой смертной казни в случае
нарушения) следовало шагом, при крайней необходимос-
ти - легкой рысью. Атака галопом запрещалась. Петр I
придерживался оборонительной разновидности линей-
ной тактики. Важной составной частью тактики Пет-
ра I являлось стремление создать превосходство в чис-
ленности личного состава, использовании артиллерии и
фортификационных сооружений. Тактика от обороны...
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В то время как впереди, за линией редутов шло сра-
жение, в русском лагере была завершена подготовка к
генеральной битве. Русская конница блестяще выпол-
нила возложенные на неё задачи, и Петр I приказал Мен-
шикову отвести её к правому флангу главных сил. Но
Ментиков упорствовал, пытался доказать Петру, что бой
надо вести, чтобы не допустить шведов за линию реду-
тов. Бой увлек его настолько, что он упустил из виду то,
во имя чего, собственно строились редуты. Это могло
привести к срыву всего плана сражения.

Отражая атаки русской конницы, шведская армия
продвигалась вперед. Неожиданно на их пути стали про-
дольные редуты. Так как первые два редута не были
готовы, то после упорного боя они были взяты в пятом
часу утра. Следующие два редута шведам взять не уда-
лось. У редутов шведы несли большие потери.

Карл XII отвел войска назад и решил зайти с север-
ной стороны. Меншиков, заметив этот маневр, перебро-
сил конницу на участок между продольными редутами
и Мало-Будищанским лесом. И здесь русская конница
отбила все атаки шведов. В этой схватке было взято 14
шведских знамен и штандартов.

Петр I вторично послал приказание Меншикову от-
ступить за линию поперечных редутов, но тот продол-
жал упорствовать.

Шведская армия не вместилась в промежутке меж-
ду Мало-Будищанским лесом и продольными редута-
ми, поэтому шесть батальонов пехоты и несколько эс-
кадронов конницы оказались отрезанными от главных
сил. Генерал Левенгаупт предпочел пройти правее реду-
тов, вместо того, чтобы пойти в лобовую атаку что соот-
ветствовало привычной агрессивной наступательной
тактике шведов. Генерал-майоры Шлиппенбах и Росс
сделали попытку укрыть свои части в Яковчанском лесу.
Для ликвидации этой группы войск Петр I немедленно
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направил Меншикова, а генерал-лейтенанту Боуру при-
казал отвести русскую конницу за линию редутов к пра-
вому флангу.

Вслед за отступающей к лагерю русской конницей
шли колонны шведской пехоты и кавалерии и неся боль-
шие потери подошли к поперечным редутам. Карл XII
приказал взять редуты и шведские войска начали штурм
поперечной линии редутов. Но эти попытки оказались
тщетными. Король отвел войска назад, затем возобно-
вил наступление, в результате которого шведские колон-
ны прошли между редутами, хотя стоил им этот про-
рыв очень дорого. Шведское командование развивало
наступление, а Боур, отступая, вел шведскую армию под
губительный огонь русской артиллерии. Неожиданно
шведы оказались лицом к лицу с русской пехотой, а их
правый фланг попал под обстрел орудий. В результате
артиллерийского удара шведские войска дрогнули, от-
клонились влево и Карл XII, повинуясь стихии отвел
армию к Мало-Будищанскому лесу. Так был останов-
лен наступательный порыв шведов и окончился пер-
вый этап генерального сражения.

Прорыв шведов за линию редутов был видимо при-
нят ими за успех и шведские офицеры спешили поздра-
вить короля. Расчувствовавшийся Карл XII ответил Гил-
ленкроку, что генерал Лагеркрон и генерал-майор Шпар
уже посланы на помощь генерал-майору Россу.

В это время в яковчанском лесу пять конных пол-
ков и пять батальонов пехоты под общим командова-
нием Меншикова завязали сильный бой с окруженной
группировкой шведских войск. Быстрой атакой войс-
ка Росса были приведены в смятение и большая часть
их была положена на месте. Шведы оказали упорное
сопротивление, но были разбиты. Пехота была почти
что вся уничтожена, а конница бросила поле боя и уска-
кала в укрепленный лагерь под Полтаву. В Яковчанс-
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ком лесу был взят в плен генерал-майор Шлиппенбах.
Был разгромлен также резервный отряд противника,
прикрывавший правое крыло своих главных сил. Швед-
ской армии был нанесён значительный урон. Поручив
преследование шведов генералу Ренцелю с 5-ю батальо-
нами, Меншиков вернулся с кавалерией на поле боя.

Действия Ренцеля были довольно успешными: ок-
ружив шведские укрепления под Полтавой он заставил
Росса сдаться с остатками правого крыла и с большей
частью войск, оставленных для охраны траншей. Осталь-
ные разбежались. Среди них был и Мазепа. Часть регу-
лярных войск с артиллерией, оставленной под Полта-
вой, отступила вниз вдоль Ворсклы в сторону Перево-
лочной. Таким образом шведская армия еще до окон-
чания этой битвы уже была лишена своего артиллерий-
ского парка, своих запасов и всякого добра...

Мужественное сопротивление русских батальонов в
редутах и умелая атака конницы деморализовали швед-
скую армию и дали возможность главным силам рус-
ской армии подготовиться ко второму, решающему эта-
пу генерального сражения.

Таким образом, идея создания редутов полностью
себя оправдала: шведская армия была расчленена и за-
держана, понеся большие потери в живой силе. На этом
окончился первый этап генерального сражения, длив-
шийся несколько часов. Шведской армии был нанесен
значительный урон.
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VI

Второй, решающий этап генерального сражения,
закончившийся разгромом шведской армнн

В районе Мало-Будищанского леса шведы пробыли
около двух часов, находясь, по выражению Петра I,
«в конфузии», то есть в замешательстве. Перед ними
была мощная русская армия, а с тыла в любой момент
их могло атаковать украинское казачье войско и отряд
русской конницы под командованием генерала Волкон-
ского.

Опасаясь,что Карл XII с целью сохранения своей
армии начнет отступать, русское командование вывело
большую часть войск из лагеря и построило их в боевые
порядки, чтобы не дать шведам возможности уклонить-
ся от сражения. В лагере были оставлены необходимая
охрана, резерв в составе 9 батальонов и несколько сот
человек из дивизий. Три батальона из укрепленного ла-
геря были посланы к Крестовоздвиженскому монасты-
рю для охраны левого фланга и коммуникаций, что сви-
детельствует о предусмотрительности русского коман-
дования при подготовке генерального сражения.

Около 6 часов утра 27 июня русские войска начали
строиться по принятому командованием плану. Петр I
считал, что шведское командование не будет терять вре-
мени и начнет новую атаку, но шведы продолжали сто-
ять около Мало-Будищанского леса, думали над тем, что
делать?

В девять часов утра шведские войска вышли из рай-
она Мало-Будищанского леса и построились в боевые
порядки.

Русская армия, стояла в две линии фронтом к Мало-
Будищанскому лесу. В центре русской армии - 42 бата-
льона пехоты, на правом фланге - 11, а на левом - 6
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кавалерийских полков. В каждом пехотном полку был
один батальон в первой линии, один во второй. Кавале-
рия также имела по эскадрону в каждой линии. Глуби-
на боевых порядков и расположение частей обеспечи-
вали устойчивость русских позиций и своевременную
поддержку передовых батальонов. Артиллерия равно-
мерно рассредоточилась по всему фронту среди боевых
порядков пехоты.

Соотношение сил было не в пользу шведов, у кото-
рых осталось 18 батальонов пехоты и 14 полков кава-
лерии.

Ещё 26 июля царю сообщили, что из Семёновского
полка к шведам бежал унтер — офицер. Пётр понимал,
что изменник сообщит королю о слабых местах оборо-
ны и посоветует нанести удар по необстрелянному пол-
ку, состоявшему из новобранцев.

В составе русской армии наряду со старыми полками
были и вновь сформированные, не имевшие боевого опыта
части. Они были одеты в серые мундиры. Учитывая, что
шведы могут нанести удар по этим полкам, Петр I прика-
зал одному из них обменяться мундирами со старым,
закаленным в боях Новгородским полком. Это еще одно
свидетельство того, что русское командование тщатель-
но продумало каждую деталь предстоящей битвы.

Шведская армия в отличие от русской была постро-
ена в одну линию: Карл XII стремился удлинить линию
фронта. Только небольшие резервы пехоты находились
у флангов, где располагалась кавалерия в две линии.
Действовали всего четыре пушки, остальную артилле-
рию Карл XII оставил в лагере под Полтавой. У русских
же действовало 72 пушки. Превосходство было подав-
ляющим.

Построив полки для генеральной баталии, Пётр I
лично обратился к войскам, призывая их сражаться за
Отечество, «не щадить живота своего». Он сказал:
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«Воины! Се пришёл час, который должен
решить судьбу Отечества. Вы не должны
помышлять, что сражаетесь за Петра, но
за государство, Петру вручённое, за род
свой, за Отечество, за православную нашу
веру и церковь. Имейте в сражении перед
очами вашими правду и Бога, поборающего
по Вас; на Того Единого, яко всесильного, в
бранях уповайте. А о Петре ведайте, что
Ему жизнь Его не дорога, только бы жила
Россия в блаженстве и славе для благосос-
тояния вашего».

После объезда войск Петр I передал командование
Шереметеву, а сам стал во главе пехотного полка, зая-
вив при этом, что будет следить за всем ходом сраже-
ния и оказывать помощь всюду, где потребует обстанов-
ка. Фактически Петр I не упускал из своих рук управле-
ние всей армией. Петр летал по всему фронту своей
армии с одного фланга на другой и воодушевлял каждо-
го. Таким образом, Шереметев был в середине, Менши-
ков и Боур по краям, а Петр везде...

Карл XII чего-то выжидал. Петр I снял с правого
фланга 6 драгунских полков и перебросил их в сторону
расположения войск гетмана Скоропадского и тем са-
мым как бы помог Карлу XII принять решение. И Карл
принял это решение - он приказал снова идти в атаку.

Обе армии почти одновременно двинулись друг на
друга. Войска противников сблизились. Русские остано-
вились и открыли огонь по наступающему противнику.
Шведы не дрогнули, когда подошли на расстояние ру-
жейного выстрела, также открыли огонь, а затем стре-
мительно бросились в рукопашный бой. Завязался жес-
токий рукопашный бой, тот бой, который так блестяще
описал А. С. Пушкин в поэме «Полтава».
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«Горит восток зарёю новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам
Полки ряды свои сомкнули
В кустах рассыпались стрелки
Катятся ядра, свищут пули
Нависли хладные штыки
Сыны, любимые победы
Сквозь огонь окопов рвутся шведы
Волнуясь, конница летит»...

Карл, сидя без сапога в носилках, распоряжался всем,
но не мог успеть везде подобно Петру и зажигать своих
солдат огнём и бодростью, своим присутствием.

Карл XII приказал своим войскам нанести удар по
левому флангу русской армии, где действовал Новгород-
ский полк, переодетый в серые мундиры (король счи-
тал, что это новобранцы), и шведам, имевшим четырёх-
кратное превосходство в живой силе на этом участке,
удалось смять первый батальон, изрубить его. Над ар-
мией нависла серьезная опасность. Все зависело от бы-
строты решения командира дивизии. Заметив это, пони-
мая всю ответственность момента, Петр I лично повел в
контратаку второй батальон Новгородского полка. Нов-
городцы не только остановили, но и отбросили шведов
на исходные позиции. Чтобы закрепить и дальше раз-
вить этот успех, командованием был дан сигнал к обще-
му наступлению.

Русские артиллеристы открыли огонь, а русская кон-
ница, находившаяся на флангах под командованием
Меншикова начала теснить шведскую конницу и рину-
лась в атаку.

Вот как описывает современная хроника действие
русской артиллерии: «Первый залп учинён от войска
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царского величества так сильно, что в неприятельском
войске от падших тел на землю и ружья из руки убиен-
вых громкой звук учинился, который внушал, якобы
огромные здания рушились».

«И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там;
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам»...

О напряжённости битвы свидетельствует то обстоя-
тельство, что под азартным Меньшиковым было убито
две лошади. Фетровая шляпа Петра была пробита пу-
лей, другая пуля застряла в седле царя, третья, по преда-
нию, попала в железный крест на его груди и расплю-
щилась. Золотой этот крест, украшенный драгоценны-
ми камнями, поднесенный монахами с Афонской горы
царю Федору Михайловичу, действительно сохраняющий
следы пули, сохраняется в Успенском соборе в Москве.

Бой кипел по всему фронту. Русская артиллерия не
умолкала даже во время рукопашного боя и наносила
большой урон шведам. Страшные и непрерывные мол-
нии, что пролетали между тучами дыма и пыли, оглуши-
тельный гром и треск пушек не приводили к расстрой-
ству обе линии. Воины, вставая на место убитых, стояли,
как стены. Шведы при приближении на 25 саженей были
встречены картечью, но двигались вперед. Оба монарха
в течение этого решительного боя подвергались боль-
шой опасности.

Судьба еще раз спасла шведского короля от смерти
и плена, хотя и тяжелой ценой. Карл XII был, пожалуй,
одной из самых неординарных личностей своего време-
ни. Все чувства, взгляды и поступки короля вызывали
неподдельное восхищение, удивление, а порой повергали
в шок друзей и врагов. С детских лет любимым героем
Карла был Александр Македонский, юноша восхищался
им и хотел во всем походить на прославленного завое-
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вателя. Приказав готовиться к войне, Карл XII резко
изменился: он отказался от всех удовольствий и раз-
влечений, стал одеваться, как простой солдат, и так же
питаться. Кроме того он навсегда простился с вином и
женщинами, не желая, чтобы последние влияли на его
решения.

Карл XII не берег себя. Он искал смерти. Зачем
нужна была ему жизнь без славы и победы? Несмотря
на невыносимую боль в ноге, он распоряжался всем, воо-
душевлял и командовал огнем шведов. Ядра и пули
сыпались на его носилки. С 24 драбантов (солдат особо-
го отряда для охраны начальствующей особы), которые
окружали его, уцелело лишь трое. Адлерфельд, который
описывал историю походов короля, был убит возле его
носилок, как будто история Карла XII должна была за-
кончиться на Полтавском поле.

Выстояв не более получаса в упорном противостоя-
нии драгуны левого крыла под командованием Менши-
кова потеснили конницу шведов, оттеснили её от право-
го фланга пехоты и поставили пехоту под угрозу удара с
фланга.

Русская пехота усилила натиск, правое крыло пехо-
ты шведов не выдержало натиска отступило, а в след за
этим началось отступление шведской армии по всему
фронту и превратилось в беспорядочное бегство. Нача-
лась паника.

Когда сумятица и бегство начались в рядах шведов,
Карл XII ринулся вперед, в самое жаркое место боя.
Ядром убило обоих коней под его носилками; пока зап-
рягали других, ядро разбило сами носилки, и Карл XII
упал. Понятовский, спутник его во всех походах, полков-
ник его гвардии, успел схватить Карла XII, зовя шведов
спасти короля, который был без сознания. Два драбан-
та посадили короля на коня и поддержали. Несколько
сот гвардейцев, офицеров и солдат окружили короля сво-



его среди сумятицы. Русские напирали на них, но твер-
до борясь, продвигаясь вперед, падая, но не отдавая дра-
гоценный клад те, кто охранял короля, продвигались к
обозу. Пуля убила коня, на котором держали короля,
другого не было. Невыносимая боль ноги, возникшей от
падения с коня, привела к тому, что он упал без созна-
ния, его уложили на древки знамен и за полчаса до окон-
чания битвы понесли в обоз. Здесь он увидел общую
растерянность своих и закричал «Шведы, Шведы». Но
они бежали и не слышали голоса своего короля. Пол-
ковник Гиэрта, тяжело раненый, отдал королю своего
коня и упал под мечами русских. Добравшись до обоза,
Понятовский наскоро раздобыл карету генерала или
графа (своей кареты в походе у Карла XII не было), зап-
ряженную 6-ю лошадьми, посадил в неё короля и в со-
провождении нескольких драбантов поскакали вдоль
реки Ворсклы до Переволочной..

Боясь полного окружения, преследуемые русскими,
шведы в беспорядке бросились к Мало-Будищанскому
лесу. Затем построившись тремя колоннами пошли по
дороге на Решетиловку, а потом до Старых Санжар, пос-
ле чего направились вдоль берега Ворсклы до Перево-
лочной.

Преследование шведов продолжалось до Мало-Буди-
щанского леса. У леса русская пехота остановилась, по-
строилась в боевой порядок. Исход Полтавской битвы
определился к 11 часам утра. Обстановка прояснилась.
Битва была выиграна окончательно, прежде, чем вторая
линия русских успела принять участие в бою. Немного
найдем в военных летописях примеров битвы, куплен-
ной такой малой потерей, как Полтавская битва.

Шведы потеряли убитыми 9234 солдата и офицера.
В плен было взято 2874 человека.

Потери русских составили 1345 человек убитыми и
3290 ранеными.
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Королевская казна и канцелярия его были в числе
трофеев. Взято было 4 пушки, 127 знамен и штандар-
тов, а также разбитые носилки короля.

Радость русских была настолько велика, что они за-
были о преследовании побежденных. Командование ре-
шило отдать дань многовековой русской традиции. На-
чались приветствия войск, богослужение.

Среди тысяч шведов, навеки упокоенных под Полта-
вой, искали и короля. Поводом для поисков послужили
найденные на поле носилки Карла, разбитые ядром (в
настоящее время хранятся в Оружейной палате). Царь
обещал большую награду за взятие в плен короля, стро-
го предупреждал беречь его жизнь и отдавать ему все
почести.

В то время как русские солдаты тщательно искали
живого или мёртвого короля, он безостановочно мчался
в карете на юг к Днепру, на правом берегу которого
намеревался найти спасение. Король был без памяти и
бредил. На ходу карета поломалась. Драбанты вынуж-
дены были посадить короля на коня и продолжать путь.
Но в лесу ночью они потеряли дорогу. Положили коро-
ля под дерево и здесь он пролежал на плаще своём без
сознания до рассвета, пока отыскали дорогу. Карл XII
собрал все свои силы, сел на коня и в ночь 29 июня
достиг берега Днепра при Переволочной.

Здесь его встретил Мазепа. Несколько тысяч шве-
дов, запорожцев и поляков собрались на берегу Днепра,
образовав шумное, беспорядочное сборище. Левенгаупт
старался привести в порядок шведов и ждал указаний
короля. Но Карл XII был почти без сознания, потратив
последние силы при езде от Полтавы. Рана его горела.
Озноб бил его. Он как бы ничего не понимал. Генералу
Мардефельту велел ехать к царю и предложить мир.
Левенгаупту говорил, что умрет со своими шведами.
Потом приказал ему отступать в Крым, говорил, что спе-
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шит в Турцию, чтобы вернуться с войском султана. Все
уговаривали его спасаться, ибо русские были уже близ-
ко. Казаки, калмыки, русская конница появились ото-
всюду. Мысль о битве с русскими была сумасшествием.
Несколько тысяч голодных, истощенных, наполовину
безоружных, не имея ни хлеба, ни пороха, разве могли
ещё воевать?

Наконец почти насильно посадили короля в лодку.
Понятовский, Мазепа и несколько шведских генералов
сели с ним. В другую лодку поставили ветхую коляску,
что случайно уцелела и, несмотря на бурную непогоду,
что страшно волновала Днепр, успели переправиться.

На правом берегу Днепра перенесли короля в ко-
ляску и безостановочно помчали его бесконечными, тог-
да еще безлюдными степями, что простирались до бере-
га Буга, который был границей с Турцией.

Следом за королем бросились вплавь несколько ты-
сяч кавалеристов и запорожцев. Многие утонули в вол-
нах, другие, которые спаслись от волн, погибли в бегстве
по степи, где не было поселений, ни хуторов, ни людей. Ни
даже зверей. Не было даже воды. Жара в песчаной этой
степи мучила их, а жажда невыносимо утомляла, кони
падали, а люди пребывали на грани смерти. Понятовс-
кий, к счастью, отыскал немного воды, которая этих бед-
ных людей немного оживила. В таком состоянии про-
шло 5 дней, из которых в последний прибыли на берег
реки Буг, за которой расположена была Турция...

Левенгаупт и Крейц приняли командование над швед-
скими войсками, что остались на берегу Днепра. Пере-
правиться не было способов, да и куда они могли пере-
правиться? Оставалось положиться на судьбу...

После окончания битвы все военачальники собра-
лись вокруг Петра. Склонив перед ними свою шпагу
государь поздравляя их с победой, приветствовал таки-
ми словами: «Здравствуйте, сыны Отечества, чада мои
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возлюбленные! Потом трудов моих родил Вас; без Вас
государству, как телу без души, жить невозможно. Вы,
имея любовь к богу, к вере православной, к Отечеству,
славе и ко мне, не щадили живота своего и на тысячу
смертей устремлялись не боязненно. Храбрые дела ваши
никогда не будут забвенны у потомков»! На это привет-
ствие генерал-поручик Михаил Михайлович Голицын
ответил так: «Благочестивейший государь! Кто тебя до-
стойно восхвалить может? Кто не имать повелений тво-
их усерднейше исполнять? В тебе утвердилось сердце
наше. Ты остротою разума, храбростию и смыслом уче-
ния всех нас обогащаешь».

После этого Петр, держа шпагу в руке, проехал с Мен-
шиковым ряды своих войск, благодарил их за храбрость
и старание; полковая музыка и барабанный бой греме-
ли в честь государя, знамена склонялись.

В первом часу дня на самом поле битвы, перед фрон-
том всей армии, была оборудована походная церковь, в
которой в присутствии царя и почти всех войск был
отслужен Богу благодарственный молебен за подарен-
ную победу.

В третьем часу дня Петр устроил обед для генера-
лов и старших офицеров, участвовавших в битве. В цар-
ский шатер были приглашены и пленные шведские ге-
нералы, а также министры. Царь в шутку произнес тост
за здоровье шведских учителей в ратном деле: «Вчера
брат мой Карл просил Вас в сей день на обед в шатры
мои, и хотя он не сдержал своего королевского слова, но
мы сие выполним и для того прошу Вас со мною отку-
шать» и сразу вернул им шпаги. За столом государь,
налив стопку вина и обращаясь к шведскому фельдмар-
шалу Реншёльду сказал: «Я пью за здоровье учителей
моих в военном искусстве». «Кого таким хорошим име-
нем жалуете, Ваше Величество?» - спросил Реншёльд.
«Вас, господ шведов» — ответил государь.
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«В шатре своём он угощает
Своих вождей, вождей чужих
И славных пленников ласкает
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает»...

К вечеру 27 июня для преследования бегущих войск
противника Петр I направил конную пехоту под коман-
дованием генерал-лейтенанта Голицына и 10 драгунс-
ких полков под командой генерал-лейтенанта Боура.
Государь разослал известия о добытой победе. В мину-
ты радости он не мог удержаться, чтобы не поделиться
ею со всеми, кому, по его мнению это было интересно.

В окончании письма к графу Федору Матвеевичу
Апраксину добавил: «Ныне уже совершенно камень в
основание С-Петербурга положен».

28 июня с раннего утра, отправив для преследования
шведов на помощь Голицыну и Боуру князя Меншико-
ва с числом войска 900, государь приказал еще до 4-х
часов утра вырыть две могилы. Здесь были собраны тела
убитых русских воинов. Вся армия стала возле тех мо-
гил в каре. Государь в шестом часу утра вышел, осмот-
рел могилы и приказал в его присутствии в одну из них
положить тела офицеров, а в другую унтер-офицеров и
рядовых в их мундирах. После чего полковые священ-
ники отслужили похоронную панихиду.

Царь, заливаясь слезами, присоединил свой голос к
голосу певчих. Затем отдав погибшим героям три зем-
ных поклона, стал собственноручно забрасывать их зем-
лею. Пушечные выстрелы, трехразовый беглый огонь
всей армии и трогательные звуки полковой музыки за-
кончили этот печальный обряд...

Над могилами был насыпан высокий холм, на кото-
ром Петр I собственноручно поставил крест с такой над-
писью: «Воины благочестивые, за благочестие кровию
венчавшиеся, лета от воплощения Бога Слова 1709, июня
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27 дня». Тогда же государь издал указ о ежегодном и
постоянном на веки поминании в этот день их памяти.

В трех километрах на север от братской могилы
русских воинов в этот же день и последующие происхо-
дили похороны шведских воинов, обряд которых осуще-
ствляло шведское духовенство.

28 июня Петр I с могилы павших воинов торжествен-
но въехал в Полтаву в сопровождении генералитета и
гренадерской роты гвардейского полка. Комендант Ке-
лин с наипочтеннейшими гражданами встретили Петра
возле триумфальных ворот. Государь, выслушав привет-
ствие, без головного убора сошел с коня, обнял храброго
коменданта и поцеловав несколько раз в голову сказал:
«Почтенная глава, совершившая преславный подвиг!
Надежда моя на тебя не обманула меня». Сел на коня и
въехал в город. Поставленный в строй мужественный
гарнизон отдал честь барабанным боем и музыкою. При
церковном звоне, пушечных выстрелах и радостных сле-
зах народа государь прибыл в Успенскую церковь, где
после божественной литургии был отслужен благодар-
ственный молебен.

Посетил раненых и больных, вторично поблагода-
рил коменданта, присвоил ему звание генерал-майора,
пожаловал медаль на золотой цепи и 10000 рублей де-
нег. Жители были избавлены на целый год от всех по-
датей и повинностей. Полтавскому гарнизону, не в счет,
были выданы деньги, которые они должны получать в
течение года. Кроме того, офицеры получили золотые, а
нижние чины - серебряные медали. Женам и детям уби-
тых назначил пенсии: первым до смерти - половину
платы мужьям, остальным до полнолетия - третью часть
платы отцам. Царь выказал желание в этот день отку-
шать у коменданта.

Вернувшись около 5 часов вечера назад к армии, Петр
осмотрел прибывшее 40-тысячное калмыцкое войско
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(калмыки оказались уже свидетелями разгрома шведс-
кой армии) поблагодарил за прибытие в установленный
срок и пожаловал ему 120000 рублей, а знатным мур-
зам подарки.

29 июня русские военачальники, калмыцкие стар-
шины и наиболее знатные из шведских пленных поздра-
вили государя с днём его ангела и были угощены обе-
дом. После обеда государь со всеми присутствовавшими
на обеде проходил свои полки, в которых по его указа-
нию перед каждою ротою поставлены были закуска и
водка. Останавливаясь перед каждой ротой, говорил:
«Хлеб, соль, товарищи», пил за их здоровье и поздрав-
лял со славной победой.

Потом снова посетил калмыцкие полки, где калмы-
ки показывали разные свои способности, стрельбу из
луков. Это приятное зрелище длилось 3 часа и, наконец,
царь, утомленный напряжением прошедших двух и се-
годняшнего дней, пожелав всем спокойной ночи, пошел
спать. Но еще до рассвета неутомимый государь с од-
ним лейб-эскадроном и двумя пехотными полками на
лошадях отправился в Переволочную.

v n

Полная капитуляция шведской ОРИНЙ
н окончание северной войны

Остатки разбитой под Полтавой шведской армии
во главе с Карлом XII бежали на юг к Переволочной
(у впадения Ворсклы в Днепр), надеясь переправиться в
Турцию, так как путь в Польшу был отрезан. Преследо-
вать шведскую армию была послана конница Меншико-
ва. Когда решался вопрос, кому возглавлять преследо-
вание разгромленных под Полтавой шведов, выбор пал
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на Меншикова, прежде всего потому, что лучшего испол-
нителя плана пленения неприятеля невозможно было
подыскать. Именно Александр Данилович обладал со-
вокупностью качеств, способных обеспечить успех. В нем
удивительным образом сочетались остроумие, бойкость,
умение аналитически мыслить, сметливость, прекрасная
память, энергия, трудолюбие и исполнительность с жес-
токостью, высокомерием, грубостью и корыстолюбием.
Это при том, что до конца жизни он оставался челове-
ком неграмотным - не умел, ни читать, ни писать.

Решительное преследование шведской армии рус-
ской конницей было органической частью стратегичес-
кого плана, рассчитанного на полное уничтожение шве-
дов. <

Голицын и Боур добрались до Переволочной поутру
30 июня и находились в раздумьях: надо ли нападать
на шведов или требовать их сдачи в плен? Маскируя
немногочисленность своих отрядов, они послали к шве-
дам для переговоров горниста. Меншиков появился в
это время, но все ещё количество русских было недоста-
точным. Пушек у них не было ни одной. Шведские упол-
номоченные для переговоров, вернувшись к своим, доло-
жили о возможности воевать с русскими. Многие шведы
требовали боя, не слушая Левенгаупта. Говорили, что
если и нет надежды на победу, лучше умереть, а после
поражения русских есть надежда уйти в Крым.

После небольших проволочек, опроса солдат в пол-
ках, Левенгаупт принял ультиматум Меншикова. Капи-
туляцию подписали: со стороны шведов - генерал и риж-
ский губернатор граф Левенгаупт, со стороны русских -
генерал от кавалерии князь Меншиков.

Историки по разному относятся к этому событию.
Некоторые окончательное поражение относят к сдаче в
плен под Переволочной, перекладывая вину на Левенга-
упта, который обрек войско, находившееся под его ко-
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мандованием, на позор и бесчестие. Сам Карл XII счи-
тал, что под Полтавой шведы понесли потери...

Во втором часу дня шведы сложили оружие перед
русскими войсками. Несколько тысяч человек еще раз-
бежались по лесам, надеясь пробраться в Крым или Тур-
цию.

В плен сдались 11 пехотных и 11 драгунских пол-
ков (около 16 тысяч человек). Были взяты в плен Риж-
ский генерал-губернатор граф Адам Людвигович Ле-
венгаупт, которого взял на обеспечение князь Менши-
ков, а также генерал-майоры Крейц и Крузе (их взяли
на свою ответственность князь Голицын и Боур), гене-
рал-адьютанты, которые были при генерал-фельдмар-
шале Реншёльде, два брата Дугласы и граф Бойда, гене-
рал-аудитор Штерн и другие. Если учесть генеральс-
ких штаб и обер-офицерских служителей разного ранга,
взятых в плен под Переволочной и Полтавой, то общее
количество пленных составляет 22556 человек.

Трофеи русских войск под Переволочной составили
28 орудий, множество фузей и мушкетов, 174 знамени и
штандарта, шведская полковая казна, несколько тысяч
повозок с вещами, награбленными шведами на Украине,
Польше, Германии.

1 июля Петр I прибыл в Переволочную и остановил-
ся в шатре Меншикова. Здесь был представлен Левенга-
упт и другие пленные. Государь обошелся с ними милос-
тиво, выдал жалование и продовольствие шведскому вой-
ску, которое давно терпело во всем недостатки. Бунтари
казаки в количестве 12700 человек получили проще-
ние.

В этот же день отправил генерал-майора князя Вол-
конского и майора Кропотова с несколькими драгунски-
ми полками и казаками в погоню за Карлом XII. Но
она не имела успеха.

3 июля Петр I осматривал трофеи. Среди вещей на-
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шли несколько икон, из которых шведы сделали шах-
матные доски. Пораженный этим, государь на виду у
всего войска, которое смотрело на это со слезами, пере-
крестился, поцеловал эти иконы и поклонился до земли.

4-го июля Петр со своими полками и пленными от-
правился в Полтаву. По обе стороны дороги выстрои-
лись войска, в том числе 54 регулярных полка, 45000
украинских казаков и 40000 калмыков. Известие о взя-
тии в плен под Переволочной остатков шведских войск
и праздничная процессия государя привлекли на Пол-
тавское поле неимоверно много народа. Жители горо-
дов и сел стекались отовсюду со съестными припасами,
разными товарами, табунами лошадей, что образовало
величественную ярмарку, которая расположилась вдоль
Кременчугской и Зеньковской дорог и длилась до 13
июля. 9 июля ярмарка увеличилась продажей шведс-
ких предметов, которые достались солдатам, разной по-
суды, конской сбруи. Вещи продавались очень дёшево.
За фунт меди или олова платили по 7 или 8 копеек.
Фунт серебра стоил не дороже 8 рублей. - -

Государь посетил ярмарку и потешался весельем
народа, вторично осмотрел воинские успехи калмыков и
пожаловал им 40000 рублей.

7-го июля с 4-х часов утра, оповестив о победе над
шведами союзных королей и всех министров своих, ко-
торые были при их дворах, царь со всем штабом отпра-
вился в походную церковь, где отслужены были литур-
гия и молебен. Выйдя из церкви, царь огласил о награ-
дах всем своим сподвижникам.

Генерал-фельдмаршалу графу Шереметеву пожало-
ваны большие имения, князь Ментиков стал генерал-
фельдмаршалом, число его крепостных выросло до 43-х
тысяч человек. Генералы князь Репнин, Юрюс, Аларт и
Ренцель пожалованы кавалерами ордена святого апос-
тола Андрея Первозванного; генерал-лейтенанту князю
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Михаилу Михайловичу Голицыну пожалованы были сёла.
Награждены были и гражданские чины. Все генерал-май-
оры, штаб и обер-офицеры награждены повышением в
чинах, сёлами, деньгами (деньги, которые раздавал госу-
дарь, большей частью были взяты у шведов) и т. д. Все-
му войску, не в счет, было выдано годовое жалование.
Женам и детям погибших воинов назначены денежные
оклады; первым — полугодовые, последним - третью
часть. Кроме того все генералы, штаб-офицеры получили
золотые, а нижние чины - серебряные медали.

Украинское войско также не осталось без достой-
ной награды: гетману Скоропадскому пожалован усы-
панный диамантами портрет государя; старшины и чи-
новники получили золотые медали, казакам выдано в
награду 200000 рублей. Сам Петр принял лишь звание
генерал-поручика армии, контр-адмирала флота. Полу-
чая дипломы на эти звания государь благодарил князя
кесаря Федора Юрьевича Ромодановского письмом: «Чин
третьего флагмана во флоте и генерал-лейтенанта на
земле мне объявлен, и хотя я еще столько не заслужил,
но молю Господа сим, дабы помог такую милость впредь
заслужить ».

8 июля государь угощал в своём таборе гетмана
Скоропадского со старшиною и полковниками, пил за
их здоровье под пушечную стрельбу, в это же время были
накормлены все казацкие войска.

10 июля Петр I снова посетил Полтаву, обедал у ко-
менданта Келина и в сопровождении фельдмаршала Рен-
шёльда осматривал укрепления. «Странно, что в столь
Долгую осаду Вы не могли овладеть этой слабою крепо-
стью!» - сказал Петр фельдмаршалу. «Причина этого, с
одной стороны, наша недостача снарядов, а с другой -
беспримерное мужество осажденных» - отвечал Рен-
Шёльд.

Таким образом, была закончена эта знаменитая, та-
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кая важная своими последствиями Полтавская битва.
Русский народ перед лицом опасности проявил могу-
чую силу и сумел сокрушить одну из сильнейших ар-
мий Европы. Полтавская битва имела огромное исто-
рическое значение. «Из всех битв - говорил Вольтер эта
была одна, которая вместо разрушения послужила для
счастья людей, ибо дала царю свободу проводить благо-
устройство в одной из самых больших частей мира».
Народ стал положительно оценивать внутренние преоб-
разования, которые проводил Петр I. Не случайно бла-
годарные потомки назвали эту победу русским воскре-
сением. Теперь можно было бросить главные силы в
Прибалтику, чтобы закрепить успехи, достигнутые там
в первые годы войны и тем самым обеспечить свобод-
ный выход в Балтийское море.

В.Г. Белинский писал, что Полтавская битва была
не просто сражением, это была битва за существование
целого народа, за будущность целого государства. Для
России она явилась подтверждением успешной переори-
ентации российской политики, а для Швеции была на-
чалом конца так называемой эпохи самодержавия. Пол-
тавская битва предрешила окончательную победу Рос-
сии в Северной войне и изменила международную об-
становку в пользу русского государства, вызвала пере-
группировку сил в Европе.

Для Швеции Полтавское сражение означало сотря-
сение основ великодержавия, которое со временем и вовсе
было утрачено. Для России это сражение стало знаком
того, что усилия Петра I по обретению статуса великой
державы увенчались успехом, что позднее было закреп-
лено Ништадским миром 1721 г., а затем неоднократ-
но подтверждено новыми завоеваниями.

Карл XII и Мазепа, находясь в Турции, делали все от
них зависящее, чтобы спровоцировать войну Турции с
Россией. Но турецкий султан не проявлял торопливос-
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ти. Он был настолько поражен победой русской армии,
что Мазепе не дал квартиры в Бендерах, а поместил его
за городом в шатре.

Большую часть времени ставка короля располага-
лась в городке Бендеры, превратившемся в его штаб-
квартиру. За несколько месяцев шведы выстроили там
много домов и большую королевскую резиденцию.

Испытания последних месяцев резко подкосили здо-
ровье пожилого Мазепы. В ночь с 21 на 22 сентября
1709 года он скончался в селе Варницы близ Бендер.
Затем был перевезен в Галац и похоронен там в древ-
нем монастыре Святого Юрия.

Карл XII при помощи французских и английских
дипломатов добился-таки объявления Турцией войны
России. Но в ноябре 1709 г. П.А.Толстой возобновил
мирный договор с Турцией.

В Польше польские магнаты передали польскую ко-
рону своему прежнему королю Августу II.

Пётр спешит развить успех, нанести новые удары по
шведским гарнизонам, расположенным в прибалтийс-
ких крепостях, и тем самым принудить упрямого коро-
ля к миру.

15 июля пехота и часть кавалерии под общим ко-
мандованием генерал-фельдмаршала Шереметева взя-
ли курс на Ригу с целью блокировать город. Конница
под общим командованием генерал-фельдмаршала Мен-
шикова направилась в Польшу с целью изгнания Ста-
нислава Лещинского из пределов Польши. Так закончи-
лись военные действия против шведской армии на Ле-
вобережной Украине. Из Решетиловки Петр I уехал в
Киев, а затем в Польшу.

Петра поздравили Август II и польский сейм в пол-
ном составе, представители прусского и датского коро-
лей. Миссия царя завершилась полным успехом. Важ-
нейший результат её - восстановление Северного Союза.
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Петр I, осмотрел свои войска, которые обложили Ригу
и приказал до весны держать её в блокаде, а не штурмо-
вать, дабы избежать больших жертв..

Петр I 23 ноября прибыл в С-Петербург, где прожил
две недели. Здесь он заложил киль 60-пушечного кораб-
ля под названием «Полтава», велел построить церковь
в честь святого Сампсона и 7 декабря выехал из С-Пе-
тербурга.

В Москве тем временем шла подготовка к встрече
героев Полтавы. В ближайшие подмосковные города
были свезены 22085 пленных шведов, взятых в плен под
Лесной, Полтавой и Переволочной. Петр I, минуя Моск-
ву, прибыл 12 декабря в Коломенское, где несколько дней
ждал прибытия князя Меншикова, полков своей гвар-
дии, пленных шведов и трофеев для торжественного въез-
да в Москву.

Москва готовилась к встрече победителей. Перед
домами были расставлены столы с едою и напитками
для угощения народа, сооружено 7 триумфальных во-
рот.

Как только были свезены и поставлены возле око-
лицы села Коломенского пленные шведы, князь Федор
Ромодановский сообщил им, что по законам побед они
должны украсить их собою, как пленные, обязаны про-
стить необходимость, что будут идти Москвой без шпаг.
И в оправдание, вспомнить, как после договора под На-
рвой русские генералы, как пленные, шли пешком че-
рез Стокгольм, и подвергались надругательствам и бес-
честию.

В назначенный день 18 декабря в 8 часов утра пос-
ле 3-х пушечных выстрелов пленные и русские полки
были поставлены в порядок за Серпуховскими ворота-
ми. В 9 часов прибыл сам монарх и процессия трону-
лась. Среди грохота пушек, звуков барабанов и церков-
ного звона царь, получивши от царицы, своей жены, со-
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общение, что Бог подарил ему дочь Елизавету Петров-
ну, велел остановить процессию и отложить мероприя-
тие до 21 декабря. Сам поспешил в Успенский собор,
чтобы принести Господу наиблагодарственную молитву
и во время пения хора соединил с ним свой голос.
21 декабря утром царь прибыл со своим гвардейским
полком и торжества начались. Парад открывали 24 тру-
бача и 6 литаврщиков на богато убраных лошадях. За
ними следовал Семеновский полк с саблями наголо и
распущенными знаменами, отличившийся в битве у Лес-
ной. За полком — трофеи и пленные, взятые там же.

Полтавскую часть шествия открывал Преображенс-
кий полк, затем шли пленённые под Полтавой, везли
трофеи Полтавские и те, что взяты под Переволочной.
Далее везли королевские носилки, в которых его возили
и носили во время Полтавской битвы. Их везли двое
коней под попонами с королевским гербом. Впереди них
маршал его двора и 12 лакеев. Затем шли знатные плен-
ные - полковники, генералы, советники. Главный тро-
фей Полтавской виктории - министр Карла XII граф
Пипер замыкал ряды пленных.

Генералы шли один за одним, а все другие по четыре
в ряд. И таких рядов было 5521. А в них людей 22085
человек.

За упомянутыми генералами шли четыре гвардейс-
ких унтер-офицера и сержант со шпагами наголо, и че-
рез отделения по четыре драгуна с саблями наголо с их
обер и унтер-офицерами.

Последним, верхом на том самом коне, на котором
он участвовал в Полтавской баталии, с простреленной
шляпой на голове; ехал полководец, одержавший блес-
тящую победу - Пётр. Ехал перед полком своим, как
полковник и хотя на дворе был декабрь, был в обычном
гвардейском мундире, удерживая в руке наголо меч. По
бокам его и немного позади ехали два полковника Пре-
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ображенского полка с правого князь Меншиков, с лево-
го - князь Долгорукий, точно в таких же мундирах и со
шпагами наголо. Позади монарха ехал дежурный его
генерал-адъютант. За ними весь Преображенский полк,
одетый в новые мундиры со шпагами наголо, с распу-
щенными знаменами. Замыкали этот полк артиллерия
и его обоз. Пока двигалась процессия, непрерывно гре-
мел гром пушечной стрельбы с крепостных валов и рас-
ставленной во многих местах артиллерии, усиленный
церковным звоном и выкриками народа. Хозяева до-
мов со своими семьями стояли возле столов, заставлен-
ных кушаньем и питьём, желая угостить любимого сво-
его государя и его сподвижников. Произносили хвалеб-
ные речи. Петр часто останавливался, прислушивался и
благодарил.

Около ворот, которые соорудило духовенство, вели-
кого победителя встретили архиереи со святыми крес-
тами, чудотворными иконами и мощами святых, что
были свезены почти со всех епархий. Не доезжая до них
несколько саженей, Петр слез с коня и митрополит Ря-
занский Стефан Яворский поздравил его короткой про-
поведью, после чего царь прошел в Успенский собор. Во
время молебна после прочтения евангелия было дано
три залпа от расположенных вокруг полков, а с после-
дним и пушечная стрельба с четверть часа, т. е. до по-
здней ночи. Поскольку было уже поздно, завершение
этого торжества было отложено на следующий день.
Пленных шведов и трофеи развезли по казармам, соору-
женным для этих целей, а генералов, штаб и обер-офи-
церов расставили в дома жителей, проживающих невда-
леке, и накормили.

На следующий день пленные в прежнем порядке
были переведены на Царицын луг и выстроены перед
дворцом. Между тем фельдмаршалы Шереметев, Мен-
шиков и гвардии полковник Петр Алексеевич прибыли



во дворец, предстали перед кесарем, который сидел в
царском кресле и каждый доложил о победе - Шереме-
тев под Полтавой, Меншиков под Переволочной, а Петр
Алексеевич о победе под Лесной. Кесарь принимал у них
рапорты и благодарил за службу и верность. Во втором
часу дня князь Долгорукий привел к кесарю пленных
генералов и знатных офицеров. Можно себе представить,
как они удивились, увидев в кресле не царя, а неизвест-
ную личность, перед которой стояли: их победитель, фель-
дмаршал, много генералов, министров и первых придвор-
ных. Зачарованные этим видом приняли кесаря за на-
стоящего царя, упали на колени, ожидая своей судьбы.
Не успели они опомниться и встать, как одна из стен
дворца ушла в сторону, и перед ними открылся величе-
ственный зал с колоннами, уставленный столами с чу-
десными кушаньями. Возле задней стены под балдахи-
ном на возвышенном месте стоял отдельный стол на
5 приборов. Кесарь указал сесть за этот стол Петру Алек-
сеевичу, двум фельдмаршалам и канцлеру графу Голо-
вину. Мнимый царь запросил всех к столу. Шведских
генералов посадили между русскими генералами, неда-
леко от трона. Весь зал осветился чудесными огнями.
Обед под звуки музыки длился до 6 часов вечера. Пили
за здоровье Царского Величества, царицы, новорожден-
ной дочери, фельдмаршалов, генералов, министров, при-
сутствующих шведских военачальников. Во время тос-
тов почти беспрерывно звучали салюты из пушек. На-
конец все поднялись и пили за здоровье кесаря. Во вре-
мя этого банкета праздновал и весь народ, для которого
п еРед дворцом было выставлено неимоверное количе-
ство бочек и бадей с напитками и закусками. В конце,
около полуночи, сгорели три фейерверка, которые пред-
ставили собою бои под Лесной, Полтавой и Переволоч-
ной...

В результате Полтавской битвы шведская сухопут-
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ная армия перестала существовать, но потребовалось еще
12 лет кровопролитной войны, чтобы заставить Шве-
цию подписать мир.

Военные действия были перенесены в Прибалтику.
Стратегический план освобождения от шведов побере-
жья Балтийского моря и Финляндии был утвержден
военным советом в селе Решетиловка под Полтавой.

1710 год ознаменовался рядом замечательных по-
бед. В марте началась осада мощного Выборга. До штур-
ма дело не дошло, гарнизон капитулировал и 14 июня
Пётр вошёл в крепость во главе Преображенского пол-
ка. В том же году русские войска без труда овладели
Ревелем (Таллинном), Эльбингон, Динамюндом, Перно-
вом и Кексгольмом — древнерусским городом Корела.

Затяжной оказалась осада Риги. Осада крепости сто-
ила 9800 жизней русских солдат и офицеров, унесенных
моровым поветрием. Началась эпидемия чумы. Рига
капитулировала.

К осени от шведов очистили Карелию, Эстляндию и
Лифляндию. Все побережье Балтийского моря от Вы-
борга до Риги перешло в руки русской армии и военно-
морского флота.

На юге России обстановка изменилась к худшему.
Карл XII, оставаясь в Турции (до 1714 г.) продолжал
питать надежду убедить султана объявить войну Рос-
сии.

В ноябре 1710 г. Турция объявила войну России, но
военные действия начались лишь в 1711 году. Для Рос-
сии война на два фронта была нежелательной. К призы-
вам о мире султан оказался глух. 25 февраля 1711 года
в Успенском соборе в Москве был обнародован мани-
фест об объявлении войны Османской империи. Войска
под командованием Шереметева двинулись из Прибал-
тики на юг. Царь выехал из Москвы в действующую
армию 6 марта 1711 года. После битвы в районе селе-
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ния Станилешти турецкий визирь принял предложение
военного совета русской армии о заключении мира и
подписал трактат от 12 июля 1711 года. Он не потребо-
вал от России сколь-либо значительных жертв: туркам
пришлось вернуть лишь Азов, срыть Таганрог и Камен-
ный Затон. Русские, кроме того должны были обеспе-
чить безопасный проезд Карла XII в Швецию.

Осенью 1711 года Турция нарушила подписанный
ею договор с Россией, однако весной 1712г. мир был
возобновлен.

Осенью 1712г. турецкий султан снова объявил вой-
ну России и только летом 1713г. удалось добиться мира
с Турцией. Прутский мир лишил Россию земель, завоё-
ванных в азовских походах Петра. Зато позволил ре-
шить главную задачу в Прибалтике.

Коренные земли Швеции были неуязвимы для Рос-
сии и это давало основание Карлу XII отклонять мир-
ные инициативы Петра. Чтобы опровергнуть самоуве-
ренность шведского короля, необходим был флот. Воен-
но-морским флотом Россия располагала, но он состоял
не из тех кораблей, которые могли совершать наступа-
тельные операции на море или успешно осуществить
высадку десанта на шведскую территорию. Таких ко-
раблей в русском флоте насчитывались единицы. Един-
ственная Адмиралтейская верфь работала с огромным
напряжением.

На только что созданный русский флот была воз-
ложена огромная задача - разбить первоклассный во-
енно-морской флот неприятеля.

На Адмиралтейской верфи в 1709 году начинается
строительство крупных кораблей.

В 1712 году был спущен на воду первый линейный
корабль «Полтава», названный так в честь Полтавской
победы.

27 июля 1714 года у мыса Гангут (северное побере-
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жье Финского залива) молодой русский флот одержал
первую крупную морскую победу, уничтожив 10 шведс-
ких кораблей со 116 пушками.

Если после Полтавы в руки русских войск перешла
боевая инициатива на суше, то после сражения у Гангу-
та она перешла и на море.

Во время осады крепости Фредериксхалль, когда не-
утомимый Карл XII лично осматривал траншеи, его на-
стигла шальная пуля.

11 декабря 1718 г. оборвалась жизнь одного из ве-
ликих воинов и монархов. Он никогда не кичился побе-
дами, но и не умел долго страдать от поражений. Был
бесстрашным, умным, смелым, мало ценившим жизнь
подданных, как и свою собственную.

Английские и ганноверские и датские правящие
круги воспользовавшись гибелью Карла XII сделали всё,
чтобы сорвать мирные переговоры, начавшиеся 10 мая
1718 года на Аландских островах. Английские эскадры
направлялись в воды Балтийского моря летом 1719 г.,
в1720 году с целью уничтожения русского флота. Но
попытки адмирала Норриса каждый раз оказывались
тщетными.

В середине мая 1719 года русские корабли под ко-
мандованием Наума Сенявина в морском бою у остро-
ва Эзель одержали новую победу, захватив в качестве
трофея два шведских судна.

Подстрекаемые Англией и Францией, шведы продол-
жали вести военные действия, но избежать поражения
не смогли. В морском сражении у острова Гренгам (близ
Аландских островов в Балтийском море) в 1720 году
русский галерный флот окружил и разгромил числен-
но превосходящий шведский флот. Русский флот в Ган-
гутском и Гренгамском сражениях покрыл себя неувя-
даемой славой.

После этого Швеция потеряла веру в помощь Анг-
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лии, и новый король Швеции Фридрих вышел с предло-
жением вновь начать мирные переговоры с Россией.

Весной 1721 г. англичане снова прислали в Балтий-
ское море свою эскадру, но русское правительство уси-
лило боевые операции и 16 мая 1721 г. перебросило на
территорию Швеции десант. Десантные войска уничто-
жили оружейный завод, сожгли много судов. Швеция
обратилась с просьбой отозвать десантные войска. Но
как только Петр I удовлетворил эту просьбу, шведские
представители снова стали затягивать переговоры. Вви-
ду этого Петр I приказал генерал-лейтенанту Голицыну
перебросить свой корпус на Аландские острова с тем,
чтобы в случае необходимости начать военные опера-
ции на территории Швеции. Но таковых не потребова-
лось. Шведские представители стали уступчивей и при-
няли все предложения русской делегации.

Наконец, 30 августа 1721 года в городе Ништадте
состоялось подписание долгожданного мира. Великая
Северная война окончилась.

Ништадский мир по всей стране был отмечен, как
большой национальный праздник. По предложению се-
ната Петр I принял титул императора, Петра Великого
и «Отца отечества». По случаю победы состоялось по-
вышение в чинах, были объявлены награждения, введе-
на всеобщая амнистия.

Неимоверно тяжелым подневольным трудом рабо-
чих и крестьян правительство России добилось большо-
го экономического развития страны. Россия в Северной
войне одержала поистине историческую победу, вышла
к Балтийскому морю, «прорубила окно в Европу».

Войны, предпринятые Петром Великим, были бла-
годетельны и плодотворны.
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Увековечение помяган Полтавской победы
Петр I, сознавая значение Полтавского сражения -

«преславной виктории», как он называл одержанную
победу, хотел при жизни воздвигнуть памятник и дал об
этом указ Монастырскому приказу: «1709 года июля
7 дня... За полученную над неприятелем Каролусом
XII королем шведским, победу... и во знак и вечное на-
поминание той преславной виктории на том самом
месте, там где бой был, а именно: неподалеку от Полта-
вы.., сделать пирамиду каменную, с изображением на
ней персоны его Государевы в совершенном возрасте
на коне, вылитую из меди желтой, и под ней бой самым
добрым художеством, а по сторонам той пирамиды, на
досках медных же, учинить подпись со объяснением всех
действий от вступления в Украину короля шведского и
с получением сей баталии».

Представленные Петру I проекты памятников не
были им одобрены.

На протяжении XVIII столетия в Полтаве ни царс-
ким правительством, ни местными властями почти ни-
чего не было сделано для увековечения памяти Полтав-
ской победы, хотя Петр I в своем указе писал о необхо-
димости установления монумента на могиле русских
воинов.

Прошло почти 70 лет после этого знаменательного
события, когда, наконец, в 1778 году был сооружен пер-
вый памятник.

Сохранившийся до наших дней памятник был со-
оружён в 1894 году.
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IX

Исторические нести н ш я т и ш Полтавской битвы
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ

ЗАПОВЕДНИК «ПОЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ»

Каждый, кто приезжает в старинный украинский
город Полтаву, непременно стремится побывать в мес-
тах, связанных с историей Полтавской битвы - решаю-
щего события русско-шведской Северной войны 1700-
1721 годов. Здесь, под Полтавой, 27 июня 1709 года рус-
ские войска под командованием Петра I разгромили
многотысячную армию шведского короля Карла XII,
считавшуюся сильнейшей в Европе.

Сражение под Полтавой предрешило победу русской
армии в Северной войне, развеяло миф о непобедимости
шведов, поставило Россию в ряд великих европейских
держав.

Проявляя заботу об увековечении выдающегося со-
бытия героического прошлого русского народа, Совет
Министров СССР принял решение об открытии государ-
ственного историко-культурного заповедника «Поле Пол-
тавской битвы» и музея «Истории Полтавской битвы»,
который был открыт 23 сентября 1950 года. (Дата от-
крытия музея совпала с днем освобождения Полтавы от
немецко-фашистских захватчиков 23 сентября 1943 года).

Поле Полтавской битвы занимает площадь 300 гек-
таров. На территории заповедника находятся: Братская
Могила, где 28 июня 1709 года похоронены 1345 русских
воинов; Сампсониевская церковь, построенная в 1856 году
в память о Полтавском сражении; памятник шведам от
русских; музей истории Полтавской битвы. Перед зда-
нием музея установлен памятник Петру I работы скуль-
птора академика А. Адамсона и архитектора Д. Вероц-
кого.
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В километре от здания музея находится место, где
размещался второй полевой укрепленный лагерь рус-
ской армии и командный пункт Петра I. Оно отмечено
памятным знаком в виде глыбы серого гранита. В трех
километрах на север от братской могилы русских вои-
нов, возле села Побиванка, где во время боя располагал-

План-схема заповедника «Поле Полтавской битвы»

1. Музей истории Полтавской битвы.
2. Памятник Петру I.
3. Братская могила русских воинов.
4. Обелиск на месте русских редутов.
5. Памятник погибшим шведам от русских.
6. Памятньш знак на месте командного пункта Петра I.
7. Памятник шведам от соотечественников.
8. Редан.
9. Сампсониевская церковь.

8 6



ся левый фланг армии Карла XII, установлен памят-
ник погибшим шведским солдатам и офицерам от со-
отечественников. Памятник был привезен из Швеции и
установлен в 1909 году.

Гранитным обелиском на правом, крутом берегу
реки Ворсклы обозначено место переправы русской ар-
мии между селами Петровка и Семеновка.

Органично вписались в заповедник десять обелис-
ков, установленных еще в 1909 году к 200-летию Пол-
тавской битвы на местах бывших боевых редутов рус-
ской армии. Большая часть обелисков расположена на
территории бывшего склада ГСМ, обслуживающего из-
вестный* Полтавский аэродром.

В настоящее время по административно - террито-
риальному делению территория заповедника носит на-
звание «поселок Шведская Могила». На территории по-
селка расположена 2-х этажная школа, где учатся дети
из близлежащих поселков, трехэтажное здание Полтав-
ского научно-исследовательского института свиноводства,
трехэтажное здание для сотрудников института и не-
сколько одноэтажных зданий.

Институт основан еще в 1930 году. При отступле-
нии фашистов в 1943 году институт был ими сожжен.
Восстановлен в 1950 году. В основном институт специа-
лизируется на разведении свиней мясных пород.

Новое строительство на территории заповедника не
ведется.

* Известность аэродром приобрел во время Великой Отечественной
войны с фашистами благодаря применению так называемого челночно-
го бомбометания. С открытием второго фронта эскадрильи американс-
ких Б-29 взлетали в Италии, бомбили нефтепромыслы Румынии и сади-
лись в Полтаве. Затем проделывали этот процесс в обратной последо-
вательности. Это продолжалось до тех пор, пока немцы в одну из лет-
них ночей не разбомбили самолеты прямо на аэродроме в Полтаве, ос-
тавив практически нетронутыми лётные экипажи, которые размеща-
лись рядом в палатках.
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Все памятники заповедника поддерживаются в хо-
рошем состоянии. В 2009 году к 300-летию Полтавс-
кой битвы выполнена реставрация «Поля Полтавской
битвы» под патронажем бывшего посла в Украине B.C.
Черномырдина. Правительство Украины содействовало
этим мероприятиям, передав землю из ведения военных
министерству культуры Украины. Это действительно
дружеский акт.

Изредка памятные места посещают сотрудники швед-
ских посольств, как Украины, так и России.

Ежегодно музей истории Полтавской битвы посе-
щает большое число экскурсантов.

Пророческими оказались слова Петра I, с которыми
он обратился после боя к победителям: «Храбрые дела
ваши никогда не будут забвенны у потомков».

БРАТСКАЯ МОГИЛА РУССКИХ ВОИНОВ

На поле Полтавской битвы, в 60 метрах от музея,
находится братская могила русских воинов.

Здесь на второй день после Полтавской битвы
28 июня 1709 года были погребены 1345 солдат и офи-
церов русской армии, павших в бою под Полтавой. Пос-
ле погребения был насыпан большой земляной холм-
могила, наверху которого установили деревянный крест
с надписью в память о павших воинах.

Почти два столетия царское правительство не про-
являло особой заботы об упорядочении братской моги-
лы русских воинов. За это время деревянный крест на
могиле, приходивший в негодность, менялся только три
раза. Несмотря на то, что были составлены замечатель-
ные проекты памятника погибшим русским воинам
(проект выдающегося русского архитектора В.П. Ста-
сова и др.), сооружение его затягивалось.
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Только в 1894 году, по настоянию широкой обще-
ственности, на братской могиле по проекту архитекто-
ра Никонова мастером Бариновым был сооружен па-
мятник, сохранившийся до наших дней. Памятник на
могиле представляет собой крест из светло-зеленого гра-
нита высотой 7,5 метра. С западной стороны к верши-
не холма ведут гранитные ступени.

Внизу, вокруг холма, установлены гранитные тум-
бы, поддерживающие тяжелую цепь; на восточной сто-
роне креста надпись: «Погребены бригадир Феленгейм,
полковники Нечаев и Лов, подполковник Козлов, майо-
ры Кропотов, Ерст и Гельт, обер-офицеров 45, капралов
и рядовых 1293, всего погребено 1345 человек».

На западной стороне креста высечены слова: «Вои-
ны благочестивые за благочестие кровию венчавшиеся,
лета от воплощения бога слова 1709, июня, 27 дня».
Несколько ниже высечено: «А о Петре ведайте, что ему
жизнь его не дорога, только бы жила Россия».

В 1906-1909 гг. в насыпи под тяжелым гранитным
крестом был построен склеп, удерживающий тяжесть
креста. Во время немецко-фашистской оккупации па-
мятник сильно пострадал. В 1959 году памятник на
могиле русских воинов был реставрирован: заменена
нижняя часть креста и плинт его основания, проведена
гидроизоляция склепа и подсыпан холм.

В 2008, 2009 годах к 300-летию Полтавской битвы
выполнена очередная реставрация памятника под пат-
ронажем бывшего посла России в Украине B.C. Черно-
мырдина.

90



МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

Полтавская битва, как ре-
шающий этап Северной вой-
ны отражена в музее истории
Полтавской битвы, располо-
женном в 60 метрах от Брат-
ской могилы русских воинов,
на историческом поле битвы
со шведами. Музей представ-
ляет собой одноэтажное кир-
пичное здание П-образной
формы. В его восьми залах
собраны бесценные истори-
ческие реликвии, интересней-
шие документы и экспонаты,
которые знакомят посетите-

лей с историей Северной войны между Россией и Шве-
цией и ее решающим событием — Полтавской битвой.
Перед зданием музея установлен памятник Петру I рабо-
ты скульптора академика А. Адамсона и архитектора
Д. Вероцкого.
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ПАМЯТНИК ШВЕДАМ ОТ РУССКИХ

Через 500 метров на запад от братской могилы рус-
ских воинов в 1909 году, к 200-летию Полтавской бит-
вы, установлен памятник шведам от русских. В знак
уважения к павшим на открытии памятника присут-
ствовал царь Николай И.

Памятник находится на том месте, где был правый
фланг шведской армии во втором этапе сражения.

Памятник представляет собой усеченную пирамиду
из красно-серого гранита с крестом наверху.

На восточной стороне памятника - бронзовая доска
с надписью на русском и шведском языках: «Вечная
память храбрым шведским воинам, павшим в бою под
Полтавой 27 июня 1709 года». Вокруг памятника -
низкие столбики, соединенные цепью.
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ПАМЯТНИК ШВЕДАМ ОТ ШВЕДОВ

В трех километрах на север от братской могилы
русских воинов, правее Зеньковского шоссе, находится
гранитный обелиск, доставленный из Швеции в 1909
году и установленный на том месте, где, по преданию,
похоронены шведские солдаты и офицеры, павшие на
поле битвы. Здесь во время боя находился левый фланг
шведской армии.

Вокруг шестиметровой глыбы гранита поставлены
гранитные тумбы, поддерживающие тяжелую цепь. На
памятнике с одной стороны на русском, с другой - на
шведском языках надписи: «В память шведам, павшим
здесь в 1709 году. Воздвигнут соотечественниками в 1909
году».
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РУССКИЕ РЕДУТЫ

В общем плане разгрома шведской армии под Пол-
тавой большое место было отведено инженерной подго-
товке поля боя. Фортификационные сооружения сыгра-
ли большую роль на первом этапе сражения, когда швед-
ской армии был нанесен удар сравнительно малочис-
ленным отрядом русских войск.

Готовясь к генеральному сражению, Петр I учел сла-
бые стороны линейной тактики, не позволявшей манев-
рировать на закрытой местности, и приказал построить
на равнине между Яковчанским и Мало-Будищанским
лесами систему оборонительных сооружений - редуты.
Они представляли собой замкнутые четырехугольные
земляные укрепления, состоящие из земляных валов
трехметровой высоты и наружных рвов до 2,5 метра
глубины. Каждая сторона редута имела 50 метров дли-
ны. Редуты находились на расстоянии до 300 шагов один
от другого.

На первом этапе боя
редуты затруднили про-
движение противника, рас-
строили боевые порядки
шведской армии и расчле-
нили ее линейный строй.
В истории военного искус-
ства это был первый слу-
чай применения системы
отдельных замкнутых
земляных укреплений.

Это новаторство в об-
ласти полевой фортифи-
кации является заслугой
русской военной мысли. В
армиях Западной Европы
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такие сооружения начали применять только через 70-
80 лет.

К 200-летию Полтавской битвы, в 1909 году, на мес-
те редутов были установлены 10 бетонных обелисков. К
230-летию Полтавской битвы бетонные обелиски, при-
шедшие в негодность, были заменены гранитными, пи-
рамидальной формы, высотой 4,5 метра.

ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ ОТДЫХА ПЕТРА I

На пересечении улиц
Парижской Коммуны и
Дзержинского в Полта-
ве находится памятник,
установленный на мес-
те отдыха Петра I пос-
ле боя. После Полтавс-
кой победы Петр I от-
дыхал у коменданта
А. Келина, в доме каза-
ка Магденко.

В 1804 году этот
дом был разобран и пе-
ревезён в с. Григорьев-
ку, а на его месте в 1817
году был установлен
кирпичный обелиск.

В 1849 году взамен
ранее существоааьшего обелиска сооружен бронзовый
памятник по проекту профессора архитектуры А.П. Брюл-
лова.

Монумент имеет форму пирамиды, установленной на
постаменте с гранитными ступенями. Общая высота па-
мятника около 8 метров.
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На верху пирамиды лежат меч и щит, над ними -
шлем и лавры полководца. С западной стороны памят-
ника надпись: «Петр I покоился здесь после подвигов
своих 27 июня 1709 года». Под текстом - барельеф
герба России. Ниже, на цоколе - барельеф с изображени-
ем отдыхающего льва — символ могущества и покоя.
Ограда вокруг монумента выполнена в виде пушек, ус-
тановленных дулом в землю.

ПАМЯТНИК СЛАВНЫМ ЗАЩИТНИКАМ
ПОЛТАВЫ И ДОБЛЕСТНОМУ КОМЕНДАНТУ

КРЕПОСТИ ПОЛКОВНИКУ А.С. КЕЛИНУ.

На Первомайском проспекте возвышается памятник
мужественным защитникам Полтавы и доблестному
коменданту крепости полковнику А.С. Келину.

Памятник установлен на том месте, где 21-22 июня 1709
года шведы предприняли самый жестокий штурм крепос-
ти. Гарнизон и все жители Полтавы самоотверженно защи-
щали крепость, нанося значительный урон шведам.

Памятник представляет собой композицию из куба
и стоящей на нем прямоугольной призмы, уложенных
на основании из трех ступеней. На постаменте у подно-
жья обелиска лежит разъяренный лев. Под фигурой
льва на кубе установлена медная доска с надписью: «Доб-
лестному коменданту Полтавы полковнику Келину и
славным защитникам города в 1709 году». Выше на
обелиске - герб города Полтавы.

На противоположной стороне памятника надпись:
«1 апреля 1709 года Карл XII осадил Полтаву. Три ме-
сяца гарнизон и жители героически отбивали все атаки
шведов, последний ожесточённый штурм отбит доблес-
тными полтавчанами 21-22 июня, после чего Карл XII
снял осаду».
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Памятник создан скульптором А. Обером и архи-
тектором А. Бильдерлингом и открыт к 200-летию
Полтавской битвы - 27 июня 1909 года.

В 1939 году, к 230-летию Полтавской битвы, памят-
ник был реставрирован: чугунные ядра заменены гра-
нитными, благоустроена площадка вокруг памятника.

В период немецко-фашистской оккупации Полтавы
гитлеровские варвары разрушили памятник, а наиболее
ценные части - бронзовый лев, герб — похитили. После
освобождения Полтавы от гитлеровских захватчиков
монумент реставрирован и реконструирован. Вновь от-
литы и установлены бронзовый лев, символизирующий
героическое сопротивление защитников крепости, и дру-
гие бронзовые детали.
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МЕСТО ПЕРЕПРАВЫ РУССКОЙ АРМИИ

В 12 километрах от Полтавы, между селами Петров-
ка и Семёновка (ныне Кротенки), на крутом правом бе-
регу реки Ворсклы возвышается гранитный обелиск
высотой 7,3 метра. Этот памятник установлен в честь
250-летия Полтавской битвы в 1959 году. В основании
на бронзовом картуше надпись: «Место переправы рус-
ской армии на правый берег Ворсклы по трем бродам
20 июня 1709 года».

ВТОРОЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РУССКИЙ ЛАГЕРЬ

К северо-востоку от Полтавы, у села Яковцы, сохра-
нились остатки второго укрепленного русского лагеря.
Он был создан 25 июня 1709 года. Его оборонительные
сооружения состояли из земляных валов трехметровой
высоты и наружных рвов глубиной до 2,5 метра. Лома-
ные очертания валов давали возможность обстреливать
противника перекрестным огнем в любом направлении.
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Второй укрепленный лагерь сыграл важную роль в
деле концентрации всей русской армии накануне гене-
рального сражения.

В настоящее время видны следы земляных валов и
земляной холм, где был командный пункт русской ар-
мии. Сохранилось четыре фаса (отрезка) земляных ва-
лов и рвов. Они периодически реставрируются. На хол-
ме, где находился командный пункт Петра I, в 1973 году
установлен памятный знак - глыба серого гранита с
надписью: «На этом месте был командный пункт Рус-
ской армии в полтавской битве 27 июня 1709 года».

Русское войско располагалось в палатках, а команд-
ный состав - в шатрах офицерского образца. На месте
шатра, где после Полтавской битвы Пётр I принимал
«своих вождей, вождей чужих», установлен памятный
знак.

I
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САМПСОНИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

После образования Полтавской губернии по иници-
ативе полтавчан поднят был вопрос о сооружении на
Братской Могиле монументального памятника. Полтав-
ский губернский архитектор М.Амвросимов разрабо-
тал проект величественного храма, предложив необыч-
ный для того времени способ строительства.

Согласно проекту предусматривалось сохранить
холм- могилу нетронутой, а над ним на гранитных ар-
ках установить церковь с большим куполом. Стены дол-
жны быть украшены барельефами из истории битвы да
четырехметровыми фигурами апостолов.

На сооружение этой церкви выходец из казацкой
верхушки Й.С. Судиенко подарил 100 тысяч рублей.
Посланый в Петербург проект не утвердили. Но, учи-
тывая политическое значение сооружения такого памят-
ника в этот период (перед 1812 годом) по приказанию
царя в порядке конкурса была поручена разработка та-
кого проекта другим архитекторам. Утвердили проект
памятника В.П. Стасова.

Совет академии художеств присудил за это Стасову
звание академика, но памятник так и не был сооружен
из-за событий Отечественной войны 1812 года. К это-
му времени внесенные в банк деньги, и проценты состав-
ляли уже более 100 тысяч рублей. Однако сооружение
памятника по проекту Стасова требовало вчетверо боль-
ших затрат. Попытка архитектора Стасова уменьшить
первоначальный проектный замысел ни к чему не при-
вели, ибо уменьшение арок могло разрушить захороне-
ние. Решили поставить церковь рядом с Могилой.

В 1842 году снова был объявлен конкурс. Останови-
лись на проекте Й. Шарлеманя, который предложил
построить церковь в виде древнерусского храма. Такая
церковь и была построена в 1856 году. Одновременно
Братскую Могилу привели в порядок и обновили крест.
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При Советской власти, во время процветания атеиз-
ма, церковь была закрыта и в ней было организовано
хранилище кинолент областного кинопроката. В насто-
ящее время церковь восстановлена и функционирует, как
православный храм.
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