
гольм проекты усиления обороны устья Невы, но все осталось без изме
нений. 

Почему же стокгольмские власти не спешили укреплять Ниеншанц и 
другие важные стратегические пункты Восточной Прибалтики? Дело за
ключалось вовсе не в беззаботности шведских стратегов. Они исходили из 
традиционной военной доктрины великодержавной Швеции, согласно кото
рой считалось, что лучшим средством защиты собственных владений явля
ется наступление на противника — именно так действовали шведские ко
роли со времен Густава II Адольфа и, надо сказать, почти всегда добивались 
успеха. (Замечу, что Петр I, отдавая должное достижениям фортификации, 
никогда не считал мощные крепости основой безопасности страны. Он даже 
говорил, что за крепостными стенами хорошо отсиживаться, когда воюешь 
«против азиатцев», европейские же армии нужно побеждать в полевом 
сражении). Кроме того, шведы были слишком уверены в своих силах, и в 
канун исторических событий начала XVIII в. на берегах Невы в Ниеншанце 
(а также на укрепленной мызе Дудергоф) была расквартирована лишь не
большая группировка генерала Абрахама Крониорта — всего около 6—8 ты
сяч человек. Она и должна была прикрыть Ингрию от возможного нападе
ния русских с востока. Забегая вперед, скажем, что только после падения 
Нотебурга осенью 1702 г., то есть за полгода до прихода огромной русской 
армии к укреплениям Ниеншанца, шведы предприняли поспешную попыт
ку усилить оборону в устье Невы — на месте села Спасского они построили 
кронверк с тремя бастионами30, но было уже поздно. Оказать сопротивле
ние огромной армии Петра! в той обстановке Крониорт уже не мог. 

Конец натянутой русско-шведской дружбы 

В 1699—1700 гг. по инициативе Петра I сложился Северный союз (Рос
сия, Саксония и Дания, позже к ним примкнули Речь Посполитая и 
Пруссия) для борьбы со Швецией, владевшей фактически всем побережьем 
Балтийского моря и многими землями вдоль берегов Северного моря. Перед 
собой Петр I ставил общую задачу выхода к Балтийскому морю. В офици
альных российских документах того времени цель войны была сформули
рована как возвращение земель предков— «отчин и дедин», когда-то 
несправедливо отторгнутых Швецией у России, а также месть за «обиду», 
нанесенную Великому посольству во время его пребывания в Риге в 1697 г. 
(тогда упомянутый выше генерал-губернатор Дальберг не позволил рус
ским, среди которых инкогнито был сам Петр1, произвести замеры город
ских укреплений Риги). 
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Замечу при этом, что согласно нор
мам международного права Россия, 
внезапно начав в 1700 г. войну против 
Карла XII, фактически аннулировала 
все прежде подписанные и неодно
кратно подтвержденные ею мирные 
договоренности со Швецией. Незадол
го до нападения на Нарву, 26 июля 
1699 г., в Москву прибыло шведское 
посольство барона Иоганна Берген-
гельма с известием о восшествии на 
престол нового короля Карла XII. Оно 
получило письменные заверения царя 
о соблюдении Россией всех русско-
шведских соглашений, начиная со 
Столбовского мира.31 Однако на деле 
эти заверения оказались ширмой, не
уклюжей уловкой Петра I, который на 
следующий год, как только из Стам
була было получено известие о за
ключении русско-турецкого «вечного 
мира», открыл военные действия про

тив Швеции. При этом, буквально накануне объявления в Москве войны 
шведам, в Стокгольм прибыло русское посольство во главе с ближним 
стольником князем Яковом Хилковым, который вручил Карлу XII грамоту 
Петра I с выражением дружеских чувств, которые якобы испытывал царь к 
своему северному соседу. Совсем незадолго до этого шведы передали русским 
300 морских орудий для кораблей Азовского флота. 

Это вероломство Петра I, в целом характерное для политиков тех, да 
и других времен, стало причиной взаимного ожесточения противников во 
время Северной войны. Карл мстил Петру: он заточил посольство Хилко-
ва в тюрьму, потом казнил нескольких военнопленных, раз за разом 
отвергал многократные попытки царя начать переговоры о заключении 
мира. Петр в свою очередь жестоко обходился со шведскими военно
пленными, а гражданское население завоеванных прибалтийских террито
рий почти поголовно отправляли в Россию, где продавали в холопы. 

Петр Великий. С гравюры Хубракена 

Первый блин комом, или «Злощастная Нарва» 

Несмотря на внезапность, начало войны было проиграно Россией. По 
«неотступным просьбам» своего союзника Августа II (курфюрста Саксонии и 
одновременно — польского короля), безуспешно осаждавшего Ригу — сто-

31 Богословский М.М. Петр I. M., 1948. Т. 4. С. 106. 
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