
Без риска и суеты 

Успех похода Петра был связан и с весьма удачными действиями в 
1701—1702гг. в районе Невы пятитысячного отряда воеводы П.М.Ап
раксина. Имея базу в Ладоге (ныне Старая Ладога), Апраксин должен 
был по заданию Петра лишь наблюдать за возможными действиями груп
пировки Крониорта. Но Апраксин этим не ограничился и уже с лета 
1701 г. постоянно беспокоил шведов: посылал на их территорию усилен
ные разведывательно-диверсионные разъезды и отряды. Они нападали на 
небольшие укрепления и мелкие группы противника, разоряли жилье, 
захватывали пленных. 10 августа 1701 г. Апраксин взял Ижорскую мызу, 
а 13 августа на берегах Ижоры произошло кровопролитное сражение 
русского войска с пришедшим из Ниеншанца отрядом Крониорта. Битва 
закончилась победой русских, шведы потеряли около 500 человек и от
ступили к реке Славянке и Сарской мызе (в будущем — Царское Село). 
Подошедший на следующее утро к Сарской мызе Апраксин нашел там 
только брошенные противником телеги с припасами и амуницией. Кро-
ниорт отступил к Дудергофу и вскоре, опасаясь быть отрезанным от Фин
ляндии осмелевшими русскими войсками, переправился через Неву на 
правый берег и отошел по Выборгской дороге.34 

Самым серьезным недостатком русских сил в этом районе было отсутствие 
у них военных кораблей, без которых контролировать большие водные про
странства Ладоги, Невы и взморья было трудно. Но и тут Петр многого сумел 
добиться. В самом начале 1702 г. на только что основанной Сясьской верфи 
голландский мастер Воутер Воутерсон приступил к строительству первых 
кораблей. Одновременно были выстроены две другие верфи — Новоладож
ская и Лодейнопольская.35 Так начали создавать будущий Балтийский флот. 
Сюда, на Ладогу и Онегу, приехали нанятые в Европе моряки и кораблестро
ители, среди которых было особенно много голландцев, а также греков и 
иллирийцев — лучших строителей и шкиперов гребных судов. 

Из Белого моря по знаменитой «Осударевой дороге» — проложенной в 
дремучих лесах просеке, на берег Онежского озера (в местечко Повенец) 
отряд солдат под началом самого Петра I с помощью местных крестьян 
перетащил на руках яхту и несколько мелких судов. Они были спущены 
в Онежское озеро, хотя упоминаний об участии их в развернувшихся 
позже военных действиях не встречается. Зато отряд казаков под коман
дой полковника Ивана Тырнова на тридцати лодках 27 августа 1702 г. 
совершил удачное нападение на Ладожскую флотилию шведского вице-
адмирала Нуммерса, стоявшую у Кексгольма. Потеряв пять судов из 
шести и 300 человек, шведы уже не могли прикрывать Ингрию со сторо
ны водных пространств Ладоги. 
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Словом, русское наступление в районе Невы было тщательно подготов
лено. Как писал военный историк конца XIX в., «ни один шаг Петра I на 
сухом пути не был рискованным, был обдуман заранее»36. Сосредоточен
ная в начале сентября 1702 г. в районе Старой Ладоги 35-тысячная рус
ская армия 27 сентября появилась под стенами Нотебурга, и подоспев
шая две недели спустя осадная артиллерия начала обстрел крепости. 
Группировка генерала Крониорта, находившаяся на правом берегу Невы 
и прикрывавшая Выборг, пыталась воспрепятствовать движению русских, 
но была ими легко отброшена.37 

Как разгрызли Орешек 

Крепость на Ореховом острове, у самого истока Невы из Ладожского 
озера, была построена в 1323 г. московским князем Юрий Даниловичем.38 

По Столбовскому миру 1617 г. она отошла к шведам и стала называться 
Нотебургом. Значение Нотебурга в обороне всего Приневского района было 
огромно, взять же эту островную, хорошо укрепленную крепость с высо
кими стенами было нелегко. В 1656 г. при отце Петра I царе Алексее 
Михайловиче русская армия, несмотря на все усилия, овладеть Нотебур
гом так и не сумела. Иначе развивались события в 1702 г. 

С самого начала русское командование прибегло к мощному и длитель
ному обстрелу островных укреплений крупнокалиберными осадными ору
диями (всего было выпущено около 3000 бомб и ядер), что вызвало мно
гочисленные пожары и разрушения в крепости, причем в ее стенах 
образовались проломы. После обстрела, 11 октября, царь послал на лод
ках штурмовые группы, однако шведский гарнизон, насчитывавший 500 
человек, мужественно встретил противника и не позволил русским с ходу 
преодолеть стены. Шведы сопротивлялись 13 часов. 

Вообще, на этот раз противники оказались достойными друг друга. 
Среди штурмующих особо отличился своим мужеством подполковник 
Семеновского полка князь М. М. Голицын, решительно остановивший 
своих солдат, которые, не выдержав яростной контратаки шведов, начали 
«от той неприятельской жестокой стрельбы бежать». Но и повторный 
приступ оказался неудачен. Позже прапорщик Кудрявцев и 22 солдата 
были повешены за то, что «с приступа побежали».39 Вскоре подоспела 
помощь во главе с бомбардир-поручиком, будущим светлейшим князем 
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