
ное пространство вдоль побережья Финского залива, которое следовало 
оборонять или хотя бы контролировать. Войска были сначала сосредото
чены в Ямбурге, Копорье и на Дудергофских высотах — здесь, как уже 
сказано выше, при шведах были оборонительные укрепления в Дудергоф
ской мызе. В Ямбурге стоял П. М. Апраксин, в распоряжении которого 
было 2456 человек, но воевода считал, что этих сил для сопротивления 
шведам ему недостаточно.48 

С приходом зимы у русских возникли новые проблемы. Генерал князь 
А. И. Репнин, под началом которого было пять полков (четыре тысячи 
солдат), держал штаб в Дудергофе. Он писал в феврале 1704 г. Меншикову: 
«А ныне для опасения, что море стало и чтоб не не было приходу неприя-
тельскова чрез море (по льду. — Е. А ) на те станцы[и] из Ругодева и Выбору 
(Выборг. — Е. А ) , которые мои полки солдацкие стояли от моря за Копо-
рьем кругом Дудергофской мызы, все я перевожу и ставлю на станцыях 
подле моря в самых крайних деревнях». Обеспечить непрерывность цепи 
«станций» — постов вдоль берега залива — было трудно: «А деревень мно
го было, в которых салдатом и драгуном не досталось стоять».49 

Синие мундиры на Выборгской дороге 

Летом 1704 г. шведы предприняли нападение на Петербург. Они дей
ствовали двумя группировками — одна двигалась по Выборгской дороге, 
а другая (военно-морская) приблизилась к Котлину. 9 июля 1704 г. обер-
комендант Петербурга Роман Брюс срочно сообщил находившемуся под 
Нарвой А. Д. Меншикову: «Сего июля 9 числа... пришло к Котлину ост
рову неприятельских судов с 30, да при них мелких немалое число, и из 
них одна шкута (шхуна. — Е. А ) выбегает за остров к урочищу к Лисьему 
Носу, а в которых местех те их суды стоят, послан к вашей милости 
чертежик». В тот же день отряд драгун и запорожских казаков полков
ника Бахметева на Выборгской дороге, за восемь верст от реки Сестры, 
неожиданно для себя наткнулся на мощную группировку противника под 
командованием генерала Манделя, которая двигалась к Петербургу. Люди 
Бахметева «от великой их пушечной стрельбы понуждены [были] усту
пить» и бежать назад. Противник преследовал Бахметева около 20 верст, 
пока русская конница не рассеялась по лесам. 

Роман Брюс, оценив и соспоставив эти факты, был очень встревожен. 
Он писал Меншикову, что «неприятель... силен гораздо» и беспокоился за 
безопасность Петербурга.50 Меншиков тотчас попросил главнокоманду
ющего русской армией Георга Бенедикта Огильви перебросить часть войск 
к Петербургу для усиления его гарнизона. Но Огильви, не желая ослаб-

Там же. Л. 83. 
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ления главной армии, предложил Меншикову лучше подумать о том, как 
собрать рассеянную шведами конницу Бахметева. 

К счастью, Брюсу не пришлось прибегать к решительным действиям — 
уж очень неорганизованно и бестолково действовали шведы. 23 июня их 
полки, шедшие от Выборга, форсировали Малую Невку, и оказались на 
Каменном острове, затем вышли к бывшему Ниеншанцу. Вместо того 
чтобы оттуда атаковать Петербург, Мандель оставил у Ниеншанца часть 
войска, а с основными силами двинулся к Шлиссельбургу. Однако подой
ти к нему по каким-то причинам шведам не удалось.51 Еще хуже действо
вали шведы, приплывшие на кораблях. Их разведка не смогла устано
вить даже самого факта строительства форта Кроншлот, который оказался 
неприятным сюрпризом для шведской эскадры — ведь в октябре 1703 г., 
когда корабли шведов уходили из устья Невы на зимовку, здесь ничего не 
было! Эскадра попыталась обстрелять Кроншлот из корабельной артил
лерии, но из-за дальности дистанции шведские пушкари даже не сумели ни 
разу попасть в его укрепления.52 Неудачной оказалась и попытка высадить 
десант на Кот лине, после чего корабли шведов ушли в море. 24 июля 
1704 г. Брюс писал Меншикову: «С Кронъшлота ведомости, что неприя
тельские корабли отошли из виду вон».53 

И все же вопреки шведской угрозе первый год жизни нового города про
шел под знаком продолжавшегося наступления русской армии. В целом 
инициатива и существенный перевес сил были тогда у Петра I. В летние 
месяцы 1704 г. русская армия взяла Дерпт (Юрьев, ныне Тарту) и Нарву с 
Иван-городом, что резко ослабило позиции шведов на юге Ингерманландии. 

Шведское вторжение с моря, или Хитрый Крюйс 

Впрочем, в 1705 г. ситуация для русских изменилась в худшую сторо
ну. Шансы противоборствующих сторон в Прибалтике выравнялись и даже 
стали благоприятнее для шведов. Дело в том, что армия Петра I вынуж
дена была уйти из Ингерманландии в Литву и Польшу. Именно там ре
шалась судьба войны, в том числе и будущее нового города в Ингерман
ландии. Поэтому крупных сил в районе Петербурга Петр оставить не мог. 
В распоряжении обер-коменданта Петербурга и главного воинского на
чальника Р. В. Брюса находилось не более шести тысяч человек, причем 
тысячу из них составляли иррегулярные соединения казаков (донских и 
запорожских), татар и башкир. Шведы тогда располагали большим коли
чеством солдат — не менее 10 тысяч штыков. Шведские генералы, снача
ла барон Мандель, а потом Г. Любекер с финляндскими войсками, состо-

51 Тимченко-Рубан Г. И. Военные действия в Ингерманландии в 1706—1708 г г . / / 
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