
отвагу, но и за «природный добрый ум, 
приветливое обращение с подчиненны
ми», приятные, скромные манеры, что, 
как известно, среди генералов — досто
инство редкое. Да и сам Петр I высоко 
ценил Михаила Михайловича — какой 
же государь не любит полководца, из 
ставки которого никогда не улетает 
богиня Победы! Он называл Голицына 
так: «Прямой сын Отечества». 

Мы почти ничего не знаем о семей
ных делах фельдмаршала: конечно, была 
жена, да и дети, но разве это главное в 
жизни истинного воина. Как пелось в 
старинной солдатской песне, «наши же
ны — Пушки Заряжены, вот кто наши М. М. Голицын 
жены!» Как многие выдающиеся полко
водцы, князь Михайло Голицын был наивен и неопытен в политических 
делах и во всем слушался старшего брата — хитроумного Дмитрия Ми
хайловича. Говорят, что израненный в боях фельдмаршал не смел даже 
сидеть в присутствии старшего брата — так его почитал... Близость к 
Дмитрию и сгубила Михаила. После прихода к власти императрицы Анны 
Иоанновны в начале 1730 г. и роспуска Верховного тайного совета, кото
рый возглавлял Дмитрий, фельдмаршал был изгнан из армии и в конце 
1730 г. умер — я думаю, от тоски — ведь старый орел в неволе долго не 
живет. 

«Время, время, время...» 

Позднюю осень сменила зима, и Петр отложил поход вниз по Неве до 
весны 1703 г. В ту зиму отряды Меншикова, как сообщала газета «Ведо
мости», нападали на мызы и деревни в окрестностях Кексгольма и за
хватили «простых шведов мужеска полу и женска 2000» человек. Уже с 
середины марта 1703 г. Петр был в Шлиссельбурге и спешно готовился к 
будущему походу. Он боялся упустить время, не хотел, чтобы шведы 
перехватили инициативу. 6 апреля он писал Шереметеву, что ждет его с 
полками и что «здесь, за помощию Божиею, все готово и больше не могу 
писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить непри
ятелю нас, о чем тужить будем после».42 

23 апреля армия Б. П. Шереметева от Шлиссельбурга двинулась вниз 
по Неве, по ее правому берегу, и вскоре подошла к Ниеншанцу. Комен
дант крепости Йохан (Иоганн) Аполлов прекрасно понимал, что силы 
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Первое морское сражение в устье Невы в 1703 г. 
Гравюра А. Клосса с оригинала Лагорио 

сторон неравны. Уже в октябре 1702 г. он со своим гарнизоном в 800 
человек изготовился к обороне. 20 октября Аполлов приказал поджечь 
город и казенные склады на берегу Охты. Но русские тогда не пришли, из 
Риги и Выборга помощи Аполлов не дождался, и 9 апреля 1703 г. он 
писал королю: «Как только лед сойдет с Невы, противник, вероятно, 
придет сюда со своими лодками, которых у него имеется огромное коли
чество, обойдет крепость Шанцы и встанет на острие Койвусаари (Горо
довой остров. — Е. А ) , откуда у него будет возможность препятствовать 
всему движению по Неве». А 26 апреля Аполлов уже доносил о действиях 
противника: «Около трех часов он штурмовал бастионы Пая и Сауна. 
После двухчасового сражения атаку русских отбили... В моем распоряже
нии 700 здоровых мужчин. Командира полка нет, я сам настолько устал, 
что меня должны сажать в седло, чтобы я мог проверять построения 
обороны. Я вижу сейчас, что они идут вдоль берега с развевающимися 
белыми флагами».43 После неудачного приступа войска Шереметева нача
ли рыть апроши и ставить батареи, следы позиций которых, согласно 
Н. Цылову, сохранялись еще в 1705 г.44 28 апреля Петр I во главе фло
тилии лодок с гвардейцами проследовал вниз по Неве мимо Ниеншанца, 

Кепсу С. Петербург до Петербурга. С. 110—111; Ведомости. С. 8, 30. 
44 ЦыловН. Планы С.Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840, 

1849 годах. СПб., 1853. 

26 



с бастионов тщетно пытались огнем этому воспрепятствовать.45 Так в самом 
конце апреля 1703 г. Петр в первый раз оказался в тех местах, с которыми 
впоследствии навсегда связал свою жизнь. Плавание вниз по Неве имело 
отчетливо разведывательный, рекогносцировочный характер — русское ко
мандование опасалось, как бы флотилия адмирала Нуммерса, базировавша
яся в Выборге, не подошла на помощь осажденному гарнизону Ниеншанца. 
Поэтому Петру необходимо было знать о силах и расположении шведских 
кораблей. Лодки дошли до взморья, шведов видно не было, на Витсаари 
(Гутуевском острове) Петр оставил заставу из гвардейцев и на следующий 
день, 29 апреля, вернулся в лагерь под осажденным Ниеншанцем. 

30 апреля русские предприняли попытку нового штурма, который гар
низон опять отбил. Нужно согласиться с теми историками, которые счи
тают, что взятие Ниеншанца было довольно кровопролитным с обеих 
сторон. Впрочем, было ясно, что крепость обречена. Поэтому комендант 
Аполлов, исполнив свой долг, перед лицом этого подавляющего превос
ходства осадного корпуса противника (особенно после продолжительного 
14-часового обстрела и взрыва порохового погреба),46 согласился на по
четную сдачу. Это произошло 1 мая 1703 г. Согласно условиям капитуля
ции, Аполлов на следующий день, 2 мая, вручил на серебряном блюде 
городские ключи фельдмаршалу Шереметеву и под барабанный бой вместе 
с гарнизоном, семьями солдат и офицеров, а также сидевшими в осаде 
горожанами покинул крепость.47 Русские вступили в крепость, был устро
ен праздничный молебен в Шлотбурге — так переименовал русский царь 
шведский Ниеншанц. Тогда же состоялся знаменитый военный совет, 
решивший судьбу Петербурга. Историк Г. Г. Приамурский считает, что 
между данными Петром названиями стоявшего у истоков Невы Шлис
сельбурга (Ключ-город) и Шлотбурга (по-голландски «Замок-город»; 
slot — с гол. замок или замок) существует устойчивая аллегорическая 
связь (ключ—замок).48 

П о р т р е т на ф о н е г о р о д а 

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев — российский кунктатор 

Когда после очередной военной кампании Шереметев приезжал в Моск
ву или в Петербург, его приветствовали как никого другого из генера
лов Петра! — почти всю Северную войну он был главнокомандующим 

Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в дей
ствие выборного городского управления по Учреждениям о губерниях. СПб., 1884. С. 35. 

46 Кепсу С. Петербург до Петербурга. С. 111 —112. 
47 Обстоятельства взятия Ниеншанца достаточно полно изложены в кн.: Соро

кин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. С. 81—94. 
48 Приамурский Г. Г. Три века петровской навигации / / ПЧ-95. С. 196. 
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русской армией, ее старейшим фельдмар
шалом! Боярин Шереметев всегда верой 
и правдой служил государю. Он воевал с 
турками, татарами, шведами, душил 
мятежи казаков и стрельцов. Крупный, 
даже толстый, с бледным лицом и го
лубыми глазами, Шереметев выделялся 

Г - я ^ н н ^ г а щ н и ш \« среди прочих вельмож своими благород-
Я ^ ^ В И т а Я Н и Н J ными, спокойными манерами, любезно

стью и воспитанностью. Петр — госу
дарь деспотичный, склонный к шуткам 
над подданными и непристойным ро
зыгрышам, никогда не позволял себе 
проделывать их со старым воином. 

Однако при всех своих заслугах Ше
реметев не был выдающимся человеком. 
Борис Петрович — личность вполне 
заурядная, неяркая, без воображения и 
духовных исканий. «Не испытлив дух 
имею», — признавался он в письме свое
му приятелю Ф. М.Апраксину. Но зато 
он обладал другими достоинствами. 
Б нем была та солидная надежность, 
которая внушает подчиненным уверен
ность и придает мужество даже в са
мом жарком бою. Возможно, поэтому 
Петр и вверил ему свою армию. Шереме

теву случалось поступать не так, как хотел государь, — человек порывис
тый и стремительный. Часто царь требовал от Шереметева быстроты, 
активности, бывал недоволен, когда фельдмаршал мешкал. Письма Петра I 
к нему полны понуканий и угроз. Но при этом царь не спешил расстаться 
с Шереметевым. Он знал наверняка, что старый конь борозды не испортит 
и что российский Кунктатор зря не будет рисковать, не бросится, подобно 
плебею Меншикову, на авантюры. Шереметев предпочитал вести «негерои
ческую», но рациональную войну, насколько она возможна в России. 

Жизнь этого богатейшего вельможи была тяжелой, изнурительной. 
Грозный для врагов, он был придавлен страшной ответственностью, все 
время боялся не только за врученную ему армию, но и за себя. Петр!, 
используя способности и опыт Бориса Петровича, все-таки чуждался его 
и не пускал в свой ближний круг. Шереметев вечно страшился прогне
вить царя, лишиться е$о милости, пожалований и похвалы. А государеву 
холопу они всегда так нужны! В письме к секретарю Петра I А. В. Ма
карову он с тревогой вопрошал: «Нет ли на меня вящего гнева Его 
величества?» В конце жизни, уже смертельно больной, фельдмаршал 
боялся, как бы царь не заподозрил его в симуляции, в нежелании судить 

Б. П. Шереметев. 
Неизвестный мастер. 1718 
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царевича Алексея Петровича — ведь он в 1718 г. получил строгий указ 
царя явиться в Петербург и участвовать в суде над наследником, Шере
метев слезно умолял, чтобы врачи засвидетельствовали подлинность 
его болезни. Он умер в Москве 17 февраля 1719 г, В завещании он просил 
похоронить себя в Киево-Печерском монастыре — святом месте, кото
рое он особенно почитал. Но государь решил участь покойного иначе: 
даже последние желания подданных для него ничего не значили. Тело 
Шереметева привезли в Петербург, и его могила стала первой в некро
поле высшей знати Александро-Невского монастыря. Так даже смерть 
старого фельдмаршала, как и прожитая в вечном страхе и трепете его 
жизнь, послужила высшим государственным целям. 

Прощание со Шлотбургом 

Заняв Ниеншанц (Шлотбург), Петр I, по-видимому, поначалу намере
вался здесь обосноваться, как в Шлиссельбурге. Однако вскоре царю ста
ло ясно, что ни местоположение крепости, ни ее оборонительные сооруже
ния не отвечают критериям тогдашней фортификационной науки. Из 
Шлотбурга, весьма удаленного от устья Невы, трудно было контролиро
вать самый вход в Неву из залива. Тогда и возникла идея строительства 
более мощной и расположенной ближе к взморью крепости. Замечу, что 
это не было такой уж новой, оригинальной идеей. Как говорилось выше, 
об этом думал и генерал-губернатор Лифляндии Эрик Дальберг. В 1698 г. 
он писал, что для упрочения шведского господства в устье Невы нужно 
или перестраивать существующий Ниеншанц, или построить новую кре
пость при впадении Невы в Балтийское море. 

Петр I и его советники, независимо от Дальберга, взвесили оба эти ва
рианта и остановились на втором из них. Произошло это на военном совете 
в лагере под Шлотбургом 2 мая 1703 г., когда, согласно «Журналу, или 
Поденной записке» Петра Великого, решался вопрос: «Тот ли шанец (Ни
еншанц — Шлотбург. — Е, А.) крепить или иное место удобнее искать (по
неже оной мал, далек от моря и место не гораздо крепко от натуры), в 
котором положено искать нового места, и по нескольких днях найдено к 
тому удобное место — остров, который назывался Люст Елант (то есть 
Веселый остров)».49 Естественно, что окончательному выбору места для 
крепости предшествовала тщательная рекогносцировка. В источниках есть 
противоречия относительно времени ее проведения. Из цитированного выше 
отрывка «Журнала» следует, что поиски начались после принципиального 
решения военного совета в лагере под Шлотбургом о строительстве крепо
сти в новом месте. Та же версия изложена и в сочинении анонимного 
автора «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга». Автор 
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