
Анисимов Е. В.: Императорская Россия / 103

По тому, какие распоряжения давал Шафирову Петр I из оса
жденного лагеря, видно, что царь был готов пойти на огромные
уступки. В письме-инструкции Шафирову он разрешил отдать
туркам все завоеванные во время Азовских походов города и кре
пости. Если же турки будут хлопотать за шведов, то Петр разре
шил отдать Карлу XII все завоеванные шведские владения, кроме
Ингрии. Петербургом, как и своей честью, он пожертвовать не
мог и готов был отдать Карлу Псков, а «буде же того мало, то
отдать и иныя правинцыи». В письме 11 июля, когда ожидание
стало невыносимо, Петр I пошел еще дальше. Он приказал Шафи
рову: «Ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на
все, чево похотят, кроме шклавства», то есть кроме рабства в
результате капитуляции.

Наконец Шафирову удалось заключить мир с визирем на очень
тяжелых условиях. Россия обещала отдать туркам Азов, уничто
жить Таганрог и другие крепости, ликвидировать Азовский флот,
не вмешиваться в польские дела, разрешить Карлу XII проехать в
Швецию через русские территории. Особенно тяжело было разру
шить собственными руками труд 15 лет в Приазовье. Петр I пла
кал, когда писал губернатору Азова Ф. М. Апраксину указ об уни
чтожении крепостей и флота. Но иного выхода из прутской ло
вушки не существовало. Уже после того, как русские войска поки
нули проклятый прутский лагерь, Петр I 15 июля 1711 года писал
в Сенат: «Итако тот смертный пир сим окончился». Про южное
направление политики пришлось забыть на долгие годы.

Гангут и завоевание Финляндии
В 1711–13 годах русская армия воевала со шведами в Северной

Германии, содействуя союзникам: датчанам и саксонцам.
В итоге, Швеция потеряла фактически все крепости на герман

ском побережье Балтийского моря. Но Петра особенно волновала
проблема завоевания Финляндии – последней заморской провин
ции Швеции и ближайшего соседа Петербурга. В письме Ф. М.
Апраксину царь так объяснил стратегическое и сырьевое значе
ние Финляндии, которая нужна была России не для расширения
территории, а для того, чтобы вынудить шведов быть более по
датливыми при заключении мира:

Итить не для разарения, но чтоб овладеть, хотя оная (Финлян
дия) нам не нужна вовсе удерживать, но двух ради причин глав
нейших. Первое: было б что при мире уступить… Другое: что сия
провинция – суть титькою Швеции (является), как сам ведаешь,
не только что мяса и прочее, но и дрова оттоль. И ежели Бог
допустит летом до Абова, то шведская шея мяхче гнутца ста
нет.
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Планируя завоевание Финляндии, царь разработал особую так
тику прибрежной войны. Петр I понял, что движение больших
масс войск по суше в Финляндии затруднено – мало дорог, много
диких урочищ, скалы и болота. Тяжело было и доставлять войска
по морю на кораблях: шведы обладали преимуществом в крупном
корабельном флоте. Поэтому Петр I решил выгодно использовать
для себя природу финского побережья, изрезанного узкими про
ходами, мелкими заливами и шхерами, и широко применять в
военных действиях галерный флот. Галеры – мелкосидящие греб
ные суда – были очень удобны для действий на мелководье. При
этом они могли брать на борт большое количество солдат, лоша
дей, провианта и перебрасывать все это на значительные рассто
яния. В бою же они были верткие и быстрые. А строить их было
нетрудно.

«Ингерманланд»
Двухпалубный 64-пушечный линейный корабль был построен на

Петербургском Адмиралтействе в 1715 году английским масте
ром Р. Козенцом. Эскизы корабля принадлежат Петру Великому.
Корабль стал флагманом Балтийского флота, на нем под фла
гом вице-адмирала Петр Великий участвовал во многих морских
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кампаниях Северной войны. Корабль оказался очень удачен по
своей конструкции, считался образцовым судном, ибо отличался
хорошими мореходными свойствами, огневой мощью и красивым
внешним видом. Петр I любил его, часто плавал на нем и предпи
сывал хранить его как реликвию. Однако в 1736 году корабль был
разобран в Кронштадте.

Весной 1713 года гребной флот взял на борт 16 тыс. солдат и
направился вдоль берегов Финляндии. Шведы, имея слабые сухо
путные силы в Финляндии, опасались русской армии, а Петр I
опасался сильного корабельного флота шведов. И он прекрасно
вышел из затруднительного положения. Галеры, не уходя далеко
от берега, совершали свои операции буквально под носом у швед
ского флота, который не мог подойти ближе к берегу и воспрепят
ствовать войскам Петра занять Гельсингфорс (Хельсинки), Або,
Борго и другие важные города Финляндии.

Победу в Финляндии определила кампания 1714 года, которая
знаменита Гангутским сражением, ставшим одной из знамени
тых морских битв в русской военной истории, хотя по масштабам
своим она значительно уступала последующим морским сраже
ниям русского флота. Зато она была первая победная! Когда в
конце июля русский галерный флот двинулся вдоль берега от
Гельсингфорса к Або, то разведка донесла, что у мыса Гангут про
ход закрыт эскадрой адмирала Ватранга. Она стояла близко у
берега, и сотни орудий шведских линейных кораблей и фрегатов
были готовы разнести в щепки слабо вооруженные галеры. Тогда
Петр I пошел на хитрость. Он изучил местность и обнаружил, что
полуостров Гангут в своем основании имеет узкий перешеек.
Через него можно было построить настил, перетащить галеры на
другую сторону полуострова и оставить Ватранга, ждавшего рус
ских у мыса Гангут, как говорится, с носом.

Ватранг был известен как опытный моряк. Он понял замысел
Петра I и разделил эскадру на три части. Вице-адмирала Лилье он
послал к тому месту, где русские будут вытаскивать корабли на
настил. Контр-адмирал Эреншильд с фрегатом, тремя шхербота
ми и шестью галерами направился в фиорд, туда, где Петр пред
полагал спускать галеры с настила в воду. Сам же Ватранг с остав
шимися кораблями стоял по-прежнему у мыса Гангут. И дальше
началась опасная, но азартная военная операция, похожая на
шахматный цугцванг, когда один из игроков победил бы, если бы
ему не приходилось постоянно отвечать на острые, требующие
немедленных оборонительных действий выпады противника.
Петр I, увидев, что Ватранг вдвое ослабил силы у мыса Гангут,
решил воспользоваться этим. Ранним утром 26 июля при полном
штиле отряд русских галер обошел неподвижно стоящие швед
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ские корабли вне досягаемости их мощных орудий подальше от
берега (как говорят моряки – мористее). Следом прошел второй
отряд, а когда Ватранг оттянул корабли подальше от берега, то
этим воспользовался третий русский отряд, который прошел пря
мо под берегом.

Галеры Петра I, обойдя мыс Гангут, заперли в фиорде малень
кую эскадру Эреншильда, а затем атаковали ее. С третьего раза
галерам удалось пристать к шведским кораблям, и после крово
пролитного абордажа корабли были взяты, а сам Эреншильд пле
нен. Петр I воспринял эту победу как морскую Полтаву. Это было,
конечно, преувеличение, но понять царя можно – ведь за 15 лет
до этого Россия не имела на Балтике ни кораблей, ни моряков, ни
верфей. А тут такая победа! Успех Гангута удалось развить сразу
же – в августе русские войска заняли Аландские острова. Корот
кий путь к Стокгольму был открыт.

Строительство европейского города
Полтавская победа оказалась решающей и в судьбе Петербурга.

Строительство города пошло быстрыми темпами, и в 1712 году
Петербург стал столицей государства. Вначале Петр намеревался
построить новый город на острове Котлин и создал план будущей
столицы, включавший в себя более 60 каналов. Но потом «кот
линский проект» был отставлен, и архитекторы Доменико Тре
зини и Александр Леблон составили новый план застройки горо
да, центром которого стал Васильевский остров. Одновременно
перестраивались и другие кварталы города. Петр I хотел видеть
свой любимый город похожим на европейские города. Особенно
ему нравился Амстердам, поэтому он стремился придать городу
симметрию и уют. Были разработаны типовые проекты застрой
ки домов, чиновники строго следили за размещением домов на
улицах, уделяли внимание их внешнему виду и архитектурным
деталям. Создавая на новом месте столицу империи, Петр I, а
потом и его преемники стремились к изысканной роскоши и
богатству в архитектуре, строили многочисленные дворцы. Од
ним из любимых загородных дворцов Петра I был дворец в Петер
гофе, основанный еще в 1705 году. Царь сам придумал его план,
начертал канал, шедший от моря к горе. На ней по его воле
построили дворец и каскады, причем Петр I постоянно наблюдал
за возведением своей загородной резиденции, вникая во все ме
лочи стройки. В «Журнале» Петра I встречается весьма характер
ная фраза: «Гулял по работам». То есть даже в свободное время он
отдыхал на стройке. С таким же размахом возводились и другие
дворцы и загородные резиденции – в Стрельне, в Дубках и в дру
гих местах.


