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В ИЮНЕ 2014 г. стокгольмском пригороде Накка (Nacka) 
на берегу пролива Баггенстекет (Baggensstäket, пролив 

Стокгольмского архипелага) открылся новый музей Hamn («Га-
вань»). Он стал первым музеем на территории Швеции, значи-
тельная часть экспозиции которого посвящена истории русских 
десантов на шведское побережье в 1719 и 1720 гг.1 Создание му-
зея осуществлялось за счет Регионального фонда Евросоюза и 
коммуны Накка.

Открытию музея предшествовали длительные (с 2005 по 
2013 гг.) археологические исследования, связанные с изучением 
поля битвы между русскими и шведскими войсками на берегу 
протоки Стекет (Stäket) и на острове Лесном (Skogsö) 13 авгус-
та 1719 г. В течение семи полевых сезонов археологи при подде-
ржке шведского Совета Национального наследия, под руководс-
твом Томаса Энглунда и нынешнего директора музея Ларса Гун-
нара Нильссона откопали около 1400 предметов. Большинство 
из них относятся к XVIII в., но попадались и находки XV в., эпо-
хи викингов и даже IV в. Была исследована площадь в 735 тыс. 
кв. м. Среди находок, непосредственно относящихся к сраже-
нию – фрагменты мушкетов и пистолетов, 2-фунтовой пушки, 
ядра, осколки ручных гранат, ружейные пули, часть шпажного 
клинка, подковы, пуговицы, застежки, монеты, кольца, фрагмен-
ты глиняных курительных трубок. На месте шведских укрепле-
ний обнаружены топоры, клинья, сверла, гвозди и ножи, исполь-
зовавшиеся при их строительстве2.

Помощь в создании экспозиции оказали российские музеи. 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
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войск связи и Центральный военно-морской музей предостави-
ли документальные и изобразительные материалы, оказали со-
действие в поиске архивных документов. Тем не менее, в рабо-
те со шведскими коллегами с самого начала возникло некото-
рое непонимание. Дело в том, что создатели нового музея были 
твердо уверены в том, что на берегу протоки Стекет была предо-
твращена попытка русских войск атаковать Стокгольм. Основ-
ными силами русских являлись гренадеры и казаки (!). В сраже-
нии петровские солдаты были разбиты и вынуждены были уб-
раться на галеры. В ходе двухлетних контактов шведской сторо-
не были предоставлены копии документов 1719 г., опровергаю-
щие их точку зрения.

Каково же было удивление, когда в июле 2013 г. на шведском 
телеканале АВС был показан видеосюжет, посвященный созда-
ваемому музею. В нем, в частности, прозвучала реплика русс-
кого офицера (в изображении реконструктора), которая вызва-
ла бурю возмущения не только среди русскоязычного населе-
ния Швеции, но и у самих шведов: «Братцы, вот и прибыли мы 
на земли басурманские. Помните: швед – это не человек. Сна-
ружи он как бы человек, но внутри – порождение дьявола. Так 
что убивайте их смело. Православному человеку в том греха 
нет». Последовала бурная дискуссия в социальных сетях, Союз 
православных братств Русской Православной Церкви на терри-
тории Скандинавии обратился с письмом на имя короля Кар-
ла XVI Густава с требованием извинений. Все чаще стали зву-
чать высказывания о том, что «в Швеции безнаказанно можно 
высмеивать три вещи: сквозняк, католиков и русских»3.

Летом 2014 г. музей Hamn прислал официальное приглашение 
на церемонию открытия. Однако после разгоревшегося скандала 
с оскорбительным роликом, а также знакомства с официальным 
сайтом музея4, где по-прежнему утверждалось, что героические 
шведские солдаты мужественно остановили натиск русских на 
Стокгольм, желания участвовать в официальных мероприятиях 
в музее не возникло...

Экспозиция музея отразила в целом современное состояние 
шведской историографии эпохи Северной войны. Как отмечал 
в своем интервью Бенгт Нильссон – наш коллега по конферен-
циям «Война и оружие»: «Внешняя политика и военная история 
не слишком популярны в академической среде. Но, говоря в об-
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щем, новые книги о Великой Северной войне имеют тенденцию 
следовать в фарватере старых. Очень немногие исследователи 
уделяют внимание русским или польским книгам и документам, 
потому как не владеют русским и польским». (Оговоримся, что 
аналогичная проблема характерна и для отечественных исследо-
вателей, в большинстве своем не владеющих шведским языком.) 
Тем не менее, «военная история довольно популярна, однако в 
значительной степени предоставлена непрофессиональным ис-
торикам»5. А это, несомненно, сказывается на качестве истори-
ческих исследований, в том числе и музейных.

Не умаляя работу шведских исследователей и оставляя за ни-
ми несомненное право на собственную точку зрения, обратим-
ся к отечественным документам и попытаемся осветить события 
августа 1719 г. с русской стороны.

Итак, сражение при Стекете (Стэкете, Баггенсстэкете, или 
в русском варианте: Стеке, Стекезунте, Зунте Стеке, Стеке-
ле) произошло 13 августа 1719 г. Место баталии располагалось 
в 15 км от городс-
кой черты Стокголь-
ма (первой четверти 
XVIII в.). Предысто-
рия сражения вкрат-
це такова. Летом 
1719 г. русский флот 
произвел серию де-
сантных операций на 
шведское побережье 
с целью вынудить ко-
ролеву Ульрику Эле-
онору6 пойти на под-
писание мирного до-
говора, который дол-
жен был завершить 
Северную войну.

В 1719 г., после то-
го как мирные пере-
говоры предыдуще-
го года на Аландском 
конгрессе закончи-

Королева Ульрика Элеонора.  
Неизвестный художник. 1720-е гг.
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лись неудачей7, российским командованием было принято ре-
шение начать масштабное разорение берегов Швеции, с целью 
принуждения противника к миру. Для десантной операции бы-
ли собраны крупные силы: парусный флот насчитывал 21 ли-
нейный корабль и значительное количество меньших кораблей 
с общим вооружением в 1261 орудие. Гребной флот состоял из 
132 галер и 100 лодок, на борту которых находилось до 26 тыс. 
десантных войск.

На военном совете было решено двигаться всем флотом до ос-
трова Лемланд в Аландском архипелаге, откуда начать действия 
против шведских берегов. Предполагалось, что под прикрыти-
ем парусного флота две флотилии гребных судов с десантными 
партиями будут разорять шведское побережье: одна направит-
ся к северу от Стокгольма, а вторая будет действовать в окрес-
тностях шведской столицы. Планировалось также выделить из 
парусного флота два отряда. Один из них должен был следить за 
шведской эскадрой в Карлскруне, а другой – за эскадрой в Сток-
гольме, предупреждая возможное соединение шведских морс-
ких сил. Однако проведенная разведка показала, что шведские 
эскадры уже соединились – 19 линейных кораблей шведского 
флота стояли теперь в шхерных проходах на пути к Стокгольму. 
Поэтому план был изменен – русскому парусному флоту пред-
писывалось подойти к шхерам и маневрировать там на виду у 
противника, в расчете на то, что шведский линейный флот вый-
дет в море и даст бой. В том случае, если шведы не решатся дать 
сражение, предполагалось следовать первоначальному плану.

В последних числах июня парусный и гребной флоты отош-
ли от полуострова Гангут, а 8 июля объединенный русский флот 
уже стоял на острове Лемланд, где была оборудована времен-
ная база. 10 июля галерный флот под прикрытием линейных 
кораблей вышел к шведским берегам. Поскольку шведский ли-
нейный флот выйти в море так и не решился, русский корабель-
ный флот, обеспечив переход галер открытым морем, вернулся 
к Лемланду. Однако в море постоянно крейсировал отряд из не-
скольких линейных кораблей, оставленный для наблюдения за 
противником.

Галерный флот под командованием генерал-адмирала 
Ф.М. Апраксина 11 июля стал у острова Капельшер, в 40 ми-
лях от Стокгольма. Галерному флоту предписывалось разорять 
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шведские берега, но убивать 
мирное население запреща-
лось: «…людей не токмо не 
брать, но не грабить с них и 
ничем не досаждать, но вну-
шать, что мы воюем для то-
го, что сенат их не склонен к 
миру». Запрещалось также 
разорять и уничтожать цер-
кви.

От о. Капельшер на север 
был направлен отряд под ко-
мандованием П.П. Ласси – 
3,5 тыс. человек десанта на 
21 галере и 12 лодках. Ласси 
прошел шхерами до города 
Евле, уничтожая с помощью 
десантных партий шведские 
селения, сжигая и разоряя 
железные и медные заво-
ды. Дважды десантам отряда 
Ласси пришлось вступить в 
бой со шведскими войсками.

20 июля 1719 г. у Капеля был разбит шведский отряд, кото-
рый бежал с поля боя, бросив три пушки. 25 июля 1719 г. в хо-
де операции по уничтожению железоплавильного завода Леста-
Брук русский десант вновь столкнулся со шведскими войсками. 
Обходной маневр заставил шведов отступить, оставив на поле 
боя семь пушек. Дойдя до Евле, отряд Ласси повернул назад и 
16 августа 1719 г. вернулся к о. Лемланд. Потери в отряде Ласси 
за весь поход составили 6 человек убитыми и 15 ранеными.

Основные силы галерного флота под командованием Апрак-
сина 13 июля двинулись от Капельшера на юг, в обход крепости 
Даларе, разоряя шведские берега. Были уничтожены железные 
и медные заводы на острове Утэ, сожжены города Седертелье и 
Нючепинг, местечко Трос, а также многочисленные селения, ли-
тейные заводы, замки и мызы. 30 июля 1719 г. русские силы до-
стигли города Норрчепинга. Оборонявшие город 12 эскадронов 
шведской кавалерии отступили, затопив в гавани 27 купеческих 

Генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. 
Художник И.Г. Таннауэр.  

Около 1720 г.
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судов. При отступлении шведы подожгли город, в результате че-
го русскому десанту «за великим заявлением огня приступить 
было невозможно». В районе Норрчепинга при разорении пу-
шечного завода на острове Нэкварн было захвачено 300 чугун-
ных пушек различного калибра. 3 августа силы Апраксина по-
вернули обратно, уничтожая на обратном пути все, что еще уце-
лело от разгрома8.

Английский дипломат Джеймс Джеффрис сообщал из Санкт-
Петербурга, что убытки, нанесенные русскими войсками, со-
ставляют несколько миллионов ефимков и разорены даже мест-
ности за полмили от Стокгольма. Если дело будет продвигаться 
столь же успешно, то, возможно, будет атакована и сама швед-
ская столица9. Другой иностранец – французский консул Анри 
де Лави писал своему правительству: «Этот монарх (Петр I. – 
С. Е.) … распространил в Швеции несколько тысяч экземпляров 
манифеста, в котором он излагает свои чувства и причины, по-
будившие его прибегнуть к насильственным мерам, несмотря на 
его миролюбивое настроение. Шведы, покинувшие свои жили-
ща, вместо того, чтобы выслу-
шать их, так сказать, застави-
ли царских генералов выжечь 
их страну. Насчитывают не 
менее 15 000 домов, обращен-
ных в пепел. Адмирал Апрак-
син с юга, генерал-майор Ласси 
с севера производят невырази-
мые разорения и опустошения, 
имея с той и с другой стороны 
царские галеры, поставленные, 
принятыми для того разум-
ными мерами, в возможность 
всегда оказывать им помощь в 
случае надобности»10.

5 августа у острова Руней 
с силами Апраксина соедини-
лись суда бригадира Левашо-
ва, захватившие у Аланда 8 ку-
печеских судов. Вернувшись к 
острову Капельшер, Апрак- Петр I. Гравюра. 1720-е гг.
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син получил от Петра I приказ идти к Стокгольму для создания 
угрозы нападения на шведскую столицу, «дабы тем неприяте-
лю отдыха не давать и не почаял бы, что конец кампании». Ап-
раксин предлагал атаковать сам Стокгольм, но на военном сове-
те было решено, что следует ограничиться разведыванием фар-
ватеров, ведущих к Стокгольму, и защищающих его крепостей, с 
тем чтобы в будущем году «уже ни за чем ни стоять». 13 августа 
отряд галер под командованием шаутбенахта М.X. Змаевича во-
шел в фарватер Стекзунд, ведущий к Стокгольму. На оба бере-
га пролива были высажены десантные отряды. Этим силам уда-
лось разведать подходы к Стокгольму до крепости Ваксхольм. 
Произошло сражение с подошедшими шведскими силами, после 
которого русские вернулись на корабли. Отряд Змаевича в хо-
де разведки стокгольмских фарватеров разорил и сжег селения 
и мызы на островах. На обратном пути отряд Змаевича при под-
держке огня с галер провел успешную высадку на берег и сжег 

Карта Стокгольмского архипелага. 1702 г.
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имение графа Вредена. 19 августа русский галерный флот вер-
нулся к Лемланду11.

21 августа русский галерный флот и десантные войска ушли в 
Або, а парусный – в Ревель. По оценке русского командования, 
в ходе десантной операции было разорено и уничтожено 8 горо-
дов, 140 особняков и замков, 21 завод, 1363 селения, 21 мельни-
ца и 26 военных складов (магазинов). При этом была захваче-
на большая добыча «железа и меди», а множество хлеба и скота 
«истреблено и жжено»12.

Вернемся к событиям 13 августа 1719 г. Перед началом вы-
садки русского десанта генерал-адмирал Ф.М. Апраксин дал ко-
мандиру русского отряда полковнику князю И.Ф. Барятинско-
му инструкцию. В ней, в частности, говорилось: «По восприятии 
сего итти вам с полученною командою по левую сторону прото-
ки называемой Стека столп или два (имеется в виду мильный 
столб. – С. Е.) и учинить по нижеписанном пунктам:

1. Вышед на землю со всею камандаю, буде возможно идти 
близ самого берегу. Посмотреть, где есть неприятельские бата-
реи и затопленые суда.

2. Ежели где найдете, а людей неприятельских непревосходи-
тельней будет вашей силы, тогда батарее зжечь и затопленые су-
ды осмотреть, и к нам прислать немедленно ведомость.

3. Для лутчей опасности, дабы неприятель от нас не отрезал, 
послать перед собою в полумиле или сколько возможно есть до-
пустить казаков и велеть стараться о взятии знатных языков.

4. Далее полумили от флота не ходить, и когда повороти-
тесь, командировать от себя на две или на три партии в сторону 
сколько заблагорассудите. И где найдутся королевские заводы 
или шляхетные мызы разорять, тако ж в полях жатой и нежатой 
хлеб жечь безостатку, и что найдете в пожиток брать.

Впротчем поступать как надлежит честному и верному ко-
мандиру»13.

Аналогичная инструкция была дана командиру второго отря-
да, полковнику И.В. Стрекалову, с той лишь разницей, что ему 
указано было идти «по правою сторону» протоки14.

После высадки на берег, русские отряды в пятом часу дня дви-
нулись по обоим берегам протоки. Вероятно, вперед были вы-
сланы казачьи разъезды для рекогносцировки местности. Одна-
ко точных сведений об их наличии и численности не сохрани-
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лось15. Неизвестно и общее количество русских войск. Фигури-
рует цифра в шесть батальонов. В петровское время пехотный 
батальон мог насчитывать 500 человек. Возьмем эту цифру как 
максимальную. Таким образом, общее число солдат составля-
ло около 3000 человек (шведские источники называют цифру 
от 3000 до 6000). Сколько было под командой Барятинского, а 
сколько под началом Стрекалова, к сожалению, неизвестно.

Остановимся на личностях русских командиров, тем более 
что шведским историографам они практически не известны.

Барятинский (Борятинский) Иван Федорович (1689–1737 – 
по другим данным, умер в первой половине 1738 или 1739 гг.) 
принадлежал к старинному русскому роду, ведущему свое про-
исхождение от черниговской ветви Рюриковичей. Он был сы-
ном окольничего князя Федора Юрьевича Барятинского16.

Биография И.Ф. Барятинского типична для высшего офи-
церства петровского времени. В 1707 г. князь служил поручи-
ком в лейб-гвардии Семеновском полку, участвовал во мно-
гих сражениях и военных действиях Северной войны. Коман-

    

Инструкция генерал-адмирала Ф.М. Апраксина  
полковнику князю И.Ф. Барятинскому
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довал 2-м Гренадерским полком своего имени. К 1718 г. дослу-
жился до полковника, а затем бригадира (в 1719–1725). Участ-
вовал в суде над несчастным царевичем Алексеем Петровичем в 
1718 г. И.Ф. Барятинский участвовал в десантах на территорию 
Швеции в 1719 г. и в морском сражении при Гренгаме 27 июля 
1720 г., за что был награжден золотой медалью, выбитой в па-
мять об этой победоносной баталии русского флота. Во время 
Персидского похода Барятинский был отправлен с отдельным 
отрядом из Баку вверх по р. Куре и успешно завладел так назы-
ваемой Саллианской провинцией. В царствование Екатерины I 
получил чин генерал-майора (1725).

Кроме того, Барятинский был членом комиссии по составле-
нию Генеральной табели о непременном числе генералитета и 
всех вообще полков (1719–1720), главной московской военной 
конторы Военной коллегии (в 1725–1727 гг.).

Быстрое возвышение князя началось после воцарения импе-
ратрицы Анны Иоанновны. Оно было обусловлено довольно де-
ятельным его участием в движении шляхетства против «верхов-
ников» в феврале 1730 г. В это время, по некоторым известиям, 
в его доме собиралась одна из шляхетских партий, вместе с кото-
рой он подписал проект В.Н. Татищева и князя А.М. Черкасско-
го. По уничтожении ограничительных «пунктов», императрица 
назначила И.Ф. Барятинского сенатором, а в апреле 1730 г. по-
жаловала ему чин генерал-лейтенанта.

В 1734 г. Барятинский состоял у «калмыцких дел», участво-
вал в походе в Польшу. В 1735 г. он был назначен московским 
генерал-губернатором, а также присутствующим в Московской 
сенатской конторе. Не прошло и года, как ему поручено было от-
ветственное дело управления Малороссией, в которой с 1734 г. 
учреждено было после смерти гетмана Д. Апостола «правле-
ние гетманского уряда», во главе с представителями централь-
ной власти. Будучи главнокомандующим в Малороссии (1736–
1737), князь руководил Комиссией по учреждению слободских 
полков (1736–1737).

В феврале 1737 г. Барятинский был произведен в чин генерал-
аншефа. Во время крымских походов 1737 и 1738 гг. Барятинский 
занимался комплектованием полков, заготовкой провианта для 
армии и доставкой артиллерии. Некоторое время он командовал 
войсками, сосредоточенными на русско-турецкой границе.
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Первым браком он был женат на дочери князя М.А. Голицы-
на, княжне Софье (1681–1703). После ее ранней смерти взял в 
жены Наталью (1689–1726) – дочь канцлера Г.И. Головкина, что 
также способствовало возвышению князя. От этого брака у него 
было два сына – Александр (1708–1765) и Сергей (ум. 1746)17.

Командир второго русского отряда, действовавшего на пра-
вой стороне протоки, полковник Иван Васильевич Стрекалов 
(ум. 1733) принадлежал к старинному дворянскому роду, про-
исходящему, по сказаниям старинных родословцев, от Богдана 
Сперфекаловского, выехавшего из Великого княжества литов-
ского в 1492 г. на службу к великому князю Ивану III. Стрека-
лов принимал участие в основных событиях Северной войны. К 
1716 г. дослужился до полковника и командовал Санкт-Петер-
бургским пехотным полком. В 1718 г. он наряду с другими вы-
сшими офицерами и доверенными лицами Петра I участвовал в 
суде над царевичем Алексеем Петровичем. По окончании Север-
ной войны состоял членом Комиссии о разграничении земель 
между Россией и Швецией (1721–1723).

В 1726 г. Стрекалов был произведен в бригадиры, а затем в ге-
нерал-майоры (с 1730). В 1729–1731 гг. был комендантом «Тран-
жемента» – крепости, которая была выстроена ниже города Чер-
касска, на Монастырском урочище (в 1731 г. крепость была пе-
ренесена в местность между Ростовом и Нахичеванью и стала 
называться крепостью св. Анны). Затем служил воронежским 
комендантом (1726–1727) и вице-губернатором (1727–1729), 
исполняющим обязанности губернатора. Глава комиссии по 
«разводу обид» между российскими и турецкими подданными. 
Жизненный путь И.В. Стрекалова закончился, когда он был на 
посту белгородского губернатора (1732–1733)18.

Двигаясь левой стороной протоки, отряд князя Барятинского на-
ткнулся на шведов, укрывшихся в построенном там редуте, а также 
между валунами и скалами. Эти укрепления позволяли перекрыть 
огнем самое узкое место протоки, глубина которой достигала там 
всего лишь 3-х метров. Сама протока в узком месте была перекрыта 
затопленными судами. Русские не знали, каковы в реальности си-
лы противника, однако практически сразу же вступили в бой. Гре-
надеры атаковали укрепления, забрасывая их ручными гранатами. 
Осколки этих гранат обнаружены на поле битвы во время археоло-
гических раскопок. Шведы вынуждены были отступить.
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В свою очередь противник описывал ситуацию следующим об-
разом. Утром 13 августа генерал-адъютант Филипп фон Тессен 
прибыл в Стокгольм с известием о том, что русские галеры вошли 
в пролив Баггенстекет и готовятся высадить десант. Супруг коро-

левы принц Фридрих Гессен-
Кассельский19 поручил спеш-
но организовать оборону сто-
лицы. Из числа боеспособных 
подразделений в Стокгольме 
находился Сёдерманландский 
полк (около 1200 человек) под 
командованием полковника 
Рутгера Фукса20. Полк в соста-
ве 700–800 человек, которых 
удалось спешно собрать, фор-
сированным маршем двинулся 
к месту высадки. В авангарде 
шел отряд под командованием 
подполковника Генриха Йоха-
на фон Эссена21.

Пройдя около 19 км (рас-
стояние увеличилось за счет 
движения по пересеченной 
местности) по левой сторо-

не протоки, Эссен на открытом пространстве Лесного острова 
наткнулся около 7 часов вечера на русских, которые открыли по 
шведам огонь, в результате чего сёдерманландцы понесли потери, 
а сам подполковник был ранен. Собственно прямого столкнове-
ния между отрядами Эссена и Стрекалова не произошло. Дело за-
кончилось перестрелкой. Шведы отступили и укрылись в редуте, 
стоявшем на правом берегу в самом узком месте протоки.

Шедший сзади Фукс знал, что Эссен двигается по правой сто-
роне протоки, и это вынудило его идти по левой стороне. Дви-
гаясь в сумерках по пересеченной скалистой местности, полков-
ник около 8 часов вечера был замечен русскими, которые откры-
ли по нему огонь. Шведы ответили тем же, что привело к поте-
рям в рядах плотно стоящих русских.

Тем не менее, сами шведы оказались в опасности, поскольку 
русские обошли их с левого фланга. Фукс стал отступать в сторо-

Полковник и командир 
Сёдерманландского полка  

Рутгер Фукс. Гравюра XVIII в.
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ну леса, но русские его не преследовали. Сражение завершилось 
спустя два часа. Русские солдаты вернулись к месту высадки22.

Подробности сражения остаются неизвестными. О нем мож-
но судить по реляции, которая была опубликована под названи-
ем: «Генеральное известие воинским действам Его Царского Ве-
личества Всероссийского галерного флота настоящия компании 
1719»23. Текст этой реляции с незначительными изменениями 
был помещен в «Журнал, или Поденную записку» Петра Вели-
кого. В ней, в частности, говорится: «Того ж августа 13-го чис-
ла командировал контра-адмирала галерного Змаевича с инже-
нерами и морскими офицерами к Ваксгольму и Стекезунту, а на 
землю на левую сторону полковника князя Борятинского, а на 
правую сторону полковника Стрекалова, а при каждом из тех 
полковников по три баталиона, для осмотрения тамо обретаю-
щихся крепостей и шанцев.

И когда помянутой полковник князь Борятинской о 7 часах 
пополудни с людми своей команды на землю вышел и с полчет-
верти мили от берегу отшел, то усмотрел он тамо неприятеля, за 
каменьем в прикрытии стоящего, которой, сколь скоро его мар-
ширующаго усмотрел, то тотчас з двумя полками пехоты и од-

Карта с изображением сражения при Стекете. 1720-е гг.
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ном кавалерии на него 
наступил и атаковать его 
начал. Но от помянутых 
наших трех баталионов 
под приводом помянуто-
го полковника толь храб-
ро встречен, что непри-
ятель, хотя он своих лю-
дей свежими переменял, 
однако ж по жестоком 
бою, которого с полто-
ра часа было, от них оп-
ровержен и бежать при-
нужден, оставя нашим 
место баталии со многим 
числом своих побитых и 
несколькими пленными. 
На котором месте наши 
даже до другова дни сто-
яли. И потом, когда он, 
генерал-адмирал, к ним 
указ послал, то паки з 
галерами возратились и 
пришли в случение к не-
му. Сия акция наипаче 
того ради достойна пох-
валы, понеже неприяте-
ли притом ковалерию и 
инфантерию против на-

шей пехоты имели и не токмо вдвое против наших люднее при 
том были, но по скаске пленных, от эрб-принца гессен-касель-
ского, супруга королевина самого к бою привожены. И ото всего 
швецкого войска, которое тамо кругом и до самого Стекгольма 
розставлено, секундованы (поддержаны подкреплением. – С. Е.), 
ибо оная акция токмо за милю с четвертью от Стекгольма учине-
на. Тако ж неприятели имели при себе немалое число пушек и из 
оных по нашим стреляли, а у наших ни одной пушки не было.

При той акции наших на месте побито и от ран померло 
104 человека, да ранено 328 человек. А неприятелей против то-

Генеральное известие воинским 
действам Его Царского Величества 
Всероссийского галерного флота 

настоящия компании 1719
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го побито и ранено вдвое или втрое, чего за краткостью времени 
счесть их было невозможно. А имянно наших людей побито и от 
ран померло

Поручик 1, прапорщиков 2
Ундер-офицеров, редовых и неслужащих 101
Ранено
Пример-маеор 1
Секунд-маеор 1
Порутчиков 2
Подпорутчик 1
Ундер-афицеров, рядовых и неслужащих 323»24.
То, что сообщение о сражении при Стекете помещено в ре-

ляции как одно из самых значимых событий 1719 г., наряду со 
скрупулезным перечислением разоренных шведских городов, 
местечек и пр., несомненно, свидетельствует о значении данно-
го столкновения в глазах Петра I. Заметим, что царь был весьма 
скуп на награды и вряд ли бы стал похваляться мнимой победой, 
и, тем более, включать сообщение о ней в официальную историю 
Северной войны, которую редактировал собственноручно25.

Шведские источники сообщали о баталии при Стекете как о 
несомненной победе над русскими. По их данным, на поле боя 
полегло до 500 русских солдат, в то время как потери самих шве-
дов составили 30 убитыми и 71 ранеными. Победоносные скан-
динавы отбросили врага от стен столицы. В шведской историог-
рафии сражение оценивается более осторожно – как боевая «ни-
чья»26.

То, что сражение было жарким, не вызывает сомнения. Пос-
кольку бой начался вечером (Барятинский высадился с галер 
«в 7 часу пополудни»), то он не мог продолжаться более 1-2 ча-
сов даже в условиях северного лета. Стычка была короткой, но 
кровопролитной, сочетавшей в себе перестрелку, переходящую в 
гренадерскую и штыковую атаку.

Командиры русских отрядов имели абсолютно четкие ука-
зания для своих действий. Согласно инструкции они не долж-
ны были двигаться вдоль протоки далее 1-2 миль («столп или 
два»).

Кроме того, ни Барятинский, ни Стрекалов, по-видимому, не 
располагали точными сведениями о количестве шведских войск. 
Разбив шведов при Стекете, они благоразумно предпочли усту-
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пить, несмотря на подошедший сикурс из числа солдат 1-го Гре-
надерского, Архангелогородского, Лефортовского, Шлиссель-
бургского и Галицкого полков.

Сохранился список представленных к награждению офице-
ров «за акцию при Стэке» из команды Барятинского, датирован-
ный сентябрем 1719 г.: «Подполковник Михаил Бельский, Ве-
ликолуцкого полку премьер-майор Семен Полозов, Ингерман-
ландского полку капитан Печ, Вологодского полку капитан Да-
выд Охотин, 2-го Гренадерского полку капитан Баскаков».

Особо отмечалось, что подпоручик Ингерманландского пол-
ка Морштейн, которого обещано было принять в службу в чине 
поручика (и не было исполнено в течение четырех лет его служ-
бы), «в сей акции… дело свое исполнял честно», и следует обяза-
тельно произвести в указанный чин27.

Судя по содержанию документа, планировалось поощрить 
и других участников сражения, но для этого требовалось взять 
списки отличившихся у Барятинского.

Эти списки были направлены в Военную коллегию на основа-
нии письма князя М.М. Голицына. В них перечислялись офице-
ры, отличившиеся на «акции при Зунте Стеке… с полковником 
князем Барятинским, которой ныне брегадир и кои были посла-
ны на сикурс»28.

Вот список этих офицеров с указанием полков:
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В ведомость были включены также офицеры из числа послан-
ных в сикурс (т. е. на подмогу):

Благодаря этим спискам известны полки, подразделения ко-
торых участвовали в сражении. Тем не менее, повышения в чи-
нах удостоились далеко не все. В марте 1720 г. князь М.М. Голи-
цын писал генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, сетуя, что за сра-
жение при Стекете слишком многие «переменены» чинами в об-
ход старых заслуженных офицеров: «Получил я указ вашего си-
ятельства и при том реэстр афицерам, которые были на акции 
при Зунте Стеке с полковником князем Борятинским, которой 
ныне брегадир. И чтоб об них, которые сверх того были на той 
акции взять у штап и обор афицеров свидетельствы за руками 
достойны ль быть в повышение чинов. И по тому вашему сия-
тельства указу свидетельства взял и при сем посылаю. При том 
же свидетельствы от афицеров, которые посланы были в сикурс, 
а будущими в акции офицерами отрешены, якобы в акции не 
были. И о том надлежит подлинно свидетельствовать брегади-
ром князем Борятинским, который ныне в Санкт Питер бурхе, 
понеже он будущих в команде своей и их свидетельства знает. И 
многие уже по доношению ево переменены без свидетельств. В 
той же акции были афицеры: 2-го Гранодерского атютант, Воро-
нежскаго прапорщик. А после акции чрез балантированье чина-
ми повышены. И для того свидетельств не взяли. Я же по долж-
ности своей доношу, что в оных афицерах, хотя и удостоины 
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многие, есть такие, которые недавно служат, и в той акции были 
впервые. А которые есть старые афицеры были не толико на ак-
циях, но на многих баталиях непеременены за бесчастием своим, 
что на той акции не были. А паче застарели в тех чинах от при-
сланных из вакансу»41.

Сохранился список офицеров (от декабря 1720 г.), повышен-
ных в чинах за баталию и переведенных на вакантные места в 
другие полки. В нем значительно меньше имен, чем в первона-
чальном реестре42.

Шведы также пре-
подносили сражение 
при Стекете как свою 
победу. Более того, 
главным героем стал 
принц-консорт Фред-
рик Гессенский, ко-
торый, якобы, умело 
организовал оборону 
столицы от русских 
варваров и остановил 
«русского медведя» 
буквально у городс-
ких ворот.

Когда в конце ав-
густа 1719 г. генерал-
майор Лефорт был 
направлен с письма-
ми Петра I к короле-
ве Ульрике Элеоноре, 
принц приказал про-
вести его через ла-
герь шведских войск, которых, по его словам, было 25 000 че-
ловек. Фредрик заявил русскому курьеру, что с твердостью бу-
дет ждать противника, чтобы дать бой43. После того как риксдаг 
1719 г. подтвердил избрание королевой Ульрики Элеоноры, она 
пожелала сделать своего супруга соправителем, однако сословия 
не поддержали ее в этом намерении, и Фридриху пришлось удо-
вольствоваться постановлением об использовании при обраще-
нии к нему титула «его королевского высочества». Безгранич-

Король Фредрик I Гессенский. 
Неизвестный художник. 1730-е гг.



193

Мифы и реалии сражения при Стекете 13 августа 1719 г.

ная преданность королевы своему супругу позволила ему ока-
зывать значительное влияние на правительство. Звание главно-
командующего, которое ранее было лишь почетным титулом, те-
перь давало возможность реально влиять на военные вопросы и 
чинопроизводство. Он поддержал решение отказаться от Бреме-
на и Вердена в пользу Ганновера и от части Померании в пользу 
Пруссии, чтобы привлечь их вместе с Англией на свою сторону 
в борьбе против России.

Его влияние, мнимые победы над русскими и нерешитель-
ность королевы привели к тому, что риксдаг согласился на план 
Ульрики Элеоноры по возведению Фредрика Гессенского на 
престол при условии ее отречения. 24 марта 1720 г. он был из-
бран королем Швеции под именем Фредрика I и 3 мая того же 
года был коронован в Стокгольме. Его восшествие на престол 
сопровождалось дальнейшим ограничением королевской влас-
ти. Тем не менее уже через год Фредрик растерял многих своих 
сторонников из числа «партии войны» и вынужден был заклю-
чить с Россией долгожданный Ништадтский мир.

Память о сражении при Стекете сохранялась в Швеции дол-
гие годы. 8 июля 1905 г. в присутствии шведского короля Оска-
ра II был открыт монумент, посвященный памяти шведских во-
инов, павших в этом сражении.

Безусловно, сражение при Стекете было важным эпизодом 
завершающего этапа Северной войны. Тем не менее, оно не бы-
ло запланировано заранее. К нему не готовились. Скорее всего, 
можно говорить о своеобразной «битве недоразумений». Рус-
ские имели четкую инструкцию, направленную на разведывание 
подходов к шведской столице. Никаких планов по атаке Сток-
гольма у них не было, да и с таким количеством войск невозмож-
но было бы взять хорошо укрепленный город. В свою очередь, 
шведы не знали ни о планах русских, ни об их количестве. Не-
ожиданная высадка десанта в Стекете была воспринята ими как 
начало броска к Стокольму с целью захватить его. Во что бы то 
ни стало, необходимо было задержать и остановить врага. С этой 
задачей и попытались справиться храбрые сёдерманландцы.

Довольно категорично относительно современного взгляда 
на сражение при Стекете высказался научный сотрудник Му-
зея Армии в Стокгольме Томас Магнуссон: «Сражение при 
Стекете вовсе не было таким, как можно думать: никаких клас-
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сически выстроенных линий обороны или нападения. Скорее, 
просто драка в лесу. Швеция ведь проиграла войну, и русские 
пытались принудить ее сесть за стол переговоров. Время швед-
ского “великодержавия” кончилось, а шведы все никак не мог-
ли угомониться, пытались даже датчан привлечь к своего ро-
да “сепаратному миру”. Ведь Швеция потеряла свои балтийс-
кие провинции, Финляндия, практически, находилась под кон-
тролем русских, набеги русских галер шли по всему восточно-
му побережью, а Швеция все не хотела подписывать мирный 
договор и пыталась продолжать эту безнадежную войну. Что 
касается конкретно этой битвы при Стекете, то она входит в 
давнюю шведскую традицию описания “русских бесчинств” 
(rysshärjningar). Гиды показывают туристам земляные “печи”, в 
которых русские солдаты, якобы, пекли хлеб. Этих печей боль-
ше, чем было русских солдат на шведском берегу. Похоже, что 
каждый уважающий себя островок архипелага обзаводится та-
кой “печкой”, чтобы было что показать туристам. Набеги рус-
ских галер имели своей целью именно заставить Швецию сесть 
за стол переговоров. Насколько мне известно, приказ был: сжи-
гать дворы, но приказа убивать шведов не было. И владельцы 
сожженных дворов, к тому же, получили потом компенсацию 
за убытки. Что касается человеческих жертв, то цифра потерь 
настолько низкая, что шведские историки избегают ее назы-
вать: до 30 человек, причем многие погибли от болезней, а не 
от пуль»44.

Тем не менее, воспоминания о русских набегах до сих пор жи-
вы в памяти шведов, которые еще недавно пугали непослушных 
детей: «Не будешь слушаться, придут русские и заберут тебя!» 
Вероятно с целью привлечения туристов, придания более значи-
мого статуса музею Hamn его создатели в очередной раз реани-
мировали сказку об ужасных русских и русской угрозе, несмот-
ря на то, что получили в свое распоряжение все документы и ма-
териалы, приведенные в данной статье. Вероятно, их тоже пуга-
ли в детстве русскими…

1 Кто победил? Новые страницы шведско-русской истории. Битва у морских 
ворот Стокгольма (Репортаж из новейшего шведского музея). URL: http://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5879407 (дата обраще-
ния – 28.01.2015).
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5582879 (дата 
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22.01.2015).
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21 Генрих Йохан фон Эссен (1674–1750), служил в составе шведских войск в Ни-
дерландах, капитан (в 1700), майор (1711), подполковник Сёдерманландского 
полка. Участник сражения на Двине в 1701 г. и у Гадебуша (1712), обороны Тон-
нингена в 1713 г. (Stade A. Rutger Fuchs, Henrik Johan von Essen och striden vid 
Södra Stäket // Vaxholms fästnings museum. 1982. № 22. S. 45–58).
22 Ericson L. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand, 2003. S. 352.
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27 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 256. Л. 223–223 об.
28 Там же. Л. 308 об.–310 об.
29 Второй гренадерский полк был образован в 1710 г. по приказу генерал-адми-
рала Ф.М. Апраксина из рот полков: Санкт-Петербургского, Троицкого, Влади-
мирского, Архангелогородского, Выборгского, Апраксина, Пермского, Юрлова, 
Белозерского, Чемесова. В 1711 г. ему были приданы гренадерские роты Азовс-
кого и Ярославского полков. Полковые командиры: подполковник Илья Ерофе-
евич Лутковский (1710), полковник Денис Яковлевич Бильс (1714–1717), бри-
гадир и полковник князь Иван Федорович Барятинский (1717–1719) (Татарни-
ков К.В. Русская полевая армия 1710–1730. Обмундирование и снаряжение. М., 
2008. С. 135–136).
30 Лефортовский выборный солдатский полк был сформирован в 1642 г. До 
1660 г. был под командой генерала Вильяма Дремонта (Друммонда, Дрома-
та), затем думного генерала Аггея Шепелева (до 1665), в 1669–1699 гг. – Фран-
ца Яковлевича Лефорта, в 1700 г. – генерала Адама Адамовича Вейде, в 1701–
1702 гг. – полковника Юрия Степановича де Лима, в 1703–1706 гг. – Вили-
ма Ивановича фон Шведена (Швейдена), Минстермана. В документах конца 
XVII – начала XVIII в. именовался полком Аггея Шепелева, Лефортовским или 
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в 1703 г. – под Ниеншанцем (Новыми Канцами), в 1704 г. – при взятии Нарвы. 
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в Прутском походе. В 1712–1719 гг. участвовал в военных действиях под Штети-
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ном (Щецином), Висмаром, Тенингеном, Копенгагеном. С 1712 г. полком коман-
довал бригадир и полковник Петр Богданович Лефорт (Рабинович М.Д. Полки 
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(1717–1718), полковник Яков Иванович Фанстралан (Татарников К.В. Указ. 
соч. С. 123).
32 Сибирский пехотный полк (с 1708), первоначально полк солдатский полков-
ника Ирика Григорьевича фон Вердена. Сформирован в 1700 г. Преображенс-
кой комиссией в Москве из даточных людей. В 1701 г. им командовал полковник 
Михаил Юрьевич Франт. В 1702–1706 гг. – полк полковника Ивана Иванови-
ча Англера, генерала Федора Ивановича Белинка (Беллинга), полковника Петра 
Петровича Лесли (Ласси). Действовал в 1700 г. под Нарвой, в 1704 г. – под Нар-
вой и Дерптом, в 1709 г. – на Десне, у Опошни, под Полтавой, в 1709–1710 гг. – 
под Ригой. В 1711 г. участвовал в Прутском походе. В 1713 г. находился на галер-
ном флоте, в 1715 г. – на Аландских островах. Полковые командиры: полковник 
Крестьян Андреевич Клигенберх (Клингенберх, 1712–1713), полковник Виллим 
Иванович фон Феннинкбир (с 1713) (Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 35; Татарни-
ков К.В. Указ. соч. С. 157–158).
33 Андрей Трофимович Барятинский (1698–1750), сын князя Трофима Федо-
ровича Барятинского, служившего стольником. В 1712 г. поступил на службу в 
гренадерский Алартов пехотный полк, гренадером. Служил там капралом, ун-
тер-офицером и в том же году произведен в подпоручики. С этим полком Баря-
тинский был в походе за Выборгом, в Финляндии под Гельсингфорсом и в шан-
цах под Борховым. В 1713 г. Барятинский произведен в поручики, с переводом в 
Нарвский драгунский полк, с которым в этом же году был в деле у Пой-Кирки 
и у Кирки Пелкиной. В 1714 г. был на Вазовской баталии. В 1715 г. Барятинс-
кий переведен в Вологодский пехотный полк и участвовал в морском походе на 
галерах. В 1719 г. был «на Стокгольмской стороне» и за акцию при Стекезунте 
по высочайшему указу пожалован в капитаны. Служил в Архангелогородском 
пехотном полку, с которым он также был в походах на море и на сухом пути. В 
1726 г. Барятинский был взят кавалергардом в Кавалергардский корпус, где 1 
января 1728 г. произведен в майоры и виц-капралы. 6 апреля 1729 г. произведен 
в подполковники и капралы. В 1731 г. произведен в полковники. В 1734 г., нахо-
дясь в Малороссии, по именному указу пожалован в бригадиры, с назначением 
в генеральный войсковой суд. В 1737 г. вызван из Малороссии в армию Мини-
ха и 9 февраля того же года получил приказ Миниха отправиться к командам. 
25 марта Барятинский прибыл в армию, и ему было поручено начальство над ко-
мандами. 28 ноября 1738 г. по болезни уволен и был отправлен в Москву, где он 
был определен в Московскую военную контору. 3 марта 1740 г. уволен в отстав-
ку. 11 февраля 1741 г. пожалован в генерал-майоры. После выздоровления опре-
делен к гражданским делам и 17 сентября 1742 г. по Высочайшей резолюции на 
докладе Сената назначен в Мануфактурную коллегию президентом.
34 Вологодский пехотный полк (с 1708 г.), первоначально полк солдатский пол-
ковника Романа Вилимовича Брюса. Сформирован в 1700 г. князем Иваном 
Юрьевичем Трубецким в Новгороде из вольницы и даточных людей Новго-
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родского разряда. В 1701–1703 гг. – полк полковника Ивана Ивановича Рыде-
ра (Ридера), в 1704 г. – Яна (Ивана) фон Бутерера (Путерера), Фливерка, гене-
рала Беллеарди. Действовал в 1700 г. под Нарвой, в 1703 г. - под Ниеншанцем, 
в 1704 г. – под Нарвой и Дерптом. В 1704–1705 гг. нес гарнизонную службу в 
Санкт-Петербурге. В 1705–1706 гг. был в Польше, в 1707 г. в Карелии, в 1709 г. 
под Полтавой и Опошней, в 1710 г. под Перновом и Ригой, в 1711–1713 гг. в По-
мерании, под Штетином, в 1713 г. у Гельсингфорса, под Вазой, в 1714 г. под Ган-
гутом, в 1719 г. в районе Стокгольма. В 1722–1724 гг. участвовал в «низовом по-
ходе». Полковые командиры: полковник Матвей Матвеевич Фливерк (1711–
1714), полковник Иван Федорович Барятинский (1714–1717), бригадир и пол-
ковник Иван Алексеевич фон Менгдин (с 1717) (Рабинович М.Д. Указ. соч. 
С. 40; Татарников К.В. Указ. соч. С. 125–126).
35 Архангелогородский солдатский полк (с 1708), первоначально полк солдатс-
кий полковника Захария Елизаровича Кро (Крога). Сформирован в 1700 г. в Ка-
зани комиссией генерала А.И. Репнина из даточных людей. В дальнейшем пол-
ком командовали: полковник Еремей Васильевич Шварт, Михаил Михайлович 
Хилинский, Алексей Михайлович Дейдют (Дедют). В 1702–1708 гг. – генерал 
Роман Вилимович Брюс. В 1705 г. назывался Санкт-Петербургским обер-ко-
мендантским полком. Участвовал в военных действиях в 1701 г. под Ригой, в 
1702 г. – под Нотебургом (Шлиссельбургом), в 1703 г. – у Ниеншанца. За учас-
тие в штурмах Шлиссельбурга и Ниеншанца личный состав был награжден па-
мятными медалями. Затем нес гарнизонную службу в С.-Петербурге. В 1706 г. 
действовал под Выборгом, в 1708 г. на реке Неве, в 1709 г. под Выборгом, в 
1710 г. в Кексгольме, в 1713 г. у Гельсингфорса. В 1714–1715 гг. полк был в со-
ставе галерного флота у шведских берегов, в 1716–1717 гг. в гарнизоне Або. В 
1722 г. – в «низовом походе», участвовал во взятии Дербента. Полковые коман-
диры: к 1706 генерал-лейтенант и полковник Роман Виллимович Брюс; подпол-
ковники – к 1706 Тимофей Кашперович Гулц (1706–1711), 1711 – Кондратий 
Тимофеевич фон дер Виден (1711–1713), Федор Матвеевич Бордовик (1713–
1716), Иван Матвеевич Блондау (1716), Петр Гаврилович Марселиюс (с 1717) 
(Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 30–31; Татарников К.В. Указ. соч. С. 116–117).
36 Воронежский пехотный полк (с 1708), первоначально полк солдатский пол-
ковника Федора (Фридриха) Николаевича Балка. Сформирован в 1700 г. Пре-
ображенской комиссией в Москве. Действовал в 1700 г. под Нарвой, в 1701–
1703 гг. – в Ингерманландии н Эстляндии, в 1704 г. – под Нарвой и Дерптом, нес 
гарнизонную службу в Дерпте. В 1709 г. воевал под Полтавой, в 1709–1710 гг. – 
под Ригой. В 1711 г. в Померании в него было влито 6 рот из полка Неелова. 
Участвовал в штурме и взятии Штетина. В 1711–1716 гг. был на кораблях в шхе-
рах, в 1719 г. участвовал в походе с флотом на «Стокгольмскую сторону» (Раби-
нович М.Д. Указ. соч. С. 36–37; Татарников К.В. Указ. соч. С. 126–127).
37 Выборгский пехотный полк (с 1712), первоначально полк солдатский пол-
ковника Ивана Кулома (Кулума). Сформирован в 1700 г. князем Иваном Юрь-
евичем Трубецким в Новгороде из вольницы и даточных людей Новгородско-
го разряда. С 1701 г. полком командовал полковник Андрей Юрьевич Инглис, с 
1708 г. – подполковник Савва Болобонов (Балабанов). Действовал в 1700 г. под 
Нарвой, в 1703 г. – под Ниеншанцем, в 1704 г. – под Нарвой. Был в третьем и 
четвертом «Свейских походах» в корпусе П.М. Апраксина. Затем нес гарнизон-
ную службу в Нарве и Ивангороде. В 1709 г. сражался под Опошней и Полтавой, 
в 1710 г. – под Выборгом, в 1713 г. – под Гельсингфорсом. В 1714 г. нес гарни-



199

Мифы и реалии сражения при Стекете 13 августа 1719 г.

зонную службу в Кексгольме, в 1714 г. – под Вазой, в 1719 г. – на «Стокгольмс-
кой стороне». Полковые командиры: полковник Логин Логинович Шток (1713–
1719), подполковник Дмитрий Артемьевич Волков (с 1719) (Рабинович М.Д. 
Указ. соч. С. 40–41; Татарников К.В. Указ. соч. С. 128–129).
38 Стрекалов Григорий Васильевич (1690–1760), генерал-поручик в 1750-х гг., 
уволен со службы в 1760 г.
39 Галицкий пехотный полк (с 1708), первоначально полк солдатский полков-
ника Ивана Даниловича Стубенского (Стоббинского). Сформирован в 1704 г. в 
Нижнем Новгороде из городовых солдат, их детей и церковных причетников на-
бора дьяка Александра Сергеева. В 1706 г. находился в Смоленске и Полоцке. 
В 1707 г. действовал в районе Быхова, затем нес гарнизонную службу в Санкт-
Петербурге. Участвовал в подавлении Башкирского восстания. В 1709–1710 гг. 
участвовал в боях под Выборгом. В 1712 г. в него был влит полк Куликова. Пол-
ковые командиры: подполковник Яков Гаврилович Островский (до 1711), под-
полковник Федор Иванович Ивах (с 1711) (Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 53; Та-
тарников К.В. Указ. соч. С. 133).
40 Шлиссельбургский солдатский полк (с 1708), первоначально полк стольника 
и полковника Тихона Христофоровича Гундертмарка. Сформирован в 1702 г. из 
части личного состава одноименного солдатского полка. В 1703 г. полком коман-
довали Андрей Шневинц и вновь Гундертмарк, в 1703–1705 гг. Бенедикт (Вене-
дикт) Оттович Повиш (Бовиш), князь Долгорукий, Заборовский. В 1700 г. дейс-
твовал под Нарвой, в 1702–1703 гг. – в Ингерманландии и Эстляндии. В 1703 г. 
участвовал в третьем «Свейском походе» в составе корпуса П.М. Апраксина. В 
1704 г. воевал под Нарвой, в 1705 г. – в Курляндии, в 1709 г. – под Полтавой и 
Ригой. В 1711 г. участвовал в Прутском походе. В 1714 г. сражался у Гангута. 
Полковые командиры: подполковник Александр Кондратьевич Зыков (1714), 
полковник Карлус Иванович Гохмут (1715) (Рабинович М.Д. Указ. соч. С. 43; 
Татарников К.В. Указ. соч. С. 163–164).
41 РГА ВМФ. Ф. 233 Оп. 1. Д. 189. Л. 47–47 об.
42 Там же. Д. 192. Л. 66–66 об.
43 Донесения французского консула в Петербурге Лави и полномочного минист-
ра при русском дворе Кампредона с 1719 по 1722 год. С. 51.
44 «Кровожадные русские» и историческая правда о событиях 1719 года.


