
342

КРЕПЛЕНИЕ централизованных государств, окружавших
Балтийское море, и распад средневековой Ливонской кон&

федерации, создали на заре Нового времени геополитический ва&
куум, втянувший соседние страны в активную борьбу за Восточ&
ную Прибалтику. Особое значение эта борьба имела для Польши,
Литвы, Швеции и России. В самом эпицентре международных про&
тиворечий между этими странами оказался Псков, являвшийся в
XVI–XVII вв. главным оплотом российского государства в данном
районе. Иностранцы в свою очередь высоко оценивали как оборо&
нительный, так и наступательный потенциал Пскова: «Россия счи&
тала его вернейшим оплотом против Лифляндии, а Польша и Шве&
ция постоянно желали приобрести его, как внешнюю ограду про&
тив этой страны»1.

Стратегическое значение Пскова чрезвычайно ярко проявилось
в целой череде так называемых «северных» войн, происходивших
с 1558 по 1721 гг. и направленных на установление их участниками
собственной гегемонии в бассейне Балтийского моря (dominium
maris Baltici).

Псковская крепость была одним из крупнейших оборонитель&
ных сооружений в Восточной Европе. Длина ее стен в XVI в. со&
ставляла 9 км, причем их расширили и укрепили; построены были
также монументальные башни – Покровская, Гремячая и другие.
Один из участников польской осады Пскова в 1581 г. восхищался
его масштабами: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой
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город! Точно Париж! Помоги нам Боже с ним справиться»2. Выда&
ющиеся качества псковской цитадели признаются и современны&
ми зарубежными экспертами (например, британским военным ис&
ториком Робертом Фростом) 3.

В период Ливонской войны 1558–1583 гг. героическая оборона
Пскова сорвала захватнические планы польского короля Стефана
Батория. Эти события хорошо известны, давно получили должную
оценку как в отечественной, так и в зарубежной историографии, и
не требуют дополнительных комментариев в рамках данной статьи.
Достаточно вспомнить замечание Н.М. Карамзина, считавшего, что
своей героической обороной Псков «спас Россию от величайшей
опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей исто&
рии, доколе мы не утратим любви к отечеству и своего имени»4.

Не прошло и двадцати лет после окончания Ливонской войны,
как у самого порога Пскова вспыхнул новый военный конфликт.
Его катализатором снова стала Прибалтика, поделенная между
Речью Посполитой и Швецией. При этом первая владела Лифлян&
дией с Ригой и Тарту, а вторая – Эстляндией с Ревелем и Нарвой.
Однако обе стороны были не прочь расширить свои владения за
счет соседа. Положение усугублялось их династическими проти&
воречиями.

В 1592 г. король Польско&Литовского государства Сигизмунд III
Ваза унаследовал и шведский трон. Но его негибкая политика и
ярый католицизм вызвали сопротивление протестантского насе&
ления Швеции, и Сигизмунду III пришлось вернуться в Польшу.
В 1599 г. шведский риксдаг избрал новым правителем дядю коро&
ля, Седерманландского герцога Карла, который короновался в 1604 г.
под именем Карла IX. Противоречия между Речью Посполитой и
Швецией продолжали нарастать.

Первыми военные действия начали шведы, использовав в каче&
стве предлога претензии Сигизмунда III на Северную Эстонию.
В 1600 г. тогда еще герцог Карл во главе войска вступил в Таллин.
Несмотря на то что основные военные силы Речи Посполитой были
заняты в войне с турками, шведы понесли значительные потери
под Цесисом и Кокнесе. Неудачей завершилась и шведская осада
Риги. Осенью 1601 г. в Ливонское Задвинье прибыл со своими вой&
сками сам король Сигизмунд III, и к концу года польско&литовс&
ким силам удалось вытеснить шведов со всей территории совре&
менной Латвии.
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В 1604 г. при осаде Риги шведов вновь постигла неудача. Город
Рига, получавший доход от торговли с Белоруссией и Литвой, был
заинтересован в сохранении добрых отношений с Речью Посполи&
той. В благодарность за верность город потребовал от польского
короля новых привилегий. Шведы предприняли рейд вглубь Кур&
ляндского герцогства, однако в 1605 г. потерпели крупное пораже&
ние у Кирхгольма, где войска Речи Посполитой под предводитель&
ством гетмана Яна Ходкевича разбили превосходящие силы про&
тивника. Карлу IX едва удалось избежать плена.

На Руси в это время бушевала смута, что крайне осложняло
положение Пскова перед лицом воинственных соседей. Правда,
новый шведский король Карл IX первоначально демонстриро&
вал московским властям показное дружелюбие и пытался зак&
лючить с ними союз против агрессивных поляков. В 1608 г. по&
пулярный русский полководец М.В. Скопин&Шуйский заклю&
чил на состоявшейся в Новгороде встрече со шведским послом
М. Мортенссоном предварительное соглашение о предоставле&
нии Швецией правительству царя Василия Шуйского военной
помощи для борьбы с его противниками. Это соглашение было
подтверждено в 1609 г. Выборгским договором, который пре&
дусматривал передачу в распоряжение Москвы вспомогательного
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шведского контингента численностью в 5 тыс. солдат под нача&
лом Якоба Делагарди.

Союз между Россией и Швецией, заключенный в 1609 г., выз&
вал недовольство польского короля. Воспользовавшись внутрипо&
литическими проблемами России, Сигизмунд III в том же году
официально объявил ей войну.

Выборгский договор действовал только до середины 1610 г., то
есть до поражения русско&шведской армии под Клушиным у Смо&
ленска. В этой битве победили поляки, а шведские наемники Дела&
гарди за обещание сохранять нейтралитет организованно отступи&
ли на север, тем самым предав своих союзников. Войска Речи По&
сполитой взяли Москву. После долгой осады в июне 1611 г. пал
Смоленск.

Удостоверившись в бедственном положении России, шведское
военное руководство вероломно развернуло против нее необъяв&
ленную интервенцию. Оно намеревалось отторгнуть в пользу Шве&
ции все побережье Финского залива, прежде всего Ижорскую зем&
лю (Ингрию) и Карелию. Для закрепления своей власти шведы
ввели войска в такие древнерусские города, как Корела (Кекс&
гольм), Орешек (Нотебург), Ям (Ямбург), Ладога, Копорье, Иван&
город. Более того, летом 1611 г. Делагарди подошел к Новгороду,
встал лагерем у Хутынского монастыря, а затем пошел на штурм и
сумел захватить Софийскую сторону. Это сразу сделало шведов
хозяевами положения и побудило часть новгородцев присягнуть
на верность их королю. До 1617 г. шведские оккупанты удержива&
ли весь русский север от Лапландии до Старой Руссы.

В данных условиях только Псков, героически оборонявшийся в
условиях практически полной изоляции от остальной территории
страны, предотвратил окончательную аннексию Северо&Западной
Руси в пользу шведской короны. Положение усугублялось присут&
ствием в соседней Лифляндии другого опасного врага псковичей –
польско&литовских агрессоров. Весной 1611 г. литовский гетман
Лифляндии Ян Ходкевич, находившийся в тот момент в Тарту,
напал на Печоры и в течение шести недель осаждал этот монас&
тырь&крепость. Своевременная помощь из Пскова спасла его за&
падный форпост 5. В конечном итоге, вспыхнувшая в России на&
родная освободительная война заставила поляков отступить окон&
чательно. Но с севера и востока городу продолжали угрожать швед&
ские интервенты. Начиная с 1611 г., шведы и их новгородские
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союзники пять раз пытались овладеть Псковом. Особой остроты
борьба за город достигла в 1615 г.

Основная опасность Пскову угрожала со стороны принадлежав&
шей шведам Нарвы. Однако на их пути лежал непокоренный псков&
ский пригород Гдов. В реализации шведских планов возникли и
другие заминки. 30 октября 1611 г. Карл IX скоропостижно скон&
чался, и шведским королем стал его семнадцатилетний сын Густав II
Адольф.

В 1611–1613 гг. вспыхнула скоротечная Кальмарская война меж&
ду Швецией и Данией, потребовавшая личного присутствия ново&
го монарха. Тем не менее, как только позволила обстановка, моло&
дой шведский король обратил свое внимание на псковскую грани&
цу. В письме Якобу Делагарди, датированном 1613 г., Густав Адольф
написал: «Представляется весьма полезным напасть на Псков и по&
пытать там счастья по той причине, что Псков является большим
торговым городом, откуда потом Швеция и ее жители могут вести
большую торговлю, если он перейдет в наши руки»6.

В 1614 г. Густав Адольф лично отправился на будущий театр во&
енных действий через столицу шведской Финляндии Або (Турку),
Выборг и Нарву. Королю удалось взять Гдов, после чего он отплыл
в Швецию с намерением продолжить наступление на Псков в сле&
дующем году.

В самом начале 1615 г. шведы провели против Пскова разведку
боем, но были отброшены его защитниками. Затем летом того же
года к стенам города подступили войска шведского командующего
новгородским гарнизоном Эверта Горна. Наконец, 30 июля 1615 г.
с севера по Гдовской дороге к Пскову подошли основные силы шве&
дов во главе с самим королем. Ставка Густава Адольфа была устро&
ена в Снетогорском монастыре.

В тот же день псковичи предприняли неожиданную вылазку про&
тив врага. В результате шведские отряды понесли существенный
урон, сам король Густав Адольф по слухам был ранен, а фельдмар&
шал Горн убит. Псковская летопись особо отметила гибель имени&
того шведского военачальника: «Чудо бысть преславно. Милостью
Святой Троицы и Пречистой Богородицы и святых чудотворцев
псковских невидимою силой убиен бысть злой варвар храбрый их
воевода Евергорн яко же древний Голиаф»7.

Эти первые столкновения сразу показали шведам, что им придет&
ся преодолевать оборону не деморализованного смутой населения,
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как они рассчитывали, а хорошо организованное сопротивление
опытных и привычных к войне людей.

Шведы предприняли попытку взять Псков хитростью. В ночь на
15 августа их небольшой отряд совместно с «малороссийскими»
казаками&перебежчиками совершил диверсию, попробовав про&
никнуть в крепость обманом под видом беженцев. Однако бди&
тельная стража их не пропустила. Тогда они взорвали Взвозские
ворота недалеко от Нижних решеток и, прорвавшись внутрь кре&
постной ограды Запсковья, устремились к Варлаамским воротам,
напротив которых стояли главные силы шведов. Ситуация была
критическая, но псковский гарнизон и местные жители оказа&
лись на высоте. В результате ожесточенного уличного боя пско&
вичам удалось выбить захватчиков из города и запереть Взвозс&
кие ворота.

Ночной штурм сорвался, и Густаву Адольфу пришлось возобно&
вить планомерную осаду города, которая продолжалась около двух
месяцев. По периметру крепостных стен были возведены шведские
укрепленные батареи (так называемые горки). 9 октября 1615 г. шве&
ды начали генеральный штурм с северной стороны Пскова. Этому
предшествовала трехдневная бомбардировка, в результате которой
были повреждены башни Кутекрома и Смердья в кремле, а также
угловая Варлаамская на Запсковье 8. Шведский король направил
свои основные силы на приступ Варлаамских ворот. Кроме того,
шведы форсировали реку Великую и нанесли вспомогательный удар
от Ивановского монастыря в направлении Нижних решеток. Одна&
ко все эти операции закончились для шведов неудачей.

После того как псковичи отбили штурм, Густав Адольф оконча&
тельно снял осаду и 17 октября отдал приказ на отступление. Пыта&
ясь парализовать нормальную жизнь города, интервенты возвели в
устье Великой укрепленный форт, гарнизон которого предполага&
лось снабжать из Нарвы по Псковско&Чудскому озеру. Шведский
король рассчитывал использовать этот острог в качестве пристани
для своих гребных судов и плацдарма в случае возобновления кам&
пании против Пскова в следующем году.

Псковичи хорошо поняли замысел шведов и не оставили им
шанса для его реализации. Как свидетельствует псковская лето&
пись, «псковстии же мужи сами своими головами обседоша градец
их, гладом изморивше и взяша»9. В начале 1616 г. они очистили от
оккупантов дельту Великой, восстановив тем самым возможность
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нормального судоходства и сообщение Пскова со своими северны&
ми пригородами и Прибалтикой.

Весть об окончательном разгроме шведов на берегах Великой
застала Густава Адольфа в Гельсингфорсе (современный Хельсин&
ки), где в январе 1616 г. начались заседания сословного собрания
королевства. События под Псковом негативно повлияли на настро&
ения его депутатов, высказывавших королю претензии в том смыс&
ле, что «русская война ведется более из жадности к чужой земле,
чем по необходимости»10. Таким образом, Псков стал первым сре&
ди немногочисленных военных и политических фиаско Густава
Адольфа.

Тяжелейшее, разгромное поражение шведов под Псковом заста&
вило их умерить свои великодержавные амбиции при подписании
Столбовского договора 1617 г., согласно которому русскому госу&
дарству возвращалось ядро новгородских земель. Однако полнос&
тью восстановить довоенный статус&кво не удалось, в результате
чего от России оказалось отрезано все принадлежавшее ей побере&
жье Финского залива. При этом псковская граница осталась в не&
прикосновенности.

В 1654 г. началась война между Россией и Речью Посполитой
из&за Украины. Вмешательство Швеции в польские дела не входи&
ло в планы России. Столкновение их интересов в Прибалтике при&
вело к началу войны между двумя государствами. Война началась
с конфликта шведских и русских войск из&за Даугавпилса. Летом
1656 г. московские войска, возглавляемые самим царем Алексеем
Михайловичем, отбили у шведов Даугавпилс и Кокенгаузен. Им
удалось дойти даже до Риги, однако сил для того, чтобы взять осаж&
денный город, уже не хватило, что вызвало крайнее разочарование
и раздражение царя.

Успешнее развивалось наступление русских войск со стороны
Пскова. Шведский гарнизон в Дерпте (Тарту) был осажден вой&
сками воеводы князя А.Н. Трубецкого, а на Ревельской и Нарвской
дорогах их прикрывали отряды И.И. Сунбулова и Л.К. Шеховско&
го. Укрывшиеся в Лаисе шведы не смогли оказать помощь осаж&
денным, и в октябре 1656 г. Тарту капитулировал 11. В это же
время в Латгалии под власть русских перешел и Мариенбург
(Алуксне).

В начале 1657 г. шведы совершили набег на окрестности
Псковско&Печорского монастыря и осадили Гдов. Однако войска
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И.А. Хованского заставили противника отойти к Нарве, которая
еще не была обнесена цепью бастионов и была близка к падению.
Русские овладели шведской крепостью Ниеншанц на Неве, а каза&
ки, снаряженные патриархом Никоном, даже смогли взять на абор&
даж шведский парусник у острова Котлин. Однако ключевые пун&
кты Ижорской земли – Орешек и Ям – остались за шведами.

В 1658 г. в селении Валиесари на полпути между Сыренском и
Нарвой представители Швеции и России заключили перемирие
сроком на три года.

Однако мирный договор между Швецией и Речью Посполитой,
заключенный после смерти Карла X в Оливе, близ Данцига, ос&
ложнил положение России. В 1661 г. польско&литовские войска
перешли в наступление, в том числе захватив Себеж на южных
рубежах Псковской земли.

В результате Кардисский мирный договор 1661 г. восстановил
между Швецией и Россией довоенное положение на условиях
Столбовского мира 1617 г. Таким образом, Россия вновь оказалась
отрезана от Балтийского моря.

При этом в Стокгольме не забывали о своих старинных планах
по установлению контроля над Северо&Западом России. Мартом
1674 год датирован анонимный документ с выразительным назва&
нием: «Невнятный прожект, коим образом надлежит с Московией
воевать»12.

Неизвестный автор проекта настоятельно советовал шведскому
королю поддерживать самые доверительные отношения с Польшей,
чтобы в случае нужды вместе выступить против русских. По его
мнению, Швеции необходимо было сблизиться и с Османской
империей, и с Крымским ханством, и с Персией, чтобы иметь в их
лице союзников на случай войны с Россией.

Далее следовало описание российских земель с военно&страте&
гической точки зрения, намечались направления ударов шведских
войск во время предполагаемых зимних и летних кампаний. Шла
речь и о том, какой флот и какие силы следовало держать наготове
в Белом море, чтобы овладеть Каргополем, Архангельском и их
окрестностями. Приводились данные о морских глубинах, фарва&
терах, гаванях, островах и т.д. После овладения Архангельском
шведам предлагалось продвинуться по Оби вглубь Сибири и овла&
деть ее столицей Тобольском. Основные оккупационные силы ре&
комендовалось послать на территорию между Каргополем, Белым
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морем, Северной Двиной и Вологдой, с тем, чтобы навечно закре&
пить их за шведским королевством.

Особое место в этих планах отводилось Пскову и Новгороду. Их
окрестности предполагалось использовать как основную прифрон&
товую базу для содержания шведской армии, а новые границы ук&
репить дополнительными крепостями и мобильными воинскими
отрядами.

Новая так называемая Великая Северная война началась в фев&
рале 1700 г. броском саксонцев на шведскую Ригу. Однако захва&
тить город им не удалось. В марте в войну вступила Дания, а через
несколько месяцев после нее – и Россия.

Неожиданно для союзников молодой шведский король Карл XII
оказался достаточно энергичным полководцем. Уже в августе он
разбил датчан и вынудил их пойти на заключение мирного догово&
ра. Однако царское правительство еще не знало этого и готовилось
к продолжению войны. В ноябре 1700 г. осаждавшие Нарву рус&
ские войска потерпели поражение от неожиданно подошедшей эк&
спедиционной армии Карла XII.

Потери русских были велики. Достаточно вспомнить о том, что
русская армия под Нарвой потеряла практически всю свою поле&
вую артиллерию – 135 орудий. Вместе с тем, данная неудача не
стала фатальной для русской стороны и ущерб от нее не следует
преувеличивать. «Нарвскую конфузию» 1700 г. можно сравнить с
«псковской конфузией» шведов в 1615 г., так как подобно Густаву
Адольфу Петр I смог извлечь урок из этого поражения и мобили&
зовать все силы для восстановления и укрепления боеспособности
своей армии.

Даже факт реквизиции церковных колоколов для восстановле&
ния потерянной под Нарвой артиллерии, используемый некото&
рыми историками в качестве иллюстрации всей глубины испытан&
ного русской армией фиаско, был, конечно, вынужденной мерой,
но не настолько экстраординарной, как обычно представляется не&
специалистам. В Европе так называемое «право на колокола» в это
время являлось обычной практикой. В английском манускрипте
XVII в., устанавливавшем обязанности начальника военной поли&
ции, сказано, что «артиллеристы и их помощники имеют право на
лучший колокол в завоеванном месте». В 1807 г. генерал&майор
Бломфильд писал, что «было неизменной традицией в нашей служ&
бе, когда какой&нибудь город капитулирует, позволять офицеру
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королевской артиллерии требовать колокола в городе и зависи&
мых местностях». Grand Maitre des Arbaletriers французской ар&
мии мог требовать пушки, колокола и медную или бронзовую ут&
варь во всех завоеванных городах. В испанской армии существо&
вал такой же обычай. Одно время в Англии колокола, конфиско&
ванные из монастырей, были главным источником оружейного
металла 13.

В этот сложный для петровской армии период неприступная
псковская крепость, ощетинившаяся 200 орудиями, позволила рус&
ским прийти в себя, переформироваться и вновь обрести боеспо&
собность для борьбы со стоящим практически на пороге врагом. До
1705 г. Псков превратился в главную базу для действующей армии,
переданной под командование Б.П. Шереметева. Штаб псковского
корпуса располагался в палатах Постниковых на Запсковье («дом&
мешок»), здесь была и комендатура.

Во всех пограничных пунктах псковского края были усилены
гарнизоны. Вокруг старых стен самого Пскова по указанию Петра I
спешно возводились земляные укрепления, ставшие прообразом
нового типа фортификационных сооружений будущей Российс&
кой империи. Царь не раз лично инспектировал данные работы.
Большую роль в подготовке города к обороне сыграл псковский
воевода В.Б. Бухвостов и его помощники – дьяки Л. Клишин и
Л. Вальков.

Некоторую передышку, необходимую для укрепления псковс&
кой границы, русским обеспечили их союзники&саксонцы, вновь
угрожавшие столице шведской Лифляндии – Риге. Однако в июле
1701 г. в состоявшемся на берегу Западной Двины Спилвеском сраже&
нии шведы разбили саксонское войско. После этой победы Карл XII
увлекся преследованием польского короля и двинулся в противо&
положном от Пскова юго&западном направлении.

Специально занимавшийся этим вопросом А.Г. Захаренко пред&
полагал, что на отказ шведского короля штурмовать северо&запад&
ную границу Российского государства могло повлиять именно на&
хождение на его пути такой мощной крепости, как Псков14. Вполне
возможно, что Карл XII действительно не пожелал испытывать
судьбу там, где потерпел неудачу его великий предшественник –
Густав Адольф.

Это не означает, что шведы забыли о Пскове. Против него в Во&
сточной Лифляндии был сосредоточен десятитысячный корпус
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Шлипенбаха, который постоянно угрожал псковским рубежам.
Осенью 1701 г. сын командующего Шереметева – Михаил Борисо&
вич – разбил шведов, шедших к Печорам, а затем, перейдя реку
Выбовку (Выханду) под мызами Резвою и Озерецкою, напал на
отряд майора Розена и почти полностью его уничтожил. Из 600
шведов спаслись только один прапорщик и майор с 80 солдатами.
Русские захватили в качестве трофеев шведский обоз, две пушки
и три штандарта неприятеля.

В декабре 1701 г. в поход против корпуса Шлипенбаха из Пскова
выступили основные силы Шереметева. Они двигались по льду
реки Великой и Псковского озера. Выдвижение русских войск на
шведскую территорию заняло три дневных перехода. Первый при&
вал был устроен у церкви Николы с Устья на левом берегу дельты
Великой. Вторую остановку войска сделали около села Лисье,
недалеко от устья речки Пимжы на западном берегу Псковского
озера. На исходе третьего дня отряды Шереметева, наконец, выш&
ли на эстонский берег и разбили лагерь на берегу реки Выбовки
(Выханду) в районе Ряпина. Оставив в последнем стане обоз,
псковский корпус по глубокому снегу скрытно выдвинулся к Эрест&
феру, где находились зимние квартиры ничего не подозревавшего
Шлипенбаха.

29 декабря 1701 г. при Эрестфере произошло полевое сражение,
завершившееся первой по&настоящему крупной победой русских
в этой войне. Солдаты неприятеля бежали, преследуемые русски&
ми полками, которые не дошли до Тарту только около 10 верст. Тем
не менее, его гарнизон сам выжег в панике посады города. Эта побе&
да громко праздновалась и в Пскове, и в Москве. В награду за нее
Б.П. Шереметеву было присвоено звание фельдмаршала.

18 июля 1702 г. при Гуммельсгофе псковский корпус Шеремете&
ва одержал новую победу над шведами, после которой регион был
практически очищен от шведских полевых частей. В августе того
же года пала крепость Мариенбург (Алуксне). Среди захваченных
здесь пленников была и Марта Скавронская – будущая супруга
Петра I, более известная под именем Екатерины I.

Псковский корпус принял активное участие и в отвоевании
Ижорской земли в конце 1702–1703 гг. Под непосредственным ко&
мандованием Шереметева его соединения штурмовали Орешек
(Нотебург), Ниеншанц и Копорье 15. В то же время отряд генера&
ла фон Вердена, действовавший самостоятельно, нанес удар из
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Пскова на север вдоль восточного побережья Чудского озера и зах&
ватил Ямбург (современный Кингисепп), поставив завершающую
точку в отвоевании Ингрии 16. Путь в Эстляндию и Лифляндию
был открыт.

Молниеносное присоединение южного побережья Финского за&
лива между устьем Невы и Нарвой было достигнуто за счет концен&
трации на этом направлении наиболее боеспособных подразделений
русской армии, чьи тылы надежно прикрывались от возможного
нападения основной армии Карла XII укреплениями Пскова.

В конце 1700 – начале 1701 г. в Пскове был развернут первый в
России полк полевой артиллерии, канониров которого одели в
униформу символического цвета «дыма и пламени» – короткий,
до колен, красный кафтан с синей отделкой и медными пуговица&
ми, красный камзол, синие чулки и низкие тупоносые башмаки с
пряжками. Выбор дислокации артиллерийского полка, возможно,
объяснялся не только приближенностью Пскова к театру военных
действий, но и наличием необходимой инфраструктуры.

В Пскове впервые в европейской военной истории (раньше чем
в западноевропейских армиях) была создана конная артиллерия,
что подтверждается рядом достоверных фактов. Так, в боях под
Гуммельсгофом в 1702 г. прислуга длинных гаубиц была посажена
на лошадей; при драгунских полках имелась своя мобильная ар&
тиллерия; сохранился указ «Об уборе артиллеристов конными»,
предусматривавший снабжение их лошадьми и принадлежностя&
ми для верховой езды. Специалисты в данной области обоснован&
но утверждают, что именно в первые годы Северной войны русская
армия начала использовать полевую артиллерию в таких масшта&
бах, которые до этого не были известны артиллерийскому делу
Европы 17.

Реорганизация русской артиллерии, начатая в Пскове, благо&
творно сказалась на последующих кампаниях. Так, при осаде Копо&
рья войсками Шереметева в 1703 г. шведы капитулировали на сле&
дующий день после начатого артобстрела, несмотря на предшество&
вавшее бахвальство коменданта крепости, ответившего на стандар&
тное предложение о сдаче: «Сами не уйдете». В отчете Петру I рус&
ский фельдмаршал по этому поводу отметил: «Слава Богу, музыка
твоя, государь, – мортиры бомбами – хорошо играет: шведы гораз&
ды танцевать и фортеции отдавать; а если бы не бомбы, бог знает,
что бы делать»18.
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В июле 1704 г. при осаде псковским корпусом Тарту решающему
штурму города предшествовала настолько интенсивная артилле&
рийская бомбардировка, что Петр I назвал данный тактический
прием «огненным пиром». В августе того же года царь даже органи&
зовал здесь своеобразные командно&штабные сборы для своих ге&
нералов и министров, разъясняя на месте нюансы проведенного
псковскими артиллеристами «огненного пира»19. Данная тактика
активно использовалась русскими войсками в их продвижении по
Прибалтике и позднее. Например, угроза массированной бомбарди&
ровки способствовала относительно бескровной капитуляции Риги,
которая в то время превосходила по своим размерам Стокгольм.
Известный исследователь Северной войны академик Е.В. Тарле спра&
ведливо отметил по этому поводу, что «одним из элементов рус&
ской окончательной победы и шведского разгрома была быстро
возраставшая сила русской полевой и осадной артиллерии и па&
раллельно происходивший упадок артиллерии шведской»20.

Псков времен Северной войны стал также местом рождения пер&
вых в русской армии отдельных понтонного, минерного и инже&
нерного подразделений 21. Важную, хотя, к сожалению, малоизвес&
тную сейчас, роль сыграл Псков и на первоначальном этапе станов&
ления отечественного военного флота.

Еще в 1667 г. по инициативе знаменитого псковича и государ&
ственного деятеля А.Л. Ордин&Нащокина, который являлся энту&
зиастом отечественного судостроения, и с соизволения царя Алек&
сея Михайловича на Оке был заложен первый морской военный
корабль «Орел»22. Весной 1669 г. построенный корабль перевели в
Астрахань для охраны судоходства на Каспийском море, где впос&
ледствии он был уничтожен в ходе разинского восстания 23. Тем не
менее, позднее Петр I в книге «Устав морской…» заметил по поводу
этого проекта Ордин&Нащокина: «От начинания того, аки от доб&
рого семени, произошло нынешнее дело морское».

Сам по себе Псков являлся не только мощным арсеналом для
сухопутной армии, нацеленной на шведов в Лифляндии и Эстлян&
дии, но и одной из первых военных верфей на Северо&Западе Рос&
сии. При этом был использован опыт Азовских походов и построй&
ки флота в Воронеже. Лепту в создание последнего внесло, в том
числе, и псковское духовенство. Так, голландский мастер постро&
ил на Дону галеру «Псковский митрополит», средства на которую
предоставила, видимо, псковская епархия.
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Необходимость во вспомогательных флотилиях возникла и бы&
стро была осознана русским командованием в процессе подготов&
ки к борьбе за Прибалтику и за выход к Балтийскому морю. Осо&
бенно активные боевые действия в начале Великой Северной вой&
ны развернулись между Финским заливом, Чудским и Ладожс&
ким озерами, где противник имел эскадры боевых кораблей, уком&
плектованные кадровыми моряками. Они оказывали поддержку
действиям своих сухопутных войск и препятствовали продвиже&
нию русских. Шведское командование даже не предполагало встре&
тить на воде сколько&нибудь серьезного соперника.

В начале войны шведы полностью хозяйничали на Чудском озе&
ре, прерывая водное сообщение своего противника и разоряя рус&
ские берега. Так, в 1700 г. первый трофей – псковский стяг ручной
вышивки, доставленный только что прибывшему в Прибалтику
Карлу XII – был захвачен именно шведской флотилией на Чудс&
ком озере, перехватившей караван судов, которые шли из Пскова с
военными грузами к Нарве 24.

За следующие несколько лет, прошедшие после начала войны,
шведская эскадра, базировавшаяся на реке Эмайыги в окрестнос&
тях Тарту, увеличилась с шести до четырнадцати единиц. Заметно
усилилась и ее огневая мощь. Больше других пушек (14) имело
судно «Вахтмейстер», флагманский корабль «Карлоус» и «Карлс&
крон» несли по 12 орудий соответственно, «Ульрика» – 10, «На&
рва» и «Шютте» – по 8, «Виктория», «Виват» и «Элефант» – по 6,
«Штремфельд» – 5, «Нумерс», «Шлипенбах» и «Хорн» – по 4 пуш&
ки. Во флотилию входило также судно «Дорпат», которое по ка&
ким&то причинам в основном оставалось на приколе в Тарту 25.

Шведы стремились запереть русские суда, стоявшие на рейде
реки Великой, в пределах Псковского озера и не пропустить их в
акваторию Чудского озера. Командование русских войск в Пско&
ве, напротив, считало своей задачей прорвать установленную швед&
ской флотилией блокаду. Разведка боем против озерной эскадры
врага была проведена в 1701 г., когда вышедший из устья Великой
«псковитин» Иван Степанов с казаками вступил в бой со шведами,
отбил у них 56 фузейных ружей и утопил две чугунные пушки.

Зимой 1702 г. в Пскове было построено около 200 «малых га&
лер», в итоге надежно прикрывших Псковское и Чудское озера от
шведов. Для выполнения данной задачи напротив Стефановской
церкви Мирожского монастыря была организована настоящая
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верфь и мобилизованы местные ремесленники. В народной были&
не того периода сохранилась память об этих событиях: «С Талабс&
ких островов да с Чудского озера многих корабельных мастеров и
подручных в город пригнали, чтобы на лугу, на Великой реке, близ
церкви Степана корабли против шведов готовить».

В мае 1702 г. военнослужащие псковского гарнизона на стругах и
баркасах двинулись в наступление на север и через дельту реки
Великой вышли на оперативный простор. В узком проливе, соеди&
няющим Чудское озеро с Псковским, отряд полковника Ф.С. Тол&
бухина был встречен шведской эскадрой под командованием вице&
адмирала Лешерна. В результате между шведскими и русскими
судами завязался упорный бой, продолжавшийся почти непрерывно
в течение трех суток 26.

Шведские корабли имели преимущество в артиллерийском во&
оружении и осыпали русских градом снарядов. Их залпами было
разбито и потоплено несколько псковских карбасов. Однако в от&
вет наши солдаты применили тактику абордажа, мужественно сбли&
жаясь с противником под непрерывным огнем и вынуждая его всту&
пать в рукопашные схватки. В результате ожесточенной баталии
шведы вынуждены были оставить выгодную позицию, а псковские
суда, сломившие сопротивление врага, прорвались в акваторию
Чудского озера. 31 мая здесь произошел новый бой между отря&
дом Толбухина и пятью кораблями из эскадры Лешерна.

Наконец, в июле 1702 г. четыре шведских корабля Лешерна были
атакованы близ устья реки Амовжи (Эмбах, ныне Эмайыга) отря&
дом русских карбасов генерал&майора Гулица, вышедшего из Пско&
ва за несколько дней до этого. Попутно десант Гулица разорил швед&
ское укрепление в устье Амовжи.

Во всех развернувшихся в 1702 г. на Псковско&Чудском озере
схватках шведы понесли ощутимые потери. В первом столкнове&
нии псковскими воинами была захвачена яхта «Вахтмейстер», а
второе и третье завершились пленением еще двух шведских шкут –
«Флундран» и «Виват»27. Эти события стали прелюдией к фор&
мированию подразделений русской морской пехоты на Балтике.
В боях на Чудском озере получил крещение в качестве командира
морского солдатского полка Федот Семенович Толбухин, просла&
вившийся в июне&июле 1705 г. героической обороной острова Кот&
лин, которая спасла строившийся Санкт&Петербург от массирован&
ной атаки шведского военно&морского флота 28.
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Псковский опыт борьбы с лучше вооруженными шведскими
кораблями был повторен месяцем позже на Ладожском озере, где
неприятель держал эскадру под командованием вице&адмирала
Нумерса. 27 июня 1702 г. тридцать русских карбасов напали на него
поблизости от Кексгольма, причинив шведам серьезный ущерб.
В итоге Нумерс не рискнул оставаться в Ладожском озере и отвел
свои корабли по реке Неве в Финский залив, что создало благо&
приятные предпосылки для успешной осады русскими войсками
Нотебурга – древней новгородской крепости Орешек. Взятие пос&
леднего открывало русским дорогу к Балтийскому морю вниз по
течению Невы, к устью которой армия Шереметева и вышла вес&
ной 1703 г. Здесь в мае того же года отряд лодок под командовани&
ем самого Петра I и Меншикова взял на абордаж два шведских
корабля – «Гедан» и «Астрильд», которые неосторожно отдели&
лись от эскадры Нумерса, продолжавшей курсировать в Финском
заливе.

Одним из наиболее важных результатов прорыва псковской
флотилии в акваторию Чудского озера стал захват русскими зам&
ка Сыренска (Нейшлосса) – мощного берегового укрепления на
его северо&восточном берегу у истока Наровы 29. Руины этой кре&
пости, виднеющиеся на эстонской стороне в черте поселка Васка&
нарва, до сих производят сильное впечатление своей монументаль&
ностью. Гавань Нейшлосса являлась удобным пунктом для приема
военных грузов из Пскова, необходимых для обеспечения боевых
действий на нарвском операционном направлении. Действуя с дан&
ного плацдарма, русские отряды получили возможность делать на&
беги на окрестности Нарвы и Ивангорода.

Однако основные силы шведской эскадры, укрывавшиеся на
Эмайыге, еще представляли серьезную опасность, угрожая с флан&
га русским коммуникациям между Псковом и Сыренском. В 1703 г.
шведы напомнили о том, что их рано сбрасывать со счетов, совер&
шив диверсию на Талабские острова в Псковском озере. Однако
закрепиться здесь они не могли и, уничтожив монастырь на остро&
ве Верхнем, отплыли к Тарту.

Окончательно со шведской угрозой на псковско&чудском водо&
еме было покончено следующим летом. Имеется в виду масштабная
операция русских против шведской флотилии на реке Эмайыги.

К летней кампании 1704 г. активно готовились по обе стороны псков&
ско&свейского рубежа. Шведы опасались большого наступления
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русских войск со стороны Пскова и хотели максимально спутать
их планы. Поэтому было решено вывести суда в Чудское озеро как
можно раньше. 16 апреля генерал&майор Шлиппенбах послал тар&
тускому коменданту следующее указание: «Надо полагать, Чудс&
кое озеро к данному моменту уже полностью освободилось ото льда,
так что флотилия может отплыть с насиженного места. Ситуация
такова, что ее бездеятельность для Тарту далее просто нетерпима»30.
После этого началось лихорадочное оснащение шведских кораб&
лей к походу. Однако русское командование в Пскове смогло пере&
играть противника.

Ставка русских войск в Пскове приняла решение запереть шве&
дов в устье Эмайыги и вообще не выпустить их в озеро. 30 апреля
командующий шведской флотилией Карл Густав Лешерн фон Гер&
цфельд, получивший выучку в Голландии, доложил тартускому
коменданту, что при попутном ветре его корабли готовы поднять
паруса. Но к этому времени в гонке за то, кто первым спустит суда
на воду, верх одержали псковичи. Уже 26 апреля генерал&майор
Николай фон Верден во главе 7066 солдат и стрельцов с восемнад&
цатью пушками в придачу отплыл из Пскова в устье Эмайыги. Под&
нявшись вверх по реке, русский отряд 3 мая высадился на берег в
нескольких милях от селения Кастре. Как раз на следующее утро
4 мая 1704 г. шведская эскадра, наконец, двинулась от Тарту в сто&
рону Чудского озера.

После короткой остановки у деревни Луунья Лошер фон Герц&
фельд узнал от местных рыбаков, возвращавшихся в Тарту, что к
устью Эмайыги подходит до сотни русских плавсредств и велел
прибавить ходу. Шведские корабли подняли якоря и тремя груп&
пами, под развернутыми парусами понеслись вниз по течению на&
встречу собственной гибели.

К этому времени псковский десант успел устроить шведам ло&
вушку. У деревни Кастре река была перегорожена связанными меж&
ду собой баркасами, а перед ними, чуть выше по течению, сооруже&
на преграда из бревен. Часть пехотинцев и два полка стрельцов за&
сели на своих кораблях, а остальные солдаты залегли по берегам
реки. Таким образом, получился своеобразный «мешок», в кото&
рый между семью и восемью часами утра на полном ходу и влетела
шведская эскадра.

Бой продолжался около трех часов. Дольше всех держался на флаг&
мане «Карлоус» сам Лошер фон Герцфельд. Но, видя безнадежность
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своего положения и не желая сдаваться в плен, шведский адмирал
бросил горящий факел в пороховой погреб и погиб вместе со сво&
им взорвавшимся кораблем. У шведов 142 человека попали в плен,
около 190 человек погибли или дезертировали, более 240 офице&
ров и солдат, находившихся в хвосте эскадры, спрыгнули на берег и
сумели возвратиться под защиту крепостных стен Тарту. С русской
стороны погибли подполковник, майор и 56 солдат, 162 человека
получили ранения. В качестве трофеев победителям достались две&
надцать кораблей с 86 орудиями. Часть пушек шведы успели уто&
пить в реке, но русские солдаты сумели их поднять.

Отбитые у шведов корабли с большим триумфом перегнали в
Псков. Затем их использовали в военных действиях против Тарту
и для транспортировки материалов, необходимых при повторной
осаде Нарвы. В результате этой победы шведы понесли тяжелый
стратегический урон, а судоходство на Чудском озере полностью
перешло под контроль России. Водный путь из Пскова на Тарту и
Нарву, чрезвычайно удобный для перевозки военных грузов, необ&
ходимых для развертывания наступления в Прибалтике, наконец,
оказался открытым для российских войск.

В Петербурге, в только что возведенной Петропавловской церк&
ви, состоялся благодарственный молебен в честь «пресчастливой»
победы под Кастре. Царь на радостях написал фельдмаршалу Ше&
реметеву в Псков, что остается только от всего сердца благодарить
Господа Бога, ибо «таковые случаи Ему единому приписывать до&
стоин». Голландец Адриан Шхонебек посвятил этому событию свою
гравюру «Панорама сражения на реке Амовже при впадении ее в
Чудское озеро 4 мая 1704 г.», ставшую первой в ряду отечествен&
ных произведений живописи, изображающих выдающиеся воен&
но&морские победы России.

Вскоре после этой победы из Пскова в направлении Тарту выс&
тупили основные силы фельдмаршала Шереметева и обложили этот
опорный пункт шведской власти над восточной Лифляндией. Рус&
ские корабли, подошедшие с озера, оказывали помощь своим вой&
скам, бомбардируя Тарту с реки Эмайыги. 3 июля под Тарту через
Чудское озеро на яхте, отбитой у шведов, от осажденной Нарвы
прибыл сам царь.

14 июля 1704 г. в результате ожесточенного штурма город был,
наконец, взят. В пятом часу пополудни фельдмаршал Шереме&
тев поставил свою подпись под договором о капитуляции Тарту.
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В качестве военных трофеев победители получили 97 пушек,
18 мортир, 6 гаубиц, около 500 тыс. мушкетных пуль, более 1500
пушечных ядер, 500 бомб. Внушительными были и захваченные у
неприятеля продовольственные припасы. Эта победа развязала рус&
ской армии руки для взятия Нарвы, во время которой псковский
корпус осуществлял ее прикрытие от возможной контратаки шве&
дов со стороны Ревеля.

Реванш под Нарвой имел большое значение для подъема мо&
рального духа русской армии. Но именно победа псковского кор&
пуса под Тарту стала поворотным пунктом, с которого началось
окончательное вытеснение шведов из Прибалтики.

Потенциальная угроза шведского наступления на Псков сохра&
нялась еще несколько лет, но на практике дело ограничилось мел&
кими диверсиями со стороны противника. В ноябре 1705 г. полуто&
ратысячный отряд драгун шведского полковника Германа Брокгау&
зена совершил рейд по Рижской дороге в направлении русских
позиций под Псковом и Тарту. В январе 1706 г. в направлении Пе&
чор сделал набег отряд из трехсот шведских драгун под командова&
нием майора Фрейденфельда. Заметного вреда псковским землям
шведы нанести не смогли. Но отступив от старой границы, они всю
зиму блокировали Тарту и сожгли в районе селения Луунья стояв&
шие там русские корабли и запасы сена.

3 января 1707 г. был издан приказ о создании между русскими и
шведскими армиями мертвой зоны в двухсоткилометровой при&
граничной полосе, начиная от Пскова, через Смоленск до Черкасс,
длиной 1400 км по прямой линии. В Пскове формировалось на&
родное ополчение.

Разгром шведской королевской армии под Полтавой способ&
ствовал успешному наступлению русских войск в Прибалтике, что
окончательно отвело угрозу боевых действий от Пскова. В июле
1710 г. перед армией фельдмаршала Шереметева открыла свои во&
рота Рига, в августе того же года пала крепость Пярну, а в сентябре –
Ревель (современный Таллин) 31. Эти победы закрепили Прибал&
тику за Россией сначала де&факто, а в конечном счете и де&юре.

После окончательной капитуляции Лифляндии и Эстляндии
Псков утратил роль главного оплота российских интересов в при&
балтийском регионе. Однако его потенциальное стратегическое
значение для обеспечения геополитических позиций русской го&
сударственности на Северо&Западе продолжало сохраняться, что и
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доказали события 20–30&х и 90&х гг. XX в. После присоединения на
рубеже XX–XXI вв. стран Балтии к Европейскому союзу, Псков
вновь, как и в рассматривавшийся выше период, превратился в
ближайшие сухопутные ворота России на Запад.
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