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Традиционно в военной истории соотношению противостоящих 

сторон уделяется особое внимание. В историографии осады Выборга 
в 1710 г. шведскому гарнизону Выборга посвящены отдельные ис-
следования, однако проблеме организации, структуры и численности 
русского осадного корпуса не уделялось должного внимания. Иссле-
дователи осады Выборга М.М. Бородкин и М.В. Васильев оценивали 
численность осадного корпуса в 13 тыс. чел.1 Аналогичные цифры 
предлагает монография Института военной истории2.  

Благодаря немногочисленным источникам известно, что в состав 
осадного корпуса Ф.М. Апраксина в марте 1710 г. входили 12 пехот-
ных полков и 4 драгунских полка, общей численностью до 13 тыс. 
чел.3 Военный историк Б.В. Адамович в своей статье отмечал, что 
сохранилось малое количество документов для выяснения роли от-
дельных частей при осаде Выборга4. В историческом очерке, посвя-
щенном 200-летию взятия Выборга, М.М. Бородкин предпринял по-
пытку составить список полков, участвовавших в осаде. В таблице 
были приведены как аутентичные названия полков, так и названия 
этих полков в 1910 г., либо их преемников5. Позволяют уточнить 
список полков, а также подсчитать их численность документы из 
канцелярии Ф.М. Апраксина, находящиеся в РГАВМФ, из канцеля-
рии А.Д. Меншикова, сохранившиеся в Архиве СПбИИ РАН, а так-
же «офицерские сказки» 1720-х гг., опубликованные К.В. Татарни-
ковым. 

Решение о подготовке к осаде Выборга было принято в декабре 
1709 г., указ о походе был выпущен 21 февраля 1710 г., а через три 
дня был составлен план похода Балтийского флота6. Командующим 

1 Бородкин М.М. История Финляндии. Время Петра Великого. СПб., 1910. С. 102 – 
103; Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. 
М., 1953. С. 43 – 44. 
2 История Северной войны, 1700 – 1721 гг. / Под ред. И.И. Ростунова. М., 1987. С. 97. 
3 Книга Марсова или Воинских дел. СПб., 1766. С. 83; Походный журнал 1710 года. 
СПб., 1854. С. 1; Записки Юста Юля датского посланника при Петре Великом (1709 – 
1711) / Сост. Ю.Н. Щербачев. М., 1900. С. 176. 
4 Адамович Б.В. Осада Выборга. 1710 год // Военный сборник. 1903. № 9. С. 34. 
5 Бородкин М.М. Двухсотлетие взятия Выборга. СПб., 1910. С. 27 – 28. 
6 ПБИПВ. М., 1956. Т. X. С. 56; Бородкин М.М. История Финляндии. Время Петра 
Великого. С. 102. 
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осадным корпусом был назначен генерал-адмирал Ф.М. Апраксин. 
Пехотные полки были разделены на две «дивизии» под командова-
нием генерал-майоров Р.В. Брюса и В. Берхгольца. Кавалерией ко-
мандовали бригадиры Г.П. Чернышев и Ф.Г. Чекин1. «Пункты», 
данные Петром I командному составу на острове Котлин 11 марта 
1710 г., регламентировали порядок похода, постановки лагеря и ка-
раулов2. Н.Р. Славнитский в своей статье отметил необычность вы-
бора командного состава, предположив, что Петр I лично собирался 
руководить осадой3.  

Как справедливо указал в своей работе Б.В. Адамович, осадный 
корпус Ф.М. Апраксина двигался эшелонами4. Согласно ведомости 
пехотного полка Зотова, первая часть полка под руководством майо-
ра Б. Самойлова пришла к Выборгу 21 марта, а другая часть, которой 
командовал подполковник Ф. Будовик ‒ 24 марта5. 

Среди писем и табелей в канцелярии Ф.М. Апраксина сохрани-
лась ведомость 9 пехотных полков, находившихся в осадном лагере 
2 апреля 1710 г. Сопоставление с другими источниками показало, 
что данный список далеко не полон6. Проливает свет на численность 
полков дело под заголовком: «Расходный столп по выдаче жалова-
ния штаб- и обер-офицерам и другим служилым людям» за поход и 
взятие Выборга, и офицерам и солдатам полков, находившихся в 
Петербурге и Кроншлоте», где собраны ведомости практически всех 
полков, так или иначе участвовавших в осаде Выборга7. Полковые 
ведомости составлялись уже после осады города, поэтому достаточ-
но сложно восстановить изначальную численность полков, т.к. в ар-
хивах не сохранилось достоверных данных о безвозвратных потерях. 
Несмотря на противоречивость источников, существует возмож-
ность, с определенной степенью допущения, реконструировать чис-
ленность осадного корпуса Ф.М. Апраксина.  

1 Книга Марсова или Воинских дел. СПб., 1766. С. 83; Чернышев Г.П. Записки графа 
Г.П. Чернышева // Русская старина. 1872. Т. 5. № 6. С. 796; Офицерские сказки первой 
четверти XVIII века. Полевая армия. Сб. документов / Сост. К.В. Татарников. М., 
2015. Т. I. С. 38 – 39. 
2 ПБИПВ. Т. X. С. 64 – 67. 
3 Славнитский Н.Р. Осада и взятие Выборга русскими войсками в 1710 г. // Victoria. 
Gloria. Fama. Материалы Международной научной конференции, посвященной 300-
летию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
СПб., 2003. Ч. 3. С. 93. 
4 Адамович Б.В. Указ соч. С. 28. 
5 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. Л. 63. 
6 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430. 
7 Там же. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. 
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В марте 1710 г. с острова Котлин вышли следующие пехотные 
полки: Инглисов – 700 чел.1, Зотов (Азовский) – 765 чел.2, Перм-
ский – 710 чел.3, полк Анненкова (Козодавлева) – 600 чел.4, Шкотов 
– 730 чел.5, Неклюдов – 680 чел.6, Архангелогородский – 770 чел.7, 
Апраксин – 670 чел.8, Петербургский – 700 чел.9, Троицкий – 790 
чел.10, Владимирский – 870 чел.11, Ярославский – 870 чел.12, Смолен-
ский – 760 чел.13, Гренадерский – 910 чел.14, Юрлов – 710 чел.15, ба-
тальон Микешина – 700 чел.16 Стоит отметить, что значительная 
часть ведомостей была составлена после взятия Выборга, поэтому 
среди рядового состава находились рекруты, включенные в состав 
полков во время, либо после осады. Тем не менее, можно утвер-
ждать, что в марте 1710 г. на лед Финского залива вышло 15 полков 
и 1 батальон пехоты, общей численностью до 12 тыс. чел. 

В канцелярии Ф.М. Апраксина не отложились табели и ведомо-
сти кавалерийских полков. Однако реконструировать состав и чис-
ленность кавалерии, участвовавшей в осаде Выборга в 1710 г., поз-
воляют «офицерские сказки» и сохранившимся в походной канцеля-
рии А.Д. Меншикова табели и ведомости драгунских полков, со-
ставленные после Полтавской битвы. 

В осадном корпусе Ф.М. Апраксина находились 4 драгунских 
полка: Нарвский – 800 – 900 чел.17, Вологодский – около 750 чел.1, 

1 Там же. ЛЛ. 12 – 24; Офицерские сказки. Т. II. С. 1500 – 1511. 
2 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430; Офицерские сказки. Т. I. С. 1187 – 1188. 
3 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 66 – 68; Офицерские сказки. Т. II. С. 2023 – 2024, 
2026 – 2032, 2035. 
4 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 73 – 75. 
5 Там же; Проскурякова М.Е. «Из определенных к Остзею»: гарнизоны крепостей 
Выборга и Кексгольма в первой половине XVIII века. Петрозаводск, 2012. С. 57 – 58. 
6 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. Л. 83 – 84. 
7 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430; Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 116 – 118; Офицерские 
сказки. Т. I. С. 1211. 
8 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430; Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 117 – 119. 
9 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430; Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 117 – 119. 
10 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430; Офицерские сказки. Т. II. С. 2276, 2278 – 2279, 
2282, 2284 – 2287, 2291-2292 ,2294, 2298, 2301, 2307, 2309. 
11 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 430. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Там же. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 27 – 45; Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 320 – 321; Офицер-
ские сказки. Т. I. С. 1120. 
16 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 163 – 164. 
17 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3122. Л. 1; Офицерские сказки. Т. I. С. 523 – 
526. 

                                                           



10            МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Луцкий – 800-900 чел.2, полк Хоненева – 500 – 600 чел.3. Кроме того, 
были задействованы Губернаторский эскадрон – 246 чел.4 и казаки 
от 1000 до 2000 чел.5. Особого внимания заслуживает «офицерская 
сказка» бригадира Ф.Г. Чекина, в которой он сообщал: «в марте ме-
сяце послан был из Новагорода в партию к Кексгольму с команди-
рованными драгунами, чтобы чрез те места не пропустить внезапно 
неприятельской армии, и как были в помянутом уезде, приходила на 
нас неприятельская партия, которую счастливо отбили…»6. Из тек-
ста «сказки» не ясно, пришли ли драгуны Ф.Г. Чекина под Выборг 
по льду Финского залива, а затем направились к Кексгольму, или 
этот отряд двигался сухим путем напрямую. Достоверно известно, 
что часть кавалерии под командою бригадира Г.П. Чернышева 
участвовала в «партии» к выборгскому предместью 21 марта 1710 г.7 
Вероятно, конные части не единовременно и не в полном составе 
подошла к Выборгу в марте 1710 г. Тем не менее, в осадной опера-
ции участвовало от 4000 до 5000 кавалеристов. 

Общая численность осадного корпуса Ф.М. Апраксина, высту-
пившего в поход в марте 1710 г., могла достигать 16 тыс. чел. Перед 
выступлением в поход Ф.М. Апраксин в письме Петру I сообщил о 
раздаче 163 подвод на 16 полков8. Вероятно, упомянутые в письме 
подводы предназначались только для пехотных полков, поскольку из 
полковых ведомостей и «офицерских сказок» известно, что в марте к 
Выборгу пришли 16 пехотных полков и батальонов, а также 4 дра-
гунских полка и выборные роты.  

Осадный корпус расположился на островах Замковый (Твердыш) 
и Сорвали (Гвардейский), о чем свидетельствуют как русские, так и 
шведский планы9. На неопубликованном плане, составленном инже-

1 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 136 об. – 138; Офицерские сказки. Т. I. 
С. 908. 
2 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83 Оп. 1. Д. 3122. Л. 1; Офицерские сказки. Т. I. С. 429 – 430. 
3 Сохранилась только ведомость штаб и унтер-офицеров полка: штаб офицеров – 3, 
обер-офицеров – 27, унтер-офицеров – 13, барабанщиков – 2 чел. (РГАВМФ. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 378 – 379; Офицерские сказки. Т. I. С. 629). 
4 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 389 – 390. 
5 Чернышев Г.П. Указ соч. С. 796. 
6 Офицерские сказки. Т. I. С. 40. 
7 Г.П. Чернышев в своих записках утверждал об участии в «партии» 2000 казаков и 
эскадрона драгун (Книга Марсова или воинских дел. С. 83; Чернышев Г.П. Указ соч. 
С. 796). 
8 Мышлаевский А.З. Северная война на Ингерманландском и Финляндском театрах в 
1708 – 1714 гг.: документы Государственного архива. СПб., 1894. С. 85. 
9 ОР БАН. Ф. 266. Т. 3 Л. 5; Кауппи У.Р. Мильчик М.И. Выборг – столица Старой 
Финляндии. Хельсинки, 1993. С. 36; Belägringen af Wiborg ifrån d. 16 martj til d. 15 juni 
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нером А. де Брильи на начальном этапе осады Выборга (предполо-
жительно, в апреле 1710 г.), обозначено месторасположение трех 
пехотных полков: Гренадерского, Владимирского и Троицкого1. 
Полки стояли лагерем на оконечности мыса Нейтсютниеми (совр. 
пос. Петровский), там же, судя по другому русскому плану, распола-
галась ставка Ф.М. Апраксина2. Остальная часть пехотных полков 
была рассредоточена на северо-западном побережье так называемого 
Замкового острова. Часть драгун и казаков стояла лагерем на острове 
Сорвали, другая часть стояла постоем в окрестностях Выборга. На 
данном этапе исследования, установить какие пехотные полки нахо-
дились в дивизии Р.В. Брюса, а какие в дивизии В. Берхгольца не 
представляется возможным.  

В первые дни осады русское командование приняло решение воз-
вести шанцы в проливе Тронгзунд для обеспечения безопасности 
осадного корпуса со стороны моря, а также для успешного прохода 
Балтийского флота к Выборгу с открытием навигации3. В письме от 
5 апреля Ф.М. Апраксин сообщил Петру I, что к проливу уже отпра-
вился батальон во главе с подполковником4. Согласно письмам из 
канцелярии Ф.М. Апраксина, на строительство батарей был отправ-
лен батальон Пермского пехотного полка под командою подполков-
ника П. Роберта5. Через неделю майор А. Ешков отправил Ф.М. 
Апраксину ведомость батальона, находившегося в Тронгзунде: капи-
тан – 1 капитан-поручиков – 2, поручиков – 3, подпоручиков – 3, 
сержантов – 2, каптенармус – 1, писарь – 1, капралов – 10, барабан-
щиков – 6 рядовых солдат – 300, неслужащих – 11; всего – 340 чел.6 

Для проведения «постепенной атаки» была необходима доставка 
подкрепления: тяжелой осадной артиллерии с припасами и провиан-
та, столь необходимого осадному корпусу. Еще до начала осадной 
операции вице-адмирал К. Крюйс начал подготовку Балтийского 
флота к навигации7. Всего в походе участвовало 250 судов всех ти-
пов. На бригантинах разместились гвардейские полки: Преображен-

anno 1710 // Uppsala universitetsbibliotek [Электронный ресурс] – Электронные тексто-
вые, графические данные – Режим доступа: http://app.ub.uu.se/epub/ 
bildsok/bibrecord.cfm?bibid=6131 
1 ОР БАН. Ф. 266. Т. 2. Л. 188. 
2 Кауппи У.Р. Мильчик М.И. Указ. соч. С. 36. 
3 Мышлаевский А.З. Указ. соч. С. 85 – 86. 
4 Там же. С. 90. 
5 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 1. Л. 251. 
6 Там же. Л. 248. 
7 Материалы для истории русского флота. Т. I. СПб, 1865. С. 196 – 201. 
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ский (несколько рот под командою подполковника М.Б. Кирхена) и 
Семе-новский (несколько рот под командою подполковника Весто-
ва)1. В «расходном столпе» на выдачу жалования за осаду Выборга 
не сохранилось полных ведомостей гвардейских полков. Согласно 
запискам Ю. Юля, с флотом прибыло 5 тыс. чел. гвардии. В росписи 
провианта, отправленной командиру Преображенского полка           
М.Б. Кирхену, значится выдача провианта солдатам гвардии на 4 
тыс. чел.2. Таким образом, общая численность 2-х гвардейских пол-
ков могла достигать 4500 – 5000 чел. 

Балтийский флот пришел к Выборгу 9 мая 1710 г. В то время, по-
ка корабли разгружались, Петр I осмотрел Выборгскую крепость и 
составил инструкцию к ведению «постепенной атаки». Из лагеря под 
Выборгом царь отправил указ А.К. Кикину об отправке сухим путем 
удержанных в Санкт-Петербурге рекрутских полков, шедших из 
Москвы в Выборг для пополнения полков осадного корпуса3.  В 
осадный лагерь 24 мая прибыли четыре пехотных полка: Желтухина 
– 770 чел.4; Шерфединова – 470 чел.5, Шаховского – около 630 чел.6, 
Арсеньева – около 630 чел.7; в общей сложности – 2500 чел.8 Кроме 
того, в разные числа в осадный лагерь прибыли стрелецкие полки 
полковника Б. Батурина – 560 чел.9 и полковника Стубенского10. 

20 мая дивизия генерал-майора В. Бергхольца перебралась на су-
хопутную сторону и окончательно блокировала крепость с востока11. 
В дивизии находилось 6 пехотных полков: Инглисов – 700 чел., Юр-
лов – 820 чел., Зотов (Азовский) – 720 чел., Неклюдов – 690 чел., 
Желтухина – 770 чел. и стрелецких полк Батурина – 560 чел. В об-
щей сложности они составляли около 4300 чел.12 Остальные полки 
находились в дивизии Р.В. Брюса на прежнем месте. 

Организованный Ф.М. Апраксиным в марте 1710 г. осадный кор-
пус сохранил свое деление на протяжении всей осады Выборга. В 

1 Васильев М.В. Указ соч. С. 62; ПБИПВ. Т. X. С. 537. 
2 ПБИПВ. Т. X. С. 121 – 122. 
3 Там же. С. 124. 
4 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 70 – 71.  
5 Там же. ЛЛ. 61 – 62. 
6 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 400 – 401. 
7 Офицерские сказки. Т. II. С. 1190 – 1191. 
8 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 6. Л. 404. 
9 Там же. ЛЛ. 381 – 382; Д. 3. Л. 25. 
10 Там же. Л. 4. 
11 Мышлаевский А.З. Указ соч. С. 102; Б.В. Адамович со ссылкой на Походный жур-
нал Петра I приводит дату 16 мая 1710 г. (Адамович Б.В. Указ соч. С. 38). 
12 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 51. 
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ледовом походе принимало участие 15 полков и 1 батальон пехоты, 4 
полка драгун, 1 эскадрон и казаки общей численностью до 16000 
человек. Усиление осадного корпуса было осуществлено в мае 1710 
года: гвардейские полки прибыли на судах Балтийского флота. В 
конце мая пришли сухим путем 4 пехотных полка и 2 стрелецких, 
которые были расформированы, а личный состав распределен среди 
пехотных полков, пришедших под Выборг в марте 1710 г. К моменту 
запланированного штурма Выборга, в начале июня 1710 г., общая 
численность осадного корпуса Ф.М. Апраксина достигала 22000 − 
24000 человек. Благодаря четкому плану отправки подкрепления 
был достигнут численный перевес, необходимый для подготовки к 
штурму Выборгской крепости. Ограниченность сохранившихся пол-
ковых документов русской армии за период 1700 – 1711 гг. дает поч-
ву для дальнейшего исследования состава полков осадного корпуса 
Ф.М. Апраксина, уточнения численности, а также судьбы подразде-
лений. 

 

Славнитский Н.Р.  
Укрепления Ревеля в составе системы  

обороны северо-западных рубежей России в 
1710-е гг. 

 
Проект укрепления Ревеля шведским фортификатором Э. Даль-

бергом, составленный в 1683 г., предусматривал возведение 11 ба-
стионов с типичными для Э. Дальберга двойными фланками. В от-
личие от системы С. Вобана, бастионы Э. Дальберга не имели ори-
льонов, что увеличивало площадь для установки орудий и улучшало 
вентиляцию (что в то время было немаловажно), но зато позволяло 
противнику анфилировать фланки. Бастионы Больших Морских во-
рот, Малых Морских ворот Новых Вируских ворот были построены 
до того, поэтому имели одноярусные фланки. К 1710 г. было возве-
дено еще несколько бастионов: Ингерманландский, Шведский и ба-
стион Скооне. При этом в Ревеле сохранялись и остатки старых 
средневековых башенных укреплений. 

Эта крепость была взята русскими войсками последней в 1710 г., 
причем практически без сопротивления. 26 июля Петр приказал       
Я.В. Брюсу отправить к Ревелю всю артиллерию, которая завезена к 
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