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Полтавская битва



Полта́вская би́тва — генеральное 
сражение Северной 
войны между русскими 
войсками под командованием Петра 
I и шведской армией Карла XII.
Битва состоялась 

утром 27 июня (8 июля) 1709 года (28 
июня по шведскому календарю) в 
6 верстах от 
города Полтавы (Русское царство). 
Разгром шведской армии привёл к 
перелому в Северной войне в пользу России 
и, в результате победы в Северной войне, к 
концу господства Швеции в Европе.

10 июля является Днём воинской 
славы России — День победы русской 
армии под командованием Петра I 
Великого над шведами в Полтавском 
сражении .



Осада Полтавы
Ещё находясь главными силами в Будищах, 2 (13) апреля 1709 года Карл XII произвёл рекогносцировку Полтавы, а 25 апреля (6 мая) приказал 
генералу А. Спарре с 8 пехотными полками, артиллерийским полком и всем обозом перейти из Будищ под Полтаву, генералу К. Г. Крейцу с 
кавалерией — из Решетиловки перейти к Ворскле. Русский отряд К. Э. Ренне (7 тыс. кавалерии), направленный под Полтаву, принужден был отойти 
к главной армии.
27 апреля (8 мая) шведами под Полтаву направлен ещё один пехотный полк — Далекарлийский, на следующий день к Полтаве пришёл сам король. 
Шведское командование было настроено благодушно: Полтава не выглядела неприступной крепостью. В начале осады 
фельдмаршал К. Г. Реншильд отметил: «Неужели русские до такой степени безрассудны и станут защищаться?»  Два следующих дня (28 и 29 
апреля) они пытались взять слабо укреплённый, по их мнению, город штурмом. После этих неудачных попыток 30 апреля (11 мая) (1 мая по 
шведскому календарю) начаты осадные работы.
Е. В. Тарле отсчитывает «борьбу у валов» Полтавы с 6 (17) апреля, 15 (26) апреля осада «стала крепкой», а на следующий день начался обстрел 
Полтавы из мортир.
Однако осада, порученная генерал-квартирмейстеру А. Гилленкроку, шла медленно и производилась небольшим числом войск (преимущественно 
запорожцами, что не прибавляло им энтузиазма: принуждение к лопате и кирке они сочли унижением). Кроме того, шведы не имели осадных орудий, 
только полевые. Под руководством полковника А. С. Келина гарнизон Полтавы в составе 4,2 тыс. солдат (Тверской и Устюжский солдатские полки и 
по одному батальону ещё от трёх полков — Пермского, Апраксина и Фехтенгейма) и 2,6 тыс. вооружённых горожан успешно отбил ряд штурмов.
Гилленкрок сообщал, что один казацкий офицер, состоявший при Мазепе, рассказал ему, что подполковник Зильфергельм вёл переговоры с казацким 
полковником Левенцом, находившимся с русскими в Полтаве. Этот полковник хотел доставить шведам случай напасть врасплох на Полтаву. Но 
переговоры не имели успеха. Русское командование узнало про переговоры, арестовало и выпроводило из города казацкого полковника. Об измене 
полковника Полтавского казацкого полка Ивана Левенца сообщает и Тарле.
С апреля по июнь шведы предприняли 20 штурмов Полтавы и потеряли под её стенами более 6 тысяч человек.
Гарнизон Полтавы к началу битвы составлял 2200 человек.
При этом помимо собственно гарнизона, на защиту Полтавы поднялось практически всё население города (в том числе женщины и дети), 
участвовавшее не только в строительстве укреплений, но и непосредственно в военных действиях. При этом отмечается твёрдое намерение горожан 
погибнуть при обороне, но не сдаться. Так например, в 20-х числах июня, когда шведы предпринимали последние отчаянные попытки штурма города, 
толпа горожан растерзала человека, заговорившего о сдаче.



Попытки русских снять осаду
В начале мая, вскоре после начала осады, к Полтаве 

подошёл А. Д. Меншиков с частью русской армии. Пытаясь 
помочь гарнизону Полтавы, он планировал атаковать окоп, 
прикрывающий осаждающих шведов, а с целью отвлечения 
противника направил против Опошни отряд генерал-
лейтенанта Ф. И. Беллинга. Однако 

предпринятая 7 (18) мая диверсия к Опошне не удалась. 
Безуспешны были и другие действия по облегчению положения 
осаждённых (создание редута у моста через Ворсклу, строительство 
плотины). В то же время бригадир Алексей 
Головин сумел 15 (26) мая провести в крепость 2 батальона 
(900 человек). После этого гарнизон Полтавы стал вести себя активнее 
и предпринял ряд вылазок, в одной из которых А. Головин попал в 
плен .

26 мая (6 июня) под Полтаву прибыл Б. П. Шереметев с 
главной армией; таким образом, вся русская армия собралась у 
деревни Крутой берег в укреплённом лагере. Шведы 
противопоставили русским свою линию укреплений, усиленную на 
флангах редутами. Все их штурмы по-прежнему успешно отбивались 
осаждёнными.

Для ослабления противника русские отряды совершали частые 
нападения на его расположение. Наиболее значительное нападение 
было произведено генерал-лейтенантом И. Гейнскином (6 
драгунских полков = 2500 сабель и Астраханский пехотный полк) на 
деревню Старые Санжары, где содержались русские пленные, 

взятые в Веприке. В результате шведы были разбиты, 1200 
русских пленных освобождены. У неприятеля были взяты 2 орудия и 8 
знамён, потери русских — 60 убитых и 181 раненых.



Силы сторон
Шведская армия:

Карл XII располагал до 37 тыс. солдат (в том числе несколько тысяч 
реестровых и низовых запорожских казаков). Без учёта оставленных 
против Полтавы 2 полков с небольшим отрядом кавалерии, и 4 полков 
кавалерии (2 тыс.), отряженных для занятия переправ через Ворсклу от 
Полтавы до Переволочной, у Карла XII имелось 26 батальонов пехоты, 
22 полка кавалерии; всего 25 тыс. человек.
Непосредственно в Полтавском сражении принимало участие около 8 
тыс. пехоты (18 батальонов), 7800 кавалерии (14 полков кавалерии и 
корпус драбантов = 109 эскадронов) и около тысячи нерегулярной 
кавалерии (валахов).
Русская армия:

Русская армия насчитывала, по разным данным, от 50 до 80 тыс. солдат.
Непосредственно в Полтавском сражении участвовали 32 тысячи 
пехоты, часть из которых, даже присутствуя на поле, не принимали 
участие в сражении.
Русская кавалерия насчитывала около 21 тысячи человек (24 драгунских 
полка, 3 конно-гренадёрских и 2 отдельных «шквадроны»).
Кроме того, в армии присутствовали 20 — 23 тысячи иррегулярных 
войск, в том числе 10 — 16 тысяч казаков гетмана Скоропадского, а 
также донские и уральские казаки, калмыки, татары и «волохи»



Карл XII располагал 41 орудием (30 пушек, 2 гаубицы, 8 мортир и 1 дробовик), однако в сражении с шведской стороны участвовали только 4 
орудия. Полагают, что шведы растратили все заряды при осаде Полтавы и остались без зарядов и пороха.
Петер Энглунд пишет, что на вооружении артиллерийского полка под началом полковника Рудольфа фон Бюнау (тяжело ранен в Полтавской 
битве, умер от ран 1 июля) имелось 28 орудий: 16 3-фунтовых, 5 6-фунтовых, 2 16-фунтовые гаубицы и 5 6-фунтовых мортир. Однако план 
короля, предусматривающий скрытный подход и неожиданную атаку русского лагеря, исключал использование тяжёлой артиллерии, 
именно поэтому шведская артиллерия практически не использовалась в битве.
Кроме того, для шведской армии того времени характерна недооценка артиллерии в бою; весь упор делался на мощную 
атаку каролинеров сомкнутым строем.
Напротив, Пётр I уделял огромное внимание артиллерии. В итоге в Полтавской битве превосходство русских в материальной части стало 
подавляющим. Энглунд описывает участие в бою 102 русских орудий; согласно исследованию П. А. Кротова, орудий в битве было 302.
Часть русских орудий находилась в распоряжении воинских частей; артиллерийский полк (32 орудия) был рассредоточен между полками. 
Всей русской артиллерией командовал генерал-поручик Я. В. Брюс.

Артиллерия 



Решающий бой
В 9 часов утра линия шведской пехоты атаковала русскую пехоту. Шведы были встречены сначала артиллерийским огнём, затем 

противники обменялись ружейным огнём, после чего начали рукопашную схватку.
Шведская кавалерия К. Г. Крейца поддержала атаку своей пехоты; 4 левофланговых русских батальона (Нижегородский и 

Гренадерский полки бригадира де Бука) вынуждены были стать в каре, но кавалерия А. Д. Меншикова атаковала шведов во фланг, 
расстроив их атаку.

Воодушевляемое присутствием короля, правое крыло шведской пехоты яростно атаковало левый фланг русской армии. Под 
натиском шведов первая линия русских войск стала отступать. Напору противника поддались Казанский, Псковский, Сибирский, 
Московский (дивизии Л. Н. Алларта), а также Бутырский и Новгородский полки левого фланга дивизии А. И. Репнина. В передней 
линии русской пехоты образовался опасный разрыв боевого порядка: шведы штыковой атакой опрокинули 1-й батальон 
Новгородского полка, захватили свыше десятка русских орудий, некоторые из них они обратили против противника. Российская 
историография описывает подвиг царя Петра I, который вовремя заметил это, взял 2-й батальон Новгородского полка и во главе его 
бросился в опасное место. Прибытие царя положило конец успехам шведов, и порядок на левом фланге был восстановлен.

Пока правый фланг шведской пехоты прорывал фронт русской армии, её левый фланг даже не вступил в соприкосновение с 
русскими. Напротив, русская пехота правого фланга генерал-лейтенанта М. М. Голицына (самые опытные, в том числе гвардейские 
полки) атаковала шведскую пехоту и обратила её в бегство. Кавалерия шведского левого фланга не успела поддержать собственную 
пехоту и вскоре сама была обращена в бегство, при этом командир Нюландского кавалерийского полка полковник Андерс 
Торстенссон погиб, а генерал-майор Х. Ю. Гамильтон попал в плен.

Бегство пехоты шведского левого фланга обнажило центр боевых порядков. Русская пехота усилила напор на противника, а таявшая 
тонкая линия шведов сломалась, разрывы между батальонами достигли 100—150 м. Фланги русской армии охватили боевой порядок 
шведов. Оба стоявших в центре батальона Уппландского полка были окружены и полностью уничтожены (из 700 человек к своим 
вышли только 14; погибли полковник Густав Шернхёк (Stiernhook) и подполковник Арендт фон Пост). В бою погибли также 
полковники Карл Густав Ульфспарре (командир Скараборгского полка), Густав Ранк (командир Кальмарского полка) и Георг Юхан 
Врангель (командир 2-го батальона Нерке-Вермландского полка). Под натиском русских сил потерявшие строй шведы начали 
беспорядочное отступление, превратившееся к 11 часам в настоящее бегство.



Разгром
Осознав неизбежность поражения, король под охраной драбантов и 

кавалерии генерал-майора К. Г. Крейца покинул поле боя, при этом 
проходя назад через линию русских редутов (которые опять заняли русские) 
охрана короля понесла большие потери. Здесь погиб историограф 

короля Густав Адлерфельт.
Добравшись до обоза в Пушкарёвке (где находились около 7 тыс. кавалерии и 
верные Карлу XII казаки), шведская армия начала приводить себя в порядок. 
Здесь к армии присоединились два полка, которые вели осаду Полтавы (при 
вылазке А. С. Келина против шведов убит командир Зёдерманландского полка 
полковник Габриэль фон Вайденхайм).
Вечером шведская армия с королём направилась на юг, к переправе через 

Днепр. К Днепру был послан генерал-квартирмейстер А. 
Гилленкрок. В арьергарде следовал отряд генерал-

майора К. Г. Крузе.
На поле боя были взяты в плен (кроме генералов Шлиппенбаха, Рооса и 

Гамильтона) фельдмаршал К. Г. Реншильд, генерал-

майор Б. О. Стакельберг, принц Вюртембергский, 
командир Северо-Сконского драгунского полка полковник Густав Горн, 
командир Эстгётского полка полковник Андерс Аппельгрен, командир 
собственного драгунского полка полковник Нильс Юлленштерна. В руках 

русских оказались 137 знамён и штандартов. 1-й министр короля Карл 
Пипер с двумя государственными секретарями были взяты вылазкой 
Полтавского гарнизона.
Одна дивизия Алларта захватила 22 стяга, в том числе 6 знамён лейб-гвардии 
и 2 штандарта конногвардейцев и драгунов Ельма.
Ещё звучали звуки боя, а Пётр I вновь построил свою армию и начал 
праздновать победу. Пленные шведские генералы были приглашены в 
праздничный шатёр; фельдмаршалу Реншильду и принцу Вюртембергскому 
были возвращены шпаги. За столом Пётр пил за верность и храбрость шведов 
и за здоровье своих учителей в ратном деле.



Итоги Полтавской битвы
В результате Полтавской битвы 
армия короля Карла XII была 
настолько обескровлена, что уже не 
могла вести активных 
наступательных действий. Военное 
могущество Швеции было подорвано, 
и в Северной войне произошёл 
перелом в пользу России. На встрече 
с саксонским курфюрстом Августом 
II в Торуни был вновь 
заключён военный 
союз Саксонии с Россией. Датский 
король также вновь выступил против 
Швеции, причём теперь, благодаря 
приобретённому авторитету, России 
это не стоило ни денежных субсидий, 
ни посылки воинского контингента.


