
 74

XXXII Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.II : С.74-76 
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2004 

 
УДК 94(4/9) 

Е.А.Веселова (2 курс, каф. МО), С.Н.Погодин, д.и.н., проф. 
 

ОШИБКИ ДИПЛОМАТИИ КАРЛА XII 
 
Карл XII пробыл на шведском престоле 21 год. За свою жизнь пережил и величайший 

взлет, и сокрушительное падение. Несомненно, обладал многими талантами и был 
человеком незаурядным. Но именно в период его правления Швеция перестала быть великой 
державой. 

В литературе Карл XII обычно предстает как король-воин. Почти всю жизнь он воевал 
и никогда не мог смириться с поражением. В характере Карла XII господствовали черты, 
отнюдь не присущие дипломату. Это упрямство и самолюбие, неспособность к 
компромиссам и необыкновенно тщеславие, заставлявшее короля идти к победе несмотря ни 
на что. Все эти черты в сочетании с отвагой, самодисциплиной и военным талантом привели 
к тому, что о восемнадцатилетнем короле как о великом полководце заговорила вся Европа. 

В конце XVII в. внешнеполитическая ситуация складывалась не в пользу Швеции. 
Страна была окружена врагами. Дания, Россия и Саксония, за счет которых Швеция в начале 
XVII в. расширила свои территории, заключили союз против нее. Единственным союзником 
было Гольштейн-Готторптское герцогство на южной границе Дании. Карлу XII 
понадобилось чуть больше года, чтобы расправиться со своими противниками [2]. Но король 
не смог в полной мере воспользоваться плодами своих побед. Ошеломляющий успех не 
должен был вскружить голову зрелому политику, но Карл XII был молод и неопытен. 
Ситуация усугублялась еще и тем, что он являлся абсолютным правителем. Все решения 
король принимал самостоятельно и никогда их не менял. Среди приближенных Карла XII 
были и талантливые министры, и военачальники (Пиппер, Реншильд, Левенгаупт). Но они 
лишь исполняли приказы короля. Действия Карла XII часто были непродуманными и 
недальновидными и основывались на его собственных тщеславных интересах. 

До сих пор неясно, зачем после разгрома русских войск под Нарвой шведский король 
повел армию на Польшу, где в течение 5 лет, c 1701 по 1706 гг., вел войну. Формально 
Швеция и Польша не находились в состоянии войны. Но после победы  над саксонцами при 
Даугаве Карл XII решил, что поляки должны сместить с трона короля Августа. Война 
началась, когда Польша дала понять Швеции, что вопрос о том, кто будет управлять 
страной, – ее собственное дело. Противниками новых военных планов Карла XII выступили 
Франция, Англия и Нидерланды, которые пытались примирить Швецию и 
Саксонию/Польшу. Советники короля по внешнеполитическим вопросам во главе с Бенгтом 
Оксеншерной также склоняли Карла XII к миру. Но король остался непреклонен в своих 
решениях [3]. Все эти непродуманные действия повлекли за собой роковые последствия для 
Карла XII и его государства. 

Но пока военная удача была на стороне шведского короля, он, пользуясь правом 
победителя, навязывал побежденным тяжелые, а подчас и унизительные условия. В 1706 г. 
был заключен Альтрандштадский мирный договор с королем Августом. Август вынужден 
был разорвать все отношения с Россией, отказаться от престола и признать нового короля 
Польши, шведского ставленника Станислава Лещинского. Страны западной Европы в то 
время вели войну за Испанское наследство, однако они с большим интересом следили за 
победами Карла XII. Сила шведского короля внушала им серьезные опасения, что 
доказывает их уступчивость Швеции и нежелание перечить Карлу XII. Король Станислав 
Лещинский вскоре после избрания был признан Германией, Францией, Англией, Италией и 
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Турцией. От Германии Карл XII потребовал возвращения привилегий протестантам 
Силезии, полученных ими по Вестфальскому миру и затем утраченных по Рисвигскому 
трактату [2]. 

Пока Карл XII находился в Польше, его посещали посланники различных держав, с 
целью выяснить дальнейшие намерения короля.  Среди этих посетителей был знаменитый 
герцог Мальборо, который привез личное письмо английской королевы. Хотя Карл XII 
предпочитал скрывать свои планы до последнего, было очевидно, что следующей его целью 
является Россия. 

Сокрушительное поражение под Полтавой в 1709 г. доказало ошибочность Польской 
кампании. Карл XII дал России передышку. Петр ее максимально использовал, создав армию 
и завоевав важные позиции в прибалтийских провинциях. Поражение Карла XII показало 
так же, как непрочно все, что держится на силе. После бегства короля  в 1709 г. возродилась 
Северная Лига, Станислав Лещинский был низложен, Август вернулся на польский трон, 
Дания, связанная до этого Травендальским трактатом, вновь вступила в войну. Шведский 
король лишился всего войска и походной казны. Он принимает решение бежать в Турцию и 
искать там союзника против России. 

Если судить по донесениям австрийского посланника Тальмана, обстановка в Турции 
была в то время напряженной. Султан Ахмед, обеспокоенный усилением России, собирал 
войска. Приезд шведского короля не способствовал улучшению русско-турецких 
отношений. Царь Петр старался избежать войны, вести которую ему было бы крайне 
затруднительно. Чтобы поддерживать враждебное отношение к России, шведскому королю 
пришлось прибегнуть к интригам, которые не затихали при дворе султана все последующие 
годы пребывания Карла XII в Турции. Главную роль в этих интригах со шведской стороны 
играл польский дворянин Станислав Понятовский. Дипломатическую поддержку Швеции 
оказывала Франция, ее посланники в Турции Дезальер и Фьервиль. Людовик XIV надеялся, 
что Карл XII, расправившись с царем Петром, поможет ему в войне за Испанское 
наследство. На стороне России были Англия и Голландия, которых привлекали новые 
торговые возможности в Петербурге. Дипломатическая борьба шла с переменным успехом. 
Шведам было труднее, так как они могли только давать обещания и не имели возможности 
подкрепить их деньгами и подарками.  

Вступив в переговоры с татарским ханом, Карл XII добился того, что 20 ноября 1710 г. 
Турция объявила войну России. Русские войска, которые возглавлял сам царь Петр, 
потерпели поражение на реке Прут. Но, заключив выгодный для себя мир и вернув Азов, 
Турция не стала продолжать войну ради восстановления шведского господства. 
Единственным пунктом договора, касавшимся шведского короля, была гарантия его 
свободного возвращения через Польшу с почетным эскортом [1]. Но Карлу XII для 
осуществления его нового плана войны требовалось большое турецкое войско. Король 
отказывался возвращаться, пока оно не будет ему предоставлено. Не сыграло никакой роли 
новое объявление войны России, дело было улажено миром. Между тем король с его 
многочисленной свитой постепенно становился обузой для Турции. Все приближенные 
Карла XII советовали ему уезжать. Однако и здесь проявился характер шведского короля: 
его самонадеянность, негибкость и неумение оценить ситуацию. Будучи не более, чем 
почетным пленником, КарлXII пытался диктовать Турции свои условия. Между тем его 
отъезд был уже решен Диваном, о чем тот письменно уведомил шведского короля. Но для 
того чтобы принудить Карла XII к отъезду, понадобилось вооруженное нападение на его 
лагерь в Бендерах, после чего король еще год оставался в Турции.  

За время отсутствия короля Швеция понесла огромные территориальные потери. 
Бесконечные войны ослабили страну. Однако Карл XII намерен был продолжать военные 
действия. Он запрещал Королевскому Совету в свое отсутствие принимать решения, 
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направленные на мирное урегулирование внешнеполитических вопросов. Так был отвергнут 
Акт о нейтралитете. В 1710 г. в Гааге Великобритания, Австрия, Пруссия, Нидерланды и 
Ганновер подписали этот договор. Позже к нему присоединились Петр I и Август II . Акт 
касался немецких провинций Швеции, над которыми нависла угроза войны. Смысл его 
заключался в том, что никто не имел права нападать на немецкие провинции Швеции, но и 
сама Швеция не могла вести из них наступательные операции. Этот акт, одобренный 
Королевским Советом, был отвергнут Карлом XII, так как он хотел сохранить возможность 
наступления на Польшу из Померании. Отказ короля от Акта о нейтралитете привел к 
печальным последствиям. Он развязал руки противникам Швеции. И вскоре она потеряла 
все свои владения в Германии [3].  

Король покинул Турцию в 1714 г. Маршрут его возвращения пролег через Будапешт, 
Вену, Нюрнберг, Кассель. 11 ноября 1714 г. Карл XII прибыл в Штральзунд, где пробыл год, 
активно участвуя в обороне города. В Штральзунде король познакомился с Георгом 
Генрихом фон Герцем. Этот авантюрист и опытный дипломат сыграл значительную роль в 
истории Швеции в последние годы правления Карла XII. Неудачи последних лет вызвали 
изменения в характере шведского короля. Если раньше Карл отдавал своим подданным 
безапелляционные повеления, то теперь Герц, ставший министром шведского короля, 
получил полную свободу действий, как во внутренних, так и во внешних делах Швеции. 
Возможно, он заслужил такое доверие тем, что не пытался, в отличие от других, склонить 
короля к миру. Наоборот, Герц изыскивал ресурсы для продолжения войны.  

В 1716 и 1718 гг. состоялись два шведских похода на Норвегию. Однако основная 
борьба в те годы переместилась в область дипломатии. Финансовые затруднения 
испытывала не только Швеция, но и ее противники Дания и Россия. Кроме того, намечался 
раскол между Россией и Ганновером-Великобританией, которые состояли в личной унии. На 
этот раскол и рассчитывал Герц. Его интриги были откровенно дерзкими. Герц наладил 
контакты с оппозиционерами, которые пытались восстановить королевский род Стюартов на 
тронах Англии и Шотландии. Из-за этого Герц даже пробыл некоторое время в тюрьме в 
Голландии. 

Карл XII с помощью гетеборгских шкиперов пытался чинить препятствия датской 
торговле. Шведский король поддерживал связь с мадагаскарскими пиратами. Он предлагал 
им свое покровительство, взамен замышляя превратить Мадагаскар в Шведскую колонию. 

Весной 1718 г. на Аландских островах барон Герц открыл тайные переговоры с 
Россией. У него существовало множество проектов, как привлечь царя на свою сторону. 
Петр I одобрил проект трактата, по которому Швеция  уступала России Балтийские 
провинции, Кексгольм, Выборг. За это Швеция должна была получить территории бывших 
союзников царя, прежде всего Дании, у которой предполагалось отвоевать Норвегию. В 
любом случае этим планам не суждено было осуществиться. Зимой 1718 г. Карл XII погиб 
или, по другой версии, был убит во время осады норвежской крепости Фредрикстен [1]. 

Вопрос о том, как Карл XII относился к дипломатии, до сих пор остается предметом 
дискуссий. Можно сказать, что шведский король предпочитал ей силу оружия. Вся его 
внешняя политика была направлена на ведение войн. Карл XII, следуя тщеславным 
интересам, беспечно относился к своему королевству. Короля занимали только военные 
планы, и все ресурсы государства шли на их осуществление. Интриги Карла XII служили 
лишь средством для развязывания новой войны. Однако события показали, что такой способ 
ведения внешней политики далеко не лучший. Чтобы диктовать миру свои условия, нужно 
иметь сильное государство. Правление Карла XII, который не заботился об укреплении и 
процветании своей страны, ослабило и разорило Швецию, лишило ее права голоса на 
политической арене.  
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Мир не стоит на месте, происходят изменения в странах, в умах людей. В начале XVIII 
в. перераспределяются политические силы. Закончилась война в Европе за Испанское 
наследство, стремительно развивалась Россия. Карл XII не вписывался в новую картину 
мира. Его политическая недальновидность, самонадеянность, перерастающая в упрямство, 
не позволили ему умело использовать дипломатические приемы для привлечения союзников 
и укрепления своих позиций. Рассчитывая только на силу оружия, Карл XII тем самым обрек 
себя на поражение. 
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