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К читателям

Эта книга рассказывает об истории Риги, начиная 
с её рождения и до начала Первой мировой войны. Мы по-
следовательно проходим все этапы жизни города, вспоми-
наем его юность, зрелость, его расцвет в начале XX века. 
Но как нельзя объять необъятное, так невозможно в одном 
небольшом научно–популярном издании полностью рас-
крыть эту обширнейшую тему, и потому ряд вопросов при-
ходится оставлять вне страниц повествования.

Рига всегда являлась городом многонациональным, 
но в культурно–историческом смысле на протяжении сто-
летий здесь традиционно доминировало немецко–русско–
латышское население. Крайне трудно достоверно и беспри-
страстно воздать должное каждой из этих частей одной 
рижской души. И по субъективным, и по объективным об-
стоятельствам в любом исследовании, посвящённом исто-
рии Риги, неизменно присутствует перекос в ту или иную 
сторону. В этом издании германская часть быта, культуры 
и общественной жизни Риги проявляется несколько вто-
рично. Наверное, надо быть остзейцем, чтобы полноценно 
осветить немецкую составляющую нашего города.

Но мы оставляем возможность другим исследователям 
в полной мере проявить себя в деле популяризации отече-
ственной истории.

Я желаю вам, уважаемые читатели, приятного погру-
жения вглубь прошлого самого лучшего города на Земле, 
нашей несравненной и вечно прекрасной Риги!
 

Игорь Гусев



Рижский храм Святого Петра

К этим стенам святым
Я душой прикасаюсь
И надеждой, и силой
От них наполняюсь.

Марианна Озолиня



ВВедение

Ранняя история Риги — это период, который для совре-
менных исследователей овеян дымкой загадочности. Мож-
но сказать, что он закрыт стеной тумана, и через эту пре-
граду может проникнуть лишь тот, кто искренне жаждет 
истины, а не ищет подтверждения своим уже сформировав-
шимся политическим или иным взглядам.

Начнём с вопроса, что есть Рига и что мы будем назы-
вать городом. Если быть справедливыми, городом принято 
именовать то, что сложилось на этой территории в XIII сто-
летии и, естественно, в этом смысле его истинными осно-
вателями мы можем считать тех, кто пришёл с запада. При-
шёл с насилием, с огнём и мечом, кто насильно внедрился 
в те энергии, которые существовали здесь, и даже разрушил 
их. Речь идёт о тех воинах и священнослужителях, которые 
шли с жаждой захватов в своём сердце, с алчностью и с фа-
натичной убеждённостью в том, что они несут спасение 
грешным жителям этих мест. Таким образом, если гово-
рить о городе в том смысле, в котором принято в науке, то 
основателями этого города являются не местные жители, 
а пришельцы, немцы.

Если же нас интересует более ранний период в истории 
Риги, а именно, в истории тех мест, где позднее возник го-
род Рига, то здесь тысячелетиями жили ливы — древний 
народ, владевший многими сакральными знаниями, глу-
боко ощущавший особые энергии, постигший тайны этой 
земли.

Нас интересуют также славяне–венды и роль их в этих 
местах. Можем заверить, что роль эта важна, хотя и ме-
нее значительна, нежели роль ливов. Придя с запада, ока-
завшись некогда бок о бок с местным населением, венды 
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принесли своё сакральное знание. Владевшие другими 
энергиями, они поначалу с трудом ориентировались в энер-
гиях здешнего края, но, глубже ощутив их, венды вплели 
свой славянский дух в энергетический «фундамент» тех 
мест, где возник город Рига. Именно поэтому Рига является 
очень притязательной для многих, кто несёт в себе энергии 
славянства. Они подспудно ощущают родственные токи 
и родственные нити в том фундаменте, на котором стоит 
город. Когда мы говорим «город», вы можете себе предста-
вить его постройки, дома, церкви, стены. Когда говорим 
«фундамент», вы можете себе представить землю и почву, 
на которых всё это выросло.

Позднее сюда приходит чужеродный, немецкий эле-
мент, который поначалу с трудом вписывается в местные 
энергии, и данная трудность связана с тем, что это не был 
мирный приход. Хорошо срастаются с энергиями земли те, 
кто пришли с миром. Плохо срастаются те, кто привносит 
энергии войны, борьбы и ненависти. Поэтому, как это не 
покажется странным, многие немецкие роды, столетиями 
проживавшие на этой земле, ощущали себя здесь не свои-
ми, но чужими; ощущали чужеродность для себя этой зем-
ли. Так или иначе, со временем, «фундамент» пропитыва-
ется энергиями города и то, что было наверху, проникает 
вниз. И глубокая сеть из энергий тех, кого называют фин-
но–уграми, славянами–вендами и немцами, составляет ос-
нование Риги.

Естественным будет вопрос о  роли балтов. В  созда-
нии «фундамента» эта роль невелика. Да, бывали и живали 
здесь до прихода немцев те, кого принято называть земга-
лами, куршами. Но они здесь были более чужими, нежели 
ливы, истинные хозяева этих мест. Доля балтской энергии 
изначально была низкой. Лишь со временем эти энергии из-
меняются. Когда немецкий элемент из этих земель вытесня-
ется в силу политических причин, тогда углубляется балт-
ский элемент.
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Если мы хотим создать глубокую полноценную картину 
развития Риги, мы должны ощущать каждый из этих эле-
ментов. Это сложно, но роль каждого из них должна быть 
прочувствована и описана. Также как роль тех славян, ко-
торые пришли не с запада, а с востока, и поселились здесь. 
Если мы хотим описать букет полевых цветов, стоящих 
в вазе, даже если основу этого букета составляют ромашки, 
или васильки, будет крайне неправильным писать только 
о ромашках, или только о васильках. Не возникнет впечат-
ления букета для тех, кто никогда его не видел. Тогда, когда 
вы опишете и цветы клевера, попавшие в букет, и веточку 
лютика, и незабудку, когда вы опишете каждую травинку 
и каждую метёлку, лишь тогда возникнет осознание букета, 
его аромата, вида и запаха того чуда, которое стоит в вазе. 
Только справедливо воздав всем и описав вклад каждого, 
не навязчиво, а естественно, тогда можно создать впечатле-
ние о Риге. Мы знаем заголовок «многоликая Рига». Только 
описывая многоликую Ригу, и только воссоздавая подлин-
ный фон народной жизни, с его бытом, нравами, традици-
ями, праздниками, только тогда можно создать истинное 
впечатление от букета. Это нелёгкая задача. Мы попробуем 
её решить.
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Реконструкция ливского поселения XII века, 
составленная А.Цауне, рисунок Г.Янсона
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Народы Восточной Европы в конце I тыс. н.э.



часть перВая

Ранний период истории

Рождение Риги
Изобилующие в стародавние времена лесами низовья 

рек Лиелупе, Даугавы и Гауи обеспечивали обильную рыб-
ную ловлю, охоту и потому неизменно привлекали людей 
селиться в  этих благословенных местах. Конечно, вряд 
ли справедливо считать их «первыми рижанами», однако 
отметим, что на территории современной Риги был обнару-
жен костяной гарпун и орудия труда из рога, относящиеся 
ещё к VI–V тысячелетиям до н.э.

На правом берегу Лиелупе, у нынешнего Варнукрогса, 
во II тысячелетии до н.э. проживали умельцы, которые изго-
тавливали из камня ладьевидные боевые топоры и лепили 
посуду, украшая её вдавливанием шнура в глину. Найден-
ные в рижской земле предметы I–IV веков: римские моне-
ты и серебряная шейная гривна свидетельствуют о дальних 
торговых связях предприимчивых торговцев той эпохи.

Когда же возникли постоянные поселения городского 
типа на территории Риги?

По свидетельству датского летописца Саксона Грамма-
тика, шведские викинги в конце IX и в начале X века появ-
ляются у «города на Двине» и дважды разрушают его. К со-
жалению, где находился этот «город», мы не знаем…

Достоверно известно, что в конце XII века, в излучине 
речки Риги, или Риге (она впадала в Даугаву недалеко от со-
временного железнодорожного моста), в районе нынешней 
площади Альберта, сложилось поселение ливских торгов-
цев и ремесленников. Там стояли приземистые, рубленные 
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из сосны и ели дома, теснились амбары, мастерские, не-
большие сарайчики — целый лес соломенных и камышо-
вых крыш. В кузницах звенели молоты, стучали топоры 
плотников.

В нижнем своём течении река Рига образовывала удоб-
ную естественную гавань, берега которой были укреплены 
сваями. Ширина акватории составляла до 50 м, глубина до-
стигала 2–3 м. Поскольку бороздившие тогда Балтику ко-
рабли имели в длину от 8 до 23 м, а осадка их не превышала 
1 м, эта гавань была для них удобной и достаточно обшир-
ной. В этом месте, прозванном «Рижским озером», разгру-
жались суда, недавно прибывшие из дальних стран. Рядом, 
на площади, шла бойкая торговля.

10

Реконструкция «ме-
ста Риги» в XII веке. 
По А.Цауне.

1) «Древняя гора»;
2) могильник (позд-

нее там был по-
строен Домский 
собор);

3) поселение на бере-
гу Даугавы;

4) поселение у «Риж-
ского озера».

И з в е с т н о ,  ч т о 
в  окрестностях Дом-
ского собора также 
находилось поселение, 
поскольку в дарствен-
ном акте (1211) еписко-
па Альберта указано,  
что для строитель-

ства храма пожаловано место, «где прежде за городской стеной жили 
ливы». Но пока не сделано археологических находок, подтверждаю-
щих эти данные.

Указанные на схеме гидронимы Дзирнавупите и Спекьупе ещё 
не использовались в XII веке и появились много позже.



Здесь звучала разноязыкая речь ливов, вендов, куршей, 
селов и многочисленных иноземных купцов. Даугава, или 
Западная Двина, являлась важным ответвлением знамени-
того торгового пути «из Варяг в Греки». По ней шли ладьи 
с Руси, гружёные не только русскими товарами, но также 
изделиями из Византии и далёкого Востока. С запада при-
бывали корабельщики острова Готланд, купцы из немецких 
и скандинавских земель.

На берегу Даугавы, у нынешней площади Стрелков, 
в окрестностях Peldu iela, раскинулось ещё одно поселение, 
жители которого промышляли в основном рыболовством.

Третье поселение предположительно находилось меж-
ду современными улицами Jauniela и Miesnieku. По–види-
мому, к нему относился земельный участок, приобретённый 
епископом Альбертом у ливов, где в 1211 году будет начато 
строительство церкви Св.Марии (Домский собор).

К этим селениям вела большая, извилистая дорога, на-
зываемая Песочной. Она проходила по движению нынешней 
Brīvības iela мимо холмов Куббе, высившихся некогда на ме-
сте Эспланады, и сворачивала к Двине приблизительно воз-
ле Пороховой башни, которая тогда, разумеется, ещё не была 
построена. Улица Smilšu (Песочная) — прямой потомок этой 
транспортной артерии древности. Можно сказать, что это 
самая старая улица в Риге, поскольку дорога тут существо-
вала задолго до того, как возник сам средневековый город. 
Большой Песочный путь был главной связующей нитью, со-
единяющей замки латгалов и ливов, расположенные по бере-
гам Гауи, с торговым поселением в устье речки Риги.

Археолог Андрис Цауне отмечает, что несомненно-
го культурного слоя XI века ни одними раскопками, про-
водившимися в Риге, пока не обнаружено. Были найдены 
лишь отдельные предметы той эпохи (бронзовые кресто-
видные булавки, украшения с колокольчиками и т. д.).

Гораздо богаче находки XII века. Именно они позволи-
ли определить точное расположение рижских поселений, 
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существовавших к моменту прибытия сюда немецких за-
воевателей. Любопытно, что среди находок того времени 
преобладают предметы, привезённые с Руси. Это стеклян-
ные бусы, шиферные веретенные пряслица, раковины ка-
ури, бронзовые крестики, перстни, всевозможные брасле-
ты. Некоторые из этих предметов на территории Латвии 
в большом количестве обнаружены только в Риге, напри-
мер, фрагменты излюбленных русскими модницами сте-
клянных браслетов. Если в Риге известно более 500 их нахо-
док, то общее число фрагментов браслетов, обнаруженных 
в других латвийских археологических объектах того време-
ни, ограничивается лишь двумя десятками.

В этой ситуации особо любопытен тот малоизвестный 
факт, что на территории Старого города были обнаружены 
предметы вендского происхождения. Обычно эта тема ста-

12

Ранние известия о  славянах 
в  античных источниках отно-
сятся к  началу I тыс. н.э. Рим-
скими авторами они именова-
лись венедами или венетами. 
О них впервые упомянуто в тру-
де Гая Плиния Старшего (23/24–
79 годы н.э.) «Естественная исто-
рия», содержащем географическое 
описание Европы, Северной Аф-
рики и Ближнего Востока. О том, 
что под этим именем действи-
тельно скрывались славяне, сви-
детельствует Иордан  — автор 
«Гетики», написанной в середине 
VI века. Он сообщает, что вене-
ты — многочисленное племя, про-
живавшее «от истоков Вистулы 
(античное название Вислы — И.Г.) 
на огромных пространствах… 
Хотя теперь их названия меня-

ются в зависимости от различ-
ных родов и мест обитания, пре-
имущественно они всё же называ-
ются славянами и антами».

Сведения о венедах содержат-
ся в сочинении Публия Корнелия 
Тацита «Германия», написан-
ном в 98 году. Их областью была 
тогда территория между Герма-
нией и  сарматами, западными 
пределами которых считалось 
Среднее Поднепровье. Описаны 
они и Клавдием Птолемеем в его 
труде «Географическое руковод-
ство» (третья четверть II века). 
Там сообщается, что венеды  — 
один из крупнейших этносов Ев-
ропейской Сарматии. Венедами 
в раннем средневековье называли 
славян их западные соседи герман-
цы, что зафиксировано множе-

Справка от музы Клио



рательно замалчивается. Но кто же такие эти венды, венеды, 
венеты — самый загадочный народ в латвийской истории?

С вендами связаны некоторые сделанные в Риге наход-
ки XII–XIII вв. Ничего похожего на эти предметы в латвий-
ском археологическом материале до сих пор не обнаружено! 
Археолог Андрис Цауне указывает, что «ввиду примитивно-
го исполнения и дешевизны сырья их нельзя считать привоз-
ными», следовательно, они однозначно относятся к местной 
материальной культуре. Это, прежде всего, небольшие де-
ревянные палочки с вырезанными на конце двумя или че-
тырьмя человеческими лицами. Они напоминают находки 
многоголовых изображений богов в землях западных сла-
вян в теперешней Восточной Германии, на Волыни и на За-
падной Украине (Збручский идол). Ближайшие аналоги 
некоторых рыболовных принадлежностей, найденных при 
раскопках на территории Риги, можно обнаружить в архео-
логическом материале польского поморья.

ством письменных источников. 
Германское название сохраняется 
за славянами доныне  — именно 
так современные немцы именуют 
славян–лужичан. Венедами на-
зывали славян и  прибалтийские 
финны (эстонское vene, финское 
venäläinen, карельское venea  — 
русские, Vena — Русь). Ранее пред-
полагали, что это название сла-
вян было заимствовано от гер-
манцев. Однако новейшие археоло-
гические изыскания показывают, 
что славяне вступили в контак-
ты с  прибалтийскими финно–
уграми независимо от германцев 
уже в начале I тыс. н.э., когда по-
селились на землях Балтии, в бас-
сейнах Ильменя и Псковского озе-
ра. Пришли же они из областей, 

прилегающих к  Висле, которые, 
согласно уже упомянутому Иор-
дану, принадлежали славянам– 
венедам. Хронист XIII века Ген-
рих Латвийский считал вендов 
отдельным народом и  особо от-
личал их от других, описываемых 
им прибалтийских народностей.

В современных латвийских 
учебниках о вендах обычно стара-
ются не упоминать. В официаль-
ной латвийской науке их славян-
ское происхождение категорически 
отрицается. Основополагающим 
признан тезис известного ла-
тышского историка Э.Мугуреви-
ча о том, что это «одна из групп 
курземских ливов, живших в низо-
вьях Венты и получивших своё имя 
от этого гидронима».
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В X главе своей хроники Генрих Латвийский, описы-
вая крещение вендов в Цесисе, отмечает: «Венды в то время 
были бедны и жалки: прогнанные с Винды, реки в Куронии, 
они жили сначала на Древней Горе, у которой ныне постро-
ен город Рига, но откуда были опять изгнаны курами; мно-
гие были убиты, а остальные бежали к лэттам, жили там 
вместе с ними…». Так как Цесисский могильник вендов, 
открытый возле станции Цесис, датируется XI веком, мож-
но с уверенностью предположить, что в окрестностях Риги 
венды жили примерно в середине XI века или даже раньше 
(могильник у Домского собора). Таким образом, Древняя 
гора могла быть одним из первых поселений людей на тер-
ритории Риги. Но где же была эта гора, знаменитая Mons 
Antiquus, Mons Riga?

Речь идёт об уже упоминавшихся нами холмах Куббе, 
мимо которых шла Песочная дорога. Рядом с этой горой 
располагались городские пастбища, рос лес. Остатки Древ-
ней горы, или «горы Риги», были срыты в конце XVIII века, 
и потому современные археологи лишены возможности ис-
следовать городище вендов, которых, по справедливости, 
можно отнести к числу ранних обитателей будущего горо-
да. Возможно, мы могли бы отпраздновать 1 000–летний 
юбилей Риги, ибо древнейшие археологические находки, 
свидетельствующие о её изначальной истории, относятся 
к XI веку. Ведь задолго до прихода немецких захватчиков 
здесь уже существовал порт, процветала торговля, находи-
лись дома местных жителей. Основанная в 1201 году немец-
кая «деревушка» была поначалу отнюдь не больше посёлков 
первых рижан. Лишь позднее, в результате слияния всех се-
лений в 1207–1210 гг. сложился средневековый город.

Первое письменное известие о Риге содержится в напи-
санной в конце XII — начале XIII века «Славянской хро-
нике» Арнольда Любекского, который сообщает, что монах 
Мейнард основал епархию в Ливонии, в месте, «называемом 
Ригой» (ошибка, епархия была основана в Икшкиле). О Риге 
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говорит и Генрих Латвийский в своей «Хронике Ливонии». 
Но как ОФИЦИАЛЬНОЕ название города топоним Рига 
упоминается лишь в 1209 году в составленном на латинском 
языке документе, в котором епископ Альберт удостоверяет, 
что в этом году на кладбище при церкви Св.Петра в Риге 
(…in cimiterio beati Petri in Riga) побеждённый правитель Ер-
сики князь Всеволод Мстиславич (в латышских учебниках 
именуемый Visvaldis) дарит свои владения церкви Девы Ма-
рии и получает их обратно уже в качестве лена. Тогда и про-
звучало имя нового города. Но откуда оно вообще взялось?

Все учёные сходятся в  одном: название городу дала 
небольшая речушка Рига, впадавшая в  полноводную 
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Рига, Ризинг — река, рукав Дау-
гавы. Её длина составляла примерно 
3 км. В XVII веке этот рукав назы-
вали Ригой только в нижнем тече-
нии, верховье же стали именовать 
Спекьупе. Напротив Пороховой 
башни в р.Ригу впадал ручей Дзир-
навупите, на котором стояла Пе-
сочная мельница (была построена 
в XIV веке, снесена при модерниза-
ции городских укреплений в 1756 г.). 
С XV века, когда река стала засо-
ряться, мелеть и исчезать, её ста-
ли называть уменьшительно — Ри-
дзиня, Ридзене (Ригочка, Ригуша). 
В  1567  г. на месте слияния р.Риги 
с  Даугавой был сооружён туннель 
длиной 12 м и шириной 10 м — Пор-
товые ворота, которые весной 
перекрывались створами, что-
бы половодье не затопляло город. 
В XVII веке реку начали засыпать. 
В  документе 1764  г. отмечается: 
«Как сей рукав совсем засорился 
и нечистою своею живущим около 

его людям немалое делал беспокой-
ство и городу никакой не приносил 
пользы, то с высочайшего доизволе-
ния в 1733 году городским иждивени-
ем засыпан, а для стекания воды из 
домов сделан так называемый Ри-
зингсканал, который и поныне цел». 
В 1861 году на месте этого канала 
был сооружён каменный подземный 
канализационный провод. Улица Ри-
дзенес находится над последним от-
резком реки, засыпанным в XIX веке.

Спекьупе (Сальная река)   — 
о т т о к  Дау г а в ы .  Начи н а л с я 
от  ул.Спекя, где он соединялся 
с  Даугавой и  далее протекая па-
раллельно нынешней ул.Лачпле-
ша, сворачивал к  Старому городу 
возле ул.Авоту. С начала XVI века 
составлял верхнее течение реки 
Риги. В  XVII  веке, по нынешней 
ул.Московской была возведена Инча 
дамба. После этого Спекьупе об-
мелела и  была засыпана в  начале 
XIX века.

Справка от музы Клио



Даугаву в пятнадцати кило-
метрах от её устья. Но по-
чему так называется сама 
река? Множество авторов — 
языковедов,  историков 
и даже представителей точ-
ных наук высказывали свои 
соображения о  происхож-
дении и значении этого сло-
ва. По мнению некоторых 
лингвистов, первоначально 
имя реки звучало как «Рин-
га», что по–куршски означа-
ло «кружистая». В сходном 
толковании «ринг» зна-
чит «изгибаться, петлять», 
и  следовательно «Рига»  — 
это «извилистая, петляющая 
река». Кто–то отстаивает 
ливскую версию, согласно 
которой «риге» от ливского слова «рожь», и реку назвали Ржа-
ной, потому что по ней подвозили зерно. Кстати, и зерновой 
амбар тоже именуют ригой. Генрих Латвийский производил 
имя города от латинского rigare (омывать), а в нижне–немец-
ком языке это слово означает «поток, канал, канава».

Но есть толкование, практически неизвестное широ-
ким кругам читающей публики, хотя высказано оно было 
ещё в XVI веке весьма уважаемым человеком. Немецкий 
богослов, друг Мартина Лютера и деятель Реформации, 
Филипп Меланхтон (1497–1560) утверждал, что название 
города Рига произошло от древнего славянского населе-
ния острова Риген (Рюген, Руян), что находится у герман-
ского побережья Балтийского (Венедского) моря [Fischer, 
152]. Выходцы оттуда, балтийские славяне — венды, первы-
ми поселились на Древней горе, назвав городище именем 
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Фрагмент старого Ризингска-
нала  — последний участок 
реки Риги (находится во дворе 
дома по ул.Р.Вагнера, 5)



своей исторической родины. Гора Риген, река Рига, город 
Рига — такая вот получается вполне логическая цепочка. 
Но самое интересное, что это утверждение имеет весомое 
археологическое подтверждение!

Как известно, остров Рюген являлся главной святы-
ней балтийских славян. Там, в городе Аркона, находилось 
святилище бога Святовита. В более раннюю эпоху Свято-
вит был божеством Вселенной, божеством Света, богом, да-
рующим людям благодать и изобилие. Со временем он стал 
также божеством — покровителем воинства. Не только во-
инства земного, но и воинства небесного, воинства Света 
против сил Тьмы.

Стоял в арконском храме кумир с четырьмя головами, 
обращёнными в разные стороны, и держал он в одной руке 
меч, а в другой — рог изобилия. Была традиция изображать 
богов многоликими, как бы смотрящими на разные сторо-
ны света и, следовательно, всевидящими. Четыре лика, об-
ращённые в разные стороны, как всевидящее око. Всё вижу, 
всё знаю, ничего не пропущу… Всё мне ведомо на этой земле!

При храме жил особый сокол, любовно содержаемый 
жрецами, являвшийся главным, священным символом 
Святовита. Лишь в более позднее время, постепенно, его 
образ замещается орлом.

Этот бог особо почитался у балтийских славян. Все на-
роды Варяжского моря посылали в Аркону свои приноше-
ния. Иноземные купцы, приходившие на Рюген, должны 
были делиться частью своих товаров во имя Святовита. Ко-
роль датский Свен Отто как–то подарил ему золотую чашу 
высокой работы. На сокровища арконского храма содержа-
лись триста всадников. Когда они отправлялись в поход, 
то вся добыча, взятая ими в сражениях, посвящалась глав-
ному богу вендов. Святовиту посвящался и традиционный 
жертвенный петух…

Многие стремились получить на Рюгене пророче-
ства. Среди жрецов были те, кто, как в Дельфах во времена 
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расцвета Дельфийского оракула, умели сказать верное сло-
во о будущем. Потому сюда и шли люди за напутствиями 
и предсказаниями.

После непрестанной четырёхсотлетней борьбы с франк-
скими, германскими, польскими, датскими крестителями 
венды были покорены. Аркона стала последним вольным 
славянским городом, чтящим праотеческих богов. И оста-
валась таковой до своего уничтожения в 1168 году.

Историк XIX века А.Ф.Гильфердинг писал о северо– 
западных славянах следующее: «Как люди, натерпевшиеся 
на своём веку всяких лишений и бед и закалившиеся в борь-
бе делаются склонны к упорству, 
так и Балтийские Славяне; едва 
ли был на свете народ упорнее. Изо 
всех народов Европы они одни поло-
жили свою жизнь за старину свою, 
за  свой старый языческий быт: 
упорная защита старины, вот 
первое свойство всех этих передо-
вых племён Славянских…».

Изображения четырёхликого 
кумира есть яркий признак куль-
та великого славянского божества. 
Именно такие ритуальные стату-
этки с четырьмя лицами, являв-
шиеся частью культа, были найде-
ны в Риге во время археологиче-
ских раскопок. В этом легко может 
убедиться любой посетитель Му-
зея истории Риги и мореходства, 
где на стендах, посвящённых ран-
ней истории города, хранятся уни-
кальные свидетельства пребыва-
ния балтийских славян на рижской 
земле.
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Четырёхликий дере-
вянный жезл XII века 
(фрагмент), найден-
ный при раскопках 
на территории Риги 
(Lielā Pils ielā 8/10)



Всех интересующихся отсылаем к  первоисточнику: 
J.B.Fischer. Hinter–Bergen allgemeine und eigene Winter und 
Sommerlust, mit untermischten physikalischen un moralischen 
Betrachtungen, in Versen beschrieben von daselbt. Riga, 1745.

Интересным напоминанием о славянских корнях Риги 
являются знаменитые рижские петушки. Особенно про-
славлен Петушок со шпиля церкви Св.Петра — главного 
рижского Храма.

Почему именно петушки охраняют Ригу с высоты шпи-
лей? Тому есть несколько объяснений. Обычно говорят, что 
петухи над городом должны были служить символом ис-
кренности веры, набожности и духовной бдительности, что 
это символ дружелюбия и гостеприимства.

Нередко утверждают, что петушки на шпилях есть 
«символ лютеранства». Как известно, лютеранство отсчи-
тывает свою историю с 31 октября 1517 года, когда като-
лический монах из Германии Мартин Лютер опубликовал 
в саксонском г.Виттенберге 95 тезисов против злоупотре-
блений церковной власти. Но известно также, что петуш-
ки красовались на церковных шпилях задолго до этого 
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Славянский культовый камень в церк-
ви деревни Крин (Krien), на востоке Ме-
кленбурга. На одной его стороне име-
ется христианская символика (крест, 
лилии, виноградная лоза), изображе-
ние петуха на другой стороне восходит 
к языческой символике. Исследователь 
В.Куш видит в этом камне славянский 
языческий алтарь, на котором для «ос-
вящения» с другой стороны были вы-

биты христианские символы. Возможно, камень связан с самы-
ми первыми попытками христианизации поморян и знаменитой 
миссией Оттона Бамбергского. Камень был найден в 1936 году под 
фундаментом наиболее древней части церкви. Встраивание языче-
ских святынь в ранние христианские церкви, как и строительство 
церквей на месте капищ — частое явление в восточной Германии.



события. Так, например, в рижских 
хрониках сохранилось упомина-
ние о том, как в 1491 г. устанавли-
вался новый петушок на  шпиле 
башни храма Св.Петра. Так что те-
зис о «символе лютеранства» нелеп, 
поскольку не мог появиться символ 
раньше, чем само явление, которое 
он символизирует.

Наиболее распространённым 
объяснением является то, что пе-
тух на шпиле церковной башни 
напоминал верующим, как соглас-
но Евангелию сказал Иисус Петру 
во время тайной вечери: «Прежде, 
нежели пропоёт петух, отречёшься от Меня трижды».

Но если последнее справедливо, то как объяснить, что 
помимо северогерманских церквей (на юге Германии пе-
тушок — редкий гость), помимо эстонских и латвийских 
храмов, этот обычай — помещать петушков на церков-
ных шпилях — не часто встречается в иных местах? Или 
же Польша и Литва относятся к Евангельским притчам 
с меньшим почтением, нежели регион Балтийского по-
бережья? Правда, во Франции, в соответствии со старой 
кельтской традицией почитания петухов, эта красивая 
гордая птица повсеместно располагается на шпилях хри-
стианских церквей. Очевидно, что в процессе многовеко-
вого совместного проживания славяне–венды в числе про-
чих сакральных обычаев переняли у кельтов их почитание 
петушков. Десять веков назад земли балтийских славян 
были завоёваны германцами, и этот старый символ уко-
ренился уже в новом качестве, как атрибут христианских 
церквей. Но в основе древней традиции лежит поклонение 
славян Балтийского Поморья священному дереву, у кото-
рого они ещё долго, даже после принятия христианства, 
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приносили в жертву петухов. Ни северная скандинавская, 
ни общегерманская мифология не отмечают подобно-
го ритуала. Так что, напоминанием о древних кельтско– 
славянских традициях являются рижские петушки, сидя-
щие на шпилях городских храмов.

В немецком городе Бамберге, в собор-
ной сокровищнице, находится сделанный 
в виде серебряной руки реликварий, в ко-
тором хранятся мощи Св.Вита. По ука-
занию Св.Оттона, апостола поморян, эта 
рука была увенчана фигуркой петуха — 
символом, имевшим целью привлечь 
язычников–славян к почитанию релик-
вии, перед которой они падали ниц, об-
манутые видом священной для них пти-
цы. По преданию, епископ даже содержал 
особого почитаемого петуха в своей ре-
зиденции. Многочисленные источники 
сообщают о  древнерусском поверии  — 
жертвовать петухов у заветного дерева. 
Исключительно в славянском язычестве 
петух выделялся как особое, сакральное 
явление, отпугивающее всякую нечисть. 
Совсем не случайно католические мис-
сионеры старались привлекать вендских 
язычников видом священной для них 
птицы. Так появились золотые петушки 
на церковных шпилях.

Поэт Сергей Есенин в своей статье «Ключи Марии» от-
мечал: «Такое отношение к вечности как к родительскому 
очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. 
Известно, что петух встаёт вместе с солнцем, он вечный 
вестник его восхода, и  крестьянин не напрасно посадил 
его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения 
и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо 
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избы его через этот символ, что „здесь живёт человек, ис-
полняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встаёт 
и лучами–щупальцами влагает в поры земли тепло, так 
и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отеплён-
ные поры зёрна труда моего. В этом благословение моей жиз-
ни, от этих зёрен сыт я и этот на ставне петух, который 
стоит стражем у окна моего и каждое утро, плеском крыл 
и пением встречая выкатившееся из–за горы лицо солнца, 
будит своего хозяина“».

Петух — это символ бдительности, ибо он своим кри-
ком разгонял силы ночи, силы тьмы, предвещал утро 
и торжество сил Света. Примитивно воспринимали люди 
ночь, как время торжества тьмы и день, как время торже-
ства Света, ибо на самом деле, в эзотерическом значении, 
Свет и тьма господствуют вне зависимости от освещённо-
сти земли в какое–то время суток. Но петух, действительно, 
являлся символом бдительности у славянства. Бдительно-
сти, бдения, прихода Света. Конечно, петухи встречались 
и в символике других народов, хотя гораздо реже, нежели 
у славян. Но именно от них это поклонение петуху пришло 
сюда и возвело его царствующим на рижские шпили.

Жизнь и быт первых рижан
К сожалению, полного представления о планировке 

ранних рижских поселений у нас нет, поскольку культур-
ный слой ХII века обнаружен и исследован на слишком 
ограниченной территории. Но знакомясь со зданиями 
XIII–XV веков, в которых во многом сохранились изна-
чальные строительные традиции, мы можем делать соот-
ветствующие выводы. При раскопках были вскрыты фраг-
менты деревянных домов. Преобладали срубные построй-
ки из стволов хвойных деревьев, причём нижние венцы 
этих строений укладывались на камни или деревянные 
колоды. В виде исключения некоторые постройки опира-
лись на ряды свай. Возводились также здания более лёг-
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кой конструкции, каркас которых складывался из брёвен 
и обшивался досками, размещёнными стоймя или лежа. 
На фундаменты домов настилали изоляцию — голубую 
или обычную глину либо слой специально приготовлен-
ного, плотно утрамбованного навоза, перемешанного 
с опилками, рубленой соломой, тростником, травой сит-
ником. Такая изоляция защищала дома от сырости, они 
были сухими и тёплыми. Полы настилались из дранки 
и кругляка или же покрывались глиной. Для отопления 
служили глинобитные печи, в которых также готовили 
пищу и пекли хлеб.

Рядом со зданиями устраивались навесы. Под ними 
и  во дворах работали ремесленники. Некоторые дворы 
были устланы булыжниками–кругляками. Иногда доро-
ги и дворы выстилались известняковыми плитами или же 
мостились битым камнем. Расстояния между зданиями 
были небольшими. Такая плотная застройка способствова-
ла частому возникновению пожаров. Сгоревшие строения 
обычно восстанавливались на старом месте, причём неред-
ко для нового здания использовался фундамент старого. 

23

Рижские деревянные постройки XII века, реконструкция Г.Янсона



Установлено, что в период с ХII по XV век отдельные по-
стройки восстанавливались по 5–6 раз.

Как показали материалы раскопок, древняя уличная 
сеть на протяжении столетий почти не менялась. С ХIII века 
изменились лишь покрытие и ширина улиц Старой Риги, 
в некоторых случаях они в связи с ростом города были уд-
линены. Ряд древнейших городских улиц совпадает с глав-
ными рижскими дорогами XII века.

Жизнь в Риге в начальный период её истории почти 
не отличалась от жизни в деревне. Рыбная ловля, скотовод-
ство, бортничество и охота обеспечивали горожан питани-
ем и сырьём для ремесла. Охотники добывали пушнину для 
торговли. Подходящих для земледелия земель в окрестно-
стях Риги имелось немного, зато не было недостатка в хо-
роших лугах и пастбищах, поэтому значительное развитие 
получило скотоводство. Находившиеся в лесу пасеки дава-
ли мёд и воск.

О значении рыбной ловли свидетельствует большое ко-
личество найденных при археологических раскопках рыбо-
ловных принадлежностей. Это фрагменты сетей, поплавки, 
грузила, челноки, с помощью которых ткались сети, особые 
палочки, употреблявшиеся для их починки, крючки, блёс-
ны, лодки и др. Из среды рыбаков выходили лоцманы, пере-
возчики и грузчики.

Постепенно жители поселений, находившихся на месте 
Риги, всё активнее включались в торговлю, которая со вре-
менем стала основным их занятием. Этому способствовала 
удобная естественная гавань, хорошо защищённая от внеш-
них нападений.

В ХII  веке самым значительным торговым центром 
на Балтике являлся город Висби на острове Готланд. Отсю-
да готландские, шведские и немецкие купцы отправлялись 
на восточное побережье Балтики, в устье Даугавы.

В 1158 г. на месте разрушенного двадцатью годами ра-
нее славянского поселения герцог Генрих Лев основал го-

24



род Любек (от славянского названия Любице), очень быстро 
ставший важным торговым центром. В 1189 году был за-
ключён договор о свободной торговле между Новгородом 
и объединением немецких купцов на Готланде. Значитель-
но расширился товарооборот Пскова, Полоцка и Смолен-
ска. В этих условиях неуклонно повышалось значение Двин-
ского торгового пути.

Путь по реке Даугаве (Двине) с незапамятных времён 
являлся важным средством торгового сообщения. На её бе-
регах находят древние предметы и украшения, доставлен-
ные из самых отдалённых мест. Например, римские монеты 
II–III вв. н.э. Однако подлинный расцвет Двинского торго-
вого пути начинается примерно с VI века.

К этому времени франки завоевали всю Галлию, тради-
ционные торговые направления стали переориентировать-
ся к северу. С конца VI — начала VII в. оживляется большой 
торговый путь вдоль берегов Северного моря. По словам 
историка С.Лебека «Он шёл и дальше — по Балтике и по судо-
ходным русским рекам, благодаря чему стал перехватывать 
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часть торговли восточными товарами. Для Северной Гал-
лии открылись особые возможности — в обмен на изделия 
своих ремесленников и на излишки своего развивающегося 
сельского хозяйства получать кожи и меха, шерсть и сукна, 
янтарь и слоновую кость, камни и металлы, а в особенно-
сти серебро, которое скоро произведёт переворот в исто-
рии западноевропейского монетного дела».
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Это направление завоевало себе популярность у евро-
пейских купцов не только потому, что путь в Средиземное 
море вокруг Испании сильно осложнился из–за нападений 
арабских пиратов, но и потому, что сырьевые, производ-
ственные и денежные ресурсы севера Европы были не столь 
высоки, чтобы наладить серьёзный товарооборот с богаты-
ми и развитыми странами Средиземноморья и арабским 
Востоком. Путь же через Балтику и дальше по рекам вниз 
на юг позволял в обмен на свои товары и, видимо, в первую 
очередь на оружие, на знаменитые франкские мечи, центр 
производства которых традиционно находился на Рейне, 
получать ценнейшие северные меха. С этого начинался рас-
цвет североевропейской морской торговли по направлению 
Запад–Восток, когда устанавливались теснейшие торговые 
связи всех народов этих регионов.

Наряду с торговлей в Риге развивалось и ремесло, од-
ной из важнейших отраслей которого являлась обработка 
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металлов. Железо добывали, выплавляя местную болотную 
руду. В xоде раскопок на площади Альберта в нижних сло-
ях обнаружилось большое количество шлака, образовав-
шегося при обработке железной руды — плавке её в осо-
бых печах. Помимо плавильщиков и кузнецов в поселени-
ях на территории Риги работали мастера, изготовлявшие 
бронзовые и оловянные украшения. Развивалась обработка 
кости и янтаря. Гончары изготавливали на гончарном кру-
ге посуду, украшая её линейно–волнистым орнаментом 
и ямочками. Хорошо была развита обработка кожи — ду-
бление, крашение. Из кожи делали богато разукрашенную 
обувь, одежду, перчатки, конскую сбрую и прочее. Полотно 
домашней работы имелось повсеместно, ибо не было жен-
щины, которая не умела бы прясть и ткать. Об этом сви-
детельствуют многочисленные находки пряслиц, костяных 
и металлических игл. Необходимые для жизни деревянные 
предметы — ложки, ковши, долблёная посуда, миски, та-
релки, ступы изготавливались в каждом доме. Практико-
валось лодочное строительство. На месте прежнего русла 
речки Риги неоднократно обнаруживали остатки кораблей, 
лодок и различные предметы, связанные с ними.

Изучая написанную в XIII веке Хронику Генриха Лат-
вийского и анализируя материалы археологических раско-
пок, можно определить, кто жил в городе на раннем этапе 
его истории. Это, прежде всего, обитатели низовьев Дау-
гавы — ливы, составлявшие большинство (до 70%) населе-
ния. Отметим несомненную связь с северной Курземе, засе-
лённой вендами, куршами и куронизированными ливами. 
Очевидно, что в Риге тогда проживало какое–то количе-
ство земгалов и латгалов (найдено два фрагмента шейных 
гривен и несколько подковообразных фибул). Хронист Ген-
рих не упоминает о выходцах с Руси, однако наличие боль-
шого количества русских украшений свидетельствует о на-
личии немалого числа жителей Риги восточнославянского 
происхождения.
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Немецкое вторжение
В конце XII века на берегах Восточной Балтики раз-

вернулись крестовые походы. Германские культуртрегеры 
огнём и мечом насаждали католицизм среди местных наро-
дов. Переселенцы назовут эти земли «Ливонией», от племе-
ни ливов, живших на балтийском побережье и по нижнему 
течению Даугавы. Считается, что Ливония находится под 
особым духовным покровительством Пресвятой Богоро-
дицы, и потому страну эту именовали также «землёй Ма-
рии» — «Terra Mariana».

Начало регулярным немецким походам в Прибалтику 
положили в 60–х гг. XII века торговые корабли из северо-
германского Любека. Нередко это открытие приписывается 
занесённым штормом в устье Двины бременским купцам, 
однако ряд исследователей полагает, что место в Хронике 
Генриха Латвийского, где рассказывается о кораблях из Бре-
мена, есть позднейшая и недостоверная вставка в ориги-
нальный текст.

Ливы встретили иноземцев недружелюбно. Вот как 
повествует об этом старинная хроника: «Толпы язычников 
напали на немцев, чтобы перебить их и овладеть их иму-
ществом. Нападение было отражено: немцы переранили 
многих язычников, которые, видя, что силою ничего не по-
делать, предложили христианам мир. Христиане обрадова-
лись предложению, сошли с корабля на землю и начали мено-
вую торговлю с язычниками, очень для себя выгодную».

Купцы угостили ливов вином, которое, по–видимому, 
пришлось им по вкусу. Со временем немецкие мореплава-
тели стали в этих местах постоянными гостями. Бок о бок 
с ними в Прибалтику плыли опасной дорогой монахи и свя-
щенники, которые проповедовали среди местных жителей 
христианство.

В то время здешние земли входили в  администра-
тивную систему древней Руси и платили подати Полоц-
кому княжеству. Папа Римский Климент III, утверждая 
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1 октября 1188 г. организованную архиепископом Бремен-
ским епархию Икскюль, считал её расположенной «в Руссии 
(in Ruthenia)».

Русские (Rutheni), собирая традиционное полюдье, 
не вмешивались в дела духовные и не навязывали право-
славие силой. Кто хотел, крестился добровольно. В горо-
дах Ерсика и Кукенойс (ныне Кокнесе) стояли деревянные 
православные храмы. С той поры сохранились в латыш-
ском языке связанные с церковной жизнью заимствования: 
baznīca (божница, церковь), krusts (крест), svēts (святой, свя-
щенный), svētki (святки), svece (свеча), zvans (звон, колокол), 
grēks (грех), gavēt (говеть, поститься), karogs (хоругвь), nedēļa 
(неделя) и др.

Испросив разрешение у полоцкого князя Владимира, 
немцы обосновались возле Икесколы (Икскюль, Икшкиле), 
а также на одном из даугавских островов напротив Кирх-
гольма (Саласпилса). Они выстроили каменные церкви, ко-
торые при необходимости можно было использовать и как 
крепости. Сегодня их развалины считаются древнейши-
ми каменными сооружениями в Восточной Прибалтике. 
Монах–августинец Мейнард из Голштинии в 1186 году стал 
первым епископом. Местные жители принесли ему немало 
огорчений. Получая крещение от икшкильского епископа, 
а также подарки и всякую помощь, они, после того как мис-
сионеры покидали их селения, «смывали» крещение в водах 
Даугавы, возвращаясь к привычным для себя языческим 
обрядам. Мейнард вскоре умер, став первым святым Ли-
вонской земли.

Второй епископ, Бертольд, также не добился больших 
успехов. Ливы упорно отвергали навязываемое им силой 
христианство. После безрезультатных переговоров, жарким 
летним днём, 24 июля 1198 года случилась битва, в которой 
Бертольд погиб. Интересны обстоятельства его смерти. 
Под натиском тевтонов ливы бежали. «Епископ, не удержав 
коня, из–за его быстроты, замешался в массу бегущих. Тут 

30



двое схватили его, третий, по имени Имаут, пронзил сзади 
копьём, а прочие растерзали на куски», — так описывается 
этот эпизод в «Хронике Генриха Латвийского». Случилось 
всё у Рижской горы, примерно в районе теперешней Эспла-
нады, на т. н. «месте Риги». Поступок лива Имаута (позднее 
превратившегося в Иманта), отважно поразившего своего 
обездвиженного противника копьём в спину, в эпоху подъё-
ма национального самосознания латышей стал символом 
сопротивления латышского народа своим поработителям. 
Поэт Райнис написал пьесу «Иманта», видный деятель 
младолатышского движения Андрейс Пумпурс в 1874 году 
воспел героя в стихотворении «Иманта». Это имя стало по-
пулярным в народе, а в годы Первой мировой войны один 
из батальонов латышских стрелков — Валмиерский — по-
лучил боевое знамя с девизом «Иманта не умер» («Imanta 
nevaid miris»).
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Лив Имаут поражает копьём епископа Бертольда в сражении 
у Рижской горы, 1198 год. Рисунок Фридриха–Людвига фон Май-
деля (1795–1846).



Наступил 1200 год. Весной в рижскую гавань на двад-
цати трёх кораблях прибыл епископ Альберт в сопрово-
ждении «слуг, пилигримов и каноников». Хотя чужеземцы 
традиционно остановились в Икшкиле, в рижские селения 
епископ приезжал не раз, осматривался, заводил знаком-
ства, вёл переговоры с местными старейшинами.

Дни летели, приближалась осень, а значит, время тра-
диционного отбытия тевтонов в немецкие земли. Коварный 
Альберт устраивает прощальный приём для вождей и ста-
рейшин ливов. Генрих Латвийский пишет: «Они были при-
глашены на пир, явились все вместе и были заперты в од-
ном доме. Боясь, что их отправят за море в Тевтонию, они 
представили епископу около тридцати своих сыновей, луч-
ших, какие были на Двине и в Торейде. Епископ с радостью 
принял их и, поручив страну Господу, отплыл в Тевтонию». 
Хронист особо отмечает: «Перед отъездом ливы указали ему 
место для города, который назвали Ригой…»

Весной 1201 года, лишь только море очистилось ото 
льда, корабли епископа Альберта вновь вошли в устье Дау-
гавы. Его сопровождали рыцари, священники, монахи, ре-
месленники, купцы. На берегу речки Риги, рядом с дере-
вушкой местных жителей, началось строительство немец-
кого поселения. Вскоре Альберт перенёс сюда из Икшкиле 
свою резиденцию. Мастеровые трудились не покладая рук. 
Быстро выросли жилые дома и хозяйственные построй-
ки. Над ними возвышалась небольшая церковь Св.Ма-
рии. Примерно там, где ныне стоит храм Иоанна Предтечи 
(Sv.Jāņa baznīca), возвели епископское подворье, кото-
рое строилось с расчётом, чтобы в случае опасности стать 
укрытием для обитателей городка.

Опасаясь нападений со стороны жителей этих мест, 
а также русской дружины полоцкого князя, епископ распо-
рядился возвести вокруг немецкого поселения стену. Она 
охватывала территорию, которая ныне была бы ограничена 
улицами Jāņa, Kungu, Krāmu, Rozena, Zirgu и Kalēju. В песча-
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ных окрестностях города камней было мало, и первые укре-
пления возводили, насыпая земляные валы, укреплённые 
деревянными частоколами. Перед ними выкапывались рвы. 
Эти сооружения были просты и строились быстро. Неболь-
шая часть укреплений той поры — ровик, перед которым на-
сыпан небольшой земляной вал высотой до 1 м с остатками 
частокола, — была открыта в 1938 г. во время строительства 
здания между улицами Zirgu и Мazā Smilšu. Но, конечно, на-
дёжной защитой подобные «стены» стать не могли. Позднее, 
когда немцы прочно утвердились в ближайших окрестно-
стях — Доле, Саласпилсе, Икшкиле, — они начали исполь-
зовать доломит с берегов Двины, и, постепенно, вместо де-
ревянной ограды появились каменные стены. В их возведе-
нии в 1207 г. приняли участие многие прибывшие из Герма-
нии крестоносцы, и, как сообщает хронист Генрих, «раду-
ясь миру церкви, они настолько подняли высоту городских 
стен, что с тех пор набеги язычников стали не страшны».
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Епископ Альберт закладывает город Ригу, 1201  год. Рисунок 
Фридриха–Людвига фон Майделя (1795–1846).



Постепенно разросшееся немецкое поселение стало 
главным центром в  организации захватнических похо-
дов вглубь прибалтийских земель. Католические миссио-
неры старались склонить вождей ливов к принятию хри-
стианства. Под страхом папского проклятия отныне всем 
купцам запрещалось заходить в устье реки Лиелупе (совр. 
Болдерая), где была расположена гавань земгалов (некото-
рые археологи всё же считают, что запрет папы Римского 
относился к Даугмале). Торговать можно было лишь у ново-
го немецкого посёлка! Когда купцы с верховьев (вероятнее 
всего, несговорчивые русские), «пренебрегая апостольским 
повелением», попытались, как обычно, пройти к земгалам, 
минуя рижский торг, епископские слуги, напав на их ладью, 
убили кормчего и лоцмана.

Всё больше новообращённых христиан признавали над 
собой власть Альберта. Отныне и навсегда, все те, кто хотел 
торговать в Риге, имели дело исключительно с епископом 
и его людьми. Во всех походах, предпринимаемых еписко-
пом против народов, населявших земли Балтии, жители 
рижских селений участвовали под его знаменем. В награду 
Альберт освободил их от уплаты церковной десятины.

В эпоху крестовых походов в Палестину появились мона-
шествующие рыцарские ордены, соединявшие в одном лице 
и монаха, и воина. Рыцари, связанные пожизненным обе-
том послушания, становились удобным орудием для любых 
захватнических замыслов. В 1202 году, когда Альберт был 
в отъезде, его заместитель, брат Теодорих, ставший позднее 
аббатом цистерцианского монастыря Гора Св.Николая (Ди-
намюнде), основал новый рыцарский Орден, посвящённый 
Иисусу Христу («Fratres militae Christi»): «Предвидя веролом-
ство ливов и боясь, что иначе нельзя будет противостоять 
массе язычников, для увеличения числа верующих и сохране-
ния церкви среди неверных, учредил некое братство рыцарей 
христовых, которому господин папа Иннокентий дал устав 
храмовников и знак для ношения на одежде — меч и крест, 
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велев быть в подчинении своему епископу». Началась рыцар-
ская эпоха в истории Ливонии. Наименование нового орде-
на — Меченосцы (Gladiferi) — появилось позднее и в Хрони-
ке Генриха Латвийского ни разу не встречается.

В 1204 году в Риге, рядом с епископским подворьем, 
началось строительство замка, названного «белокамен-
ным» — Виттенштейн. Он и в самом деле был белым, по-
скольку строился из саласпилсского известняка. Это был 
замок Ордена меченосцев, первый рижский замок. На-
ходился он на территории нынешнего Двора Конвента 
(Konventa sēta), между улицами Kalēju и Skārņu.

Епископ Альберт желал иметь в своём распоряжении 
надёжное войско, необходимое для того, чтобы обратить 
в христианство и подчинить непокорное население Ливонии.

Булла Иннокентия III от 12 октября 1204 года, обра-
щённая к  духовенству бременской церкви, упоминает 
о  содружестве «верных мирян, которые в  одеянии хра-
мовников мужественно и сильно противостояли бы вар-
варам, нападающим там на новое насаждение веры Хри-
стовой». В 1210 году Орден был официально утверждён, 
тогда же орденским знаком был признан красный крест 
и под ним — меч, остриём книзу. Рыцари–монахи нового 
Ордена сразу начали насаждать христианство среди мест-
ных жителей. Где–то убеждением, чаще силой. Рассужда-
ли тогда категориями, мало похожими на современные. 
Когда–то Иисус учил людей Божественной Любви. Хри-
стианство первых веков не призывало к проповеди Еван-
гелия с оружием в руках. Но в XIII веке уже верили, что 
распространению христианства противостоит сатана, ко-
торого необходимо физически одолеть, освободить от его 
власти людей, и лишь после этого их можно крестить. 
Злые духи преисподней воплощались в видимые суще-
ства, обитали в идолах, которым поклонялись язычни-
ки, жили в их жрецах и защитниках древних верований. 
Тёмная сила заслоняла язычников от евангельского света, 
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чтобы не дать освободить подвластные бесам народы. Сле-
довало, поэтому, освободить мир от духовного мрака пре-
исподней и носителей его, потом же нести туда евангель-
ский свет. Но сперва следовало победить демонов в себе: 
утвердиться в целомудрии, бедности, послушании, посте 
и в молитве. Очистившегося от внутренней скверны Бог 
не посрамит, не заставит скрещивать меч с праведником. 
Только внутреннее несовершенство может увести кресто-
носца с верного пути: борьбы с чёрными демоническими 
силами, которые усилиями первых христиан покинули 
Римскую империю и скрылись в лесах и гротах ливонских 
язычников. Подобные представления о Добре и Зле застав-
ляли искренних ревнителей христианских добродетелей, 
вступавших в Орден по зову души, проводить дни не толь-
ко в воинских упражнениях. О боевых качествах тех бой-
цов можно судить по эпизоду из «Хроники Ливонии», где 
описывается морской бой с эстами (Estones): «На третий 
разбойничий корабль перескочил один из тевтонов, весь-
ма сильный, и держа обоими руками обнажённый меч, стал 
наносить удары во все стороны и уложил один двадцать 
два человека. Пока он напрягался свыше сил в этой борьбе, 
оставшиеся ещё в живых восемь человек подняли парус, ве-
тер надул его, и боец оказался в плену; его увезли и потом, 
когда корабли собрались вместе, убили, а корабль, по мало-
численности людей, сожгли».

Действительно, искусство боя доводилось до подлин-
ной виртуозности. Но этого было недостаточно. Изощрён-
ной, ныне уже мало кому известной техникой истязания 
плоти, уничтожения в себе человеческих страстей и эмо-
ций, привязанностей и слабостей, рыцари–монахи доби-
вались невероятной отрешённости мышления. Некоторые 
достигали сверхспособности читать чужие мысли, предска-
зывать будущее, лечить возложением рук.

Жизнь Ордена регулировалась уставом, сложившимся 
на протяжении многих лет и вобравшим в себя опыт кре-
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стовых походов в Палестину, а также указаниями великих 
магистров и папского легата Вильгельма из Сабины. Тол-
стый том рыцарского устава полагалось иметь в каждом 
замке и прочитывать не менее трёх раз в год. Читали за тра-
пезой. Ведение праздных разговоров за столом не поощря-
лось. День начинался до рассвета, с литургии. Ели скромно. 
Монашествующим рыцарям следовало изнурять плоть по-
стом. Постились почти круглый год, а мяса не употребляли 
вовсе. Питались в основном хлебом, кашей, овощами. Во-
енная и монашеская дисциплина шли рука об руку. Рыцар-
ский кодекс оставался неизменным, количество рыцарских 
привилегий сводилось к минимуму. Оружие и одежда были 
однообразными.

Всё имущество монашествующего рыцаря ограничива-
лось следующим уставным перечнем: пара рубашек и штанов, 
две пары обуви, плащ, простыня, молитвенник и нож. Позво-
лялось иметь бороду, но волосы следовало коротко стричь. 
Братьям–рыцарям не разрешалось носить фамильный герб. 
Общие для всех меч и красный крест на плаще заменяли его. 
Запрещены были все виды рыцарских развлечений, за исклю-
чением охоты. Охотиться можно было только на волка или 
медведя и без гончих собак. Личные вещи хранились в сун-
дуке, но запирать его строжайше запрещалось. Молчание 
и постоянная молитва были непреложным правилом: молча-
ли в трапезной и в церкви, молчали на марше и в бою.

Повседневная жизнь ордена Меченосцев посвящалась 
служению Богородице. Каждый был обязан ежедневно чи-
тать молитвы во славу Её. Это монашеское поклонение Пре-
святой Деве было отголоском восторженного рыцарского 
служения Прекрасной Даме — этой важнейшей традиции 
средневекового рыцарства, постоянно воспеваемой поэ-
тами той эпохи. В дальнейшем Орден стал мощной само-
стоятельной силой, уже независимой от рижского еписко-
па, с которым он сохранял достаточно напряжённые отно-
шения. При этом, третьей противоборствующей стороной 
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выступал город Рига, стремившийся сохранить своё неза-
висимое положение.

Но недолог был век Ордена меченосцев. В 1234 году нов-
городский князь Ярослав Всеволодович нанёс тевтонам тя-
жёлое поражение близ г.Юрьева (ныне Тарту), в сражении 
на р.Омовже (Э’майыги). Как писал новгородский летописец: 
«Поклонишася Нѣмци князю, Ярославъ же взя с ними миръ 
на всеи правдѣ своеи». Разгром Ордена довершили через 
два года, 22 сентября 1236 года в битве при Сауле (Шяуляе), 
когда объединённое войско литовцев (Letones), жемайтов 
и земгалов практически полностью уничтожило военные 
силы «Братьев Христова воинства». В бою пало множество 
рыцарей и великий магистр Фолквин.

После этого поражения выжившие меченосцы были 
вынуждены стать местным ответвлением Немецкого 
(Тевтонского) ордена, действовавшего в Пруссии, и отны-
не они именовались Ливонским орденом. В 1237 году Папа 
Римский Григорий IX подписал в итальянском городе Ви-
тербо буллу об их слиянии. Тогда же 60 рыцарей–тевтонцев 
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Следует помнить, что литов-
цы, литва (Letones), упоминаемые 
в  средневековых хрониках, хотя 
имеют прямое отношение к  се-
годняшним литовцам, не совсем 
одно и то же с ними. В XIII веке 
ещё существовали племена же-
майтов, аукштайтов, ятвя-
гов, скалвов, надровов и литвы, 
в  то время ещё не сложившиеся 
в современный литовский народ, 
за столетия вобравший в себя не-
мало славянской крови. Отделять 
«древнелатышские» и  «древне-
литовские» племена друг от дру-
га — это такая же историческая 

нелепость, как объявлять совре-
менных македонцев родичами го-
плитов Александра Македонского. 
В  древности балты составляли 
объединённую тесными кровно-
родственными и  культурными 
связями общность (что совсем 
не мешало им время от времени 
крепко враждовать друг с другом).

Подобно латвийским латга-
лам, большое число литовских 
жемайтов и  сегодня сохраняет 
своё национальное самосознание, 
не  желая окончательно раство-
ряться среди титульной литов-
ской нации.

Справка от музы Клио



были направлены сюда из Пруссии, а во главе Ливонского 
ордена в июне того же года был поставлен магистр Герман 
Балке.

В ходе завоевания Ливонии тевтоны умело использова-
ли в своих интересах междоусобия и разногласия местных 
вождей. Поддерживая одних, нападая на других и раздувая 
между прибалтийскими народностями взаимную вражду, 
немцы успешно находили себе верных союзников, вроде 
ливского вождя Каупо. Такая политика позволила тевто-
нам, используя сравнительно незначительные воинские 
силы, в течение нескольких десятков лет прочно закрепить-
ся в Ливонии.

Но первоначально им приходилось нелегко. Местные жи-
тели неоднократно пытались освободиться от захватчиков, 
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Рыцарь Конрад фон Мейендорф–Икскюль совместно с земгала-
ми громит литовцев, возвращавшихся после успешного набега 
в эстонские земли. Безжалостные победители вырезали всех 
пленников–эстов, которых литовцы гнали с  собой, 1205 год. 
Рисунок Фридриха–Людвига фон Майделя (1795–1846).



изгнать их из Риги. Завоевателям помогало отсутствие 
единства среди противников.

В 1201 г. курши, «услышав о прибытии епископа и воз-
никновении города, отправили в город послов для заключе-
ния мира».

В 1202 г. земгалы заключили мир с немцами и, по сло-
вам Генриха Ливонского, «те, кто ранее были врагами 
тевтонам и ливам, стали их друзьями».

В 1205 г. немцы и земгалы уничтожают отряд литовцев, 
возвращавшихся из набега в земли эстов.

В 1206  г. старейшина саласпилсских ливов Ако ор-
ганизовывал выступление гауйских и даугавских ливов, 
пригласив к участию литовцев и полоцкого князя. Пове-
ствуя о совместном нападении ливов и полоцкой дружины 
на тевтонов в Икшкиле и Мартиньсале, хронист упоминает, 
что «в Риге боялись и за положение города, так как соору-
жения его ещё не были крепки…». Но союзники не смогли 
сговориться, часть ливов разошлась по домам. Своевремен-
но сыскались и предатели. Воспользовавшись этим, люди 
Альберта нанесли упреждающий удар. Ако погиб в бою. 
Его отрубленную голову победители с торжеством поднес-
ли епископу.

В 1208 г. кукенойский правитель, молодой Вячко (Вяче-
слав Борисович) призвал полоцкого князя Владимира при-
нять участие в походе на Ригу, но ряд ливских старейшин 
со своими дружинами поддержали тогда немцев.

Немало страху пришлось пережить рижанам, когда 
в 1210 г. город осадили курши. Генрих Латвийский описы-
вает это так: «Горожане, братья–рыцари и балистарии, как 
мало их ни было, вместе с клириками и женщинами — все 
бросились к оружию; колоколом, в который звонили толь-
ко во время войны, созвали народ, вышли навстречу врагам 
на берег Двины, и многих балистарии ранили выстрелами. 
Куры, оставив свои корабли в  Двине, выстроили войско 
на поле, и каждый у них нёс перед собой деревянный щит, 
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сделанный из двух досок, и дубину, в роде пастушеского по-
соха, для поддержки щита; и когда солнце осветило белые 
щиты, то и воды, и поле от них засверкали белизной. Боль-
шое и сильное войско приближалось к городу. Выбежав на-
встречу к первому валу, который был в поле перед городски-
ми воротами, ливы и балистарии бились с ними до треть-
его часа дня, горожане же подожгли деревню, бывшую вне 
городских стен. Некоторые из наших, у кого были железные 
трёхзубые гвозди, разбросали их по дороге, по которой шло 
войско, и когда некоторые из горожан, мужественно всту-
пив в бой, перебили многих у врагов, стоявших под прикры-
тием своих щитов, те при отступлении попали на эти са-
мые гвозди, и тут одни у них были перебиты, другие бежали 
к нам. После того войско пошло к своим кораблям, а пообе-
дав, снова приготовилось к битве. Слыша звон большого ко-
локола, враги говорили, что это Бог христианский, кото-
рый пожирает и истребляет их. Подступив снова к городу, 
бились весь день. Когда они вышли из–под своих щитов, что-
бы носить лес для поджога, очень многие из них пострадали 
от стрел и, как только кто–нибудь у них падал, раненый 
камнем из метательных орудий или балистариями, тот-
час же брат его или другой соратник добивал раненого, от-
рубая голову. Когда они уже отовсюду обложили город и за-
жгли большой огонь, прибыли к Древней Горе жители Гольма 
на конях и, грозя врагам мечами, подошли к городу с другой 
стороны. При виде их куры отступили от города; собрав 
своих убитых, вернулись к кораблям, перешли Двину и три 
дня стояли на месте, сжигая и оплакивая своих мертвецов». 
Город, «спасённый милосердием божьим от язычников», 
постановил день Св.Маргариты (13 июля), когда он изба-
вился от осады, впредь справлять как городской праздник.

После отражения этого нападения каменную кре-
постную стену незамедлительно удлинили от нынешней 
Krāmu iela до Двины. Эта новая стена впервые упоминает-
ся в документе от 25 июля 1211 г. — дарственной епископа 
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Альберта, по которой домскому капитулу передавался зе-
мельный участок на берегу реки возле крепостной стены. 
Городские укрепления продолжили вдоль берега Даугавы 
до самого устья речки Риги, затем вдоль её берега — вверх 
по течению до епископского подворья.

Так формировался город Рига, в котором культурно 
и политически отныне доминировали немцы. Его жителя-
ми становились иноземные и местные торговцы, ремеслен-
ники, рыбаки, епископская челядь и духовные лица, орден-
ские братья и приезжие из заморских стран.

Постепенно Рига превращалась в крупный портовый 
центр, становясь важным посредником в торговле между 
Западом и Востоком.
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Развитие города Риги с XIII по XIV вв.:
1  — первое немецкое поселение; 2  — территория после слия-
ния с посёлками местных жителей; 3 — расширение до 1234 г.; 
4 — территория города в XVI в.; 5 — земляной вал и ров, вскрытые 
при раскопках 1938 г.; I–IV — этапы роста Риги.



часть Вторая

Ливонская метрополия
(XIII–XVI века)

Основы процветания
Рига была не только форпостом немецкой агрессии 

на Восток. Конечный пункт Двинского водного пути (свя-
занного с Волгой и Днепром), она создавалась и развива-
лась прежде всего как важнейший транзитный центр тор-
говли с русскими землями. Именно это определяло её осо-
бую значимость и ценность в европейском товарообороте. 
В начале XIII века в Риге проживали многочисленные рус-
ские торговцы и ремесленники. Здесь сходились дальние 
сухопутные дороги. Сюда с Руси везли дёготь, пеньку, лён. 
Важное место среди русских товаров занимали меха и воск, 
доставляемый в большом количестве. Рижане его сортиро-
вали, упаковывали и переправляли далее, в Западную Ев-
ропу. В то время воск по своей значимости приравнивался 
к драгоценным металлам и нередко употреблялся как сред-
ство платежа. Из воска изготавливались не только свечи, 
но и формы для обработки металла и оттисков печатей. 
От Западной Европы в Ригу доставляли сельдь, соль, пря-
ности, вино, сукна, предметы роскоши.

Первые торговые соглашения Риги были заключены 
с русскими княжествами. Уже в 1210 году был подписан до-
говор о мире и свободной торговле с Полоцком. В 1212 году, 
после заключения договора между Ригой и Псковом было до-
стигнуто общее соглашение, «чтобы дорога по Двине для куп-
цов всегда была открытой». Тогда и возникло за городской 
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оборонительной стеной Русское подворье (Русская дерев-
ня, или Русский конец), поселение купцов, прибывавших 
с верховьев Даугавы. Границы Русского подворья можно 
выделить в районе от здания Сейма к Пороховой башне, 
от Trokšņu iela до Smilšu iela. Тут жили русские торговые 
люди, их слуги и переводчики, церковнослужители и ре-
месленники. Подобные дворы существовали и в других го-
родах Ливонии. Сохранился документ 1222 года, в котором 
рижский епископ Альберт с беспокойством сообщает папе 
Гонорию III, что православные русские оказывают отрица-
тельное, в религиозном отношении, влияние на обращён-
ных в католичество местных жителей.

В  год смерти епископа Альберта (1229) Смоленский 
князь Мстислав Давыдович отправил в Ригу своего «луч-
шаго попа Еремея и умна мужа Пантелея», чтобы заключи-
ли они более прочное торговое соглашение. Договор этот, 
носивший название «Мстиславова Правда», был подписан 
не только между Ригой и Смоленском. В нём также при-
няли участие Полоцк, Витебск и много немецких городов: 
Бремен, Гронинген и другие. В договоре перечислялись уго-
ловные преступления и штрафы, которыми следовало от-
купаться. Далее сказано: «Немецкие купцы, прибыв в Смо-
ленск, дают княгине полотно („постав частины”), а волоц-
кому тиуну — готские перчатки в награду за его хлопоты». 
Наиболее важным пунктом было разрешение свободной 
торговли немцам в Смоленске, а русским — в Риге, Любеке 
и на острове Готланд.

Этот договор имел особое значение и оставался в силе 
более 200 лет. По его образцу в дальнейшем было заключено 
несколько договоров с другими русскими городами. Около 
1230 года Русское подворье было включено в разросшуюся 
Ригу. Образовался целый квартал, где жили исключительно 
русские рижане. Одни были торговцами, другие занимались 
ремёслами — меховщики, скорняки, бочары, каменщики, 
кузнецы и пр. Согласно Долговой книге для записи торговых 
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сделок местного купечества, которую вёл Рижский маги-
страт в 1286–1352 гг., из примерно 2 000 записей её около 
300–400 относилось к русским торговцам. Они легко опре-
деляются по славянским именам и по особой пометке «рус-
ский» (Ruthenus или Ruthe), стоявшей рядом с именем. Неко-
торые русские купцы владели в Риге недвижимостью: зем-
лёй, домами, а значит, по закону являлись полноправными 
рижскими гражданами. К ним принадлежали богатые кре-
диторы: Ivan Ruthenus, что заключал сделки на 150 марок 
серебром (это около 50 кг драгоценного металла!), или Сте-
пан с сыном Ксенофонтом (однажды они одолжили торго-
вому партнёру серебра на 180 марок), купец Кузьма, а также 
крупные торговцы, не владевшие недвижимостью — Иван, 
Василий, товарищ Мануила, Яким–скорняк с зятьями, дер-
жавшие в своих руках почти всю торговлю воском. Сохра-
нился документ, согласно которому упомянутый выше ку-
пец Василий поставил некоему Генриху Борнесу полласта 
воска (в XIV веке ласт равнялся 90–120 пудам, или 1 475–
1 960 кг). В 1330 году пять русских купцов имели лавки, рас-
положенные в самом престижном месте города, на Ратуш-
ной площади.

В немецком городе Штральзунд, в  церкви Св.Нико-
лая, в южной части хора находятся детали сидений алтаря 
купцов (1360–1370 гг.), через Ригу торговавших с русскими 
землями. На четырёх деревянных резных створках изо-
бражены любопытные бытовые сюжеты: русские охотят-
ся на пушного зверя, собирают мёд, предлагают немецким 
купцам воск и шкурки.

Торговые связи рижан с Русью шли в основном через 
Смоленск, Полоцк, Витебск, Новгород, Псков. На эти горо-
да, а также на Суздаль и Копорье указывала Долговая книга. 
Однако торговые дела вели и купцы, приезжавшие из раз-
личных ливонских мест. Например, купец Фома приезжал 
в Ригу из Икскюля (Икшкиле), торговец Иван — из Режицы 
(Резекне), Андрей — из Кукенойса (Кокнесе) и т. д.
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В Риге, на территории Русской деревни (в средневековых 
немецких документах «Dat Russche dorp», или «Ruschen dorpe») 
находились жилые дома, лавки купцов, склады, больница, 
приют, кладбище. В 1345 году упоминается Русская улица. 
Имелась и православная церковь Николая Чудотворца (впер-
вые упомянутая в 1297 г., она была подчинена Полоцкому ар-
хиепископу). В старинных документах говорится также о мо-
настыре и больничном приюте при храме. Вероятно при мо-
настыре имелась небольшая школа. Церковь была каменная, 
с черепичной крышей и колокольней. Наличие при ней мона-
стыря можно проследить по старинным документам до сере-
дины XVI века, когда он был закрыт вместе с католическими 
монастырями. Храм пострадал во время католических погро-
мов, но продолжал существовать и после победы протестан-
тизма. Так, документы Полоцких архиепископов и польских 
королей 1531–го, 1532–го и 1542 годов свидетельствуют о на-
правлении в Ригу новых православных священнослужителей.

Русская церковь была закрыта Ратом 9 июня 1548 года. 
Письмо Рижского архиепископа Вильгельма фон Бранден-
бурга (не желавшего ссориться с Иваном Грозным) содер-
жит приказ Рату «церковь незамедлительно предоставить 
в распоряжение русским». Приказ феодального сеньора был 
исполнен, но вскоре храм под влиянием немецких торгов-
цев опять закрыли (1549).
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Центральная часть «Рус-
ского подворья»:
1) Предполагаемое место 

расположения церкви 
Св.Николая (по исследо-
ваниям П.Кампе);

2) Православное кладбище;
3) Дом гильдии;
4) Место нахождения «лю-

доедского» барельефа.



В 1554 году царь Иван Грозный потребовал возвраще-
ния церкви русскому купечеству. Но Рат не исполнил этого 
требования: в декабре того же года русские купцы жалова-
лись на то, что «горожане и голова города Риги не выдают 
им русскую их церковь вместе с имуществом».

В октябре 1557 года глава Ливонского ордена Вильгельм 
фон Фюрстенберг просит Рат переслать ему в Венден (Це-
сис) составленный в Полоцке древний договор, касающий-
ся православного храма в Риге, «дабы он мог осведомить 
посланцев из Москвы о состоянии русской церкви», и далее 
просит уведомить его, согласен ли Рат выстроить вторую, 
новую церковь, чтобы загладить вину перед русскими.

Вскоре началась Ливонская война. То, что Москва 
не одержала в ней победу, решило судьбу церкви. По рас-
поряжению рижского бургомистра Николая Экка от 28 ав-
густа 1582 года, с башни православного храма были сняты 
два колокола и доставлены в церковь Св.Иоанна. Все цер-
ковные постройки король Стефан Баторий пожаловал Риге. 
В 1621 году шведский король Густав Адольф захватил город 
и забрал в виде военного трофея православные иконы, при-
надлежавшие храму Св.Николая. Король подарил их би-
блиотеке Упсальского университета. Сам храм был разорён 
шведами.

Сегодня в университетском музее г.Упсала можно ви-
деть четыре иконы из рижской церкви Св.Николая, которые 
по описи числятся как «трофеи из Иезуитского монастыря 
в Риге в 1622 году». Подворье окончательно ликвидирова-
ли во время Ливонской войны. Со временем его строения 
разрушились (за исключением дома на ул.Алдару, 11). Cама 
Алдару вплоть до конца XVI века называлась «Русская ули-
ца». Лишь потом её переименовали в «улицу Пивоварную».

В начале XX века, во время земляных работ в районе 
бывшего Русского подворья, были обнаружены два камен-
ных барельефа в виде звериных масок. Один из них, нередко 
называемый «людоедским», архитектор Павел Кампе опи-
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сывал следующим образом: «Чудо-
вище поглощает человека, причём 
нижняя половина человеческого ту-
ловища выдаётся ещё из звериной 
пасти, тогда как руки поглощае-
мого как–бы высовываются из глаз-
ных впадин чудовища. Маска рез-
ной работы из слоновой кости с по-
добным же изображением найдена 
в Василькове, южнее Киева, из чего 
видно, что такой сюжет не  был 
чужд древнему русскому искусству 
ваяния, каковое обстоятельство 
даёт повод к предположению, что 
описанная выше фантастическая 
звериная маска некогда относилась к какой–либо построй-
ке русского селения в городе Риге». Впрочем, современные 
исследователи относят данные барельефы к  XVII  веку, 
т. е. к той эпохе, когда Русское подворье в Старой Риге уже 
было ликвидировано. В  настоящее время обе звериные 
маски вмурованы в стену, во дворе дома на ул.Алдару 1/3. 
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Рига всегда вела оживлённую 
торговлю русскими товарами, 
поэтому даже немецкие купцы 
в Ливонии пользовались русскими 
мерами и  весом. В  употреблении 
был русский фунт, пуд, берковец; 
20 фунтов или полпуда составляли 
ливонский фунт, или лисфунт. Так 
называемая «рижская марка сере-
бра» соответствовала по своему 
весу именно русской гривне. Только 
с  начала XVII  века, когда в  тор-
говле на Балтийском море господ-
ствующее положение заняли гол-

ландцы, альбертовый талер стал 
главной ходовой монетой в  При-
балтике. Русские меры и вес, а так-
же монетная система сохранились 
в рижской торговле потому, что 
русские купцы торговали не толь-
ко в ливонских городах, но и в де-
ревнях, пользуясь своими мерами 
и деньгами, которые глубоко уко-
ренились в  латышском народном 
быту. Недаром ливонские феодалы 
в привилегии Сигизмунда II Авгу-
ста просили о запрещении в дерев-
нях торговать русским купцам.

Справка от музы Клио

Один из каменных ба-
рельефов, вмурованных 
в  стену во дворе дома 
на ул.Алдару, 1/3



К сожалению, они недоступны для осмотра, поскольку в том 
здании располагается солидное финансовое учреждение.

Торговые соглашения связывали Ригу не только 
с Русью, но и с городами Швеции, Норвегии, Дании и рядом 
германских земель. Для того, чтобы защищать свои инте-
ресы в Западной Европе, Рига в конце XIII века вступила 
в союз северогерманских городов — Ганзу. В качестве члена 
Ганзы Рига играла выдающуюся роль в торговле с русскими 
княжествами. В XIV и XV веках в ведении Риги находились 
торговые конторы Ганзы в Полоцке и в течение некоторо-
го времени в Новгороде. Однако Рига всегда стремилась 
обеспечить прежде всего свою выгоду и потому зачастую 
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Ганзейский союз, Ганза  — 
союз немецких свободных городов 
в XIII–XVII веках в Северной Ев-
ропе для защиты торговли и ку-
печества от злоупотреблений 
феодалов и от пиратства.

Этот союз стал называться 
ганзейским (Deutsche Hanse) лишь 
во второй половине XIV века. Сло-
во ганза германское, встречается 
в переводе Библии Ульфилы и озна-
чает «товарищество», или «союз». 
Первоначально этот союз называл 
себя «Der deutsche Kaufmann» (Не-
мецкий купец) или «Die gemeinen 
Städte» (соединённые города). Ганза 
формировалась с XII века как объ-
единение купцов, затем как союз ку-
печеских гильдий и к концу XIII века 
стала союзом городов. Точный год 
основания Ганзы неизвестен. Нача-
лом её деятельности нередко счи-
тают съезд в Висмаре в 1256 году, 
тогда собрались представители 
от  «вендских» или «морских» го-

родов: Любек, Гамбург, Люнебург, 
Висмар, Росток, Штральзунд.

Членами Ганзы в разное время 
было около 200 больших и малых 
городов, расположенных главным 
образом в  бассейне Северного 
и Балтийского морей. Для выра-
ботки общих правил и законов ре-
гулярно собирались съезды в Любе-
ке. Ганзейские купцы и компании 
пользовались определёнными пра-
вами и привилегиями. В некото-
рых неганзейских городах суще-
ствовали конторы Ганзы (дворы), 
крупнейшие из которых находи-
лись в Брюгге, Бергене, Новгороде 
и Лондоне.

Кроме немецкой ганзы суще-
ствовали и другие ганзы: напри-
мер ганза фландрских городов, или 
кёльнских купцов, торговавших 
с Англией. Эти отдельные ганзы 
могут считаться предшествен-
никами немецкой ганзы, так как 
возникли они раньше её.

Справка от музы Клио



действовала вразрез с интересами Ганзы. Противоречия, 
существовавшие между Ригой и другими ганзейскими го-
родами, нередко вызывали конфликты. В таких случаях 
Ганзейский союз прибегал к санкциям против Риги.

Широкий размах морской торговли, шедшей через риж-
ский порт, способствовал развитию в городе кораблестрое-
ния. В 1959 году при археологических раскопках на пло-
щади Альберта была вскрыта древнейшая рижская верфь. 
Здесь нашли хорошо сохранившееся сооружение, исполь-
зовавшееся при строительстве кораблей. Другая верфь, как 
об этом свидетельствует письменный источник 1442 года, 
находилась вне стен города в северной части древней риж-
ской гавани.

В ходе Великих географических открытий, по мере по-
явления новых торговых путей, значение Ганзейского сою-
за постепенно падало. В середине ХVI века Ганза была уже 
не в состоянии силой воздействовать на своекорыстную 
торговую политику Риги. С закатом Ганзы роль Риги в бал-
тийском товарообороте значительно возросла.

Особо подчеркнём, что главной основой роста благо-
состояния Риги являлась успешная торговля с Русскими 
землями.

Население города
В начальный период истории Риги местные и чужезем-

ные купцы пользовались одинаковыми правами. По мере 
роста оборотов транзитной торговли рижане старались 
обеспечить исключительно за собой всю посредническую 
прибыль. В 1376 году им удалось добиться обычного в сред-
ние века запрещения приезжим купцам торговать в Риге 
друг с другом. «Гости» были обязаны продавать все при-
везённые товары рижанам, которые, перепродавая их, обо-
гащались за счёт посредничества.

Изначально торговлей в Риге мог заниматься любой го-
рожанин, независимо от его происхождения. Но с XIV века 
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рижское немецкое купечество, укрепив свои экономи-
ческие позиции и опираясь на политическую власть, по-
степенно стало вытеснять из сферы торговли «ненемцев» 
(undeutsche) — русских, литвинов и представителей местных 
прибалтийских народностей. Торговля превратилась в мо-
нополию узкой группы немецких купцов, которые в целях 
защиты своих интересов в 1354 году объединились в Боль-
шую гильдию, в которой существовало три главных разря-
да. К первому («русской торговле») относились купцы, за-
нимавшиеся экспортной торговлей пенькой, маслобойным 
льняным семенем, зерном, шкурами и лесными товарами. 
Ко второму разряду относились купцы, монополизировав-
шие торговлю Риги с местными крестьянами, к третьему — 
торговцы импортными товарами. В Большую гильдию при-
нимались исключительно немцы. Таким образом, «ненем-
цы» в Риге отстранялись от участия в торговле. Отныне в их 
руках оставались лишь транспортно экспедиционные ра-
боты, связанные с транзитом. Товары, поступавшие в Ригу 
по суше или воде, нужно было выгрузить, взвесить, доста-
вить на склады или выдать покупателям. Обрабатывать 
и  упаковывать требовалось товары, предназначавшиеся 
для вывоза: лён, пеньку, золу, поташ, свечной жир и т. д. Всё 
это выполняли транспортные рабочие из числа «ненемцев», 
объединённые в свои особые братства. Наиболее старыми 
из сохранившихся уставов подобных объединений являют-
ся уставы братств разносчиков пива и вина (1386 г.), штау-
эров, или портовых грузчиков (1450 г.), лигеров, или весов-
щиков (1469 г.). Есть основания полагать, что эти братства 
существовали и до утверждения их уставов.

Подобные братства играли большую роль в жизни «не-
немцев» Риги, являясь центрами их общественной и куль-
турной жизни. Впоследствии братства из организаций, ох-
ватывавших транспортных рабочих, превратились в объ-
единения предпринимателей, в  которые входили лишь 
люди зажиточные.
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Ремесло в экономической жизни Риги имело меньшее 
значение, нежели торговля. Городские ремесленники ра-
ботали главным образом для внутреннего pынка. Чтобы 
обезопасить себя от конкуренции, ремесленники органи-
зовывались по профессиям в цехи, которые объединялись 
в Малую гильдию, основанную в 1352 году (золотых дел 
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Латыши (latvieši от этнони-
ма — латгалы, летгалы, летьго-
ла, лэтты). По одной из версий, 
самоназвание народа произошло 
от древнего культа Латы (богини 
воды и плодородия), существовав-
шего когда–то среди балтов. Это 
созвучно с именем славянской боги-
ни любви и красоты Лады, симво-
лом которой являлся белый лебедь.

Латыши появились в  резуль-
тате слияния балтских (латга-
лы, курши, земгалы, селы), фин-
но–угорских (ливы) и  славянских 
(венды) племён в XVI–XVII веках. 
Первым известным памятником 
латышской письменности счита-
ется перевод молитвы «Отче наш» 
(1507 г.), выполненный Н.Гисбертом 
и включённый в сборник католиче-
ских молитв. Имеется упоминание 
об изданной в  Германии в  1525  г. 
на латышском языке и  не сохра-
нившейся «Лютеранской мессе». 
Первые документы на латышском 
датируются 1532–1533 гг. (списки 
членов рижских братств носиль-
щиков и грузчиков). В 1631 г. немец-
кий священник Георг Манцель вы-
пустил т. н. «Lettische Vademecum» 
(«Латышский катехизис»). В 1638 г. 

в Риге тем же Г.Манцелем был из-
дан немецко–латышский словарь 
«Lettus» — первый свод лексики ла-
тышского языка.

Часто ссылаются на некоего 
переписчика Евангелия 1270 года, 
подписавшегося «Гюргий с Городи-
ща, сын попа, глаголемого лоты-
ша», как на доказательство суще-
ствования латышского этниче-
ского самосознания уже в XIII веке. 
Увы, это не так… В стародавние 
времена, «лотышать, латы-
шать» означало «картавить, 
шамкать, нечисто говорить». 
Это точно зафиксировано в зна-
менитом словаре В.Даля. Очевид-
но «Гюргий с Городища» отличал-
ся особыми дефектами дикции, 
его же национальная принадлеж-
ность остаётся спорной.

Название «латыши» примени-
тельно к  нерусскому населению 
западных приграничных областей 
Московского государства встре-
чается в письменных источниках 
лишь с начала XVII века. Так что 
говорить об отдельном, вполне 
сложившемся народе «латыши» ра-
нее этого времени, с научной точ-
ки зрения, не совсем корректно.
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мастера, как исключение, относились к Большой гильдии). 
Цехи мелочно регламентировали ремесленное производ-
ство. Они определяли количество мастеров, число учени-
ков и подмастерьев, которых имел право держать мастер, 
устанавливали цены, размер заработной платы и продол-
жительность рабочего дня. Помимо того, цехи представля-
ли собой организации взаимопомощи. В случае вражеской 
осады города каждый цех становился отдельным воинским 
подразделением.

Внутренний строй цехов определялся особыми уста-
вами, или шрагами. Древнейший сохранившийся рижский 
цеховой устав относится ко второй половине XIV  века. 
Во главе цеха стояли выборный эльтерман (старшина), два 
заседателя, кассир и писарь. Цеховые старшины следили 
за процессом производства и качеством изделий. В их веде-
нии находилась цеховая казна, они налагали дисциплинар-
ные взыскания, заботились о больных членах цеха и вдовах 
ремесленников.

Члены цехов дели-
лись на три категории: 
мастеров, подмастерьев 
и учеников. Цеховой ма-
стер имел свою мастер-
скую и выполнял по боль-
шей части заказы не-
большого, определённого 
числа покупателей. Ему 
принадлежали орудия 
труда, сырьё и  готовая 
продукция. В мастерской 
обычно работали члены 
его семьи, а также от двух 
до  пяти работников  — 
подмастерьев и учеников. 
Поскольку объём произ-
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водства был небольшим, 
мастеру приходилось ра-
ботать и самому. Целью хо-
зяйственной деятельности 
мастера было не столько 
обогащение, сколько «при-
личное его положению су-
ществование». Для подма-
стерьев и учеников работа 
у мастера была временным 
положением. Проработав 
в зависимости от «профи-
ля» цеха от двух до шести 
лет, ученик сдавал экзамен 
на звание подмастерья. 
Затем он должен был, уже 
в  качестве подмастерья, 
отработать у того же мастера ещё 4 года. Сдав экзамен, быв-
ший подмастерье получал право на самостоятельную рабо-
ту. Каждый ученик и подмастерье надеялся стать мастером. 
На первых этапах развития цехового ремесла между инте-
ресами мастера, подмастерьев и учеников не существовало 
ярко выраженных противоречий.

В конце XV  века положение стало изменяться. Всё 
больше ремесленных изделий ввозилось из–за границы, 
ширилось товарное производство в самой Риге, росло ко-
личество мастеров в городе. Для того чтобы предотвратить 
конкуренцию, цехи начали ограничивать число мастеров. 
Подмастерья и ученики во всё большей степени превраща-
лись в рабочих, и противоречия между мастерами, подмас-
терьями и учениками всё сильнее обострялись. Подмасте-
рья начали создавать свои особые профессиональные орга-
низации, которые защищали их интересы.

Уже после создания Малой гильдии, в  середине 
XIV  века, во многих цехах «ненемцы», желавшие быть 
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принятыми в число мастеров, стали встречать различные 
препятствия. Тех же «ненемцев», которые не состояли в це-
хах, но продолжали работать самостоятельно, немецкие 
цехи беспощадно преследовали: у них отнимали орудия 
труда, уничтожали готовую продукцию.

Городское управление
По своему социальному составу население Риги дели-

лось на патрициат, бюргеров и городскую бедноту — плебс. 
В состав патрициата входили семьи богатых ростовщиков, 
купцов и землевладельцев города. Менее зажиточные люди 
и ремесленники составляли средний класс горожан — бюр-
герство. Массы неимущих жителей (городской плебс) вклю-
чали подмастерьев, учеников, домашнюю прислугу, наём-
ных работников и поденщиков. Это беднейшее население 
города было лишено права самостоятельно заниматься тор-
говлей или ремеслом.

В начале развития Риги бюргером мог стать всякий чело-
век, без различия национальности и вероисповедания, посе-
лившийся в городе и занимавшийся каким–нибудь ремеслом 
или торговлей, если он уплачивал определённую сумму в ка-
честве вступительного взноса. Но со временем различные 
ограничения привели к тому, что полноправными бюргера-
ми могли стать только имущие, т. е. лица, владевшие в городе 
недвижимостью, торговым или ремесленным предприятием. 
Непрерывно возрастал и вступительный взнос. В XVI веке 
он превышал первоначально взимавшуюся плату в 6 раз.

Бюргеры имели свои права и обязанности. Из многих 
прав самым важным было монопольное право на так назы-
ваемое «бюргерское кормление», т. е. право заниматься тор-
говлей и ремеслом. Основными обязанностями бюргеров 
были следующие: уплачивать налоги, состоять в городской 
страже, принимать участие в обороне города и в военных 
походах, во время которых бюргеры должны были сами за-
ботиться о своём пропитании и вооружении.
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Город населяли люди разных национальностей: пред-
ставители прибалтийских народностей, выходцы из рус-
ских княжеств, приезжие из Западной Европы. В админи-
стративном отношении все эти группы объединял рижский 
епископ (с 1255 г. архиепископ), которому как сюзерену, или 
сеньору Риги принадлежала верховная власть.

Епископ Альберт, не имея сил подчинить южноэстон-
ские земли, призвал на помощь датского короля Вальде-
мара II, пообещав ему верховную власть не только над по-
корёнными им территориями, но и над землёй рижского 
епископства. Летом 1219 года сильное датское войско вы-
садилось на северном побережье Эстляндии, у Колывани 
(ныне Таллин). Эсты были разгромлены. Предание гласит, 
что во время того боя с неба снизошло знамя с белым кре-
стом на красном фоне (Dannebrog), которое стало государ-
ственным символом Дании.
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Осознав, что власть епископа ослабела, верхушка риж-
ской городской общины решает вообще избавиться от фео-
дального сеньора. В 1221 году, когда в Ригу прибыл фогт — 
рыцарь Готшалк, и от имени датского короля возжелал при-
нять власть над городом, горожане подняли восстание. Фог-
та изгнали, а епископ Альберт был вынужден признать за ри-
жанами право на самоуправление. Власть в Риге перешла 
в руки общего собрания горожан, избиравших совет, или 
рат (магистрат), который впервые упоминается в 1226 году.

Рат стал высшим органом городского управления и од-
новременно высшим судебным органом, он представлял го-
род, от имени города заключал политические и торговые до-
говоры. Эти функции рат в большой мере сохранил за собой 
и в последующие столетия, во всех случаях добиваясь того, 
чтобы сменявшие друг друга политические организмы, за-
хватывавшие верховную власть над Ригой, подтверждали 
его старинные привилегии. Вначале рат насчитывал 12 чле-
нов, но уже во второй половине XIII века число их возросло 
до 16. В XIV веке рат состоял из 20 членов — 16 ратманов, 
или консулов, во главе с 4 бургомистрами, или проконсу-
лами. Таким состав рата оставался вплоть до второй поло-
вины XIX века. Первоначально члены рата избирались об-
щим собранием бюргеров, сроком на один год, но начиная 
со второй половины XIII века новый состав рата избирался 
предыдущим. Поскольку переизбрание не возбранялось, 
выборы превратились в  пустую формальность и  долж-
ность члена рата (ратмана, или ратсгерра) фактически стала 
пожизненной.

Так образовался господствующий слой горожан — па-
трициат. Прочие торговцы и ремесленники, начиная с кон-
ца ХIII века, уже не могли быть избраны в городское управ-
ление. Они составили то городское сословие, которое мож-
но назвать «бюргерской оппозицией».

Рат, куда входили представители богатейших купцов 
и ростовщиков, проводил особую политику. Предоставляя 
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различные льготы высшему слою богачей, рат переложил 
всю тяжесть налогов на плечи остальных купцов и ремес-
ленников, которые были полностью отстранены от участия 
в самоуправлении города.

Подобно другим средневековым городам Рига име-
ла своё городское право. В 20–х годах ХIII века епископ 
Альберт предоставил ей такое же право, какое было при-
нято в городе Висби на острове Готланд. Позднее, вступив 
в Ганзейский союз, Рига переняла гамбургское городское 
право, которое в начале XIV века было подвергнуто пере-
работке и дополнено. Эти так называемые рижские стату-
ты с небольшими изменениями сохраняли силу вплоть 
до XVII века.

Помимо этого права в Риге юридическими норматива-
ми служили изданные ратом правила внутреннего распо-
рядка в городе, так называемые «бюргерские речи» (ниж-
ненемецкое «Burspraken»). Старейшие сохранившиеся риж-
ские «бюргерские речи» датируются 1376 годом. Это были 
обязательные для населения распоряжения, которые обыч-
но зачитывались с балкона ратуши.

Рижские статуты и «бюргерские речи» защищали при-
вилегии имущего населения, главным образом богатых 
купцов и цеховых мастеров.

Рига имела герб, печать 
и знамя. Самое древнее, до-
шедшее до нас изображение 
герба относится к 1226 году. 
На нём видны городские 
ворота с  двумя башнями 
(символ самостоятельности 
города), два ключа Св.Пе-
тра (небесного покровителя 
Риги), епископский посох 
(верховная власть епископа 
над городом).
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После 1330  года, когда Рига потерпела поражение 
в борьбе с Ливонским орденом, на гербе, над скрещенными 
ключами, вместо епископского жезла поместили орденский 
крест. Позднее в городских воротах изобразили львиную 
голову — символ храбрости рижан.

В XVI веке рисунок был дополнен двумя поддерживаю-
щими щит львами. В 1660 году шведское правительство 
пожаловало Риге привилегию — право геральдическому 
льву носить королевскую корону. Такая же корона поме-
щалась над обеими башнями. Белый цвет поля щита был 
заменён на голубой, а красный цвет орденского креста — 
на позолоту.

После присоединения Риги к Российской империи герб 
изменился. С 1723 года по бокам башен появились изобра-
жения половин российского двуглавого орла, а шведская 
корона была заменена короной российского императора.

Знамя города впервые упоминается в 1232 году (его цвет 
и форма нам неизвестны). Принятое в 1270 году гамбургское 
право определило, что на флагах рижских кораблей необхо-
дим белый крест. Позднее было установлено чёрное полот-
нище с белым крестом. В таком виде оно просуществовало 
до второй половины XVI века, когда Ригу подчинила своей 
власти Польша.

После 1582 года флагом рижских торговых кораблей яв-
лялось белое с красным гербом города знамя.

В середине XVII века Рига уже имела новый флаг — го-
лубой с жёлтым крестом, посредине которого на красном 
поле скрещивались два ключа (шведские цвета объединя-
лись с малым гербом Риги).

В 1673 году городской устав утвердил для рижских кора-
блей голубой с белым флаг. Эти цвета стали цветами города.

Корабли Риги
Рижская гавань с ранних лет существования поселе-

ния являлась привлекательным местом для мореплавате-
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лей Балтики. Моряки уходили в плавание по делам ком-
мерческим или военным, и  для некоторых из них Рига 
была не временным пристанищем, но родным и желанным 
домом. Заметим, что иногда рижане проявляли не только 
особую предприимчивость, но и воинственные наклон-
ности. Наличие кораблей порождало искушение при слу-
чае заняться даже морским разбоем. Известно, что летом 
1309 года рижские мореходы ограбили городок Киликун-
де на острове Эзель (ныне Саарема). История эта получила 
тогда широкую огласку.

Приходилось рижским морякам отправляться из род-
ной гавани и на масштабные войны. Так было во второй 
половине XIV столетия, когда Рига направила корабль 
для участия в  войне с  Данией. Крупнейший ливонский 
город являлся членом Ганзейского союза, собиравшегося 
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военным путём решить свои экономические проблемы. 
Рига не осталась вне общего дела, и рижане вернулись до-
мой победителями.

На стороне Ливонского ордена участвовали рижане 
в знаменитом морском сражении 15 ноября 1447 года, когда 
ливонцы сошлись с новгородской флотилией в устье Наро-
вы. Война началась со споров по поводу принадлежности 
этой пограничной реки. Магистр Ливонского ордена дока-
зывал, что вся река относится к Ливонским землям. Новго-
родцы утверждали, что граница должна проходить посере-
дине Наровы и, следовательно, суда, которые плывут по ней 
на Русь, не должны платить ливонцам никаких пошлин. 
Великий магистр решил доказать свою правоту силой. 
Он обратился за помощью в Германию и к Риму. Его свя-
тейшество папа разрешил оставлять в Ливонии две трети 
денег, получаемых от продажи индульгенций. Из Пруссии 
прислали несколько боевых кораблей.

Сражение произошло, когда ливонская флотилия во-
шла в устье Наровы. С обеих сторон участвовали как сухо-
путные, так и морские силы. Но решающая роль принадле-
жала флоту, артиллерия вела огонь с берегов.

Полсотни русских кораблей стремительно атаковали 
противника. Не такие большие, но более маневренные, они 
стремились брать на абордаж немецкие суда. Ливонцы ста-
ли прорываться к Нарве и при этом садились на мель. Ли-
вонский очевидец так писал о поражении ордена: «Новго-
родцы имели много кораблей, которые они называют ладья-
ми. А также разные другие виды вооружения. Они подвергли 
наши корабли серьёзной атаке, они били, стреляли и по-
ставили наших в очень тяжёлое положение… Наши очень 
сильно оборонялись, но, в конце концов, русские одолели их, 
они с боем ворвались на наши корабли, часть людей убили, 
а часть взяли в плен…». В плен тогда попало около ста не-
мецких моряков, новгородцы захватили три неприятель-
ских корабля.
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В следующем году магистр Ливонского ордена подпи-
сал с новгородцами соглашение о перемирии. В нём было 
чётко указано: граница проходит посередине реки Наровы. 
Этот бой стал крупнейшим, известным нам, морским сра-
жением допетровской Руси, выигранным русскими.

Во второй половине XVII столетия в Риге насчитыва-
лось более 10 собственных торговых судов. Правда, часть 
матросов и  офицеров на них составляли голландцы  — 
представители знаменитой в то время нации «морских пе-
ревозчиков».

Известны некоторые названия рижских кораблей того 
времени: «Святой Йорген», «Герб Риги», «Даниил в пещере», 
«Королева Кристина», «Рижский Феникс».

Борьба между Ригой, Ливонским орденом
и рижским архиепископом

По мере развития Риги и роста рижской торговли всё 
болезненнее сталкивались интересы городской общины, 
Ливонского ордена и рижского архиепископа. Орден стре-
мился подчинить себе Ригу, этому противился архиепи-
скоп. В конце XIII века началась продолжительная и на-
пряжённая борьба между Ливонским орденом и рижским 
архиепископом за верховную власть над Ригой.

В 1297 году вспыхнула кровавая распря между городом 
и орденом. Рижане ворвались в замок, расправились с ры-
царями, а управляющего замком, комтура, повесили. Пре-
рываемая время от времени непродолжительным затишьем 
борьба продолжалась до тех пор, пока орден в 1305 году 
не продал Риге свои права в городе и свой рижский замок. 
В то же самое время орден приобрёл у Цистерцианского 
монастыря его владения с укреплением в Динамюнде (Дау-
гавгриве), получив возможность контролировать выход 
из Двины в море. Утвердившись в устье, орден начал чинить 
препятствия рижскому судоходству. В 1328 году рижане на-
пали на Даугавгриву и сожгли местечко у стен монастыря, 
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перебив до 50 человек. Руководство борьбой против Риги 
взял на себя новый магистр Эбергард фон Монгейм, ко-
торый осенью 1329 года с большим войском обложил го-
род. После шестимесячной осады Рига капитулировала 

и  30  марта 1330  года была 
вынуждена заключить мир-
ный договор, по которо-
му признавала верховную 
власть Ливонского ордена. 
На берегу Двины был вы-
строен новый орденский 
замок. Условия мира озна-
чали, что рижский архиепи-
скоп фактически утратил 
всякие права на Ригу.

С таким положени-
ем не могли примириться 
ни  Рига, ни  архиепископ. 
Город стал предпринимать 
попытки сбросить орден-
скую власть, рижский ар-
хиепископ его в  этом под-
держивал. Ожесточённая 
борьба на время прекрати-
лась, когда в  соответствии 
с  заключённым 30  ноября 
1452 года в Кирхгольме (Са-
ласпилсе) договором, орден 
и рижский архиепископ по-
делили между собой власть 
над Ригой. Однако едино-
душие магистра и архиепи-
скопа продолжалось недол-
го. Столкновения между 
сторонами происходили 
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то тут, то  там, пока, наконец, рижане, воспользовав-
шись благоприятным экономическим положением, дав-
шим возможность содержать наёмные отряды, 22 марта 
1484 года не разбили орденские войска близ Даугавгри-
вы. После двухмесячной осады капитулировал орденский 
гарнизон в рижском замке, который затем был разрушен 
горожанами.

Война возобновилась в 1489 году. Архиепископ на этот 
раз поддержал орден. В 1491 году орденское войско под ру-
ководством Вальтера (Вольтера) фон Плеттенберга разгро-
мило рижан при Нейермюлене (Адажи). Риге не оставалось 
ничего иного, как согласиться на тяжёлые условия мира.

Хотя орден одержал победу, и Саласпилсский договор 
о совместной власти ордена и архиепископа над Ригой фор-
мально сохранял силу до 1562 года, фактически Рига оста-
валась сравнительно самостоятельной.

Реформационное движение
В освобождении Риги от двойного гнёта католических 

сеньоров важную роль сыграла реформация, начавшая рас-
пространяться в Ливонии в начале XVI века. Она явилась 
политическим и общественным движением, направленным 
против католической церкви; в ней нашли выражение ин-
тересы различных классов и слоёв общества. С одной сто-
роны, это была борьба против католицизма и, вместе с тем, 
против ордена и архиепископа за освобождение от их не-
навистной верховной власти. С другой стороны, это была 
борьба бюргерской оппозиции против политического го-
сподства городского патрициата. Рижский рат вначале от-
носился к реформационному движению сдержанно, опаса-
ясь перемен. Убедившись в том, что идеи Лютера не таят 
в себе угрозы власти, рат стал содействовать распростране-
нию этого учения.

Вначале деятельность проповедников лютеранства 
ограничивалась религиозными диспутами, но в 1522 году, 
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когда в  Ригу прибыли радикально настроенные пропо-
ведники  — Сильвестр Тегетмейер, Мельхиор Гофман 
и  другие, реформационное движение стало приобре-
тать широкий размах и протекать всё более бурно. Вес-
ной 1524 года оно переросло в социальные волнения. Не-
довольство городской бедноты выливалось в стихийные 
выступления.

Возбуждённые толпы врывались в  церкви, сжигали 
иконы, громили алтари, разбивали священные сосуды, ста-
туи и реликвии. Монахов заставляли покидать Ригу.

Перед лицом ширящегося движения магистр Вальтер 
фон Плеттенберг вынужден был в 1525 году предоставить 
Риге cвoбоду вероисповедания. В 1551 году последний ка-
толический рижский архиепископ Вильгельм Бранденбург-
ский продал Домский собор рату за 18 тысяч марок.

В результате реформационного движения влияние ка-
толической церкви в Риге было ликвидировано. Руковод-
ство церковными делами взял на себя рат. В его руки пере-
шло церковное и монастырское имущество, что принесло 
рату новые материальные блага.
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Окончательно от своих феодальных сеньоров, риж-
ского архиепископа и ордена, Рига освободилась во время 
Ливонской войны. На полях сражений русские войска раз-
громили силы ордена и рижского архиепископа. Система 
ливонских феодальных государств распалась.

Представители остзейской элиты (остзейцы — при-
балтийские немцы, от Ostsee — Балтийское море, бук-
вальный перевод «восточное море») обратились за по-
мощью к  Польско–Литовскому государству. 28  ноября 
1561  года в  Вильно магистр Ливонского ордена Готард 
Кетлер, рижский архиепископ и представители сословий 
Ливонии присягнули на верность Сигизмунду II Авгу-
сту — королю польскому и великому князю литовскому. 
Представители Риги отказались принести присягу поль-
скому королю, ибо выдвигалось требование, чтобы она 
сделалась королевским городом. Поскольку власть короля 
в Польше была сильно ограничена, и он не мог оказывать 
военную помощь без согласия польского сейма, рижане 
хотели добиться подчинения города не только королю, 
но и  Польско–Литовскому государству. Поэтому деле-
гаты Риги, в отличие от остальных ливонских предста-
вителей, не подписали в ноябре 1561 года договор о под-
чинении, и Рига стала независимым городом–республи-
кой. Свою независимость ей удалось сохранять в течение 
20 лет.

Договор о переходе Риги под власть Польши был за-
ключён лишь в начале 1581 года, а 14 января того же года 
польский король Стефан Баторий подтвердил приви-
легии города. 7 апреля рижский рат и бюргеры присяг-
нули на верность новому владыке Риги — польскому 
королю.

Таким образом, Рига, освободившись от господства ор-
дена и архиепископа, в конце XVI века попала в новую по-
литическую зависимость — под власть Польско–Литовско-
го государства.
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часть третья

Рига под властью Польши 
и Швеции (1581–1710)

Календарные беспорядки
В 1582 году польский сейм утвердил привилегии Риги. 

Они благоприятствовали дальнейшему развитию города, 
но ограничивали права рижского рата. Изданные ратом 
законодательные акты вступали в силу лишь при наличии 
санкции короля. Для рассмотрения важных дел король на-
значал бургграфа — одного из четырёх бургомистров горо-
да. Город был обязан оказывать королю военную помощь.

Одной из важнейших привилегий было право Риги 
господствовать на Двинском торговом пути. Вся внешняя 
торговля по Двине должна была проходить через рижский 
порт. Город получил также право чеканки монеты. Торго-
вые льготы способствовали росту оборотов рижского пор-
та. Торговля приносила городу немалые доходы. Польша 
стремилась воспользоваться ими для пополнения государ-
ственной казны. В этих целях в 1582 году польский король 
ввёл в Риге особую таможенную пошлину — порторий. Две 
трети общей суммы пошлины поступали в польскую госу-
дарственную казну, одна треть оставалась Риге. Лишь в на-
чале ХVII века, когда началась война со Швецией, король, 
чтобы обеспечить верность Риги Польше, позволил горо-
ду брать две трети портория себе. В то время Ригу назы-
вали портом «польским и литовским». Почти вся Даугава, 
за исключением верхнего течения, протекала по террито-
рии Речи Посполитой. Расцвет внешней торговли сказался 
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на дальнейшем развитии ремесла в городе. Возникали но-
вые отрасли ремесленного производства. По мере увели-
чения объёма продукции немецкие мастера старались мо-
нополизировать ремёсла и добивались того, чтобы в Риге 
было запрещено работать «ненемцам», т. е. латышам, ливам 
и русским. Однако те играли в хозяйстве города немалую 
роль, и рижский рат был вынужден допустить создание на-
ряду с немецкими, «ненемецких» цехов.

В конце XVI века значительно углубились противо-
речия между рижским ратом и гильдиями. Рат стремился 
удержать в своих руках всю власть в городе; бюргерская 
же оппозиция, руководимая обеими гильдиями, вела борь-
бу за ограничение прав рата, за равные права в управлении 
городом. Перед лицом усилившейся бюргерской оппозиции 
рижский рат искал поддержки у польского короля Стефа-
на Батория. Король воспользовался этим, чтобы сделать 
рат проводником своей политики. С согласия рата церковь 
Св.Якова (Екаба, Иакова) была передана католикам, полная 
свобода в городе была предоставлена иезуитам, которые 
развернули активную контрреформационную деятель-
ность. Король Стефан планировал вернуть лютеранскую 
Лифляндию в лоно католической церкви даже с помощью 
колонизации. Он отправлял письма немецким князьям– 
католикам с призывом во имя торжества их общей веры от-
правлять в Ливонию переселенцев. При его покровитель-
стве группы немецких колонистов–католиков стали прибы-
вать в Прибалтийский край. Лишь внезапная смерть энер-
гичного польского короля прервала этот процесс.

Подчиняясь приказу Стефана Батория, рижский рат 
в  конце 1584  года ввёл установленный папой Григори-
ем ХIII календарь и распорядился праздновать Рождество 
по новому стилю. Гильдии расценили эти мероприятия как 
посягательство на политические права рижских бюргеров 
и вмешательство в дела религии. Введение григорианско-
го календаря и насильственное празднование Рождества 
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по новому стилю явились непосредственным поводом для 
бурных волнений — так называемых «календарных беспо-
рядков», которые вылились в борьбу низших слоёв населе-
ния, а также цеховых ремесленников и торговцев против 
городского патрициата. Эти беспорядки, происходившие 
с 1584 по 1589 год, представляли собой не только восстание 
бюргерской оппозиции против патрициата Риги, но и борь-
бу против власти Польши и её политики католизации. Когда 
в рождественские дни 1584 года иезуиты устроили богослу-
жение в церкви Св.Екаба по новому стилю, в церковь ворва-
лась толпа, подвергла её разгрому и разогнала молящихся.

Волнения продолжились 12 января 1585 года. Горожане 
захватили ратушу и освободили арестованного в тот день 
ректора Домской школы Мёллера, который в своих речах 
не только открыто нападал на рат, но и выступал с обви-
нениями в адрес польского короля. Недовольные разгро-
мили дом рижского бургграфа, жилища богатых бюргеров 
и ратманов. Масштабы бунта ширились, власть фактически 
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перешла в руки повстанцев. В качестве руководителей дви-
жения выдвинулись виноторговец Бринкен, представитель 
Малой гильдии цеховой мастер Зенгейзен и юрист Мартин 
Гизе. Представляя бюргерскую оппозицию, они старались 
направить движение по выгодному для неё пути — добить-
ся ограничения политических прав рата.

Рат был вынужден уступить. 23 января 1585 года обе 
стороны заключили между собой соглашение, согласно ко-
торому введение нового календаря отменялось, устанавли-
валось строгое соблюдение протестантских обрядов и за-
прещалась деятельность иезуитов в Риге. Права рата огра-
ничивались, все важнейшие дела он должен был обсуждать 
совместно с особым комитетом, состоявшим из гильдей-
ских старшин и их помощников. Городским имуществом 
впредь должны были управлять совместно члены рата 
и гильдий. В управлении городской кассой гильдии даже 
приобрели перевес, поскольку в нём участвовали шесть 
представителей гильдий и лишь два представителя рата.

Вожаки бюргерской оппозиции во главе с  Марти-
ном Гизе старались угождать цеховым мастерам и ремес-
ленникам. В интересах мастеров, объединённых в Малой 
гильдии, было предусмотрено подвергать безжалостным 
гонениям нецеховых ремесленников. Жителям города, 
не принадлежавшим ни к одной из гильдий, было отказано 
в праве пользоваться так называемым «бюргерским корм-
лением». Не разрешалось заниматься торговлей лицам, 
не прослужившим предварительно шести лет в качестве 
ученика у кого–либо из купцов. Таким образом, в ходе «ка-
лендарных беспорядков» бюргерская оппозиция направи-
ла свои стрелы не только против городского патрициата, 
но и против всех, кто не являлся членом гильдий, суще-
ствующих цехов или братств. Низшим слоям жителей го-
рода соглашение рата с гильдиями не дало ничего, так как 
обе стороны не были заинтересованы в улучшении поло-
жения плебса.
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Хотя рат и подписал соглашение, он не собирался его 
выполнять и подал жалобу польскому королю. Стефан Ба-
торий аннулировал соглашение и потребовал восстановить 
власть рата в прежнем объёме, а главных предводителей 
волнений предать королевскому суду. Но когда в апреле 
1586  года в  Ригу прибыл королевский комиссар, бюрге-
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ры отказались выдать своих вождей. Волнения приняли 
открыто антипольский характер. В городе началось пре-
следование приверженцев Польши. Летом 1586 года были 
казнены наиболее видные сторонники польского короля —  
члены рата Тастий и Веллинг. Рижский бургграф Николай 
Экк и большинство ратманов бежали из города. Польский 
сейм назначил особую комиссию, которая прибыла в Ригу 
и в июле 1589 года приступила к работе. Представители рата 
и горожан принуждены были выполнить все её требования. 
Бежавшим членам рата разрешили возвратиться в город, 
а Гизе и Бринкена предали суду. После жестоких пыток оба 
руководителя движения были казнены.

После расправы с  оппозицией 26  августа 1589  года, 
в Северинов день, было заключено Северинское соглашение, 
которым целиком восстанавливалась власть рата. Иезуи-
там разрешалось вернуться в Ригу. Им возвратили отня-
тую у них в период волнений церковь Св.Якова. Устанав-
ливались состав городской администрации и распределе-
ние функций между её членами. Верховную власть должен 
был осуществлять рат, а отдельные отрасли управления — 
судебные, финансовые, торговые, военные, полицейские 
и цеховые дела передавались в ведение специально назна-
ченных лиц. Соглашение предусматривало косвенное уча-
стие гильдий в управлении городом, но с очень ограничен-
ными правами. Права эти были дарованы не самим гильди-
ям, а так называемой скамье старшин (70 человек, назначав-
шиеся из среды членов Большой и Малой гильдий).

Северинское соглашение оставалось в силе недолго. 
Опасаясь новых волнений, рижский рат в 1604 году вынуж-
ден был заключить со старшинами обеих гильдий новое 
соглашение. В коллегию, управлявшую городской кассой, 
отныне входили представители гильдий, а все важнейшие 
вопросы — как политические, так и относящиеся к налого-
вому обложению — рат должен был обсуждать совместно 
с руководителями Большой и Малой гильдий.
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Приключения шведского принца
С Ригой связана одна любопытная история, способная 

стать сюжетом авантюрного романа. В основе её лежит уди-
вительная судьба принца Густава, сына шведского короля 
Эрика XIV, признанного душевнобольным и умершего в за-
ключении, и «финской Золушки» Карин Монсдоттер, быв-
шей трактирной служанки, которая стала супругой монарха 
в 1568 году, спустя полгода после появления на свет Густава.

Вскоре после рождения маленького принца его отец 
был свергнут с престола. В день переворота один из при-
дворных сумел спасти ребёнка. Малыша тайно вывезли 
из страны, и он всю жизнь прожил вдали от родины. При-
нял католицизм, получил хорошее образование у иезуитов. 
В юности изучал науки в Италии, затем переехал в Польшу. 
Принц унаследовал как таланты, так и недостатки своего 
отца, знал пять языков и был сведущ в алхимии, гордясь 
тем, что его называли «новым Парацельсом». Пренебрегал 
знатными дамами, но в Данциге познакомился с замужней 
горожанкой Катариной Котор, отбил у мужа и взял к себе 
в дом вместе с её детьми.

Принцу запрещалось появляться в  Швеции и  Фин-
ляндии, он был вынужден скитаться, нередко испытывая 
крайнюю нужду. Добывая средства к существованию, по-
рой служил даже конюхом. Рассказывали, что когда поль-

ский монарх Сигизмунд III (сын его 
дяди Юхана III) в 1587 г. короновал-
ся в Кракове, Густав в одежде нищего 
тайно присутствовал на торжестве.

В 1599  году Густав находился 
в Риге, городе, ставшем тогда центром 
настоящего международного заго-
вора, в котором участвовал и принц.

В то время сразу несколько го-
сударств желало укрепиться в Ливо-
нии. Шведский герцог Карл готовился 
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к вторжению в польскую Лифляндию. Польский Сейм объ-
явил шведскую Эстляндию своей землёй. Король Сигизмунд 
пытался упрочить своё влияние в Риге. По существовавшему 
соглашению, рижане платили польскому государству нало-
ги, но король не имел в городе своего гарнизона. Поддержи-
вавшие короля иезуиты тайно ввозили в Ригу оружие, чтобы 
сторонники Сигизмунда смогли захватить здесь власть.

Венчавшийся в 1598 году на Московское царство Борис 
Годунов внимательно следил за ситуацией в Прибалтий-
ских землях и, в свою очередь, продвигал идею образования 
особого Ливонского королевства. Во главе его русский царь 
видел шведского принца в изгнании Густава. Как известно, 
тот приходился двоюродным братом польскому королю Си-
гизмунду III, а действующий глава шведского государства 
герцог Карл (будущий король Карл IX) был ему дядей. Шве-
ция и Польша находились тогда в состоянии войны из–за 
притязаний Сигизмунда на шведскую корону. Предлог для 
образования Ливонского королевства звучал убедительно: 
восстановление справедливости по отношению к несчаст-
ному отпрыску шведского монарха. По замыслу Годунова, 
герцогу Карлу следовало отказаться от захваченной Шве-
цией Эстляндии в ответ на обещание Густава не претендо-
вать на шведский престол. К тому же Карл получал бы сразу 
двух союзников против Польши.

Как сообщал царю один из его информаторов, многие 
члены Рижского магистрата были тогда настроены вполне 
пророссийски. Ещё лучше дела обстояли в Нарве, где креа-
туру русского царя — принца Густава — готов был поддер-
жать сам бургомистр. Ливонские города вполне могли от-
крыть ворота перед новым королём независимой Ливонии. 
Душой заговора являлся немецкий офицер Конрад Буссов. 
Этот образованный и ловкий искатель приключений стал, 
пользуясь современной терминологией, настоящим «ре-
зидентом русской разведки» в Ливонии. Он обещал пере-
дать царю Нарву и Мариенбург (Алуксне). Лишь изменение 
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международной обстановки (в Швеции усилился герцог 
Карл, германский император из врага польского короля 
превратился в лучшего друга Варшавы) помешало сбыться 
этим планам. Весной 1601 года Конрад Буссов был вынуж-
ден бежать в Московию. Царь высоко оценил его старания, 
пожаловав ему три поместья.

Спокойная жизнь закончилась после смерти Бориса Го-
дунова. Немецкий авантюрист наблюдал начало Смутного 
времени, видел, как въезжал в Москву Лжедмитрий, как на-
ступали на Русь враги. Этот любитель приключений успел 
послужить даже в повстанческой армии крестьянского во-
ждя Ивана Болотникова. Весной 1612 года Буссов покинул 
Россию. Вернувшись в Европу, он написал книгу воспоми-
наний, ставшую ценным историческим источником по из-
учению той эпохи.

Вернёмся, однако, в  1599  год. Предусмотрительный 
принц Густав потребовал от представителей государя Всея 
Руси гарантий своей безопасности. В Риге проживал даль-
ний родственник Катарины Котор влиятельный купец 
Генрих Флягель, который получил для принца из Москвы 
специальную охранную грамоту.

В августе шведский принц отправляется в Московию. 
Историк Н.М.Карамзин пишет: «На границе, в Новегороде, 
в Твери ждали Густава сановники царские с приветствиями 
и дарами; одели в золото и в бархат; ввезли в Москву на бо-
гатой колеснице; представили Государю в самом пышном 
собрании Двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, 
Густав произнёс речь (зная Славянский язык); сел на золо-
том изголовье; обедал у Царя за столом особенным, имея 
особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, 
чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш 
из кладовых Царских; наконец Удел Калужский, три горо-
да с волостями, для дохода. Одним словом, после Борисова 
семейства Густав казался первым человеком в России, еже-
дневно ласкаемый и даримый».
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Заметим, что Борисом Годуновым руководили не толь-
ко политические интересы. Он рассматривал кандидатуру 
шведского принца как возможного жениха для своей люби-
мой дочери, красавицы Ксении.

Тогда же в Москву из Лифляндии переселился также 
весьма значительный человек, один из четырёх известных 
рижских врачей, Иоганн Хильшениус. За высокие профес-
сиональные качества московиты прельстили его неслыхан-
но выгодными условиями оплаты.

Выросший вне королевских дворов, Густав оказался 
не готов к роли высокопоставленной персоны. Он нарушал 
принятые правила придворного этикета и публично крити-
ковал порядки в Московском царстве. Принц Густав повёл 
себя крайне скандально, выписав из Европы свою любовни-
цу, детей и открыто появляясь вместе с ними: «Велел возить 
её в карете, запряженной четвернёй белых лошадей и в со-
провождении многих слуг, как ездят царицы. Недовольные 
из свиты принца говорили, что эта женщина оказывала 
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на него дурное влияние, и под этим влиянием он стал над-
менным в отношениях со своими дворянами и вспыльчивым 
по отношению к слугам, которых часто бил».

Борис пытался прекратить этот скандал, но принц лишь 
умножал свои сумасбродства и дурные выходки. Многие 
дворяне из его свиты предпочли перейти от него на служ-
бу к московскому государю. Царь Борис повелел объявить 
принцу, что его поведение не достойно звания королевско-
го сына. Его не стали изгонять, но отняли уже пожалован-
ные Калугу с тремя городами. В 1601 году он был разлучён 
с сожительницей и отправлен в Углич, где ему пожаловали 
номинальное удельное княжество. Уделом управлял специ-
ально назначенный царём дворянин, а Густав «спокойно за-
нимался там химиею».

После смерти Годунова новый московский правитель 
Лжедмитрий I под давлением Сигизмунда III приказал пе-
ревезти Густава в Ярославль и содержать там как пленника. 
Когда на трон взошёл Василий Шуйский, шведского принца 
переводят в Кашин, где с ним снова обращаются как с коро-
левичем. Но здоровье Густава морально и физически было 
уже подорвано, и вскоре он скончался в возрасте 38 лет. Его 
похоронили в Кашине 22 февраля 1607 года. Конрад Бус-
сов писал: «На своём смертном одре герцог очень жаловал-
ся на свою сожительницу Катерину (которую он вместе 
с её мужем привёз в Россию из Данцига) из–за того, что она 
им так завладела, что он не только не имел силы её поки-
нуть, но даже следовал больше её советам, чем благоволению 
царя, почему она и является началом и причиной всех его бед 
и несчастий».

Шведское время
Под властью Польши Рига оставалась недолго. Во вто-

рой половине XVI века острые противоречия между Поль-
шей и Швецией вызвали напряжённую борьбу за господ-
ство на Балтийском море. Развернулась ожесточённая 
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борьба за Ригу, которая была превращена в сильную кре-
пость, для овладения которой требовались значительные 
силы войск и флота. В начале XVII века шведы несколь-
ко раз пытались захватить город, но были отбиты. Лишь 
в 1621 году, воспользовавшись благоприятно сложившейся 
ситуацией (Польша была занята войной с турками, и Рига 
могла полагаться лишь на свой гарнизон), шведы повели 
решительное наступление. В августе 1621 года под руковод-
ством короля Густава II Адольфа они начали осаду. Несмо-
тря на упорное сопротивление гарнизона, 15 сентября Рига 
была вынуждена сдаться. Подписывая соглашение о сдаче 
города, шведский король обещал не посягать на привиле-
гии Риги, но потребовал, чтобы рат и бюргеры присягнули 
ему на верность и разрешили разместить в городе швед-
ский гарнизон. Этим шведский король обеспечивал себе 
возможность в  любое время во-
енной силой подавить сопротив-
ление рижского рата. 25 сентября 
Густав II Адольф подтвердил при-
вилегии Риги и существовавшее 
до тех пор городское право. Так 
же как прежде Польше, Рига еже-
годно уплачивала Швеции налог 
в размере 1 000 флоринов, а так-
же предоставляла в распоряжение 
короля 300 солдат и несколько пу-
шек. Помимо того, рижане долж-
ны были заботиться о поддержа-
нии в  порядке городских укре-
плений и, в  случае надобности, 
оборонять крепость. Судебная 
власть в пределах Риги по–преж-
нему оставалась в руках рата. Для 
поддержания связей между швед-
скими учреждениями и  ратом 
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король ежегодно назначал бургграфа, который специально 
присягал в том, что будет строго следить за соблюдением 
интересов Швеции.

Король стремился привлечь на свою сторону наиболее 
влиятельных в Риге людей. В этих целях он одаривал их зе-
мельными участками, назначал на государственные долж-
ности, а также умножал земельные владения города. В ре-
зультате число сторонников Польши в Риге сократилось, 
и рат полностью перешёл на сторону Швеции.

В соответствии с  заключённым в  1629  году в  Альт-
марке перемирием между Польшей и Швецией, Рига вме-
сте с большей частью Видземе стала заморским владением 
Швеции.

Утверждение шведов в городе привело к ограничению 
свободы действий русских купцов на Двинском водном 
пути. В ходе борьбы за выход к Балтийскому морю войска 
царя Алексея Михайловича в  августе 1656  года достиг-
ли Риги и осадили её. Однако осада проходила неудачно 
и 5 октября была снята.

В период шведского господства, так же как и прежде, 
основой хозяйственной жизни Риги была внешняя торгов-
ля, хотя судоходству в XVII веке и препятствовали военные 
действия на Балтике.

В эту эпоху важнейшими статьями рижского экспорта 
являлись лён, пенька, кожи и лесоматериалы. Эти товары 
в большом количестве требовались судостроительным ма-
нуфактурам на Западе. Из русских и польско–литовских 
земель по Двине ежегодно спускалось по полторы–две ты-
сячи стругов (парусно–гребное плоскодонное деревянное 
судно с отвесными бортами и заострёнными оконечно-
стями) водоизмещением до 140 тонн. Через рижский порт 
вывозилось много зерна и других продуктов сельского хо-
зяйства. В XVII веке в Ригу заходило до 65–75% всех судов, 
проходивших в Балтику через датские проливы. В город 
доставлялись ткани, пиво, вино, металлические изделия, 
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соль. Немалую долю импорта составляли сахар и бумага. 
Со своими 10–15 тысячами жителей Рига являлась одним 
из крупнейших морских портов на Балтике.

В условиях, когда Западная Европа предъявляла боль-
шой спрос на сельскохозяйственную продукцию, Швеция 
стремилась извлечь из Риги по возможности большие дохо-
ды. В этих целях шведы в 1629 году ввели новую таможен-
ную пошлину  — 
лиценцию, взимав-
шуюся в пользу го-
сударства в разме-
ре 3–5% стоимости 
со всех импортных 
и экспортных това-
ров. Помимо того, 
в  шведскую казну 
поступала полови-
на портория. В се-
редине XVII  века 
товары,  п рибы-
вавшие в  Ригу из 
Литвы и с востока, 
бы л и обложены 
так называемой ли-
товской пошлиной. 
Таким образом, со 
всех ввозимых из 
пределов Русского 
государства това-
ров взимались до-
полнительные та-
моженные сборы. 
В  1668  году была 
введена новая мор-
ская пошлина  — 
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королевская добавка. Доходы от рижской таможни состав-
ляли в шведском государственном бюджете значительный 
процент. По мере расширения торговли росла и  конку-
ренция иноземных купцов. Рижское купечество стреми-
лось не допускать торговых сделок непосредственно между 
приезжими торговцами. Товары у лиц, прибывших в Ригу 
из провинции, а также у русских, литовских и польских 
купцов могли покупать только рижские купцы. Торговля 
Риги была распределена между отдельными торговцами, 
наиболее значительная группа которых — 100 бюргеров — 
занималась «русской торговлей». Им принадлежало исклю-
чительное право скупать у русских купцов сельскохозяй-
ственные продукты и продавать им соль и сельдь. Другая, 
меньшая группа, торговала с Литвой, Курземе и Земгале. 
Торговлей с Видземе занимались 30 бюргеров.

Широкое распространение получила кредитная тор-
говля. Рижские купцы ссужали деньгами и товарами по-
мещиков и крестьян, получая хорошую прибыль. От такой 
системы страдали крестьяне, которые, получая от купца 
ссуду, вынуждены были задёшево продавать ему сельско- 
хозяйственную продукцию, уплачивать за купленные 
у него товары непомерно высокие цены. Поскольку опутан-
ный долгами крестьянин был лишён права продавать свой 
товар другому купцу, бремя долгов всё росло. После смер-
ти крестьянина за долги отвечал его сын, если же крестья-
нин, сбежав, бросал свою усадьбу, должником становился 
тот, кто поселялся в ней. Долги крестьян записывались 
рижскими купцами в крестьянские долговые книги. Долго-
вые записи продавались и закладывались подобно ценным 
бумагам.

В XVII веке большие перемены произошли в ремесле. 
Приток изделий заграничных мануфактур и возникнове-
ние мануфактур в окрестностях Риги поставили под угрозу 
дальнейшее развитие цехового ремесла. Спасения от усили-
вающейся конкуренции привилегированные рижские ре-
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месленники искали в углублении замкнутости цехов. Они 
ещё более ограничивали число мастеров, строго нормиро-
вали объём производства каждой мастерской, количество 
подмастерьев и учеников. Усилилась борьба против неор-
ганизованных, нецеховых ремесленников, число которых 
в XVII веке непрерывно росло за счёт оседавших в Риге 
беглых крепостных. Немецкие ремесленники старались 
ещё больше обособиться от русских, латышей и других не-
немецких ремесленников. В результате этого обособления 
и специализации производства в Риге в XVII веке было уч-
реждено более 20 новых цехов. Вместе с прежними, в городе 
существовало около 40 организованных цехов.

Так же как и в  предшествовавшие столетия, Ригой 
управлял рат, определявший хозяйственную жизнь города. 
Однако право рата самовольно распоряжаться городски-
ми средствами, часто используемое им в корыстных целях, 
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оспаривалось обеими гильдиями. В конце XVII века гиль-
дии добились от шведских властей новых правил об управ-
лении рижской городской кассой. Теперь гильдиям в кассо-
вой коллегии был обеспечен полный перевес над ратом, они 
получили возможность наряду с ним участвовать в управ-
лении городом. Борьба, которую долгое время вели между 
собой рат и бюргерская оппозиция, закончилась.

Вообще, о пребывании территории Видземе под вла-
стью шведского короля нередко приходится слышать, как 
о поистине счастливой для латышских крестьян эпохе. В об-
щественном сознании у многих живёт тезис о т. н. «добрых 
шведских временах». Об истинном положении жителей 
Лифляндии того времени можно, например, судить по кни-
ге «Три путешествия» голландца Яна Янсена Стрейса, ко-
торый в 1668 году посетил Видземе. Латышских крестьян 
любознательный путешественник описывал так: «Страна 
и население её, по моему мнению, самые жалкие. Как муж-
чины, так и женщины набрасывают на себя лишь плохое 
покрывало и то небрежно, в особенности женщины, кото-
рых нагота едва скрывается, но сия последняя возбуждает 
одно только отвращение… Цвет лица трудно определить, 
так как для этого нужно было бы обмывать их щёлоком 
в течение восьми дней. Вместо дворцов эти прекрасные 
нимфы живут в дрянных хижинах, при взгляде на которые 
содрогаешься, а внутренность их возбуждает отвращение 
и жалость.

Их домашняя утварь состоит только из котла и двух 
глиняных горшков, которых никогда не моют; спят они 
на земле… Эта тяжёлая, дикая жизнь влечёт за собой та-
кое глубокое невежество, что только по внешности и спо-
собности говорить можно признавать их за людей… Обра-
щаясь к их религиозным верованиям, можно сказать, что 
они лишены их совершенно; обряды же, которые они со-
вершают по привычке в известное время года, есть нечто 
столь нелепое, что не стоит о нём и говорить».
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Осада Риги царём Алексеем Михайловичем
По русско–шведскому мирному договору, заключённо-

му в 1595 г. в Тявзине, русские принуждены были оставить 
эстляндские земли «со всеми замками, которые суть: Нар-
ва, Ревель, Вейсенштейн» и т. д.

Когда в 1617 г. начались новые русско–шведские мир-
ные переговоры, то русские представители потребовали 
возвращения Ливонии, заявляя, что она «за нами от праро-
дителей государей наших, от государя Георгия Ярослава Во-
лодимировича, который построил Юрьев Ливонский в своё 
время». Шведы ответили на это насмешкой: «Ливонских го-
родов вам за государем своим не видать, что ушей своих». 
Эти переговоры, закончившиеся в Столбове 27 февраля 
1617 г., определили передачу шведам некогда принадлежав-
шей Новгороду территории Водской пятины, или Ингрии 
(Ингерманландии). Король Густав Адольф торжественно 
поздравил собравшийся в Стокгольме риксдаг с крайне вы-
годным для Швеции «великолепным миром».

Пользуясь ослаблением Московского государства в пе-
риод Смутного времени, Речь Посполитая присоединила 
к себе ряд территорий, в том числе и земли в восточной 
части нынешней Латвии. Подписывая в 1618 г. перемирие, 
польский король настоял, чтобы, помимо всего прочего, 
молодой царь Михаил Романов отказался от титула «Госу-
даря Ливонского». В Европе хорошо понимали, что в Мо-
скве очень болезненно переживают тяжёлые условия навя-
занных ей договоров. Голландский юрист и философ Гуго 
Гроций сравнивал чувства русских, вспоминающих об от-
торгнутых у них землях, с чувствами англичан, которые хо-
рошо помнили об отнятом французами старом британском 
владении Нормандия.

В Москве действительно никогда не забывали об утра-
ченных прибалтийских «вотчинах и дединах» и не счита-
ли условий Столбовского трактата окончательными. Са-
мый значительный дипломат допетровской Руси боярин 
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А.Л.Ордин–Нащокин всегда стоял за дружбу с Польшей 
и за мирные отношения с Турцией во имя энергичной по-
литики против Швеции и возвращения старых прибалтий-
ских владений, в интересах продвижения Московского го-
сударства к морю.

В 1654 г. в ответ на многократные мольбы гетмана Бог-
дана Хмельницкого, поднявшего на Украине антипольское 
восстание, Московское царство решило оказать помощь 
братьям–малоросcам. Русские войска повели успешное на-
ступление на принадлежавшие Речи Посполитой белорус-
ские и смоленские земли. Царь торжествовал: «И Смоленск 
им не таков досаден, что Витебск да Полоцк, потому что 
отнят ход по Двине на Ригу». Рига тогда принадлежала 
шведам. Поляки просили их о помощи, но просьба осталась 
без ответа, поскольку у Швеции были свои планы относи-
тельно ослабевшей Речи Посполитой. Ввязавшись в поль-
ско–русский конфликт, шведы постарались одинаково 
уязвить обоих противников. С одной стороны, они желали 
отколоть от Москвы украинского гетмана, соблазняя его 
возможностью поделить Польско–Литовские земли, с дру-
гой стороны, они успешно воевали в самой Польше. После 
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захвата шведами Варшавы Алексей Михайлович объявил 
Швеции войну.

В июле 1656 года русские взяли Динабург, который был 
переименован в Борисоглебск. Спустя две недели царские 
полки овладели Кокенгаузеном (Кокнесе). Он был пере-
именован в Царевич–Дмитров. В своём письме царь писал 
об этом городе: «А крепок безмерно: ров глубокий — меньшой 
брат нашему кремлёвскому рву, а крепостию сын Смолен-
ску–граду: ей, чрез меру крепок!».

В августе Алексей Михайлович планировал начать оса-
ду Риги. Ещё за несколько дней до того, как русское войско 
выступило из Смоленска на Ригу, в столицу Курляндско-
го герцогства Митаву был направлен боярин А.Л.Ордин– 
Нащокин с письмом к герцогу Екабу, в котором сообща-
лось о цели похода. Курляндскому правителю предлагалось 
склонить рижан к сдаче города. 4 августа 1656 года москов-
ского посланника принял сам герцог, обещавший «всяче-
ски помышлять о сдаче Риги».

Лифляндский генерал–губернатор, граф Магнус Дела-
гарди, был не в  силах про-
тивостоять армии русского 
царя. Оставленный в  каче-
стве заслона шведский от-
ряд при появлении царских 
войск поспешно отступил 
к  укреплениям рижского 
форштадта. Русские передо-
вые части под предводитель-
ством князя Я.К.Черкасского 
подступили к городу 19 авгу-
ста. В Риге тогда находилось 
1 800 чел. пехоты, 2 000 чел. 
лёгкой и  тяжёлой конницы 
и около 1 500 вооружённых 
обывателей. Пушек, ядер 
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и пороху нашлось немного, к тому же не доставало денег. 
Шведский монарх взял в минувшем году из городской каз-
ны 100 000 талеров заимообразно и взамен денег «всемило-
стивейше дал соизволение рижским гражданам защищать-
ся самим по мере возможности». Король строго запретил 
думать о сдаче города и приказал даже не помышлять о ка-
ких–либо переговорах с осаждающими, обещая вскоре по-
спешить на помощь городу со всем войском.

На другой день после прихода русских передовых от-
рядов, из городских ворот на рекогносцировку вышло не-
сколько офицеров, чтобы определиться с планом обороны. 
Двое из них, граф Турн и подполковник Кронман, имея 
при себе лишь несколько человек рейтаров, по неосто-
рожности подошли слишком близко к неприятелю и были 
убиты. На следующий день осаждённые учинили вылазку, 
с тем, чтобы получить обратно тела погибших начальников. 
Во время боя им удалось очистить Вейду (большой пастбищ-
ный выгон за городом), занятый неприятельским полком.

24  августа прибыл сам царь Алексей Михайлович 
со всем остальным войском. Шведский источник так пере-
числяет состав московской рати: стрельцов 8 000, москов-
ских рейтаров с штандартами и вооружением по европей-
скому обычаю 6 000, земского пехотного войска и драгун, 
обученных немецкими офицерами, 13 полков или 18 000 че-
ловек, донских казаков 10 000, боярских детей 20 000 («бо-
ярские дети» — в Русском государстве XV–XVII вв. мелкие 
дворяне на военной службе у князей, царей, бояр и церкви), 
дворян и казаков белорусских и литовских «из мест завоё-
ванных Царским оружием» 8 000, татар и калмыков (шведы 
называют их «людоедами») 12 000, городовых войск или 
«летучих мышей» с луками 6 000, господских слуг и стру-
говщиков с находящимися при обозе людьми 30 000, все-
го 118 000 человек. Армия расположилась от Клейн–Юнг-
фернгофа (в 8 верстах выше Риги) вдоль по берегу Двины. 
При царе постоянно находился его любимец, шотландец 
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Александр Лесли, восьмидесятидвухлетний генерал, «хотя 
старый летами, но бодрый духом», ставший в дальнейшем 
губернатором Смоленским.

Едва только русские воины стали приближаться к фор-
штадтам, как осаждённые, по возможности истребляя всё, 
без всякого сопротивления отошли в город. Отряды ата-
кующих вторглись в передовые укрепления, оставленные 
осаждёнными, и, спасая от огня многие заборы, деревья 
и здания, облегчали себе путь к городу. Этому способство-
вали сохранившиеся строения госпиталя Св.Георгия, рас-
положенные у холмов Куббе. Русские подступили к стенам 
крепости настолько близко, что оказались в «мёртвой зоне», 
и ядра крепостной артиллерии не могли их поразить. Рижа-

не не успели вырубить 
густые сады, окружав-
шие город. Пользуясь 
этой оплошностью, рус-
ские почти без потерь 
смогли обустраивать 
шанцы (земляные укре-
пления) и шесть артил-
лерийских батарей.

Город оставили все 
люди, получившие на то 
дозволение. Генерал– 
губернаторша отбыла на 
корабле в Швецию, мно-
гие рижане отправляли 
свои семейства в Любек, 
другие — в Курляндию. 
Некоторые суда, спасав-
шиеся с людьми и с бо-
гатым грузом, были 
перехвачены русски-
ми. Например, в  одной 
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большой лодке было задержано более 20 человек с различ-
ными вещами на сумму в 20 000 талеров.

Для обустройства укреплений в Риге крайне недоста-
вало рабочих рук. Была надежда на латышских поселян, 
живших в  городских окрестностях. Считалось, что они 
во множестве будут искать прибежища, и из благодарности 
за оказанное им покровительство охотно помогут обыва-
телям защищаться. Об этом широко оповещалось, но без 
большого успеха, поскольку явилось их не более 300 чело-
век. Из выжженного форштадта в город перебралось около 
700 человек, но они, как и сельские жители, наотрез отказа-
лись носить оружие.

Ещё до начала настоящей осады русские хотели пресечь 
сообщение между городом и морем и планировали захва-
тить крепость Динамюнд (Даугавгриву), защищавшую вход 
в устье Двины со стороны Рижского залива, или по крайней 
мере возвести шанцы на обоих берегах реки, отрезав кре-
пость от Риги, но это так и не было сделано.

25 августа прислан был из царского стана полковник 
с трубачом, явился к Яковлевским воротам и подал письмо, 
в котором требовалась сдача города. Он представил голову 
убитого ещё при первой вылазке графа Турна. Вдова уби-
того выкупила голову несчастного супруга. Вместо ответа 
на письмо осаждённые, в числе 600 человек, учинили вы-
лазку. Во время короткого боя корыстолюбивый полковник 
был убит. При нём нашли вырученные за голову деньги, ко-
торые удачи ему явно не принесли.

1 сентября русские праздновали свой Новый год. С это-
го дня началась настоящая пушечная пальба по городу. 
С шести батарей, выстроенных в разных местах, в Ригу ле-
тели гранаты, ядра и камни. Самое первое калёное ядро, пу-
щенное в город, зажгло Магистратские конюшни. Обстрел 
очень беспокоил горожан, многие здания сильно постра-
дали. Поныне ещё видны русские пушечные ядра, вмуро-
ванные на фасаде церкви Св.Якова, которые во время той 
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осады попали в колокольню. Сильный ущерб причинил об-
стрел церкви Св.Петра, служившей прицельной точкой для 
русских пушкарей.

Царские солдаты не слишком преуспели в осадном ис-
кусстве. Они плохо умели делать апроши (подступные зиг-
загообразные ходы, которые устраивали осаждающие для 
постепенного сближения с неприятельской крепостью), хотя 
и пытались подобраться к городу очень близко, в трёх ме-
стах: у замка, у Банного бастиона и у Марстальских ворот.

Город имел первоклассные укрепления: вал, ров с во-
дой, бастионы — русская артиллерия не смогла нанести 
им серьёзных повреждений. Осада Риги принимала затяж-
ной характер. Защитники города не раз совершали вылаз-
ки. В одной из схваток пример героической самоотвержен-
ности показали два шведских рейтара. Они уступили сво-
их лошадей офицерам, вместо убитых под ними. Офицеры 
спаслись, но пешие солдаты погибли.

В царском войске начались измены наёмных немецких 
офицеров. В войне с поляками участвуя с охотой, теперь 
они вовсе не горели желанием сражаться против рижских 
соплеменников. Ведение осады затрудняла ранняя осень, 
оказавшаяся дождливой и холодной. Появились перебои 
в доставке продовольствия в русский лагерь. Не было фло-
та, и потому морские подступы к Риге не были отрезаны, 
что позволяло шведам подвозить подкрепления.

Осаждающие между тем прокопались до самой Бан-
ной рондели. Батарея, устроенная в стенах церкви Иисуса, 
сильно беспокоила рижан. При этом соображения личной 
выгоды продолжали оставаться главным мотивом в дей-
ствиях почтенных бюргеров. Чтобы побудить городских 
толстосумов оказывать помощь своим солдатам, генерал–
губернатор Делагарди вынужден был даже пойти на хи-
трость. Он заявил, что собирается, взяв с собой нескольких 
офицеров и отряд конницы, покинуть город «для защище-
ния окружных мест и для добывания для солдат амуниции, 
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в чём они весьма нуждались». Перепуганные бюргеры не-
медленно «вызвались постараться удовлетворить войско». 
Вскоре в город пробрался шведский офицер, уведомивший 
о приближении пятитысячного вспомогательного корпуса 
под командою графа Дугласа.

В то время как русская армия оказалась в чужом краю 
без продовольствия и свежих сил, к осаждённой Риге в се-
редине сентября с кораблями прибыло серьёзное подкре-
пление — войска, продовольствие, порох. Узнав об этом, 
благоразумный генерал Лесли осторожно посоветовал 
царю снять осаду. Однако пылающий молодым задором 
27–летний Алексей Михайлович настаивал на штурме. Лес-
ли с прочими иностранными офицерами докладывали ему 
о невозможности этого предприятия, по причине поздне-
го осеннего времени и несогласия, существовавшего между 
знатнейшими русскими и иноземными военачальниками. 
Царь, не взирая ни на какие препятствия, желал взять Ригу 
непременно.

Приступ был назначен на 2  октября, однако шведы, 
предупреждённые перебежчиками, рано утром предприня-
ли упреждающую вылазку. Осаждённые вышли из Песоч-
ных ворот и устремились на госпиталь Св.Георгия. Многие 
русские солдаты ещё спали и шведы убивая в траншеях всех 
попавшихся им, ворвались в лагерь. Хотя вылазку удалось 
отбить, потери русских оказались весьма значительны. Ри-
жанам удалось захватить 17 неприятельских знамён.

В глубокой печали 5 октября царь приказал снять осаду 
Риги, продолжавшуюся 50 дней, а через неделю армия воз-
вратилась в Полоцк.

Голландский дипломат Николас Витсен в своём днев-
нике путешествия в Московию в 1664–1665 годах делится 
впечатлением от посещения заброшенного лагеря русских 
войск под Ригой (запись от 22 октября 1664 года): «Когда 
я в тот день для развлечения пошёл гулять, то увидел на по-
лях кости сотен убитых, непохороненных русских, ямы, 
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полные трупами, многие едва прикрытые землёй. Это оста-
лось от недавней осады города, во время которой сам царь 
[Алексей Михайлович] с войском около 200 тысяч человек 
находился под Ригой». Очевидно, что «ямы» под Ригой пред-
ставляли собой «скудельницы», где упокоились останки 
воинов, погибших от рук неприятеля или составивших са-
нитарные потери. Их неприглядное состояние связано с тем, 
что в условиях боевых действий такая яма присыпалась 
лишь небольшим слоем земли, отчего погребённые в ней 
останки становились лёгкой добычей диких зверей и птиц. 
Естественно, что об этих могилах рижане не заботились.

Сохранилась старинная русская солдатская песня 
XVII века, связанная с этим крайне неудачным походом:

Осада Риги
А под славным было городом под Ригою, 
Что стоял царь–государь по три года, 
Ещё бывшей Алексей царь Михайлович.
Что поутру было рано–ранёшенько, 
Как на светлой заре на утренней, 
На восходе было красного солнушка, 
Как бы гуси–лебеди воскликали, 
Говорили солдаты новобранные;
«А свет–государь, благоверный царь, 
А и бывшей Алексей царь Михайлович!
Ты изволишь наряжаться в каменну Москву
Не оставь ты нас, бедных под Ригою, 
Уж и так нам–де Рига наскучила, 
Она скучила нам, Рига, напроскучила:
Много холоду–голоду приняли, 
Наготу–босоту вдвое того».
Что злата труба под Ригою протрубила, 
Пригласил государь благоверный царь:
«А и детушки вы, солдаты новобранные, 
Не одним вам Рига так наскучила, 
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Самому мне, государю, напроскучила, 
Когда Бог нас принесёт в каменну Москву, 
А забудем бедность–нужу великую, 
А и выставлю вам погребы царские, 
Что с пивом, с вином, меды сладкие».

После отхода царских войск жители Риги воочию смог-
ли осознать всю опасность, которой избежали. Осаждав-
шие успели выстроить 18 батарей и 7 траншей в одной ли-
нии, начиная от Марстальских ворот до самой Вейды, силь-
но укреплённых и защищённых турами. Русские сумели 
подготовить апроши, отделяемые от городского рва лишь 
одной саженью земли. Многие говорили тогда, что сам Бог 
спас город…
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Шведский король Карл X за успешную оборону Риги 
подтвердил в 1657 году все её права, привилегии и преиму-
щества. В признательность за верность и мужество швед-
ское правительство пожаловало геральдическому рижско-
му льву особое право носить королевскую корону, которая 
была помещена на гербе над обеими башнями. Риге был дан 
титул «второго» (после Стокгольма) города в государстве, 
а члены магистрата возведены в дворянское достоинство.

Война продолжалась. Русские полки успешно штурмо-
вали Дерпт, который пал 12 октября. Той же осенью были 
захвачены Мариенбург (Алуксне) и Нейгаузен (Вастселий-
на). Вполне удовлетворённая достигнутыми успехами, Бо-
ярская дума постановила: «Промышлять всякими мерами, 
чтобы привести шведов к миру». Раздосадованные шведы 
стремились к реваншу, но неудачи на полях сражений вы-
нудили их заключить трёхлетнее перемирие.

Это время было использовано русскими для укрепле-
ния своего влияния в землях Восточной Латвии. Деятельный 
воевода А.Л.Ордин–Нащокин строил укрепления и храмы, 
завозил мастеровых людей. В Царевич–Дмитрове готови-
лась флотилия судов для нового наступления на Ригу. Здесь 
же был создан монетный двор, который чеканил русскую 
монету. Понимая, что необходимо прервать изоляцию Рос-
сии от Европы, приобретение выхода к Балтийскому морю 
боярин Афанасий Лаврентьевич считал первоочередной 
задачей. В 1657 году продолжаются переговоры о переходе 
Курляндии в российское подданство. Герцог Екаб направил 
Ордин–Нащокину проект договора. В соответствии с его пер-
вой статьёй, герцогство переходило «в полную совершенную 
оборону» Московского государства. Однако из–за активного 
противодействия Швеции фактического присоединения Кур-
ляндии к России тогда не произошло. Шведы насильно за-
хватили самого герцога и заняли войсками все его владения.

Ситуация становилась всё более неблагоприятной для 
русских. Швеция заключила с Речью Посполитой мир. Боя-
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рин Ордин–Нащокин настойчиво советовал Алексею Ми-
хайловичу уступить Украину полякам и бороться против 
шведов за Прибалтийские земли. Но царь считал, что отдать 
православное славянское население Малороссии под власть 
католической Польши будет предательством перед братья-
ми по крови и вере. Было решено замириться со Швецией, 
вернув ей лифляндские земли, и продолжить войну с Поль-
шей за Украину. Умелый дипломат А.Л.Ордин–Нащокин 
очень хлопотал о том, чтобы Ливония осталась за Россией. 
Но миновала относительно выгодная для Москвы общепо-
литическая обстановка, и планы Ордин–Нащокина оказа-
лась неисполнимы.

Мир был подписан в местечке Кардис (ныне Кярде) 
21 июня (1 июля) 1661 года, в т. н. «Домике мира». Эта хруп-
кая постройка уцелела, пройдя сквозь века. Домик был по-
строен ещё до церковного раскола на Руси и до восстания 
Стеньки Разина. Ещё не родился Пётр Великий, сумевший 
позднее осуществить многие замыслы своего отца. Столь-
ко событий, столько страстей отшумело, а эта хижинка под 
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камышовой крышей всё стоит… Домик пощадили даже ми-
ровые войны и революции. Он находится в 60 километрах 
от Тарту, если ехать по дороге на Раквере, невдалеке от озе-
ра Эндла, в местечке Кярде.

Московское торговое подворье в Риге
В рижских архивах сохранились документы, свидетель-

ствующие об оживлённых торговых отношениях Москов-
ского государства с Ригой в XVII веке. Участие в этой тор-
говле принимали, главным образом псковичи, новгородцы 
и московские купцы. Для них в Риге было основано т. н. Мо-
сковское торговое подворье. В Ливонии тогда «москвичами», 
или «московитами» называли всех подданных московского 
царя, как выходцев из Москвы, так и псковичей и новгород-
цев, в отличие от смолян и полочан, именовавшихся «рус-
скими» (Reussen).

В то время торговля Риги с русскими землями находи-
лась в зависимости от шведской коммерц–коллегии в Сток-
гольме и  её представителей в  Лифляндии и  Эстляндии. 
Шведы стремились монополизировать русскую внешнюю 
торговлю, сосредоточив её в балтийских портах. Транзит-
ными центрами шведское правительство пыталось попере-
менно сделать то Таллин, то Нарву, то Дерпт, то Ригу. Скла-
дочное право было важной привилегией средневековых 
городов, т. к. оно облегчало снабжение необходимыми про-
дуктами, увеличивало доходы городской казны за счёт взи-
мания рыночных сборов с продаваемых товаров. Помимо 
обогащения, это давало властям дополнительные рычаги 
экономического влияния на другие города, позволяя задер-
живать или перекупать идущий транзитом товар.

Так, стремясь восстановить штапельное право Дерпта 
(Юрьев), шведы в 1648 г. запретили пользоваться прямым 
путём из Пскова в Ригу через Нейгаузен (Пограничный за-
мок Нейгаузен был построен немцами в 1342 году. Русские 
источники называют его «Новый городок», «Новгородок Ли-
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вонский». Польский таможенный список от 1589–1590 го-
дов — Nowogròdek, эст. название — Vastseliina).

Однако помехи, воздвигавшиеся псковской торговле 
Риги, оказались недолговечными. После русско–шведской 
войны 1656–1658 гг. прекратились полуторовековые раз-
ногласия между Ригой и Дерптом из–за дорог в Псков: все 
пути стали открытыми.

В отписке псковского воеводы князя Ивана Хилкова 
и дьяка Меркурия Крылова от 1656 г. имеется чрезвычай-
но подробное описание дороги из Пскова в Ригу через Вал-
миеру протяжением в 270 вёрст. В Рижском городском ар-
хиве находим описание (1641 г.) трёх дорог из Риги в Псков, 
двух зимних и одной летней через Новгородок Ливонский, 
не считая окружной путь через Дерпт. Издержки по транс-
портировке товаров заставляли купцов пользоваться бо-
лее кратким путём. Так, в 1641 г. за нагруженную подводу 
из Риги в Новгородок приходилось платить 2 рейхсталера, 
в Юрьев же — от 4 до 5!

Дорога из Пскова в Ригу пересекала всю Лифляндию 
и потому давала купцам Московского государства возмож-
ность во время пути, в деревнях и на хуторах, заниматься 
мелочной торговлей и скупкой товаров у местных жителей. 
Москвичи часто обходили Ригу, направляясь с товарами 
в Бауск, Митаву и другие города Курляндского герцогства. 
Это противоречило интересам шведской казны и привиле-
гированного немецкого купечества, с подобными явления-
ми шведское правительство повело решительную борьбу. 
В 1638 г. шведский генерал–губернатор опубликовал патент, 
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направленный против «москвичей», скупающих у крестьян 
товары. Они были обязаны получать у шведского губерна-
тора Нарвы паспорта и свидетельства об уплаченных по-
шлинах. В паспортах, выдаваемых с 1655 г., прямо указыва-
лось, что по дороге в Дерпт и Ригу им запрещено продавать 
товары крестьянам и скупать у них таковые. Мероприятия 
эти, однако, не достигли цели. Шведское правительство, 
стремясь сохранить хорошие отношения с Москвой, вы-
нуждено было смотреть на их несоблюдение сквозь пальцы.

В 1642 г. рижский рат отводит для «москвичей» осо-
бое подворье (гостиный двор). Подворье было расположе-
но за чертой города, около последней сторожки замкового 
вала, там, где располагалось Московское предместье Риги. 
Место это именовалось Ластадия (ныне район Централь-
ного рынка). Только две комнаты предназначались для ноч-
лега гостей: большая была рассчитана на 6, а меньшая — 
на 2 человека, во время наплыва гостей в них должны были 
разместиться по 10 и по 4 человека. За 100 рейхсталеров 
в  год подворье у  города арендовал рижский горожанин 
Юрий Стрис, или Стриж, как его прозвали русские. Он от-
личался редким самоуправством, и неоднократно происхо-
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дили недоразумения между ним и постояльцами — русски-
ми купцами. За постой хозяин брал с человека 1/2 ефимка 
в неделю, независимо от того, торговал постоялец или нет, 
за каждую лошадь — 1 гривну зимой и летом, хотя летом ло-
шади находились на подножном корму. За каждую подводу 
хозяин взыскивал ещё алтын. В XVII веке в Риге и в Пскове 
имели хождение следующие монеты: 1 рейхсталер, по–рус-
ски — ефимок (от Joachimstaler) = 15 маркам = 90 грошам; 
1 рубль = 200 деньгам = 10 гривнам; 1 гривна = 20 деньгам; 
1 алтын = 6 деньгам; 2 полушки = 1 деньге.

Интересы московских купцов в Риге защищали псков-
ские воеводы. Так, в 1648 и 1652 гг. царский окольничий 
и воевода псковский князь Василий Петрович Львов жа-
ловался на хозяина подворья. 15 января 1654 г. псковский 
воевода Иван Иванович Салтыков обратился с подобной 
же жалобой к шведскому генерал–губернатору, требуя уда-
ления Стриса с должности хозяина Московского торгово-
го подворья. 5 февраля 1654 г. рижский рат разобрал дело 
и наложил на Ю.Стриса денежное взыскание, хозяином, од-
нако, его оставив.

Из жалобы москвичей от 1648 г., оправдания хозяина 
подворья и разъяснений рижского рата от 1652 г. узнаём 
много интересных подробностей. Хозяин подворья вместе 
с солдатами часто врывался к постояльцам в комнаты, как 
разбойник, избивал, грабил и выгонял их, держал взаперти 
и морил голодом. Пищу постояльцы обязаны были поку-
пать у хозяина подворья по дорогой цене, произвольно на-
значаемой им. В город их не пускали, так что они не могли 
собрать долгов за проданные товары. Ради своей корысти 
хозяин подворья часто браковал товар постояльцев, брал 
подарки и взятки, а кто не давал их, должен был долгое вре-
мя ожидать продажи своих товаров. Купцы вынуждены 
были платить хозяину комиссионные деньги за доставку 
покупателей и взыскание долгов. Когда в 1649 г. печерский 
торговый человек Яско Карпенков приехал на Св.Николая 
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в Ригу, солдаты на подворье его ограбили и избили, причём 
так сильно ранили топором, что он должен был пролежать 
14 дней в постели. Многократные жалобы русских рижско-
му рату и шведскому генерал–губернатору не имели успеха, 
и, по словам купцов, они долгие годы должны были терпеть 
от Стриса всякие неправды и насилия.

Чтобы оправдать бесчинства, творимые над русскими 
в Риге, рижский рат указывал на притеснения, чинимые ри-
жанам в Московском государстве, на неправильный курс 
ефимка и рубля, на то, что рижанам в Пскове товары продают 
по образцам, а образцы не соответствуют качеству товаров. 
Рижанин, направлявшийся из Пскова в Новгород и далее, 
должен был всюду получать новые паспорта. Для этого прихо-
дилось ждать иногда по 2 недели и давать подарки воеводам, 
а у дьяков паспорта выкупать повторно. Между лифляндской 
границей и Москвой рижане должны были 8 раз платить та-
моженную пошлину, а в Москве — ещё 6 ефимков, всего 12% 
со стоимости товаров. Москвичей же, добавлял рат, пускали 
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во все города, если же они там не могли продать свои товары, 
им вольно ехать в Любек, Данциг и Амстердам.

Организация Московского подворья с его исключитель-
ными ограничениями, производившимися для сохранения 
монопольного права привилегированного купечества Риги, 
отдавала русских торговых людей целиком на произвол хо-
зяина Московского подворья в Риге, действовавшего, по его 
словам, согласно распоряжениям рижского рата.

В 1655 г. в связи с наступлением русских войск Москов-
ское торговое подворье было сожжено, так как находилось 
вне городских укреплений.

Мирные договоры 1658 и 1661 гг. в Валмесаре и Кар-
дисе устанавливали, что подданные царя московского мо-
гут «вольно без помешки и без задержания ехать со своими 
товарами… в землях, городах и уездах» шведского короля, 
«а особенно могут торговать… в Стекольне, в Риге, в Вы-
борге, в Колыване». Эти договоры предусматривали также 
устройство торговых дворов для русских в Стокгольме, 
Риге, Таллине и Нарве. Во исполнение статьи 7–й Валмесар-
ского договора рат Риги отвёл в 1659 г. московским купцам 
дом и сад Беренда Гельсинга, расположенные в предместье. 
Лишь там москвичам разрешалось торговать. Так как «мо-
сквичи» в большом количество начали скупать красную 
и жёлтую медь, рижские власти запретили вывоз меди как 
водным, так и сухопутным путём.

23 октября 1663 г. рижский рат издал обязательное по-
становление «Устав московского торгового подворья в Риге», 
подробно регламентирующий права и обязанности хозяина 
подворья и его постояльцев. Устав предусматривал много-
численные ограничения торговле русских. По уставу, русские 
обязывались проживать только в подворье и только там скла-
дывать свои товары и производить продажу их. «Для боль-
шей верности» особая стража следила днём и ночью за до-
мом. На хозяине лежал надзор за внутренним порядком под-
ворья, он записывал все заключаемые сделки и распределял 
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товары между купцами. За это он получал вознаграждение 
в 1% со стоимости товаров, кроме того, особую плату за кон-
тракты и другие письменные обязательства, вносимые в кни-
гу. За измерение 100 локтей русского полотна хозяин взимал 
6 грошей. Хозяин имел право не выпускать товары из под-
ворья до уплаты всех причитающихся ему денег. Чтобы дать 
возможность всем желающим рижанам принять участие 
в торговле, она начиналась лишь через два дня по прибытии 
в Ригу московского купца. За подворье хозяин платил городу 
100 ефимков в год, с русских же брал 10 марок с человека в не-
делю, включая плату за помещение, сарай, дрова, котлы и дру-
гие домашние принадлежности. За лошадь хозяин взимал 
3 гроша в сутки. В целях увеличения привоза свежей рыбы, 
особенно корюх из Чудского озера, торговцам рыбой предо-
ставлялся льготный постой: они платили лишь по 2 марки 
с человека в неделю, а их подводчики — по 1 марке за всё вре-
мя пребывания в подворье. Хозяину подворья предписыва-
лось доставлять постояльцам сено и ячмень по дешёвой цене.

Рижский рат строго следил за исполнением этих поста-
новлений: в 1659 г. он наложил взыскание на двух рижских 
купцов в размере 15 и 80 ефимков за предоставление ночле-
га москвичам, в 1661 г. оштрафовал русского купца Стояно-
ва за то, что он остановился в городе.

Хозяином Московского торгового подворья в то вре-
мя являлся рижанин Пётр Мерман, который, «отстраивая 
подворье, понёс большие расходы и вынужден был занять для 
этой цели чужие капиталы». В 1685 г. рижский рат утвер-
дил его в этой должности.

За привозимые из Московского государства товары 
русские купцы не платили в Риге таможенных пошлин, 
лишь при вывозе непроданных товаров в Курляндию и дру-
гие города они обязаны были заплатить королевской та-
можне 2% со стоимости товаров. За товары же, купленные 
в Риге и вывозимые в Московское государство, взималась 
пошлина в размере 2% с их стоимости. Так как москвичи 
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старались вывозить товары, особенно золото и серебро, 
без уплаты пошлины, рижский рат 17 октября 1679 г. издал 
дополнительное распоряжение «Des Moscovitischen Hauses 
Mekeley angehende Ordinance». По уставу, единственным ма-
клером и посредником являлся хозяин подворья. Сделки 
между москвичами и рижанами должны были заключать-
ся в присутствии хозяина подворья — маклера — или с его 
ведома. Правильность и законность сделки гарантирова-
лись записью в книге хозяина. За торговые сделки, которые 
заключались в отсутствие хозяина, он имел право взимать 
маклерские деньги. Хозяин получал право в присутствии 
таможенного слуги проверять подводы выезжающих с под-
ворья «москвичей»; при этом не оплаченные пошлиной то-
вары отбирались в пользу таможни. Все эти распоряжения 
имели целью блюсти интересы шведской казны и привиле-
гированного рижского купечества.

В XVI и, особенно, в  XVII  вв. состав жителей Риги 
сильно изменился, стал более разнообразным, большая 
часть жителей находилась вне гильдий и цехов. Поэтому 
в XVII веке шла непрестанная борьба между городским 
привилегированным населением и обитателями предме-
стий Риги. Именно здесь, вне городских стен, проживали 
ремесленники, не состоявшие в цехах, мелочные торгов-
цы, скупщики и рабочие. В большинстве это были беглые 
крепостные латыши, русские старообрядцы, литовцы и т. д.

Хозяин подворья обязан был следить, чтобы латышские 
извозчики не провозили московские товары мимо торгово-
го подворья в свои жилища, где могли бы происходить на-
рушения законов торговли. Подводы «москвичей» должны 
были быть водворены на Московском торговом подворье.

Главными предметами московского ввоза в  Ригу 
были пушной товар (соболь, куница, белка, лисица и др.), 
лён, пенька, русское полотно, рогожи, юфть (обувная 
кожа). Полотно выделывалось главным образом в Ярос-
лавской и Вологодской областях. Лён являлся основной 
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сельскохозяйственной культу-
рой Псковского края. Славил-
ся Псков также кожевенными 
изделиями и  красной юфтью. 
В 1662 г. рижский купец Лодерс 
поставил губернатору для нужд 
шведской армии 5  680  локтей 
русского сукна и 3 500 пар сапог, 
считая за локоть по 2 марки, а за 
пару сапог по 12 1/2.

Цех рижских скорняков об-
ладал правом преимуществен-
ной покупки прибывавшего 
на  Московское подворье пуш-
ного товара. В  1670  г. этот цех 
жаловался рату на русских тор-
говцев мехами, что они продают 
подкрашенных соболей, срезают лапки и хвостики, торгу-
ют с иноземцами и продают свой товар в розницу, подолгу 
проживая в подворье. Русские купцы на это ответили, что 
задерживаются поневоле, так как нет в Риге таких купцов, 
которые могли бы купить у них весь товар сразу. Продавая 
же в долг, они рискуют вовсе не получить денег; например, 
рижский купец Лесман не платит уже в течение 7 лет.

Пушной товар покупался рижанами не только для сбы-
та в Западную Европу, но и для польских магнатов. В 1661 г. 
цех скорняков обвинил рижского купца Гинца в том, что 
он водил поляка Лукинского на Московское торговое под-
ворье осматривать пушной товар, что строго запрещалось.

Главными предметами вывоза из Риги в Московское 
государство были голландские и силезские сукна, золото 
и серебро, мелочной товар, французские вина, сельдь. Всё 
это были товары сравнительно большой ценности, и сухо-
путный провоз их окупался; товары же громоздкие и мало-
ценные доставлялись в Псков водным путём, через Нарву.
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Московское государство в то время не добывало у себя 
ни золота, ни серебра, поэтому стремилось торговлей и взи-
манием пошлин привлечь как можно больше драгоценных 
металлов. Правительство особенно старалось пополнять 
казну серебряными рейхсталерами, т. е. ефимками. Перече-
канивая иностранную монету, из двух рейхсталеров выде-
лывали русский рубль. Этим и объясняется сравнительно 
большой вывоз из Риги в Московию драгоценных металлов 
(например, в 1679 г. — 684 фунта).

В конечном итоге новое торговое подворье раздели-
ло участь прежнего. В  ожидании осады Риги русскими 
и  саксонскими войсками в  1700  г. оно вместе с  предме-
стьем было шведами предано огню. Московское торговое 
подворье в Риге более не возобновлялось, поскольку Пётр 
Великий возвратил Русскому государству берега Балтики. 
Но в XVII веке, особенно во второй его половине, Рига яв-
лялась важнейшим центром вывозной и ввозной торговли 
Московского государства и Московское подворье — сре-
доточием этой торговли. Благодаря изобилию капиталов 
и большому разнообразию промышленных изделий Запад-
ной Европы псковичи, новгородцы, москвичи и печерцы 
оказывали Риге предпочтение перед ближе расположенны-
ми ливонскими городами — Нарвой, Дерптом и Таллином.
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часть четВёртая

Пётр Великий и Рига

Данная глава составлена на основе материалов, лю-
безно предоставленных рижским краеведом Сергеем Лео-
нидовичем Мехневым. Настоятельно рекомендуем для 
прочтения ряд его интереснейших исследовательских 
работ, размещённых на http://grumblerr.livejournal.com

Фигура царя Петра Великого, личности яркой, само-
бытной, порой весьма неоднозначной и сегодня не остав-
ляет равнодушными не только историков, но даже совре-
менных политиков. Та страсть, тот напор, с которыми неко-
торые из них выступают против восстановления в Риге па-
мятника Петру, просто изумляют. С именем этого русского 
царя, девять раз посещавшего Ригу, многое связано в исто-
рии нашего города, и Петровская эпоха занимает здесь одно 
из важнейших мест.

Первый визит царя Петра состоялся, когда он ин-
когнито побывал в Риге с Великим посольством в период 
с 31 марта по 8 апреля 1697 года (здесь и далее даты по юли-
анскому календарю) под именем урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова.

Главной целью Посольства было расширение анти-
турецкого союза России, Австрии и Венеции. Кроме того, 
Пётр желал лично ознакомиться с Европой, закупить но-
винки вооружения и  техники, пригласить на русскую 
службу иноземных специалистов. В тот раз высокомерная 
неприветливость шведского генерал–губернатора крайне 
раздосадовала царя, и это первое посещение настроило его 
против Риги до такой степени, что он впоследствии отзы-
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вался о недружествен-
ном приёме здесь, как 
о  поводе к  войне со 
Швецией, а  сам город 
именовал в  переписке 
не иначе, как «сие про-
клятое место».

Форма л ьно По -
с ол ь с т в о  в о з г л а в -
лял женевец Франц 
Ле Форт (для нас более 
привычно  Лефорт), 
любимец царя ещё 
по Немецкой слободе 
в Москве, возведённый 
в чин генерала и адми-
рала (это при том, что 
флот ещё только зарождался). Ему помогали Фёдор Головин 
и думный дьяк Прокофий Возницын. Лефорт имел хорошие 
связи в Европе и был ловок в светском общении. Он являл 
собой фигуру представительскую и декоративную. Голо-
вин и Возницын были опытными дипломатами. Они–то 
и тащили на себе весь груз посольских обязанностей. Но 
ирония судьбы: Лефорт попал в учебники истории, они же 
оказались практически забыты. В свите русского царя на-
ходился тогда дворянин Пётр Васильевич Постников. Ещё 
в 1692 году он был отправлен в Италию, в Падуанский уни-
верситет, в 1694 г. защитил там докторскую диссертацию 
и стал первым русским человеком, получившим учёную 
степень доктора медицины и философии. Послов сопрово-
ждало более 110 дворян и должностных лиц с прислугой, 
62 солдата Преображенского полка и 35 волонтёров, на-
правлявшихся за границу «для учения воинского поведе-
ния и морского дела». Всего же отправлялось в страны чу-
жеземные около 250 человек.

109

Портрет Петра I. 1698 г., 
худ. Г.Кнеллер



Путь Великого посольства лежал через Лифляндию. 
Впоследствии лифляндский генерал–губернатор Э.Даль-
берг оправдывался тем, что он полагал, будто царя нет 
в  числе путешествующих. Только под конец их долгого 
пребывания в Риге, вызванного начавшимся ледоходом, он 
убедился в том, что царь находился при посольстве. Сам 
Дальберг уверял, что ни одно посольство не было приня-
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то с таким торжеством, как они. 
Шведский генерал–губернатор 
лукавил, поскольку сообщения 
о  молодом человеке высокого 
роста с характерной запомина-
ющейся внешностью, состояв-
шем при посольстве, доставле-
ны ему были исправно и в срок. 
Надменный Эрик Дальберг 
просто не счёл нужным выка-
зывать должных почестей мо-
лодому царю.

Вст реча Великого по-
сольства состоялась 31  марта 
1697 года. Недалеко от Риги по-
слов ожидали три лёгкие каре-
ты. Приветствовать гостей яви-
лись подполковник Пальмштраух и майор Ранк. Их окру-
жали 12 гайдуков в ливрее, а также 10 пажей и лакеев ге-
нерал–губернатора. Рат прислал одного из бургомистров. 
Городская карета ехала за каретой Пальмштрауха, за нею 
следовало около пятидесяти других карет, принадлежав-
ших лицам из его свиты. За ними двигались 36 членов об-
щества Черноголовых в обшитых позументами платьях, 
в шляпах, украшенных белыми перьями. Шествие замыка-
ли 140 верховых бюргеров, со шпагами в руках, с литавра-
ми и трубами. Подполковник зачитал приветствие от лица 
генерал–губернатора, бургомистр приветствовал гостей 
от имени города.

Послы поблагодарили за приём и сели с Пальмштрау-
хом в его карету. В той карете, что ехали они ранее, помести-
лись боярские дети второго посла («боярские дети» — в Рус-
ском государстве XV–XVII вв. мелкие дворяне на военной 
службе у князей, царей, бояр и церкви), а в шести остальных 
уселись дворяне из свиты первого и второго послов. Отряд 
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о  том, что скупой платит 
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конных бюргеров построился, и при звуках труб состоялся 
въезд в город. У палисада, окружающего предместье, были 
поставлены десять человек с бердышами и десять с муш-
кетами, а рядом с ними — двадцать солдат с алебардами. 
Солдаты подошли к карете, в которой ехали послы, и про-
водили её через город до их квартиры. У Песочных ворот, 
на рынке и у Карловских ворот стояло по батальону пехоты 
в полном военном наряде; артиллерия была выстроена пе-
ред ратушей. Торжественный поезд двигался по Известко-
вой улице, через рынок и по Господской улице до места вы-
грузки судов на Двине, за Карловскими воротами. Там на-
ходился постоялый двор Мермана, в котором должны были 
останавливаться русские путешественники. Место это 
именовалось Ластадия, ныне район Центрального рынка. 
Здесь и в соседних домах отведены были квартиры посоль-
ству. При въезде в город было произведено 16 пушечных 
выстрелов, при выезде из него — 9. По прибытии на кварти-
ру подполковник Врангель и капитан Лиленштерн привет-
ствовали послов от имени генерал–губернатора. Те побла-
годарили и угостили обоих рейнвейном. Перед постоялым 
двором поставлена была стража из пятидесяти человек сол-
дат под командой поручика. Отметим, что посольство раз-
местили не в стенах города, а в его предместье. Почётный 
караул шведского гарнизона более напоминал конвой. Сам 
Э.Дальберг за всё время пребывания московского посоль-
ства в Риге так и не соизволил посетить высоких гостей, 
хотя этого требовала элементарная учтивость. Вход в город 
для русских был разрешён только под охраной, группами 
не более 6 человек и лишь на короткое время. С ними обра-
щались, как с лазутчиками.

Впрочем, долго задерживаться в Риге царь не собирал-
ся. Он спешил в Европу, но на Двине начался ледоход. По-
сольство опоздало всего лишь на пару дней — пешком через 
реку ещё можно было перебраться, но на санях уже никак. 
Обоз же был основательный — 250 человек и тысяча саней. 
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Одних мехов для подарков везли на 70 000 рублей (хорошую 
корову тогда можно было купить за рубль).

Вскоре начались недоразумения. Воспользовавшись 
тем, что из–за ледохода посольство оказалось в безвыход-
ном положении, рижские купцы взвинтили цены для рус-
ских втридорога. Напротив, зимние сани, которые посоль-
ство было вынуждено распродать, ушли по смешной цене 
в 10 копеек вместе с лошадью. Неудовольствие возросло 
ещё более, поскольку в богатой Риге не устраивались празд-
нества, на которые посольские явно рассчитывали. Обида 
усилилась, когда начались столкновения с военными кара-
ульными постами. Позднее Пётр раздражённо отозвался 
о своём первом пребывании в Риге, что скупые шведы даже 
фейерверка не сожгли для его увеселения… Конечно, царь 
хранил инкогнито, но нельзя однако отрицать, что для шве-
дов было бы гораздо выгоднее, если бы генерал–губернатор 
следовал внушениям ума, а не руководствовался исключи-
тельно соображениями экономии и гордыни.

Вначале Пётр строго соблюдал свою тайну, но скоро ему 
это наскучило. Спокойно сидеть и ничего не делать было 
не в его горячей натуре. Рига была первым европейским го-
родом, который он увидел; много было в ней интересного, 
приковывающего внимание чужестранца. Образ жизни, за-
нятия купцов и ремесленников, кипучая деятельность в га-
вани на Двине имели много привлекательного. По важной, 
благородной осанке, по умным блестящим глазам бюргеры 
вскоре распознали молодого царя, хотя он своим платьем 
и не отличался от прочих служащих при посольстве. Один 
из горожан рассказывал, что на второй день Пасхи ви-
дел, как царь выехал из Карловских ворот на серой лоша-
ди, которую можно было оценить в десять талеров. Он же 
поведал о том, что царя видели на Ризинговом мосту, по-
крытом с одного конца водой на полтора локтя. В тот день 
там собралось несколько сот человек, чтобы полюбоваться 
наводнением.
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Скандал, вошедший в историю, как прискорбный «риж-
ский инцидент», случился, когда Пётр захотел осмотреть 
стоявшие на Двине корабли и направился дорогой, идущей 
по предместью вдоль контрэскарпа городских укреплений 
(фр. contre — против и escarpe — откос, передняя отлогость 
внешнего крепостного рва, ближайшая к противнику). Воз-
ник конфликт с караулом на главном валу, который воспре-
тил русским проход с криком, угрозами и даже направлени-
ем в их сторону ружей. По русским даже пальнули со стены 
для острастки. Поскольку другой дороги к порту не было, 
царя с сопровождающими всё же пропустили. Однако в тот 
же день губернатор прислал к посольству офицера с пре-
тензиями в том, что те якобы осматривали, замеряли и сри-
совывали городские укрепления. Претензии были высказа-
ны в дерзком тоне с угрозой применения оружия в случае 
повторения. Караул при посольстве был усилен.

Разумеется, для Петра и его молодых спутников риж-
ская крепость вызывала особый интерес. Фортификация 
принадлежала к главным предметам образования знатных 
юношей. От каждого дворянина, желавшего жениться, Пётр 
требовал экзамена в чтении, письме и фортификации. При-
нимая во внимание то значение, которое имела тогда в Рос-
сии эта наука, нельзя удивляться, что некоторые из гостей 
желали осмотреть валы, башни и другие крепостные соору-
жения. Возможно, любопытствующий Пётр действительно 
осматривал укрепления без всякой задней мысли, но тем 
сильнее оскорбили его подозрения в шпионаже. Горячий, 
импульсивный царь так и не смог забыть этого столкнове-
ния. Когда генерал–губернатор приказал ещё строже сле-
дить за гостями, то досада русских увеличилась, а обида воз-
росла. Особенно был оскорбителен суровый надзор за ними.

Крайне раздражённый Пётр нанял два бота и 8 апреля, 
ночью, с группой приближённых скрытно переправился 
через Двину. Эта опасная переправа в самый ледоход сде-
лалась предметом многих преданий, сохранившихся среди 
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перевозчиков и рыбаков, живших по ту сторону реки. Оста-
лось тайной, что заставило царя так поспешно покинуть 
Ригу. Возможно, что досада на неприветливого и скупого 
генерал–губернатора побудила Петра ускорить отъезд. Не-
сколько дней спустя последовал за царём и глава посольства 
со свитой. Перед самым их отбытием возникли бурные пре-
рекания из–за платежей. Предприимчивые рижане пред-
ставили русским умопомрачительные счета за обслужива-
ние. Те сочли слишком дорогими цены за квартиру, дрова, 
свечи, продовольствие и корм для лошадей. Дальберг встал 
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Укрепления Риги в  1700  году, гравюра Г.Боденера. Стараниями 
шведских властей Рига стала одной из наиболее укреплённых крепо-
стей на восточном побережье Балтийского моря. Кроме городских 
стен, земляных валов и защитного рва город был окружён ещё одним 
укреплённым поясом с блокгаузами и палисадами. В общую оборо-
нительную систему была включена Цитадель, служившая когда–то 
укреплением для охраны замка и переделанная в особую крепость. 
Построенный во время польско–шведской войны на левом бере-
гу Двины Кобершанец был расширен с помощью рвов и равелинов.



на сторону кредиторов, объясняя, что по причине общей 
дороговизны цены на жизненные припасы стоят высокие, 
и заплатить всё равно придётся. В конце концов, все финан-
совые проблемы были улажены, но этот скандальный отъ-
езд не прибавил взаимной симпатии.

По уверению Э.Дальберга, главы посольства были пе-
реправлены через Двину в красивой яхте, обитой изнутри 
красным сукном. В распоряжение свиты были отданы две 
другие яхты и 30 лодок. В честь отъезжающих были про-
изведены 32 пушечных выстрела. Две городские кареты до-
везли послов до курляндской границы. Так царь и посоль-
ство покинули шведскую землю, простились с представи-
телями властей, но расстались весьма недовольные друг 
другом. Согласно русским источникам, та благостная кар-
тина, которую обрисовал Дальберг в своих отчётах, сильно 
отличалась от действительности, и что во всё время пребы-
вания в Риге посольство окружала атмосфера враждебной 
недоброжелательности. Русские были поселены в негодных 
домах, вокруг расставлены караулы, умножены дозоры, уч-
реждены разъезды. Губернатор был высокомерен и груб. 
Феофан пишет, что когда из Курляндии послан был курьер 
Суровцев, то был он на три дня задержан губернатором, ко-
торый, расспросив его, обобрал, обругал и едва отпустил. 
Царский сановник Возницын на возвратном пути через 
Ригу также был ограблен и унижен тем же Дальбергом.

Блестящий приём, который приготовил посольству 
курляндский герцог Фридрих Казимир, ещё более отте-
нил скряжничество шведского генерал–губернатора и не-
приятности, перенесённые в Риге. За рижские разочарова-
ния царь и его спутники были с избытком вознаграждены 
во всех европейских странах, через которые им пришлось 
проезжать. Любопытно, что в Митаве Пётр сделал злове-
щую покупку: приобрёл и отправил в Москву топор город-
ского палача, уже испытанный в деле. Им успешно обезгла-
вили двух преступных злодеев. Царь будто знал, что спустя 
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время, из Европы придётся спешно возвращаться, дабы по-
давлять очередной стрелецкий бунт и карать виновных.

Во время дальнейшего путешествия Пётр имел бесе-
ду с королём польским, в которой оба коснулись вопроса 
о возможной войне со Швецией. При этом царь упомянул, 
что должен требовать от шведов удовлетворения за причи-
нённую ему в Риге обиду и за тот злосчастный выстрел с ба-
стиона. Некоторые соседние Швеции державы пострадали 
в конце столетия от упрямства преемника Густава Вазы и не 
могли забыть нанесённого им ущерба. Иоганн Паткуль, же-
лавший освободить Лифляндию от шведского господства, 
основал на этом свои политические комбинации и спо-
собствовал образованию коалиции против шведов, состо-
явшей из Саксонии, Польши, Дании и России. Интересно, 
что изначально Пётр намеревался привлечь европейских 
государей к союзу против Турции. Но после посещения Ве-
ликим посольством Риги внешнеполитический курс Рос-
сии изменился. Главным 
врагом отныне стало 
Шведское королевство.

Великая Северная 
война началась в 1700 г. 
и продолжалась 21 год. 
Она возвысила Россию 
в число первоклассных 
держав и низвела Шве-
цию до уровня стран 
третьестепенных.

Причины, побудив-
шие Петра I к  объяв-
лению войны шведам, 
были выражены следу-
ющим образом: «Шве-
ды не  только ограбили 
русских столь нужными 

117

Иоганн Рейнгольд фон Паткуль 
(1660–1707), остзейский дворянин 
и враг шведского короля



118

Иоганн Рейнгольд фон Пат-
куль (1660–1707) происходил из 
почтенного лифляндского семей-
ства. Он получил юридическое 
образование в Кильском универ-
ситете и поступил на шведскую 
военную службу. В 1680 году, при-
нимая унаследованные от отца 
земли, стал жертвой земельной 
реформы, которую шведское пра-
вительство проводило на тер-
ритории Лифляндии. По сути, 
это было грубое изъятие (редук-
ция) земель и перераспределение 
собственности в пользу шведов. 
В  результате местное дворян-
ство лишилось почти всех своих 
владений. Остзейцы станови-
лись не собственниками, а лишь 
арендаторами родовых имений. 
В 1689 году Паткуль был членом 
лифляндской депутации, кото-
рая просила у  шведского короля 
о восстановлении прав и приви-
легий лифляндского дворянства. 
Он действовал с такой прямотой 
и  настойчивостью, что возбу-
дил ненависть короля Карла XI. 
За резкое осуждение правитель-
ства был приговорён в 1694 году 
к отсечению правой руки и кон-
фискации имущества, но успел 
бежать. После того как хода-
тайства об отмене приговора 
остались тщетными, Паткуль 
поступил в  1698  году на служ-
бу к  курфюрсту саксонскому и, 
будучи послан в Москву, способ-
ствовал заключению союза меж-
ду Саксонией, Польшей и Росси-
ей против Швеции. Не поладив 
с  приближёнными курфюрста, 

в 1702 году он перешёл на службу 
к  Петру I. В  1704  году Паткуль 
был послан в Варшаву и вслед за 
тем был назначен начальником 
русского отряда, отправленного 
на помощь Августу. При содей-
ствии этого отряда Август вер-
нул себе Варшаву, которая ранее 
была захвачена шведами. Пётр 
приказал Паткулю или вывести 
войска из Саксонии в Россию через 
Польшу, или, если это окажется 
невозможным, передать их вре-
менно на службу австрийскому 
императору и  затем вернуться 
через Венгрию. Саксонский тай-
ный совет, управлявший госу-
дарством, потребовал, чтобы 
Паткуль оставил своих солдат 
в Саксонии. Когда же он на это не 
согласился, министры решили его 
арестовать. Пётр многократ-
но протестовал против такого 
беззакония, но внимание его было 
отвлечено опасностью, угрожав-
шей в то время России со стороны 
Швеции. По альтранштедтскому 
миру между Швецией и Саксонией 
(1706) Паткуля решено было вы-
дать Карлу XII. Август II тайно 
приказал коменданту крепости 
Кёнигштейн дать Паткулю воз-
можность бежать, но вследствие 
жадности коменданта, кото-
рый непременно хотел получить 
с него выкуп, дело затянулось до 
тех пор, пока в крепость не всту-
пил шведский отряд. Паткуля за-
ковали в цепи 7 апреля 1707 года, 
а 10 октября он был подвергнут 
мучительной казни — колесован 
живым и  затем четвертован.

Справка от музы Клио



отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему не-
любозрению добрый задёрнули завес и со всем светом кому-
никацию пресекли». В царском Указе от 19 августа 1700 года 
говорилось: «Свейского короля, за многия его к нему, вели-
кому государю, неправды, и что во время его государева ше-
ствия чрез Ригу от рижских жителей чинились ему велико-
му государю многия противности и неприятства, идтить 
на его свейскаго короля городы своим великаго государя рат-
ным людям войною». Так Рига сыграла роковую роль в судь-
бе Шведского королевства. Холодный и нелюбезный приём 
давал все основания для недовольства русского царя. Риж-
ский инцидент был избран в качестве CASUS BELLI.

Второй визит. 21–22 февраля 1701 года
Второе свидание Петра с Ригой происходило в непро-

стой международной обстановке. Русские потерпели со-
крушительное поражение под Нарвой. Шведский король 
Карл XII со своей армией стоял в то время на зимних квар-
тирах у Дерпта и о его планах на летнюю кампанию пока 
никто не догадывался. Союзная Петру, Дания, потерпев 
поражение и заплатив огромную контрибуцию шведам, 
уже вышла из игры. Зато другой союзник — саксонский 
курфюрст и польский король Август Сильный находил-
ся на вершине своих военных успехов. Саксонские войска 
вторглись в шведскую Лифляндию, захватили крепости 
Кокенгаузен и Динамюнде, которую тут же переименовали 
в Августбург. Рига обложена саксонскими войсками, оса-
да города шла неспешно. Август больше занимался охотой, 
развлечениями и флиртом.

Встреча монархов–союзников состоялась 15  февра-
ля в Биржах, небольшой литовской крепости. Переговоры 
прошли успешно. Царь обещал королю помощь деньгами 
и войском, король в ответ обязался сражаться со шведами 
до последнего саксонского солдата. Представители Речи 
Посполитой ничего не обещали, но зато попросили царя 
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вернуть им Киев, в  чём им было решительно отказано. 
Культурной программой переговоров стали торжественные 
богослужения, а также застолья, салюты, парады, показ-
ные стрельбы войск и — соревнование монархов в стрельбе 
из пушек по мишеням. Победил Август. После этого ему за-
хотелось похвалиться успехами, и он предложил съездить 
к осаждённой Риге, дабы осмотреть новоприобретённую 
крепость своего имени.

21 февраля Пётр и Август с небольшой свитой прибы-
ли в Августбург. Сейчас это место находится в черте горо-
да, в рижском районе Даугавгрива, таким образом русский 
царь второй раз оказался в Риге. Крепость Петру понрави-
лась. Обновлённая шведами по последнему слову фортифи-
кации, она представляла из себя шесть бастионов, обшитых 
камнем, глубокие рвы, сообщающиеся с морем и рекой. 
На валах насчитывалось до 200 пушек, крепость могла раз-
местить гарнизон в 2 000 человек. Заночевав в Августбурге, 
особы августейшие отправились обедать под самые стены 
Риги, в Кобершанец (нем. Schanze — укрепление, окоп — 
так в XVIII веке называли отдельные полевые укрепления). 
Польский дипломат, очевидец встречи, писал: «За обедом 
было очень весело; тосты сопровождались громом пушек, 
а в заключение дали залп. Город Рига весь был виден, но там 
всё было тихо, даже тогда, когда Монархи обедали у комен-
данта, под самым Кобершанцем в виду Риги, неприятель 
был так скромен, что даже для курьёза не сделал ни одного 
выстрела. После обеда Царь в строжайшем incognito, отпра-
вился в Митаву и Бовен, а Король уехал обратно и ночевал 
в Балдоне».

Как известно, 8 (19) июля (9–го по шведскому календа-
рю) 1701 года польско–саксонские войска Августа II Силь-
ного были наголову разгромлены Карлом XII в Спилвской 
битве под Ригой. Несколько ранее, в помощь осаждавшим 
город саксонцам, Пётр прислал русский корпус А.И.Реп-
нина, главные силы которого размещались у Кокенгаузена 
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(Кокнесе). Непосредственно под Ригой действовали русские 
подразделения (около 4 000 чел.) под начальством Томаса 
Юнгара. На случай попытки шведов перейти Двину чуть 
выше города, малый русский отряд разместили у перепра-
вы на острове Люцаусгольме (Луцавсала) в небольшом зем-
ляном укреплении. Это были две роты «Томасова полку Юн-
гера: капитан Алферий Емельянов сын фон–Шлиппенбах, 
поручик Савва Иванов сын Извольский, сержантов 2 челов., 
1 челов. барабанщик, капралов и рядовых 182 челов. Тимо-
феева полку Трейдена: Павел Пазухин, сержант, капралов 
и рядовых 100 человек». Итого по росписи полков корпуса 
Репнина 289 человек. Одной из рот командовал капитан 
Альфред Шлиппенбах, сын полковника русской службы 
Манфреда Шлиппенбаха и племянник двух других Шлип-
пенбахов, находившихся в то же время под шведскими зна-
мёнами: полковника Вольмара Шлиппенбаха, командующе-
го шведской Лифляндской армией, будущего генерал–май-
ора, попавшего в плен под Полтавой и позднее перешедше-
го на русскую службу, и другого дяди полковника Густава 
Шлиппенбаха — коменданта шведской крепости Нотебург. 
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Как видим, представители одной фамилии честно сража-
лись на противоположных сторонах.

В ночь на 10 июля, после поражения саксонцев, настал 
черёд русского сторожевого отряда, который не получая 
приказа об отходе, продолжал оставаться на своём посту. 
Историограф Карла XII Адлерфельд писал: «На Луцаусголь-
ме, за Кобруном, укрепились 400 вооружённых до зубов Рус-
ских, которых Полковнику Гельмерсу и Подполковнику Вран-
гелю приказали атаковать с отрядом в 500 человек. Полков-
ник высадил свой отряд сразу после полуночи и немедленно 
начал атаку; бой был очень жестоким с обеих сторон, вра-
ги отчаянно оборонялись; несмотря на это наши войска 
ворвались в редут и предали всех мечу. Король, подоспевший 
к разгару резни спас 20 Русских, которые только и остава-
лись в живых к тому времени. Полковник Гельмерс, Майор 
Лилленштерн и многие другие храбрые офицеры сложили 
здесь свои головы». Заметим, что с лёгкой руки шведского 
автора, в литературу вошло завышенное число солдат, обо-
ронявших укрепление 
на Луцавсале (400). В дей-
ствительности, согласно 
историческим источни-
кам, их было без малого 
три сотни бойцов.

По поводу спасе-
ния двадцати последних 
оставшихся в живых рус-
ских солдат, свидетель-
ство Адлерфельда и дру-
гих апологетов шведско-
го короля  вызывает не-
которое сомнение и по-
хоже на попытку при-
писать Карлу красивый 
рыцарский поступок. 
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По другим сведениям, гарнизон Люцаусгольма был истре-
блён до последнего человека. Полной ясности, очевидно, 
уже не будет никогда, и если Адлерфельд написал правду, 
то это был уникальный случай. Ни ранее, ни впоследствии 
Карл XII в подобных актах гуманизма по отношению к рус-
ским замечен не был. Две роты на Луцавсале оказались 
забыты всеми начальниками. Никто не дал им команды 
об отступлении, никто не позаботился о поддержке. Верные 
долгу русские солдаты поступили так, как велела им соб-
ственная совесть и воинская честь.

*   *   *
После поражений в начале, воинское счастье скоро пе-

решло на сторону Петра Великого. Ему удалось с успехом 
повести боевые действия против шведов в Прибалтийском 
крае. Уже 29 декабря 1701 г. Борис Петрович Шереметев 
разбил генерала Шлиппенбаха под Эрестфером (за эту по-
беду был произведён в генерал–фельдмаршалы и пожало-
ван Андреевским орденом с царским портретом, осыпан-
ным бриллиантами). Далее он довершил поражение шведов 
15 июля 1702 г. при Гуммельсгофе. В следующем году Пётр 
Великий основал свою новую столицу Санкт–Петербург 
на отвоёванных древнерусских землях устья Невы. В 1704 г. 
он занял важные пограничные крепости Дерпт и Нарву.

Когда Александр Данилыч Меншиков 18 октября 1706 г. 
одержал победу под Калишем, то он писал с поля сражения 
царю: «Не в похвалу себе, вашей милости доношу: такая 
была баталия, что радостно было смотреть, как с обеих 
сторон регулярно бились… Поздравляю вас преславною вик-
ториею и глаголю: виват! виват! виват! Дай Боже и впредь 
вашему оружию такое счастье!».

Пока шведский король Карл ХII гонял своих противни-
ков по Польше, русские завоевали почти всю Лифляндию, 
оставленную им без всякой поддержки. Шведы держались 
лишь по берегам моря, в городах Пернове (Пярну), Ревеле 
(Таллин) и Риге. Странен был план Карла XII предписать 
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Петру мир в Москве, вместо того, чтобы прийти на помощь 
теснимым им лифляндцам. В России постигла его вско-
ре печальная судьба: он был наголову разбит Петром под 
Полтавой 27 июня 1709 года. Это была битва, чрезвычайно 
важная для обоих государств. После этого поражения Шве-
ция навсегда лишилась своего могущества, и Россия заняла 
её место в ряду великих европейских держав.

Третий визит. 9–15 ноября 1709 года
О чём вспоминает Пётр, отпраздновав Полтавскую 

викторию? Конечно же, о ненавистной ему Риге. По при-
казу царя Шереметев ведёт к ней победоносную русскую 
армию. Царь его торопит, высылает указания по проходу 
через Литву и Курляндию, по высылке передовых частей 
на кораблях Двиной, по подготовке к осаде.

Рига затихла в ожидании неминуемой угрозы. Город-
ской землемер Толкс 22 августа пишет в своём дневнике: 
«Слушал сегодня в церкви печальную проповедь о разрушении 
Иерусалима. Такая же судьба грозит в настоящее печальное 
время и Риге. Боже, спаси нас от осады!» Когда 29 сентября 
праздновали день Св.Михаила, распространился слух, что 
видели русских в Икскюле и Кирхгольме (Икшкиле и Салас-
пилсе). В Ригу была введена целая шведская армия (22 пол-
ка), горожане вооружались. Поселяне и жители предместий 
поспешно искали убежище в стенах города.

5 октября 1709 года рижане слушали благодарственный 
молебен в память счастливого освобождения от русской 
осады в 1656 году, тем более, что теперь предстояла осада 
новая. 22 октября, когда было получено известие о прибли-
жении неприятельских войск, генерал Штромфельд прика-
зал разрушить Кобершанец, который шведы были не в со-
стоянии защищать, а также снять плавучий мост на Дви-
не, вследствие чего прервалось сообщение с левым бере-
гом. Когда же солдаты Петра показались в Песочных горах 
и под Торенсбергом, стало очевидно, что избежать осады 
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не удастся. Пришлось разрушить дома у Рауенских и Ива-
новских ворот, на Бенкенсгольме и в Торенсберге, чтобы 
русские солдаты не могли в них засесть и оттуда наносить 
вред крепости. Войска Петра 8 ноября начали восстанав-
ливать Кобершанец, чтобы обстреливать оттуда город. 
За ними наблюдали с колокольни Домской церкви и с баш-
ни на ратуше. Все со страхом ожидали прибытия русской 
тяжёлой артиллерии. Шереметев полностью обложил риж-
скую крепость 10 ноября 1709 года.

После Полтавы царь находился в Киеве, затем отпра-
вился в Польшу, ведя интенсивную переписку и организуя 
множество дел как внутренних, так и с иностранными со-
юзниками, которые после Полтавской победы вдруг появ-
ляются во множестве. Пётр прибывает в лагерь под Ригой 
9 ноября и за четверо суток дважды совершает рекогносци-
ровку городских 
укреплений, а так-
же распоряжается 
строительством 
осадных шанцев. 
Проезжая мимо 
ветряных мель-
ниц возле город-
ских предместий, 
свита царя под-
верглась артилле-
рийскому обстре-
лу с  крепостных 
бастионов, не при-
чинивших, впро-
чем, вреда. Север-
нее Кобершанца, 
напротив города, 
с т роят «котел» 
или «кессель»  — 
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укрепление для мортирной батареи. Там устанавливают 
8 мортир, доставленных недавно по Двине. Начало обстрела 
Риги планируется на 13 ноября, но первые пробные выстре-
лы потребовали дополнительных работ и торжественный 
момент был перенесён на несколько часов, состоявшись уже 
утром следующего дня, 14 ноября, о чём Пётр известил кня-
зя Долгорукого: «При том объявляем, что сего дня о пятом 
часу пополуночи начали Ригу бомбордировать, которому 
начатию три бомбы через наши руки подарены. И тако го-
сподь бог сподобил нас видеть начало отмщения сему про-
клятому месту».

Спор о бомбах, выпущенных Петром
Спор о том, действительно ли бомбы, выпущенные Пе-

тром Великим по Риге в начале её осады, долетели до цели, 
или же они позорно канули в двинские воды, длится не одно 
десятилетие. Этот спор, как правило, базируется не на ана-
лизе фактов, а на эмоциях спорщиков и в основе его лежит 
мелочное желание одной из сторон уязвить и унизить рус-
ского царя, лишний раз выставив его в неприглядном виде. 
Рижский краевед Сергей Мехнев впервые обратил внима-
ние на одно важное обстоятельство, которое, как нам ка-
жется, поможет наконец отыскать истину в этой затянув-
шейся полемике.

Итак, действительно ли Пётр выпустил бомбу по горо-
ду во время его осады в ноябре 1709 года? Книга Марсова 
«Юрнал о аттаке города Риги с Цитаделем» повествует об 
этом эпизоде так: «В 14 день по полуночи в 5 часу его Царское 
Величество изволил быть в Копор шанцах, где наши люди 
введены, и наречён оной Питер шанцом, и на учреждённом 
(на курляндской стороне в садах, на берегу реки Двины ниже 
Питер шанец) кеселе, из поставленных 3-х мартиров из-
волил с начала сам его Величество бомбардировать. И вы-
брошено в Ригу 3 бомбы, которые неприятелю в городе зело 
были чувственны, и одна из них попала в кирху». Другие 
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источники уточняют, что помимо «кирхи» одна петровская 
бомба попала «на больварк», т. е. бастион, а другая — в «дом 
партикулярный купеческий».

Самые малые полевые орудия русской армии того вре-
мени, 3–х фунтовые пушки, имели дальность стрельбы 
горизонтально — 470 шагов, под углом 45° — 2 900 шагов. 
12–фунтовые полевые пушки соответственно 800 и 4 000 ша-
гов. Дальность стрельбы 2–х пудовой мортиры — 2 000 ша-
гов. Расстояние от батареи севернее Кобершанца до Домско-
го собора — около 1 000 метров или всего 1 450 шагов. Та-
ким образом, практически вся площадь города находилась 
в пределах досягаемости даже самой лёгкой полевой артил-
лерии русских, не говоря уже о тяжёлых осадных мортирах. 
Но успели ли их подвезти? Из дневника рижанина Гельмса: 
«9 ноября, вечером в 9 часов, прибыли различные неприя-
тельские струги с провиантом и орудиями; наши это увида-
ли при ярком свете луны, и вслед за тем, чтобы помешать 
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Пётр I в Риге (фрагмент). Бомба, вмурованная в стену Колонно-
го зала Музея истории Риги, принадлежит к снарядам, посланным 
в город самим Петром. В 1786 году живописец Гейдтман изобразил 
по наброску барона Будберга вокруг этой бомбы картину, на кото-
рой аллегорически изображены благодетельные последствия за-
воевания Риги и Лифляндии Петром.



причаливать, открыли учащённую пальбу, но без успеха». 
Всё из того же дневника Иоакима Антона Гельмса, пере-
жившего осаду и в своём скрупулёзном дневнике запечат-
левшего важнейшие её события: «14 ноября, в воскресенье, 
утром в четыре часа неприятель пустил в город несколько 
бомб, которые, однако, не долетели. Когда неприятель заме-
тил это, то тотчас же прекратил пальбу и затем целый 
день был спокоен».

Именно из этих записей проистекает недоверие к ар-
тиллерийскому искусству Петра. Но точно ли в эту дату 
были произведены злополучные три выстрела? Увы, да. Бу-
маги Петра опубликованы и в них помимо часто цитируе-
мого письма Меншикову приводится также и письмо похо-
жего содержания, отправленное именно 14 ноября из Риги 
князю Долгорукову.

К артиллерийскому делу царь подходил серьёзно, знал 
его во всех тонкостях, исправно пройдя путь от бомбарди-
ра до капитана бомбардирской роты, а также сам составил 
«Руководство для употребления артиллерии». Бомбарди-
ровка города, размещение батарей продуманы заранее. 
Ещё с дороги Пётр пишет командующему русскими вой-
сками под Ригой Шереметеву: «Также прикажи те марти-
ры, которые привёз Писарев, на сем боку Двины выгрузить, 
и на том месте, где был Коборшанец, котел зделать».

И тут следует обратить внимание на одно важнейшее 
обстоятельство. Гельмс в своём дневнике указывает: 14 но-
ября, в  воскресенье! Но воскресенье было 14–м ноября 
по действовавшему тогда в Риге шведскому календарю. 
Но от юлианского календаря, которым пользовались рус-
ские, он отличался на 1 день. 14 ноября по–русски соответ-
ствовало 15 ноября по–шведски! Какую же запись Гельмс 
сделал на тот день?

«15 ноября неприятель с пяти часов утра начал угро-
жать городу бомбардированием, которое навело вели-
кий ужас в  городе и причинило в разных местах большие 
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повреждения домам и людям. Наши должны были допустить 
это: они хотя и отстреливались изредка, но без успеха, так 
как наши ядра не долетали. Неприятель между тем продол-
жал бомбардирование целый день: в соборную церковь удари-
ло две, в церковь Св.Петра одна бомба, а именно в 8 часов, 
когда прихожане были ещё в церкви, что причинило такой 
страх, что многие от страха умерли. Один добрый друг уве-
рял меня, что с утра до 12 часов ночи было брошено около 
150 бомб. Он сам с 5 часов вечера до 12 часов насчитал 49; по-
сле 12 часов неприятель прекратил пальбу до 7 часов утра».

Первые выстрелы, сделан-
ные в воскресенье с недолёта-
ми, были пробными, пристре-
лочными. Пётр пишет в  этот 
день Меншикову: «Сего дни, 
с  помощию божиею, начнём 
Ригу бомбандировать». Но на 
следующий день, в  понедель-
ник в постскриптуме того же 
письма добавляет: «О бом-
бандировании объявляю, что 
оное вчерась не почето, сего 
дня о  пятом часу о  полуночи 
началось, и  первыя три бом-
бы своими руками все в  город 
отправлены…»

Возможно, что Пётр присутствовал при первых неудач-
ных выстрелах, и устранение недочётов потребовало до-
полнительных суток. Но по документам описания начала 
бомбардировки всё сходится: и даты, и время, и попадания, 
о которых непротиворечиво и согласованно повествуют все 
первичные источники как русские, так и шведские.

Итак, достоверно установлено, что Пётр I открыл бом-
бардировку Риги тремя мортирными бомбами, собственно-
ручно выстрелянными около пяти часов утра в понедель-
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ник, 14 ноября старого стиля (по Юлианскому календарю), 
или 15 ноября по шведскому календарю, или (для полной 
точности) 25 ноября по календарю Григорианскому, ны-
нешнему. Петровские бомбы безусловно ПОПАЛИ в цель, 
причём одна из них — в Домский собор. Пётр отомстил 
Риге за оскорбление, нанесённое ему много лет назад.

По предвоенному договору вся Ливония вместе с Ри-
гой отходила Августу Сильному. Правда, с тех пор расклад 
сил изменился, Август фактически предал Петра и лишил-
ся польской короны. Однако, возобновляя договор лишь 
месяц назад в Торуни, эти щекотливые вопросы галантно 
обошли и про послевоенные территориальные переделы 
умолчали. Тем не менее Петру не хотелось афишировать го-
родские разрушения, производимые обстрелом, и он про-
должает письмо своему послу при дворе Августа Долгору-
кому так: «О вышеписанном о всём королю донеси, а о бом-
бордировованье умолчи».

Впрочем, саксонскому фельдмаршалу Флеммингу на роб-
кие намёки оставить Польше те города, которые той некогда 
принадлежали, уже было объявлено без обиняков, что «…по-
неже я оставлен был от всех своих союзников во время наи-
большей своей нужды и один без помощи их вёл войну, то пото-
му заключённых прежде с Королём и Республикою договоров, ко-
торые они же сами и нарушили, содержать нимало не обязан, 
а следовательно и завоёваннаго мною без помощи их ни с кем 
делить не намерен, а меньше всего с Августом и Республикою».

На следующий день после открытия бомбардирования, 
указав вести осаду фельдмаршалу Б.П.Шереметеву, Пётр 
отбыл в Петербург. Спешить со штурмом города в преддве-
рии наступающей зимы, а также ввиду сильной обороны 
крепости и отсутствия опасности деблокады он не велел, 
приказав отвести основную часть войск на зимние квар-
тиры, а осадные действия ограничить беспокоящими об-
стрелами два–три дня в неделю. В результате такой такти-
ки, а также вскоре пришедшей из Пруссии эпидемии чумы, 
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косившей как горожан, так 
и  осаждающих, Рига про-
держалась до лета. Тяжёлая 
осада завершилась 4  июля 
1710 г. капитуляцией. Шере-
метев писал: «С божьей мило-
стью мне удалось с главным 
лифляндским городом Ригой, 
который до сего времени ни-
когда и никакими средства-
ми не был взят и во всей Ев-
ропе непреступной девствен-
ницей считался, обручиться 
и привести его, как невесту, 
к честному соглашению». От-
метим, что Борис Петрович 
лукавит, поскольку Ригу уже 
брали и  ливонские рыцари 
(1330, 1491), и шведские вой-
ска короля Густава II Адоль-
фа (1621).

Шведский гарнизон, со-
гласно условиям капитуля-
ции, вышел из города со всеми почестями: с орудиями, под-
нятыми знамёнами и при колокольном звоне.

Граф Шереметев устроил блестящие празднества 
по случаю принесения городом присяги. Он въехал в Ригу 
12 июля в позолоченной коляске, запряжённой шестью ко-
нями. Перед коляской двигались трубачи и барабанщики, 
а сзади несли богато вышитый штандарт. Около коляски 
шествовали по–турецки одетые лакеи, затем снова шли 
и ехали трубачи на лошадях в жёлтых парчовых попонах, 
при этом стреляли изо всех пушек. Золотые ключи от горо-
да, вручённые тогда российскому полководцу, сегодня хра-
нятся в Оружейной палате Московского кремля.
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Золотые ключи, поднесён-
ные при сдаче Риги графу 
Шереметеву. Город вручал их 
в день торжественного въез-
да  — 12  июля 1710  г. Ввиду 
того, что это событие ожи-
далось днём позже, на клю-
чах помещена дата          июля, 
худ. И.Х.Бротце.



Со сдачей для города окончились бедствия войны, 
продолжавшиеся около десяти лет, но за пределами бал-
тийских провинций кровопролитная борьба длилась ещё 
долго. Пётр подтвердил все привилегии дворянства, горо-
дов, и настали для Риги, Лифляндии и Эстляндии благосло-
венные времена. По Ништадтскому миру, закончившему 
в 1721 году Северную войну, подтверждена была капитуля-
ция 1710 года и признана всеми заинтересованными держа-
вами. Приобретение провинций Лифляндии и Эстляндии 
(Курляндия присоединена к России только в 1795 году) воз-
вратило России приморские земли, которых она так долго 
добивалась. Как писали в старое время: «…и Прибалтий-
ский край снова вступил в единение со своим коренным оте-
чеством и государством».

Гнев Петра на Ригу прошёл и превратился в благово-
ление. После сдачи города все надеялись увидеть и при-
ветствовать нового Государя, милостиво оставившего по-
корённым их религию, язык, права и обещавшего скоро 
приехать; но моровая болезнь, усилившаяся после снятия 
осады, препятствовала прибытию царя. Вот что писал 
И.А. Гельмс, очевидец этих событий: «Чума всё ещё с каж-
дым днём увеличивается, и, к несчастью, уже люди падают 
на улицах. Кажется, не хватает живых, чтобы погребать 
умерших».

Мор, свирепствовавший в войсках и  городе, сильно 
тревожил Петра. В своём письме от 11 августа 1710 года 
он советовал обер–коменданту Риги Аниките Ивановичу 
Репнину: «Возможно старайтесь о соблюдении людей и рас-
ставьте их реже, не токмо полк от полку далее, но и рота 
от роты… Дохтуры здесь говорили, чтобы жечь у всякой 
роты (невеликим огнём, но больше дымом) можжевельник, 
а буде того нет, то навоз конский или иное что дурно воня-
ет, который дым зело потребен против сих болезней». Под 
влиянием этих профилактических средств, или от иных 
мер воздействия, но в конце концов чума ушла.
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Пётр стремился скорее увидеть покорившуюся ему 
Ригу. В послании Аниките Репнину от 27 октября он со-
общал: «А лососей рижских в то время отведаем, когда Бог 
даст сами к вам будем» и далее: «P.S. Вин всяких извольте 
купить больше, ибо зимою, когда мы будем к вам, также 
и губернаторы наши все туда же съедутся, то с радостью 
раскупят, и прикажи то питьё поставить в таких по-
гребах, где мору не было. Также пиво и полупиво вели при-
готовить, а пивовар отсель послан». Город верноподданно 
желал выразить царю своё глубокое почитание и передал 
в дар доставшиеся ему, за неимением наследников, так на-
зываемые «скорбные дома». Бюргеры извинялись бедно-
стью, до которой довела их война, и вместе с дарственной 
записью щедро поднесли царю 12 копчёных лососей, ящик 
с лимонами и бочку устриц.

Начавшаяся война с Турцией помешала Петру побы-
вать тогда в Риге. Только к концу следующего года царь смог 
посетить город, ставший для него средоточием и сплетени-
ем двух противоречивых чувств — пылкой любви и страст-
ной ненависти.

Четвёртый визит. 18 ноября — 7 декабря 1711 года
Царь прибыл в десять часов утра вместе с супругой, 

любимой Екатериной, торжественно сопровождаемый дво-
рянством и горожанами. Рат и лицей воспели присутствие 
Петра в торжественных одах. Монарх сразу же покорил 
рижан своей простотой общения и доступностью. На сле-
дующий день после приезда царь поднялся на колокольню 
собора Св.Петра. Его манил открывающийся оттуда вид 
на море, всегда чрезвычайно пленявшее его.

На третий день Пётр почтил своим посещением Дом 
Черноголовых и веселился в нём целых три часа под зву-
ки литавр и труб. «Царь и его свита были при уходе очень 
веселы», отмечено в протоколе общества. Увидев портрет 
Карла ХII, государь воскликнул: «Вот мой брат, научивший 
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меня военному ис-
кусству!» Члены 
общества Черного-
ловых постанови-
ли в память почёт-
ного посещения 
заказать для сво-
его зала портрет 
царя. Несколько 
недель спустя они 
пол у ч и л и  п р е -
красную картину, 
работы царского 
живописца Иоган-
на Таннауэра, изо-
бражавшую Петра 
верхом, в то время 
как богиня победы 
венчала его лавро-
вым венком. Этот 
портрет обошёлся 
в 60 червонцев.

2 декабря Пётр отмечает в Риге кавалерский праздник 
Св.Апостола Андрея, в честь чего вечером был зажжён фей-
ерверк в виде двуглавого орла с надписью «Виват оборона 
Лифляндии!» В качестве изъявления любви, верноподдан-
ные рижане постановили передать царю дом на Богадель-
ной улице, принадлежавший умершему от чумы горожани-
ну Хенненбергу. В 1712 году русской казной были выделены 
средства — 5 000 крон — на выкупную выплату рижскому 
рату за этот дом.

К временам этого посещения Риги относится история, 
достойно характеризующая русского царя. Пётр поначалу по-
дарил земельный участок («гак»), принадлежавший рижско-
му бюргеру, своему ближайшему сподвижнику Меншикову, 
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но затем, подчиняясь решению 
рата, возвратил его прежнему 
владельцу. К  слову, справедли-
вость — это наиболее часто упо-
минаемое в старинных рассказах 
и побывальщинах качество Петра. 
Да, нередко царь оказывался бес-
причинно вспыльчивым и  даже 
жестоким. Но каждый раз в пре-
даниях этого типа побеждает чув-
ство справедливости, стоит толь-
ко Петру узнать истинную причи-
ну того или иного поступка. Тот-
час его гнев сменяется милостью. 
Пётр целует и обнимает Лефорта, 
на которого только что поднял 
шпагу. Пётр обнимает и просит прощения у одного эстлянд-
ского помещика, которого огрел своей тростью, поскольку 
тот не успел договорить до конца своей фразы: «Казённых 
лошадей не дам… Дам своих собственных!» Кстати сказать, 
жестокость Петра, ставшая уже притчей во языцех, призна-
валась им самим, как печальная необходимость достижения 
тех высоких целей преобразования России, которые он счи-
тал целью всей своей жизни. Не осталась не отмеченной и та-
кая необычная для царского сана черта, как бережливость. 
Широкую огласку получила история о гневе царя на дворя-
нина Корсакова, приехавшего из–за границы, панталоны ко-
торого оказались богаче и роскошнее, чем одежда государя. 
Сам царь гордился своими заплатанными чулками.

Петру понравилось в Риге. Какое расположение он от-
ныне питал к городу, видно хотя бы из того, что немного 
позднее он повелел полковнику фон Кампенгаузену изве-
стить рижский рат, Большую и Малую гильдии, а также об-
щество Черноголовых о своих военных успехах и о рожде-
нии дочери.
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Стеклянный бокал с гра-
вированным изобра-
жением Св.Георгия. Им 
пользовался Пётр I, когда 
посещал Ригу в 1711 году.



Накануне отъезда, 6 декабря 1711 года высокому го-
стю захотели доставить особенное удовольствие. Известно 
было, что царю очень нравилась церковь Св.Петра, а так-
же то, что он любит потешные огни. Медник–подмастерье, 
поставивший за три года до этого петушка на шпиле ко-
локольни, поджёг на особенном помосте фейерверк. Тём-
ной ночью при искусственном освещении и без того пре-
красная колокольня была просто великолепна! Царь и его 
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Подкова Петра Великого
На улице Известковой (Kaļķu ielā 20) 

стоит дом. На третьем этаже, у вто-
рого окна долгие  годы висела на сте-
не подкова. Легенда гласит, что царь 
Пётр  I проезжал как–то раз по этой 
улице, и у него расковался конь. Кузне-
цы, жившие здесь же, быстро подкова-
ли царского скакуна. Пётр, обладавший 
недюжинной силой, взял старую подко-
ву и метнул её, забавы ради, через плечо. 
Подкова ударилась о стену строящего-
ся здания и… прилипла к свежей шту-
катурке! По другой версии, она сама 
слетела с  копыта во время быстрой 
скачки. Впоследствии её прикрепили 
к стене дома, и она благополучно про-
висела до наших дней. Правда, в новых 
путеводителях по Риге теперь иногда 
пишут, что это «подкова от коня Кар-
ла XII». В 2004 г. все мы вступили в Ев-
ропу, и ясно теперь, что история отны-
не должна излагаться исключительно 
политкорректно. Однако прежнюю вер-
сию я слышал много раньше и потому пересказываю её в оригинальном 
варианте.

Прежде подкова крепилась непосредственно к поверхности стены, 
но после недавней реконструкции здания, её почему–то установили 
на штырьках «ножках»…

Справка от музы Клио

Дом с подковой 
Петра Великого



приближённые были приятно поражены и с удовольствием 
любовались этим замечательным зрелищем.

После отъезда Петра о нём ещё долго говорили. Расска-
зывали, почему он выкушал рюмку водки у доктора Марти-
ни; когда капитан Лобек угощал его анчоусами и устрица-
ми; с кем он играл на бильярде у полковника Брукендаля; 
при каких обстоятельствах гражданин Гроте принимал его 
у себя; как музыкант Гольст со своим хором получил за му-
зыку во время посещения царём дома Черноголовых целых 
80 рейхсталеров и прочее и прочее…

Пятый визит. 25–30 июня 1712 года
Ещё идёт Северная война. Шведский король третий год 

сидит в Турции и не собирается возвращаться. Но его армия 
всё ещё занимает ряд важных крепостей в Северной Европе. 
Антишведская коалиция восстановлена, но среди союзни-
ков разброд, дрязги и тайные переговоры со шведами. Сак-
сонские и русские войска без дела стоят под Штральзундом 
и Штеттином, датчане пассивно блокируют Висмар. Царь, 
устав упрекать союзников в бездействии, решает сам по-
явиться на театре боевых действий. Из Петербурга до Нарвы 
он добирается морем, затем через Дерпт прибывает в Ригу.

27 июня Пётр празднует третью годовщину Полтав-
ской баталии. За столом все посланники, министры, граф 
Головкин, Левенвольде, обер–комендант генерал–майор 
Полонский со своими штаб–офицерами. Пётр распорядил-
ся пригласить также всех шкиперов иностранных торговых 
кораблей, стоящих в рижском порту. Каждая здравница со-
провождается залпом из 17 крепостных пушек.

29–го числа — снова торжество, Петров день! Опять 
над городом гремит троекратный артиллерийский салют. 
На этот раз Пётр обедает у министра Левенвольде, затем вся 
компания катается на ботах по реке, а вечером город рас-
цвечивается праздничным фейерверком. На этот раз Пётр 
принимает гостей в уже отделанном доме на Богадельной 
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улице, которая 
становится от-
н ыне Д ворцо-
вой (Palasta iela). 
Начиная с  этого 
визита Пётр каж-
дый раз останав-
ливался в  своём 
дворце и каждый 
раз давал указа-
ния по его улуч-
шению и  пере-
стройке. У  него 
возник ла идея 
создать «висячий 
сад» на террасе 
дворца. Пристроенная в 1722 году терраса выходила не-
посредственно на оборонительные валы города, которые 
в мирное время являлись любимым местом прогулок го-
рожан. Сам Пётр высадил на ней завезённые из Голландии 
каштаны. Отсюда открывался замечательный вид на Двину 
и жизнь рижского порта.

Из–под петровского пера выходят один за другим за-
конодательные акты. В  них отражается и  жизнь Риги, 
и Лифляндии. Пётр подтверждает привилегии лифляндско-
го шляхетства и земства, регламентирует сумму жалования 
чинам местных ландратов, учреждает почтовую службу 
от Риги до Смоленска и Пскова, основывает православную 
церковь в Динамюнде.

Встречаются упоминания о  том, что царь высказы-
вал пожелание сделать Ригу своей третьей столицей. Это 
были лишь первые мысли о возможных отдалённых пер-
спективах. В реальной же политике царь пока ещё изъ-
являет готовность в  случае заключения долгожданного 
мирного договора вернуть всю Ливонию Швеции, оставив 
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Дворец Петра (Palasta ielā 9). Когда–то воз-
ле дома был небольшой садик, где росли 
первые в Риге каштановые деревья (один 
из этих каштанов ещё сохранялся в начале 
XX века); помнившую царя большую липу 
спилили в 1922 году.



за собой «отеческие земли» Ингрию и Карелию. Таковы 
были его недавние инструкции послам при зондаже обста-
новки через голландских дипломатов. Но упрямый Карл XII 
не пожелает мира на этих условиях, и война затянется ещё 
на десятилетие.

Шестой визит. 14–17 марта 1713 года
Восемь месяцев занимался Пётр попытками организо-

вать слаженные боевые действия союзников против шведов 
в Голштинии и Померании. Проявляя бесконечное терпение 
и преодолевая нерешительность, эгоизм и продолжающиеся 
тайные переговоры саксонцев и датчан с врагом, Пётр умело 
проводит зимнюю кампанию против армии Магнуса Стен-
бока. Несмотря на поражение датчан при Гадебуше к январю 
лучший на тот момент полководец Карла XII фельдмаршал 
Стенбок оказался запертым в Теннинге, блокированный 
втрое превосходящими союзными силами. Поручив покон-
чить с ним А.Д.Меншикову, возглавляющему войска вместе 
с датским королём, Пётр направляется на родину. Встретив-
шись с новым прусским королём Фридрихом Вильгельмом 
в Берлине, он проезжает через Ригу в середине марта. Этот 
самый краткий визит не оставил много свидетельств. Упо-
минается лишь, что находясь в Риге, Пётр обозрел местные 
дела и отдал соответствующие распоряжения.

Седьмой визит. 6–11 февраля 1714 года
Во время этого визита царь много общался с  обер–

инспектором и начальником гавани Эрнстом Метсью фон 
Данненштерном. Их близкие отношения объяснялись 
сильным интересом царя к  кораблестроению, морской 
торговле и жизни в гавани. Прекрасный дом Данненштерна 
существует до сих пор на ул.Конюшенной, 21 (Mārstaļu iela) 
и относится к знаменитейшим домам Риги. Сохранилось 
любопытное предание, согласно которому юная дочь 
Данненштерна вопреки воле отца вышла замуж за русского 
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офицера, сватом которого выступил сам царь Пётр. Он же 
потом от души веселился на свадьбе в этом доме.

Возвращаясь к деятельности Петра в то рижское время, 
мы видим его активную переписку с союзными монархами. 
Международный авторитет России растёт. Регент молодого 
голштинского герцога шлёт Петру предложения о возмож-
ных брачных альянсах, просит содействия в территориаль-
ных приобретениях. Правда, для этого Петру предлагается 
поступиться интересами союзной русским Дании. И хотя 
союзник этот много раз проявлял свою ненадёжность 
и продолжал двурушничать и нарушать обязательства, от-
вет Петра на эти поползновения твёрд и бескомпромиссен: 
«Чтобы гарантовать и за своего союзника не вступаться, 
того не возможно; ибо хотя б того интерес и требовал, 
но данное обязательство надлежит хранить: понеже кто 
кредит потеряет, тот всё потеряет». Для русского царя 
предательство немыслимо: «Легче можем видеть, что мы 
от союзников оставлены будем, неже мы их оставим, ибо 
содержание пароля (обязательства) дражае всего есть».

Восьмой визит. 1–8 февраля 1716 года
Когда царь в 1716 году опять приехал в Ригу, он находил-

ся в мрачном настроении. Его удручала размолвка с сыном. 
Перед самым отъездом у Петра состоялось объяснение с ца-
ревичем Алексеем, в котором тот изъявил желание принять 
монашеский чин. Пётр же ещё тешил себя надеждой увидеть 
в нём достойного наследника и дал ему полгода на размыш-
ление. Тяжёлые мысли о будущем престола не давали покоя 
и угнетали царя на протяжении всего этого визита.

Пребывание Петра в Риге омрачилось историей с на-
казанием рижского бургомистра П.Брокгаузена. Генерала 
Вейде, прибывшего в Ригу вместе с царём, губернатор Го-
лицын распорядился расквартировать в доме Брокгаузе-
на. Тот счёл это неприемлемым и пошёл лично объяснить-
ся с губернатором. Нашёл он его в доме А.Д.Меншикова 
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(Pils ielā 21), который давал обед в  честь приезда царя. 
Брокгаузен завязал с губернатором спор, который быстро 
перешёл в громкую перепалку и вышел далеко за рамки 
этикета. Эта безобразная сцена возмутила присутствовав-
шего здесь царя, который приказал арестовать возмутите-
ля спокойствия «как человека, забывшегося в присутствии 
Государя и тем самым виновного в оскорблении Царского 
Величества». Скандалиста бургомистра приговорили вме-
сте с семейством к ссылке в Тобольск. Добавим, что князь 
А.Д.Меншиков крепко не жаловал Риги и по мере сил ста-
рался возбудить недоверчивость царя против рижан. Сам 
Пётр был недоволен рижанами за неплатёж податей на со-
держание в Лифляндии гарнизонов. «В Риге был мор, одна-
кож на людей, а не на деньги», — не без юмора высказался 
он по этому поводу.

С тоской все ожидали приезда супруги царя Екатерины 
Алексеевны, надеясь, что под её благотворным влиянием 
Пётр успокоится и смягчит приговор. Екатерина приеха-
ла несколько дней спустя. Поставленная у ворот стража 
из бюргеров, которая должна 
была оказать царице долж-
ные почести, заболталась и не 
заметила её проезжающей 
кареты. Екатерина, от внима-
ния которой не ускользнула 
эта оплошность почтенных 
рижских бюргеров, крикнула 
им ласковым голосом: «Я уже 
тут, добрые люди!» Благодаря 
её заступничеству с  семьёй 
Брокгаузена обращались хо-
рошо и разрешили ей остать-
ся в Риге. В дальнейшем Пётр 
отправился в Кёнигсберг, где 
его приветствовала депу-
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Императрица Екатерина  I 
(1684–1727). Изображена 
со  звездой и  лентой ордена 
Св.Екатерины.



тация, состоявшая из остзейских студентов, от имени ко-
торых сын сосланного Брокгаузена произнёс речь. Когда 
же царь дозволил ему выпросить себе милость, он попросил 
об освобождении отца. Пётр обещал исполнить эту прось-
бу, но к прискорбию, рижский бургомистр не дождавшись 
освобождения, скончался по дороге в Сибирь.

Россия в это время становится главным мировым экс-
портёром сырья для производства корабельных канатов. 
Царь заботился о процветании рижской торговли. По его 
указу заготавливают 3 тыс. берковцев (почти 500 тонн) пень-
ки для отправки по вскрытии льда на Двине водою в Ригу.

К этому же периоду относится городское предание 
о том, как однажды высокий мужчина с богато одетой да-
мой сели в наёмную лодку и попросили переправить их че-
рез Двину. Лодочник грёб кое–как и на сделанное ему за-
мечание огрызнулся: «Не нравится — греби сам!». К его 
удивлению, мужчина без спора сел за вёсла и довольно сно-
ровисто доставил лодку к противоположному берегу. Ло-
дочник предложил такому ловкому гребцу вступить в цех 
перевозчиков. «Надо подумать», — ответил тот. На следую-
щий день этот человек, оказавшийся царём Петром, явился 
в цех перевозчиков и, заплатив положенный взнос, стал его 
полноправным членом. В честь этого рижские перевозчи-
ки устроили торжественный ужин, на котором за их столом 
пировали царь с царицей.

Девятый, последний визит. 17 марта — 22 мая 1721 года
В 1721 году Пётр с супругой вновь посетили Ригу. Глав-

ной причиной этой поездки считают свидание с герцогом 
Голштинским, искавшем руки цесаревны Анны Петровны. 
Но за более чем двухмесячное пребывание походный жур-
нал царя отмечает лишь четыре их встречи. Возможно, Пётр 
желал быть ближе к европейским делам, так как опасался 
действий английского флота в поддержку Швеции и дав-
ления на идущие тогда в Ништадте мирные переговоры. 
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На случай неуспеха переговоров Пётр готовил десант 
на шведское побережье, детально расписывая инструкции 
войскам и флоту. Всем бросались в глаза его умственная 
свежесть и то наслаждение, которое он находил в труде. 
Его увлекали разнороднейшие предметы. Рядом с кора-
блестроением, смотрами, законодательными вопросами 
и работами по фортификации он занимался планировкой 
и устройством своих любимых садов. Известен вяз, соб-
ственноручно посаженный Петром в Царском саду (ныне 
сад Виестура), который к сожалению погиб от голландской 
болезни летом 1971 года. Там же была высажена прекрас-
ная аллея, состоявшая из лип, выписанных из Голландии. 
Известно, что царь приказывал доставлять из окрестностей 
Риги тысячи деревьев и давал распоряжения относитель-
но украшения городских парков. Нередко он сам прини-
мал участие в работах. Когда царь отдавался своим люби-
мым занятиям, тотчас прекращались всякие церемониа-
лы, и он запросто бывал у многих бюргеров. Утомившись 
от трудов в Царском саду, Пётр запросто заходил на дачу 
Шварца на Выгонной дамбе и отдыхал там. В семье Шварца 
долгое время сохранялся бокал, из которого царь обыкно-
венно пил во время своих посещений. Второй бокал, упо-
треблявшийся Петром в другом бюргерском доме, состав-
лял собственность большой гильдии. Из этого же прибо-
ра пил Император Александр I, будучи в 1802 году гостем 
в доме дворянского собрания в Риге.

В простой одноколке Пётр разъезжал по улицам города. 
Иногда он останавливался, если замечал что–то интересное, 
или если ему что–нибудь не нравилось. Рассказывают, что 
иные даже свели короткое знакомство с  его знаменитой 
дубинкой. В  тот  год царь часто посещал Петровскую 
церковь, прекрасная колокольня которой так ему нравилась. 
Во  время ночной грозы 10  мая молния ударила в  храм, 
который загорелся, и огонь быстро уничтожил внутреннее 
убранство церкви. Пётр послал за войсками, сам бросился 
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помогать тушить пламя. Во время пожара он молился 
у ступеней алтаря. Царь удалился, лишь уступая просьбам 
своих приближённых, и вслед за тем колокольня обрушилась. 
Пётр принял искреннее участие в  этой беде, постигшей 
город. Он приказал рату прислать ему рисунок церкви, 
её историю и всё допытывался, куда девались предметы, 
вложенные в яблоко на колокольне, и в чём они состояли. 
Пётр чрезвычайно обрадовался, когда ему поднесли рисунок 
башни, сделанный знаменитым впоследствии инженер–
генералом и  полководцем Бурхардом–Христофором 
Минихом, который находился тогда в  царской свите 
и за несколько дней до катастрофы срисовал из окон своей 
квартиры понравившуюся ему колокольню. Именно этим 
рисунком Миних положил начало своей блестящей карьере.

Идея о превращении Риги в свою третью столицу часто 
посещала тогда русского царя. Он интересовался всеми сто-
ронами жизни города, вникал в гражданские и таможен-
ные дела, изучал даже климат и сроки наступления весны. 
По его приказу в Петербурге и окрестностях еженедельно 
собирался гербарий из распускающихся листьев и отсылал-
ся в Ригу для сравнения со здешней растительностью.

Главные же усилия царя были направлены на успешное 
окончание Северной войны. Пребывание Петра в Риге про-
низано ожиданием завершающих событий в главном деле 
его царствования.

22 мая 1721 года в пасмурный, дождливый день, в по-
следний раз пообедав с герцогом Голштинским, русский 
царь покинул свой город, полный надежд вернуться сюда 
через год–два и увидеть плоды многих своих начинаний. 
Загодя начались приготовления к его торжественному при-
ёму. Предполагалось воздвигнуть триумфальные ворота 
со скульптурными украшениями, сочинить и отпечатать 
на белом атласе приветственные стихи. Увы, запланирован-
ная поездка в 1723 году была отложена из–за болезни Петра, 
по той же причине сорвался его визит и на следующий год.

145



Царь Пётр Алексеевич скончался 28 января 1725 года. 
Из Риги в столицу отправилась печальная депутация дво-
рянства для отдания последних почестей при погребении 
императора. Рижский историк К.Меттих писал в 1910 году: 
«Печаль была общая и искренняя. И наш город чувствовал, 
что он много потерял со смертью Петра Великого. Хотя 
новые времена были тяжкие, и оригинальная натура царя 
иногда вызывала неудовольствие, однако все в городе были 
убеждены в том, что Пётр не только благосклонно отно-
сился к своеобразию жителей, но и старался способство-
вать дальнейшему развитию найденной им здесь культуры. 
Лежащая в основе его характера доброта не могла остать-
ся незамеченной бюргерами Риги и убедила их в том, что 
великий царь их не только понимает, но и любит».

В конце жизни Пётр действительно полюбил наш город 
и пользовался здесь особой популярностью, что доказы-
вают многочисленные истории и легенды, сохранившиеся 
о нём в самых различных кругах городских обывателей.

146

Пётр I в Риге, рис. В.Валдманя



часть пятая

Имперский период

Вхождение в состав Российской империи
В самый разгар Северной войны, после более чем вось-

мимесячной осады, 4 июля 1710 г. Рига сдалась войскам 
Петра Великого. По условиям капитуляции шведский гар-
низон и шведские подданные могли покинуть Ригу, самому 
же городу гарантировались все прежние права и преимуще-
ства. Подписанные русским главнокомандующим Б.П. Ше-
реметевым и утверждённые через несколько месяцев са-
мим царём так называемые «аккордные пункты» закрепили 
привилегии городского патрициата (даже те, которые были 
отменены шведами). Рига сохраняла своё аристократиче-
ское самоуправление, право юрисдикции и бургграфский 
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Присяга Риги на подданство России в 1710 г., худ. А.Е.Коцебу 
(картина хранится в Эрмитаже)



суд, привилегии купцов и ремесленников, право на употре-
бление немецкого языка в качестве основного языка в кан-
целяриях, свой патримониальный округ и т. д. Учитывая 
сложную обстановку того времени, Пётр I был вынужден 
признать за немецкими горожанами их особые права в хо-
зяйственной и политической жизни. Рижскому рату и не-
мецким бюргерам удалось сохранить своё господствующее 
привилегированное положение.

С 17 октября 1710 года в Риге учреждалась должность 
особого уполномоченного по гражданскому управлению, 
которую занял обер–комиссар Зыбин. В губернском прав-
лении образовали две канцелярии — немецкую и русскую. 
Указом от 26 июня 1712 года в Рижском рате вводилась 
должность обер–инспектора (президента рата), на кото-
рую назначался Илья Исаев. Он должен был следить за го-
сударственными доходами, получаемыми в городе, вести 
заседания рата, на которых обсуждались финансовые во-
просы, и ведать работой городского самоуправления. Без 
разрешения обер–инспектора запрещалось производить 
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После того как летом 1710 года 
русские войска овладели Ригой, 
вся территория нынешней Вид-
земе оказалась в составе России. 
По шведскому образцу вводилась 
должность губернатора, который 
считался наместником царя. Указ 
Петра I от 18 декабря 1708 года 
«для всенародной пользы учинить 
восемь губерний и к ним расписать 
города» вступил в силу с 1710 года. 
По нему губернаторы Лифляндии 
и Эстляндии административно 
подчинялись генерал–губернато-
ру Ингерманландской (вскоре пе-
реименованной в Петербургскую) 

губернии князю А.Д.Меншикову. 
В 1713 году была учреждена само-
стоятельная Рижская губерния. 
С 1715 года губернии разделяют-
ся на доли — территориальные 
округа, а с мая 1719 года — на про-
винции (промежуточный уровень 
между губернией и  долей). Риж-
ская губерния делилась на  Риж-
скую и  Смоленскую провинции. 
А.И.Репнин и  А.Д.Меншиков 
были первыми рижскими генерал– 
губернаторами, Я.В.Полонский 
(в  1712–1713  гoдах) —  лифлянд-
ским губернатором и обер–комен-
дантом Риги.

Справка от музы Клио
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Пётр I Великий, гравюра Г.Дюпона

Возвращение России на берега 
Балтики было выгодно не только ей. 
Это величайшее событие, которое 
принесло Латвии неоценимую поль-
зу. Предположим, что территории, 
населяемые латышами, остались 
разделёнными в составе разных го-
сударств, как это было до Северной 
войны… Существовал бы тогда во-
обще латышский народ? Ведь именно 
в составе Российской империи в кон-

це XIX века произошло становление 
латышского языка, культуры и  на-
ционального самосознания, появи-
лись латышские писатели, художни-
ки, композиторы, предприниматели 
и общественные деятели. Собирание 
населённых латышами и латгалами 
земель в составе одной страны сдела-
ло возможным провозглашение не-
зависимого латвийского государства 
на следующем историческом этапе.



какие–либо чрезвычайные расходы. Если раньше посред-
ником между ратом и центральными правительственными 
органами выступал генерал–губернатор, то теперь эти функ-
ции исполнял обер–инспектор. В том же 1712 году упразд-
нялась должность бургграфа — главного городского судьи, 
его обязанности также возлагались на И.Исаева. Он же 
должен был защищать в Риге интересы русских торговцев.

Принимая капитуляцию, Б.П.Шереметев приписал 
к «Аккордным пунктам», что «…по сдаче и занятии города 
каждому позволено будет по желанию обеспечить своё про-
питание и заняться промыслом». Это положение должно 
было отменить порядок, согласно которому наиболее до-
ходные профессии являлись монополией остзейцев. Защи-
те прав русского населения способствовала ещё одна мера, 
предпринятая Петром I. Приобретённый царём дом в Риге 
(Palasta ielā 9) числился в дворцовом управлении и имел 
статус государственного имущества. К этому дому припи-
сывались селившиеся в городе выходцы из внутренних рос-
сийских губерний. Это выводило русских из подчинения 
местным органам власти и улучшало их правовое положе-
ние. Российское влияние в крае должен был усилить указ 
1727 года о подчинении городских должностных лиц власти 
генерал–губернатора, однако рижские генерал–губернато-
ры этим правом фактически не пользовались.

Могущественная Российская империя обеспечила Риге 
длительный мир — главную предпосылку для дальнейше-
го развития города. После ликвидации таможен в бассейне 
Даугавы экономические связи Риги с остальными частями 
Российской империи стали ещё более тесными. Рижской 
торговле оказалась доступна вся обширная и богатая Рус-
ская земля, товары которой могли теперь свободно и бес-
препятственно стекаться в рижский порт. Открылись но-
вые возможности и для развития внутренней коммерции. 
Поэтому, хотя в годы Северной войны торговле и ремеслу 
Риги был нанесён значительный ущерб, после окончания 
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войны началось быстрое восстановление городской хозяй-
ственной жизни. В 1797–1805 гг. был проложен Березинский 
канал между притоком Днепра Березиной и притоком За-
падной Двины Уллой, что обеспечило прямую водную связь 
Даугавы с бассейном Днепра.

Пётр Великий стремился сделать Ригу крупным торго-
вым центром России. В целях возрождения рижского судо-
ходства он подарил городу 12 торговых судов и предложил 
соорудить в Риге верфь. Из года в год возрастало число су-
дов, посещавших рижский порт. Из Видземе и внутренних 
губерний России вывозили зерно, лён, пеньку, лес, дёготь 
и другие товары. Ввозились соль, пряности, различные про-
мышленные изделия. В 1721 году в Риге побывало 238 су-
дов, в последующие же десять лет торговые корабли разных 
стран стали прибывать в Ригу ещё чаще, так что в 1730 году 
город посетило уже 414 судов. В середине XVIII века в риж-
ский порт ежегодно в среднем приходило 540 судов, а в кон-
це века — около 1 000. Но для характеристики роста товаро-
оборота рижского порта одного лишь количества кораблей 
недостаточно. Не следует забывать, что в XVIII веке в свя-
зи с развитием кораблестроения стали сооружаться более 
крупные суда.

Уже при Петре II (1727–1730 гг.) наблюдается ослабле-
ние влияния центрального правительства в Остзейском 
крае. Как только губернатор Г.П.Чернышев потребовал 
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Прибытие стругов в Ригу весной. Вид от Кенгарагге (Кенгарагса) 
вверх по реке, худ. И.Х.Бротце



на просмотр отчёты местного суда, он тут же получил выго-
вор от Верховного тайного совета за вмешательство (14 мар-
та 1729 года), а 16 мая вышел указ о его отзыве с должности. 
После смерти в 1751 г. лифляндского генерал–губернато-
ра П.П.Ласси, новые генерал–губернаторы не назначались 
в Ригу вплоть до Г.Броуна, присланного на должность им-
ператором Петром III. Российские власти крайне редко 
вмешивались в дела местного остзейского самоуправле-
ния. Особенно же укрепилось немецкое влияние при дворе 
Анны Иоанновны, в годы т. н. «бироновщины». Остзейское 
дворянство стало тогда всевластным по всей России.

Правление новой царицы Елизаветы Петровны мало 
изменило ситуацию в Прибалтике. Русская администра-
ция в остзейских губерниях была малочисленной и не име-
ла никакого влияния. Правда, в то время русским купцам 
стало легче посещать Ригу, поскольку при императрице 
Елизавете Петровне были ликвидированы таможенные 
границы, отделявшие остзейские губернии от остальной 
России. Но, как мы помним, купцы, не принятые в число 
рижских бюргеров, могли продавать свой товар лишь куп-
цам–рижанам. Осенью 1762 года Рижский рат жаловался 
генерал–губернатору Г.Броуну, что русские в Риге тайно 
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Русские товарные склады («ярусы») на берегу Двины, 
худ. И.Х.Бротце



содержат корчмы и занимаются мелочной торговлей. Рат 
рекомендовал «заставить их заниматься физическим 
трудом, что принесло бы пользу рижской торговле и всей 
городской общине».

Попытку упрочить русские интересы в  Остзейском 
крае предприняла лишь немка на российском престоле Ека-
терина II. Посетив эти земли летом 1764 года, она получила 
возможность лично ознакомиться с ситуацией. Екатерина 
вознамерилась тогда коренным образом изменить положе-
ние дел. Реформы должны были привести к законодатель-
ному единству остзейских губерний с остальной Россией.

В конце XVIII века Рига являлась одним из крупнейших 
российских портов и торговых центров. С ростом оборо-
тов торговли застывшие средневековые формы городской 
жизни всё резче противоречили насущным требованиям 
экономического развития. Существовавшие в Риге прави-
ла, запрещавшие торг гостя с гостем, препятствовали сво-
бодному заключению коммерческих сделок. Русские куп-
цы, всё чаще приезжавшие в Ригу, обращались к властям 
со множеством жалоб на рижский рат, который не позво-
лял им продавать товары непосредственно иностранным 
коммерсантам, а заставлял отдавать эти товары местным 
немецким торговцам, которые, пользуясь своими моно-
польными правами, назначали на них низкие цены. Такое 
же принуждение со стороны Большой гильдии испытыва-
ли крестьяне. Учреждённой в 1763 г. Российской торговой 
комиссии поручалось рассмотреть вопрос о рижской тор-
говле. Отправленные в Петербург представители Рижского 
рата старательно тормозили принятие невыгодного для них 
закона, однако 7 декабря 1765 года был утверждён «Устав 
о рижской коммерции», лишавший рат и гильдии права 
издавать обязательные постановления о торговле, ограни-
чения крестьянской торговли отменялись. Это был первый 
шаг к ликвидации устаревших привилегий немецких куп-
цов. Рижские власти по привычке ещё пытались заявлять 
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о своих особых правах, но безуспешно. Например, объеди-
нение рижских мясников как–то потребовало закрытия 
шести мясных лавок, принадлежавших русским, но вме-
шался генерал–губернатор Г.Броун, и 3 августа 1773 г. вы-
шел особый указ Сената, разрешавший продажу мяса «ка-
ждому, кто пожелает». В 1775 г. для нужд русского купече-
ства в Московском предместье (название введено в 1784 г.) 
был выстроен особый гостиный двор, который заменил 
собой русский рынок, уничтоженный в 1772 г. во время пе-
рестройки крепости. К 90–м годам XVIII века русским куп-
цам уже принадлежало 92 лавки, сосредоточенных в основ-
ном у Карловских ворот (находились в районе 13. janvāra 
iela напротив Автовокзала).

Ослабление остзейского гнёта привело к подлинному 
буму русской торговли в Риге. Появилось немало крестьян, 
которые, не записываясь в купеческое сословие и не платя 
соответствующих налогов, торговали настолько активно, 
что в 1777 г. вышел указ Сената «О запрещении крестьянам, 
не записавшимся в купечество, торговать в Риге и о даче 
им сроку на год для распродажи имеющихся у них товаров». 
Повелевалось записывать в рижские купцы всех желаю-
щих, даже если они не могли представить увольнительных 
свидетельств от помещиков. В те годы в книгах Рижской ве-
совой конторы русские торговцы числились уже не только 
как поставщики товаров из России, но и как полноправные 
их получатели. И всё же рижскими бюргерами они не яв-
лялись, и потому им приходилось арендовать амбары у не-
мецких купцов.

Удачливым рижским коммерсантом стал выходец 
из Вязьмы Иван Фатов, получивший в 1775 г. право на до-
мовладение в Риге. Он занимался успешной экспортной 
торговлей пенькой, и его ежегодный оборот составлял 10–
15 тыс. берковцев (берковец — старинная русская мера веса, 
равная 10 пудам — 163,8 кг; рижский берковец составлял 
167,2 кг). По своему торговому обороту И.Фатов находился 
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на шестом месте среди рижских купцов. В 1777 г. ему, един-
ственному из русских торговцев, удалось приобрести дом 
непосредственно в Старом городе (остальные русские ри-
жане в то время владели недвижимостью лишь в предмес-
тьях). Немалыми доходами обладали Фёдор Савин и Иван 
Куренин, поставлявшие товары богатейшим рижским 
купцам. В 1782 г. Ф.Савин получил право на домовладение 
в Риге и начал вести самостоятельную торговлю. В то время 
он входил в первую тройку рижских экспортёров. За изряд-
ные торговые успехи в 1785 г. он получил награду от Екате-
рины II. Данное И.Куренину в 1785 г. право на домовладение 
в Риге позволило ему в 1786–1789 гг. занимать второе место 
в торговле пенькой (годовой оборот — 12,5 тыс. берковцев).

Центральную роль в проведении екатерининских ре-
форм играло образование в 1783 году вместо Рижской гу-
бернии Рижского наместничества. Восточная Латвия во-
шла в состав Полоцкого наместничества. Власть наместни-
ка (им стал граф Георг Броун) была значительно большей 
по сравнению с властью генерал–губернаторов в преды-
дущий период. В крае укреплялись позиции центральной 
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императорской власти. Были ликвидированы многие 
средневековые общественные структуры, сохранявшиеся 
со времён Ливонии. Усилению влияния Петербурга в При-
балтике содействовала сенатская ревизия 1784 года, руково-
димая графом А.Р.Воронцовым и князем М.В.Долгоруким.

В 1786 году на Ригу было распространено общее для 
Российской империи городовое положение, по которому 
каждый житель, независимо от национальности, получал 
все гражданские права, в том числе право избирать и быть 
избранным в органы городского самоуправления. Ликви-
дировалась Большая гильдия и монопольные права её чле-
нов в торговле. Вместо Большой гильдии учреждались три 
купеческие гильдии, членами которых могли стать все же-
лающие, без всяких национальных ограничений, в зависи-
мости от наличия соответствующего капитала. В занятиях 
торговыми и промышленными делами ликвидировались 
ограничения для «ненемцев», которые впервые уравнива-
лись в правах с остзейцами, т. е. могли на равных с ними 
владеть имуществом, заниматься любыми ремёслами и тор-
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говлей. Это способствовало притоку в Ригу русских купече-
ских семей, укрепляло их позиции в рижской торговле.

Семён Лелюхин, торговец из Вязьмы, в  70–е  годы 
XVIII века, не имея права на домовладение в Риге, долго 
возил пеньку рижским купцам Фатову, Беренсу и Портену. 
Получив в 1786 году долгожданное право на приобретение 
домовладения, он к началу 90–х годов стал одним из круп-
нейших в Риге экспортёров пеньки. В 1791 году движимое 
имущество С.Лелюхина оценивалось в 105 180 рублей, а не-
движимое — 5 266 рублей. Помимо С.Лелюхина, сразу же 
после введения нового городового положения право на до-
мовладение в Риге получили более десяти русских купцов. 
Это предоставляло им также и все остальные гражданские 
права в городе. За период действия нового городового по-
ложения (1786–1797 гг.) в Риге получили гражданские пра-
ва ещё около ста русских купцов, среди которых выделя-
лись Л.Хлебников, С.Гайдуков, К.Панин, Г.Усов. К концу 
ХVIII столетия в Риге проживало уже около 400 русских 
купеческих семей. Это были главным образом переселенцы 
из Смоленска, Твери и Ярославля. Появились в Риге и рус-
ские судовладельцы — Мокей Власов и Степан Прокофьев.

Экономическое развитие города происходило в обста-
новке острой внутренней борьбы и национальных про-
тиворечий. В их основе лежал непрерывный рост хозяй-
ственного значения непривилегированного ненемецкого 
населения Риги. Его численность увеличивалась главным 
образом за счёт выходцев из деревни. Крепостнический 
гнёт вынуждал крестьян бежать в Ригу, где в соответствии 
с предоставленными городу привилегиями крепостные, 
прожившие в городе два года, становились свободными. 
Труд этих людей использовался в торговле, ремесле или 
же они устраивались в качестве домашней прислуги. Про-
работав несколько лет, неимущие жители старались стать 
членами латышских профессиональных братств. При-
ток «ненемцев» вызывал беспокойство среди немецких 
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ремесленников и, в особенности, среди остзейских поме-
щиков, которые из–за бегства крестьян лишались рабочей 
силы. Стремясь пресечь подобное бегство крепостных, 
Лифляндское дворянство ещё в  1726  году добилось из-
дания сенатом постановления, отменявшего право Риги 
предоставлять убежище беглым видземским крестьянам. 
В дальнейшем население города пополнялось за счёт бегле-
цов из других латвийских регионов и из Литвы. В Ригу при-
ходило немало русских оброчных крестьян, надеявшихся 
найти в городе заработок.

В XVIII веке ожесточилась борьба против всякого ре-
месленника, осмеливавшегося работать вне цеха. Рижские 
немецкие цехи и гильдии издавали различные постановле-
ния, гарантировавшие немецкому меньшинству господ-
ствующее положение и всячески ограничивавшие доступ 
«ненемцев» в  цехи. Тем не менее, в  результате подъёма 
экономической жизни Риги доходы «ненемцев», занятых 
в связанных с торговлей отраслях, увеличивались. Латыш-
ские братства, занимавшиеся обслуживанием торговли, 
всё шире прибегали к найму сезонных рабочих. Большое 
значение приобрели латышские браковщики мачт. Из их 
среды вышли такие богачи, как Ян и Даниэль Штейнхау-
эры, владевшие в Риге в XVIII веке значительным недви-
жимым имуществом. Для того чтобы упрочить своё обще-
ственное и экономическое положение, они начали борьбу 
за получение бюргерских прав. Во исполнение указа сената 
от 1784 года рижский рат вынужден был принять в ряды 
бюргеров многих «ненемцев». Таким образом, при непо-
средственной поддержке правительства России, латышским 
профессиональным братствам был открыт путь к дальней-
шему развитию. Со временем эти братства превратились 
в организации буржуазных предпринимателей, использу-
ющих наёмную рабочую силу. По мере расширения тор-
говли в Риге стали во всё большем количестве продаваться 
привезённые из–за границы или из внутренних русских 
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губерний мануфактурные товары, которые были намного 
дешевле изделий цеховых ремесленников. Для того чтобы 
выдержать конкуренцию, цеховые ремесленники старались 
ещё более ограничить количество мастеров в каждом цехе, 
так что подмастерьям приходилось совершенно распро-
щаться с надеждой когда–либо стать мастерами. Звание ма-
стера превратилось в переходящую по наследству привиле-
гию немногих семейств. Место умершего мастера занимал 
его сын или другой близкий родственник. Ученики и под-
мастерья становились наёмными рабочими. Крупные вол-
нения подмастерьев произошли в Риге в 1788 году в знак 
протеста против внесения изменений в уставы цехов.

Проводимые правительством России преобразования 
воспринимались остзейскими кругами крайне враждебно. 
Прибалтийские немцы стремились вернуть свои прежние 
привилегии. Это удалось им после того, как на русский пре-
стол вступил Павел I, который ненавидел свою мать и яв-
лялся принципиальным противником всех реформ, осу-
ществлённых Екатериной II. В 1796 г. была восстановлена 
прежняя структура управления Ригой, просуществовавшая 
до 1878 г. Рижскому патрициату удалось возродить Боль-
шую гильдию. Ликвидировалось Рижское наместничество, 
а прибалтийско–немецкому дворянству и бюргерству были 
возвращены все их привилегии. Ненемецкое население 
вновь лишалось каких–либо гражданских прав. Но, хотя, 
в целом, рижский рат сумел сохранить старинный порядок, 
многие перемены, особенно в области торговли, остались 
в силе, ибо полная реставрация отжившего свой век сред-
невекового уклада оказалась невозможной.

Городское строительство в ХIII–ХIХ вв.
Уже в  начале XIII  века епископ Альберт приступил 

к возведению в Риге первых каменных укреплений. Со- 
оружённая из кирпича и известняка городская стена дости-
гала высотой более 9 метров и толщиной около 1,3 метра. 
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Часть её обнажилась в 1937 году в Иоанновом дворе (Jāņa 
sēta), когда были снесены пристроенные к ней здания (стену 
здесь реконструировали в 1960 году).

Со стороны города стена разделялась на два этажа. 
Нижний этаж составляли арки высотой до 6 метров и глу-
биной 1,2 метра, а над ними тянулась платформа для за-
щитников города. На высоте плеч были сделаны узкие 
щели, которые использовались для наблюдения за окрест-
ностями и обстрела приближающегося врага из луков. Над 
амбразурами находился наклонный навес, прикрывавший 
головы воинов. Фундамент был заглублён в землю пример-
но на 2,5 метра, а на месте впадения речки Риги в Даугаву 
его обнаружили даже на глубине 4 метров. Попасть в город 
можно было только через ворота. Для лучшей защиты во-
рот рядом с ними строились высокие башни. В верхних эта-
жах башен также были устроены амбразуры.
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Важнейшими городскими постройками являлись пер-
вая Домская церковь, замок рижского епископа в районе 
Иоаннова подворья и находившийся рядом с ним замок 
Ордена меченосцев, занимавший нынешний двор Конвента 
между улицами Kalēju (Б.Кузнечная) и Skarņu (Б.Резницкая).

Замок Ордена меченосцев занимал четырёхугольную 
площадь. С севера её замыкала стена городских укреплений, 
а с остальных трёх сторон высились корпуса замка. До на-
стоящего времени из этих строений сохранилась лишь быв-
шая замковая капелла (церковь Св.Георгия). Это старейшее 
каменное здание Риги с XVI века использовалось под склад, 
ныне там музей декоративно–прикладного искусства.

Напротив церкви Св.Георгия рижане на свои средства 
построили главный городской храм — церковь Св.Петра, 
впервые упомина-
емую в документах 
1209  года. К  нача-
лу XV  века, когда 
мощь и  права го-
рода, завоёванные 
в   неп р е с т а н ной 
борьбе с  рижским 
а р х и е п и с к о п о м 
и  орденом, значи-
тельно возросли, 
рат решил расши-
рить церковь Св.Пе-
тра. В 1409 году под 
руководством ро-
стокского строите-
ля Иоганна Руме-
шоттеля было за-
вершено сооруже-
ние грандиозного 
алтарного помеще-
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ния, которое представляет собой наиболее выразительный 
образец готики в Риге.

Жилые и хозяйственные строения по большей части 
были деревянными. Большие опустошения Риге наноси-
лись частыми пожарами. В пламени гибли целые кварталы. 
Так, в 1215 году огонь уничтожил бόльшую часть построек 
города. Сгорел также епископский замок и первая Домская 
церковь. Другой, столь же губительный, пожар случился 
в 1293 году. В связи с этим рижский рат издал специальные 
строительные правила, которыми воспрещалось возводить 
внутри городских стен деревянные здания. Строить раз-
решалось только каменные дома с огнестойкой кровлей. 
Правилами предусматривалось, как должны сооружаться 
угловые здания, а также устанавливалась допустимая тол-
щина наружных стен и обоих фронтонов. Воздвигать ря-
дом со зданиями какие–либо пристройки запрещалось, так 
как в случае пожара это способствовало распространению 
огня. Для того чтобы стимулировать строительство камен-
ных зданий, рат обещал расходы по доставке кирпича по-
крывать за свой счёт. Тем не менее, правила выполнялись 
лишь частично.

Город уже в  первой половине ХIII  века расширился 
за пределы ранних оборонительных стен. После успешно 
отражённого в 1210 году нападения куршей рижский епи-
скоп заложил фундамент новой Домской церкви. Рядом 
с храмом тогда же было начато сооружение монастыря для 
ближайшего окружения епископа — членов домского ка-
питула, которые обслуживали епископский собор — Дом-
скую церковь. Корпуса монастыря с трёх сторон охватывал 
небольшой двор. На нижнем этаже находился своеобраз-
ный коридор — крестовая галерея, которая соединяла кры-
лья монастыря и по которой можно было попасть в храм. 
Этот крестовый ход считается сегодня одним из значитель-
нейших памятников архитектуры XIII века не только в Лат-
вии, но и во всей Прибалтике.
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Домская цер-
ковь  с т р ои л а с ь 
в  период усиления 
власти епископа. 
За её сооружением 
он следил с самым 
пристальным вни-
манием, вкладывая 
в  строительство 
огромные средства. 
В  здании можно 
различить элемен-
ты романской архи-
тектуры, особенно 
в самой старой ча-
сти — алтарной с полуциркульными оконными проёмами. 
Зато в формах сводов и арок уже проявляется готика. Вли-
яние обоих стилей нашло отражение в формах северного 
портала храма.

Второй важный городской район вне ранних укрепле-
ний Риги вырос вокруг церкви Св.Якова (Иакова, Екаба), 
впервые упоминаемой в 1226 году. Она сооружалась для 
нужд окрестных жителей. При этом храме во второй поло-
вине ХIII века был учреждён женский цистерцианский мо-
настырь. Вокруг Домской церкви и храма Св.Якова с при-
легающими монастырскими постройками были возведены 
стены. Вначале это были единственные укреплённые пун-
кты вне первых городских стен.

По мере роста численности населения в этом районе, 
поблизости от городских стен, появлялись всё новые и но-
вые жилые и хозяйственные строения. Примерно в сере-
дине ХIII века вся эта территория была присоединена к го-
роду и включена в общую систему городских укреплений. 
Каменную стену, шедшую по берегу речки Риги, продол-
жили от нынешней улицы Zirgu (Б.Конная) до Песочной 
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башни (ныне Пороховая), далее в направлении улицы Torņa 
(Башенная) до Даугавы и затем по берегу до старой стены, 
воздвигнутой ещё в начале ХIII века. Так сложилась терри-
тория средневековой Риги, в границах которой город суще-
ствовал в течение целого ряда столетий.

Новая, возведённая в середине ХIII века оборонитель-
ная стена ещё видна на улице Trokšņu (Большая Шумная). 
Изнутри укрепление отделялось от города незастроенной 
полосой — улицей Шумной, Тревожной. Наличие этой по-
лосы обеспечивало горожанам удобный доступ к стенам 
в случае вражеского нападения. В этом месте располагалось 
несколько башен. Одна из них в настоящее время находится 
внутри дома Союза архитекторов по улице Торня, 11. Баш-
ня эта в поперечном сечении имела форму подковы и своей 
открытой частью была обращена к городу. Называлась она 

Георгиевская, или «баш-
ня за Русской церковью» 
(имелась в  виду церковь 
Св.Николая, относящая-
ся к Русскому подворью). 
Неподалёку от этого ме-
ста высится Пороховая 
башня, прежде именовав-
шаяся Песочной. Во вре-
мя осады Риги шведами 
в 1621 году она была разру-
шена, но в 1650 году над её 
сохранившимся подвалом 
была надстроена новая 
башня высотой 25,6 метра 
и  диаметром 14,3  метра 
со стенами трёхметро-
вой толщины. Эта башня 
являлась одним из важ-
нейши х у креплённы х 
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пунктов в системе обороны Риги, поскольку она прикрыва-
ла главный путь к городу с напольной стороны и находив-
шиеся рядом Песочные ворота.

Примерно на углу нынешних улиц Jēkaba и Torņa были 
Яковлевские ворота. Через них горожане каждое утро вы-
гоняли скот на городские пастбища. Сохранившееся до на-
ших дней название Ganību dambis (Выгонная дамба) напо-
минает о месте, где некогда паслись стада.

Через третьи ворота — Пейтавские (Peitavas iela), на-
против нынешнего Центрального рынка, из Риги вдоль 
двинского берега вела дорога в восточном направлении.

Значительно больше ворот располагалось на набереж-
ной Двины. Арки ворот находились здесь в городской сте-
не у нынешних улиц Miesnieku, Jauniela, Kaļķu, Grēcinieku, 
Peldu и Mārstaļu. Построенные у главных ворот в оборони-
тельных целях массивные башни формой своей напомина-
ли Пороховую башню. Одна из крупнейших — Маршалков-
ская (Конюшенная) высилась в устье речки Риги.

В 1330 году Ливонский орден заложил на двинском бе-
регу свой новый замок, взамен прежнего, разрушенного ри-
жанами. В обращённом к реке углу высилась башня Св. Духа, 
в противоположной стороне, по диагонали, обращённой 
к городу, — Свинцовая башня. Обострение отношений меж-
ду орденом и Ригой 
привело к тому, что 
вокруг замка был 
вы ры т  ш и р ок и й 
о б о р о н и т е л ь н ы й 
ров, занимавший 
всю нынешнюю зам-
ковую площадь. Но-
вая резиденция ма-
гистра ордeна была 
превращена в силь-
ную крепость.
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В 1484 году горожане разрушили и этот замок. Однако 
позднее, после победы ордена, им пришлось на месте разва-
лин выстроить новый. Сооружение его под руководством 
приглашённого из Ревеля мастера Никельса было законче-
но в 1515 году. Во дворе, над Святодуховскими воротами 
замка были установлены горельефы Пресвятой Богороди-
цы и магистра ордена Вальтера фон Плеттенберга.

Важнейшее значение для Риги имела Большая Песоч-
ная улица (Smilšu), по которой ежедневно через Песочные 
ворота прибывало множество подвод из самых отдалённых 
уголков Ливонии. По нынешним улицам Сарайная (Šķūņu) 
и Б.Резницкая (Skarņu) они направлялись в район улицы 
Старый город (Vecpilsētas), к древней рижской гавани, вбли-
зи которой находился первый городской рынок. Позднее 
он переместился туда, где теперь располагается ратушная 

площадь. Здесь находи-
лись лавочные строе-
ния и  городские весы, 
совершались почти все 
торговые сделки, начи-
ная с первой половины 
XIV века размещались 
здания рижского рата 
и  важнейших обще-
ственных организаций.

Напротив ратуши, 
для нужд обществен-
ных, городом был вы-
строен т. н. Новый дом 
(впервые упоминается 
в 1334 г.). С 1477 года его 
занимало братство Чер-
ноголовых (их устав по-
является в 1416 г.). В это 
братство принимали 
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молодых неженатых иностранных купцов, которые времен-
но проживали в Риге и не становились бюргерами. Своим 
патроном они выбрали чернокожего Св.Маврикия и пото-
му их называли «черноголовыми». После 1713 года братство 
Черноголовых становится собственником здания, которое 
отныне именовалось Домом Черноголовых.

Поблизости от городской стены находилось здание 
Большой гильдии. От него сохранился сооружённый в на-
чале XIV века зал собраний, который после перестройки 
дома в 1858 году был включён в новое здание Большой гиль-
дии (ныне — концертный зал). Это продолговатое, как бы 
состоящее из двух параллельных частей помещение с кре-
стовыми сводами является характерным образцом готиче-
ского интерьера.

На раннем этапе истории Риги жилые дома горо-
жан, обращённые фронтоном к улице, были объединены 
со складами. Для жилья использовались только комнаты 
нижнего этажа, выше находились складские помещения. 
Через устроенные в потолке люки купцы поднимали туда 
товары для хранения, а ремесленники — сырьё для работы. 
Мастерские ремесленников, принадлежавших к определён-
ной профессии, обычно размещались по соседству. На это 
указывают сохранившиеся до сих пор названия некоторых 
улиц, например Kalēju (Кузнечная), Miesnieku (Мясницкая), 
Mucenieku (Бочарная) и др.

Большие изменения в  строительстве Риги начались 
в первой половине XVI века под влиянием распростране-
ния огнестрельного оружия. Оборонительная стена к это-
му времени утратила своё значение, поскольку она не мог-
ла противостоять новому оружию  — артиллерии. Уже 
в 1537 году перед городскими стенами стали насыпать зем-
ляные валы и рыть оборонительный ров.

Сооружение новой системы укреплений было завер-
шено в период шведского владычества — во второй поло-
вине XVII века. Город был опоясан высокой земляной на-
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сыпью — полосой валов и широким рвом. Высота валов, тя-
нувшихся вдоль берега Двины, составляла 8 метров, в дру-
гих же местах они были ещё выше — 11 метров. Во рву меж-
ду бастионами были устроены равелины, представлявшие 
собой треугольные укреплённые островки, соединённые 
с берегами рва деревянными мостами. В городские ворота 
можно было попасть не иначе как проехав через равелины.

Для того чтобы оградить город от возможных нападе-
ний со стороны моря, шведские власти в середине XVII века 
неподалёку от замка начали строить другyю, меньшую кре-
пость — цитадель, которая подобно caмoму городу также 
была окружена рвом, валами, бастионами и равелинами. 
В цитадели разместилась часть шведского гарнизона Риги. 
Под валами были вырыты подземные ходы, пользуясь ко-
торыми защитники города могли, в случае необходимости, 
делать вылазки.

С возведением за городскими стенами валов террито-
рия Риги несколько уве-
личилась. Приобретённую 
благодаря этому полосу 
между нынешними улица-
ми Kalēju, Meistaru и Vaļņu 
стали использовать под 
застройку. Для старой 
оборонительной стены 
нашли практическое при-
менение, пристраивая с её 
обеих сторон жилые и хо-
зяйственные здания.

Песочные ворота, че-
рез которые возле Песоч-
ной (Пороховой) башни 
проходила Большая Пе-
сочная улица, в 1639 году 
были перенесены примерно 
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на то место, где теперь Kaļķu iela пересекается с Vaļņu iela 
и Z.A.Meierovica bulvāris. Главной магистралью города ста-
ла Известковая улица (Kaļķu), по которой от Песочных, или 
Известковых, ворот можно было попасть непосредственно 
на ратушную площадь и, далее, выйти к главным воротам 
на берегу Даугавы — Весовым.

Начиная с XVI века развиваются оживлённые торго-
вые отношения с Голландией, и под голландским влиянием 
в зодчестве Риги появляются архитектурные формы воз-
рождения (ренессанса). Характерные для ренессанса моти-
вы заметны уже в облике сооружённого в начале XVI века 
готического ступенчатого фронтона церкви Св.Иоанна. Од-
ним из выдающихся образцов нового стиля стало алтарное 
помещение того же храма, возведённое в 1587–1589 годах.

На рижское зодчество оказал некоторое влияние деко-
ративный стиль XVI века, маньеризм. При перестройке в на-
чале ХVII века готического ступенчатого фронтона Дома 
Черноголовых он был отделан характерным для маньеризма 
ленточным орнаментом и завитыми на концах спиралями, 
обелисками, длинными и узкими скульптурами. Украшен-
ный каменными деталями и металлической чеканкой фасад 
Дома Черноголовых стал наиболее роскошным в городе.

Больше всего средств город выделял на строительные 
работы в церкви Св.Петра. Уже во второй половине XV века 
началась её серьёзная перестройка и расширение. Храм 
Св.Петра воплотил в своём облике строительные традиции 
как готики, так и барокко.

Начиная с XVI века значительные изменения проис-
ходили в строительстве жилых домов. В условиях роста 
оборотов торговли складские помещения на чердаках жи-
лых зданий стали слишком тесными. Для хранения това-
ров начали строить специальные амбары в несколько эта-
жей с подъёмным механизмом — воротом во фронтоне или 
боковом фасаде. Такого рода склады сохранились на ули-
цах Vecpilsētas, Aldaru, Miesnieku и в других местах города. 
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С  увеличением численно-
сти населения возникла не-
обходимость в  изменении 
планировки жилых домов. 
В  старых домах стали ис-
пользовать под жильё верх-
ние этажи, где раньше раз-
мещались склады, а новые 
возводили таким образом, 
что к улице они были об-
ращены не торцевой, а бо-
ковой стороной. В  домах 
нового типа свет свободно 
проникал в помещения как 
со стороны улицы, так и со 
стороны двора. Обычным 
украшением входа стал ху-
дожественно вырезанный 
каменный портал. Заме-

чательным примером такого 
здания является построенный 
в 1698 году дом Данненштер-
на (Mārstaļu ielā 21). Сверху его 
венчает художественно испол-
ненный железный флюгер.

В своё время такие флюге-
ры вращались почти над каж-
дым зданием Риги. На церков-
ных шпилях встречали порыв 
ветра петухи, над фронтоном 
Дома Черноголовых с  мечом 
в  руках нёсся вскачь повер-
гнувший чудовище Св.Георгий, 
над общественными и жилыми 
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зданиями красовались охотник с луком, голова дракона 
или просто стрела. Рига была торговым городом, а купцам 
в эпоху парусного флота важно было знать, с какой сто-
роны дует ветер. В укреплённый под флюгером шар после 
окончания строительства обычно вкладывали написанный 
на пергаменте документ со сведениями о ходе сооружения 
здания или же с описанием случившихся в это время важ-
ных событий.

Рост населения вынуждал использовать для застройки 
всякую свободную площадку внутри городских укрепле-
ний. Зачастую дома расширяли за счёт ширины улиц. Неко-
торые стали такими узкими, что на них не могли разъехать-
ся две подводы. Сообщение затруднялось и плохим каче-
ством мостовых. Вплоть до начала XIX века улицы мостили 
по большей части неотёсанным булыжником. Тротуары 
отсутствовали, и все, кто шёл или ехал, в равной мере поль-
зовались улицей во всю её 
ширину.

Мостить улицу и  чи-
нить мостовую перед сво-
им домом должен был 
ка ждый домовла делец 
в  отдельности. Поэтому 
улицы были замощены 
неодинаково, их неровная 
поверхность изобиловала 
ямами, иногда столь глу-
бокими, что повозки за-
черпывали воду, а  зимой 
сани грозили перевер-
нуться.

По вечерам средневе-
ковая Рига погружалась 
в кромешную тьму. Лишь 
время от времени то тут, 
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то там мелькал слабый луч 
света, пробивавшийся из 
фонаря, который нёс в ру-
ках случайный прохожий. 
Каждый, кто выходил на 
улицу после наступления 
сумерек, должен был брать 
с  собой такой фонарь. 
Лишь в 1743 году впервые 
у стен домов были прикре-
плены фонари со встав-
ленными в  них свечами.

С большими трудно-
стями было связано обе-
спечение горожан чистой 
питьевой водой. Вырытые 
вначале колодцы из–за 
значительной густоты на-
селения и отсутствия ка-

нализации оказались непригодными для использования. 
Грязную воду горожане выливали на своих дворах или 
же отводили в Ридзиню — прежнюю речку Ригу, которая, 
утратив своё первоначальное значение, превратилась в зло-
вонный канал, окончательно засыпанный в 1861 году.

Питьевую воду рижанам обычно доставляли в бочках 
из Даугавы особые водовозы. Это причиняло горожанам 
немало неудобств. Сравнительно рано в Риге стали думать 
о новых способах доставки воды. В 1663 году в конце нынеш-
ней улицы Грешной (Grēcinieku) было построено водопрово-
дное устройство. По проложенным под землёй трубам вода 
из Двины с помощью механического насоса, который приво-
дился в действие зубчатым колесом, вращаемым лошадьми, 
закачивалась в резервуар на верхнем этаже башни Зундер-
на. Оттуда её по деревянным трубам подавали в различные 
районы города. В своё время это устройство представляло 
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собой одно из замечательнейших достижений техники 
и благоустройства в Риге. Таким способом жители города 
снабжались водой в течение 200 лет, до мая 1863 года.

В XVII веке стали быстро разрастаться рижские пред-
местья. Однако со стороны Двины их развитию сильно 
мешала низменная местность. Весной воды реки заливали 
значительную территорию, иногда доходя даже до того ме-
ста, где сейчас пролегает улица Таллинская (Tallinas). Пред-
местья тогда превращались в большие озёра, в которых над 
водой виднелись лишь крыши затопленных домов. Сооб-
щение поддерживалось лодками, люди пребывали в посто-
янном страхе за свою судьбу. Нередко наводнение ставило 
под угрозу и собственно город, который спасали тогда лишь 
высокие валы, окружавшие его.

Для того чтобы обеспечить безопасность предместий 
в случае наводнений, начиная с конца XVI века русло Дви-
ны стали ограждать дамбами. Одной из первых была со-
оружена Янова дамба (Инчу дамба), которая должна была 
защищать Московское предместье и которая позднее пре-
вратилась в Московскую улицу. В 1764 году по распоряже-
нию русских властей капитан артиллерии Г.Вейсман со-
ставил план регулирования Двины, предусматривавший 
строительство дамб от района Кенгарагса до впадения реки 
в море. Обуздать новыми дамбами двинское течение уда-
лось лишь во второй половине XIX века.

Другим важным обстоятельством, препятствовавшим 
развитию предместий (форштадтов), являлось их воен-
ное значение. Осаждённый город не мог допустить, чтобы 
враг утвердился в предместьях и оттуда, под прикрытием 
построек, штурмовал Ригу. Поэтому, как только возникала 
реальная угроза осады, они разрушались, чтобы создать от-
крытое пространство и, тем самым, облегчить отражение 
неприятеля.

После Отечественной войны 1812 года, когда рижские 
форштадты были сожжены по приказу генерал–губернато-
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ра Эссена, их восста-
новление и застройка 
впервые производи-
лась по специально 
разработанному пла-
ну. Было предусмо-
трено проложить но-
вые улицы и  устро-
ить зоны зелёных на-
саждений.

Вся территория 
предместий разделя-
лась на 5  дистанций. 
Первые две, охваты-
вавшие территорию 
от валов до нынеш-
ней улицы Елизаве-
тинской (Elizabetes), 
представляли собой 
эспланаду — пустырь, 
на котором запреща-

лось возводить какие–либо строения. Часть этого пусты-
ря рижане использовали под огороды. В районе нынешней 
улицы К.Валдемара простиралось поле, на котором солдаты 
Рижской артиллерийской команды выращивали капусту. 
Небольшим остатком этой незастроенной полосы шириной 
в 130 сажен является современная Эспланада.

Застройка начиналась с  третьей дистанции  — с  ли-
нии нынешней улицы Елизаветинской. Здесь разреша-
лось возводить лишь деревянные строения, причём про-
ект всякой новостройки подлежал утверждению военно-
го учреждения — инженерной команды. Выходившие на 
улицу фасады жилых домов должны были в обязательном 
порядке возводиться по типовым проектам, которые раз-
рабатывались видными петербургскими архитекторами 

175

Старые дома, худ. О.Беккер



А.Захаровым, В.Стасовым, К.Росси, А.Михайловым и др. 
Рижская застройка приобретала новые характерные черты 
русского классицизма.

Самыми значительными зданиями в этом районе явля-
лись церкви Иисуса (1822 г.) и Александра Невского (1825 г.), 
выстроенные в архитектурных формах классицизма.

На главной магистрали предместья — Большой, или 
Санкт–Петербургской дороге — по эту сторону нынешнего 
Воздушного моста выросли Александровские ворота, кото-
рые были воздвигнуты в 1817 году в ознаменование побед 
русского оружия в Отечественной войне 1812 года и теперь 
находятся у входа в парк Виестура (перенесены в 1935 г.). 
Дорогу стали называть Александровской улицей (ныне 
Brīvības), это была одна из немногих мощёных улиц предме-
стья. Остальные улицы здесь являлись песчаными, и зача-
стую проехать по ним было нелегко.

Черты классицизма сравнительно рано проявились 
и в архитектуре собственно города. Первым зданием, в об-
лике которого их можно отметить, был упоминавшийся 
ранее дом Данненштерна по улице Конюшенной (Mārstaļu), 
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возведённый в конце ХVII века. На его фасаде, наряду с ба-
рокко, прослеживаются черты классицизма по голланд-
ским образцам.

В 1710 году, к моменту вхождения Риги в состав России, 
в городе не имелось православных храмов. По распоряжению 
Петра I шведская гарнизонная церковь в Цитадели была пе-
рестроена в 1726–1728 гг. в православную и освящена в честь 
Святых Петра и Павла. В 1781–1785 годах на месте этого хра-
ма по проекту Сигизмунда Зеге фон Лауренберга, по образцу 
церкви в Пярну (1764–1768, архитектор П.Е.Егоров), возвели 
новый православный собор (в 1980–1987 гг. здание передела-

но под концерт-
ный зал камерной 
музыки «Ave Sol»). 
В  1710  г. для гу-
бернатора была 
п р е о бр а з ов а на 
в  православную 
церковь из Риж-
ского замка. Её 
освятили во имя 
Успения Пресвя-
той Богородицы. 
К  приходу этого 
х ра ма причис-
лялись артилле-
ристы городской 
к р е п о с т и .  По 
указу царя Пе-
тра I сгоревшая 
во время осады 
лютеранская цер-
ковь Марии Маг-
далины была вос-
становлена как 
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православный храм и освящена во имя Св.Алексия человека 
Божия. Свой нынешний облик эта церковь приобрела в 1751–
1761 годах, когда по проекту архитектора Н.В.Васильева её 
перестроили в стиле барокко. В 1923 г. по решению прави-
тельства республики этот храм вместе с комплексом Алек-
сиевского православного монастыря передали католикам.

Вблизи русского Гостиного двора в 1774–1778 гг. была 
выстроена церковь Св.Николая Чудотворца. Во время по-
жара 1812 года, при сожжении застройки рижских предме-
стий, погиб и храм. В 1814–1818 гг. по проекту Теодора Гот-
фрида Шульца на этом месте (ул.Гоголя, 9) была выстрое-
на новая церковь во имя Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. В 1731 г. в Риге построили церковь Живоносного 
Источника, или Скорбящей Божией Матери (угол нынеш-
них улиц Кр.Валдемара и Гертрудес). Рядом с ней распола-
галось военное кладбище. Она также сгорела при пожаре 
1812 года.

В 1777 году в Петербургском предместье была построе-
на небольшая деревянная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, по названию которой православное кладби-
ще при ней стало именоваться Покровским. Помимо всех 
этих храмов, на 
протяжении всего 
ХVIII века, весной, 
вблизи реки тра-
диционно возво-
дилась временная 
деревянная цер-
ковь Пресвятой 
Троицы, которая 
предназначалась 
для приезжавших 
в  Ригу по Дви-
не  п ло т ог онов. 
В  1780–1781  гг. на 
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левом берегу реки, 
на Кливерсале была 
построена деревян-
ная Свято–Троиц-
кая Задвинская цер-
ковь. В  1776  г. для 
нужд гарнизона Ди-
намюндской крепо-
сти возвели право-
славный храм Пре-
ображения Господня 
(освящён в  1778  г.).

В 1765  году за-
кончилось строи-
тельство новой риж-
ской ратуши, кото-
рое велось согласно 

проекту подполковника Рижской инженерной команды 
И.Эттингера. В линиях фасада ратуши ещё ясно проступа-
ли элементы барокко, но выдвинутый вперёд балкон с ко-
лоннами тосканского ордера знаменовал возвращение к ан-
тичному стилю.

В ходе работ по расширению рижского замка в конце 
XVIII века к нему был пристроен большой корпус в стиле 
классицизма. Он образует нынешний главный фасад замка. 
В том же стиле строились и другие здания вокруг замковой 
площади, например губернская гимназия, Петербургская 
гостиница и др., в результате чего здесь сложился целый 
архитектурный ансамбль. Со временем, вместо неболь-
ших средневековых жилых построек в Риге начали возво-
дить многоэтажные строения, квартиры в которых сдава-
лись внаём, что приносило большие доходы домовладель-
цам. Первые такие дома в конце ХVIII века были построе-
ны на улице Яковлевской (Jēkaba), напротив Яковлевской 
площади.
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Быстрый подъём экономической жизни вызвал переме-
ны и в облике городских улиц. В 1818 году рижские власти 
приступили к укладке первых кирпичных тротуаров. Од-
нако рижане вначале не сумели по достоинству оценить это 
нововведение и по давней привычке продолжали ходить 
посреди проезжей части. Тротуарам же находили другое 
применение: предприимчивые торговцы, чтобы привлечь 
внимание публики, расставляли на них перед своими лав-
ками бочки с сельдью, кули с мукой, котлы и разные другие 
товары.

Всё же усиление движения вынуждало искать новые 
пути для наведения порядка в этом деле. Пришло время 
исчезнуть старым мостовым. В 1847 году первой в Риге по-
лучила новое покрытие улица Купеческая (Tirgoņu), кото-
рая была замощена гладко отёсанным сверху булыжником. 
Позднее такие мостовые появились почти на всех улицах 
центра и на нескольких улицах форштадтов. С 1848 года 
о покрытии улиц стал заботиться город; домовладельцы 
были освобождены от этого, но зато уплачивали теперь 
особую мостильную подать.
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Развитие капитализма сильно отразилось и на пред-
местьях. Вокруг созданных в конце XVIII и в первой поло-
вине XIX века мануфактур и первых фабрик выросли новые 
жилые районы.

Население Риги непрерывно росло. В 1799 году в го-
роде было 27 795 жителей, в середине же XIX века число 
их достигло уже 75 тысяч, из которых 60 тысяч проживали 
в предместьях. Но возможности для расширения террито-
рии имели только предместья. Центр по–прежнему зады-
хался в кольце крепостных валов. Городские укрепления, 
бывшие прежде залогом безопасности Риги, превратились 
теперь в тяжкое бремя, не позволявшее городу расти и скла-
дываться так, как того требовала новая эпоха.

Быт и культура рижан в ХIII–ХIХ вв.
В XIII веке Рига стала превращаться в центр немецкой 

экспансии, направленной прежде всего на восток. Разви-
тие культуры и быт горожан определялись христианским 
вероучением и  католи-
ческими церковными 
властями. Большое место 
Риге уделялось в народ-
ных песнях. В  них вос-
певались высокие шпили 
рижских башен и  мно-
гочисленные каменные 
дома.

На протяжении не-
скольких  веков в  Риге 
работали только две 
школы, предназначав-
шихся главным образом 
для подготовки священ-
нослужителей. Старей-
шая из них —  рижская 
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Домская школа  — уже 
в   пе рв о й  пол о в и н е 
ХIII  века размещалась 
в одном из корпусов Дом-
ского монастыря. Заня-
тия велись на латинском 
языке. Новые веяния 
в  области просвещения 
в  начале ХVI  века при-
несли с  собой реформа-
ционное движение. Те-
перь школа оказалась 
в ведении новой, проте-
стантской церкви. Дом-
ская школа превратилась 
в  высшую латинскую 
школу, во второй же, Пе-
тровской школе, создан-
ной в начале XIV века при 
церкви Св.Петра, в  се-
редине XVI века языком 
обучения впервые стано-
вится немецкий. Учени-
ков обучали церковному 
пению и молитвам. Лишь 
позднее, в начале ХVII века, учебная программа была в боль-
шей степени приспособлена к требованиям практической 
жизни. В школе начали изучать счёт и бухгалтерию. Здесь, 
в так называемой арифметической школе, необходимые зна-
ния получало молодое поколение рижского купечества.

Старейшая латышская школа была учреждена при 
церкви Св.Якова. Основной её задачей было обучение де-
тей пению, для того чтобы они могли принимать участие 
в церковных церемониях. Позднее латышские школы были 
созданы при церкви Св.Иоанна и при церкви Св. Гертру-
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Голова лива на капители юго–вос-
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ды, а  также в  Задви-
нье. Всего в 80–х годах 
ХVII  века в  Риге было 
организовано 8 латыш-
ских школ, где детей 
обучали не только пе-
нию, которое продол-
жало оставаться одним 
из важнейших учебных 
предметов, но также 
чтению, письму и  счё-
ту. В 1681 году рижский 
рат опубликовал пра-
вила об обязательном 
посещении школ деть-
ми, проживающими 
в предместьях города и 

в его патримониальном (сельском) округе. Было выдвинуто 
требование не принимать в цехи лиц, не умеющих читать 
и писать. В начале ХVIII века латышские школы постепенно 
стали исчезать. Их превращали в школы с немецким язы-
ком обучения.

Проблемы науки в средние века решались в монастыр-
ских кельях. Основной темой, которой уделялось наиболь-
шее внимание, было изучение и толкование Библии. Этим 
вопросам посвящались обширные манускрипты. Именно 
богословские труды стали первыми изданиями, напечатан-
ными в Западной Европе в ХV веке. Как редкостные сокро-
вища хранились они в библиотеках рижских монастырей. 
Отсюда и начинается история библиотек Риги. В период 
реформации, после ликвидации монастырей, рижский рат 
в 1524 году собрал оставшиеся от них книги, которые раз-
местил в одном из корпусов Домского монастыря. Так было 
положено начало Рижской городской библиотеке (ныне 
Латвийская академическая библиотека). В последующем 
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книжный фонд её пополнялся за 
счёт подарков частных лиц и по-
купки книг.

С 1735  года по распоряже-
нию русской императрицы Анны 
Иоанновны, Петербургская ака-
демия наук обязана была постав-
лять в Рижскую городскую биб-
лиотеку по одному экземпляpy 
всех изданных в академической 
типoгpaфии книг, карт и других 
изданий.

В Риге хранится также из-
данный в  ХVIII  веке сборник 
избранных басен поэта начала 
XVI века Бурхарда Вальдиса. Его 
жизнь и деятельность тесно свя-
заны с Ригой эпохи реформации. 
Родившись в  Гессене, он при-
был сюда монахом и  поступил 
в здешний францисканский мо-

настырь. С падением власти католической церкви Вальдис 
снял монашеское облачение и обратился к ремеслу — стал 
литейщиком. В свободное время он сочинял басни о зверях, 
птицах и других животных, завершавшиеся соответствую-
щим поучением. B свoём творчестве Вальдис выступал про-
тив всевластия католической церкви, обличал aлчность 
некоторых представителей духовенства. В 1527 году в Риге 
с восторгом была встречена постановка его пьесы «Блуд-
ный сын». Конец жизни Б.Вальдис провёл у себя на родине 
в качестве протестантского пастора.

Книжный фонд городской библиотеки стал быстро ра-
сти после основания в Риге первой типографии. Её органи-
зовал один из образованнейших рижан своего времени — 
Давид Хильхен (1561–1610). Он пригласил из–за границы 
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книгопечатника  — гол-
ландца Николая Моллина, 
который прибыл в  Ригу 
в 1588 году.

Первые в  Риге книж-
ная лавка и  типография 
были открыты на Мелочном 
переулке (Krāmu iela). До 
1625 года Н. Моллин выпу-
стил примерно 165 работ. На 
немецком и латинском язы-
ках издавались календари 
и сочинения по философии, 
истории и другим вопросам. В типографии Моллина было 

напечатано несколько гравюр 
с видами Риги, из которых наи-
более известна панорама города 
и  его окрестностей в  1612  году. 
В  типографии Н.Моллина выш-
ли в  свет сочинения ряда риж-
ских гуманистов, которые в центр 
внимания ставили человека, его 
моральные качества. Однако и гу-
манисты полноценными людь-
ми признавали лишь помещиков 
и  представителей господствую-
щего слоя горожан.

Свои личные переживания 
в  годы Ливонской войны изло-
жил в стихах один из виднейших 
гуманистов Восточной Европы 
Даниэль Герман. В сочинённых 
на латинском языке поэтических 
строках он славил великолепие 
Риги, объявляя её единственным 
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украшением Ливонии и призывая делать всё возможное, 
чтобы оградить её от ужасов войны.

Хвалебные строки посвятил родному городу родив-
шийся в Риге поэт Базилий Плиний. В 1595 году опубли-
ковано его обширное стихотворное произведение «Оди-
ческая песнь Риге», повествующее о строительстве города, 
о его укреплениях, жителях, их занятиях, одежде, быте 
и культуре.

В дореформационный период главной тематикой дере-
вянной скульптуры было изображение библейских сюже-
тов и ликов многочисленных святых. Ярко раскрашенная 
деревянная резьба покрывала церковные алтари. Бόльшая 
часть этих шедевров средневекового искусства погибла 
в бурные дни реформации, была уничтожена, когда горо-
жане, горевшие ненавистью к власти католической церкви, 
врывались в помещения храмов. Образцов живописи этого 
периода, которые находились бы в более или менее сносном 
состоянии, не сохранилось.
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После уничтожения ху-
дожественных произведе-
ний в  период реформации 
интерьер храмов значитель-
но упростился. Однако вско-
ре на их голых стенах появи-
лись новые явления искус-
ства — гербовые эпитафии, 
посвящённые памяти похо-
роненных в  церквах горо-
жан, резьба по дереву и дру-
гие украшения. Вместо биб-
лейских образов художни-
ки стали больше внимания 
уделять человеку, воспро-
изведению его на картинах 
и  в  скульптуре. До наших 
дней сохранился ряд эпита-
фий XVII века, на которых 
изображены как в  одиноч-
ку, так и вместе с членами своих семейств люди, игравшие 
видную роль в общественной и культурной жизни Риги 
того времени. Появляются художественные произведения, 
дающие реалистическое представление о том, как выглядел 
город, знакомящие зрителя с портретами членов городской 
администрации. Таковы, например, картины неизвестных 
художников «Рига в ХVII веке», «Рижский порт», «Заседа-
ние рижского рата» и другие.

Более широкое развитие получила и музыка. Городские 
музыканты упоминаются уже в ХV веке. Они играли глав-
ным образом на духовых музыкальных инструментах —  
трубах, тромбонах и т. д. Особый музыкант и его четыре по-
мощника состояли на городской службе. Ежедневно утром 
и вечером они с башни церкви Св.Петра исполняли хорал, 
по воскресеньям же, вторникам и четвергам в полдень, 
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а также по вечерам —  мелодии духовных песен с башни ра-
туши. В дни важнейших церковных праздников городские 
музыканты играли на улицах Риги, переходя из квартала 
в квартал. Нередко они принимали участие в свадебных 
торжествах в зале Большой гильдии. Ещё сегодня там мож-
но увидеть устроенные в 1646 году специальные хоры, отку-
да во время пиршества лились в зал звуки музыки.

Трубные звуки и  барабанный бой особенно часто 
раздавались на масленицу, незадолго до великого поста 
в феврале. Черноголовые устраивали тогда в своём доме 
пир, выходили, кружась в танце, на ратушную площадь 
и танцевальным шагом направлялись по Купеческой ули-
це (Tirgoņu iela) в Большую гильдию, чтобы в соответствии 
со стародавней традицией продолжить здесь танец, кото-
рый они оканчивали на обратном пути к дому. В это же вре-
мя черноголовые устраивали свои турниры. Несясь вскачь 
в полном вооружении, они состязались в том, кто мечом 
собьёт больше венков, которые были подвешены на канате, 
протянутом через ратушную площадь.

В мае горожане с музыкой встречали весенний празд-
ник. В этот день люди выходили за пределы городских стен 
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и  приветствовали 
приход весны.

Осенью рижане 
собирались на так 
называемом умур-
кумуре — яблочном 
базаре, устраивав-
шемся в  а вг усте 
и сентябре в память 
о  голодных  годах 
начала ХVII  века 
(Нunger   — голод, 
Kummer   — горе). 
На площади в соот-
ветствии с  насчи-
тывавшим несколь-
ко  веков обычаем 
устанавливался высокий шест, к верхнему концу которого 
были подвешены печенье, фрукты, материя и другие пред-
меты. Всё это доставалось тому, кто ухитрялся взобраться 
по гладкому намыленному шесту до самого его верха.

Среди горожан широко бытовали разного рода суеве-
рия. Нередко людей обвиняли в колдовстве, сотрудниче-
стве с дьяволом и злыми духами. Схваченных по подозре-
нию в этих преступлениях бросали в проток Даугавы — 
Красную Двину (Sarkandaugava), чтобы проверить, будут ли 
они тонуть. Если человек не тонул, считалось, что вина его 
доказана, поскольку–де спасал его сам дьявол. Несчастного 
предавали смертной казни — он оканчивал жизнь на ко-
стре или под мечом палача.

В башнях рижских укреплений были устроены застен-
ки, где жертв средневекового правосудия пытками вынуж-
дали давать желательные судьям показания. В 1677 году, 
когда в Риге произошёл большой пожар, уничтоживший 
несколько кварталов города, в  поджоге обвинили двух 
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молодых людей. И  хотя ни-
каких вещественных доказа-
тельств вины найти не уда-
лось, городской палач истязал 
обоих «поджигателей» до тех 
пор, пока они не «признались». 
В крестовой галерее Домской 
церкви ныне хранится фраг-
мент каменного столба, на 
котором высечена надпись, 
повествующая об этом со-
бытии. Сам столб стоял пре-
жде на пересечении Столбо-
вой и Александровской улиц 
(ныне Stabu и Brīvības) в каче-
стве предупреждения всем го-
рожанам. Вблизи этого места 
находились виселицы, а в самом центре города — на Ратуш-

ной площади — высился 
особый позорный столб. 
Осуждённому надевали 
на шею железный ошей-
ник и заставляли стоять 
у столба в течение срока, 
установленного согласно 
провинности.

Быт горожан опре-
деляла принадлежность 
к сословию. В целях ре-
гулирования рат время 
от времени публиковал 
соответствующие пра-
вила. Носить роскошное 
платье, подавать на стол 
во время пира много 
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разных блюд разрешалось лишь наиболее выдающимся 
представителям бюргерства. Особые стражи закона тре-
бовали уплаты денежного штрафа от всякого, кто осмели-
вался надеть более богатое платье, нежели дозволялось его 
сословию.

Центрами общественной жизни рижских купцов и це-
ховых мастеров были обе гильдии, «ненемцы» же собира-
лись в помещениях своих профессиональных организа-
ций — братств, более или менее подробные сведения о ко-
торых сохранились, начиная с XV века.

Члены братства заботились о своих больных и немощ-
ных товарищах, а также оказывали материальную поддерж-
ку семьям, оставшимся без кормильца. Годовые собрания 
братства устраивались в жилище эльтермана или же в доме 
братства, если таковой имелся. На нынешней Большой Пла-
вучей улице (Peldu iela) носчики соли и разносчики пива 
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в начале XVI века имели свои дома, в связи с чем этот район 
стал центром общественной жизни «ненемецкого» населе-
ния Риги. Для устройства наиболее важных мероприятий 
братствам предоставляли зал Большой гильдии и помеще-
ния Дома Черноголовых.

Культурную жизнь в городе и в XVII веке по–прежне-
му определяли представители немецкого господствующего 
населения. В 1680 году на немецком языке стала выходить 
первая рижская газета — «Ригише новеллен» («Рижские но-
вейшие известия»), издававшаяся до 1710 года.

В обоих высших учебных заведениях Риги — в Домской 
школе и в основанном в 1675 году Карловском лицее (сна-
чала он размещался в южном приделе церкви Св.Якова) — 
обучались исключительно немцы. Лишь в редких случаях 
сюда удавалось попасть сыновьям наиболее зажиточных 
рижских ремесленников ненемецкого происхождения.

Большими переменами в культурной жизни и быте на-
селения Риги ознаменовался XVIII век. Привилегированные 
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слои городского населения стали проявлять стремление 
обеспечить себе более удобные и приятные условия жизни. 
За пределами городских стен на широких пространствах 
предместий и сельского округа Риги выросло множество 
усадеб дачного типа, куда зажиточные рижане выезжали 
на лето. В городе возникли такие общественные организа-
ции как клубы, где их члены могли весело и беззаботно про-
водить свободное время.

Полной противоположностью такой легкомыслен-
ной жизни были мрачные будни эпохи крепостного пра-
ва. В единственной рижской газете много места занимали 
объявления помещиков о бежавших из имений крепост-
ных. Там перечислялись внешние приметы беглецов и со-
общалось о вознаграждении за сведения о них. В рубрике 
«Предметы для продажи» наряду с сеном, бытовым иму-
ществом и домашними животными вниманию покупате-
лей нередко предлагался такой «товар», как крепостные 
крестьяне.

Под влиянием имевших место в  70–80–х  годах 
XVIII  века волнений видземских крестьян некоторые 
представители местной интеллигенции начали высту-
пать с критикой крепостного права и привилегий немец-
ких помещиков. Преподаватель рижской Домской школы 
К.Снелль в своём сочинении, опубликованном в 1794 году, 
прямо заявлял, что нигде в мире не найти столь тяжкого 
ига крепостничества, как в Лифляндии и в Эстонии.

Наиболее резкие слова о положении крестьян высказал 
Гарлиб Меркель (1769–1850), долгое время занимавшийся 
в Риге журналистикой. В своей книге «Латыши, особливо 
в Ливонии в исходе философского столетия» (1796 г.) он пи-
сал о несправедливости крепостничества, красочно изобра-
зил жестокосердие помещиков. Гарлиб Меркель отмечал: 
«Народ больше не дворовая собака, которая даёт посадить 
себя на цепь. Это тигр, который в глухой ярости скреже-
щет зубами и в цепях своих ждёт момента, когда сможет 
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порвать их и смыть свой 
позор кровью».

В течение XVIII  века 
культурная жизнь Риги 
становилась всё богаче 
и  многообразнее. Возни-
кали и  развивались но-
вые отрасли культуры, 
ширился круг вопросов, 
занимавших людей. Про-
буждался интерес к есте-
ственным наукам, к миру 
растений и животных. На 
улице Большая Кузнеч-
ная (Kalēju ielā 34/36) су-

ществовал Анатомический театр, в котором местные врачи 
пополняли свои познания в медицине. В том же помещении 
в 1773 году впервые была открыта для публичного осмотра 
завещанная городу рижским врачом Николаем Химзелем 
(1729–1764) коллекция, включавшая как произведения ис-
кусства, так и различные диковинные творения природы 
и предметы истории. На основе этой коллекции впослед-
ствии вырос нынешний Музей истории Риги и мореходства.

Активным деятелем культуры был конректор Рижско-
го лицея Иоганн Христоф Бротце (1742–1823). Любитель 
старины, он собрал множество исторических документов 
и дополнил их собственными рисунками. Это виды Риги, 
уличные сценки, изображения укреплений и крупнейших 
зданий города. Материалы И.Бротце служат ценным источ-
ником для всякого исследователя истории Риги. Со вре-
менем представители различных отраслей знания начали 
объединяться в особые общества, издавать периодически 
выходившие сборники, в которых публиковали результа-
ты своих исследований. Так, в 1802 году рижский аптекарь 
Д. Грюндель основал общество фармацевтов. В 1822 году 
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в  подобную организа-
цию объединились леча-
щие врачи, в 1833 году — 
л ю би т е л и  ис т ори и, 
в 1845 году — естество-
испытатели.

Перемены произо-
шли и в области просве-
щения. Учебную про-
грамму Домской школы, 
в  которой в  прежние 
времена основное ме-
сто занимали теология 
и  классические языки, 

теперь дополнили новыми предметами: географией, есте-
ственными науками, русским языком.

Одним из преподавателей школы некоторое время был 
известный немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гер-
дер, живший в Риге с 1764 по 1769 год и принимавший ак-
тивное участие в общественной жизни города. Он работал 
в городской библиотеке и исполнял обязанности адъюнкта 
(помощника пастора) в находившихся в предместьях Риги 
церквах Иисуса и Св.Гертруды. Несколько произведений 
Гердера издал известный книгоиздатель И.Харткнох, начав-
ший свою деятельность в Риге созданием в 1763 году пред-
приятия книготорговли, которое снабжало заграничными 
книгами читателей не только в Риге и других городах При-
балтики, но и в Петербурге. Харткнох и сам издавал работы 
крупнейших писателей и учёных своего времени, например 
философа И.Канта.

Видное место в  развитии книгоиздательского дела 
в  Риге принадлежало издательству В.Геккера, которое 
с 1806 года размещалось над задним крылом крестового 
хода бывшего Домского монастыря. Тут печатались газеты, 
редактируемые Г.Меркелем, первая рижская газета на рус-
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ском языке «Рос-
сийское еженедель-
ное издание в Риге» 
(1816 г.), исследова-
ния местных учё-
ных. Издательство 
Геккера выпусти-
ло сравнительно 
б ол ьшо е  ч ис ло 
школьных учебни-
ков, спрос на кото-
рые возрос в  свя-
зи с  увеличением 
количества школ 
в Риге.

Мecтнoe рус-
ское купечество, 
в   б ол ьш и нс т в е 
своём старообряд-
ческое, обычно со-
храняло свой тра-
диционный быт. 
Однако часть его 
активно интегрировалась в немецкое общество и со време-
нем полностью в нём растворялась. Такие люди, прекрас-
но понимая, что как бы они ни владели немецким языком, 
остзейские бюргеры не допустят их в свою среду, отдавали 
своих детей в немецкие школы. Они жаждали полностью 
ассимилироваться в немецком окружении. Так в Риге появ-
лялись немецкие семьи Арбузовых, Андриановых и многие 
другие, им подобные. В то же время сами остзейцы охотно 
знакомились с русской культурой. В начале XIX века в кан-
целярию рижского генерал–губернатора было направлено 
письмо либавских купцов Гука и Вика, в котором они на-
стоятельно желали учителей русского языка в городскую 
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школу. Немецкие торговцы требовали от своих служащих 
знания русского языка. Поэтому с 60–х годов XVIII века 
русский язык начинают изучать в рижской сиротской шко-
ле, а в 1772 году — в Домской школе.

В правление Екатерины II предпринимаются шаги для 
укрепления русского влияния в Остзейском крае, особен-
но в области образования и культуры. В 1789 году в Риге 
было открыто новое учебное заведение с  русским язы-
ком обучения — Главное народное училище императрицы 
Екатерины II, или просто Екатерининское училище. Оно 
находилось у пересечения нынешних улиц Гоголя и Тур-
генева. Срок обучения в нём составлял четыре года и от-
носилось оно к элементарным школам повышенного типа. 
В 1804 году Екатерининское училище было преобразовано 
в уездное училище, которое готовило к поступлению в гим-
назию. Рига и Митава становятся центрами издания произ-
ведений русских авторов, переведённых на немецкий язык.

Сеть учебных заведений в городе стала расширяться 
после создания в 1802 году в России министерства народно-
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го просвещения. Рижские школы, находившиеся до тех пор 
в ведении рижского рата, были переданы под надзор новых 
государственных учреждений.

Закон предусматривал, что в каждом губернском го-
роде должна существовать гимназия. В Риге в гимназию 
был преобразован Рижский Императорский лицей (Лицей 
Петра I, до 1710 года — Карлов лицей [Schola Carolina]), ко-
торый с 1787 года размещался в новом школьном здании 
напротив замка. Рижскую Домскую школу преобразовали 
в уездную школу. Начальное образование давали так назы-
ваемые элементарные школы. Всего в 1814 году в Риге на-
считывалось 18 школ с 1 430 учащимися: 1 гимназия, 3 уезд-
ные школы, 1 высшая школа для девочек и 13 элементарных 
школ. За исключением Екатерининской русской школы, 
во всех этих учебных заведениях обучение велось на немец-
ком языке.

Большим событием в культурной жизни Риги явилось 
создание в 1782 году постоянного театра, который органи-
зовал барон О.Г. фон Фитингхоф. Театр размещался в зда-
нии на ул. Большая Королевская (R.Vāgnera ielā 4). Помимо 
драматических пьес там ставились водевили и оперы. Ре-
пертуар часто обновлялся, каждая постановка повторялась 
несколько раз. Из–за высоких цен на билеты театр посеща-
ло лишь небольшое число наиболее зажиточных предста-
вителей населения, а они постоянно требовали чего–нибудь 
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нового. Поэтому в театр часто приглашались гастролёры 
из других городов.

Значительных успехов рижский театр добился в пери-
од, когда оркестром и хором его руководил Рихард Вагнер. 
Будущий знаменитый композитор работал в театре первым 
капельмейстером в 1837–1839 годах.

Р.Вагнер жил в  Риге на улице Большая Кузнечная 
(Kalēju), напротив Ивановской улицы (Jāņa), а потом — 
в двухэтажном деревянном доме на углу улиц Алексан-
дровская (Brīvības) и Мельничная (Dzirnavu). Этот дом был 
снесён перед Первой мировой войной. Здесь двадцатичеты-
рёхлетний музыкант начал сочинять свою первую большую 
оперу «Риенци». Не найдя в Риге подходящих условий для 
развития своего таланта и обеспечения своего существова-
ния, он через два года покинул город.

В первой половине XIX века в Риге гостили многие вы-
дающиеся деятели искусств. Будучи проездом по пути в Пе-
тербург, или же, отбывая через Ригу за границу, они неред-
ко давали здесь по нескольку концертов.

В 1842 году в Риге три концерта дал знаменитый пиа-
нист и композитор Ференц Лист, двумя годами позже ри-
жан своим искусством глубоко взволновала выдающаяся 
пианистка Клара Шуман. В том же году в Риге впервые вы-
ступил Антон Рубинштейн вместе со своим восьмилетним 
братом Николаем. Известный русский музыкант и компо-
зитор приезжал сюда с концертами и в последующие годы.

Гастроли выдающихся деятелей искусств способство-
вали развитию местной музыкальной жизни, и, посте-
пенно, Рига превратилась в крупный музыкальный центр 
Прибалтики.

В области культуры в Риге в то время развернулась ак-
тивная деятельность нескольких латышских художников 
и учёных, которым удалось получить высшее образование.

Изобразительному искусству посвятил свою жизнь сын 
сапожника из Вецгулбене Отто Бертынь (1818–1885). Он 
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учился в Петербурге, а затем долгие годы прожил в Риге, 
работая учителем рисования в русской Екатерининской 
школе. Бертынь явился первым латышским художником, 
устроившим выставку своих работ. После учёбы за рубежом 
и получения звания живописца первого разряда в Петер-
бургской академии художеств, Бертынь последующие годы 
своей жизни провёл на юге России.

У н и в е р с и -
тетское образо-
вание полу чил 
сын арендатора 
имения Виетал-
ва  Ян ис–Ф ри-
д р и х  З о б е н с 
(1803–1831). Он 
знал много язы-
ков, читал творе-
ния индийских 
поэтов на сан-
скрите, изу чал 
в оригинале клас-
сиков а нглий-
ской, француз-
ской, испанской, 
и т а л ь я н с к о й 
и  немецкой ли-
тературы, с увле-
чением штудиро-
вал математику 
и  естественные 
науки, хотя по 
желанию роди-
телей он учился 
на  те олог и че-
ском факультете. 
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Васильевич Суворов, следовавший через 
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Св.Алексия (ныне Марии Магдалины) 
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По окончании Дерптского университета Я.Зобенс был при-
нят на должность учителя математики и физики Рижской 
гимназии.

Выдающимся учёным стал сын рижского браковщика 
мачт Давид–Иероним Грюндель (1776–1836). Посвятив не-
сколько лет изучению естественных наук в Йене, он вернулся 
в Ригу и стал здесь аптекарем, а с 1804 по 1814 год был профес-
сором химии в Дерпте (Tartu), где в течение двух лет исполнял 
также обязанности ректора университета. Позднее Грюндель 
поступил в Дерпте на медицинский факультет и затем прак-
тиковал как врач в Риге. В печати появился целый ряд его ис-
следований по химии, ботанике, фармацевтике и медицине. 
Д.Грюндель одним из первых обратил внимание на лечебные 
свойства минеральных источников в Кемери.

Эти первые латышские учёные и деятели искусств оне-
мечивались или же присоединялись к русской интеллиген-
ции. После отмены крепостного права в Курляндии (1817 г.) 
и Лифляндии (1819 г.), начиная с 30–х годов XIX века, стало 
расти латышское население Риги. Немецкие идеологи ста-
рались взять развитие латышской культуры в свои руки. 
Первая латышская газета в Риге — «Тас Латвиешу Ляужу 
Драугс» («Друг латышских людей»), которую в 1832 году на-
чал издавать пастор Г.Трей, проповедовала смирение и по-
корность господам.

Первую латышскую школу в XIX веке в Риге удалось 
создать в 1838 году в Задвинье; в 1841 году она уже занима-
ла отдельное здание по улице Гольдингенская, 27 (Kuldīgas). 
Средства на содержание школы собирались среди жителей 
этого района — ремесленников и рабочих фабрик и ману-
фактур. В Задвинье зародились первые мероприятия, ожи-
вившие общественную и культурную жизнь латышей Риги. 
Они стали проводиться в 50–х годах XIX века на суконной 
фабрике Тило на улице Дюнамюндской (Daugavgrīvas). Учи-
телю Ю.Цаунитису удалось создать при фабрике школу для 
рабочих, первую латышскую библиотеку и хор.
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В 1540 году в Риге впервые упоминается название Ста-
рый город (на нижненем. яз. — Ellerbrok edder olde statt). 
Старым городом звалась небольшая площадь, где находи-
лись весы и рынок, а также три отходивших от неё улицы 
(Vecpilsētas iela). С XVIII века продолжение ул.Старый город 
от ул.Б.Кузнечной до нынешней ул.13 января именовалось 
Конюшенным переулком (Staļļu iela).

В XVII веке тут располагалась Рижская почтовая стан-
ция, основанная в 1632 году. В 1714 г. царь Пётр I создал 
в Риге почтамт, который в 1830 г. был реорганизован в по-
чтовую контору. До 1843 г. эта служба находилась в угловом 
здании Конюшенного переулка около площади Альберта. 
С 1843 по 1904 гг. почтовая контора размещалась по ул.Го-
сподской, 33 (Kungu iela).

Мало кто помнит о том, что с начала XVIII века Риж-
ская почтовая станция являлась важнейшим элементом 
почтового тракта европейского значения: Санкт–Петер-
бург — Рига — Берлин — Париж. Корреспонденция и пу-
тешественники, следовавшие из Риги в  Пруссию через 
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Почтовый путь Куршской косы. В январе 1807 года тяжелоболь-
ная прусская королева Луиза бежала из Кёнигсберга в Мемель 
от приближавшихся войск Наполеона. В сильные мороз и метель 
она с детьми и обслугой отправилась в путь по практически не-
проходимой зимой Куршской косе. Цель была достигнута через 
три трудных дня и холодных ночи.



Мемель, переправлялись на Куршскую косу, и далее их путь 
становился настоящим испытанием. Дорога вела вдоль бе-
рега моря, с одной стороны колёса почтовой кареты почти 
катились по воде, увязавшие в песке лошади быстро уста-
вали. Самое узкое место Куршской косы у Заркау постоян-
но заливалось бурным морем. Нередко для преодоления 
участка протяжённостью в 6,5 миль требовалось затратить 
до 24 часов! Почтовая дорога по Куршской косе потеряла 
своё особое значение лишь в 1833 году, после прокладки но-
вого пути через Тильзит (ныне Советск). Но, по–прежнему, 
почта из столицы Российской Империи отправлялась в Ев-
ропу через рижский почтамт.

Долгое время Рига являлась почти обязательным пун-
ктом на пути из Санкт–Петербурга в Западную Европу. Здесь 
останавливались и высокопоставленные особы, и обычные 
путешественники. Через Ригу в 1712 году бежал за границу 
царевич Алексей Петрович. В 1732 году тут проезжал Ан-
тиох Кантемир, известный русский поэт и дипломат. Через 
Ригу следовала юная принцесса Фике, или, если официаль-
но — София Фредерика Августа, спешившая тогда к жени-
ху и ставшая со временем Екатериной Великой. В 1797 году 
император Павел I посещал Митаву и Ригу вместе с сыном 
Александром, будущим Александром I. В 1789 году поездку 
для изучения истории и быта Остзейского края совершил 
известный русский писатель и историк Н.М.Карамзин. Тес-
но с Ригой был связан писатель А.Н.Радищев. Он хорошо 
знал историю, экономику и административное устройство 
этих мест. Рига и Лифляндия занимали видное место в его 
творчестве. Проездом в 1777 г. и в 1784 г. в Риге бывал рус-
ский драматург Д.И.Фонвизин. В 1789 году во время пребы-
вания в Балдоне (принимал там лечебные ванны) Фонвизин 
посещал Ригу и Митаву, о чём оставил подробные заметки. 
В Рижском замке в 1801–1803 годах служил начальником 
канцелярии знаменитый русский баснописец И.А.Крылов. 
Здесь он написал свои первые басни.
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Пожар предместий в 1812 году
В июне 1812 года армия французского императора На-

полеона Бонапарта вторглась в Россию. На рижском на-
правлении наступал X корпус маршала Макдональда, со-
стоявший преимущественно из пруссаков. Прусский ко-
роль Фридрих Вильгельм III, заключая «против влечений 
своего сердца» договор с Наполеоном, потребовал от своего 
союзника, в случае успеха предстоящей кампании, уступки 
ему Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, на что Наполе-
он заметил не без сарказма: «А как же клятва над гробом 
Фридриха?» (23 октября 1805 года, в полночь, над гробом 
Фридриха Великого русский царь Александр I и прусский 
король поклялись в вечной дружбе). Что ответил прусский 
монарх Наполеону, и было ли ему стыдно при этом, история 
умалчивает…

Русский отряд генерала Ф.Ф.Левиз–оф–Менара сошёл-
ся с пруссаками 7 (19) июля в бою при Гросс–Экау (нынеш-
ней Иецаве). Неприятель имел двойное превосходство сил, 
к тому же в русских подразделениях находилось немалое 
число молодых, недавно призванных и потому слабо под-
готовленных солдат. Тем не менее, держались они стойко. 
После ожесточённого боя части Левиза отошли к Риге.

Вопреки мнению, распространённому в  современ-
ной исторической литературе, русские войска после боя 
у Гросс–Экау хотя и отступили, но вовсе не были разбиты. 
Не случилось катастрофической утраты «лучших войск», 
после которой рижский гарнизон «потерял свою боеспо-
собность». Наоборот, реальные потери были относительно 
небольшими, зато велик оказался моральный дух солдат, 
участвовавших в Гросс–Экаусской баталии. Недавние но-
вобранцы, храбро выстоявшие под натиском сильного, пре-
красно обученного врага, в неудержимом порыве штыко-
вого удара прорвавшие двойное кольцо окружения и в пол-
ном порядке вернувшиеся в Ригу, несли на кончиках своих 
штыков сияние боевой славы. И шли они, по свидетельству 
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очевидца, «веселы и  бод-
ры, как на параде». Но 
нашёлся человек, сумев-
ший загасить огни боевой 
славы солдат рижского 
гарнизона. Этим злым 
гением стал лифлянд-
ский генерал–губернатор 
И.Н. Эссен.

При первых извести-
ях о  результатах сраже-
ния у  Гросс–Экау преж-
нее показное мужество 

покинуло его, превратившись в истеричное малодушие. 
Эссен потерял веру в свои силы. Спасением казалось ему 
«ради безопасности крепости» безотлагательно уничто-
жить городские предместья. Вечером 7–го и утром 8 июля 
был сожжён Митавский форштадт (Торенсберг, Гагенсберг 
и Бенкенгольм). Здесь хранилось огромное количество мачт 
и дубового леса, пламя было ужасное. Убытки превышали 
сотни тысяч рублей. Вместо того чтобы укреплять дух лю-
дей, Эссен своими действиями заставил их на самом деле 
поверить в катастрофу поражения, внёс разлад и смятение 
в своих подчинённых.

10 июля Эссен приказал отметить на городском плане, 
сколько требуется свободного пространства перед укрепле-
ниями и насколько должны быть уничтожены форштадты. 
По улицам выставлялись вехи, уничтожались заборы, сру-
бались деревья. Вечером 11 июля Эссен отдал роковой при-
каз зажечь предместья Риги.

Об этом сохранились противоречивые сведения. 
По словам коменданта Эмме, после полудня 11 июля к гене-
ралу Эссену явился курляндский главный лесничий Ренне 
и сообщил, что неприятель делает попытки перейти Двину 
в окрестностях Юнгфернгофа (в 7 верстах от Риги). В городе 
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началась суматоха. Войска заняли валы и шанцы. Объяви-
ли, что форштадты будут зажжены по получении верного 
известия. Канонерские лодки отправились вверх по Двине, 
чтобы помешать переправе, туда же выступило несколько 
батальонов пехоты. Генерал Эссен вызвал на совещание ге-
нерала Левиза и своего начальника штаба подполковника 
Тидемана. Решили послать Тидемана в Юнгфернгоф на раз-
ведку, вручив карточки с двумя печатями — красной и чёр-
ной. Красная обозначала, что известие ложно, а чёрная под-
тверждала его и являлась сигналом к немедленному сожже-
нию предместий. Не успел Тидеман проехать и четверть 
пути, как прибыл второй посланец от Ренне и повторил, что 
уже нет сомнений в намерении неприятеля переправиться 
через реку. Генерал Эссен, взволнованный этим известием, 
написал на клочке бумаги: «Прикажите зажечь форштад-
ты», — и послал эту записку к полицмейстеру Крюденеру.

Ложное, непроверенное известие стало причиной рас-
поряжения сжечь предместья, которое вообще не вызы-

валось военной необходимо-
стью. Сожжение должно было 
произойти в глухую полночь, 
когда форштадтские жители 
безмятежно спали.

Комендант Эмме уве-
домил городской магистрат 
о распоряжении военного гу-
бернатора и просил изыскать 
средства для поддержания 
в  городе порядка, чтобы не 
появились злоумышленники 
и не зажгли с целью грабежа 
и  город. Магистрат собрал 
городскую милицию и  по-
ручил ей ночной обход улиц. 
«Благодаря патриотическим 
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чувствам и примерной предан-
ности своему государю жите-
лей славного города Риги, ста-
равшихся всегда исполнять его 
высочайшую волю и  сделать 
всё, что может доказать их 
рвение,  — всё было исполне-
но буквально с беспримерной 
быстротой и  порядком. Всю 
ночь, благодаря принятым 
мерам, царило полное спокой-
ствие и порядок не был нару-
шен», — писал позднее Эмме. 
Полицмейстер распределил 
между солдатами 1 000 штук 
смоляных венков, заготовлен-
ных в крепости. В 9 часов пришло от Эссена второе приказа-
ние, и полицмейстер разделил военную команду на три ча-
сти: первой велел убирать солому, находившуюся на эспла-
наде, вторую поставил на границе между Петербургским 
и Московским предместьями с приказанием зажечь Петер-
бургский форштадт, когда будет гореть Московский. При 
этом он поручил приставу с квартальными надзирателями 
напомнить жителям о предстоящем сожжении, а солдатам 
внушить, чтобы они зажигали дома не прежде, как убедив-
шись, что те оставлены жителями. С третьей частью коман-
ды полицмейстер отправился на Московский форштадт. 
Между 12 и 1 часами (по указанию полицейского отчёта) 
ночью с 11 на 12 июля был зажжён Московский форштадт, 
а через полчаса — и Петербургский. Солдаты одновременно 
и в разных местах поджигали смоляными венками здания. 
Была тёмная ночь, потому что небо было покрыто тучами, 
но внезапно стало светло, как днём. На Московском пред-
местье загорелись русские лавки и склады поташа, огонь 
чрезвычайно усилился. Батальону егерского полка было 
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приказано зажечь православную церковь Св.Николая Чу-
дотворца. Солдаты отвечали, что у них не поднимутся руки 
на храм Божий, и принялись спасать церковную утварь. На-
конец, когда уже всё было вынесено из церкви, она запылала 
от головней, разметанных ветром, который после полуно-
чи превратился в бурю. Вихрь двинулся к Старому городу, 
неся на крепость столбы дыма и огня. Страшная опасность 
грозила рижскому центру. Пешая и конная гражданская 
стража всю ночь стояла под ружьём и рассылала по ули-
цам патрули и разъезды. Скоро ветер повернул от города 
к Петербургскому предместью. Пробужденные огромным 
заревом и летавшими головнями, люди не успевали спасти 
имущество и считали себя счастливыми, если могли сохра-
нить жизнь. Многие солдаты оказывали помощь жителям, 
застигнутым огнём, и потом отказывались от наград.

209

Пожар Петербургского предместья в  ночь с  11  на 12  июля 
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Вдали виднеется пылающая церковь Святой Гертруды. Спра-
ва — сенной рынок, строение на переднем плане слева находи-
лось примерно там, где ныне сходятся современные Kalpaka bulv. 
и Merķeļa iela.



Несчастные, полуодетые погорельцы в отчаянии бро-
дили кругом, спасаясь то от невыносимого жара, то от дико 
воющей бури. Появились преступники и воры, которые хо-
тели воспользоваться случаем, чтобы грабить, и потому за-
жигали дома вне установленной линии. Назначенные и до-
бровольные поджигатели смешались в суматохе и далеко 
распространяли опустошения.

Ветер разносил огонь повсюду, а что могло сохранить-
ся, было подожжено преступниками. Полиция задержива-
ла поджигателей. Из всех арестованных только двое были 
признаны виновными и по приговору военного суда рас-
стреляны, остальных оправдали. Позднее по городу ходили 
страшные слухи о многочисленных грабителях. Говорили, 
что Эссен выпустил из тюрем злодеев и велел им поджигать 
дома. Это являлось явным преувеличением со стороны на-
пуганных обывателей. Жители точно не знали границ раз-
рушений и всех, кто поджигал в их районе, считали лихо-
деями и грабителями.

Отличились братства латышских транспортных рабо-
чих. В 1812 году артиллерийская команда оказалась слиш-
ком малочисленной и была не в состоянии обслуживать 
все пушки, выставленные на городских укреплениях. В по-
мощь пришли 
л а т ы ш с к и е 
трепальщики 
пен ьк и,  ко-
торые в  ночь 
пожара нахо-
дились вместе 
с   гарнизон-
ными солда-
тами на по-
сту. С  исклю-
ч и т е л ь н о й 
в ы д е р ж к о й 
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и  дисциплинированностью они наблюдали с  городских 
валов, как горели их дома, но ни один не тронулся с места, 
чтобы спасти своё имущество. Командующий артиллерией 
полковник Третьяков отметил их самоотверженность осо-
бой почётной грамотой, выданной старшине братства тре-
пальщиков пеньки Мартину Славе и 60 его товарищам за их 
преданную службу и патриотизм. При пожаре форштадтов 
старшина потерял дом и имущество стоимостью свыше 
3 тыс. рублей, а остальные члены братства понесли убытки 
в размере 400–600 рублей каждый. Несмотря на это, тре-
пальщики пеньки с чрезвычайным старанием и без малей-
шего признака недовольства продолжали исполнять свои 
обязанности в деле защиты города.

Пожар продолжался до утра, когда буря утихла, и огонь 
стал ослабевать. В 10 часов некоторые горожане отправи-
лись к Эссену и стали просить, чтобы он дал приказание 
тушить. Только тогда были посланы соответствующие рас-
поряжения и огонь уняли. Слухи о многих человеческих 
жертвах во время рижского пожара дошли до царя, и по вы-
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сочайшему повелению граф 
Аракчеев 31  июля запросил 
Эссена, насколько справед-
ливы эти сведения. Полиц-
мейстер уверял, что никто из 
жителей не погиб, так как все 
были своевременно извеще-
ны, и в домах никто не оста-
вался. Полицией найдено все-
го 4 трупа, но они, вероятно, 
принадлежали грабителям.

Так представлялось дело 
в  официальных отчётах. Но 
иначе смотрели рижане. Дей-
ствия военного начальства 
вызывали у них многие жало-
бы и  обвинения. Уничтоже-
ние форштадтов только тогда 
имело оправдание, если бы неприятель действительно при-
близился к городу, чтобы осадить и взять его. Но французы 
и пруссаки оказались настолько нерешительными, что об 
осаде не было речи в течение всего 1812 года. Раздражение 
жителей было безгранично. Общественное мнение называ-
ло виновниками пожара Эссена и Тидемана. Несмотря на 
строгости военного положения, появление их в публичных 
местах толпа встречала криками: «Убийца! Поджигатель!»

Для Эссена настал момент отрезвления, когда его 
пробудившийся здравый смысл представил ему подлин-
ную картину окружающей обстановки. Осознавший свою 
страшную ошибку генерал–губернатор безуспешно старал-
ся оправдаться как перед высшим начальством, так и перед 
народом. Он писал: «Принятые мною меры для сожжения 
форштадтов были так жестоки, что я единственно из слу-
жебного долга мог решиться на них. Но переносить дурные 
толки и, может быть, навлечь неудовольствие государя — 
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для меня ужасно». Если рассуждать с юридической точки 
зрения, то, конечно, Эссен был прав, поскольку военные 
законы и  распоряжения начальства предписывали ему 
при появлении неприятеля немедленно сжечь форштад-
ты. В данном случае опасность оказалась преувеличенной, 
и жертвы жителей Риги стали напрасны. От распоряжения 
Эссена город пострадал сильнее, чем пострадал бы от не-
приятельской осады.

В октябре вместо И.Н.Эссена рижским военным губер-
натором Александр I назначает маркиза Филиппа Паулуч-
чи. Угрызения совести мучили Эссена и после ухода в от-
ставку. Спустя год, ровно в день сожжения форштадтов 
(11 июля 1813 г.), он покончил жизнь самоубийством в кур-
ляндском курортном местечке Балдоне.

Печальную картину представлял собой город после по-
жара. На месте красивых форштадтов с домами и дачами 
лежали дымящиеся развалины, которые напоминали клад-
бище. Опустошения, произведённые пожаром, были очень 
велики. Военные со-
ображения требо-
вали уничтожения 
только ограничен-
ной части предме-
стий, до нынешней 
Мельничной ули-
цы (Dzirnavu iela), 
котора я на всём 
своём протяжении 
находилась на оди-
наковом расстоя-
нии от крепости. Но 
буря распростра-
нила огонь даль-
ше установленной 
границы, так что 
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гоустройства города.
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предместья подвер-
глись почти полно-
м у  у н и ч т оже н и ю. 
На Московском фор-
штадте сгорело всё от 
ул.Карловской (ныне 
13.janvāra iela) до Ро-
тенбу ргского кана-
ла ,  следовательно, 
и  некоторые дома за 
ул.Мельничной (быв. 
Kанатной); но, в  об-
щем, здесь разруше-
ние почти совпадало 
с  предположенным 
ра змером. Гора здо 
бол ьше пос т ра да л 
Петербургский фор-
штадт: совершенно 
сгорела полоса между 
ул.Суворовской (ныне 
K.Barona iela) и ул.Александровской (ныне Brīvības iela) 
до ул.Лагерной (ныне Matīsa iela). По Николаевской улице 
пожар распространился меньше, до ул.Б.Кузнечной (ныне 
Ģertrūdes iela). Из Форбурга, около Царского сада (ныне 
Viestura dārzs) была сожжена только часть, а Выгонная дам-
ба полностью сохранилась. Митавский форштадт так же 
сильно пострадал, как и Петербургский, уцелела только 
часть о.Кливерсгольма внутри Кобершанца.

От почти 800 домов остались только стены, подвалы 
и трубы. Было уничтожено 35 казённых зданий, 702 част-
ных строения и 36 магазинов, среди них русский гостиный 
двор и много складов. Сгорели 4 церкви: две православные 
(Николаевская и Живоносного Источника) и две лютеран-
ские (Св.Гертруды и Иисуса).
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Колонна Победы над Наполеоном 
в  Отечественной войне 1812  года. 
Была открыта в 1817 г. на Замковой 
площади в Риге, фото начала XX века
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Герои Бородинской битвы, худ. В.Шевченко
Представим себе на миг, что Рос-

сия ту войну проиграла… И тогда, 
по условиям соглашения прусского 
короля с Наполеоном, Курляндию, 
Лифляндию и Эстляндию в качестве 
законного приза получала Прус-
сия. В этой ситуации крайне труд-
но предположить, что в  условиях 
жёсткого немецкого «орднунга» 
латыши вообще состоялись бы как 
народ. Наивно ожидать, что нем-
цы, привыкшие безжалостно пресе-
кать любое национально чуждое им 
вольнодумие, позволили бы суще-
ствовать особой латышской культу-
ре, способствовали бы становлению 
языка и латышского национального 

самосознания… Будучи включён-
ным в состав Пруссии, зарождаю-
щийся латышский этнос очень ско-
ро бесследно растворился бы под 
натиском свирепой ассимиляции, 
осуществляемой в рамках немецкой 
национальной политики, в строгом 
соответствии с внутренней тради-
цией Прусского государства.

Победа, одержанная русски-
ми солдатами в 1812 году, дарова-
ла латышам исторический шанс 
существования как особого, са-
мостоятельного народа. Об этом 
следует помнить честным, патрио-
тически настроенным латышским 
историкам.



Погибло много то-
варов, которые были 
сложены в русском го-
стином дворе и других 
магазинах, а также за-
пасы хлеба, кожи, сала 
и  разного рода мате-
риалы. Около 10 тысяч 
человек остались без 
крова и  пищи. Город 
был слишком мал, что-
бы принять всех пого-
рельцев, и они должны 
были искать приста-
нища в лесу или спать 
под открытым небом. 
В  первое время им 
предоставили для про-
живания уцелевшие 
общественные здания 
и  частные квартиры, 
наскоро строили дере-
вянные бараки. Мно-
гие помещики и бога-
тые граждане пред-
лагали свои имения 
и дачи. Военный губер-
натор Эссен пожертво-
вал бесплатно муку из 
казённых магазинов 
(2  920  четвертей). Го-
родские пекари даром 
пекли хлеб. Была от-
крыта подписка для 
денежных пожертво-
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Знак в Верманском саду 
«В память 23 октября 1812 года»
Заканчивая службу в Риге, маркиз Пау-

луччи столкнулся с  многочисленными 
просьбами разрешить установку монумента 
в память о нём. Маркиз был категорически 
против этого и взял слово с «отцов города», 
что даже после его отъезда подобного па-
мятника возводиться не будет. Тем не менее, 
рижане сумели найти способ обойти этот 
запрет скромного Паулуччи. В  1851  году 
в Малом Верманском саду появился метал-
лический памятный знак, на котором име-
лась туманная для непосвящённых надпись 
«В  память 23  октября 1812  года». Но в  то 
время каждый рижанин знал, что дата эта 
означает день, когда маркиз Паулуччи впер-
вые появился в Риге. В 1936 году обелиск 
убрали, поскольку там, где находился Ма-
лый Верманский сад (треугольник между 
улицами Тербатас, Элизабетес и бульв. Бри-
вибас) шло строительство здания Кабинета 
министров. Ныне он хранится в крестовой 
галерее Домского собора. В 2003 году пред-
приниматель Евгений Гомберг установил 
в  Верманском парке точную копию этого 
старинного памятника.



ваний. Эссен выдал из казённых сумм 15 000 руб., обе импе-
ратрицы — по 10 000, великие князья и княгини — по столь-
ко же (всего от императорского дома — 45 тысяч), Петер-
бург прислал 18 тыс., но больше всего дала сама Рига, хотя 
и была обременена военными тягостями и разорена пожаром 
(50 000 рублей ассигнациями). За короткое время собрали 
130 тысяч руб., но это было ничто в сравнении с громадными 
потерями, которые превышали 17 миллионов рублей.

В Петербурге возникло благотворительное общество, 
которое собрало 300 тысяч рублей для раздачи погоревшим 
домовладельцам. Впоследствии, в 1816 г., была выдана жите-
лям из государственного казначейства беспроцентная ссу-
да в 1½ миллиона рублей для постройки новых домов.

По окончании блокады Риги и  после отступления 
неприятеля император Александр I велел новому генерал–
губернатору, маркизу Паулуччи, засвидетельствовать до-
стойным жителям Риги своё высочайшее благоволение «за 
проявленную в военное время их верность и приверженность 
престолу и отечеству».
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Ратушная площадь в Риге начала XIX века, худ. К.Т.Фехельм



Переход латышей в православие
В 1846 г. при Лифляндском генерал–губернаторе со-

стояло всего шесть русских чиновников. Мы не призыва-
ем подвергнуть критике всех остзейских дворян, которые 
со времён Петра Великого состояли на службе государства 
Российского. Среди них имелось немало людей достой-
нейших и благородных, верой и правдой служивших Рос-
сии. Имена флотоводцев Крузенштерна и Беллинсгаузена, 
военачальника Барклая–де–Толли, инженера Тотлебена, 
скульптора Клодта, художника Тимма, полярного исследо-
вателя Толя, а также многих–многих других навсегда оста-
нутся в благодарной памяти потомков. Но речь идёт о кон-
кретном немецком засилье в верхах.

Местное прибалтийское дворянство откровенно за-
являло, что принимало оно присягу на верность импера-
тору, а не России. Естественно, что этих людей волновали 
лишь собственные интересы. Работавший в Риге в 40–х гг. 
XIX века известный русский публицист Ю.Ф.Самарин рас-
пространил ставшие знаменитыми «Письма из Риги», где 
описывал немецкое всевластие в крае и полное бессилие 
российского государственного аппарата: «Мне кажется, 
Россия присоединена к  Остзейскому краю и  постепенно 
завоёвывается остзейцами». Он приводил потрясающие 
факты, свидетельствующие об униженном состоянии рус-
ского населения: «Мастер [немец] выхваляя… свою кро-
тость в обхождении с подмастерьями, сказал… указывая 
на русских работников: „Вы можете судить о моей снисхо-
дительности, когда я даже этих скотов русских не бью“». 
Самарин был немедленно обвинён в разжигании револю-
ционных настроений («межнациональной розни»), выслан 
из Лифляндии и заключён в Шлиссельбургскую крепость. 
Самовластию остзейского дворянства содействовало и то, 
что ему сочувствовала влиятельная придворная «немецкая 
партия», куда входили многие высшие должностные лица, 
причём не обязательно немцы по национальности. Это 
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в полной мере проявилось во время массового доброволь-
ного перехода латышских и эстонских крестьян в правосла-
вие в 1845–1848 гг.

Более 100 тысяч человек, каждый восьмой житель Ост-
зейского края, перешёл тогда в «русскую веру». Среди кре-
стьян распространялись слухи о возможном переселении 
в южные российские губернии. Меняя вероисповедание, 
они надеялись, что переход в «государеву веру» даст им 
в собственность землю в «тёплых краях». Но не надо забы-
вать и о той искренней, лютой ненависти, которую испы-
тывали к своим остзейским господам латыши и эстонцы. 
Они осознавали, что лютеранская церковь являлась тогда 
одним из главных политических орудий подчинения кре-
стьян власти немецких баронов. В этих условиях переход 
латышей в православие был действенной формой борьбы 
за освобождение от этой власти.

Крестьяне толпами приходили в  Ригу, чтобы запи-
саться в  «русскую веру». Это невиданное религиозное 
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Группа крестьян с возами у въезда в Ригу, 40–е гг. XIX века, 
худ. Т.Х.Рикман (1810–1848)



движение в Лифляндии стало сенсацией, как в России, так 
и за границей. К месту событий были немедленно присланы 
жандармские офицеры. Перепуганный генерал–губерна-
тор Е.А.Головин пытался всех убедить, что он совершенно 
не при чём. На защиту интересов немецких баронов с го-
товностью встал наследник, будущий царь Александр II, 
потребовавший решительного подавления крестьянского 
движения, а также запрета латышам и эстонцам перехо-
дить в православие. Митрополит петербургский вернопод-
данно запретил в Эстляндской губернии принимать эстон-
цев в православие. В Курляндской губернии православным 
священникам также не дозволялось принимать в правосла-
вие латышей. В Лифляндии, где переход в «русскую веру» 
принял массовый характер, подавить это движение сразу 
не удалось. Николай I открыто выразил своё возмущение 
действиями Головина, 
окончательно впавшего 
в  немилость. По распо-
ряжению императора, 
в Лифляндии приступи-
ли к подавлению «бунта» 
и  окончательно ликви-
дировали его, когда в За-
падной Европе началась 
революция 1848  г. Пра-
вительство сделало всё, 
чтобы успокоить возму-
щённых остзейцев. Но-
вый генерал–губернатор 
А.А.Суворов по прибы-
тии в  Ригу заявил, что 
главной своей задачей 
ставит защиту и охрану 
привилегий немецких 
баронов.
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А.А.Суворов (1804–1882 гг.). С 1848 
по 1861 гг. — генерал–губернатор 
Лифляндской, Эстляндской, Кур-
ляндской губерний и военный гу-
бернатор Риги.



Оборона Риги в Крымскую войну
Героизм, проявленный латышами, служившими в Риж-

ском морском ополчении во время Крымской войны (1853–
1856), — это малоизвестная и почти забытая страница исто-
рии. Она, безусловно, заслуживает напоминания.

Основные события той войны происходили на берегах 
Чёрного моря, однако, поскольку Балтика также являлась 
одним из театров боевых действий, Рига не могла остаться 
в стороне. Уже с началом войны в Прибалтийском крае вво-
дилось военное положение, а все регулярные войска подчи-
нялись генерал–губернатору Лифляндской, Эстляндской, 
Курляндской губерний и военному губернатору Риги кня-
зю А.А.Суворову. В конце 1854 года был сформирован осо-
бый Балтийский корпус для охраны побережья от десанта 
англо–французского флота, под командованием генерала 
В.К.Сиверса.

Для укрепления береговой обороны на Балтийском 
море было построено 76  гребных канонерских лодок, 
32 из которых были дислоцированы в Петербурге, 28 — 
в  Финляндии и  16  — в  Риге. Поскольку матросов для 
них не хватало, особым указом от 2 апреля 1854 года был 
объявлен набор добровольцев во флотилию гребных ка-
нонерских лодок, или Петербургское морское ополчение. 
Для обороны Рижского залива и, в первую очередь, устья 
Западной Двины и Динамюндской крепости, в соответ-
ствии с  указом императора от 22  апреля приступили 
к созданию Рижского морского ополчения. Его кадровый 
состав был укомплектован на основе моряков из эки-
пажа корвета «Наварин», под командованием капитан–
лейтенанта Павла Истомина. Рядовой состав морского 
ополчения — 900 добровольцев, в большинстве набрали 
из жителей Остзейского края. Они подразделялись сле-
дующим образом: с территории современной Эстонии 
(Эстляндская губерния и северная часть Лифляндской 
губернии) происходило 254 человека (28,2%), с террито-
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рии современной Латвии (южная часть Лифляндской гу-
бернии и Курляндская губерния) — 480 (53,5%) и прочие 
166 (18,5%). Таким образом, наполовину морское опол-
чение состояло из латышей, более 25% личного состава 
были эстонцы, а остальные являлись русскими, немцами, 
финнами и др.

16 канонерских лодок, предназначенных для Рижско-
го морского ополчения, были изготовлены к  концу мая 
1854 года. Летом они в боевых действиях не участвовали, 
а в ноябре того же года Рижское морское ополчение было 
распущено.

Его вновь сформировали в следующем, 1855 году, но 
уже не на добровольных началах, а путём набора. Причи-
ной отказа от принципа добровольности было, по–види-
мому, то, что власти боялись возможных волнений, подоб-
ных тем, которые произошли в предыдущем году в связи 
с записью в Петербургское морское ополчение, когда всех 
многочисленных желающих принять на службу просто 
не смогли.

Кадровый состав ополчения остался практически 
прежним. Эстляндская губерния должна была поставить 
160 человек, Курляндская — 260 и Лифляндская — 380, 
т. е. всего 800 человек. Жители островов были освобожде-
ны от обязанности вступать в морское ополчение. Набор 
людей, отвечавших требованиям призыва, происходил 
по примеру рекрутского набора путём жеребьёвки. Для 
этого были созданы специальные губернские приёмные 
комиссии. Командный состав во главе с капитан–лейте-
нантом П.Истоминым в 1855 году остался прежним. Места-
ми дислокации Рижского морского ополчения были мыза 
Мильграбен (Милгравис) на правом берегу Западной Дви-
ны и зимняя гавань Динамюндской крепости. Под руковод-
ством офицеров и кадровых матросов морских ополченцев 
обучали гребле, фехтованию, ближнему бою и обращению 
с вооружением канонерских лодок.
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Сохранились любопытнейшие воспоминания лей-
тенанта 23–го Флотского экипажа Владимира Брылкина 
о том, как происходило превращение вчерашних робких 
крестьян в бравых моряков:

«Лишь только река освободилась ото льда, начали при-
ходить к нам партии местного ополчения: чухны и латыши, 
в своих костюмах. Мы не умели выражаться на их наречии, 
они ничего не понимали по–русски, и потому мы объяс-
нялись с ними через переводчиков. Ополченцы казались 
дикими, неловкими; робко оглядывались кругом; для них 
всё было ново: пушки казались им гигантами; на поста-
новку, уборку мачт и на парусное учение они смотрели как 
на фокус, которому научиться невозможно; на нас глядели 
со страхом: чуть заговорим с кем–нибудь из ополченцев, 
и он начинает как–то смешно приседать и гладить руками 
наши ноги и полы сюртука; да и мы, в свою очередь, с недо-
верчивостью поглядывали на этих воинов: они нам каза-
лись слишком неуклюжими, робкими и ленивыми, и пото-
му мы не полагали, чтоб их возможно было научить ловко 
и искусно действовать орудиями, управляться парусами 
и стрелять из ружей. Не прошло и месяца, как мы увидели 
свою ошибку.

Сняв с ратников халаты, куртки, лапти, или что–то 
в роде лаптей, и уродливые шляпы, одели мы их в кафта-

225

3–орудийная канонерская лодка 1853 г.



ны, в шапки с крестами и якорями; роздали им бельё, ору-
жие и сапоги; они выпрямились, переменились, их зани-
мал простой, но удобный наряд ратника, и уже перестали 
они казаться теми тюфяками, какими выглядели благода-
ря своей национальной одежде. Нам казалось, как будто 
они с переменою одежды поумнели, сделались понятли-
вее и проворнее; нас беспокоило теперь только то, что всё 
ученье придётся объяснять чрез чухонского и латышского 
переводчиков. Расписав новых своих сослуживцев по лод-
кам, вёслам и пушкам, мы принялись их учить с большим 
усердием.

Неприятель был уже в Финском заливе, и потому мы 
торопились обучить людей. В первое время всё для них 
было очень тяжело, и  нам нелегко. Много стоило труда 
отучить их от разговоров во время работы, но надо отдать 
им полную справедливость в том, что они старались друг 
перед другом высказать своё усердие и заслужить похвалу; 
мы же старались пробудить в них соревнование, поощряя 
хороших, а плохих оставляя учиться после шабаша. К на-
шему удовольствию, дела пошли очень хорошо, так что ме-
нее чем через месяц, после окончательного сбора ратников, 
мы представили батальон на смотр и заслужили полную 
благодарность от генерал–адъютанта князя Италийского 
графа Суворова–Рымникского.

Обучив батальон, мы приготовили прислугу в резерв 
к одному орудию на каждой лодке, чтобы в случае болез-
ни кого–нибудь из настоящей артиллерийской прислуги 
можно было сей час поставить из резерва уже знающего 
ученье. Мы делали разные маневры на лодках и всевоз-
можные атаки, что очень занимало новобранцев; старались 
им внушить воинственный дух, гордость воина и защитни-
ка Отечества; выдумывали для них разные игры и пляски, 
заставляли их петь народные песни, что они очень охотно 
делали, и из робких поселян они сделались весёлыми и про-
ворными моряками».
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В 1855  году Рижское морское ополчение, в  отличие 
от предыдущего года, уже участвовало в боевых действи-
ях. 29 июля произошло морское сражение, в котором уча-
ствовали морские ополченцы. В ходе боя в устье Западной 
Двины 12  канонерских лодок отбили нападение отряда 
британских военно–морских сил под командованием капи-
тана Эразма Оммани: линейного корабля «Hawke» и корве-
та «Desperate».

*   *   *
Извлечение из донесения командира Рижского ба-

тальона гребной флотилии, капитан–лейтенанта Пав-
ла Истомина, от 29 июля 1855 года.

«29  июля 5½ часов пополуночи, Рижский батальон 
гребной флотилии, в составе 12 канонерских лодок, при 
тихом ветре от SO, начал выходить из устья р.Двины 
и строиться в линию по левую сторону Форт–кометской 
батареи, не обращая внимания на бомбы и гранатовую 
картечь, бросаемые с  84  пуш. английского, под белым 
контр–адмиральским флагом, винтового корабля, и с ан-
глийского винтового, большого размера корвета, число 
орудий которого, по неимению на нём белой полосы со-
считать было трудно.

В 5 часов 50 мин., с гребной флотилии открыли огонь. 
Как бомбы, так и  сплошные снаряды с  неприятельских 
кораблей ложились между лодками гребной флотилии, 
а многие перелетали через лодки. В 6¼ часов, видя, что ко-
рабль и корвет начали направлять свои выстрелы отчасти 
и в Форт–кометскую батарею, что ядра ложились на берег 
и что батарея не может по дальности расстояния отвечать 
неприятелю, я приказал всему батальону, чтобы отвлечь 
неприятеля от батареи, начать наступать исключительно 
на корабль, не обращая внимания на то, что он ворочался 
на шпрингах (шпринг — трос, заведённый в скобу станово-
го якоря, для удержания судна с целью наиболее эффектив-
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ного использования бортовой артиллерии). Командиры ло-
док смело повели батальон вперёд, несмотря на то, что ко-
рабль поворотил всем бортом к батальону, чему последовал 
в то же время и корвет.

В 6½ часов, лодка № 15, под командою квартирмейсте-
ра Степана Анишки, получив подводную, с правой сторо-
ны, в кормовую часть пробоину, стала подводить под оную 
брезент и заделывать пробоину, продолжая действовать 
из орудия, пока я на вельботе не прибыл на лодку, и видя, 
что в трюме до 1½ фута воды, которую едва успевали от-
ливать, приказал квартирмейстеру Анишке отступить 
в р. Двину и прижаться к мели. В 6 час. 40 мин., бомба пе-
решибла весло на лодке № 9, которою командует мичман 
Бакалягин.

В 6¾ час., пройдя отмель, образовавшуюся впереди 
устья р.Двины, я остановил батальон на глубине 13 фут., 
находясь от корабля приблизительно в 600 саженях. Тут 
прапорщик морской артиллерии Юзефович, выдавшись 
с  лодкою вперёд всего батальона, несмотря на то, что 
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корабль открыл борты нижней батареи, пустил так удач-
но, с лодки № 10, бомбу, что корабль в то же время отдав 
шпринг, стал сниматься с якоря и отвечал из кормовых 
и по возможности, из бортовых орудий на выстрелы все-
го батальона. В 7½ часов, корабль и корвет вышли из–
под выстрелов батальона. Корабль, отойдя на расстояние 
до 3–х итальянских миль, спустил с боканцев катер и дер-
жал его под кормою час времени (боканцы — деревянные 
или стальные прямые балки, выдающиеся за борт для под-
вешивания шлюпок). По неясности горизонта невозможно 
было видеть, что именно катер делал; но, судя по большо-
му числу людей на катере, можно заключить, что он заде-
лывал пробоины. Корвет же, хотя и имел несколько пробо-
ин, погнался к ONO за уходившим бордингом, и скрылся 
в тумане (бордингер, бордень — небольшое торговое судно 
на Балтике). Когда корабль и корвет прекратили огонь, 
то оба приспускали три раза свои кормовые флаги и потом 
подняли их до места. В 10½ часов, корабль скрылся за го-
ризонтом на RNO.

В этом деле неприятельские снаряды так близко ло-
жились у лодок, что брызгами воды от разрыва некоторых 
из них обдавало людей в лодках, но несмотря на это, убитых 
и раненных у нас не было».

*   *   *
Командование высоко оценило успех этого боя. Проя-

вившие себя ополченцы были награждены знаками отли-
чия Военного ордена.

Интересные детали сражения мы узнаём из воспоми-
наний лейтенанта Владимира Брылкина: «Несколько раз 
уже были тревоги, во время которых мы замечали в лю-
дях нетерпение и желание сразиться с врагом; но неприя-
тель не подходил близко к устью, и мы всегда недоволь-
ные возвращались домой; наконец, наше общее желание 
исполнилось.
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29–е июля началось прекрасным утром, небо было чи-
сто, ни одно облачко не мешало солнечным лучам резвить-
ся на прозрачной поверхности воды; SO ветер чуть шевелил 
листья дерев. В 4 часа пополуночи прибежал сигнальщик, 
с устроенного нами маяка, с известием, что два неприятель-
ских судна под парами показались в море; моментально 
всё поднялось на ноги и через 5 минут канонерские лодки 
с песнями быстро скользили вниз по течению к устью реки. 
Надо было видеть, как усердно гребли люди и какое нетер-
пение выражалось на их лицах!

Лишь только мы подошли к оконечностям дамб, как 
бомбы и 68 фунтовые ядра начали носиться чрез наши го-
ловы с английских винтовых — линейного корабля под 
контр–адмиральским флагом и большого корвета.

Батальон в числе 12 канонерских лодок, построившись 
в линию баталии, начал выходить из устья реки, оставив, со-
гласно приказанию начальства, в реке, против Динамюнда, 
четыре лодки в резерве. Выровнявшись вдоль берега залива, 
левее Форт–кометской дамбы, и растянув расстояние меж-
ду лодками насколько позволяли отмели, в 5 часов 50 минут 
открыли огонь. Неприятельские снаряды, направленные 
на нас, большею частию перелетали через лодки и падали 
на берегу в песок, или в воду, поднимая высокие фонтаны.

Выходя из реки узким фарватером за Форт–кометскую 
дамбу, по одной лодке, мы были в невыгодном положении, 
ибо неприятель анфилировал почти всю линию наших ло-
док; это тем более нам было неприятно, что мы не могли 
отвечать на неприятельские выстрелы. Переменив же пози-
цию, мы могли беспрепятственно отвечать на неприятель-
ские приветствия.

Действуя проворно орудиями и стараясь как можно 
вернее целиться, все лодки беспрепятственно меняли свои 
места, и двигаясь таким образом: если неприятельская бом-
ба перелетала через лодку, то имея в виду, что неприятель 
при следующем выстреле уменьшит угол возвышения дула 
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орудия т. е. дуло понизит, мы табанили назад и тем увели-
чивали расстояние; тогда следующая неприятельская бом-
ба до нас не долетала. Если же бомба падала впереди лодки, 
то имея в виду, что неприятель при следующем выстреле 
дуло орудия повысит, мы гребли вперёд, и бомба перелета-
ла через лодку; когда бомба падала с правой стороны, лодки, 
то мы, чуть–чуть заворотив нос направо, старались быть 
на той линии, по которой легла последняя бомба, и следую-
щая бомба ложилась левее. Действуя таким образом, мы за-
ставляли неприятеля для каждого выстрела изменять поло-
жение прицелов, и беспрестанно двигаясь, отнимали у него 
возможность напасть на настоящий прицел; да если б ему 
и удалось раз попасть в лодку, то всё–таки следующий раз 
он должен бы был целиться под другим углом, потому что 
лодки, как выше сказано, постоянно двигались.

В 6½ часов англичане начали стрелять и  по Форт– 
кометской батарее. Капитан–лейтенант Истомин, уви-
дев намерение неприятеля нанести вред батарее и желая 
отвлечь его выстрелы, сигналом приказал батальону на-
ступать, и батальон пошёл развёрнутым фронтом на вра-
щавшийся на шпрингах корабль. В первый момент нашего 
движения корабль, видимо, был озадачен, ибо на некото-
рое время перестал стрелять и сделал сигнал корвету, ко-
торый вслед за сигналом подошёл очень близко к кораблю, 
вероятно, для переговора. Спустя несколько минут, корвет 
отошёл и опять открыл по лодкам огонь, а корабль, открыв 
порты нижнего дека, стал с яростью бросать в нас бомбы, 
ядра и картечные гранаты; последние не долетали. Слава 
Всевышнему! Солнце — яркий наш союзник, много нам 
помогло; будучи сзади нас, оно было прямо перед глазами 
англичан и мешало им верно целиться вдоль блестящей по-
верхности воды; к тому же лодки, выкрашенные под цвет 
песка, почти сливались с песчаным берегом.

Четверть часа спустя, неприятельская бомба сде-
лала подводную пробоину в  лодке № 15, около самой 
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каюты, в  правой стороне; но, благодаря Бога, никто 
не пострадал.

Кто видал ученье на канонерских лодках, тот знает, что 
на лодке почти нет пустого места — всё занято людьми, 
и потому нельзя не удивляться, что неприятельская бомба, 
ударившая в лодку, никого не задела.

Лодкою командовал квартирмейстер Анишка, который 
распоряжался молодцом; продолжая стрелять по неприяте-
лю, он проворно подвёл под лодку парус; но пробоина была 
огромная и вода сильно прибывала, вследствие чего прика-
зано было Анишке идти в реку и, став на отмели, наскоро 
заделать повреждение, и потом идти в Мильграбен.

Спустя несколько минут, неприятельская бомба пе-
решибла весло на лодке № 9, которою командовал мичман 
Бакалягин, и разорвалось под пристававшим с капитаном 
к лодке вельботом; от взрыва бомбы вельбот немного при-
подняло, отчего несколько банок на вельботе выскочило 
из своих мест и люди попадали вниз, а осколком бомбы пе-
решибло весло у загребного. Видевшие это с других лодок 
уже мысленно прощались с капитаном. Но Провидению 
угодно было сохранить его. Ратники, сидевшие на переши-
бленном весле лодки № 9, нисколько не ушиблись и, ни чуть 
не оробев, выдвинули другое весло  — и  спокойно сели 
на прежнее место.

Во время этой перестрелки все команды лодок работа-
ли и исполняли приказания, как будто на ученье; отпуска-
ли разные шуточки на счёт летавших мимо бомб, и верно 
шутили очень удачно, потому что все смеялись; жаль, что 
мы не понимали ни по–чухонски, ни по–латышски. Одно-
го чухонца окатило брызгами воды; он засмеялся и лома-
ным русским языком весело сказал: «Э, да англичане, ка-
жись, с ума сошли, они уж начали и по людям стрелять»; 
а  латыш, сидевший рядом, подхватил: «Нет, вишь ты, 
бомбы их не берут, так они хотят воду взбунтовать». Все 
расхохотались.
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Когда мы стали проходить отмель, образовавшуюся 
пред устьем Двины, корабль и корвет начали тихо от нас 
удаляться, держа нас от себя в  расстоянии 600  сажен. 
Мы прошли отмель и на глубине 14–ти фут, в 6¾ часов, 
по сигналу с капитанского вельбота, остановились, продол-
жая угощать гостей. Неприятель, ежеминутно останавли-
ваясь, медленно отходил дальше в море и в 7½ часов вышел 
из–под наших выстрелов.

При всём нашем желании подойти к неприятелю по-
ближе мы никак не могли продолжать наступления, ибо 
глубина быстро увеличивалась, так что если б мы прошли 
ещё сажень полтораста, то были бы на полной воде, и тог-
да неприятель, имея огромное преимущество пред нами 
в ходе, обойдя нас во фланг, мог бы действовать вдоль всей 
линии лодок, или полным ходом быстро приблизясь, — 
мелкою картечью мог бы снять всех людей.

Отойдя из–под наших выстрелов, корабль и корвет три 
раза приспустили кормовые флаги, подняли их до места, 
и быстро стали от нас удаляться. Корвет погнался за ухо-
дящим бордингом и скрылся, а корабль, отойдя мили две 
или три, спустил с боканцев катер и долго держал его под 
кормою, вероятно, заделывал пробоины. В 10½ ч. и корабль 
скрылся за горизонт. Когда корабль скрылся, мы подняли 
якорь и пошли в Мильграбен.

Едва успели мы отобедать, как нам дали знать, что 
корвет и корабль опять показались в море. Пробили трево-
гу, сели в лодки и, так же как и утром, пошли к устью реки; 
ставши против Динамюнда, поперёк реки, батальон бросил 
якоря. Корабль и корвет открыли огонь по батареям, кото-
рые отвечали метко и хладнокровно.

Мы не переходили из реки по двум причинам:
1) Люди весьма устали, проведя весь день в  гребле 

и работе;
2) Неприятель был в таком положении, что мы должны 

бы были целиться прямо против солнца, и потому 

234



от ослепительной яркости солнечного на воде отра-
жения мы бы не могли стрелять с такой верностию, 
как то было утром.

После 2–х часов забавы англичане ушли в море, бросив 
нам на прощанье 2 конгревовы ракеты (Ракета Конгри-
ва — боевая зажигательная ракета, разработанная Уилья-
мом Конгривом (1772–1828) и состоявшая в то время на во-
оружении армии и флота Великобритании).

Неприятельский корабль назывался «Hawke» — под ко-
мандою капитана Омманея. На «Hawke» было 84 орудия, 
машина в 200 сил и 600 чел. команды. Штеттинский кор-
респондент газеты «Le Nord», от 4–го сентября, описывая 
дело 29 июля, говорит, что на «Hawke» были раненые, и что 
корабль этот, повреждённый нашими выстрелами, едва до-
шёл до Готланда».

Кроме этого боя Рижское морское ополчение имело ещё 
ряд стычек с врагом. 14 августа английские военные кораб-
ли вновь объявились в устье Западной Двины. На этот раз 
было 3 корабля («Hawke», «Archer», «Desperate»), и русские 
канонерские лодки снова отважно атаковали их. Британ-
ский командующий Эразм Оммани отступил, не прини-
мая боя. 5 сентября 14 канонерских лодок противостояли 
фрегату «Gorgon» и опять англичан постигла неудача. Через 
неделю, 12 сентября, состоялось последнее столкновение, 
когда «Gorgon» в очередной раз безуспешно атаковал Ди-
намюндскую крепость.

В ноябре 1855 года Рижское морское ополчение было 
распущено. К концу года его рядовой состав демобилизова-
ли. Окончательно оно было расформировано распоряжени-
ем генерал–губернатора А.А.Суворова от 29 марта 1856 года. 
На этом служба латышей и эстонцев в Рижском морском 
ополчении закончилась. Все ополченцы получили офици-
альные документы о своей службе и, кроме того, в качестве 
памятного отличия им разрешили носить на шляпе особый 
знак ополчения — крест.
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*   *   *
Во время Крымской войны, в помощь рижскому гарни-

зону, как и в 1812 году, пришли члены латышских торговых 
амтов или братств. Уже в марте 1854 года, при первом по-
явлении английской эскадры в Балтийском море, все члены 
цеха носильщиков, или лигеров поступили на службу в ар-
тиллерию. Все они прошли соответствующую учебную под-
готовку в рижской крепости и оставались в рядах гарни-
зонных войск вплоть до заключения Парижского мирного 
договора в 1856 году. По окончании войны командир риж-
ского гарнизона и арсенала выдал цеху носильщиков, или 
«лигерскому амту» свидетельство в том, что носильщики 
«в минувшую войну в 1854 и 1855 гг. по добровольному жела-
нию, находясь в составе Рижского артиллерийского гарни-
зона в прислуге при крепостных орудиях для защиты г. Риги 
от нападения англо–французского флота, исполняя обя-
занности артиллеристов с ревностью, усердием и совер-
шенным знанием артиллерийского учения и практической 
стрельбы, обратили на себя внимание и заслужили похваль-
ное одобрение высшего начальства; за таковое усердие, лю-
бовь к отечеству и преданность их престолу е. в. государь 
император… соизволили наградить их светло–бронзо-
вою медалью на Андреевской ленте». Кроме благодарности 
за службу в артиллерии, латышский цех носильщиков и все 
остальные латышские цехи также получили благодарность 
за денежные пожертвования в пользу армии.

Англо–французские корабли, хозяйничая на Балтий-
ском море в  1854  и  1855  гг., причинили большой ущерб 
рижской торговле. Экспорт и импорт товаров был совер-
шенно прекращён. Одновременно с  этим прекратилась 
работа в рижском порту. Грузчики и другие рабочие оста-
лись без средств существования. Не осмеливаясь организо-
вать высадку десанта, англичане и французы «охотились» 
на латышских и эстонских рыбаков. За два года военных 
действий почти все рыбацкие лодки были уничтожены.
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Общественная жизнь русских рижан в XIX веке
Результатом реформ, проводимых Екатериной II 

в Прибалтийском крае и уравнивавших в правах остзейцев 
и «ненемцев» стало то, что русские в течение всего лишь 
нескольких лет значительно укрепили свои финансовые 
и общественные позиции. Открытие в 1789 году Екатери-
нинского училища, этой первой, известной нам русской 
школы в Риге, позволяло надеяться, что в обозримом бу-
дущем на местной почве вырастет поколение русских ри-
жан, воспитанных на родном для них языке, но с детских 
лет впитавших в себя местные традиции и культуру. В Риге 
начали формироваться основы русской общественной 
жизни. После того, как император Павел I вернул прибал-
тийских русских в прежнее бесправное и второсортное 
положение, в их среде на долгие годы воцарились апатия 
и безысходность.

В феврале 1816 года вышел первый номер первой в го-
роде газеты на русском языке: «Российское еженедельное 
издание в Риге». Издателем её стал директор губернских 
училищ А.Албаниус. В  газете публиковались заметки 
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о местной и зарубежной жизни, исторические и нравоучи-
тельные статьи, информация о торговле. Но русская обще-
ственная среда была тогда столь инертна, что газета, имев-
шая тираж 100 экземпляров, просуществовав около года, 
закрылась.

Сплочённые в отстаивании своих прав остзейцы после-
довательно оттесняли русских на задворки экономической 
и общественной жизни. Рижане второго сорта, русские жи-
тели форштадтов не имели перспектив для своего культур-
ного и интеллектуального развития, если, конечно, не шли 
по пути национальной и духовной ассимиляции, добро-
вольного онемечивания. Среди русского населения стано-
вилось всё меньше людей обеспеченных. Это приводило 
к отсутствию у русских рижан нормального обществен-
ного движения, активной, созидательной силой которого 
являются прежде всего люди среднего достатка. Вплоть 
до 80–х годов XIX века в Риге почти не имелось русских раз-
ночинцев, выходцев из непривилегированных сословий, 
занимавшихся умственным трудом. Некоторую активность 
в общественных делах проявляли старообрядцы, традици-
онно сохранявшие свою сплочённость и единение, свой 
уклад жизни, своё мировоззрение. Православное же насе-
ление слабо осознавало себя единой группой. Каждое со-
словие существовало обособленно.

«Русский — добр. В лавку свою он сам попросит, и хоть 
перерой у него весь товар, а купи на одну копейку — худого 
слова не скажет. В русской лавке можно копаться целый день, 
торговаться cколько угодно, сулить одну копейку за рублёвый 
котёл — купец нисколько не обидится, а только сострит: 
„деньги хорошие, да маловато!“ и не обидится, не выгонит 
из лавки. Совсем не то, что немец–приказчик, который вы-
толкает в шею, или выведет за волосы за то, что так осме-
лился cтоять перед ним в шапке, или вздумал поторговаться.

Русский ласков. Он продаёт дешевле немца, в придачу 
попотчует шнапсом, даст листов пять табаку, известко-
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вую трубку сам ещё засунет за ленточку шапки. Малышей, 
что при тебе, одарит пряниками, кренделями. При проща-
ньи — руку подаст. Другой раз, как знакомого к себе зовёт, 
про домашние дела расспрашивает.

Русские извозчики никогда латышей не тронут 
и  не  обидят. Напротив, если что у  встречных латы-
шей попортилось, или попали в канаву — все русские сей-
час остановятся и  общими силами помогут в  беде»,  — 
так о  взаимоотношениях русских и  латышей в  40–х  гг. 
XIX  века вспоминал латышский священник Янис Ли-
цис (Страумит Индрик), записки которого были изданы 
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Русские огородники в Риге, 1842 г., худ. Т.Х.Рикман. Немецкий 
учёный Иоганн Цигра в 1826 году писал: «С давних пор русские 
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турецкие бобы, лук, цветную капусту и прочее.



Ю.Самариным в  1869  году. 
Книга «Страумит Индрик. За-
писки православного латыша. 
(1840–1845). (Окраины России. 
Русское Балтийское поморие. 
Выпуск 2.)» сегодня практиче-
ски забыта и считается крайне 
редкой.

На ходились отдельные 
люди, тяготевшие к обществен-
ной деятельности. Таким был 
рижский купец Мокий Ми-
хайлович Желтов (1789–1862), 
собиравший у себя нечто вро-
де «русского клуба». Его лавка 
являлась «любимым сходбищем 
таких русских людей, которые 
любили потолковать не то 
чтоб об одних коммерческих 
оборотах, но больше о делах об-
щественных, о положении рус-

ских рижан». Но таких, как он, имелось немного. Как писа-
ла в 1869 году газета «Рижский вестник», в то время «русские 
были разрознены между собой верованиями, занятиями, вос-
питанием и даже убеждениями и вследствие этого затерялись 
между инородческим населением Риги. Купцы чуждались при-
казчиков, старообрядцы недоверчиво относились к православ-
ным, служащие едва знали о существовании русских в Риге».

К середине XIX века по мере увеличения в Остзейском 
крае численности русского населения развивалась его об-
щественная и культурная жизнь. Активнее стали прояв-
лять себя представители русской интеллигенции, боров-
шиеся за духовное пробуждение своего народа.

С 1853 года не только на немецком, но и на русском 
языке начинают выходить официальные «Лифлянд-

240

Православный священник 
Янис Лицис (1832–1905). 
Был застрелен революцио-
нерами–боевиками в соб-
ственном доме 6 сентября 
1905 года.



ские губернские ведомости» и  «Курляндские губернские 
ведомости».

В 1859 году была основана первая в Риге русская об-
щественная организация  — Вспомогательное общество 
русских купеческих приказчиков. В первый год своего су-
ществования оно объединяло 168 приказчиков и 47 хозяев. 
Тогда же образовалось Николаевское купеческое вспомога-
тельное общество.

Известный рижский журналист 30–х  годов XX  века 
А.К.Перов называл тот период «идиллическим временем, 
когда русские рижане сообща проводили свои досуги за само-
варом и забавлялись тем, что от души вели старинные пес-
ни». Он писал: «Время, предшествовавшее основанию о–ва 
„Баян“, и годы, последующие за этим, были полны того вну-
треннего напряжения, которое характеризует ту эпоху… 
В 1861 г. последовало освобождение крестьян от крепостной 
зависимости, спустя год Россия праздновала своё тысячеле-
тие. Общественная жизнь под влиянием этих двух толчков 
шла по пути быстрого развития. Национальное воодушевле-
ние охватило и русских, проживавших тогда в Риге. Во „все-
сословной беседе“ русских рижан были высказаны пожелания 
об открытии целого ряда обществ для взаимосближения 
и совместной культурной деятельности русских окраинцев.

Русские рижане до того времени почти не имели ни од-
ной своей организации… сами русские, родившиеся и соста-
рившиеся здесь, не признавали даже существования в Риге 
русского общества». В большинстве русские жили разроз-
ненно, «блуждая в отдельности, как кометы, не принадле-
жащие ни к одной системе, и переходя от одного иноплемен-
ного общества к другому или же почивая в мирном неведе-
нии всего, что творится вне их семейной сферы и не желая 
знать ни о чём и ни о ком».

С горечью отмечал А.К.Перов: «Во всём господствовал 
немецкий язык, русские были на положении довольно незна-
чительной и совсем невлиятельной в делах города группы 
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инородцев. Администрация происходила из рядов балтий-
ского немецкого дворянства, ко вкусам и языку которого 
приноравливалось и именитое русское купечество… И до 
сих пор в Риге можно встретить лиц с такими фамилия-
ми, как, например, Николаев, Трофимов, Иванов, Макси-
мов и т.п., которые не говорят по–русски и считают себя 
немцами. Это всё — потомки тех русских купцов середины 
и начала прошлого столетия…».

В 1862 году группа русских рижан в ходе собраний, по-
свящённых празднованию 1 000–летия России, выдвига-
ет вопрос о создании «таких общественных учреждений, 
которые могли бы служить прочному объединению членов 
русского общества и усилению в них национального духа». 
Было собрано 650 рублей для учреждения русской народ-
ной библиотеки. К тому времени в Риге уже существовали: 
Русский клуб, Русская ремесленная артель, Третье рижское 
о–во взаимного кредита и другие. Тогда же решили создать 
и акционерное общество «Улей», которое должно было дать 

приют русским обществен-
ным организациям, а  также 
намечавшимся тогда к осно-
ванию певческому мужскому 
о–ву «Баян», певческому жен-
скому о–ву «Ладо». «Чтобы 
всем нам, русским рижанам, 
всем заодно русскому делу слу-
жить, душа в душу жить!», — 
такое пожелание было выска-
зано после исполнения хором 
любителей на этом собрании 
величальной песни «Слава 
на небе солнцу высокому».

Вскоре были основаны 
Русское благотворительное 
певческое общество, обще-
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ства «Баян» и «Ладо». Был приобретён общественный дом 
«Улей», ставший подлинным центром русской культуры 
в Риге. Ныне это здание занимает Русский драматический 
театр им. М.Чехова.

В 1868 году была основана Рижская русская ремесленная 
артель, в 1869 году — Русский банк. В 1874 году заложена 
Садовниковская богадельня. Она была построена на 125 тыс. 
рублей, которые завещал для этой цели купец Фирс Миро-
нович Садовников. В 1880–1881 годах при богадельне были 
открыты бесплатные мужская и женская школы.

В 1869 году в городе появилась первая общественная 
газета на русском языке — «Рижcкий вестник». Её издате-
лем и редактором являлся Евграф Васильевич Чешихин. 
Он стал первым профессиональным русским публицистом, 
заложившим идейные основы и традиции русской прессы 
в Прибалтийском крае. Чешихин был прекрасным пере-
водчиком немецких хроник, ранее неизвестных широкому 
кругу российских читателей. В последние годы жизни его 
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главным занятием стала работа над трёхтомной «Истори-
ей Ливонии с древнейших времён», прерванной на полуслове 
кончиной автора. Е.В.Чешихин по праву считается первым 
русским историком Прибалтийского края. Смерть идей-
ного вдохновителя и редактора газеты не послужила осно-
ванием для её закрытия. Издание успешно развивалось и 
к 1915 году «Рижский вестник» стал крупнейшей газетой 
Прибалтики на русском языке.

Экономический расцвет города (XIX — начало ХХ века)
Уже в ХVII столетии в Риге появляются первые пред-

приятия мануфактурного типа с  наёмными рабочими. 
Но в условиях крепостного строя из–за отсутствия необхо-
димого капитала, свободной рабочей силы и достаточного 
рынка сбыта они вскоре прекратили своё существование. 
В конце XVIII века, когда рижский порт стал одним из наи-
более значительных портов Российской империи и большой 
товарооборот давал рижским купцам возможность полу-
чать солидную прибыль, они стали умножать свои капита-
лы, часть которых вкладывали в производство, основывая 
мануфактуры. Их созданию противились цеховые мастера, 
не желавшие выпускать производство из своих рук. Они 
добились того, что мануфактуры в Риге учреждались лишь 
в тех отраслях, которые не подчинялись цехам и которые 
потому не конкурировали с мастерами, например в бумаж-
ном деле, в производстве продовольствия, деревообработке. 
Открывать мануфактуры разрешалось только за чертой го-
родских укреплений. Они возникали в пригородах Риги — 
в Задвинье, на Красной Двине, в Кенгарагсе.

Мануфактуры походили на большие ремесленные 
мастерские, где трудились наёмные рабочие. В  отличие 
от цеховой организации труда производственный процесс 
здесь был разбит на отдельные операции, для выполне-
ния которых не требовалось специальной квалификации. 
Тут применяли и механические приспособления, используя 
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двигательную силу воды или ветра. Если мастерские цехо-
вых ремесленников работали в основном только на заказ, 
то мануфактуры производили товары для продажи на рын-
ке. Их работой руководили главным образом иностранные 
мастера, а рабочие вербовались из плебейских слоёв риж-
ского населения и русских оброчных крестьян, отпущен-
ных на заработки. Одной из первых в Риге была основанная 
в 1765 г. браковщиком мачт и лесопромышленником Яном 
Штейнхауэром бумажная мануфактура, которую он обору-
довал на территории своего имения в Зассенгофе (Zasulauks), 
по улице Дюнамюндской (Daugavgrīvas ielā 54). Здесь дела-
ли писчую и обёрточную бумагу. По мере усиления своих 
позиций в 80–е гг. XVIII века русские купцы также начи-
нают создавать мануфактуры, т. е. занимаются не только 
торговлей, но и производством. В 1785 г. купец Ф.Грязнов 
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Семён Лелюхин с согласия Меди-
цинской коллегии, утверждённого 
Сенатом в 1789 г. получил привиле-
гию изготовлять «бальзам Кунце» 
по оригинальному рецепту и рас-
пространять его в России и за гра-
ницей. Бальзам продавался в боль-
шом количестве и его нередко упо-
требляли вместо водки или арака 
в пунше. Георгий, сын С.Лелюхина, 
после смерти отца продолжил се-
мейное предприятие. Ежегодно 
производилось до 15  тыс. кувши-
нов «Рижского бальзама», кото-
рый продавался в Петербурге, Мо-
скве, Пскове, Ярославле и в других 
местах, однако 16 июля 1796 года 
вышел указ, определявший прода-
жу «бальзама Кунце» лишь в  ап-
теках. Георгию удалось добиться 
права вывозить бальзам за границу 

и даже получить разрешение реа-
лизовать бальзам, уже доставлен-
ный в Россию, но после сенатского 
запрета 1796 г. объём производства 
бальзамной мануфактуры на Кли-
вергольме резко сократился. Пред-
приятие действовало до  1807  г. 
В  1808  г. оно было закрыто, по-
скольку в  ходе Наполеоновских 
войн, в связи с введением континен-
тальной блокады, морское сообще-
ние с заграницей стало нерегуляр-
ным и затруднительным. В целом, 
следует отметить, что предпри-
имчивость и активность русского 
купца Семёна Лелюхина заложили 
основы популярности и  распро-
странению знаменитого «Рижско-
го чёрного бальзама», до сих пор яв-
ляющегося одним из известнейших 
символов Риги.

Справка от музы Клио



организовал в Московском 
предместье Риги действо-
вавшее до 1832 г. крупное 
ме та л лопромыш ленное 
предприятие. Там выпу-
скались чугунные кот-
лы, печные принадлеж-
ности, молотилки и  т. д. 
Предприятие Н.Иванова 
в 1797 г. производило гвоз-
ди, котлы и якоря. Особую 
мануфактуру по  произ-
водству «бальзама Кунце», 

более известного как «Рижский чёрный бальзам», создал на 
Кливергольме С.Лелюхин. Этот знаменитый напиток полу-
чил своё название по имени изобретателя, рижанина Абра-
ма Кунце, который по одним источникам был аптекарем, 
а по другим — кузнецом.

Среди 15  русских промышленников, проживавших 
в Риге в конце XVIII века, помимо десяти торговцев были: 
один браковщик мачт, один чиновник и три оброчных кре-
стьянина — Канаев, Курманов и Козлов, открывшие свеч-
ные и мыловаренные предприятия. Под Ригой, в Улброке, 
русским оброчным крестьянином была заложена кожевен-
ная мануфактура.

В конце XVIII века на видное место выдвигаются риж-
ские сахарные мануфактуры. Первую из них в 1784 году 
основал в Риге купец И.Раве на Красной Двине на Дунтен-
гофской улице (Duntes ielā, 12/14). Потребителями рижско-
го сахара стали не только местные дворяне и состоятельные 
жители города, он шёл и на внутренний рынок России. В се-
редине XIX века сахарный тростник был вытеснен новым 
сырьём — сахарной свеклой, и рижские сахарные ману-
фактуры прекратили своё существование, не будучи в со-
стоянии конкурировать с заграничными предприятиями: 
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Этикетка «Рижский бальзам», 
2–я пол. XIX века



в Прибалтике сахарную свеклу не выращивали, а перевозка 
её на большие расстояния обходилась слишком дорого.

В Риге имелись табачные мануфактуры, на которых ис-
пользовался в основном дешёвый женский и детский труд; 
текстильные мануфактуры, гончарная, по производству 
глиняных курительных трубок, крахмала, пудры, играль-
ных карт, бальзама и  уксуса, лесопильни, мануфактура 
железных изделий и другие. Сырьё для мануфактур — хло-
пок, сахарную свеклу, табак и т. д., ввозили из–за границы 
морем, а из центральных российских губерний — по Двине 
на стругах и плотах. Морем из Петербурга доставляли мало-
росский листовой табак, пеньку, лён, лесоматериалы и другое 
сырьё. Реализация продукции рижских мануфактур была 
тесно связана с внутренним рынком России. Сахаром Рига 
снабжала литовские и белорусские губернии, а табачные из-
делия и сукно отправляла в Петербург и в Москву. Рижские 
хлопчатобумажные товары находили сбыт на Нижегород-
ском рынке, откуда их переправляли на Восток, в Китай.

Конкуренция и погоня за прибылью побуждали вла-
дельцев рижских мануфактур применять для ускорения 

247

Дом купца С.Лелюхина у бальзамной фабрики, 1792 г., 
худ. И.Х.Бротце



технологического процесса машины и паровые двигатели, 
что положило начало периоду промышленного переворо-
та — переходу к новой форме производства — машинному 
производству на фабриках. Этот переход осуществлялся 
в 30–60–е годы XIX столетия.

Внедрение машин на фабриках требовало больших ка-
питаловложений. Машины стоили дорого, к тому же пона-
чалу их ввозили главным образом из–за границы, посколь-
ку местное машиностроение ещё не было развито. Многие 
мануфактуры, владельцы которых не располагали необхо-
димым капиталом, закрывались.

В середине XIX века ведущей отраслью рижской про-
мышленности становится текстильная, крупные предприя-
тия которой выделяются среди прочих и объёмом производ-
ства, и уровнем механизации. Так, например, одна из ста-
рейших рижских мануфактур, учреждённая в 1810 году, 
вначале имела лишь несколько ткацких машин и неболь-
шое количество прялок. К середине XIX века она выросла 
в фабрику с более чем сотней ткацких станков, нескольки-
ми прядильными, шерстоваляльными и моечными маши-
нами, приводимыми в действие паровыми двигателями.

Крупным предприятием в 30–е годы XIX века становит-
ся хлопчатобумажная мануфактура Т.Пюхлау, основанная 
в 1827 г. в Страздмуйже. В 1834 году здесь насчитывалось 
269 рабочих, производивших за год 272 800 аршин ткани, 
а в 1842 году — уже 511 рабочих, изготовлявших 411 400 ар-
шин ткани. Развитие этой мануфактуры стимулировало 
большой спрос на хлопчатобумажные ткани на внутрирос-
сийском и среднеазиатском рынках. Предприятия, на ко-
торых преобладал ручной труд, приходили в упадок. Ос-
новоположницей машиностроения в Риге можно считать 
литейню Вермана на Красной Двине, созданную в 1833 году. 
Это была первая фабрика в Риге, где изготовлялись паро-
вые машины и паровые котлы для других промышленных 
предприятий.
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В первой половине XIX века капиталистическая про-
мышленность, в целом, развивается медленно. Её развитие 
тормозится крепостничеством: оно привязывало крестьян 
к земле и препятствовало формированию свободного на-
ёмного рабочего, что являлось необходимой предпосылкой 
развития промышленности. Рынок сбыта и потребление 
были ещё невелики. К 1860 году в Старой Риге и её пред-
местьях насчитывалось всего 70 предприятий, на которых 
было занято 3 933 рабочих.

Новый этап в истории рижской промышленности на-
чинается в 60–е годы XIX века, когда создаются благопри-
ятные условия для развития капитализма по всей России. 
Начало этому положили аграрные реформы 60–х годов. 
Новый закон о паспортах 1863 г. расширял право передви-
жения крестьян и батраков, что создавало возможность 
притока свободной рабочей силы из деревни в город. Беззе-
мельное крестьянство поставляло рижской промышленно-
сти дешёвую рабочую силу. Тысячи безземельных покида-
ли деревню и уходили в город. Множество их направлялось 

249
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сюда из ближних губерний России — Псковской, Витебской 
и других.

В 1861 году, наконец, было отменено монопольное право 
рижских купцов на посредническую торговлю. Отныне тор-
говцы, прибывавшие из внутренних российских губерний, 
могли напрямую торговать с иностранными коммерсантами, 
минуя рижских посредников. Но окончательно положение 
изменилось лишь в 1876–1878 гг., после того как на Прибал-
тийский край было распространено общероссийское городо-
вое положение 1870 года, и в Риге были окончательно упразд-
нены все старые сословно–национальные ограничения.

Приток рабочей силы в город усиливается в 80–е годы, 
в период сельскохозяйственного кризиса, когда положение 
безземельных в деревне особенно ухудшилось. Население 
Риги быстро растёт. Если в 1863 г. в городе проживало око-
ло 77,5 тысячи человек, то в 1897 г. — уже 282 тысячи. Число 
рабочих в Риге к концу XIX века выросло более чем в во-
семь раз. По количеству занятых рабочих Рига уже в 1879 г. 
занимает третье место среди городов России, сразу же за 
Петербургом и Москвой.
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Важную роль в развитии промышленности и торговли 
во второй половине XIX века сыграло сооружение в Рос-
сии сети железных дорог, соединивших Ригу с дальними 
российскими рынками и источниками сырья. Со строи-
тельства железных дорог в Прибалтике начинается самый 
блестящий период в истории Риги, её «золотое пятидесяти-
летие». В 1861 году открылась первая на территории Лат-
вии железнодорожная линия Рига–Динабург (Daugavpils), 
в  1867–1871  годах её продолжили до Орла и  Царицына 
(нынешнего Волгограда). По этой дороге перевозили боль-
шую часть хлеба из Южной России в Ригу. По открытой 
в 1889 году линии Рига–Псков, подключённой к железной 
дороге на Петербург, в Ригу доставляли сырьё и полуфа-
брикаты для городской промышленности. Грузообороты 
на железных дорогах быстро росли. В 1866 г. по железной 
дороге через Ригу в среднем было перевезено 7,37 млн., 
в 1876 — 34,19 млн., а в 1897 — 48,18 млн. пудов разных то-
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Первый поезд на новой Риго–Орловской железной дороге, 
рис. В.Дишлера



варов. Из внутренних губерний России и из–за границы 
по железнодорожным и водным путям в Ригу ввозили не-
обходимые для промышленности машины, сырьё и полу-
фабрикаты: железо, медь, свинец, олово, сталь и т. д. Всё это 
способствовало развитию рижской промышленности и, 
особенно, вагоностроения, металлообработки и машино-
строения. Но увы, железные дороги способствовали угаса-
нию речного Двинского торгового пути, неминуемо теряв-
шего своё прежнее значение. Лишь лесосплав, как напоми-
нание о былой мощи даугавского судоходства, ещё продол-
жался несколько десятилетий.
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Двинский вокзал, или Рига I (1861) Риго–Орловской 
железной дороги

Вокзал Риго–Митавской железной дороги (1868). Это зда-
ние частично сохранилось, будучи перестроено в жилой дом 
(ул.Акменю, 38).



В конце 60–х годов XIX столетия были созданы пред-
приятия, заложившие основы вагоностроительной и су-
достроительной промышленности в Риге. В результате от-
крытия железнодорожной линии Рига–Динабург возникла 
необходимость в вагонах. Поначалу товарные вагоны соби-
рали на месте из готовых деталей, которые морем ввозили 
из Англии; пассажирские же вагоны в готовом виде посту-
пали из Англии, Франции, Германии и Бельгии.

В 1869 г. дирекция железной дороги Рига–Динабург 
заказала бельгийско–немецкой фирме «Ципен и Шарлье» 
в Кёльне 500 товарных вагонов. Этот крупный заказ по-
будил фирму открыть в Риге своё отделение. Так на улице 
Вольмарской (Valmieras iela) у железной дороги появился 
«Русско–Балтийский вагоностроительный завод». Вначале 
он занимал территорию в 5,9 гектара; здесь на месте строи-
ли только деревянные части. Впоследствии завод произ-
водил все детали вагонов и снабжал ими даже свою фир-
му, строил товарные и пассажирские вагоны, став одним 
из крупнейших вагоностроительных предприятий России. 
В 1913 году он выпустил 6 000 товарных и 400 пассажир-
ских вагонов.

В начале ХХ века завод занимал площадь свыше 18 гек-
таров, был оснащён машинами новейшей конструкции, 
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имел большую электростанцию, выпускал трамвайные 
вагоны, военные повозки, а  с  1907  года и  автомобили. 
С 1908 по 1915 год завод дал 450 автомашин и стал одним 
из ведущих предприятий России в автомобилестроении. 
На международных автогонках 1914 года автомобиль этого 
завода занял первое место на трассе в 3 250 вёрст.

В 1869  году учреждается самая большая в  Риге су-
доверфь «А.Ланге и Я.Скуе» на улице Корабельной (Kuģu 
ielā 44), которая на первых порах занималась ремонтом 
судов. Постоянно расширяясь, она выросла в крупное со-
временное предприятие, начала строить речные и морские 
пароходы, а также военные корабли. До 1912 года эта верфь 
спустила на воду 232 судна.

В 70–е годы в Риге появляется несколько машино-
строительных заводов. Так, например, предприятие 
«Поле и  Вейтман» стало производить паровые маши-
ны, паровые котлы, машины для деревообрабатыва-
ющей и  кожевенной промышленности, «Фельзер и  К˚» 
выпускал машины для лесопилен, сельского хозяйства, 
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«Пирвиц и К˚» и «Р.Г.Мантель» — паровые котлы, турби-
ны и другие машины.

Низкие пошлины на металл, ввозимый из–за границы, 
способствовали развитию в Риге проволочно–гвоздильно-
го производства. В 1873 году в Риге на улице Дюнамюнд-
ской (Daugavgrīvas ielā 22), открылось одно из значительных 
предприятий такого профиля  — «Рижское акционерное 
общество проволочной промышленности», филиал вест-
фальской фирмы. Завод выпускал в большом количестве 
проволоку для нужд телеграфной связи в России и, кроме 
того, гвозди, болты и винты, цепи и другие металлические 
изделия, которыми снабжал главным образом Москву, Пе-
тербург, Одессу и Поволжье.

К концу 80–х годов на крупных предприятиях Риги 
концентрация рабочих достигла сравнительно высокого 
уровня. Этот процесс ускорился промышленным кризи-
сом с последовавшей за ним депрессией (1881–1888), когда 
многие мелкие предприятия разорились, а также притоком 
иностранного капитала.
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Первый в Риге железнодорожный мост (1872)



В это время открывается одно из крупнейших рижских 
предприятий — завод резиновых и гуттаперчевых изделий 
«Проводник», на территории известного в советское вре-
мя Рижского электромашиностроительного завода (РЭЗ). 
В 1888 году его учредило Русско–французское общество ре-
зиновой, гуттаперчевой и телеграфной промышленности. 
Предприятие выпускало хирургическую резину, линолеум, 
галоши, асбестовые изде-
лия, автомобильные шины, 
игрушки. Здесь имелась 
экспериментальная хими-
ко–аналитическая лабора-
тория, в которой работали 
химики  — выпускники 
Рижского политехникума.

Накануне Первой ми-
ровой войны на заводе 
было занято 13,5  тысяч 
рабочих. По производ-
ству автомобильных шин 
он занимал второе место 
в мире. Его изделия завое-
вали не только внутрен-
ний, но и мировой рынок. 
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«Проводник» имел свои представительства в  87  местах, 
в том числе в Китае, Персии и Австралии.

В связи с развитием в Европе велоспорта в 1886 году 
в Риге вступил в строй первый российский велосипедный 
завод А.Лейтнера «Россия». Познакомившись за грани-
цей с производством велосипедов, закупив там несколько 
машин и необходимый инструмент, А.Лейтнер оборудо-
вал небольшую мастерскую. В 1890 году он расширил своё 
предприятие, выстроив четырёхэтажное здание на улице 
Суворова, 21 (K.Barona iela). Теперь предприятие, насчи-
тывавшее 60 рабочих, производило 500 велосипедов в год. 
Большой спрос на велосипеды способствовал развитию за-
вода, и в 1894 году Лейтнер возвёл новое здание на Алек-
сандровской (Brīvības ielā 137), где выпускал уже 1 000 ве-
лосипедов в год. Предприятие непрерывно росло. Особый 
корпус был построен 
в 1907 году для ремонта 
и  монтажа автомоби-
лей. Тогда здесь насчи-
тывалось уже 300  ра-
бочих и 60 служащих, 
270  специальных ма-
шин. Завод расширял-
ся вплоть до Первой 
мировой войны.

В 90–е  годы на-
блюдается активный 
приток иностранного 
капитала в  промыш-
ленностъ Риги. Объ-
ясняется это высо-
кими пошлинами на 
импортные товары. 
Иностранным пред-
принимателям было 
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выгоднее вклады-
вать свои капиталы 
в  промышленность 
России, нежели экс-
портировать туда 
товары. Кроме того, 
использование де-
шёвой местной ра-
бочей силы и огром-
ны й росс и йс к и й 

рынок сулили немалые выгоды. В это время появляется 
множество акционерных обществ, которые стали владеть 
либо уже существующими предприятиями, расширяя и ре-
конструируя их, либо основывали совершенно новые.

Так, например, в собственность акционерных обществ 
перешли старые заводы «Р.Поле», «Р.Мантель», «Фельзер», 
«Ланге и сын» и другие.

В 1895 году в Риге был создан второй вагонный завод —  
предприятие а/о «Феникс». На участке площадью 35,7 гек-
тара выстроили 58 каменных зданий с 500 современными 
машинами, где выпускались разного рода вагоны, начиная 
с товарных и заканчивая роскошными пассажирскими ва-
гонами «Люкс». Около 1913 года завод производил пример-
но 4 000 товарных и 200 пассажирских вагонов в год. Метал-
лообрабатывающая промышленность и машиностроение 
выросли в  столь 
могучую отрасль, 
что в  1900  году 
в ней уже было за-
нято 15 тысяч ра-
бочих (примерно 
треть всех рабо-
чих Риги). Созда-
в а л и с ь  н о в ы е 
к ру п н ые п ред-
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Автомобиль «Руссо–Балт» модели 
«С24–35» с кузовом «ландоле» (1912)

Автомобиль «Руссо–Балт» модели 
«С24–30» с кузовом «дубль–фаэтон»



приятия, как, например, филиал гер-
манского машиностроительного ак-
ционерного общества «Братья Клейн» 
в Румпмуйже, на Румпенгофской ули-
це (A.Deglava iela). Здесь производили 
промышленное оборудование для ме-
таллообрабатывающих предприятий, 
которым снабжали Петербург, Варша-
ву, Урал и южные районы России.
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Спортивный «Руссо–Балт» перед стартом ралли «Монте–Карло», 
январь 1912 г. За рулём (справа) — Андрей Нагель, рядом с ним 
Вадим Михайлов. Впереди установлены флаги России и Монако. 
Автомобилистов провожают их супруги.

А.П.Нагель (1877–1956) — известный рус-
ский автомобилист начала XX века. На 
своём «Руссо–Балте» он с успехом уча-
ствовал во многих дальних автопробегах 
(см. Приложение на стр. 311).



В 1895 году в Засулауксе был открыт завод трансмиссий 
«Мотор», выпускавший трансмиссии новой конструкции, 
а впоследствии и первые русские двигатели к аэропланам 
(конструктор — Теодор Калеп).
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Сборка аэропланов на заводе «Мотор» в Риге (1910). Позднее там 
размещался Рижский опытный завод технологической оснаст-
ки, по ул.Шампетера, 2. На снимке хорошо виден уникальный 
круглый ангар. Его создатель Т.Калеп получил патент на первый 
в мире специализированный ангар для самолётов.

Теодор Калеп у первого русского авиационного двигателя, 
изготовленного в Риге (1910)



Развитой отраслью становится и химическая промыш-
ленность. В 1892 году в Риге появляется первый в России 
суперфосфатный завод «М.Гефлингер и К˚», который про-
изводил серную кислоту, суперфосфат, чилийскую сели-
тру и другие химикалии, находившие сбыт по всей России. 
В 1898 году возникает ещё одно крупное химическое пред-
приятие — акционерное общество «Гловер».

Широкая торговля лесом способствовала быстро-
му развитию деревообрабатывающей промышленности. 
В этой отрасли в 1900 году в Риге было занято около 6 тысяч 
рабочих.

В 90–е  годы рож-
дается несколько но-
вых больших текстиль-
н ы х  п р е д п ри я т и й . 
В 1897 году учреждает-
ся одна из крупнейших 
в Риге шерстоткацких 
фабрик акционерного 
общества «Текстиль», 
обору дова нна я но-
вейшей техникой, где 
было занято около ты-
сячи рабочих. Фабрика 
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Аэроплан, собранный в Риге на заводе «Мотор» (1910)

Полёт авиатора Смита на аэроплане 
Зоммера, построенном на Русско–
Балтийском заводе в Риге. Солитуд-
ский аэродром, март 1912 г.



выпускала разные шерстяные ткани для мужской и женской 
одежды, её товары шли на местный и российский рынок.

В 1898  году на берегу Киш–озера стало действовать 
одно из крупнейших рижских текстильных предприятий 
акционерного общества — «Льняная и джутовая мануфак-
тура», производившее льняную пряжу и мешки для всей 
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Фрагмент плана Риги начала XX века. Полёты аэропланов 
проходили на ипподроме в Солитюде (Золитуде).

Главный монтажный павильон и здание конторы рижского за-
вода Русского общества «Всеобщая Компания Электричества» 
(до 1905 г. «Унион»)



России. В истории революционного движения с этим пред-
приятием связан джутовый, или Рижский бунт.

Крупнейшим предприятием Прибалтийского края, 
принадлежавшим русским предпринимателям, была риж-
ская Фарфоро–фаянсовая фабрика Кузнецовых. Первое 
производство под Ригой Кузнецовы открыли в Дрейлини 
в 1841 году. К концу XIX века их слава уже гремела по всей 
России. Знаменитый кузнецовский фарфор успешно про-
давался не только на родине, но также широко экспор-
тировался в Европу. В начале XX века рижская фабрика 
Кузнецовых, на которой тогда трудилось 2,7 тыс. рабочих, 
являлась крупнейшим предприятием отрасли в масштабах 
всей Российской империи.

Новой отраслью в Риге того времени была электро-
техническая промышленность, которая вскоре приобрела 
всероссийское значение. Одним из ведущих предприятий 
электротехнической промышленности являлся завод «Уни-
он» (на территории позднейшего ВЭФа). Завод развивался 
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Главный монтажный павильон завода «Унион» —  
последнее слово инженерной мысли начала XX века



быстрыми темпами. В 1910 году здесь было занято пример-
но 1 200 рабочих, а в 1913 году — две тысячи. Завод выпу-
скал электромоторы, трансформаторы, электроарматуру, 
электросчётчики, телефонные аппараты и  т. д. Развитие 
предприятия стимулировалось большим спросом на элек-
тродвигатели, которые всё шире начинали внедрять на за-
водах Риги и других городов Российской империи, а так-
же переходом на электрическое освещение. На фасаде по-
строенного в 1899 году главного монтажного павильона, 
в обрамлённой колоннами нише, была помещена статуя 
громовержца Зевса с зажатыми в руке стрелами молний 
и орлом у ног (скульптор Август Фольц). Символика образа 
античного божества прямо связывалась с подчинением но-
вой энергии и метафорично напоминала о специализации 
завода. Об этой промышленной новостройке так писали 
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Аэроплан Зоммера, построенный на Русско–Балтийском заводе 
в Риге (1911)

Железнодорожный мост в Риге (1872)



в книге, изданной в Риге в 1903 году: «Даже по сравнению 
с первоклассными зарубежными предприятиями она выде-
ляется впечатляющей архитектурой и новейшими техно-
логическими достижениями».

Специфика предприятия в целом требовала высококва-
лифицированной рабочей силы, но труд рабочих, как и вез-
де, был нелёгок. Официально рабочий день длился 10 часов, 
но обычно его продлевали ещё на 3 часа. Широко практи-
ковались денежные штрафы. Только в 1902 году с рабочих 
было взыскано 980 рублей 66 копеек в виде штрафов. Хотя 
акционеры широко рекламировали своё предприятие как 
образцовое по техническому оснащению и условиям труда, 
в действительности на нём не существовало никакой охра-
ны труда. По официальным данным промышленной ин-
спекции, в 1900 году на заводе произошло 118 несчастных 
случаев.

В 1900  году количество рабочих в  Риге превышало 
47 тысяч человек. Экономический кризис, разразившийся 
в 1900 году, ухудшил положение рабочих. Производство 
свёртывалось, многие предприятия ликвидировались, 
люди оставались без работы. Число занятых в промышлен-
ности сократилось почти на 7 тысяч человек.
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Замковая площадь, конец XIX века



Экономическая депрессия в Риге, как и по всей России, 
продолжалась до 1910 года, когда начинается новый подъём 
в промышленности, продолжавшийся до Первой мировой 
войны. Заметно увеличилось количество промышленных 
предприятий и рабочих. В 1913 году насчитывалось 323 дей-
ствующих предприятия с 76 280 рабочими.

В начале ХХ века в промышленности Риги происходит 
процесс монополизации, в результате чего многие рижские 
предприятия терпят крах, а часть крупных предприятий 
объединяется в тресты, синдикаты и картели. Так, напри-
мер, с 1905 года «Унион» отошёл к немецкой «Всеобщей ком-
пании электричества» —  АЭГ (Альгемайне Электрицитетс 
Гезельшафт), державшей в своих руках электротехническую 
промышленность России. С 1907 года «Феникс» и «Русско–
Балтийский вагоностроительный завод» вошли в синдикат 
«Продвагон», контролировавший вагоностроительную про-
мышленность России, а «Проводник» — в резиновый кар-
тель. «Фельзер» целиком находился под контролем группы 
немецких финансистов (Круппа и др.).

На первое место выдвигаются металлообрабатываю-
щая промышленность и  машиностроение  — на заводах 
«Феникс» и  «Русско–Балтийском вагоностроительном» 
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Верманский сад, 1866 г.



состояла примерно половина всех рабочих, занятых 
в  рижской металлообрабатывающей и  машинострои-
тельной промышленности. На второе место по количе-
ству рабочих и объёму производства выходит резиновая 
промышленность. На заводе «Проводник» в 1910 году было 
сосредоточено почти 40 процентов рабочих резиновой про-
мышленности России.

С ростом рижской промышленности ширились торго-
вые связи города с центральными районами России и за-
рубежными странами, и видную роль играл в этом риж-
ский порт. Торговый оборот рижского морского порта, 
если не считать незначительных колебаний в 80–е годы 
XIX века, постоянно возрастал вплоть до 1914 года. В нача-
ле ХХ столетия рижский порт по объёму торговли стано-
вится первой экспортной гаванью России. Так, например, 
в 1901 году оборот рижского порта составлял 195,8 млн. 
рублей, петербургского — 175,5 и одесского — 157,8 млн. 
рублей. В 1913 году оборот рижского порта равнялся уже 
409 млн. рублей, петербургского — 332 млн. рублей и одес-
ского — 153 млн. рублей. По торговле лесом рижский порт 
до Первой мировой войны занимал первое место в мире.
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Верманский сад в начале XX века



Как импортная гавань Рига также приобретала всё боль-
шее значение и около 1900 года заняла второе место в России 
после Петербурга. Больше всего товаров до войны ввозили 
из Великобритании. Оттуда в Ригу импортировали машины, 
каучук, каменный уголь, сельдь, чай, хлопок, сталь, свинец 
и т. д. Предметами рижского экспорта были в основном сель-
скохозяйственные продукты и лесохозяйственные товары: 
сливочное масло, хлеб, пенька, лён, лесоматериалы.

С ростом торгового оборота ещё в первой половине 
XIX века началось расширение и углубление рижского пор-
та. На побережье Рижского залива установили навигацион-
ные знаки, а в Болдерае, у входа в рижский порт, в 1818 году 
построили первый маяк, чтобы облегчить заход судов. 
Болдераю с  Ригой соединяла линия электромагнитного 
телеграфа, проложенная в 1852 году, по которой сообщали 
о прибытии судов в рижский порт. Это была первая в Рос-
сии гражданская телеграфная линия.

В первой половине XIX века принимались лишь едино-
временные меры по регулированию русла Даугавы, а во вто-
рой половине столетия согласно проектам, разработанным 
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Двинский вокзал перед Мариинским мостом. Маленькая часовня 
перед вокзалом была построена в память счастливого спасения 
императора Александра III и Царского семейства в железнодо-
рожной катастрофе в Борках 17 октября 1888 г. (снесена в 1925 г.).



комитетом по сооружению порта, работы по регулированию 
русла и строительству порта велись уже систематически. 
В конце XIX века фарватер реки углубили до 22–24 футов. 
Берега Даугавы укрепили путём сооружения набережной 
и дамб. В 1887–1891 годах на участке от нынешнего железно-
дорожного моста до Андреевской гавани старую набереж-
ную с деревянными креплениями одели в гранит.

В 1873 году район порта расширяется за счёт откры-
тых складских площадей в Милгрависе и Болдерае. Только 
на Милгравском берегу с 1874 до 1879 года было выстроено 
18 складов. Болдерая и Милгравис соединялись с Рижской 
железнодорожной станцией специальными железнодорож-
ными ветками. В 1872 году открылась железнодорожная 
линия Рига–Милгравис, а в 1873 году — Рига–Болдерая.

В связи с  прокладкой Болдерайской железнодорож-
ной линии в Риге навели первый железнодорожный мост 
через Даугаву, который вступил в эксплуатацию в октябре 
1872 года. Были построены также отдельные ветки, соеди-
нившие болдерайский и милгравский порты с окрестными 
промышленными предприятиями. В конце XIX века, при 
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Рижский порт, фото начала XX века



застройке и благоустройстве Андреевского острова, для 
нужд порта там выстроили элеватор ёмкостью до 750 тысяч 
пудов зерна. В 1902 году на Андреевском острове начал дей-
ствовать холодильник для хранения продовольственных 
товаров.

С непрерывным ростом торгового оборота новый пор-
товый район становился тесен, и потому было запроекти-
ровано сооружение товарной станции и Экспортной гава-
ни, которое началось в 1902 году и продолжалось до Первой 
мировой войны. Во второй половине XIX и в начале ХХ века 
строительные работы широко велись не только в районе 
рижского порта, но и в самом городе.

Рига строится
В конце XIX и  начале ХХ  века в  связи с  развитием 

в Риге промышленности и торговли создаётся определён-
ная социальная структура населения города. Основную 
и большую часть рижан составляли пролетарии и полупро-
летарии. Примерно 20–30 тысяч человек составляли вы-
сокопоставленные чиновники, представители буржуазии 
и домовладельцы, которые держали жизнь города в своих 
руках. Такие права за ними закрепило новое уложение о го-
родском самоуправлении, распространённое на прибал-
тийские губернии в 1877 году. В Риге оно было проведено 
в жизнь в 1878 году. Новое Городовое положение отменило 
власть старого немецкого аристократического магистра-
та. Его сменила выборная городская дума, состоявшая из 
72 гласных (депутатов), в выборах которой жители города 
могли участвовать только на основе имущественного цен-
за. Среди избранных гласных было — 64 немца, 2 латыша 
и 6 представителей других национальностей. В городском 
самоуправлении решающая роль по–прежнему сохраня-
лась за немецкой буржуазией, и всё городское коммуналь-
ное хозяйство было сосредоточено в руках немецких куп-
цов, промышленников и банкиров.
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При непрерывном росте промышленного и  торго-
вого капитала, а также населения в начале ХХ столетия 
вплоть до Первой мировой войны в Риге идёт интенсив-
ное строительство предприятий и жилых домов. Оно на-
чалось со снесения городских укреплений в 1857–1863 го-
дах. Было отменено запрещение строить за ними каменные 
здания. Образовалось свободное сообщение между разны-
ми частями города, открылись широкие перспективы для 
градостроительства.

Первыми снесли Песочные ворота на улице Известко-
вой (Kaļķu) возле улицы Крепостной (Vaļņu), поскольку они 
больше всего препятствовали сообщению с предместьем. 
После сноса ворот через нынешний городской канал проло-
жили Александровский бульвар. В 1858 году провели улицу 
Суворова (K.Barona iela) и в 1861 году — Мариинскую улицу 
(Marijas iela). Новые улицы проложили не только через ка-
нал, но и вдоль него. Первым рижским бульваром, движе-
ние по которому открылось в 1861 году, был Бастионный 
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Начало срытия рижских валов, 15 XI 1857 г. 
На заднем плане видны Песочные ворота.



бульвар (Z.A.Meierovica bulvāris). 
Затем появился бульвар Наследни-
ка (Raiņa bulvāris).

На бывшем Блинном бастио-
не в 1863 году был сооружён Пер-
вый городской (Немецкий) театр, 
ныне — Латвийская Национальная 
опера. Городской канал частично 
засыпали. На Песчаном бастионе 
из остатков крепостных валов на-
сыпали декоративную Бастионную 
горку.

На освобождённой от валов 
территории, а  также за чертой 
укреплений, где до того времени 
строить запрещалось, в районе но-
вых бульваров начали возводить 
каменные дома с большими квартирами. К концу XIX века 
сформировался новый городской центр с многоэтажными 
каменными зданиями. Большую роль в застройке этого 
района сыграл архитектор Янис Бауманис, по проектам ко-
торого в Риге возведено 80 домов. В целом без изменений 
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Рига, вид на Бастионную горку со стороны Александровского 
бульвара, гравюра конца XIX века

Янис Бауманис (1834–
1891). Первый латыш 
с академическим архи-
тектурным образова-
нием.



сохранилась выстроенная по его проекту в 1876 году Алек-
сандровская гимназия — теперешняя Латвийская музы-
кальная академия, в концертном зале которой отличная 
акустика. Последними крупными постройками в  Риге, 
сооружёнными по проектам Я.Бауманиса, стали возведён-
ные в 1889 году здание цирка и Дом окружного суда (ныне 
Верховный суд).

По проекту архитектора Р.Пфлуга построен и  в 
1884 году освящён Рижский кафедральный собор Рождества 
Христова. В его росписи принимал участие выдающийся 
русский живописец В.В.Верещагин.

С конца 90–х годов XIX века, в связи с превращением 
Риги в  город крупной промышленности и быстрым ро-
стом городского населения, особенное развитие получило 
строительство домов для сдачи внаём. Интенсивное строи-
тельство, с небольшим спадом в период экономического 
кризиса в начале ХХ века, продолжалось до 1914 года. Чис-
ло утверждённых проектов в это время таково: 1894 год — 
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692, 1897 год — 1 353, 1905 год — 
542, 1911 год — 1 500, 1913 год — 
1 082 и 1914 год — 763. За этот пе-
риод были застроены не только 
предместья до железнодорожного 
кольца, но и Саркандаугава, Чие-
куркалнс, Межапарк. Усиленно 
шло строительство в Задвинье — 
в Торнякалнсе, Агенскалнсе, Иль-
гюциемсе и других районах.

При застройке центра горо-
да осуществлялся архитектурный 
надзор, но окраинные районы за-
страивались стихийно, бесплано-
во. В  центре земельные участки 
стоили дорого и приносили боль-
шой доход городской казне. Этот район благоустраива-
ли — мостили улицы, прокладывали тротуары, проводили 
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Русский торговый двор в квартале между Тургеневской, Гоголев-
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высится здание Академии наук.

Рейнгольд Шмелинг 
(1840–1917). С 1879 
по 1915 гг. — главный 
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освещение, в то время как на окраинах — в рабочих райо-
нах — ничего подобного не делалось. Поскольку застройка, 
в целом, велась без плана, местами домов не было вообще, 
а местами они стояли так плотно, что, обступая со всех сто-
рон небольшую площадку двора, образовывали тёмное зда-
ние, внутрь которого никогда не проникал солнечный свет. 
Квартирная плата была очень высокой. В районе форштад-
тов за одну комнатушку приходилось платить в среднем 
почти треть заработка, причём плата за жильё постоянно 
росла. Нередко люди жили в тесноте, в антисанитарных ус-
ловиях. Многие ютились в ночлежках, в подвалах. Плохие 
жилищные условия часто приводили к эпидемиям и вызы-
вали большую смертность, особенно среди детей.

Постепенно решались вопросы благоустройства Риги. 
Два огромных промышленных района на обоих берегах 
Даугавы соединялись лишь неудобным плавучим мостом, 
который на несколько месяцев в году выходил из строя, 
а с 1872 года — железнодорожным мостом. О строительстве 
понтонного моста в городской управе шли долгие дебаты, 
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Колёсный пароход на пути в Гагенсберг. Регулярное пассажирское 
сообщение с одного берега Двины на другой началось в 1884 г.



поскольку открытое с июля 1884 года регулярное речное 
пароходное сообщение между правым и левым берегами 
Даугавы, благодаря высокой цене на билеты, приносило го-
роду солидные барыши. Наконец, в 1896 году был выстроен 
понтонный мост.

Устройство конки продолжалось более десяти лет. Ещё 
в 1871 году Эжен Дюпон начал переговоры о её прокладке, 
но договор вступил в силу лишь в 1882 году. В августе того 
же  года открылось сообщение по улицам Александров-
ской и Москов-
ской. В  начале 
ХХ века в Риге 
появился элек-
т р и ч е с к и й 
тра мвай, его 
л и н и и бы л и 
продлены в на-
правлении ра-
бочих районов. 
Однако проезд 
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Понтонный мост (1896) через Двину, фото начала XX века



в нём обходился дорого. Только в 1911 году был установ-
лен пониженный тариф для рабочих в ранние утренние 
часы.

В 1862 году в центре города появляется газовое освеще-
ние. Возле Бастионной горки выстроили первый газовый 
завод. Второй газовый завод впятеро большей мощности 
стал действовать в 1875 году в конце улицы Матвеевской 
(Matīsa iela), возле железной дороги. Постепенно на этом 
предприятии была сосредоточена вся выработка светиль-
ного газа. Вот как в то время выглядела Рига глазами со-
временника: «Это губернский город, но во всяком случае 
такой, каких у нас нет… Окраина Петербургского фор-
штадта, которая обращена к городу, или так называемый 
бульвар Наследника представляет ряд изящно и роскош-
но построенных зданий новейшей архитектуры, это ме-
сто справедливо считается самой лучшей частью Риги… 
Содержится город и  Петербургский форштадт очень 
опрятно».

В конце XIX века отдельные дома в центре Риги нача-
ли освещать электричеством. В 1887 году город построил 
временную электростанцию на берегу городского кана-
ла у нынешнего здания Латвийской Национальной оперы, 
которая давала ток театру, ближайшим домам и произво-
дила около 80 тысяч киловатт–часов электроэнергии в год. 
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Но  число потре-
б и т е л е й  р о с л о , 
станция не могла 
их удовлетворить, 
поэтому городские 
власти разрешили 
и  частным пред-
п р и н и м а т е л я м 
производить элек-
трический ток до 
сооружения горо-
дом центральной 
электроста нции. 
В  1903  году был 
утверждён проект 
новой электростан-
ции, а  в  1905  году 
на Андреевском 
острове она всту-
пила в строй.

Провод и лись 
работы по улучшению городского водоснабжения. Новое 
водозаборное сооружение построили в 1862 году у Крюдене-
ровой дамбы на Московской улице. Очень долго питьевую 
воду брали из Даугавы. Наконец, в 1883 году удалось обнару-
жить богатый грунтовыми водами слой в Букулты у Балтэ-
зерса. Сооружение нового водопровода было осуществлено 
в 1904 году.

В середине 90–х годов приступили к строительству со-
временной канализационной сети. В городском центре по-
явились украшенные насаждениями бульвары, широкие 
улицы с большими домами. После 1901 года в рижском до-
мостроении начинается эпоха нового архитектурного явле-
ния, которому было суждено по–настоящему прославить 
наш город.
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Водозаборная станция у Крюденеровой 
дамбы



Рижский югендстиль
Модерн — художественно–эстетическая система по-

следнего десятилетия XIX — начала XX веков. Это стиль, 
который сложился в скульптуре, живописи, в декоратив-
но–прикладном искусстве, графике, литературе, музыке 
и в других видах искусства. Этот стиль начал новый этап 
в развитии архитектуры и, просуществовав два десятиле-
тия, охватил города Европы, перекинулся через океан, оста-

вил свой след в Япо-
нии и в   Юж ной 
Америке. Он весьма 
многолик и  скры-
вается под разными 
названиями. В  Ан-
глии употребляют 
термин Modern style. 
Архитекторы Фран-
ции и Бельгии гово-
рят «ар–нуво» (l’art 
nouveau), что пере-
водится как «новое 
искусство». Громкое 
итальянское назва-
ние стиля  — liberti 
(«свобода»), происхо-
дит от имени Артура 
Либерти  — так зва-
ли владельца завода 
серебряных укра-
шений в  Лондоне, 
фасад которого был 
обильно украшен ка-
менными цветами. 
В  Италии, поэтому, 
стиль модерн иногда 
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иронично именуют «цветочным». В странах бывшей Ав-
стро–Венгрии в  ходу термин «сецессион». Это связано 
с группой «Sezession» («Уход»), в которую объединились 
молодые художники, порвавшие с традициями «старого 
искусства». В России привился термин «стиль модерн», ко-
торый происходит от французского слова moderne. В Гер-
мании его именуют «югендстилем» (Jugendstil). Это не от 
немецкого слова jugend («молодость» или «юность»), а про-
изводное от названия мюнхенского иллюстрированного 
журнала «Die Jugend», активно пропагандировавшего этот 
стиль как признак богатства и хорошего вкуса. В Риге, го-
роде, где традиционно доминировали немецкий язык и не-
мецкая культура, стиль модерн также стали именовать на 
немецкий манер — югендстиль. Были и другие названия 
данного направления.

Модерн стремился сочетать художественные и  ути-
литарные функции создаваемых произведений, вовлечь 
в  сферу прекрасного все сферы деятельности человека, 
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превратить полезное — в красивое. Архитекторы погру-
зились в символизм югендстиля, в котором воплощались 
их грёзы, тайные желания и мечты. Одним из первых в Риге 
зданий, возведённых в стиле модерн, стал дом № 7 на ули-
це Ткацкой (Audēju iela). Он был построен в  1899  году 
по проекту архитекторов Альфреда Ашенкампфа и Макса 
Шервинского.

Югендстиль позволял решать две основные задачи. Во–
первых, он создавал гармонию, стилистически объединяя 
части в целое. От решётки ограды до оконных переплё-
тов, от мебели, дверных ручек до столовой посуды — всё 
должно было находиться в едином художественном созву-
чии. Во–вторых, этот стиль, как никакой другой, высвобо-
ждал фантазию архитектора. Так рождалось прихотливое 
оформление фасадов, появлялись причудливые символы 
в интерьерах. Извилистые узоры чувственных перепле-
тений растительного орнамента и женских головок с рас-
пущенными волосами делали сооружения томительно 
волнующими.
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Александровский бульвар до Елизаветинской улицы, 
фото начала XX века



В 1901  году, когда Рига отме-
чала своё 700–летие, на Эспланаде 
и в Стрелковом саду была устроена 
грандиозная «Юбилейная выставка 
промышленности и ремёсел», оформ-
ление которой доверили вышеупо-
мянутым архитекторам А.Ашен-
кампфу и М.Шервинскому. Благодаря 
их творческому вдохновению, в но-
вом стиле были оформлены не только 
выставочные павильоны, но и  при-
гласительные билеты. По завершении 
юбилейных праздничных мероприя-

тий югендстиль стал в Риге более, чем популярен. Это при-
вело к тому, что новое архитектурное направление целыми 
улицами завоёвывало строящийся город.

Рижский модерн сразу же разделился на два опреде-
лённо выраженных направления: декоративный югенд 
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Альбертовская улица — витрина рижского югендстиля, 
фото начала XX века

М.О.Эйзенштейн 
(1867–1921)



и  национа льно–романтический 
стиль. Самым ярким архитектором, 
работавшим в декоративном направ-
лении, стал Михаил Эйзенштейн. Он 
считается непревзойдённым масте-
ром рижского декоративизма. Целый 
ряд домов, возведённых им на ул.Аль-
берта, ярко демонстрирует его твор-
ческие приоритеты. Рядом с  ними 
стоят дома, построенные в ином на-
правлении: латышском национально–
романтическом югендстиле. В  Риге 

югендстиль очень 
быстро стал прини-
мать ярко выражен-
ный национальный 
характер. Получив 
архитектурное об-
разование, латыш-
ские зодчие очень 
быстро ушли в свой 
собственный про-
тест,  явив миру 
подчёркнуто мону-
ментальную архи-
тектуру, со своеоб-
разной пластикой 
и национально–ор-
наментной выра-
зительностью. Ла-
тышские архитек-
торы искали особые 
черты в  истори-
ческом прошлом, 
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Фрагмент фасада дома на ул.Альбертов-
ской, 11 (арх. Э.Лаубе, 1908 г.). Характер-
ный пример национально–романтиче-
ского стиля.

Константин Пек-
шенс (1859–1928)



в национальном прикладном искус-
стве. Их безмерно раздражали риж-
ские дома декоративного югендстиля 
с их обилием украшений. Архитектор 
А.Ванагс писал по поводу одной из 
работ М.Эйзенштейна: «Жаль всего 
красивого района, жаль истраченной 
работы и материалов». Видный пу-
блицист того времени Ю.Мадерниекс, 
анализируя новостройки Риги начала 
XX века, делал вывод, что архитекту-
ра превратилась в «разврат, стуча-

щий у наших дверей 
слишком серьёзно, 
чтобы мы ещё мол-
чали. Она дошла до 
границ невозможно-
сти».

Тогда в  городе 
практиковало око-
ло десяти латыш-
ских архитекторов, 
с а м ы м и одарён-
ными из которых 
были Константин 
Пекшенс, Янис Алк-
снис и  Эйжен Лау-
бе, который заявил: 
«Нам, латышам, 
дана способность 
окунаться в духов-
ность наших пред-
ков, и чем чаще мы 
будем это делать, 
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Фрагмент фасада дома на ул.Стрелко-
вой, 4 (арх. М.Эйзенштейн, 1905 г.). Яр-
кий образец декоративного модерна.

Александр Ванагс 
(1873–1919)



тем чаще будет возрождаться ста-
ринный дух… Вот тогда и наши дома 
явят свой неповторимый характер, 
который будет полностью самостоя-
тельным, латышским».

Рижский «национальный роман-
тизм», по сути своей, соответствует 
термину «северный модерн». Внеш-
не это проявляется в схожести архи-
тектуры городов севера Балтийского 
моря, но в  основе его внутреннего 
содержания лежит попытка финских 
и латышских архитекторов проявить 
своё пробуждающееся националь-
ное чувство. С первыми же шагами 

латышского национального романтизма в Риге стали всё 
реже строиться дома с обилием декора на фасаде. Со вре-
менем декоративный модерн был вытеснен т.н. «перпенди-
кулярным югендстилем», ярким представителем которого 
стал архитектор Янис Алкснис. Он и его последователи за-
страивали Ригу крупными зданиями, спроектированны-
ми в этом очень скромном, даже аскетичном югенде. После 
1907 года здания с чрезмерно украшенными фасадами со-
всем выходят из моды. Творчество Михаила Эйзенштейна 
умолкло навсегда…

Многие русские архитекторы, подобно их латышским 
коллегам, искали своё творческое вдохновение в нацио-
нальной истории, в  куполах церквей, кокошниках боя-
рышень, в шлемах витязей. Русский архитектурный мо-
дерн трансформировался в особый былинно–сказочный 
стиль. Так в  застройке Риги оставил свой яркий само-
бытный след выпускник Рижского политехнического ин-
ститута архитектор Николай Яковлев. Одной из интерес-
нейших его работ стал дом № 100 на улице Романовской 
(Lāčplēša iela). Стоит он в Московском предместье — самом 
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Н.Т.Яковлев (1879–
195 6).  Арх и т е к-
тор, привнёсший 
русские элементы 
в рижский модерн.



русском районе Риги — и стилизован в манере, напомина-
ющей о традициях русских теремов. Тема русской народ-
ной сказки прослеживается в декоре здания. Здесь присут-
ствуют две Жар–птицы, дерево с молодильными яблоками 
и Баба–Яга на метле. На фасаде дома имеется фреска, на 
которой посреди моря высится остров Буян с каменным 
градом.

В постройках рижского югендстиля оставили свой след 
несколько русских архитекторов. Почти все они выпуск-
ники РПИ: Александр Владимиров, Пётр Ладыгин, Всево-
лод Келдыш, Арутюн Закиев. Были ещё лифляндский ар-
хитектор Владимир Лунский и петербургский архитектор 
Николай Проскурнин, построивший в Риге дом страхово-
го общества «Россия» на пересечении Большой Песочной 
(Smilšu), Яковлевской (Jēkaba) и Сарайной (Šķūņu) улиц.

Как особое художественное явление, модерн в Европе 
закончился с началом Первой мировой войны. В 1997 году, 
в знак признания особой ценности рижского архитектур-
ного модерна, называемого специалистами «подлинной 
жемчужиной», исторический центр Риги был включён 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как 
ценнейшее средоточие зданий данного стиля.
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Культурная жизнь города
В середине XIX столетия появляется латышская интел-

лигенция, наиболее активные представители которой начи-
нают борьбу против немецкого национального и экономи-
ческого господства. Возникает национально–либеральное, 
так называемое «младолатышское движение». В 1856 году 
в Дерпте (Тарту) организовывается первый кружок латыш-
ских студентов. В то же время в Риге начинает выходить 
газета «Маяс Виесис» («Домашний гость»), учитель Юрис 
Цаунитис организует в Задвинье младолатышский кружок. 
Движение младолатышей называют ещё «первой эпохой на-
ционального пробуждения».

Надо помнить, что без активной поддержки русских 
либералов это движение было бы задавлено остзейцами 
ещё на корню. В 1863 году в защиту латышей выступал Ми-
хаил Катков, редактор крупнейшей в России газеты «Мо-
сковские ведомости». Он писал статью за статьёй против 
онемечивания латышей, требовал наделения латышских 
крестьян землёй, добился облегчения участи видного пред-
ставителя младолатышей К.Биезбардиса, взятого за его 
политическую деятельность под надзор полиции. Позднее 
этот период назовут «печатной войной».

Члены дерптского и  рижского 
младолатышских кружков выражали 
свои взгляды через газету «Маяс Вие-
сис». Здесь печатались выступления 
Ю.Алунана и К.Барона по вопросам 
латышского языка, культуры и исто-
рии. Немецким пасторам и баронам 
эти статьи казались слишком дерзки-
ми, и редакция, не желая обострять 
с ними отношения, перестала предо-
ставлять свои страницы младолаты-
шам. Кришьян Валдемар, Кришьян 
Барон и Юрис Алунан решили создать 

287

Кришьян Валдемар 
(1825–1891)



собственную газету. В 1862 году в Пе-
тербурге, где цензура не так свиреп-
ствовала, как в Риге, при сочувствии 
русской либеральной интеллигенции, 
они начали издавать «Петербургас 
авизес» («Петербургскую газету»), ко-
торая стала глашатаем национальных 
латышских идей. В 1865 году прибал-
тийско–немецкому дворянству уда-
лось добиться её закрытия. Редактор 
газеты К.Валдемар лишился средств 
к  существованию, против него со-
бирались возбудить уголовное дело. 

В этих условиях председатель этнографического отделения 
Императорского Географического общества В.И.Ламанский 
провёл К.Валдемара в члены общества. Одно из своих вы-
ступлений тех дней Ламанский завершил словами: «При-
ветствуя в господине Валдемаре возрождение целой народно-
сти, столь близкой нам по происхождению и столь важной 
для нас в гражданском отношении, пожелаем, чтобы латы-
ши побольше посылали России таких полезных деятелей».

В дальнейшем в работе данного этнографического от-
деления принимали активное участие К.Биезбардис и К. Ба-
рон, положившие начало широкому сбору материалов 
по этнографии и фольклору латышей. В результате этих 
исследований были изданы фундаментальные собрания 
латышского фольклора, в частности, «Латышские дайны» 
в шести томах (1894–1915 годы), опубликованные при со-
действии Петербургской академии наук.

Оставшегося без работы К.Валдемара принял в свою 
газету М.Н.Катков. В том же 1865 году «Московские ведо-
мости» опубликовали девять «Рижских писем» Валдемара 
в защиту младолатышского движения. В последнем Письме 
(в № 98) Кришьян Валдемар высказывал идеи, как нельзя 
современные сегодня: «Мы одинаково стоим за всех, жела-
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ем одинаковых и равных прав всем, без племенного разли-
чия. Желать этого и для Остзейского края значит ли воз-
буждать племенной раздор? На основании какой же логики 
уравнение гражданских прав всех племён называется же-
ланием возбудить племенную вражду, а сохранение господ-
ства одного племени называется умиротворением племен-
ных раздоров? Кто возбуждает племенной раздор: мы ли, 
отстаивая племенную равноправность, или противники 
наши, воюя за господство одного племени?»

В поддержку младолатышей выступали и такие видные 
общественные деятели России, как М.П.Погодин и А.И.Гер-
цен. В 60–70–е годы за права латышей боролся известный 
славянофил Ю.Ф.Самарин.

Борясь за либерализацию, русские общественные дея-
тели добивались её для всех, а не для какой–то одной из-
бранной группы. «Свободного развития желаем мы всем 
и каждому», — витийствовал один из публицистов того вре-
мени. Кто–нибудь, кстати, помнит, как в январе 1991 года 
на Домской площади в Риге стоял грузовичок под россий-
ским триколором и с бодрой надписью «За вашу и нашу 
свободу!» ? Это прогрессивная российская обществен-
ность в очередной раз поддержала тогда латышских борцов 
за свободу. Преемственность поколений…

В июне 1863 года видный деятель первой латышской Ат-
моды Каспар Биезбардис собрал под петицией к царю Алек-
сандру II подписи сотен курляндских и лифляндских латы-
шей. Процитируем документ: «Всемилостивейший государь! 
Не случайно присоединены мы к Твоей Империи, а провиде-
ние вверило нас Твоей могущественной деснице; в нашем 
наречии мы находим родство с подданными Тебе славянски-
ми племенами… Государь! … Дай нам слиться в одну семью 
с великим русским народом Твоим. Это мы считаем нашей 
судьбой и нашим призванием». Петиция эта имела неожи-
данные последствия. Тогда за эту инициативу Биезбардис 
подвергся гонениям со стороны властей.
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В 1868 году, при содействии русского чиновника Ивана 
Гюмиллера, было создано Рижское латышское общество, 
ставшее новым центром младолатышского движения. Оно 
активно создавало национальные просветительские обще-
ства, организовало первый общелатвийский праздник пес-
ни, проводило конференции латышских учителей и многие 
другие культурные мероприятия.

Во второй половине XIX века несколько расширяется 
сеть рижских школ. В 1884 году число начальных школ воз-
росло до 28, но все они были немецкими. Лишь в 1885 году 
открываются две латышские начальные школы. Количе-
ство школ было ничтожно по сравнению с численностью 
населения. Ещё в 1901 году в Риге на каждые 7 500 жителей 
приходилась всего одна городская школа. За обучение в на-
чальных школа х 
взималась доволь-
но высокая пла-
та, причём в  част-
ных она была ещё 
выше. Занятия ве-
лись в  основном 
на немецком язы-
ке, а с 1887 года во 
всех рижских шко-
лах языком обу-
чения становится 
русский. В  совре-
менной Латвии это 
явление нередко 
именуют полити-
кой «националь-
ного притеснения 
и  русификацией», 
связывая прежде 
всего с «ущемлени-
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ем национальных прав латышского народа». Как известно, 
для некоторых политических движений уже стало тради-
цией демонизировать всё, что исходит от России и русских, 
игнорируя при этом неудобные факты и не вникая в суть 
исторических процессов.

Напомним, что тогда в Прибалтийских губерниях, на-
зываемых также Остзейским краем, вся реальная власть 
продолжала находиться в  руках «остзейцев». Это были 
не только бароны, но и немецкое духовенство, и бюргеры, 
пользовавшиеся всеми прелестями своего привилегиро-
ванного положения. Среди немцев было очень мало «не-
остзейцев», из низших слоёв общества, т.н. «малых немцев». 
Остзейцам противостояли русские и латыши с эстонцами, 
которых немцы традиционно за людей не считали. Ког-
да же новая политика российских властей стала лишать 
их привилегированного положения, они немедленно обра-
тились за поддержкой к Германии, которая не замедлила 
выступить в защиту прав остзейских немцев. Именно про-
тив этих замшелых средневековых привилегий, благодаря 
которым бароны, пасторы и городская знать процветали 
за счёт низших сословий, были направлены реформы Алек-
сандра III. Целью русификации не была попытка унизить 
латышей (они в то время и без того были унижены сверх 
меры), но лишь желание уничтожить то особое положение 
остзейцев, что долгие годы позволяло им безнаказанно иг-
норировать законы Империи.

В отличие от нынешних «патриотов», готовых в нена-
висти ко всему русскому переиначить историю собствен-
ного народа, тогдашние деятели латышского националь-
ного движения трактовали правительственные реформы 
именно таким образом, видя в них не зло, но исключи-
тельно благо. Выступая с горячей поддержкой обществен-
но–политических преобразований конца XIX века, младо-
латыши ратовали за освобождение латышской культуры 
от опеки немецких пасторов и ограничение зависимости 
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латышского крестьянства от баронов. Русский язык, вы-
тесняя немецкий из общественной жизни края, выступал 
в роли мощного политического оружия. Не случайно ост-
зейцы так яростно противодействовали любым попыткам 
улучшить преподавание русского языка в местных школах. 
Они «беспокоились» за латышей, чтобы перемены не нанес-
ли ущерба «чистоте их немецкого сознания». В свою оче-
редь, младолатыши искали и находили сочувствие среди 
русской славянофильски настроенной общественности Пе-
тербурга и Москвы. Об этом сегодня не принято говорить, 
но характерной чертой младолатышей в то время являлась 
их страстная проповедь необходимости изучения русского 
языка.

Кришьян Валдемар называл сближение «латышского 
племени с великим русским отечеством истинно народным 
делом» латышей. За русский язык как средство сближе-
ния латышского и русского народов агитировал ближай-
ший соратник К.Валдемара, педагог, фольклорист и писа-
тель Ф. Бривземниекс, призывая своих соотечественников 
«стремиться к тому, чтобы русский и латышский народы, 
по возможности, сблизить в духовном отношении». Те же 
мысли высказывал И.Спрогис: «Латыши призывают-
ся к самому теснейшему братскому единению с великим 
и славным русским народом. Никто не осмелится оспари-
вать, что в этом новом, самими латышами сознательно 
возбужденном и русскими людьми одобряемом стремлении 
к наитеснейшему внутреннему единению с русским народом 
лежит их лучшее будущее».

К ним присоединяют свои голоса и секретарь Рижского 
латышского общества, впоследствии педагог И.Крауклис, 
историк и педагог К.Биезбардис: «Мы, латыши, члены Риж-
ского латышского общества и благожелатели латышского 
народа, от лица своих единомышленников заявляем, что ла-
тыши прежде всего должны и хотят научиться языку свое-
го отечества — языку русскому».
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«Я глубоко уверен в том, — писал языковед Атис Крон-
вальд, — что латыши разовьются, их жизнь расцветёт 
именно под защитой России». Такие же мысли высказыва-
ли в те годы общественные деятели, педагоги и литераторы 
братья Каудзит, Матеру Юрис и другие. Латышские поэты–
романтики Аусеклис и Пумпурс в своих стихах и поэмах 
проповедовали те же идеи о сближении с русскими, латыш-
ские общественные деятели выступали по этому вопросу 
в русской печати. Активными пропагандистами станови-
лись народные учителя, которые использовали любой по-
вод для разъяснения того, насколько необходимо латышам 
изучение русского языка.

О настроениях в среде латышской интеллигенции кон-
ца XIX века говорит характерный пример. В 1885 году в Риге 
торжественно отметили тысячелетие кончины одного 
из создателей славянской письменности — святого Мефодия. 
Рижское латышское общество организовало торжествен-
ный вечер. С историческим экскурсом обратился к собрав-
шимся учитель гимназии Пассит: «Мы, латыши, связаны 
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с великим русским народом тесными и прочными узами. … 
Мы составляем отрасль великого славянского племени, сле-
довательно мы находимся в близком племенном родстве 
с русским народом; мы входим в состав одного государства, 
составляем с ним одну общественную семью». Оратор дал 
и оценку экономической ситуации: «Наше благосостояние 
зависит от русского народа». И далее: «Мы симпатиями 
своими также тесно связаны с русским народом. Вот поче-
му его скорбь — наша скорбь, его радость — наша радость».

Основными предметами в начальных школах счита-
лись священное писание и церковное пение, меньше уроков 
отводилось на чтение, письмо, арифметику и географию. 
Вначале в таких школах курс обучения был двухгодичный, 
а с 1885 года — четырёхлетний.

Больше становилось в городе и гимназий. В 1885 году 
в  Риге их было четыре  — женская Ломоносовская гим-
назия, первая в Риге русская женская средняя школа, уч-
реждённая в 1868 году, и три мужские: Александровская 
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гимназия — первая русская гимназия в Риге, основанная 
в 1867 году (ныне Латвийская музыкальная академия), Риж-
ская городская гимназия, открывшаяся в 1861 году (ныне 
1–я Рижская гос. гимназия), и Николаевская гимназия (ныне 
Рижский гос. техникум). Всё это были классические гим-
назии. Мужские — восьмиклассные, с подготовительным 
классом; женские — семиклассные, с восьмым — педагоги-
ческим классом. По объёму и требованиям программы уро-
вень в женской гимназии был ниже, чем в мужских. В учеб-
ных планах гимназий главное внимание уделялось латыни 
и греческому языку, на которые отводилась половина учеб-
ных часов.

Для удовлетворения потребности в квалифицирован-
ных технических кадрах в торговле и промышленности 
во второй половине XIX века в Риге открыли два город-
ских реальных училища. Одно находилось в здании ны-
нешней 2–й Рижской гос. гимназии (эта школа в советское 
время носила имя комсомольцев–подпольщиков М.Скреи 
и Д. Банковича), другое, так называемое Реальное училище 
имени Петра Великого, располагалось на бульваре Пушкина 
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(ныне Kronvalda bulv. 1). Теперь в этом здании размещает-
ся Энергетический и электротехнический факультет РТУ. 
В реальных училищах древние языки не изучали, большую 
часть уроков отводили математике, физике и химии. Эти 
учебные заведения представляли собой неполные средние 
школы, они не давали права поступления в университет.

Рост рижской промышленности способствовал разви-
тию технического образования. В 1862 году было учрежде-
но высшее техническое учебное заведение — политехни-
кум, для которого в 1869 году построили здание на бульваре 
Наследника (ныне Raiņa bulv. 19). Впоследствии к нему при-
строили ещё три дома, которые вместе образуют нынешнее 
здание Латвийского университета. Рижский политехни-
кум стал одним из крупнейших в Европе технических учеб-
ных заведений. Его студенты обучались на 6 факультетах: 
химическом, сельскохозяйственном, инженерном, механи-
ческом, архитектурном и торговом. Вначале это было учеб-
ное заведение, доступное лишь узкому кругу, с очень высо-
кой платой за обучение — 120–150 рублей в год, в то время 
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как в других высших учебных заведениях России эта плата 
составляла 50 и 40 рублей.

С 1882 по 1887 год в Рижском Политехникуме рабо-
тал уроженец Риги, известный физикохимик и философ, 
профессор Вильгельм Оствальд (1853–1932), получивший 
в 1909 г. Нобелевскую премию за разработку промышлен-
ных способов производства азотной кислоты.

В 1896 году утверждают новый устав Рижского поли-
техникума; одновременно политехникум преобразовыва-
ют в Рижский политехнический институт, приравнивая его 
к прочим высшим учебным заведениям России. Средства 
с этого времени даёт главным образом государство. Число 
студентов начинает быстро расти. В 1869/70 учебном году 
в политехникуме занималось 106 человек, а в 1896/97 году — 
уже 1 395. Здесь готовили инженеров–строителей, архитек-
торов, машиностроителей, химиков, специалистов по тор-
говле, а также землемеров. Большой вклад в становление 
учебного заведения внёс известный русский учёный в об-
ласти теоретической и прикладной механики В.Л.Кирпичев 
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(1845–1913). Ряд серьёзных открытий по органической химии 
сделал в Риге Пауль Вальден (1863–1957). В январе 1896 года, 
через три недели после открытия Вильгельма Рентгена, адъ-
юнкт–профессор РПИ Герман Пфлаум (1862–1912) первым 
в России проводил здесь опыты с рентгеновскими лучами.

Существовавшие городские школы не могли удовлет-
ворить потребности населения растущего промышленно-
го города в образовании, поэтому в Риге имелась широкая 
сеть частных школ. Чтобы содействовать образованию де-
тей трудящихся, почти при всех рабочих просветитель-
ских обществах открывались школы, которые содержа-
лись на средства рабочих. Широкой известностью поль-
зовались начальные школы рабочего общества взаимопо-
мощи «Ионатан» и  «Общества взаимопомощи рабочих 
Торнякалнса».

Во второй половине XIX века возникают первые латыш-
ские книжные издательства, выпускавшие на латышском 
языке периодику, научно–популярные очерки, материа-
лы по латышскому фольклору, произведения молодых ла-
тышских писателей, переводы из русской классики и клас-
сиков других народов. Наиболее популярным латышским 
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книгоиздательством того времени было основанное 
в  1886  году Отделение полезных книг Учёной комиссии 
Рижского латышского общества, а в начале ХХ века — уч-
реждённое в 1903 году издательство А.Гулбиса, дешёвые 
издания которого из серии «Универсальная библиотека» 
завоевали особый интерес широкого читателя. Просвети-
тельскую роль играло издательство «Дзирциемниеки», со-
зданное в 1908 году Э.Бирзниеком–Упитисом.

В конце XIX столетия впервые в латышской литерату-
ре получает отражение общественная жизнь рижского на-
селения. Взаимоотношения между городскими рабочими 
и буржуазией, а также другие общественные проблемы того 
времени ярко отобразил Август Деглав (1862–1922) в своих 
романах «Зелтените» (1896), «Меж двух огней» (1891–1892), 
«Новый мир» (1897–1898) и «Рига» (1912). Социальные про-
тиворечия общества показывали в своих произведениях 
латышские писатели: Персиетис (Карл Земитис, 1862–1901), 
А.Саулиетис (1869–1933), Я.Порук (1871–1911) и  другие. 
В начале ХХ века развивается латышская революционная 
литература. В ней зазвучала тема событий 1905 года, про-
возвестником которых явился поэт Ян Райнис (1865–1929). 
В 1903 году в Риге вышла написанная им в ссылке книга 
«Дальние отзвуки в синем вечере» — первый сборник рево-
люционных стихов в латышской лирике.

В музыкальной жизни с  последних десятилетий 
XIX века заявляют о себе молодые латышские музыканты, 
получившие специальное образование в  Петербургской 
и Московской консерваториях под руководством видней-
ших мастеров русской классической музыки. В Петербурге 
у знаменитого русского композитора Н.А.Римского–Корса-
кова занимались Андрей Юрьян, Николай Алунан, Людвиг 
Бетынь, Язеп Витол и другие, а в Московской консерватории 
у великого русского композитора и пианиста Петра Ильича 
Чайковского учился Эрнест Вигнер, один из первых латыш-
ских музыкантов с академическим образованием. Во время 
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летних каникул молодые латышские музыканты Андрей 
Юрьян, Эрнест Вигнер, Язеп Витол и др. стали устраивать 
в Риге концерты и всё чаще исполняли на них свои произве-
дения. Так Рига становится местом смотра творчества моло-
дых композиторов и музыкантов. Путём собирания и обра-
ботки латышских народных мелодий и музыкальных мате-
риалов были заложены основы латышской хоровой песни. 
При всех культурно–просветительных обществах начали 
создавать хоры. В первом общелатвийском празднике песни, 
состоявшемся в 1873 году в Царском саду (ныне сад Виесту-
ра), участвовало 45 хоров, более тысячи певцов. В 1880 году 
в Риге проходил второй общелатвийский праздник песни 
с участием уже 69 хоров с 1 624 певцами. Творческие до-
стижения латвийской музыки наиболее ярко проявились 
на третьем празднике песни в Риге в 1888 году. На этот 
раз выступили 110  хоров, объединявших 2  600  певцов.

Революционные настроения начала XX века прояви-
лись в произведениях латышских композиторов — Эмиля 
Мелнгайлиса, Эмиля Дарзиня и Альфреда Калныня. Попу-
лярной среди молодёжи стала песня Э.Мелнгайлиса (1874–
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1955) «Золотистые листья», он же позднее создаёт «День 
страшного суда», выражавший веру в торжество справед-
ливости. Обе эти песни были написаны на слова народного 
поэта Яна Райниса. Революционные настроения нашли от-
ражение в песнях Эмиля Дарзиня (1875–1910) «Дети Сиона» 
и «Сломанные сосны» на слова Яна Райниса. Под впечатле-
нием событий революции 1905 года рождаются значитель-
ное фортепьянное произведение Альфреда Калныня (1879–
1951) «Баллада» и песня «Стоны моря» на слова Райниса. 
Популярными среди рабочих стали песни композиторов 
Яниса Рейнгольда (1882–1938) и Юлия Спрогиса (1887–1972). 
В то время часто можно было услышать песню Я.Рейнголь-
да «Мать», сочинённую в 1907 году, — о переживаниях пре-
следуемых революционеров. Песня Ю.Спрогиса «В ожида-
нии» («В подвале мрачном») на слова Я.Акуратера, которая 
рассказывала о тяжкой доле пролетариев и вере в свободу, 
стала любимой песней рабочих.

Во второй половине XIX века начинает быстро разви-
ваться латышское изобразительное искусство. Его развитие 
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было тесно связано с передовым русским искусством, так 
как видные латышские художники получали профессио-
нальное образование в России. Первый смотр успехов ла-
тышского изобразительного искусства состоялся в Риге 
в 1896 году на этнографической выставке. В выставке уча-
ствовали лучшие латышские живописцы того времени — 
Я.Розенталь, А.Алкснис, В.Пурвит, Я.Вальтер и А.Бауманис. 
Прочные связи с передовой русской культурой и искус-
ством способствовали становлению и развитию латышской 
литературы и искусства в конце XIX и в начале ХХ века, 
став основой для самостоятельного культурного развития 
латышей.

Развитие театра в Риге
Издавна Рига являлась видным центром искусства, 

сюда нередко приезжали на гастроли знаменитые артисты. 
Чаще всего их выступления проходили в Первом городском 
(Немецком) театре, построенном в 1863 году.

На перекрёстке ул.Известковой и ул.Большой Кузнеч-
ной (Kaļķu iela — Kalēju iela) стоит дом, где ныне размеща-
ется Русский драматический театр им.Михаила Чехова. 
Фасад здания украшают изображения хлопотливых пчёл, 
летающих вокруг округлых плетёных ульев. Это не слу-
чайный каприз архитектора. В августе 1863 года был высо-
чайше утверждён устав акционерного общества «Улей» для 
«построения или покупки русского общественного дома 
в Риге». На собранные деньги — более 30 тысяч рублей се-
ребром — приобретён вышеупомянутый дом, капитально 
перестроенный в 1880–е годы. Не случайным было его на-
звание. Предполагалось, что как усталые пчёлы после тру-
дового дня слетаются в родной улей для отдыха и радости, 
так и русские рижане станут собираться в своём, родном 
для них «Улье», чтобы насладиться взаимным общением 
и культурным времяпрепровождением. Об этом и напоми-
нали лепные насекомые на фасаде здания.
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Известно, что первое театральное представление на рус-
ском языке состоялось в Риге весной 1798 года — труппа 
из Санкт–Петербурга давала комическую оперу «Мельник, 
колдун, обманщик и сват» (музыка М.Соколовского, ли-
бретто А.Аблесимова). Нерегулярные гастроли русских ар-
тистов, длившиеся обычно не более двух–трёх недель, про-
водились и в дальнейшем. Но датой рождения постоянного 
Русского театра в Риге следует считать 2 октября 1883 года. 
В тот день небольшая труппа антрепренёра Е.Лаврова да-
вала спектакль, открывший новую эпоху в  культурной 
жизни нашего города. Программа вечера состояла их двух 
частей  — постановки пьесы Шпажинского «Майорша» 
и водевиля Мансфельда «Не зная броду, не суйся в воду». 
Со временем на площадке «Улья» стали регулярно гастро-
лировать русские театры и оперные труппы. Ригой начали 
интересоваться самые выдающиеся русские артисты, выез-
жавшие с гастролями в провинцию. В январе 1891 года го-
род встречал Полину Стрепетову, в мае 1892 — Елизавету 
Гореву, в 1895 году — Василия Долматова и Гликерию Федо-
тову с группой сопровождавших их актёров.
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В 1902 году для Русского театра выстроили новое зда-
ние (сейчас это здание Латвийского национального те-
атра). Для руководства труппой в Ригу был приглашён 
один из крупнейших театральных антрепренёров России 
К.Н. Незлобин. Известный актёр и режиссёр, он оставил 
глубочайший след в  истории русского театра в  Латвии. 
Многие отмечали царившую у Незлобина дисциплину, его 
обязательность и безукоризненную честность. Для его ан-
трепризы были характерны «наличие в труппе хороших 
актёрских сил и равнение на репертуар лучших столичных 
театров».

Тогда особенно часто ставили произведения русских 
классиков. Было показано несколько пьес Максима Горько-
го, например «Фома Гордеев» и «На дне». В подготовке спек-
таклей «Мещане» и «Дачники» в 1904 году принимал уча-
стие сам автор, который присутствовал и на их премьерах. 
Рижане знакомились с искусством прославленных русских 
артистов — М.И.Писарева, М.Г.Савиной, К.А.Варламова, 
В.Ф.Комиссаржевской, В.В.Стрельской и других. Русское 
театральное искусство оказывало большое влияние на раз-
витие латышского сценического искусства, открывая путь 
латышским актёрам к подлинному творчеству.
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Годы, предшествовавшие Первой мировой войне, счи-
таются «золотым веком» в истории русского театра в Риге. 
Современник пишет: «Русский театр того времени — это 
лучшее, благороднейшее и вернейшее из всех русских куль-
турных начинаний, имевших колоссальное влияние на вза-
имоотношения и  сближение разных национальностей 
в Риге».

Первый театральный спектакль на латышском язы-
ке в  Риге состоялся в  1868  году в  гимнастическом зале 
«Turnhalle» немецкого стрелкового клуба, находившемся 
на территории Стрелкового сада (ныне парк Кронвальда). 
Здесь давали пьесу Стендера «Пьяница Бертулис». После 
открытия дома Рижского латышского общества актёры по-
лучили возможностъ создания постоянного театра. Орга-
низация латышского театра была поручена актёру Адольфу 
Алунану (1848–1912), который и считается его основателем. 
За 15 лет своей деятельности в Рижском латышском театре 
(1870–1885) А.Алунан организовал и подготовил постоян-
ную актёрскую труппу. Он стал одним из первых латыш-
ских драматургов, написавших для национального театра 
оригинальные пьесы. Первой постановкой классического 
произведения была постановка комедии Н.В.Гоголя «Реви-
зор», показанная театром в 1870 году.

Театр Рижского латышского общества ставил и музы-
кальные спектакли. Во второй половине XIX века здесь ра-
ботали актёры, известные также как хорошие певцы. Среди 
них были сам директор театра А.Алунан, Магоне–Виль-
гельмина Звиргздынь, Екаб Дубур, Фрицис Лепшевиц и вы-
дающиеся актрисы Майя Бригадере и Даце Акментынь.

Первой оперой, которую театр Рижского латышского 
общества включил в свой репертуар, был «Иван Сусанин» 
М.Глинки; её в 1886 году в переработанном виде постави-
ли как музыкальный спектакль. И хотя переработка оказа-
лась слабой, всё же эта постановка стала целым событием 
в театральной жизни Риги. Первой оперой, которую театр 
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Рижского латышского общества показал в 1897 году в не-
переработанном виде, была «Марта» Флотова. В 1893 году 
в театре Рижского латышского общества прозвучала и пер-
вая латышская опера — одноактная романтическая опера 
Екаба Озола «Час призраков».

Театр Рижского латышского общества работал и в на-
чале ХХ века, но его репертуар уже не удовлетворял про-
грессивно настроенные круги. Появилась нужда в новом 
театре, особенно когда основанный в 1898 году московский 
Художественный театр стал прокладывать новые пути 
в сценическом искусстве.

Осенью 1902 года в Риге открылся другой профессио-
нальный латышский театр — во вновь выстроенном доме Об-
щества взаимопомощи латышских ремесленников. Этот те-
атр, названный Новым латышским театром, ставил своей 
целью следовать традициям московского Художественного 
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театра. На открытии театр показал оперу К.Крейцера «Ноч-
ной лагерь в Гренаде», поставленную под управлением ди-
рижёра Николая Алунана. Ведущими солистами в оперных 
спектаклях были В.Эглинь–Нара, Ф.Подниек и Рудольф 
Берзинь, начавший свою карьеру в опере исполнением пар-
тии Фауста в 1903 году. Видное место в репертуаре Нового 
латышского театра занимает прогрессивная драматургия. 
С большим успехом здесь шли «Гроза» А.Островского, «По-
луидеалист» Я.Райниса, «Серебряное покрывало» Аспазии 
и другие пьесы.

В 1905 году в помещении театра проходили собрания 
и съезды революционеров. И сами спектакли революцио-
низировали, волновали зрителей. В декабре 1905 года театр 
закрыли. Актёры организовали спектакли в летнем театре 
«Аполло».

Три года спустя в здании Нового латышского театра 
начал работать Новый рижский театр (1908–1915). Благода-
ря содержательному репертуару и успешному повышению 
своего художественного уровня он становится ведущим 
латышским театром Риги. В его труппу были привлечены 
такие яркие таланты, как Екаб Дубур, Алексис Миерлаук, 
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Альфред Амтманис–Бриедитис, Эдуард Смильгис, Бер-
та Румниеце, Тия Банга, Лилия Эрика, Мильда Брехман–
Штенгель и другие.

Первым директором Нового рижского театра был Екаб 
Дубур (1866–1916), выдающийся актёр того времени, режис-
сёр, преподаватель сценического искусства, критик и дра-
матург. Он заложил первые основы теоретического обу-
чения латышских актёров и в 1909 году организовал пер-
вые в Риге латышские драматические курсы. Наибольший 
успех Новому рижскому театру принесли пьесы Я.Райни-
са. Премьера драмы «Огонь и ночь» в 1911 году вылилась 
в триумф латышского театрального искусства. Пьеса в од-
ной постановке выдержала более 100 спектаклей.

Во время Первой мировой войны латышский театр 
прекратил свою деятельность, часть труппы в 1915 году 
перебралась в  Петроград, где продолжала работать 
до 1918 года под названием Петроградский Новый латыш-
ский театр.

Через полвека главный режиссёр латышского Академи-
ческого театра драмы Алфредс Амтманис–Бриедитис ска-
жет: «Свежее дыхание русского театра в Риге благотворно 
влияло на развитие латышского сценического искусства. 
Этот театр был хорошей школой не только для нас, моло-
дёжи, но и для актёров старшего поколения».

Заключение
К началу XX века по числу жителей Рига занимала чет-

вёртое место в Балтийском регионе после С.–Петербурга, 
Копенгагена и Стокгольма. В ней тогда проживало 282 тыс. 
человек. Из них немцев — 47%, русских — 25%, латышей — 
23%, эстонцев — 1%, евреев и др. народностей — 4%. Про-
должали создаваться новые промышленные предприя-
тия, высокими темпами развивались старые. Численность 
населения города неуклонно росла и к 1914 году достигла 
482 тыс. жителей.
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Накануне Первой мировой 
войны в Риге действовало более 
четырёх сотен больших и малых 
предприятий. Около 90% про-
дукции рижского машинострое-
ния вывозилось в центральные 
районы России. Рижский про-
мышленный регион стал тре-
тьим по объёму производства 
в стране — после С.–Петербург-
ского и  Московского. Сама же 
Рига являлась тогда седьмым 
по численности населения горо-
дом Империи — после С.–Петер-
бурга, Москвы, Варшавы, Одес-
сы, Лодзи и Киева.

Врем я,  предшествова в-
шее 1914  году, позднее назовут 
«золотым п ятидесятилети-
ем». Действительно, это эпо-
ха наивысшего расцвета Риги, 
как истинно имперского горо-
да, важного промышленного 
и  культурно–научного центра. 
Первая мировая война нанесла 
сильнейший удар по экономике 
города. В 1915 году в ожидании 
наступления германской армии 
417 наиболее значительных риж-
ских фабрик и заводов были эва-
куированы в глубинные районы 
России. Из Риги вывезли около 30 тысяч вагонов с обору-
дованием, готовыми изделиями, сырьём и материалами. 
Большинство из эвакуированных тогда предприятий впо-
следствии не возродилось. Никогда более не возобновили 
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работу такие гиганты рижской промышленности как «Про-
водник», «Руссо–Балт» и многие другие.

Лишь в 1939 году промышленная продукция незави-
симой Латвии достигла 728 миллионов латов, в 2,5 раза 
превысив уровень 1932  года и  достигнув 87% уровня 
1913 года.

Экономическая жизнь нашего города знала периоды, 
которые по темпам промышленного развития (1950–е — 
1980–е  годы) даже превосходили «золотое пятидесяти-
летие», но никогда культурно–историческая, да, видимо, 
и материальная ценность замечательного наследия, создан-
ного на таком коротком отрезке времени, не была столь 
высокой, а  значение для грядущих поколений  — столь 
непреходящим.

Как справедливо писал А.К.Перов, один из первых 
историков русской общественной жизни в Риге, «будущее 
принадлежит только тем, кто знает прошлое, чтоб не по-
вторять его ошибок и учиться на его успехах».
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приложение К стр. 259

Рассказ о путешествии 
на «Руссо–Балте» по Африке
(Очерк А.П.Нагеля из журнала «Нива» № 9 за 1914 год)

Андрей Платонович Нагель (1877–1956) — самый из-
вестный дореволюционный автомобильный журналист, 
которого современники называли «величайшим авто-
мобилистом России». Окончил юридический факультет 
Санкт–Петербургского университета. В 1902 году стал 
одним из основателей Санкт–Петербургского автомо-
бильного клуба и создал журнал «Автомобиль», изда-
вавшийся до 1917 года. В 1904 году А.Нагель стал членом 
Императорского Русского технического общества и Им-
ператорского Российского автомобильного общества, 

311

Под пальмами. Эль–Кантора (Алжир).



где руководил отделом по международным автогонкам. 
На автомобиле «Руссо–Балт» С24–30 он принял участие 
в ралли Санкт–Петербург — Киев — Москва — Санкт–
Петербург (3 200 км) на приз Императора 1910 года. В том 
же году А.Нагель совершил поездку из Санкт–Петербур-
га до вершины горы Везувий, близ Неаполя в Италии. 
Немецкая газета Dresdner Anzeiger («Дрезденские ведо-
мости») упомянула это путешествие в статье от 7 сен-
тября 1910 года: «Автомобиль „Руссо–Балт“ с мотором 
мощностью в  24  лошадиные силы заехал в  наш город 
на пути из Санкт–Петербурга в Рим, преодолев участок 
от Санкт–Петербурга до Дрездена без единой поломки. 
Водитель, господин Нагель, заслуживает особой похвалы 
как один из лучших автомобилистов России».

На том же автомобиле А.Нагель участвовал в ралли 
Санкт–Петербург — Севастополь (2 200 км) на приз Им-
ператора 1911 года. Имея богатый опыт, он лидировал 
в труднейшем зимнем ралли Монако 1912 года. Царь Ни-
колай II наградил А.Нагеля орденом Святой Анны III сте-
пени — государственной наградой, впервые полученной 
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за успехи в  автомобильном спорте. В  конце 1913  года 
А. Нагель на своём верном «Руссо–Балте» совершил уди-
вительное путешествие в Африку.

Вместе со своим спутником, американским журнали-
стом Бобом Вильсоном, я покрыл на русском автомобиле 
до 20.000 километров, посетив наиболее живописные мест-
ности Северной Африки.

Таким образом, к настоящему моменту мой спортив-
ный формуляр достиг почти 80.000 километров, пройден-
ных на той же верной русской машине.
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Когда мы решили предпринять новое путешествие 
на моём автомобиле, моей первой мыслью было выработать 
такой маршрут, который мог бы представить собою наи-
больший интерес для спортсмена–автомобилиста. И моей 
первой мыслью явилось желание посетить Африку, где ещё 
ни разу не было ни одного русского автомобиля.

Далёкая Африка представляется нам каким–то ми-
фом, обвеянным знойными дуновениями тропической 
легенды. И впервые за всё существование африканского 
материка и его жаркой Сахары по ней пронёсся русский 
автомобиль.

Наш маршрут был следующий: Петербург — Псков — 
Рига — Тильзит — Кёнигсберг — Берлин — Франкфурт–на–
Майне — Мец — Париж — Лион — Авиньон — Ницца — 
Марсель — Перпиньян — Барселона — Валенсия — Карфа-
ген — переправа в Оран, несколько поездок в его окрест-
ности, Тунис — Алжир — Бужи — Константина — Бискра 
(оазис в Сахаре, самый южный пункт поездки) — Батна — 
Филипвиль  — Тунис  — переправа морем в  Неаполь  — 
Рим — Флоренция — Пиза — Генуя — Монако — Ницца — 
Марсель — Лион — Париж.
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Финиш состоялся в Париже; торжественная встреча 
была организована спортивной газетой «Auto».

Из моих африканских впечатлений с особенным ин-
тересом припоминаю часть пути, которую пришлось про-
ехать под снегом. Снег в Африке! Не правда ли, как странно 
звучит это для нашего уха? Правда, это было в горах, но всё 
же снежный покров на таком «глубоком» юге, как Африка, 
произвёл на туристов сильное впечатление! Ездили мы по 
снегу в части пути, пролегающей по Атласским горам на се-
верном побережье Африки; максимальная высота, достиг-
нутая нами, 1.300 метров над уровнем моря, снег появился 
уже на высоте 600 метров.

Самое интересное в Африке, конечно, Сахара; вопрос 
о её непроходимости — миф; усиленное движение карава-
нов приуготовило нам хороший путь. Тем не менее, хозяева 
этого пути — верблюды, «корабли пустыни», — шарахались 
в сторону, когда наша машина обгоняла караваны. Во вся-
ком случае, автомобиль в пустыне производил довольно 
своеобразное впечатление. Шоссейные дороги в Африке 
великолепные. При поездке по грунтовым дорогам пахнуло 
чем–то родным, русским.

Удачный исход поездки по дорогам Африки придал нам 
смелости попытаться пройти в самую глубь страны; к сожа-
лению, упёршись через некоторое время в песчаные дюны, 
мы принуждены были отказаться от осуществления этого 
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п ла на ;  т а -
ким образом, 
всё–таки не 
вся Сахара 
оказалась до-
ступной для 
культурного 
«auto».

Во вре-
мя одной из 
ночных по-
ездок в  го-
рах Атласа 
мы налете-
ли на стадо 
дикобразов; 
сильный свет 
эл е к т ри ч е -
ских фонарей привёл ближайшие ряды этих оригинальных 
животных прямо в каталепсическое состояние; будь мы 
охотниками, нам ничего не стоило бы собрать богатейшие 
охотничьи трофеи.

К стыду Европы, а в особенности её дорог, не могу не от-
метить, что менее всего страдала наша машина на дорогах 
Африки; во время же пути в Италии и Испании нам неред-
ко приходилось с раскаянием вспоминать о нашем отноше-
нии к плохим, но всё же более терпимым русским дорогам. 
В особенности тяжко приходилось автомобилю на узких 
улицах, вымощенных щебнем и представляющих собою на-
стоящие лестницы.

Живописнее испанских дорог я ничего не видел: про-
легают дороги через горы, пышные долины, красивые леса; 
но состояние этих дорог давало себя чувствовать на каждом 
шагу. Глубокие, порою всего лишь в метр, узкие, непра-
вильные колеи, частые обрывы, выбоины, скрытые лощи-
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ны характеризуют лучше всего те тернии, которые выпали 
на долю нашего автомобиля. Впрочем, известный рекорд, 
в смысле плохого состояния дороги, побила всё же Италия: 
во время пути Рим — Неаполь — Флоренция нам пришлось 
познакомиться с  прелестями оригинальных принципов 
дорожного строительства итальянцев. Эти последние, как 
оказывается, чинят свои дороги следующим образом: на-
сыпают щебень и предоставляют ему самому впитываться 
в землю; не желая быть варварами по отношению к нашим 
шинам, мы принуждены были ехать почти шагом.

При возвращении морем из Африки нас ждала чрезвы-
чайно бурная переправа. Автомобиль, привязанный на па-
лубе, поминутно принимал значительные морские ванны, 
что, впрочем, не оставило никакого следа на «блестящем» 
в полном смысле этого слова состоянии его «здоровья».

Нельзя не отметить, что наша русская машина на всём 
пути своего следования была предметом особого внимания 
как автомобильных организаций, так и населения тех пун-
ктов, где мы останавливались. Особенно тёплый приём был 
оказан в Париже и в Монте–Карло. И вообще, всё это путе-
шествие оставило после себя множество интересных и яр-
ких впечатлений.
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разгоВор с рижанами

Представьте себе прекрасный сосуд. Он мо-
жет быть любым: стеклянным, хрустальным 
или глиняным. Этот сосуд старинный, ценный 
и неповторимый, ибо другого такого на Зем-
ле нет. Каков этот сосуд, таков и наш город — 
единственный на Земле. Есть другие города, 
больше и меньше, прекраснее и скромнее, бо-
лее или менее любимые его жителями, но каж-
дый — единственный. И каждый неповторим, 
и такова наша Рига. Прекрасный сосуд, но что 
наполняет этот сосуд? Можно его заполнить 
грязной и затхлой водой, и не будет привле-
кательным даже самый красивый, старинный 
и ценный сосуд, заполненный нечистой влагой. 
А  можно его наполнить прекрасной, свежей 
ключевой водой, и будет сверкать эта вода в со-
суде, и будет он привлекать взоры и вызывать 
желание напиться из него. Какова жидкость 
в нём, таковы жители города. Именно они за-
полняют собою прекрасный старинный со-
суд. Именно они составляют его содержимое. 
Именно они должны заботиться о том, чтобы 
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содержимое сосуда не было грязной протухшей 
водой, а было свежей, ключевой, здоровой, свер-
кающей, привлекающей к себе. Жители города 
Риги, будем достойны того прекрасного сосуда, 
в котором мы находимся! И помните: каковы 
ваши мысли и помыслы, ваши действия в на-
стоящем и в будущем, каковы ваши желания, 
каково ваше стремление послужить вашему го-
роду, таков и будет он. Помните о том, что мож-
но его сделать ещё прекраснее, ещё притягатель-
нее, а можно испортить и погубить преступным 
небрежением. Нечистотой поступков, мыслей 
и чувств. Помните, что каждый из нас есть ча-
стица той жидкости, которая наполняет собою 
сосуд. Каковы частицы, такова и жидкость в це-
лом. Каждый должен заботиться о том, чтобы 
быть чистым кристаллом воды, тогда и вся вода 
в сосуде будет сверкающей и чистой. Тогда и го-
род наш будет тем прекрасным сияющим сосу-
дом, который будет распространять вокруг себя 
свет, аромат, чудесное благоухание, привлекаю-
щее и привлекающее к себе новые души и новые 
сердца. И каждый, кто посетит наш город, будет 
ощущать тогда его чистоту, его кристальность, 
его благоухание. Помните о том, что каждый 
из нас создаёт это чудо, именуемое Ригой!
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