
VII. Осада и сдача Риги 1709-1710 гг.
В основу этой главы положено историческое 

исследование подполковника Генерального штаба 
В.Г.Болдырева; опубликованное в 1910 году. Оно 
начинается следующим посвящением:

«Русскому воину — честному слуге Царя 
и Родины посвящаются строки моего небольшого 
труда. Велика заслуга нашего воинства в деле созда-
ния Родины. Обильным потом и кровью оросило оно 
необъятную ширь земли Русской. Хочется сказать 
горячее спасибо его многовековому труду. И  теперь^ 
когда близятся торжества 200-летия  взятия 
Ригщ и присоединения Прибалтийского края^ хо-
чется вспомнить о молодецкой работе его предков 
под стенами старой Риги. Их  уже нет^ истлели их 
KocmUj но память о них будет жить среди нас  ̂ как 
лучший залог нашего единства в рядах великой рус-
ской армии».

Положение перед началом осады
Полтавская победа 27 июня 1709 года^ окон-

чившаяся полным поражением Карла XII и низ-
ведшая Швецию на роль второстепенной держа- 
ВЫ; предрешила исход Великой Северной войны 
в пользу России. Гибель шведской армии развязала 
Петру руки для выполнения главнейшей цели этой 
войны — выхода России к морю. Это заветное 
желание^ бывшее затаенной мечтой его предше- 
ственников; теперь было близко к осуществлению. 
На всём балтийском побережье^ к концу 1709 года^ 
во власти шведов оставались только Рига^ Пернов^ 
Ревель и Динамюнд (Усть-Двинск).

Решив бросить большую часть своей конни-
цы под начальством фельдмаршала князя Менши- 
кова в Польшу против ставленника Карла XII — 
польского короля Станислава Лещинскаго^ для ов-
ладения важнейшим пунктом балтийского побере-
жья — Ригой; Пётр двинул корпус генерал-фельд-
маршала графа Шереметева. Этот сорокатысячный 
корпус состоял из:

1) 3 -х  дивизий пехоты: светлейшего князя 
генерал-фельдмаршала Меншикова^ под

командой генерал-лейтенанта Ренцеля^ 
генерала князя Репнина и дивизии гене-
рала барона фон Алларта;

2) 8 полков конницы генерала Рене^ под ко-
мандой генерал-поручика Баура;

3) 2 100 донских казаков атамана М итрофа-
на Лобанова.

Правда^ учитывая большой некомплект в рус-
ских полкаХ; о чём не раз доносил Шереметев^ ре-
альное число солдат было явно меньше.

Что же могла противопоставить Рига этим ис- 
пытанныМ; только что окуренным дымом «преслав- 
ной Полтавской баталии» полкам^ предводимым 
славнейшим из сподвижников Великого Петра?

За 5 веков своего существования^ Рига пере-
жила не мало всяких бед и треволнений^ город вы-
нес 8 больших осаД; испытал в своих стенах чуму 
ГОЛОД; пожарЫ; междуусобицу архиепископа и ор- 
дена^ так что предстоящая осада не являлась неиз-
веданной новостью. Выдержав в дальнейшем тяжё-
лую 9-месячную бомбардировку Рига доказала это 
вполне. Мужество и твёрдость города тем более 
удивительны^ что^ несмотря на 90-летнее владыче- 
ствО; Швеция все-таки была временным господи-
ном города^ новым хозяином^ который в силу не- 
зависящих; от города условий сменил Польшу как 
та в свою очередь заменила орден и архиепископа. 
При условии сохранения старых и по возможности 
получения новых привилегий^ чего никогда не упу-
скала из виду Рига при всех столкновениях из-за  
господства над нею^ в сущности^ было не так уж 
важнО; какой национальности флаг будет разви-
ваться над старой цитаделью^ если там нельзя было 
водрузить своего родного городского флага.

Что касается главного руководителя оборо- 
НЫ; таковым являлся рижский генерал-губернатор 
королевский советник^ граф Нильс Штромберг^ 
только что назначенный на свой высокий пост. 
Его помощником (вице-губернатором) стал быв-
ший митавский вице-губернатор Иоганн-Адольф 
Клодт (в 1720 году генерал-лейтенант и ландрат
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в Эстляндии); командиром городской милиции — 
его брат полковник Карл-Густав Клодт. О боевых 
заслугах и талантах этих лиц неизвестно ничего. Во 
всяком случае^ как показали последующие события^ 
граф Ш тромберг выказал достаточный характера 
чтобы сообщить обороне необходимое упорство.

Гарнизон Риги
В Риге ожидали нападения со стороны рус-

ских. Городской землемер Толке 22 августа пишет 
в своём дневнике: «Слушал сегодня в церкви печаль-
ную проповедь о разрушении Иерусалима. Такая же 
судьба грозит в настоящее печальное время и Риге. 
Боже  ̂ спаси нас от осады!» Эти опасения^ разделя-
емые МНОГИМИ; осуществились уже через несколь-
ко месяцев. Когда 29 сентября праздновали день 
Св.Михаила; распространился слух^ что видели 
русских в Икскюле и Кирхгольме (Икшкиле и Са- 
ласпилсе). Это неприятное известие подтвердилось 
уже на следующий день. Поселяне и жители пред- 
местий; которым грозила опасность^ поспешно ста-
ли искать убежище в стенах города. В Ригу введена 
была целая шведская армия (22 полка); горожане 
вооружались.

Гарнизон крепости состоял: из 3 полков 
рейтарскиХ; 7 драгунских и 12 пехотных^ общим 
числом до 12 тысяч человек^ не считая городской 
милиции и городской артиллерийского гарнизо-
на роты. Незначительная общая численность гар-
низона при большом числе полков объясняется 
большим некомплектом в шведских полках. Н ор-
мальный состав пехотного полка 1 100 и 1 200 че-
ловек (драгунского полка — около 1 ООО человек). 
Вооружение крепости и цитадели состояло из 
561 пушки (медные и чугунные)^ 66 мортир и 7 га-
убиц. Шведская пехота была вооружена на 2 трети 
мушкетами; остальная треть имела особые пики^ 
втыкавшиеся для отражения кавалерийских атак 
в землю; пехота ещё с начала войны постепенно во-
оружалась ружьём со штыком. Конница имела саб- 
ЛИ; пистолеты и частью мушкеты^ атаковала швед-
ская конница обыкновенно только на быстрых 
аллюрах и всегда лишь холодным оружием. В по-

левой артиллерии были: 8 и 16-фунтовые пушки 
(гаубицы); при пехотных полках — лёгкие полевые 
3-х  фунтовые пушки.

По вооружению не было особой разницы 
или преимущества на той или другой стороне. Рус-
ская пехота вооружена была фузеями (кремнёвыми 
ружьями); в дуло фузеи вставлялся деревянный за-
острённый череп с острым железным клинком — 
багинетом; которым можно было действовать как 
штыком. Кроме ружей пехотинцы имели и сабли. 
Конница (драгуны) предназначалась для боЯ; как 
на коне; так и в пешем строЮ; для чего она имела 
кроме палашей и пистолей также и фузеи.

Все пехотные и некоторые драгунские полки 
имели по 2 полковых 3-х  фунтовых пушки.

Знание ратного дела в шведской армии стоя-
ло на очень большой высоте; целый ряд блестящих 
побед под руководством талантливого полковод-
ца; каким был Карл XII; доставил шведской армии 
широкую известность в Европе. Закалённые в не-
прерывных боях войска короля-солдата считались 
непобедимыми.

Но это было до рокового разгрома под Пол-
тавой. С этого момента молодая русская армиЯ; 
победившая «непобедимых»; слепо уверовавшая 
в своего Великого ВождЯ; сразу на целую голову 
выросла; как в глазах всего мира; так и в глазах сво-
его; ещё недавно гордого своими успехами; врага.

Несомненно блеск пережитой победы окры-
лял русские ПОЛКИ; поднимал их дух и в этом от-
ношении они имели большое преимущество перед 
защитниками Риги.

Укрепления Риги
В военно-инженерном отношении Рига; как 

крепость; представляла: городскую ограду (соб-
ственно город-крепость); соединённую с укре-
плениями замка; цитадель; укрепления форштад- 
тов и предмостное укрепление на западном берегу 
Двины Кобершанец (нем. Schanze — укрепление, 
окоп — так в X V III веке называли отдельные поле-
вые укрепления) ̂ соединявшееся с городом плаву-
чим мостом. Крепостные верки Рижской крепости
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    1    XVII 1 1 .
1. Домск1й собсръ.
2. Церковь св. Петра.
3. Я ковлевская церковь.
4. Ратуш а.
5. Городская ст-Ьна съ башнями.
6. .
7. Я ковлевск1Й баст10нъ.

(Jacobs Bastion).
8. Песочный баст1онъ.

(Sand Bastion).
9. Песочныя ворота.

10. Блинный баст1снъ.
(Pfannkuchen Bastion). 

И . Банный баст10нъ. 
(Badstuben Bastion).

12. Карловск1я ворота.
13. Конюшенный баст1онъ. 

(M arstall Bastion).
14. Церковь Спасителя.
15. Песочная мельница.
16. Гертрудинская церковь.
17. Церковь св. ГеорНя.

Схема из книги В.Г.Болдырева

(BepKf от нем. Werk — сооружение^ укрепление. От-
дельное укрепление, входящее в состав крепостных 
сооружений и способное вести самостоятельную 
оборону) постепенно перестраивались в период 
с 1671 г. Они имели бастионное начертание (по 
1-й  системе Вобана). К 1706 г. впереди гласиса 
по всему обводу крепости и цитадели был устроен 
передовой водяной ров (Гласис, от лат. glatia — 
покатость, гладкая длинная отлогость. Пологая 
земляная насыпь, возводившаяся перед наружным 
рвом крепости, которая улучшала условия обстре-
ла местности впереди главного вала и маскировку).

Крепостная ограда имела 5 бастионов^ 2 ра-
велина и 2 шанца; внутри крепостной ограды со-
хранилась ещё старая крепостная стена с башнями; 
в 1700 году она была разломана в 4 -х  местах. Из 
крепости вели 9 ворот.

Укрепления замка^ соединявшегося мостом 
с крепостью^ состояли из 2 малых бастионов и одного

полу-бастиона. Сам замок^ построенный в 1515 году 
состоял из 5 флигелей и 5 башен с бойницами.

Цитадель имела форму продолговатого ше- 
стиугольника^ оборонялась 6 бастионами с 2 ра-
велинами и 2 контр-гардам и. В контр-гарде 
«П ринцесс» помещался сводчатый проезд (porte 
du secours). Часть бастионов цитадели была ста-
рого нидерландского начертания^ остальные же  ̂
вновь возведённые^ системы Вобана. Цитадель со-
единялась с замком подъёмным мостом. Рижские 
форштадты защищались Роденбургским (по имени 
строителя) водяным рвом^ оставшимся от бывших 
форштадтских верков^ и палисадом^ обнимавшим 
форштадты с северо-восточной стороны.

Кобершанец оборонялся 4 -м я  бастионами 
и одним полубастионом; кругом шанца имелся 
глубокий водяной ров со шлюзом для устройства 
наводнения.

Работы по устройству новых и исправлению 
старых укреплений производились городскими 
инженерами Муррером^ фон Даленом и фон Пур- 
гольдом по утверждённому в Стокгольме проекту 
шведского генерал-квартирмейстера полковника 
фон Дальберга.

В виду слабости гарнизона Коберш анец 
было решено очистить от войск^ укрепления же его 
разрушить.

Преобразование крепостных верков «сооб-
разно современному духу фортификационного ис- 
кусства»; как гласило письменное желание короля 
Карла XI, переданное в 1671 году через генерал- 
губернатора Рижскому магистрату^ делало Ригу 
одной из сильнейших крепостей на балтийском 
побережье.

Слабой стороной крепости являлось недо-
статочное вооружение и главным образом недо-
статок боевых и жизненных припасов. По этому 
поводу как до начала осады^ так и во время её  ̂шли 
нескончаемые пререкания между генерал-губерна- 
тором; магистратом и населением города (бюргер-
ством). Десятилетняя война в Прибалтийском крае 
прекратила все торговые сношения^ а с ними почти 
и все доходы Риги. Согласно поданой в 1701 году
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Карлу XII жалобе оказалось^ что неуплаченные дол-
ги рижским купцам достигали огромной суммы — 
миллиона талеров. В течение 1703-1705 г.г. городом 
было выплачено шведам 52 574 талера контрибу-
ции. Шведские войска^ постоянно квартировавшие 
в Риге; также требовали огромных расходов. Нако- 
нец; как уже упоминалось выше^ в 1708 году в Ригу 
было прислано 4 ООО новобранцев^ для пополне-
ния шведских ПОЛКОВ; содержание их за один год 
обошлось городу в 160 тыс. талеров серебром.

Правительство Карла XII ещё в самом на-
чале Северной войны принуждено было входить 
в долги и притом брать деньги у частных лиц^ 
иностранных подданных^ и под довольно обреме-
нительные и унизительные залоги. Так^ в 1702 г. 
оно взяло у голландских купцов^ «партикулярных 
персон»; под ручательство голландского прави-
тельства и под залог таможенных доходов города 
Риги 750 тыс. голландских гульденов^ и Рига вы-
плачивала с тех пор голландцам аккуратно взно-
сами с процентами этот долГ; пока город в 1710 г. 
не был взят русскими.

Страшное наводнение 1709 года разруши-
ло большую часть предместьев Риги; обездолен-
ная беднота; конечно; сделалась новой обузой для 
города.

М еры по оборон е крепости
При первом известии о движении русских 

ВОЙСК; бывший вице-губернатор; полковник Албе- 
диль; в виду крайнего недостатка продовольствен-
ных и боевых припасоВ; а также орудий; настоял 
на отправлении в Стокгольм особой депутации. 
Депутация должна была:

1) Выхлопотать освобождение города от со-
держания рекрутов.

2) Испросить деньги на расходы по произве-
дённому переустройству крепостных вер- 
ков; по содержанию городского войска; 
а также на уплату за закупленный хлеб.

3) Испросить крайне необходимые крепо-
сти 24 единорога; двенадцать 1 6 -1 8 -  
фунтовых мортир; восемнадцать 1 2 -1 8 -

фунтовых камнемётов (Schrotstucke); 
2 ООО центнеров пороху 30 морских фун-
тов селитры и т.д.

4) Беспошлинный провоз из КурляндиИ; из 
Ангерна; гранат и ядер (бомбы).

Депутаты были приняты  в Стокгольме 
не очень любезно: их осыпали упрёками; почему 
город своевременно не позаботился о всём необ-
ходимом; двое из них даже были задержаны в Ш ве-
ции. Шведское правительство уважило лишь одну 
просьбу — разрешило беспошлинный провоз ар-
тиллерийских снарядов из Ангерна.

По прибытии в Ригу вновь назначенного ге-
нерал-губернатора графа Ш тромберга начались 
работы по приведению в боевую готовность го-
родских укреплений под руководством городско-
го инженера капитана Пургольда. Было обращено 
особое внимание на скорейшее сооружение кава-
льера (фортификационная постройка для стрель-
бы поверх фаса бастиона и для большего обзора) 
на Блинном бастионе (на месте нынешнего О пер-
ного театра). Приступили к уничтожению Кобер- 
шанца и домов на западном берегу ДвинЫ; которые 
могли бы доставить противнику укрытие. Разруше-
ны также были и дома; находившиеся за палисадоМ; 
окружавшим форштадты. Квартировавшие в этих 
домах воинские команды были переведены непо-
средственно в форштадт. Плавучий мосТ; соединяв-
ший Кобершанец с Ригой; решено было перевести 
к городскому берегу но до разрушения укреплений 
Кобершанца и возвращения назначенных для этого 
команД; мост пока не разводили.

Городские войска по приказанию генерал-гу-
бернатора были разделены на 4 отделения; каждое 
из них должно было занимать особую общую квар-
тиру имея при себе знамя и полное вооружение.

Для наблюдения за приближением против-
ника на башню Домской церкви были выставлены 
сторожа; как это уже было в 1700 году во время 
блокады города польско-саксонскими войсками. 
Сторожа в подзорную трубу должны были осма-
тривать окрестности и все свои наблюдения; напи-
санные на бумажке; бросать вниз в деревянных ша-
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С п р а в к а  о т  м у з ы  К л и о

Кобершанец  —  з е м л я н о е  

у к р е п л е н и е  (ш а н ц ) .  Бы ло  п о -

ст роено  ш ведам и  во  врем я  оса -

ды  Р и ги  в 16 2 1  году  на  левом  бе-

р е гу  / \а у га вы , у  преж него  у ст ья  

р . М а р у п ит е .  Н а  эт ом  м ест е  

на ход и ла сь  К ра сн а я  баш ня  (сне-

сена  в 1 6 4 2  г .) . У крепление  н а -

зва но  им енем  её ст р о ит ел я  —  

ш ведского  п о л к о вн и к а  К оброна . 

И м ело  оно  и другие  н а им ен о ва -

н и я  (о р а н и е н б а у м с к и й  шанц^

Ш анц  П ет р а  1 ). П ер е ст р о ен  

в 1 641  году  по нидерландской  си -

стеме , бы ли  сооруж ены  ба ст ио -

ны , р а ве ли ны ,  вы рыт  р о в . Т ер -

р и т о р и я  за падн ее  К об ерш анц а  

(Т о р н я к а л н с к и е  лу га , кот оры е  

весной  з а л и в а л и с ь  п а в о д к а м и )  

в Χ ν Π Ι  веке  ст ала  э сп ланадой , 

здесь  запрещ алось  возведение  лю -

бы х  сооруж ений . Бы л  во сст анов -

лен  и ра сш ир ен  в 1 8 1 0  и 1 8 5 4  гг. 

В  1 8 6 8  году  р ядом  с К оберш ан -

цем  бы ла  пост роена  ж .-д . л и н и я  

Р и га -М ит а в а ,  а в 1 8 7 3  г. через  

него  пролегла  ж .-д . л и н и я  Р и г а -  

Туккум . В  конце  X I X  века  К обер -

ш анец  ча ст ично  сры ли  и р а з р у -

ш или , а ча ст ь  р в о в  за сы па ли .  

Вдоль  у к р е п л е н и я  и через  э сп ла -

наду  бы ли  проведены  новы е  до -

р о ги  и улицы . В  1 9 0 8  г. от м енён  

за пр ет  на  за ст рой ку  эспланады . 

П озднее  К оберш анец  полност ью  

ли к ви д и р о ва ли .

риках. Стоявший внизу солдат поднимал эти шары 
и доставлял их в городской совет. Вскоре такой же 
наблюдательный пост был устроен и на вышке го-
родской ратуши (думы).

Ежедневно городской совет должен был по-
сылать одного из своих членов за паролем к вице- 
губернатору.

В городе были установлены твёрдые цены 
на жизненные продукты.

Все подозрительные лица высылались из го- 
рода^ прибывающие в Ригу должны были немед-
ленно являться к коменданту.

Время от времени^ вместе с выражением 
верности^ городские депутации не переставали 
ходатайствовать перед генерал-губернатором об 
уменьшении квартирных^ денежных^ продоволь-
ственных и других повинностей. Просьбы эти^ ко- 
нечнО; успеха не имели и только портили отноше-
ния между генерал-губернатором и городом^ что 
в свою очередь невыгодно отражалось на общем 
деле — защите крепости.

Движение корпуса Ш ереметева к Риге
После Полтавской победы русская армия 

временно оставалась у Полтавы; однако^ в виду на-
чавшегося зловония от множества разлагающихся 
теЛ; она принуждена была 13 июля перейти к м.Ре- 
шетиловке на р.Голтве.

Отсюда частИ; входившие в состав корпуса 
Шереметева^ выступили по назначенным дорогам 
к Риге:

1) Дивизия генерала Алларта — 14 июля^
2) Д ивизия генерала князя Репнина — 

15 июля.
В эти же дни двинулись генерал-лейтенант 

Ренцель с дивизией фельдмаршала князя Менши- 
кова и генерал-поручик Баур со своей конницей. 
С началом марша конница была распределена 
по дивизиям: 2 полка следовали при дивизии князя 
Репнина^ 3 полка при дивизии Алларта и 3 полка 
при дивизии князя Меншикова.

Командующий корпусом фельдмаршал Ш е-
реметев выступил 16 июля.

30 июля письмом из Нежина он докладывал 
Петру I:

«Господам генералам^ командующим при диви- 
suHXj я письменно предложил, дабы марш свой имели 
два дня по три мили, а третий день для успокоения 
стояли; а я путь свой имею перед дивизиею генерала 
Алларта».

Тем же письмом доносилось^ что посланы 
«подтвердительные указы  по всем трём дивизиям 
к генералам, дабы исполняли и всякое осмотрение 
в марше чинили против Вашего Царского Величества 
указу» . Для поддержания дисциплины в армии 
принимались весьма крутые меры — за попытку
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бежать солдат Вологодского полка «на страх про-
чим» был немедленно расстрелян.

Для облегчения марша дивизию князя Реп-
нина предположено было по достижении Витебска 
или Полоцка посадить на суда и направить далее 
по Двине. Для заблаговременного сбора судов был 
послан состоявший при Шереметеве генерал-адъ-
ютант Савелов; который и должен был непосред-
ственно известить князя Репнина о месте сбора 
судов.

Следовавшие при дивизии Репнина два дра-
гунских полка^ под командой Баура^ по посадке 
дивизии на суда; должны были двигаться правым 
берегом Двины.

При дивизии же князя Репнина следовала 
и артиллерия. Так как дивизия с получением из-
вещения генерала Савелова должна была свернуть 
со своего колонного пути к пункту посадки на суда 
и отделиться^ для прикрытия артиллерии были на-
значены 2 полка пехоты и один драгунский полк 
из состава конных частей^ следовавших при диви-
зии генерала Алларта. Вскоре последовал указ П е-
тра о посадке на суда и артиллерии с амуницией. 
По распоряжению Шереметева артиллерия должна 
была грузиться тотчас по посадке подразделений 
князя Репнина.

К 6 сентября дивизии прибыли: князя Мен- 
шикова — в НесвиЖ; генерала Алларта — в Слуцк^ 
Репнина подходила к Борисову. Артиллерия со сво-
им прикрытием (Нарвский и Каргопольский пе-
хотные полки и Новотроицкий драгунский) была 
на пути к Минску.

Предвидя^ что по прибытии в Курляндию^ 
войска ожидает недостаток в провианте^ Ш ере-
метев приказал приложить все усилия к сбору та- 
кового; чтобы иметь запас по крайней мере на ме-
сяц. Распоряжение это^ с большим трудом смогли 
выполнить лишь первые две дивизии^ дивизия же 
князя Репнина^ едва могла обеспечивать себе теку-
щее довольствие. Солдаты должны были сами жать 
себе хлеб и собирать провиант^ так как все попут-
ные деревни оказались оставлены жителями. Кро-
ме продовольственной нужды ощущался сильный

недостаток и в деньгах. Ш ереметев неоднократно 
доносил: что «как  офицеры^ так и солдаты в даче 
жалованья великое оскудение имеют и не получили 
своего окладу полного числа на июнь^ а на июль и сей 
август месяц ничего^ а некоторые полки были в от-
лучении и на многие месяцы не получали; а у  комисар- 
ства в привозе денег не обретается».

Предположения Ш ереметева о трудности 
продовольствования войск в Курляндии начали 
быстро подтверждаться^ в сентябре имелись уже 
точные сведения^ что шведы опустошают Курлян-
дию и польскую Аифляндию. Тогда Шереметев вы-
двинул вперёд полковника Вятского драгунского 
полка Грекова с 700 драгун^ снабдив его «обнаде- 
живанными универсалами» к местным обывателям 
о скором прибытии русских войск.

Полковник Греков имел поручение попутно 
заготовлять провиант и другие продовольственные 
запасы в тех воеводствах и поветах^ где будут оста-
навливаться русские дивизии. Энергичные меры 
по заготовке провианта не остались без результата. 
Для дальнейшего обеспечения Ш ереметев отдал 
распоряжение^ чтобы продовольствие^ собранное 
с Витебского и Полоцкого воеводств и Оршан- 
скаго повета^ было подготовлено к сплаву водой 
по Двине^ причём^ в случае недостатка судов^ при-
казано было заготовить для этой цели плоты.

Движение войск крайне затруднялось начав-
шимися ДОЖДЯМИ; благодаря чему и без того дур-
ные лесные дороги обратились в сплошную грязь.

В полках имелся большой некомплект лич-
ного состава и Ш ереметев настоятельно просил 
о присылке рекрутов из Москвы.

5 октября войска достигли: дивизия князя 
Меншикова — окрестностей м. Вобольники^ диви-
зия Алларта — м. Дрисвяты^ дивизия князя Репни- 
на  ̂ посаженная на суда в Дзизне (Дисне) — г.Ди- 
набурга (Двинска); артиллерия^ следовавшая также 
водою по Двине; миновала Полоцк.

Главная квартира Ш ереметева занимала 
местность Подрукши (Рукшты).

Прибывш ему из Динабурга в Подрукши 
генералу Бауру Ш ереметев приказал с 4 -м я  дра-
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гунскими полками и донскими казаками^ под на-
чальством Лобанова^ двинуться правым берегом 
Двины к Риге; с целью произвести поиск (раз-
ведку) и захватить важнейшие дороги («пасы  за- 
ступить»); ведущие к городу. Кроме того^ Бауру 
было указано иметь хорошее обращение с лиф- 
ляндским дворянством^ которое осталось в сво-
их поместъях; не причинять им обид и не брать 
продовольствия больше указанного количества. 
Последнее распоряжение не без некоторого ос- 
нования; главным образом относилось к казакам. 
Ш ереметев опасался^ как бы при тяжёлых для 
войск продовольственных условиях^ при полном 
безденежье^ не подверглись обидам те из лифлянд- 
ских дворян^ которые пока ещё не открыто^ через 
третьих ЛИЦ; но уже обещали оставаться в своих 
имениях и заготовлять продовольственные при-
пасы для подходивших русских войск.

Для производства разведки в Курляндии ещё 
27 сентября был послан генерал-майор князь Вол-
конский с 3 -м я драгунскими полками. Попутно 
с разведкой ему было поручено также отыскивание 
магазинов с провиантом и другими запасами.

Письмом от 5 октября Шереметев испраши-
вал указаний Петра I о характере дальнейших дей-
ствий по сосредоточению дивизий в Курляндии 
и в то же время отправил своего генерал-квартир-
мейстера для выбора места для лагеря и определе-
ния района для зимних квартира занятие которых 
должно было состояться лишь по получении осо-
бого разрешения царя. К концу октября войска за-
няли указанные им районы:

1) дивизия Алларта — г. Бауск^
2) дивизия князя Репнина — Новую Ригу 

(Нейгут);
3) дивизия князя Меншикова — г. Туккум 

и Пильтен.
Главная квартира Шереметева с 3-м я драгун-

скими полками расположилась в мызе Балдон. Гене-
рал Баур с 4 -м я драгунскими полками и казаками^ 
двигавшийся к Риге правым берегом Двины^ рас-
положился на расстоянии 3 -4  миль (20-28  вёрст) 
от города.

Первая высланная Бауром к Риге партия на-
пала на неприятеля в числе 300 человек; шведы 
были отброшены в форштадты^ потеряли 34 че-
ловека убитымИ; пленными одного ротмистра 
и 3 солдат. За этим первым успехом последовал 
целый ряд других; так 26 октября русские солдаты 
преследовали неприятельский отряд в 100 драгун 
до самой ДвинЫ; причём снова были взяты плен-
ные: прапорщик и 10 драгун. Участники стычки до- 
несли; что шведы зажгли форштадты.

Блокада Риги отрядом князя Репнина
5 октября 1709 года рижане слушали благо-

дарственный молебен в память счастливого осво-
бождения от осады русскими в 1656 году тем бо- 
лее^ что им предстояла теперь новая осада. 22 ок- 
тября; было получено известие о приближении 
неприятельских войск к Риге.

Ш ереметьев полностью обложил рижскую 
крепость 10 ноября 1709 года. Ввиду наступления 
холодного времени и поскольку указаний от Петра 
так и не было получено^ Шереметев решил времен-
но оставить войска в занятых ими районах^ для не-
посредственной же блокады Риги сформировать 
сводный отряД; назначив для этого по 2 ООО чело-
век от каждой ДИВИЗИИ; под командой генерала Ал- 
ларта; генерал-лейтенанта фон Вердина^ генерал- 
майора Шенка и бригадира Головина.

Этот отряд должен был сосредоточиться 
в Балдон-мызе; откуда^ имея впереди 3 кавалле- 
рийских полка князя Волконского^ Ш ереметев 
предполагал двинуться для личного осмотра Риги.

Целью поездки Ш ереметева ставилось: вы-
бор места для наведения моста выше Риги и устрой-
ство у него предмостных укреплений; а также вы-
бор места для устройства батарей по обоим бере-
гам рекИ; как для прекращения сообщений Риги 
с Динамюндом; так и с возможным прибытием 
подкреплений морем. «Обнадеживанные универ-
салы»; распространяемые среди лифляндского 
населения; которыми дворянство приглашалось 
к подчинению русскому ц а р Ю ;  пока успеха не име-
ли; по этому поводу Ш ереметев доносил Петру:
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«Универсалы обнадеживанные в Аифляндию швед-
скую от меня давно посланы, токмо ещё по сие вре-
мя никто из дворянства не явился, а некоторые 
являются малое число из посполитства, о которых 
я генерал-лейтенанту Бауру предложил, дабы он их 
в добром охранении держал и никаких обид не чинили 
и кроме провианта не брали».

Успеху «универсалов»; возможно^ несколь-
ко вредили принятые рижским генерал-губер-
натором меры того же характера. 22 октября он 
выпустил воззвание к Лифляндскому дворянству 
убеждая его оставаться верным Швеции^ обещая 
скорое прибытие шведских войск. В самой Риге 
на городских воротах и на других заметных местах 
были вывешены генерал-губернаторские «пред-
упредительные плакаты»; в которых указывалось 
не склоняться на уговоры врага к измене. Эти пла-
каты были прочитаны также и в городских церквах.

Занятие Коберш анца
Рижским генерал-губернатором было реше-

но оставить Кобершанец и разрушить его укрепле-
ния. Решение это было известно Шереметеву через 
лазутчиков — оно подтвердилось и особо выслан-
ной к Кобершанцу партией.

Утром 28 октября к Кобершанцу подошла 
кавалерия князя Волконского (По дневнику Гелъ- 
мса — 29 октября. Разница в датах происходит 
оттого, что принятый русскими календарь отста-
вал на один день от изменённого шведского юлиан-
ского календаря. Поэтому шведы считают, что ка-
питуляция Риги состоялась не 4, а S июля). Гарни-
зон шанца почти не оказал сопротивления. Около 
11 часов он был поддержан огнём с Мазельского 
бастиона (из главной крепости)^ оказавшегося^ од-
нако совершенно безвредным для русских. После 
нескольких выстрелов из шанца к вечеру того же 
дня он был оставлен шведами. Они наскоро успе-
ли разрыть куртину разобрать мост^ соединявший 
шанец с городом^ и отошли в крепость. Успеху кня-
зя Волконского в некоторой степени содейство-
вал почти одновременный набег Баура на правом 
берегу Двины; он в тот же день едва не ворвался

в Рауенские ворота^ ведущие в форштадт^ навёл 
на форштадтских жителей панику и заставил их бе-
жать в город.

Результатом этого набега явился приказ гене-
рал-губернатора окончательно выжечь форштад- 
ты: таким образом^ население Риги вновь увеличи-
лось на несколько сотен голодных^ обездоленных 
и совершенно бесполезных для обороны людей. 
При скудных запасах крепости это^ конечно^ было 
крайне чувствительно.

Оставленный Кобершанец заняла подошед-
шая русская пехота (1 ООО человек). Разрытая шве-
дами куртина была немедленно исправлена.

Прибывший к Кобершанцу фельдмаршал 
ШереметеВ; в сопровождении генерал-поручика 
Брюсса осмотрел расположение рижских укрепле-
ний. Было ЯСНО; что бескровное занятие Кобер-
шанца давало русским большое преимущество; 
они прочно утверждались на левом берегу ДвинЫ; 
имели сильное готовое укрепление; из которого 
удобно обстреливался город и Двинский фарватер. 
ОднакО; в виду задержки артиллерии и наступив-
ших ХОЛОДОВ; приступать к решительным действи-
ям было ещё невозможно.

В этих условиях было весьма важно не дать 
возможности подкрепить Ригу помощью извне. 
Она могла прибыть или через ДинамюнД; что с за-
нятием русскими Кобершанца и левого берега 
Двины становилось уже затруднительным; или же 
со стороны Пернова; где могла произойти высад-
ка шведских ВОЙСК; и особенно из РевелЯ; где стоял 
довольно сильный шведский гарнизон.

Прозорливость Петра; быстро оценившего 
обстановку в данном случае проявилась во всём 
блеске.

Находясь за границей (после Полтавской 
победы Пётр отправился в КиеВ; а затем в Торн 
для свидания с польским королём Августом II 
и заключения нового союзного договора) и в то 
же время зорко следя за ходом событий у РигИ; он 
предписал Шереметеву принять все меры для пол-
ной изоляции крепости. Генералу Бауру было при-
казано установить ряд постов от Риги до Дерпта
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Б л о к а д а  Р и г и .
1    

  1709 .

фИПСЛ.Й ЗАЛИвЬ

Схема из книги В.Г.Болдырева

через каждые три мили; на этих постах указыва-
лось собрать по двадцати подвод^ а за неимением 
таковых поставить казаков^ и кроме того^ по трид-
цати человек драгун^ а на более опасных постах 
по 40 и даже 50 драгун. Общее командование 
над постами возлагалось на особо назначенного 
ш таб-офицера. Для пресечения сообщений Риги 
с Ревелем в Новом Млыне (Нейермюлен) были 
поставлены 2 драгунских полка и 300 казаков. Для 
той же цели было приказано 4 драгунских полка^ 
находившихся в Нарве^ перевести в Лифляндию. 
Они должны были занять Феллин и выставить 
сильный пост в м. Валеце^ на пути из Пернова

в Ревель. Для своевременной поддержки полков^ 
назначенных в Феллин^ а главное поста в Валеце^ 
Бауру и Чекину было приказано установить дра-
гунские ПОСТЫ; как между этими пунктами^ так 
и между отрядом Баура и полками^ занимавшими 
Феллин. Для заблаговременного отвода квартир 
и сбора провианта в Феллин был послан Зыбин^ 
снабжённый «универсалом» за подписью Ш ере-
метева. В то же время начались энергичные рабо-
ты по постройке моста и укреплений у Ю нгферн- 
гофа и батарей на обоих берегах Двины^ между 
Ригой и Динаминдом. Назначенный для времен-
ной блокады Риги сводный отряд^ подчинённый
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затем князю Репнину, по прибытии к Риге, распо-
ложился следующим образомъ:

1 ) 2  ООО человек, под командой полковника 
Солнцева, в Юнгфернгофе;

2) 1 ООО человек в Кобершанце, под коман-
дой полковника Фливерка (фон Финик- 
берг);

3) 500 человек, под командой полковника 
Воейкова, в Кирхгольме (Саласпилс), где 
имелось старое укрепление. В нём была 
поставлена полевая артиллерия со своей 
амуницией.

Остальные 2 500 человек составляли резерв 
и расположились вблизи Юнгфернгофа.

Приезд Петра к осадному корпусу к Риге
9 ноября, около 5 часов ночи, в лагерь осад-

ного корпуса прибыл из Мариенвердера через Кур-
ляндию Пётр I.

14 ноября он уже посетил Кобершанец, кото-
рый в честь царя был назван Петершанцем, и в тот 
же день около 5 часов утра из 3 мортир, постав-
ленных на батарее, возведённой на берегу Двины, 
несколько ниже Кобершанца, он собственноручно 
выпустил три бомбы в осаждённый город, чем по-
ложил начало бомбардировке.

По этому поводу царь писал князю Менши- 
кову и своим министрам при иностранных дворах: 
«Сего дня о пятом часу по полуночи бомбардирова-
ние началось Риги и первые три бомбы своими рука-
ми в город отправлены, о чём зело благодарю Бога, 
что сему проклятому месту сподобил мне самому 
отмщения начало учинить». Бросая первыя три 
бомбы в город, П ётр вспоминал нелюбезность 
Риги во время его первого посещения этих мест 
в 1697 г. Батарея, с которой велась пальба, нахо-
дилась чуть выше нынешней Троице-Задвинской 
церкви в рижском Задвинье.

Считается, что ядро, вмурованное в стену 
Колонного зала Музея истории Риги, принадле-
жит к снарядам, посланным в город самим Петром. 
В 1786 году живописец Гейдтман изобразил по на-
броску барона Будберга вокруг этой бомбы карти-

ну, на которой аллегорически изображены благо-
детельные последствия завоевания Риги и Лифлян- 
дии Петром. Правда, согласно дневнику Гельмса, 
первые русские ядра не долетели до города и упали 
в реку...

На следующий день Пётр I в сопровожде-
нии Шереметева и польского воеводы Огинского, 
с берега Двины произвёл личный осмотр рижских 
укреплений и расположение форштадтов. По его 
свите была открыта сильная пушечная пальба с кре-
постных верков, к счастью не имевшая никаких ре-
зультатов. Ознакомившись лично с положением дел 
у Риги, царь в тот же день, 15 ноября, отбыл в П е-
тербург, приказав Ш ереметеву пока ограничится 
блокадой и не вести правильной осады.

Следует отметить, что Пётр как полководец, 
в общем оценен недостаточно. Гигантская общего-
сударственная, реформаторская деятельность за-
слоняла перед умственным взором историков его 
руководящую роль в военных событиях. Пётр был 
душой русского верховного командования, он ис-
правлял много раз промахи Шереметева, Репнина, 
Боура, Меншикова и Апраксина, не говоря уже об 
Огильви. Даже в самой краткой характеристике 
Петра, сделанной В.О.Ключевским в IV томе его 
известного «Курса русской истории», читаем: 
« .. .о н  редко становился и во главе своих полков, 
чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику 
Карлу X II» . Сделав неизбежную, конечно, оговор-
ку о Полтаве и Гангу те, Ключевский продолжает: 
«Предоставляя действовать во фронте своим гене-
ралам и адмиралам, Пётр взял на себя менее видную, 
техническую часть войны; он оставался обычно по-
зади своей армии, устроял её тыл, набирал рекрутов, 
составлял планы военных движений, строил корабли 
и военные заводы... всех ободрял, понукал, бранился, 
дрался, вешал, скакал из одного конца государства 
в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмей- 
стера, генерал-провиантмейстера и корабельного 
обермастера».

2 декабря вернулся в свою главную квартиру, 
перенесённую из Балдон-мызы в Митаву, и фельд-
маршал Шереметев; под Ригой во главе сводного
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Пётр I в Риге (фрагмент). Картина написана на стене, в которую вмурована знаменитая бомба, по преданию 
выпущенная по городу самим царём. До сих пор не утихает спор по поводу того, действительно ли те выстре-
лы достигли цели, или же петровские пушечные ядра утонули в Двине, не долетев до рижских укреплений. 
Во времена написания картины (1786 год), прошло ещё не слишком много времени, чтобы свидетельства 
очевидцев стали далёким полузабытым прошлым.

отряда был оставлен князь Репнин, поселившийся 
в Юнгфернгофе.

Таким образом, правильная осада и штурм 
были признаны пока преждевременными — начал-
ся измор, который при перерыве сообщений Риги 
с окружающим миром и небольших жизненных за-
пасах вскоре сделался весьма чувствительным. Н е-
понятной остаётся инертность гарнизона: будучи 
значительно сильнее князя Репнина, генерал-гу-
бернатор Ш тромберг кроме частичных вылазок 
главным образом, против назойливых партий Ба- 
ура, ни разу не попытался обрушиться на русский 
блокадный отряд и тем нанести Ш ереметеву чув-
ствительный ущерб и, по крайней мере, открыть 
сообщении с Динамюндом.

На что надеялся граф Ш тромберг? На при-
бытие подкреплений? Но эта надежда должна была 
слабеть с каждым днём по мере того, как русские 
укреплялись на обоих берегах Двины. Отсиживать-

ся, прикрываясь сильными укрепениями? Но и это 
было лишь отсрочкой катастрофы — голод, а за 
ним болезни, как грозные признаки, уже витали 
над осаждённым городом.

Лю бопытный пример, характеризую щ ей 
весьма своеобразные отнош ения осаж дённо-
го и осаждающего, приводит Рихтер в своей 
«Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen».

Зимой, когда в Риге обнаружился серьёзный 
недостаток съестных припасов, генерал Баур при-
слал графу Ш тромбергу целый воз дичи и получил 
в свою очередь вино, нагруженное на ту же телегу. 
Враги, по-видимому, не прочь были оказать друг 
другу рыцарскую любезность.

В начале декабря русские закончили построй-
ку всех предположенных укреплений; все войска, как 
докладывал Ш ереметев царю, содержались «в до-
бром состоянии». Продовольственные затруд-
нения, однако, принудили увеличить квартирные

109



районы^ пришлось затронуть и часть Литвы (поветы 
Вилькомирский и Ковенский). Офицерский днев-
ной порцион состоял тогда из 2 ф. хлеба^ 2 ф. мяса^ 
кварты пива. Крупа и соль выдавались на месяц 
по 1 гарнцу Количество порционов зависело отчина.

Бомбардировка Риги^ начатая Петром^ ста-
новилась всё более и более чувствительной для 
осаждённых. Иоаким Гельме в своём «достовер-
ном описании замечательных событий по осаде го-
рода Риги» добросовестно отмечает всё пережитое 
городом и населением. Он упоминает^ как 15 ноя-
бря «неприятель продолжал бомбардирование це-
лый день: в соборную церковь ударило две̂  в церковь 
Св. Петра одна бомба^ а именно в 8 часов^ когда при-
хожане были ещё в церквщ что причинило такой 
cmpaxj что многие от страха умерли». По увере-
нию его «доброго друга» в этот день в город было 
брошено до 150 бомб. «Многие набожные отцы 
семейств, — отмечает он 21 ноября^ — заключили 
сегодня со слезами и рыданием старый церковный год 
в погребах и домах, так как неприятель не допустил 
нас совершить это в настоящих Божиих храмах». 
День 13 декабря^ по словам Гельмса^ заслуживает 
быть записанным у всех в сердцах железным гри- 
фелем; как один из самых бедственных для Риги. 
В этот денЬ; в 10 часов утра^ загорелась находив-
шаяся в цитадели пороховая башня^ где хранилось 
до 1 200 бочек пороху^ рядом была другая башня^ 
в ней было до 1 800 бомб^ гранат и пушечных ядер. 
Всё это со страшным гулом взлетало на воздух. 
Цитадель была разрушена^ обвалилась также часть 
вала с Двинской стороны^ пострадали и ближай-
шие городские здания. Более 1 ООО человек были 
погребены под развалинами цитадели.

Пролом^ образовавшийся от взрыва^ был 
спешно заложен тройным рядом рогаток и штурм- 
фалов (наклонный палисад).

Со дня на день увеличивалось число дезерти-
ров из РигИ; все их показания рисовали положение 
города в весьма мрачных красках. Невесело закан-
чивает и Гельме свой дневник за 1709 год: «Итак, 
мы закончили 1709 год с большим страхом и обиль-
ными слезами о предстоящей ещё опасности».

1710 год
С наступлением нового года в крепости по-

чувствовался недостаток в хлебе и других продуктах^ 
за отсутствием фуража начали пристреливать лоша- 
дей; что в значительной степени уменьшило и без 
того слабую кавалерию осаждённого гарнизона.

Ночью 14 января была произведена первая 
большая вылазка отрядом до 4 ООО человек пехо-
ты и конницы под командой вице-губернатора 
генерал-майора Клодта. Отряд этот имел намер- 
ние атаковать Юнгфернгоф^ но дойдя до русских 
драгунских форпостов^ ни с чем вернулся опять 
в крепость.

В феврале недостаток в провианте принял 
уже угрожающие размеры^ лошади от истощения 
и бескормицы падали на улицах. Генерал-губер-
натор должен был принимать крайние меры для 
продовольствования гарнизона. Между тем бом-
бардировка велась непрерывно^ опустошала город^ 
многие здания обратились в груды камней. Страх 
и смятение закрадывались в души горожан. 22 фев-
раля в Ригу упали четыре неразорвавшиеся бом- 
бы; в каждой из них было 3 -4  записки следующего 
содержания: «Верные известия и написанные без 
всякой лжи: 10 февраля 1710 года в русский лагерь 
прибыл курьер с известием, что войска его Царского 
Величества с мечом в руках завоевали крепость Эль- 
бинг. По этому случаю 12 февраля был празднован ве-
ликий триумф в Московитских шанцах: целый день 
стреляли. После этого триумфа из Москвы в Юнг- 
фернгоф прибыл курьер с радостным известием, что 
турецкий султан прислал подписанные трактаты  
мира ещё на 20 лет. Он выдаёт короля шведского го-
ловою его Царскому Величеству, ради чего в русском 
лагере праздновали одинаково и 19 февраля и стреля-
ли не только из орудий, но и из ружей».

И звестия эти произвели сильное впечат-
ление. Чтобы подбодрить гарнизон и население^ 
а главным образом опровергнуть вести из русско-
го лагерЯ; генерал-губернатор 2 марта объявил^ 
что им получено письмо от Стокгольмского се- 
ната^ в котором сообщалось^ что его королевское 
величество заключил с великим султаном наступа-
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тельный и оборонительный союз и уже выступил 
со 100 ООО христианских невольников^ с которыми 
и придёт на помощь стеснённой Риге^ лишь только 
на полях будет корм для лошадей.

Объявление генерал-губернатора принес-
ло мало утешения; наоборот^ неприязнь между 
ним и бюргерами увеличивалась всё более и бо-
лее. В виду недостаточной выдачи городом про-
довольствия для гарнизона граф Ш тромберг гро-
зил городскому совету ответственностью перед 
шведским королём^ который во всяком случае 
не оставит Ригу в русских руках; грозил^ что в слу-
чае сдачи русские всё равно найдут^ где спрятаны 
у жителей припасы. Наконец^ в мае месяце гене-
рал-губернатор задержал собранный в подвале ра-
туши городской совет на 2 -е  суток^ с тем^ чтобы 
он дал утвердительный ответ: будет ли поставлено 
гарнизону 1 500 пур хлеба и выдано 4 ООО талеров. 
Освобождённый через 48 часов совет так и не дал 
утвердительного ответа^ т. к. находил требование 
генерал-губернатора совершенно невыполнимым 
и готов был клятвенно подтвердить верность своих 
показаний об имевшихся в городе запасах.

С наступлением весны в русском лагере на-
чалось заметное оживление. 11 марта к Риге при-
был Ш ереметев. К этому времени заканчивались 
и к 22 марта были готовы батареи^ возводимые 
на обоих берегах Двины^ между Ригой и Дина- 
мюндом. Лесные и прочие материалы для обору-
дования батарей и артиллерия с амуницией^ как 
только очистилось низовье Двины были на стру-
гах спущены от Ю нгфернгофа. Спуск производил-
ся по ночам без всякого затруднения со стороны 
крепости.

Батареи эти были заняты: на левом берегу 
отрядом полковника Ласси^ в 1 ООО человек и 11-ю 
18-ти и 12-ти фунтовыми пушками; на правом — 
командиром М осковского пехотного полка пол-
ковником фон Финикбергом; с 500 московцев 
и 11 пушками (18 и 12-фунт.).

Остров между батареями был занят отрядом 
в 300 человек и 10 пушками (8 и 6-фунт.) под ко-
мандою майора.

Кроме ТОГО; как только прошёл Двинский 
лёД; в распоряжение полковника Ласси был коман-
дирован подполковник Киевского пехотного полка 
Клячковский с 700 гренадер и солдат^ посаженных 
в лёгкие лодки. Задачей этого отряда было вос-
препятствовать подходу подкреплений со стороны 
Динамюнда и перерыв сообщений этого пункта 
с Ригой; а также обеспечение возведённых батарей 
от неожиданного нападения подошедшего водой 
неприятеля. В распоряжение подполковника Кляч- 
ковского для разъездов и в гребцы было назначено 
также на лодках ещё 300 человек донских казаков.

П ротивник по-преж нем у бездействовал: 
только 29 марта было получено известие^ что 
6 небольших судоВ; вооружённых каждое 2 ма-
лыми пушкамИ; выходят из Риги по направлению 
к Юнгфернгофу. Суда эти имели намерение вы-
бить небольшой русский отряд в 100 человек^ за-
нимавший остров на Двине и имевший назначение 
препятствовать проходу рижских судов. Гарнизон 
Юнгфернгофа был наготове^ и попытка неприяте-
ля отбита пушечным огнём с упомянутого острова. 
Храбрый капитаН; командовавший русским отря- 
дом; был ранен и потерял убитыми 5 и ранеными 
12 человек; неприятельские суда вернулись обрат-
но в город.

Этим незначительным эпизодом и заканчива-
ется первый период осады.

II период осады —  тесная блокада Риги
13 апрелЯ; на военном совете у Шереметева^ 

решено было подвергнуть Ригу «крепчайшей бло-
каде» и сосредоточить к ней весь осадный корпус. 
Кроме ТОГО; после личного осмотра Ш ереметева 
на урочище Гофемберг (примерно в двух верстах 
от города вниз по /\вине^ к сожалению^ этот пункт 
не удалось найти ни на одной из карт^ хранящихся 
в рижских архивах) для окончательного перерыва 
сообщения с Динамюндом решено было возвести 
ещё новое укрепление. Постройка его была воз-
ложена на генерал-адъютанта Савелова^ в распо-
ряжение которого были назначены подполковник 
Озеров с 1 ООО человек и бывший в подчинении
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полковника Ласси подполковник Клячковский так-
же с 1 ООО посаженных на лодки солдат.

15 апреля к Риге из Полоцка прибыл фельд-
маршал князь Меншиков. Он привёз указ Петра 
относительно дальнейшей блокады щ между про- 
чиМ; приказание принять все меры к полному пере-
рыву сообщений с осаждённой крепостью.

Во исполнение указа царя^ после совещания 
Меншикова с Шереметевым^ решено было около 
начатого на Гофемберге укрепления устроить свай-
ный мост через Двину по концам моста возвести 
ОКОПЫ; где поставить 24, 18 и 12-фунт, пушки для 
обстрела^ как в сторону Риги^ так и в сторону Ди- 
намюнда. Перед мостом были протянуты связанн- 
ные цепями брёвна.

К этому времени к Риге подошли со своих 
зимних квартир дивизии: князя Меншикова^ под 
командой генерал-лейтенанта Ренцеля^ располо-
жившаяся в Юнгфернгофе^ и генерала Алларта^ 
ставшая за Двиной выше этого пункта. 29 марта 
части осадного корпуса были передвинуты к са-
мой Риге — дивизия князя М еншикова к вновь 
построенному мосту где и стала на обоих берегах 
реки. Из её состава было выделено: 1 ООО человек 
для занятия укрепления на Гофемберге^ 400 чело-
век в редутах у концов моста^ 200 человек в реду-
тах для прикрытия мостового заграждения из брё- 
вен; 1 ООО человек в батарею на острове^ 100 чело-
век в батареЮ; ранее занимавшуюся полковником 
ЛассИ; и 100 человек в редутах у перевоза через 
Больдераа. Дивизия князя Репнина была сосре-
доточена выше г. Риги и дивизия генерала Аллар- 
та — под «песчаными горами»^ против ветря-
ных мельниц. По занятии войсками указанных 
месТ; началось возведение на левом берегу Двины 
ниже Кобершанца линии редутов; на занятие этой 
линии из дивизий князя Репнина и генерала Ал- 
ларта было выделено 1030 человек и поставлено 
11 пушек. Вместе с тем на случай высадки непри- 
ятелских подкреплений было решено: если десант 
высадится у Динамюнда и двинется по направле-
нию к Риге — встретить со всеми силами^ оста-
вив у города в апрошах лишь самое необходимое

число людей. При высадке противника у Пернова 
встретить его у Нового Млына (Нейермюлен). 
Осмотр путей и выбор позиций на указанных на-
правлениях был возложен: от Динаминда на князя 
Репнина и инженера Шахера и от Пернова на ин-
женера подполковника Херсона. Общее командо-
вание над конницей и пехотой^ расположенной 
по Двине^ возложено было на генерала Рена.

30 марта были закончены все работы по по-
стройке Гофембергского укрепления. После тро-
екратного салюта из поставленных в нём пушек 
укрпление это в честь князя Меншикова было на-
звано Александршанец. На картах 2 -о й  полови-
ны XVIII века и позднейших «Александршанец» 
показан на месте нынешней Александровской 
ВЫСОТЫ; на северном берегу Зодаграбен в конце 
Выгонной дамбы. Весьма возможно^ что там нахо-
дилось и урочище Гофемберг. Противоречием яв-
ляется лишь указанное Е.В.Чешихиным расстояние 
«в 2 верстах от города»^ т. к. от старого города до 
Александровской высоты не менее 4 вёрст.

Меншиков оставался при осадном корпусе 
до 17 маЯ; затем отбыл в Петербург.

14 мая прибыл с артиллерией в Юнгфернгоф 
генерал-поручик Брюс. Началась спешная заготов-
ка бомб; так как с постройкой новых укреплений 
расход их очень увеличился.

М оровое поветрие
Стягивая железное кольцо вокруг осаждён-

ного города; зная его крайне стеснённое положе-
ние и полную бездеятельность гарнизона; Ш ереме-
тев мог уже расчитывать на близкий конец осады 
и сдачу крепости; однакО; судьба; прежде чем до-
ставить полное торжество русскому оружиЮ; гото-
вила славным полкам тяжёлое испытание. С 14 мая 
в осадном корпус началось сильное моровое по-
ветрие; занесённое из Пруссии. У заболевших рас-
пухали НОГИ; появлялись язвы на теле и почти все 
заболевания кончались смертью. Приняты были 
самые энергичные меры — заболевших со всеми 
их пожитками тотчас же отправляли в леса и в Дру-
гие отдалённые места; были установлены заставы
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на путях из Киева; Пскова^ Нарвы^ Пруссии и Кур- 
ляндии; где задерживали всех подозрительных 
по чуме людей. Тем не менее болезнь продолжала 
свирепствовать; искусство полковых лекарей^ ча-
сто ограничивавшееся умением брить бороду и пу-
скать кровЬ; конечно^ не могло бороться с ужасным 
ЗЛОМ; уносившим ежедневно десятки жертв. Сам 
царь Пётр; сильно обеспокоенный исходом осады 
и большими потерями в полках от чумЫ; требовал 
еждневных и самых точных сведений как о ходе 
болезнИ; так и о распоряжениях по недопущению 
к Риге какой-бы то ни было помощи. Независимо 
от донесений фельдмаршала Шереметева^ Пётр из 
Выборга; в письме от 16 июня 1710 года; просил 
Репнина: «Для  Бога дай правдивую ведомость — 
как начавшаяся болезнь и язвы ужли престают 
и также гораздоль осмотрено у  Вас и расположено 
о сикурсе. Сие письмо никому не кажи».

Чума не прекращалась до декабря месяца; за это 
время корпус Шереметева потерял 9 800 человек.

Чума перенеслась и в осаждённый гороД; где 
в тесном единении с голодом устроила настоящее 
пиршество смерти. Многие; пощаженные непри-
ятельскими бомбамИ; были скошены страшной не-
умолимой болезнью.

Несмотря на отчаянное положение; много-
страдальный гороД; однакО; не потерял ещё надеж-
ды на спасение; всё ещё верил в возможность вы-
ручки извне.

Первый проблеск такой надежды появился 
ещё 28 апрелЯ; когда последовало донесение ге-
нерала Ренцеля о подходе со стороны Динамюнда 
9 шведских каперов. Суда эти имели намерение 
пробиться мимо русских укреплений к городу нО; 
обстрелянные из пушек и «мелкого ружья»; при-
нуждены были отойти назад. 29 мая к Динамюнду 
подошли ещё новых 8 шведских кораблей; сигналь-
ные выстрелы об их прибытии возбудили в городе 
необычайную радость.

III период —  атака Риги
Сильные потери в людях от болезней и воз-

можность подхода морем неприятельских под-

креплений принудили в свою очередь Ш еремете-
ва приступить к решительным мерам. Подтянув 
к Риге Ингерманландский и Астраханский полки 
дивизии князя Меншикова; ШереметеВ; по сове-
щании со всеми наличными генералами; решил ов-
ладеть рижскими форштадтами и тем окончательно 
стеснить Ригу вогнав в неё уцелевших форштадт- 
ских жителей. Для атаки и овладения форштадта-
ми были назначены два отряда: бригадира Штафа 
и полковника Ласси.

Отряду бригадира Штафа (в 1 100 человек); 
в который целиком вошёл весь Московский полк 
со своими полковыми пушкамИ; приказано было 
наступать на Кубберг (холмы Куббе); где нахо-
дились ветряные мельницЫ; занять эту гору и на 
ней окопаться. Затем в первую же ночь построить 
на ней укрепление; где могли бы безопасно дер-
жаться до 200 человек; 300 человек должны были 
составить общий резерв за этой горой; 500 человек 
назначались для прикрытия работающих и отраже-
ния вылазок неприятеля и 100 человек для перено-
ски фашин и туров. Для прикрытия флангов к от-
ряду были приданы 2 эскадрона драгун.

Отряд полковника Ласси был такой же силы 
(кроме драгун) и имел задачей атаку форштадта 
с левой стороны вдоль берега ДвинЫ; где находи-
лись Ивановские ворота. При отряде Ласси были 
два инженера. К обоим отрядам было придано 
по 2 проводника из числа дезертиров; хорошо 
знакомых с форштадтами и окружающей местно-
стью. Лтака должна была начаться в 10 часов вечера 
30 маЯ; после сигнала из 3-х  мортир с Петершанца; 
к этому часу все части корпуса; заблаговременно 
извещённые об атаке; должны были быть в полной 
готовности на своих местах.

Час атаки наступил... Гулко пронеслись над 
Двиной сигнальные выстрелы и бригадир Штаф 
при пушечной пальбе по городу из всех русских 
укреплений; поддерживаемый войсками дивизии 
Ллларта; имея впереди роту Московцев под ко-
мандой капитана Василисова; быстро направился 
к форштадту. Ворвавшись в Рауенские ворота; от-
ряд штыками выгнал из форштадта ошеломлённого
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противника^ в панике бежавшего в город^ овладел 
двумя пушками^ занял кордегардию у Рауенских во-
рот и 4 ветряных мельницы. В донесении говори-
лось: «Во  время атаки Московцы потеряли 5 уби-
тых и 3 раненых нижних чина, да ранен прапорщик 
Иван Шапошников в правую ногу».

Далее; имея в виду штурм самой Риги^ войска 
Штафа немедленно принялись за устройство апро-
шей щ несмотря на усиленный огонь из города^ 
успешно продолжали свои работы.

Наступление полковника Ласси было задер-
жано глубоким водяным рвоМ; окружавшим с этой 
стороны форштадт; воспользоваться имеющейся 
дамбой шириной в 3 сажени без надлежащей раз-
ведки было опасно — здесь могли быть заложены 
мины. В виду этого полковник Ласси повёл пока 
к этой дамбе линию траншей. От пушечного огня^ 
открытого по его работам с городских верков^ он 
потерял за 30 мая 2 -х  убитыми и 1 раненым.

На следующий день^ 31 мая^ против отряда 
Штафа была произведена сильная вылазка из го-
рода. Отряд в 600 человек пехоты и 80 человек 
КОННИЦЫ; под командой подполковника Горна^ 
стремительно атаковал М осковский полк^ однако 
нападение было отбито с большими потерями для 
шведоВ; не менее 100 трупов лежало около рус-
ских ОКОПОВ; но и М осковцы понесли изрядные 
потери: был ранен командир полка полковник 
фон ФиникберГ; 1 поручик и 46 рядовых; убиты 
1 капитан и 10 рядовых^ один нижний чин пропал 
без вести.

По отражении вылазки шведов М осковцы 
вмести с другими полками продолжали вести свои 
земляные работы и всё ближе и ближе продвига-
лись к городу.

В тот же день полковник Ласси получил при-
казание двинуться со своим отрядом к упомяну-
той выше дамбе; войти в форштадт и приступить 
к устройству апрошей. Для отвлечения внимания 
противника ему должны были помогать с правого 
фланга 100 человек от дивизии Ллларта; под ко-
мандой капитана; и с левой стороны капитан-по-
ручик с 50 нижними чинами и казаки. К вечеру от-

ряд с обнажёнными шпагами перебежал дамбу и на 
плечах бегущего противника ворвался в форштадт. 
Части отряда точас же приказано было укрепить-
ся на дамбе; другая же часть вместе с Ласси заняла 
уцелевшие дома форштадта. Несмотря на жесто-
чайший огонь противника; оба русские отряда 
прочно держались на занятых позициях.

Между тем к Динамюнду подошли ещё 
6 шведских кораблей — это вновь подогрело почти 
угасшую надежду на выручку; в городе ещё надея-
лись на помощь королЯ; ждали его прибытия к Ди-
намюнду; ходили слухИ; что скоро прибудет под-
крепление из Пернова; что генерал Крассау идёт 
через Литву на помощь к Риге. Но всё это была 
лишь ИЛЛЮЗИЯ; предсмертный бред изнемогающего 
от голода; чумы и неприятельских снарядов города. 
Правда; 1 июня 6 шведских кораблей; вооружён-
ных небольшими пушкамИ; пытались обстреливать 
наши апрошИ; возводимые в форштадте; но вреда 
никакого не причинили; скоро пушечный огонь из 
Петершанца заставил их уйти назад.

К 4 ИЮНЯ; несмотря на жестокую стрельбу 
и довольно значительные потерИ; русские отряды 
подошли апрошами под самые укрепления города.

5 и 9 июня была предпринята последняя по-
пытка со стороны шведских кораблей оказать по-
мощь осаждёному городу окончившаяся полной 
неудачей. Вкоре они ушли в море; предоставив 
Ригу её собственной судьбе.

Для окончательного разгрома города; в пер-
вых числах ИЮНЯ; Шереметев приказал в занятом 
форштадте построить 3 батареи (недалеко от ны-
нешней Л лександро-Н евской церкви) и воору-
жить их 14 мортирами (три 9 -ти  пудовых и один-
надцать — 5-ти  пудовых).

Осаждённый город изнемогал... захвачен-
ные в форштадте людИ; а также дезертиры; в один 
голос говорили; что Рига испытывает крайнюю 
нужду — провианта неТ; его силой отбивают у по-
луголодных жителей; в городе едят конину... нако-
нец начали дезертировать часовые с городских ва- 
лоВ; — они объявили; что в Риге «конечное во всём 
недовольство». «Извне нам угрожает война, а вну-
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три голод и чума; наши люди начинают уже есть 
конину^ а также и многие другие непотребные веш̂ щ 
люди страшно валятся... Да поможет нам Всемогу-
щий Focnodbj тогда мы будем спасены^ человеческая 
же помощь бессильна», — так характеризует общее 
положение Гельме. Однако^ город ещё держался.

Начало мирных переговоров
К 11 июня были окончены все приготов-

ления на вновь возведённых форштадтских ба- 
тареях; батареи эти были снабжены большим 
запасом бомб.

До открытия бомбардировки Ш ереметев 
послал графу Ш тромбергу письмо^ в котором^ 
указывая на безнадежное положение города^ реко-
мендовал начать переговоры о сдаче^ на что давал 
сроку одни сутки. В письме^ между прочим^ было 
указано^ что фельдмаршал со дня на день ожидает 
известия о сдаче Выборга; в заключение он пред- 
упреждал; что в случае отказа с крепостью будет 
«жестоко поступлено» и ни о каких соглашениях 
уже не будет и речи.

О полученном письме генерал-губернатор 
сообщил городскому совету^ но никто не выска-
зался определённо. Делались лишь запросы о при- 
пасах; о силе гарнизона и т. д. 12 июня^ рано утром^ 
граф Ш тромберг прислал Ш ереметеву с барабан-
щиком отвеТ; в котором говорил^ что в данный ко-
роткий срок он не мог в достаточной мере обсу-
дить с дворянством и прочими обывателями горо-
да столь важный вопрос: сдать ли Ригу или же быть 
готовым к новому жестокому штурму. Ш ереметев 
согласился ожидать окончательный ответ до 
9 часов вечера 14 июня. Все военные действия 
(стрельба и окопные работы) были приостанов-
лены; однако 13 июня «во  все наши сделанные 
редуты к кеселям (батареям) бомб болши в запас 
приготовлено».

В установленный срок генерал-губернатор 
ответил^ что фельдмаршал ошибается на счёт ис-
тинного положения города^ что крепость ещё мо-
жет некоторое время держаться и что известию 
о взятии Выборга город не верит; вместе с тем граф

Ш тромберг просил разрешения послать 2 -х  своих 
курьеров в Динамюнд и Стокгольм с запечатанны-
ми конвертами^ которые могли бы в запечатанных 
же пакетах привести из Швеции верные сведения 
о положении дел; если не последует на это позво- 
ления; ОН; генерал-губернатор; будет держаться до 
последней крайности.

Страшная бомбардировка была ответом 
со стороны Шереметева; в течение 10 мучительных 
суток и днём и ночью он громил город из всех рус-
ских батарей; нанося страшные опустошения. Все-
го было выпущено 630 девятипудовых и 2 759 пя-
типудовых бомб.

24 июня граф Ш тромберг пытался вновь 
просить перемирия на 10 дней; ему было дано 
48 часов. Судьба крепости решилась. 30 июня 
в лагерь Шереметева прибыли рижские депутаты: 
полковники Буденброк и Фитингоф; обер-аудитор 
ПолуС; представители дворянства капитан Паткуль 
и ассесор Рихтер; бургомистр Витте фон НордеК; 
эльтерманы гильдий фон Фегезак и ФробейС; при-
везшие составленные генерал-губернатором усло-
вия сдачи. С русской стороны в Ригу были посланы 
генерал-адъютант князь Барятинский; полковник 
Зимбурх и обер-аудитор Глебов.

Рижские депутаты ночевали в лагере фельд-
маршала: для обсуждения привезённых ими пун-
ктов были назначены бригадир Чириков и полков-
ник Ласси.

По ознакомлении с условиями обеих сто-
рон; рижские депутаты особенно протестовали 
против требования Ш ереметева: «дабы  прирож-
дённые Аифляндцы остались в стороне Его Царско-
го Величества и в крепости своей Его Величеству 
присягу учинили  и подписались своими руками». 
ОднакО; непреклонность фельдмаршала; под-
креплённая угрозой подвергнуть крепость ещё 
сильнейшей бомбардировке; принудила принять 
русские условия.

4 ИЮЛЯ; по подписании условий сдачИ; Ш ере-
метев писал московскому губернатору Стрешневу: 
«С  Божьей милостью мне удалось с главным Аиф- 
ляндским городом Ригой, который до сего времени
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План крепости Рига, взятой русскими войсками 4 июля 1710 г. Гравюра неизвестного мастера из «Книги 
Марсовой». 1766 г. (А — цитадель; N — замок; М — город-крепость; 13 — русские апроши).

никогда и никакими средствами не был взят и во 
всей Европе неприступной девственницей считался, 
обручиться и привести его, как невесту, к честному 
соглашению».

Отметим, что Борис Петрович лукавит, по-
скольку в 1621 году Ригу уже брали шведские вой-
ска короля Густава II Адольфа.

10 июля, согласно договорным условиям, вы-
ступили из Риги с распущенными знамёнами и ба-
рабанным боем остатки шведского гарнизона, во 
главе с генерал-губернатором. От 3 -х  рейтарских, 
7 драгунских и 12 пехотных полков осталось офи-
церов и нижних чинов всего лишь 5 132 человека, 
из них 2 905 больных, которые и были через Дина- 
мюнд эвакуированы в Швецию. Способные к служ-
бе, походным порядком через Руен и Феллин, были 
отправлены в Ревель.

Шведским солдатам, по условиям капитуля-
ции выходившим из города с орудиями, подняты-

ми знамёнами и при колокольном звоне, четырьмя 
русскими полками, под командой генерал-майора 
Айгустова, были отданы воинские почести.

Из состава шведских войск были задержаны, 
от полков рейтарских: Аифляндского, Адельсфане 
(Adelsfahne), Ниляндского, Карелского и от пехот-
ных: Выборгского и Карелского всего 250 человек 
и 12 знамён, которые по условиям сдачи считались 
уже подданными русского царя, так как провинции 
и города, из которых они сформировались, были 
уже завоёваны русским оружием.

От дворянства, магистрата, гильдий, купе-
чества, чиновников остались в Риге, как русские 
подданные, всего 864 человек, не считая прислуги 
и рабочего люда. Остальным шведским подданным, 
кроме пожелавших остаться на русской службе, 
был разрешён свободный выезд на родину.

По сдаче города по распоряжению Ш ере-
метева было выдано провианту на 4 500 человек.
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приняты  меры к очищению города от трупов и во-
обще к быстрому восстановлению правильной го-
родской жизни.

11 июля в русском лагере был отслужен бла-
годарственный молебен по случаю взятия «пре- 
славной рижской фортеции»: в этот же день Ш е-
реметев послал ландмаршалу (предводителю дво-
рянства) письмо на немецком языке: «Как по соиз-
волению Божию область Лифляндия с городом Ри-
гою покорилась на основании заключённого сего 
условия Его Императорскому Величеству то все 
сословия и в особенности дворяне должны прине-
сти присягу в верноподданство. Дворянство может 
быть уверено в милости и благоволении к нему Его 
Императорского Величества».

Песочные ворота. Через них в 1697 году въезжал 
Пётр, через них же в июле 1710 года победителя-
ми вошли в Ригу российские солдаты. Ворота на-
ходились примерно на пересечении нынешних 
Z.A. Meierovica bulvdris и Kalku iela. Рис. середины 
XIX века.

В ответ на это дворянство постановило со-
провождать фельдмаршала при торжественном 
въезде его из лагеря в город.

Граф Шереметьев устроил блестящие празд-
нества по случаю принесения городом присяги.

12 июля (Гельмс и М еттих отмечают этот 
день 14 июля), приняв у себя в ставке представи-
телей дворянства и бюргерства, Шереметев, около 
одиннадцати часов утра, в сопровождении упо-
мянутых представителей, русского генералитета 
и блестящей свиты, при пушечной пальбе из всех 
орудий, торжественно в золочёной карете, запря-
женной шестью конями, въехал через Карловские 
ворота в Ригу. Вместе с фельдмаршалом в коляске 
находился тайный советник барон Левенвольде. 
Перед коляской двигались трубачи и барабанщи-
ки, а сзади несли богато вышитый штандарт. Около 
кареты шли по-турецки одетые лакеи, затем снова 
шли и ехали трубачи на лошадях в жёлтых парчо-
вых попонах, при этом стреляли изо всех пушек.

При въезде в город магистрат, в благодар-
ность за человеколюбивое отношение к населению 
города и сохранение его важнейших привилегий, 
преподнёс Ш ереметеву два золотых ключа, кото-
рые повелением царя Петра были сохранены за ро -
дом Шереметева.

По прибытии в замок, фельдмаршал был 
встречен дворянством, членами городского совета 
и духовенством. Затем, после приёма в королевских 
покоях замка генерал-губернатором, в замковой 
же церкви Шереметев принял присягу дворянства 
и духовенства. Перед присягой была произнесена 
проповедь супер-интендентом Либориусом Деп- 
кин на тему: «Несть власть аще не от Бога» и про-
пето: «Тебе Бога хвалим». После этого Ш ереме-
тев со своей свитой прибыл на Ратушную площадь. 
Здесь, стоя на воздвигнутом возвышении около 
обтянутого красным бархатом и золотой бахро-
мой стула, он принял присягу магистрата, стар-
шин гильдий и всех бывших на площади граждан.

По окончании присяги на городских воротах 
и королевских палатах замка шведские гербы были 
заменены русским гербом.
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Золотые ключи, поднесённые при сдаче Риги графу 
Шереметеву. Город вручал их в день торжествен-
ного въезда — 12 июля 1710 г. Ввиду того, что это 
событие ожидалось днём позже, на ключах поме-
щена дата июля. В настоящее время хранятся 
в Москве, в Оружейной палате.

В тот же день Ш ереметев со всем генерали-
тетом и высшими офицерами, среди которых при-
сутствовал  прусский 
полковник М аршалок, 
прибыл к Песочным во-
ротам, через которые 
вошли в Ригу русские 
полки во главе с кня-
зем Репниным. В город 
вошли Ингерманланд- 
ский. Киевский, Астра-
ханский, С ибирский  
и Буты рский полки.
К 6 часам дня все глав-
ные караулы и посты 
Риги и половина цита-
дели были уже заняты 
русским и войскам и .

Большое корабельное знамя было утверждено 
в цитадели на высоком валу. Князь Репнин был на-
значен генерал-губернатором, генерал-лейтенант 
Остен — губернатором и генерал-майор Айгу- 
стов — комендантом Риги.

Так кончилась эта тяжёлая 9-месячная осада; 
кроме страшного разрушения она, при содействии 
чумы и голода, стоила городу множества челове-
ческих жизней и немалого материального ущерба. 
Всего, по исчислению Гельмса, в Ригу было броше-
но 7 084 бомбы.

Откинув жертвы, поглощённые чумой, необ-
ходимо признать, что «преславная», лучшая кре-
пость на Балтийском побережье была приобретена 
«малою кровью». Эта «малая кровь» есть несо-
мненный результат правильной оценки положения 
дел, как самим Петром, так и непосредственным 
исполнителем его велений фельдмаршалом Ш ере-
метевым. Ни бездеятельность и сравнительная сла-
бость рижского гарнизона, ни желание выигрыша 
нескольких недель или даже месяцев не толкнули 
их на преждевременный рискованный штурм. При-
нятые же против подхода шведских подкреплений 
меры делали сдачу Риги неизбежной.

Хотя при составлении условий сдачи гене-
рал-губернатор, действуя более в интересах дво-
рянства, наносил ущерб городу, последний, посыл-

Присяга рижан перед фельдмаршалом Шереметевым, на Ратушной площади, 
12 июля 1710 г., худ. А.Е.Коцебу (картина хранится в Эрмитаже).
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кой к Шереметеву своего особого депутата бурго-
мистра Нордека^ сумел добиться сохранения своих 
привилегий. Условия капитуляции Риги и перехода 
в подданство России оговаривались в т.н. «А к-
кордных пунктах» («Аккордных статьях») — со-
глашениях между лифляндским рыцарством (дво-
рянством) и Рижским ратом; с одной стороны^ 
и российским военным командованием — с дру-
гой. От имени командования они были подписаны 
Б.П.Ш ереметевым. Подписанные 4 июля фельд-
маршалом договорные пункты по сдаче Риги^ удо-
стоившиеся 28 ноября Высочайшего утвержденья^ 
во всём соответствовали желаниям города и дво-
рянства. Были подтверждены все права и привиле-
гии прибалтийско-немецкого дворянства^ а также 
бюргерской верхушки Риги. Тем самым было поло-
жено начало «остзейской автономии» — особого 
статуса прибалтийских губерний в составе России. 
За остзейским меньшинством закреплялись старые 
привилегии и предоставлялись новые.

Рига сохраняла важнейшие из своих при-
вилегий: прежнее городское устройство^ законы^ 
б у р г г р а ф с к и й

храняло все свои права и привилегии^ дарованные 
Сигизмундом Августом; мало того^ благодаря же 
милости Петра; действию «редукции» был дан 
обратный ХОД; что обещало и в действительности 
дало дворянству быстрое материальное возрожде- 
нье^ а с ним и исключительное положенье в П ри-
балтийском крае.

С падением Риги участь Динамюнда была 
предрешена. Хотя 1 200 солдат крепостного гар-
низона и 700 человек доставленного морем под-
крепления тяжело пострадали от чумы^ шведы до 
последней возможности оказывали мужественное 
сопротивление. Аишь после того^ как крепость 
плотно блокировали со всех сторон и все попытки 
шведских кораблей приблизиться были успешно 
отбиты огнём русской артилерии; комендант Шта- 
кельберг пошёл на переговоры о капитуляции. Ди- 
намюнд был сдан русским войскам 8 (19) августа 
1710 года.

суд. и ск л ю ч и -
тельное господ-
ство немецкого 
язы ка; го сп о д -
ство  л ю т ер а н -
ской церквИ; вот-
чинное право; го-
род по прежнему 
мог иметъ своё 
ВОЙСКО; в его ве-
д ении  о с т а в а -
лось вооружение 
крепости и проч. 
Д ворянство же; 
котором у были 
обещ аны  « м и -
лость и благово-
ление Его И м -
п е р а т о р с к о г о  
Величества»; со- Крепость Динамюнде (Усть-Двинск); план 1702 г.
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Взятие Риги
Как по MopWj морю синему^
По синю морю по Хвалынскому,
Плыли, восплывали три военных корабля:
На первом кораблике император-царь сидит.
На другом кораблике князья-бояре сидят.
На третьем кораблике всё солдаты сидят, — 
Сидели солдаты полку Семёновского,
Той ли первой роты бомбардирския.

Парусы они роняли белы-полотняные.
Того ли полотенца всё голландского;
Якори они бросали булатные.
Того ли булаты всё сибирского;
Мосты они намостили всё дубовые;
Подкопы они копали всё глубокие.
Глубокие подкопы на двенадцать вёрст;
Бочки закатали со лютым зельем.
Со лютым зельем, с чёрным порохом;
Свечи зажигали воску ярого.

Свечки догорали, бочки розорвало.
Взрывало ту стену белокаменную.
Вот и стали государя-царя поздравляти:
«Уж ты здравствуй, го сударь-царь,

с крепким городом,
С крепким городом со Ригою!»

Солдатская песня, XVIII в.

О сновная масса русской осадной армии 
не была введена в Ригу и стояла лагерем в окрест-
ностях города. «М оровое поветрие» сильно выко-
сило её ряды. С мая по декабрь 1710 года царские 
войска потеряли от чумы 9 800 человек^ почти чет-
верть личного состава!

Взятием в августе 1710 года П ернова 
и Аренсбурга^ а 29 сентября того же года Ревеля 
закончилось выполнение великой задачи^ постав-
ленной державным П реобразователем  России. 
«Торжествуй всеусерднейший расширителю всерос-
сийской державы, яко уже вносимыми во всероссий-
ское государствие европейскими богатствы не еди-
на хвалится будет Архангелогородская гавань», —

писал Курбатов П етру в ответ на его сообщение 
о взятии Риги.

Уже ближе к концу войны^ когда Россия отвое-
вала у Швеции немалые территории^ Пётр включает 
в свои притязания всю Лифляндию и ряд других зе-
мель. По Ништадскому мирному договору от 30 ав-
густа (Ю сентября) 1721 года^ он добивается много-
го: « ...Его  королевское величество Свейскоеуступа-
ет сим за себя и своих, потомков и наследников Свей- 
ского престола и королевства Свейского его царскому 
величеству и его потомкам и наследникам Российского 
государства в совершенное непрекословное вечное вла-
дение и собственность во всей войне через его царского 
величества оружие от короны Свейской завоеванные 
провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманлан- 
дию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, 
который ниже сего в артикуле заграничном означен 
и описан с городами и крепостями — Ригой, Динамин- 
дом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, 
Кексгалъмом и всеми прочими к упомянутым провин-
циям надлежащими городами, крепостями, гаванями, 
местами, дистриктами, берегами... »  По условиям 
договора^ Россия возвращала Шведскому королев-
ству Финляндию^ занятую русскими войсками во 
время ВОЙНЫ; и выплачивала компенсацию за отхо-
дившие от Швеции земли. Любопытно^ что и сегод-
ня этот договор входит в никем не оспариваемый 
корпус международно-правовых актов^ на которых 
основана легитимность территорий всех государств 
мира. Россия навечно получала эти области не про-
сто как победитель в Северной войне^ но в резуль-
тате уплаты Его Царским Величеством Шведскому 
Королевству «двух миллионов ефимков исправно без 
вычета и конечно от е.к.в. с надлежаш^ими полномоч-
ными и расписками снабденным уполномоченным». 
Грубо говоря^ земли Лифляндии были законно ку-
плены Россией у шведского короля! Таким образом^ 
что не удалось Москве Иоанна Грозного^ что оста-
лось лишь мечтой Бориса Годунова^ чего тщетно 
пытался достигнуть «тиш айш ий» царь Алексей 
Михайлович было блестяще разрешено Петром 
Великим; лишь его бессмертному гению удалось 
добиться заветного выхода России к морю. Приоб-
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Медаль в память присоединения Риги 
к России в 1710 г.

ретение провинций Лифляндии и Эстляндии (Кур-
ляндия присоединена к России только в 1795 году) 
возвратило России приморские земли^ которых она 
так долго добивалась. Как отмечали в старое время: 
« ...  и Прибалтийский край снова вступил в единение 
со своим коренным отечеством и государством».

В 1721 году в ознаменование подписания 
Ништадского мира^ по приказу императора Петра 
в Риге был заложен Царский сад (нынешний сад 
Виестура); в котором царь собственноручно поса-
дил вяз. Это был первый регулярный парк в России.

Конечно^ год присоединения Риги к Рос-
сийской империи (1710) был одним из самых 
мучительных в богатой событиями её истории. 
Война; разруха^ осада^ чума... Тогда население 
города уменьшилось почти вдвое. Но после за-
ключения мира^ означавшего не просто заверше-

ние Северной войны^ но и победу России в дли-
тельной борьбе за возвращение своих древних 
территорий; для Риги наступил двухсотлетний 
период долгожданного покоя^ стабильности и не-
уклонного роста благосостояния. Вспомним^ что 
при капитуляции все торговые и муниципальные 
привилегии рижских бюргеров были подтверж-
дены. О таких привилегиях большинство россий-
ских городов тогда могло только мечтать! Любо- 
пытнО; что несмотря на формально узаконенное 
хождение в Риге российских денег^ рубли здесь 
долго не могли прижиться — вплоть до конца 
XVIII века. Хождение у местных жителей имели 
западноевропейские талеры и дукаты. Одно вре-
мя для создания «переходной» валюты в Москве 
пытались чеканить «ливонезы» — монеты по об-
разцу талеров с гербами Риги и Таллина^ но вскоре 
и з-за  их непопулярности чеканка прекратилась.

Полковник Болдырев писал в 1910 году: 
«Прошли  века... Бывшая „неприступная невеста 
расцвела и стала пышной красавицей. Срыты ког-
да-то грозные веркщ на месте их теперь тенистые 
сады. Форшадты разрослись в прекрасный „новый' 
город. Суда всех наций бороздят мощные воды кра-
савицы /\вины. Много их утекло за долгие семь веков! 
Сменились целые поколения. Всё отдало дань времени. 
И  только „старый' город всё ещё хранит  памятники 
своей долгой, полной глубокого интереса, истории».

Приложение.

    
        

А коликое число по оной было людей; также и артиллерии; тому при сем.
Реестр

Генерал и рижский губернатор граф Штремберх.
Генерал-майор Клот.

Генеральный штаб. Кригс-комисар 1; комисаров 5.
Артиллерийских офицеров и служителей.

Капитан I, порутчиков и прапорщиков 4, сержантов и подпрапорщиков 54; корпоралов и рядовых 62, 
итого от артиллерии 121.

От фортификации. Капитанов 2; порутчиков 2.
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Полки
Ш таб-

офицеров
О бер-
офиц.

Ундер-
офиц.

Неслу-
жащих

Всего

Рейтарские

Лифляндский Адельсфане........ 2 9 11

Генерал-майора Круза.............. 4 101 2 107

О боленский................................ 2 41 1 44

Нилянский................................... 2 46 1 49

Карелский.................................... 2 101 2 105

Подполковника Лоренца
ш квадрон..................................... 1 полков. 2 1 4

Итого 1 14 299 6 320

Драгунские

Карелский шквадрон................. 1 10 11

Генерал-майора
Ш липенбаха................................ 1 31 2 34

Полковника Веннерштета........ 13 13

Подполковника
Ш третенфелта............................ 9 1 10

Подполковника Бранта
ш квадрон..................................... 14 14

Подполковника ТТТхоха
ш квадрон..................................... 7 7

Подполковника Брензино
ш квадрон..................................... 1 майор 9 111 5 126

Итого 1 11 195 8 215

Пехотные

Оболенский................................. 3. в  том числе 12 288 8 310
полков. If

П О Д П О Л К .1 ;

майор 1

Бернеборский............................. 5 90 4 99

Выборгский................................. 1 майор 18 419 9 447

Нилянский................................... 6 125 7 269

Естербецкий................................ 3. В том числе 20 508 13 544
полков. 1,

П О Д П О Л К .1 ;

майор 1
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Полки
Ш таб-

офицеров
О бер-
офиц.

Ундер-
офиц.

Неслу-
жащих

Всего

Полковника Бекера.................... 1 майор 24 340 18 383

Полковника Баннера................. 1 полков. 29 493 6 529

Генерал-майора Ш кита............ 1 майор 22 344 5 372

Полковника Гелберта................ 1 майор 18 354 12 385

Генерал-майора Клота.............. 14 364 4 382

Полковника Мегдена................. 15 406 16 437

Полковника Вингелм Бекера.... 2. В том числе 
полков. 1,
ПОДПОЛК.1

23 407 7 439

Драбантов.................................... 12 12

Итого 13 218 4168 109 4 508

в  оной крепости артиллерии и пушек
Медных 83; чугунных 254.
Мортир: медных 7̂  чугунных 11, гаубиц медных 5.
В Цитадели пушек: медных 15̂  чугунных 239; мортир чугунных 48.
Гаубиц чугунных же 2. Итого в городе и цитадели пушек медных и чугунных 561; мортир 66, 

гаубиц 7.

При атаке Риги были полки по дивизиям
Инфантерии: дивизия светлейшего князя генерал-фельдмаршала Меншикова. Гренодерский; лефор-

товский; ингерманландский; астраханский; ренцелев; тобольский; ивангородский; копорский. Итого 8.

Генерала князя Репнина
Гренодерский; бутырский; киевский; новгородский; шлиселбургский; тверской; белогородский; 

нарвский; каргопольский. Итого 9.

Генерала барона фон Аларта
Гренодерский; московский; казанский; псковский; нижегородский; сибирский; устюжский. Итого 7. 

Всего 24.

Кавалерии команды генерала Рена
Киевский; троицкий; новотроицкий; вятский; смоленский; невский; ямбургский; каргопольский. 

Итого 8.
Всего конных и пехотных полков 32.
Донских казаков 2 100 человек.
При той же атаке было королевского величества польского; саксонских артиллерийских служите-

лей бомбардиров и канониров с надлежащими офицеры 4 компании; и оные по взятии Риги отправлены 
в Саксонию.
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