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Андрис Цауне (Рига)

БАШНЯ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ XIII в. г.РИГИ

Рижские городские укрепления начали строить в начале XIII в. С расшире-
нием территории города необходимо было удлинять крепостную стену и, конечно
же, ремонтировать ее. Изменение и совершенствование военной техники требова-

ли повышения и укрепления стен, строительства новых или перестройки старых
башен. Заглянем в историю средневековых укреплений Риги.

Когда в 1201 г. рижские ливы рядом со своими поселениями отвели епископу
Альберту место для нового немецкого поселения, первоочередной задачей кресто-
носцев было укрепление своей территории. Этот год и следует считать началом
строительства оборонительных сооружений Риги. Уже в 1211 г. крепостная стена
была построена вокруг старой части города, то есть до нынешней улицы Краму.
Эта новая стена впервые упоминается в документе от 25 июля 1211 г. — дарствен-
ной епископа Альберта, по которой домскому капитулу передавался земельный
участок на берегу Даугавы возле крепостной стены [1, с. 29].

В результате строительного роста города крепостную стену пришлось во
второй и последний раз расширять. После 1211 г., присоединив к городу быв-

шие предместья, в котором находились церковь Екаба, подворье русских куп-
цов, новостроившиеся Домская церковь и второй замок епископа, крепостную
стену перенесли вдоль нынешней улицы Трокшню.

Старейшие планы города Риги, где показаны городские крепостные стены, со-
хранились с XVII в. Общая протяженность крепостных стен города в XVI–XVII в.
достигла 2,2 км. В них были встроены башни. До XVII в. упоминается всего 28 укреп-
ленных башен. До нынешних дней над землей сохранились лишь три [2, с. 83–87].

Башни в крепостных стенах располагались на расстоянии 70–120 м друг от
друга. Часть башен — привратные — были построены для защиты ворот, а ос-
тальные — для защиты и опоры крепостных стен. Башни всегда выступали за
крепостные стены. Сначала строили четырехугольные башни со сравнительно

тонкими стенами, а позже — с появлением огнестрельных оружий — полукруг-
лые и даже круглые. У этих пушечных башен стены были намного толще.

У всех рижских башен и ворот были свои названия. В них нашли отражение
имена известных в городе лиц, названия ближайших улиц, мест или построек,
иногда башню называли по способу ее использования. К сожалению, с течением
времени названия одной и той же башни неоднократно менялись. Башни, которые
в мирное время сдавали в наем частным лицам, обычно называли именем много-
летнего пользователя. Однако так как вместе с новым съемщиком иногда меня-
лось и название башни, то в канцелярских книгах города упоминается намного
больше названий, чем в городе было башен.

По городским планам XVII в. можно судить, что еще в XVI в. в крепостных
стенах Риги было 25 башен. Они строились в разные времена, к сожалению, точ-

но установить дату строительства большей части башен уже невозможно.
Одной из старейших башен Рижской крепостной стены является башня Ра-

мера. Она находилась на улице Трокшню между Шведскими воротами и Порохо-
вой башней. Небольшая четырехугольная башня, которая впервые была открыта в
1913 г. [3, с. 100], когда на этом месте сносились старые дома. Археологически
полностью изучена в раскопках, проводившихся с 1971 по 1973 г. [4, с. 433–434].
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Эта небольшая оборонительная башня в городских крепостных стенах пост-

роена в XIII в. одновременно с северной частью стены городских укреплений.

В XIV в. башня в письменных документах названа по-латински «Turnis

suspensoris». Позже ее именовали «башней у Русской улицы». Башней Рамера ее

начинают называть только в XVI в. [5, с. 16–19].

Она изображена также на трех сохранившихся до наших дней планах укреп-

лений Риги XVII в. [6, с. 144–146]. Как небольшую открытую четырехугольную

башню без тыльной стены ее воспроизводят городской план 1634 г. и большой

план рижских укреплений, нарисованный в 1650 г. городским инженером Фран-

цем Мурером. На плане, созданном в 1646 г. Я.Кирштейнигом, башня изображена

как закрытый четырехугольник — постройка с четырьмя стенами. За время с кон-

ца XVII и вплоть до ХХ в. к башне с обеих сторон были пристроены жилые дома

горожан. В этот период на небольшой тихой улице Трокшню ничто не свидетель-

ствовало о том, что здесь могла сохраниться какая-то из башен средневековья.

Осенью 1913 и весной 1914 г. при сносе старого дома № 17 по улице Трокшню

открылись остатки стен башни, выложенные из больших красных кирпичей. Ар-

хитектор Карл Левис оф Менар установил, что вскрыта верхняя часть внутренних

стен давно забытой башни Рамера [5, с. 17]. После второй мировой войны при

сносе дома № 21 по улице Торню открылась также верхняя часть наружных стен

башни. Над землей были видны остатки стен башни высотой около 6 м.

В 1971 г. начались раскопки на улице Торню [4, с. 433]. Археологи выкопали

траншею глубиной 8 м, полностью раскрыв внешний фасад древней постройки.

Удалось определить также первоначальный уровень земли на берегу оборонитель-

ного рва и откопать фундамент башни Рамера. В 1972 и 1973 г. исследования прово-

дились на улице Трокшню [7, с. 394–396]. Были раскопаны нижний этаж башни и

находящаяся рядом с нею территория с внутренней стороны крепостной стены.

Это были первые археологические раскопки, в процессе которых в такой пол-

ноте и столь широко была исследована одна из башен крепостных стен Риги. Ис-

следования дали представление о приемах и ходе строительства башни, позволи-

ли выявить в ее стенах позднейшие перестройки.

Попробуем воссоздать историю существования башни и проследить за рабо-

той средневековых строителей.

Место для крепостной стены в XIII в. было выбрано вдоль края болотистой впа-

дины, за которой начинались городские пастбища. На территории наружной стороны

башни археологи под культурным слоем на глубине почти 6 м ниже уровня нынешней

земли наткнулись на слой торфа метровой толщины, сформировавшийся в одном из

древних рукавов Даугавы. На берегу этого рукава был выкопан котлован для башни

на глубине 5 пядей (около 1–1,5 м), пока не начали просачиваться грунтовые воды.

Чтобы укрепить фундамент, под внешней, обращенной к защитному рву, стеной по

всей ширине котлована были загнаны неошкуренные сосновые сваи длиной до 2 м и

толщиной около 30 см. Под противоположной стеной, обращенной в сторону города,

свай не было. Верхние концы вбитых свай не засыпали выкопанным песком, а при-

крыли глиной. Сегодня трудно объяснить, для чего это было сделано. Может быть,

чтобы таким образом изолировать фундамент постройки от влаги?

На вбитых сваях начали выкладывать фундамент башни из отесанных доло-

митовых камней. В нижней части постройки только углы стен выкладывались из
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тщательно отесанных четырехугольных камней одинаковой величины, так назы-

ваемых квадров. В средней части стены для каждого ряда кладки подбирались

доломитовые камни одинаковой толщины, у которых была отесана только вне-

шняя плоскость. Стена из отесанных камней достигла высоты 5 м. На этой высоте

светлые глыбы доломита сменяются красным обожженным кирпичом.

Верхняя часть башни на всю высоту до наших дней уже не сохранилась,

она лишь намечена до уровня крепостных стен. Видимо, башня возвышалась

еще по крайней мере на несколько метров над крепостной стеной. Крыша ее

была покрыта черепицей, не раз восстанавливалась после разрушений. На пло-

щади раскопок у подножья каменной стены черепица обнаруживалась почти в

каждом слое.

В первый период строительства башня Рамера возводилась в плане в виде

закрытого четырехугольника размером 7,1 х 4,5 м со стенами примерно метровой

толщины. Башня была выдвинута за линию укреплений так, что тыльная ее стена

находилась почти в одной плоскости с внутренней стороной стоящих рядом кре-

постных стен. Если считать от первоначального уровня земли, то три стены баш-

ни сохранились до высоты 10 м, а четвертая, тыльная стена — только на 1,5 м.

Фундамент стен углублен в землю на 1,3 м. Первоначально погреба у башен не

было. Пол первого этажа выложен фрагментами кирпичей. В стенах внутреннего

помещения устроены четыре ниши размером 40 х 40 х 35 см для светильников. В

обеих боковых стенах примерно в 1,8 м над уровнем пола сохранились места ма-

уэрлатных опор. Это показывает высоту потолка первого этажа, а также то, что в

нижнем помещении было потолочное перекрытие на деревянных балках. Верхние

этажи разделяли подобные деревянные перекрытия.

Во время начала строительства башни пол первого этажа находился немного

выше первоначального уровня земли. С нарастанием толщины культурного слоя

первый этаж башни постепенно стал подвальным. В земле сохранился старинный

вход в него, с лесенкой из кирпичных и деревянных ступенек. Вскрыты четыре

такие лестницы, надстроенные одна над другой.

В процессе раскопок выяснилось, что в результате осадков из-за различно

устроенного по контуру башни фундамента в боковых стенах появились трещи-

ны, и стена, обращенная к городу, могла рухнуть. Еще в XIV в. была произведена

первая большая перестройка башни. Ее тыльную стену разобрали до уровня зем-

ли, а бывший первый этаж, который уже стал погребом, засыпали. Вместо разоб-

ранной стены построили новую, толщиной всего 80 см, которую снаружи подпи-

рали два массивных контрфорса. Так как фундамент был недостаточно надежен,

эта стена через какое-то время могла рухнуть. В последний период существования

башня Рамера на стороне города была открыта, она имела только три стены.

При засыпке нижнего этажа в наружные углы внутреннего помещения стро-

ители башни в соответствии с древними верованиями в качестве жертвоприноше-

ния положили на пол череп лошади и рога козла [8, с. 34]. Подобное жертвопри-

ношение, относящееся к тому же времени, — размещенные треугольником три

лошадиных черепа — обнаружено у подножья крепостных стен в десяти метрах

от башни [8, с. 32].

Время строительства крепостной стены и оборонительной башни помогают

определить найденные в нижнем горизонте культурного слоя, формировавшемся
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на начальном этапе существования постройки, предметы. Обнаружены фрагмен-

ты ввезенных из Руси стеклянных браслетов, характерные для местных жителей

бронзовые украшения — подковообразные фибулы, подвески, ранние виды круг-

лых фибул немецких горожан и др. Все эти находки датируются началом и первой

половиной XIII в. Следовательно, к этому времени и можно относить начало стро-

ительства башни Рамера.

При раскопках древний датируемый XIII в. уровень земли рядом с башней

открылся на глубине 4,5 м ниже уровня современной улицы. Культурный слой над

первичной поверхностью земли повествует и о событиях, происходивших в жиз-

ни средневековой Риги. В нем обнаружилось шесть уровней улиц, существовав-

ших в разные времена. В темном, богатом органическими веществами грунте они

отмечены промежуточными слоями насыпного песка, на который настилались

мостовые из кирпичных обломков и осколков доломита, а также остатками нахо-

дившегося рядом с башней скотного двора. У подножья крепостной стены обнару-

жили несколько рядов кольев и слой навоза домашнего скота.

Отдельные слои земли можно связать со значительными событиями в жиз-

ни города. Так, в защитном рве перед башней за последний период ее суще-

ствования образовался слой наносного речного песка толщиной около 80 см.

Это следы большого весеннего паводка, когда разлившиеся воды принесенным

с собой илом и песком частично засыпали городской оборонительный ров. Это

могло быть большое половодье на Даугаве, которое в 1597 г. в своей Рижской

хронике описал ратман Бодекер: «Горы льда возле Риги простояли до 19 апре-

ля, и вода устремилась по крепостному рву мимо Песчаных ворот и ворот

Якова. Она унесла пять мостов, сорвала синий цвингер (предвратное укрепле-

ние); утонуло много людей. Вода поднялась почти до бруствера вала Песча-

ных ворот» [9, с. 1–2].

Как сложилась судьба старых рижских крепостных стен после сооружения

новых земляных валов в XVII в.? В качестве оборонительных укреплений они

больше не нужны были городу. С ростом численности населения Риги увеличи-

лась также потребность в новых участках под застройку.

В пределах опоясанной земляными валами территории свободных площадок

уже не было. Так возникло стремление застроить свободные участки по обе сторо-

ны старых крепостных стен. Для бедных домовладельцев строительство непос-

редственно у городских стен оказалось очень выгодным, ибо здание обходилось

дешевле, чем при сооружении в другом квартале города. Прежде всего не надо

было строить тыльную стену дома, ибо для этой цели можно было использовать

крепостную стену, во-вторых, боковые стены можно было строить совместно с

соседями, в-третьих, частично снос крепостной стены открывал свободный дос-

туп к строительным материалам. Так за несколько десятилетий древние крепост-

ные стены и башни Риги исчезали. Если даже они и не были снесены, их с обеих

сторон закрыли жилые дома.

Сегодня, идя по улицам Трокшню, Мейстару и Калею, мы можем наблюдать

по одной стороне улицы тесно прилегавшие друг к другу дома с односкатными

крышами, покрытыми черепицей. Тыльной стеной всех этих домов является древ-

няя крепостная стена городских укреплений.
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Работы по восстановлению башни Рамера с 1985 по 1987 г. по договору

вели реставраторы Польши из города Торунь. В результате реализации рестав-

рационного проекта средневековые оборонительные укрепления на улице Тор-

ню обрели прежний вид. Длина восстановленной стены составляет 60 м. Посе-

редине ее на старом фундаменте высится «новая» башня Рамера. Так как по

обеим сторонам крепостной стены уровень земли снижен, башня видна во всю

свою прежнюю 20-метровую высоту.

Список литературы

1. Liv-, Est und Kurländisches Urkundenbuch. — Bd. — I. — Reval, 1853. — № 21.

2. Цауне А.В. Рига под Ригой. — Рига: «Зинатне», 1989.

3. Löwis of Menar K. Burgenlexikon für Alt-Livland. — Riga, 1922.

4. Цауне А.В. Раскопки в Старом городе Риги // Археологические открытия 1971 г. —
М., 1972.

5. Löwis of Menar K. Der Ramerturm // Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschischte und
Altertumskunde zu Riga, aus dem Jahre 1914 (дальше Sb.).

6. Löwis of Menar K. Rigas Befestigungen nach einem Plan no 1634. // Sb. Riga 1912.

7. Цауне А.В. Работы Рижской экспедиции. — АО. — 1972. — М., 1973.

8. Caune A. Archäologische Zeugnisse von den heidnischen Volksglauben in Riga während des 12–13
Jahrhunderts. // Sviatowit, tom XL, Warszawa 1995.

9. Bodeckers Chronik Livländischer und Rigascher Ereignisse 1593–1638. — Riga, 1890.



– 388 –

Рис. 1. Вид башни Рамера до реставрации
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Рис. 2. План башни Рамера

Рис. 3. Профиль раскопок башни Рамера:  1 — строительный мусор; 2 — слой органики;
3 — песок; 4 — строительный котлован фундаментов башни;

5 — глиняный песок; 6 — торф; 7 — гравий
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Рис. 4. Строительная жертва на поле башни Рамера:
А — череп лошади; В — рога козы

Рис. 5. Реставрированная крепостная стена и башня Рамера


