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				Эта страница была вычитана

тивники России получали помощь также и со стороны Дании, Германии и Швеции, стремившейся захватить Эстонию. Для такой войны у России не было достаточно сил. По перемирию с Польшей (в 1582) и мирному договору со Швецией (в 1583), русские войска очистили занятые ими области в Прибалтике; большая часть Эстонии подпала под верховную власть Швеции; Лифляндия с г. Ригой досталась Польше. Курляндия продолжала существовать в качестве польского вассального герцогства. Ливонский орден прекратил свое существование уже в начале войны (1561). Знатные орденские рыцари, получившие в лен бывшие орденские земли, стали помещиками-феодалами, а большинство орденских братьев превратилось в наемных ландскнехтов (гофлейтов), целыми отрядами нанимавшихся на службу и к русским (отряд Фаренбаха в 7 тысяч чел.), и к шведам, и к полякам. Это были настоящие бандитские шайки, грабившие всех без разбора; к концу войны они были почти поголовно истреблены. Так бесславно кончилось владычество ордена в Прибалтике. Ливонская война страшно опустошила Л. Сотни селений и десятки городов были стерты с лица земли русскими, польско-литовскими и шведскими полчищами. В то же время война сильно содействовала усилению власти помещиков и полному закрепощению крестьянства.

Лифляндия под властью Польши (1561—1625). В 1561 в переговорах о вступлении в польское подданство с представителем короля кн. Радзивиллом ливонское дворянство выторговало себе исключительные права и привилегии, т. н. привилегии Сигизмунда Августа. Король подтвердил эти привилегии, но для вступления в законную силу они еще нуждались в утверждении сейма; однако ни польский ни литовский сеймы их не утвердили. В дальнейшем лифляндское дворянство часто ссылалось на эти привилегии, но польское правительство никогда с ними не считалось, особенно в части, касающейся политической жизни Лифляндии. В целях усиления польского влияния в крае польское правительство с первых дней своего господства стало проводить усиленную политику колонизации и восстановления католицизма. Игнорируя привилегии Сигизмунда Августа, польское правительство стало назначать на высшие местные административные должности польских старост, воевод и чиновников, раздавать в лен и сдавать в аренду польской шляхте перешедшие в казну бывшие орденские и епископские земли с целью насаждения здесь крупного польского землевладения. Главным орудием колонизаторской политики польского правительства в Лифляндии было католическое духовенство и в особенности орден иезуитов, прочно обосновавшийся в Польше. Ордену иезуитов и католическому духовенству были отведены в Л. обширные земли с приписанными к ним крестьянами, к-рые были вновь обращены в католичество. Немецкому дворянству в Л. были предоставлены самые широкие возможности хозяйничать в своих имениях и распоряжаться своими крепостными по своему усмотрению. В погоне за наживой помещики стали широко использовать источники побочных доходов, монополизируя право торговли и занятия промыслами, усиленно занимаясь пивоварением и продажей пива как внутри страны, так и за границу (в Литву, Польшу, Россию). Дворянскими привилегиями были также: помол зерна (крестьянам был строжайше запрещен даже домашний ручной помол), право охоты, рыболовство и торговля. Помещики стали присоединять крестьянские земли к своим имениям, что вызвало усиленный рост числа безземельных и малоземельных крестьян-бобылей. Батраки были прикреплены к определенному месту, где им отводились небольшие участки земли.

В лифляндских городах, в особенности в Риге, произошли значительные перемены в классовом составе населения. Увеличилось население городских предместий, состоявшее большей частью из беглых крестьян, к-рых рижские купцы и богатые горожане, нуждаясь в рабочей силе, продолжали принимать и укрывать. Население пригородов было лишено гражданских прав и составляло категорию т. н. городских крестьян (Stadtbauern). Среди ремесленников началось движение за реорганизацию старого цехового строя. Одновременно среди торговцев, ремесленников и городской интеллигенции возрастало недовольство общей политикой и хозяйничаньем городского совета, выродившегося в замкнутую касту привилегированной наследственной городской знати, бесконтрольно и расточительно распоряжавшейся городскими средствами. В 1584 недовольство вылилось в форму открытого восстания против магистрата. Восстание это, известное под названием «календарных беспорядков», длилось до 1589 и вызвало вмешательство Польши. Встретив упорное сопротивление восставших рижан, польские войска лишь обманным путем овладели городом, руководители мятежа были схвачены, двое из них — Гизе и Бринкен — казнены, остальные высланы (см. Рига). После этого все же была проведена частичная реформа городского самоуправления. Но в то же время были ограничены общие права горожан, были значительно усилены кадры королевской полиции и т. д. В борьбе рижан против совета и его партии, а также против польских войск принимали активное участие латышские крестьяне ближайших селений. Такое же движение почти одновременно наблюдалось и в других городах (например в Дерпте в 1591).

Война между Польшей и Швецией, начавшаяся в 1598, снова опустошила Лифляндию (наряду с Эстонией). Она продолжалась 25 лет. Наконец, шведы, под руководством короля Густава Адольфа, одержали победу над Польшей, и, по Альтмаркенскому миру (1629), Лифляндия и Эстония остались за Швецией. Польша сохранила лишь верховную власть над Курляндией.

Герцогство Курляндское (1561—1795). Первый герцог Курляндии Кетлер утвердил свою власть и сломил при поддержке Польши сопротивление не признававшего его местного дворянства. При Кетлере в Курляндии была проведена реформация по тому же шаблону, как и в Лифляндии. Для крестьян введение реформации сопровождалось огромным увеличением повинностей и податей в пользу лютеранской церкви. После смерти Кетлера (1587) Курляндское герцогство переживало двоевластие и смуту. Герцогами стали оба сына Кетлера — Фридрих (1587—1642) и Вильгельм, поделившие между собой власть. Борьба между дворянством и младшим герцогом вызвала вмешательство Польши во внутренние дела Курляндии, герцог Вильгельм был отстранен. Вос-
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