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В 1976 г. исполнилось 200 лет со дня рождения видного государ
ственного и политического деятеля Греции, первого ее президента И оан
на Каподистрии. Вся жизнь его неразрывно связана со справедливой 
борьбой населения Ионических островов за национальные права, с борь
бой против английского полуколониального и г а ’, с историей греческого 
национально-освободительного движения первой трети XIX века. 13 лет, 
с 1809 по 1822 г., Каподистрия провел в России, где играл важную роль 
в государственной и общественной жизни. Об этой малоизученной стра
нице русско-греческих связей и пойдет речь в данной статье 2.

Но сначала несколько слов о предшествующем жизненном пути 
И. Каподистрии. Он родился 31 января (11 февраля) 1776 г. на острове 
Корфу в семье, принадлежавшей к старинному аристократическому ро
ду, который вел свою историю с XIV века. В 1794 г. Каподистрия посту
пил в университет в Падуе, где, как правило, получали образование дети 
ионической знати. В Падуе и других городах Италии Каподистрия около 
четырех лет изучал медицину и одновременно слушал курсы по полити
ческим наукам, праву и философии. Студенческие годы Каподистрии 
проходили в бурное для Италии время, когда идеи Французской буржу
азной революции вызвали всеобщее брожение умов и под ударами рес
публиканской армии Франции заш атались многие европейские феодаль
ные режимы. События эти оказали самое непосредственное влияние и на 
судьбы родины Каподистрии. По Кампоформийскому миру 1797 г. Иони
ческие острова были переданы Франции.

1 Ионические острова были переданы под власть Великобритании в 1815 году.
2 П ребы вание И. К аподистрии в России в той или иной степени освещ ается 

в работах: В. А. Т е п л о е .  Граф  И оанн К аподистрия, президент Греции. С П Б . 1893;
S. L a s с а г i s. C ap o d is tria s  a v a n t la revo lu tion  grecque. L ausanne. 1918; P. K e n n e d y  
G r i m s t e d. The F o re ign  M in iste rs  of A lexander I. B erkeley  and Los A ngeles. 1969; 
C. W o o d h o u s e .  C ap o d is tria . The F ou n d er of Greek Independence. L. 1973. О днако 
они страдаю т многими пробелам и и неточностями. В этих работах  почти не з а 
трагивается  вопрос об общ ественных связях  К аподистрии в России. В них не исполь
зованы  (кроме книги П. К еннеди-Гримстед) документы  советских архивов. В ряде а р 
хивов М осквы и Л енинграда хранятся  обш ирные м атериалы , имеющие первостепенную 
важ ность для изучения деятельности К аподистрии в России. В последние годы некото
рые из этих докум ентов увидели свет (см., в частности, «В неш няя политика России 
XIX и начала XX века» (далее — В П Р ). Серия первая, 1801 — 1815 гг. Тт. V II—V III; 
серия вторая, 1815— 1830 гг. Тт. I ( IX ). М. 1970— 1974). Ценные сведения о русском пе
риоде деятельности К аподистрии содерж ит его записка, опубликованная в 1868 г. 
(«Записка граф а И оанна К аподистриа о его служ ебной деятельности». «Сборник Р у с

ского исторического общ ества» (далее— Р И О ). Т. 3. С П Б. 1868). С ледует, однако, иметь 
в виду, что записка эта  бы ла написана в 1826 г., то есть через 4 года после отъезда 
Каподистрии из России, и предназначалась для  Н иколая I. В аж ны м  источником о пре
бывании И. К аподистрии в России является  его переписка за  1809— 1820 гг. с отцом 
А. Каподистрией, недавно опубликованная профессором Венского университета П. Эне- 
пекидисом (P . Е n е р е k i d i. Io an n is  K ap o d istria s . 176 an ek d o ta  g ra ra m ata  pros ton  p a te ra  
tou. A thinae, 1972; см. такж е: Г. Л . А р ш .  П убликация неизвестных писем И. К аподист
рии. «И стория СССР», 1975, №  1).

4. «Вопросы истории» № 5.
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Вернувшись на родину, Каподистрия занялся врачебной практикой, 
но вскоре целиком посвятил себя политической деятельности. В это вре
мя на островах происходили острые внутренние столкновения, усугубляв
шиеся борьбой за господство над ними великих держав. В начале 1799 г. 
русско-турецкая эскадра Ф. Ф. Ушакова изгнала с островов французов. 
В соответствии с заключенной 21 марта (1 апреля) 1800 г. между Рос
сией и Турцией конвенцией из бывших венецианских владений в Иониче
ском море была создана Республика Семи Соединенных островов. Капо
дистрия стал активным деятелем этого первого в новой истории самостоя
тельного греческого государства 3. В 1803— 1806 гг. он занимал должность 
государственного секретаря, республики. Здесь Каподистрия получил 
первые практические уроки дипломатии. Д ля  него, как и для некоторых 
других известных в будущем деятелей независимой Греции, островная 
республика стала и школой патриотического воспитания. Тогда же у Ка- 
подистрии сложилось убеждение, которому он оставался верен всю 
жизнь, что для улучшения участи Греции и ее окончательного освобож
дения необходимо опираться на Россию. Как один из руководителей 
Ионической республики Каподистрия тесно сотрудничал с полномочным 
представителем Александра I при республике Г. Д. Моцениго.

Взгляды и деятельность молодого политика не остались незамечен
ными в Петербурге. 3(15) марта 1804 г. Александр I подписал указ о по
жаловании государственного секретаря Республики Семи Соединенных 
островов И. Каподистрия, «отличившегося усердием своим к делу обще
му при образовании оной республики под руководством полномочного 
нашего действительного статского советника Моцениго», чином коллеж 
ского советника4. Когда же, по Тильзитскому договору, Ионические ост
рова были переданы Франции, и Республика Семи Соединенных остро
вов прекратила свое существование, Каподистрия получил приглашение 
поступить на русскую службу. Соответствующее официальное письмо 
было подписано министром иностранных дел России И. П. Румянцевым 
15(27) мая 1808 г о д а 5. Каподистрия 22 июля (3 августа) 1808 г. выехал 
с К о р ф у 6 и провел в дороге около пяти месяцев. В Петербург он при
ехал 17 (29) января 1809 года.

С прибытием в Россию начался новый, очень важный этап в жизни 
Каподистрии. Пройдет немного лет, и он станет влиятельным министром, 
одним из ближайших доверенных лиц царя и приобретет благодаря это
му огромный вес и авторитет в греческом обществе. Но в первые годы 
пребывания в России ничто не предвещало для него столь блестящей 
карьеры. Все стремления бывшего ионического политика были направ
лены на то, чтобы получить такое место на русской дипломатической 
службе, которое снова приблизило бы его к родине и семье. Он просил 
Н. П. Румянцева, чтобы его назначили или министром-резидентом в Ми
лан (тогдашнюю столицу Италийского королевства) или в Молдавию и 
Валахию «для трудов преимущественно по части статистики, торговли 
и наук». Но просьба Каподистрии не была удовлетворена. 20 апреля 
(2 мая) 1809 г. бывший государственный секретарь Республики Семи 
Соединенных островов был причислен в чине статского советника к кол
легии иностранных дел без какой-либо определенной должности 7. 
И. П. Румянцев эпизодически поручал Каподистрии составление различ-

3 Об ионическом периоде его политической деятельности см.: S. L o u k a t o u .  О 
Ioannis  K apodis tr ias  kai E p tan isos  Politeia.  Athinai. 1959; E. K o u k k o u .  О K apodis tr ias  
kai i paideia. 1803— 1822. Athinai . 1958, s. 1 — 15; Th. M a k r i. О Ioann is  K apodis tr ias  kai 
i prokivernitik i patriotiki tou drasis.  Kerkira .  1964.

4 «Записка граф а Иоанна Каподистриа. ..», стр. 293.
6 «Послужной список тайного советника графа Каподистриа». Архив внешней по

литики России (далее — А В П Р ) ,  ф. Главный архив, IV— 45, д. 581, л. 3.
0 P. E n e p e k i d i .  Op. cit., s. 115.
7 «Записка графа Иоанна Каподистриа...», стр. 169, 293— 294; «Послужной список 

тайного советника граф а  Каподистриа», л. 3.
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ных записок, главным образом по вопросам восточной политики России 
и положения на Балканах  и в Средиземноморье. Эта работа оставляла 
Каподистрии достаточно свободного времени, которое он использовал 
для самообразования.

В первые годы пребывания в Петербурге Каподистрия вел уединен
ный образ ж и з н и 8. Среди греческих и молдавских семейств, которые 
Каподистрия посещал в 1809— 1811 гг., следует прежде всего назвать до
ма Стурдзы и Комнено. Молдавский боярин Скарлат Стурдза переселил
ся в Россию после Ясского мира. По женской линии семья эта была свя
зана с известной фанариотской семьей Мурузи. Так же обстояло дело и 
с родственной ей семьей Комнено (М. А. Комнено была урожденной 
Мурузи). В семье Стурдзы Каподистрия особенно был близок с Алек
сандром Стурдзой, так же, как и он, поступившим в 1809 г. на службу в 
министерство иностранных дел России, и с его сестрой Роксандрой 
(впоследствии графиней Э д л и н г )— фрейлиной императрицы Елизаветы 
Алексеевны. В этих же домах бывал и совсем еще тогда юный Алек
сандр Ипсиланти, греческий патриот, находившийся на русской службе, 
с которым Каподистрия познакомился и подруж ился9. В этом кругу 
Каподистрия мог давать волю своим патриотическим чувствам. Он уси
ленно старался внедрить среди своих знакомых новогреческий язык 
вместо широко употреблявшихся тогда в образованном греческом обще
стве французского и итальянского 10. Петербургский климат, вынужден
ное бездействие, материальные трудности отразились на здоровье Капо
дистрии, и в августе 1811 г. он добился назначения секретарем сверх 
штата русского посольства в Вене, куда прибыл в начале октября того 
же года.

Первые шаги Каподистрии на новом служебном поприще осложня
лись натянутыми отношениями с начальством. Русский посол в Вене 
граф Г. О. Штакельберг, по словам Каподистрии, принял его «более чем 
холодно» п . Это объяснялось, по-видимому, подозрениями, возникшими 
у посла, что его вновь назначенный сверхштатный секретарь имеет пору
чение от канцлера следить за ним. Однако данные опасения, как вскоре 
убедился Штакельберг, не имели оснований. Трудолюбие, служебное 
рвение Каподистрии, большие знания и способности завоевали ему вско
ре расположение посла, который стал доверять своему новому подчинен
ному. Но сам Каподистрия сразу же после своего прибытия в Вену ока
зался объектом слежки со стороны австрийской полиции. Вена была в то 
время одним из важных центров греческой эмиграции в Европе. Преус
певающее, по преимуществу торговое, греческое население Вены отли
чалось своей патриотической деятельностью, протекавшей под бдитель
ным надзором австрийской полиции. Прибытие бывшего государствен
ного секретаря Ионической республики на службу в русское посольство 
в Вену вызвало подозрения К. Меттерниха. 11 октября 1811 г. он дал 
указание министру полиции Хагеру тщательно следить за всеми дей
ствиями Каподистрии и особенно за его связями с греками Вены 12. Это 
распоряжение стало первым актом той тайной войны, которую австрий
ский министр в течение 20 лет вел против Каподистрии.

В донесениях Меттерниху от 27 октября и 14 ноября 1811 г. Хагер 
сообщал о результатах наблюдения своих тайных агентов. По его дан
ным, главная задача, которая была поручена Каподистрии, состояла

8 «Записка граф а И оанна Каподистриа...», стр. 169.
9 Н есколько позднее, находясь уж е в Вене, К аподистрия в письме к М. А. К ом 

нено 18 октября 1811 г. просил напомнить о себе «дорогому Ипсиланти». Г осударст
венная библиотека С С С Р имени В. И. Л енина. О тдел рукописей (далее — О Р  Г Б Л ), 
ф. 218, п. 138, д. 15 (листы не нум ерованы ).

10 См. Г. Л . А р ш. Этеристское движ ение в России. М. 1970, стр. 161.
11 «Записка граф а И оанна Каподистриа...», стр. 170.
12 Р. Е п е р е k i d i. R ig as— Ip s ilan tis—K ap o d istria s . A thinai. 1965, s. 177.
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в содействии развитию торговых связей России с другими странами. В то 
же время, продолжал министр полиции, «не вызывает сомнений, что, по
мимо главной роли, Каподистрия предназначается также для того, чтобы 
привлечь на сторону России и организовать в духе русской политики гре
ков Вены. Это вытекает и из результатов наших расследований, согласно 
которым он связан с некоторыми богатыми греческими домами, имеющи
ми разветвленную сеть, через которые Каподистрия не только в состоя
нии оказывать влияние на других, но и собирать с их помощью информа
цию политического характера из многих мест» 13. Служебная деятель
ность Каподистрии в австрийской столице во многом подтверждает на
блюдения австрийской полиции. Каподистрия использовал контакты 
с греческими купцами Вены (имевшими своих клиентов повсюду в Авст
рии и Османской империи) при составлении сводок текущих новостей 14 
и ряда записок о положении в Юго-Восточной Европе в связи с военно- 
политическими планами России, в том числе «Записки о состоянии гре
ков», приложенной к донесению Г. О. Ш такельберга Н. П. Румянцеву 
от 7 декабря 1811 года 15.

Кардинальные вопросы политической стратегии России в Юго-Во
сточной Европе рассматривались Каподистрией в «Записке о диверсии, 
которую следует предпринять на юге Европы в случае войны между Рос
сией и Францией» |6. Если Наполеон нападет на Россию, то предполага
лось начать военные операции: на суше — против Иллирийских провин
ций и на море — в Адриатике, с последующим перенесением их на террито
рию Италии. Необходимым условием осуществления этих операций К а
подистрия считал содействие Турции. Д ля того, чтобы завоевать доверие 
Порты, он предлагал возвратить ей Молдавию и Валахию и не добивать
ся пока окончательного решения сербского вопроса. В случае нежелания 
Порты пойти на мир и союз с Россией, чтобы оказать на нее давление, 
следовало организовать войско из болгар и других славян и послать 
в Средиземное море русские эскадры. Если же и это не произведет ж ела
емого эффекта, Каподистрия предлагал поднять восстание в Европей
ской Турции. Нависшая угроза нападения Наполеона побуждала цар
ское правительство искать пути скорейшего завершения русско-турецкой 
войны и использования сил балканских народов в предстоявшей гранди
озной борьбе. На записки из Вены в Петербурге обратили внимание, и 
они помогли Каподистрии сделать важный шаг в его служебной карьере.

6 (18) апреля 1812 г. главнокомандующим Дунайской армией был 
назначен адмирал П. В. Чичагов. В инструкции, полученной им от Алек
сандра I, основной задачей ставилось быстрейшее заключение мира 
с Турцией 17. Обращает на себя внимание, что средства, рекомендован
ные царем для достижения этой цели, во многом совпадали с предложе
ниями, содержавшимися в записках Каподистрии. Сам адмирал также 
заинтересовался этими записками. Еще в Петербурге он познакомился 
и с их автором 18. Формируя свой штаб, новый командующий избрал Ка- 
подистрию на должность заведующего своей дипломатической канцеля
рией. В конце апреля 1812 г. Каподистрия получил депешу от Румянцева 
с указанием немедленно отправиться в Б у х а р е с т 19. Через несколько 
дней он выехал из Вены.

13 Ibid., s. 178— 179.
14 См., например, А В П Р, ф. К анцелярия, 1812 г., д. 11618, л. 239.
15 П убликацию  ее см.: Г. Л . А р ш. «Записка о нынешнем состоянии греков» 

(1811 г.) Каподистрии. «С лавяно-балканские исследования». М. il972.
16 А В П Р, ф. К анцелярия, 1811 г., д. 11607, лл. 299—311.
17 В П Р. Т. VI. М. 1962, стр. 363—365.
18 О контактах  И. К аподистрии с П. В. Чичаговым в П етербурге см.: Р. Е п е р е- 

k i d i. Ioann is K apod istrias.., s. 61, 67, 104.
19 А. С. С т у р д з а .  В оспоминания о ж изни и деяниях граф а И. А. К аподистрии, 

правителя Греции. «Чтения в «Общ естве истории и древностей российских». Кн. 2. М. 
1864, стр. 27; «M em oires in ed ites de l ’am ira l T chitchagoff» . В. 1855, p. 16; А В П Р, 
ф. Главный архив, Ш-5, 1812 г., д. 26, л. 1; ф. К анцелярия, 1812 г., д. 11619, лл. 376—377,
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Отправляясь в штаб-квартиру Дунайской армии, Каподистрия не 
знал ни своих новых обязанностей, ни своего будущего начальника (на
значение П. В. Чичагова держалось пока в тайне). Тем не менее со свой
ственной ему энергией и инициативностью он использовал поездку к но
вому месту назначения для сбора сведений и установления политических 
контактов. Описание этой поездки содержится в подробном отчете, пред
ставленном им П. В. Чичагову по прибытии в Бухарест. «Для того, чтобы 
добраться из Вены до Бухареста,— писал Каподистрия,— я избрал мар
шрут, проходящий через Венгрию, Банат и Трансильванию. У меня было 
желание осмотреть этот край и я сожалею, что не был снабжен инструк
циями и средствами, необходимыми для того, чтобы растянуть это путе
шествие». Учитывая интерес, который представляет состояние этого края 
в момент, когда Австрия, связанная формально союзом с Наполеоном, 
готовилась к войне с Россией, Каподистрия, по его словам, «занимался 
тем, чтобы, насколько это было для меня возможно, выяснить, каково 
состояние общественного мнения в классе греческих купцов, которым 
я был рекомендован греческими купцами Вены», а также мнение об этой 
войне «не менее важного класса, который составляют начальники почто
вых станций и таможенные чиновники». Греческие купцы в этом случае 
не преминули дать заверения в своей преданности России. Каподистрия 
старался укрепить их в этих настроениях. Успеха русскому оружию, по 
его мнению, желали и землевладельцы Трансильвании. Что же касается 
начальников почтовых станций и таможенников, то среди них Каподи
стрия нашел четырех, которые прямо предложили свои услуги России. 
Их, как полагал он, можно было использовать для сношения «с более 
важными людьми» 20.

Каподистрия приехал в Бухарест в конце мая 1812 г. и приступил 
к заведованию дипломатической канцелярией. Ко времени прибытия 
П. В. Чичагова в Бухарест переговоры с Турцией были завершены 
М. И. Кутузовым и 16 (28) мая 1812 г. подписан Бухарестский мирный 
договор. Таким образом, одна из важнейших задач русской политики по 
созданию благоприятных внешнеполитических условий для отражения 
нашествия Наполеона была решена. Однако в силе оставались прави
тельственные инструкции П. В. Чичагову об организации больших воен
ных операций на юго-востоке Европы для того, чтобы отвлечь и ослабить 
силы противников России. Важнейшим средством достижения этой цели 
правительство считало заключение наступательного и оборонительно
го союза с Портой при одновременном установлении тесных контак
тов с различными политическими силами внутри Османской и Австрий
ской империй. Практически всеми этими делами занималась диплома
тическая канцелярия Дунайской армии, которую и возглавил Каподи
стрия.

Накануне и в первые месяцы Отечественной войны 1812 г. канцеля
рия эта фактически выполняла функции ближневосточного и балканско
го отделов министерства иностранных дел России. Через нее проходила 
вся переписка с вновь назначенным посланником в Константинополе 
А. Я. Италинским, который непосредственно получал указания от 
П. В. Чичагова. Регулярно поддерживалась также связь с митрополи
том Черногории Петром Негошем, вождем сербов Карагеоргием, рус
ским посольством в Вене и консулами на Балканах. Небольшой штат со
трудников дипломатической канцелярии под руководством Каподистрии 
готовил для главнокомандующего необходимые материалы и бумаги. 
Но Каподистрия не ограничивался ролью простого исполнителя. Его изо
бретательный ум был направлен на изыскание способов, которые д о лж 
ны были обеспечить успех планируемых военно-политических акций 
в Южной Европе. Им был задуман, в частности, любопытный план пси-

20 А В П Р, ф. К анцелярия, 1812 г., д. 2001, лл. 2— 4.
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хологической операции, которая должна была предшествовать и обеспе
чить успех «диверсии» против южного фланга армии Наполеона. План 
этот был изложен в докладной записке Чичагову от 25 мая (6 июня) 
1812 года 2|.

По мнению Каподистрии, важно было создать видимость того, что 
русско-турецкий союз уже существует и Дунайская армия готовится 
к выступлению. Чтобы Наполеон поверил в реальность угрозы с юга, 
«нужно сделать это непроницаемым секретом и одновременно дать воз
можность проникнуть в этот секрет таким образом, чтобы создалась на
стоящая убежденность в том, что раскрыт план операций, который Ваше 
превосходительство собирается привести в исполнение». Главнокоман
дующий должен приказать офицерам своего штаба подготовить для него 
планы и другие материалы для будущих военных операций. Все это 
должно делаться в глубокой тайне. Но секрет, по словам Каподистрии, 
не существует, когда несколько человек в него посвящены. Он будет рас
пространяться, в частности, через французских и пьемонтских офицеров, 
служащих в Дунайской армии, а такж е путем хорошо организованной 
переписки с Веной. «При помощи этих косвенных средств,— писал в з а 
ключение Каподистрия,— можно создать общественное мнение, убедить 
Наполеона, что союз заключен, получить, быть может, турок, усыпить 
австрийский двор, внушить доверие народам, ожидающим своего спасе
ния от России, и подготовить величайший успех большим операциям, ко
торые поручены Вашему превосходительству».

Однако к осуществлению этих операций, успеху которых Каподи
стрия готов был содействовать, используя все свои знания и связи, так й 
не приступили. С началом Отечественной войны 1812 г. план адриатиче- 
ской экспедиции претерпел сначала существенные изменения, а затем и 
вовсе был отменен22. 19 (31) июля 1812 г. армия П. В. Чичагова вы
ступила из княжеств. Она получила задачу прикрывать юго-западные 
районы России и действовать на коммуникациях войск Наполеона, про
двигавшихся к Москве. Вместе с армией Каподистрия проделал тысяче
верстный путь от Дуная до Березины. А. С. Стурдза, такж е служивший 
в дипломатической канцелярии П. В. Чичагова, рассказывает, что в но
ябре 1812 г. он вместе с Каподистрией стал свидетелем сражения на Бе
резине, довершившего разгром «Великой армии» 23. Каподистрия также 
находился вместе с русскими войсками, когда они стремительно пресле
довали ее остатки от Березины до Немана.

После очищения от врага территории России Дунайская армия (те
перь она называлась 3-й) продолжала операции в Польше. Здесь, во вре
мя осады Торуни, Каподистрия познакомился с генералом М. Б. Баркла- 
ем-де-Толли, в феврале 1813 г. назначенным командующим армией вме
сто П. В. Чичагова. По словам биографа Каподистрии, Барклай-де-Тол- 
ли «имел особенное к нему уваж ени е»24. Каподистрия сохранил свое 
место при Барклае-де-Толли и тогда, когда тот был назначен главноко
мандующим союзной русско-прусской армией.

Героическая эпопея 1812 г., участником которой Каподистрии дове
лось быть, оставила глубокий след в его сознании. Продемонстрировав 
огромные силы и могущество России, события Отечественной войны еще 
более укрепили убеждение Каподистрии в том, что только опора на эту 
державу позволит улучшить участь греков и других балканских народов, 
страдавших под жестоким игом Порты. В своей практической деятельно-

21 Там же, лл. 5—8.
22 См. Н. И. К а з а к о в .  П роект привлечения народов Б алканского  полуострова 

к борьбе против наполеоновской агрессии в 1812 году. «1812 год. К стопятидесятиле
тию Отечественной войны». М. 1962, стр. 58—61.

23 А. С. С т у р д з а .  Указ. соч., стр. 38—42.
24 Государственная публичная библиотека имени М. Е, С алты кова-Щ едрина, О т

дел рукописей (далее — О Р  Г П Б ), ф. 250, д. 105, л. 6.
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сти он стремился поддержать и упрочить традиционные узы, соединяв
шие православное население Османской империи с Россией. Когда Д у 
найская армия находилась уже в глубине России, ее дипломатическая 
канцелярия не прекращала своих сношений с Балканами.  Через посоль
ство в Константинополе и доверенных агентов распространялись сооб
щения о ходе военных действий и успехах русского оружия. Все это име
ло большое значение с точки зрения сохранения русского влияния 
на Балканах после Бухарестского мира. Вынужденный для России, этот 
мир не обеспечил в достаточной степени права сербов — союзников Рос
сии в войне 1806— 1812 годов. Воспользовавшись тем, что Россия была 
занята борьбой с Наполеоном, Порта летом 1813 г. начала военные опе
рации с целью восстановления своего господства над Сербией. Каподи- 
стрпя постарался привлечь к этим событиям внимание царского прави
тельства и побудил его предпринять демарш в защиту сербов. Как гре
ческий патриот, он хорошо понимал взаимосвязь судеб Сербии, Греции 
и других балканских с т р а н 25.

Тем временем русские войска продвигались в глубь Европы. Напо
леоновскому владычеству над европейскими народами приходил конец. 
Однако процесс этот протекал в сложных условиях. Воспользовавшись 
тем, что войну против Наполеона вели реакционные монархи, во многих 
странах подняли голову феодально-абсолютистские элементы, стремив
шиеся полностью уничтожить результаты Французской буржуазной ре
волюции. Возникали новые и новые политические проблемы. Одной из них 
стала швейцарская.  В конце 1813 г. армии союзников приблизились к гра
ницам Франции. В предстоящих военных операциях для союзных держав 
важно было обеспечить содействие или хотя бы нейтралитет Швейцарии. 
В самой Швейцарии резко обострилась внутриполитическая борьба. 
Бернская аристократия пыталась ликвидировать новые кантоны, возник
шие после Французской буржуазной революции, и восстановить полно
стью свои былые привилегии. Претензии бернской аристократии тайно 
поддерживал австрийский двор. Что касается Александра 1 (на позицию 
которого в швейцарских делах воздействовал его наставник Ф. Лагарп) ,  
то он выступал за признание существующей политической структуры 
страны.

Д ля  ведения переговоров со швейцарскими властями Россия и Ав
стрия решили послать своих уполномоченных. Выбор царя пал на Капо- 
дистрию, с которым он близко познакомился во время кампании в Гер
мании. Получив все необходимые инструкции, Каподистрия отправился 
в ноябре 1813 г. в Швейцарию под видом путешественника. Успешно вы
полнив официальное поручение, он попутно выступил в роли посредника 
во внутриполитической борьбе в Ш вейцарии26. После осуществления 
своей чрезвычайной миссии Каподистрия еще около полугода провел 
в Швейцарии в качестве посланника России.

К весне 1814 г. наполеоновское господство в Европе было сокрушено. 
Победители готовились заняться послевоенным переустройством кон
тинента. В лагере союзников развернулась скрытая,  но острая диплома
тическая борьба. Решающее влияние на европейские дела оспаривали 
друг у друга Россия и действовавшие в тесном союзе Австрия и Англия. 
Незадолго до Венского конгресса, когда Каподистрия находился еще 
в Швейцарии, Александр I сказал как-то Р. Стурдзе в доверительной бе
седе: «Он там не останется: у нас будет много дела в Вене; у меня же нет 
человека, достаточно сильного для борьбы с Меттернихом, и я думаю

28 См. Г. Л . А р  ш. Б алканские горизонты и проекты И. К аподистрии накануне 
революции 1821 г. « III М еж дународны й съезд  по изучению стран Ю го-Восточной Е вро
пы». Д оклады  и сообщ ения советской делегации. М. 1974.

26 О тдавая  дань проявленной им тогда объективности и в зн ак  благодарности  за 
защ иту интересов Ш вейцарии на Венском конгрессе, кантоны Ж еневы , Во и Л озанна 
избрали Каподистрию  своим почетным граж данином  (Е. К  о u k к о u. Op. cit., s. 26).
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приблизить его к себе»27. В октябре 1814 г. Каподистрия по указанию 
царя прибыл в Вену. Формально он не входил в число уполномоченных 
России на Венском конгрессе (ими были А. К. Разумовский, К. В. Нес
сельроде и Г. О. Ш такельберг). Фактически же наиболее сложные и от
ветственные дела поручались именно ему. По словам А. А. Васильчико- 
ва, «коль скоро граф Каподистриа прибыл в Вену, ан вполне взял в руки 
ведение переговоров, относясь всегда при этом как подчиненный к перво
му уполномоченному графу Андрею Кирилловичу Разум овском у»28.

Н а протяжении девяти месяцев работы Венского конгресса Каподи
стрия (имея столь серьезных противников, как Меттерних, Талейран и 
Каслри) с большим искусством содействовал осуществлению намечен
ной Александром I программы послевоенного устройства Европы. Об
щим стремлением монархических правителей, собравшихся в Вене, было 
уничтожение результатов Французской буржуазной революции и нацио
нально-освободительных движений и реставрация феодально-абсолюти
стских порядков. Каподистрия был одним из немногих участников Вен
ского конгресса, кто осуждал (правда, в частном порядке) действия фео
дально-монархической реакции. В октябре 1814 г., согласно донесению 
агента тайной австрийской полиции, он высказывался следующим обра
зом: «Забыли, что эту войну вели не монархи, а народы. Как только Н а 
полеон был повержен, забыли интересы народов и занимаются только 
интересами государей, как во времена прежних войн». Главную и не
посредственную угрозу национальным стремлениям итальянцев, греков 
и других порабощенных народов Каподистрия видел в политике 
А встрии29. Царское правительство, исходя из собственных корыстных 
интересов, нередко противодействовало замыслам венского кабинета 30. 
В жестокой борьбе с Меттернихом на Венском конгрессе Александр I 
использовал Каподистрию как орудие осуществления своих замыслов. 
Однако для самого Каподистрии эта борьба имела принципиальный ха
рактер.

После бегства Наполеона с Эльбы Каподистрия участвовал во вто
ром походе русской армии во Францию. Расположение к нему Александ
ра I все более увеличивалось. 30 августа (11 сентября) 1815 г. царь под
писал указ о назначении Каподистрии статс-секретарем по иностранным 
д е л а м 31. Ему были поручены заключительные мирные переговоры 
с Францией. От имени России он подписал Парижский мирный договор 
от 20 ноября 1815 года. В январе 1816 г. Каподистрия вернулся в Петер
бург. Здесь, в доме на Дворцовой площади его уже ждали апартамен
ты, которые до этого занимал государственный канцлер Н. П. Рум ян
ц е в 32. Покинув столицу четыре года назад, в скромной должности сверх
штатного секретаря посольства в Вене, Каподистрия вернулся в нее 
одним из наиболее влиятельных министров русского правительства. 
Он сделался «любимым статс-секретарем, доверенным советником и, 
можно сказать, другом императора. Совершенное его бескорыстие в де
нежных и служебных отношениях, всегдашняя скромность, воздержан
ность и большая откровенность, ловко соединенная с чувством повинове
ния, с каждым днем укрепляли и увеличивали его влияние на Александ
ра Павловича» 33.

27 «M em oires de la com tesse E d lin g  (nee S to u rd za)» . M oscou. 1888, p. 146.
28 А. А. В а с и л ь ч и к о в .  Семейство Разум овских. Т. IV, ч. 2. С П Б . 1887, стр. 

527. По словам  Р. С турдзы , К аподистрия был определен при Разум овском  «как совет
ник, или, скорее, как  опекун» («M em oires de la com tesse  E dling», pp. 174— 175).

29 A. F o u r n i e r .  Die G eheim polizei auf dem W iener K ongress. W ien-Leipzig. 1913, 
S. 175, 381; см. такж е  В П Р . Т. V III. M. 1972, стр. 365—368.

30 П одробнее см.: Л . А. З а  к. М онархи против народов. Д иплом атическая борьба 
на р азвалин ах  наполеоновской империи. М. 1966.

31 «П ослуж ной список тайного советника граф а К аподистриа», л . 6.
32 А. С. С т у р д з а .  Указ. соч., стр. 72.
33 А. А. В а с и л ь ч и к о в .  Указ. соч.. стр. 570.
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Управление министерством иностранных дел Каподистрия делил 
с другим статс-секретарем — Нессельроде. Они два раза в неделю явля
лись к императору с совместным докладом по делам министерства. Стар
шим статс-секретарем считался Нессельроде. 9 (21) августа 1816 г. он 
был назначен управляющим министерством иностранных дел 34. Факти
чески же до 1821 г. неизмеримо больший вес и авторитет в служебных 
делах имел Каподистрия. Таково единодушное свидетельство всех совре
менников. Так, французский поверенный в делах де J l a -Муссэ 3 (15) ап
реля 1816 г. писал из Петербурга: «Господин Нессельроде обычно свя
зан с дипломатическим корпусом и ведет официальные беседы, но ниче
го сегодня не делается без господина Каподистрии, у которого тайком 
получают частную аудиенцию» 35. Чиновник и писатель М. А. Дмитриев, 
служивший в 1818 г. в канцелярии Нессельроде, позднее дал весьма вы
разительную оценку положения своего шефа в то время. «Я помню, что 
еще во времена александровых конгрессов гр. Нессельрод считался не
способным и что он шагу не ступал без дядьки — Каподистрио» 36. Алек
сандр I высоко ценил дипломатические способности К аподистрии37. 
Во время Венского конгресса он нередко советовался с Каподистрией по 
существу наиболее сложных политических вопросов и тактики диплома
тических переговоров. Кроме того, в глазах царя Каподистрия, не имев
ший в России ни семьи, ни собственности 38 и полностью зависевший от 
его расположения, должен был служить ему со всей преданностью и 
старанием.

Однако расположение царя имело по отношению к Каподистрии и 
важную политическую подоплеку. Д л я  политики царизма начала XIX в. 
характерна была определенная тенденция приспособиться к новой поли
тической реальности в Европе. В первые годы XIX в. это проявилось, на
пример, в конституционной практике Александра I по отношению 
к Ионической республике, которая находилась тогда под русским проте
кторатом39, а в 1813— 1815 гг.— во французском и швейцарском вопро
сах. В последних (более чем в каких-либо других) заметно «понимание» 
царским правительством необходимости компромиссов и уступок вер
хушке буржуазии для борьбы с революционным движением. Весьма по
казательны в этом смысле взгляды Александра I на положение в Ш вей
царии, высказанные им Каподистрии в 1813 г. перед поездкой в эту стра
ну. По словам царя, «бернская аристократия и, вследствие ее влияния, 
граж дане других кантонов с упорством отказывались сделать какую-ли
бо добровольную уступку времени и общественным успехам швейцарско
го народа». В результате в Швейцарии преобладающую силу приобрела 
революционная партия. Александр I заявил тогда, что долж на быть при
знана существующая политическая структура страны (хотя источником 
ее возникновения и является посредничество Наполеона во внутриполи
тической борьбе). Во время этой беседы царь старательно подчеркивал

34 «Очерк истории министерства иностранны х дел. 1802— 1902». С П Б . 1902, стр. 82.
35 РИ О . Т. 112. С П Б . 1901, стр. 458.
36 О Р  Г Б Л , ф. 231, разд. II, п. 11, д. 10, л. 255. С ам  Н ессельроде в конце 1820 г., 

когда полож ение К аподистрии пош атнулось, признавался в одном из писем к жене, 
М. Д . Нессельроде: «Если б К аподистрия долж ен  был оставить служ бу  государя, я сам 
не остался бы ни минуты по простой причине, что не чувствую  себя способным, будучи 
одному, управлять делам и» («Г раф  К аподистрия и граф  К. В. Н ессельроде. 1820— 
1821». «Русская  старина». Т. XLI, 1884, стр. 221).

37 См. Н. К. III и л  ь д  е р. И м ператор А лександр Первый. Т. IV. С П Б . 1905, стр.
119.

38 Только за  год до отъезда  К аподистрии из России царским указом  от 10(22) 
июня 1821 г. ему бы ла пож алована  в аренду сроком на 12 лет  м ы за Р атно  в Волынской 
губернии с годовым доходом  в 8169 руб. (А В П Р, ф. К анцелярия, 1821 г., д. 2122-а, 
л. 50).

30 См. А. М. С т а н и с л а в с к а я .  Россия и конституция 1803 г. Республики Семи 
Соединенных островов. «Б алканские исследования. М еж дународны е отнош ения на Б а л 
канах». М. 1974.
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свою «идейную близость» с Каподистрией. «Ваши правила и чувства мне 
известны. Вы любите республики, я также их люблю» 40,— лицемерно з а 
являл российский самодержец. Александр I нередко прикрывал «либе
ральной» фразеологией вполне определенные политические цели — 
в данном случае свое намерение подорвать влияние Наполеона в Швей
царии и помешать попыткам Австрии воздействовать на это государство. 
Важно, что в то время Александр I видел в Каподистрии «полномочного 
представителя духа времени», взгляды которого могут быть полезны при 
проведении политики контактов с новыми политическими силами 
Европы.

Чтобы понять положение Каподистрии в царском правительстве и 
ту роль, которую он играл в греческих делах, необходимо хотя бы кратко 
коснуться его мировоззрения. Политическая карьера Каподистрии нача
лась в Ионической республике, которую сотрясала острая борьба между 
аристократией и буржуазией, опиравшейся на поддержку народных 
масс. Принадлежавший по своему происхождению к аристократическо
му лагерю, Каподистрия выступал за определенные уступки «третьему 
сословию» и предоставление его верхушке политических прав. Этот дух 
компромисса был характерен и для последующей деятельности Каподи
стрии. Формирование его мировоззрения происходило во многом под воз
действием философии Просвещения. Еще в годы занятий в университе
тах Италии он познакомился с учениями некоторых видных представите
лей этой философии, в том числе Л окка 41. Интерес к ней он сохранил 
и в последующее время. Среди любимых его книг в период пребывания 
в России были «Опыты» французского философа XVI в. М. Монтеня и 
«Дух законов» Ш. Л. Монтескье 42. Некоторые современники называли 
его «более философом, чем государственным деятелем» 43.

От европейских просветителей XVII—XVIII вв. Каподистрия воспри
нял глубокую веру в силу разума, убежденность в важности образования 
и нравственного воспитания людей как обязательной предпосылки обще
ственных преобразований. Несомненно, что и проникнутая духом ком
промисса политическая теория Монтескье оказала большое влияние на 
складывание убеждений Каподистрии. Как и многие европейские аристо
краты того времени, он был напуган социальными и политическими по
трясениями в Европе конца XVIII — начала XIX века. Однако он отда
вал себе отчет в необратимости тех изменений, которые принесла Ф ран
цузская буржуазная революция, и считал, что новые взрывы подобного 
рода можно предотвратить (или, во всяком случае, отдалить) посредст
вом политики, сочетающей «законные интересы монархов» с правами на
родов..

В 1820 г., когда революционная волна снова поднималась в Европе, 
Каподистрия писал в частном письме премьер-министру Франции гер
цогу А. Э. Ришелье: «Везде, где правительство поставило себя в изоля
цию нелепым и произвольным правлением, мятежники победили, и они 
отражены всюду, где мудрые учреждения противопоставили их обольще
ниям непобедимую силу законов, которые обеспечивают, вместе с суще
ствованием сильной и необходимой власти, законные права и интересы 
народов»44. Таким «мудрым учреждением» Каподистрия считал консти
туционную монархию, обеспечивающую господство аристократического

40 «Записка граф а И оанна К аподистриа...», стр. 178— 180. М ного новых документов 
о ш вейцарской и французской политике правительства А лександра 1, в которой Капо- 
дистрии принадлеж ала активная роль, опубликовано в В П Р  (сер. I, тт. V II—V III) ,

41 А. С. С т у р д з а .  У каз. соч., стр. 10.
42 О Р Г И Б , ф. 250, д. 105, л. 5.
43 P. K e n n e d y  G r i m s t e d .  C ap o d is tr ia s  and a «New O rder»  for R esto ration  

The «L iberal Ideas»  of a R u ssian  Fore ign  M in ister, 1814— 1822. « Journa l of M odern  H isto 
ry», Vol. 40, № 2 (1968), p. 171.

44 РИ О . T. 54. С П Б . 1886, стр. 548.
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меньшинства за счет определенных уступок крупной буржуазии. Ближе 
всего к политическим идеалам Каподистрии в современной ему Европе, 
по-видимому, была английская конституционная монархия. Вслед за 
Монтескье он сильно идеализировал ее политическую систему; английский 
парламент был для него «трибуной Европы», а члены его — «органами 
общественного мнения» 45. С симпатией Каподистрия относился и к мо
нархии Людовика XVIII, такж е являвшейся формой компромисса меж
ду дворянством и крупной буржуазией 4б.

Хотя в целом взгляды Каподистрии можно охарактеризовать как 
конституционно-монархические, он признавал закономерность существо
вания уже сложившихся республиканских форм. Это проявилось, в част
ности, в его подходе к швейцарским и ионическим делам. Терпимость 
к создавшимся политическим реальностям Каподистрия считал важным 
условием сохранения возникшей в Европе после крушения Наполеона 
политической системы. На Балканах  же, по его мнению, были необходимы 
преобразования, которые привели бы к национальному освобождению их 
народов. Отрицая действенность революционных методов для достиже
ния этой цели, Каподистрия возлагал основные надежды на новую войну 
России с П о р то й 47. Эта весьма умеренная и непоследовательная 
программа являлась все же определенной альтернативой политике 
оголтелой феодально-абсолютистской реакции, глашатаем которой был 
Меттерних. Особую подозрительность австрийского канцлера вызывала 
поддержка Каподистрией национальных устремлений своей порабощен
ной родины — Греции. Поэтому рост влияния Каподистрии вызывал 
большую тревогу у Меттерниха. Он всеми способами пытался помешать 
Каподистрии стать министром Александра I 48, когда же это ему не уда
лось, всячески старался подорвать положение своего противника.

Долгое время интриги эти оставались безрезультатными. В памяти 
царя были еще свежи воспоминания о той дипломатической борьбе, ко
торую пришлось ему вести на Венском конгрессе против австрийского 
канцлера по территориальным и иным вопросам. Кроме того, либераль
но-монархические взгляды Каподистрии в какой-то мере импонировали 
тогда Александру I. В политике этого самодержца иногда проявлялись 
стремления путем реформ и преобразований приспособить царизм к но
вым общественно-политическим условиям в Европе. Пребывание Алек
сандра I за границей в 1813— 1815 гг. оживило эти стремления, что не 
могло не оказать влияния на карьеру Каподистрии. Это понимал и сам 
Каподистрия. 10 (22) октября 1817 г. он писал графине Эдлинг: «Госу
дарь желает иметь меня при своей особе. Зачем? Затем, чтобы пользо
ваться мною как орудием в деле великих реформ в своей империи»49. 
Как справедливо заметил акад. Е. В. Тарле, Каподистрия «был испол
нителем тех предначертаний Александра, которые являлись исчезаю-

45 РИ О . Т. 112, стр. 730.
46 По свидетельству Нессельроде, К аподистрия с большим одобрением встретил 

выш едш ую  в 1820 г. книгу Ф. Гизо «О правительстве во Ф ранции после Реставрации 
и о современном министерстве», где ф ранцузский историк ратовал  за компромисс м еж 
ду дворянством  и бурж уазией в рам ках  сущ ествую щ его реж им а («Граф  К аподистрия 
и граф  К. В. Нессельроде...», стр. 221).

47 См. Г. Л . А р  ш. Балканские горизонты и проекты И. Каподистрии.., стр. 8—9.
48 Л ю бопытный эпизод в этой связи рассказы вает сам К аподистрия. К огда стало 

известно о назначении его статс-секретарем , М еттерних неож иданно проявил «заботу» 
о здоровье К аподистрии. Его доверенный человек, некий Флоре, уверял  Каподистрию , 
что петербургский клим ат и напряж енная работа на его новом ответственном посту 
быстро сведут его в могилу. Ф лоре от имени своего патрона обещ ал Каподистрии, если 
тот пож елает, доставить ему гораздо  более приятное и спокойное место русского по
сланника в Вене. «Мой ответ,— пишет К аподистрия,— был так  ясен и так  определенен, 
что г. Ф лоре не повторял мне более этого странного предлож ения» («Записка граф а 
И оанна К аподистриа...», стр. 205; см. такж е  А. С. С т у р д  з а. Указ. соч„ стр. 67—68).

49 А. Ф. Ш и д л о в с к и й. П ереписка граф а И. А. К аподистрия. «Вестник всемир
ной истории», 1900, №  3, стр. 215—216.
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щими отголосками неопределенного «либерализма» царя» 50. Админист
ративная компетенция статс-секретаря Каподистрии охватывала не 
только внешние сношения, но и некоторые важные отрасли внутреннего 
управления. В его ведении находилось, в частности, управление Бесса
рабией, имевшей после присоединения к России в 1812 г. особый статус. 
Каподистрия был советником царя и по польским делам. Конституцион
ная практика Александра I в Царстве Польском в 1817— 1818 гг. вызы
вала большие надежды и у некоторой части русского общества. Однако 
надежды эти оказались беспочвенными. Внутренняя политика Александ
ра I становилась все более реакционной. Решающее влияние в управле
нии страной приобрел А. А. Аракчеев. Все передовое в общественной 
мысли и культуре подвергалось гонению.

Наступление реакции внутри страны, разумеется, не могло не вли
ять и на внешнюю политику России. Цели Священного союза—подавле
ние революции и борьба со свободомыслием в любой форме — все более 
довлели над внешнеполитическими акциями царизма. Вместе с тем 
доверием главы Священного союза продолжал пользоваться министр, 
настроенный против подавления феодально-монархической реакцией 
конституционных прав и национальных устремлений народов. П арадок
сальность этого положения не укрылась от внимательных наблюдателей. 
Характерно высказывание о Каподистрии, принадлежащее весьма ради
кально настроенному в то время поэту П. А. Вяземскому. 13(25) сентяб
ря 1819 г. он писал из Варшавы А. И. Тургеневу: «Здесь Каподистрия 
и ожидает государя. Я говорил с ним два часа с глазу на глаз, то есть 
слушал; он говорит как книга, только не Стурдзова 51, а напротив. Вез
де нашел в нем здравое мнение о мнимой болезни европейской и в осо
бенности германской. Таков беспристрастный образ мыслей в человеке, 
qui n ’est pas рауё pour cela (au pied de la lettre) 52, сделал на меня 
приятнейшее впечатление... Хорошо и то, что такой человек при государе 
и может мимоходом заронить какое-нибудь теплое чувство в ледник Зи м 
него дворца» 53. Разумеется, несмотря на свои близкие отношения с ца
рем, Каподистрия не мог повлиять на общее направление правительст
венной политики. Но в мрачный период аракчеевщины, когда даже для 
министров и видных сановников доступ к царю был затруднен, особое 
доверие и уважение, которым продолжал он пользоваться у Александ
ра I, имело определенное положительное значение.

В России Каподистрия снискал себе репутацию умного и просве
щенного вельможи, покровителя наук и искусств. 17(29) июня 1818 г. П е
тербургская Академия наук избрала его своим почетным членом как че
ловека, имеющего желание и возможности «оказать важные услуги нау
кам вообще и Академии в частности»54. Действительно, Каподистрия 
не раз добивался субсидий для ученых, содействовал изданию их тру
дов. Так, по просьбе детей известного историка Н. Н. Бантыш-Камен- 
ского, Каподистрия после долгих хлопот получил согласие царя на 
издание за счет казны собранных их отцом дипломатических доку
ментов 55.

60 «И стория дипломатии». Т. 1. М. 1941, стр. 387; см. т ак ж е  В. Г. С и р о т к и н. 
Б орьба в лагере консервативного русского дворянства по вопросам  внешней политики 
после войны 1812 года и отставка К аподистрии в 1822 г. «П роблемы  м еж дународны х 
отношений и освободительны х движ ений». М. 1975.

51 И меется в виду известная записка А. С. С турдзы  «О современном полож ении 
Германии», представленная в 1818 г. А лександру I. В ней автор ополчался на универ
ситеты и печать как  «источник свободомы слия». Записка эта, получивш ая огласку, 
вы звала  возмущ ение прогрессивных кругов Германии и России.

52 «К оторому не за  это платят  (в прямом смысле слова)»  (ф ранц .).
53 «Остафьевский архив князей Вяземских». Т. I. С П Б. 1899, стр. 309.
54 Архив А кадемии наук С С С Р (Л енинградское отделение), ф. 1, on. 1 -а, д. 29, 

№  214; «А кадемия наук С С С Р. П ерсональны й состав». Кн. I. М. 1974, стр. 208.
55 И нститут русской литературы  АН С ССР. О тдел рукописей, ф. 339, д. 1, лл. 32, 

99, 101.
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Большим уважением Каподистрия пользовался и в литературных кругах. 
Он состоял почетным членом литературно-общественного кружка «Арза
мас» 56. В. А. Жуковский, близко знавший Каподистрию, считал, что «он 
обладает обширной ученостью, замечательно разнообразною »57. 
Н. М. Карамзин называл Каподистрию «умнейшим человеком нынешне
го двора». «Люблю его искренне,— писал он,—еще более за душу, неже
ли за у м » 58. Каподистрию связывала со знаменитым историком и писа
телем тесная дружба: он бывал в доме Карамзиных, поддерживал с ни
ми постоянную переписку. Каподистрия находился также в дружеских 
отношениях с поэтом И. И. Дмитриевым 59. В числе его близких знако
мых был и А. И. Тургенев, директор департамента иностранных испове
даний министерства народного просвещения и культов и «поверенный 
в делах русской литературы »60. Именно через Каподистрию Тургенев 
хлопотал за поэта К. Н. Батюшкова, который мечтал о поездке в И та
лию, но все его усилия в этом направлении оказывались безрезультат
ными. Видя, что К. Н. Батюшков находится в тяжелом душевном состоя
нии, А. И. Тургенев решил обратиться к Каподистрии. Тот принял его 
просьбу «как человек, готовый на все доброе и полезное добры м»61. 
Благодаря вмешательству Каподистрии К. Н. Батюшков был при
нят на дипломатическую службу и определен при русской миссии в 
Неаполе.

Особого внимания заслуживает участие Каподистрии в судьбе 
А. С. Пушкина. Как известно, весной 1820 г. за вольнолюбивые стихи, 
распространившиеся по всей России, царь собирался сослать А. С. Пуш 
кина в Сибирь или на Соловецкие острова. П. Я. Чаадаев поспешил 
к Н. М. Карамзину с просьбой походатайствовать за поэта перед импе
ратрицей Марией Федоровной и графом Каподистрией. TI. М. К ар ам 
зин эту просьбу выполнил62. Грозившая поэту ссылка была заменена 
высылкой на юг России, оформленной как перевод в Екатеринослав 
в канцелярию главного попечителя иностранных колонистов Южной 
России генерал-лейтенанта И. Н. И н зо в а 63. Есть основания предпола
гать, что инициатива принадлежала здесь Каподистрии. В те же самые 
дни, когда в правительственных верхах решалась судьба А. С. Пушкина, 
готовилось назначение И. Н. Инзова наместником Бессарабии. Управле
ние же Бессарабией, как уже указывалось выше, находилось в ведении 
Каподистрии как статс-секретаря. Будущий бессарабский наместник, 
под крылышком которого А. С. Пушкин в дальнейшем провел три года, 
был старым знакомым Каподистрии (в период Отечественной войны 
1812 г., когда он заведовал дипломатической канцелярией армии 
А. В. Чичагова, Инзоз командовал в ней дивизией).

Встречающиеся в литературе сведения об участии, которое принял 
Каподистрия в судьбе опального поэта 64, находят подтверждение в з а 
писке Каподистрии директору хозяйственного департамента министерст
ва иностранных дел В. А. Поленову: «Император приказал вчера, чтобы 
коллегия (иностранных дел.— Г. А.) выдала г-ну Пушкину, переводчику,

56 См. «А рзам ас и арзам асские протоколы». Л . 1933, стр. 36.
57 «Сочинения Ж уковского». Т. I. М. 1902, стр. 368.
58 Я. Г р о т ,  П.  П е к а р с к и й .  Письма Н. М. К арам зи на к И. И. Д м итриеву. С П Б. 

1866, стр. 195, 309.
59 А. С т у р д з а .  В оспоминания мои о Н. М. К арам зине. Одесса. 1847, стр. 4—5.
60 См. биографический очерк о нем в книге: «Письма А лександра Тургенева Б у л 

гаковым». М. 1939.
61 «О стафьевский архив князей В яземских». Т. I, стр. 109— ПО.
62 М. А Ц я в л о в с к и й .  Л етопись ж изни и творчества А. С. П уш кина. Т. I. М. 

1951, стр. 212.
63 П осле окончания Ц арскосельского лицея с июня 1817 г. А. С. Пуш кин числился 

на служ бе в министерстве иностранных дел.
64 См. Е. К о в а л е в с к и й .  Граф Б лудов и его время. С П Б . 1866, стр. 134; 

М. А. Ц я в л о в с к и й .  У каз. соч., стр. 230.



62 Г. Л .  Apui

тысячу рублей на дорожные расходы. Я прошу Вас, дорогой Поленов, 
сделать так, чтобы этот молодой человек смог получить эти деньги сего
дня, с тем чтобы ему выехать завтра рано утром. Я хочу поручить ему 
срочную депешу для г-на генерала Инзова.  Сделайте одолжение, погово
рите об этом с графом Нессельроде. Он об этом предупрежден. Мы бы
ли вместе, когда е. и. в-во дал мне это указание. 5 мая (1820) утро. Ваш 
Каподистриас»55. Записка эта позволяет уточнить конкретные шаги, 
предпринятые Каподистрией в пользу Пушкина. Подготовленные Капо- 
дистрией по этому поводу бумаги были утверждены Александром I 
4(16) мая 1820 г. в Царском селе на докладе статс-секретарей по ино
странным делам. Каподистрия получил царскую резолюцию «Быть по се
му» на составленный им проект официального письма И. Н. Инзову о 
А. С. Пушкине. В письме содержалась просьба принять А. С. Пушкина 
под свое покровительство и «благосклонное попечение» 66. Исследовате
ли жизни поэта давно уже обратили внимание на необычно мягкий и че
ловечный для официальной бумаги тон данного письма. Сейчас это мо ж
но объяснить: автором письма был человек, благожелательно относив
шийся к А. С. Пушкину, и рукой его водили, если можно так выразиться,  
друзья поэта. Об интересе и участии Каподистрии в судьбе Пушкина сви
детельствуют и предпринятые им меры по обеспечению поэта деньгами 
на дорогу. Выделению 1 тыс. руб. на дорожные расходы способствовало 
то, что Каподистрия дал Пушкину важное поручение.

Каподистрия считал Россию своей «приемной родиной». Он писал 
о ней как о «великой стране, с великим предназначением», называл рус
ский язык «прекрасным и величественным» 67, научился говорить по-рус
ски (хотя, как и люди его круга в России, в общении пользовался фран
цузским язы ком)68. В 1812 г. с войсками Дунайской армии, а позднее со
провождая царя в его поездках, Каподистрия проехал большую часть 
европейской территории России, побывал в Москве, Одессе, Кишиневе, 
Минске, Вильно, Полтаве,  Каменец-Подольске и других городах. 
Но большая часть его жизни в России была связана со столицей. 
В 1816— 1822 гг. Каподистрия был видной фигурой высшего петербург
ского общества. З а  влиятельным статс-секретарем ухаживали,  перед ним 
были открыты двери светских салонов и дворцов. Но постоянное д руж е
ское общение Каподистрия поддерживал с небольшим кругом лиц, глав
ным образом с людьми, так или иначе связанными с Грецией.

На всех ступенях своей необычной карьеры в России Каподистрия 
не переставал быть патриотом Греции и в первую очередь своей иониче
ской родины. По словам С. Ю. Дестуниса,  одного из ближайших сотруд
ников Каподистрии в России, «немногие любят свою родину, как граф 
Каподистрия. Провести в Корфу последние дни своей жизни было всегда 
приятнейшей его мечтой»69. Сам Каподистрия писал в 1815 г.: «Я никог
да не откажусь от первой и самой священной из моих обязанностей: слу
жить моей род ин е»70. Свои патриотические чувства Каподистрия 
не скрывал и от Александра I. В 1826 г. он вспоминал примечательный 
разговор, имевший место в связи с назначением его статс-секретарем. 
Каподистрия обратил тогда внимание царя на то впечатление, которое 
произведет на греков это назначение: «Эти люди страдают и надеются. 
Видя меня при Вас, они будут еще более надеяться и обременять меня

65 О Р Г П Б , ф. 595, д. 28, л. 25; Г. Л. А р ш. «Д ело шло об моем изгнании...». Н еиз
вестный документ о высылке А. С. П уш кина из П етербурга в 1820 г. «Л итературная 
газета», №  22, 31. V. 1972.

66 Л . П о л и в а н о в. А лександр Сергеевич Пуш кин. М атериалы  для  его биогра
фии. 1817— 1825. «Русская старина», 1887, январь, стр. 239—242.

67 Ц ГА Д А , ф. 15, д. 326, ч. 5, л. 323; ф. 1278, on. 1, д. 118, лл. 2, 84.
68 А. С т у  р д з а .  В оспоминания мои о Н . М. К арам зине, стр. 4—5.
69 О Р  Г П Б , ф. 250, д. 105, л. 6.
70 РИ О . Т. 112, стр. 263.
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своими жалобами.  С моей стороны, было бы неблагодарностью, сопря
женною с нарушением моих обязанностей к моей родине, если бы для то
го, чтобы отделаться от них, я стал считать себя чуждым Греции. Я не 
в силах принести эту жертву». По словам Каподистрии, царь на это отве
чал: «Совершенно справедливо и полезно, чтобы греки имели при мне 
в лице Вашем своего поверенного. Я Вам обещаю, что Вам будут довере
ны все дела, как общественные, так и частные, которые могут до них ка
саться» 71.

Согласие Александра I на совмещение Каподистрией обязанностей 
русского министра и «поверенного в делах» греков при правительстве 
России имело определенную политическую подоплеку. После 1815 г. цар
ское правительство проводило курс на сохранение статус-кво на Балканах 
и сдерживание освободительных выступлений порабощенных Портой 
народов. В то же время Александр I стремился сохранить традиционное 
влияние России среди православных подданных султана,  в особенности 
среди греков, и воспрепятствовать усилению позиций Англии и Австрии 
на Б а л к а н а х 72. И с этой точки зрения пребывание Каподистрии в 
правительстве, по мнению царя, могло оказаться небесполезным.

Сам Каподистрия, будучи на русской дипломатической службе, при
лагал большие усилия для использования политики России в интересах 
Греции 73. Это проявилось прежде всего в ионическом вопросе. С первых 
лет своего пребывания в России Каподистрия начал склонять Александ
ра I в пользу восстановления Республики Семи Соединенных островов. 
Тем временем в результате военных действий в Восточном Средиземно
морье Ионические острова перешли от Франции к Англии. Факт этот был 
зафиксирован в Парижском договоре 1815 года. Но Каподистрии, подпи
савшему этот договор от имени России, удалось добиться в нем междуна
родно-правового признания автономного статуса Ионических островов. 
Когда статус этот был нарушен Англией, царское правительство по ини
циативе Каподистрии предприняло официальные демарши перед лондон
ским кабинетом с тем, чтобы побудить его соблюдать положения П а р и ж 
ского договора. 1815 года. Одновременно Каподистрия поддерживал тес
ные связи с национальной оппозицией на Ионических островах. Судьба 
Ионических островов для Каподистрии была неразрывно связана с проб
лемой национального освобождения Греции. Обязательной его предпо
сылкой он считал распространение в Греции просвещения и «нравствен
ное усовершенствование» греков. Практической реализацией этих идей 
занималась основанная Каподистрией в 1814 г. «Филомузос Этерия» 
(«Общество друзей муз»). Эта национально-просветительная организа
ция за свой счет обучала греческих студентов в университетах Европы. 
Каподистрия сумел добиться ее поддержки Александром I.

Между тем среди греческого народа усилились революционные на
строения. Возникшая также в 1814 г. в Одессе тайная национально-осво
бодительная организация «Филики Этерия» («Дружеское общество») 
приступила к подготовке вооруженного восстания. В начале 1820 г. в Пе
тербург тайно прибыл эмиссар этеристов Э. Ксантос, предложивший К а 
подистрии руководство освободительной организацией. Но Каподистрия, 
считавший, что Греция еще не. готова к политической независимости, от
клонил это предложение. По той же причине он первоначально отнесся 
отрицательно к начавшемуся в феврале 1821 г. восстанию, которое воз-

71 «Записка граф а И оанна Каподистрна...», стр. 203.
72 П одробнее см.: И. С. Д  о с т  я н .  Россия и балканский вопрос. М. 1972, стр. 

129— 144.
73 О национально-патриотической деятельности Каподистрии в России см.: 

Е. К о u к к о п. Op. c it.; P . Р  е t г i d i. I d ip lom atik i d ra s is  tou  Ioannou  K ap o d istria  iper 
ton  E llinon. Thessaloniki. 1974; Г. Л . A p ш. И оанне К аподистрия и началото на гръцка- 
та револю ция. «Сто и петдесет години от гръцкото въетание». София. 1973,



64 Г. Л .  A p u i

главил А. И псиланти74. Хотя Каподистрия считал это выступление пре
ждевременным, объективно он, несомненно, содействовал его подготовке.

Пребывание Каподистрии на русской службе оказало большое влия
ние на политическое сознание греческого общества предреволюционной 
поры. Дело было не только в том, что он как статс-секретарь по ино
странным делам России имел большие возможности для отстаивания 
греческих интересов, но и в том впечатлении, которое само пребывание 
патриотически настроенного грека на высшем дипломатическом посту 
в России произвело на греческое общество. Никогда не исчезавшие у гре
ческого народа надежды на помощь России в деле национального осво
бождения оживились, укрепилось убеждение в тождестве русских и гре
ческих интересов. Только позиция, занятая царским правительством 
в начале греческой революции 1821 — 1829 гг., рассеяла эти иллюзии. П о
зиция эта определила и конец карьеры Каподистрии в России.

Когда подготовленное этеристами восстание переросло в общенацио
нальную освободительную революцию, Каподистрия встал на ее сторо
ну. Он приложил большие усилия для того, чтобы побудить Александра I 
предпринять военную акцию в поддержку Греции. Каподистрия действо
вал в данном случае и как рупор «военной партии», существовавшей 
в правящих кругах России. З а  военную помощь Греции выступали ши
рокие круги русского общества. Однако царь, руководствуясь прежде 
всего интересами наиболее реакционной группировки правящего клас
са, отказался от решительных действий на Б алканах  75. Ставшее очевид
ным глубокое расхождение между политикой Александра I и нацио
нально-освободительными устремлениями греческого народа привело 
к фактической отставке Каподистрии. Получив бессрочный отпуск «для 
поправления здоровья», И. Каподистрия 8(20) августа 1822 г. покинул 
П етербург76. Опальный министр прожил затем четыре года в Ш вейца
рии, сохраняя свою должность и жалованье, но не принимая какого-ли
бо участия в государственных делах России. В этот период он с большим 
искусством и энергией содействовал развитию филэллинского движения 
в Европе. Из Ж еневы он внимательно следил за всеми перипетиями д р а 
матической борьбы, которая развертывалась в Греции.

Но и руководители греческих повстанцев не упускали из виду Капо- 
дистрию, который приобрел авторитет греческого деятеля общенацио
нального масштаба. 3 (15) апреля 1827 г., в один из самых критических 
моментов греческой революции, Национальное собрание в Тризине избра
ло его президентом (правителем) Греции сроком на семь лет. В поста
новлении собрания выбор этот мотивировался тем, что «во главе грече
ского государства должен стоять грек, знающий политическую теорию и 
практику, для того, чтобы управлять им в соответствии со стремлениями 
гражданского общ ества»77. Известие о своем избрании Каподистрия по
лучил в Петербурге, куда он вернулся 12(24) мая 1827 г. для того, чтобы 
обсудить с Николаем I греческие дела и свое собственное служебное по
ложение. Царь формально, по просьбе самого Каподистрии, уволил его 
с русской службы, и 16(28) июля 1827 г. тот покинул П етербург78, на сей 
раз навсегда. Объехав европейские столицы, где он добивался политиче
ской и финансовой помощи для Греции, Каподистрия 7(19) января 
1828 г. прибыл в Навплион — тогдашнюю столицу Греческого государ-

74 П одробнее о взаим оотнош ениях И. К аподистрии с «Ф илики Этерией» см.: 
Г. Л . А р ш. Этеристское движ ение в России, стр. 181— 188, 230— 236, 251—254.

75 И. С. Д  о с т я н. Россия и балканский вопрос, стр. 212— 221.
76 «Из писем К онстантина Я ковлевича Б улгакова  к брату  его А лександру Я ков

левичу». «Русский архив», 1903, №  3, стр. 298.
77 Q. К  о г d a t о u. Is to ria  tis  neo te ris  E llad as . Т. 2. A thinai. 1957, s. 540.
78 L. О e c o n o  m o  s. E ssa is  su r la vie du com te C ap o d is tria s  depuis son dep art de 

R ussie en aofit 1822 ju sq u ’a son  a rrivee  en  G rece en  jan v ie r 1828. T oulouse. 1926, p. 47.
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ства. Начался новый этап политической биографии этого государствен
ного деятеля 79.

В области внутренней политики Каподистрия стремился к созданию 
в Греции слоя мелких земельных собственников, централизации государ
ственного управления, упорядочению государственной и судебной систе
мы. Большие старания прилагались им для распространения просвеще
ния в стране. В сфере внешней политики главные его усилия были на
правлены на укрепление независимости Греции, на расширение ее границ 
за счет областей с греческим населением, остававшихся еще под властью 
Порты. В целом мероприятия Каподистрии объективно отвечали потреб
ностям буржуазного развития Греции. В то же время он, несомненно, 
был далек от демократических идеалов греческой революции: фактиче
ски он ликвидировал созданные в ее ходе представительные учреждения, 
считая греческий народ неподготовленным к конституционной форме 
правления. Эти действия вызывали протест у демократических кругов.

Однако в возникшей оппозиции руководящая роль принадлежала 
профессиональным политикам и феодально-партикуляристским элемен
там, для которых конституционалистские лозунги служили лишь прикры
тием в борьбе за власть. Оппозицию поощряли и поддерживали зап ад 
ные державы, недовольные независимым внешнеполитическим курсом 
Каподистрии. В начале 1831 г. в ряде районов Греции вспыхнули мяте
жи, а 27 сентября (9 октября) того же года Каподистрия был убит в 
Навплионе. Убийство совершили Константин и Георгий Мавромихалисы, 
принадлежавшие к видной феодальной семье Пелопоннеса, привилегиям 
которой угрожала централизаторская политика президента. Но многие 
современники считали, что за спиной убийц стояли гораздо более могу
щественные силы 80.

После смерти Каподистрии в Греции вспыхнула граж данская война. 
Брат Иоанна Августин, ставший его преемником, смог продержаться 
у власти лишь шесть месяцев. В апреле 1832 г. он бежал на Корфу, уве
зя с собой тело убитого брата. На родине Иоанн Каподистрия был погре
бен вторично. Только в 1864 г. территория, где находится его могила, 
стала частью Греции. На Корфу, на монастырском кладбище, где похо
ронены члены семьи Каподистрии, имеется надгробие с надписью: 
«И. А. Каподистриас. Правитель Греции».

79 П ериоду правления К аподистрии уделяется  большое внимание в общ их трудах  
по истории новой Греции и греческой революции 1821— 1829 гг., в его биографиях. См. 
такж е: Г. П а л е о л о г, М. С и в и н и с. Исторический очерк народной войны за неза 
висимость Греции. С П Б . 1867; A. D e s p o t o p o u l o u .  О K ivern itis K ap o d istria s  kai i 
a p eleu th e ro sis tis  E llados. A thinai. 1954; D. F l e m i n g .  John  C ap o d is tria s  and  the C on
ference of London. 1828— 1831. T hesaloniki. 1970; P. P  e t r i d i. Op. cit.

80 См. «Записка об убиении К аподистрии, составленная Н. А. Райком». «Р у с
ский архив», 1869, стр. 898—910.
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