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Последний канцлер Российской империи.

Александр Михайлович Горчаков.
Документальное жизнеописание

К 200-летию со дня рождения князя
Александра Михайловича Горчакова

Благие цели никогда не достигаются тайными происками.

С большой осторожностью можно предохранить себя от злости
людей, но как спастись от их глупости.

La Russie bonde, dit-on. La Russie ne bonde pas. La Russie se recueille.
Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится, Россия

собирается с силами.
А. М. Горчаков
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Документы и материалы

 
ГОРЧАКОВЫ, княжеский род Рюриковичей. В XVII веке их потомки стали именоваться

Горчаковыми. От детей стольника (с 1692) Федора Петровича Горчакова род разделился на
две ветви. Его внук, Иван Романович Горчаков, генерал-поручик, был женат на сестре А. В.
Суворова Анне (1744–1813); их сыновья: Алексей Иванович Горчаков (1769–1817), генерал от
инфантерии (1814); Андрей Иванович Горчаков (1779–1855), генерал от инфантерии (1814).

Широкую известность получили потомки другого сына Федора Петровича Горчакова –
Ивана, правнук которого А. М. Горчаков в 1871 году пожалован титулом светлейшего князя.
Его сын Михаил Александрович Горчаков (1839–1897), тайный советник (1879), в 1872–1878
посланник в Берне (Швейцария), в 1878-79 – в Дрездене (Саксония), в 1879-96 – в Мадриде
(Испания).

ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (4.6. 1798, Гапсаль Эстляндской губернии
– 27.2.1883, Баден-Баден, Германия), государственный деятель, дипломат, министр иностран-
ных дел (1856), государственный канцлер (1867), почетный член Петербургской АН (1856),
светлейший князь (1871). Из древнего княжеского рода Горчаковых. Окончил Царскосельский
лицей (1817), однокашник А. С. Пушкина. Служил в Министерстве иностранных дел. В 1820–
1822 годах секретарь К. В. Нессельроде, присутствовал на конгрессах «Священного союза»
в Троппау, Лайбахе и Вероне. С 1822 года секретарь, с 1824 года 1-й секретарь посольства
в Лондоне, затем поверенный в делах, 1-й секретарь представительства в Риме, с 1828 года
советник посольства в Берлине, поверенный в делах во Флоренции. В 1828–1833 годах послан-
ник в Тоскане, с 1833 года 1-й советник посольства в Вене. В 1841–1855 годах чрезвычай-
ный посланник и полномочный министр в Штутгарте (Вюртемберг), одновременно в 1850–
1854 годах – при Германском союзе. В 1854–1856 годах чрезвычайный посланник в Вене.
На Венской конференции послов в 1854 году в результате переговоров предотвратил вступле-
ние Австрии в Крымскую войну 1853–1856 годов на стороне Франции. С апреля 1856 года
министр иностранных дел, одновременно с 1862 года член Государственного совета. Поли-
тика Горчакова была направлена на ликвидацию положений Парижского мира 1856 года. В
1856 году уклонился от участия в дипломатических мерах против неаполитанского прави-
тельства, ссылаясь на принцип невмешательства в дела других государств (циркулярная нота
10.9.1856), указывая, что Россия не отказывается от права голоса на международных пере-
говорах, По поводу итальянского кризиса 1859 года (предшествовавшего революции 1859–
1860 годов) предлагал созвать конгресс для мирного решения вопроса, а когда война между
Пьемонтом, Францией и Австрией стала неизбежной, принял меры, препятствовавшие мел-
ким германским государствам присоединиться к политике Австрии; настаивал на чисто обо-
ронительном характере германского союза (нота 15.5.1859). По инициативе Горчакова наме-
тилось русско-французское движение, начавшееся со встречи двух императоров в Штутгарте
в 1857 году. В 1860 году Горчаков выступил за пересмотр статей Парижского мира 1856 года о
положении подвластных Турции христиан, предложив созвать конференцию по этому вопросу
(нота 8.5.1820). В ноте 28.9.1860 года, отступив от принципа невмешательства (объявлен-
ного нотами 1856–1859), осудил политику сардинского правительства в Италии. Распавшийся
в 1862 году русско-французский союз заменил союзом с Пруссией; 8.2.1863 года заключил
военную конвенцию с Пруссией, облегчившую российскому правительству борьбу с Польским
восстанием 1863–1864 годов. Блокировал предложение императора Франции Наполеона  III
(октябрь 1863) о международном конгрессе (по вопросам Центральной Европы). В резуль-
тате политики Горчакова Россия сохраняла нейтралитет в войнах Пруссии с Данией (1864),
Австрией (1866), Францией (1870–1871). Поражение Франции дало возможность Горчакову
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объявить об отказе России от 2-й статьи Парижского мира 1856 года о нейтрализации Черного
моря и добиться признания этого державами на международной конференции 1871 года. Гор-
чаков сыграл ключевую роль в создании «Союза трех императоров» (1873), пытаясь исполь-
зовать его для подготовки войны с Турцией (Рейхштадское соглашение 1876, Русско-австрий-
ская конвенция 1877). Выступая против чрезмерного усиления Германии, циркуляром 1875
года предотвратил вторичный разгром Франции. Во время русско-турецкой войны 1877–1878
сыграл значительную роль в обеспечении нейтралитета европейских держав. Успехи русских
войск привели к заключению Сан-Стефанского мира 1878 года, вызвавшего протест Австро-
Венгрии и Великобритании. В обстановке угрозы создания антирусской коалиции согласился
на проведение Берлинского конгресса 1878 года, на котором высказался за оккупацию Боснии
и Герцоговины Австро-Венгрией. Заботился преимущественно о согласии держав, об интере-
сах Европы, настаивая при этом на исключительном праве России на выдвижение и защиту ее
национальных интересов. В числе первых в России оценил важность американских и африкан-
ских факторов в европейской политике России. Твердо отказался участвовать во вмешатель-
стве европейских держав в гражданскую войну в США в 1862 году, поддержал северян, зало-
жив основы дружественных отношений с США. В ряде случаев Горчакову противодействовали
Н. П. Игнатьев и П. А. Шувалов (послы России. – А. А.), которые иногда вели по существу
самостоятельную политику, расходившуюся с позицией Горчакова.

Горчаков не раз искусно выходил из затруднительных положений. Его знаменитые
«фразы», его блестящие циркуляры и ноты создали ему славу в Европе.

Горчаков поддерживал личные дружественные связи с видными зарубежными полити-
ческими деятелями (в том числе с Отто фон Бисмарком), дружил с крупным турецким деяте-
лем Фуадом Али-пашой, что благоприятно сказалось на отношениях России и Турции в 1856–
1871 годах. В 1879 году Горчаков по состоянию здоровья фактически отошел от дел, с марта
1882 года в отставке.

ЦИРКУЛЯРЫ ГОРЧАКОВА, принятые в литературе названия дипломатических доку-
ментов, связанных с именем министра иностранных дел А. М. Горчакова. Наиболее известны
следующие.

Циркуляр 1870 года, разосланный 19 октября российским дипломатическим представи-
телям в Великобритании, Франции, Австро-Венгрии, Италии и Турции. Извещал правитель-
ства государств, подписавших парижский мир 1856 года, о том, что Россия не считает себя
связанной постановлениями, ограничивавшими ее суверенные права на Черном море (запре-
щение держать там военный флот, строить укрепления). В циркулярах отмечалось, что рос-
сийское правительство точно соблюдало статьи Парижского мира, тогда как другие державы
неоднократно нарушали его. Турецкому султану российское правительство заявило об анну-
лировании дополнительной конвенции, определявшей количество и размеры военных кораб-
лей на Черном море. Циркуляр вызвал недовольство ряда европейских правительств, однако
Горчаков разослал его в момент, когда Франция терпела тяжелое поражение в войне с Прус-
сией, но мир еще не был заключен, и последняя была заинтересована в нейтралитете России. В
1871 году на конференции держав в Лондоне подписана конвенция, подтвердившая суверен-
ные права России на Черном море.

Циркуляр 1875 года – телеграмма, разосланная в мае посольствам и миссиям. Извещала
о ликвидации угрозы новой войны, которую намеревалась начать Германия против Франции.
Франция обратилась в апреле к Великобритании и России с просьбой о дипломатической под-
держке. Император Александр II и Горчаков, прибывшие в Берлин 28.04.1875 года, оказали
нажим на германского кайзера и добились заверений в том, что Германия не нападет на Фран-
цию. Перед отъездом из Берлина Горчаков разослал шифрованную телеграмму: «Император
покидает Берлин, уверенный в господствующих здесь миролюбивых намерениях. Сохранение
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мира обеспечено». Циркуляр, опубликованный европейскими газетами, повысил престиж Рос-
сии в Европе и предотвратил вторичный разгром Франции.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПБ, 1896.
Большая Советская Энциклопедия. М, 1933, 1972.
Советская Историческая Энциклопедия. М, 1964.
Отечественная история. Энциклопедия. М, 1994.
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Глава I. Лицеист и дипломат. 1798–1853 годы

 
Последний канцлер Российской империи князь Александр Михайлович Горчаков

родился 4 июня 1798 года в городке Гапсаль, расположенном в Эстляндской губернии. Его
отец – генерал-майор Михаил Алексеевич Горчаков, мать – Елена-Доротея Васильевна Фер-
зен, дочь барона Ферзена, подполковника русской службы. Горчаковы – «князья Горчаки» –
происходили от Рюриковичей – князей Черниговских. «Занятие высших должностей в госу-
дарственной службе сделалось как бы наследственным в роду князей Горчаковых, и его пред-
ставители были обязаны этим не только своим родственным связям, но и своим выдающимся
способностям» (1).

В составленной князем А. Бобринским книге «Дворянские роды, внесенные в Общий
гербовник Всероссийской империи», вышедшей в 1890 году в Санкт-Петербурге, написано о
роде Горчаковых:

«Потомство Рюрика – № 9.
Князья Горчаковы.
Род князей Горчаковых происходит от князей Черниговских: в родословной князей Чер-

ниговских, находящейся в Бархатной и других родословных книгах, показано, что сын Рос-
сийского Великого князя Владимира Святославича, крестившего Русскую землю, Великий
Князь Ярослав Владимирович посадил сына своего Князя Святослава Ярославича на Черни-
гове, и от него пошли князья Черниговские. Правнук сего Князя Великий Князь Михаил Все-
володович Черниговский имел сына Князя Мстислава Карачевского, а у него был внук Князь
Иван Козельский, от которого пошли Князья Горчаки. Князь Иван Федорович Перемышль-
ский-Горчаков от Великого Князя Ивана Васильевича в 1539 году пожалован городом Кара-
чевым. Князь Петр Иванович Горчаков в 1570 году написан в числе детей боярских. Равным
образом и другие многие сего рода Князья Горчаковы Российскому престолу служили: околь-
ничими, стольниками и в иных знатных чинах, и жалованы были от Государей поместьями и
другими почестьми и знаками Монарших милостей. Все сие доказывается сверх Российской
истории, Бархатною книгою, справкою Разрядного Архива и родословною князей Горчаковых,
означенных в присланной из Московского Дворянского родословной книги.

Выписка из Родословной книги Князя Долгорукого, I, 61.
Колено I. Великий Князь Рюрик, ум. в 879 году.
Колено II. Великий Князь Игорь Рюрикович, умер в 945 году.
Колено III. Великий Князь Святослав Игоревич, умер в 972 году.
Колено IV. Великий Князь Святой Владимир Святославич, умер в 1015 году.
Колено V. Великий Князь Ярослав Владимирович Великий, умер в 1054 году.
Колено VI. Князь Святослав Ярославич Черниговский, умер в 1076 году.
Колено VII. Князь Олег Святославич Черниговский, умер в 1115 году.
Колено VIII. Князь Всеволод Ольгович Черниговский, умер в 1146 году.
Колено IX. Князь Святослав Всеволодович Черниговский, умер в 1194 году.
Колено X. Князь Всеволод Чермный Святославич Черниговский, умер в 1215 году.
Колено XI. Святой Князь Михаил Всеволодович Черниговский, умер в 1246 году.
Колено XII. Князь Мстислав Михайлович Карачевский.
Колено XIII. Князь Тит Мстиславич Карачевский и Козельский.
Колено XIV. Князь Иван Титович Козельский.
Колено XV. Князь Роман Иванович Козельский и Перемышльский (Перемышль Калуж-

ской области)
Колено XVI. Князь Андрей Романович Козельский и Перемышльский.
Колено XVII. Князь Владимир Андреевич Козельский.
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Колено XVIII. Князь Семен Владимирович Козельский.
Колено XIX. Князь Михайло Семенович Козельский.
Колено XX. Князья Козельские в начале XV века принуждены были, силою оружия, всту-

пить в подручничество Литвы, но в царствование Иоанна Великого князь Иван Михайлович
Козельский и Перемышльский выехал из Литвы в Москву с сыном и внуком. В 1499 году он
отражал нападение казаков на княжество Козельское, а в 1503 году Иоанн Великий отправил
его в Литву с войском для возвращения ему родовых владений его, занятых литовскими вой-
сками.

Колено XXI. Князь Борис Иванович Козельский и Перемышльский.
Колено XXII. Князь Федор Борисович Козельский и Перемышльский-Горчак (по его про-

звищу и потомки его пишутся князьями Горчаковыми). Он находился в 1538 году наместни-
ком в Карачеве, а в 1563 году в Ряжске».

Получивший прекрасное домашнее образование князь Александр после переезда семьи
в Северную столицу 30 июля 1811 года закончил Петербургскую гимназию императора Алек-
сандра I. 8 августа 1811 года Александр Горчаков, с детства знавший английский, немецкий
и французский языки, «блистательно выдержал» вступительный экзамен и был принят в Цар-
скосельский лицей, приравненный к университетам. 22 сентября список экзаменовавшихся
был представлен императору Александру I и 19 октября лицей открылся.

В опубликованном в 1861 году в Санкт-Петербурге «Историческом очерке Император-
ского бывшего Царскосельского Лицея с 1811 по 1865 год» приведено

«Постановление о Благородном пансионе в городе Царском Селе.
О порядке учебном.
Для учения в Благородном Пансионе учреждаются три класса, сообразно возрастам вос-

питанников: младший, средний и старший. В каждом из сих классов совершается круг учения
в три года.

Предметы учения суть следующие:
Науки:
1. Закон Божий и Священная История.
2. Логика, психология и нравоучение.
3. История всемирная, российская и статистика.
4. География: математическая, политическая, всеобщая и российская.
5. Древности и мифология.
6. Наука государственного хозяйства, права естественного и римского.
7. Основания права частного гражданского, уголовных законов и особенно практиче-

ского российского законоведения.
8. Математика (арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра, механика).
9. Военные науки: артиллерия, фортификация.
10. Гражданская архитектура.
11. Краткая опытная физика и естественная история.
12. Российский язык (чтение и чистописание, этимология, синтаксис, слог).
13. Немецкая словесность.
14. Французская словесность.
15. Латинская словесность.
16. Английская словесность. Искусства.
17. Рисованье.
18. Танцеванье.
19. Фехтованье.
20. Ученье ружьем.
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Для воспитанников, желающих учиться играть на фортепиано или на скрипке, Пансион
имеет собственные инструменты; но на платеж учителям музыки должно вносить особую
сумму, так как обучение оной не входит собственно в план учения Пансиона.

Учение ежедневно продолжается 8 часов в день, с 8 до 12 утра и с 2 до 6 пополудни» (9).
Сохранились отзывы преподавателей лицея о Александре Горчакове. Профессор русской

и латинской словесности Н. К. Кошанский записал 15 декабря 1813 года: «Один из немногих
воспитанников, соединяющих многие способности в высшей степени. Особенно заметна в нем
быстрая понятливость, объемлющая вдруг и правила и примеры, которая, соединяясь с чрез-
мерным соревнованием и с каким-то благородно сильным честолюбием, открывает быстроту
разума в нем и некоторые черты гения. Успехи его превосходны». Преподаватель физики и
математики Я. И. Карцев писал в то же время: «Горчаков был, как и всегда, весьма внимате-
лен, отменно прилежен, в суждении тверд и основателен; успехи оказывает быстрые и реши-
тельные». Гувернер Г. С. Чириков отмечал: «Горчаков благоразумен, благороден в поступках,
любит крайне учение, опрятен, вежлив, усерден, чувствителен, кроток, но самолюбив. Отли-
чительные его свойства: самолюбие, ревность к пользе и чести своей и великодушие» (9).

В лицее князь Горчаков учился вместе с Александром Пушкиным, написавшим ему три
стихотворных послания – в 1814, 1817 и 1819 году.

9 июня 1817 года Горчаков закончил лицей с золотой медалью, отказался от наследства в
пользу своих четырех сестер и, получив чин титулярного советника, с помощью своего дяди А.
Н. Пещурова поступил в канцелярию Министерства иностранных дел России. В Похвальном
листе, полученном князем Александром 9 июня при выпуске было сказано:

«Примерное благонравие, прилежание и отличные успехи по всем частям наук, которые
оказывали Вы во время шестилетнего пребывания в императорском лицее, сделали Вас достой-
ным получения второй золотой медали, которая и дана Вам с высочайшего его императорского
величества утверждения. Да будет Вам сей первый знак отличия, который получаете Вы при
вступлении вашем в общество граждан знаком, что достоинство всегда признается и награду
свою получает, да послужит он Вам всегдашним поощрением к ревностному исполнению обя-
занностей ваших к государству и отечеству» (1).

Князь Александр после окончания лицея писал своему дяде: «В последний раз вы мне
слова два сказали о графе Каподистрия, все, что я об нем слышал, подтверждает ваше об нем
мнение, но говорят, что он вероятно долго не останется в этом месте, прямой характер его не
способен к придворным интригам. А желал бы я служить под его началом» (1).

Б. Л. Модзалевский писал в своей работе «К биографии князя А. М. Горчакова», опуб-
ликованной в Москве в 1907 году:

«Дядя Горчакова, Алексей Никитич Пещуров, 2 февраля 1816 года вышел в отставку
с чином 5 класса. Пещуров хлопотал за Горчакова перед земляком своей жены, графом И.
А. Каподистрией, бывшим в это время статс-секретарем императора Александра I и управля-
ющим частью международных сношений России. 13 июня 1817 года Горчаков был принят в
канцелярию Министерства иностранных дел России» (4).

Позднее князь Горчаков писал: «Военная служба не представляла мне почти ничего
привлекательного в мирное время, кроме мундира, которым отныне прельщаться представ-
ляю молодым вертопрахам, однако я все же имел предрассудок думать, что молодому чело-
веку необходимо начать службу с военной. Я представляю другим срывать лавры на ратном
поприще, и решительно избираю статскую, как более сходную с моими способностями, обра-
зом мыслей, здоровьем и состоянием, и надеюсь, что так могу стать более полезным. Без сомне-
ния, если бы встретились обстоятельства, подобные тем, как ознаменовали 12-й год, тогда, по
крайней мере, по моему мнению, каждый чувствующий в себе хотя малую наклонность к воен-
ной, должен бы посвятить себя оной и тогда бы и я не без сожаленья, променял перо на шпагу.
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Но так как, надеюсь, сего не будет, то я избрал себе статскую и из статской благороднейшую
часть – дипломатику» (1).

Первое время князь Александр изучал историю дипломатии, главной задачей которой
в тот период было, по высказывании И. Каподистрии «извлечение Европы от давнишних ее
опасений и той недоверчивости, которую внушила ее Россия» (1).

О. А. Савельева писала в своей статье «Греческий патриот на службе России», опубли-
кованной в сборнике «Российская дипломатия в портретах», вышедшем в Москве в 1992 году:

«Граф Иоанн, или, как его называли на русской службе, Иван Антонович Каподистрия,
родился в 1776 году в старинной греческой аристократической семье на острове Корфу. Полу-
чил медицинское образование в Италии. Одновременно там слушал курсы по политическим
наукам, праву и философии. Первые уроки дипломатии и опыт политической борьбы Каподис-
трия получил в должности государственного секретаря Республики Семи Соединенных остро-
вов – первого в новой истории самостоятельного греческого государства, созданного на Иони-
ческих островах в 1800 году. После передачи Ионических островов по Тильзитскому договору
1807 года Франции Каподистрия получил приглашение на русскую службу.

В течение первых двух лет, проведенных в России, основным его занятием было состав-
ление по заданию канцлера Н. П. Румянцева различных записок. В течение 1811–1813 годов он
был сверхштатным секретарем при российском посланнике в Вене Г. О. Штакельберге, затем
правителем дипломатической канцелярии Дунайской армии адмирала П. В. Чичагова и дипло-
матическим чиновником при М. Б. Барклае-де-Толли.

Взлет Каподистрии начался с его миссии в Швейцарии. По мнению Александра I, полити-
ческая структура Швейцарии, хотя возникновение ее и было связано с вмешательством Напо-
леона, должна была оставаться прежней. При выполнении этой миссии Каподистрии удалось
помешать Австрии расчленить швейцарские кантоны и восстановить монархическое правле-
ние.

Успех Каподистрии был высоко оценен Александром I, который в доверительной беседе
говорил о нем: «Он там долго не останется; у нас будет много дела в Вене, у меня же нет
человека, достаточно сильного для борьбы с Меттернихом, и я думаю приблизить его к себе».

На Венском конгрессе, на заседании которого Каподистрия прибыл в октябре 1814 года,
он становится близким советником русского императора.

В сентябре 1815 года царь назначил Каподистрию статс-секретарем по иностранным
делам. 20 ноября Каподистрия от имени России подписал Парижский мирный договор.

В августе 1816 года управляющим Министерства иностранных дел был назначен К. В.
Нессельроде. В ведении Каподистрии находились отношения России с восточными странами,
включая и Турцию, в ведении Нессельроде были сношения России со странами запада.

Александр  I видел в Каподистрии человека, умеренно-либеральные взгляды и советы
которого могли быть полезны при проведении политики контактов и компромиссов с новыми
силами Европы. Нессельроде для этой роли не подходил. Он был точным и добросовестным
исполнителем царской воли, чиновником, хорошо составлявшим со слов царя или по его
наброскам дипломатические бумаги» (6).

Вся европейская политика начала XIX века была определена после разгрома наполеонов-
ской Франции на Венском конгрессе, завершившем эпоху глобальных территориальных изме-
нений в Европе.

В сентябре 1820 года Горчаков был назначен в сопровождение статс-секретаря – мини-
стра иностранных дел – К. В. Нессельроде на II Конгресс «Священного союза», проходившего в
австрийском городке Троппау, затем участвовал в работе конгрессов в Лайбахе (1821) и Вероне
– (1822). Основной обязанностью двадцатилетнего Горчакова в дипломатических поездках на
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конгрессы было составление депеш для канцелярии российского Министерства Иностранных
Дел о ходе переговоров. Количество донесений, написанных Горчаковым в течение 1820–1822
годов, измерялось тысячами. На Лайбахском конгрессе Горчаков был награжден орденом свя-
того Владимира IV степени.

Фигура К. Нессельроде, управлявшего Министерством иностранных дел России в тече-
ние почти сорока лет, хорошо изучена. Нессельроде даже не знал русского языка, «представ-
лял из себя решительный пример притягательной силой, существующей между ничтожеством
и фортуной» (23).

С. С. Татищев писал в своей книге «Из прошлого русской дипломатии XIX века», опуб-
ликованной в Санкт-Петербурге в 1890 году:

«Семейство Нессельроде принадлежит к древнему германскому дворянству, начало его
восходит к XIV веку. Оно родом из графства Берг, в нынешней прирейнской Пруссии. Та ветвь
Нессельроде, к которой принадлежал будущий канцлер, возведена была в 1655 году в барон-
ское, а в 1705 – в графское Римской империи достоинство. Отец будущего канцлера граф
Вильгельм Нессельроде был назначен благодаря покровительству ландграфини Гесссен-Дарм-
штадской, матери первой супруги цесаревича Павла Петровича, на вновь учрежденную долж-
ность посланника нашего при португальском дворе. Граф Вильгельм Нессельроде, как и все
члены этой семьи, был женат на Луизе Гонтар, принявшей протестантство дочери франкфурт-
ского банкира. 2 декабря 1780 года, в самый день прибытия в Лиссабон, на перевозившем их
английском корабле, родился у них сын Карл-Роберт. Мальчика окрестили по англиканскому
обряду за неимением в Лиссабоне пастора иного протестантского толка. Из Португалии граф
Вильгельм переведен был в 1788 году посланником в Берлин, но оставался там не долго и был
отозван в следующем же году по причине его полной несостоятельности и угодливости перед
прусским двором в такое время, когда тот стал к России в прямо враждебное положение по
восточным делам. Сына своего, записанного мичманом в русский флот, он оставил, однако, на
воспитание в берлинской гимназии Гедике и лишь по достижении им шестнадцатилетнего воз-
раста отправил в Россию для поступления на службу. Молодой Карл-Роберт прибыл в Санкт-
Петербург в 1796 году, за два месяца до кончины Екатерины, и был прикомандирован к нахо-
дившемуся в Кронштадте второму отделению Морского кадетского корпуса. Благоволивший
к его отцу император Павел при самом воцарении перевел его в свой любимый лейб-гвардии
Конный полк и назначил его флигель-адъютантом. Сначала Нессельроде быстро продвигался
по службе. По кончине Павла Нессельроде отправили с известительною грамотой о вступле-
нии императора Александра на престол ко двору герцога Карла Вюртембергского, брата вдов-
ствующей императрицы. Возвратясь из командировки, он был определен в Государственную
коллегию иностранных дел и назначен состоять при миссии нашей в Берлине сверх штата. К
тому же времени относится начало его знакомства с Меттернихом, бывшем еще австрийским
посланником в Дрездене, и со многими австрийскими аристократами. Он вполне поддался их
влиянию, усвоил их взгляды, суждения, симпатии и антипатии.
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