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Новые материалы об адмирале русской службы 
Матии Змаевиче в Государственном архиве 

в Задаре
В правление Петра I Российская империя и Венецианская республика под-
держивали связи в различных сферах деятельности. В первую очередь они 
строили отношения на взаимодействии в морском деле, причем подданные 
Серениссимы сыграли большую роль в создании современного русского 
флота, передавая свои знания и опыт. Из этих венецианских подданных 
особо проявили себя выходцы с восточного побережья Адриатики, среди 
которых особенно выделялся моряк Матия Змаевич (1680–1735), пред-
ставитель влиятельной семьи мореходов из Пераста в Которском заливе. 
Матия находился на службе в России в эпоху Петра Великого и его пре-
емников и достиг чина адмирала, заложив фундамент для последующего 
строительства русского черноморского флота. Статья вводит в научный 
оборот новые архивные сведения об этой интересной и неординарной лич-
ности. Речь идет о документах, хранящихся в фонде «Семейство Караман», 
находящемся в Государственном архиве в Задаре. Члены семьи Караман 
были связаны с Змаевичем, причем особенно крепкие отношения Матия 
и его брат Вицко Змаевич поддерживали с Матеем Караманом, который 
сам какое-то время проживал в России и оставил о том периоде жизни цен-
ные письменные свидетельства. Анализ историографии по данной теме 
и материалов из вышеупомянутого фонда в данной статье имеет целью по-
будить историков к дальнейшим исследованиям жизни и трудов адмирала 
Матии Змаевича.

Статья представляет собой расширенный вариант доклада «Венецианский под-
данный, русский адмирал — Матия Змаевич и архивные источники, хранящиеся 
в Государственном архиве в Задаре, для исследования венецианско-русско-габсбург-
ских отношений в первой половине XVIII в.» на конференции «Сила традиции и по-
тенциал обновления в политической культуре Габсбургской монархии и Российской 
империи в XVIII — начале XX в.», проходившей 28–29 апреля 2022 г. в Екатерин-
бурге.
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Статья посвящена проблеме сохранности и доступности архив-
ного наследия моряка из восточноадриатического города Пе-

раст, дослужившегося в России до звания адмирала, Матии Змаевича 
(1680–1735), чей жизненный путь олицетворяет связь венецианской 
традиции мореплавания с Россией как зарождающейся морской дер-
жавой. На основании анализа ранее не привлекавшихся к изучению 
его биографии архивных фондов в статье представлены некоторые пер-
спективы исследования венецианско-российских отношений периода 
правления Петра I. Матия Змаевич — это небезызвестная фигура в ис-
ториографии. Его жизнь и деятельность уже привлекали ученых. По-
этому в первой части статьи представлен обзор как работ, в которых 
реконструировалась биография Змаевича, так и публикаций архивных 
документов, сделавших источники доступнее широкому кругу иссле-
дователей. Во второй части статьи я покажу дальнейшие возможности 
для исследования на основании ранее не привлекавшихся материалов.

Подавляющее большинство документов для изучения темы ве-
нецианско-российских отношений находится в архивах Российской 
Федерации и Государственном архиве Венеции (Archivio di Stato di 
Venezia)1. Однако не менее полезны могут оказаться и архивы госу-
дарств, которые в прошлом хотя бы частично входили в состав Се-
рениссимы2. Статья основана на материалах, хранящихся в одном 
из архивов на территории бывших венецианских «морских владе-
ний» (Stato da mar) — Государственного архива в Задаре. Основное 
внимание уделено фонду «Семья Караман»3, содержащему наследие 

1 О некоторых возможностях см., например: Longworth 1986: 380–400; Ястребов 
2021: 172–190. 

2 Серениссима — от венецианск. La Serenìsima Repùblega de Venèsia (Пресветлей-
шая Венецианская республика), имя, под которым была известна Венецианская рес-
публика (прим. перев.). 

3 HR-DAZD-495. Obitelj Karaman.
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этой семьи, отдельные представители которой были тесно связаны 
со Змаевичами, в том числе с Матией. По какой-то причине фонд 
остался незамеченным историками, которые ранее искали информа-
цию о Матии Змаевиче в Государственном архиве в Задаре. Новые 
материалы позволят определить направление дальнейшего изуче-
ния этой чрезвычайно сложной личности, а также обратить внима-
ние на важность более широкого пространственно-временного кон-
текста, в котором Матия Змаевич жил и трудился. 

Матия Змаевич и связи Венецианской республики с Россией

Связи между подданными венецианских дожей и русских вели-
ких князей/царей существовали издревле. Эти контакты, не буду-
чи слишком крепкими и регулярными, берут начало в XV в., тогда 
как во второй половине XVII в. они усилились, особенно в рамках 
совместной борьбы против Османской империи4. Время правления 
Петра I — в контексте его путешествий по Европе и колоссальных 
усилий по созданию русского флота — стало периодом, когда Сере-
ниссима, государство с давними традициями мореходства и господ-
ством на Средиземном море, оказалось весьма полезным для русско-
го царя5. Венецианские власти были открыты для сотрудничества 
и выражали готовность взять на себя труд помочь русским освоить 
навигацию. Однако помимо собственно знаний, которые имелись 
и у других европейских морских держав, этнически пестрая Вене-
цианская республика могла легче преодолеть языковой барьер бла-
годаря славянским подданным с восточного побережья Адриатики. 
Поэтому для такой работы привлекались уроженцы провинции Дал-
мация и Албания, а среди них наиболее заметную роль играли моря-
ки из Которского залива, в первую очередь из небольшого, но разви-
того морского центра Пераста, откуда был родом и Матия Змаевич6. 

Считается, что которские моряки играли роль наставников буду-
щих русских мореплавателей уже в конце XVII в., в период правле-
ния Петра I7. Начальный период контактов русских с венецианскими 

4 Подробнее см.: Florinsky 1961: 264–265; Longworth 1986: 380; Lane: 2007: 438; 
Arbel 2013: 180–181. 

5 Alexander 1997: 92; Norwich 1989: 572; Scarabello 2007: 621.
6 Kovačević 1984: 123–139. 
7 Fisković 1975: 13–18; Milošević 2008: 225–227; Kovačević 2013: 84.
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подданными из Которского залива нашел отражение в работе Мар-
ко Мартиновича (1663–1716)8. Этот капитан и математик из Пераста 
отвечал за обучение 17 русских воспитанников, отправленных в Ве-
нецию для изучения навигации. После пребывания там он отвез их 
в Пераст, где они продолжили образование в местной, предположи-
тельно частной, школе, а в рамках практической части обучения хо-
дили вместе с капитаном по Адриатике9. Деятельность Мартиновича 
не была единственным эпизодом в контексте венецианско-россий-
ских отношений. Без всякого преувеличения можно сказать, что он 
фактически заложил основы связей России с восточной Адриатикой. 
С тех пор они развивались на протяжении всего XVIII в. С появлени-
ем россиян многие венецианские подданные из восточной Адриатики, 
среди которых важную роль продолжали играть которцы, отправля-
лись в Россию и участвовали в деятельности, связанной с развитием 
торгового и военного мореплавания, хотя в дополнение к военному 
и морскому аспектам не следует упускать из вида купцов, ученых или 
миссионеров10. Но если говорить о мореплавании, судьбу переселен-
цев довольно сложно отследить, поскольку имена их по большей ча-
сти неизвестны: они служили на кораблях моряками или на верфях 
простыми рабочими11. Тем не менее некоторым удалось сделать при-
мечательную карьеру и не только пассивно участвовать в реализации 
планов российских государей ввести Россию в круг европейских мор-
ских держав, но и самим, обладая знаниями и навыками, полученны-
ми в родном краю, активно способствовать развитию русского фло-
та. Среди них прямым преемником Марко Мартиновича, безусловно, 
является еще один уроженец Пераста — Матия Змаевич.

Родившись в 1680 г. в Перасте, в известной семье с мореход-
ными традициями, Матия с раннего возраста обучался навыкам 

8 Хотя речь здесь идет исключительно о венецианских подданных из Которского 
залива, в целом Россия раньше имела связи и с черногорцами. Подробнее на сербохор-
ватском, например, см.: Јовановић 1949: 120–133; Kovačević 1984: 64–68. 

9 О Марке Мартиновиче, например, см.: Milošević 1957, 113–114; Лалошевић 
1974: 25–38; Milošević 2008: 227–245. О нем как наставнике воспитанников из России 
см.: Brajković 1973: 115–119. 

10 Например, см.: Foretić 1962: 305–310; Mijušković 1972: 156–164; Мартиновић 
1975: 41; Kovačević 2013: 88–92. О людях, не имевших отношения к мореходной дея-
тельности, см.: Дучић 1969; Stipetić 1980: 539–546; Milošević 2008: 251–260; Zlodi 2013: 
499–500. 

11 Kovačević 2013: 88.
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навигации — ходил с отцом на его торговых судах12. Но в 1709 г. про-
изошел инцидент, наложивший отпечаток на дальнейший жизнен-
ный путь Матии: он принял участие в неудачном заговоре против 
городского капитана Вицко Буйовича (1660–1709) — в историю он 
вошел как крайне авторитарный правитель — за что был приговорен 
к смертной казни13. Спасаясь, сначала он бежал на территорию Дуб-
ровницкой республики, а затем — в Стамбул, где попросил защиты 
у русского консула Петра Андреевича Толстого (1645–1729), с ко-
торым ранее познакомился в родном городе. Однако события при-
няли весьма неблагоприятный оборот: из-за русско-турецкой вой-
ны (1710–1711) Змаевич и Толстой в конце 1711 г. попали в тюрьму 
по обвинению в шпионаже и провели там год. Хорошо узнав его 
за период совместного заключения, Толстой рекомендовал Змаеви-
ча царю Петру, который пригласил Матию к себе на службу, на что 
тот согласился, не имея, в сущности, иного выбора. 1714 год и бит-
ва при Гангуте14 стали вехой в карьере Матии Змаевича на русской 
службе. С тех пор Змаевич играл важную роль в Северной войне 
(1700–1721) как успешный военачальник, быстро продвигавшийся 
по службе. Вскоре после войны, в 1723 г., ему была отведена ведущая 
роль в создании флота на Дону, что он успешно реализовал. Благода-
ря талантам организатора и навыкам мореплавателя Змаевич вошел 
в русскую придворную элиту. Ему была оказана честь нести Казан-
скую корону на похоронах Петра Великого в 1725 г., а Екатерина I 
назначила его адмиралом и наградила орденом Святого Александра 
Невского. Но после смерти Екатерины Змаевич, по-видимому, впал 
в немилость, был обвинен в растрате государственных денег и вто-
рой раз в жизни осужден на казнь. Тем не менее, позднее был поми-
лован и сначала назначен губернатором Астрахани, а затем отправ-
лен в Воронеж и, наконец, в Тавров15, где руководил новым крупным 
проектом — организацией русского черноморского флота. В Тавро-
ве он и умер в 1735 г., оставив работу незавершенной, и был похоро-
нен в Москве в католической церкви Св. Людовика. Его брат Виц-
ко (1670–1745), архиепископ Задара, построил усыпальницу рядом 

12 На русском языке см.: Берх 1832: 1–48; Веселаго (сост.) 1885: 153–155.
13 О Вицко Буйовиче и заговоре против него подробнее см.: Milošević 1935: 315–

317; Butorac 1952: 361–381; Moravec 1958: 72.
14 Об участии Змаевича в сражении см.: Кротов 1996: 137–141.
15 Тавров — город близ Воронежа, ныне микрорайон в его черте (прим. прев.).
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со своей в пресвитерии церкви Богоматери Здравия в Задаре, но так 
и не смог перенести туда останки брата. 

Западная историография проявляла определенный интерес к роли 
Венецианской республики в реализации планов Петра Великого 
по модернизации государства16, поэтому данные о Матии Змаевиче 
(Ismaivitz, Smaiewitz) встречаются в документальных изданиях, подоб-
ных мемуарам Джона Дена17 или Питера Генри Брюса18. Российская 
историография существенно лучше знакома с темой19. Тем не менее 
именно югославские, а после распада Югославии сначала черногор-
ские, а затем сербские и хорватские историки оценили Матию Змае-
вича по достоинству. Значительная часть оригинальных архивных 
исследований была проведена в период между двумя мировыми вой-
нами, при этом наряду с Антуном Милошевичем наибольший вклад 
внес Павао Буторац, и впоследствии историки в значительной степени 
опирались на результаты их исследований20. Таким образом, хотя юго-
славские и постъюгославские историки второй половины ХХ — начала 
XXI в. изучали личность и жизненный путь Матии Змаевича, они ред-
ко выходили за рамки стандартных биографических штудий, притом 
часто опирались на устаревшие данные. Помимо этих своего рода ре-
капитуляций его биографии в работах Милоша Милошевича, Новака 

16 См., например: Hughes 1998: 84, 170, 443.
17 В 1897 г., на два года ранее публикации оригинала, на русском языке увидела 

свет книга: История Российского флота в царствование Петра Великого / перевел с не-
изданной английской рукописи гр. Е. Путятин. СПб.: склад у В. А. Березовского, 1897. 
108 с. Ср.: History of the Russian fleet during the reign of Peter the Great by contemporary 
Englishman (1724) / ed. by C. A.G. Bridge. London: Navy Records Society, 1899. 161 p. 
Имя английского моряка — Джон Ден — было установлено в 1936 г., а критическое 
переиздание мемуаров на русском языке увидело свет в конце прошлого столетия, 
см.: Д. Ден. История Российского флота в царствование Петра Великого / пер. с англ. 
Е. Е. Путятина; вст. ст., науч. редакция и уточнение перевода, примеч. П. А. Кротова. 
СПб.: Историческая иллюстрация, 1999. Ден характеризовал Змаевича как «человека 
благородного и хорошего солдата» (С. 111). 

18 См. изданные посмертно мемуары П. Г. Брюса: Memoirs of Peter Henry Bruce a 
military officer in the services of Prussia, Russia, and Great Britain... Dublin, 1783. P. 150. 

19 Здесь я опираюсь на работы иностранных историков, которые использовали 
и цитировали российскую историографию, см.: Злоковић 1952: 58; Foretić 1962: 306; 
Миљанић 1972: 145, 148–149; Hughes 1998: 84. Из публикаций биографического харак-
тера на русском языке см., например: Скрицкий 1998; Антошина 2013.

20 Butorac 1928a: 111–113; Butorac 1928b: 133–137; Butorac 1928c: 35–62; Butorac 
1934: 241–254; Milošević 1935a: 315–319; Milošević 1935b: 368–372. О еще более ранних 
упоминаниях Матии Змаевича в историографии (за период XIX в.) см.: Butorac 1934: 254. 
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Р. Милянича, Предрага Ковачевича, Йована Мартиновича и ряда дру-
гих историков, которые в большей или меньшей степени касались био-
графии Змаевича, в тематическом блоке сборника Которской секции 
Общества историков Черногории21, а также исследователей, лишь ми-
моходом упоминавших его имя в работах, посвященных другим чле-
нам семьи Змаевич22, стоит отдельно выделить труд М. Милошевича. 
Хотя он не привлек архивный материал, но критически подошел к сло-
жившейся историографической традиции изучения феномена Матии 
Змаевича и поставил вопросы, некоторые из которых указали на недо-
статочную степень изученности богатых архивных материалов23. 

Помимо собственно реконструкции биографии Матии Змаеви-
ча, периодически публиковались важные архивные документы. Наря-
ду с письменным наследием самого Змаевича, например перепиской, 
меньшую часть которой опубликовал Августин Тайнер (1804–1874), 
а бóльшую впоследствии заново издал П. Буторац, были критически 
обработаны и напечатаны его завещание вместе с кодициллом24 и мате-
риалы, вышедшие из-под пера современников, — сообщения из России 
Матея25 Карамана (1700–1771) и Вицко Змаевича26. Кроме того, днев-

21 Ивошевић 1985: 111–112; Мариновић 1985: 113–119; Брајковић 1985: 121–134; 
Ковачевић 1985: 135–143; Матовић 1985: 145–152; Форетић 1985: 153–164; Бољевић-
Вулековић 1985: 165–176; Лалошевић 1985: 177–187; Луетић 1985: 189–191. Кроме 
того, был издан и отдельный сборник с теми же самыми текстами: Бољевић-Вулеко-
вић (ред.) 1985. 

22 См., напр.: Ковијанић 1962: 65–78; Babić 2016: 300–303; Čoralić 2004: 238; 
Čoralić 2018: 23–24; Dundović 2021: 59–60. 

23 Milošević 2008: 245–250. 
24 В римском праве кодицилл, подтвержденный в завещании (codicillus testamento 

confirmatus), представлял собой приложение к завещанию в форме простого письма 
к наследнику; он имел силу, даже если был составлен до завещания, лишь бы в этом 
последнем завещатель подтвердил кодицилл (прим. перев.). 

25 В историографии закрепилось разное написание имен этих, по сути, тезок: Ма-
тия Змаевич, но Матей Караман.

26 О корреспонденции Матии Змаевича см.: Vetera monumenta Slavorum meridio-
nalium / ed. A. Theiner. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875. Vol. 2. 
P. 246–247; Butorac 1948a: 61–83. Четыре года спустя Игнятие Злокович привел пере-
вод одного из писем, опубликованных Буторацем (см.: Злоковић 1952: 52–58). О заве-
щании Матии Змаевича см.: Milošević 1948: 101–109. Выборка из других материалов, 
связанных с Матией Змаевичем, см.: Zmajević V. Lettera Politico Morale di Monsignore 
Vincenzo Antonio Zmajevich fu Arcivescovo di Zara in Dalmazia scritta ad un suo fratello 
capitano nella flotta al servizio della S. R. M. di Pietro I. II grande Czar delle Russie. Yver-
don: Niccolo Alberto Piazza, 1778. 39 p.; Butorac 1948b: 85–99. 



44 Филип Новосел

ник Петра Андреевича Толстого (1645–1729) о путешествиях по Ве-
нецианской республике, хотя он относится только к периоду до 1699 г. 
и в нем нет упоминаний о Матии Змаевиче, также является ценным 
источником о том времени, поэтому его не следует упускать из виду27.

Сколько же архивных материалов было использовано до сих пор 
для изучения Матии Змаевича и его времени? Похоже, что на самом 
деле только небольшая часть, что подтверждает детальный обзор 
российских архивов, выполненный и опубликованный Й. Мартино-
вичем после поездки в Москву и Ленинград в 1975 г.28 Он насчитал 
более 40 описей бесценного и тематически разнообразного архив-
ного материала, который касается не только Матии, но и ряда дру-
гих моряков из Восточной Адриатики, служивших в России. Хотя 
Мартинович упомянул в отчете, что он сделал микрофильмы части 
просмотренных им документов, к сожалению, почти ничего из этого 
не было использовано ни самим Мартиновичем в его более поздних 
исследованиях, ни последующими поколениями историков, а мате-
риалы из тех архивов до сих пор не опубликованы. Также, конечно, 
следует помнить и про шведские архивы, которые, по мнению неко-
торых историков, могут хранить сведения об участии Змаевича в Се-
верной войне29. Наконец, нужно сказать, что Матия Змаевич, поми-
мо письменных свидетельств, оставил и некоторые ценные предметы, 
включая свой портрет, но до нашего времени дошла только часть этих 
предметов, хранящаяся в музеях30. 

В общем, основные эпизоды жизни Матии Змаевича характери-
зуют его как весьма интересного и сложного человека с неоднознач-
ной репутацией (обвинения в убийстве, растрата казенных денег). 
Жизненный путь Змаевича не только рассказывает об истории рус-
ского мореплавания, но и раскрывает географическую и социальную 

27 В статье использован английский перевод и русское издание 1992 г., см.: The 
travel diary of Peter Tolstoi. A Muscovite in early modern Europe / trans. M. J. Okenfuss. 
DeKalb: Northen Illinois University Press, 1987. 359 p.; Путешествие стольника П. А. Тол-
стого по Европе 1697–1699 / под ред. Л. А. Ольшевской, С. Н. Травникова. Москва: На-
ука, 1992. 380 c. Комментарии югославской историографии о Толстом и его дневнике, 
см.: Ковачевић 1974: 43–51; Foretić 1974: 53–63; Kovačević 1984: 69–75. 

28 Мартиновић 1975: 31–47. Как пример анализа российских источников см.: 
Мартиновић 1977: 25–35; Kovačević 1984: 130–135. 

29 Матовић 1985: 145–152. 
30 Подробнее об упомянутых предметах см.: Брајковић 1985: 132–133; Milošević 

2008: 250–251. О портрете см.: Butorac 2011: 670; Babić 2016: 300–301. 
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мобильность человека раннего Нового времени, связи России с Вене-
цианской республикой и, наконец, дает информацию об отношени-
ях православной и католической церквей31, а также об идеях славян-
ского единства. Современная историография признала это, уделяя 
внимание непосредственно Матии Змаевичу. Но, как подчеркнул 
М. Милошевич, все еще остается большое количество неизученных 
материалов, имеющих отношение к перастскому капитану32. Поэто-
му, в связи с тем, что значение Матии Змаевича в контексте вене-
цианско-русских отношений еще далеко не полностью исследовано, 
следующая часть работы посвящена как раз проблеме неизученного 
архивного материала, связанного с этим выдающимся человеком.

О фонде «Семья Караман» в Государственном архиве 
в Задаре

До сих пор основными материалами венецианского происхожде-
ния к биографии Матии Змаевича служили архивы в Перасте и в Ко-
торе, а также частные собрания. Хотя занимавшиеся семьей Змаевич 
историки наряду с которскими и другими архивами также исследо-
вали материалы в Государственном архиве и Научной библиотеке 
Задара (в каждой их этих институций хранится по копии завещания 
Матии Змаевича), фонд, которому далее уделено внимание, по ка-
кой-то причине оставался вне поля зрения. 

Фонд «Семья Караман» является частью более крупного собра-
ния материалов, которое хранится в Государственном архиве в За-
даре под названием «Семейные архивные фонды». Его материалы 
относятся к истории известной семьи Караман из Сплита и по боль-
шей части состоят из сочинений Матея Карамана33, его племянника 
Антуна и, в гораздо меньшей степени, некоторых из их наследников. 
Всего фонд содержит 17 описей довольно разнообразных материа-
лов, хронологически охвативших период с начала XVII в. до конца 
XIX в. Сохранившиеся документы написаны на латинском, итальян-
ском и хорватском языках. Создание фонда связано с Матеем Кара-
маном, который завещал свои сочинения племяннику Антуну, а тот 

31 См., например: Самыловская 2016: 61–62, 69, 75, 84, 110.
32 Milošević 2008: 248–249. 
33 На русском языке см.: Немировский 2005: 23–24; Самыловская 2016: 27–28.
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присоединил к ним свои собственные и семейные сочинения, в то 
время как более поздние материалы, по-видимому, были добавле-
ны к наследию Матея и Антуна современными архивистами34. Не-
посредственно относящаяся к Матии Змаевичу часть принадлежит 
Матею Караману — ученому, священнику, а позже задарскому архи-
епископу.

Но какое отношение все это имеет к Матии Змаевичу? Поми-
мо того, что Матей Караман был современником Змаевича (родил-
ся в Сплите в 1700 г.), он был связан по церковной линии с братом 
Змаевича — Вицко35, сменившим в должности задарского архи-
епископа в 1745 г. Важно подчеркнуть, что Караман провел часть 
жизни в России в период, когда Змаевич уже находился в составе 
малочисленной группы проживавших в России венецианских под-
данных из Восточной Адриатики, не связанных с морской службой. 
Так, по настоянию Вицко Змаевича Конгрегация пропаганды веры 
отправила Карамана с миссией в Россию в 1732 г.36, где он и позна-
комился с Матией Змаевичем и до самой смерти адмирала был его 
духовником. В России он находился до 1738 г., а затем вернулся 
в Далмацию, где и умер в 1771 г.37 О том, насколько они были связа-
ны, свидетельствует тот факт, что Змаевич оставил духовнику иму-
щество по завещанию (легат) и назначил его, как следует из коди-
цилла38, душеприказчиком. Эти материалы, возможно, не вызвали 
бы столько интереса, если бы существовал отдельный фонд семьи 
Змаевич. Именно поэтому наследие семьи Караман и особенно Ма-
тея приобретает особое значение. 

Часть фонда «Семья Караман», относящаяся к Матею Карама-
ну, занимает первые четыре с половиной описи документов разно-
образного содержания, написанных на латинском и итальянском 
языке, хорошо сохранившихся без серьезных повреждений. Первая 

34 Kolanović (ur.), 2014b: 556–559. 
35 Письмо М. Змаевича от 2 мая 1714 г., адресованное Святому Престолу, где Виц-

ко упомянут как брат, см.: Theiner А. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis 
Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand czars de Russie, extraits des archives du 
Vatican et de Naples. Rome: Imprimerie du Vatican, 1859. P. 468.

36 Е. А. Самыловская предположила, что М. Караман прибыл в Россию в 1730 г. 
Этот вопрос нуждается в дальнейшем прояснении. См.: Самыловская 2016: 27.

37 Подробнее о биографии Матея Карамана см.: Japundžić 1961; Ćošković 2009: 
75–77. 

38 Milošević 1935: 371; Milošević 1948: 102. 
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опись содержит личные документы: в первую очередь, церковной те-
матики, затем всевозможные квитанции (расписки) и перечни рас-
ходов, и, наконец, документы о миссии в России и рукописи работ 
о православных39. Тем не менее, бóльшую часть его наследия состав-
ляет обширная служебная и частная переписка с различными лица-
ми, насчитывающая примерно 170 писем, написанных Караманом 
или полученных им от других лиц40. Из писем становятся ясны тес-
ные связи Карамана с разными церковными деятелями на террито-
рии всей Венецианской республики, а также со Святым престолом 
в Риме, хотя нет недостатка и в корреспонденции с представителя-
ми светских элит. Кроме того, неполный отчет о его миссии в России 
и отдельный расширенный текст о «рутенах из Польши» также со-
держат сведения о религиозных событиях41. К сожалению для био-
графов М. Змаевича, большая часть наследия Матея Карамана отно-
сится к периоду после смерти адмирала. 

Следов переписки Матии Змаевича с Матеем Караманом в фон-
де нет. Хотя Караман был духовником адмирала, их личные встре-
чи в силу служебных обязанностей, требовавших частых разъездов, 
были редки, и вопрос о возможном обмене письмами не представ-
ляется праздным. Змаевич все-таки косвенно упоминается в письме 
Караману на латинском языке от францисканца отца Фабиана, от-
правленном из Москвы и датированном 1 декабря 1735 г.42 В нем со-
общается о смерти и погребении Матии Змаевича. Хотя автор не при-
вел подробностей, таких как точное место захоронения, все- таки 
подчеркнул, что «его превосходительство господин вице-адмирал 
Змаевич» (Excellentissimo Domino Vice Admirali Ismajeviz) (!) был по-
хоронен в католической церкви в Москве по католическому обряду, 
а затем хвалил его достоинства, особо выделяя при этом привержен-
ность католической вере, что, очевидно, было важно для католиче-
ского священника, находившегося в преимущественно православной 
среде. Некоторые подробности можно также найти в других работах 

39 HR-DAZD-495-OK. Kut. 1.
40 Ibid. Kut. 2–5. 
41 Полный отчет Матея Карамана из России, по свидетельству о. Павла Пирлин-

га (1840–1922), находится в Архиве Конгрегации пропаганды веры (Archivio Storico de 
Propaganda Fide). Пирлинг опубликовал в своей транскрипции фрагменты этого ис-
точника, отсутствующие в задарской версии. См.: Pierling 1883: 95–113. 

42 HR-DAZD-495. OK. Kut. 2. Dok. 1.6.1.12. 
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Карамана. Так, он оставил личные заметки, которые, вполне возмож-
но, были сделаны в ходе подготовки к написанию своего рода авто-
биографии. В анализируемом фонде они разделены на три дела43 
и написаны на итальянском языке, при этом только первое дело име-
ет датировку — 22 января 1743 г. В первом деле, помимо указания ме-
ста рождения, Караман, по сути, не дает никакой существенной ин-
формации, но в манере вступительного текста к более крупной работе 
почти на двух страницах широко прославляет католическую церковь 
и Венецианскую республику. В третьем деле он лишь в кратких на-
меках в записке приводит информацию о своей жизни, почти в фор-
ме современного формата curriculum vitae. Во втором, наиболее об-
ширном, деле рассказывает о пребывании в России. Как и первая, эта 
часть также разбита на страницы архивистом и содержит всего шесть 
листов, по большей части исписанных с двух сторон. В самом начале 
Караман рассказал, что его к миссионерству в России, наряду с Кон-
грегацией пропаганды веры, побуждал и Вицко Змаевич, брат адми-
рала русского флота (proprio fratello Kavaliere Admiraglio della flotta 
Moscovita)44. Сразу в продолжении Матей подчеркнул, что после 
смерти Матии Змаевича он остался без особой поддержки миссио-
нерской работы в России, и считал это обстоятельство одним из важ-
ных факторов, из-за которых в 1737 г. он решился вернуться на роди-
ну. В дальнейшем имя Змаевича более не упоминается, Караман же 
продолжил рассказ, уделяя больше внимания важным для себя рели-
гиозным вопросам и литургическому языку. 

Возможно, наиболее интересной оказывается другая часть фон-
да, которая не относится непосредственно к наследию Матея Кара-
мана. Речь идет о деле, названном «Литературные и религиозные 
трактаты», в котором в отдельной папке находится сборник памят-
ных стихов, связанных с кончиной Матии Змаевича. Этот сборник 
состоит из четырех листов, которые и в данном случае были разбиты 
на страницы архивистом45. Вышеупомянутый сборник состоит из де-
вяти коротких текстов, разделенных на одну эпитафию, три эпиграм-
мы и пять сонетов, написанных на латинском, итальянском и фран-
цузском языках. Автор или авторы не подписаны, хотя рукописный 

43 HR-DAZD-495. OK. Kut. 1. Dok. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3. 
44 Ibid. Dok. 1.1.2. Fol. 1r. 
45 Ibid. Kut. 13. Dok. 4.11. 



49Новые материалы об адмирале русской службы Матии Змаевиче

текст во всем сборнике одинаков. В то же время нет информации 
о точной датировке, можно только с уверенностью утверждать, что 
они были созданы сразу после смерти Матии Змаевича, потому что 
из различных кратких предисловий к отдельным стихам говорится, 
что они были прочитаны в соборе Сплита во время поминовения по-
чившего адмирала, которое состоялось, скорее всего, когда известие 
о его смерти и похоронах, проведенных в Москве, дошло до Дал-
мации (Celebrandosi nella Chiesa Metropolitana di Spalato la solenne 
commemorazione della morte di Illustrissimo Eccellentissimo Signor Matteo 
Zmajevich Amiraglio dell'Armata sottile di Moscovia)46. Если же стихи 
не посвящены непосредственно самому покойному, то они написаны 
для его брата — задарского архиепископа Вицко Змаевича (Dedicato 
all’Illustrissimo, e Reuerendissimo Monsignore Zmajevich Arcivescovo di 
Zara, Commisario Appostolico nell'Albania etc., Frattello degnissimo del 
Defunto)47. Как и следовало ожидать от такого типа текстов, все стихи 
в одной и той же манере восхваляют и превозносят человеческие ка-
чества и труды Матии Змаевича. В них звучат панегирики, подчерки-
вающие его знания и опыт, исключительную храбрость и многочис-
ленные заслуги перед Россией как в военное, так и в мирное время: 
именуют «ужасом шведов» (Casus Svecorum Terror)48, но также упоми-
нают и его вклад в развитие окраин империи (Les armées, les Provinces 
qu'il en sçût gouerner, / Font l’éclat de Sa Glorie, et le font vénérable)49. 
При этом в каждом стихе подчеркивается его далматинское и славян-
ское (или иллирское — Natione Illyrico)50 происхождение, что понят-
но, учитывая, что такая выдающаяся личность являлась гордостью 
для местного населения восточного побережья Адриатического моря. 

К сожалению, представленный здесь материал — это все, что мож-
но найти о Матии Змаевиче в довольно обширном собрании работ его 
современника и духовника Матея Карамана, как и в целом в архиве 

46 HR-DAZD-495. OK. Fol. 2r. Ср.: En occasion du Funeral fait par Monseigneur Ar-
chevique de Spalato dans l’Eglise Cattedrale pour la Mort de Son Excellence Monsieur le Ca-
valier Matthieu Zmajevich, Admirail de la Flotte subtile, Intendant General des Finances, Su-
rintendant des Arsenaux, et Gouverneur de trois Provinces dans le Vaste Empire de la Moscovie 
(Ibid. Fol. 3r.) Практически идентичный текст на итальянском языке, без упоминания 
архиепископа, находится на листе 4r. 

47 Ibid. Fol. 2v. 
48 Ibid. Fol. 1r.
49 Ibid. Fol. 3v. 
50 Ibid. Fol. 1v. 
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семьи Караман. Невозможно сказать, существуют ли еще какие-либо 
документы, которые связывали бы этих двух венецианских поддан-
ных, проживавших в России: возможно, они ждут своего часа в дру-
гих коллекциях или архивах. Не следует исключать, что когда-нибудь 
будут найдены новые материалы, которые дополнят те, что хранятся 
в фонде «Семья Караман» в Государственном архиве в Задаре. Тем 
временем следует руководствоваться мыслью известного француз-
ского историка Арлетт Фарж, автора книги «Вкус архива», о том, что 
как наличие, так и отсутствие определенной информации в архивных 
материалах одинаково ценны, и этот факт может послужить лучшему 
пониманию исследуемой темы51. 

Наконец, следует сказать о материалах, которые наряду с рассмо-
тренным здесь фондом также находятся в Задаре и связаны с Мати-
ей Змаевичем. Так, была найдена еще одна версия завещания Матии, 
о которой до сих пор не упоминал ни один автор, занимавшийся дан-
ной темой52. Несмотря на то, что завещание не содержит новой ин-
формации, после анализа рукописи этой версии и известного коди-
цилла становится ясно: это и есть оригинал завещания, а тот текст, 
который до сих пор использовался в исследованиях — его точная ко-
пия, выполненная задарским нотариусом Томассо де Франчески.

Заключение

Архивный фонд «Семья Караман» дает мало сведений к био-
графии Матии Змаевича как центральной темы исследования. Рас-
смотренное собрание документов может сказать несравнимо больше 
о своем создателе, чем о теме, которой посвящена статья. Сам Матей 
Караман как один из ряда лишь пунктирно упомянутых в статье ве-
нецианских подданных с восточного побережья Адриатики, которые 
по какой-то причине решили уехать в Россию, безусловно, заслужи-
вает особого внимания, и это собрание документов нуждается в более 
детальной проработке. Они не позволяют сделать какие-либо эпо-
хальные открытия, но проливают свет на некоторые детали, связан-
ные с жизнью М. Змаевича, и еще раз подтверждают ранее известные 

51 Farge 2013: 71. 
52 HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra, Tomasso de Franceschi 1722.–1762. Busta VII. 

Fasc. 7. Testamento 32.
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сведения о его положении как в России, так и в венецианской про-
винции Далмация и Албания (на его родине, где он, очевидно, не был 
забыт), а также раскрывает восприятие современниками его качеств, 
которые обеспечили ему хорошую репутацию. Поэтому, если учесть, 
что любая информация, полученная в результате архивных исследо-
ваний, полезна и ценна, этот фонд, конечно, заслуживает того, что-
бы его использовали в дальнейших исследованиях, которые будут ка-
саться проблематики Матии Змаевича. 

Далее, следует отметить, что в Государственном архиве в Задаре 
и в ряде других фондов хранятся материалы, важные для изучения 
венецианско-русских отношений. Ведь связи между Венецианской 
республикой и Российской империей, очевидно, не основывались ис-
ключительно на отмеченном здесь привлечении которцев на службу. 
При этом уже только первоначальное «прочесывание» архивного ма-
териала, хранящегося в указанном архиве, открывает его потенциал 
для исследования взаимоотношений Восточной Адриатики и Рос-
сии на протяжении всего XVIII в. В доказательство этого утвержде-
ния можно упомянуть, например, фонд «Генеральные проведито-
ры53 Далмации и Албании». Уже отрывок из наследия генерального 
проведитора Доменико Кондулмера, в котором подробно рассказы-
вается о русских кораблях на Адриатике в 1770 г. под командовани-
ем «русского генерала Орлова» (Generale Moscouita Orlof)54 в разгар 
русско-турецкой войны 1768–1774 гг., показывает, что в этом огром-
ном фонде55 можно найти разнообразные сведения для изучения ве-
нецианско-русских отношений. В этом смысле ни в коем случае нель-
зя пройти мимо фонда «Венецианский драгоман», потому что в нем 
даже при беглом знакомстве обнаруживаются интересные и ценные 
материалы: такие как наблюдения за русско-османскими отноше-
ниями из написанного в 1761 г. дневника венецианского драгомана 
Козимо Калавро-Имберти во время его пребывания в Стамбуле или 

53 Генеральный проведитор — назначаемый руководитель крупной администра-
тивно-территориальной единицы в Венецианской республике, соответствовавший ге-
нерал-губернатору или наместнику (прим. перев.). 

54 HR-DAZD-1. Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju. Domenico Condulmer 
1769.–1771. Kut. 170. Dok. 80. Fil. 244r. Это сообщение также упоминает и Винко Форе-
тич в одной из его уже цитированных здесь работ и указывает, что подобные сведения 
также встречаются и в других источниках, но не уточняет, в каких. См.: Foretić 1962: 307. 

55 Фонд содержит 237 описей и занимает 26 погонных метров, см.: Kolanović (ur.) 
2014a: 55. 
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различные отчеты о русско-прусско-османских отношениях, состав-
ленные в конце столетия56. Можно предположить, что при более де-
тальном изучении как этих, так и других фондов, определенно будет 
найден ценный материал. 

В заключение к представленной краткой заметке к исследованию 
истории венецианско-русских отношений следует немного сказать 
и об этой теме в контексте более широких историографических вопро-
сов и проблем. Несомненно, и Матия Змаевич, и Матей Караман, как 
в целом и все остальные жители восточно-адриатического побережья 
под властью Серениссимы в России, представляют собой историче-
ские феномены гораздо более масштабные и сложные, чем их образы 
в отдельных или коллективных биографиях. Эти биографии в боль-
шей или меньшей степени известных венецианских подданных, кото-
рые в какой-то момент XVIII в. оказались в России, очень наглядно 
показывают мобильность человека того времени, а также его понима-
ние и (не)принятие реалий тогдашней принадлежности к различным 
этническим, конфессиональным и политическим энтитетам, таким 
образом создавая многослойные идентичности. Матия Змаевич, пред-
ставитель местной которской элиты, венецианский, а затем русский 
подданный, который в далекой стране не терял связи со своей малой 
родиной и имел возможность сохранить религиозную принадлеж-
ность, которому в новой среде все же удалось далеко отойти от стату-
са «аутсайдера», в этом смысле, конечно, представляет один из многих 
подобных. Наконец, все эти биографии вместе говорят и о политиче-
ских сдвигах на Средиземном море, отражая отношения стагнирую-
щей Венецианской республики и Российской империи как наби-
рающей силы державы в более широком контексте появления новых 
факторов, прежде всего Австрии, в Средиземноморье. Если не лично 
Матия Змаевич, то подобные ему люди, не принадлежавшие к выс-
шим политическим и дипломатическим кругам, непосредственно со-
здавали динамику вышеупомянутых исторических процессов и стано-
вились свидетелями тектонических изменений, которые происходили 
в Средиземноморье в конце Старого порядка (ancien régime). 

Перевод с хорватского А. М. Дронова

56 О драгомане Козимо Калавро-Имберти см.: HR-DAZD-2. Mletački dragoman. 
Kut. 30. Fil. 109. О разных сообщениях, связанных с Россией, см.: Ibid. Kut. 46. Fil. 131. 
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New Materials about the Russian Admiral Matija Zmajević 
in the State Archives in Zadar

During the reign of Peter I, the Republic of Venice and the Russian Empire co-
operated in various fields. Primarily, however, they fortified their maritime rela-
tions, with subjects of Serenissima playing a major role in the creation of the mod-
ern Russian navy, passing on their knowledge and experience. Of these Venetian 
subjects, those from the eastern Adriatic coast were the most prominent, among 
whom was Matija Zmajevic (1680–1735), a representative of an influential sea-
faring family from Perast in the Bay of Kotor. Matija served in Russia during the 
reign of Peter the Great and his successors, reaching the rank of admiral and laying 
the foundation for the subsequent establishment of the Russian Black Sea fleet. 
The article introduces new archival information about his interesting and con-
troversial personality, based on documents from the Karaman family's collection 
in the State Archives in Zadar. Members of the Karaman family were related to 
Zmajević, with especially close relations between Matija and his brother Vicko 
Zmajević with Matej Karaman, who himself lived in Russia for some time and left 
valuable written testimony about that period. The review of the works on this 
topic and analysis of materials from the aforementioned collection aims at encour-
aging historians to conduct further research into the life and works of Admiral 
Matija Zmajević.
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