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ВВЕДЕНИЕ
Умные люди говорят, далеко эти самые 

персияне-то живут, не скоро до них доберемся.
солдат Петр Фатеев

«БОЛЬШАЯ ИГРА» НАЧАЛАСЬ!..

На рубеже ХѴІІІ-ХІХ вв. ближневосточ 
ное направление стало одним из важнейших 
во внешней политике России. Она активно бо
ролась за укрепление своих позиций в Закав
казье, на Черном море и на Балканах.

Взаимоотношения России с Ираном1 оста
вались довольно сложными. Шахское прави
тельство не хотело мириться с потерей Даге
стана и Северного Азербайджана. Так что этот 
период в истории русско-иранских отношений 
был чрезвычайно богатым на разнообразные 
события. Он ознаменовался походами Ага-Му- 
хаммад-хана в Грузию и В. А. Зубова в Закавка
зье, двумя войнами (1804-1813 и 1826-1828 гг.), 
разорительной для Ирана послевоенной 
контрибуцией и падением престижа правя 
щей династии Каджаров. Можно констатиро
вать, что по количеству вооруженных столк
новений и конфликтов этот период занимает 
печальное первое место в отношениях между 
россиянами и иранцами.

В Закавказье России пришлось иметь дело 
не только с Персией, но и со своими главны
ми западными геополитическими конкурен
тами в регионе -  Францией и Англией. Имен
но эти страны поочередно оказывали персид
ским властям не только дипломатическую, но 
и военную помощь, в частности, занимались 
экипировкой и обучением иранских войск. 
Именно Англия сыграла значительную роль 
в развязывании персидско-российских и ос- 
мано-российских столкновений в первой тре
ти XIX века. Следует отметить, что по итогам

русско-иранских войн Персия, хотя и понесла 
территориальные утраты, но сохранила свою 
независимость, не превратилась в колонию ев
ропейских держав. Говоря иначе, по замечанию 
новейшего исследователя, «могло быть хуже»...

Ход и итоги Русско-персидских войн до
статочно хорошо известны2 отечественным 
и зарубежным исследователям. Сложнее об
стоят дела с изучением вооруженных сил обо
их участников русско-персидского конфликта. 
Особенно много вопросов возникает о реали
стичности большинства цифр и фактов, касаю
щихся численности персидской армии.

Между тем роль войска в иранском госу
дарстве была огромна. Давно известно, что 
превосходство над неприятелем во многом 
определяется не численностью войска, а пра 
вильной стратегией и тактикой. Некогда пер 
сидская армия являлась опасным врагом. Она 
была достаточно дисциплинированна, моти
вирована, мобильна, ее возглавляли опытные 
командиры. Прошли века, и хотя армия все 
больше приходила в упадок, она по-прежне
му была крайне необходима персидским пра
вителям, для шаха она была тем же, что и «пе
рья для птицы»3, т. е. жизненно необходима. 
Сам шах стремился «привязать к себе войско, 
как надежнейшую опору... при всех случайных 
пере воротах, зависящих от непостоянства 
счастья»4. Используя войско, шахская власть 
боролась против восстаний городов и племен, 
подавляла мятежи знати и укрепляла свою 
власть. Своим положением все первые прави



тели Каджарской династии были обязаны вой
ску, с помощью которого они вышли победите
лями из борьбы за власть в Иране. Естествен
но, что шах по мере сил укреплял и повышал 
боеспособность своей армии и, главное, ста
рался сохранить ее поддержку.

По замечанию О. А. Гокова, история иран
ской армии Нового времени представляла со
бой смену циклов преобразований, связанных 
прежде всего с приходом к власти амбициоз
ных правителей, которые имели целью укре
пление собственной власти и распространение 
последней на возможно большую территорию. 
Цикл этот состоял из следующих составляю
щих: создание (или воссоздание) регулярной 
(сначала -  постоянной) армии в противовес 
племенным ополчениям и перевооружение ее 
наиболее современным на тот момент оружи
ем -  успехи новой армии во времена рефор
матора -  упадок после его смерти. Такой цикл 
можно проследить во времена Аббаса I, На- 
дир-шаха Афшара, а в XIX в. -  при Аббас-мир- 
зе и Фатх-Али-шахе.

Резкое ускорение и переход на новый уро
вень цикла преобразований в начале XIX в. 
связаны с тем, что в этот период армия Персии 
развивалась под активным давлением внешних 
факторов: приглашение европейских инструк 
торов, закупка оружия, попытки реорганизо
вать вооруженные силы на европейский ма
нер5. Новые веяния и европейские военные 
технологии приходили в Иран через русских, 
французов и особенно англичан, в сфере влия 
ния которых находилась эта страна. Британцев 
шахи рассматривали как союзников в борьбе 
с Российской империей, а те, в свою очередь, 
видели в Иране своего рода заслон, отвлека
ющий силы противника. Поэтому англичане 
и французы были до некоторой степени заин
тересованы в персидских военных преобразо
ваниях. Это, конечно, не предусматривало со 
здания ими действительно боеспособной иран
ской армии, тем более что она в дальнейшем 
могла бы стать помехой захватническим пла
нам европейских держав на Востоке.

Тем не менее теперь в Персии европей
ские воинские образцы стали воспринимать 
ся непосредственно от оригинала, а не опо

средованно, через Османскую империю, Рос
сию или авантюристов европейского проис
хождения, как это было раньше. Привлечение 
европейских военных специалистов стало но
сить регулярный характер, а изменения косну
лись самого принципа построения вооружен
ных сил. Появление русских пленных и мно
гочисленных дезертиров также способствова
ло становлению регулярной армии в регионе. 
Всего за несколько лет армия Ирана совершила 
качественный скачок из архаичных, средневе
ковых по своей сути формирований до насто
ящих (хотя и третьеразрядных) войск совре
менного типа. Однако процесс этот затянулся 
надолго, попытки реорганизации имели поло
винчатый успех.

Не содействовали развитию военного дела 
и внутренние условия, как экономико-полити- 
ческие, так и духовные. Отсутствие сильных 
социальных структур, которые были бы заин
тересованы в кардинальных изменениях, отно
шение чиновничества к власти как к средству 
обогащения, отсутствие в большинстве из них 
и в населении вообще чувства государствен
ного интереса, консервирующее влияние рели
гии -  эти факторы значительно мешали всем 
попыткам проведения реформ.

В итоге на протяжении всего столетия 
иранская армия представляла собой причуд
ливую смесь регулярных (или кажущихся ими) 
и иррегулярных войск. Начальные этапы раз
вития персидской военной организации на 
протяжении конфликта с Россией и станут 
целью нашего исследования, основанного на 
широкой базе из архивных и опубликованных 
источников6.

Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто 
на протяжении многих лет работы над книгой 
оказывал нам содействие и поддержку. Глав
нейшей своей обязанностью авторы считают 
выразить глубокую признательность Владими
ру Сергеевичу Великанову (г. Москва) и Влади
миру Львовичу Шульзингеру (г. Берлин), ибо 
без их всесторонней поддержки книга просто 
не была бы написана! Благодаря любезному со
действию г-жи Ирины Начкебиа (начальника 
департамента новой и современной истории 
Ближнего и Среднего Востока Института вое-



токоведения имени Г. Церетели при Государст
венном университете Ильи, г. Тбилиси, Грузия) 
авторам стали доступны материалы записки 
Теодора Этье о состоянии Персии (1822 г.). Ти
мофей Николаевич Шевяков (г. Москва) пре
доставил в распоряжение авторов уникальные

ИСТОРИОГРАФИЯ

Михр-Али. Портрет Фатх-Али-шаха

архивные материалы, относящиеся к каджар- 
ской вексиллологии. Наконец, особую благо
дарность авторы приносят к.и.н. Константину 
Викторовичу Скибе (Кубанский государствен
ный аграрный университет), благодаря которо
му возникла сама идея написания этой книги.

Лучшая часть доблести -  осторожность.
Пословица

КРАТКИЙ ОЧЕРК

«Очевидно, -  пишет британская иссле
довательница С. Кронин, -  что иранская ар
мия -  институт, имеющий большое полити
ческое значение. Однако, невзирая на ее гла
венствующую роль в новой истории Ирана... 
она породила скудный поток научной лите
ратуры... Мы не располагаем ни общим ис
следованием развития иранской армии в но
вое время, ни какими-либо монографиями (за 
исключением моей)7, посвященными конкрет
ным аспектам или периодам ее существова
ния. С XIX столетием и Конституционным пе
риодом дела обстоят не лучше. Хотя значение 
концепции заложенной военными модерниза
ции давно уже признается для истории Ближ
него Востока девятнадцатого века... практиче
ски ничего не было опубликовано относитель
но иранских усилий в этом направлении»8.

Действительно, при активном изучении 
военно-политической истории русско-иран- 
ского конфликта первой трети XIX в. воору
женным силам враждующих сторон внима
ние в историографии уделялось явно недоста
точное и прежде всего -  персидскому воинст
ву. Однако за последние десятилетия нельзя 
не признать определенного оживления в из
учении темы каджарской армии9. За два года 
до появления публикации, откуда взята при
веденная выше цитата, в России вышла первая 
часть статьи сотрудника РГВИА В. И. Егоро
ва и А. В. Кибовского «Персидская регулярная 
армия 1-й половины XIX в.». За исключением 
кратких обзорных разделов в ирановедческих



работах советского времени10, это была первая 
полноценная попытка рассмотрения станов
ления регулярной армии Ирана периода двух 
войн с Россией. (Иррегулярные войска, к со
жалению, удостоились лишь одного абзаца, не 
считая раздела о верблюжьей артиллерии11.) 
Уделив главное внимание униформе и оружию 
персов, на основе редких архивных и некото
рых опубликованных материалов авторы до
статочно полно представили внешний вид на
ших восточных противников12. Основной не
достаток статьи (изданной в двух частях) за
ключается в том, что не была использована (за 
вычетом книги Г. Друвиля, и то лишь в рус
ском переводе) богатейшая западная литерату
ра -  мемуары и записки европейских путеше
ственников, наблюдавших регулярную армию 
Персии вблизи и оставивших свои, причем по
дробные, впечатления от увиденного.

А. В. Кибовский в том же 1996 году выпу
стил отдельную статью про русских дезертиров 
на персидской службе13. Очерк Кибовского -  
единственное новейшее исследование истории 
русских дезертиров у Аббас-мирзы и шахов 
Ирана (1805-1839 гг.), отсюда впоследствии его 
цитирование или даже прямой пересказ други
ми авторами14, российскими и зарубежными. 
Однако, как и в предшествующей публикации 
Ад. П. Берже15, А. В. Кибовским не был исполь
зован ряд источников, а интересующий период 
1805-1829 гг., т.е. времен войн Персии и Рос
сии, изучен недостаточно полно. (Сопутству
ющая статье цветная иллюстрация Паласиоса 
тем более поверхностна и, разумеется, оказа
лась выполненной с ошибками.) В 2013 г. выш
ла статья авторов этой книги, где обстоятельно 
изучена история русских дезертиров в Персии 
периода войн с Россией16.

Некоторые проблемы развития иранской 
артиллерии нашли отражение в публикаци
ях специалиста по истории этого рода войск 
К. Г. Игошина17. Наконец, проблема воспри
ятия российским обществом (в первую оче
редь военной его частью) государства Каджа- 
ров и его армии в последние годы также стала 
привлекать внимание исследователей18. Кроме 
того, на русском языке продолжал издавать
ся Н. К. Тер-Оганов, старший научный сотруд

ник Центра иранистики Тель-Авивского уни
верситета (Израиль)19. Используя архивные 
и ранее изданные документы, а также запи
ски путешественников и иранские источники, 
Тер-Оганов изучил первый этап становления 
и развития регулярной армии в Иране, особен
ности функционирования иностранных воен
ных миссий на территории страны, а также со
став и численность регулярных войск в первой 
трети XIX в.20

Переходя к западной историографии, за
метим, что сама упомянутая выше Стефани 
Кронин, изначально специализирующаяся на 
истории Ирана первой половины XX в., тем 
не менее выпустила несколько статей на тему 
персидской военной модернизации XIX в.21, 
а также обзорную, но весьма качественную 
и объемную статью о каджарской армии22. На
против, упомянутые первыми публикации ис
следовательницы не содержат практически ни
чего нового о первой трети XIX в. и опирают
ся во многом на литературу, а не на источники. 
Однако попытка рассмотреть иранскую армей
скую модернизацию в общем русле ближне
восточного и североафриканского23 военного 
эксперимента XIX столетия заслуживает без
условного внимания24.

Не столь давно вышла и статья того же ав
тора о роли русских военных в каджарской во
енной организации25. Эта публикация С. Кро
нин, к сожалению, в интересующем нас разде
ле (русские дезертиры в Персии) представля
ет собой, за крайне редкими исключениями, 
лишь пересказ английского перевода (сде
ланного М. Конрадом) вышеупомянутой ста
тьи А. В. Кибовского26. Увы, но правило Rossica 
non leguntur действует непреложно, чем сильно 
обедняет западную иранистику...

Из числа британских и североамерикан
ских предшественников д-ра Кронин (начи
ная с фундаментального труда Джорджа Кер
зона)27 назовем краткие, но крайне инфор
мативные обзоры военной системы Ирана 
Каджаров у Энн К. С. Лэмбтон28, Мюриэль Эт- 
кин29 и Гэвина Р. Хэмбли30, отчасти -  у В. Мар
тин31. Очерк истории и оценка военных ре
форм Ирана XIX в. (включая вопросы боеспо
собности новых войск и их роль во властных



структурах) принадлежат Жану Кальмару32. 
Некоторые, более экзотичные частные аспек
ты военной организации Персии (верблюжья 
артиллерия) также притягивали взор ряда ис
следователей33.

Проблема европейского военного присут
ствия в каджарском Иране также неоднократ
но попадала в поле зрения исследователей. 
И. Амини, тщательно изучив франко-иранские 
связи периода Наполеоновских войн (включая 
деятельность миссии Гардана)34, тем не менее 
ухитрился практически полностью опустить 
военную сторону данных отношений. Этой 
ошибки не сделали исследователи англо-пер- 
сидского военно-политического сотрудниче
ства в первой трети XIX в., и в первую очередь 
сэр Денис Райт, бывший президент Британско
го института персидских исследований35. Так
же изучались биографии нескольких конкрет
ных английских офицеров, создававших новые 
регулярные войска Персии36.

Разумеется, проанализированными вы
ше работами историография темы не исчер
пывается. Однако, как и в случае с рядом упо
мянутых выше публикаций, обычно основное 
внимание уделялось позднейшим преобразо
ваниям37, или же персидская армия рассма
тривалась на протяжении всего каджарского 
периода.

Важнейш ая тема военны х ин ститу
тов Эриванского (Иреванского, Ереванско
го) ханства, значительного полуавтономно- 
го государственного образования на грани
це между Россией и Ираном, также получи
ла скудное освещение в историографии38. 
Подобным подходом, например, отличается 
монография крупнейшего западного иссле
дователя истории ханства конца XVIII -  пер
вой трети XIX в. Джорджа Бурнутяна39. В гла
ве «Административная структура ханства», 
The Military, отведено всего чуть более двух 
страничек, чего явно недостаточно. Про
фессор Бурнутян не пытался даже просле
дить эволюцию и развитие регулярных войск 
и артиллерии сардара Эриванского, охарак
теризовать структуру, национальный состав 
и численность иррегулярных формирований 
(а не только курдов), описать состав гарнизо
на Эривани, трижды оборонявшего город от 
российских войск, и т. д.

Сложившаяся в историографии ситуация 
определенно требует разрешения, а именно -  
изучения и анализа военной структуры иран
ского государства, одного из ведущих геопо
литических противников России на Кавказе 
в первой трети XIX в. В настоящей работе мы 
в меру своих сил попытаемся выполнить эту 
задачу



I. ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА
«Оказалось, что и будучи регулярными, персияне вели себя 
по поговорке, которая в ходу у  них в войске: «как бы люди 

были храбры, если бы на войне не убивали до смерти».
Э. В. Бриммер

Ф ранцузский  послан н и к  в П ерсии 
П.-А. Жобер, оценивая в разгар первой вой
ны с Россией (1804-1813 гг.) «несметные, бес
численные, подобно звездам, войска государ
ства кызылбашей, снабженные чрезмерным 
провиантом и снаряжением»40, признавал, что 
«его [шаха] кавалерия превосходна; его войска 
не могут, по правде говоря, бороться против 
русских, но, будучи весьма многочисленными 
и храбро сражаясь, они значительно ослабляют 
их [русских], несмотря на свои потери и пора
жения; Баба-хан41 имеет артиллерию и боевые 
припасы, но ему не хватает канониров и фран
цузы должны их предоставить». При всей оп
тимистичности обзора (так, «знатное количе
ство артиллерии» персов заключалось в одних 
фальконетах)42, автор не смог скрыть главный 
недостаток каджарской армии -  ее неспособ
ность противостоять европейскому военному 
искусству. Вывод же о том, что шах приводил 
«в слабость» русских, заваливая их трупами 
своих воинов, не был лишен смысла43.

«Создается общее впечатление, -  отмечал 
один из авторов «Кембриджской истории Ира
на», профессор Техасского университета Гэвин 
Р. Хэмбли, -  что со смертью Ага-Мухаммад-ха- 
на начался быстрый упадок боевых качеств во
оруженных сил» Ирана. На протяжении всего 
периода правления династии Каджаров бо
евой дух армии оставлял желать лучшего. Ее 
феодальное устройство, средневековая экипи
ровка устарели и были неэффективны в срав
нении с европейскими военными достиже
ниями. Впрочем, иногда персидские отряды

: г***

а:

'Ч к-

«Фатх-Али-шах, царь Персии».
Рисунок из книги Р. Кер-Портера. 1822 г.

действовали неплохо, когда ими руководил 
компетентный командир. Но такое случалось 
редко. А противостояние с европейской дис
циплиной и превосходящими военными тех
нологиями для иранских войск обычно закан
чивалось отнюдь не в их пользу44...



Саййид-мирза. Фатх-Али-шах с семьей на охоте. Персидская картина около 1825 г.

Итак, что собой представляли вооружен
ные силы Ирана, ближайшего соседа и глав
ного противника России на Кавказе, на исхо
де XVIII столетия? Наиболее обстоятельный 
обзор их состояния с точки зрения внешнего 
наблюдателя оставил Гийом-Антуан Оливье, 
в 1796 г. несколько месяцев проведший в Теге
ране (с июля по декабрь). Это пребывание при 
дворе Ага-Мухаммад-хана дало французско
му путешественнику возможность наблюдать, 
изучать, сравнивать и собирать материал, впо
следствии вошедший в его книгу о Востоке45.

«Военное состояние Персии.
В мирное время не существует, строго гово

ря, армии, а в военное время почти вся армия 
распускается с приходом зимы. Царская гвар
дия, по правде сказать, составляет довольно 
многочисленный корпус, всегда готовый к ре
агированию; и со всех концов империи солда
ты, занесенные в списки, или те, кому назначе
но служить, прибывают за очень короткий срок, 
со своим оружием, в указанное им место сбора.

Ханы, или губернаторы провинций, тоже 
всегда готовы выступить с войсками, окружа
ющими их, и с теми, которых они собирают, 
получив приказ царя.

Армии состоят также из разных племен, 
рассеянных по империи, таких как курды, тур
кмены, узбеки, афганцы, лезгины. А эти пле
мена, или народы, подразделяются на другие 
племена, которые все наделены конкретными 
вождями. Они почти всегда составляют боль
шую часть кавалерии. Что до пехоты (менее це
нимого рода войск), то ее набирают только при 
необходимости. В нее входят поселяне, отбира
емые без разбора во всех племенах.

Командующий армией принимает назва
ние сардара. Ханы, султаны, наместники про
винций или вожди племен -  дивизионные ге
нералы, когда их на эту должность назначает 
царь. Прочие офицеры: мин-баши, имеющие 
под своим началом тысячу; пансаб-баши, ко
мандующие пятьюстами; юз-баши, возглавля
ющие сотню; панша-баши, начальствующие 
над полусотней; наконец даг-баши, которые 
ведут десяток.

Главное оружие персов -  стрелы, копье, бу
лава, сабля и ханджар [кинжал]. Огнестрель
ное оружие им известно, но используют его 
в целом реже, нежели турки.

При Надир-шахе они пользовались тяже
лой артиллерией, и с определенным успехом.



Мы видели несколько разнокалиберных пу
шек, довольно неплохо изготовленных, отли
тых в его царствование. Редко ими ныне поль
зуются, и я полагаю, что у Ага-Мухаммад-ха- 
на их вообще не было в двух устроенных им 
походах -  на Тифлис и в Мешхед. Ружья -  фи
тильные, длиннее наших, так что при стрель
бе их упирают на подставку: она пригоняется 
к стволу шарниром. Это оружие предназначе
но для пехотинцев.

Некоторые всадники носят карабин [уко
роченное ружье], которым пользуются обычно 
лишь однажды. Еще больше людей вооружены 
копьем, длинной и кривой саблей (заточенной 
стороной внутрь), булавой, или боевой пали
цей, прикрепленной к седлу, и двумя пистоле
тами за поясом.

Обитатели восточной части Каспийско
го моря -  туркмены46 и узбеки47 -  вообще не 
пользуются огнестрельным оружием; они име
ют длинную и кривую саблю, копье, стрелы 
и носят за поясом ханджар; редко можно ви
деть у них пистолеты. Копье их легче арабско
го: это бамбуковое древко, снабженное очень 
острым наконечником. С ним они великолепно 
управляются; также они выпускают очень бы
стро стрелы -  будь то при атаке или при бег
стве. В последнем случае они ложатся на спину 
коня, как поступали парфяне; свешивают голо
ву с крупа и выпускают стрелы без остановки 
в преследующих их врагов.

Почти все персидские всадники носят еще 
кольчугу48, наручи, своего рода шлемы; у неко
торых есть маленькие щиты. Этот вид воору
жения чаще встречается у пехотинцев».

* * *

Исследователи и современники подразде
ляли персидские войска на две части -  войска 
иррегулярные и регулярные. Вплоть до начала 
XIX в. регулярной армии в слабо централизо
ванной Стране Льва и Солнца не существова
ло. Войско ее состояло: а) из провинциальных 
ополчений, созываемых при необходимости 
местными правителями или шахским ука
зом (фирман, или фарман)49, -  кавалерия пле
мен и провинциальная милиция; б) из посто
янных формирований -  гвардия шаха и прин-

Персидская булава с навершием в виде 
козлиной головы

Декор стального щита.
Иран, первая половина XIX в.

цев, а также артиллерия. Такая традиционная 
структура иррегулярной армии практически не 
менялась на протяжении всего этого столетия50.



1. Гвардия

Гвардия шаха51 была представлена и кон
ницей, и пехотой. К первой относились гула- 
мы (гулямы, или голамы)52, панцирники (джо- 
уіиан-пушан; европейцы называли их кызыл- 
башами), гулам-туфангчи (аналог европейских 
драгун). Роль пехоты играли кешикчи, а потом 
и джанбазы.

Гуламы являлись личной гвардией «царя 
царей». Это были единственные иррегулярные 
постоянные вооруженные формирования го
сударства до 1808 r.SJ и наиболее привилегиро
ванная часть иранской армии. Гуламов наби
рали (согласно многовековой иранской тради

ции)54 частью действительно из царских рабов, 
в том числе грузинских мальчиков55, воспиты
вавшихся при дворе. В таком решении таил
ся глубокий смысл: оторванные от родины, 
не связанные с местным населением, эти во 
ины полностью зависели от шаха, были по
слушным оружием в его руках и составляли 
главную военную опору его власти. Но теперь 
большей частью в гуламах были представле
ны искатели приключений и младшие сыно
вья знатных семей, служившие за жалованье 
и в надежде возвыситься при дворе. Вместе 
с тем они были обязаны шаху своим сравни
тельно высоким и хорошо обеспеченным по
ложением.

Шахский гулам.
Иллюстрация из книги 
Г. Друвиля



Формально гуламы являлись простыми 
солдатами («у корпуса гупамов нет офицеров56, 
они все равны и подчиняются лишь своему ге
нералу либо царю»). Фактически они представ
ляли собой отборный корпус, постоянно окру
жавший правителя и в резиденции, и в лагере. 
Часть их, именовавшаяся пишхидметами, не
посредственно прислуживала шаху57. Гуламы 
же обеспечивали шаха доверенными гонцами 
и телохранителями в походе и на охоте58, имея 
привилегию атаковать врага первыми.

Оружие гулама -  сабля и кинжал. На войне 
к ним добавлялись кремневый или фитильный 
карабин (с которым гвардеец проявлял чуде
са меткости), пистолеты и копье, шлем и коль
чуга. Одежда (роскошнее, чем у простых всад
ников) -  национальная овчинная шапка, алые 
кафтан и штаны. Оружие (которым он владел 
весьма искусно благодаря постоянным упраж
нениям) и отличного арабского коня59 гулам 
получал от своего господина. «Сей отряд, бу
дучи хорошо вооружен, имеет и хороших ло
шадей, они одеваются изрядно на щет Прави
тельства (ибо одевать невольников шахских 
хорошо, щитается в Персии за щегольство)». 
Гуламы были в материальном отношении на
иболее обеспеченной частью армии. Жало
ванье воина этого корпуса было выше, чем 
в прочих войсках, и формально не превышало 
20-30 томанов60 в год (фактически же доходи-

Шахский конь, выкрашенный хной.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля

ло до 60 томанов), не считая выдачи ржи и яч
меня для коня.

Численность «голаман-и шахи» (или «кара- 
волан-и хасса») была относительно стабильна. 
Она, судя по большинству источников, коле
балась между 3000-4000 чел. (возможно, с пре
обладанием последней цифры)61.

Придворные
Фатх-Али-шаха.
Акварельная копия 
дворцовой настенной 
росписи. 1816 г.



Джоушан-пушан.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля

Хейденстам, характеризуя начальника гула- 
мов, утверждал, что его должность считалась 
одним из главнейших военных постов в царст
ве62. Морье писал, что глава гуламов был одним 
из любимцев шаха63. Его титул -  куллар-акаси 
(агаси)64, или саркешикчи-баши65. «Третий Ми
нистр начальствует над придворными неволь
никами, или, лучше сказать, над теми знатными 
людьми, которые окружают Государя и назы
вают себя его рабами; ему имя Кулер-Агаси»66. 
При Фатх-Али-шахе им был Имам-Верди-мир- 
за Илхани, один из сыновей шаха67. Другие ис
следователи указывают, что начальник гуламов 
титуловался юз-6аши№, но в действительности 
это звание всего лишь сотника69.

Также к царской гвардии относились сле
дующие отряды: джоушан-пушан («панцир- 
ники»; по Друвилю -  «кызылбаши, или ирре
гулярные кирасиры») и гулам-туфангчи («ту- 
фангдаран-и хасса»).

Защитное вооружение -  кольчуги, нару
чи, шлемы, зерцала -  все еще использовалось

персидской кавалерией и аристократией. Аб- 
бас-мирза в 1804 г. отправлялся на войну в мон
гольской кольчуге (клепаная кольчуга «проро
ка Давуда», наследие Джучи-хана, сына Чин
гисхана) из царской сокровищницы. Шах по
дарил броню сыну в качестве напутствия70. На 
портрете Фатх-Али-шаха (1819 г.) правитель 
изображен в богато украшенной кольчуге-зерех 
(поверх длинного кафтана) и кольчужных же 
штанах, заправленных в высокие сапоги, с на
коленниками. Также на нем шлем, кругом ко
торого обмотан тюрбан. Принадлежащий ша
ху вариант популярного в Иране зерцального 
доспеха (чар айна, чахар-айина, или чахрай- 
не), датируемый 1809 г., состоит из четырех 
прямоугольных пластин. Две из них прикры
вали грудь и спину, две -  бока. Поверхность 
пластин покрыта изысканным золотым орна
ментом71. Иногда передняя пластина состоя
ла из двух частей, так что доспех мог «склады
ваться»72. Известен и каджарский литой желез
ный шлем с держателями для перьев/султанов, 
кольчужной бармицей и с наносником, на обе
их концах которого листовидные «наконечни
ки». Инкрустированные золотом надписи на 
шлеме гласят «Султан Фатх-Али шах Каджар». 
Также каджарские шлемы украшались фигура
ми в виде птичьих крыльев или голов, а могли 
и нести навершие в виде острия73.

Неудивительно, что в составе шахской гвар
дии был создан целый латный корпус. Кызыл- 
башей, согласно Друвилю, было будто бы 
20 тыс. латников, с саблями и копьями, верхом 
на больших туркменских конях. «Копья... весь
ма легки, железо [наконечник] их острое, и де- 
ревки большею частью делаются из упругого 
бамбукового дерева в 13 или 14 футов длины, 
и столь тверды, что очень трудно их пересечь, 
даже лучшею саблею; они не держат их под пра
вым плечом, как Европейцы, а только в руке, 
подняв кисть руки выше головы, как будто бы 
хотели бросить их далеко вперед. Когда сии 
войска имеют дело с Турками, тогда они упо
требляют сие оружие, чтобы только разорвать 
их ряды и дотоле, пока неприятель покажет 
тыл; в сем случае они берутся за сабли». В левой 
руке круглый щит; на правой руке наруч с лат
ной перчаткой. Огнестрельное оружие не ис
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пользовалось. Броня: позолоченный железный 
шлем с кольчужной бармицей и кольчуга с ру
кавами до локтя. Коня и вооружение кызылба- 
ши получали от государя; в случае потери или 
порчи они заменяли их на свой счет. В воен
ное время шах «доставляет им другие или дает 
20 томанов на их покупку». Жалованья кызыл- 
баши получали 24 томана «на пищу и содержа
ние самих себя и лошадей», а также 3-4 вьюка 
зерна для лошадей. Согласно Хейденстаму, кы- 
зылбаши всегда живут в шатрах; офицеры на
значаются из их числа; их генерал -  из туркмен 
или афганцев, богат и влиятелен. По словам 
Друвиля, хотя кызылбаши были рассредоточе
ны по всему государству, 4000 этих «кирасир» 
всегда находились подле шаха в походе или 
в пути. Р. Кер Портер подчеркивал, что латни
ки всегда состоят при шахе в военное время. 
В мирное же время он постоянно устраивал им 
смотры под дворцом. Общая их численность 
равнялась 10 тыс. чел. Туда отбирали «лучших 
всадников из самых густозаселенных и бога
тейших областей». «Когда они умирают, их ме
сто занимают их сыновья или ближайшие род
ственники мужского пола». Хейденстам писал, 
что у шаха 4000 кызылбашей в качестве конных 
телохранителей. (Вероятно, последняя оценка 
ближе к истине.) «Они славятся своею храбро
стью, когда сражаются с Турками: но как ни
когда не имели дела с Европейскими войсками, 
то и не могут привыкнуть к пушкам, которых 
гром для них нестерпим и расстроиваег их со
вершенно»74.

Детально описывал панцирников толь
ко Друвиль. Но другие авторы тоже наблю
дали эту кавалерию. Например: «Определен
ное количество персидских всадников обла
чены в кольчуги. Они носят шлем и прилично 
одеты. Одни они выделяются своим красивым 
одеянием и напоминают всадников-парфян»75. 
Роберт Кер-Портер, наблюдая смотр столич
ных войск, заметил и воинов в кольчугах и кад- 
жарских шапках, и ратников в железных наче- 
репниках и льняной одежде. «Но были другие, 
в воинском облачении с головы до пят, будучи 
полностью одеты в кольчужный доспех, с ве 
личественными шлемами, украшенными кра
сивыми перьями, крутом нижней части обмо
танными шалями»76.

Сам по себе термин кызылбаш (или ки- 
зилбаш, «красноголовый») для Каджарской 
эпохи звучит несколько странно. Изначально 
это были тюркские (а также иранские и курд
ские) шиитские племена, поддержавшие сефе- 
видских шейхов. С приходом к власти Сефе- 
видов так называлась военная аристократия 
(«мужи меча») -  тяжеловооруженная конни 
ца, до правления Аббаса I -  опора власти пра
вящей династии. Их государство нередко име
новалось «держава кызылбашей»77. Каджары 
и афшары некогда входили в эту кызылбаш- 
скую «конфедерацию» племен (всего 32). Дру
гие кызылбашские племена к концу XVIII века 
давно уже утратили былую значимость и си
лу, либо влились в иные племена -  тех же аф 
шаров или шахсеванов78. Во времена Друвиля,
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однако, «кызылбаши» служили нарицатель
ным обозначением всех иранцев за пределами 
страны (у азербайджанцев, армян и турок, на
пример). В самой Персии курды так именова
ли всех прочих жителей79. Хейденстам назы
вал кызылбашей своего времени персами-ко- 
чевниками.

Иранское наименование этого корпуса 
видно из заметки хрониста: в 1801 г. шах по
слал на хорасанцев Ибрахим-хана во главе 
10 тыс. всадников в броне (joushan-pushan)s0.

Третий корпус гвардейской конницы -  «гу- 
ламы-мушкетеры» (гулам-туфангчи). Они бы
ли обучены и устроены сходно с гуламами, по
лучали такое же жалованье (только 15 тома
нов и три меры зерна, по мнению Хейденста- 
ма и Кер-Портера). Они вооружались саблей, 
пистолетами и длинным нарезным мушкетом 
с подставкой-вилкой. Дальнобойность мушке
тов превосходила дальность стрельбы фалько- 
нетов замбуреков. Впрочем, Танкуань утверж
дал, что туфангчи гвардии шаха («лучше во
оруженные и лучше одетые, чем остальная 
пехота») еще в 1808 г. имели только кинжал 
и фитильный мушкет.

Гуламы-туфангчи представляли собой пер
сидских драгун -  ездящую пехоту, спешиваю
щуюся на поле боя и метко стреляющую. «Од
ни из них держат лошадей, а другие подаются 
вперед на известные расстояния для стрельбы; 
положение их тогда бывает затруднительно, 
и потребен большой навык, чтобы уметь так 
нагибаться. Они никогда не стреляют, стоя

прямо, но наклоняются или становятся на ко
ленях, и всегда так, чтобы дуло мушкета было 
горизонтально на два фута от земли, что со
ставляет высоту подставки». Тем не менее эти 
мушкетеры были обучены сражаться при не
обходимости конными, часто присоединяясь 
в таком случае к гуламам и состязаясь с ними 
«в храбрости, силе и ловкости». Такая такти
ка восходит еще к сефевидской эпохе. Позднее 
конные мушкетеры, через влияние афганцев, 
получили распространение и в Индии81.

Число гулам-туфангчи шаха было «доволь
но велико», несколько тысяч (по мнению Хей- 
денстама, 40 тыс. чел., что явная ошибка). Ко
мандиры выбирались из ветеранов, доказав
ших свою отвагу в боях. Начальствовал над 
туфангчи особый чиновник. «Четвертый [ми
нистр] -  Начальник пехоты, управляющий 
стражею, охраняющею особу верховного Вла
стителя; его называют Туфектчи Агаси»82. Для 
охраны дворца мушкетеры были организованы 
в туфангдар-хана, подразделяясь на «смотри
телей» (сарайдаран) и «привратников» (капу- 
чиан). Они подчинялись «главному смотрите
лю» (сарайдар-баши), в ведении которого нахо
дились и шахские гуламы. «Подразделения из 
их числа часто отправляют сроком на два года 
в гарнизоны, где только его величество сочтет 
такую службу необходимой».

«Они отменно отличались в последнюю 
войну, особенно при взятии Ланкарана [Лен
корани], где они составляли гарнизон и хра
бро выдержали три сильные приступа, под

Гулам-туфангчи.
Иллюстрация из книги 
Г. Друвиля
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личною командою Генерал-Лейтенанта Котля- 
ревского». Ранее гулам-туфангчи под коман
дой их начальника Касим-бека были отправ
лены в качестве подкрепления к сардару Эри- 
ванскому (1810 г.)83.

Уоринг около 1802 г. полагал, что гуламов 
могло быть около 20 тыс. чел., но «цвет это
го корпуса» включал всего 4000 всадников. 
Очевидно, последние и есть шахские гуламы, 
а прочие 16 тыс. -  «кызылбаши»84.

К. П. фон Хейденстам упоминал в соста
ве шахской гвардии также корпус зербасов 
(Zerbas) -  пехотинцы с мушкетом (на подстав-

Шахская гвардия.
Фрагмент картины Мирзы-Бабы «Победа 
Фатх-Али-шаха над русскими под Эриванью» 
(около 1804-1809 гг.)

ке-вилке), саблей, кинжалом, коротким копь
ем (!) и щитом. Их жалованье не имеет чет
ких градаций и зависит от выслуги и значения 
места службы. Офицеры назначаются шахом. 
Этот отборный корпус составляет гарнизоны 
городов в шахских личных владениях и погра
ничную стражу -  4000 зербасов охраняют гра
ницы Сеистана. Годовое солдатское жалованье 
не фиксируется в размере; у офицеров выпла
чивается по тому же способу, их жалованье по
вышается тоже ежегодно и в зависимости от 
достижений85.

Соответственно, Друвиль зербасов не упо
минал, но перечислил в составе пешей гвар
дии корпус шахских мушкетеров, шах-туфанг- 
чи. В нем, по его заверению, почти 40 тыс. чел., 
преимущественно каджары (тюрки). Корпус 
этот не имеет постоянного характера, но рас
квартирован не очень далеко от столицы и мо
жет быть собран за короткий срок. Жалова
нье -  6 томанов; в походе -  вдвое больше, плюс 
продовольствие. Шах намеревался формиро
вать из этих стрелков регулярные части86.

Похоже, Друвиль описал тот корпус, ко
торый известен по книгам Морье (1809 г.) 
и вслед за ним Журдэна и Шоберля. Послед
ние авторы называют его кечекчи/кечикджи 
(точнее, кешикчи -  «стражи, часовые») -  че
тыре полка по 3000 чел., возглавляемые сар-ке- 
шикчи. Людей туда отбирали из всех племен 
царства, отдавая предпочтение мазендеран- 
цам и каджарам (по большому счету, синони
мы). Следовательно, выбирали по категори
ям и лояльности, и боеспособности. (Но ком
плектование в Мазендеране также означало 
привлечение афганцев, белуджей и некоторо
го количества грузин87.) Ага-Мухаммад-хан 
именовал мазендеранских туфангчи «шахской 
рубашкой» и в моменты опасности только им



доверял охранять свой сон88. Фатх-Али-шах 
тоже «имел большое доверие к своим кад- 
жарским туфенгджиям и окружил себя стра
жею из этой милиции»89. Кешикчи квартиро
вали в Тегеране и окрестных деревнях, охра
няя дворец и крепость (согласно У Узли, ке
шикчи как раз и размещались в цитадели). 
Неявка в строй строго каралась. Половина их 
выучена на европейский манер -  это и есть 
джанбазы. Персидский хронист заметил, что 
задачей вооруженных кремневыми мушкета
ми кешикчи на поле боя была охрана шахско
го шатра. Гвардейская пехота носила черные 
или малиновые бархатные куртки, малино
вые или желтые шелковые шаровары, легкие 
сапоги и черные овчинные шапки90. Однако 
А. Дюпре немногим ранее описывал мазенде- 
ранскую пешую гвардию иначе: «Униформа -  
платье из бурой грубой ткани, с покрытой ли
тыми золотыми или серебряными чешуйками 
плечевой перевязью. К этой перевязи подве
шены патронная сума и рог с порохом. Эта 
гвардия, состоя из 12 тысяч человек, не име
ет другой заботы, кроме как бодрствовать но
чами по трети, а иногда по половине, охраняя 
покой государя. Чтобы часовые не засыпали, 
назначают на каждую стражу формальную 
перекличку, которой руководит принц кро
ви»91. Наконец, о последней категории шах
ской гвардии, джанбазах, см. ниже, в разделе
о регулярных войсках.

Согласно указаниям российской публика
ции 1828 г., гвардия шаха состояла из 6000 «сар
базов» (джанбазов?); 3000 кавалеристов-тело- 
хранителей для сопровождения шаха в похо
дах -  гуламы; 3000 чел. для охраны резиденций 
шаха (туфангчи, или джанбазы?); 6000 воору
женных на персидский манер гвардейцев (джо- 
ушан-пушан7.), в числе которых были родст
венники шаха, сыновья ханов и простолюди
ны из разных племен и народов92.

Кроме того, постоянные отряды гула- 
мов (но, конечно, численностью значительно 
меньше, чем у шаха) содержали наместники 
провинций93. Как правило, это были многочи
сленные сыновья Фатх-Али-шаха94. «Каждый 
Шах-зада, или Князь Шахской крови, имеет 
при себе таковой отряд, который неотлучно

Перс в бархатном кафтане-катиби.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля

следует за ним повсюду»95. Правда, как заме
тил уже Фланден, «это были скорее слуги, до
машняя прислуга, нежели настоящие солда
ты»96. Исключением были, пожалуй, гуламы 
кронпринца.

В подверженных смутам или пограничных 
областях (Хорасан, Керманшах) у наместни
ков имелись фактически личные армии. Так, 
сообщал Джеймс Морье, Хусейн-Али-мирза 
Фарман-фарма, сын шаха и наместник Фар
са (1799-1835), постоянно содержал на своей 
службе 1000 всадников, которым платил жало
ванье. Двести из них (квота ополчения от пле
мен бахтиаров) составляли отряд его телохра
нителей97.

Шотландский путешественник Джеймс 
Бэйли Фрейзер98 в 1821-1822 гг. упоминает 
подобный постоянный отряд гуламов при на
местнике Мазендерана. Фрейзер подтверж
дал, вслед за Малькольмом, что принцип ком
плектования, экипировки и выплаты жалова
нья гуламов был одинаков при дворе шаха
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и у принцев". Но гуламы принцев, уточнил 
Г. Друвиль, «на войне занимают место позади 
Царских»100.

Гвардия Аббас-мирзы, однако, представля
ла собой полноценный и боеспособный кор
пус. К началу 2-й русско-персидской войны 
наследный принц содержал в своей провин
ции 1280 гуламов. Они делились на три кате
гории:

-  «гулам-туфангчи» (телохранители) -  
1000 чел. «Баба ханова сына кулан твенкчи 
или гвардии» 250 чел. были задействованы 
в рейде 1811 г. на русский пост на Араксе101. 
Приняли они участие и в осаде Шуши и раз
громе батальона подполковника Назимки ле
том 1826 г.102. «Это были молодые люди луч
ших фамилий, чрезвычайно красивой наруж
ности и богато одетые; обязанность их со- 
стоя;іа в том, чтобы сопровождать повсюду 
наследника персидского престола»103. Данное 
описание лишний раз подтверждает то, что 
термин «гулам» давно уже утратил свое бук
вальное значение -  раб. Другой источник при
водит некоторые детали состава свиты прин
ца: «Следовали верхом 20 всадников, из соб
ственных шах-заде джилаударов (стремянных) 
в богатых курдистанских одеждах с панци
рями, копьями и щитами и с разноцветны
ми перьями, воткнутыми в чалмы... Пред Аб- 
бас-мирзою шли 40 национальных телохрани
телей с ружьями в два ряда... Одеяние их не 
соответствовало однакоже азиатской пышно
сти по разнообразию, ветхости, особенно же 
неопрятности»104;

-  «гулам-пишхидмет» (оруженосцы наслед
ного принца, выбираемые из знатнейших се

мей Азербайджана) -  200 чел. В Джаван-Булах- 
ском бою были захвачены ружье Аббас-мирзы 
«и оруженосец его, пишхидмет Магмет [Му
хаммад-Али-бек]»105;

-  «гулам-чапар» (курьеры) -  80 чел.
Командир гуламов Аббас-мирзы гоже име

новался «Кулар-Агаси»106.
Кер-Портер в 1818 г. насчитывал у прин

ца только 500-600 гуламов: «Эти люди всег
да лучше одеты, вооружены и на лучших ко
нях, чем обычная конница страны... Эскадрон 
в целом заполняется родственниками или дру
зьями тех, кто находится у власти в государст
ве. Их оружие обычно заключается в длинном 
персидском ружье, сабле, кинжале и паре пи
столетов, последние заткнуты за пояс или в се
дельных кобурах. Конская сбруя их была очень 
хороша, но лишена единообразия. Те, кто до
бился конкретного знака отличия от царствен
ной особы, которую сопровождали, покрыва
ют свои уздечки серебряными украшения
ми, цепочками и кистями; их кони украшены 
иным образом, но ярко». Однако, гіишхидме- 
тов Кер Портер отнес к слугам, которым пору
чали трубки и принадлежности для курения107. 
Также англичанин не уточнил, кто были еще 
150 всадников, составлявшие авангард свиты 
Аббас-мирзы108.

Как скептически заметил Г. Друвиль, хо
тя гуламы наследника «весьма храбры», «из-за 
своей манеры биться, они никогда не были 
страшны русским, хотя нередко и наносили 
им серьезный урон; они наводят страх на ка
заков, которые редко осмеливались померять- 
ся с ними силами, в каком бы количестве они 
ни были»109.



2. Конница племен

Иррегулярные ополчения выставляли (по 
системе черик) населявшие Иран кочевые и по
лукочевые аширетные (привилегированные -  
несущие военные обязанности, в отличие от 
зависимых, преимущественно оседлых райат- 
ных) племена110.

«Военные племена» делились по языковой 
принадлежности на четыре ветви: тюркская 
(наиболее многочисленные племена -  афша- 
ры и каджары), курдская, арабская и лурская. 
Численность племенного населения в первой 
половине XIX в. оценивалась от 750 тыс. до 
1,5-2 млн чел., возможно даже 3-3,5 млн чел. -  
треть/половина населения всей страны111. (Ко
нечно, за отсутствием надежной статистики 
все подсчеты приблизительны.) Более 70 ко
чевых племен -  источник постоянных смут 
и усобиц в истории Ирана -  были расселены 
по всей территории страны. Но чисто «племен
ными» регионами являлись окраины государ
ства. Там обитали курды, афшары, шахсеваны, 
каджары, туркмены и другие тюркоязычные 
племена (вдоль северных границ), белуджи, 
кашкайцы (Фарс и юг Исфаханской провин
ции), ведущие бедуинский образ жизни арабы 
(юго-запад Ирана, Фарс), ираноязычные бах- 
тиары и луры, одни «из самых буйных и диких 
племен» (на западе страны)112. Состав народо
населения областей был чрезвычайно разно
образен. А отличительные свойства различ
ных племен неизбежно проявлялись и в осо
бенностях военной организации, влияя в той 
или иной степени на характер и отчасти на 
боеготовность частей армии.

Племенные контингенты выставлялись со
гласно квоте, пропорциональной численности 
населения113. Количество воинов зависело от 
числа палаток или семей в племени114. Иногда 
одна семья снаряжала несколько всадников, 
а другие -  только одного. Часто 2-3 небольших 
семейства объединялись, чтобы отправить 
в поход одного конного воина. Распростра
нен был обычай заместителей115. Некоторые 
источники пишут о соотношении -  один во
оруженный всадник с каждых пяти семейств, 
«а в чрезвычайных случаях и более»116.

Офицер пехоты и всадник иррегулярной 
конницы в кольчуге.
Рисунок В. И. Мошкова, 1817 г.

Воинов племен возглавляли ильханы и пле
менные вожди: ханы, беки -  «феодальные ба
роны империи», под ними -  кедхуды, раисы, 
риш-сефиды и т. д. «Войска сии другого устрой
ства не имеют кроме повиновения собствен
ным своим Старшинам, под начальством коих 
вышли они из своих жилищ. Они не повинуют
ся начальникам, которых они за своих собст
венных не признают»117. Прочие офицеры по
сле вождя именовались (по старой тюрко-мон- 
гольской традиции) тысячниками (бим-баши/ 
мин-баши), полутысячниками (пансад-баши), 
сотниками (юз-баши), пятидесятниками (пи- 
мше/онбаши/пачабаши/панджабаши) и десят
никами (даг-баши/он-баши)и&. Этот военно-ие- 
рархический принцип (десятичная система де
ления войска) был характерен для многих ко
чевников и отнюдь не являлся персидским 
изобретением. Другое дело, что вряд ли «тыся
чи» и «сотни» соответствовали на деле именно 
этому количеству воинов119. Гардан писал, что 
«хан возглавляет 8-10 тысяч султанов; султан



Персидский всадник.
Художник А. О. Орловский, 1821 г.

командует сотней людей, элли-баши -  50 людь
ми и баши -  10 людьми»120. «Каждая часть вой
ска выставленная из какого-либо ханства, име
ет начальником одного из значущих людей сво
его племени, которому они повинуются; часть 
сия называется Даста [дасте] (то есть отряд). 
Буде шах не примет сам лично командования 
над войсками, в таком случае назначает друго
го какого-либо из опытнейших ханов, который 
получает и название Сардаря»121.

Теоретически эти войска предоставлялись 
в распоряжение шаха по первому его требова
нию и на любое время. Они получали от казны 
на службе паек для себя, фураж и ячмень для 
коня, сверх выдававшегося ежегодно неболь
шого жалованья. Размер последнего был неве
лик. Так, в Фарсе наместник мог созвать при 
необходимости 20 тыс. всадников, получавших 
ежегодно оклад в 40 «пиастров» и ежедневно
1 манн (7,25 фунта) ячменя, 2 манна соломы 
и 0,25 манна пшеницы, за исключением ве
сеннего периода, когда кони питались травой. 
Также у них имелся на родине (для прокормле

ния их семей) некий земельный участок, кото
рый они вспахивали и засевали и с которого 
ежегодно пожинали плоды122. Неясно, держа
ли ли эти воины земельные пожалования на
прямую от шаха или от вождя племени. Но по
скольку племена не находились под прямым 
контролем короны, предполагается, что зем
ля жаловалась вождями123. Впрочем, племен
ные земли номинально считались государст
венными, отданными как бы в вечную аренду 
племенам124, и Фрейзер среди видов земельных 
держаний перечисляет «пожалованные шахом 
за военную службу» (toyul; особенно в погра
ничных провинциях)125. Из авторов-французов 
Г. Друвиль считал, что всадники получали по 
15 томанов и 3 меры зерна в год126; А. Дюпре - 
25-30 туманов, пол-батмана ячменного хлеба, 
а зимой -  фураж127; К.-М. де Гардан -  15 «луи
доров» (томанов) в год и фунт хлеба в день128. 
Сэр Джон Малькольм, однако, уверял, что жа
лованье редко превышало 5-6 томанов в год, 
плюс 2 вьюка зерна (по 700 фунтов). Началь
ники получали больше, но, как правило, не бо
лее 15-20 томанов и 4-5 вьюков зерна ежегод
но129. Версия Джеймса Морье: примерно 8 то
манов в год. Жалованье выдается дважды в год 
(половину -  авансом)130. Э. Скотт Уоринг пи
сал о 10-15 томанах годового оклада, выдаче 
провианта для людей, ячменя и соломы для ко
ней. Жалованье выдавалось раз в год, иногда 
каждые три месяца131. Фактически, воины его 
получали только в военное время132.

Скудость содержания компенсировалась 
признанием права воина на добычу. Персы 
смотрели на войну как на большой грабеж, 
и удачу в нем так высоко ценили, что счита
ли дело выигранным, даже если терпели по
ражение133. Любовь к грабежу, писал Джордж 
Фаулер, «настолько въелась в их природу, что, 
как только они потерпят неудачу, они атаку
ют собственный лагерь, который обычно боль
ше страдает от местных, чем от чужеземцев»134. 
«Естьли можно назвать алчность добычи и же
лание грабежа воинским духом, -  отзывался 
о боевом духе персов Г. Энегольм, -  они оного 
слишком много имеют»135.

Лишь некоторые племена являлись посто
янной опорой шаха. А другие, например, бе-
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Поражение персиян при Елисаветполе.
Литография К. П. Беггрова с оригинала В. И. Мошкова. Фрагмент

луджи, враждебные к Каджарам, военную по
винность нести отказывались. Зависимость 
крупных вождей племен от центральной влас
ти была весьма призрачной. И все же до появ
ления сарбазов «вся сила персидской армии» 
заключалась именно в ратниках племен, нуке- 
рахт, упражнявшихся в «воинственных иг-

137рах» .

Кроме того, в 1800-х гг. шах еще мог поль
зоваться на войне услугами кавказских ха
нов138. Аббас-мирза и шах неоднократно обра
щались к разным ханам, обществам и регио 
нам Закавказья. Персы призывали их принять 
участие в борьбе против русских, обещая по
сле победы щедрое вознаграждение139. Напри
мер, в сентябре 1802 г. шах «приглашает Лезгин



вспомоществовать царевичу [Александру] и за 
кампанию, кою предпринимает царевич проти 
ву нас сделать, обещевает в фирмане том каж
дому из Лезгин по 100 руб. серебром»140. В тео
рии ханства могли располагать немалыми си
лами. Войско Кубинского ханства насчитыва
ло 10-25 тыс. чел. Ширванское ханство могло 
выставить до 4 тыс. конницы и до 2 тыс. пехо
ты141. Бакинский, шемахинский и шекинский 
ханы в случае войны могли собрать до 2000, 
4500 и 10 тыс. вооруженных людей соответст
венно142.

Но реальные подкрепления от ханов носи
ли куда более скромный характер. Так, Муста
фа Ширванский послал в 1805 г. шаху 500 всад
ников, «которые по окончании военных дей
ствий были обобраны персиянами до послед
ней нитки и отпущены в самом бедственном 
положении»143. Однако с началом Второй рус
ско-персидской войны подвластные России 
«татары» массово поддались вражеской пропа

Ага-Мухаммад-хан осаждает Керман.
Неизвестный художник. Иран, 1810 г.

ганде, выступив на стороне персов и своих бе
глых ханов, скрывавшихся прежде в Иране144. 
(С такой же легкостью спустя более чем год 
мусульмане Азербайджана поддержали побе
доносные войска Паскевича.) Мусульманское 
население Елизаветполя восстало и атаковало 
отряд капитана Шнитникова. Мятежные тата
ры сражались (точнее, присутствовали, выжи
дая, кто возьмет верх) в битве при Елизаветпо- 
ле (и бросились грабить разбитых персов). При 
нападении на отряд подполковника Назимки 
к персам «присоединились вооруженные жите
ли Карабага, от нас тогда отложившиеся», чис
лом якобы 15 тыс. всадников (но были и пе
шие). «Карабагские татары, куртинцы, магауз- 
цы, карачилинцы, песианцы, капанцы и самые 
внутренние жители все под предводитель
ством Хаджи-Агалар-бека, его племянников 
Асет-бека и Наджаф-Кули дрались совмест
но с персиянами против рот и нанесли много 
вреда, отрезывая даже и живым пленным го
ловы». Кстати, из мятежников многие «не име
ли даже огнестрельного оружия, напали с пи
ками, топорами, серпами, ножами, дрючка
ми [палками], бросая из-за гор каменником». 
Хусейн-Кули-хан Бакинский в августе 1826 г. 
появился в своем бывшем владении с 500 пер
сидскими всадниками и собрал на месте «более 
1000 человек вооруженного разными ружьями 
скопища». Талышинский хан с 4000 чел. присо
единился к двум батальонам сарбазов, подсту
пившим к Бакинской крепости. Согласно по
казаниям лазутчика, в конце сентября 1826 г. 
«карабахские беки с двумя тысячами конни
цы, расположены в Ханбаге, составляют пра
вое крыло [армии Аббас-мирзы] и служат ка
раулом піавного отряда»145.

Воинственные крепкие всадники персид
ских племен, «вооруженные стальными [ко
ническими] шлемами, панцирями или коль
чугами, мечами, пистолетами, булавой146, ко
пьем, кинжалом и мушкетами или карабина
ми», восседали на конях147 по большей части 
крепких и бодрых, иной раз и красивых. Так 
описывается иррегулярная конница Мухамма
да- Али-мирзы, наместника Казвина и Гиляна 
(1808 г.)148. Но Уоринг не без сарказма отмечал 
перегруженность персов предметами вооруже



ния (хотя и славившегося высоким качеством 
исполнения) и снаряжения, так что «кони сто
нут под весом их оружия». Обычное оружие -  
сабля и пара пистолетов (за поясом или в се
дельных кобурах) или же два пистолета в ко
бурах и один за поясом, также длинное копье, 
кинжал, карабин либо длинное турецкое ру
жье или лук со стрелами, на выбор. В придачу 
шомпола, пороховые рожки и патронные сум 
ки149. Воины свиты вождя бахтиаров (1830-е гг.) 
были вооружены каждый фитильным мушке
том, тремя пистолетами и саблей; кони у них 
были арабские150.

Копейщиками больше славились курды 
(но и они свои бамбуковые копья предпочита
ли метать в бою) и арабы151. Персы же останав
ливали свой выбор на паре дротиков (длиной
3,5 фута, с трехгранным наконечником и с зуб
цами на другом конце древка; метали дротик за 
40 и более шагов, на полном скаку, с большим 
искусством) в особом чехле или на ружье152. 
Царевич Теймураз как-то наблюдал конницу 
племен, «явившуюся из Казвина... Мы были 
потрясены их искусной ездой, с применением 
копья, ружья и джарида»153.

У туркменов и хорасанцев были популяр
ны луки со стрелами154. Бонтан уверял, что тур
кмены -  «единственные солдаты персидской 
армии, сохранившие это оружие»155. Туркмены, 
при ограниченности у них огнестрельного ору
жия (и даже нелюбви к нему)156, также активно

Курдский всадник с копьем.
Художник А. О. Орловский, 1821 г.

применяли копья -  длиннее курдских, 8-10 фу
тов, со стальным наконечником157. Прочее ору 
жие туркмен заключалось в сабле и кинжале. 
«Сабли у них кривые и бывают иногда из хо
рошего хорасанского железа... Кинжалы носят 
редко... наподобие больших ножей». Копья (не 
у всех): «древко, толщиною в камышину, быва
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ет не длиннее полуторы сажени; наконечники 
делаются из хорошего железа». Луки «невелики 
и недовольно упруги; стрела, пущенная из та
кого лука, далеко не пролетит». Ружья -  «очень 
длинны, тяжелы, весьма малого калибра», фи
тильные. Стреляют из них «только с присо- 
шек, лежа, и потому они употребляются только 
в засадах». Некоторые имеют ружья с замками. 
Целятся при стрельбе очень долго, «при этом 
фитиль часто гаснет». В цель попадают только 
с расстояния 60-80 шагов158.

Дюпре и Гардан упоминают в числе ору
жия персидского всадника (копейщика) круг

лый кожаный (или даже из рога) щит диаме
тром 18 дюймов159. Капитан И. Трюилье, харак
теризуя хорасанскую конницу, называет в ка
честве ее вооружения «копье, саблю, кинжал 
и щит»160. Еще отметим аркан161.

Оружием и лошадью кавалерист снабжал 
себя сам (об этом писали Д. Макдональд-Кин- 
нир, Гардан, Шоберль, Танкуань). Э. Скотт Уо- 
ринг и Д. Морье считали, что кони и одежда по
ставлялись из шахской (скорее ханской) казны. 
Д. Фрейзер, на опыте условий Хорасана, ука
зывал, что многие всадники служили на своих 
конях и при утрате их получали новых от ха-

Предметы персидского вооружения ХѴІІ-ХѴІІІ вв.



на; с этой целью наместник содержал конюшню 
в 1000 лошадей162. Жобер тоже упоминал, что 
правительство возмещало всадникам стоимость 
утраченных коней163. Это отрицал М. фон Коце
бу - по его словам, тем самым воины вынужде
ны были избегать столкновений с противником, 
дабы уберечь свою лошадь. Оба автора соглас
ны в том, что вождь племени получал жалова
нье, объем которого зависел не от его ранга, а от 
числа людей, которых он привел164.

Как-то раз шах приказал каждому всад
нику обзавестись сбруей с золотым или сере
бряным набором и рукоятями сабель из того 
же металла, а пехоте -  украшать золотом и се
ребром свое снаряжение. «Это распоряжение 
имело целью» обеспечить воинов драгоценным 
металлом «на случай, если бы в походе не хва
тило денег на содержание людей и их коней» 
(март 1805 г.)165.

Униформы не существовало, и каждый 
всадник носил свой национальный костюм. 
Эта одежда, «невзирая на разность цветов 
и покроев, нимало не препятствует удобно
сти... особливо же шерстяные эпанчи и частью 
бурки, имеющиеся у многих из пограничных 
войск, суть непроницаемые защиты, укрываю
щие их от непогоды, ветра и холода»166. Над ря
дами всадников реяли большие разноцветные 
шелковые знамена167.

Каждый воин воевал своими собственны
ми методами, используя уловки и приемы, ко
торые считал наиболее подходящими. Кава
лерийская тактика, как заверяли иностран
ные наблюдатели, оставалась неизменной со 
времен парфян. Подобно своим предкам, пер
сы сражались, убегая, -  повернувшись в сед
ле, на скаку вели стрельбу из ружей или луков 
по преследователям. Для такого приема суще
ствовал даже особый термин (Морье называет 
его кейкадж)168.

Для правильных сражений эта конница не 
годилась, европейская тактика линейной ка
валерии была ей чужда. Зато, благодаря своей 
мобильности и отличному владению холодным 
оружием, она была идеальна для фланговых 
атак, засад169, «весьма способна к небольшим 
набегам и сшибкам»170. Она могла создать на
стоящую пустыню на пути вражеской регуляр

ной армии171, атаковать численно уступавшие 
им кавалерийские части и избежать столкно
вения с пехотой и артиллерией172. Нельзя было 
найти конницы, лучше подходящей для малой 
войны -  перерезать вражеские коммуникации 
и линии снабжения, нападать на транспорты, 
уничтожать урожай, истреблять отделившие
ся от главных сил малые отряды и команды не
приятеля. Иными словами -  держать против
ника в постоянном напряжении, всячески из
матывать его, лишив «средств к дальнейшим 
военным действиям». Такая тактика показала 
себя при снятии осады с Эривани (1804 г.)173. 
Мухаммад-Али-мирза постоянно повторял по
говорку Ага-Мухаммад хана, квинтэссенцию 
идеальной персидской манеры ведения вой
ны: «Никогда не появляйся в пределах досяга
емости русских пушек и никогда, благодаря по
движности своей конницы, не позволяй мирно 
почивать русскому крестьянину»174.

Но положительные качества иранского ка
валериста, к сожалению, обычно оставались 
бесполезными в отсутствие дисциплины, уве
ренности и взаимной поддержки. На войне 
каждый стремился доказать свою отвагу и за
владеть добычей, а не выполнить порученную 
ему командиром задачу. Попытка выделить 
один племенной контингент влекла за собой 
мятеж отряда из другого племени. Неудиви
тельно, что в правление Фатх-Али-шаха кон
ница племен пришла в серьезный упадок. Дру
виль отмечал, что эти воины «никогда не бы
вают страшны, ежели не будут поддерживаемы 
какими-нибудь отборными корпусами». На
чальники же их «смотрят более на число, неже
ли на качество людей», допуская, чтобы всад
ники высылали взамен себя родственников. 
Джеймс Фрейзер процитировал высказывание 
старого офицера Ага-Мухаммад-хана: «Где ны
не эти воины, которых я видел поднимающими 
оружие, обрушивающимися на батарею впере
ди них, даже не глядя, и рубящими канониров 
на местах? Где люди, которые мчались во весь 
опор по приказу шаха на верную смерть, пото
му что они ее не боялись, или больше страши
лись гнева своего господина, и знали, что на 
града столь же неизменна, как и наказание? Но 
теперь этот шах, который никогда не оказы
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вался в месте, где он мог бы увидеть отважное 
поведение, если человек рискует конем и жиз
нью, и лишается первого, дарит ему томан!»175.

Войско не любило шаха за скупость. «Его 
упрекают за то, что он не платит своим солда
там в походе и не снабжает их провиантом», -  
докладывал по результатам кампании 1805 г. 
из Тегерана французский посланник176. Меж
ду тем при дяде шаха, согласно «Меморанду
му» Д. Малькольма (1801 г.), «армия регулярно 
получала жалованье»177. Только когда ситуация 
приобретала критический характер, Фатх-Али 
становился щедрым и раздавал войскам «боль
шие подарки, и сим одним средством полагают 
удержать их в повиновении»178.

Правда, в плане боеспособности встреча
лись исключения. Скажем, конница провин
ции Урмия, укомплектованная афшарами. Эти 
племена славились своей отвагой в бою179, счи
таясь «лучшим Персидским войском»180. Всад
ники в этой коннице «все отборные, имеют хо
роших лошадей, хорошее вооружение, и сверх 
того храбрых начальников»181. Но поход пер
сов на Багдад в 1812 г., в котором участвовали 
кельхоры (курдское племя), афшары и каджа
ры, привел к тому, что оба последних племе
ни были отвлечены от театра войны с Россией 
на этот год182. Весьма почиталась в армии так
же «отличная» хорасанская конница. Ее боевой 
дух поддерживался «беспрерывными грабежа
ми» тех же персов183.

Но прежде всего стоит отметить воинст
венные куртинские племена -  лучшие по каче

ству иррегулярные конные отряды шаха, «не
сравненно проворнее и искуснее Персиян». На 
территории иранского Курдистана проживало 
несколько курдских племен. Из них 13 пред
ставляли немалое значение и располагали се
рьезными военными ресурсами. Только одно 
из них, самое могущественное в Ардалане, -  
джафы -  могло выставить около 2 тыс. кава
лерии и 4 тыс. мушкетеров184. Когда для вой
ны против Турции Иран в 1821 г. направил 
две армии (северную Аббас-мирзы и южную 
Мухаммад-Али-мирзы), в составе обеих были 
7-9 тыс. курдов. Боевые качества этой неустра
шимой конницы современники обычно оцени
вали достаточно высоко. Главное занятие кур- 
дов-мужчин составляли упражнения в езде, 
владении оружием, в набегах, разбоях и охо
те. «Все помыслы и заботы их о битвах и сра
жениях». Большинство курдов, по свидетель
ству курдского же историка XIX века, считало 
гибель в бою лучшим видом окончания жиз
ненного пути.

Правда, персидский Курдистан в войне 
с Россией был задействован слабо. «За то все 
остальные персидские курды (Адербейджа- 
на, ближайших областей Арделяна, Макинско- 
го и отчасти Эриванского ханств) настойчи
во привлекались Аббас-мирзой для образова
ния конницы». Также кронпринц привлек на 
свою сторону часть турецких курдов -  племе
на Бейлама, снаряжавшие 10-15 тыс. всадни
ков. С другой стороны, племена хаккари (оби
тали у о. Ван) в 1810 г. успешно противостояли



20-тысячной армии Аббас-мирзы, имея 2 тыс. 
конницы и 12 тыс. несторианской пехоты. 
(Позднее, впрочем, некоторые племена хакка- 
ри «выставили контингенты в армию Аббаса за 
хорошее жалованье».) Всего курдская конница 
на службе кронпринца могла насчитывать до 
30 тыс. чел.185

Выглядели курдские всадники («удиви
тельные проворством своим и лошадьми») так: 
«Длинная бамбуковая пика, небольшой щит из 
кожи носорога, на голове платок в виде чал
мы или шапка с висячим вниз красным кон
цом [шлыком], вроде казачьей, иногда вместо 
архалука, куртка, обшитая шнурками»186. Ору
жие -  длинное копье, пара пистолетов и две са
бли (одна -  у седла). Многие курды (но прежде 
всего вожди) были в панцирях и шлемах. Храб
рейшие из них втыкали в чалмы павлинье пе
ро за каждого убитого ими врага. Атакуя, кур
ды, «держа пику за средину над плечом, тря
сут ею, и она изгибается так скоро, что глаз не 
может почти за движением ее следовать, и по
тому удар Крутинца не можно никаким обра
зом отворотить саблей. Когда же Крутинцы бе
гут назад, то отстреливаются пистолетами, ко
их у иных по три; сии пистолеты привязаны за 
приклады и держатся за поясом; по мере как 
из одного выстрелит, он закидывает его за пле
чо и в миг принимается за другой». «Состяза
нию на копьях, верховой езде и стрельбе» кур
ды учили своих детей сызмальства. Хотя они 
вели войну сходно с персами, у курдов было 
«меньше беспорядка, и они умеют, хотя несо-
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вершенно, строиться на сражении в две шерен
ги. Начальники... всегда идут пред ними за не
сколько шагов вперед, и должны первые встре
тить неприятеля»187.
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«Эти войска, -  отзывался о курдах Ш. Бе
ланже, -  сражаются достаточно одинаково: 
едва завидев противника, каждый, быстро 
осмотревшись, проверяет состояние своего 
оружия и готовится к атаке. Муллы каждо
го племени объезжают ряды войска; в правой 
руке они потрясают боевой секирой, а левой 
бьют в маленький тамбурин, прикреплен
ный к седельной луке, выкрикивая с энту
зиазмом: “Аллах! Аллах!” По сигналу вся ли
ния трогается и яростно устремляется в бой». 
«Несколько раз куртинцы с пиками, персия
не и прочие татары... приближались к колон
не с обнаженными саблями на пистолетный 
выстрел... Многие знатные чиновники кур- 
тинские находились в сем сражении, подъ
езжая к колонне на пистолетный выстрел, 
подвергая себя крайней опасности, своим

примером поощряли их войски к истребле
нию колонны», -  описывал храброе поведе
ние пятитысячной курдской конницы в бою 
11(23).Ѵ.1805 г. под Талыном генерал-майор 
П. Д. Несветаев188.

Общая численность иррегулярной кавале
рии Персии (атли), по разным подсчетам, со
ставляла не менее 60 тыс. всадников (X. Джонс, 
Г. Энегольм)189, 80 тыс. (Малькольм, Коцебу, 
Жобер, российская записка 1817 г.190), не более 
150-200 тыс. (Макдональд, Журдэн, Танкуань). 
Р. Кер-Портер писал о 250 тыс. чел., «по боль 
шей части кавалерии». Но эти оценки пред
ставляются и теоретическими, и завышенны
ми. По английским данным, в 1847 г. кавалерия 
племен насчитывала всего 31349 чел.191 Конеч
но, и эти данные, бесспорно, приблизительны, 
в отсутствие точной переписи населения или 
мобилизационных списков192. К примеру, че
рез несколько лет после появления подсчетов 
1847 г. Ф. Коломбари насчитал 190 тыс. всадни
ков племен в Иране193. Так что сам шах не знал, 
сколько именно воинов реально явится на его 
зов в поход.

«Собрание оной [конницы] производит
ся следующим образом: при встретившейся 
надобности иметь таковую, Шах посылает ко 
всякому Хану, по соразмерности сумму на со
держание и предписывает сему выставить со
образное, с многолюдством ханства, число не
регулярной Конницы. После сего каждый из 
Ханов, набирает оную, из жителей подвласт
ных ему мест; сии же вкушая мало приятно
стей домашней жизни, ласкаясь притом на
деждою к добычам, вскоре стекаются под зна
мена своего правителя, и с ним уже положен
ное число из всякого Ханства, является на 
назначенное место и в определенное время»194.

Каждые полгода шах проводил смотр ка
валерии, стоявшей в столице и ее округе. Ви
димо, раз в год (на праздник нового года -  
ноуруза, в марте) устраивался еще и осмотр 
части всех племенных контингентов. Обычно 
государь садился на переносной трон. «Четы
ре мирзы [секретаря], довольно далеко стоя
щие от него в ряд имеют в руках перья и бу
магу», в том числе «именной список всадни
ков»195. Потом мирзы перекликали всадников:
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«первый из них называет по имени всадника, 
прочие трое повторяют оное громким голо
сом, а вызванный скачет в противную сторо
ну мимо Шаха, отдав ему поклон». Проскочив 
мимо шаха, всадники «саженях во ста строи
лись во фрунт. При каждом имени всадника, 
налицо находящегося, другой мирза или се
кретарь», стоящий «отдельно от помянутых 
Мирзов», «громко кричал хазыр [«азир»], что 
значит «готов». Подле мирзы стояло несколь
ко насакчей или палачей шахских с топора
ми», или большими палками. «Чиновники сии 
наблюдают за порядком, чтобы конные выез
жали по вызову один за другим», а «слишком 
скоро или поздно выскакивающих всадни
ков» били по спине. «Побои сии повторяются 
при сем случае очень часто, ибо тех имен, кои 
произносят Мирзы, довольно часто вовсе нет 
между сими конными, но удары сих чиновни
ков заставляют их быть тем, чем из них ни
кто не бывал». «Сие продолжалось довольно 
долго; было всех около 1500 человек. Лоша
ди иные были изрядные, почти все воины бы
ли в панцирях. Сия даста [дасте -  отряд] или 
племя состоит из елатов [ил, илат (мн. ч.) -  
род, племя, илатами называли также его чле
нов] или людей кочующих. После переклички 
сотники и другие начальники ходили на по
клон к шаху». Танкуань рисует немного иную

картину: всадники собирались у одного из 
торцов дворцового здания. Вызывали воинов 
вожди их племен, стоявшие подле шаха. На 
званный всадник галопом пересекал дворцо
вый двор и становился у другой оконечности 
здания. Тех, кто более не мог нести службу, на 
смотре заменяли новобранцами. Там же во
инам выплачивали жалованье. Морье писал, 
что в марте, во время празднования ноуруза 
(или до того), воины племен «являются к ша
ху спросить, потребуются ли их услуги в этом 
году; если да, они ожидают в лагере Его Вели
чество; если нет, им позволяется вернуться, 
но в любом случае они получали установлен
ное жалованье»; также проводилась инспек
ция и парад. Жобер реалистично отметил, что 
за день правитель едва ли мог осмотреть бо
лее 500 человек, так что смотр обычно растя
гивался надолго196.

«При окончании сего смотра, по словам 
некоторых Персиан, раздают каждому из 
них, состоящему налицо, назначенное из каз
ны жалованье; по рассказам же получающих, 
уверились мы совершенно в противном, -  от
зывался о персидских реалиях В. О. Бебутов. -  
Они получают или вовсе ничего, или весьма 
малую часть оного, остальным же пользу
ются Мирзы, кои сими делами заведуют»197. 
«Хан вычитает свою долю, мирза или пи



сарь, -  свою, младшие офицеры -  свои, а бед
ный солдат считает себя очень счастливым, 
если получит половину из того, что ему по
ложено»198. Неудивительно, что Ага-Мухам- 
мад-хан, как утверждали, выдавал плату вой
скам собственноручно, а в Эриванском ханст
ве списки казначейства (дивана), по которым 
войскам выплачивалось жалованье, ежегодно 
перепроверялись, чтобы свести к минимуму 
злоупотребления199.

Созыв иррегулярных войск, при отсутст
вии нормальных путей сообщения в стране, 
осуществлялся «отовсюду, куда дойдет при
каз», царский фирман, буквально -  «туда, ку
да достигает перо»200. «В случае войны персид
ское правительство, соображаясь с силами не
приятельскими, требует по фирману от каж
дого хана, имеющего под своим управлением 
какое-либо ханство; означая в оном число во
инов, сколько какой хан выставить должен. 
Ежели же персияне имеют в виду неприятеля 
в превосходных силах, в таком случае прави
тельство выдает фирман, которым требуются 
войска с каждого ханства, сколько какое вы
ставить может. Выходя из своих жилищ, вой
ска сии запасаются на несколько дней про
виантом, которым они довольствуются до 
сборного места»201. Фирман указывал, сколь
ко воинов подлежат призыву и где находит
ся сборный пункт. Вот, например, текст шах
ского фирмана от 11 марта 1804 г.: «Тебе над
лежит знать, что... мы объявили войну Рос
сии. Наше поле битвы будет находиться на 
Кавказе. Сбор войск должен проходить близ 
берегов реки Араке. Вот почему я приказы
ваю тебе явиться вместе с твоими вооружен
ными и снаряженными слугами на место сбо
ра 20 зу’л-хиджжа 1218 г. [2 апреля 1804 г.]. 
Ты должен быть полностью готов выдвинуть
ся на поле боя. Приходи со своими вооружен
ными и экипированными мулазимами [тело
хранителями, подчиненными], имея при се
бе оружие, военное снаряжение, одежду, про
виант и лекарства. Приказываю тебе явиться 
на место сбора самыми короткими и главны
ми путями; не требуй от жителей, обитаю
щих вдоль дорог, ничего, кроме фуража для 
животных и воды»202.

Иностранные путешественники поража
лись скоростью, с которой персы при случае 
могли собрать свои войска203. Однако, как пра
вило, процесс занимал немало времени -  и для 
конницы племен, и для милиции. Учитывая 
обширную территорию государства, вся мас
са иррегулярного войска («сброд»204, как их ха
рактеризовал Аббас-мирза) могла быть моби
лизована только в течение нескольких недель, 
а то и месяцев после получения шахского ука
за. Впрочем, промедливших с исполнением 
могли строго наказывать: в 1796 г. 40 человек, 
отказавшихся присоединиться к войску, были 
ослеплены. Поход начинался лишь весной или 
летом, нередко после ноуруза205. Осенью же или 
зимой, по окончании похода, это воинство рас
ходилось по домам206.

Перед выступлением в поход тоже прово
дился смотр войск, согласно описанной выше 
процедуре. «Второго марта государь находил
ся в своем дворце, -  описывал такой смотр ца
ревич Теймураз Багратиони. -  Хорошо воору
женная конница, готовая предпринять поход 
на Грузию, собралась на площади. Все знат
ные персоны стояли перед монархом. Казна
чей держал список людей, а мирзы и насак- 
чи-баши [начальник палачей] стояли за ним. 
Казначей сначала зачитывал имя начальника 
отряда (sarkyardeh), затем джарчи-баши [на
чальник глашатаев] громко повторял его. На
чальник отряда, сопровождаемый своей сви
той, пускал своего коня через площадь, кла
нялся государю, а затем за ним следовала его 
конница. По прошествии начальника отряда, 
один из его джарчи-баши выкрикивал «азир» 
[«Готов; вот он я»]. Мин-баши [тысячник] 
проходил таким же образом. Наконец, казна
чей объявлял имя начальника отряда, затем 
один из джарчи-баши громко повторял его, 
а писцы, стоявшие рядом, записывали имя 
начальника, и потом один из глашатаев объ
являл о его присутствии. Точно так же осу
ществляли перекличку для юз-баши [сотни
ков] и дах-баши [десятников], а после этих 
чиновников всадники проходили один за дру
гим, согласно определенному ранее порядку. 
Перекличка пехоты походила на ту, что про
шла конница»207.



3. Пешее ополчение

Последней категорией иррегулярных войск 
являлась милиция -  «земское войско» «из во
оруженных пеших и конных мужиков», тер
риториальное ополчение из оседлого населе
ния, крестьян и горожан, из странствующих 
племен. Это ополчение собирали наместники 
провинций и городов. Ратники милиции под
держивали внутренний порядок в стране, уча
ствовали в походах за пределы государства 
и входили в состав гарнизонов крепостей и го
родов. Они были обязаны «сопровождать ку
рьеров, путешественников и караваны по ме
стам, подверженным грабительству», а побе
режье Каспийского моря охранять «от набегов 
Туркменцев»208.

Милицию прежде всего составляли пехо
тинцы туфангчи -  «стрелки, мушкетеры». Но 
также в нее входила и кавалерия209. Постоян
ной организации милиция не имела, никако
го обучения ополченцев не производилось. 
Пехота более или менее эффективно исполь
зовалась при осадах, но редкость их не способ
ствовала росту боевого духа и улучшению эф
фективности. Горожане и крестьяне Персии не 
считались воинственными, «хотя первые, -  го
ворит Малькольм, -  неоднократно, храбро за
щищая свои жизни и имущество, заслужили 
высокую репутацию отважных». Так, особой 
отвагой будто бы славились уроженцы Казви- 
на, Тебриза, Хамадана, Шираза и Йезда, а вы
ходцы из Кума, Кашана и Исфахана, напротив, 
отличались трусостью на войне.

Особенно ценились милиции Мазендера- 
на (считалась «храбрейшими из всех милици
онных войск», регулярно упоминается в кам
пании 1827 г.)210 и Астрабада -  12 тыс. туфанг
чи (и 4 тыс. всадников)211. «Предполагается, что 
они всегда наготове для действительной служ
бы, хотя они мирно обитают в своих деревнях. 
А поскольку каждому всаднику выдают всего 
8 томанов в год, а пехотинцам -  пропорцио
нально меньшее скудное вспомоществование 
[5 томанов], едва ли стоит ожидать, чтобы они 
содержали себя в должном боеготовом состо
янии», занимаясь постоянно сельским хозяй
ством или торговлей. Этих ополченцев редко
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Солдат ополчения Шатана, барабанщик 
и солдат регулярной пехоты.
Рисунок В. И. Мошкова, 1817 г.

(а то и вообще никогда) мобилизовали -  лишь 
при крайней необходимости или для необыч
но показательного смотра. Поэтому принц-на
местник Мазендерана содержал (не считая гу
ламов) близ себя около 500 всадников, но и их 
редко созывал для несения службы212.

И. Ф. Бларамберг на конец 1830-х гг. при
водил следующий состав «мазандеранских Ту- 
фенгджи»: Астрабад (Астарабад) -  2500 пе
хотинцев; Сари -  2000 пеших и 3000 всадни
ков; Савадку -  500 пеших; Бенди-пей -  500; 
Нур -  700; ходжавенды и абдул-мелики -  
2000 всадников; поселенные у Ашрафа грузи
ны -  500 пеших; максудлу -  500 пеших; фируз- 
куи и каранчай -  1800 пеших; итого 14 тыс. чел. 
«Милиция эта вооружена длинными ружьями, 
частью с фитилями и на сошках, и кинжалами. 
Она без всякой дисциплины и не может быть 
опасною русским войскам, хотя славится хра
бростью и искусством метко стрелять»213.

Как утверждал Морье, племена арабов 
и файли (Луристан) были освобождены от 
военной повинности214. Однако в сражении



Перс в шубе. Иллюстрация из книги Г. Друвиля

1806 г. под Ханатином «проявил особую храб
рость полк бостамских арабов»215. А в поко
рении Хорасана шахом (1801 г.) участвовали 
арабские ополченцы-мушкетеры под началом 
араба из Бостама Ибрахим-хана216. Путешест
венник рубежа 1820-1830-х гг. отметил, что 
«провинция Бостам поставляет 4000 регуляр
ных пехотинцев в армию шаха, которые по
лучают от 8 до 10 томанов в год каждый; они 
считаются одними из лучших царских войск 
и известны под именем Lushkur-e-Arab'o Ajum 
(арабско-персидские), ибо в этой провинции 
обитает множество семей арабского проис
хождения... Хаким Бостама содержит несколь
ко солдат на жалованье, и жители, часто вы
нужденные быть настороже из-за туркмен, вы
ставляют каждого третьего человека в илджари 
[ополчение]»217. Но упоминания об освобожде
нии от воинской обязанности в источниках 
встречаются. Так, «хлебопашцы Ардебильской 
провинции, равно как и городские жители, из

коих многие щитают себя потомками славно
го Шейх Сефи, избавлены по сей причине от 
всяких личных повинностей -  они не подлежат 
набору, ни в регулярные войска, ни в поземель
ное ополчение»218.

По требованию государства милиция мо
гла быть призвана в поход далеко от своих 
очагов. Содержали ее те области, города или 
селения, откуда ополченцы были родом. При 
созыве ополчения для составления полевой 
армии или дальних гарнизонов правительст
во выплачивало милиционерам очень скром
ное жалованье -  5-7 туманов в год, выдавало 
2-3 вьюка пшена219. «Туфенкчи, или пехотинец, 
получает семь туманов в год, и полгода оста
ется дома»220.

Оружием (ружье, сабля, кинжал)221 и одеж
дой («обыкновенное народное платье» -  ов
чинный полушубок и штаны из синего полотна 
дурного качества) такой воин обеспечивал се
бя сам. Туфангчи Тегерана, Луристана, Мазен- 
дерана прозывались карачоха/карачуха «из-за 
темных кафтанов, которые они носили»222.

«Войско сие другого устройства не имеет 
как повиновение своим собственным старши
нам. Ни ратники сии, ни конница [племен] не 
повинуются начальникам, которых они за сво
их собственных не признают». Патриархаль
но-родовые начала в милиции были столь же 
сильны, как и в иррегулярной коннице, для них 
существовал только один господин.

В скептических отзывах о милиции не было 
недостатка. Биограф будущего генерала Фавье 
пересказал его записку о состоянии персид
ских сил к 1808 г. Собираемая только при не
обходимости, пехота представляет собой лишь 
сброд, начальники которого не знали даже 
имен своих бродяг. Передвигаясь толпами, по
чти не получая жалованья и провианта, эти во
ины много грабили, но вообще не сражались. 
«Милиция из Бушира, -  отмечал Морье, -  не 
получает денежного содержания и должна сама 
себя обеспечивать оружием: мушкетом, саблей 
и щитом, который вешают за спину. Она состо
ит из рабочих разных профессий: мы узнава
ли красильщиков по черному цвету их рук, же
стянщиков по лицу, портных по ниткам льна, 
приставшим к их одежде». Общая численность



таких туфангчи не превышала 50-60 тыс. чел. 
(по другим оценкам223, милиции в списках зна
чилось 150 или даже 180 тыс. чел.). К 1850-м гг. 
пешее ополчение в теории выставляло 80 тыс. 
туфангчи, включая 8000 арабов из Хузистана224. 
Кавалерия племен милицию презирала и ни во 
что не ставила; согласно поговорке, «один че
ловек из палаток равен двум городским»225.

Оружие ополчения было воистину допо
топным. Фитильный мушкет к 1783 г. являл
ся «обычным оружием персидского пехотин
ца, за исключением (милиции) в провинции 
Азербайджан и в некоторых областях Ширва- 
на и Дагестана», где от турок переняли бо
лее совершенный мушкет с пружинным за
мком, т. е. кремневый226. Но сам Форстер при
знавал, что «осмеяние подобной практики 
основной массой населения, вероятно, дол
гое время будет препятствовать его всеобще
му распространению». Действительно, фран
цузы в 1807-1808 гг. отмечают по-прежнему 
фитильные ружья (с дурно изготовленными 
прикладами и с длинными сошками) у пехо
тинцев Азербайджана и Персидского Ирака227. 
Еще в 1805 г., согласно показаниям очевидца 
из лагеря шаха, персидская пехота, не имея 
замков у ружей, стреляла из них фитилями228. 
Фитильное огнестрельное оружие -  основ
ная черта экипировки персидских ополченцев 
ив 1830-е229, и в 1850-е, и даже в 1870-е гг. Толь
ко к последней дате получили распространение 
кремневки, а кое-где даже нарезные ружья230.

В Луре, по словам А. Дюпре, имелось шесть 
мастерских по производству огнестрельного 
оружия, по 20 работников в каждой. И одна 
такая мастерская производила чуть более 
1000 ружей в год: ствол очень тяжелый и почти 
всегда нарезной, но приклад длинный и лег
кий, фитиль хлопчатобумажный231. Описан
ное членом французского посольства 1825 г. 
в Тебризе «сборище пехотинцев, вооружен
ных ружьями с вилкой», несомненно, отно
сится к ополчению и его фитильным ружьям 
с сошками232. Впрочем, бывший при армии 
Ага-Мухаммад-хана «российский конфидент» 
(1791 г.) заметил, что, хотя пехота и имела ру
жья большей частью с фитилями, но у конни
цы они были с замками233.

Каюмарс, эпический иранский царь, в образе 
персидского иррегулярного пехотинца.
Около 1820 г.

Описание смотра ополченцев (Гиляна) от
носится к 1843 г.: «Вали... окруженный несколь
кими талышскими вождями, которые по боль
шей части и выставляли людей. Для них по
ставили кресла, и приступили к делу. Людей 
выстроили по одной стороне, подчиненных 
одного вождя -  отдельно от людей другого. 
И когда каждого вызывали поименно, он де
лал шаг вперед, кланялся и переходил на дру
гую сторону. Всякий был вооружен длинным 
кремневым ружьем, толстой палкой и kummer 
[аркан?], и, за редкими исключениями, то бы
ли самые жалкие и болезненно выглядящие бе
долаги, каких только можно себе представить.

Талышские вожди обязаны выставить око
ло 600 своих вооруженных вассалов по требо
ванию наместника Гиляна. Для выполнения 
своей личной квоты каждый вождь вычитает 
из налогов, которые он обязан (выплачивать) 
правительству, около 25 томанов на человека, 
но их он, впрочем, кладет в свой карман. Люди 
занимаются своим обычным ремеслом и ничем 
не отличаются от обычных крестьян, из како



Персидское огнестрельное оружие: 
а) Мушкетон. Начало XIX в.; Ь) Мушкет с английским замком. Примерно 1835 г.

вого сословия их и выбирают... На этот смотр 
многие из вождей привели больше людей, чем 
от них требовалось; а при необходимости мож
но представить и почти все мужское население 
Талыша.

Происходящее было весьма заниматель
ным, а поскольку все быстро закончилось, зре
лище не успело наскучить. Старик, выкрики
вавший имена, упорно продолжал называть их 
с ошибками (хотя его и постоянно поправля
ли), к немалой досаде правительственного пис
ца, который их записывал. И самые нелепые, 
грязные личности выходили вперед под таки 
ми именами, как “Рамзан-бек, сын Розовой Во
ды” и “Молоко Мухаммада”»234.

Кроме туфангчи, иррегулярная пехота де
лилась еще на несколько категорий. Во-пер
вых, «джазаирчи» (упоминаются в кампани
ях 1804 и 1810 гг.). Джазаирами назывались 
«ружья огромной величины», вместе с фаль- 
конетами составлявшие персидскую артилле
рию235. Морье уточнил, что это были мушке
тоны с раструбом дула (но другие источни
ки не говорят о такой отличительной дета
ли джазаира). Вооруженные ими джазаирчи 
в Ширазе считались регулярными войсками 
и одевались на европейский манер (1808 г.)236. 
По словам князя Бебутова, «особенные ру
жья, называющиеся Джазайр... не имеют за
мков, а из них стреляют посредством фити

ля, на пружине к прикладу ружья приделан
ного, который наподобие курка спускается на 
затравку»237.

Джазаирчи появились уже при Сефевидах 
(1654 г.) и существовали при Надир-шахе в ка
честве привилегированной тяжелой пехоты238. 
Последний сводил их во многотысячные отря
ды, действовавшие во взаимодействии с обыч
ными стрелками. В бою интенсивным огнем 
они расстраивали ряды противника, подго
тавливая атаку своей конницы. Их оружи
ем служил крупнокалиберный мушкет джаза- 
ир -  дальнобойный, но настолько тяжелый, что 
стрелять из него можно было только опираясь 
на сошки. Очевидец так описывал оружие джа
заирчи: «Очень тяжелое ружье, весом 15 окка 
[примерно 19,25 кг] или еще больше, и опира
лись на него, словно на трость. У одной поло
вины стволы были украшены золотыми коль
цами, у второй половины -  серебряными». Со
хранившееся персидское ружье XVIII в. (кали
бром 24 мм) весит даже 27,5 кг. В отличие от 
обычной пехоты стрелки с таким оружием не 
могли наступать и вести огонь в движении. Не
удивительно, что джазаирчи на марше обычно 
передвигались верхом и при случае даже сра
жались в конном строю239.

Судя по индийским аналогам, джазайр, 
джазаил или джинджалл - кремневое ружье 
(в том числе нарезное) настенное или на вер-



ттоге, используемое с подставкой, или вилкой. 
Длина такого оружия составляла 2,1-2,4 м, вес 
его пули -  от одной до трех унций. В Индии эти 
мушкеты иногда перевозили на верблюдах. Ис
пользовали их обычно при обороне крепостей. 
Подставка -  железная, длиной около 0,3 м -  
крепилась шкворнем недалеко от дула240.

Еще один вид пешей милиции -  шамхап- 
чи, тоже названный по типу огнестрельно
го оружия. Такие ратники, видимо, были по
пулярны в Хорасане. Персидский источник 
описывал шамхал следующим образом: «ста
рая, грубая и тяжелая винтовка... с нарезным 
стволом». При стрельбе из этого ружья то
же использовали сошки241. Среднеазиатские 
тяжелые и длинные ружья-шамгалы били на 
700 шагов. Русский купец дал им следующую 
характеристику: «Они очень длинны и само
го большого калибра, так что стреляли из них 
картечами, на тройное против наших ружей 
расстояние. Звук их уподоблялся пушечному 
выстрелу»242.

4. Артиллерия: замбураки

Одной из причин слабости иранской ар
мии было фактическое отсутствие полевой 
артиллерии. Об эпохе последних Зендов фран
цузский путешественник заметил, что «артил
лерия, которой они не знают как пользовать
ся, в их армиях скорее показная вещь, неже
ли объект разрушения»243. Армии первого ша- 
ха-Каджара тоже «не имеют или по крайней 
мере не имели в то время Артиллерии и стра
шатся действия ее»244 (положение дел не ме
нялось и в начале 1800-х гг.). Точнее, вся их 
полевая артиллерия состояла преимуществен
но из 200245 замбуреков. Так назывались фаль- 
конеты на вертлюгах, укрепленные на спинах 
верблюдов246.

Верблюжья артиллерия существовала уже 
при Надир-шахе247. Вероятно, замбурек (точ
нее, замбурак) на верблюде был заимство
ван у афганцев (конкретно гильзаев), которые 
впервые применили их при вторжении в Пер-

Артиллеристы верблюжьей артиллерии 
(«замбурукчи»). Рисунок В. И. Мошкова, 1817 г.

сию (1722 г.)248. Название буквально значит 
«оса (маленькая)» или, точнее, «пчелка»249, т.е. 
действующий «подобно пчелке»250. Невзирая 
на напыщенное наименование, «фалконеты 
сии, немногим далее берут ружейного выстре
ла, и никогда нельзя из них ловко прицелить
ся. Когда же из них стреляют с полу, то всегда 
жерло фалконета поднято немного вверх, отче
го выстрелы бывают всегда по головам. Насто
ящая же артиллерия, быв против них приведет 
их в беспорядок с их верблюдами не допуская 
до меры их выстрела»251. Все их преимущест
во заключалось в многочисленности (стрельба 
всегда велась залпами) и подвижности. «Неко
торые из них... быстрее самых быстрых лоша
дей», -  отзывались со слов персов о верблюдах 
очевидцы252.

Ситуация не изменилась к началу войны 
с Россией. «Пушек у них не было и фальконе- 
ты возимы были на дромедарах»253. «Единст
венная артиллерия, которую персы тогда ис
пользовали в поле»254. Разве что замбуреков 
стало значительно больше. Судя по отчетам
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1810-х гг., при шахе постоянно находилось 
около 400-500 замбуреков255, а при каждом 
принце -  наместнике провинции -  200256. 
Причем, «хотя у каждого Шах-зады [принца] 
и командующего войсками Сардаря есть та
ковые фалконеты; но самые лучшие верблю
ды навьюченные сими орудиями находятся 
при Шахе»257. Всего же в первой четверти века 
у персов было 1200-1500 фальконетов на вер
блюдах и их канониров258, замбурекчи (замбу- 
ракчи). Их возглавлял замбурекчи-баши -  хан 
низшего ранга259.

По словам С. А. Тучкова (1804 г.), «одна 
их конная артиллерия (если только можно 
так назвать фальконеты, возимые на верблю
дах) иногда нам вредила. Но она не могла дол
го держаться против наших батарей». И далее 
Тучков приводил подробное описание замбу
реков: «Легкой или заменяющей конную ар
тиллерию у персиян являются продолжен
ные фальконеты, по большей части железные, 
от 1 до 2 фунтов калибра, из которых стре
ляют они свинцовыми ядрами». П. Н. Ермо
лов, однако, описывал орудия иначе: «Фалко
неты сии по большей части медные, стреля
ют ядром в полфунта российского веса [око
ло 2 кг], длина фалконета в % аршина [более 
50 см]. Он вставлен в деревянную ложу с при
кладом похожую на ружейную, приклад гру

бо обделан; затравка с левой стороны фалко
нета». Другие источники подтверждают дли
ну фальконета в 50-60 см; ядра могли быть 
также медными и чугунными. Калибр снаря
дов трофейных фальконетов 1804 г. составлял 
«от 4-х до 5-ти золотников» (17-21,25 г). По
ручик Попов в том же 1817 г. характеризовал 
фальконеты чугунными, добавляя: «каждое из 
сих орудий приделано к седлу железными ско
бами»260.

Тучков продолжал: «На седле верблюда пе
редняя лука сделана из весьма толстого дерева, 
укрепленного со всех сторон железом. Посре
дине ее находится скважина, в которую встав
ляется железный стержень, раздвоенный ввер
ху, и пушка утверждена запорами своими по
средине оного так, как обыкновенно утверж
дают фальконеты на корабельных бортах. Ее 
можно оборачивать во все стороны, возвы
шать и опускать дуло». Ермолов привел неко
торые дополнительные детали: «Немного вы
ше затравки к дулу приделана железная вил
ка, которая прикреплена к ложе; когда орудие 
становится на пол, приклад лежит на земле, 
а вилка втыкаясь в землю, держит фалконет 
в положении почти параллельном горизонту. 
Сия же вилка вставляется в дыру, сделанную 
на седле у верблюда, тогда орудие лежит также 
почти параллельно горизонту, и на вилке сей



поворачивается как на оси, в разные направ
ления... Седло у верблюда деревянное, с вой
лочною подушкою, передняя и задняя луки 
весьма высокие, в передней есть дыра, в ко
торую вставляется вилка, поддерживающая 
фалконет, а в задней луке вставляется древка 
с флюгером».

«При каждом седле, -  писал Тучков, -  
утверждено маленькое красное261 [треуголь
ное] знамя [по другим источникам, два флаж
ка], по сторонам кожаные сумы с зарядами262, 
а на седле канонир, имеющий в руках паль
ник263 и прочую принадлежность. Обыкновен
но по нескольку десятков следуют один за дру
гим в один ряд, довольно скоро занимают на
значенные им места. Когда остановятся, то ка
нониры дергают своих верблюдов за особые 
шнуры, при уздах укрепленные, отчего все вер
блюды ложатся на землю, подогнув ноги под 
брюхо264. Тогда канониры с них сходят, ложат
ся за верблюдами, заряжают свои пушки и дей
ствуют».

Теперь Ермолов: «С верблюдов стреляют 
следующим образом: канонир заставит верб
люда стать на колени265, потом, привязанную 
к концу приклада веревку обматывает кругом 
правой руки, сам же одной ногой становится 
на землю, а другой упирается в седло верблю
да; наведя орудие правою рукою, левою при
кладывает фитиль к затравке. Стреляя на полу, 
орудие становится так, чтоб вилка воткнулась, 
а приклад лежал на земле, тогда уже не с таким 
тщанием наводят, а берут одно направление». 
При стрельбе орудий с верблюдов не было 
нужно снимать (хотя в принципе такое было 
возможно). Верблюдов расставляли в линию 
с интервалами по 1,5 м266. Хотя фальконет мож
но было заряжать на ходу, крайне сомнитель
но, чтобы из него на скаку можно было вести 
огонь с верблюда, как это утверждают Гаспар 
Друвиль и Адриан Дюпре. «Во время действий 
верблюды садятся, -  отмечал Н. Попов, -  при 
каждой перемене направления должно вер
блюда пересаживать... Их [фальконеты] сни
мают также с седла и втыкают в землю желез
ным гвоздем, приделанным к скобам»267.

«Сии животные, -  комментировал да
лее Тучков, -  довольно стойко выдержива

ют пушечные ядра, так что если убьют одно
го верблюда, другой, находящийся подле его, 
остается неподвижным. Но гранаты весьма 
их пугают, и нередко случалось, что от одной 
выпущенной гранаты целая такая батарея рас
сеивалась по полю, оставя своих канониров на 
месте»268.

«Фалконеты так легки, что когда делает
ся ученье без верблюдов, то артиллеристы во 
время маневров переносят их свободно с ме
ста на место»269. А. П. Ермолов иронизировал: 
«Иногда, во время церемоний и праздников, 
являлась она [верблюжья артиллерия] с пешею 
прислугою, при чем каждый человек несет на 
своем плече пушку. Ничто лучше не напоми
нало мне виденный в ребячестве моем балет 
Ивана Царевича, и едва ли артиллерия Шах
ская действует лучше бумажных пушек в этом 
балете»270.

С появлением регулярной артиллерии роль 
замбуреков свелась по большей части к выпол
нению функций салютов и церемониального 
эскорта правителя и принцев271. Фатх-Али-шах 
даже упразднил их (временно) по настоянию 
европейских военных инструкторов272. К то
му времени «верблюжья артиллерия, кажет
ся, может быть признана оружием совершен

на* - аг

Замбурак  -  артиллерист на верблюде.
Рисунок из книги М. Коцебу. 1819 г.
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но бесполезным, как по неправильности своих 
выстрелов, так, и по недостаточной силе сна
рядов, не говоря уже об той ужасной медлен
ности, с какою она во время дела должна дей
ствовать»273.

Гвардейские шахские канониры, по утвер 
ждению X. Бриджеса, носили красную одеж
ду и черные шапки. Другие источники описы
вают иначе их одежду: Александер -  желтые 
доломаны, белые шаровары и сапоги; Дюпре, 
Морье и Беланже -  оранжевый мундир. Голов 
ные уборы -  алые конические шапки с черным 
меховым околышем, латунной бляхой спере
ди и с воткнутым в верхушку пучком крас
ных петушиных перьев. На раскрашенной ил
люстрации из книги М. фон Коцебу замбу- 
рек в этой шапке (но без бляхи и с белыми 
перьями), красном мундире (голубые ворот
ник, прямые обшлага и отвороты фалд, белые 
эполеты с бахромой; по борту черные шитые 
петлицы) и белых шароварах в черные сапо
ги. «Армейские» канониры (по П. Н. Ермоло
ву): «синие мундиры с красными воротниками 
[а также обшлагами и отворотами фалд], сде
ланными на покрой Европейской с фалдами, 
[белые] широкие бумажной материи шарова
ры и сапоги. На голове имеют конической фи
гуры шапки красного цвета. Через плечо на 
мотан фитиль». Однако К. Рич описал замбу

реков правителя Шираза в сентябре 1821 г.: 
«Одеты в алое, с алыми шапками (впере
ди латунные бляхи); а седла верблюдов, вез
ших зембуреков, были крыты алым сукном 
и к каждому прикреплен флажок». Ермолов, 
возможно, наблюдал замбуреков («армей
ских») или Тебриза, или Эривани. Но в дру
гих провинциях, конечно, не придержива
лись единых правил применительно к внеш
нему виду канониров274.

Сами персы очень гордились замбуреками. 
«Персияне имеют большое уважение к сей ар
тиллерии... В бытность российского Посоль
ства в Султании, Начальник всех Замбуреков 
в Персии делал для нас ученье сей артилле
рии без верблюдов, которое состояло в ужас
ном стуке, ибо клали столь большие заряды, 
что фалконеты после выстрела отскакивали 
назад почти на сажень. Начальник сей уверял 
меня, что он с одними своими Замбуреками 
возьмется драться против всех прочих войск 
Шаховых. Он сказывал также, что Замбуреки 
были причиною победы, одержанной Шахом 
над Соперником его Садых Ханом ПІагагин- 
ским»275. Не все, правда, разделяли гордость 
персов. Н.Н. Муравьев, к примеру, находил 
замбуреки отвратительными: «Шах ехал один, 
впереди шел л[ейб]-г[вардии] верблюжий его 
полк, -  читаем в его записках. -  Весьма стран



но для Европейца видеть сей л.-г. верблюжий 
полк. Они все обвешаны красными лоскутами 
и служат каждый лафетом для одной пущен- 
ки [пушчонки]. Они хорошо выучены и, гово
рят, скачут скорее лошади, немилостиво ревут 
и воняют. Где пышность Персидского двора? 
Кроме лоскутов, свинства и нескольких жем
чугов ничего не видно. Сколько нас обману
ли!»276.

С другой стороны верблюжья артиллерия 
имела немалое значение «в странах гористых 
и бездорожных», например в Карадаге277. Ска
зывалось и отсутствие мощеных дорог (осо
бенно для перевозки орудий)278, наличие гор
ных перевалов и стремительных рек. Театр во
енных действий как будто сам подталкивал 
полководцев именно к такой форме транспор
тировки хотя бы малокалиберной артиллерии. 
«Трудно даже представить себе дороги, по ко
торым персы провозят свою артиллерию, -  
со знанием дела замечал граф Симонич. -  
Лишь после того как я в числе сопровождаю
щих шаха побывал в этом [Гератском] походе, 
я смог объяснить себе, каким образом во мно
гих горных местах Кавказа и Грузии, причем 
в местах, в которые, по моему мнению, совер
шенно невозможно было их доставить, оказа
лись пушки, завезенные туда, как говорят, На
дир-шахом. Впрочем, не надо думать, что пер
сы озабочены расчисткой дорог, засыпкой рвов 
и т. д., -  ничего подобного не делается. Нужно 
пройти, и проходят; и даже там, где одним уда
ром кирки можно было бы улучшить дорогу, 
будьте уверены, этот удар не будет сделан; ско
рее лошади вместе с орудиями будут перепры
гивать через препятствия, чем кто-либо проя
вит об этом беспокойство. Все в этой благосло
венной стране, делается с восклицанием “ин- 
шалла” (бог всемогущ)... Чудеса порождаются 
беззаботностью как следствием веры в предо
пределение»279.

Наконец, верблюжья артиллерия была ис
ключительно мобильна, что имело принципи
альное значение для походов против кочевых 
народов Азии. На марше верблюды не слиш
ком отставали от всадников, а их выстрелы 
в бою имели не столько боевой, сколько мощ
ный психологический эффект.

5. Слоны

По сообщению Д. В. Давыдова, Ага-Му- 
хаммад-хан в 1796 г. будто бы выставил про
тив русских армию, где было 80 слонов280. Го
дом ранее генерал-аншеф Гудович писал графу 
П. А. Зубову, что «Ага-Магомет-хан имеет вой
ско слабое, всякую собранную сволочь, с ру
жьями большею частью с фитилями, мало по
рядочных пушек, а больше возимые на верблю
дах, имеет много слонов»281.

Исследователь Р. Д. Барнетт полагал, что 
слоны использовались иранцами в военных 
целях примерно до 1850 года282. Однако мак
симум, что реально мог себе позволить шах, -  
содержать от двух до 7-8 слонов при дворе 
в качестве экзотичных животных для тор
жеств и церемоний283. «Наступило время Ноу- 
руза, нового года... Селям при дворе был пыш
ный... При конце, ввели в сад страшного сло
на, украшенного пестрыми лоскутками; кор- 
нак, приблизившись к Шаху, заставил слона 
кланяться Его Величеству, и, послушная во
ле вожатого, эта огромная масса три раза пе
редними ногами становилась на колени. По
сле этого увели колоссального льстеца; про
ходя мимо бассейна, он запустил в него свой 
хобот, набрал порядочное количество воды
и, к крайней потехе всех стоявших подальше,

Слон императора Моголов. Около 1820 г.
Из альбома У. и Д.Б. Фрейзеров
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Могольский слон. Миниатюра XVII в.

оросил ею придворных, которые находились 
близ этого места»284.

Использование слонов оправдывалось со
ображениями престижа. Сам шах по празднич
ным случаям разъезжал на этих животных, как 
и его жены и принцы285. В Индии «еще и теперь 
нет субоба или набоба, который считал бы ни
же своего достоинства появиться во главе ар
мии иначе, чем на слоне»286.

Можно было бы предположить, что, как 
и в той же Индии, иранские слоны использо

вались в военном деле для транспортировки 
«припасов, вооружения и той многочислен
ной поклажи, которую государи и военачаль
ники этих краев всегда везут за собой»287. Сло
ны везли «исключительно тяжелые грузы или 
громоздкое имущество, такое, как пушки или 
палаточные принадлежности» (особенно тя
желую артиллерию). Содержание их обходи
лось недешево. Но расходы оправдывали себя, 
когда войскам надо было пересекать болоти
стую местность, ручьи, реки, двигаться через 
густую растительность или по холмам. Вдоба
вок эти животные были послушнее и покорнее 
верблюдов или волов, да и груза могли взять 
больше288.

Однако если Давыдов и имел в виду такое 
употребление животных, то ни один другой 
известный нам источник не утверждает, что
бы на персидских слонах перевозили артил
лерию или вещи в походах. «У древних пер
сов слоны с пользой использовались в арми
ях, и их заставляли носить полные воинов 
башни, которые могли, почти ничем сами не 
рискуя, засыпать врагов ливнем стрел, -  рас
суждал Ж. М. Танкуань. -  Этот обычай боль
ше не существует; изобретение огнестрель
ного оружия, и особенно пушек, сделало его 
слишком опасным. Ныне слоны -  по край
ней мере, в Персии -  лишь показная вещь»289. 
Впрочем, граф Л.-Ф. де Ферьер-Совбёф, по
бывавший в Персии в 1784-1785 гг., узнал, 
что когда Али-Мурад-хан Зенд из Исфаха
на воевал в Мазендеране, «слон нес на спине 
две больших литавры, которые, вместе с не
сколькими трубами, управляли движением 
войска»290.



О. РЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА

«Потеря» Грузии, ханств, военные пораже
ния в войне с Россией (1804-1813 гг.), с одной 
стороны, и острейшие внешнеполитические 
вызовы, перед лицом которых оказался кад- 
жарский Иран в конце XVIII -  начале XIX в., -  
с другой, подтолкнули иранских правителей 
к мысли о необходимости создания регуляр
ной армии европейского образца.

Первые регулярные воинские части в Ира 
не появились в результате личной инициа
тивы наследного принца. Аббас мирза, чело 
век амбициозный и талантливый, поставив
ший себе целью вернуть Персии ее былую 
мощь, рано291 понял превосходство европей
ской военной технологии и значение дисци
плины в войсках. Как и другие восточные вла
дыки, кронпринц обнаружил на опыте воен
ных неудач, что «тщетно сражаться с русски
ми, не имея солдат, подобных им»292. Прежде 
иррегулярное войско обеспечивало относи
тельное внутреннее спокойствие в государстве, 
более или менее успешно усмиряя сепаратист
ские выступления или подавляя мятежи пре
тендентов на шахский престол. Но уже первые 
годы войны с более развитым, сильным госу
дарством выявили отсталость военной орга
низации Ирана, наличие устаревшего оружия, 
отсутствие выучки, дисциплины, современ
ной тактики и боевых построений. Об ирре
гулярных формированиях Персии российское 
командование выражалось так: «Российские 
войска приобыкли спрашивать не о числе та
ковых войск, но только о месте, где оные нахо
дятся»293. Этим формированиям было присуще 
быстрое воодушевление в случае удачного раз
вития событий и столь же быстрая деморали
зация после неудач. Они проявляли стойкость 
при обороне крепостей и в то же время отсут-
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Аббас-мирза, кронпринц Персии.
Рисунок из книги Р. Кер-Портера. 1822 г.

ствие желания драться «до конца» в полевых 
сражениях. Главнейший стимул армии такого 
типа составляло стремление к военной добы
че. Другими словами, персидское войско было 
неудержимо, когда его посылали разорять без
защитные села и города, но когда на его пути 
вставало другое войско, удаль некогда грозных 
всадников заметно убывала294.

Персия не в состоянии была оказать дей
ственного сопротивления новому противни
ку. «Русские, которых мы прежде считали усту
пающими нам... ныне во многом опережают 
нас, -  писал один из министров Фатх-Али-шаха. -  
Наше сопротивление этому потоку тщетно»295.



Поэтому, по примеру Турции296, Аббас-мир- 
за и его отец заводят «новое» войско, спо
собное противостоять русской армии, -  «ни- 
зам-и джадид». «Увидев, что европейская война 
есть тот порядок, о котором указывает всевыш
ний в славном Коране, -  писал Абд ар-Раззак 
Думбули, -  войско Ирана оставило «старый по
рядок» (низам-и кадим) и вооружилось поряд 
ком своих противников»297. Ф. О. Паулуччи вы
соко оценивал «важное предприятие их народа 
завести при стремительной и храброй их кон
нице еще пехотные регулярные войска, что им 
внушено недоброжелателями Российской Импе
рии»298. Но, «кроме надежды при помощи регу
лярных войск легче одержать победы над рус
скими, возвратить утерянные провинции, вос
становить свою военную славу» Аббас-мирза 
«рассчитывал и укрепить свои шансы на пре
стол после смерти шаха, причем созданные 
и протежируемые им регулярные войска были 
бы для него лучшею поддержкою, на случай... 
междоусобной войны среди бесчисленных сы
новей и племянников персидских государей»299. 
Британская исследовательница Стефани Кро
нин, подчеркивая политическое значение новых 
формирований, отмечает, что «нет указаний на 
то, что войска низама превосходили в приемах 
ведения войны тех, кого они должны были заме
нить. Их значительное преимущество заключа
лось в том, что они полностью зависели от ша
ха и, хотя бы формально, были верны ему. У них 
не было иного господина, кроме государства»300.

1. Первые эксперименты: 
русские и французы

Становление иранской регулярной ар
мии в первой трети XIX в. неизбежно прохо
дило под активным влиянием извне, при помо
щи французской и английской военных мис 
сий, и во многом определялось соперничеством 
противоборствующих западных держав и Рос
сии на Востоке. Теоретические познания в об
ласти военной мысли Аббас-мирза приобрел 
из оттоманских источников. Позже использо

вались также русские и французские тексты по 
военной тематике301. Но практическое обучение 
войск кронпринцу помогали осуществлять из
начально иностранцы. Русские, французские, 
английские военные специалисты поочеред
но пытались организовать персидскую армию 
на европейский образец. Одна система сменя
ла другую, и каждая, в свою очередь, встречала 
препятствия302 вследствие зависти, интриг, не
вежества, жадности, лености и подкупности тех 
жителей Востока, которых эти системы должны 
были превратить в офицеров и солдат.

Следуя единодушному заявлению источ
ников и присоединяясь к мнению западной 
историографии, в первых военспецах Персии 
следует видеть именно русских военных спе
циалистов303. То были люди опытные, находя
щиеся «под рукой» и, наконец, дешево обходя
щиеся. Из беглых русских солдат и офицеров 
разных полков и команд Аббас-мирза набрал 
инструкторов «для введения и утверждения 
системы недавно принятой воинской дисци
плины». Униформа новых частей сначала то
же была установлена по «русскому» образцу304.

Уже в июле 1806 г. Жоберу под Тебризом 
показывали «несколько сочинений о военном 
искусстве, изданных на французском и рус
ском языках». Их планировали «перевести 
с помощью русских военных, которые перешли 
на персидскую службу и которых облагоде
тельствовал шах-задэ»305. Как докладывал гене
рал-майор Несветаев Гудовичу 4(16).Х1.1807 г., 
«17-го егерского полка бежавший в Персию 
офицер Лисенко [о нем см. ниже] в Нахичеване 
Персов обучает регулярству; почему шах-задэ 
[Аббас-мирза] приказал Хусейн-хану Эриван- 
скому склонять солдат к побегу и доставлять 
к нему дезертированных»306. Очень скоро рос
сиян заменили французы -  военные из миссии 
Гардана. Тем не менее даже тогда «несколько 
дезертиров из русской армии в Грузии» (по вы
ражению Р. Кер-Портера)307 помогали францу
зам внедрять «преимущества европейской во
енной организации» в армию шаха.

Эта версия подтверждается тем, что рус
ских «военспецов» и в дальнейшем нередко 
можно было встретить на территории са
мых различных провинций Ирана. В декабре



1808 г. англичане смогли увидеть при намест
нике Шираза (туда французов не пустили) 
30 русских пленных под началом их офице
ра «Русс-хана». Им было «велено муштровать 
персидские войска, набранные и экипирован
ные на русский манер» (по меньшей мере два 
батальона)309. Дезертиры вошли в персидский 
отряд Сады-хана, направленный на помощь 
султану Маската против ваххабитов (начало 
1812 г.)310. Там они обслуживали четыре лег
ких орудия, приданные отряду. (Все эти дезер
тиры погибли при случившемся позднее по
ражении персов.) Ближе к границе с Россией, 
наряду с французскими офицерами, муштро
вавшими эриванскую пехоту, «несколько рус
ских военнопленных используются для обуче
ния барабанщиков» местных сарбазов (июль 
1812 г.)311. Роберт Кер-Портер, нанося летом 
1818 г. визит наместнику Шираза (Фарс), за
метил в его дворце площадь, обставленную 
орудиями. «Ими управляли и их обслуживали 
группа русских солдат. Они, вместе со своим 
офицером, занимались этим делом многие го
ды, представляя единственный образчик появ
ления новинок военного дела, который только 
можно найти в этой провинции»312. А в горо
де Ахар (Агар) стоял гарнизон из 3000 персов, 
«которые организованы на европейский во
енный лад русскими дезертирами, 57 из числа 
которых ныне находятся в городе. Один из них 
рассказал мне, что большинство его соотече

ственников находились там со времен битвы 
при Керчи [Султанабаде], которая имела ме
сто в 1812, когда персы одержали победу над 
русскими на берегах Аракса» (июнь 1824 г.)313. 
Другие очевидцы видели на севере Ирана мно
жество русских дезертиров, обучавших пер
сидские войска европейским мушкетным эк- 
зерцициям. Такие инструкторы были и у вали 
Ардалана. «Некоторые из этих ренегатов ныне 
находятся в темнице, устроив заговор и огра
бив казну» (1829 г.)314. На другом конце стра
ны, у ханов Хорасана -  из Кучана, Буджнурда, 
Туршиза -  осенью 1831 г. состояли на службе 
«русские дезертиры в качестве топчи, т. е. ка
нониров». Въехав в резиденцию хана Туршиза, 
путешественник заметил, что часть окружав
ших правителя солдат одета на русский манер. 
«Я, -  продолжал он, -  услышал там грохот ба
рабана вполне в русском стиле и встретил не
сколько русских солдат»315.

Однако важнейший начальный этап в ре
формировании иранской армии был связан 
с французами -  «миссией Гардана»316. Импе
ратор Наполеон I, подписав в Финкенштейне 
договор с Персией (4 мая 1807 г., ратифициро
ван Фатх-Али-шахом 20 декабря)317, направил 
к шаху своего адъютанта генерала де Гардана. 
Договор предусматривал обеспечение армии 
шаха французским вооружением и поставку 
военных инструкторов для обучения персид
ской армии:

Миссия Гардана 
проезжает через 
Анатолию.
ІІо рисунку М. Ф. Прео



Офицер и гренадер французской пехоты. Офицер французской пешей артиллерии.
1807 г. По манускрипту Вейланда

Гренадерский офицер 65-го линейного полка.
Франция, 1810-е гг.

Старший сержант вольтижеров 65-го 
линейного полка. Франция, 1810-е гг.



«Ст. 6. Поскольку Е[го] В[еличество] Им
ператор Персии желает организовать свою пе
хоту, свою артиллерию и свои крепости в со 
гласим с принципами европейской системы, 
Е.В. Император Французов, Король Италии, 
обязуется снабдить его таким количеством 
полевых пушек и ружей со штыками, сколько 
потребуется Е. В. Императору Персии. Опла
та этого оружия будет произведена в согласии 
с расценками на него, принятыми в Европе.

Ст. 7. Е. В. Император Французов, Король 
Италии, обязуется снабдить Е. В. Императо
ра Персии офицерами артиллерии, инженеров 
и пехоты в таком числе, которое сочтет необ
ходимым Е. В. Император Персии, чтобы укре
пить его крепости и организовать персидские 
артиллерию и пехоту согласно принципам ев
ропейского военного искусства»318.

Еще в марте 1805 г. Наполеон обращался 
к шаху: «Я хорошо знаком с характером персов 
и знаю, что они охотно и легко научатся все
му тому, что потребуют от них выучить их сла
ва и безопасность. Сегодня армия из 25 тысяч 
хорошо дисциплинированных чужеземцев мо
жет опустошить и даже подчинить Персию. Но 
когда ваши подданные знают, как производить 
оружие, когда ваши солдаты выучены тому, как 
надо расходиться и собираться вновь последо
вательными быстрыми и упорядоченными пе
редвижениями, когда они научатся тому, как 
отбивать мощную атаку с огнем передвигаю
щейся артиллерии; когда ваши границы огра
ждены многочисленными крепостями... у вас 
будут неприступная империя и непобедимые 
подданные»319. Теперь, в апреле 1807 г., импе
ратор наказывал Гардану «делать все возмож
ное, чтобы улучшить их войска, артиллерию, 
укрепления, дабы сделать их более грозными 
для (наших) общих врагов»320.

Инструкция Гардану предусматривала фор
мирование «пяти или шести полков хорошей 
пехоты». Для этого к шаху должны были от
править 10 тыс. ружей со штыками и 30 поле
вых орудий321. Наполеон, по словам его минис
тра, первоначально даже планировал «послать 
персидскому шаху четыре тысячи пехотинцев, 
возглавляемых отборными и опытными офи
церами, десять тысяч ружей и пятьдесят поле-

Капитан французских инженеров-географов. 
1810 г.

вых орудий... Но обстоятельства не позволили 
императору придать ей [миссии Гардана] все то 
значение, которое ему хотелось; он довольст
вовался отправкой нескольких офицеров ин
женеров и артиллерии». Гардан прибыл в Теге
ран 4 декабря (н. ст.) 1807 г. В состав его мис
сии вошли 13322 военных: капитаны-инженеры 
Огюст Бонтан-Лефор323, Бьянки д’Адда, Ар
ман-Франсуа Лами и Иларион Трюилье, капи
тан 65-го линейного пехотного полка324 Вердье, 
кавалерийский капитан Пепен, лейтенанты ар
тиллерии Шарль-Николя Фавье и Ребуль, ка
питан инженеров-географов Камиль-Альфонс 
Трезель, три сержанта 65-го полка -  Фино, Ма- 
решаль, Дамрон325.

Гардан основной задачей своей миссии счи
тал подготовку офицерского корпуса. «Наша 
основная цель, -  писал он, -  состоит в обуче
нии не солдат, а отличных офицеров, которые 
потом передадут другим знания о нашей такти
ке»326. Тем не менее фактически пришлось об
учать именно солдат, и в массе. Уже 9 (21) ян



Вид на Эриванскую 
крепость.
Рисунок из книги 
Р. Кер-Портера. 1822 г.

варя 1808 г. в Тегеране была подписана фран
ко-персидская конвенция о военных постав
ках. Она предусматривала доставку в Персию 
«20 ООО боевых ружей из расчета полтора тума
на за штуку, включая сюда штыки с ножнами, 
буравчики, 500 форм для литья пуль, 2500 пы- 
жевников и 100000 ружейных кремней». Кон
венция, однако, осталась на бумаге — ружья до
ставлены не были327.

Пытаясь перестроить армию по европей
скому образцу, офицеры, посвятившие себя 
этому нелегкому делу, вынуждены были пре
одолевать большие трудности, обусловлен
ные национальными и религиозными пред
рассудками. Но старания правительства при
вели к тому, что шах приказал «обучать пехо
ту Мазендарана328, Арагка [округ Султанабада] 
и Астрабада; все безропотно подчинились это
му распоряжению. Сами принцы и вельможи 
ежедневно выходили на ученье под руковод
ством французов на внутреннюю или внеш
нюю площадь Аргка (цитадели)». Даже Аб- 
бас-мирза лично занимался военными экзер- 
цициями, «положив ружье на плечо»329. По ука
зу шаха половина армии отныне должна была 
«сражаться по французскому образцу как пе
хота, и чтобы возросло применение артилле
рии и мушкетов», к которым теперь полага
лись штыки. К середине лета 1808 г. в Тебризе 
находились уже шесть батальонов регулярной 
пехоты, «обучаемых 4-мя Французскими офи

церами» (в качестве инструкторов -  команди
ры оставались персидскими) и организован
ных «по тем же образцам, что и наша [фран
цузская]». (Во французском полку было два 
полевых батальона -  по девять рот в каждом, 
включая гренадерскую и вольтижерскую330.) 
Были выстроены казармы и арсенал (под ру
ководством Лами)331.

Но в военных действиях на территории 
Нахичеванского ханства (октябрь того же го
да) приняли участие332 только три батальона 
низам-и джедид. Они понесли «значительный 
урон в бою при Нахичевани [при Кара-бабе]», 
а потом серьезно сократились в результате по
стоянного дезертирства. Вскоре они получи
ли пополнение. Шекинский хан в конце 1808 г. 
сообщал, что Аббас-мирза в Тебризе завербо
вал 7000 пехотинцев. Из них 2000 он отправил 
в Эриванскую крепость, 1000 в Нахичеванскую, 
а 4000 удержал при себе. Всего французские во
енные специалисты за время своего пребыва
ния подготовили 4000 или скорее 6000333 пехо
тинцев в Тебризе (Вердье, которому Аббас-мир- 
за передал «полную власть над солдатами, пред
назначенными для обучения новой системе»334, 
и Бонтан-Лефор). Плюс неизвестное количест
во -  в Исфахане (Фавье и Ребуль)335. Сам принц 
часто присутствовал на экзерцициях пехоты, 
где не щадили «назидательных» ударов кнутом, 
пока французские офицеры не настояли на от
мене телесных наказаний.



Сарбаз -  регулярный солдат первого 
формирования. Около 1808 г.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля

Новая регулярная пехота получила назва
ние «сарбазы», «играющие головой своей», 
т.е. «рискующие». Название это сохранялось 
и впоследствии. Впрочем, англичане скепти
чески оценивали усилия предшественников: 
«Большие военные отряды были вымуштро
ваны в нечто похожее на армию европейско
го образца, по крайней мере в том, что касает
ся парадных эволюций». Сами французы, по
хоже, не считали новую армию подготовлен
ной к серьезной войне336, зная настоящую цену 
инструктируемым им персам. Как писал один 
из британцев, если бы ему пришлось выби
рать, с какого рода войсками действовать про
тив русских, «я бы предпочел Мухаммада-Али 
и его иррегулярные войска, с мечом и копь
ем, наследному принцу и его дурно управля
емым пушкам, новонабранным и наполовину 
обученным мушкетерам»337.

Реформы начались с обмундирования. 
Длинное восточное платье мало подходило для 
строевой подготовки и стесняло движения сол
дат338. Традиционный кафтан был заменен ко-

Персидский солдат. Около 1809 г.
Иллюстрация из книги сэра X. Джонса 
Бриджеса о посольстве в Персию (1834)

роткой курткой, шаровары -  брюками, а в ка
честве обуви пехотинцы получили кожаные 
башмаки на шнуровке, очень удобные для мар
шей. Довершали костюм солдата кожаные пе
ревязи, на которые крепилась патронная сума 
(в идеале) и полусабля. Ж. М. Танкуань оста
вил описание внешнего вида «французских» 
батальонов: куртки коричневого цвета (из до
мотканого сукна?). Они «немного похожи по 
покрою на наши [французские] пехотные мун
диры, с одним рядом белых металлических пу
говиц спереди. Сарбазы носят синие полотня
ные панталоны, невысокие ботинки; но ничуть 
не изменился их головной убор -  черная кара
кулевая шапка, общая для персов всех классов 
и сословий. Некоторые [солдаты]... украшают 
ее султаном». Оружие -  изготовленные в Теб
ризе по французскому образцу или починен
ные старые ружья, непременно со штыками. 
По словам сэра X. Джонса, «обмундирование 
большинства (солдат) ее [пехоты] было нена
много лучше одежды отряда, с которым Фаль
стаф направился в Ковентри»339.



2. Продолжение эксперимента: 
англичане

Обучая персидские войска, эмиссары На
полеона пытались примирить Персию и Рос
сию, чтобы потом использовать последнюю 
против Англии. Но шах вскоре предпочел обе
щаниям Наполеона практицизм развившей 
нешуточную активность английской диплома
тии -  и британское золото... Для англичан это 
означало перемену вектора. Прежде их вполне 
устраивала персидская армия -  слишком сла
бая, чтобы всерьез угрожать «жемчужине бри
танской короны», но способная задержать про
движение европейской армии к Индии. Теперь, 
чтобы сохранить территориальную целост
ность Персии (и ныне, и после смерти шаха) 
и воспрепятствовать экспансии России (как со
юзника Франции), надлежало создавать регу 
лярную армию340. То есть продолжать работу, 
начатую французами.

После отъезда Гардана (февраль 1809 г.) для 
инструктажа войск в Персию были направ-

Сержант легкой пехоты и рядовой 
мадрасских сипаев. Гравюра 1815 г.
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лены несколько английских офицеров и сер
жантов341. Весной 1810 г. в Иран прибыл бри
гадир Джон Малькольм (от лица Ост-Инд- 
ской компании) в сопровождении большой 
группы342 военных специалистов (включая 
инженерных и артиллерийских офицеров). 
Малькольм привез крупную партию оружия 
(10 специально заказанных для шаха орудий, 
7 тыс. ружей), боеприпасы, сукно для обмунди
рования солдат, необходимое для экипировки 
конной артиллерии снаряжение. Миссия сэра 
Джона незамедлительно приступила к делу, за
нявшись «обучением персидских войск, также 
литьем пушек, исправлением крепостей и по
строением новых»343.

Британские офицеры «тщательно продол
жали дело, начатое... Французами, -  образова
ние регулярного Персидского войска». Постав
ки из Индии продолжались, а официальный 
посол британского правительства сэр Гор Узли 
(прибыл весной 1811 г.) также доставил в стра

ну пушки и около 3000 мушкетов из Англии. I 
Всего англичане за первые годы сотрудничест- I 
ва с шахом ввезли в Иран 50 орудий разного I 
калибра344 и несколько десятков тысяч ружей I 
(по другим данным, всего 20 пушек и 16 тыс. I 
мушкетов к 1812 г.), а также заряды, патро- I 
ны и сукно на обмундирование солдат (только I 
в конце 1811 г. прибыло сукно в объемах, до- I 
статочных для 12-тысячной армии)345.

Ядро военной миссии Малькольма в Пер- I 
сии составили лейтенант Генри Линдси346, капи- I 
тан Чарльз Кристи из Бомбейского европейско- I 
го полка, лейтенант Мадрасского европейско- I 
го полка Генри Кристи, лейтенант Мадрасского I 
инженерного корпуса Уильям Монтис, а также I 
Генри (лейтенант) и Джордж (прапорщик) Уил- I 
локи из кавалерии Мадрасской армии. Ч. Крис
ти (с помощью 2-3 сержантов-европейцев) за
нялся пехотой, сформировав шакакинский ба
тальон, а Линдси -  артиллерией, приводя оба 
рода войск «в идеальное состояние»347.



Капитаны-артиллеристы (с чином май
ора «только в Персии») Джозеф д’Арси 
(1780-1848)348 и Стоун349 прибыли из Англии 
с посольством Гора Узли (март 1811 г.). При 
них состояли два унтер-офицера и 10 рядо
вых Королевской артиллерии и инженеров 
(но один артиллерист умер в пути). Эта груп
па военспецов (главным являлся д’Арси) в де
кабре 1811 г. вступила в Тебриз. Также сэр Гор 
отправил в столицу Азербайджана несколь
ко сержантов по строевой подготовке из 47-го 
пехотного полка350. Всего британская воен
ная миссия насчитывала свыше 30 (а к июлю
1812 г. -  более 50) офицеров и солдат. К ней 
присоединился и французский авантюрист 
Гаспар Друвиль, нанятый наследным принцем 
(1812 г.).

Пополнение прибыло из Индии в начале
1813 г. -  еще 25 английских офицеров, сержан
тов и рядовых (лейтенант Д. Форстер Сэдлер 
из 47-го полка). В общей сложности британ
цев собралось свыше 50 чел. Наконец, для об-

Чины туземной пехоты Мадрасской армии. 
1806 г.

Портрет подполковника 
Джозефа д’Арси,

Королевская артиллерия

учения персов европейской тактике использо
вались туземные сипаи -  бывший эскорт Узли 
или Джонса, либо сопровождение британско
го контингента из Индии. Команды отдавались 
теперь по-английски (ранее французы тоже 
«командовали на своем языке»). Позже пере
шли на азербайджанский язык, но все еще ру
ководствуясь английским уставом351.

Уже в 1812 г. четыре офицера (д’Арси, 
Линдси, Ч. Кристи и Джордж Уиллок) с 12 сер
жантами артиллерии и 47-го полка сопрово 
ждали персидских солдат в кампании. По при
знанию самого Аббас-мирзы X. Джонсу, «ваша 
артиллерия была единственной причиной по
беды» при Султанабаде (Султан-Буде), где ею 
командовали д’Арси и Линдси. Последний в на
граду получил двух грузинских рабынь (по це
не 90-100 томанов каждая) и саблю, которую 
сам Аббас-мирза носил в сражении. Всего при 
Султанабаде были задействованы три англий
ских офицера и 12 унтер-офицеров (двое из 
них погибли), чьи успехи воспевались британ
ской стороной352. Для оценки персидского успе
ха и их методики подсчетов характерно следу
ющее: англичане полагали, что русские лиши
лись 500 чел. убитыми и 300 чел. пленными, 
плюс два орудия. Сами персы сначала сообщи-



будто бы не было известно о подписании мира 
с Россией и они всего лишь занимались лич
ными делами, а при нападении русских войск 
были вынуждены обороняться1’7. Как бы то ни 
было, британская военная миссия, хотя и сыг
рала немалую роль в деле обучения регуляр
ной армии Аббас-мирзы, все же не смогла спа
сти ее от разгрома.

Рядовые британской пехоты в униформе 
обр. 1812 г.

ли о 2000 убитых и 5000 пленных с 12 орудия
ми, а потом заявили, что весь русский отряд на
считывал 10 тыс. чел. и потерял 2000 убитыми 
и 1000 пленными35’. В реальности весь русский 
отряд насчитывал 560 чел. Собственно, это 
и есть тот самый единственный -  из «некото
рых», как утверждал Д. Макнил, -  случай, когда 
обученные англичанами войска шаха успешно 
сражались с «батальонами царя»354.

Впрочем, при получении первых известий 
о заключении мира между Англией и Росси
ей доставка 20 пушек была приостановлена355. 
Британским офицерам в персидской армии по
сол формально дал указание воздерживаться 
от содействия персам в русско-иранском кон
фликте. Но, под давлением наследного принца 
и самих офицеров, Кристи, Линдси (оба были 
при Асландузе, причем Кристи убит) и Монти- 
су (командовал 6 орудиями и конницей в по
граничных силах у Эривани) вместе с 13 сер
жантами было позволено остаться в полевой 
армии356. Позднее Узли оправдывался перед 
российской стороной тем, что этим офицерам

3. Регулярная пехота Аббас-мирзы.
Организация, комплектование, 

содержание

После ухода французов к марту 1810 г. 
у Аббас-мирзы осталось шесть полков регу
лярной пехоты (6000 чел.). В следующем го
ду принц велел набрать еще столько же. С по
явлением посла Узли (посоветовавшего шаху 
«конные войска уменьшить, а умножить пе

Солдаты пехоты наследного принца Аббас- 
мирзы в Тебризе. Рисунок В. И. Моіикова, 1817 г.



хоту и артиллерию») «формируются в Тавризе 
к прежде бывшим новые пехотные полки»358. 
Кроме того, были еще джанбазы шаха и регу
лярные части сардара Эриванского и правите
ля Керманшаха. Всего к 1813 г. регулярные вой
ска Персии, по мнению Малькольма, достигали 
численности 20 тыс. чел.359

К 1812-1813 гг. регулярная пехота Аб- 
бас-мирзы состояла (согласно Друвилю) из 
12 полков (фоудж), или батальонов. Фактиче
ски, эти части обычно сами насчитывали не
сколько батальонов каждая, итого -  28. Первые 
девять полков (22 батальона)360 были образова
ны французскими офицерами. Хотя они «часто 
распускались, но сохранили те же кадры и име
на». Это полки Тебризский (3 батальона), Ур
мийский (2), Хойский (3), Мерагский (3), Эри- 
ванский (3), Нахичеванский (2), Ахарский (2), 
Марандский (2) и Ардебильский (2). Оставши
еся три полка (6 батальонов)361 были набраны 
и обучены англичанами: Шакакинский, Кавга- 
лукский (очевидно, племя кухгилуйа -  Лури- 
стан) и ПІахсеванский (по 2 батальона)362. Так
же отметим Багадеран (см. ниже).

После войны оставшиеся на постоянном 
штате 12 батальонов (в каждом полагалось 
иметь 1000 чел., фактически -  меньше) Аб- 
бас-мирзы были сгруппированы (согласно ро
доплеменной принадлежности) в девять пол
ков. Согласно Малькольму, были сформирова
ны по два батальона (2000 чел.) от афшарских 
племен и от племени шакаки (шеккаки), два 
марандских, по одному батальону (1000 чел.) 
от Эривани, Тебриза и его окрестностей, Ка- 
радага, от племен дунбули (дамбалу), мукад- 
дама и кангарлы (кангулу). Фрейзер через не
сколько лет перечислял два батальона шакаки 
(1600 чел.), два из Карадага (1600), два из Те
бриза (1600), один из Маранда (900), один из 
Хоя (800), один (ранее два) из Урмии (афша- 
ры, 1200 чел.), один из Мараги (Мераге; 600, ра
нее 800 чел.), один из Нахичеванского ханст
ва (500) и 800-1000 гренадер (Русский баталь
он). Однако последний (см. ниже) существовал 
и при Малькольме. Его отсутствие в раннем 
описании выглядит странным. Есть и другие 
расписания батальонов, которые суммирова
ны нами в таблице:

Таблица 1
Сарбазские батальоны

Наименование
батальона

1 8 1 2 / 1 8 1 3
Друвиль

1 8 1 3 / 1 8 1 5
Малькольм

1 8 1 7  Ермолов/ 
Энегольм

1 8 1 9
Кер-Портер

1 8 2 2
Фрейзер

1 8 2 6  Зубов/ 
Эйхвальд

1 8 2 7
Энегольм

Багадеран + _364 + + + + +

Гвардейский - - + - - + -

Тебризский + + + + + + +

2-й Тебризский - - - + + - +

3-й Тебризский365 - - - - - - +

Афшарский + + + + + + +

2-й Афшарский - + + + (р а с ф о рм .) + +

Шакакинский + + + + + + +

2-й Шакакинский - + + + + + +

Марандский + + + + + - -

2-й Марандский - + + - - - -

Карадагский - + + + + -

2-й Карадагский - - - - + +? -

Кангарлинский=
Нахичеванский366

+ + + + + + +

Мукаддамский=
Марагский

+ + + + + + +

Дунбулийский=
Хойскии

+ + + + + + +



Продолжение Таблицы 1
Н аи м е но ва ни е

ба та л ь о н а
1 8 1 2 / 1 8 1 3
Друвиль

1 8 1 3 / 1 8 1 5
Малькольм

1 8 1 7  Ермолов/ 
Энегольм

1 8 1 9
Кер-Портер

1 8 2 2
Фрейзер

1 8 2 6  Зубов/ 
Эйхвальд

1 8 2 7
Энегольм

А хар ск и й + - - - - - +

Ш ахсевански й + - - - - - -

Кавгалукский (?) + - - - - - -

Мазендеранский - - - - - + -

Ардебильски й + - - - - + -

Хам аданский - - - - - + -

2 -й  Хам ад анский367 - - - - + -

Гаррусский - - - - - + -

И с ф ахан ск и й - - - - - + -

2 й Исф ахан ск и й - - - - - + -

Э р и ва н с ки й 368 + + + + + + +

2 -й  Эриванский - - - - - + +

3 -й  Эриванский - - - - - - +

Сигм азский (?) - - - - - +

Зандж анский - - - + - - -

И т о г о : 1 3 1 2  [ 1 3 ] 1 4 1 4 1 3 1 8 ( 1 9 ) 1 6

Знаменосец армии Аббас-мирзы.
Современная реконструкция

Однако полковая (в европейском смысле 
слова) организация у персов не прижилась. 
Уже к 1817 г., «по примеру организации Анг
лийской армии, каждый полк состоит толь
ко из одного батальона»369. Батальон (фоудж): 
10 рот (дасте), 1190 чел. «Первая рота есть гра- 
нодерская [гренадерская] и называется: Баха- 
диран [бахадуран, «Богатырская»], десятая ро
та в каждом батальоне есть Егерская и назы
вается: Мухбыран [мухберан]». Батальонный 
штаб (10 чел.): полковник (сарханг)370; майор 
(явер); знаменосец султан-аламдар-баши («но
сящий знамя во время парадов») и два его по
мощника наиба (носили знамя во все прочее 
время); батальонные адъютанты -  старший 
(ясаул) и младший (вакил-баши); таблзан-ва
ши (начальник барабанщиков и флейтистов); 
лекари371 -  хаким  (доктор) и джара (хирург 
для перевязки и лечения ран). Рота (118 чел.): 
капитан (солтан, или султан); два лейтенан
та (наиб); два сержанта (вакил); каптенармус 
(мубашир); барабанщик (таблзан) и флейтист 
(в егерской роте вместо них два трубача); 10 ка
пралов (дахбаши); 100 сарбазов (или джанба- 
зов). «Сверх сих чиновников в Батальоне, на 
каждых пяти человек, джамбазов или сарба
зов, полагается по одному служителю для ва-



рения им пищи и смотрения за их обозом, для 
перевозки которого на каждых двух человек 
полагается одна вьючная лошадь». Из-за по
стоянного некомплекта личного состава чис
ленность батальонов колебалась (см. данные 
Фрейзера и Кер-Портера в тексте), в среднем -  
по 800-850 чел.372

Автор записки «Нравы и войска Персиян» 
(1817 г.) приводил несколько иную структуру 
батальонных чинов: «Каждый батальон должен 
иметь 1000 человек и разделяется на 10 рот. Ба
тальоном командует Полковник, которого на
зывают Сар-онг. В каждом батальоне: Май
ор (Медокор) -  1. Батальонный Адъютант -  1. 
В каждой роте: Капитан (Султан) -  1. Поручи
ков (наибов) -  2. Унтер-офицеров (векилей) -  
4. Капралов -  4. Рядовых -  100. При каждом 
батальоне: Барабанщиков - 10. Флейщиков -  
12... Во фронт строятся в две шеренги, каждая 
рота делится на 4 взвода. Егерские батальоны 
в красных мундирах. Батальоны сии кроме ба
рабанщиков и флейщиков имеют в каждой ро
те по одному трубачу»373.

Наконец, добытое штабс-капитаном гра
фом Толстым в 1826 г. «штатное положение 
одного батальона Сарбазов Аббас-Мирзы» 
включало: «Число штаб- и обер-офицеров 
в батальоне, вместе с тремя знаменосцами, 
56; фельдфебелей, унтер офицеров и рядо 
вых, вместе с барабанщиками и флейщика- 
ми, 1131, нестроевых 3. Да кроме того, при 
двух орудиях присоединяемых к батальону, 
офицеров 3 и рядовых 24. Всего же в баталь
оне, с принадлежащею к нему артиллериею, 
1217 человек. Батальонные командиры полу 
чают жалованья в год по 1200 руб. серебром 
и по 400 четвертей пшеницы; кроме того про 
виант отпускается им на 30 деныциков. Про
чие чины по соразмерности»374. Сравнивая 
это расписание с приводимыми выше данны
ми, легко убедиться, что если количество ниж
них чинов приблизительно совпадает, то число 
офицеров определенно излишне велико, даже 
считая с чиновниками.

Хотя нет конкретных указаний про Ша- 
какинский батальон легкой пехоты перво
го формирования, даже тот батальон, кото
рый был образован с восшествием на трон

Мухаммад-шаха (в придачу к двум старым), 
только на словах назывался легким. Един
ственное отличие -  часть его рот не имела 
штыков, а сигналы подавались горнистами. 
К 1835 г. этот батальон носил зеленые мунди
ры, и, судя по персидской картине 1810-х гг. 
(полностью зеленые двубортные мундиры 
с белыми пуговицами, красные кушаки, си
ние панталоны), это было его особенностью 
изначально375.

«Персидская пехота строится обыкновен
но в две шеренги376, взводные офицеры ста
новятся в первую. Прочие же офицеры и ун
тер-офицеры в замке за второю шеренгою». 
Роты батальона, согласно Г. Энегольму, «во 
фронте составляют взводы». П. Н. Ермолов бо
лее конкретен: «Как почти никогда нет полно
го комплекта 1000 человек в Батальоне, то ба
тальон делится на 8 и[ли] 10 взводов377, ког
да же 1000 человек во фронте, или около се
го, тогда батальон разделяется на 12 и [ли] 
10 взводов»378.

Двухшереножное построение было заим
ствовано у англичан379. «Полк строится в две 
шеренги и разделяется на 10 частей, -  писал 
И.Ф. Бларамберг (конец 1830-х гг.). -  Новоизб
ранных людей, никогда не заставляют прой
ти всю рекрутскую школу до помещения их 
в строй. Полки составляемые из одних рекрут 
обучаются целым фронтом, тогда как люди не 
имеют ни малейшего понятия о фронтовой 
службе. Эволюции ограничиваются ломкою 
фронта повзводно и движением в таком ви
де, на полных дистанциях. Если в сборе зна
чительное количество войск, то их выстраи
вают всегда в одну линию, а при недостатке 
места загибают углом, но никогда не строят 
в колонну380. При пальбе первая шеренга ста
новится на колени, хотя строй и двухшере- 
ножный. Обыкновение это осталось от фран
цузов, первых наставников Персиян в Ев
ропейском военном деле, которые строили 
Сербазов в три шеренги. Преемники их, ан
гличане, уничтожив третью шеренгу, не пока
зали бесполезности этого обычая. Впрочем, 
если исключить гвардейские и некоторые ста
рые Адербейджанские полки, то можно ска
зать, что в остальных, едва ли знают Сербазы,
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каким образом надобно вкладывать патрон 
в ружье»381.

Уставное построение наполеоновской пе
хоты действительно включало три шеренги. 
При стрельбе первая шеренга вставала на ко
лено. Третья должна была перезаряжать муш
кеты у первых двух, хотя фактически она то
же могла вести огонь (не без труда, конеч
но)382. У англичан пехота тоже должна была 
строиться в три шеренги, но фактически по 
чти всегда составляла только две. (Французы 
также практиковали двухшеренговое постро
ение.)383 «Нелепость» пальбы первой шерен
ги с колен, поясним, объясняется точкой зре
ния российской военной теории, где с начала 
1800-х гг. она высмеивалась, «ибо нет ничего 
смешнее и неприличнее» (исключая застрель
щиков). Окончательно данная практика исчез
ла в российской армии после 1810 г.384

Части низам-и джадид комплектовались 
почти исключительно в Азербайджане (вот
чине Аббас-мирзы) и соседних ханствах «из 
людей разных племен и округов» -  как кочев 
ников, так и горожан -  путем добровольного 
найма или принудительно. По словам британ
цев, в распоряжении персов имелся «превос
ходный материал для солдат, который пред 
лагали выносливые крестьяне Азербайджана 
и еще более стойкие горцы Керманшаха»385. 
С. Кронин предположила, что Аббас-мирза 
попытался ввести рекрутские наборы по ту
рецкому образцу и разработал систему «бони-

ча» («бунича»), которую учредил на террито
рии Азербайджана: каждая деревня, округ или 
племя выставляли число рекрутов, пропор
циональное объему налогового обложения386. 
Однако, как писал Г. Энегольм, комплектова
ние войск рекрутским набором «встретило 
бы великие неудобства; а потому Абаз-Мир- 
за, приноравливаясь к главнейшей характери- 
ческой черте оных, употребил корыстолюбие 
их в свою пользу, действуя следующим обра
зом: увольняя от всяких податей семейства 
вольноопределяющихся в сию Инфантерию, 
производит оным значительное жалованье, 
позволяет им проводить остающееся от крат
кого пребывания в Лагерях время, посреди 
своих Семейств, избирая обыкновенно и са
мые Лагерные места, поблизости мест рожде
ния служащих, и наконец внушая в прочих 
состояниях особенное уважение к военным, 
привлекает сих последних знаками отличия 
и денежными награждениями; и таким обра
зом заставляет он почти всех молодых людей 
добровольно стекаться в означенные для сего 
места. -  Всякой новоопределяющийся, по над
лежащему осмотру сложения его тела, впро
чем невзирая на состояние здоровья, получа 
небольшое денежное награждение, причисля
ется к батальону, составленному обыкновен
но из жителей одного округа», «где оной по
чти всегда и располагается лагерем, обмунди
ровав же оных по принятой форме начинают 
обучать»387.



Тем не менее одних добровольцев не хва
тило бы. Пришлось сочетать волонтерство 
с принуждением: «Набор Джамбазов или Сар
базов делается не с определенного числа зри
телей, а с целой провинции смотря по населе
нию ее. Хан распределяет, сколько каждое се
ление должно поставить солдат. Сей набор де
лается чрез Есаулов ханских, и с большими 
злоупотреблениями. Во время службы Джам
базов и Сарбазов, семейство их должно быть 
избавлено от податей. В мирное время всякой 
Джамбаз или Сарбаз увольняется в отпуск на 
6 месяцов, для занятия его домашними делами, 
остальные же 6 месяцов в году бывает он для 
обучения в батальоне»388.

Источники 1830-х гг. так характеризуют 
систему комплектования регулярной пехоты: 
«Рекрутский набор производится по востре
бованию или завербованием волонтеров. На
бор каждого уезда (улуса) и каждого селения 
остался тот же самый, как во время Ага-Му- 
хаммед-Хана, с тою разницею, что нынешний 
шах требует одних только людей для своих сар
базов, вместо прежних всадников, с своею ло
шадью». «Сербазских Правил для наборов не 
положено никаких; старейшины селений по 
своему произволу назначают молодых лю
дей в службу». «На пр[имер], ежели в дерев
не 1000 душ, и назначено взять из нее 10 чело
век, то обыкновенно там есть охотники, обре
кающие себя на это за известную плату; деньги 
сбираются со всей деревни и отдаются охотни
ку, которого приводят к начальнику области, 
и сдают на руки полковому командиру». «Для 
службы отбираются лучше всех сложенные 
и самые энергичные». «В Азербайджане, сораз
мерно с народонаселением, рекрутский набор 
гораздо сильнее нежели в остальной Персии; 
он простирается там на десятого человека, не 
считая волонтеров, число которых весьма зна
чительно. Покойный Аббаз-Мирза поощрял 
последних посредством 3-х томанной премии, 
заплаченной одновременно. Гвардейские полки 
почти все составлены из волонтеров»389.

«Собрание рекрут производится без за
труднения, -  отмечал по результатам своего 
посольства в Персию А. П. Ермолов, -  и са
мые даже кочующие народы начинают давать

Саййид-мирза. Двор Фатх-Али-шаха

оных390, почти не оказывая ропота». Это по
зволяло при необходимости легко увеличи
вать численность регулярных частей. Но по
скольку каждый батальон комплектовался из 
членов одного племени/региона Азербайджа
на, связанных родовыми узами и всегда гото
вых поддержать друг друга против иноплемен
ников, это была опасная тенденция391. Кроме 
того, как следует из приведенного выше мате
риала, обе формы комплектования регуляр
ной армии (вербовка добровольцев и насиль
ственный набор рекрутов) из-за своей ограни
ченности и непроработанности были несовер
шенными.

О сроках службы сарбазов источни
ки ничего не сообщают. Судя по описаниям 
1830-х гг., солдат служил бессрочно392. В нача
ле 1826 г., готовясь к войне, Аббас-мирза при
казал из старых солдат увольнять только тех, 
кто по осмотру окажется неспособным к стро
евой службе393.

Традиционно, солдат «нового войска» со
держали дурно -  их обкрадывали и прави
тельство, и собственные командиры, и в ито
ге «они не получают ни провианта, ни жало
ванья». «Положение сие о содержании войск, 
существует только на бумаге, может быть по 
оному плотят, беглым русским солдатам, но 
собственным войскам разве в военное время 
дается подобное жалованье и содержание; по
тому, что в бытность российского Посольства



в Султании, Джамбазские солдаты жаловались, 
что не только денежного жалованья, даже про
виант с трудом им выдается»394.

«Солдату, -  продолжал Н. Н. М уравь
ев, -  положено 120 р. [6 томанов] в год, пшено 
и хлеб; но они мрут с голода, ибо им привозят 
продовольствие родственники их, коих селе
ния лежат иногда весьма далеко». Впрочем, от
мечал он (и слова его подтверждаются други
ми источниками), у Аббас-мирзы «совсем ина
че: князь сей издерживает последнюю копей
ку свою на войска, и потому войска его очень 
порядочны в сравнении здешних [шахских]». 
Чтобы платить поменьше, принц раздавал «ка
зенные земли солдатам на гораздо выгодней
ших условиях», нежели прочим лицам. Одна
ко и в Азербайджане войска едва снабжались 
минимумом, необходимым для закупки себе 
провизии. «Только то остается постоянным, 
что им выдают весьма худую и недостаточную 
пищу, и если когда родственники не привозят 
им оной из деревень, они умирают с голоду. 
Я удивился, что способ не давать войскам пи
щи, знакомый Европейцам в одно только во
енное время, здесь во всегдашнем употребле
нии. Открытие таковой тайны было бы весь
ма полезно для всемирного в нынешнее время 
народа»395. Тем более, что к 1820 г.396 англича
не перестали выплачивать субсидию на содер
жание армии. Поэтому принц отправил к род
ным очагам большую часть полков, сохранив 
в Тавризе только несколько батальонов397. В во
енное время финансирование обеспечить бы
ло еще сложнее. Так, большая часть армии Аб- 
бас-мирзы осенью 1827 г. разбежалась «по де
ревням» от голода и военных неудач, оставив 
принца лишь с 1500 пехотинцами и пример
но 5 тыс. всадников (по другим данным, все
го 3000 чел.)398.

Д. Малькольм, Д. Джонсон и российские 
источники 1810-1820-х гг. указывали на раз
мер солдатского жалованья 10 томанов. Од
нако П. Н. Ермолов привел несколько иные 
данные. Согласно им, сарханг получал в год 
300 туманов деньгами, 300 харваров (или хал- 
варов)399 пшеницы и провиант на 30 человек 
служителей. Явер: 150 туманов, 150 харваров 
и провиант на 12 человек. Султан-аламдар-ба

ши: 70 туманов и 70 харваров. Ясаул: 50/50. Ва- 
кил-баши: 25/25. Таблзан-баши: 15/15. Хаким: 
70/70. Джара: 50/50. Ротный султан: 50-80 ту
манов и столько же харваров; провиант на 
6 служителей. Наиб: 50 туманов, 50 харваров, 
провиант на 4 человека. Вакил или мубашир: 
20 туманов, 20 харваров, провиант на 3 чело
века. Барабанщик или флейтист: 12 туманов, 
12 харваров. Сарбаз (или джанбаз): 6 туманов, 
6 харваров пшеницы в год, провианта в день по 
4 фунта хлеба. На деле этот распорядок посто
янно нарушался. Энегольм прозорливо отме
тил: «Сумма сия, выходящая из казны наслед
ника, проходит чрез столь много сребролюби
вых рук, что Сарбаз едва получит и половину 
оной. Но там, где и самые большие злоупотре
бления вкоренились веками, там трудно хотеть 
прекратить меньшие»400. «Не жди доблести от 
солдат, которых плохо кормишь и которым ма
ло платишь»401.

У Хейденстама своя градация окладов. Сол
дат: 5 томанов; рацион из риса и хлеба; кроме 
того, один томан денег на проживание. Млад
ший лейтенант: 100 томанов. Лейтенант: 120. 
Капитан: 145. Старшие офицеры: жалованье 
неопределенного размера. Английские офице
ры: 1 туман и 10 рационов в день. Другие евро
пейские офицеры: обычно 800-1000 туманов402. 
Друвиль писал о 15 томанах годового солдат
ского жалованья в «новых» (образованных ан
гличанами) полках; пятая часть вычиталась за 
одежду и обувь403. Р. Кер-Портер приводил те 
же цифры. Кроме денег, выдавали два фунта 
хлеба в день404. Хлеб, по возможности, «подкре
пляли» порцией риса и масла405.

Фактически проблема своевременной вы
дачи жалованья и налаженного снабжения 
в регулярных войсках так и не была разреше
на. Полугодовые (и более) «отпуска» солдатам, 
периодический роспуск батальонов на неопре
деленное время406, отсутствие подготовленно
го туземного офицерского состава не могли 
не сказаться на общем уровне военной подго
товки личного состава батальонов, а тем более 
на их боевых качествах. По этой причине все 
принимавшиеся меры по реформированию ар
мии оказались неадекватными407, в первую оче
редь -  поддержание дисциплины.



Приводя пример полного небрежения ка
раульной службой, Н. Н. Муравьев комменти
ровал: «Можно себе представить, до какой сте
пени у Персиян военная служба строга. Наши 
переводчики сами видели, как при въезде шаха 
офицер приказал солдату во фронте стать пря
мо; а тот отвечал ему: прежде жалованье мое 
выдай, а потом я стану как должно. И офицер 
ничего сделать не смел»408. «Хотя Английские 
офицеры, находящиеся в службе его Шахско
го Величества, стараются образовать войско, 
не жалея ни Goddam’ов, ни других энергиче
ских восклицаний, при обучении солдат, од
нако все что-то не ладится. Приметив впере
ди себя караул, который занимался вечернею 
зарею, я поехал к нему, и увидел довольно ку
рьезные вещи. Несчастный барабанщик и два 
или три флейщика, нисколько не думая о том, 
что все они заняты одним и тем же делом, ра
ботали всякий по-своему, без малейшего ува
жения к такту и гармонии. В это время кара
ул стоял под ружьем, выстроившись в наикри
вейшую по возможности линию, и представляя 
собой самое беспорядочное целое, какое толь
ко можно вообразить. Иные стояли сложив 
под ружьем руки, другие почесывали в голове, 
и так далее. Английский Офицер стоял с бо
ку и командовал ими по-Персидски. По проби
тии зари, он прокричал громко -  направо! Тут 
пошла каша неизъяснимая: цельные обороты 
и полу обороты, обороты на право и на лево, 
на лево-кругом, все это смешалось вместе; му
зыка, состоящая из множества флейт и бара
банов, больших и маленьких, грянула изо всей 
мочи, и караул двинулся с места в таком же по
рядке, в каком стоял на месте»409.

Слабая дисциплина была характерна и для 
поведения на поле боя. Так, при Султанабаде 
сарбазы, едва добившись успеха, бросились 
грабить, что позволило противнику контрата
ковать410.

Палочные удары -  традиционный способ 
наказания за проступки, включая военных, 
и нижних чинов, и офицеров. «В Персии, нака
зание следует тотчас за виной, и приговор ис
полняется без отлагательства. Палочные удары 
общее наказание, как вышних, так и нижних 
чиновников; во время пехотного ученья быв

шего в Таврисе, в присудствии Аббаса Мир
зы и российского Посла, Англинской Капи
тан обучающий пехоту бил палкою ошибав 
шихся, не только нижних чинов, но даже и са
мого Батальонного Командира. Удары сии не 
оскорбительны в Персии, ибо кроме шаха все 
оным подвержены, дети Шахские, первейшие 
Министры, точно так же как и последний по
денщик»411.

Только шах (и, видимо, наследник также) 
имел право приговаривать к смертной казни412. 
Вскоре, однако, такие полномочия были пре
доставлены полковникам (или узурпированы 
ими)413. «Воинские наказания, по неимению су
дов, производятся по некоторому разбиратель
ству начальства, ужаснейшим образом. -  За ма
лейшее преступление, виновник наказывается 
ударами в пятки; но буде преступление оно
го несколько значительно, то справедливость 
сия производится бесчеловечнейшим образом, 
приличным одному только Персидскому Пра
вительству. Главнейшие состоят в вешании, от- 
рубливании разных частей тела, выкалывании 
глаз и сему подобного»414. За мелкие проступ
ки полагалось наказание в виде ареста, тюрем 
ного заключения и понижения в чине. По ан
глийскому образцу ввели казнь через расстрел 
или привязывание к дулу пушечного ствола415.

4. Иностранные офицеры 
и обучение войск

Военное управление в Иране как таковое, 
не говоря уже о штабе, полностью отсутство
вало. «Когда же дойдет Персия до глубокого 
познания ученых и малоизвестных частей во
енного искусства: я хочу сказать науки укре
пления границ вообще, и отдельных пунктов 
оной, познание местных выгод для военных 
действий и до искусства, сообщать пути по 
оным, -  которые суть последние усовершен
ствования в науке войны, равно как и теория 
продовольствий», неизвестно, -  признавался 
полковник Г. Энегольм. По его же словам, «обо 
всем этом не имеют в Персии ни малейших



сведений... Но естьли бы все сии части и бы
ли бы довольно хороши, то без сего удобства 
вдруг привести все части войска в движение, 
цель коим бы самим не была известна, и кото
рую можно назвать душою Армии, ничего важ
ного произвести не можно. Всякой поймет, что 
я говорю о военном управлении»416.

Кроме того, режим субординации, по сви
детельству того же Энегольма, был весьма слаб: 
«Начальники отдельных частей, производят 
все действия машинально и следуя, пусть по
зволят мне так выразиться, только Командным 
словам. Подчиненность весьма слаба». Если ко
мандир не был титулованной особой или фа
воритом придворного, вне строя он терял вся
кую власть над подчиненными. Что касается 
продвижения по служебной лестнице или чи
нопроизводства, то решение по этому вопросу 
полностью зависело от «произвола Абаз-Мир- 
зы»417.

В связи с этим велика была роль европей
ских офицеров. «Итак даже для поддержания 
самых мелкостей, в военном Искусстве долж
ны они прибегать к иностранным офицерам; 
которые ясно можно понять, будут измерять 
свои услуги, или по личным выгодам, или по 
особенным видам правительства»418.

Главенство здесь, по очевидным причи
нам, обычно принадлежало англичанам, «кои 
все суть наемники... Они получают весьма хо
рошую от двора плату419, и имеют все для жиз
ни удовольствия, если можно так называть то, 
в чем заключаются нужды человеческие»420. 
«Они, -  добавил А. П. Ермолов, -  служат в Пер 
сии не по одному повиновению к воле прави
тельства своего, но за получаемые от Персиян 
деньги, по контракту и на определенное число 
годов»421.

Кроме англичан, офицерский корпус Аб- 
бас-мирзы комплектовался французами, ита
льянцами, испанцами, оставшимися без дела 
по завершении Наполеоновских войн в Европе. 
При всей своей антироссийской деятельности 
кронпринц иногда (например в 1817 г.)422 де
лал вид, что не прочь прибегнуть и к услугам 
имперских военных специалистов. О предло
жении инструкторов и пушек в 1818 г. будет 
сказано далее по тексту. А. П. Ермолов жало

вался в 1822 г., что правительство разреши
ло ему подарить Аббас-мирзе «несколько пу
шек». Более того, «мне было предоставлено не 
отказать и того, если бы Аббас-мирза поже
лал иметь несколько офицеров для обучения 
войск его»423. Спустя три года А. П. Ермолов 
готов был предоставить персам от имени им
ператора «12-ть орудий нашего литья со всею 
упряжью» в дар424. Уиллок доносил лорду Ам
херсту 23 июля (н. ст.) 1825 г. о том, что рос
сийская сторона предлагает Аббас-мирзе пе
хотную бригаду (т. е. два полка) для его охра
ны, каковую следует назвать Императорской. 
Уиллок добавил: он узнал, что еще в 1817 г. Рос
сия готова была прислать своих офицеров для 
обучения персидских войск, а также вернуть 
персам утерянные при Асландузе пушки425. 
Слова британского дипломата подтверждают
ся документами относительно попытки пред
ложения российских военнослужащих персид
скому правительству426, но захваченные в вой
ну 1804-1813 гг. орудия Россия персам не вер
нула ни к 1820 г.427, ни позднее.

Даже после отъезда миссии Гардана в стра
не какое-то время оставался прибывший с ге
нералом артиллерист Жан Раймон, успевший 
до того послужить в Индии (сержант артилле
рии Бомбейской армии) и Багдаде (начальник 
артиллерии Али-паши). Раймон (которого Аб- 
бас-мирза полагал «весьма полезным» для сво
ей артиллерии) обучал персов артиллерийско
му делу, но был обязан не участвовать в кам
паниях против русских. Он покинул Персию 
в начале 1810 г., потом был назначен консулом 
в Басре428. Спустя два года появился в Пер
сии кавалерист Гаспар Друвиль429. По словам 
Н. Н. Муравьева, «во время нашего пребыва
ния в Султании [июль-август 1817 г.] приеха
ло [в Тебриз] много Итальянских [речь идет 
о сицилийцах] и Французских офицеров», ко
торым «препоручены особые войска», отдель
но от англичан430. Николай Николаевич, под
черкивая гибкость политики Аббас-мирзы, не 
разделял мнение Ермолова о том, что француз
ское влияние уже было полностью вытеснено 
английским431.

Скажем, в 1817 г. в иранской армии находи
лись пять французов и четыре уроженца Ита



лии и Сицилии432, «недавно нанятых принцем», 
для «экзерсирования»433 войск. Аббас-мир
за «тотчас назначил их командовать баталь
онами»434. Но два года спустя остались толь
ко два итальянца435. Побывал на службе у Аб- 
бас-мирзы даже швед (Хейденстам). Несмотря 
на сопротивление англичан, как Ермолов пи
сал Нессельроде (апрель 1820 г.), с этого года 
«в службу Аббас-мирзы вступают Француз
ские офицеры и есть между ними хорошие. Не
которые из Английских офицеров оставляют 
Персию». Среди них были майоры Макинтош 
(бывший офицер Ост-Индской компании, ве
теран штурма Серингапатама, организовывал 
в Персии пехоту наследного принца) и Линдси, 
который «был основателем артиллерии и учре
дил арсенал [и артиллерийскую школу]. К не
му Аббас-мирза питал особенное уважение»436.

Что до французов, то Аллар, бывший адъ
ютант маршала Брюна, командовал созданной 
Друвилем регулярной кавалерией, а энергич
ный и умный Теодор Этье получил под начало 
Нахичеванский и 1-й Марандский батальоны 
сарбазов вместе с чином сартипа437.

Жан-Франсуа Аллар  (1785-1839). Уроже
нец Сен-Тропэ. Кавалерист -  в наполеоновской 
армии с декабря 1803 г., воевал в Испании, был 
дважды ранен. Начав службу рядовым драгу
ном, Аллар дослужился до капитана ко време
ни битвы при Ватерлоо. Вследствие своих яр
ко выраженных бонапартистских симпатий, он 
был исключен из всеобщей амнистии и лишен 
оклада отставника. Покинув Францию, Аллар 
нашел применение своим военным талантам 
в Египте, откуда и прибыл в Тегеран -  види
мо, в компании с Вентурой. «Здесь с друзья
ми обращались доброжелательно и с уваже
нием, но их ожидания в отношении денежно
го содержания так и не оправдались.» Так что 
со временем Вентура убедил Аллара покинуть 
иранскую службу (на которой оба успели хоро
шо выучить персидский язык). 23 марта (н. ст.) 
1822 г. оба француза прибыли в Лахор и, по
сле долгих проволочек, вступили в армию Ран- 
джит-Сингха, где Аллара ждала долгая и слав
ная карьера.

Рубино (Дж ан-Баттиста) Вент ура  
(1794-1858). Итальянский еврей (уроженец

Джан-Баттиста Вентура

Модены). Участник ряда кампаний Наполео
новских войн, включая Ваграм, Русский поход
1812 г. и Ватерлоо. По непроверенным данным, 
дослужился до полковника пехоты; согласно 
уверениям других, простой драгун (что бли
же к истине). Но после свержения Наполеона 
Вентура, как и многие другие бонапартисты, 
оказался на службе у турецкого султана (или 
в Египте), а потом и в Персии (1817). Дослу
жился до сарханга в армии Аббас-мирзы. Ка
валер ордена Льва и Солнца438.

Теодор Этье  (1795-1846). Уроженец депар
тамента Кальвадос во Франции, к 1815 г. лейте
нант 52-го полка национальной гвардии (Кан). 
Эмигрировал в 1818 г. Во французском по
сольстве в Константинополе Этье повстречал
ся с Алларом, и в начале января 1820 г. (н. ст.) 
оба офицера прибыли в Тебриз. В отличие от 
ряда соотечественников они сразу сблизились 
с представителями английской колонии -  Кор- 
миком, Хартом. Подружился Этье и с Грибое
довым. В августе 1821 г. «полковник» Этье по
лучил разрешение вернуться на родину. Пред
ставил французскому послу в России «Заметку 
о Персии» (январь 1822 г.). В сентябре 1824 г. 
Этье вновь вернулся в Персию, но уже как ком
мерсант. Позднее принял российское поддан
ство (как Федор Петрович Этье)439.

Аллар и Вентура, как и Кур (см. о нем ни
же), «оказали большие услуги шаху» в войне 
с Турцией. Уже в письмах из Персии 1818 г.



«подтверждается известие, что многие фран
цузские офицеры вступают в службу пер
сидского шаха... Один из них пишет из Пер
сии своему приятелю во Францию следующее: 
“Нам здесь очень хорошо в службе принца Аб- 
бас-Мирцы, и мы совершенно довольны. Сей 
наследник персидского престола... принял ме
ня к себе в адъютанты, и дал мне в команду 
2000 человек пехоты с большим парком ору
дий. Господин Г..., из Каена [Кана], командует 
тысячью солдатами, и столько же Г. Б. Нам хо
рошо платят, и мы желаем только иметь слу
чай, оказать услуги нашему Отечеству, кото
рое и доныне находится в Персии в великом 
уважении”»440. Некто Марше (Мерше, Мар- 
шер) выдавал себя за полковника, адъютанта 
Наполеона и кавалера ордена Почетного леги
она. Англичане считали, что он «беглый Фран
цузский солдат, носящий ложную фамилию». 
Марше прибыл в Персию в начале 1817 г., за
служил доверие Аббас-мирзы, чьи войска об
учал, и получил под командование бригаду. Но 
из-за оскорбления, нанесенного одному из слу
жащих посольства Ермолова, по приказу по
следнего Марше выпороли нагайками, после 
чего принц уволил его441.

Большой интерес представляет образец до
говора одного из французских офицеров, со
ставленный по-персидски и по-французски: 
«Нижеподписавшийся обязуется служить ве
рой и правдой в качестве пехотного офицера 
Его Высочеству принцу Аббасу-мирзе, наслед
нику персидской короны, на следующих усло
виях:

1) Воевать со всеми врагами его Высочест
ва, без исключения.

2) Безоговорочно подчиняться всем при
казаниям Его Высочества или Его министров.

3) За свою службу я буду получать ежегод
ное жалованье в размере трехсот туманов, вы
плачиваемых вперед за каждые шесть месяцев 
от сего числа.

4) Если Его Высочество откажется от моих 
услуг, то мне, согласно условиям, оплачивается 
проезд отсюда до Парижа.

5) Его Высочество предоставляет мне бес
платно удобное помещение в хорошем состоя
нии, с коврами, стульями и проч.

6) Его Высочество предоставляет мне на 
выбор двух лошадей или 35 туманов и не менее 
трех рационов фуража в день, при чем каждый 
рацион должен состоять из одной части ячме
ня и двух частей соломы или сена»442.

Следует заметить, что служба даже от
ставных французских военных специалистов 
в иранской армии вызывала серьезное не
одобрение со стороны Англии443. Хотя дого
вор 1814 г. дозволял подобную практику: «Ста
тья 5. Буде персидское правительство пожелает 
ввести европейскую дисциплину среди своих 
войск, оно вольно использовать европейских 
офицеров для этой цели, при условии, что оз
наченные офицеры не принадлежат к нациям, 
находящимся в состоянии войны или вражды 
с Великобританией»444. Кроме того, по словам 
Э. Месмера, французы в Персии по большей 
части мало задерживались -  их больше прель
щал Пенджаб и армия владыки сикхов445. Туда, 
в частности, отправились из Ирана, «под дав
лением Англии», Вентура и Аллар, а Этье 
и Джибелли выехали в Россию.

«Англичане, сменившие французов в Пер
сии, -  отмечал Н. В. Ханыков, -  чувствова
ли себя в период 1815-1825 годов всемогущи
ми при дворе принца-регента. Этому способ
ствовали ежегодные взносы в шахскую казну, 
деятельность корпуса офицеров-инструкто- 
ров, дружески навязанного персидскому пра
вительству, и особенно дружеское расположе
ние Аббас-Мирзы, предпочитавшего англичан 
другим европейцам»446. «Как образование Пер
сидской армии, так равно все военные заведе
ния в руках Английских офицеров», -  заявлял 
А. П. Ермолов447.

В действительности не всегда дела обсто
яли столь радужным образом. Часть британ
цев убыла с английской военной миссией еще 
в конце 1815 г. Спустя два года, «в угождение 
Аббасу Мирзе, несколько человек офицеров 
и унтер-офицеров Англинской службы и по 
сие время живут в Таврисе. Они завели там ли
тейной пушечной и оружейной заводы, устро
или конную и пешую артиллерию, а теперь ста
раются завести регулярную конницу. Во время 
войны Персии с Россиею, англинские офицеры 
несмотря на тесный союз существующий меж



ду Россиею и Англиею, служили и предводи
тельствовали Персидскими войсками против 
Россиян. Сими поступками и деньгами, кото
рых они не щадили, заслужили они доверен
ность Персидского правительства, особенно 
наследника Престола, который в устроении ре
гулярных войск, в умножении и улучшении их, 
руководствуется единственным их советом»448.

Однако почти все британские инструкторы 
были уволены Аббас-мирзою в 1822 г. в связи 
с войной против Турции, т. к. они «не могли 
служить против дружественной нации». (Толь 
ко несколько английских сержантов остались 
в артиллерии.) Англичан-то и сменили упо
мянутые выше французы (и прочие), но нена 
долго -  под давлением британцев им тоже при
шлось покинуть персидскую службу. К 1826 г. 
в Персии находились лишь четыре офицера из 
Великобритании:

1) майор Уильям Монтис;
2) капитан 65-го пехотного полка (кварти

ровал в районе Персидского залива)449 Айзек 
Харт. В Персии с 1812 г., заменил Кристи. Ко
мандующий пехотой наследного принца, кото
рую он «привел в великолепно идеальное со
стояние». Харт умер в Персии от холеры 11 ию
ня (н.ст.) 1830 г. Харта современники имено
вали «генералиссимусом регулярных войск 
Азербайджана»450. Один даже заявил: «Невзи
рая на непреодолимые трудности, встречен
ные этим неутомимым офицером, он, без по
сторонней помощи, организовал и удерживал 
вместе все войска кронпринца; и на протяже
нии прошлых шестнадцати лет имя Харта вы
зывало ужас у любого русского солдата, стояв
шего на границе»451. Правда, сомнительно, что
бы хоть один русский солдат с российско-иран
ской границы вообще даже слышал о Харте, не 
говоря о том, чтобы должен был его почему-то 
бояться;

3) лейтенант Бенджамин Ши (племянник 
сэра Джона Малькольма). Офицер Мадрасско
го полка, инструктор шахских войск в лагере 
Султаниэ. Прибыл в страну в начале 1826 г., 
позднее -  капитан. Сменил Харта. Уволен Аб- 
бас-мирзой в марте 1833 г., но в 1835-1836 гг. 
командовал войсками в Фарсе. Ши ухитрился 
войти в историю русско-иранских отношений
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Куртка офицера британской пехоты 
(52-й полк легкой пехоты)

своим провокационным заявлением. Он вы
ехал из Петербурга на другой день после мя
тежа 14 декабря 1825 г. «Прибыв в Тавриз, он 
уверил Аббас-Мирзу, что в России вспыхнула 
междоусобная война между двумя братьями 
императорами, и что на основании гюлистан- 
ского мира Россия обратится к Персии с прось
бой о помощи. По мнению Шиля наступил для 
персиян самый благоприятный момент для 
вторжения в Грузию, где у русских были весь
ма слабые силы»452;

4) лейтенант Джордж Уиллок453;
5) итальянский капитан французской 

службы А. Бернарди (в Персии с 1817-го или 
1820 г.)454, командир артиллерийской батареи. 
«Из всех офицеров нашей старой армии, кото
рым Персия обязана своим военным устрой
ством, -  сожалел в 1825 г. Ш. Беланже, -  он 
один остался на службе у Аббас-мирзы. Не 
имея никаких политических пристрастий, он 
не внушал опасений русским или британским 
представителям. Капитану Б[ернарди] поруче-



Английский сержантский эспонтон

но руководство артиллерией; но он не может 
принимать никаких серьезных мер, не посо
ветовавшись с топчи-баши, или начальником 
артиллерии»455. Бернарди и англичанин Том
сон (читай: Доусон) участвовали в осаде Шуши 
(1826 г.) в качестве военных инженеров456. Бер
нарди вскоре был назначен ответственным за 
«приведение в устройство Артиллерии и при
смотр за литьем новых пушек» в Тебризе, а по
том начальником артиллерии в Ардебиле457. 
Там он и капитулировал перед русскими вой
сками, после чего был отправлен в Тебриз. Со
общающий об этом российский рапорт харак
теризовал Бернарди итальянцем и «бывшим 
артиллерийским сержантом в армии принца 
Евгения Богарне»458.

К 1826 г. четыре британских пехотных сер- 
жанта-инструктора состояли в гвардейском 
батальоне Аббас-мирзы. Отставной сержант 
Королевской артиллерии Джеймс Доусон (он 
ранее уже приезжал в Персию с сэром Гором 
Узли), «простой, необразованный человек», 
бывший кузнец, занимал командный пост в ар
тиллерии Аббас-мирзы. Доусон отличился при 
разгроме батальона Назимки и при Елизавет- 
поле, где он спас персидские пушки459. С по
сольством Макдональда летом 1826 г. прибы
ли еще «два европейских сержанта Бомбейской 
конной артиллерии» для обучения войск Аб
бас-мирзы460.

Только циркуляром от 8 (20) января 1827 г. 
Макдональд запретил английским офицерам 
персидской службы участвовать в военных 
действиях. Еще ранее посол велел им прекра

тить обучение персидских войск461. Тем не ме
нее именно в 1827 г. лейтенант Чарльз Берджесс 
приступил к обучению пехоты Аббас-мирзы462.

Все эти личности (профессиональные на
выки которых иногда крайне по-разному оце
нивались наблюдателями) внесли свой, порой 
ценный вклад в обучение иранских войск. Но 
большую часть своего времени они тратили на 
споры друг с другом, дуэли и прочие «радости 
жизни»463.

Источники приводят ряд живых зарисо
вок деятельного участия англичан в обучении 
персидских частей464. Начнем с Р. Кер-Портера: 
«Примерно три года назад два батальона пе
хоты были набраны в племени данного вождя. 
Легко можно представить, насколько... дикари 
были непривычны к любой дисциплине и, со
ответственно, демонстрировали непокорность. 
Капитану Айзеку Харту... была поручена нелег
кая задача привести этих неотесанных детей 
пустыни к плавному послушанию европейской 
муштры. Он рассказал мне, что начал с того, 
что эти люди называют “мягкими методами”: 
потакание их старым привычкам, добрые слова 
и убеждения. Но все это привело только к то
му, что солдаты поверили: их боятся, -  и укре
пились в наглом безделье, с которым они про
тивились любой попытке заставить их испол
нять свой долг. Тогда он прибегнул к простому 
методу -  приказывать и взыскивать за непо
слушание. Им зачитали строжайшие военные 
законы и обеспечили их исполнение без при
страстий и предубеждений. В итоге по проше
ствии немногих недель эти прежде мятежные 
новобранцы претворяли в жизнь плац-парад- 
ные передвижения с уверенностью, не усту
пающей самым дисциплинированным полкам 
в Азербайджане. Свершилось и другое чудо... 
эти новообученные рекруты полюбили своего 
командира-^йрйнгы [европейца]»465.

Из бесхитростных воспоминаний шотланд
ского сержанта Стрелковой бригады (Тегеран, 
1836 г.) можно составить представление о та
ких методах обучения: «Мы пытались учить их 
строевой подготовке сначала мягким и гуман
ным обращением. Но вскоре мы обнаружили, 
что таким образом с ними ничего не сделать, 
так что пришлось пожертвовать доброжела-



Обучение солдат 
в британской армии.
Іравюра по рисунку 
Аткинсона, 1806 г.

тельностью и действовать тиранически, пока 
мы не смогли укрепить свою власть над ними 
или научить их чему-то. Направляясь на муш
тру, мы всегда брали с собой крепкие палки; 
с их помощью мы вбивали в их головы упраж
нения, и ничего необычного не было в том, 
чтобы мы, все восемь, возвращались с муш
тровки с палками, расколотыми на щепки... 
Я ничуть не одобряю битье людей, но другого 
выбора у нас не было и мы не могли утвердить 
нашу власть над ними иначе. Хотя мы смогли 
вколотить немногое из нашей стрелковой под
готовки в мозги рядовых, но все же не смогли 
хоть что-то вбить в черепа офицеров. Все, что 
мы смогли сделать (или попытаться сделать) -  
не заставлять их обращать внимание на подго
товку людей... Менее чем за два месяца после 
начала муштровки, мы привели полк в доста
точно обученное состояние для того, чтобы ис
полнять батальонные эволюции»466.

Даже сделав скидку на особенности вос
точного характера, понятно, что британцы вы
соко оценивали достижения соотечественни
ков. Джордж Фаулер, прибыв в Иран в 1829 г. 
и увидев эволюции обученных майором Хар
том сарбазов в Тебризе, счел, что они «не опо
зорили бы и смотр в Гайд-парке»467. Другие на
блюдатели придерживались большего скепси
са в суждениях. Даже подполковник Джонсон

признавал: «Недолго практиковалась англий
ская манера муштры и экзерциций; но в по
следнее время ее забросили» (1817 г.)468. Офи
цер российской армии Г. Энегольм тем более 
невысоко оценивал достижения европейских 
учителей, в то же время признавая и сильные 
стороны подготовки персидской пехоты: «Об
учение сей Инфантерии, производится во вре
мя лагерей, нарочито для сего устраиваемых 
и совершается обыкновенно по Англинскому 
регламенту для пеших войск учрежденному. 
Командуют на Персидском языке, принарав- 
ливаясь к терминам Англинским... Экзерци- 
ция ружьем и стрельба [плутонгами -  взвода
ми], доведена почти до степени совершенства; 
Сарбазы стреляют метко и сильно, но напро
тив того маневры оных, состоящие из фронта, 
захождения взводами, построения колон, ка
рей, ломанного фронта и сему подобных, по 
неправильности с каковою сие происходит, 
медленности движения, волнования, неров
ности шага, замешательства от несоблюдения 
надлежащих дистанций и незнания частных 
командиров; удаляют их еще на долгое время 
от точности тактических построений просве
щенных войск»469.

Перо создателя великой комедии «Горя 
от ума» с присущим тому сарказмом очерти
ло образ британского инструктора во всей его



Английские 
офицерские сабли 
(слева направо): 
легкокавалерийская 
обр. 1796 г., 
пехотная обр. 1803 г.

красе: «Тут же мы нашли английского указате
ля, не книжку, а человека. Во всё мешается, всё 
указывает; природа, кажется, обрекла его хло
пать бичом возле кюррикеля470 или работать 
веслами в Темзе, -  здесь он переводит альби
онское строевое ученье на фарсийский язык, 
который для этого довольно плохо знает; ему 
вверяют целый батальон, или меньше, по край
ней мере он так говорит. Сарбазы порядочные 
выйдут балансеры, если по нем образуются. 
Между тем, он нам смерть надоедает» (Эри- 
вань, февраль 1819 г.)471.

Тот же Грибоедов в своих путевых записях 
наглядно и с явной издевкой обрисовал харак
тер неблагодарного кондотьера: «Увертливый 
красный человечек, который хотя и называет
ся англичанином, а право, нельзя ручаться -  
из каких он, этот аноним, только рассыпался 
в нелепых рассказах о том, что делается за мо
рем, -  я видел в нем Маржерета, выходца при 
Дмитрии, прозванном Самозванцем, и всякого 
другого бродящего иностранца того времени, 
который в наших теремах пил, ел, разживал
ся и, возвратясь к своим, ругательством платил 
русским за русское хлебосольство. И эриван
ский Маржерет, или Дурьгильбред, язвитель
но отзывается насчет персиян, которые не до
пускают его умереть с голоду»472. По саркастич
ному замечанию С. И. Мазаровича, английские

офицеры «играют в Персии ту же роль, какую 
в древности играли греки у сатрапов Малой 
Азии в эпоху Павзаниев»473.

В рукописи П. Н. Ермолова о Персии гово
рится: «Палочные удары общее наказание, как 
высших, так и нижних чиновников; во время 
пехотного учения, бывшего в Тавризе, в при
сутствии Абаса-Мирзы и российского посла, 
английский капитан [Харт]474, обучающий пе- I 
хоту бил палкою ошибавшихся, не только ниж
них чинов, но даже и самого батальонного ко
мандира»475. «Пехота строится в две шеренги; 
ею командует и устраивает ее Английский ка- I 
питан Гарт. Он скакал по фронту и тузил кула
ками в рожу батальонных командиров». Пол
номочия его были еще шире: «Сарганг (пол- j 
ковник Персидский)... повинуется ему как слу- і 
га, и Гарт мне сказал, что он может приказать I 
его сейчас разложить и 500 палок ввалить»476. I 
А. П. Ермолов добавил с сарказмом, что пер
сидских офицеров английские инструкторы 
«в глазах офицеров моих многих во фрунте I 
[в строю] били кулаками в зубы. Сею полез- I 
ною операцией Англичане Персиянам истол
ковывают правила чести, что... они в свою оче- I 
редь передают подчиненным и весьма тем до- I 
вольны»477.

Что получалось в идеале? Французский I 
путешественник наблюдал смотр войск в Теб- I



ризе 19 мая (н. ст.) 1825 г. (3000 чел.). «Проез 
жая по фронту, я на досуге смог изучить сол
дат и их внешний вид. В целом это были моло
дые люди 20-30 лет, ростом примерно в пять 
футов 2-4 дюйма, с выбритой бородой и длин
ными усами: вид воинственный, лицо загоре
лое, крепкое сложение -  они, похоже, наделе
ны всеми качествами закаленных солдат. Их 
униформу составляют мундир-куртка из крас
ного английского сукна (с желтыми пугови
цами, светло-синими обшлагами и воротни
ком), белые хлопчатобумажные шаровары, са
поги по-суворовски и каджарская шапка. Сна
ряжение у них белое кожаное и английского 
производства, как и ружье и остальная эки
пировка. Офицеры от солдат отличаются эпо
летами и шарфами английского образца. Зна
мена красные и увенчанные серебряной рукой 
Али. Лежащий лев под восходящим солнцем 
окружен надписью «Султан Ибн-ас-Султан 
Фатх-Али-Шах-Каджар» (Султан, сын султа
на Фатх-Али, из племени каджаров), вышитой 
золотом. По окончании смотра принц напра
вился на середину равнины, и генералиссимус 
[Харт] приказал на турецком языке выполнить 
приемы с оружием, что и было проделано до
вольно неплохо. Затем последовали различ
ные маневры батальонной школы. Несмотря на 
строгость английских унтер-офицеров, кото
рые, вооруженные жезлом и поставленные за 
каждым взводом, сурово исправляли оплош
ности солдата, сарбазы при исполнении дви
жений не демонстрировали ту точность и син
хронность, которые заставляют массы казать
ся воодушевленными единой волей, как один 
человек. Примерно через час маневров, принц 
велел войскам строиться повзводно в сомкну
тую колонну, и те продефилировали мимо в хо
рошем порядке, под звуки музыки, игравшей 
английские мелодии... Сарбазы, разойдясь, на
правились в склады, чтобы сложить там свое 
снаряжение, облачиться вновь в повседневную 
одежду и получить продовольственный раци
он -  компенсацию за дневные труды»478.

Полковник Ф. Ф. Бартоломей в своих пу
тевых заметках за 10 (22) мая 1826 г. писал: 
«Вчера смотрел я ученье здешнего гвардей
ского батальона... У каждой роты находился

английский фельдфебель, замечавший и по
правлявший ошибки. Капитан Гартон, в крас
ном его изобретения сюртуке (он называл это 
uniforme de phantaisie)479, с русским кивером на 
голове480 находился повсюду, где присутствие 
его было нужно, и с палкою в руке распоря
жался ученьем. Власть его обширна. Он име
ет право наказывать палками по пя гам пол
ковников и офицеров, что он иногда и делает. 
Не знаю, может ли чинопочитание идти далее. 
Учение продолжалось два часа, и, признаюсь, 
превзошло мое ожидание. Все делалось по ан
глийскому уставу. Ловкость ружейных прие
мов, плавность движений, чистота и правиль 
ность построений, полнота шага, тишина во 
фронте, словом, все тонкости и сноровки, ко
их технические термины можете узнать от лю
бого фельдфебеля и коих упущения приводят 
в отчаяние хороших служак, -  все это было со
блюдено в точности». Неслучайно А. П. Ермо
лов в 1817 г. не смог сдержать восхищения: «Во 
время пребывания моего в Тавризе показыва
ли мне ученье пехотного батальона. Я удивлен 
был хорошим видом людей, скорым заряжа
нием ружья и точностью в построениях. Во
обще таков был батальон, каковых нет ни од
ного у меня в Грузии. Я должен был сделать за
ключение, что подобные ему батальоны могут 
быть и многие другие. Обучавшему батальон, 
Английскому Капитану, сказал я справедливое 
приветствие, что, видевши в Париже Англий
скую армию, я не видал полков, столько хоро
шо выученных. Аббас-Мирза был в восхище
нии и торжествовал, как образователь регуляр
ных войск в Персии»481. Этот же вывод Алексея 
Петровича звучит уже в его письме М. С. Во
ронцову сразу по возвращении в Тифлис: «Мне 
представляли ученье батальона пехоты. Я мало 
видел иностранных войск лучше выученных, 
а в Грузии все мои вообще хуже их в ученьи»482.

Но при анализе подобных хвалебных оце
нок, вызывающих порой недоумение исследо
вателей483 -  с учетом наличия достаточно кри
тических отзывов484, необходимо иметь в ви
ду, что и Бартоломей, и А. П. Ермолов видели 
воочию учения только одного батальона, при
чем отборного -  гвардейского, вымуштрован
ного Хартом485 (в первом случае) или Шака-



Перс в летнем облачении. Иллюстрация из 
книги Г. Друвиля

кинского (сформирован Кристи) -  во втором. 
Учтем и определенную противоречивость су
ждений посла России: «В Ермолове боролись 
два человека. Один хотел представить итоги 
своей миссии в Персии в максимально выгод
ном свете. Для этого требовалось... нарисовать 
оптимистичную перспективу. Другой -  мучил
ся сомнениями относительно долговечности 
достигнутого мира и стремился предложить 
стратегию действия, а не политику почивания 
на лаврах»486. Не говоря об официальных до
несениях, дневник своего посольства Алексей 
Петрович также не скрывал и предназначал 
для распространения в обществе. Подчеркнув 
потенциальную угрозу со стороны Ирана, по
сол «пытался произвести впечатление на руко
водство (своей) страны и убедить его перей
ти к более агрессивной политике в отношении 
этой страны [Персии]»487. Тем самым объясни

мы некоторые преувеличения в оценках пер
сидской армии.

Многое относительно уровня подготовки 
сарбазов проясняет комментарий П.Н. Ермо
лова: «В бытность Российского Посла в Таври- 
се Аббас Мирза пригласил Г. Посла смотреть 
ученье одного пехотного батальона [16(28).
IX.1817 г.]. Батальон сей построен был в две 
шеренги и разделен на 8 взводов. Гренадерский 
и Егерский [взводы] стояли по обеим флангам, 
взводные командиры были на правых флангах 
своих взводов в первой шеренге, за ними во 
второй на фланге взвода по одному Унтер-офи
церу, остальные же офицеры и унтер-офицеры 
замыкали за заднею шеренгою. Знамя стояло 
в первой шеренге посреди батальона и имело 
возле себя восемь унтер-офицеров. Когда Ба
тальон делал экзерцицию ружьем, флигельман 
становился впереди средины Батальона. Коща 
же батальон отдавал честь (что по-Персидски 
называется Салам) знамя выступало несколь
ко шагов вперед, за ним в одну шеренгу ста
новились Барабанщики и флейщики. Офице
ры взводные и замыкающие выходили также 
вперед правой шеренги, против своих взводов. 
Во время разных построений на линию выхо
дили четыре унтер-офицера со знаками, кои
ми они брали направление. Во время захожде
ния взводов, четверть круга направо и нале
во, фланг служащий осью, останавливался, на 
тихом шагу, захождение делалось скорым ша
гом -  на скором, заходили почти бегом. По
строение в колоны и деплояда488 из оных дела
лись обыкновенным образом. -  Окончив уче
нье, батальон вздвоил ряды, и построясь в че
тыре шеренги, поворотил направо, чтоб идти 
домой. Батальон сей учился отменно хорошо, 
но по оному нельзя судить о всей Персидской 
пехоте [выделено нами. -  А. К, М.Н.], ибо дол
гое время весьма приготовлялися к сему уче
нью. Ученье прочих Сарбазских Батальонов 
бывших в Таврисе, мы не видали. Конечно не 
надеялись на их искусство и для сего нам не 
показали»489.

Однако соответствовать нормативам эли
ты было почти нереально для армейских ба
тальонов490. И хотя сами персы перед войной 
1826-1828 гг. были уверены, что их сарбазы



и пушки превосходят противника «и настало 
время наказать русских», реальность выгляде
ла менее оптимистично491. Аббас-мирза и шах, 
чтобы не платить постоянно своим регуляр
ным войскам, рассылали их по домам -  в це
лях экономии492. Там они порой оставались го
дами, никем не тревожимые, «тем самым сводя 
к нулю усилия» инструкторов. Хотя формаль
но в мирное время сарбаз только не больше 
полугода находился в «отпуску» дома «в де
ревнях» (не получая «ни жалованья, ни жиз
ненных припасов»), а остальное время прохо
дил обучение в полку. Пехоту принц и сардар 
Эриванский распускали и в военное время, хо
тя «в сборе распущенных сарвазов встречает
ся большое затруднение по той причине, что 
каждый старается от того избегнуть, скрыва
ясь в неизвестных местах».

Экзерциции возобновлялись только при 
появлении представителей потенциального 
противника493, которых, впрочем, трудно было 
ввести в заблуждение. «Ежедневно перед самы
ми нашими палатками обучали почти целый 
день персидскую регулярную пехоту, -  вспо
минал о своем пребывании в Султаниэ (июль 
1826 г.) Ф.Ф. Бартоломей. -  Всего было собра
но в Султании 3 полка, т. е. 6 тысяч человек. 
Но их учили по два раза в день... По мунди
рам же красным, синим и зеленым мы узнава
ли, что это были все те же три полка, и слыша
ли, как несчастные сарбазы проклинали и нас, 
для которых мучали их494, и англичан-учите- 
лей, под палкою коих они должны были под
нимать как можно выше ноги, обремененные 
широкими белыми шароварами, в коих запря
тан был темный простеганный хлопчатою бу
магою архалук495. При этом было довольно за
бавно, как, махая в такт правыми руками и вы
кидывая их то вперед, то позади себя, шагали 
они, приседая и делая шаги слишком в полто
ра аршина [более 2 м]».

Тем немногим персидским командирам, 
которые обращали внимание на боевую под
готовку своих войск, их обучение давалось не
легко, а то и недешево -  при полном безразли
чии свыше:

«<Июля> 19. Юсуф-Хан-Спадар делал уче
ние с пальбою.

<Июля> 20. Шах его потребовал к себе.
-  К чему была вчерашняя пальба?
-  Для обучения войск вашего величества.
-  Что она стоила?
-  2000 р. из моих собственных.
-  Заплатить столько же шаху за то, что па

лили без его спросу»496.

5. Униформа и снаряжение 
пехоты

Униформа сарбазов к 1812-1813 гг. (со
гласно Друвилю) заключалась в одноборт
ном497 мундире зеленого сукна с красными 
воротником и обшлагами и желтыми пуго
вицами. Мундир дополняли широкие белые

Регулярный солдат французского 
формирования (около 1812 г.). Иллюстрация 
из книги Г. Друвиля
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хлопчатобумажные панталоны и башмаки. 
Снаряжение белое кожаное. Зимой выдавалась 
каждому бурка.

Почему был выбран именно зеленый цвет, 
неясно -  очевидно, позаимствован у россий
ской армии (и здесь влияние дезертиров?), где 
тяжелая пехота с 1807 г. носила темно-зеленые 
мундиры (но двубортные!) с красными ворот
никами и обшлагами. Неясно, удалось ли Аб- 
бас-мирзе подобным образом реально пере
одеть все батальоны. Хотя зеленая расцветка 
мундиров действительно использовалась в ре
гулярной пехоте498, другие источники подтвер
ждают широкое разнообразие цветов обмун
дирования. Так, на сарбазах с двух персидских 
картин 1810-х гг. (смотр армии и битва при 
Султанабаде) обращает на себя внимание раз
нообразие серых, палевых (оба первых цвета, 
вполне возможно, передача грязно-белого ко
лера полотна), зеленых или светло-синих брюк 
(заправленных в черные сапоги). Что любо
пытно -  белых панталон у пехотинцев нет во
обще, в отличие от артиллеристов. Мундирная 
палитра пехоты не менее красочна: светло-си
ние, темно-коричневые, зеленые (то есть тем
но-зеленые -  поскольку этих солдат возглав
ляет англичанин, перед нами явно Шакакин

ский батальон легкой пехоты Кристи), даже па
левые; прикладной цвет (воротник и обшлага) 
красный (за исключением зеленых курток). 
Офицеры, что любопытно, постоянно отлича
ются цветом мундиров от подчиненных -  на
пример, в зеленом (воротник и обшлага крас
ные, пуговицы белые, на груди золотые шнуры 
или петлицы), когда рядовые в темно-коричне- 
вом. Солдаты: белая амуниция (две перевязи), 
патронные сумы черные, кушаки белые. Му
зыканты: в красных мундирах (с красными во
ротниками и белыми обшлагами), белых куша
ках и синих брюках или полностью в темно-си- 
ней форме (воротник и обшлага красные, обло
женные белой тесьмой, «крыльца» мундирного 
цвета, обшитые белой же тесьмой; пуговицы 
золоченые), при белых кушаках; ремни белые; 
у барабанов обручи красные, корпуса желтые. 
Головной убор у всех единый -  «национальная» 
шапка499.

Обмундирование сарбазов приняло ан
глийский характер, как только стали посту
пать материалы британского производства. 
«Сукно для обмундирования войск достав
ляла им англинская Ост-Индская компания, 
по цене весьма высокой, -  комментировал 
в 1817 г. П. Н. Ермолов. -  Многие батальоны



одеты в красной цвет500, и так как покупка сук 
на у англичан, для Персиян сделалась очень тя
гостна, они заводят теперь собственные сукон
ные фабрики; во ожидании которых донаши
ваются Англинские мундиры»501. А. П. Ермолов 
с присущим ему едким сарказмом красноречи
во высказался насчет коммерческой активно
сти англичан: «Персияне по глупости не видят, 
что это не для ограждения их, но чтобы иметь 
средство продать выгодною ценою самое гад
кое свое сукно и брак из оружия»502.

Сарбазы сохранили национальные голов
ные уборы -  черная баранья шапка кула в виде 
усеченного конуса, с маленьким суконным дон
цем (как правило, красного цвета). Ее появле
ние стало демонстрацией приверженности нор
мам ислама -  необходимая уступка религиоз
ным фанатикам, возмущавшимся тем, что оде
жда нового воинства очень похожа на военный 
костюм «неверного» народа503. Но солдат стали 
брить в соответствии с британским уставом. Од
нако офицеры и джанбазы сохраняли бороду504. 
Да и у сарбазов усы, зюлъфы (большие локоны 
у висков) и наголо обритая голова с чубом при
давали людям экзотичный вид. К 1817 г. «регу
лярные из числа их [войска] -  артиллерия, кон
ница и пехота... одеты в англинском вкусе»505.

Эта униформа имела следующий вид: «Пе
хота Персидская одета в суконные куртки, по-
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Сарбаз. Рисунок 1830-х гг.

батальонно разных цветов, воротник и обшла
га разного цвета с мундиром, шаровары широ
кие белой бумажной материи, [черные] сапоги 
на Европейский образец, на головах обыкно
венные персидские бараньи шапки, рядовые 
сарбазы почти все бреют бороду, Джамбазы
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Рядовой роты легкой пехоты 5-го пехотного 
полка британской армии. Гравюра 1815 г.

же все с бородами. [Черный] галстук носит 
кто хочет506... Векили [сержанты] имеют на ру
кавах, три суконные шеврона желтого цвета. 
Мубаширы [каптенармусы] имеют два шевро
на, а Дахбаши [капралы] по одному507. Шине
лей и ранцов, пехота не имеет508, а в холодное 
и дождливое время, сверх мундиров, надевает 
каждый, кто что хочет»509. На поясе белый бу
мажный510, шерстяной или шелковый кушак. 
Под куртку сарбаз обычно надевал националь
ный костюм -  темный стеганый архалук (беш
мет) и рубаху.

Цвет мундиров мог быть не только крас
ным (обычно с синим/голубым прикладным 
цветом)511, но и синим или зеленым. Отчасти, 
видимо, это были изготовленные в самой Пер
сии образцы, но скорее все это -  привезенные

из Британии или из английского сукна512. Из
вестно, что сарбазские батальоны при Елиза- 
ветполе были одеты «единообразно в синие 
куртки и белые панталоны». Однако не все во
семнадцать батальонов, а только часть их -  те, 
что в центре, поскольку, источник продолжает: 
«они явственно отличались от всей армии»513. 
На изображениях из рукописи П. Н. Ермоло
ва (1817 г.) и других иллюстрациях 1810-х гг. 
(прежде всего рисунок Р. Кер-Портера и аль
бом В. И. Машкова 1818 г.)514 наличествуют зе
леные (воротник, обшлага и погоны красные), 
синие (с желтыми воротником, погонами и об
шлагами) и красные куртки (с синим/зеленым 
прикладным цветом). Впрочем, авторы не раз
личали сарбазов и джанбазов, а ведь именно 
последние больше всего попадались на гла
за участникам российского посольства в Пер
сию. Сложно вывести общую тенденцию, но 
в 1820-х -  начале 1830-х гг. персидская пехота, 
видимо, чаще всего «щеголяла» в синих или зе
леных мундирах. Красный цвет предназначал
ся для гвардии515. Джанбазы тоже носили крас
ное.

Покрой куртки -  обычно однобортный на 
пуговицах (т. е. английский), но иногда и с тре
мя рядами пуговичек или с двумя. Фалды, на 
первый взгляд, отсутствовали. Отсюда и име
нование мундиров «куртками» или «шпенце- 
рами» (спенсерами) в российских источниках. 
Отсутствие фалд, очевидно, персидская само
деятельность (как и явно нашивные обшла- 
га-клапаны) -  у британских мундиров полы 
изначально имелись516. Впрочем, не исключено, 
что фалды мундиров просто-напросто прята
ли в шаровары, как позднее писал Бларамберг. 
Английскую полковую тесьму, кстати, персы 
тоже должны были спарывать с мундиров. Но, 
видимо, не всегда и не сразу -  Энегольм опи
сывал сарбазские мундиры как «украшенные 
по швам и на груди наподобие Европейских гу
сар, желтыми шелковыми шнурками»517.

На плечах мундира нередко присутство
вали «крыльца» прикладного цвета, обшитые 
тесьмой. Снова перед нами указание на бри
танские образцы, где эти наплечные украше
ния, мундирного цвета, служили отличием лег
ких и гренадерских (т. н. фланг овых) рот518. Од-
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The different ivings of the enlisted wen. The eai ly tping) of a grenadier company 4 )  and those of a light company 12). The Inter wings with added 
fringe 13) and the blue ivings of the 1st and 7th Regiments of Foot (4). The early wings of the gnnadier company o f the 1st Foot Guards (5) and 
llw later variant of the light company of tin Coldstream Foot Guards 16)

«Крыльца» на мундирах английской пехоты

нако у персов-сарбазов «крыльца» обычно без 
погон (хотя на английских мундирах обяза
тельно сочетание обоих предметов), а погоны 
(если были) -  без «крылец».

Ежегодно персидскому солдату выдавался 
полный комплект форменного платья. В идеале 
этого «весьма достаточно, для войск прожива
ющих большею частью года в домах и употре
бляющих только военной свой наряд во время 
лагерей»519. Но на деле «нет войск на свете, ко
торые неопрятностью и неловкостью в одежде, 
могли бы сравниться с персидскими... О Мун
дирах смело можно сказать, что срок оным бо
лее года. Ибо изо всех войск, что мы здесь ви
дели, не было ни на одном батальоне хороших 
мундиров и приметно, что сему время столько 
же причиною, как и неопрятность Персиян»520. 
Даже в одежде сарбазов гвардейского батальо
на, «которая довольно хороша (в особенности 
шапки), заметно небрежение. Амуниция не хо
роша и совсем не пригнана. Батальон, постро
енный по-английски в две шеренги, сформиро
ван из рослых красивых людей... Солдаты по
чти все бриты»521.

Исключения были редки: «Тогда прибыл 
к пленным пехотный дивизион сарбаз в па
радной форме с заряженными ружьями с при- 
мкнутыми штыками и патронташами через 
правые плечи; они были подпоясаны белыми 
бумажной ткани кушаками; одеты в темно-си
ние куртки, в широкие шаровары, обтянутые 
внизу ноги на четверть от подошвы сапога; 
острые концы сапог торчали кверху; на голо
ве круглые, меховые, кверху съуженные с бе
лым холщовым дном и на одной стороне за- 
ломанные черного барашкового курпея папа
хи; за поясами кинжалы. Дивизион пришел под 
начальством штаб-офицера с орденом Льва 
и Солнца в петлице на груди и до десяти лиц 
обер-офицеров; были также музыканты из ба
рабанщиков и флейтщиков»522.

Солдатское снаряжение напоминало бри
танское -  «у каждого был английский мушкет 
с клеймом Ост-Индской компании523, и они но
сили двойные перевязи, с большой черной па
тронной сумой справа и штыком на левом бо
ку, как у английских солдат». Мушкеты имели 
(иногда) штыки -  «остроконечные и плоские,

Английские штыки 
и штыковые ножны
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The belts and straps o f the infantry. A  two-piece shoulder strap with slings for a sword (1). a one-piece shoulder strap fo r the cartridge 
uch used by infantry of the line (2) and a three piece si cord belt worn by mounted officers and also adopted by light companies after 1796 

■* A  three-piece shoulder belt w ith  sword slings (4), the front view o f a shoulder belt fo r  the bayonet showing the frog (5} and a rear view 
wwing the button and loop used to secure the bayonet to the jacket and cartridge pouch (6) The three-piece shoulder strap used by the 

• :'t guards to carry the cartridge pouch 17) and a shoulder belt w ith  a frog  fo r the sword (S). Dress belts of the type worn by mounted 
$ht company and light infantry officers (9) and a musket sling and the different form * o f attachment used over the period (10), the rifles 

4<tda black sling.

Ремни и перевязи британской пехоты



наподобие англицких». Но сабля или тесак от
сутствовали, хотя «в иных батальонах позволя
ется рядовым носить кинжалы». «Ружья у регу
лярной пехоты не в большой чистоте и исправ
ности. На каждого рядового во время войны, 
должно быть боевых сто патронов». Черная ко
жаная патронная сума, кроме перевязи, «укре
пляется малым ремнем который идет кругом 
пояса». Второй ремень (через правое плечо) 
удерживал ножны от штыка. Цвет кожаного 
снаряжения был черный или белый, единый 
в батальоне, но «отличия же сие никакого не 
делает». Впрочем, гвардия, похоже, использо
вала белые ремни524.

Офицеры внешне отличались бородами, 
красными шелковыми поясными шарфами 
и эполетами британского типа, расшитыми се
ребряной или золотой бахромой. Офицерское 
оружие составляла кривая сабля. В ходе своей 
дипломатической миссии князь А. С. Менши- 
ков, приобретя в Тифлисе золотые штаб-офи
церские эполеты, вручил их в подарок сыно
вьям и племяннику Аббас-мирзы, служащим 
в гвардейском батальоне шах-задэ. Похоже, 
с этого времени распространение получали 
именно российские эполеты. Такого рода зна
ки различия потом встречались и среди рядо
вых офицеров. Так, капитан сарбазов Сергей 
Александров (армянин)525 во время осады Шу
ши (июль 1826 г.) разъезжал «в красном мун
дире, в эполетах и аксельбантах». Вне службы 
все персидские офицеры снимали свои солдат
ские мундиры и «носят всегда обыкновенное 
персидское платье». К 1834 г. получили рас
пространение форменные офицерские сюрту
ки (каба; русские называли их низам), в цвет 
солдатских мундиров, а чаще красные, обши
тые золотым галуном526.

На иностранных военных специалистов, 
разумеется, не распространялись даже те 
весьма условные требования, которыми руко
водствовались применительно к своему внеш
нему виду офицеры-персы. Джеймс Морье та
ким увидел Гаспара Друвиля в Тавризе в июле
1813 года: «Вообразите человека ростом шесть 
с половиной футов [почти 2 метра], с боль
шим орлиным носом, усами до самых глаз, ис
ступленным взглядом, большой остроконеч-

Офицер армии Аббас-мирзы.
Современная реконструкция

ной шляпой, огромной саблей и сапогами, ко
торые можно услышать за лигу, и вы предста
вите себе этого капитана Друвиля -  и впрямь, 
портрет капитана Роландо у Жиль Блаза»527. 
«Офицеры Индийской Купеческой Компании, 
нанимающиеся у Персиян обучать войска, 
стояли пред фронтом. Некоторые в Англий
ских мундирах, другие в одежде собственно
го изобретения и, в угождение Персиянам, 
в их овчинных шапках» (1817 г.). Первое об
стоятельство всерьез задело Ермолова: «Они 
по крайней мере должны были снять мунди
ры своей нации, обязаны будучи их не бесче
стить»528.

Другие иностранные инструкторы тоже 
носили униформу по своему выбору: «виде
ли мы несколько человек, Французов и Италь- 
янцов во фраках, с бараньими на головах шап
ками, вновь приехавших сюда искать фортуны 
и определиться в Персидскую службу». Фран
цуз Марше (Мерше)529 разгуливал «в красном 
гусарском мундире». Экзотичный внешний



Барабанщик, 
солдат, офицер 
и знамя сарбазов.
Рисунок из рукописи 
П. Н. Ермолова. 1817 г.

вид англичанина Харта («Гартон», «генералис
симус персидской армии») приводится в про
цитированном выше тексте. Другой француз, 
Семино, в 1829 г. «щеголял в каком-то военном 
мундире, в штаб-офицерских эполетах и с Вла
димиром в петлице». На недоуменный вопрос 
собеседника, почему он, пожалованный (как 
находящийся в миссии Хосров-мирзы) неза
долго до того в капитаны российским импера
тором, носит «жирные» эполеты (положенные 
старшим чинам эполеты с густой бахромой), 
француз самодовольно признался: «Я капитан 
Империи, стало быть штаб-офицер королевст
ва, какова Персия»530.

Костюм Генри Линдси («сахиб Ланзи») 
описан ниже в разделе об артиллерии. Однако 
когда в 1834 г. генерал-майор сэр Генри Бетюн 
вновь оказался в Персии и командовал пер
сидскими войсками, его костюм отличался ку
да большей степенью вольности: «Сир-Генри 
превосходил ростом своим всех известных мне 
людей, даже Персидского Каймакама. Он умел 
объясняться по-Персидски, впрочем довольно 
плохо. Костюм его, как главнокомандующего, 
был собственного его изобретения, -  мундир 
полу-Английский, полу-потешный, шитый зо
лотом; генеральские эполеты, огромные бот
форты, белые панталоны, кирасирские перчат
ки, шляпа с галуном и с длинным белым пером, 
кривая сабля и золотые шпоры. В этом наряде 
он был уморителен. В его отряде находилось 
несколько Английских офицеров, одетых так 
же фантастически как и он»531.

Персидские музыканты включали «бара
банщиков, флейщиков и трубачей532; первые 
хорошо бьют в барабан; но вторые, не имея 
от природы самых простых дарований в му
зыке, как-то понятия о мере, играют так, что 
с трудом можно было разобрать God save the 
King, который они насвистывали». Эту же ме
лодию играли, как и в России, при отдании че
сти караулами. Сами барабанщики и флейти
сты, «одеты или в красные, или желтые мун
диры, по швам [спины] и на рукавах [шевро
нами] нашита тесма, на шапках белые шнурки, 
с кис[т]ью, висящею на правое плечо» (плюс 
тесьма на груди петлицами)533.

Находясь в персидском военном лагере, 
Фрейзер как-то утром вскочил при звуках 
«полкового оркестра, игравшего английские 
марши и шотландские мелодии... Представьте 
мои ощущения, признав “Cease, rude Boreas” 
шотландскую мелодию для трубы, и несколько 
рилов и быстрых па, сыгранных персидскими 
флейтистами в... туркменской пустыне...»534. 
Спустя несколько лет русский путешествен
ник констатировал: «Военная музыка... с не
которого времени значительно поправилась. 
Существуя лет 20-ть, со времен Аббаса Мир
зы, выписавшего для нее из Европы все духо
вые инструменты, она до сих пор оставалась 
в забытии, никто ею не занимался; все инстру
менты попортились, а новых не покупали; са
ми музыканты перевелись, вновь же набран
ные, самоучки, не знают никаких правил му
зыки!»535.



6. Воинская символика: 
знамена и награды

Персидские знамя и штандарт 
регулярных войск.

Иллюстрация из книги Г. Друвиля

«Большой шелковый флаг, а точнее -  штан
дарт Персии», личное знамя шаха, по словам
X. Джонса, имело зеленое полотнище. Посре
дине вышивалась эмблема -  лев и солнце. Зна
мя несли посредине шахского военного оркес
тра, а по флангам водружали два зеленых шел
ковых знамени без символики. Над шахской 
конной гвардией развевались такие же знаме
на, но из малинового шелка536.

Создав регулярную армию, за образец для 
ее знамен персы определенно взяли наполео
новскую Францию -  разумеется, со своей, ши
итской спецификой. «В каждом батальоне од
но знамя (по-персидски Алям, по-турецки Бай- 
рах). На верху вместо копья, серебряная рука, 
изображающая руку Алиеву, зятя Магометова. 
На полотне Герб Персидской -  Солнце и Лев»537.

Судя по описаниям трофеев 1826-1827 гг., 
знамена регулярной пехоты имели вид шелко
вых малиновых прямоугольных полотнищ. По 
их углам с обеих сторон надписи (цитаты из Ко
рана, в переводе начала XX в.): «Во имя Алла
ха Милостивого, Милосердного!»; «Мы дарова
ли тебе явную великую победу»; «И еще для вас

Персидское знамя, взятое при Асландузе
(по Геккелю)



другая милость, которую вы любите: помощь 
от Аллаха и близкая победа, благом которой вы 
будете наслаждаться. Обрадуй верующих этим 
воздаянием!». В середине знамени большая шел
ковая квадратная вставка (с обеих сторон по
лотнища). Там изображен золотыми красками 
большой лежащий лев, держащий в правой ла
пе обнаженный меч (меч Али, Зул-факар). На
до львом золотое восходящее солнце. В верх
нем углу шахский вензель («Султан, сын султа
на, Фатх-Али-шах из Каджаров») и иногда дата 
(«1234 г. хиджры [1818 г. от P. X.]»). В нижнем 
углу, подо львом, номер полка (например «Ше
стой полк победоносных воинств»).

Полковые отличия следующие (по тро
фейным знаменам Второй персидской войны): 
1-й, 2-й и 3-й полки -  навершием древка слу

Знаменный сержант батальонной роты 
британской пехоты. Гравюра 1815 г.

жит высеребренная металлическая кисть ру
ки («рука Али»); 4-й, 7-й и 11-й полки -  кисть 
руки и ленты (видимо, из белой тафты с зо
лотой бахромой, как их описывал Друвиль); 
5-й полк -  медный позолоченный большой на
конечник (!) и ленты; 6-й полк -  кисть руки538.

Трофеи Асландуза и Ленкорани (по 
А. И. Геккелю) выглядели сходно: шелковое 
малиновое полотнище (в одном случае длина 
145 см, ширина 159 см, во втором -  135 и 161 см 
соответственно). Посредине -  большой белый 
квадрат. «В квадрате изображен масляной кра
ской золотой лев, держащий в руках саблю; 
из-за льва выходит нарисованное золотом сол
нце с лучами. Надписи, также золотом, сдела
ны на голубых полях [картушах] и помещены 
над львом, под ним, а также и в углах знамени. 
На древке -  жестяная рука, длиною 40 см, а под 
нею белая тафтяная повязка с кисточками на 
концах». Второе знамя отличается тем, что сол
нце находится в верхнем углу квадрата, а вме
сто кисти навершием древка служит острие539.

Благодаря описанию из фонда Особенной 
канцелярии МВД, мы можем больше узнать о тро
фейных знаменах, «приобретенных» «при взятии 
штурмом крепости Ленкорани 31 декабря 1812 го
да и в сражениях тому предшествовавших».

№ 108: большое шелковой материи знамя. 
Внутри белый квадрат, углы малиновые. На 
квадрате изображен желтый барс [лев], держа
щий в лапе саблю, из-за него выходит полови
на рисованного золотом солнца с лучами. Над
писи над барсом и под ним, а равно на углах 
знамени -  золотые на голубом фоне. Навершие 
древка -  жестяная рука, а под оною белая таф
тяная повязка с кисточками на концах. Возле 
повязки висят на серебряных шнурках четыре 
больших серебряных же кисти.

№ 109: точно такое же новое знамя, как 
и № 108. Надписи в углах -  белые на голубом 
фоне, на белом же квадрате -  красные надпи
си на голубом поле.

№ 110: такое же знамя, как предыдущие, но 
старее, а вместо жестяной руки имеет такую же 
на шару пику. Надписи на углах и на квадрате - 
белые на голубом фоне.

№ 111: как предшествующие. На квадрате 
надпись голубая сделана на красном поле, а на



Персидское знамя -  
трофей 1812 г. (по Геккелю)

углах -  белая на голубом фоне. На древке же
стяная пика.

№ 112: такое же, как предшествующие, 
только с тою разницею, что солнце не из-за 
барса показывается, а над ним вверху находит
ся. Слова вышиты токмо по углам золотою те
семкою. На древке жестяная рука.

№ 113: такое же, как №№ 108-111. Надпи
си в квадрате голубые на красном поле, а по 
углам белые на голубом фоне. На древке жестя
ная рука, под которой зеленой тафты повязка 
с серебряной на концах бахромой и с четырьмя 
довольно большими серебряными кистями на 
таких же шнурках, только перевитых золотом.

№ 114: как № 112, с тою разницею, что ввер
ху и внизу барса имеются голубые надписи на 
золотых полях. На древке жестяная пика540.

Друвиль, Беланже и Бларамберг сообщали 
только о красных знаменах (с серебряной рукой 
Али на древке) в пехоте 1810-1830-х гг. Но при 
Елизаветполе у персидской пехоты541 (джанба- 
зы?) были взяты три белых знамени с гербом 
(солнце надо львом); на верху каждого древ-

Персидское знамя,
взятое при Асландузе (по Геккелю)

ка -  кисть руки. На персидской картине битвы 
при Султанабаде (около 1815-1816 г.) у сарба
зов на знаменах центральный фрагмент белый 
(в нем лев с саблей в лапе и восходящее сол
нце над его спиной золотом), в углах картуши 
с надписями. В регулярной кавалерии Друви- 
ля штандарты были поменьше знамен, синего 
цвета, с персидским гербом. Но вместо руки 
на древке штандарта красовался позолоченный 
наконечник копья. Наконец, на иллюстрации 
из книги Коцебу у канонира замбуреков пря
моугольный розовый флаг с желтой эмблемой 
(лев и солнце) в белом кругу в центре542.

Также у пехоты «во всякой роте имеются 
небольшие значки». Назначение их было сход
но с русскими жалонерными значками: «более 
для Алиньемана и Поен-Девью», т. е. выравни
вания линии при перестроениях543.

Как писал Малькольм, «эмблема Льва 
и Солнца -  на всех знаменах, выданных не
давно образованным регулярным пехотным 
частям. Их жалуют полкам с великой пыш
ностью. Мулла, или священник, присутствует



Знак и звезда ордена Солнца, 
пожалованного Наполеону I

и взывает о божественном благословении для 
них». Друвиль уточнил, что знамена освящал 
первосвященник «в присутствии всей армии, 
которая нарочно была для того собрана»544.

Существовала система награждений за во
инские отличия. Традиционно это могли быть 
похвала самого шаха, награда деньгами или 
ценностями, титулом или чином. С начала 
XIX в. по европейскому образцу в списке на
град появляются ордена и медали.

Фатх-Али-шах учредил (вероятно, по при
меру Селима III и его ордена Красного Полу
месяца, а также Наполеона I и ордена Почетно
го легиона)545 орден Солнца (или Восходящего 
Солнца). Им наградили членов миссии Гарда- 
на (декабрь 1807 г.)546. Судя по заявлению ба
рона О. А. де Нерсиа, орден Солнца имел три 
степени, с лентой малинового (2-я степень, для

Знак и звезда ордена Солнца, 
пожалованного Талейрану

офицеров) или голубого (3-я степень, для ун
тер-офицеров -  инструкторов) цвета. Первую 
степень получил сам Гардан -  «покрытый эма
лью [золотой] знак [восьмиконечная звезда], от
деланный алмазами, и широкая [красная] лента, 
украшенная мелким жемчугом». На ордене над
пись «Знак благоволения от государя, любяще
го своих друзей. Фатх-Али-шах, владыка, рассе
ивающий своих врагов и уничтожающий их»547.

Около 1810 г. эту награду сменила новая 
версия -  орден Льва и Солнца. Первыми им на
градили британцев548. Потом его жаловали и во
енным, и гражданским лицам, подданным шаха, 
но чаще всего иностранцам549. Внешний вид: от 
центрального медальона в золоте (заключавше
го изображение восходящего солнца за лежащей 
фигурой льва) исходили восемь лучей. Орден
ская лента сначала была пунцовая, затем оран-



Звезда, ожерелье и знак ордена Льва и Солнца, 
пожалованного сэру Джону Макдональду (1828)

жевая, но к 1812-1813 гг. шах остановился на 
зеленом цвете550. Малькольм и Друвиль утвер
ждают, что наследный принц учредил несколь
ко степеней ордена для награждения военных, 
отличившихся в войне с русскими. Это были се
ребряная медаль (для нижних чинов); золотая 
медаль (прапорщики); малый орден; собствен
но орден Льва и Солнца (с алмазами). Но речь 
идет об особых наградах для солдат и офицеров 
(которыми их обладатели «очень горды»), а не 
о классах одного и того же ордена551.

А. Дюпре описывал медали уже около 
1808 г.: «Принц, чтобы ободрить и воодуше
вить солдата, распределяет несколько наград. 
Это простая медаль без надписи, диаметром 
где-то с дюйм, представляющая (только на од
ной стороне) льва, несущего на спине солнце. 
Офицеры получают ее золотую, солдаты -  се

Медаль за отвагу, выдаваемая Аббас-мирзой

ребряную»552. Очевидно, именно эти «золо
тые медали ордена “Льва и Солнца”» и полу
чили туземные чины кавалерии и конной ар
тиллерии Мадрасской армии, состоявшие при 
посольстве в Персии и вернувшиеся в 1812 г. 
в Индию553.

Известно, что Аббас-мирза выдавал на
граду (орден) за военную отвагу (Серферли): 
восьмиконечная звезда несла стих из Корана 
на лицевой стороне и, видимо, изумруд вме
сте с составленным по случаю двустишием -  на 
обратной стороне; лента красная554. Наконец, 
учреждена была в ходе второй войны с Росси
ей (1827 г.)555 медаль за храбрость. Ее отлива
ли из недрагоценного металла, хотя есть упо
минания о золоте как материале, а один из со
хранившихся образцов -  серебряный. На ли
цевой стороне лежащий на фоне восходящего 
солнца лев с открытой пастью, под ними ал
легорические стихи в честь Аббас-мирзы. На 
реверсе медали надпись, удостоверяющая, что 
носитель медали «сходен с тигром, уничтожа
ющим неприятелей своего царя»556.



7. Русские дезертиры 
на персидской службе

Выше мы отмечали, что беглецы из рос
сийской армии на Кавказе стали первыми 
учителями иранцев в военном деле. Но пер
сы нашли еще лучшее применение перебеж
чикам из армии противника. «Русские, -  гово
рил Аббас-мирза, -  соседи и враги наши; рано 
или поздно война с ними неизбежна, а пото
му нам (лучше) ближе знакомиться с их бое
вым учением, чем с учением англичан»557. В си
лу этих соображений персидское правительст
во, «зная храбрость русских солдат»558, всегда 
охотно принимало («с великими выгодами») 
в свои войска русских дезертиров, бежавших 
из кавказских полков, «изменив присяге и оте
честву».

Так, например, из отряда полковника 
П. М. Карягина в июне 1805 г. передались пер
сам559 обер-офицер (тридцатилетний поручик 
17-го егерского полка Емельян Корнилович 
Лисенко), четыре унтер-офицера и 53 рядовых. 
«Это было настолько позорное событие в исто
рии русской армии, что отечественные воен
ные историки впоследствии отказывали пору

чику Лисенко в русском происхождении и счи
тали его “французским шпионом”»560. Случай 
с Лисенко, по словам участника войны на Кав
казе, был известен «каждому солдату»561.

Источником легенды об «иностранце» ста
ли воспоминания некого офицера отряда Ка
рягина, которого сначала ошибочно посчитали 
П. А. Ладинским. До нас эти мемуары, впрочем, 
дошли только в записи их пересказа, т. е. из 
третьих рук562. Если вкратце: посланный с ко
мандою (три унтер-офицера и 35 рядовых) на 
ночную фуражировку в селение верстах в пяти 
от лагеря офицер неожиданно передался к не
приятелю. Заведенные им в засаду солдаты (по
лучившие приказ оставить ружья и не выстав
лять караулов) были внезапно атакованы и пе
ребиты. Только фельдфебель с унтер-офицером 
и четырьмя рядовыми возвратились к отряду, 
все израненные (трое -  смертельно). Самого 
офицера рассказчик охарактеризовал следую
щим образом: «Он был иностранец, Бог знает 
какой нации, по-русски изъяснялся очень дур
но и по-немецки также довольно плохо: мы по
дозревали, что он перекрещенный жид; словом 
он принадлежал к сословию таких людей, кото
рых Бог знает как назвать по-русски; по-фран

Русские дезертиры 
на службе у  Персии. 
Рисунок Ф. Коломбари. 
Около 1837 г.



цузски aventurier [авантюрист]... Впоследст
вии, по перехваченной переписке, оказалось, 
что этот изменник офицер был действительно 
один из многих шпионов, отправленных Фран
цузами в начале 1805 года, в Персию и Грузию».

Известный историк русской армии
В. А. Потто, уверенный не в преднамеренной 
измене Лисенко, а допущенной им «роковой 
беспечности», и не зная о дальнейшей его судь
бе (служба персам), полагал данное известие 
«может быть, более достоверным»563. На самом 
деле перед нами явный вымысел. Рапорт Каря- 
гина ясно дает понять, что Лисенко покинул 
свой пост в мечети564 в 16.00 27 июня (ст. ст.) 
вместе с подчиненным ему стрелковым пи
кетом. Тучков в своих процитированных вы
ше мемуарах, хотя и путается с датой события 
(описывая бой 24 июня 1804 г., Тучков сооб
щает о случае с Лисенко, как о произошедшем 
«недавно»), численностью дезертиров («не бо
лее 80 человек») и фамилией «героя» (поручик 
Носенко-Белецкий), не ошибается с обстоя
тельствами предательства: «Получив от пол
ковника приказание занять одну высоту быв
шую впереди, вышел из линии, пошел прямо 
и отдался со всей своей ротой неприятелю. Там 
приняли его с великими выгодами».

Из документов следует, что офицер-де
зертир происходил «из дворян Малороссий
ской губернии города Хорола». Он находил
ся в службе (юнкером) с 1801 г. и в офицер
ских чинах состоял с сентября следующего го
да. Согласно послужному списку, Лисенко был 
грамотен, но языков, кроме русского, не знал. 
К 1804 г. он был уже поручиком и отличился 
при штурме Гянджи, где «кидался во все опас
ности и повергал сопротивляющихся неприя
телей». За это Лисенко был представлен к ор
дену Св. Анны 3-го класса. А за три дня до по
бега Емельян Корнилович вновь проявил себя 
в бою с теми же персами на Аскарани, коман
дуя вооруженными штуцерами стрелками. 
Вместе с Лисенко ушли к Аббас-мирзе три ун- 
тер-офицера 17-го егерского полка, 30 егерей 
и три мушкетера Тифлисского полка. С на
ступлением ночи перебежали к персам еще 
один мушкетерский унтер-офицер, 9 егерей 
и 9 мушкетеров (согласно рапорту Карягина

от 28 июня). Однако из итоговой ведомости 
о потерях отряда (за 18 июля) следует, что об
щее число дезертиров и перебежчиков равня
лось 58: 17-го егерского полка три унтер-офи
цера и 42 рядовых, Тифлисского мушкетерско
го полка унтер-офицер и 11 рядовых. Интерес
но, что никто из артиллеристов не последовал 
примеру пехотинцев.

Дореволюционный военный историк вы
двинул предположение, что «Лисенку со
блазнили какие-либо слухи о щедрости Аб- 
бас-Мирзы». Однако под вопросом остаются 
побудительные мотивы столь массового пере
хода к противнику его подчиненных565. А ведь 
вместе с поручиком, либо позднее, следуя 
его примеру, бежала в общей сложности да
леко не малая часть русского отряда (в кото
ром было всего 493 чел. к началу кампании). 
«Сие приключение сколько ободрило неприя
теля, столько напротив навело уныние на сол
дат», -  читаем в рапорте Карягина князю Ци- 
цианову566.

Действительно, русские, вступивш ие 
в иранскую армию, пользовались особым рас 
положением Аббас-мирзы. Шах-задэ вообще 
«старался переманивать на персидскую служ
бу офицеров разными посулами» и был с плен
ными «очень человечен»567, хотя за каждую 
русскую голову предлагал премию. Впрочем, 
по сравнению с другими персидскими «пол
ководцами» Аббас-мирза действительно пря
мо-таки выделялся своей гуманностью. Ан
гличанин передает рассказ курдского вождя 
о том, как принц Мухаммад-Али-мирза из Кер- 
маншаха при вторжении в Грузию (речь о набе
ге 1809 г.) похоронил заживо пленного русско
го солдата. Солдат отказался отвечать принцу 
на допросе, а потом дважды отверг предложе
ние принять ислам, чтобы избежать смерти. 
Рассказчик-курд прямо заявлял, что этот сол
дат был «отважнейшим человеком, которого 
я когда-либо знал». Слушатель же признался 
читателям в мысли о том, что «если бы я ко
мандовал русской армией и когда-нибудь взял 
принца в плен, то безошибочно вздернул бы 
его светлость на первом попавшемся суку»568.

«Тяжелое время интенсивного соперниче
ства между Россией и Ираном рождало своих



героев и антигероев»569. Среди беглецов в Пер
сию оказался еще в 1802 г. штаб-трубач Ниже
городского570 драгунского полка вахмистр 
Самсон Яковлевич Макинцев (1780-1849)571. 
Самсон не был ни первым, ни последним де
зертиром к восточным врагам России. На
пример, генерал-майор Несветаев, взяв штур
мом персидское укрепление Гечи, обнаружил 
там беглого рядового Саратовского мушке
терского полка Абдул-Кирея Надоржина (но
ябрь 1805 г.)572. Но именно талантам Макин- 
цева Персия была обязана преобразованием 
аморфной массы индивидуальных перебежчи
ков в единое и весьма боеспособное воинское 
формирование, ставшее на многие годы элитой 
иранской армии.

Как человек военный, Самсон Яковлевич 
посвятил всю жизнь именно армейской карь
ере. Иной жизни он не представлял. Стремле
ние же расти по службе, возможно, лучше все
го объясняет его побег. Зная, что в российской 
армии он сможет добиться немногого, но меч
тая об офицерстве, драгунский вахмистр рас
считывал на быстрое продвижение в чинах 
в армии иностранной. Поступив к персам на 
военную службу и обратив на себя внимание 
Аббас-мирзы, Макинцев, «по приказанию его, 
был зачислен наибом (прапорщиком) [точнее, 
лейтенантом] в Эриванский полк, состоявший 
тогда под командой сартиба (генерал-майора) 
Мамед-хана. Недолго спустя Самсон был по
жалован в чин султана (капитана)». К сожа
лению, неясно, когда именно это произошло, 
и что именно следует понимать под процити
рованными словами Ад. П. Берже об Эриван- 
ском «полку»? Но, по всей вероятности, речь 
уже идет о регулярных войсках. Тогда начало 
карьеры Макинцева можно отнести к 1808 г.

Самсон, «будучи одарен от природы смет
ливым умом и твердою волею», «скоро понял 
выгоду, которую может извлечь из своих со
отечественников, находившихся тогда в Пер
сии, и много содействовал к составлению из 
них особого батальона Персидских регуляр
ных войск, который поступил под его управ
ление»573. Собрав в свою часть около 150 со
отечественников574, Макинцев «не мог не обра
тить на себя внимания Аббас-мирзы, который
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на смотру, произведенном полку в Тавризе, до 
того остался доволен обмундировкою и вы
правкою дезертиров, что пожаловал его май
орским чином»575.

Из записок участника посольства Гарда
на следует, что 7 ноября (н. ст.) 1807 г. фран
цузов, въехавших в город Хой, приветствова
ли «200 персидских солдат, организованных на 
русский манер майором этой же нации». «Рус
ские майор и несколько солдат на службе Пер
сии» участвовали в погребении на городском 
армянском кладбище внезапно скончавшегося 
лейтенанта Бернара из состава посольства576. 
Конечно, расстояние от Эривани до Хоя зна
чительное. Но Берже побывал в Персии толь
ко в 1850-х гг., а написал свою статью еще по
зже, так что вполне могла произойти ошибка 
с местом развития карьеры Самсона. (Вари
ант: сначала в Эривани, потом в Хое и наконец 
в Тебризе.) С другой стороны, Танкуань не на
звал имени майора. Идет ли речь о Макинцеве? 
Насколько можно судить, других кандидатур 
нет -  Лисенко состоял при Аббас-мирзе, Коч- 
нев дезертировал в следующем году. Однако, 
к примеру, поручик 17-го егерского полка Ни
колай Иванович Докукин (из дворян Воронеж
ской губернии, в службе с июня 1801 г.) исклю
чен из списков бежавшим 26 апреля (ст. ст.) 
1808 г.577 Вполне возможно, что тщательное из
учение офицерских списков других полков об
наружит и других дезертиров, а персы вполне 
могли жаловать им свои чины.

Кроме того, уже к началу 1807 г. у наследно
го принца имелась своя «образцово-инструк- 
торская» Русская рота в Тавризе под началом 
Лисенко. Сам офицер, предположительно, был 
убит при разгроме персов на Араксе под Миг- 
ри в 1810 г. А наличие такой роты доказывает 
записка побывавшего на приеме у Аббас-мир- 
зы в Тавризе адъютанта Гудовича майора Сте
панова (4(16).1.1807 г.). «Посмотрел на Лисенка 
и наших солдат, в ружье стоявших, до ста че
ловек, в тонких мундирах, -  докладывал Сте
панов. -  Шах-зада [Аббас-мирза] невероятно 
хорошо их содержит и любуется ими»578. «Из
вестно, что на службе у Баба-хана [шаха] есть 
рота, образованная из русских дезертиров, во 
главе с офицером», -  отмечалось в записке
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Мухаммад-Бакир. Фатх-Алишах на охоте

С. М. Броневского за ноябрь 1808 г.579 Упомя
нутый здесь «офицер», скорее всего, поручик 
Лисенко, а не вахмистр Макинцев. Ведь отече
ственные авторы обязательно подчеркивали 
невысокое унтер-офицерское звание команди
ра дезертирской части. Даже когда Макинцев 
дослужился до полковника (сарханга), а потом 
и генерала, русские источники в 1826-1829 гг. 
именовали Самсона Яковлевича всего лишь 
майором. (К тому времени Макинцев был воз
веден в ханское достоинство, так что его назы
вали Самсон-хан.)

Пример Макинцева или Лисенко -  крайне 
редкий580, но все же не уникальный. Извест
но, что вместе с французом (инженерный ка
питан Вердье) Эриванскую крепость в 1808 г. 
укреплял «по всем европейским военным пра
вилам» «бежавший подполковник Кочнев». 
Он был комендантом Елизаветполя и дезер
тировал в Эривань перед походом Гудови- 
ча581. Участник посольства 1817 г. на кладбище 
в Тебризе увидел могилу «Тифлисского муш
кетерского полка Майора Наума Кочнева... Го
нение рока, или бедственный случай был при
чиною, что он, стараясь ускользнуть от пре
следования, бежал в Персию, яко соседнее Го

сударство. Впоследствии, принужден будучи 
вступить в Персидскую службу, был он уважа
ем, как хороший Офицер, и употребляем в де
лах против племен, нередко восстающих в Пер
сии друг на друга: никогда однакож не обращал 
он оружия против своего отечества, не взирая 
на сильные убеждения и настояния Правитель 
ства... и старался каким-нибудь случаем, опять 
возвратиться в отечество, на что и предпринял 
некоторые покушения. Персияне, узнав о та
ковых его поисках, решились отомстить ему; 
и, употребив при постройке некоего моста, 
сбросили его в воду»582.

Рассказ этот находит неожиданное под
тверждение в записках служащего Ост-инд
ской компании Р. К. Мани, посетившего Пер
сию в 1824-1825 гг. По его словам, русский 
офицер пользовался значительным доверием 
Аббас-мирзы, который пожаловал его ханским 
титулом. Но офицер, проведя в стране несколь
ко лет, возжаждал возвратиться на родину. 
Принц в конце концов уступил его просьбам, 
но при этом заявил, что желает должным обра
зом вознаградить офицера за службу. Для чего 
тому следует отправиться в Марагу и вытребо
вать причитающиеся ему деньги у наместника.



Одновременно этот наместник получил приказ 
разделаться с русским. Перед городом послед
него встретил у реки старший сын наместни
ка со свитой. Офицера убедили отправиться 
на дружескую прогулку по речному острову, 
где вероломно зарезали. В Тавризе распустили 
слух, что офицер утонул, гроб доставили с во
енными почестями в город и поставили в ар
мянской церкви. Капитан Харт, хорошо зная 
принца и заподозрив неладное, с помощью до
ктора Кормика убедился в том, что русский 
офицер погиб насильственной смертью, о чем 
и объявил Аббас-мирзе. Принц, впрочем, от
шутился, поклявшись, что прикажет расследо
вать дело. Ничего из этого обещания, разуме
ется, не вышло583. Еще один европеец приво
дит историю убийства Кочнева, тоже не назы
вая его имени. Согласно этой версии, русский 
офицер, чем-то оскорбивший Аббас-мирзу, 
получил от наместника провинции приглаше
ние на охоту. Наместнику же принц приказал 
прикончить гостя. Когда оба мирно рыбачили 
у речки, слуга наместника, следуя указаниям 
господина, попросил у офицера его нож. Спу
стя мгновение офицер был убит собственным 
оружием584.

Есть и другие отзывы о деятельности Коч
нева, доказывающие, что экс-подполковник 
не был столь уж невинной жертвой обстоя
тельств: «он предупредил персиян о нашем 
вторжении [в Эриванское ханство] и передал 
им все планы, неизвестно каким путем добы
тые из штаба Гудовича». Позднее Кочнев уча
ствовал в военных действиях на стороне иран
цев. Так, в бою под Мигри (5(17).ѴІІ.1810 г.), по 
словам пленных дезертиров, в персидских вой
сках находились «наши» беглецы Кочнев и Ли
сенко. Генерал Ртищев 1(13) .XII. 1812 г. преду
преждал Котляревского, что, «по точным из
вестиям» (показания пленных сарбазов), «из
менники Кочнев и Лисенко командуют там 
[в Талышинском ханстве] неприятельскими 
войсками и имеют в руках своих Ленкоран- 
скую крепость»585.

Приток дезертиров значительно усилил
ся в ходе неудачного Эриванского похода Гу
довича. Побеги «к стыду всего воинства умно
жились», -  констатировал приказ при пароле

План осады и штурма Эриванской крепости 
(1808)

1(13).ХІІ.1808 г.586 Это указание подтвержда
ется свидетельством персидского хрониста: 
«Много русских пехотинцев перебежало в ла
герь Принца»587.

«Само собою разумеется, что русский сол
дат, хотя и преступный и бежавший из своего 
отечества по разгулу или своеволию, был не
сравненно способнее к отправлению обязан
ностей регулярной военной службы, чем ле
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нивый Персиянин, не понимавший ни пользы 
дисциплины, ни необходимости подчиниться 
ей; и потому, не трудно угадать, что наши пе
ребежчики приобрели в короткое время до
верие и внимание персидского правительст
ва... выгоды, которые они не только сохра
нили, но и увеличили смелостью и сметкою, 
свойственными в такой степени русскому че
ловеку»588.

Побывавший в Тавризе путешественник, 
отметив размещение дезертиров в казармах 
при дворце принца, был поражен многочи
сленностью беглецов из русской армии к пер
сам (март 1809 г.)589. Немногим ранее, когда 
численность дезертиров достигла уровня по
ловины личного состава Эриванского пол
ка, Аббас-мирза (добавив Русскую роту Ли
сенко?) перевел их в Тебриз. Там он образо
вал из них отдельный батальон (под нача
лом Самсон-хана) в составе своей гвардии590. 
Наименовали его Багадеран (или Бехады- 
ран, точнее -  Бахадуран, bahadoran), «Бога
тырский» («храбрецы»; «герои»), т. е., по ев
ропейским понятиям, гренадерский. Вторым 
названием части -  после того как часть дезер
тиров стала принимать ислам -  было «Йенги 
мусульман», «Новые мусульмане»591. Если ве
рить Ад. П. Берже, причиной решения прин
ца стало то, что «Самсон-хан снискал осо
бенное уважение своих единоверцев, кото
рые на вторичном смотре громко стали вы
ражать перед Аббас-мирзой неудовольствие 
против своего командира Мамед-хана, ни 
по вере, ни по языку ими нетерпимого, и от
крыто просить о назначении начальником их 
Самсон-хана, с производством его в серхенги 
(полковники). Аббас-мирза, хорошо понимав
ший силу и нравственное влияние Самсон-ха- 
на на его соотечественников, от которых мно
го мог ожидать в будущем, поспешил испол
нить просьбу дезертиров...».

Пополнялся батальон за счет дезертиров, 
вербовки иранских христиан (армян и асси
рийцев), а также пленных. К счастью для пер
сов, начало 1812 года ознаменовалось их един
ственным за всю войну сколько-нибудь замет
ным успехом в полевом сражении на террито
рии Карабаха.

Информация к размышлению: 
о числе пленных 

в первую Персидскую войну
Всего у  неприятеля оказалось за 1804- 

1812 гг. нижних чинов 733 (считая 57 дезер
тиров 1805 года, 510 пленных в 1812 г. и поте
ри в пограничных столкновениях с турками) 
и офицеров 10592 (дезертир Лисенко, прапор
щик Платковский Нарвского драгунского пол
ка в том же 1805 г. и восемь человек в 1812 г.). 
Несложно убедиться, что львиная доля потерь 
приходится как раз на столь памятный для 
российской истории 1812 год59і.

Возвращаясь к персидской победе 1812 г.: 
сами персы заверяли, что им досталось в бою 
при Султан-Буде (Султанабаде; 1(13).ІІ.1812 г.) 
около 800 или 820 пленных с «большим ко
личеством офицеров». На самом деле плен
ных было около 510 нижних чинов и восемь 
офицеров 3-го батальона Троицкого пехотно
го полка, судя по месячным полковым рапор
там594. «С пленными обошлись хорошо, оказа
ли им большие милости, а затем всех их вместе 
с трофеями отправили в Тегеран к Шаху. Боль
шинство русских обратилось в ислам, и из них 
был составлен полк, названный енги-мусуль- 
мани (новые мусульмане)»595. «Милости» озна
чают, что пленных не перебили на месте, а про 
сто отправили в Иран, не оказав никакой ме
дицинской помощи. Эти пленные пополнили 
уже существующую часть из дезертиров. Отно
сительно хорошее -  для азиатов -  обращение 
с ними объясняется влиянием англичан, состо
явших при персидской армии596. Даже так до 
Тегерана дошли не все...

4 апреля (н. ст.) 1812 г. в дневнике англий
ского посольства появилась следующая запись: 
«Прибыли почти четыреста русских пленных, 
сдавшихся после битвы в Карабахе; они яви
лись из Тебриза предстать перед шахом, кото
рый не поверит, что они были взяты в плен, 
не увидев их. Многие из бедолаг были изра
нены и неспособны выносить тяготы пути, но 
их принуждали к тому, пока несколько из них 
от того не умерли. Те, однако, кто прибыл, не
медля получили помощь от докторов Кормика 
и Шарпа, перевязавших их раны, чем со вре



мен битвы никто не занимался -  у персов нет 
хирургов.

Взяты в плен следующие офицеры: капи
тан Платон Андреевич [Оловянишников]597; 
штабе (младшие)598 капитаны, Степан Осипо
вич [Войскобойников] и Александр Францо- 
вич Никельсон; подпоручики (лейтенанты) 
Иван Карпович [Михаил Павлович Савицкий], 
Михаил Терентьевич [?], артиллерист, Петр 
Андреевич [Андреев] и Василий Григорьевич 
[Щербина]; прапорщик (энсин) Иван Иванов 
[Иван Иванович Обольянинов].

Шах присвоил генеральский чин капитану 
Платону Андреевичу и прислал ему в подарок 
знаки ордена, отлитые в стекле, что позабави
ло офицеров и вызвало у них громкий смех. 
Знаки доставил им Николай Иванов (Nicholai 
Evanof), молодой человек, взятый в плен при
мерно девятью годами ранее и ставший рабом 
одного из принцев. Николаю Иванову пример
но 24 года... он сын капитана Иванова и родил
ся в Москве. В пятнадцатилетием возрасте его 
захватили воины Аббас-мирзы, и он был об
речен лишиться головы вместе с собратья
ми по несчастью; только ему оставили жизнь, 
при условии, что он станет мусульманином, 
которым он и притворился, и взял себе новое 
имя -  Искандар, или Александр. Аббас-мирза 
подарил его одному из своих братьев в Теге
ране, от которого он вскоре после этого сумел 
сбежать и добраться почти до российских гра
ниц... он был перехвачен персами... вновь при
говорен к смерти, но отделался жестоким би
тьем по пяткам, и с тех пор за ним постоянно 
следят... Когда Николай Иванов услышал имя 
Ивана Иванова и изучил его черты лица, он 
сказал мне, что, как он подозревает, перед на
ми его собственный брат, и когда представит
ся удобный случай, он постарается выяснить, 
кто такой Иван Иванов»599.

Брат британского посла тогда же подсчи
тал, что пленных было примерно 450 чел., 
включая восемь офицеров. В пути умерли 
60 человек, еще 80 находились «в плачевном 
состоянии из-за их ран, которые никто из них 
не способен был перевязать, а их врач сам ли
бо погиб, либо искалечен». Уильям Узли под
твердил, что Кормик и Шарп поспешили ока

зать медицинскую помощь больным и ране
ным, а 5 апреля сам он, Морье и Уиллок нане
сли визит русским офицерам. «Мы общались 
посредством знаков, ибо оказалось, что никто 
из русских джентльменов не может говорить 
или понимать ни английский, ни французский, 
ни итальянский, ни латинский, ни персидский 
языки»600. Двумстам военнопленным (очевид
но, из числа новоприбывших) шах сначала хо
тел отрезать головы. Но потом его убедили от
править их в Шираз, дабы они там участвова
ли в походах против ваххабитов601.

Итак, благодаря такого рода «новобран
цам» Багадеран значительно вырос в количе
ственном отношении. Но конец его процве
танию положили неудачные для персов кам
пании 1810-1812 гг. Уже в ночном бою у пе
реправы на Араксе (июль 1810 г.) участвовало 
до 70 дезертиров -  большей частью переко
лоты. Трое взяты в плен с оружием в руках -  
адъютант Калашников (беглый унтер-офицер 
17-го егерского полка), лейтенант Иван Лаш- 
кеев и рядовой Иван Ефимов (бывшие рядо
вые Саратовского мушкетерского полка). Все 
трое по приговору военного суда были пове
шены «за измену вере и отечеству»602. Понятно, 
что других дезертиров персидской службы пе
чальная судьба соратников не остановила. Так, 
«наших дезертиров 50» было в составе баталь
она сарбазов, атаковавшего русский пост 7(19). 
11.1811 г. в деревне Шегаузе603.

При Асландузе (19-20 октября (ст. ст.) 
1812 г.) сражалось около 200 дезертиров604. Не
мало их там и погибло, а 28 («с оружием в ру
ках, кои дрались против войск Е. И. В.») взяты 
в плен, осуждены «кратким военным судом» 
и казнены605. Автор записки «Нравы и войска 
Персиян» (1817 г.) утверждал, что при пора
жении взятые в плен Котляревским дезерти
ры «были повешены и переколоты»606. «В бою 
участвовали русские солдаты, обращенные 
в ислам. Некоторые из них вернулись к сво
им и предложили русским провести их ночью 
на холм, -  негодовал автор персидской хро
ники. -  Они пошли вперед и по именам звали 
своих прежних товарищей, адзербайджанцев, 
чем ввели их в заблуждение»607. Действитель
но, неизвестное число солдат до Асландузско-
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Битва при Аспандузе (1812). План сражения

го сражения608, а после боя -  казачий урядник 
с 56 нижними чинами (4 унтер-офицера, 3 ба
рабанщика, 46 рядовых и 3 нестроевых) Тро
ицкого полка (плененные под Султанабадом), 
явились «с раскаянием» в русский лагерь. Они 
были распределены по полкам Кавказской ли
нии609. Остатки Багадерана (400 чел. с сархан- 
гом Мирза-Ахмед-Кашани) вскоре были раз
громлены под Аркеванью. Дезертиры состав
ляли часть гарнизона и бежали при появле
нии отряда Котляревского. Это их не спасло, 
и при поражении они потеряли еще 52 чел. 
пленными610.

Часть военнопленных и дезертиров бы
ла выдана персами России при заключении 
мира в 1813 г. Но, вопреки словам Г. Друви- 
ля, Русский батальон не перестал существо
вать611. Российское дипломатическое ведом
ство констатировало «нежелание персидского 
правительства возвратить храбрецов, которых

оно принудительно завербовало в батальоны, 
предназначенные служить образцом для пер
сидских войск и способствовать укреплению 
их дисциплины»612.

Итак, батальон комплектовался из воен
нопленных и «Русских беглых солдат с допол
нением из Армян», местных халдеев613 и несто- 
риан, с офицерами «из Русских солдат»614 либо 
уроженцев Закавказья. Э. В. Бриммер упоми
нает офицера, видимо, из персов, но это явно 
единичный случай615. Еще до создания Багаде
рана как такового в часть Макинцева посту
пили «несколько наших офицеров, большею 
частью из закавказских туземцев, как, напри
мер, Соломон Ениколопов, Давид и Заал Саги- 
новы [Шагиняны] и прочие»616. Шагиняны бе
жали в Персию при Тормасове (1809-1811 гг.); 
Ениколопов (Ениколопян) -  тоже армянин, 
но тифлисский. Некто Vieskenawitch (? -  по
сле 1835)617, грузин по происхождению, поки



нув родину примерно в 18-летнем возрасте, 
оказался у кочевников. Когда его банда была 
разбита туркменами, Vieskenawitch бежал и по
пал к персам. Поступив на службу в армию Аб
бас-мирзы, он дослужился до полковника. Од
нако в конце концов он оставил Персию и в ян
варе 1829 г. явился в Пешавар, где занялся об
учением артиллеристов Пир-Махомед-хана. 
В марте 1830 г. его затребовал к себе Ранд- 
жит-Сингх, давший ему под начало батальон.

С. М. Минасян, ссылаясь на армянскую пу
бликацию 1890 г., утверждал, что другой уро
женец Тифлиса, армянин Овсеп Товмаси Гело- 
енц (Юсуф-хан Амир-топхане), стал сархангом 
Багадерана (1813 г.). Юсуф командовал им в хо
де турецко-персидской войны (1821-1823 гг.), 
где Русский батальон отличился в бою при Топ- 
рак-кале. Только в 1826 г., когда Юсуф-хан был 
назначен командующим артиллерией, Багаде- 
ран вновь принял Самсон Макинцев, до того 
майор в этом же полку618. Гангеблов упоминает 
другого офицера: «Воскобойников, уже старик 
[в 1828 г.], явился добровольно к нашему гене
ралу (Лаптеву) и заявил, что при осаде Эрива- 
ни гр. Іудовичем он попался Персиянам в плен, 
был удержан ими и, по заключении мира, же
нился, завелся семейством и решился остаться 
на чужбине»619. Наконец, в 1828 г. из гарнизо
на Баязета бежал к персам прапорщик Наше- 
бургского пехотного полка Евстафий Василь
евич Скрыплев, «увлеченный молодостью, не
опытностью и обольщением принца Абас-мир- 
зьг». (Согласно более прозаичной версии, «он, 
по причине каких-то столкновений с батальон
ным командиром, еще юношей бежал в Персию 
и явился к командовавшему корпусом войск 
Самсон-хану».) Скрыплев сделал впоследствии 
удачную карьеру в Багадеране620.

Большая часть личного состава сохраняла 
христианскую веру. Но после 1819 г. некото
рые621 формально приняли ислам, спасаясь от 
выдачи в Россию. Конечно, Самсон-хан уста
новил в батальоне суровую дисциплину622. Но 
при этом жалованье выдавалось своевремен
но и в полном объеме, согласно установлен
ным нормам623. Французский офицер персид 
ской службы признавался: «Если бы принц от 
пускал унтер-офицерам и солдатам одно лишь

то жалованье, которое он выдает русским де
зертирам, они были бы достаточно оплачива
емыми и могли бы жить в достатке сообразно 
с обычаями рядовых французской армии»624. 
Военнослужащим Багадерана дозволялось же
ниться -  прежде всего на местных христиан
ках -  и жить в собственном доме. Все это, при 
щедрых обещаниях потенциальным рекрутам, 
означало, что из русских войск в Закавказье, 
на границе с Персией или в самом Иране (ли
бо Турции) постоянно случались побеги. Так, 
в 1813 г. многие военнопленные поляки, за
численные в полки Грузинского корпуса и де
зертировавшие, «быв переловлены, показали, 
что... имели намерение пробраться в Персию 
и Турцию»625.

«Печальный факт значительного дезертир
ства в кавказских войсках нисколько не умаля
ет, однако, испытанной доблести их и должен 
быть скорее отнесен к недостаточной заботли
вости об удовлетворительном содержании сол
дат, чем к малой выносливости их»626. На кон
кретном примере штабс-капитан князь Куда- 
шев перечислил в рапорте Паскевичу причины 
побегов: «1) полк. Волжинский не весьма мо
жет дать хороший дух полку и заботливо рас
поряжаться о выгодах солдата; 2) полк весьма 
обижается, что в[аше] с[иятельство] не взяли 
его в поход против Турок; 3) полк некоторое 
время получал дурной хлеб; 4) полк не полу
чал некоторых денег во-время, а за разработ
ку Кавказской дороги... вовсе не получил; 5) во 
все лето в полку не отпускалась мясная и вин
ная порции, отчего солдаты почти все стра
дали жестокими недугами; 6) что когда плен
ные Русские проходили из Тавриза, а особли
во 42-го Егерского полка, солдаты представили 
людям Тифлисского полка жизнь в Персию бе
жавших в обворожительном виде для солдата, 
и 7) некоторые солдаты мне открыли, что под
сылаемые шпионы из Персии их уговаривают 
тайно на побег прямо к Аббас-мирзе»627. Ины
ми словами, основными причинами дезертир
ства русских солдат были плохая забота коман
диров о своих подчиненных, некачественное 
питание, задержка или невыплата положенно
го жалования, деятельность иранских агентов, 
подстрекавших к переходу в лагерь против



ника, а также рассказы вернувшихся из Ира
на военнопленных, которые описывали иран
скую жизнь беглецов «в обворожительном ви
де для солдата»628.

«Но на границе какое обоюдное шпионст
во, дезертирство! -  докладывал А. С. Грибое
дов С. И. Мазаровичу (октябрь 1819 г.). -  От
туда бегут! Бегут и от нас, и по-моему это лишь 
Харибда и Сцилла»629. Средняя цифра (по дан 
ным о 17-м егерском / 7-м карабинерном пол
ку): в 1810-е г. до 30 беглецов в год (чаще всего 
летом, когда бывали экспедиции и походы)630. 
Позже -  до 20 и более чел. Судя по 20-й артил
лерийской бригаде -  ежегодно 5-10, максимум 
14-15 дезертиров (1807 г.). Иногда в мирное 
время побеги учащались. (Так, незадолго до 
начала Второй персидской войны из двух рот 
7-го карабинерного полка на границе бежали
27 чел.) Тогда приходилось платить поимщи
кам за каждого представленного беглеца. По 
данным А. Ф. Ланжерона, солдаты из ополчен
цев, направляемые после 1807 г. в кавказские 
полки, служили плохо, «многие бежали и бы
ли очень полезны персам»631. Тяжелые условия 
солдатского быта и тяготы службы «обуслав
ливали значительную убыль в частях войск от 
побегов»632. «Да и как было тогдашнему солда
ту не соблазниться на подстрекательства Пер
сиян? Тут тяжелая лямка на долгие годы, а там 
дорогая свобода и жен вволю!». Более того, 
эмиссары персов подговаривали солдат льсти
выми обещаниями, порой даже спаивая и за
хватывая их силой. Дошло до того, что в 1820 г. 
в вербовке дезертиров (из 42-го егерского пол
ка в Карабахе) для Русского батальона были 
уличены возвращавшийся в Иран после поезд
ки по Кавказу британский капитан артиллерии 
Эдуард Уиллок, брат английского поверенного 
в делах в Персии Генри Уиллока, и его спутник 
армянин Садык633. Между тем этот самый Ген
ри Уиллок, дискутируя в 1817 г. с русской сто
роной на предмет выдачи дезертиров, заявлял, 
что «эти люди вполне довольны своим сущест
вованием и тем, как с ними обращаются, и не 
думает, что они захотят добровольно поки
нуть Персию»634. Комментируя состояние сил 
сторон в начале войны 1826-1828 гг., «Таймс» 
замечала, что «немало русских тоже находится

в рядах армии (Аббас-мирзы). Они, предпочтя 
веру Магомета греческой церкви и привилегию 
иметь больше жен, чем могли бы дома, сочли 
подходящим смену и верности, и религии»635.

Российское правительство в 1821 г. оцени
вало Багадеран «более нежели в 2 т.» человек636. 
Фактически цифра завышена более чем вдвое, 
на что есть достоверные указания ряда совре
менников. «На службе у этого принца состо
ит почти 1000 рядовых из русских и грузин - 
они время от времени дезертируют из своей 
армии и принц принимает их к себе» (Джон 
Джонсон, 1817 г.)637. «Гренадерский батальон, 
состоящий из 800 человек, набранный из рус
ских дезертиров, (бежавших) с разных воен 
ных постов вдоль северной границы. Офице
ры этой части все либо грузины, либо повы
шены из русских унтер офицеров, тоже дезер
тиров» (Роберт Кер-Портер, 1817-1819 гг.)638. 
«Батальон русских дезертиров, пехота, силой 
в 950 человек» (Теодор Этье, 1822 г.)639. «Гре 
надерский батальон из русских пленных или 
дезертиров, от 800 до 1000 человек» (Джеймс 
Фрейзер, 1822 г.)640.

Новая война снова сократила числен
ность батальона. Но одновременно не прекра
щалось активное пополнение его за счет бег
лых солдат. «Находящийся в Тавризе баталь
он Русских беглецов, состоящий в команде 
так называемого майора Самсона, -  с некото
рым недоумением признавался генерал-майор 
Панкратьев, -  ежедневно усиливается вновь 
прибывающими в Тавриз дезертирами, как из 
Нахичеванской области, так и из вверенного 
мне отряда» в Хое641. Путешественник, оказав
шийся в Тавризе на Рождество 1828 года, заме
тил: «На службе у Аббас-мирзы находится ба
тальон русских дезертиров, под началом своих 
собственных офицеров; теперь они использу
ются для подавления каких-то волнений в уда
ленной части подчиненной принцу области. Их 
ряды по возвращении значительно пополнят
ся за счет тех, кто ежедневно стекается сюда 
из (русской) армии, стоящей в Турции»642. На 
протяжении самой войны батальон укомплек 
товывали пленными -  в частности из отря
да Красовского, взятыми в Аштаракском бою 
(всего 152 или 236 чел.)643. Персидский хро



нист заявлял, что 3(15).ѴІИ.1826 г. шаху бы
ли представлены около 1000 пленников, а при 
Аштараке захвачено еще 1500 человек644. Дру
гой иранский автор приводит данные, что за
1826 г. взято 1220 «живых людей». «Против до
роги, ведущей на восток от Ардабиля, из го
лов злых русских было сложено 5 минаретов 
и в продолжении времен осталось в памяти 
это удивительнейшее дело на свете. 400 плен
ных этого злосчастного племени с 10 пушка
ми были отправлены в Исфаган в виде подар
ка Сейф-уд-Довле-Султану-Мохаммед-Мир- 
зе. Оставшиеся пленные, по распоряжению 
Шаха, были направлены в Тегеран». В следу
ющем году, после Аштаракского боя, «обла
дателю земель и морей» были представлены 
1500 пленников «этого злосчастного племени». 
«150 пленных были из числа известных гене
ралов, майоров и офицеров, которые в при
сутствии Шаха терли свои лица о пыль прини
женности и разбитости... Один полк пленных 
с двумя пушками был послан в Исфаган, в по
дарок Принцу Сейфуд-Довле-Мохамед-Мирзе. 
Остальные были посланы в Тегеран»645.

Стоит только в очередной раз восхитить
ся полетом фантазии иранских хронистов!.. 
К счастью, нет никакой необходимости опи
сывать историю вооруженных конфликтов 
между Россией и Персией сугубо по источни
кам побежденной стороны. Сухие цифры гово
рят сами за себя: за всю вторую русско-иран- 
скую войну персам досталось пленных: 31 офи
цер/чиновник (в чине не выше подполковника) 
и 1320 нижних чинов / служителей. Конкретно 
в кампанию 1826 г. иранцы захватили 31 офи
цера/чиновника и 1168 нижних чинов / слу
жителей. Но только 152 нижних чина за кам
панию 1827 года646. Конечно, контраст с пер
вой войной разительный, но вполне понятный. 
Ведь благодаря неожиданному вторжению 
и огромному численному преимуществу пер
сы быстро заняли большую территорию, а на 
ней -  разрозненные посты и подразделения 
противника, не говоря о гражданском адми
нистративном персонале, который тоже учи
тывается в боевых потерях.

После первых успехов в кампании 1826 г. 
в Тегеран доставили 320 военнопленных. Из

них к 30 ноября осталось 250, «прочие умерли 
от болезней и непомерного изнурения». Этих 
пленников шах возвратил российскому прави
тельству. Границу с Россией 20 февраля (ст. ст.)
1827 г. пересек только 191 человек: 138 нижних 
чинов, 47 казаков, остальные -  таможенники, 
крестьяне и отставной солдат, «истощенные 
голодом и дурным обхождением персиян». Из 
остальных «многие померли на пути от изну
рения», 13 больных оставили в Эривани, «не
сколько было взято персидскими чиновниками 
в услужение» и «двое солдат из татар остались 
по своему желанию в Тавризе»647. Из прочих 
пленных тоже не все захотели воспользовать
ся разменом после заключения Туркманчай- 
ского мира.

Неудивительно, что батальон к 1829 г. на
считывал уже 1400 чел.648 и фактически пред
ставлял двухбатальонный649 полк. Артур Ко- 
нолли в 1830 г. даже считал, что всего в Персии 
находится 7-8 тыс. русских дезертиров. «Аб- 
бас-мирза имел на своей службе около 3000 их, 
когда я был в Тавризе»650. Впрочем, разразив
шаяся в Иране эпидемия холеры унесла значи
тельную часть солдат. П. И. Демезон, находясь 
в Бухаре в первой половине 1834 г., «узнал от 
одного из русских пленных», что «этот корпус 
[Багадеран], численностью 760 человек, состоял 
из русских и польских дезертиров и пленников, 
захваченных Персией в ее последних войнах 
с Россией и не возвращенных обратно во вре
мя подписания мира. Они являлись гвардией 
принца Аббаса Мирзы, полностью им доверяв
шего и привлекшего их своей щедростью»651.

Организация «Русского батальона» утвер
дилась к началу 1820-х гг. Дезертиры делились 
на семейных и холостых. Семейные солдаты 
(около 200 чел. в 1830-е гг.), осевшие в «коло
ниях» (в Тавризе, Салмазах, Хое, Мараге и дру
гих местах Азербайджана), составляли баталь
онный резерв652. У них же квартировали холо
стые дезертиры, когда «богатырей» распускали 
по домам. Но случалось это, очевидно, исклю
чительно редко. В отличие от прочих баталь
онов сарбазов, Русский батальон не отпуска
ли практически целиком по домам на большую 
часть года (поэтому дезертиры получали жа
лованье круглый год). Напротив, батальон нес
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караулы во дворце наследника, а потом и ша
ха: «Аббас-Мирза имеет к ним [дезертирам] 
большую доверенность, составил из них вну
треннюю свою стражу и вверил им свою осо
бу»653. В военное время добровольцы из числа 
семейных чинов формировали одну роту, при
соединявшуюся к четырем постоянным ротам 
(до четырех взводов каждая) из холостых сол
дат. Батальонный оркестр -  лучший в персид
ской армии и, строго говоря, единственный 
в персидских полках654 -  составляли 30 музы
кантов655. Впрочем, «музыка русского баталь
она была довольно дурна, потому что все ин
струменты были фальшивы»656.

Вместе с тем появление дезертиров способ
ствовало распространению алкогольных на
питков: «Вот русские солдаты, что к нам в ба
тальон пришли -  ни один не умел ничего де
лать! Только много пили араку». Пьянству де
зертиры предавались «под любым предлогом 
и при первой возможности». Аббас-мирза даже 
разрешил открыть винную лавку в Тебризе для 
нужд батальона. Туда стали заходить и солда
ты-персы, что неизбежно влекло за собою дра
ки между представителями обеих наций. Но, 
как правило, пьяные дезертиры просто мирно 
отсыпались по углам657.

Протрезвев, пришлось воевать... Перед на
чалом 2-й русско-персидской войны Макин- 
цев отказался сражаться против соотечест
венников. «Мы, -  заявил он, -  клялись на свя
том евангелии не стрелять против своих од- 
новерцев и клятве нашей не изменим». Тем не 
менее Аббас-мирза взял Самсон-хана с собой 
в поход «с условием... что полк его будет в ре 
зерве»658. Однако в реальности Багадеран от
правился на войну вместе с принцем как бо
евая единица659, и дезертиры приняли актив
ное участие в военных действиях. Несколько 
рот их, по крайней мере, поскольку какая-то 
часть личного состава оставалась в Персии. 
Лейтенант Александр наблюдал 300 дезерти
ров в Хамадане еще 9 и 11 августа (н. ст.) 1826 г. 
Впрочем, и те могли успеть присоединиться 
к армии Аббас-мирзы до решающего сраже
ния 13 (25) сентября660.

С началом кампании Багадеран участвовал 
в осаде Шуши, где «особенно дерзко наступал» 
при вылазке гарнизона (1 (13).VIII. 1826 г.)661. 
Комментарий Н. Н. Белявского и В. А. Пот
то: «Батальон этот, действительно, находился 
в армии наследного принца, но большинство 
участников персидской войны утверждают, что 
в делах с русскими он не участвовал, состав-
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ляя, так сказать, почетный конвой самого на- 
следника престола. Легко может быть, что Клу- 
генау принял за русских, входившую в состав 
этого батальона польскую роту, участие кото
рой в бою более чем вероятно»662. Участники 
войны, напротив, упоминают батальон в делах 
против российских войск (см. далее). Ну а на
личие поляков более вероятно только с начала 
1830 х гг. Сам А. П. Ермолов (правда, его сви
детельство относится уже к 1847 г.) был уверен, 
что «в армии Персидской тогда Поляков не бы
ло». Почему и было возможно переписываться 
с осажденной Шушей именно на польском язы
ке. Факт ведения переписки Реутта с Ермоло 
вым по-польски подтверждает и Н. Н. Муравь
ев. В. Андреев писал о том же, добавляя: «так 
как на другом языке бывшие с персиянами ан
гличане и беглые русские могли прочитать»663.

Сам Макинцев находился в лагере принца 
под Шушей, о чем свидетельствуют два письма, 
адресованных им оттуда в крепость664. Вот их 
содержание. Первое письмо было направлено 
обществу армян Шушинской крепости (3(15). 
VII.1826 г., на армянском языке): «По приказа
нию ПІах-заде пишу к вам, чтоб знали вы, что 
все земли заняты персидскими войсками; сле
довательно, вы одни не можете себя защищать,

и по сей причине в день взятия крепости си
лою вам причинят большие мучения. Помни
те, что Дербент, Ширвань, Ленкорань, Ганжа -  
все заняты персидскими войсками. Но вы не 
бойтесь, я также христианин и ради сей при
чины пишу к вам, чтобы вы не подвергали се
бя плену. Вас я могу спасти и вы будете сидеть 
в своем месте. Не бойтесь, скажите полковни
ку, чтоб и он не опасался ничего, ибо Шах-за
де весьма милостив. Уговорите его сдать нам 
крепость, и тогда вы могли бы упражняться 
в своей промышленности. Более сего передаст 
вам переводчик Шах-заде Сергей Александро
вич, человек весьма уважаемый. Аминь. Паче 
всего, когда вас возьмут силою, то вы не об 
виняйте, что не было ни одного христианина, 
который бы не предупредил вас. Отныне воля 
ваша. Остаюсь здешних райских сарбазов на
чальник Саранг. Подписал по-русски: Самсон 
Мякинцев».

Второе письмо было отправлено самому 
полковнику Реутту (31 июля (ст. ст.) 1826 г., 
персидский лагерь): «Выше Высокоблагоро
дие, Милостивый Іосударь, Иосиф Антонович! 
Видя критическое обстоятельство, что не бу
дет возможности вам противиться и удержать 
шушинскую крепость, а потому из одного со



жаления, так как и я христианин, имел честь 
я доложить его высочеству наследнику персид
ского престола Аббас-Мирзе и просил поща
ды, который обещает присягою, дабы отнюдь 
вас не притеснять; если вам будет угодно слу
жить его высочеству, то получите за оное на
граду, если же не хотите, а желаете служить 
России, то можете иметь у себя с нашей сторо
ны для безопасности конвой как для вас, равно 
и для вверенных вам воинских нижних чинов 
до Тифлиса. Сверх всего уведомляю, что Ган- 
жа или Елисаветполь взят ганжинским Угур- 
ну-ханом-лашкаром, и Талышинское ханст
во, равно и Ширвань уже заняты персидскими 
войсками, а в Баку отправлены с Кули-ханом 
15000 пехоты; грузинский царевич Русин-хан 
с сардарем Эриванским, очистя границы, от
правились в Тифлис с 4000 войсками, а пото
му советую вашему высокоблагородию, ни ма
ло не опасаясь, прислать для переговоров с ва
шей стороны одного человека, который может 
удостовериться о выше прописанном уверении 
Аббас-Мирзы; впрочем, как вам заблагорассу
дится, так и делайте».

Из докладной записки 42-го егерского пол
ка подполковника Назимки (Назимко) о гибе
ли его отряда (21 июля (ст.ст.) 1826 г.) вид
но, что если Русский батальон и не участво
вал в бою, то находился поблизости. 22 ию
ля Аббас-мирза отправил пленных офицеров 
«в Герюсы; по приезде туда меня потребовал 
к себе беглый вахмистр, служивший у перси
ян в чине майора, по имени Самсон; он спра
шивал не имею ли каких вещей из сукон, хол
ста, сапожного товара, пороху, свинцу, денег 
и прочего; а так как всего этого у меня не бы
ло, то в просьбе отказал». На следующий день 
пленных офицеров из Герюсы повели в селе
ние Дыг (штаб-квартира Аббас-мирзы). Там 
принц «через беглого вахмистра своего ве
лел нам объявить, в присутствии своем», что 
планирует дойти до Москвы и Петербурга. Он 
«приглашал вступить в службу, обещая жало
вать наградами, выставляя примером беглого 
вахмистра Самсона, что он из ничего возведен 
на большую степень, отличен знаками и име
ет весьма хорошее состояние, назначая меня 
в гвардию тем же чином каковом ныне состою;

я сказал ему: “верной присяги моей ни за что 
не нарушу, чтобы изменить природному мо
ему государю! а наград я от царя моего имею 
много”. И ни один офицер не изъявил своего 
желания»665.

Русские дезертиры сражались при Ели- 
заветполе (13(25).ІХ.1826 г.). Там «нашим бе
глецам, взятым в плен, не давали пощады»666. 
Биограф Паскевича, ссылаясь на донесение 
князя Меншикова («Русский батальон не по
желал поднимать против нас оружие и нахо
дится в Урмии»), полагал, что батальон дезер
тиров в сражении не участвовал667. Другими 
источниками данное обстоятельство не под
тверждается668. Информация Меншикова явно 
устарела для времени Елизаветпольской бата
лии. Из показаний Огурлу-хана явствует, что 
«на правом фланге центра [находился] 1 ба
тальон из русских беглецов, которым особли
во командовал Казум-хан» (командир гвардей
ского батальона Аббас-мирзы Касум-хан, или 
Касим-хан)669. А. В. Кибовский полагал, что 
в кампанию 1826 г. батальон дезертиров при
соединился к действующей армии 30 августа 
(ст. ст.), вместе с джанбазами670. Но в свете при
веденного выше сообщения об осаде Шуши это 
маловероятно. Участник битвы, подполковник 
И. С. Симонич, сообщает, что вместе с конной 
гвардией Аббас-мирзы в боевых порядках сто
яли два пехотных батальона, «набранных из 
христиан»671. Неясно, ошибся ли автор, при
няв батальон Макинцева (всегда бывший силь
нее обычного персидского) за два? (Ведь и Хей- 
денстам, как мы помним, писал о двух полках 
из дезертиров почти за десять лет до войны, 
и Николай I в беседе с персидскими предста
вителями в 1837 г. говорил о двух Русских ба
тальонах672, хотя существовал только один.) 
Или речь идет о других батальонах? Ведь в слу
чившуюся ранее войну с турками персы дейст
вительно начали набирать в свою армию мест
ных христиан...

Кампанию следующего 1827 года Багадеран 
провел в составе главной армии Аббас-мирзы.
28 июля (ст. ст.) Русский батальон был выслан 
из лагеря принца для участия в осаде Ордубада 
(Урдабада)673. «Батальон русских беглых с май
ором Самсоном» состоял в армии Аббас-мирзы
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Битва при Елизаветполе (1826). План сражения (по Н. Н. Белявскому)

уже по разведданным на 4-14 августа (ст. ст.). 
Причем «беглых русских солдат, не приняв
ших магометанской веры, послали на грани
цу в... Башкялан, для наблюдения за куртин- 
цами»674. Батальон Макинцева отличился в бою 
при Аштараке (17(29).ѴІІІ.1827 г.). «Рассказы
вают, что в этом деле беглый, прежде чем схва
титься врукопашную с нашим солдатом, начи
нал окликом: “Ты какой губернии?”». Макин
цев «со своим батальоном наиболее помог Аб- 
басу-мирзе разбить Красовского»675. Строго 
говоря, военные таланты Макинцева были по
средственными, но по меркам иранской ар
мии даже русский вахмистр мог быть недур
ным военачальником...

Когда в середине сентября 1827 г. персид
ская полевая армия начала разваливаться, раз
бегаясь по домам, «держался в порядке только 
один Русский батальон, находившийся с ним 
[Аббас-мирзой] и составленный из беглых сол
дат наших». После же взятия Эривани баталь
он Самсон-хана составлял «почти единствен
ную опору Аббас мирзы»676.

Напоследок стоит процитировать заметку 
известного писателя Ю. Н. Тынянова (1930 г.): 
«Когда я работал над “Смертью Вазир-Мух- 
тара”, меня поразила история Самсон-Хана. 
История эта была разработана исследовате
лем почтенным, много проработавшим над 
историей императорского периода на Кав



казе, -  Адольфом Петровичем Берже. Сам- 
сон-Хан, солдат-дезертир русской армии, 
начальник персидской гвардии, у Берже ве
дет себя как дворянин, случайно поступив
ший на службу к иностранному правитель
ству: во время русско-персидской кампании 
он отказывается участвовать в войне и уезжа
ет из Тавриза677, Русский батальон дезертиров 
против русской армии не выступает. Я реши
тельно ничего не мог сделать с этой конфет
ной историей. И не пробовал. У меня не бы
ло под рукой никаких документов, опровер
гающих Берже, и все-таки я не мог писать 
вместе с Берже. Мне почему-то представлял
ся все время какой-то попечитель учебно
го округа эпохи Александра 111, где-то, в ка- 
кой-то гимназии уверяющий гимназистов, 
что “даже закоренелые преступники и те, по
чувствовав раскаяние”. Бахадеран в ханском 
халате, убивший свою жену, как-то хмурился 
и не соглашался на свои горячие националь
ные чувства. Начальник гвардии не может 
отказаться от военных действий. И как пер
сы позволили бы этому своему генералу пить 
кофе и шербет, когда их били? Разве из не
доверия? Но батальон дезертиров, эти дезер
тиры, многажды битые и прогнанные сквозь 
строй -  и ненавидящие строй, который их 
обидел, так таки “не пожелали”, “отказались” 
ит. д.? Нет. И, сознательно, не имея докумен
тов, опровергающих Берже, я написал об уча
стии Самсона и его солдат в битвах с русски
ми войсками и не чувствовал угрызений со
вести. А потом, уже после того как напечатал 
это, роясь в каких-то второстепенных матери
алах, наткнулся на краткую записку генерала 
(кажется, Красовского), в которой тот требо
вал подмоги, потому что на левом фланге на
седают на него русские изменники. А насчет 
того, что Самсон уезжал из Тавриза во вре
мя войны, этот факт подтвердился. Но уехал 
он из Тавриза -  в ставку персидского главно
командующего Аббаса Мирзы. И уже значи
тельно позже, после 1837 года, когда капита
ну Альбрандту удалось, наконец, вывести из 
Персии дезертиров, в парадных докладах мо
гли писать, что “даже нераскаянные злодеи” 
и проч.» (Тынянов, правда, спутал кампании

1826 и 1827 гг., а упомянутая им записка ге
нерала в опубликованных источниках нам не 
встречалась)678.

Интересно, что правитель Султан-Аба- 
да Кули-Гуссейн-хан, зять шаха, планировал 
сформировать из сотни пленных нижних чи
нов (при трех офицерах -  участниках неудач 
ного Аштаракского боя), которые должны бы 
ли быть отправлены к нему, батальон «по при
меру, как был организован такой батальон 
в Тавризе при наследном принце Аббасе-Мир 
зе». Назначить его командиром планировалось 
Айвас-хана (Ивана Севриянова)679.

Еще ранее 300 или 400 пленных при пору
чике Каспийского морского батальона Сви
стуне были отправлены в Испагань (Исфа
хан), вглубь страны, «на службу к Хосров-ха- 
ну», местному правителю. Василий Фомич 
Свистун (схвачен 18 июля 1826 г. на Гермин- 
ском посту) в плену принял ислам и имя Аб- 
дулла-хан680. Но все прочие пленные отвер
гли предложение стать мусульманами. Очеви
дец наблюдал их 25 августа (6 сентября): «Они 
уютно одеты в арабские бурые и белые плащи 
и фуражки, на ногах хорошие башмаки. Эти 
вещи им выданы их новым господином, по
скольку персидские солдаты, ведя их в цар
ский лагерь, лишили всего, за исключением 
рубашек и брюк»681.

Униформа батальона Макинцева изначаль
но соответствовала принятой в эриванских ча
стях: зеленые куртки (с красными воротника
ми) и холщовые шаровары -  зелено-красный 
колер, впрочем, вообще был очень популя
рен в обмундировании сарбазов. Несомнен
но, к 1817 г. носились персидские мундиры 
и обычные меховые шапки сарбазов, основ
ное внешнее отличие от которых заключалось 
в прическе -  длинные волосы. (Позднее при
нявшие ислам дезертиры отрастили бороды 
и зюльфы, сохраняя отпущенные волосы682.) 
По словам очевидца, «лица изменяли сим под
лецам; народ все прекрасный, рослый, чистый 
и старый»683. Действительно, славяне внешне 
значительно отличались от персов. «Они каза
лись отменно выглядящим сборищем молодых 
людей с бледными лицами, светлыми волоса
ми, голубыми глазами и бритыми подбородка



Персидские войска: пехотинец (Багадеран?), замбурек, шахский гулам, артиллерист.
Иллюстрация из книги Д. Александера (1827)

ми -  приятный контраст смуглым лицам и от
пущенным бородам истинных мусульман»684. 
«Одних только их черт лица и светлых, песоч
ного цвета волос хватило бы, чтобы выдать их 
страну и национальность», -  заметил Джеймс 
Фрейзер685.

Лейтенант Д.Э. Александер в июле 1826 г. 
наблюдал «корпус из 300 русских, выстроен
ных напротив шатра посланника, чтобы при
ветствовать его. Они составляют часть ар
мии Аббас-мирзы и одеты в зеленые куртки 
с красной отделкой [цвет воротника и об
шлагов мундира]; обычные овчинные шапки 
на их головах и широкие белые шаровары, по
верх которых надеты черные сапоги. Выгля
дят они весьма внушительно, их возглавляет 
майор -  выглядящий благородно грузин. Ря
довые получают томан в месяц, ежедневную 
порцию хлеба с мясом и спиртное в неболь
шом объеме»686.

Сам Макинцев в 1828 г., после заключе
ния мира, заехал в Тавриз «в своего изобрете
ния мундире, с генеральскими эполетами, по

жалованными ему Аббас-мирзой за дело при 
Эчмиадзине [Аштаракский бой]» вместе с чи
ном сарпшба687. Его офицеры носили русские 
эполеты, строгий (но явно временный) запрет 
на использование которых последовал только 
в мае 1828 г. Возможно, именно к командному 
составу части относится замечание о том, что 
Самсон-хан «обмундировывает всех [дезер
тиров] на русский образец»688. Или же скорее 
речь идет о засвидетельствованной к 1828 г. 
практике ношения «оными беглыми Россий
ских знаков отличия»689.

Наконец, из случайных замечаний очевид
цев видно, что еще к 1831 г. батальон сохра
нял зеленые мундиры (к 1835 г. сменив их на 
красные) и что благодаря активному притоку 
дезертиров и военнопленных последней вой
ны походным и вседневным головным убо
ром стала русская фуражка (в белом чехле ле
том)690.

Невзирая на потери в обеих войнах с Рос
сией, Багадеран оставался самой надежной, 
боеспособной и дисциплинированной частью



иранской армии691. «Многим обязаны Пер
сияне в этом отношении и нашим Русским 
пленным солдатам, которые оставались там 
до 1839-го года; они умели заставить уважать 
и бояться себя, и придали даже более воинст
венности персидским войскам»692. Русский ба
тальон «лучше всех оплачивался и экипиро
вался, также он -  самый по-воински выглядя
щий полк в персидской армии»693. Багадеран 
верно служил своей новой стране694, состав
ляя «надежду на штурмах и в делах решитель
ных», а также «в случаях внутреннего возму
щения или религиозных волнений»695. В доне
сении из русской миссии в Тегеране за январь 
1826 г. содержалась ценная информация: «Есть 
еще один батальон или большая толпа гнус
ных по виду и поведению Русских солдат-бе
глецов. Он состоит под начальством одного 
избранного из среды своей бывшего Драгун
ского вахмистра Маканцова, который служа 
с довольным усердием Аббас-Мирзе, достиг 
степени Сергента (то есть по нашему Полков
ника) и получает довольно большое содержа
ние. Беглецы сии, пользуясь совершенной сво
бодою, не знают никакой подчиненности; но 
в военное время они обращаются в жертвы, 
которых первых ведут в огонь; должно одна
ко заметить, что они дерутся лучше всех Пер
сидских войск»696. Персы высоко оценивали 
Русский батальон и даже побаивались его697. 
«Многие подвиги храбрости в делах против 
Трухменцев и Авганцев приобрели им [дезер
тирам] большое уважение в Персии. Батальон 
пользовался славою, которая делала его гроз
ным в глазах самых Персиян и врагов их на 
Востоке»698.

Боевые качества этого батальона были еще 
заметнее на фоне других частей «регулярной» 
персидской армии. В немалой степени из-за то
го, что привлечь необходимое количество ква
лифицированных европейских военных ин
структоров на постоянной основе иранцы не 
смогли, а единственная их боеспособная и до
статочно дисциплинированная часть -  Русский 
батальон -  так и осталась привилегированным 
и уникальным формированием.

Но следует помнить и о другой сторо
не проблемы. «Наличие русских дезертиров

в войсках наследного принца Ирана не только 
оказывало вредное влияние на моральное со
стояние кавказских войск, в особенности по
граничных, но умаляло достоинство русско
го имени на Востоке и компрометировало рус
скую армию»699.

Нельзя забывать, кто именно служил в Ба- 
гадеране. Если можно понять и оправдать ря
довой побег из армии от тягот службы, совер
шенно иное дело -  переход на сторону про
тивника (находя «там много выгод и ува
жения»)700 и участие в боях на его стороне. 
Именно так расценивало данный проступок 
военно-уголовное законодательство России. 
И для нижних чинов, и для офицеров побег 
к неприятелю или заговор, нацеленный на по
бег, в военное время карались смертью -  по
вешением, позднее (как правило) заменяемым 
расстрелом701. Исключение: добровольное воз
вращение из неприятельской армии. Таких лю
дей надлежало «прощать и определять без на
казания» на службу702.

Смертную казнь за дезертирство вве
ли только в 1809 г.703 Но и ранее виновные 
в этом преступлении не оставались без нака
зания. Взятых в бою при Кара-бабе (28 октября 
(ст. ст.) 1808 г.) «семь человек наших беглых» 
«Российских разных полков», «служивших 
у персиян, сражавшихся вместе с персиянами», 
фельдмаршал Гудович «приказал прогнать же
стоко шпицрутеном, отчего оные по несколь
ких днях после померли»704.

Полевое уголовное уложение для Большой 
действующей армии (1812 г.) определяло, что 
«побег к неприятелю наказывается смертью» 
(расстрелом). Таковым побегом считается от
бытие во вражескую армию без письменно
го дозволения главнокомандующего, пере
ход без письменного дозволения за цепь или 
линию, за которою можно иметь сообщение 
с неприятелем, выход без письменного дозво
ления коменданта из осажденной крепости, 
самовольная отлучка с пикета или караула, 
поставленного против неприятеля. «Подго
вор к побегу в неприятельскую Армию, или 
ко вступлению в службу в иностранные вой
ска, наказывается смертью». При раскрытии 
заговора на побег к противнику «почитает



Подписание 
Туркманчайского 
мирного договора 
(1828).

Литография 
К. П. Беггрова по 
рисунку В. И. Мошкова

М щ ш м ш ш и и ш м н і н а і Н і 1^ '  **

ся зачинщиком старший в чине и наказыва
ется смертью». Из числа остальных участни
ков заговора «десятый по жребию наказыва 
ется смертью»705.

Оба мирных договора с Персией (Гюли- 
станский и Туркманчайский) включали раз
делы, касающиеся военнопленных (эти под
лежали безоговорочному возвращению на 
родину) и дезертиров (эти должны были са
ми решать, стоит ли им возвращаться). «Всех 
пленных обеих сторон, взятых в сражении... 
следует отпустить сроком в три месяца по
сле заключения и подписания Трактата... Бе
жавшим же своевольно, или по преступле
ниям предоставляется свобода возвратиться 
в Отечество свое всем, кои добровольно то
го пожелают, а кто не пожелает возвратиться, 
какой бы нации ни был, тех не принуждать. 
При том бежавшим с обеих сторон даруется 
амнистия или прощение» (1813 г.). «Все воен
нопленные обеих сторон, взятые в продолже
нии последней войны или прежде... должны 
быть освобождены и возвращены в течении 
четырех месяцев... Обе Державы предоставля
ют себе точное и неограниченное право тре
бовать таковых во всякое время, и обязуются 
возвращать их взаимно по мере того, как они 
будут оказываться, или когда поступят о них 
требования». При этом «ни одна из... сторон

не будет требовать выдачи переметчиков и де
зертиров, перешедших в подданство другой 
до начатия последней войны, или во время 
оной»706 (1828 г.).

Когда в 1813 г. возник вопрос о взаимном 
размене пленными, командующий на Кавказе 
Н. Р. Ртищев заявил, что «со стороны россий
ских офицеров и солдат в Персии находящих
ся, я могу принять только тех, кои, как верные 
сыны своего отечества, отказались вступить 
в службу персидского правительства и буду
чи при защищении чести и славы российско
го оружия взяты в плен в самом сражении. Бе
жавших же в Персию или по другим каким по
стыдным причинам сдавшихся персиянам на
ходящиеся в персидской державе я ни одного 
не соглашусь принять, потому что для Россий
ской империи сии изверги не нужны, как из
менники отечеству и недостойные больше на
ходится в числе верных и храбрых войск мо 
его всемилостивейшего и великого г[осударя] 
и [мператора] »707.

Тем не менее государственные интересы 
требовали возвращения на родину и этой не
достойной категории708, пусть это и противо
речило заключенным с той же Персией согла
шениям (впрочем, часть тех, кто изначально 
являлся военнопленными, затем, в персид
ской неволе, могла неформально поменять



статус и стать дезертирами/перебежчиками). 
Как выразился император Николай Павло
вич: «Я не хочу, чтоб из них [дезертиров] со
ставляли под самым нашим носом правиль
но организованные отряды, которые могут 
служить поощрением и приманкой для вся
кого солдата, который вздумает дезертиро
вать»709. «Приличие и достоинство России, -  
добавил государь, -  страждут от такового на
рушения дружбы, которая для пользы самой 
Персии должна бы всегда оставаться ненару
шимою»710.

Репатриации пленных и дезертиров пер
сидское правительство всячески противилось, 
как, например, в 1817 г.711, и спустя 11 лет воз
вращение таких людей тоже производило 
«чрезвычайно медленно»712. Но периодиче
ски Иран все же вынужден был уступать дав
лению России713. Самым энергичным против
ником возвращения пленных в Россию был 
Аббас-мирза. В 1818 г., заявил А. П. Ермолов, 
«дабы беглые солдаты наши не объявили же
лания возвратиться, внушено им, что всех та
ковых, ко мне доставляемых, я повесил»714. Го
дом ранее, во избежание бегства на террито
рию российского посольства того же Ермоло
ва, батальон дезертиров выслали из Тавриза 
«под видом усмирения бунтующих» как раз 
перед прибытием данного посольства в го
род715.

Интересно наблюдать аргументацию Аб- 
бас-мирзы. 30 августа 1819 г. А. С. Грибое-

Возвращение 
русских дезертиров 
в свое отечество 
по амнистии.
Рисунок Ф. Коломбари. 
Около 1837 г.

дов воспроизводит разговор с кронпринцем 
в Тавризе о беглых русских солдатах, кото
рые решили возвратиться в Россию: «Видите 
ли этот водоем? Он полон и ущерб ему неве
лик, если разольют из него несколько капель. 
Так и мои русские для России»716. «Того, кто 
знает нравы этой страны и кому известно, 
с каким уважением относятся персы к пра
ву убежища, мало удивит» то, что и шах Му
хаммад, сын Аббас-мирзы, считал «для себя 
унизительным выдавать людей, находивших
ся под его покровительством», «будучи за 
интересованным в том, чтобы сохранить на 
своей службе батальон из дезертиров, кото
рый как ему, так и его семье оказывал боль 
шие услуги»717.

Россия в обмен на полную выдачу во
еннопленных и дезертиров даже была гото
ва предложить Аббас-мирзе «несколько ар
тиллерийских батарей, артиллеристов и, если 
потребуется, унтер офицеров и офицеров» - 
инструкторов для обучения артиллерии и пе
хоты (1818 г.)718. Год спустя Грибоедов, благо
даря своим неимоверным усилиям, вывел из 
Персии около 155-158 дезертиров719. Через де
сять лет, накануне гибели, Грибоедов, уже пол
номочный министр, заручился даже обещани
ем о выдаче «шельмы», «подлеца» и «канальи» 
Самсон-хана720. Однако многолетние старания 
добиться выдачи всего личного состава Бага- 
дерана Российскому государству увенчались 
успехом только в 1837-1839 гг.



8. Регулярные войска 
в других провинциях Ирана

Нельзя не отметить: ошибочно полагать721, 
будто реформы Аббас мирзы были гласом вопи
ющего в пустыне. Во-первых, несколько сарбаз- 
ских батальонов шах велел сформировать своим 
сыновьям -  правителям областей722. «Кроме сих 
двух корпусов, регулярной пехоты, -  утверждал 
П. Н. Ермолов в 1817 г., -  всякой из детей Шахо
вых управляющий областью, обязан составить 
и содержать Батальон регулярной пехоты, ко
торые также называются Сарбазами. Управля
ющих же областьми, Шаховых сыновей, кроме 
Аббаса Мирзы 9 человек. Но так как кроме Ма- 
мат Али Мирзы [Мухаммад-Али-мирзы]... про
чие все сыновья люди не воинственные и не 
склонные к обычаям Европейским, Батальоны 
их едва ли имеют вид и устроение войск регу
лярных, да и число людей в оных далеко не до
стает до положенного комплекта»723.

Аргун мирза, правитель Сабзавара и сын 
Хасан-Али-мирзы (Шуджа ас Салтана, 6-й сын 
шаха и наместник Кирмана), выставлял около 
1830 г. не только 4000 ополченцев, 30 замбуре- 
ков и 50 иіамхалчи, но и регулярное войско -  
500 кавалеристов и 800 пехотинцев. Впрочем, 
эти солдаты не получали жалованья и не отли
чались боеспособностью724.

Даже Хусейн-Али-мирза (Фарманфарма) из 
Фарса обзавелся группой русских дезертиров 
для обслуживания своей артиллерии. Правда, 
на этом реформаторский порыв иссяк. «Кава
лерия и пехота молодого принца носят ту же 
самую неопрятную экипировку и исполняют 
те же буйные перестроения, что и полвека то
му назад»725.

А вот Абдулла-мирза, наместник Хамсэ 
(Хамса), по версии М. фон Коцебу, к 1817 г. 
действительно завел два батальона регулярных 
войск, для которых выстроил казарму у сво
его дворца. Но не были забыты и более при
вычные для этой страны виды оружия: В. Бо- 
роздна утверждал, что Абдулла «имеет в своем 
распоряжении небольшое число войска, состо
ящего частью из регулярной пехоты, а частью 
из конницы и артиллерии, возимой на верблю
дах, по Персидски Замбурек»726.

Мирза-Баба. Портрет Фатх-Али-шаха

Также вали727 (или эмир) практически авто
номного728 Ардалана (Арделана), Аман-Ал- 
лах-хан Великий (правил в 1799-1825 гг.), 
применял европейскую методику обучения 
войск729.

Ардалан (персидский Курдистан) ф ор
мально признал над собой власть Каджаров 
в 1786 г. и с тех пор ежегодно выплачивал дань 
шаху. Как и следовало ожидать, здесь была ве
лика роль традиционных воинских формиро
ваний. Войско и его комплектование состав
ляли предмет неустанных и главнейших забот 
правителя730.

Сам «вали Курдистанский» был «в большой 
милости у ІІІаха, яко предводитель храбрейшей 
и искуснейшей в езде конницы Персидской». 
На торжественной встрече посла А. П. Ер
молова в Султаниэ Аман-Аллах возглавлял



Замбуреки.
Рисунок Ф. Коломбари. 
1853 г.

3000 курдских конных копейщиков. «Они бы
ли лучше одеты и более умело (двигались), чем 
в Эривани и Тавризе». Некоторые «отличались 
шишаками и кольчужными панцырями; сбруя 
лошадиная была золотая или серебряная; на 
шишаках и над головами лошадей воткну
ты были разноцветные перья». По курдско
му обычаю, красное перо на шлеме означало, 
что носитель некогда завладел головой врага -  
у иных всадников было до пяти перьев. (Судя 
по персидскому церемониалу встречи, эта кон
ница была составлена «из ханов, знатнейших 
особ и начальников войск».) «Я, -  признавался 
Н. Н. Муравьев, -  любовался чудесной коннице 
сей, ловкости всадника и проворству лошади». 
«Между ними, хотя и был беспорядок, но все 
не такой, как между персидской конницей»731.

Решающая роль в армии ардаланского вали 
принадлежала ополчениям племен и вассалов 
вали, правителей округов. В 1797 г. вали вы
ставил шаху 500 воинов732. Но общая числен
ность армии достигала 7000 «конников мощ
ных, как Рустам»733. Конница формировалась 
из курдов, «демонстрировавших немалые спо
собности в своих упражнениях и управлении 
лошадьми, быстро стреляя и перезаряжая пи
столеты и мушкеты подряд, на полном скаку, 
нападая с копьями, щитами и прочим, с потря
сающей скоростью». «Размахивая копьем в од
но мгновение, а в другое -  быстро разряжая 
четыре или пять пистолетов один за другим, 
либо поворачиваясь полностью кругом в сед
ле. Так что они могли стрелять прямо над кон
ским хвостом и всегда сохранять ту же изящ

ную посадку. Кони были облачены в доспехи, 
и каждый в Англии стоил бы триста гиней... 
Вся английская кавалерия, пожалуй, не смогла 
бы выставить столь же искусных людей и ло
шадей»734. «Копья, сабли и пистолеты -  вот их 
наступательное вооружение; большинство их 
носят небольшие круглые щиты, свисающие 
слева с седел. Десять передовых всадников но
сили кольчужные рубашки под шалевыми на
кидками; их стальные шлемы, вверху заострен
ные и украшенные павлиньими перьями, бы
ли наполовину укрыты обмотанными кругом 
них шалями, чьи концы изящно ниспадали на 
спину735.

Функции артиллерии (ее начальником был 
топчи-баши)736 выполняли замбуреки. Источ
ники уточняют, что ежегодный подарок от ша
ха для вали состоял из 30 верблюдов с фаль- 
конетом на каждом. При стрельбе верблюды 
становились на колени. Строго говоря, такой 
род войск «оказывается необходимым из-за не
доступной местности, ибо артиллерию иначе 
никак нельзя перевозить по горам, непроходи
мым для любого транспорта»737.

Пехота набиралась из уроженцев Аврома- 
на, Бане, Саккыза738. В столице вали багдад
ский резидент Ост-индской компании встре
тил «около сотни аврами, или стрелков из 
Авромана, имевших привилегию охранять дво 
рец. Это были диковато выглядящие парни... 
облаченные в грубую белую шерстяную одеж
ду, скроенную на манер персидской. На голове 
они носили странную шапку из черного вой
лока, наверху заостренную и внизу заканчива
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Английский мушкет (India Pattern)

ющуюся тонкими длинными прядями -  что-то 
наподобие паука. Они опирались на свои длин
ные винтовки»739.

Но этот же проезжий англичанин наблю
дал смотр ардаланских сарбазов («Serbazes, 
или регулярные войска»): «У вали их пример
но 300 человек, набранных год назад, в подра
жание войскам Аббас-мирзы, который при
слал ему некоторым образом русского офицера 
и несколько русских солдат обучать их с бара
баном и флейтой. Муштра ведется по англий

скому образцу, и забавно слышать персидских 
барабанщиков и флейтистов, играющих The 
British Grenadiers. Офицер и лучшие из числа 
сарбазов ныне состоят при вали, и здесь оста
лась только сотня, заявивших мне, что они 
только новобранцы. Они очень напомина
ют воинство Фальстафа. Они носят обычную 
персидскую шапку и длинное персидское пла
тье, заткнутое в белые холщовые штаны -  вы
глядит это весьма скверно, и они очень дурные 
исполнители (приемов). Похоже, от них требу



ют слишком много, преподав слишком мало. 
У них хорошие английские мушкеты, куплен
ные вали у шаха -  тот вовсю торгует этим ору
жием, получая его из Индии и продавая по за
вышенным расценкам своим сыновьям и под
данным. Приказы отдаются неким русским, 
и командующий батальоном служит безучаст
ным зрителем, держа в руке пастуший посох, 
которым он при случае наносит удары по голо
вам и ногам солдат. Он без униформы, в обыч
ной персидской одежде» (август 1820 г.).

Нанеся визит в ставку вали, К. Д. Рич, кро
ме стрелков из Саккыза и других горных рай
онов, снова увидел сарбазов (около 150 чел.) -  
«выглядели ничуть не лучше, чем те, кого мы 
видели в Синне». Эти сарбазы отдавали честь 
оружием; их барабанщики и флейтисты играли 
God save the King. В беседе с Ричем вали заявил, 
что шах обещал ему три артиллерийских ору
дия вместе с артиллеристами, чтобы обучить 
группу своих собственных пушкарей740.

Русское подразделение сохранялось при 
преемнике Аман-Аллаха. Европейские тради
ции теперь нашли отражение и во внешнем 
виде новой регулярной «армии» вали: «Гвар
дия во дворце одета точно так же, как и пехо
та в Тавризе, и носит патронную суму, ремень 
и мушкет -  несомненно, из числа тех, что при
слала в Персию Ост-Индская компания»741.

Н а к о н е ц , Керманшах,  Луристан  
и Хузистан. Здесь видной фигурой рефор
маторского плана стал правивш ий ими 
(с 1809 г.) старший сын шаха (от грузинской 
рабыни -  потому и не наследный) воинствен
ный Мухаммад-Али-мирза (1789-1821). Ар
мия Мухаммада-Али состояла сначала полно
стью из войск старого типа (около 25 тыс. чел. 
в 1809 г.), «смотревших на введение новой си
стемы с завистью и неприязнью»742. Мухаммад 
мог «вывесть в поле всего до 30 000 человек 
неправильной кавалерии, но весьма храброй, 
приобыкшей к войне и к нему весьма привер
женной»743. Впрочем, один из участников мис
сии Гардана оценивал силы принца только 
в 20 тыс. чел. -  «и кавалерии, и пехоты». К сво
им воинам принц был крайне щедр, дабы при
влечь к себе больше сторонников744. «Мы также 
слышали, -  признавался Уильям Узли, -  что на

прошлом Ид [ал-Фитр] или празднике Ноуруз, 
он распределил (не считая других наград и по
дарков) 374 халата, или почетных одежды»745.

Некоторые авторы полагали: «чтобы осла
бить старшего сына, он [шах] поставил его 
в некоторую зависимость от Аббас-мирзы, 
разрешив последнему образовать у себя ре
гулярные войска и лишив этого преимущест
ва Мамед-Али-мирзу»746. Но это неточность. 
Мухаммад-Али изначально готовился к во
оруженной борьбе за трон после смерти от
ца. И чтобы равноценно противостоять Аб- 
бас-мирзе, принц тоже завел в своей провин
ции корпус регулярной пехоты с европейски
ми офицерами, эквивалент низам-и джадид его 
младшего брата747. Жобер пророчески заметил: 
«Нововведение, которым персы обязаны сна
чала Франции, потом Англии, но которому ре
лигия и нравы представляют слишком мно
го препятствий, чтобы позволить ему добить
ся прочных и важных результатов»748. Автор 
«Исторического обзора возникновения Пер
сидской армии и ее дальнейшего развития» 
(1863 г.) признавал: «С тех пор как Перси[я] 
начала приходить в соприкосновение с циви
лизованными народами Европы, явилась по
требность завести в ней постоянное регуляр
ное войско. Следуя примеру Турции, старший 
сын Фет-Али Шаха, наместник Тавриза, Аббас 
Мирза, один из просвещеннейших князей это
го времени, первый положил начало регуляр
ному войску в Персии... Примеру Аббас-Мир- 
зы тотчас же последовал Мехмед-Али-Мирза, 
меньшой сын Фет-Али-Шаха и правитель об
ласти Кирманшах, пригласивший француз
ских и итальянских офицеров для обучения 
войск»749.

Расстояние от Тегерана до Керманшаха, 
склонность принца к соблюдению тайны (не
желание открыто признать склонность к до
стижениям «неверных») и его суровый нрав 
способствовали тому, что мало кто из евро
пейцев мог углубиться в детали. Вдобавок Му- 
хаммад-Али пользовался услугами не англи
чан (как его брат), а уроженцев других наций, 
прежде всего французов -  после крушения им
перии Наполеона во Франции оказалось мно
жество безработных военных специалистов,
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искавших себе применения на Востоке. На
конец, принц умер довольно рано, а через не
сколько лет после его смерти эти офицеры по
кинули Иран. Неудивительно, что информа
ция о керманшахских экспериментах не так об
стоятельна, как нам того хотелось бы. Джеймс 
Фрейзер, например, полагал, что шах-задэ ор
ганизовал в Керманшахе «самою эффективную 
военную структуру в Персии», но тут же при
знавался, что никаких подробностей ему выз
нать не удалось. Однако эффективность воен
ной системы Керманшаха была достаточно ве
лика для того, чтобы одержать ряд успехов над 
турками750.

Другой британский путешественник, по
бывавший в Керманшахе в 1816 г., уже слы
шал, что регулярное войско правителя состо
ит «примерно из пятисот всадников и тыся
чи пехотинцев. Как и турецким солдатам, им 
приходится вооружаться и одеваться самим за 
счет жалованья, они совершенно лишены ка
кой-либо отличительной униформы и настоль
ко недисциплинированны, сколько может по
желать неприятель. Этих немногочисленных 
войск, полагают, достаточно для поддержания 
общественного порядка в окрестностях горо
да и для регулярной охраны персоны прин
ца». Также принц пользовался услугами рус
ского перебежчика, христианина Йусуф-хана, 
которого он назначил своим топчи-баши (на
чальник артиллерии). Тот образовал артилле
рийский парк, основал мастерскую для отлив
ки латунных орудий и пороховую мельницу751.

К. Д. Рич, очевидно, имел в виду деятель
ность того же Йусуфа: «Недавно некто в Кер
маншахе, занимающийся литьем, отливкой 
и штамповкой, внес большой вклад в унич
тожение лесов на плоскости, полагая, что его 
целям сгодится один только древесный уголь 
из чинара. Для лесов это еще хуже, чем рубка» 
(май 1820 г.)752.

Сэр Роберт Кер Портер, проследовавший 
через провинцию двумя годами ранее, под
твердил присутствие войск, организованных 
на европейский образец, в подражание Аб- 
бас-мирзе. Он же писал о только что приня
тых двух французских офицерах, «прежде на
ходившихся на жалованье принца Азербайд

жана». Эти двое «муштруют пару батальонов 
в лагере в нескольких фарсахах отсюда. Но 
состояние увиденной мною здесь пехоты все 
еще очень уступает той, что обучают европей
цы в Тавризе. Артиллерия Керманшаха, состо
ящая из четырех орудий на грубо изготовлен
ных лафетах -  совершенно неподвижных, не 
стоила бы и упоминания, не будь она объектом 
пристального внимания принца. Он замыш
ляет ее усилить и улучшить, с помощью двух 
офицеров-французов и армянского ремеслен
ника, недавно прибывшего с пушечного заво
да в Константинополе»753. Российская развед
ка оценивала регулярные войска Керманшаха 
в три (1826 г.)754 или четыре (1827 г.)755 баталь
она.

Вышеупомянутые два офицера, очевидно, 
были майор де Во и Клод-Огюст Кур (Court). 
Первый -  «виновник» удачной для принца кам
пании 1821 г. под Багдадом. Фланден еще в на
чале 1840-х гг. обнаружил, что и персы и тур
ки помнят, что успехом в столкновении с вой
сками багдадского паши Мухаммад-Али-мир- 
за был «обязан французскому офицеру, г-ну 
Дево, инструктору в армии принца-наместни- 
ка Керманшаха»756. Барден посвятил ему осо
бую заметку: «Капитан Дево, уроженец Кале 
и сын французского генерала, принес в Пер
сию французскую тактику; он показал се
бя умелым инструктором и стал первоклас
сным генералом. -  Прибыв в Багдад в 1816 го
ду вместе с тремя другими штаб-офицерами, 
они отправились в Персию, по приглашению 
Мухаммад-Али-мирзы, сына царя. -  Вскоре 
семь батальонов тренировались по-европей
ски и были вооружены ружьями со штыка
ми. -  В 1818757 году мирза выступил на турок; 
Дево был командующим армии. Этот француз, 
во главе 14 тысяч человек, атаковал 22 тыся
чи турок и разбил их, что доставило ему боль
шой орден Льва и Солнца. -  Если бы не не
ожиданная кончина мирзы, Багдад оказался 
бы во власти персов. -  Генерал Дево, пожало
ванный титулом хана, был облечен фирманом 
правом отрубить голову любому, кому захо
чет. Его образ и его деяния, запечатленные 
лучшим художником шаха, украсили залы те
геранского двора. -  В 1826 году генерал Дево,



побуждаемый неким недовольством, перешел 
на службу багдадского наместника, Давуд-па- 
ши, и в 1828 году был командующим и губерна
тором Хеллы (древнего Вавилона). Газеты объ
явили (Constitutionel, 10 июля, 1834 год), что он 
умер в 1834 году в Керманшахе, будто бы от
равленный наместником»758.

Обоих этих французов встретил в Керман
шахе (апрель-май 1824 г. -  тогда краем пра
вил уже Мухаммад-Хусейн-мирза, сын Му- 
хаммада-Али) Джордж Кеппел. А вместе с де 
Во и Куром -  двух итальянцев и «другое ли
цо, именующее себя испанцем», некого сень
ора Омса. Все они были пожалованы титулом 
хана и орденом Льва и Солнца, «а также друго
го ордена, символом которого является звезда, 
со странной эмблемой -  два льва дерутся за 
персидскую корону. Этот орден был учрежден 
старшим сыном шаха, Мухаммад-Али-мир- 
зой (покойным принцем-наместником этого 
края)... По возвращении французских офице
ров из некого удачного похода против турок 
они попросили принца создать рыцарский ор
ден как награду за их услуги. Мухаммад-Али 
согласился; и не забывая о своей клятве вра
жды к своему брату, основал орден, наделен
ный соответствующим девизом из двух львов, 
сражающихся за корону... Примечательно, что 
этот знак противодействия деспотической во
ле монарха был публично одобрен самим ша
хом. Тогда как Мухаммад-Али, прежде неос
ведомленный о значении, которое в Евро
пе придается орденским лентам, был удивлен 
и удовлетворен, обнаружив, что его европей
ские помощники довольствуются столь деше
вым вознаграждением за свои многочислен
ные и немаловажные услуги».

Перечисленные выше европейцы внешне 
ничем не отличались от туземцев: «Мы тщет
но искали взглядом европейский костюм: на
ши сомнения вскоре были разрешены одним 
из членов группы, с длинной бородой, отдав
шим нам честь на европейский военный ма
нер и на французском языке приветствовав
шим нас в Керманшахе».

Кеппелу поведали, что одно время принц 
держал у себя на службе в Керманшахе семь 
или восемь европейских офицеров, но «боль

шая часть их ныне рассеялась по Востоку». Пу
тешественник, помимо прочего, отметил, что 
принц все же выдавал своим войскам обмун
дирование, во всяком случае, для торжествен
ных церемоний. Что оно собой представляло, 
видно из описания: «синие куртки, скроенные 
на европейский манер, а остальная их одежда 
соответствовала нормам местного костюма». 
Барабанщики и флейтисты «играли различ
ные мелодии, прежде всего английские: среди 
них был Rule Britannia; и еще несколько контр
дансов»759.

Информацию Кеппела о восьми европей
ских офицерах при Мухаммаде-Али в Керман
шахе подтвердил год спустя Р. Мани. Загадоч
ного Омса Мани, видимо, счел «испанцем или 
африканцем по происхождению». Он добавил, 
что тот провел девять лет в Иране, «одевался 
на персидский манер и отпустил бороду столь 
же длинную, что и у Фатх-Али-шаха». С ним 
и другими офицерами при дворе Мухамма- 
да-Али обращались «с величайшим почтением 
и отличием. Их жалованье было роскошным, 
а хозяйство -  великолепным. Преодолев массу 
проблем, они организовали приличное воен
ное формирование и сопровождали его [прин
ца] во всех походах. Но после его смерти ими 
пренебрегали, сократили до трех человек». Сам 
Оме, «пока Мухаммад-Али-мирза был жив, он 
регулярно получал жалованье, но теперь ему 
должен 3000 фунтов сын принца, и он намере 
вается покинуть его службу Выглядит он со
вершенным авантюристом... Импульсивность 
поведения поддерживает его во всем»760.

Приведем краткие биографические справки 
по «керманшахским» европейцам761.

Паоло Крешенцо Мартино ди Авитабиле 
(1791-1850). Неаполитанец. Выпускник Воен
ной школы в Сен-Сире. Служил в артиллерии 
армии Иоахима Мюрата, младший лейтенант; 
после возвращения Бурбонов перешел к ним, 
получил звание старшего лейтенанта и участ
вовал в осаде Гаэты, удерживаемой сторонни
ками Мюрата. После сокращения армии -  офи
цер ополченцев, в 1817 г. вышел в отставку. 
Оказавшись в Марселе и познакомившись там 
с французским офицером, только что прибыв 
шим из Персии, Авитабиле решился вернуть



ся к военному роду занятий, но уже на Вос
токе. Заручившись рекомендациями у персид
ского посланника в Константинополе, Паоло 
отправился в Тегеран (1820), а оттуда -  в Кер- 
маншах. Там он занялся обучением курдских 
новобранцев, из которых Мухаммад-Али-мир- 
за набирал свою регулярную армию. Преуспев 
в этом, Авитабиле создал себе репутацию. Так 
что, когда Мухаммад-Али умер, Аббас-мир- 
за переманил к себе Паоло, поручив ему так
же управление курдскими племенами -  опыт, 
очень ему пригодившийся впоследствии, ког
да Авитабиле стал наместником Пешавара. 
В Персии Паоло дослужился (1822 г.) до пол
ковника (с титулом хана) и, согласно надгроб
ной надписи, был награжден «большой лентой 
Льва и Солнца, и (лентой) Двух Львов и Ко
роны Персии»762. Однако, не видя особых пер
спектив для отличия и повышения из-за заси
лья англичан, спустя шесть лет после своего 
появления в Иране Авитабиле покинул стра
ну, вернувшись в Неаполь. Снова в Иране он 
появился к 1825 г., но, очевидно, уже по пути 
в Пенджаб. В Йезде к Авитабиле присоединил
ся Кур, и в декабре 1825 г. оба этих офицера на
ходились в Кабуле по пути в Лахор «с много
численным сопровождением».

Так что информация князя Меншикова на 
1826 г. уже анахронична, но его характеристи
ки обоих офицеров небезынтересны:

«Французские офицеры на службе у  Ху- 
сейн-Али-мирзы, принца Керманшаха:

Г-н де Во или Дево. Служил во 2-м полку ко
ролевской гвардии, майором. Он намеревается 
вернуться во Францию.

Г-н Кур. Вероятно, что этот офицер служил 
в инженерах, ибо он занимается съемкой кар
ты провинции Керманшах, которая закончена 
и к которой он приложил географические за
метки.

N.B. Войска Хусейн-Али-мирзы в настоя
щее время еще не присоединились к действу
ющей армии»763.

Клод-Огюст Кур  (1793-1861). Уроженец 
Грасса -  средиземноморское побережье Фран
ции. Выпускник Военной школы в Сен-Сире, 
он пошел су-лейтенантом в пехоту, участвовал 
в кампаниях 1813-1815 гг., был ранен. Офицер

Почетного легиона. После «Ста дней» Кур был 
принят на службу в звании лейтенанта пехоты, 
но в июле 1818 г. ушел в отставку, решив попы
тать счастья за границей. В Персии он оказал
ся, видимо, вместе с Авитабиле, но не последо
вал за ним, когда тот покинул страну. Однако 
присоединился к нему позднее, когда Авитаби
ле направлялся в Пенджаб. Кура современники 
характеризовали как человека проницательно
го, отлично образованного, наблюдательного, 
наделенного интересом к науке (особенно ма
тематике и географии, но также истории и ар
хеологии), с утонченными манерами и строги
ми моральными правилами (чего так не хвата
ло Авитабиле). С 1827-го по 1843 г. Кур состоял 
в сикхской армии, где дослужился до генера
ла и провел ряд преобразований в артиллерии.

Оме (? -  1828). Хотя сам он себя описы
вал как уроженца юга Франции, этот человек, 
несомненно, был по происхождению испан
цем. Кеппел характеризует его как интрига
на и склочного «негодяя», описывая непри
глядную роль Омса в конфликте между де Во 
и Куром в Керманшахе, за что принц отпра
вил испанца в темницу (очевидно, ненадолго). 
Оме покинул персидскую службу (как иног
да сообщается, в 1824 г.764, но из упомянутой 
выше книги Р. Мани следует, что еще в апре
ле 1825 г. Оме находился в Хамадане и только 
планировал порвать с наместником Керман
шаха), чтобы отправиться к Ранджит-Сингху. 
Этой цели он (не без опасных приключений) 
и достиг (в 1826 г.), всего на несколько дней 
опередив Кура и Авитабиле. Очевидец наблю
дал появление сеньора Омса на аудиенции 
у раджи: «На вид ему было примерно 37 или 
30 лет, он был одет в синий мундир с красным 
прикладным цветом и громоздкими золоты
ми эполетами, белый жилет и весьма простор
ные красные атласные брюки765. Он отпустил 
бороду и сильно загорел, а на голове носил 
черную шапочку из шерсти ягненка мехом на
ружу... Он заявил, что зовут Уме, что он был 
французом, родившимся на юге Франции, что 
он поступил в артиллерию в юности и участ
вовал в нескольких кампаниях Наполеона... 
был старшим лейтенантом артиллерии короля 
Иоахима в Русском походе, но до окончания



кампании произведен в капитаны... Он был на 
службе у шаха Персии несколько лет». Во вре
мя этой самой службы в Керманшахе Оме по
ссорился с Куром. Однако у махараджи Оме 
проявил себя трудолюбивым и усердным офи
цером -  начав с командования батальоном, 
испанец закончил свои дни полковником, на 
посту командира прекрасно вымуштрованной 
бригады из пяти полков...

Привлекая западных военных специали
стов и реорганизовывая свое феодальное во
инство, керманшахский принц также был хо
рошо осведомлен в событиях американской 
и европейской истории. Джеймс Морье и Уиль
ям Узли, беседуя с ним, признавали, что «по 
многим другим темам он располагал точны
ми сведениями». При всем при этом Мухам- 
мад-Али-мирза ухитрился прослыть в Персии 
ревнителем былых воинских традиций и ярым 
противником европейской военной дисци
плины. Многие современники отмечали этот 
факт, не подозревая о реальной его подопле
ке766. Даже А. П. Ермолов счел, что у Мухамма
да-Али «войск постоянных нет»767.

Но обмануть удалось далеко не всех. Когда 
регулярные войска появились у Аббас-мирзы, 
констатировал И. С. Симонич, шах «тоже захо
тел» иметь такие. Также «их формированием 
с жаром начал заниматься в Керманшахе Мо
хаммед Али-мирза»768. По выражению Ш. Бе
ланже, «Мухаммад-Али-мирза, после того, 
как насмехался над склонностью своего брата 
к нововведениям, пришел к тому, что реорга
низовал по-европейски часть войск под своим 
управлением»769.

Не забудем, однако, что войска нового ти
па составляли лишь малую часть армии гу 
бернатора Керманшаха (о ее общей численно
сти см. выше). Еще Гардан отмечал, что «про
винция, которой он управляет, включает са
мые воинственные племена Персии»770. А брат 
французского посланника, навестив Керман- 
шах в феврале 1808 г., насчитал 10 тыс. пехо
тинцев «гвардии» принца. Их «выделяла очень 
высокая и заостренная кверху шапка»771. В кам
пании 1809 г. (Памбак и Шурагель) Мухам
мад-Али-мирза возглавлял 15-тысячную ар
мию772. Для войны с турками принц (скон

чавшийся в декабре 1821 г. от холеры после 
отступления от Багдада) выставил, согласно 
новейшим подсчетам, около 30-40 тыс. чел. По 
большей части (на 2/3) это была конница (кур
ды, бахтиары, луры). Прочие -  пехота ополче
ния (среди них наиболее надежны были около
12 тыс. пеших курдов) и небольшое регулярное 
формирование773.

Наконец, регулярные войска завел себе 
и лично Фатх-Али-шах. Назвал он свою регу
лярную пехоту джанбазами (или джамбаза- 
ми -  «играющими своей душой»). Это была его 
пешая гвардия, расквартированная в столице 
и ее окрестностях. К 1810 г. их было 9 тыс. чел. 
Друвиль, Хейденстам и Кер-Портер писали 
уже о 12 тыс. солдат -  10 полков по два баталь 
она в каждом. Но, как заметил Джон Маль
кольм, хотя джанбазы «номинально равны по 
количеству сарбазам, их реальная численность 
не превышает 8 или 9 тысяч человек». По рос
сийским данным, к 1817 г. джанбазских баталь
онов «считается 14, из коих два недавно фор
мированные. Всеми ими начальствует Cenex

Горец-курд. Иллюстрация из книги Г. Друвиля



Адъютант и офицер гвардии шаха Персии. 
Рисунок В. И. Мошкова, 1817 г.

дар Юссуф Хан [Юсуф-хан Гурджи] любимец 
Шахов, которого счастье возвело на сию сте
пень из Грузинских невольников. Так как Шах 
оными не весьма занимается, то Батальоны сии 
менее имеют людей в комплекте чем Батальо
ны Сарбазов, а посему можно наверное поло

жить, что число людей во всех сих Батальонах 
едва ли простирается до восьми тысяч чело
век»774. К 1826 г. джанбазы были организованы 
в «полки» (батальоны) по 1000 чел. каждый (но 
см. далее замечания А. С. Меншикова о числен
ности джанбазов).

Туда зачисляли отборных стрелков из раз
ных иранских племен -  в первую очередь из 
каджаров и мазендеранцев (см. выше сообще
ния о кешикчи). Джанбазы изначально носили 
однообразные очень короткие красные кафта
ны. (Красный цвет в Персии символизировал 
активность, силу и энергию и был характерен 
для придворного костюма775 и одежды гвардей
ских частей.) Позднее, когда джанбазов пере
одели на европейский манер, они сохранили 
красный колер курток; кушаки белые. Вооруже
ние: сначала -  длинные ружья без штыков и без 
патронов (заряжали порохом и пулями без пы
жа), потом -  подаренные английским послом 
шаху длинные мушкеты со штыками. Жалова
нья джанбазы получали не более 10-12 томанов 
в год, одежду и пищу -  от казны.

Войска эти были еще хуже обучены, оде
ты, укомплектованы и дисциплинированны, 
чем сарбазы. Прежде всего оттого, что обуча
ли их не европейцы: «Аббасу Мирзе дано бы
ло повеление, прислать по нескольку человек 
разных чинов из Сарбазов», которые и заня

Английские мушкеты 
«Браун Бесс»



Регулярная кавалерия.
Иллюстрация из книги 
Г Друвиля

лись образованием джанбазов776. Далее, шах 
быстро охладел к новой игрушке, «по не
склонности его к военному делу»777 и скупо
сти. В лучшую сторону выделялись только два 
батальона джанбазов из племени бахтиаров778. 
Джанбазы несли службу во дворце (но не сто
яли в караулах), а в церемониальном шест
вии маршировали впереди шаха, охраняя его. 
В мирное время «их использовали против не
угомонных туркменов и мятежников из Афга
нистана». Во Вторую русско-персидскую вой
ну джанбазов отправили на подкрепление ар 
мии Аббас-мирзы779.

9. Кавалерия

Реформы были направлены в первую оче
редь на пехоту и артиллерию, ибо персид
ская конница, «предмет национальной гордо
сти», «уже достаточно хороша, хотя ее нельзя 
сравнить с регулярной кавалерией». По сло
вам А. П. Ермолова, регулярную конницу (ни- 
зам-атли), «чего доселе не было», персы завели 
по совету англичан. Но есть упоминания о том, 
что уже при Гардане капитан Пепен в Тебри
зе обучал «регулярно Персидскую конницу». 
(Шарль Пепен, или Пепье, капитан-кавалерист, 
добровольно последовал за миссией Гардана, 
но последний отказался от его услуг; в сентя

бре 1808 г. Пепен пересек российско-иранскую 
границу.) Харфорд Джонс Бриджес, вероятно, 
описывает именно регулярную кавалерию на
следного принца (возможно, 700-1000 чел.) 
«французского» образца в 1808 г. Спустя три 
года эта же кавалерия -  на длинных стременах, 
с английскими уздечками, в сапогах со шпора
ми и со сбритыми бородами -  встречала под 
Тебризом посла Узли780.

Новую кавалерию  начал создавать  
в 1812 г. Гаспар Друвиль. Интересно заметить, 
что Джонс, наглядно убедившись в неудачно- 
сти начинания, «всеми способами противил
ся» созданию регулярной кавалерии уже при 
английских инструкторах781, так что Друвилю 
пришлось начинать с пустого места.

По словам мсье Гаспара, кавалерия «обра
зована совершенно по Французски» и насчи
тывала «20 эскадронов, из которых 4 вооруже
ны пиками, а один -  карабинами. Каждый из 
этих эскадронов должен был составить ядро 
полка, если б не был заключен мир [с Росси
ей]». Однако, если описано вооружение толь
ко пяти эскадронов, то как обстояли дела 
в остальных пятнадцати? Нет ли здесь опечат
ки изначально, и не следует ли читать не «20», 
а «5»? Или же Друвиль имел в виду, что реаль
но и было набрано пять эскадронов, хотя пла
нировалось вчетверо больше? С другой сторо
ны, в другом месте Друвиль упоминает (июль 
1813 г.) свое пребывание в лагере с 10 эскадро
нами улан782...



Сабля Фатх-Али-шаха. Начало XIX в.

Конница комплектуется «из самых хра
брейших людей в Персии» (выходцев из во 
енных племен), ездит на арабских и туркмен
ских конях. Обмундирование: «национальная» 
овчинная шапка, мундир-куртка небесно-го- 
лубого сукна с темно-красными воротником 
и обшлагами (мыском), темно-красной кай
мой погон (или они целиком темно-красные?) 
и отворотов фалд, белые панталоны, кожаное 
снаряжение белое, лядунка черная. Пика ев
ропейского типа (но деревянное древко легче 
и длиннее), с темно-красным флюгером. У каж
дого кавалериста сабля (частью сабли были ан
глийские, подаренные Аббас-мирзе Мальколь
мом) и пистолет, «который за кольцо, нахо
дящееся на конце приклада, привязан к фут
ляру карабина шнурком довольно длинным, 
так что можно стрелять из пистолета, не от 
вязывая оного». Седла остались восточные, но 
стремена заменены т. н. гусарскими, а всадни
кам даны шпоры, «кои доселе у них были не
известны». Чепрак черный овчинный, обшит 
темно-красными фестами783.

Современник констатировал печальные 
последствия начинания француза: «Когда 
г-н Друвиль устроил кавалерию, персидскому 
монарху так понравилось наблюдать, как этот 
корпус галопом ходит в атаки и меняет фронт, 
что он иногда продлевал эти неистовые упраж
нения часов до шести, не давая всадникам ни 
минуты покоя, в итоге погубив людей и ко
ней»784.

Малькольм около 1815 г. оценивает чи
сленность «бригады» регулярной кавалерии 
в 1200 чел.785 Это скорее соответствует штат
ному расписанию, нежели реальности. Хейден-

стам подтверждает, что «20 эскадронов улан» 
были образованы французским офицером, 
который несколько лет оставался в Персии 
(речь о Друвиле). К 1817 г. низам-атли в Тав
ризе состояла из трех полков по два эскадро
на в каждом. Ими некоторое время командо
вал «шведский офицер» (т.е. сам Хейденстам). 
Вооружение: сабли и карабины, а также пара 
пистолетов -  оба крепились к лядунке, так что 
кавалерист, спешившись, не оставался без ог
нестрельного оружия786.

М. фон Коцебу в том же 1817 г. оцени
вал численность регулярной кавалерии Аб
бас-мирзы в восемь эскадронов787. А. П. Ермо
лов дал ей убийственную характеристику: «Ни 
с чем сравнить нельзя, ибо и Папские войска 
казались чудом совершенства. Представьте 
людей, которые приобыкли к хорошему и мет
кому ружью, заменили его бракованным Ан
глийским карабином; вместо Персидской сабли 
лучшего железа прицепили Английскую дра
гунскую саблю в железных ножнах, и для чего? 
Чтобы познакомиться с беспрерывною ржав
чиною, которой до сих пор они не видали. Ко
мандующий сею конницею Англичанин не мог 
показать мне оной, отзываясь, что люди не до
вольно хорошо ездят и лошади еще не выуче
ны. Я хотел посмотреть правила манежа, кото
рые преподает Англичанин. Если бы я не видал 
их Кавалерии, довольно бы было мне вспом
нить гулянье в Екатерингофе, -  и пожалеть 
о Персиянах»788.

Как отмечал П. Н. Ермолов, «из самого ма
лого числа оной [кавалерии] которую я ви
дел во время проезда Российского Посольст
ва чрез Персию, можно только заключить бы



ло, что конница сия, и несравненно хуже будет 
народной Иррегулярной конницы персидской. 
Кавалеристам даны сабли Европейские, не
сравненно худшего железа ловких сабель Пер
сидских; и вместо азиатского ружья, к которо
му всякий Персиянин с ребячества привык, да
ли им Европейские тяжелые карабины, также 
имеют они пики с флюгерами, подобные улан
ским, пики сии остались такие же какие у ир
регулярной конницы, легкие и большая часть 
древок камышевые, которые имеют два удоб
ства и легче и не так ломки как деревянные. 
Пиками сими Персияне весьма хорошо владе
ют, ибо с ребячества первая забава их состоит 
в делании разных оборотов Пикою на лошади. 
Не знаю, столько ли они будут воротливы как 
прежде, имея на себе болтающуюся тяжелую 
саблю и карабин. Седлы остались еще по сие 
время персидские, а вместо узд надеты Евро
пейские муштуки без цепочек. Мундир конни
цы такой точно как и у пехотных Сарбазов»789.

В другой записке 1817 г. уточняется: «В Пер
сии имеется один полк регулярной конницы, 
он состоит из нескольких эскадронов, одетых 
в куртки разных цветов, в холстинных шарова
рах и бараньих шапках; неопрятность их в оде
жде знаменует нещастное сие войско; они воо
ружены пиками с флюгерами и саблями, стро
ятся в две шеренги; из коих задняя отстоит на 
две или три сажени от первой, чтобы жеребцы 
не бились, чтобы не расстроили всего фрон
та; жеребцы сии весьма посредственны. Кон
ница сия потеряв все проворство и ловкость 
неправильной Персидской конницы не прио
брела устройства и порядка Европейцев, и по
тому не может быть вредительна. Желательно 
было бы видеть их на ученьи. Эскадрон состо
ит из 22 рядов с пиками, и 8 рядов фланкеров 
без пик с карабинами. Сии осемь рядов разби
ваются на 4 на фланге каждого эскадрона. Тут 
было эскадронов с шесть, и потому нельзя по
лагать 400 человек, а много 500 конницы регу
лярной у Персиян.

Здесь должно сделать замечание о Англин- 
ских карабинах, которые имеет регулярная 
конница Персидская. Строение сих карабинов 
обыкновенное, кроме шомполов, которые дви
гаются в дырке проделанной в скобке прикре

пленной к дулу. Скобка сия подымаясь и опу
скаясь на петле переносит конец шомпола пря
мо в дуло, что от руки затруднительно делать 
на скаку. Сие способствует к скорейшему заря
жанию ружей»790.

Д. Керзон упоминал, что «уланский полк 
был образован в Азербайджане полковником 
Друвилем и передан в состоянии упадка лей
тенанту Уиллоку»791. Точнее, Керзон законспек
тировал Р. Кер-Портера: «Попытались содер
жать корпус регулярной кавалерии, но, в отли
чие от пехоты, неудачно. Полковник Друвиль, 
французский офицер, рожденный в Персии792, 
довел его до значительного уровня дисципли
ны в качестве улан, и соответствующим обра
зом одел людей. Но раз персы думают, что об
ращение с этим оружием не сможет превзой
ти их национальное вооружение, на продолже
ние проекта не обратили внимания, и корпус 
пришел в упадок. Теперь он немногим более 
чем номинально состоит под командованием 
лейтенанта Уиллока, брата нашего поверен
ного в делах» (1819 г.)793. Но Джордж Уиллок 
командовал одновременно с Хейденстамом -  
у каждого под началом было по кавалерийско
му полку794. Именно «поручика» Уиллока имел 
в виду А. П. Ермолов, характеризуя командую
щего новой («чего доселе не было») конницей 
англичанина795 -  единственного после убытия 
Хейденстама.

Фрейзер почему-то считал, что уланский 
полк Аббас-мирзы состоял из 500 афганцев 
(1822 г.)796, хотя другие авторы сообщали имен
но о персах (из военных племен). Также не сов
сем понятны разногласия в источниках -  один 
полк или несколько? Автор статьи в «Таймс» 
полагал, что к 1822 г. армия кронпринца име
ла следующий состав: «4 роты конной артил
лерии, каждая из 6 орудий; 2 роты пешей, 
в качестве гарнизона; 1 корпус верблюжьей, 
из 100 (человек); 12 батальонов пехоты (каж
дый из 800 нижних чинов), поделенных на ди
визии и бригады, с полным штатом барабан
щиков, флейтистов и т. д.; 2 уланских полка 
[выделено нами. -  А. К., Н. М.]»797.

Персидская регулярная кавалерия полу
чилась «много хуже» собственно атли, ирре
гулярной кавалерии. Европейская экипиров-



Как бы то ни было, после 1822 г. регуляр
ная кавалерия была распущена802. Согласно 
П. Зубову, существовавший к 1826 г. один из 
урмийских, или афшарских, батальонов «со
ставлен был из Уланского полка, сформирован
ного Друвилем, и впоследствии уничтоженно
го»803. К началу Второй русско-персидской вой
ны то, что источники иногда называли «регу
лярной кавалерией» Аббас-мирзы, на самом 
деле были его гуламы804. Муравьев в 1827 г. за
метил, что у персов «прежде был один регуляр
ный полк [кавалерии], распущенный в послед
ствии времени за расходами, которые для пра
вительства казались слишком велики»805.

Артипл рист и его офицер -  регулярная 
артиллерия. Рисунок В. И. Мошкова, 1817 г.

ка стесняла непривычных к ней восточных на
ездников, а замена легкого азиатского оружия 
тяжеловесным и не всегда качественным ком
плексом британского типа делала их еще более 
неповоротливыми. Особенно досаждали шпо
ры -  забывая про них, персы пытались сесть, 
поджав по обычаю ноги и, естественно, боль
но накалывались и «вскакивали, проклиная от 
всего сердца сие дьявольское изобретение»798. 
Все это вело к тому, что служба в коннице тра
диционного типа считалась намного почет
ней и лучшие наездники оставались вне пре
делов регулярных войск. Сами персы рассчи
тывали в будущей войне только на конницу 
иррегулярную в сочетании с пешими сарбаза
ми799. В целом это было здравое решение800, хо
тя, вероятно, неумышленное. Ведь опыта про
тивостояния регулярной кавалерии против
ника у персов не было - в Эриванских кампа
ниях участвовали ограниченные контингенты, 
всегда уступавшие численностью массам вра
жеской конницы801, а в другие годы российские 
драгуны не были задействованы в сколько-ни- 
будь масштабных столкновениях с противни
ком.

10. Артиллерия

Кроме фальконетов, у персов к началу ве
ка все же имелось несколько крупнокалибер
ных орудий, отбитых у португальцев (в 1622 г.) 
и у «русских» -  точнее, у грузин, которым по
дарила пушки Екатерина II806. Португальские 
трофеи еще в 1850-е гг. стояли в иранских го
родах807. Но персы этими орудиями не умели 
пользоваться (да и вряд ли бы смогли!) и в по
ходы почти не брали.

«Несколько артиллерийских орудий, 
установленных на дурные лафеты», наблюдал 
в Ширазе У. Франклин (1787 г.). Но «большин
ство пушек (каковые испанские и португаль
ские, исключая два английских 24-фунтовика) 
столь ужасно продырявлены, что, несомнен
но, взорвутся при первом же выстреле»808. По 
словам хрониста, после Ноуруза 1804 г. шах 
«отдал приказ лить пушки для войны с Рос
сией». Всего в Азербайджане и Фарсе отли
ли из меди и латуни 100.пушек809. Речь, одна
ко, явно идет только о замбуреках. К тому же, 
замечал Ф. С. Ефремов еще в 1770-х гг., пер
сы при литье собственных пушек «внутрен
ность их не могут однакож чисто высверли
вать и оставляют в оной раковины; к тому же 
не умеют гладко выливать ядра и шерохова
тостью их очень вредят внутри; не сведущи 
также в делании и пробе пороха действитель



ным, против ядра кладут не соразмерной за
ряд, а потому и редко могут попадать в жела
емое место»810.

Ага-Мухаммад-хан в поход на тот же Ши
раз (1791 г.) взял семь больших пушек -  ла
феты о трех (!) колесах, оси вертелись вместе 
с колесами. Каждую везли четыре пары во
лов. Зарядных ящиков только по одному на 
каждые две пушки. Артиллерией хана якобы 
управляли французы8". Когда в апреле 1800 г. 
Фатх-Али-шах выступил в Хорасан, артилле
рия его состояла из 8 пушек, которые захватил 
в Тифлисе его дядя (имевший до взятия горо
да всего «две дурные пушки» -  но в следующем 
году в Хорасане ему досталось 42 тяжелых ору
дия, стоявших там со времен Надира)812. Из до
несения Завалишина князю Цицианову 12(24). 
XII. 1803 г.: артиллерии хотя и было поставле
но перед дворцом Баба-хана до 70 пушек, но 
«к действию годных мало, да и едва ли из пер
сиян есть такие люди, которые умели бы ими 
управлять»813. Осаждая Карягина в 1805 г., Аб- 
бас-мирза получил от шаха подкрепления «при 
четырех тяжелых орудиях»814. Роберт Кер-Пор- 
тер видел на площади цитадели Тегерана не 
только несколько новеньких орудий, но и ста
рые разнокалиберные пушки, «все равным 
образом неуклюжие и не способные к пере
движению»815. Речь идет о 28 пушках «огром
ного калибра, в Царствование еще Шаха Нады- 
ра от Голландцев» полученных. К 1826 г. «они 
весьма в дурном положении и едва держатся 
на полусгнивших лафетах» на дворцовой пло
щади Тегерана816.

Не считая замбуреков, около 1807 г. чи
сленность артиллерийского корпуса (счи
тая и «гвардию», и гарнизоны) не превышала 
840 чел. По большей части это были грузины 
(поскольку они хотя бы прежде были знакомы 
с артиллерийским делом) и армяне. Начальни
ком артиллерии, топчи-баши, до 1810 г. также 
был грузин -  царевич Теймураз Георгиевич817. 
Его подчиненные получали батман хлеба в день 
и семь туманов жалованья в год. «Царь, дабы 
привязать их к своей особе, щедрее, чем про
чих, наделяет их одеждами, продовольствием, 
рисом, сыром... Их семьи полностью на содер
жании его величества»818.

Верблюжья артиллерия. Иллюстрация из 
книги Г. Друвиля

Нельзя сказать, чтобы персы не понима
ли стоящих перед ними проблем в области ар
тиллерии. В беседе с французским эмиссаром 
Александром Ромье819 один из шахских минист
ров жаловался, что иранские войска «претерпе
ли немало из-за русской артиллерии, а особенно 
их гаубиц». Ромье ответил панегириком в адрес 
французской артиллерии, добавив: «Если пер
сидскую кавалерию, которая считается лучшей 
на всем Востоке, будет поддерживать подвижная 
артиллерия, наподобие нашей, то она сможет 
противостоять любым русским, турецким и ан
глийским войскам на азиатских равнинах»820.

К моменту появления миссии Гардана ар
тиллерию «следовало не реформировать, а со
здавать заново». Не было ни литейных мастер
ских, ни арсеналов. Личный состав (без замбу
реков) не превышал полутора сотен человек. 
Единственное орудие, способное передвигать
ся, находилось при дворе шаха (он им очень 
гордился), да и то было захвачено у русских821. 
Впрочем, Гардан оптимистичнее соотечест-
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венников оценивал состояние дореформен
ной артиллерии: «Артиллерия, запряжена во
лами; личный состав набран из самых провор
ных людей. Орудия отлиты в Исфахане, Ши
разе, Тебризе и Мешхеде; в Тебризе находится 
одно из двадцати орудий, взятых у русских; 
они в дурном состоянии и без лафета. У них 
есть орудия всевозможных калибров, распре
деленные по Эривани, Решту и побережью 
Каспийского моря; в Тегеране (тридцать, не
годных к употреблению), в Мешхеде и в неко
торых пунктах Персидского залива. Зарядные 
ящики вмещают лишь 20 или 30 зарядов; туда 
впрягают одного вола. Лучшие ядра -  русские, 
собранные после сражений или взятые в го
родах; их производят в Мазендеране, но такие 
грубые и столь плохо отлитые, что, будучи ис
пещрены раковинами и наполнены камнями, 
они разрывают орудия и чаще всего раскалы
вают их при выстреле»822.

Французы попытались организовать ар
тиллерию именно как род войск. Аббас-мир- 
за «поручил им [французским офицерам] не 
только отлить пушки в Исфахане, но еще и об

учить персов искусству изготовлять и управ
лять ими»823. Шарль-Николя Фавье основал 
в Исфахане литейную мастерскую. Там с пре
великим трудом к октябрю 1808 г. изготови
ли 20 орудий («с лафетами и европейской кон
струкции»), хотя планировалось отлить 50824. 
Этот же офицер начал формировать корпус 
артиллеристов825. Друвиль, впрочем, в выс
шей степени скептически оценивал успехи со
отечественников: «Я ничего не видел смешнее 
и хуже артиллерии, устроенной сими господа
ми», -  дурно отлитые и малокалиберные ору
дия на несовершенных и грубо изготовленных 
лафетах. Все обучение канониров «состояло 
в том, что они худо могли банить и наводить 
пушки»826. Как бы то ни было, никакой поль
зы от новых орудий не оказалось. Не удалось 
и подготовить хороших артиллеристов827.

Ко времени появления англичан артилле
рия все еще, «несомненно, пребывала на на
чальной стадии зарождения»828. Так что бри
танские офицеры сыграли главную роль в ее 
устройстве- Как Тормасов доносил графу Ру
мянцеву в марте 1811г., «Англичане-же, в Тав-
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ризе находящиеся, со всею деятельностью об
учают Персидских артиллеристов»829 (см. выше 
о поставках орудий). Британский посланник 
сэр Джон Кэмпбелл позднее признавал за
слуги Линдси в том, что персидский артилле
рийский корпус «образован исключительно 
им самим, с ним он неоднократно отличился 
в походах и оказал важные услуги кронпринцу 
Аббас-мирзе»830. Артиллерия, несомненно, за
служенно считалась лучшим родом войск но
вой персидской армии831.

Персидский хронист утверж дал, что 
Линдси (которому Аббас-мирза предоста
вил неограниченную власть над подчиненны
ми) выучил своих канониров поддерживать 
скорострельность семь (?!) выстрелов в мину
ту832. Были образованы две роты конной ар
тиллерии -  только этой разновидностью ар
тиллерии изначально решил ограничиться Аб- 
бас-мирза833. Вторая рота создана после успе
ха при Султанабаде и поставлена под начало 
майора Стоуна, «который начал тренировать 
их согласно новейшим переменам, устроенным 
в Англии»834. Все 12 (затем 14) орудий835 и сна

ряжение для них прибыли из Индии. За исклю
чением Шакакинского батальона сарбазов под 
началом Кристи, артиллерия была единствен 
ной частью иранской армии, которой непо
средственно командовали британцы836.

Все взятые Котляревским при Асланду- 
зе 11 орудий (из 12 или 13 присутствующих) 
принадлежали к этим ротам (под началом 
Линдси) -  английского литья, украшены над
писью: «От Короля над Королями, Шаху над 
Шахами, в дар». Асландуз и Ленкорань ста
ли концом для новых формирований (всего 
русским досталось 21 орудие)837. После паде
ния Ленкорани у Аббас-мирзы осталось од
но, 9-фунтовое, орудие (кстати, русское -  тро
фей того же 1812 года) с 200 зарядами. Он, од
нако, спешно доставил в войска три 12-фун
товых, четыре 6-фунтовых и одно 9 -фунтовое 
орудия838. Впрочем, разочарованный неудачей 
«нового войска» шах после Асландуза заявил, 
что прадедовское копье -  вот лучшее оружие, 
приличествующее воину!

Но с помощью англичан конную артилле
рию (три роты: две в Тебризе, одна в Урмии)





Зарядный ящик 
12-фунтовой пушки 
Бенгальской конной 
артиллерии

удалось воссоздать всего за три месяца. При
чем канониры «знали совершенно свое реме
сло, кроме пушечных маневров». По данным 
Г. Друвиля, новая артиллерия 1813 г. была в со
ставе восьми 12-фунтовых, четырех 9-фунто
вых и 36 щестифунтовых орудий, а также
13 мортир, но с малым количеством боепри
пасов (в зарядном ящике по 30-50 выстрелов 
на орудие). На каждое 12-фунтовое орудие 
приходилось 6 туркменских лошадей, на ору
дия меньшего калибра и мортиры -  по четы
ре лошади. Расчет включал 4-5 чел.839 (по пер
сидским источникам, 6 чел. прислуги и 4 ло
шади на орудие). Это, несомненно, было зна
чительным достижением: орудия Надир-шаха 
требовали каждое 20-30 чел. для обслужива
ния и 100 чел. для перевозки840!

Кони в артиллерию назначались «самые 
превосходные, в том соображении, что если со 
стороны солдат будет натиск, взять пушки на 
лошадей и их увезти»841. «Лошади употребля
ются к свозке сей Артиллерии и Артиллерий
ских солдат, большею частью Персидские же
ребцы, кои по непривычке к упряжи совершен
но неудобны, более, что по неведению мало за
нимаются приучением к сему оных. Под всякое 
орудие запрягается шесть таковых жеребцов. 
Нынешнее вторжение Персиян [в 1826 г.], до
ставило им хороших Артиллерийских и подъ
емных лошадей отбитых у нас»842.

К 1817 г. «Регулярная Артиллерия в образо
вании своем совершенно сходствует с англий
ской, и как находящаяся при Шахе, так и со
стоящая при войсках Аббас мирзы вся конная.

В Артиллерию выбраны лучшие люди, кото
рые и одеваются опрятнее и вид лучший име
ют, чем прочие войска Персии»843. Команды от
давались по-английски844. Жалованье рядово
го в «пешей» артиллерии (т. е. в гарнизонах) -  
10 томанов, в конной артиллерии -  15 томанов 
в год845. «В военное время артиллерия сия на
ходится при регулярных войсках, обыкновенно 
расположена по 2 орудия при батальоне, про
чие вместе и составляют род резерва. Парки 
же возят вслед... на верблюдах. Артиллерий
ские солдаты ни в какое время не распускают
ся и потому жалование получают более других 
регулярных войск... Порох имеют прекрасный 
по большей части мушкетный»846.

«Точного числа сей артиллерии определить 
невозможно, -  признавался Г. Энегольм, -  по 
причине пребывающей в оною в разные вре
мена, из заводов новых орудий; но в послед
ние времена сей полевой конной артилле
рии, щиталось до 90 пушек, исключая гарни
зонной и главных крепостей»847. «Артилле
рии могущей быть в деле имеют персияне до 
100 орудий, -  подсчитывал поручик Попов, -  
48 у Аббас- мирзы, 28 у самого шаха в числе ко
их и 10 собственного литья, у Ериванского сар
дара 12»848. По другим известиям, среди войск, 
встречавших русское посольство в 1817 г. под 
Тебризом, действительно были 48 (или 42, или 
около 40) разнокалиберных орудий конной ар
тиллерии (под командой Линдси). Еще 18 ору
дий сопровождали шаха849. Тот же Попов при
вел более точные сведения о распределении 
конных и пеших расчетов: «Лучшая их артил
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лерия находится в Таврисе у Аббас-мирзы, он 
имеет 40 конных орудий и 8 пеших, число лю
дей при орудиях, приемы их, упряж все совер
шенно как у англичан»850.

Кер-Портер перечислил для армии Аб 
бас-мирзы 6 артиллерийских рот по шесть ору
дий -  шестифунтовые пушки и пятидюймовые 
гаубицы851. Напротив, К. П. фон Хейденстам 
чрезмерно занижал численность персидской 
артиллерии в 1817 г.: дюжина 12-фунтовых ме
таллических пушек, шесть гаубиц и четыре 
8-фунтовые. 12-фунтовые пушки требовали 
по 6 больших туркменских лошадей в упряж
ку, гаубицы и малокалиберные полевые ору
дия -  по 4 лошади852.

После отъезда британцев (особенно 
Линдси) артиллерия постепенно приходила 
в упадок. Впрочем, на фоне пехоты персидская 
артиллерия выглядела сносно. Да и гарнизон
ные формирования никогда не отличались бое
способностью: «За исключением трех рот ар
тиллеристов, организованных и обученных Аб
бас-мирзой, -  писал Хейденстам, -  во всех шах
ских войсках не найдется ни одного человека,

способного обслуживать орудия». Боеприпасов 
также не хватало, даже в армии Аббас-мирзы. 
Так, в начале Турецкой кампании 1822 г. на ору
дие приходилось не более 25 зарядов853.

Персидские артиллеристы «проворно дей
ствовали», но меткостью никогда не отли
чались. «Мои персияне, -  признавался Аб- 
бас-мирза, -  никогда не будут хорошими ар 
тиллеристами -  они горячие головы, у них нет 
спокойствия». Так, на Аскарани против Ка- 
рягина «персидская артиллерия плохо знала 
свое дело, и выстрелами своими вредила бо
лее нашему укреплению, то есть обозу, чем 
людям» -  и так целый день. Потом артилле 
ристы «подвигали пушки свои или так близ
ко, что ядра перелетали через наш лагерь, или 
отводили так далеко, что выстрелы их не до
ходили до нас, и вообще так дурно направля
ли орудия, что по одной только удаче кой-когда 
ядра долетали к нам; однако ж и небольшое чи
сло удачных выстрелов наносило нам величай
ший вред». При начале Аштаракского боя, ког
да персидские орудия обстреливали русские 
колонны, «ядра ложились по сторонам доро



ги, а гранаты, все до одной, лопались в возду
хе», Иные персидские снаряды, заметил очеви
дец, перелетали в расположение собственных 
войск. Неудивительно, что орудиями приходи
лось управлять самим английским офицерам. 
При Кара-бабе и Асландузе даже Аббас-мир- 
за“54 «собственноручно сделал несколько вы 
стрелов из пушки и, -  как высокопарно выра
зился персидский историк, -  силой их губи
тельного действия помрачил весь свет»855.

На слабость теоретической и практической 
подготовки артиллеристов указывал и полков
ник Энегольм: «Персияне ни мало не понимая 
цели большого огнестрельного орудия, состо
ящей в сосредоточивании выстрелов на одну 
точку неприятельской линии, -  стреляют из 
оной по всему фронту, в различных направле
ниях к оному»856.

Правда, П.Н. Ермолов в 1817 г. полагал, что 
«Конная Артиллерия Аббаса Мирзы стреляет 
отменно хорошо. Сие я видел во время пребы
вания российского посольства в Таврисе, где на 
ученье конной Артиллерии [18(30.ІХ.1817 г.] бы
ли приглашены как Г. Посол, так и все военные 
чиновники свиту его составляющие»857. Но при 
стрельбах 22 мая (ст. ст.) в присутствии посла 
Аббас-мирза высказал артиллеристам Линдси 
«полное неудовольствие, так как из 18-ти ору
дий, из коих каждое сделало по шести выстре
лов, ни одно не попало в цель»858. Правда, ядра 
все же ложились «очень близко к мишени» («ма
лые щиты», поставленные на «довольно дале
ком» расстоянии), а сами «Артиллеристы дейст
вовали весьма проворно», что и вызвало похва
лу А. П. Ермолова859. Посол решил, что «и у нас 
не все так хорошо приучены»860.

В следующее царствование «Мугам- 
мед-Шах, который много занимается своим 
войском, хотел похвастать перед Европейца
ми искусством своей артиллерии. Он назна
чил стрельбу в цель из пушек и Конгревовыми 
ракетами, и пригласил нас, присутствовать при 
этом опыте. В пять часов отправились мы за 
город, на назначенное для стрельбы место. Ар
тиллерия состояла из двенадцати пушек и двух 
лафетов с Конгревовыми ракетами. В извест
ном расстоянии от батареи поставлена была 
мишень, а подле нее стоял, привязанный к ко

лу, осел, которого удостоили чести быть глав
ною целью выстрелов... Артиллеристы, в пол
ной амуниции, под командою английских офи
церов и сержантов, суетились около орудий... 
Шах приехал; солдаты стали по местам, топ- 
чибаши, начальник артиллерии, подошел к Его 
Величеству с рапортом, и потом началась паль
ба, по команде английского офицера. Выпусти
ли около сорока зарядов: несколько выстрелов 
было полуудачных, а два совершенно удовлет
ворительные: одно ядро попало в мишень; дру 
гим снесло морду бедному ослу. Кто-то сжалил
ся над безгрешным животным, и приказал за
резать его, для прекращения мучений. Стран
ная идея, стрелять по ослам. Наконец пущено 
было четыре ракеты: одну из них разорвало на 
месте, не причинив однакоже другого несча 
стья, кроме того, что английскому сержанту, 
зажигавшему ее, обожгло усы и бакенбарды. 
Шах был в восхищении от удачной стрельбы, 
и ему хором отвечали все Принцы и придвор 
ные, уверяя, что с роду не видывали ничего по
добного. За тем публика разошлась, потешаясь 
много оторванною ослиною мордою»861.

«Первые орудия для образца были приве 
зены из Индии, -  писал А. П. Ермолов, -  но те
перь отливаются в Тавризе довольно хорошие... 
Построение лафетов и всего, принадлежащего 
к артиллерии, производится довольно искус
но. Мастеровые всякого рода обучались в Ин
дии»862. Посол Бриджес, однако, мнения Ермо
лова не разделял, на собственном опыте863. Об
стоятельно недостатки иранского литья изло
жил Г. Энегольм: «Незнание настоящей цели 
больших огнестрельных орудий, было причи 
ною, что Персияне, желая видеть от оных не
имоверное действие, не почли даже за нуж
ное при стрельбе лафетов своих снимать с пе
редков, к коим первые зацепляются крючками 
в находящиеся в сих последних кольца. Самой 
лафет есть бревно, имеющее в оси две прикре
пленные небольшие дощечки, в коих сдела
ны гнезда для цапф864, с лодыгами и накладка
ми для прицеливания в винград865 орудия, ут
верждаемый винт, помощью гайки возвышает 
ся и понижается. Притом же несоразмерность 
в толщине и длине орудий, неудобство упряжи, 
которая большею частью состоит из железа...



Топчи -  канонир регулярной артиллерии 
нового формирования.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля

все то делает сию часть далекою от совершен
ства. -  Хотя и употребляемые у Персиян, у ла
фетов железные оси, колесы имеющие большой 
диаметр с медными втулками, что и показыва
ет влияние в учреждении артиллерии, другой 
просвещенной Державы; но недостаток других 
частей лафета уничтожает сии малые выгоды, 
происходящие для легкости движения оных»866. 
Поручик Попов добавил: «Последнее время ли
тейный двор снабдил их не больше чем 10 ору
дий, и то весьма дурно отделаными, лафеты их 
так дурно сделаны, что... походили на дурные 
дровянные роспуски [дроги]»867.

Ермолов: «Литейный завод основан был 
Французами, когда прислан был... Генерал Гар- 
дан, но он распространен и усовершенствован 
Англичанами... Хотя и был учрежден ружейный 
завод, но он еще в состоянии младенческом»868. 
Арсенал с литейной был основан британца
ми в тебризской цитадели. Под руководством 
опытного оружейника Роберта Армстронга там 
вскоре начали отливать по 30 орудий в год, из

готовлять снаряды и лафеты. К 1813 г. выстро
ена пороховая мельница под Тебризом. В са
мом городе учреждены мануфактура (для из
готовления ружей английского образца и сна
ряжения, но замки и даже кремни ввозились из 
России и Европы) и войсковые мастерские са
пожников и портных869. Вступив в Тебриз, рус
ские «здесь нашли порядочно устроенный ар
сенал, литейный и пороховой заводы» (первые 
два -  в цитадели, последний -  за городом). «Ли
тье орудий производилось с успехом»870. Мон
тис оценивал производительность литейного 
завода в 30 орудий ежегодно871. Копировались 
иностранные образцы. Например, в коллекции 
Военно-исторического музея артиллерии, ин
женерных войск и войск связи есть трофейное 
персидское орудие, являющееся конструктив
но копией российского единорога872. На кар
тинах 1810-х гг. персидские орудия, несмотря 
на схематизм изображения, более походят на 
стандартный вариант, принятый в британской 
Королевской конной артиллерии. Перевозятся 
они шестеркой лошадей. Впрочем, здесь могут 
быть представлены и настоящие англо-индий
ские орудия, хотя опыт копирования англий
ских моделей у персов действительно был873.

«Пороховой завод был... не обширен, но 
весьма хорошо устроен»874. Персидский порох, 
однако, был некачественный875, так что персы 
предпочитали импортный. Ядра -  медные (до
рогие и не очень эффективные) или свинцо
вые (из-за недостаточных поставок боеприпа
сов из Индии). Картечь отливали тоже из свин
ца, «коего тяжесть и колкость отнимали у оной 
главное ее достоинство -  рикошет»876. Ну а как 
образец работы персонала пороховых мельниц 
посетитель привел тот факт, что «один из ра
бочих с комфортом раскуривал свой галюн [ка
льян] (трубку) в комнате, где порох толкли из 
больших зерен в мелкие»877!

Обмундирование артиллеристов-топчи 
(«ловко и свободно сшито»): черные нацио
нальные шапки; темно-синие куртки-долома
ны английского типа878 (с красными воротни
ками и обшлагами -  прямыми или мыском; 
тесьма и шнуры желтые шерстяные); белые (ре
же синие) шаровары. Наплечные знаки отсут
ствовали, но какое-то время в 1810-х гг. могли



применяться красные погоны у нижних чинов 
и золотые эполеты британского типа у офице
ров. Последних также выделяли английские 
поясные шарфы и более роскошная обшив
ка доломана -  золотая или серебряная тесьма 
вместо шерстяной. Белое кожаное снаряжение 
(поясные ремни и перевязи); сабля и пистолет. 
У трубачей, похоже, красные доломаны.

Морье и Кер-Портер приводят анекдот 
о том, как принц, поручая формирование ар
тиллерии лейтенанту Линдси, «дал ему все пол
номочия одевать и экипировать своих рекрутов 
так, как сочтет нужным, за одним исключени
ем - не стричь бород. Здесь он был непоколе
бим; и не пришлось бы идти на такую жертву, 
не взорвись рог с порохом в руках канони
ра - к счастью, наделенного бородой более чем 
обычной длины, которая мгновенно была сне
сена с его подбородка. Лейтенант представил 
обожженного и изувеченного бедолагу принцу, 
который был так поражен его жалким видом, 
что уступил перед давно оспариваемым уреза
нием». И на персидской картине, изображаю
щей битву при Султанабаде (1812 г.), канониры, 
впереди которых гарцует на коне Линдси с са
блей наголо, действительно показаны без бо
род, с одними усами и зюльфами879.

Лейтенант Линдси командует персидской 
артиллерией. Фрагмент картины  
«Битва принца Аббас-мирзы с русскими  
войсками [Султан-Буде, 1812 г.]»
(Иран, около 1815-1816 гг.)

Figure 193 . The blue, hussar-Ф/Іе jacket with acmrlet facing'- o f the officer* o f  the horse artillery. The front view  
of the ja  ket with gold lace (1 ) bused upon an existing jacket in the Royal Artillery M useum and contemporary 
portraitt (1) in id the rear view  12). The cuff details (3), note that the braid srt fo ru w d  touwnfc the front o f the 
cuff and the braid (it the front and reai of the collar 14)

Доломан офицера Королевской конной артиллерии. Реконструкция



Royal Horse Artillery - Officers uniforms, Part 1 
Plate 14 For key see the end of Chapter 19 in Part Three

Офицерские униформы английской Королевской конной артиллерии



Униформа европейских офицеров роты 
Мадрасской конной артиллерии (образована 
в апреле 1805 г.) армии Ост-индской компании 
не отличалась от принятой в Королевской кон
ной артиллерии метрополии880. А именно: тем- 
но-синие доломаны с алыми воротником и об
шлагами (мыском), золотой (вопреки изобра
жению на картине) приборный металл -  кроме 
шнуров на груди, обычно тесьма и узлы шли 
по воротнику, обшлагам, низу мундира и спи
не, также имитируя по бокам карманы; три ря
да золоченых круглых пуговиц на груди. Мас
штабы расшивки доломана зависели только от 
объема кошелька владельца. Также не регла 
ментировалось и наличие наплечных знаков 
отличия -  на картине Линдси носит красные 
эполеты с золотой бахромой, хотя логичнее 
ожидать появления полностью позолоченных 
металлических чешуйчатых эполет с канитель
ной бахромой. Подбородок офицера упирает
ся в неуставной пышный белый галстук. На 
Линдси синие (или скорее серо-голубые) по
вседневные панталоны (в черные кожаные гу
сарские полусапожки со стальными шпорами). 
Художник, похоже, хотел изобразить встреча
ющуюся на таких брюках золотую расшивку. 
Офицерский малиновый шелковый шарф кру
гом талии, его концы (с кистями) должны бы
ли свисать слева. Но золоченые полоски, за
метные на картине, могут указывать на то, что 
(в передаче художника) Линдси уже носит при
обретающий как раз тогда популярность ма
линовый кушак гусарского типа, с золотыми 
перехватами; шнуры малиновые с золочены
ми кистями. Лядуночная перевязь (по жела
нию) и сабельная поясная портупея -  из белой 
или черной кожи. Ташка (в ее заднем кармане 
хранили бумаги и карты), чья суконная крыш
ка (закрытая от взгляда) могла быть обтянута 
темно-синим или красным сукном, с золотой 
символикой -  корона и вензель / пушки. На го
лове черная драгунская каска типа «Тарльтон» 
с кожаным козырьком (с латунной обшивкой), 
черным шелковым околышем (удерживаемым 
металлическими цепочками) и продольным 
гребнем из медвежьего меха (черного, вопреки 
картине). Слева на каске полагался белый сул
тан (мог быть снят для похода); справа должна

Офицер британской Королевской конной 
артиллерии, 1815 г. С картины Р. Симкина

была находиться позолоченная эмблема ордена 
Подвязки. По желанию присутствовала метал
лическая чешуя на подбородном ремне. Еще 
одно отличие офицеров -  на их выбор -  тем
но-синий ментик (тесьма и шнуры золотые или 
черные, мех -  серый каракуль) на плече. Валь
трап представлен повседневный, синий, без от
делки, с вытянутой задней частью, на кожаной 
подкладке. Оружие: полагалась сабля образ
ца 1796 г. для легкой кавалерии, хотя факти
чески офицер мог вооружаться хоть мамлюк- 
ским клинком881.

Кстати, Линдси был необычайно высоким 
человеком. Его рост составлял 6 футов 8 дюй
мов (около 203 см) -  пораженные персы срав
нивали британского офицера с мифическим 
иранским богатырем Рустамом882!



III. КОМАНДНАЯ СТРУКТУРА

«Царь иногда встает во главе армий; все 
принцы крови -  генералы, или станут ими. 
Множество визирей или мирз командует вой
сками, и все ханы лично ведут в бой свои пле
мена»883.

Обобщая, заметим, что качество персид
ского военного руководства было неравно
мерным. «Сам царь не был воином, и никто 
из его главных офицеров не был наделен отва
гой и одаренностью в военном деле»884, -  ком 
ментировал М. С. Воронцов. По утверждени
ям иранских историков, Фатх-Али-шах старал
ся уклониться от участия в войнах (лишь один 
раз отправился в Азербайджан во время вой
ны с Россией для воодушевления солдат, но, уз 
нав о неудачах Аббас-мирзы, сразу же вернул
ся в Султаниэ)885. Конечно, личное присутствие 
правителя придавало войскам невиданную при 
обычных обстоятельствах стойкость (бои под 
Эриванью 1804 г.)886. Но последняя кампания -  
уникальное исключение887. После 1804 г. шах 
никогда не возглавлял войска, держась подаль
ше от поля боя. Фатх-Али даже в самом Азер
байджане бывал только четыре раза за после
дующие годы первой войны с Россией. Д. Кер
зон позднее даже передавал слухи о том, что 
шах якобы «свалился с коня от испуга в един
ственном сражении, в котором участвовал»888. 
Впрочем, уже У. Франклин заметил, что в Пер
сии предводитель войска «как правило наблю
дает за битвой с расстояния», а не сражается во 
главе своих людей889.

Следовательно, шах официально считал
ся главнокомандующим, но во многих случа
ях для управления войсками делегировал свои 
полномочия. Непосредственно армией руко
водил чаще его наследник, Аббас-мирза. (Но 
в 1804 г. пятнадцатилетнего принца -  «ма-

Аббас-мирза в молодости

лое дитя» -  заменял его родственник Сулей- 
ман-хан, имевший репутацию пьяницы.) Аб
бас был не лишен отваги, страстно желал про
слыть великим военачальником, но талантами 
полководца был явно обделен. Еще по меньшей 
мере двое иранских военачальников славились 
храбростью и обладали определенным полко
водческим даром: это Хусейн-Кули-хан, став
ший в 1807 г. сардаром Эривани, и Садык-хан 
Каджар, завоевавший Талыш в 1812 г. и храбро 
(пусть и бессмысленно) защищавший Ленко
рань от Котляревского. Но чаще на командные



должности выдвигались бездарные придвор
ные фавориты, либо каджарские принцы890. 
Этому способствовало отсутствие жестких 
разграничений между военными и граждан
скими должностями. Военачальникам позво
лялось, в свою очередь, ставить на нижестоя
щие посты своих любимцев и друзей. Практика 
передачи денег и продовольствия (для разда
чи воинам) их непосредственному начальни
ку благоприятствовала обогащению последне
го за счет подчиненных. За проступки всегда 
можно было откупиться и снова приобрести 
покровительство командующего, а также сле
дующий чин891.

Командная структура войск Аббас-мирзы, 
сочетавшая старые титулы с новыми званиями 
на европейский манер, выглядела следующим 
образом: амир-и низам (главнокомандующий 
армии наследника), топчи-баши (начальник 
артиллерии), замбурекчи-баши (командующий 
верблюжьей артиллерией)892, низам-атли-ба- 
ши (начальник регулярной кавалерии), му- 
хендис-баши (начальник инженеров), сарти- 
пы (генералы, командиры двухбатальонных 
бригад)893, сарханги (полковники, батальон
ные командиры). Финансовый чиновник мо- 
стоуфи и казначей пашкарневис (лашкар-на- 
вис) были причислены к каждому полку -  Аб- 
бас-мирза заимствовал звания и их значение 
в иррегулярном войске. В последнем со вре
мен Ага-Мухаммад-хана имелся также началь
ник военной канцелярии, лашкарневис-баши, 
с 1806 г. -  вазир-и лашкар. Он фактически вы
полнял функции военного министра, но зани
мался в первую очередь финансами (выпла
та жалованья, назначение пособий) и выда
чей продовольствия войскам. Также он ведал 
учетом личного состава -  вел реестры военно
обязанных и отвечал за организацию военных 
парадов и смотров для шаха. Однако никаких 
попыток организовать медицинскую службу 
в армии правительство не предпринимало до 
начала 1830-х гг.894

Донесения А. С. Меншикова следующим 
образом характеризуют командный состав 
шахской части иранской армии на 1826 г.:

Хасан-хан, сын Аллах-Йар (Алаяр)-хана -  
сепахсалар, главнокомандующий;

Аббас-мирза

Гулам Хусейн-хан -  сепахдар, маршал; как 
и предыдущий, зять шаха; хотя ему было все
го 15 лет, считался командующим регулярной 
пехотой;

Хосров-хан -  вали Курдистана, командую
щий курдской кавалерией; молодое ничтоже
ство;

Аман-Аллах-хан -  топчи-баши; полное ни
чтожество и пьяница;

Хусейн-хан -  замбурекчи-баши (у Аббас-мир
зы были свои топчи- и замбурекчи-баши);

Фарадж-Аллах-хан -  насакчи-баши (на
чальник палачей); лучше всех эту трусливую 
бездарность описал Морье в своем романе. 
При Надире в обязанности насакчи, подчи
ненных насакчи-баши, входило наказание пре
ступников, а также расправа с ворами в лагере; 
в бою насакчи следили за воинами и пресекали 
попытки бегства895;



Мирза-Хусейн -  лашкарневис (военный 
министр)896.

Для реіулярных частей вначале батальон
ные командиры всегда (за единственным не
долгим исключением -  капитан Чарльз Крис
ти) набирались из числа каджарских «вель
мож»897. Но и в дальнейшем исключения из 
этого правила были редкими. Айзек Харт мог 
беспрепятственно избивать персидских пол
ковников и командовать всей пехотой Аб- 
бас-мирзы, но персонально ему не поручали ни 
одного батальона. А вот Кристи, похоже, заво
евал высокую репутацию в персидской армии. 
Во-первых, сарбазы охотнее служили под нача
лом европейцев, чем туземцев из другого пле
мени. «Каждый полк имеет начальника из сво
его же племени, и взять его из другого, никак 
не согласится»898. Во-вторых, персидские ко
мандиры, как мы помним, постоянно обкра
дывали подчиненных. «Англичане, обучающие 
солдат, не входят в хозяйственные распоряже
ния о продовольствии, выдаче жалованья и так 
далее, -  писал барон Корф. -  Эта обязанность 
возложена на Персидских Офицеров и воена
чальников, которые, не считая за грех класть 
в карман деньги, проходящие через их руки, 
обкрадывают бедных солдат с неслыханною 
наглостью»899. Хотя сначала и платой солдатам 
занимались англичане. Поскольку они не име

ли персидской привычки красть все, что пло
хо лежало, включая до половины положенного 
их сарбазам жалованья900, это только способ
ствовало популярности европейских офице
ров. «Кристи сахиба» поминали добрым сло
вом и в 1850-х, и в 1870-х годах901... Возвраща
ясь к англичанину: в учебном бою (без пуль) 
батальонов Кристи и Аббас-мирзы первый лег
ко одержал верх, обратив часть принца в бегст
во штыковой атакой902.

Наконец, «было еще препятствие, которое 
также удалось Аббасу Мирзе преодолеть. Пер
сияне по обычаю общему всем Азиатским на
родам, разделяются на несколько племен; ка
ждое шіемя имеет собственных Начальников, 
начальнику же другого племя никак не под
чиняется... Естественно, что в войсках таким 
образом составленных, не могло быть, ни свя
зи, ни совершенного порядка и повиновения, 
необходимо нужного для войны. Аббас Мирза 
мало помалу истребил сей обычай в регуляр
ных войсках, назначая и переводя Чиновни
ков из одного Батальона в другой не смотря на 
племя»903. Проблема заключалась лишь в том, 
что все они были персами... И прежние поряд
ки вернулись быстро: как писал уже Бларам- 
берг, у сарбазов из «кочующих народов звание 
полкового командира наследственно и перехо
дит от отца к сыну»904.



IV. АРМИЯ ЭРИ ВАН С КО ГО
ХАНСТВА

Фатх-Али-шах, рассматривая Эривань в ка
честве пограничной области и первого рубежа 
обороны от натиска России, делегировал сар
дару все полагающиеся персидскому прави
тельству полномочия на местах.

По словам О. де Бонтана-Лефора, «титул 
сердара, означающий губернатора и команду
ющего армией, дается лишь пограничным на
чальникам, поскольку они возглавляют опре
деленные войска, которые правительство там 
содержит постоянно»905. «Войска под нача
лом сардара Эриванского, -  писал Джеймс 
Фрейзер, -  на самом деле, отличаются от ар
мии Аббас-мирзы; он -  влиятельный вождь, 
почти что независимый, имеющий под сво
им началом важный и ответственный по
граничный округ, граничащий с российски
ми владениями в Армении, так что их посты 
рядом друг с другом»906. Сардар, как заявлял 
Ф. Ф. Бартоломей, «один из первых вельмож 
Персии и имеет полную доверенность свое
го государя»907. Особенность его управления 
Эриванским ханством заключалась в том, что 
«он не выплачивает налогов царю: удерживая 
свой пост как своего рода военное держание, 
он обязан, в военное или смутное время, вы 
ставлять в шахскую армию определенное чи 
ело войск. Ему также поручено только за свой 
счет удерживать оборону и охрану всей гра
ницы в пределах Эриванской области. Короче 
говоря, он скорее может титуловаться прин
цем Эриванским, а не всего лишь назначен
ным губернатором»908. Власть сардара, согла
шался Морье, «лишь немногим уступает ша 
ху и принцам», а сам Хусейн-хан «ныне мо
жет пренебрегать волей царя и ограничивает
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свое подчинение разве что словами и заявле
ниями»909.

Шах «не только не требовал от сардаря ка
ких-либо сборов, но еще весьма часто отпускал 
в его распоряжение значительные суммы, для 
содержания пограничного войска, артиллерии, 
крепостей, провиантских и военных запасов, 
и проч.»910. «От себя содержит войско, но в во
енное время требует денег от двора», -  харак
теризовал сардара Хусейн-Кули-хана А. С. Гри
боедов911. Конкретно сардар получал от шаха 
6000 туманов для расходов на войско912.

Однако подобная политико-финансовая 
независимость имела и отрицательные сто
роны. Скрытая, но неизменная вражда между 
Аббас-мирзой и Хусейн-Кули-ханом препят
ствовала их сотрудничеству в военной сфе
ре, а утрата денежных поступлений с Эрива- 
ни («ничего ему [принцу] не платит») ухудша
ла экономическое состояние управляемого на
следным принцем Азербайджана, притом что 
военные преобразования Аббаса постоянно 
требовали увеличения финансирования913.



На территории ханства сардар считался 
главнокомандующим, на что прямо указывал 
его титул: «Сердарь в Персии есть высокое во
енное звание, равняющееся с достоинством на
шего Генерал-Фельдмаршала»914.

Брат сардара Хасан-хан возглавлял курд
скую конницу и в военное время являлся вто
рым по значению военачальником ханства, спе
циалистом «в войне партизанской»915. Обычно 
он дислоцировался в Сардар-Абаде. Ко време
ни второй войны с Россией куртинцами коман
довал уже храбрый Измаил-хан Айрумский, 
«начальствовавший всегда у Гассан-Хана пере
довым войском»916. Только после его ранения 
и плена при Карасу-Баши 16(28).ІѴ.1827 г. (что 
крайне огорчило сардара, «лишив его надеж
нейшего предводителя для кавалерии») при
шлось вернуть на пост начальника Хасан-ха- 
на, «глубокою старостью лишенного бодрости, 
нужной военачальнику». За Хасан-ханом сле
довали по рангу «пограничные ханы»: Изма
ил из Апарана (Абарана), Марван из Памбака 
(Бамбака), Наки (Наги) из Дарачичака («наи
более уважаемого из старшин карапапахских») 
и Джафар из Кюльба. Они получали от сардара 
земли за обязательство содержать войска (кон
тингенты племен). Опираясь на данные обзо
ра Армянской области 1829-1832 гг., И. Шопен 
обрисовал следующую картину распределения 
зон ответственности: «Он [сардар] располо
жил вдоль Шорагельской границы, к стороне 
Карского Пашалыка, Кафар-хана с Айрумлин- 
цами и Ташанлинцами, Измаил-хану Ахсах- 
линскому с племенем Сеидли и Ахсахли по
ручил границу на Абарани. Пограничную ли
нию, прилегающую к Бамбакской Провинции 
и к Казахской Дистанции, охранял Измаил-хан 
и Мердан-хан, Карапапахского племени. Нако
нец охранение Гёг-чайского Магала со стороны 
Шамшадильской Дистанции, Елисаветпольско- 
го Округа и Карабагской Провинции, поруче
но было Наги-хану с остальными Карапапах- 
цами... Устроив таким образом пограничную 
стражу, сардарь скоро обратил ее в военные 
поселения, так, что следующие войскам жало
ванье и содержание, заменились поземельною 
податью». Этим пограничным ханам уступали 
по положению ханы курдских племен. Следую

щую ступень военной иерархии занимали ко
менданты крепостей (кале беки), глава ханско
го арсенала, командир замбураков и начальник 
артиллерии917.

Взятое под Ахалкалаки личное знамя сар
дара Эриванского было украшено «Персид
ским Государственным гербом»918. Другой 
штандарт сардара, очевидно, попал к русским 
при капитуляции Эривани. Он представлял 
собой треугольное полотнище (со сторонами 
145x261x217 см) из бордового сукна, по двум 
сторонам окантованное разноцветной (бе
жевого, красного и коричневого цветов) бах
ромой. На верхней широкой части, у древка, 
изображен лев светло-коричневого цвета, по
казанный в профиль, стоящий на трех лапах. 
Над спиной льва изображено желтое полу
круглое восходящее солнце с человеческим 
лицом. Сделанные из синего сукна пять лучей 
солнца пришиты светло-коричневыми шелко
выми нитями. Надо львом размещены два ше
стиконечных прямоугольных желтых картуша 
с черными надписями. В картуше возле хвоста: 
«Я поступаю по шариатским законам», «.1241» 
(1825/1826 г.); в другом картуше: «Помощь от 
Аллаха и близкая победа», «1241». Надписи 
и изображения на лицевой и оборотной сто
ронах знамени идентичны. На верхней части 
деревянного лакированного древка (2,6 м) под
вешены шнурок и кисть из серебряных нитей. 
Навершие флага не сохранилось919.

Наконец, символом власти сардара явля
лась серебряная секира. Ее за сардаром носил 
особый чиновник920.

Ханская власть покоилась на сильной ар
мии. В момент максимального напряжения 
сил провинции для отражения похода Гудови- 
ча осенью 1808 г. Хусейн-Кули-хан выставил 
4000-5000 конницы. С этими мобильными си
лами сардар действовал за пределами Эривани. 
Учтем и гарнизон крепости (под началом брата 
сардара, Хасан-хана):

-  «регулярной пехоты, заведенной Аб- 
бас-мирзою» и сформированной француза
ми, -  один921 батальон;

-  отборных «хороших персидских стрел
ков», «взятых из отдаленных внутренних пер
сидских провинций, как то из Мазандрона



Цитадель Эривани. Фотография 1862 г.

[Мазендерана], Шахсевана и из других, где 
оставлены их семейства под присмотром», так 
что «для них лучше умереть, нежели потерять 
и свои семейства, коих погибель неизбежна, 
если они не будут защищать крепости».

Всего более 3000 сарбазов и стрелков, не 
считая самих эриванцев: «700 семей жителей 
Эривани» (армян и «татар»-азер6айджанцев). 
Символично и соотношение национальностей 
среди последних: «При штурме взято в плен 
6 Персиян и 72 Армянина»922.

По словам иранских хронистов, гарнизон 
Эривани составляли «демавендские, астрабад- 
ские и керманские стрелки [мушкетеры], хоро- 
санские гулямы» (первый корпус); «тавризские 
джазаирчи [Джонс неточно перевел этот тер
мин как «пешая гвардия»], марагинские сарба
зы», гуламы-туфангчи и артиллеристы (второй 
корпус)923.

При обычных обстоятельствах гарнизон 
Эривани был значительно скромнее. В декаб
ре 1806 г. он включал до 1000 персов (из них 
половина «занимаются торговлей» и находятся 
вне крепости)924. Еще до 500 больных отправле
ны осенью в Персию. Вместо их «набрано там 
из обывателей восемьсот человек пеших на 
персидском содержании. Кроме ж сих войск 
больше по всей тамошней области не имеет
ся»925. Другие примеры численности гарнизона:

400 пехотинцев в июне 1807 г.926, 500 -  в сентя
бре 1808 г.927 Также в Эривани постоянно нахо
дились несколько сот персов-каджаров, «соб
ственно именуемых Шахскою стражею, у коих 
хранятся всегда ключи города»928. Для сравне
ния: оттоманский гарнизон Эривани в конце 
XVI в. насчитывал 5601 чел., плюс еще 673 чел. 
в пяти крепостях поменьше по периметру Эри
вани929.

При внешней угрозе хан Эривани собирал 
в крепость всех боеспособных «как тамошних 
жителей, так равно и с прочих его областей се- 
лениев», требуя, «чтобы всякий имел непре
менно пороху 2 литры, 1 литру свинцу и про
вианту достаточное число» (март 1804 г.)930. 
О том, насколько надежно было подобное 
ополчение, красноречиво свидетельствуют 
принимаемые правителем меры безопасности: 
«Кроме коренных жителей крепости, обыкно
венно набирается в оную для защищения семь 
тысяч человек: четыре тысячи Персиян, а три 
Армян. Каждый из них имеет при себе только 
одну жену, а дети оставляются в жилище, на 
попечении их родственников и ближних, дабы 
не сделать тесноты в крепости, и чтобы не вый
ти из пропорции хлебного запаса» (1795 г.)931. 
На самом же деле соображения Эриванского 
хана были еще более прагматическими. Как 
следует из рапорта майора Монтрезора князю
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Цицианову, в 1804 г. «из каждой семьи он [Му- 
хаммад-хан] брал по одному заложнику или 
аманату, с его женою и детьми, объявляя, что 
если остальные братья передадутся неприяте
лю, то находящиеся у него заложниками будут 
повешены»932. Всего таким образом эриван- 
ский владыка собрал для сопротивления кор
пусу князя Цицианова гарнизон до 7 тыс. чел., 
«кроме присланных в продолжение блокады 
800 пехоты» от шаха. По мнению С. А. Тучко
ва, «находится в ней [Эривани] гарнизону до 
6 т., и притом все жители вооружены»933. Тем 
не менее, во время этой же осады 1804 г. ар
мян, составлявших немалую часть гарнизона, 
заменили керманской и демавендской пехотой, 
поставленной на всех важных постах в крепо
сти934. Даже к 1812 г., «чтобы чувствовать се
бя увереннее по отношению к гарнизону, пер
сидское правительство заточает семьи вглубь 
страны, в качестве заложников»935.

Планируя объединение с турками, в 1810 г. 
Хусейн действовал с пяти- или восьмитысяч
ным корпусом из «конных самых отборных», 
не считая еще 2000 курдов Хусейн-аги и 200 ка- 
рапапахов, набранных «по его приказанию». 
Артиллерия ограничивалась 20 фальконетами, 
«везомых верблюдами». Символично, однако, 
замечание Тормасова по поводу донесений 
о численности сардарского войска: «сколько 
ни было мною посыпано чрез Борчалинского 
моурава шпионов для разведывания о войсках 
сердаря Персидского Хусейн-Кули-хана, то все 
оные показывают число сего неприятеля не 
простирающееся более 4000»936. Для жителей 
Востока привычка преувеличивать стала вто
рой натурой937 и не раз вводила в заблуждение 
российское военное руководство...

Курдская конница являлась традицион
ным и наиболее многочисленным составным 
элементом эриванской армии, но не всегда от
личалась стойкостью на поле боя938. Очевидец 
описывает ее внешний вид: издалека всадники 
походили на старух, укутанных в яркие шел
ка и бархат, в огромных разноцветных тюрба
нах с бахромчатыми концами шали, обмотан
ной кругом красной шапочки. Но вблизи ока
зывались на виду загорелые усатые лица и про
сторные шаровары, заткнутые в зеленые или

же/ітые сапоги. Воплям всадников аккомпа
нировали звуки двух маленьких литавр и не
скольких флейт. Оружием служили длинная 
и легкая пика в сочетании с круглым малень
ким щитом, либо ружье; пара пистолетов и са
бля; за пояс заткнут кинжал. С огнестрельным 
оружием они умело обращались, заряжая на 
скаку, часто поражая цели. «Куртинцы отлича
лись хорошими лошадьми и искусною ездою»; 
прекрасные кони в богатых уборах. «Их вождь 
Хусейн-ага, -  писал Джеймс Морье, -  полный 
достоинства человек, ездивший на прекрасном 
бе7іом коне и облаченный в большой плащ из 
малинового сукна, свободно ниспадающий 
с него тонкими складками»939.

Всерьез, однако, полагаться на таких «со
юзников» было опасно. Так, в 1808 г. курды 
заявили призвавшему их на помощь сардару, 
что присоединятся «к тому, кто будет победи 
телем»940. Тем не менее, признавал российский 
военный историк, в начале Второй русско-пер
сидской войны курдская кавалерия сардара 
«причинила нам... немало бед»941.

«Это народ ловкий, как наши казаки; хоро
шие наездники на беззащитные деревни, и хра
бры вдогонку за разбитыми. Пика у них -  глав
ное оружие; есть кинжалы, сабли и пистолеты, 
но ружей у многих нет. Зато лошади превос
ходные. Народ они -  свободный и необуздан
ный; их трудно подчинить порядку и взыска
тельности; и потому в наших границах Курдин- 
цы более вредны, нежели полезны»942. Однако 
в 1826 и 1827 гг. куртинская конница верно 
служила эриванскому сардару. «Главной побу
дительной причиной такого враждебного от
ношения к нам курдов, -  ясно давал понять до
революционный историк, -  была справедли
вая уверенность их в том, что, с водворением 
в Эриванском ханстве твердой русской власти, 
наступит конец их дикой свободе, своеволию 
и грабежам»943.

Конкретизируя мобилизационный потен
циал мусульманского населения: на террито
рии ханства проживало около 25 тыс. курдов, 
а также до 62 тыс. персов и турок, включая 
примерно 5000 карапапахов944.

Тот же И. Шопен приводит для эпохи Ху- 
сейн-Кули-хана следующие цифры -  «число



Бой между персом и курдом. Иллюстрация из книги П.-А. Жобера

исправно вооруженных всадников» от кочу
ющих племен. Этих воинов, «готовых во вся
кое время выступить в поход», племена долж
ны были содержать при сардаре в количест
ве 3600 чел. А именно: курды племени зилан -  
1000 чел. Джамадинли -  250. Беюк-Чобан-кара 
(«разделяется на поколения или роды, именно 
Керим-беглю, Кафарлю, Ш[е]ихляр, Сарашлю, 
Демурчалю и Бирюки») -  около 300 чел. Кара- 
папахи Наги-хана (Гёг-чайский магал) -  1000. 
Карапапахи Мардан-хана (Дарачичагский ма
гал) -  600. Айрумли945 -  200. Ахсахли -  90. Се- 
идли и ташагли -  около 160 чел. Содержание 
каждого всадника обходилось в 24 руб. сере
бром ежегодно. «Повинность по содержанию 
конновооруженных воинов являлась как бы 
службой в ополчении сеньора»946.

Как уже бьшо отмечено, под влиянием Аб
бас-мирзы с 1808 г. сардар очень неохотно, но 
все же заводит собственную регулярную пе
хоту. Восьмисотенный эриванский батальон 
упоминается в декабре 1811 г.947, тысячный -  
в апреле 1813 г.948, так что можно наглядно на
блюдать колебания численности. Организация, 
вооружение и обмундирование эриванских ба
тальонов сарбазов если чем-то и отличались от

принятых в Тавризе «штатов», то только в худ
шую сторону

По сообщению наблюдателя, к маю 1812 г 
в лагере сардара было 8000 конницы, 6000 сар
базов («персидская пехота, недавно устроен
ная и обученная английскими офицерами») 
и 12 орудий конной артиллерии под коман
дой английского капитана (речь об Уильяме 
Монтисе). Артиллерия может быть упомяну
той Друвилем (см. далее) полуротой или ро
той949 -  Ф. О. Паулуччи в ноябре 1811 г. назы
вал ее «конною артиллерийскою ротою, обра
зованною англичанами и имеющею аглинских 
же офицеров»950.

Число пехотинцев явно преувеличено 
«Сардар, -  продолжал В. фон Фрейганг, -  ве
лел всем войскам маневрировать передо мной 
и кичился своими возвышенными представле
ниями о солдатах. Но я с самого начала уви
дел, что те же сарбазы, даже возглавляемые 
европейскими офицерами, не смогут бороть
ся с русским солдатом. Не меньше сардар был 
очарован этой ротой, ставя ее выше англий
ской артиллерии, которая, однако, превосход
на»951. Присутствие европейца в армии сарда
ра подтверждается письмом из Тебриза (июль



1813 г.): «Британский офицер [Монтис]952 ко
мандует конной артиллерией в Эривани; че
тыре сержанта с обученными ими солдатами -  
в Нахичевани; и у майора д’Арси здесь [в Теб
ризе] главное командование, и при нем офицер 
из Индии»953.

Сэр Уильям Узли спустя пару месяцев после 
Фрейганга насчитал в лагере сардара 500 пер
сидских и 1000 туркменских всадников, два ке- 
шуна (полка) сарбазов (1400 чел.), 2000 ирре
гулярных стрелкоп-туфангчи и 65 артиллери
стов с четырьмя орудиями954.

Гаспар Друвиль утверждал, что к 1813 г. 
эриванских сарбазов было три батальона («об
ученных и одетых по-европейски»). Эти ба
тальоны считались «старыми», т. е. образован
ными французами. Также сардар Эривани со
держал полуроту конной артиллерии и «мно
гочисленную иррегулярную кавалерию, весьма 
ему преданную», в том числе личную стражу из 
600 всадников955.

Однако по завершении военных дейст
вий сардар предпочел избавиться от лишне
го финансового бремени. Сэр Джон Маль
кольм упоминал уже только один Эриванский 
тысячный батальон956. На 1817 г. эриванских 
сарбазов по одним подсчетам (Н. Н. Муравь
ев) было до 1500 чел., по другим (М. фон Ко
цебу) -  2000. Но П. Н. Ермолов, А. П. Ермо
лов, поручик Д. А. Бобарыкин и другой участ
ник посольства (Лачинов?) прямо указывают 
на существование единственного Эриванско
го батальона Мехмед-бея, численностью не бо
лее 900 человек. «Батальон Ериванской счита
ющийся в Сарбазах, далеко хуже прочих. Ибо 
стоит всегда в Ериване, где Сардар... не охот
ник будучи до регулярных войск, не весьма за
ботится о устройстве сего Батальона, который 
не был в Таврисе, а встречал российского по
сла в Ериване». Н. Н. Муравьев высказался еще 
более резко: «Несчастная пехота сия, о которой 
с почтением говорят в Европе, выдумана на на
ше счастье: потеряв Азиатскую ловкость и про
ворство, сарбазы не получили Европейского 
устройства и суть подлое, грязное войско, дур
но одетое, созданное на жертву нашим грена
дерам; они не умеют даже действовать Англий
скими ружьями, которые им даны» 957. (У. Узли,

Сарбаз и офицер. Рисунок из книги М. Коцебу. 
1819 г.

кстати, заметил, что эти английские мушкеты 
находятся «в отличнейшем состоянии», т. к. за 
небрежение полагались штраф и телесные на
казания.)

«Сербазы сформированы отчасти на образ 
Европейской. Эриванские Сербазы имеют зе
леные однобортные куртки, с красными ворот
никами, широкие холстяные шировары и по
лусапожки с пуговками, в которые вкладыва
ют нижнюю часть шировар. Рядовые не имеют 
бород, а одни только усы; офицерам позво
лено иметь и бороды. Оружие их состоит из 
Английских ружьев, коих штыки, равно как 
и сумки, висят на перекрестных ремнях; офи
церы имеют сабли»958.

Вероятно, именно знамя Эриванского ба
тальона хранится в Национальном музее исто
рии Азербайджана. Двустороннее и двуслой
ное полотнище (квадрат со стороной 156 см), 
шелковое, бордового цвета, с ромбовидной бе
лой нашивкой в центре. По углам полотнища, 
параллельно сторонам белой ткани, четыре 
прямоугольных черных картуша (с фигурны
ми краями), в них золотистые надписи на араб
ском языке из Корана. На белом ромбе изобра
жены светло-коричневый лев (в профиль, сто-



Знамя Эриванского сарбазского батальона

ящий, держащий в лапе саблю острием вверх), 
с желтым восходящим солнцем (с 13 лучами) 
над спиной льва и два желтых каплевидных 
картуша с черными надписями. В первом кар
туше (выше льва): «Ас-султан бен ас-султан 
шах Фатали Каджар, 1239» (повелитель пове
лителей шах Фатх-Али Каджар, 1823/1824 г.). 
На втором картуше (ниже льва) надпись полу
стертая и трудно читаемая. Древко знамени из 
вяза, длиной 261 см, лакированное, с железным 
конусовидным подтоком. К навершию крепил
ся шнурок с кистью на конце, из витых сере
бристых нитей959.

Один батальон сарбазов показывает в Эри
вани Р. Кер-Портер (930 чел. в 1819 г.)960. Со
гласно Д. Фрейзеру, в 1822 г. сардар Эривани 
располагал следующими силами:

-  регулярный батальон (1000 чел.);
-  «резервный корпус -  немногим лучше 

обычных туфангчи, но носящий униформу» 
(2000 чел.);

-  2000 курдских всадников Хусейн аги (из 
племени зилан);

- «войска похуже»: 1500 всадников (турк
мены, как полагает исследователь истории хан
ства Джордж Бурнутян), 3500 пехотинцев.

Итого 10 тыс. чел., и еще 8000 боеспособ
ных жителей, мобилизуемых при крайней не
обходимости961. Хотя ко многим цифрам сле

дует относиться с сомнением: «В диване один 
мирза содержал именные списки войска, для 
переклички, и сношения его с саръгеньками 
[сархангами, полковниками] и прочими на
чальниками войск были такого рода, что по
ловина людей всегда находилась в безгласном 
отпуску, между тем как жалованье на них от
пускалось полное»962.

Напомним, что еще в 1808 г. французские 
военные (Вердье и Лами) посещали Эривань 
с целью приведения крепости в «оборони
тельное укрепление». Успешной защитой Эри
вани персы были во многом обязаны советам 
Лами963. Хуан Ван Гален считал, что сардар Ху
сейн-Кули-хан «постоянно общался с фран
цузскими и английскими офицерами, которые 
в разное время брались за организацию и об
учение его войск»964. Эриванских сарбазов, как 
писал Е. Е. Лачинов, «обучают англичане, но 
трудно сделать из персиянина хорошего сол
дата»965.

Поручик Д. А. Бобарыкин, участник по
сольства Ермолова, составил краткую записку

Офицеры французских инженеров 
за работой (по Нуармону и Марбо)



о ханстве: «Всего войска конницы, так и пе
хоты иррегулярной, должно полагать, что мо
жет собраться в Ериванской области тысяч до 
15-ти»966. К началу второй войны с Россией си
лы сардара и его брата Мухаммада Хасан-ха- 
на (известного как Сары Аслан, Желтый Лев) 
действительно в лучшем случае достигали
15 тыс. чел., но считая с сарбазами:

-  7000-8000 конницы (из персов, «татар» 
и курдов). А именно: 3000 у сардара; у Хаса
на -  до 5000 («конницы: макинская, куртин- 
ская, талынская и Шариф-аги); сей последний 
хотя считается турецким подданным, но гра
бительства делает обще с персиянами». Эти 
8 тыс. всадников, видимо, составляли всю кон
ницу ханства, не считая 2000 «союзных» кара- 
папахов и курдов (Наги-хана и Суан-Кули-ха- 
на), всегда готовых «к грабежу»967;

-  2000 мазендеранских стрелков (с фитиль
ными мушкетами). Очевидно, их-то и упоми
нал Фрейзер (как «резервный корпус»);

-  по мнению князя Меншикова, четыре ба
тальона пехоты (3500-4000 сарбазов)968. Одна
ко к началу 1827 г. силы сардара очевидцами 
и русской разведкой оценивались только в три 
батальона969. Один -  мирного времени. Один 
(тысячный) по приказу Аббас-мирзы форми
ровался в декабре 1825 -  апреле 1826 г. из «ко
ренных жителей Эривани: татар и армян»970. 
Оба составили бригаду сартипа Мамед-хана. 
Еще один батальон (тоже тысячный) набрали 
в сентябре 1826 г.971 Невысокие боевые качест
ва сарбазов Эриванского ханства подтвердили 
уже первые столкновения с русскими в июле 
1826 г.972 Также учтем сарбазов Сардар-Абада 
(с четырьмя легкими орудиями);

-  наконец, артиллерия -  6-10 полевых ору
дий973.

Гарнизоны Эривани и Сардар-Абада к на
чалу кампании 1827 г. насчитывали 4000 сарба
зов (поровну в каждой крепости) и до 8000 ка
валерии. Еще два батальона (Нахичеванский 
и Тебризский) стояли в Аббас-Абаде (кре
пость ханства Нахичеванского) -  на момент 
сдачи 3000 чел. при двух полковниках, 56 офи
церах, двух знаменах и 18 орудиях974. С учетом 
подкреплений, Эривань в том же году оборо
няли пять батальонов сарбазов: кроме остат-

“ ч

Смрбаз. Рисунок 1827 г. 
из рукописи И. В. Романуса

ков эриванских, еще гвардейский (хас, хас- 
се) Касым (Касум)-хана, Марандский [Мара- 
гинский] Джафир-Кули-хана и Тебризский 
Али-Мардан-хана батальоны из армии Аб- 
бас-мирзы. Всех трех последних знамена и ко
мандиры были взяты в плен при капитуляции 
крепости. Кроме сарбазов, в гарнизоне состо
яли мазендеранские и араклинские (арабские, 
по У. Монтису) стрелки975, а также местные жи 
тели. Всего свыше 4-5 тыс. чел. -  одна пехота, 
«конных не более 50 человек»976.

Крепостная артиллерия Эривани включа
ла к 1804 г. 60 пушек и 2 мортиры. «Но в дейст
вии не больше примечено было, как 20 или 22» 
пушки, калибром от 3 до 40 фунтов, «да две 
или три мортиры», метавших бомбы от 2 до 
3 пудов. В 1813 г. артиллерийский парк состоял 
из полубатареи -  четыре 6-фунтовых орудия. 
«Артиллерии у него [сардара] 12-ть орудий», -  
писал Д. А. Бобарыкин. Поручику И. Носкову, 
в феврале 1827 г. миновавшему Эривань, «ска
зывали, что в крепости находится 18-ть поле
вых орудий и столько же почти еще крепост
ных; я однакож не заметил на стенах ни од



Английская легкая 6-фунтовая пушка обр. 1788 г.

ной». Князь А. С. Меншиков, однако, ранее со
брал сведения о наличии в Эривани 27 орудий 
и еще 50-60 без лафетов. Полковник Ф. Ф. Бар
толомей, участник миссии Меншикова, тоже 
невысоко оценивал качественное состояние 
артиллерийского парка Эривани (очевидно, 
полевая артиллерия сардара) -  «из 6-ти орудий 
малого калибра с красными лафетами, в самом 
жалостном виде. Иные были без колес и стояли 
на колодах. Зарядных ящиков и даже передков 
вовсе не было». К решающей осаде 1827 г. за
щитники Эривани располагали 35-38 пушками 
и единорогами, двумя гаубицами, 7-9 мортира

ми («стреляют же только из одной по случаю 
неимения знающих к тому людей») и 50 фаль- 
конетами. Победители, впрочем, были настро 
ены скептически: «В Аббас-Абаде было не
сколько больше порядка обыкновенного; но 
в Эривани, кажется, и в Сердар-Абаде, кре
постные орудия, за исключением нескольких 
полевых, оставленных Аббас-мирзою при его 
отступлении, можно было назвать неспособ
ными к действию: лафеты состояли из двух не
обтесанных досок на деревянных катках, выру
бленных из бревна, в коем просверлили сере
дину для оси или толстой палки»977. Действи



тельно, сардар и его свита искренне полагали, 
что «нельзя быть военным, не будучи хорошим 
канониром», но при этом в эриванской артил
лерии еще в 1807 г. «не имелось ни одного ядра 
одного калибра, а пушки были все с пустотами 
в зарядных каморах (chambres)»9П.

Наконец, существовала возможность по
головного вооружения всех способных носить 
оружие жителей ханства. Эриванское «зем
ское пешее войско» представляло собой «му
жиков с ружьями». О нем «ни по нестройно
сти его, ни по неопрятности и изорванному 
одеянию, ниже по неисправности оружия ни
чего хорошего сказать нельзя». Иными слова
ми, «ободранная толпа, вооруженная саблями 
и ружьями, из коих некоторые были даже без 
замков». При появлении российского посоль

ства по всей Эриванской и Нахичеванской об
ластям, посмеивался А. П. Ермолов, «в горо
дах не осталось ремесленника, на которого бы 
не навязали ружья. Хватали проезжающих из 
окрестностей на торг поселян и вооружали, да
бы вразумить нас, какими страшными силами 
ограждаемы пограничные Персии области». 
Набирали даже армян. 2000-3000 «дурно воо
руженных крестьян и стариков» посадили на 
коней. В состав конницы были включены «все 
купцы и ремесленники Эриванские, имеющие 
лошадей». Тем не менее, признавал Н. Н. Му
равьев, «персияне вооружены ружьями, кои
ми они хорошо с коней владеют»979.

К 1813 г. в Эриванском ханстве упоминает
ся некое ополчение «чжаат» (или «джаат»), ко
торое в 1826 г. насчитывало до 5000 чел.980 Как
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утверждал Р. Кер-Портер, проведенная в 1814 г. 
перепись выявила в ханстве до 18 тыс. способ
ных носить оружие мужчин981. Морье годом 
ранее проинформировали, что население хан
ства (считая кочевников, но не курдов) состоит 
из 18700 мужчин в возрасте от 15 до 50 лет982.

Армянское население, по очевидным при
чинам, не в восторге было от военной служ
бы мусульманскому правителю. Но все же ар
мян набирали в армию ханства (например 
в 1826 г.) -  в нерегулярную и регулярную пехо
ту прежде всего, но еще в артиллерию983 и кон
ницу. Известны имена армянских меликов 
персидской службы -  Саак Агамалян, Абрам 
Мелик-Агамалянц, Оганес и Габриел Гегамя- 
ны и др. Когда в январе 1827 г. «прибыли из 
Сальмаса, местопребывания бывшего Цареви
ча Грузинского Александра, с трудом набран
ные две тысячи нерегулярной пехоты, из на
емных Армян, Несториан и частью Персиян, 
большая половина коих и отправлена в Эри- 
вань», где ожидалась атака Ермолова984.

Заслуживает внимания вывод армянско
го исследователя: «В ходе русско-персидской 
войны 1826-1828 гг., во всяком случае вплоть 
до падения Ереванского и Нахичеванского 
ханств... общее количество армян, служивших 
в составе персидских войск, значительно пре
вышало количество армянских воинов, кото
рые воевали на стороне русской армии». Впро

чем, утверждения, что «среди сарбазов боль
шинство были тоже армяне» (войска Хасан-ха- 
на, 1821 г.), или упоминание 1000 армянских 
сарбазов (не считая всадников) в армии сарда
ра (1826 г.) восходят к роману Абовяна985. Меж
ду тем, «Раны Армении» (1841 г.), хоть и про
изведение современника и отчасти очевидца, 
но все же не историческое и не документаль
ное сочинение, а художественное -  «историче
ский роман».

Понятно, что армянские сарбазы дезерти
ровали при первой возможности986, а от армян
ских артиллеристов проку было еще меньше. 
«Эриванской провинции дер. Нурни житель 
Армянин Акоп Арютинов, служивший топчи- 
ем (артиллеристом) в войске Аббас-мирзы», 
в Аштаракском бою стрелял так, что снаря
ды попадали «не в Российское, а в Персидское 
войско». Сам Арутюнян сбежал, но был схва
чен и изувечен по приказу сардара Эриванско
го987. При обороне Эривани в 1827 г. «персия
не отстреливались, но их ядра, частью за не
имением хороших артиллеристов, частью и по
тому, что к пушкам приставлены были армяне, 
часто попадали в крепость. Несколько человек 
армян-артиллеристов, говорят, были казне
ны за измену»988. Впрочем, сложно сказать, где 
речь идет о намеренной поддержке единовер
цев, а где -  просто о некомпетентности и воен
ном непрофессионализме.



Вопрос о численности каджарских войск 
весьма сложен. Данные источников зача
стую сомнительны, а имеющиеся цифры по
рой крайне разнятся. Причина проста -  про
блемы с получением надежной информации989, 
а еще привычка жителей Востока лгать и фан
тазировать там, где требовалась лишь сухая 
статистика. «Я не раз спрашивал у Персиян, 
сколько у них войска? Но хвастливые ответы 
их были так разнообразны, и всегда так преу
величены, что об них и упоминать нечего; од

но только верно, что начиная с Шаха, и кон
чая последним водовозом, наверное никто не 
знает об этом ничего положительного; по спи
скам можно добиться только до воображатель- 
ного числа, а до истины -  никогда; потому, что 
правители областей, отпускающие в полки жа
лованье, показывают правительству на бума
гах гораздо больше войска, чем есть; их в свою 
очередь обманывают почти также приближен
ные, занимающиеся военною частью, а с эти
ми делают тоже полковые командиры! -  Сле

V. ЧИСЛЕННОСТЬ
1

Равнинный курд. Рисунок А. О. Орловского. 1819 г.



довательно тут все бродят в потемках, играют 
в жмурки, и друг друга не хотят ловить»990.

Так, утверждается, что для второй экспе
диции в Хорасан (1800 г.) шах собрал якобы 
50-тысячную армию. Хотя за вычетом 20 тыс. 
отборной конницы прочее войско «состояло из 
сволочи, которую персияне и сами не хвали
ли»991. Г. Друвиль полагал, что в первую вой
ну с Россией персы выставляли в поле более 
50 тыс. чел., из них 2/3 составляла иррегуляр
ная кавалерия992. В историографии встречает
ся мнение, что «иранская армия, действовав
шая в Закавказье, на разных этапах войны бо
лее 70 тыс. солдат никогда не достигала»993. 
Фактически она была еще (и гораздо) мень
ше. Как отметил М. С. Иванов994, шах мог дви
нуть против русских войск ополчения только 
из Азербайджана, Гиляна и соседних провин
ций. Слово К. Н. Смирнову: «Если мы, на осно
вании названия полков, племен и имен ханов 
заштрихуем район давший контингент армии, 
то увидим на карте поверхность, составляю
щую не более четверти Персии. Это Адзербай- 
джан, часть Арагка, Табаристан [провинция 
Тегерана], Гилян, Мазендаран, часть Астраба 
да и часть Хоросана. Фарс в войне совсем не 
участвовал. Керманская провинция и окраина 
Луристана участвовали только отчасти. Бахти- 
ары совсем не участвовали в войне. Одним сло
вом, Фетх-Али-Шах воевал с нами [в 1-ю рус
ско-персидскую войну] почти исключительно 
средствами Северной Персии и преимущест 
венно тюркским элементом населения. Курды 
и кочевники Южной Персии, так же как и бах-

*-> QQCтиары, в воине не участвовали»’” .
При определении численности иранской 

армии колебания в пределах 10-20 тысяч 
(в ту или иную -  но чаще большую -  сторо
ну)996 у разных авторов, похоже, были нормой. 
Скажем, в кампании 1805 г., как утверждал во
енный историк, «силы Аббас-Мирзы одни счи
тают в 30 тысяч, другие в 40 тысяч». Но отряду 
полковника Карягина (493 чел.) принц проти
востоял, по русским данным, сначала с 13 тыс., 
а потом всего с 15 тыс. конницы и пехоты (не 
считая карабахских всадников). Как ни стран
но, но персидский хронист «насчитал» у Аб
бас-мирзы 20 тыс. чел.997

Относительно всех сил шаха миссия Гар- 
дана установила, что в персидской армии 
насчитывалось 60 тыс. пехотинцев, 140- 
144 тыс. всадников, 2,5 тыс. артиллеристов. 
(Иногда эти оценки корректировались в мень
шую сторону -  до 180 тыс. чел.) Не было ни 
инженерных войск, ни флота. Развивая свои 
наблюдения, французы отмечали, что эта ар
мия подразделялась на царские войска «кушу- 
ми аккаби» («па-рекаби», состоявшие при шахе 
и служившие за вознаграждение из казны, око
ло 70-75 или 80 тыс. чел.) и на провинциаль 
ные -  «сахпоу велайати» (содержавшиеся на 
средства местных властей -  принцев, намест
ников, вождей)998.

Насколько эти цифры отличались от реаль
но мобилизуемых войск? Вот данные на июль 
1808 г.: в Эриванском ханстве 10 тыс. чел., в Те
бризе при Аббас-Мирзе -  4-5 тыс. обученной 
французами пехоты и до 500 (5000?) конницы, 
главные силы у Султаниэ с шахом -  до 15 тыс. 
чел.999 Случайно ли британская разведка в Ин
дии («Меморандум относительно настояще
го положения Персии, политического и торго
вого» майора Джона Малькольма) оценивала 
в апреле 1801 г. персидскую постоянную армию 
(оплачиваемую из государственной казны) все
го в 35 тыс. кавалеристов и 15 тыс. пехотин
цев1000?

Определенный материал для анализа мо
гут дать известия о численности полевых ар
мий персов. Так, при Кара бабе (Карабибе; 
28 октября (ст. ст.) 1808 г.) Аббас-мирза рас
полагал 3000 пехоты (три батальона регу 
лярных войск, включая «Российских плен
ных и беглых до 200 человек») и до 10-12 тыс. 
конницы1001 при 12 орудиях и 60 фальконе- 
тах1002. В ночном сражении на Араксе (5(17). 
VII. 1810 г.) со стороны персов было «задей
ствовано» до 3200 чел. регулярной пехо
ты и 1200-1260 т.н. «д’жазаиргов»1003. Еще до 
1000 всадников с 8 фальконетами и 1500 регу
лярной пехоты, присланной шахом, успели пе
реправиться через Араке до боя1004.

Разгромленная 19-20 октября (ст. ст.) 
1812 г. при Асландузе армия Аббас-мирзы 
состояла будто бы из 30 тыс. чел. (включая
14 тыс. регулярного войска) и 12 орудий1005.



Битва принца Аббас-мирзы с русскими войсками [Сутпан-Буде, 1812 г.].
Неизвестный художник. Иран, около 1815-1816 гг.

Хотя эти цифры являются своего рода топо- 
сом отечественной историографии, они, без
условно, завышены. Кроме того, почти вся ка
валерия была ранее отослана принцем из лаге
ря и не задействована в сраженииШ06. Джеймс 
Кэмпбелл оценивал армию Аббас мирзы при 
Асландузе примерно в 5000 пехоты1007. Но даже 
У. Монтис, воевавший на стороне Ирана, писал 
о пятикратном численном перевесе персов при 
Асландузе1008. Аналогичного мнения придер
живался в 1817 г. поручик Г. Энегольм1009. Бри
танский источник, ссылаясь на депешу сэра Го
ра Узли, утверждал, что персов при Асландузе 
было около 14 тыс. чел. (русских же -  3000), их 
потери составили 5000 чел. и 11 пушек1010.

Сведения о численности других поле
вых армий наследного принца1011 показы
вают, что они редко превышали потолок 
в 15-20 тыс. чел. Так, на р. Ханатине (Хана- 
шине) в июне 1806 г. у шах-задэ было около
16 тыс. конницы и до 4000 пехоты1012. С 15 тыс. 
«конницы и пехоты своей» годом ранее Аб- 
бас-мирза атаковал транспорт из Елизаветпо- 
ля в Тифлис1013. 20 тыс. воинов принц возглав
лял и летом 1809 г. (включая джанбазов и сар
базов, при пяти орудиях), и в сентябре 1810 г.

(при 15 орудиях)1014. Наконец, при Султанабаде 
1(13).ІІ.1812 г. Аббас-мирза одержал великую 
победу над четырьмя ротами Троицкого пол
ка (560 чел. с двумя орудиями), имея, по одним 
известиям, 15 тыс. чел., по другим -  12 тыс. чел. 
при 10 орудиях, а по третьим -  10 тыс. всадни
ков и 8 тыс. пехоты, 11 орудий и 100 фалько- 
нетов1015. Очевидец боя, карабахский хан, ут
верждал, ссылаясь на рассказы «людей, прихо
дивших из лагеря Аббас-мирзы», что в персид
ской армии «состояло 20 000 войска, 15 орудий, 
100 фальконетов, 4000 охотников [доброволь
цев] и более 6000 конницы»1016. Англичане по
лагали, что у принца было 14 тыс. чел. (ту- 
фангчи, сарбазы и иррегулярная конница) 
с 12 орудиями. Сами персы настаивали на вер
сии о девятитысячной армии1017. Джеймс Кэм
пбелл привел любопытное, хотя и слишком за
ниженное в численном отношении расписание 
армии Аббас-мирзы в этом сражении: Линдси 
с 11 орудиями (шести- и трехфунтовые пушки) 
и 200 артиллеристами; 2000 регулярной пехо
ты, устроенной французами; 150 шакакинских 
стрелков Кристи; «немногочисленная» ирре
гулярная конница1018. Однако Морье упомянул 
о присутствии не только сарбазов, но и ту-



Британская 3-фунтовая пушка

фангчи, а Монтис оценил силы принца в шесть 
батальонов1019, т. е. 5-6 тыс. регулярной пехоты.

Наконец, гарнизон Ленкорани, взятой гене
рал-лейтенантом Котляревским 1(13).1.1813 г. 
(или 31.XII.1812 [12.1.1813] г.), составляли: два 
регулярных пехотных батальона азербайджан
ских сарбазов («полки»; при штурме захвачены

оба их знамени), артиллерийская рота с пятью 
20-фунтовыми (?) орудиями, 1500 иррегуляр
ных стрелков Гиляна. Всего 4000 чел.1020 Реаль
но, однако, в крепости оказалось восемь ору
дий: две 12-фунтовых, две 6-фунтовых и три 
3-фунтовых медных пушки, один 8-фунтовый 
единорог1021. После взятия крепости похоро
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Штурм Ленкорани 
генералом 
Котляревским 
31 декабря 1812 года.
Картина Ф. А. Рубо



нено 3737 персидских трупов1022. Пленных при 
штурме не брали (многие также утонули, пы
таясь спастись в реке), и гарнизон полег весь, 
проявив необычное для персов мужество!..

На протяжении послевоенного десяти
летия Персия, благодаря трудам британских 
и других европейских инструкторов, неустан
но реформировала свою армию под европей
ский образец. Вряд ли можно согласиться 
с мнением профессора Э. Лэмбтон, считавшей, 
что в период между Гюлистанским миром и на
чалом второй войны с Россией «армия находи
лась в небрежении»1023. Именно тогда Персия 
готовилась к реваншу за унижения и утрату зе 
мель по Гюлистанскому миру. «Аббас-мирза, -  
отмечает М. Эксуоти, -  считал договор все
го лишь перемирием и удвоил свои усилия по 
превращению армии (которую он контролиро 
вал в Азербайджане) в отвечающую условиям 
времени силу, которая сможет сражаться с рус
скими на равных условиях»1024.

Итак, большое внимание уделялось пере
вооружению и обучению персидской армии 
на европейский лад1025. Благодаря неустанным 
трудам, к 1826 г. Аббас-мирза свои регулярные 
войска полагал «уже на степени совершенства, 
дозволяющей ему сразиться с русскими»1026. 
Пожалуй, никогда в истории персидской ре
гулярной армии XIX столетия ей не уделялось 
столь пристального внимания со стороны пра
вительства (тебризского, по крайней мере), как 
в 1813-1826 гг.1027

Предварительно заметим, что 1817-й -  год 
посещения Ирана посольством А. П. Ермоло
ва -  можно считать своего рода поворотным 
моментом в отечественном изучении персид
ской военной организации каджарской эпохи. 
При посольстве находились офицеры Геншта
ба (Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской ча
сти). Их первоочередной задачей был сбор то
пографических и военных сведений об Иране. 
Этим занимались и другие члены посольства. 
Как наказывал Александр I в инструкции Ер
молову, «Вы не оставите употребить возмож
ного старания, дабы собрать самые достовер
ные и подробнейшие сведения о правлении сей 
земли и ее способах, о ее статистике и топогра
фии, а также о состоянии и силе войск ее»1028.

Персидский сарбаз первой четверти XIX в.
Манекен-реконструкция

После миссии Ермолова появился ряд очер
ков, посвященных вооруженным силам Ира 
на. Впервые устройство персидских вооружен
ных сил подверглось столь тщательному ана 
лизу профессиональными военными, к тому 
же очевидцами, имевшими возможность вбли
зи наблюдать и отрицательные и положитель
ные стороны персидской армии как потенци 
ального (и вполне вероятного) противника1029.

Результаты налицо: «Англичане ныне по
казывают гораздо большее число батальонов, 
они считают их 18 -  при Абаз мирзе, и 14 -  при 
шахе, из сих последних 6 -  в Хоросане, может 
быть и сформированы новые батальоны, одна
ко же мы более 12 -  не видали в Тавризе, и то 
были совсем не полные. Не должно верить, что 
32 батальона имеется в Персии регулярной пе
хоты»1030. Итак, по П.Н. Ермолову, «сарбазских 
Батальонов считается теперь всего 18, шесть 
из оных еще формируются, в сие число не вхо 
дит Батальон состав7іенный из беглых рус
ских. Старые 12 Батальонов суть следующие»: 
два Афшарских, два Шакакинских, два Ма 
рандских, Эриванский, Тебризский, Карадаг- 
ский, «Каголу», «Мукедем», «Денбалу» (от пле
мен кангарлы, мукаддам и дунбули). «Во вре-
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мя проезда Российского Посла чрез Таврис во 
фронте было 13 Батальонов, один был из числа 
новосформированных и весьма слабый». Плюс 
имелось 14 батальонов джанбазов (из них два

Солдат европейской организации на службе 
у  Аббас-мирзы (1819 г.). Рисунок из книги 
Р. Кер-Портера

Солдаты регулярной 
пехоты. Рисунок 
из рукописи 
П. Н. Ермолова, 1817 г.

недавно сформированных)1031. Г. Энегольм при
водил ту же цифру для сарбазов: 18 батальонов 
всего, считая формируемые, но «в поле оных 
не более 12 [может] действовать». Тот же автор 
упоминал гвардейский батальон Аббас-мир
зы1032 -  видимо, это и есть новый, 13-й сарбаз- 
ский батальон? Наконец, сам А. П. Ермолов на
считывал те же 13 батальонов (12 у Аббас-мир
зы, один в Эривани), но у шаха только шесть 
батальонов джанбазов и 18 орудий1033.

«По положению должно было считать Сар- 
базской корпус состоящим из девятнадцати 
тысяч человек. Но так как в старых Батальонах 
большой недостаток до положенного комплек
та, а новые Батальоны едва начинают форми
роваться, то можно почти наверное положить 
число всех Сарбазов в десяти тысячах чело
век, что мне подтвердил, обучающий пехоту 
в Таврисе Англинской службы Капитан Гарт1034. 
Джамбазских Батальонов принадлежащих Ша
ху, считается 14... Так как Шах оными не весь
ма занимается, то Батальоны сии менее имеют 
людей в комплекте чем Батальоны Сарбазов, 
а посему можно наверное положить, что число 
людей во всех сих Батальонах едва ли прости
рается до восьми тысяч человек»1035.

Вскоре после визита посольства Ермо
лова Р. Кер-Портер (сентябрь 1819 г.), опи



раясь на полученные им от того же А. Харта 
данные, насчитал 14 пехотных батальонов1036. 
Для каждого автором приводится численность 
(с офицерами, унтер-офицерами, барабанщи
ками и горнистами). Итак: Гренадерский (рус
ские дезертиры; 800 чел.), Тебризский (922), 
2-й Тебризский (923), Марагский (1145), Ка- 
радагский (929), Марандский (997), Шакакин- 
ский (620; образован капитаном Хартом), Аф- 
шарский (826), 2-й Афшарский (767), Хойский 
(731), Нахичеванский (604), Эриванский (930), 
Занджанский (648), Шакакинский батальон 
легкой пехоты (898; сформирован капитаном 
Кристи).

К 1822 г. персидские войска на территории 
Азербайджана имели следующий состав (по 
английским данным):

1. Регулярные части Аббас-мирзы: Русский 
батальон, 11 батальонов сарбазов (по 600- 
800 чел., всего 8400 чел.), уланский полк (500), 
конная артиллерия (около 640 чел.), рота вер
блюжьей артиллерии (100 чел.).

2. Войска Эриванского ханства.
3. Иррегулярные формирования: туфангчи, 

собираемые в Тебризе (10 тыс. чел.); конница 
племен (12 тыс. чел.).

Всего (с Эриванью) 42 640 чел., из них регу
лярных войск -13640 солдат. Также, при край
ней необходимости принц мог мобилизовать 
еще 8000 ополченцев. Следовательно, теорети
чески наследник располагал в своей провин
ции более чем 50 тыс. воинов. Но в реально
сти мог собрать не более 30-35 тыс. (Турецкая 
кампания 1822 г.), и то не самого лучшего ка 
чества1037.

Интересно сравнить расписание от Фрей
зера с данными в записке Теодора Этье того же 
времени:

-  «12 батальонов персидской пехоты, силой 
около 700 человек каждый» («т. н. регулярная 
пехота вооружена ружьями, штыками и па 
тронными сумами»);

-  батальон дезертиров (950 чел.);
-  «полк регулярной кавалерии силой 

900 человек самое большее»;
-  «60 орудий, 800 канониров со своими ко

нями, всё неплохо содержится и налажено для 
Персии»;

-  «различные корпуса кавалерии и кое ка
кая иррегулярная пехота, насчитывающие 
в общей сложности не более 20 000 человек»1038.

Следующее расписание персидских сухопут
ных войск относится к началу войны 1826-1828 гг., 
хотя его происхождение неясно. Само расписание 
находим в сочинениях П. Зубова и Э. Эйхваль- 
да1039. Оба, не исключено, использовали единый 
источник -  донесения князя А. С. Меншикова, 
российского посла в Персии накануне войны1040.

1) Пехота. 25 батальонов сарбазов: гвар
дейский (хассе) батальон Аббас-Мирзы, Те
бризский, Мазендеранский, Нахичеванский, 
два Эриванских, два Шакакинских, Марагский, 
два Урмийских, или афшарских, Русский (де
зертиры) и Хойский1041 батальоны. Перед на
чалом войны сформированы еще Ардебиль- 
ский, Карадагский (по другим данным, два Ка- 
радагских), два Хамаданских, Герюзский (Гар- 
русский) и два Исфаханских батальона1042. 
Принцу Мухаммад-Хусейн-Али-мирзе (пра
витель Керманшаха) принадлежали еще три 
батальона, и два -  Мухаммад-Таги-мирзе, сы
ну шаха и наместнику Буруджирда. Наконец,
10 батальонов джанбазов (шахской гвардии). 
В каждом пехотном батальоне 1000 рядовых 
и 100 унтер-офицеров. Итого регулярной пе
хоты 35 батальонов и 38 500 чел.1043 Согласно 
записке Энегольма (1827 г.), батальонов сарба
зов было 26, в каждом по 850 чел.1044

2) Иррегулярной кавалерии турок, курдов, 
луров и арабов до 87 900 чел. (из расчета по од
ному вооруженному всаднику с каждых пяти 
семейств)1045.

3) Иррегулярной мазендеранской пехоты 
до 5000 чел. (гарнизоны в Эривани, Аббас-Аба- 
де, Сардар-Абаде, Тегеране и Мешхеде). Эта 
пехота, как и кавалерия, «весьма легко могла 
быть умножена». Согласно записке Энеголь
ма (1827 г.), иррегулярной пехоты 12 тыс. чел., 
и «она в случае надобности может быть усиле
на до 25-ти тысяч»1046.

4) Рикаби («стремянные»1047, провинциаль
ная иррегулярная азербайджанская кавале
рия): до 6000 чел.1048

5) Гуламы шаха и принцев: около 8000 чел. 
(в том числе 2000 у Фатх-Али-шаха и 1280 у Аб- 
бас-мирзы).
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6) Артиллерия. В Азербайджане («круп
нейшая и сильнейшая провинция Персии») 
у Аббас-Мирзы: 12-ти фунтовых орудий 3 ,9-ти 
фунтовых 1,6-ти фунтовых 36. Трофейных ту
рецких 9-ти фунтовых 3, 6-ти фунтовых 6. 
Отлитых в арсенале Тебриза 12-ти фунтовых 
5,6-ти фунтовых 12, 2-х фунтовых 3,5 фалько- 
нетов (всего фальконетов 18). В Эривани 6-ти 
фунтовых 4, 4-х фунтовых 4. Всего орудий 77, 
из них 421049 относились к полевой артиллерии 
Аббас-мирзы: 7 «бригад» (шестиорудийных ба
тарей), 910 чел., 336 лошадей, 67 вьючных ло
шадей. «Артиллерия, состоящая из 3-х и 6-ти 
фунтовых пушек, находится завсегда в сово
купности в г. Тавризе, но в военное время, 
часть оной прикомандировывается к погра
ничным войскам или следует, когда сие случа
ется, в главную армию, собирающуюся в тако
вом случае, под вышнее начальство наследника 
Престола»1050. Не считая крепостной артилле
рии, у шаха имелось 18 разнокалиберных по
левых орудий; у наместника Керманшаха -  12, 
у правителя Буруджирда -  4; у наместника Ши
раза -  121051.

О днако в п одли н н ы х  д о н есен и ях  
А. С. Меншикова «военные способы» Аб- 
бас-мирзы оцениваются следующим обра
зом. Пехоты: 15 или 16 батальонов (вклю
чая три вновь формирующихся). 60 орудий 
(«и исправные, и не действующие»), из ко
торых не более 24 «имеют людей, необходи
мых для управления ими», и лошадей. При
мерно 10-15 тыс. кочевой конницы. В запа
се 9-10 тыс. ружей «не в полной исправно
сти» и 36 орудий. Шах в Султанийском лагере 
располагал еще 12 батальонами (т. е. джанба- 
зы), не более 15 тыс. конницы и 12 орудия
ми (из которых только пять, английских, в ис
правности). Войска Керманшаха еще не по
лучили приказа выступать. Численность ба
тальона сарбазов, доносил Меншиков, «по 
списку» равна 1000 чел. (1200 чел. в Шака- 
кинских батальонах), но реально в строю от 
800 до 1000 солдат (а то и меньше). В частях 
же джанбазов, «весьма дурных и малолюд
ных», от 400 до 600 чел. под ружьем. «Войскам 
заготовляется на два месяца продовольствие, 
но жалованья не выдают»1052.

Но в донесении Меншикова (Тифлис, 
12(24).IX. 1826 г.) сведения приводятся иные. 
Аббас-мирза: 18 батальонов сарбазов (по 800- 
1000 чел.); 24 пушки; 8-10 тыс. кавалерии 
(не считая силы сардара Эриванского). Шах: 
12 батальонов джанбазов1051 (по 400-600 чел.); 
18 орудий; 12-15 тыс. кавалерии. Из сарбаз- 
ских батальонов (считая Русский): два -  Хама- 
данских (еще не сформированы); два -  гарни
зон Ленкорани; 4 -  в Эривани1054.

«Армия кронпринца, выступившая в поход 
против русских, -  сообщал Д. Александер, -  
насчитывала (включая иррегулярные войска) 
до 45 или 50 тысяч человек. Сарбазов... было 
12 тыс. чел.; также было несколько рот пешей 
артиллерии и несколько сотен русских дезер
тиров. Военные силы шаха, исключая 10 или 
12 тысяч дисциплинированных джамбазов... 
представляют собой только необученный 
сброд, который грабит своих соотечествен
ников чаще, нежели враги»1055. Наконец, пове
ренный в делах России в Персии С. И. Мазаро- 
вич в конце 1825 г. снабдил Ермолова данными 
о 29 батальонах (до 22 тыс. сарбазов), 40 тыс. 
пеших и примерно 140 тыс. конных ополчен
цев1056. Но как раз его подсчеты издавна и спра
ведливо критикуются за излишние преувели
чения1057.

«До начала последней бедственной вой
ны, -  писал Роберт Миньян вскоре по окон
чании этой войны, -  15 батальонов, каждый 
силой в 1000 человек, правильно одевались, 
экипировались и питались за счет его коро
левской светлости, вместе с почти 10 тысяча
ми иррегуляров, или туфангчи. Это пехотин
цы с фитильными мушкетами, которые толь
ко номинально готовы к призыву, будучи рас
сеяны по своим деревням, где им приходится 
переделывать меч в плужный лемех, чтобы со
держать свои семьи. От правительства они по
лучают немного или вовсе ничего; так что нам 
не приходится удивляться, что они никогда не 
проявляют особой готовности к действитель
ной службе или мало-мальски выдающуюся 
стойкость в бою»1058.

Разумеется, о каких-то высоких боевых ка
чествах персидских войск говорить не прихо
дится. По замечанию современника, за исклю-



Шахский джанбаз. Иллюстрация из книги 
Г. Друвиля

чением регулярных формирований (10-12 тыс. 
из 45-50 тыс. чел.), «армия персидского шаха... 
представляет собой шайку нищих, которые 
только и умеют грабить своих сражающихся 
с противником соотечественников и которые 
под предлогом сбора налогов на войну обди
рают до нитки крестьян и путешественников». 
«Тщетно предприимчивый Абас-Мирза мечта
ет вдохнуть в них [войска] дух воинственный
и, делая красивые маневры своею артиллери- 
ею и дисциплинированными сарбазами, во
ображает в них солдат! Они не что иное, как 
робкие переодетые женщины, способные за
менить их, а не сражаться и быть мужчина
ми»1059, -  таков вывод Петра Бестужева. Доба
вим враждебность между сыновьями шаха, от
сутствие эффективного военного руководства, 
крайнее нежелание шаха «поделиться деньга
ми» для снаряжения армии1060, и придем к вы
воду, что серьезной угрозы персидская армия 
не представляла1061.

А. П. Ермолов в дневнике приводит ряд 
оценок численности противника, не страда

ющих преувеличением. Армию Аббас-мир- 
зы (регулярные части и конница) при перехо
де границы в июле 1826 г. он полагал достига
ющей 25 тыс. чел.1062 Когда князь В. Г. Мадатов 
в рапорте определил численность этого вой
ска в 50 тыс. чел., то Ермолов его добродушно 
высмеял: «Это арифметика здешних народов. 
Такое число людей, при персидском порядке, 
уморили бы с голоду, и потому я не слишком 
сему верю»1063.

При Шамхоре (3(15).ІХ.1826 г.) сражались 
2000 регулярной пехоты (два батальона шах
ских джанбазов, недавно прибывших из Кара
баха) и несколько тысяч всадников -  по раз
ным оценкам, 4000, 6000 или 8000 человек1064. 
Также при отряде Мухаммада-мирзы имелись 
четыре орудия и 20 фальконетов на верблю
дах1065. К персам примкнули отряды мятежных 
шамшадильских татар. «Присоединившиеся 
к персиянам татары Казахской и Шамшадиль- 
ской дистанции» присутствовали и во второй 
битве кампании этого года1066.

Тогда, при Елизаветполе (13(25).ІХ.1826), 
согласно Ермолову, персы насчитывали более
20 тыс. чел. и до 15 орудий. Но вот здесь «про
консул Кавказа» явно был склонен к преумень
шению1067. И хотя сообщения о 60-тысячной 
армии1068 ни на чем, кроме слухов, не основаны, 
мнение о 15 тыс. регулярной пехоты и 12 тыс. 
кавалерии при 24-26 орудиях, видимо, ближе 
к истине1069.

Из показаний пленного Огурлу-хана ви
дим, что у принца было в сражении 16 500 ре
гулярной пехоты, 24 орудия, 7000 персидской 
и 1700 союзной азербайджанской конницы1070. 
«Азиатский журнал» со ссылкой на российские 
газеты приводит сведения того же Огурлу-хана 
{Zgurla Khan): «Армия Аббас-мирзы состояла 
из 24 батальонов -  в каждом по 800-1000 чел., 
24 пушек, 12 000 кавалерии и 8000 войск раз
ного рода»1071.

При Аштараке (17(29).ѴІІІ.1827 г.) у Аб
бас-мирзы, по русским данным: 10 тыс. пехоты, 
15 тыс. кавалерии и 22-27 орудий; или 12 тыс. 
чел.; или 22 тыс. чел.; или 30 тыс. чел. (Какой 
разброс в числах!). Персидские авторы наделя
ют принца армией примерно в 5000 пехотин
цев и столько же всадников, а британские -
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в 8000 пехоты и 6000 кавалерии. Русская раз
ведка оценивала силы принца на 14-15 августа 
(ст. ст.) в 6000-9000 сарбазов (включая мазенде- 
ранских стрелков), батальон дезертиров, 5000- 
6000 конницы, 6 пушек и 1 мортиру, а с уче
том сил сардара не менее 15 тыс. чел.1072 Среди 
(бежавшей) конницы принца в этом сражении 
персидский поэт перечисляет «курдов Рея, тур
ков Хамсы, луров Казвина», насмехаясь над их 
боевыми качествами и сравнивая их с героями 
иранского эпоса:
«Горе этому бесчестному и неверующему народу... 
Беспомощному и жалкому перед нечестивым 
врагом,
Враждебному и грешному перед беспомощным 
и слабым...
Они нападают на огурцы и тыквы, словно Рустам, 
Но отступают перед вражеской армией, словно 
Гургин...»1073.

Ну и напоследок -  справка о составе гар
низона Ардебиля (Ардабила), составленная 
российской стороной после занятия крепости 
и «по вернейшим справкам». Итак: 200 шахсе- 
ванов, 200 «шахских сарбазов» (джанбазов), 
300 халхалских сарбазов, 150 вооруженных 
талышинцев, 250 конных гуламов Касим-хана, 
140 артиллеристов, до 800 ханов, беков и нуке
ров -  всего 2040 чел.1074

Сравнивая вооруженные силы двух вою
ющих государств, Персии и России, современ
ный западный исследователь заметил: «С во
енной и экономической точки зрения оно [го
сударство Фатх-Али-шаха] не могло равняться 
с европейскими державами. Армия, приведен
ная Аббас-мирзой на Кавказ в 1826 году, насчи
тывала 35 тысяч человек -  немало по сравне
нию с теми, что сражались в гражданских вой
нах сорока годами ранее, но русские потеряли 
больше людей за один день битвы, когда сра
жались с Наполеоном при Бородино в 1812 го

ду. У русских были определенные трудности 
с переброской войск на Кавказ и со снабжени
ем их там, но персы не могли и надеяться срав
ниться с их резервами живой силы и военных 
припасов -  даже если бы персы смогли достичь 
русских стандартов в тренировках, обучении 
войск и штабной работе»1075.

Тем не менее необходимо иметь в виду, что 
в российской мощи скрывалась ее же неизбеж
ная слабость с точки зрения военной страте
гии. Для прикрытия значительной террито
рии на том же Кавказе постоянно приходи
лось распределять почти все наличные вой
ска. В итоге, когда требовалось сосредоточить 
в одном месте достаточно сильный для насту
пательной или оборонительной операции от
ряд, командованию приходилось либо оголять 
важные участки границы, либо... обходиться 
тем, что было под рукой. И это при том что 
численность русских войск в Закавказье была 
всегда невелика: Цицианов для атаки на Эри- 
вань смог собрать только 3650 чел. регуляр
ных войск при 20 орудиях, а также 350 казаков 
и 370 грузин -  итого 4370 чел. (по подсчетам 
участника похода), то есть примерно полови
на от находящихся в Закавказье частей. По
добная ситуация сохранялась и впоследствии: 
так, например, в отряде генерал-майора Кот- 
ляревского при Асландузе состоял 222] чел. 
Все остальные военачальники тоже редко ког
да могли выставить в поле значительное чи
сло комбатантов, так что Паскевич при Елиза- 
ветполе командовал необычайно крупным по 
меркам эпохи соединением -  10 319 чел. при 
24 орудиях. Однако при любом столкновении 
армий двух государств в изучаемый нами пе
риод российская сторона в численном отно
шении уступала персам1076. Выигрывать сра
жения приходилось традиционно не числом, 
а умением...



VI. АРМИЯ НА МАРШЕ 
И В ЛАГЕРЕ

Во время кампании армия большую часть 
времени проводила в состоянии движения или 
пребывала на отдыхе в лагере либо на стоян
ке. Перед выступлением в поход войска имели 
привычку требовать выплаты жалованья и до
полнительных денежных выдач, «без чего они 
не пойдут». На марше многие солдаты (пехо
та, артиллерия), располагая собственными ло
шадьми, мулами или ослами (обычно по одно
му животному на двух человек)1077, ехали вер
хом1078. Награбленное, палатки, вещи, посуду, 
оружие грузили на тех же животных1079. Не 
удивительно, что «персидский осел -  самый 
терпеливый представитель своей весьма вы
носливой породы»1080. Иррегулярные же фор
мирования так и передвигались «на ослах, му
лах и верблюдах». Переходы «весьма малы», 
а из-за жары персидское войско «часто делает 
свои переходы ночью при факелах и звуке му
зыки1081. Оно обыкновенно переходит в сутки 
6 парасангов или 9 часов, одною лишь третью 
больше пути купеческих караванов. В чрезвы
чайных же обстоятельствах ускоряет свои пе
реходы вдвое»1082, т. е. в случае необходимости 
персидская армия могла совершать длительные 
форсированные марши.

О каком-либо походном порядке говорить 
не приходилось1083, разве что замбуреков пу
скали вперед1084. «Всякой идет как хочет, лишь 
бы к вечеру прибыл на назначенное место лаге
ря»1085. «Много смеялись порядку, в каком ше
ствовали войска, сопровождавшие Шаха. Все 
они шли в разброд; барабанщики, для облег
чения себя, привязывали барабаны на спины 
ослов, примеру их следовали и другие солдаты, 
командируя туда же свои ружья... Шум, разго
воры, крики, ужасные»1086. «Великого стоило

Музыканты шаха Персии.
Рисунок В. М. Мошкова, 1817 г.
По описанию Бонтана, шахские музыканты 
были одеты кто в красное, кто в синее «и но
сили остроконечные и золоченые шапки»; их 
инструменты -  барабаны, тарелки, трубы 
и своего рода тромбоны (1807 г.)

труда довесть регулярные войска до того, что
бы они ходили строем, особенно летом; но на
конец они приучены к тому и всегда уже схо
дят сжатою колонною во всякое время года, 
и по какой бы то ни было дороге»1087. Одна
ко затем эти уроки забылись, и сарбазы, как 
и иррегулярные войска, «не наблюдают в похо
дах ни малейшего порядка». (Разве что А. Харт 
внес упорядоченность в этот хаос.) Другой от-
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зыв: «Это не войско, а кочующая орда. [В ка
ждом батальоне] из числа 800 и даже менее 
того солдат около 300 человек находится при 
500 вьючных лошадях, ослах и мулах, на кото
рых везутся солдатские палатки»1088. «В армии 
царила... страшная сумятица. Это напомина
ло мне персидскую армию Ксеркса... Солдаты 
шли в две шеренги на расстоянии 4-6 шагов 
друг от друга, без ранцев и шинелей, так как 
весь багаж был нагружен на многочисленных 
ослов, которые были приданы каждому полку. 
Этих терпеливых животных сарбазы подгоня
ли штыками»1089. «Шли вразброд, тянулась ар
мия сподряд верстах на пятидесяти... На сарба
зе, или солдате, только сума да ружье; ранцев 
нет, шинели и прочая поклажа вся на ишаках 
(на ослах), около которых в погонщиках чуть 
ли не больше четвертой части строевых. Когда 
Шах выступал, давали залп из зембуреков, так 
же и на половине пути, где подавали ему заку
ску, и на ночлеге»1090.

Столь же беспорядочно обустраивался 
и отдых. Место для лагеря (обычно по форме 
напоминавшего круг) выбирали особые чинов
ники. Но их выбор «единственно основывает
ся, на открытой равнине, придающей несколь
ко пышности лагерному их расположению, -  
изобилие и близость воды и трав нужных для 
огромной их кавалерии»1091. Обоз (где, кстати, 
отсутствовали женщины1092, исключая гарем 
государя и принцев, и то в сокращенном соста
ве), как правило, двигался впереди войск. По

тому до прибытия последних успевали разбить 
палатки, соорудить кухни и, по возможности, 
вырыть канавы с помощью большого количе
ства слуг и рабов, выбираемых «из самой под
лой черни». Армия вообще обычно «отягоще
на множеством персон, которых царь и знать 
тащат за собой только ради своего развлече
ния. Им нравится находиться посреди лагеря 
в той же роскоши, что и в местах, где распола
гается двор»1093. Англичанин писал об «огром
ной толпе сопровождающих армию граждан
ских и праздного и порочного сброда, который 
обычно сопутствует восточной армии»1094.

В голове лагеря размещались орудия, вер
блюды -  в стороне, особым станом. Впере
ди и у самого пути следования располагают
ся министры и сановники, обязанные сопро
вождать войска, а перед палатками их -  ры
нок (хлебопеки, портные, шорники, продавцы 
фруктов). Перед рынком ставятся два эшафо
та, увенчанные красным флагом. Кругом всего 
этого располагались ополчения (строго по пле
менам, отдельно каждое друг от друга). Лоша
дей привязывали у палаток, разбиваемых без 
определенного порядка (только у сарбазов па
латки строились в линию). Перед входом в па
латку всадника воткнуто копье, у пехотинца - 
выставлен мушкет. Со временем регулярные 
войска стали размещать на одном краю лаге
ря, а нерегулярные -  на другом1095.

Энегольм резюмировал собранные нака
нуне второй войны с Россией сведения о пер



сидском лагере: «Мирные и почти все их ла
гери, состоят из одной линии в три ряда по
ставленных палаток, из коих всякие полага
ется на 6 человек. Сии в беспорядочном виде 
окружаются ставками начальников, базаром, 
конницею и проч. -  Они стараются большею 
частью обращать палатки сии к Северу и За
паду, принаравливая сие к правому или лево
му флангу их расположения. Сие весьма по
лезно в столь знойном климате, ибо северные 
ветры прохлаждая лагерь, очищают спертую 
вредными парами атмосферу оного. - Сие рас
положение палаток в три ряда, способствует 
Сарбазам, избегая замешательства, к скорей
шему построению, что и происходит следу
ющим образом: При встретившейся для сего 
надобности, тревоге, -  каждый построившись 
перед палаткою своею, составляют уже отде
ление, в каковом уже порядке выступают впе
ред линии и простым захождением составля
ют фронт. Ученье производится большею ча
стью по вечерам»1096.

Под вечер делали наряд чинов в ночной 
караул для охраны палатки шаха или прин
ца (500 чел.), а также по лагерю. Ночью часо
вые сидя перекликались: «Ио-Али! (О Али. -  
Хозыр-бош! (берегитесь) Хушиар-бош! (слу
шай)», пока не засыпали1097. Никаких мер 
против неожиданного ночного нападения не 
принимали. Коней они расседлывали и спу
тывали, ограды кругом лагеря не сооружали, 
не выставляли внешних патрулей, аванпостов 
и пикетов. Неоднократно нежелание заботить
ся об охране лагеря днем и ночью (когда даже 
«часовые лагеря до такой степени были охва
чены рукою сети беспечности, что ни один из 
них не дал вовремя знать об угрожающей вой
скам опасности» -  Асландуз)1098 становилось 
причиной поражения. «Опыт показал, что не
чаянные нападения на персидский стан всег
да были увенчаны полным успехом»1099. Под 
Ахалкалаки «войска наши, незамеченные Пер
сиянами, в самую полночь с 4-го на 5-ое Сен
тября 1810 года приблизились к неприятель
скому лагерю, в таком порядке и тишине, что 
неприятельские караулы не прежде открыли 
их, как во ста шагах [саженях] от своего лаге
ря»1100. Персидские хронисты признавали, что

сардар не выставил пикетов на подступах и на 
дорогах и вообще проявил крайнюю беспеч
ность1101. Если верить тем же персидским ав
торам, при Асландузе караулы были выстав
лены (что отрицал Д. Кэмпбелл)1102. Но они 
были все захвачены милицией отряда Котля- 
ревского. Так что никто не смог предупредить 
лагерь1103, и нападение было совершенно вне
запным1104. «Если нападут на них ночью, то не 
имея ни передового знамени, ни плац парада, 
ни сборных мест, все бросают свой лагерь, бе
гут рассеянно и увеличивают еще замешатель
ство своими криками и воплями, по коим уз
нают неприятели, куда направляют они свой 
путь»1105. Российские авторы объясняли такое 
непонятное им небрежное исполнение сторо
жевой службы «ленью» и беспечностью1106. Но 
это была просто приверженность традиции не 
воевать ночью.

«Лагерь принца, -  описывал армию Аб- 
бас-мирзы в ноябре 1808 г. француз Ф. Ла- 
жар, -  разбит без соблюдения порядка; река... 
делит его на две части. Продовольствие и фу
раж здесь уже почти на исходе. Войска полу
чают лишь половинную порцию, хотя часть 
кавалерии рассеяна по соседним деревням 
и долинам»1107. «Странен Персидский лагерь 
для Европейского глаза, соединяющего всег
да с понятием о войске, идею необыкновен
ного порядка и однообразия, -  рассуждал ба
рон Корф. -  Вовсе не так у этих сынов Востока: 
эти палатки всех возможных видов и величин, 
круглые, четырех-угольные, восьми-угольные, 
овальные, высокие, плоские, огромные, ма
ленькие, разбросаны были в лирическом бес
порядке по равнине. Ослы, лошаки, верблюды, 
привязанные к палаткам, жуют свою порцию 
самана (рубленой соломы) или ячменя, или 
прогуливаются между ними, запутываясь в ве
ревках, прикрепляющих к земле ставки, кото
рые расположены так неудачно, что представ
ляют настоящий образ паутины. Если б непри
ятель напал ночью на Персидский лагерь, нель
зя себе вообразить, какой беспорядок мог бы 
произойти от тревоги: большая часть солдат 
передавила бы друг друга, не будучи в состоя
нии выбраться из этого хитросплетения вере
вок и кольев»1108. «Поскольку каждый офицер



держал коня рядом со своей палаткой и жи
вотные не должны были стоять ближе 5-6 фу
тов друг от друга, нетрудно себе представить, 
сколько требовалось места, чтобы разместить 
множество палаток и тысячи лошадей. Каждое 
из этих прекрасных животных было привяза
но четырьмя веревками из крученого хлопка... 
В лагере ежедневно открывался рынок, где 
можно было купить рис, хлеб, свежую барани
ну и пр.... Часто в тишине вечера мы слышали 
хлопки в ладоши в какой-нибудь палатке, ко
торым отвечали в другой палатке, и так посте
пенно по всему лагерю. Это было своего ро
да персидским поверьем, чтобы отпугнуть из 
лагеря скорпионов, тарантулов и фаланг»1109. 
«Недостаток полиции, нечистота, производи
мая огромным количеством лошадей и вьюч
ного скота, наконец некоторые привычки, 
свойственные магометанам, делают персид
ские лагери отвратительно грязными»1110.

Начитанные современники не без основа
ний сравнивали «современный персидский ла
герь» со станом Дария III перед битвой при Ис- 
се в изображении Кв. Курция Руфа1111.

Госпиталей и врачей для простых солдат не 
существовало. В лагерях обязанности докто
ров выполняли цирюльники. Так что «боль
ные в персидском войске находятся без всяко
го призрения, сих нещастных кои не в силах 
продолжать поход, оставляют на пути по раз
ным деревням, не прилагая об них ни малей
шего старания».

Предварительных заготовок провианта 
и фуража персы обычно не делали, надеясь 
в походе только на подножный корм и «на 
хлеб, стоящий еще в колосьях, которым они 
и пользуются при своих движениях, отнюдь 
не имея оного в запасе». Поэтому «потеря ла
геря или вьюков были особенно страшны для 
персиян», лишавшихся средств к существова
нию. Их кавалерия -  долгое время основной 
род войск -  бездействовала, когда не было под
ножного корма для лошадей. Только готовясь 
к войне 1826-1828 гг., шах решил заготовить 
«на два месяца продовольствие», а сардар Эри
вани запас большое количество хлеба и фура
жа в главном городе ханства и деревнях кругом 
своих крепостей1112.

«Повсеместный недостаток продовольст
вия и неудобства собирать, а более еще пе
ревозить провиант, затрудняет Армию в ее 
движениях»1113. «Армия их во время войны, 
даже в собственном краю, кормится, сколь
ко можно, даром, на счет поселян беззащит
ных»: «нарочно посланные собирают хлеб по 
селениям и оный к армии доставляют». Про
виант «входит в щет платимой ханами оных 
[провинций] дани... Продовольствие сие про
изводится только во время компаментов и по
ходов, живущие же дома довольствуются соб
ственным; в военное время не правительство, 
а каждый воин думает о своем продовольст
вии»1114.

Проходящая через страну армия была ката
строфой для местных жителей. С учреждени
ем регулярных войск поведение не изменилось. 
«Страна пройденная Персидскими войсками, 
своя ли она или чужая, на долгое время стано
вится пустынею. Всякий из них заходит в близь 
дороги лежащие селения и забирает все им тут 
находимое. Большая часть из жителей, осведо- 
мясь о скором приходе войска, угоняют скот 
свой и уносят лучшие свои пожитки далеко 
в горы. Возвращаясь, находят поля свои истоп
танными конницею, подожженные или жатые. 
Правительство, дозволяя сии бесчинства, для 
удобнейшего производства оных, назначает 
многие дороги, по которым проходят части сих 
войск»1115. Д. Фрейзер не без сарказма заметил, 
что армия шаха «всегда опасней для друзей, 
чем для врагов, и царских визитов в Хорасан... 
боялись больше, нежели вторжения туркменов 
или узбеков». Скотт Уоринг и вовсе окрестил 
шахское войско «огромной бандой грабите
лей, которые держатся вместе только в надежде 
на грабеж». «Войска Его Величества Падиша
ха Персии грабят везде как разбойники. Жи
тели целых деревень убегают с пожитками из 
домов своих, видя приближение Шахского во
инства». «Путь персидского полка можно про
следить по покинутым деревням, лишившим
ся крыш домам и самым буйным разрушениям. 
Его продвижение для собственной страны па
губнее вражеского войска; и бедствия умножа
ются с каждым днем, поскольку долгие задер
жки с жалованьем и отсутствие комиссариата



вынуждают солдат удовлетворять свои нужды 
ірабежом».

Понятие «рой саранчи»1116 подходит как 
нельзя лучше... «Но саранча, -  писал француз
ский офицер на персидской службе, -  может 
пожрать только зерно, а эти привилегирован
ные разбойники, забирая с собой все, что уго
дило им в руки, заняты тем, что роют землю 
во всех деревнях, надеясь найти что-то, скры
тое крестьянами. Наконец, разрушив конкрет
ную деревню, отняв у крестьян все, до послед
него куска хлеба, они сняли деревянные балки 
с крыши, чтобы использовать как топливо для 
приготовления плова. Когда я обратился к на
селению за объяснениями, они уверили меня, 
что это всего лишь простой обычай, столь ха
рактерный для участвующей в походе персид
ской армии»1117.

Двухмесячное пребывание персов в Кара
бахе (1826 г.) повлекло за собой полное исто
щение продовольственных средств. Область 
оказалась на грани голода1118. Назиры (армей
ские интенданты) довольствовались тем, что 
выдавали деревенским старшинам расписку за 
израсходованные продукты питания. Их стои

мость местные власти должны были вычитать 
из поступающих налогов. Но такие расчеты 
(ликвидации) производились редко1119, а отня
тые солдатами у населения съестные припа
сы и вовсе не фиксировались документально. 
Так что провинции, оказавшиеся на пути вой
ска, по меткому замечанию Амадея Жобера, 
«страдали не меньше, чем те, которые зани
мал враг». Когда в 1795 г. Ага-Мухаммад-хан 
пошел войною на Эривань, мусульмане и хри
стиане Карабахской, Эриванской, Нахичеван
ской и других областей, «избегая разорений, 
сопряженных с насилиями различного ро
да при проходе войск», со всем имуществом 
и скотом бежали в Грузию»1120. В городах сол
даты партиями по 8-10 чел. занимали дома, 
выдворяя оттуда на улицу всех обитателей. 
Жаловаться никто не осмеливался, опасаясь 
мести войсковых начальников, «с которыми 
подчиненные часто делят добычу, получен
ную грабежом». Но порой недовольство насе
ления настолько выплескивалось за привыч
ные рамки, что в 1805 г. шах даже освободил 
от налогов деревни, через которые прошла ар
мия1121.



VII. ТАКТИКА

Кавалерия -  основная сила персов на на
чальном этапе войны 1804-1813 гг. -  для по 
строенной и стойкой пехоты не представ
ляла сколько-нибудь серьезной угрозы. «Их 
войска, -  писал А. Жобер, -  не сохраняют ни
какого порядка; а их манеру сражаться харак
теризует прежде всего следующее -  сокру
шить врага первым натиском или бежать со 
скоростью молнии» (при этом «отстреливаясь 
назад»), если противник оказал сопротивле
ние1122. «Хотя Персияне в сражении нападают 
как львы, но весь успех полагают только на 
перьвую удачу; а в противном случае тотчас 
обращаются в бег»1123. «Главная цель в сраже
нии -  не завладеть полем боя, но захватить 
как можно больше добычи». Британский офи
цер сравнивал манеру сражения персов и кур
дов с собачьими драками: группируются на 
расстоянии друг от друга, потом «4 или 5 со
бак выскакивают вперед, словно атакуют про
тивника, но, приближаясь к нему, постепен
но замедляют шаг. Видя такую слабость, 6 или 
8 представителей враждебной стороны выхо
дят вперед, первые ретируются полным хо
дом, то же самое проделывает другая сторона, 
и все эти маневры взад-вперед продолжают
ся, но до столкновения так и не доходит»1124. 
Впрочем, этими малопонятными западному 
наблюдателю маневрами всадники проверя
ли боеспособность неприятеля, а беспрерыв
ными передвижениями, нападениями и новы
ми атаками пытались расстроить боевое по
строение противника.

Перед боем конница персов выстраивалась 
в линию тремя-четырьмя отрядами. Или даже 
семью конными «колоннами», как в описанном 
ниже сражении 20 июня 1804 г.1125 Тогда пер
сы разделились на правый (меймене) и левый

(мейсере) отряды, передовые боковые отряды 
(джунахи; фланговое охранение), центр (сагке 
и кемингаз) под началом разных ханов, не счи
тая отряда самого Аббас-мирзы с левой сторо
ны лагеря1126. На плане сражения 20 июня пер
сидские «толпы», разделенные на семь колонн, 
показаны продолговатыми кляксами с окру
глыми краями, тогда как российские войска от
мечены ровными прямоугольниками1127. Под
ступив к российским позициям 13 августа, се
митысячный персидский корпус шаха разде
лился «на 5 колонн»1'28.

В Джаван-Булахском бою (5(17).ѴІІ.1827 г.) 
персидская кавалерия насчитывала, по заявле
нию Паскевича, до 16 тыс. чел. И еще «для при
крытия орудий -  около 1000 мазандаранских 
стрелков верхом; регулярной пехоты в сем де
ле не было». Согласно персидскому хронисту, 
там было только 6000 всадников1129. Конни
ца выстроилась «вогнутою дугою»1130, разбив
шись на три корпуса. «Аллаяр хан на правом 
неприятельском фланге предводительствовал 
отборною шахскою конницею; в центре -  Аб- 
бас-Мирза, брат его Мелик-Касум-Мирза, еще 
сын шахский Али-Наги-Мирза Казбинский; 
на левом фланге -  сардари Ибрагим-хан и Гас- 
сан-хан [Эриванский]»1131.

Начиная атаку, с кличем «Аллах!» (или 
«Али!»)1132 персидская кавалерия стремитель
но бросалась вперед. Используя маневренность 
и мобильность -  качества конницы, -  пер
сы старались охватить фланги с целью окру
жения противника. Но их конные атаки, даже 
при поддержке пехоты и фальконетов (а потом 
и пушек), успешно отражались огнем русских 
стрелков, залпами каре и особенно орудия
ми -  «подобно граниту, о который разбивают
ся в пыль бурные морские волны», как образ-
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Битва при Джеван-Бупаке (1827). План сражения



Победа Фатх-Али-шаха над русскими под 
Эриванъю. Фрагмент картины Мирзы-Бабы. 
Около 1804-1809 гг.

но выразился историк. В первом масштабном 
столкновении первой Персидской войны (де
ло 20.ѴІ(2.ѴІІ).1804 г. под Эчмиадзином) иран

цы (12 тыс. конницы и около 8 тыс. пехоты)1133, 
незнакомые еще с европейской тактикой, по
ражены были упорным сопротивлением рус
ского отряда, который надеялись истребить 
за несколько минут. Каре нашей пехоты каза
лись им неприступными движущимися стена
ми, а действия артиллерии, которая удачно по
ражала толпы атакующих, приводили в ужас 
персидские войска.

С. А. Тучков оставил колоритное описание 
столкновения двух военных систем: «Персия
не... не замедлили сильно атаковать меня сво 
ею конницею со всех четырех сторон. Долж
но представить себе здесь всю быстроту их ка
валерии, в числе по крайней мере в шесть раз 
превышающем мой отряд. Они скакали во всю 
прыть при беспрерывной пальбе из коротких 
своих ружей и сопровождали стрельбу ужас
нейшим криком1134. Можно сказать, что зем
ля тряслась от топоту, а пыль, подобно гу
стой и мрачной туче, затмила совсем сияние 
солнца. Но картечные выстрелы... и успеш
ное действие мелкого оружия скоро рассеяли 
сие страшное зрелище. Неприятель отступил 
с уроном, а у меня ранено только 10 человек 
рядовых»1135. Разумеется, в персидской хрони
ке этот бой описан совершенно иначе. Три пле
мени персидской конницы (шахсеваны, ходже-

Победа Фатх-Али-шаха над русскими под Эриванью. Картина маслом Мирзы-Бабы. 
Около 1804-1809 гг.



венды и абдулмалики), отваги непоколебимой, 
бросились стремительно на одну из трех пехот
ных колонн русских, «яростных, словно кроко
дилы», опрокинули ее и устроили такую рез
ню неверным, «что равнины зенита небес на
воднились кровью голов, падавших под мечом 
этих героев»1136. К этому красочному описанию 
можно прозаически добавить, что на протяже 
нии боев 20-25 июня 1804 г. русский отряд по
терял восемь человек убитыми, 75 ранеными, 
и еще двое пропали без вести. Впрочем, источ
ники неофициального характера уверяют, что 
20-го числа в русском отряде погибло до 30 чел. 
и еще 60 были ранены, а всего за эти дни убито 
около 50 и ранено более 100 чел.1137

После неудачи 20 июня, на другой день, по 
словам Тучкова, персы со всех сторон, рассы 
павшись, старались не приближаться на пу
шечный выстрел, а «перестреливались с нами 
на дальнем расстоянии, так что едва их ружей
ные пули могли достигать к нам почти без вре
да»1138. Стреляли персы и впрямь не слишком 
метко1139. «То, что толкуют об Азиатском наезд
ничестве, совсем не так страшно, как оно ка
жется в красноречивых описаниях, -  замечал 
барон Корф. -  Ни один наездник не вступит 
с неприятелем в рукопашный бой, и ни один 
из них не умеет порядочно стрелять с лошади, 
правда, что все они владеют конем как собст
венными ногами: но что в этом за польза, если 
у них нет столько духа чтобы наскакать на про
тивника? К тому же число кавалеристов, кото 
рые имеют хороших лошадей, весьма ограни
ченно, и большая часть их, будучи бедны, ездят 
на таких клячах, что Боже упаси. Лошадь Пер 
сидской или Арабской породы не означает еще 
хорошей лошади; есть Азиатские кони, на ко
торых там разъезжают с мечом в руках, такие, 
что ни дать ни взять, наши водовозные или из- 
вощичьи одры»1140.

События другого боя персов творчески ин
терпретировал в своем романе Джеймс Морье: 
«Начинало светать, когда мы уперлись в берег 
реки. Насакчи-баши имел при себе около пяти
сот человек конницы. Пехота подоспевала по 
возможности. В то время, когда мы сбирались 
пуститься вброд, протяжный клик с противо
положного берегу ударился в наши уши. Мы

услышали два или три дивные [странные] сло
ва, значение которых вдруг объяснилось ру
жейным выстрелом. Мы остановились. Глав
ноуправляющий благочинием побледнел как 
полотно и стал оглядываться во все стороны... 
Вскоре затем раздались еще пронзительнейшие 
клики, и послышался другой выстрел. День 
рассвел, и мы приметили по ту сторону реки 
двух русских солдат, одного на самом кряже 
берегу, а другого в двухстах шагах подальше... 
Насакчи-баши вышел из терпения. Одушевясь 
новым мужеством, он стал бранить и прокли
нать неверных и, в пылу негодования, закри 
чал на конницу:

-  Вперед! Бейте! Режьте! Ловите! Ступай 
те, дети, принесите мне головы этих двух не
годяев!

Вдруг толпа конных ратников бросилась 
в воду, с обнаженными саблями. Между тем 
два неприятельских солдата, соединясь вме 
сте, отступили на пригорок, заняли удобную 
позицию и открыли по ним переменный ру
жейный огонь, но такой правильный и быст
рый, что мы не могли надивиться их искусству. 
Они убили двух человек, атаковавших на са
мой почти средине брода: остальные не смели 
идти далее и бросились в беспорядке обратно 
на берег. После того никто уже не хотел следо
вать неудачному их примеру1141. Насакчи-баши 
бесился, проклинал, просил, понуждал, пред
лагал за головы награду; но все его усилия бы
ли тщетны... Один из наших отчаянных врагов 
попал пулею в стремя моего начальника. Тот 
испугался: совершенно потеряв голову, он стал 
метать ужаснейшие хулы, проклятия и бра
ни и тотчас же приказал всему отряду отсту
пать назад. Мы ехали скорым шагом, а главно
управляющий благочинием извергал гнев свой 
на русских...

Отъехав довольно далеко, мы останови
лись. Насакчи-баши не знал, куда деваться: ему 
казалось, что в каждом кусту сидит москоу. Он 
хотел отступать подальше и боялся отстать от 
сардара, когда внезапное появление этого пол
ководца решило все недоумения. Сардар, со 
всею своею конницею, бегом уходил перед на
тиском неприятеля. Неудача была явная, и нам 
оставалось одно средство -  добраться поско-



Победа Аббас-мирзы над русским генералом 
Ашанджаром и его войском.
Неизвестный художник. Иран, 1810 г.

рее до лагеря. Войско сардара представляло 
вид самый жалкий: усталые, расстроенные, за
пуганные воины его, все в одно слово, не огля
дываясь, стремились назад; но их уныние обо
дрило моего начальника: радуясь, что не он 
один струсил перед неприятелем, насакчи-ба- 
ши так расхрабрился, так беспамятно заврался 
о своей неустрашимости, о полученной им ра
не, о подвигах, какими имел в виду отличить
ся, что в пылу воинственного вдохновения вы
хватил копье у одного ратника, помчался впе
ред во всю прыть и, настигнув собственного 
своего повара, который в общей суматохе по
спешно улепетывал с кастрюлями и сковоро
дами, кольнул его сзади так жестоко, что про
бил шалевый пояс и достал острием до кости... 
Таким образом кончилась экспедиция, от ко
торой сардар ожидал обильной жатвы русских 
голов, а главноуправляющий благочинием ут
верждения навсегда своей славы»1142.

«Любимая война Персидской Иррегуляр
ной Конницы есть наступательная, или луч
ше сказать война набегов. По многочисленно
сти своей, оная способна действовать на об
ширнейших линиях, избирая точку нападения 
там, где не надеется встретить отпору... Оная, 
руководствуясь навыком, врожденною смет
ливостью и подстрекаемая надеждою добычи, 
разделяется на многие небольшие отряды, да
бы сим развлечь внимание Неприятеля... Ведо
мая будучи людьми знающими совершенно по
граничные наши места, нечаенно нападают на 
небольшие посты или селения никем не охра
няемые, отбивают табуны, жительские стада, 
уводя часто с собою и целые селения; сожига- 
ют хлеба; действуя в тылу и по бокам непри
ятельского корпуса, захватывают транспорты 
оного; мешая удобностям его сообщения; и на
конец насытясь разбоем, удаляется от пресле
дования, легкостью своих лошадей». В то же 
время «дух своевольства, совершенно обла 
дающий сею Конницею, истребил в оной дух 
подчиненности. Покамест оная идет вперед, то 
и некоторым образом слушает своих началь
ников, -  единожды предавшись бегству, никем 
остановленною быть не может. Конница сия 
управляемая инстинктом воровства, с особен
ным искусством располагает засады»1143. Пер
сидская кавалерия «действовала со скоростью 
и стремительностью, но это отдельные дейст
вия каждого отдельного человека, лишенные 
того единого и сосредоточенного порыва, кото
рый один способен произвести серьезное впе
чатление на отряд войск, обученных и дисци
плинированных на европейский манер». Оче
видец даже говорит о персидской «трусости» 
в бою, отмечая, однако, отважную «дерзость» 
некоторых наездников, врубавшихся в ряды 
русской пехоты. Уоринг также писал, что «им 
нельзя отказать в отваге или, хотя бы, в рве
нии». Раненых и убитых соратников увозили 
из боя -  «по закону своему», «чтоб в христи
анских руках не оставлять»1144. Наконец, иног 
да персидская конница спешивалась и действо
вала тогда в качестве стрелков1145.

Неудачи отрицательно сказывались на бое
вом духе войск. Однажды обратившихся в бег
ство персов не мог остановить даже их собст



венный полководец. «Малейшая потеря при
водит их в отчаяние; страх гонит, они броса
ют оружие и рассеиваются безвозвратно»1146. 
А вот даже мелкие (но тут же неимоверно раз
дутые в восточном стиле) успехи значительно 
воодушевляли воинов1147. Образчики персид
ской пропаганды наглядно присутствуют в их 
хрониках. Но туда вошло далеко не все. По го
рячим следам событий фантазия иранцев не 
знала границ реальности и здравого смысла. 
Особенно когда надо было оправдать очеред
ное поражение! Примером могут служить бра
вурные донесения Мухаммад-Хусейн-хана Аф- 
шара (ноябрь 1808 г.). Тот ложным отступлени
ем заманил под крепость «Аруми» и там унич
тожил русскую армию, убив около 7-8 тыс. 
врагов1148. (Стоит ли упоминать, что россий
ская сторона даже не узнала о своем сокруши
тельном поражении?)

Над этим обычаем персов в свое время 
вдоволь поиздевался Джеймс Морье: «[После 
неудачного рейда]... я немедленно отправил
ся в Султание, где еще застал шаха с целым 
двором и остатками лагеря. Верховный везир, 
прочитав письмо моего начальника, позвал ме
ня в свое присутствие.

-  Добро пожаловать! -  сказал он. -  Невер
ные не выдержали натиску наших кызыл-ба- 
шей, э? В конце концов, кто на свете может 
устоять против царских всадников, против 
персидской сабли? Ваш хан, я вижу, ранен: он 
поистине отличный служитель шаха. Слава 
аллаху, что тем кончилось. У вас происходи
ло жаркое сражение по обеим сторонам реки, 
и ваш хан сам лично вступил в рукопашный 
бой -  так ли?

Я отвечал на все: «Точно, точно», -  и ве
зир был в восхищении. Все поглядывали на ме
ня с любопытством, как на героя, прибывшего 
прямо с поля битвы. Везир кликнул одного из 
своих мирз, или секретарей, и сказал:

-  Сочини поскорее манифест о победе: на
добно будет заготовить потребное число ко
пий и послать ко всем правителям и бейлербе- 
ям, особенно в Хорасан, чтобы напугать бун
тующих там ханов. Опиши дело ярко, сильно, 
слогом, достойным нашего непобедимого Сре
доточия вселенной, с приличными метафора

ми и аллегориями. Теперь именно нам крайне 
нужна победа; но -  понимаешь ли? -  блиста
тельная, кровавая победа.

-  Сколько было неприятеля? -  спросил 
мирза, обращаясь ко мне.

-  Ужасное множество! Без счету! -  отвечал 
я отважно.

-  Я знаю сколько, -  сказал везир, -  пиши: 
пятьдесят тысяч.

-  Сколько убитыми? -  спросил опять мир
за, посматривая на меня и на него.

-  Пиши: тысяч от десяти до пятнадцати, -  
промолвил он, -  эти бумаги пойдут далеко: за
чем жалеть гяуров?1149 Шах убивает людей не 
иначе, как десятками тысяч... Ну, что, готово?

-  Готово, для пользы службы вашего при
сутствия, -  отвечал мирза. -  Раб ваш написал, 
что неверные собаки, именуемые москоу (да 
низвергнет их аллах в глубочайшее отделение 
ада), появились на рубеже земли Ирана числом 
пятьдесят тысяч свиней, с пушками, похожими

Мирза в церемониальном облачении.
Иллюстрация из книги Г. Друвиля



на змей; но как скоро непобедимые, вечнопо
бедоносные войска Царя царей, Убежища ми
ра, Искоренителя терна неверия, ударили на 
их полчища, то от десяти до пятнадцати тысяч 
этих окаянных мгновенно извергнули нечи
стые души свои, и поборники веры последне
го пророка захватили такое несметное множе
ство пленных, что цены на невольников вдруг 
понизились по пятисот на сто на всех базарах 
Востока.

-  Да будет восхвален аллах! Прекрасно, 
удивительно! -  воскликнул везир. -  Вот како
вы наши!.. Хоть это не все правда, но, по не
изъяснимому благополучию нашего шаха, это 
должно быть так, и еще будет: теперь, или по
сле, это все равно. Хороша правда, когда она 
полезна; но и ложь не худа, если кстати»1150.

Возвращаясь к тактике иранской армии, 
отметим, что иррегулярные пехотинцы пер
сов «в бою наступают рассыпным строем (еп 
tirailleurs), часто в один ряд, и некоторые до
вольно неплохо стреляют, особенно те, у ко
го ружья с сошками»1151. Бларамберг о гилян- 
ских туфангчи писал, что «при нападении и от
ступлении они рассыпаются подобно нашим 
стрелкам; каждый из них располагается за пер
вым предметом или ложится на землю и стре
ляет в неприятеля»1152.

«Пехота строится в большие отряды (gros 
bataillons) и, не умея составлять ряды по пря
мой линии, всегда группируется кругом своих 
знамен»1153. Но в целом пешие ратники игра
ли на войне вспомогательную роль, пока не до
ходило до осад1154. «Военные силы Персии со
стоят главным образом из кавалерии; и толь
ко когда они выступают против крепости, они 
используют пехоту»1155. Морье в своем романе 
приводит наглядный пример отношения к пе
хотинцам: «Пехота медленным движением то
мила нетерпеливый нрав главнокомандующе
го. Презирая ее пособие [utility, полезность], 
как и все наши полководцы, он объявил же
лание устремиться вперед с одною конницею 
и напасть на Хамамлу врасплох, на рассве
те»1156.

Нередко персидские полководцы даже не 
умели толком распорядиться имеющейся у них 
пехотой. Описывая Аскаранскую битву (Аб

бас-мирза против отряда полковника Каряги- 
на, июнь 1805 г.), персидские хронисты сообща
ют, что фераханские1157 и кеззазские1158 туфанг
чи (под началом Аллах-Верди-хана Каджара) 
заняли возвышенность, господствующую над 
русской позицией. Логично было бы с нача
лом боя велеть им начать обстрел лагеря про
тивника. Вместо этого принц приказал стрел
кам и прочим войскам возвести напротив по
зиций Карягина полевые укрепления1159. Мему
арист с русской стороны сообщал, что еще до 
появления главных сил с Аббас-мирзой, после 
кавалерийской атаки на «окопанный лагерь» 
(что «только Персиянам могло войти в голо
ву»), иранский полководец «несколько раз по
сылал на нас пехоту», тоже без успеха1160.

С появлением европейских военных спе
циалистов, созданием регулярных войск и со
кращением численности конницы в полевых
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армиях пехотная тактика персов приобретает 
совершенно иной характер. На ее эволюцию 
напрямую влияла военная теория и практи
ка сначала наполеоновской Франции, а потом 
Великобритании. Основные формы построе
ния европейской пехоты того времени на поле 
боя (не считая стрелковых цепей) -  разверну
тый строй («фронт», «линия», в 2-3 шеренги; 
расстояние в строю между людьми равнялось 
55 см), каре или колонна. Развернутый строй 
мог выполнять и ударные функции1161, но гора
здо чаще использовался в обороне. Напротив, 
колонна, имея более узкий фронт, позволяла 
легче сохранять порядок при движении и бы
стрее маневрировать. Кроме того, глубокий 
сомкнутый строй увеличивал чувство взаим
ной поддержки для составляющих его людей. 
Во французской армии колонны использова
лись прежде всего1162 для того, чтобы как мож
но ближе подойти к противнику и, развернув
шись в линию, открыть огонь, а там и устроить 
штыковую атаку. (Так, в сражениях 1809 г. пер
сидская пехота, начиная атаку на русские вой
ска, перестраивается «в линию»1163.) Англичане 
всегда и всюду предпочитали линию для боя, 
но маневрировали тоже в колоннах. Наконец, 
для отражения атаки кавалерии пехота строи
лась в каре1164.

С учетом европейского опыта персидская 
тактика неизбежно становится более эффек
тивной. Так, при Кара-бабе (1808 г.)1165 обучен
ная французами «персидская пехота [3 баталь
она], разделенная на две половины1166, шла 
с 12-ти орудиями, а конница прикрывала оную

впереди и по флангам, оставя свой центр про
тив нашего в 1У4 версты». Конница атаковала 
русские каре, была отбита. Но подоспела пер
сидская пехота и, как доносил командовав
ший русским отрядом генерал-майор Неболь
син, «колеблема была наша победа». Только 
в ходе упорного боя (с 8.00 до 20.00) попыт
ки Аббас-мирзы прорваться на флангах и вый
ти в тыл были отражены. Персидская пехота 
в конце концов сбита штыками со своих по
зиций и отступила, оставив три пушки и до 
300 тел1167.
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Вариант построения колонны к атаке 
из линии. Регламент 1791 г., Франция

Западная дисциплина давала о себе знать 
и позднее. Так, при неожиданной атаке (пер
вый день Асландузского боя) сарбазы снача
ла бросились бежать, но вскоре «по призы
ву офицеров стали строиться в правильные 
колонны». Присутствие регулярной пехоты 
(3000 чел.) объясняет то, что при атаке на Миг- 
ри (17(29).ІХ.1811 г.) персы наступали в колон
нах, бросались в штыковые атаки и «дрались 
с необычайным мужеством». Испытав на се
бе нововведения Аббас-мирзы, русские нашли 
эффективный ответ на новые иранские прие
мы в виде ночных внезапных штыковых атак, 
«шабхун», -  под Ахалкалаки, на Араксе у Миг- 
ри, при Асландузе1168.

Сражаясь с турками при Топрак-Кале (май 
1822 г.), Нахичеванский и Эриванский батальо
ны армии Аббас-мирзы, начавшие атаку на ле
вом фланге, «были приведены в полное замеша
тельство атакой кавалерии делибашей». Поло
жение исправила стойкость Тебризского и Ма- 
рандского батальонов, «выпустивших два столь 
эффективных залпа, что они привели врага, 
в свою очередь, в замешательство; а поскольку 
сразу за этим последовала штыковая атака, ле
вый фланг противника весь побежал»1169. Кста
ти, «сарбазы по привычке с малолетства к ору
жию, стреляют весьма цельно; дальность же 
выстрелов немало зависит от длины ружейно
го ствола и количества употребляемого ими за
ряда, но совсем не от доброты пороха»1170.

Судя по описаниям кампаний 1826-1827 гг., 
«персияне, коих конница, не поддержанная пе

хотою, не может предпринять ничего отваж
ного, изобрели приспособление своей пехоты 
к нападениям конницы... Они сажают на ка
ждую лошадь всадника по одному сарбазу. Лю
ди сии спешиваются, вступают в перестрелку 
и занимают неприятеля, пока конница довер
шает с быстротою намерение свое разграбить 
селение или напасть на обозы». Такую же так
тику персы применили в Урдабадском бою, где 
«спешили сарбазов уже в виду наших»1171.

В мирное время, «дабы поддержать стро
гость дисциплины и приучить регулярные 
войска больше к экзерцициям, летом они бы
вают собираемы иногда вместе с кавалерией, 
всегда же с артиллерией, для произведения об
щих Маневров и Эволюций»1172. «Учебные Ла
гери Шаха, обыкновенно учреждаются в Сул- 
тании; Абаз-Мирзы в Адербежане на Урочище 
Яме и Уджане; сборные сии войска пребывают 
тут с мая по сентябрь месяц. Время Маневров 
изучая солдата, открывает вместе с сим и спо
собности офицера, а более всего выказывает 
гения генерала. -  Персияне щитают сие сущею 
игрушкою»1173.

Что из этого получилось, резюмировал 
полковник Энегольм. Выбор поля сражения: 
персы «ищут полей, равнины необозримой, 
способных для развития огромной массы их 
Конницы». Боевой порядок состоял из пехо
ты в центре (в линию из развернутых батальо
нов), кавалерии на флангах и артиллерии впе
реди пехоты. Резерв (за центром) также выпол
нял функцию охраны главнокомандующего. 
«Часто видевши расположение наше, Персия
не начали подражать боевому нашему поряд
ку, заботясь уже о фронтальной и фланговой 
обороне. Для сего строят регулярную свою Ин
фантерию в одну линию, по интервалам усеян
ную орудиями, и имея обыкновенно в центре 
батарею. Знают нужду резервов; но не умеют 
двигать оными. -  Фланги прикрывают много
численною своею кавалериею1174, к неприятелю 
полумесяцем расположенную, а посему гото
вую не только напасть на его фланги, но и к со
вершенному его окружению». Артиллерия на 
поле битвы: «По всей линии рассыпанная Ар
тиллерия, мало причиняет вреда, помимо всей 
ее меткости в стрельбе... Об отдельных бата-



Персидский всадник. Миниатюра. Около 1830 г.

реях, которые сообразно местному положе
нию, могли бы действовать во фланг и вдоль 
всей неприятельской линии, Персияне не име
ют никакого понятия и слишком дорожа ма
лым числом своей Артиллерии, никогда не ре
шатся отделить оную, от главных своих сил». 
Действия кавалерии: «Дело обыкновенно на
чинается, нападением тучи кавалерии с боков 
и тылу и приступом инфантерии с фронта. -  
Кавалерия сия с ужастнейшим криком взывая 
в помощь Бога и Пророка, стремится врезатся 
в ряды неприятельские, после залпа действуя 
белым оружием; оная грозит, так сказать, ко
пытами коней своих, истоптать горсть неприя
теля». Действия пехоты: «Персидская Регуляр
ная Инфантерия, колоннами атакует неприя
теля, идя бодрым шагом на штыки, но будучи 
опрокинутою, не знает правильного отступле
ния»1175.

При Шамхоре персы, кажется, попыта
лись использовать полевые укрепления. «По- 
ставя пехоту и артиллерию в отлично устро
енных шанцах, прикрыли с флангов кавалери
ей, и таким образом образовали сильно укре
пленную линию на протяжении двух верст», 
фронтом к реке, выстроенную дугой, растя
нутой почти на две версты. Атакующим рус-

Шамхорский столб

ским войскам предстояло форсировать реку 
под сильным огнем орудий (которые действо
вали «весьма удачно») и пехоты противника 
(джанбазы). Последняя в том бою «выдержи
вала с твердостью» артиллерийский обстрел, 
но не штыковую атаку батальонов Мадатова1176.

При Елизаветполе персы выстроились сле
дующим образом. Почти вся пехота (18 ты
сячных батальонов сарбазов) стояла в центре, 
составив длинную вогнутую линию. На пра
вом и левом флангах по 3500 чел. (по пять или 
шесть батальонов). Б центре девять батальо
нов (9500 чел.) тремя линиями: тавризские ба
тальоны и Багадеран1177 в первой, три баталь
она «отборных войск» в третьей. С флангов 
пехоту прикрывала иррегулярная кавалерия 
(справа она фактически стояла за отделявшей 
ее от сарбазов речкой)1178. В интервалах меж
ду батальонами (по другим мнениям, впере
ди пехоты одной огромной батареей в цент
ре)1179 рассредоточены (по два-четыре ствола) 
24-26 орудий регулярной артиллерии. Позади 
батальонов были рассыпаны замбуреки (до 
100 фальконетов). Шесть батальонов джанба
зов (под началом Исмаил-мирзы, младшего 
сына Аббас-мирзы) располагались в тылу на
против центра передней линии, за замбурека-
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ми (по другим указаниям, вместе с конницей 
на флангах). За шахской пехотой пребывал Аб- 
бас-мирза со своим конвоем (небольшой отряд 
«регулярной» конницы -  его гуламы). Общая

протяженность персидских боевых порядков, 
этого огромного полумесяца, составила до трех 
верст (около 3 км). Глубина в центре равнялась 
одной версте (чуть более километра).



Вышеприведенная реконструкция основа
на на письменных источниках (и позднейших 
планах). Но в книге В. А. Потто приведена ко
пия плана сражения при Елизаветполе, собст
венноручно составленного Паскевичем (оче
видно, и по показаниям Угурлу-хана тоже)1180. 
Из него следует, что первая линия имела сле
дующий вид:

центр: 9 батальонов сарбазов; 
правый фланг: 6 батальонов сарбазов; 
левый фланг: 5 батальонов джанбазов 

(«Сарбазы Шахские»),
Судя по плану, персидская пехота выстра

ивалась в линию, тогда как русская была в ко
лоннах. На оконечностях каждого фланга -  
конница. При этом справа за конницей стояла 
еще и пехота (иррегулярная?).

Артиллерия везде расположена перед пехо
той -  в центре одна батарея посредине, на ка
ждом фланге по одной главной и одной вспо
могательной батарее. В тылу пехоты, вдоль 
всего ее протяжения, находились замбуреки.

Вторая линия, напротив, строилась эшелони- 
рованно: «Хаз Батальон» (хотя, соотнося раз
меры, здесь могли стоять четыре батальона), за 
ним джанбазы (тоже четыре батальона?), по
том Аббас-мирза с конвоем и наконец некие 
пехотные массы.

Возвращаясь к «полумесяцу», сложно ска
зать, почему была выбрана именно такая фигу
ра для построения. Как видно из источников, 
это могло случиться непреднамеренно, когда 
атакующие подвижные фланги слишком спе
шили вперед, а пеший центр не поспевал за ни
ми1181. Но возможно, что на выбор могли по
влиять древние традиции -  со времен Средне
вековья в исламском мире, включая тюркских 
и монгольских кочевников1182, использовался 
строй «хилал». Последний как раз и представ
лял собой полумесяц, обращенный «рогами» 
(флангами) к противнику. Наконец, данный 
боевой порядок, с точки зрения российской 
стороны, символизировал «эмблему святости

Битва при Елизаветполе (1826). План сражения (по В. А. Потто)
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Бой персы начали артиллерийским об
стрелом русских позиций. После чего конни
ца должна была провести (традиционный) 
обхват их с флангов и тыла, а пехота, выслав 
впереди себя большое число стрелков, -  ата
ковать в центре. Молча подойдя на полуружей- 
ный выстрел («пришли в дистанцию без вы
стрела»)1184 и отбросив русских застрельщи
ков, сарбазы открыли «жестокий» батальный 
огонь. А «взводы их стрелков подходили уже 
столь близко к батареям нашего центра, что 
самое действие картечью соделалось бесполез
ным».

Но, растянув свою боевую линию в попыт
ке обойти противника, сарбазы спровоциро
вали штыковую атаку обеих русских пехотных 
линий. Встретив ее «в упор беглым мушкет
ным огнем», персы вынудили часть батальонов

остановиться. Однако подкрепленные второй 
линией ширванцы и егеря атаковали и рассе
яли сарбазов.

По словам Д. В. Давыдова и самого 
И. Ф. Паскевича, персидская пехота, «буду
чи довольно хорошо обучена иностранцами», 
в этом сражении проявила себя с лучшей сто
роны (в особенности два карадагских батальо
на). Однако, по мнению М. фон Коцебу, сарба
зам следовало атаковать «колоннами, имеющи
ми резервы», а не линиями, «ибо сей род ата
ки требует солдат опытных и более храбрых». 
Из «Журнала военных действий против перси 
ян» поручика Ермолова тоже следует, что пер
сы атаковали в линиях: «пехота же его в числе 
18-ти батальонов подошла с правого их флан
га и фронта в линиях и открыла батальный 
огонь»1185. Также, как видим выше, были вы



сланы вперед стрелковые цепи застрельщиков, 
прикрывавшие наступление основной массы 
пехоты. Но в рапорте князя Мадатова упомя
нуто, что «пехота его [противника] в весьма 
значительных колоннах бросилась вперед и от
крыла сильный ружейный огонь»1186.

Другие ошибки: персидское командование, 
выстроив войска серпообразно, не решилось 
на сколько-нибудь серьезные маневры, «дабы 
не расстроить целое», слишком поздно отда
ло приказ открыть батарейный огонь и вовсе 
не воспользовалось выгодами огромной мас
сы своей кавалерии1187.

При Аштараке год спустя персидские пе
хотинцы «отлично» поддерживали батальный 
огонь и вообще сражались с редкостным упор
ством («запальчивы были натиски их»). Сар
базы проявили себя с лучшей стороны, хотя 
не выдерживали русских штыковых атак. «Ко
лонны сарбазов, -  отмечал генерал-лейтенант 
А. И. Красовский, -  беспрестанно быв опро
кидываемы картечью и штыками, возвраща
лись с новым бешенством в бой»1188. Итак, 
здесь персидская пехота атаковала в колон
нах -  из-за характера местности («тесные и го
ристые места») сложно было разворачивать
ся в линию.

«Хотя персияне и терпели почти всюду не
удачи, -  резюмировал впоследствии россий
ский военный писатель, -  и вновь обученная 
пехота не могла устоять против доблестных 
войск Паскевича, но тем не менее, персидский 
солдат обнаружил в эту войну большую стой
кость, а артиллерия кроме того и искусство; -  
недоставало военачальников и офицеров»1189.

При этом  ди ки й  а зи а тс к и й  о б ы 
чай1190 отрезания голов («яко трофеи сво
ей победы»)1191 продолжал существовать при 
одобрении самого Аббас-мирзы. Персидский 
хронист постоянно упоминает этот обычай1192. 
В 1826 г. кронпринц обещал за голову 20 чер
вонцев1193, в 1827 г. -  101194. Видимо, с учетом 
инфляции или из щедрости принц периодиче
ски завышал ставки -  в первую войну с Рос 
сией за голову давали сначала червонец, но 
в 1812 году -  уже 10 туманов1195. Естествен
но, персидские и английские источники ут
верждают прямо противоположное. (Хотя по

сол Макдональд действительно во вторую вой
ну прилагал -  с определенным успехом -  свои 
усилия в защиту гуманного обращения с во
еннопленными1196.) Но неслучайно шиитское 
духовенство объявило с началом Второй рус- 
ско-иранской войны джихад против неверных 
русских. «Война с неверными русскими обя 
зательна, -  утверждалось в фетве, -  и что те, 
кто этого не признают, считаются послушны
ми шайтану и навсегда обреченными на ад
ский огонь»1197.

Для Востока жестокость на войне была 
обычным явлением1198. Испокон веку полко
водцы вознаграждали своих воинов за при
несенные головы врагов, возводя из них ми
нареты или пирамиды. Культура охоты за го
ловами являлась настолько важной причиной 
войны, что требует особого рассмотрения. Так, 
в Аштаракской битве персы «не давали поща
ды слабому, и резали беспощадно головы, не

Фатх-Апи-шах убивает русского генерала 
Ашанджара. Неизвестный художник.
Иран, 1810 г.



забирая в плен даже раненых». Тогда «пер
сидская кавалерия, или точнее сказать гнус
ные варвары, по три, по четыре человека бро
сались на одного солдата, замертво лежаще
го у ручья, и отрубив ему голову, отнимали ее 
один у другого с дракою и наконец сильней
ший из них, оспорив бесчеловечную добычу, 
спешил с нею к Аббас-Мирзе, для получения 
от него условленной платы!»1199 Вместе с плен
ными в Персию отправили в больших тюках 
«кожи, снятые с голов убитых и раненых; ко
жи эти были набиты саманом, чтобы все это 
доставить в столицу Персии Тегеран на показ 
народу и как трофеи»1200. Отталкивающие тро
феи складировали в груды перед царским ша
тром. «Головы несчастных русских сложены 
были в несколько груд перед палаткою сарда
ра. Он в то время велел солить их, в предполо
жении представить шаху, который никогда не 
поверит известию о победе, пока не увидит го
лов»1201. Персидские хронисты также упомина
ют пирамиды из голов убитых русских солдат,

а равно и еще один дикий обычай -  представ
лять «лучезарному взгляду» шаха в дар враже
ские головы на копьях1202. Пирамиды соору
жал еще Ага-Мухаммад-хан -  из голов жите
лей Кермана1203.

Лейтенант Александер из свиты посла 
Макдональда сам видел в Ардебильской про
винции памятник персидского варварства -  
пять башен из кирпича, переложенного ряда
ми отрезанных русских голов, на холме. Он же 
подтверждает, что назначенной ценой было 
пять туманов за голову. Точнее, пирамид бы
ло шесть, на кургане близ Ардебиля, каменных, 
«и между оными человеческие кости». Останки 
сии были обнаружены и достойно погребены 
по-христиански в январе 1828 г. отрядом гра
фа Сухтелена1204.

Однажды (при Султанабаде) среди «трофе
ев» опознали голову английского сержанта-ин- 
структора1205. Подобное обстоятельство заста
вило отменить обычай1206. Но, конечно, фор
мально -  старые традиции оказались сильнее...



VIIL ВОЕННЫЕ р е ф о р м ы : 
и то ги  и р е з у л ь т а т ы

Говоря о военных преобразованиях в Пер
сии, стоит отметить, что персидская армия рас
полагала отличным «исходным материалом». 
Нелестные оценки боеспособности иранского 
воинства никак не относились к личным каче
ствам сарбаза. «Все выдающиеся военные ис
следователи Персии сходятся в том, что пер
сидский солдат обладает безусловно всеми 
важнейшими качествами вполне хорошего 
солдата»1207. Он был серьезным противником: 
неплохо стрелял, легко поддавался воодушев
лению, был сметлив, трезв, привычен к пови
новению, очень вынослив, достаточно отва
жен. «В пище весьма умерен, трудности в похо
де переносит терпеливо, ходит скоро и делает 
пешком весьма большие переходы»1208. «На
добно знать, -  восхищался М. фон Коцебу, -  
с какой неимоверною быстротою персидская 
пехота совершает переходы по 80 и 100 верст; 
она при чрезвычайно умеренном продоволь
ствии не знает почти усталости»1209. Очевидец 
наблюдал зимний марш армии Аббас-мирзы: 
«Первая часть нашего пути осуществлялась 
по исключительному холоду, настолько силь
ному, что вода в медных сосудах замерзла в на
ших палатках. Войска (включая около 2000 пе
хотинцев) спали на снегу, в день проходили ни
как не меньше 20 миль и питались одним хле
бом. Невзирая на все это, мы не потеряли ни 
одного человека, не слышали от них ни едино
го возражения»1210.

«В Персии, -  писал А. П. Ермолов, -  почти 
каждый поселянин воин и с ребячества прио- 
быкает к ружью и потому каждый поступает 
на службу хорошим стрелком. -  Труды пере
носят терпеливо, в пище чрезвычайно умерен
ны, удобны к движениям необычайно скорым

Портрет Фатх-Али-шаха.
Художник Михр-Али. 1813 г.

и в короткое время Персия может иметь пе
хоту, которая станет на ряду с лучшими в Ев
ропе»1211. Его оценки находят подтверждение 
у Ф. Ф. Бартоломея: «Персияне вообще строй
ны, ловки, неутомимы, довольствуются малою 
пищею, уважают мужество, одним словом, ода



рены всеми качествами нужными для солда
та, и потому, при лучшем образовании и хо
роших офицерах, Персия могла бы иметь пре
краснейшее войско. Но, -  с облегчением за
ключает полковник, -  что можно ожидать там, 
где нет никакого устройства в правительстве 
и высшем управлении, где все основано на са
моуправстве и где необразованных начальни
ков можно бить по пяткам палками?»1212.

Англия и Франция оказывали Персии се
рьезную военную помощь, занимались экипи
ровкой и обучением иранских войск. Имен
но эти страны сыграли особую роль в развя
зывании персидско-российских войн в первой 
трети XIX века. Но «попытка внедрить евро
пейскую дисциплину в персидскую армию не 
только полностью провалилась, но и привела 
к обратному результату»1213. Позаимствовав 
у европейских государств новую организацию, 
введя во вновь образованные части европей
ский строй и обучение, реформаторы в корне 
не изменили системы комплектования, управ
ления и командования армией1214, не создали 
корпуса обученных по-европейски, профес
сионально подготовленных офицеров и ун
тер-офицеров, только и способных вдохнуть 
жизнь в новые формирования.

«И естьли бы были в Персии училища для 
образования офицеров, тогда Персидские ар
мии не уступили бы никаким Европейским 
войскам, но так как сие весьма трудно по мно
гим причинам... то и нет надежды по крайней 
мере скоро, чтоб Персидские войски достигли 
до совершенства войск Европейских»1215. Для 
учебы за рубеж иранских военных, за редчай
шими исключениями1216, не отправляли. Воен
ные училища для подготовки командных ка
дров отсутствовали. Своеобразным исключе
нием можно назвать бегзаде (букв, «сыновья, 
потомки беков») -  кандидатов в офицеры. Это 
были «юноши из шахского двора, сыновья зна
ти», проходящие службу в регулярной армии 
в ожидании получения офицерской должно
сти1217. В 1830-х гг. по 10 «Бег-Заде (дворяне)» 
(аналог российских юнкеров) состояли в шта
те каждого батальона1218.

Но «прочие (офицеры) -  вожди, или род
ственники вождей племен, когда... полк наби

рают из членов племени». Так что персидские 
командиры в подавляющей массе не имели ни 
малейшего представления о правилах и нормах 
европейского военного искусства. Вдобавок 
храбрость и заслуги почти никогда не вознаг
раждались1219 и не влияли на карьеру. Джордж 
Керзон позднее так отзывался о персидском 
командном составе: «величайшие мошенни
ки на свете»1220. «Что касается офицеров, -  пи
сал И. Ф. Бларамберг, -  то у них почти совсем 
нет теоретических знаний по их специально
сти, еще меньше смыслят в этом начальники 
и высший командный состав, зато они очень 
высокого мнения о себе, чванливы и высоко
мерны»1221.

Аббас-Мирза свои регулярные войска «мог 
одеть прилично1222 и заставить исполнять Ев
ропейские эволюции, но не мог вдохнуть в них 
тех достоинств, которые составляют истинного 
воина: благородного самоотвержения, высоко
го понятия о чести и беспредельной покорно
сти к начальнику». Европеизация армии осу
ществлялась «снаружи», а не «изнутри». Армия 
оставалась жестко иерархично устроенной, не
организованной и недисциплинированной. Не 
был разработан даже военный устав! Нако
пленные столетиями традиции при организа
ции новой армии преодолеть не удалось, ког
да «в Персии, -  как выразился некогда классик 
ныне благополучно забытого учения, -  азиат
скому варварству была привита европейская 
система военной организации»1223.

Не будем забывать и то, что основная мас
са регулярных войск Персии была сосредото
чена в Азербайджане, Тегеране и отчасти Кер- 
маншахе. Следовательно, военные усилия Пер
сии сфокусировались лишь на части областей 
и провинций, на которые делилась страна1224.

При таком состоянии вооруженных сил 
иранцы тем не менее решились на конфликт 
с Россией. На удачу для Персии Российская 
империя в рассматриваемый промежуток вре
мени занималась преимущественно европей
ской политикой. Однако внутренние социаль
но-экономические процессы, имевшие место 
на Кавказе, а также сложная международная 
обстановка заставили российское правитель
ство искать эффективные средства закре-
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пления в регионе. Реваншистские настрое
ния шахского правительства по возвращению 
«кавказских владений» привели к дестабили
зации обстановки в регионе. Персия пыталась 
играть на противоречиях, возникавших меж
ду российскими властями и народами Кавка
за. Антироссийские действия иранцев на Кав
казе, а также агитация и подкупы горцев лишь 
усугубили сложившуюся ситуацию.

Несмотря на то что Иран воевал и против 
Турции, следует отметить умеренность шаха 
в отношении отторгаемых территорий Порты. 
Так, материалы Эрзерумского договора 1823 г. 
лишний раз свидетельствует о том, что основ
ной целью в своей внешней политике он счи
тал борьбу с Россией за Кавказ.

И эту борьбу Персия проиграла... Даже 
европейские наблюдатели на основании опы
та двух проигранных войн заключали иной 
раз, что «более эффективное сопротивление 
[России] могло быть организовано, если бы 
Персия прибегла к тем своеобразным спо
собам военных действий, которыми она из
давна славилась»1225. А иностранные военные 
инструкторы «не только не принесли поль
зы Персии, но даже скорее вред, изломав ка
кую бы там ни было персидскую организа
цию и не дав новой на прочных основани
ях». Современный исследователь Фируз Ка- 
земзаде пришел к выводу (пожалуй, излишне 
пессимистичному), что попытки преобразо
ваний Аббас-мирзы «привели только к дезор
ганизации и путанице»1226.

Лучше всего, пожалуй, охарактеризовал 
персидские реформы их современник и наблю
датель, участник посольства Ермолова В. П. Бо- 
роздна:

«Абас-Мирза одарен природным умом 
и храбростью. Сказывают, что он имеет не
которые познания в науках, и знает несколь
ко Английский и Французский языки. Кажет
ся, что преобразование армии на образ Евро
пейский есть главный предмет, на который все 
обращает внимание. К достижению сей цели, 
держит он при себе в Тавризе несколько Ан
глийских Офицеров... Беглецы других наций, 
Французы и Итальянцы принимаются также 
для образования войска...
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Солдат армии Аббас-мирзы.
Современная реконструкция

Но нельзя не заметить, что Абас-Мир- 
за, предпринимая таковые меры, забывает 
о главной. Просвещение в совершенном дет
стве в сем Государстве: а что значит военное 
искусство без познания Тактики и наук мате
матических? Так могут образоваться солдаты, 
а не Офицеры, не предводители войск. Сим 
можно опровергнуть мнение некоторых пи
сателей, кои дерзают сравнивать Абас-Мирзу 
с ПЕТРОМ I, сим великим образователем Рос
сии. -  Англичане, находящиеся при Абас-Мир- 
зе, могут быть умны, могут быть искусны 
в своем деле; но кто поверит, чтоб они име
ли дар переливать знания в головы в непро
свещенных и не желающих просветиться Пер
сиян?»1227.

Ведь почему все же в итоге победила Рос
сия? Кроме перечисленных серьезных недо-



Армия Аббас-мирзы (включая замбуреков) 
наносит поражение русским.
Иранская миниатюра

статков персидской армии, успех России в рус- 
ско-иранских войнах был достигнут благодаря 
гораздо более высокой боеспособности, луч
шей подготовке и организации русских войск -  
у них было все то, чего так недоставало иран 
цам.

По окончательным данным, потери рус
ской армии убитыми в 1826-1828 гг. состави
ли 1530 чел. (везде: считая с ними гражданских 
чиновников и их прислугу), ранено -  10861228, 
в плен взято -  13511229. Достоверных данных об 
иранских потерях в ту же войну нет -  слиш
ком уж быстро побежденные азиатские ра
ти разбегались с поля битвы... Но, согласно 
оценкам того времени, их потери в несколько 
раз превышали русские1230. При Шамхоре: до 
1500 убитыми и 67 пленных. При Елизаветпо- 
ле: до 2000 убитыми (из них реально, однако, 
стоит считать только около 1000 трупов на по
ле боя), 1100 пленными. При Джаван-Булахе:

более 400 убитыми и 100-200 пленными. При 
Аштараке: до 3000 чел.1231 Учтем также капиту
ляции ряда гарнизонов (в первую очередь Аб
бас-Абада и Эривани), доставившие победите
лям еще несколько тысяч пленных.

Но персидские войска «несравненно луч
ше русских выносили все местные клима
тические невзгоды»1232. А вот ряды их про
тивников косили холера, чума, тифозные 
заболевания (горячка), желчная лихорад
ка, перемежающаяся лихорадка, «простой 
и кровавый понос» (только в 1827 г. он унес 
ж изни 1836 военнослужащих Кавказско
го корпуса)1233 и цинга. Показательна стати 
стика: в л.-гв. Сводном полку за кампанию
1827 г. умерло в госпиталях 154 нижних чи
на, а в боях был убит один рядовой1234. По 
окончании недельного марша к Нахичева
ни (июнь 1827 г.) больных оказалось свыше 
1000 -  из 8600 чел. во всем отряде1235. Убийст
венное влияние местного климата на русские 
войска наглядно явствует из статистики по 
гарнизону крепости Мигри за 1810-1812 гг.: 
болело 3857 чел., из них умерло 360. Всего же 
17-й егерский полк за 1810-1814 гг., при спи
сочном составе в 1720 чел., лишился 1595 че
ловек, «то есть средним числом вымирало 
буквально почти две роты» (319 чел.)1236. На
конец, в действующем корпусе Паскевича 
в 1829 г. из 16,3 тыс. чел. «убыло в течении 
кампании: убитыми, ранеными и умершими 
от болезней 2900 человек; в том числе около 
1000 человек, погибших от чумы в Ахалцы- 
хе, Баязете и Эривани и от гибельного кли
мата»1237. Несложно убедиться, что основной 
урон русская (как и любая европейская) ар
мия в войнах с персами и турками традици
онно несла не от вражеского оружия, а от жа
ры, эпидемий и болезней.

Наконец, отметим: несмотря на все коз
ни персидской агентуры, значительную часть 
которой составляли изгнанные российскими 
властями ханы Северного Азербайджана, Да
гестана, представители бывшей правящей гру
зинской династии, население Кавказа в целом 
поддержало империю, что также стало одной 
из главных причин победы России в войнах 
с Ираном.
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ПРИЛОЖЕНИЕ і: 
АВТОРЫ СОЧИНЕНИЙ О ПЕРСИИ

«Ни одна другая эпоха персидской истории не так обильна 
материалом источников, как недавняя Каджарская (1794-1925)»1238

Джеймс Эдуард Александер (1803-1885).
Британский офицер, путешественник и пи
сатель. На военной службе в Индии с 1820 г., 
лейтенант (1825). Как адъютант полковника 
Макдональда, британского посланника, имел 
возможность наблюдать состояние Персии 
в начале Второй русско-иранской войны. Его 
впечатления о событиях войны отражены 
в книге «Путешествия из Индии в Англию»
(1827), где он «сообщает ряд интересных све
дений военного и дипломатического характе
ра». Александер был награжден орденом Льва 
и Солнца 2-й степени. Позднее он странствовал 
по России, Турции, Португалии, Южной Аме
рике, воевал в Южной Африке и Новой Зелан
дии, служил в Канаде, участвовал в Крымской

Джеймс Александер

Западные представления о персидской 
армии

войне. Ушел в отставку в чине генерал-лейте
нанта (1877), удостоившись на протяжении 
долгой службы рыцарского звания (1838), ор
дена Бани и двух турецких орденов.

Князь Василий Осипович Бебутов (1791- 
1858). Российский военный и государственный 
деятель. Из армян. Начал военную службу на 
Кавказе в 1809 г., покинул край в 1812 г., при
няв участие в Отечественной войне. В 1816 г. 
Бебутов, штабс-капитан лейб-гвардии Семе
новского полка, был назначен в посольство
А. П. Ермолова в Персию. В дальнейшем неиз
менно действовал на Кавказе. Генерал-лейте
нант, участник русско-турецкой войны 1828-
1829 гг., отличился при обороне Ахалциха. Ко
мандующий войсками в Северном и Нагорном
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Цитадель Тебриза. Фотография 1862 г.

Дагестане (1844), одержал победу над Шами
лем при Кутишах (1846). С 1853 г. командую
щий действующим корпусом на кавказско-ту- 
рецкой границе, победитель при Башкадык- 
ларе и Кюрюк-Дара. По результатам поездки 
в Иран с Ермоловым составил записку «О Пер
сидском Иррегулярном войске» (1817).

Петр Григорьевич Бутков (1775-1857). 
Российский офицер. Служил на Кавказе, уча
ствовал в штурме Анапы и Персидском походе 
1796 г.; адъютант при инспекторах Кавказской 
инспекции; правитель канцелярии главноко
мандующего генерал-лейтенанта К. О. Кнор- 
ринга. С 1803 г. в России на военной и гра
жданской службе, дослужился до академика 
и сенатора. На протяжении кавказской служ
бы активно занимался сбором и подготовкой 
материалов для своих будущих трудов: «Мате
риалы для новой истории Кавказа, с 1722 по
1803 год» (1869). При жизни данная работа не 
была закончена, часть рукописей Буткова хра
нится в РГВИА. Ряд источников, собранных 
Бутковым, относятся к Персидскому походу
В. А. Зубова, включая оставшийся в рукопи
си «Проект отчета о Персидской экспедиции 
в виде писем».

Александр Сергеевич Грибоедов (1794? -  
1829). Российский писатель, дипломат. В ию
не 1817 г. в чине губернского секретаря опре
делен в Коллегию иностранных дел, а в 1819— 
1822 гг. состоял секретарем дипломатической 
миссии в Тебризе. Успешно провел опера
цию по выводу части русских дезертиров из 
Персии. В дальнейшем служил на Кавказе 
при Ермолове. Подозревался в причастности 
к заговору декабристов, оправдан и произве
ден в надворные советники. Участник рус
ско-персидской войны 1826-1828 гг., сыграл 
значительную роль в подготовке и заключе
нии Туркманчайского мира. В чине статского 
советника назначен 25 апреля 1828 г. полно
мочным министром-резидентом в Тегеране, 
в декабре прибыл ко двору шаха. Убит при 
нападении на российскую миссию, учинен
ном толпой фанатичной черни, но инспири
рованном персидской правящей верхушкой 
и шиитским духовенством. Зафиксированные 
в «Путевых заметках» (1818-1827 гг.) и пись
мах Грибоедова его дорожные впечатления со
держат ряд ценных заметок о персидском го
сударстве, его армии, роли британских воен
ных инструкторов.



Граф Иван Васильевич Гудович (1741- 
1820). На военной службе с 1759 г., участник 
обеих Русско-турецких войн Екатерины II. 
В ноябре 1790 г., произведенный в генерал-ан
шефы, назначен командующим войсками Кав
казского и Кубанского корпусов, взял штурмом 
крепость Анапу (1791). Командовал войсками 
на Кавказской линии до 1798 г. С мая 1806 г. 
по март 1809 г. главнокомандующий войсками 
на Кавказской линии и в Грузии. Одержал по
беду над турками при Арпачае (1807), за что 
пожалован в генерал-фельдмаршалы. Однако, 
потерпев неудачи под Ахалкалаки и Эриванью, 
добился увольнения из Грузии. Незадолго до 
смерти Гудович закончил составление мемуа
ров, где подробно описывал свой поход про
тив Эривани (1808), осаду города и его бездар
но организованный штурм.

Сэр Харфорд Джонс (1764-1847). С мая 
1826 г. именовался Джонс Бриджес. Англий
ский дипломат и писатель. Как резидент (тор
говый представитель) фактории Ост-Индской 
компании в Басре (1783-1794), навещал Бушир 
и Шираз, участвовал в войне Лотф-Али-хана 
Зенда против Ага-Мухаммад-хана. С 1798 г. на
ходился на посту резидента компании в Баг
даде. Назначен чрезвычайным посланником 
и полномочным министром при персидском 
дворе (1807), получив также титул баронета. 
Прибыв в Тегеран (конец 1808 г.), Джонс вы
нужден был бороться не с французским влия
нием в Персии (миссия Гардана только что по
кинула страну), а с миссией сэра Джона Маль
кольма, действующего от лица генерал-гу
бернатора Ост-Индской компании в Бомбее. 
В конце концов правительство в Лондоне под
твердило полномочия именно Джонса. Благо
даря его усилиям, был подписан первый пред
варительный договор о союзе между Ираном 
и Великобританией (1809), Джонс активно спо
собствовал внедрению английских военных 
инструкторов в персидскую армию. В 1811 г. 
заменен на посту посла сэром Гором Узли. На
ходясь в отставке, издал перевод хроники Кад- 
жаров (1833) и мемуары о своей миссии при 
шахском дворе (1834).

Абд ар-Раззак Бек б. Наджаф-Кули-хан 
Донболи (Думбули, Дунбули) (1762/1763 -

1827/1828). Персидский поэт, историк первых 
Каджаров. Получил хорошее образование при 
дворе Карим-хана Зенда. При Фатх-Али-ша- 
хе Дунбули перешел на службу к Аббас-мир- 
зе, пользуясь патронажем наследного принца 
и его каймакама Мирзы-Исы (Бозорга). Ав
тор ряда сочинений, включая историю Ирана 
с 1722 г. (Maater-e soltaniya, «Памятники сул
танские», опубликована в 1825/1826 г.). Ранняя 
версия этой хроники (около 1811 г.) была пе
реведена на английский язык сэром Харфор- 
дом Джонсом Бриджесом и издана в Лондоне 
под названием «Династия Каджаров» (1833)1239. 
Труд Дунбули прославляет высокопоставлен
ного заказчика и его отца, Фатх-Али шаха, под
черкивая преемственность в истории Ирана 
от Сефевидов до Каджаров. Наибольшую цен
ность для нас представляют описание первой 
Русско-персидской войны, в особенности Эри- 
ванской кампании 1804 г., и процесса создания 
новых регулярных войск Аббас-мирзой.

Гаспар (Каспер1240 Иванович) Друвиль 
(1783-1856). Французский военный и писа
тель. Уроженец Нанси. Лейтенант, потом ка
питан (иногда ошибочно его называют майо
ром) кавалерии французской армии, воевал на 
Иберийском полуострове. Если верить мемуа
рам Тьебо, отличался жестоким и необуздан
ным нравом. В Саламанке поссорился с офи
цером гарнизона; когда оба отправились на 
дуэль в условленное место, по пути прикон
чил оппонента ударом сабли в спину. Опере
див исполнение приказа о своем аресте, уска
кал (ранив из пистолета часового) к герилья- 
сам дона Хулиана Санчеса, а потом перебрал
ся к англичанам1241. В ноябре 1811 г. представил 
герцогу Йоркскому предложения о формиро
вании уланского корпуса -  «Британских улан», 
из французских дезертиров русского (!) и поль
ского происхождения (офицеры и часть сер
жантов с капралами должны были быть ан
гличанами). Тогда из проекта ничего не выш
ло, но свои соображения Друвиль отчасти смог 
претворить в жизнь на Востоке: англичане от
правили капитана в Константинополь, а оттуда 
в 1812 г. он был переведен в Персию1242. В июне 
прибыл к Аббас-мирзе в Тавриз, где придан 
британской военной миссии. Провел три года
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Проект униформы уланского корпуса 
Г. Друвиля (1812)

в Персии, занимался обучением регулярной ка
валерии. В 1814 г. прибыл в Тифлис, выслан за 
пределы России. Служил в неаполитанской ар
мии1243. Согласно формулярному списку, при
нят в российскую службу из полковников неа
политанской службы тем же чином 26 октября
1816 г. в Свиту Его Величества по квартирмей- 
стерской части (Генштаб). Состоял в Чер
ниговском конно-егерском полку (с 6 июля
1817 г.), потом переведен в Ямбургский улан
ский (29 ноября 1817 г.)1244. «В вечном поддан
стве России». «Знал по французски, немецки, 
английски, итальянски, испански, португаль
ски, турецки, персидски и по латыне [sic!]», 
был сведущ в фортификации, артиллерии, так
тике и математике. Являлся «кавалером орде
нов: французского Почетного Легиона, обеих 
Сицилий и Персидского Льва и Солнца 1-й сте
пени»1245. С 16 марта 1819 г. командир Ингер- 
манландского драгунского полка. На должно 
сти ничем не проявил себя, только способствуя

развалу полка. В 1823 г. предан суду «за законо
противный его поступок» и отрешен от коман
дования. 26 августа 1825 г. «выключен [с дейст
вительной службы], с назначением состоять по 
кавалерии»1246. Не ранее 19 декабря 1826 г. со
ставил «Заметку о кампании в Персии, чтобы 
послужить приложением к переводу Кинни- 
ра»1247. Несколько раз встречался с А. С. Пуш
киным у графа А. П. Завадовского1248. Участво
вал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., был 
при осаде Силистрии; с 6 декабря 1829 г. гене- 
рал-майор1249. «Рассказывают, -  передавал граф 
Бутурлин, -  что, представляясь государю Ни
колаю Павловичу, он [Друвиль] отнесся к не
му следующими словами: “Ношу я на теле сво
ем следы двадцати четырех ран, но на нем есть 
еще место получить столько же для службы ва
шего величества”. И славная воинственная на
ружность была у этого высокого седого усача: 
настоящий рубака!»1250. Согласно агентурным 
данным III Отделения, Друвиль -  «человек дос
тойный, как утверждают, но хвастун и фанфа
рон нестерпимый» (1827)1251. Автор книги «Пу
тешествие в Персию в 1812 и 1813 годах, со
держащее в себе мало известные подробности 
о нравах, обычаях и духовных обрядах перси
ян; также о древнем и новом состоянии их ар
мии, и вообще о всем том, что принадлежит до 
регулярных и нерегулярных войск этого госу
дарства» (1819; в последующем переиздавался). 
Труд Друвиля -  важнейший компендиум све
дений о каджарской армии конца Первой рус
ско-персидской войны -  выходил на русском, 
французском, немецком и английском языках.

Алексей Петрович Ермолов (1777-1861). 
Российский военный и государственный дея
тель. Генерал от инфантерии (1818). Участник 
Персидского похода 1796 г. (отличился при 
взятии Дербента) и Наполеоновских войн, ге
нерал-лейтенант (1812). С 6 апреля 1816 г. глав
ноуправляющий в Грузии и командующий От
дельным Грузинским (позднее Кавказским) 
корпусом, а также чрезвычайный посол в Те
геране. Выехав в Иран 17 апреля 1817 г., успеш
но провел переговоры с персидской стороной. 
Из-за подозрений в связях с декабристами 
и первоначальных неудач русских войск в но
вой войне с Персией отстранен от командова



ния Кавказским корпусом и в ноябре 1827 г. 
уволен в отставку. Дипломатическая миссия 
в Иране описана в мемуарах самого Ермоло
ва, составленных на основе дневников, -  «За
писке генерала Ермолова о посольстве в Пер
сию в 1817 году» (также известна как «Журнал 
посольства...»)1252, в письмах М. С. Воронцову 
и А. А. Закревскому, Всеподданнейшем рапорте 
(октябрь 1817 г.) и в донесениях правительству.

Петр Николаевич Ермолов (1787-1844). 
Двоюродный брат А. П. Ермолова. Начал де
ятельность на гражданской службе, затем пе
решел подпрапорщиком в л.-гв. Семеновский 
полк, в составе которого «служил с отличием» 
и участвовал в Отечественной войне. Дослу
жившись до чина капитана Семеновского пол
ка, вошел в состав чрезвычайного посольства 
А. П. Ермолова в Персии, назначен маршалом 
посольства. Остался на Кавказе, произведен 
в полковники, с 1818 г. командовал Грузинским 
гренадерским полком. С апреля 1823 г. -  гене
рал-майор, командир бригады 21-й пехотной 
дивизии. Вышел в отставку (1827). Автор край
не ценной записки 1817 г. «О заведении регу
лярных войск в Персии. О регулярной Пехо
те, Кавалерии и Артиллерии, называемой Зем- 
бураки». Цесаревич Константин в письме от 
27 июня 1819 г. с похвалой отзывается об этой 
записке, полученной им от А. П. Ермолова: 
«На первый раз, прочитав помянутое описа
ние, нахожу, что кто оное делал, видно был 
с глазами: написано прекраснейше; и я толь
ко что взглянул, увидел, что устройство и по
рядок Английских войск, но чтоб лучше о сем 
знать, я оное еще буду читать. Прошу вас по
благодарить за сие от меня Г. Полковника Ер
молова»1253.

Пьер Амадей Эмильен-Проб Жобер 
(1779-1847). Пэр Франции (1841). Француз
ский востоковед и дипломат. Служил при 
французском посольстве в Константинополе, 
в качестве переводчика с восточных языков 
участвовал в Египетской экспедиции Наполе
она. Вернувшись во Францию, назначен секре- 
тарем-переводчиком при министерстве ино
странных дел. Был отправлен в Персию с це
лью заключить союз с шахом (март 1804 г.). По 
собранным российским правительством сведе

ниям, Жобер и его спутник -  «люди значущие 
при Бонапарте, в делах употребляемые и в сво
ем ремесле искусные»1254. Преодолев ряд пре
пятствий, устроенных турецкой стороной, 
в июне 1806 г. Жобер был принят шахом в Те
геране и удачно провел переговоры. В апре
ле -  мае 1807 г. он выступал в роли переводчи
ка при обсуждении условий договора в Фин- 
кенштейне. Жобер сделал успешную карьеру 
при Первой империи, но Бурбоны отправили 
его в отставку. В 1821 г. издал записки о своем 
путешествии в Персию, где также описывал со
стояние государства и общества при Каджарах.

Платон Павлович Зубов (ок. 1796 -  после 
1857). Беллетрист, поэт, автор ряда историче
ских сочинений. Прапорщик, участник Отече
ственной войны 1812 г. За причастность к фи
нансовым махинациям отца, генерала П. П. Зу
бова, лишен дворянства, разжалован в рядовые 
и отправлен в 40 й егерский полк (20-я диви
зия). Участвовал в Русско-персидской и Рус
ско-турецкой войнах, за отличие произведен 
в унтер-офицеры. В дальнейшем жил в Моск
ве и Петербурге, пользуясь скверной репута
цией. Ежегодно издавал по несколько томов 
своих сочинений, отличавшихся безвкусицей, 
дурным слогом, фактическими и граммати
ческими ошибками. Самое крупное его про
изведение -  «Подвиги русских воинов в стра
нах Кавказских, с 1800 по 1834 год». Последняя 
часть (несмотря на название, труд Зубова до
веден только до марта 1828 г.) посвящена Вто
рой русско-персидской войне и в 1837 г. выш
ла отдельным изданием. Наибольший интерес 
представляет обзор иранской армии накануне 
войны.

Фазл-Аллах (Фейзулла) Ширази, также 
известный как Кавари. Придворный историк 
Каджаров. Его труд «История Зу’л-карнай- 
на» (т.е. Двурогого, Александра Македонско
го; Тйгік-е du'1-qarnayan) был написан по при
казу самого Фатх-Али шаха и освещает исто
рию всего правления этого государя. Как и его 
современник Дунбули, Кавари чередовал от
рывки вычурной прозы («напыщенные пе
риоды восточного красноречия») с сухим пе
речнем событий в духе анналов. По выраже
нию одного исследователя, Фейзулла «написал



книгу столь напыщенно, что ее трудно пони
мать без помощи литературно образованного 
перса». Однако Кавари, как личный секретарь 
шаха, был хорошо информирован -  вел пере
писку правителя, составлял дневник событий. 
Порой он был способен даже на нелицеприят
ную критику своего покровителя и заказчика. 
Данная хроника была частью пересказана, ча
стью переведена на русский язык К. Смирно
вым в 1912-1914 гг.

Мориц Августович (Маврикий Евста- 
фиевич) Коцебу (ок.1790-1861). Сын посе
лившегося в России популярного немецко
го писателя Августа Коцебу. Окончив Пер
вый кадетский корпус, Мориц принял учас
тие в кругосветном плавании под командой 
И. Ф. Крузенштерна, а затем произведен в под
поручики свиты Его Императорского Вели
чества по квартирмейстерской части (буду
щий Генеральный штаб). Участник кампании 
1807 г. (ранен под Фридландом) и Отечествен
ной войны 1812 г., где был захвачен францу
зами при рекогносцировке (свое пребывание 
в плену описал в книге «Русский военноплен
ный среди французов»). После освобождения 
Коцебу был вновь зачислен на службу и вошел 
в состав посольства Ермолова в Персию сре
ди офицеров по квартирмейстерской части. 
Оставил об этом путешествии воспоминания 
(на немецком языке). «Дневник написан жи
во и интересно, не без легкого налета сенти
ментальных размышлений в духе того време
ни»1255. Назначен обер-квартирмейстером От
дельного Кавказского корпуса, участвовал во 
Второй русско-персидской войне. Составлен
ный поручиком П. Е. Коцебу 2-м «Журнал во
енным действиям в провинциях ГІамбак и Шу- 
рагель, против войск персидских в 1826 го
ду», как и многие другие материалы, полков
ник М. Е. Коцебу 1-й использовал для своего 
очерка «Описание вторжения персиян в Гру
зию в 1826 году» (за него получил особую бла
годарность начальника Главного штаба). В по
следующем продолжал военную карьеру, до
служившись до генерал-лейтенанта (1847). 
А. П. Ермолов следующим образом отзывался 
о Коцебу: «Человек умный и офицер с отлич
ными способностями и сведениями»1256.

Джеймс Кэмпбелл. Помощник хирурга 
на службе Ост-Индской компании. Прибыл 
в Персию с миссией сэра Джона Малькольма 
и с 1810 г. был хирургом Аббас-мирзы, вылечив 
последнего от венерической болезни и угово
рив вместе с семейством пройти вакцинацию 
от оспы. Кэмпбелл («главная пружина всех 
дел Английских в Персии», по характеристи
ке А. П. Ермолова) умер в Персии (1818). Его 
дневник, опубликованный в 1931 г., содержит 
ценную информацию об активности британ
ских военных специалистов в Иране и о бит
вах при Султан-Буде и Асландузе.

Евдоким Емельянович Лачинов (1799- 
1875). В 1816 г. поступил в Московское учили
ще колонновожатых. С посольством Ермоло
ва отправился в Персию. Составил «Дневник 
следования посольства». Этот источник (наря
ду с записками Коцебу, Муравьева, Бороздны, 
Ермоловых, Бебутова, Н. Попова и Соколова) 
является одним из ценных свидетельств о со
стоянии персидской армии в 1817 году. Вер
нувшись в Москву, Лачинов продолжил учебу 
в школе для колонновожатых и, к своему не
счастью, вступил в Южное общество. Соот
ветственно, поручик-декабрист был арестован 
в апреле 1826 г., разжалован в рядовые и от
правлен на Кавказ. В составе 39-го егерского 
полка Лачинов участвовал в Русско-персид
ской войне, состоял при Эриванском времен
ном управлении. Этот период жизни Лачино- 
ва довольно подробно отражен в его воспо
минаниях: «Моя исповедь. Записки русского 
солдата». За отличия в войне с турками он по
лучил чин прапорщика, действовал в экспеди
циях против горцев. В декабре 1832 г. уволен 
от службы.

Сэр Джон Макдональд (1782-1830). При
мерно с 1818 г. именовал себя Макдональд Кин- 
нир (или Киннейр). Офицер, путешественник 
и дипломат. Начав военную карьеру (в Индии) 
в 1802 г., дослужился до бревет-подполков- 
ника. Макдональд был придан к миссии сэра 
Джона Малькольма в Персии (1808-1810 гг.), 
некоторое время занимал пост сверхштатно
го агента в Бушире, совершил ряд поездок по 
стране. На основе собственных наблюдений 
и свидетельств предшественников Киннир со



Персидские 
музыканты.
Иллюстрация из 
книги Джеймса Морье 
(1812)

ставил «Записку о географии Персидской им
перии» (1813), где отвел раздел «военному со
стоянию» Ирана. В дальнейшем состоял на 
службе в Константинополе. Назначенный по
сланником Ост-Индской компании при пер
сидском дворе, Макдональд прибыл в лагерь 
шаха в сентябре 1826 г. На протяжении войны 
он прилагал ряд усилий к мирному разреше
нию конфликта, выступая в качестве посред
ника. Наградой ему стали рыцарское звание 
(1829) и орден Льва и Солнца. Киннир скон
чался в Тавризе 11 июня (н. ст.) 1830 г.

Джеймс Юстиниан Морье1257 (1782-1849). 
Британский дипломат и писатель, выходец из 
семьи потомка гугенотов. Пойдя по стопам от
ца, занялся коммерцией. В Константинопо
ле Морье познакомился с Харфордом Джон
сом, и тот пригласил его в качестве секретаря 
своего посольства в Персию. Но уже через не
сколько месяцев по прибытии, после заключе
ния предварительного договора с шахом, Мо
рье был отправлен в Англию вместе с шахским 
посланником (май 1809 г.). Проведя почти год 
в Лондоне, Морье получил должность секре
таря при дипломатической миссии сэра Го
ра Узли, вместе с которым вернулся в Тегеран
(1811). В 1813 г. вел переговоры с российской 
стороной о перемирии, замещал убывшего на 
родину Узли в 1814 г., окончательно покинул 
Персию в октябре 1816 г. Находясь в отстав
ке (после 1826 г.), Морье занялся сочинитель

ством. Кроме записок о двух своих путеше
ствиях в Иран (1812, 1818) и ряда романов, 
в 1824 г. издал книгу, обеспечившую ему место 
в истории: «Похождения Хаджи-Бабы из Ис- 
фагана». На основе личного опыта1258 он коло
ритно, но крайне едко и саркастично описал 
современное ему персидское общество. Тем 
не менее, как впоследствии утверждал знаток 
Ирана И. Ф. Бларамберг, правдивость книги 
Морье «в том, что касается характерных черт 
и обычаев персов, нельзя переоценить»1259.

Николай Николаевич Муравьев 1-й (Му- 
равьев-Карский) (1794-1866). Участник Оте
чественной войны 1812 г. и заграничных похо
дов 1813-1814 гг. Как штабс-капитан гвардей
ского Генерального штаба в составе посольст
ва А. П. Ермолова посетил Персию, подробно 
описав все увиденное им в этом путешест
вии в своих воспоминаниях. Служил на Кав
казе (до 1830 г.), генерал-майор. Действовал 
в русско-персидской и русско-турецкой вой
нах 1826-1829 гг., о чем оставил интересные 
записки. Совершал военно-дипломатические 
поездки в Хиву и Бухару, Египет и Турцию. 
В 1854-1856 гг. командовал Отдельным Кав
казским корпусом, наместник Кавказа, гене- 
рал-адъютант. Бездарно провел штурм Карса, 
хотя потом все же дождался сдачи крепости.

Гийом-Антуан Оливье (1756-1814). Фран 
цузский натуралист и энтомолог. По инициа
тиве республиканского правительства и в ком



Перс в летнем 
платье и курд со 
щитом и булавой.
Из атласа к запискам
о путешествии 
Г.-А. Оливье (1807)

пании с другим натуралистом, Жаном-Гийо- 
мом Брюгьером, совершил в 1793-1798 гг. пу
тешествие по Османской империи и соседним 
странам с целью сбора информации. Посетил 
Персию в 1796 г., 2 июля (н. ст.) прибыл в Те
геран; 25 декабря Оливье и Брюгьер вернулись 
в Багдад. По возвращении во Францию Оли
вье был избран членом Французского инсти
тута. Включил в свои записки объемное опи
сание государства Ага-Мухаммад-хана, в том 
числе обзор персидской военной организации.

Сэр Роберт Кер Портер (1777-1842). Бри
танский художник, военный, писатель, ди
пломат и археолог. Побывал в России, Шве
ции и Германии, воевал на Пиренейском полу
острове. В 1812 г. Портер женился на княжне 
Марии Федоровне Щербатовой, остался в Пе
тербурге и стал свидетелем исторических со
бытий 1812 года. Благодаря женитьбе Кер Пор
тер вошел в аристократическое общество, рас
ширил круг знакомств. Большую роль в жизни 
Роберта сыграл кузен его жены, А. Н. Оленин 
(1764-1843), директор Императорской Публич
ной библиотеки и президент Академии худо
жеств. Прослышав, что Кер Портер собира
ется в путешествие на Восток, он предложил 
ему совершить научную экспедицию с целью 
изучения и точнейшего фиксирования древ
неперсидских памятников. Эта экспедиция

состоялась и заняла три года (1817-1820 гг.). 
В изданной по ее итогам книге «Путешествия 
по Грузии, Персии, Армении, древней Вавило
нии» (1821) Портер сделал ряд заметок о воен
ной организации державы Каджаров, зарисо
вав также персидского сарбаза.

Граф Иван Осипович Симонич (1794- 
1851). Уроженец Далмации. Служил во фран
цузской армии (на всю жизнь остался «ярым 
бонапартистом»), участвовал в кампании
1812 г. и под Красным оказался в русском пле
ну. Поскольку Далмация после крушения Пер
вой империи отошла к Австрии, Симонич, не 
желая служить новому правительству, пере
шел в российскую армию; в 1818 г. стал май
ором и вскоре отправлен на Кавказ. В 1822 г. 
получил батальон Грузинского гренадерского 
полка, а через три года, в чине подполковни
ка, назначен командиром этого полка. Перешел 
в российское подданство. Вместе со своим пол
ком участвовал в Елизаветпольском сражении 
(1826), где получил тяжелую рану в левую но
гу, сделавшую его хромым. После излечения 
участвовал в кампании 1827 г. (при взятии 
Сардар-Абада и Эривани) и в Русско-турец- 
кой войне. Автор весьма любопытных записок 
о кампании 1826 г., написанных (в 1847 г.) на 
французском языке, которым Симонич владел 
свободнее, чем русским. Генерал-майор (1830);



в 1832-1838 гг. российский полномочный ми
нистр в Персии. О своем пребывании в стра
не оставил мемуары (закончены в 1842 г.), то
же изложенные по-французски и содержащие 
ценную информацию об иранских вооружен
ных силах того времени. В дальнейшем комен
дант Варшавской крепости, участник Венгер
ской кампании 1849 г.

Сергей Алексеевич Тучков 2-й (1767-1839). 
Начал военную службу в 1783 г., отличился 
в Польской кампании 1794 г. Находился в Пер 
сидском походе 1796 г., за взятие Дербента пожа
лован чином подполковника. 10 ноября 1798 г. 
произведен в генерал-майоры, назначен шефом 
Кавказского гренадерского полка и переведен на 
Кавказ. Участвовал в боях с горцами, был при 
штурме Ганжи и осаде Эривани (1804). В 1805 г. 
ввиду неприязненных отношений с князем Ци- 
циановым покинул Кавказ. Участвовал в бое
вых действиях против Турции и в Отечествен
ной войне. С конца 1812 г. состоял под следстви
ем по обвинению в разграблении имения Радзи- 
виллов. Оправдан в 1826 г. за отсутствием вины, 
за отличие в Русско-турецкой войне произве
ден в генерал-лейтенанты. Занимался сочини 
тельством, автор ряда переводов античных и со
временных авторов, «Военного словаря» (1818) 
и «Записок» (опубликованы в 1906 г.), охваты
вающих период 1766-1808 гг. Мемуары Тучко
ва содержат описание Эриванской экспедиции
1804 г.1260, но крайне нетерпимы и пристрастны 
к командующему князю П. Д. Цицианову.

Сэр Уильям Узли (1767-1842). Британский 
офицер и востоковед. Старший брат диплома
та Гора Узли. Обучался в Париже и Лейдене, 
опубликовал эссе о почерках персидских ру
кописей и перевод сефевидской хроники, во
евал в Индии и Фландрии. Сэр Уильям сопро 
вождал своего брата ко двору шаха в качестве 
его личного секретаря -  для этой поездки он 
учил персидский язык у иранского посланника 
в Лондоне. Свои записки об этом путешествии 
Узли издал под названием «Странствия по раз
личным странам Востока, прежде всего -  Пер
сии». Хотя в 1830-х гг. Узли продал свою кол
лекцию рукописей (свыше 700 названий), он 
продолжал публиковать востоковедческие ис
следования и переводные тексты источников.

Эдуард Скотт Уоринг. Гражданский служа
щий Ост-Индской компании в Бенгалии, сын 
Джона Скотта Уоринга (1747-1819), адъютан
та и агента Уоррена Гастингса. По тщательно 
собранным сведениям (Уоринг контактировал 
с местной элитой, включая правителя Шираза) 
в результате своей поездки из Бушира в Шираз 
(1802) выпустил книгу, где рассматривал и пер
сидские вооруженные силы.

Х а д ж и  М ир за  Хасан Ху са йни  
Фаса’и (1821-1898). Медик, поэт, географ 
и историк -  автор Fars-nama-ye naseri (трак
тат по истории и географии провинции Фарс). 
Саййид (сеид) из Шираза, обучался наукам, 
прежде всего медицине. Составил свой глав
ный труд по приказу Насир-ад-Дин-шаха 
(1879-1887 гг.). Первая часть книги состоит из 
исторической летописи Ирана и в первую оче
редь Фарса с 631-го по 1882/1883 гг. Каджар- 
ской эпохе истории Фарса автор уделял особое 
внимание, опираясь на хронику Лисан ал-Мул- 
ка Сепехра и «Историю Персии» Малькольма, 
а также источники местного происхождения 
и рассказы современников. В 1972 г. вышел 
перевод части хроники Фаса’и (о каджарском 
периоде) на английский язык, выполненный 
X. Буссе.

Джеймс Бэйли Фрейзер (1783-1856). 
С 1835 г. 15-й лэрд Рилиг. Шотландский пу
тешественник, писатель и художник. Не су
мев сделать карьеру в Гвиане и Британии, от
плыл в Индию (1813). В 1821 г. Фрейзер вме
сте с доктором Эндрю Джуксом (умер по пу
ти в Тегеране) отправился в Персию с миссией 
от Ост-Индской компании. Переодетый палом
ником, посетил Мешхед, оттуда направился на 
запад, навестил побережье Каспийского моря 
и прибыл в Тебриз. Вернувшись в Англию (ян
варь 1823 г.), он, опираясь на личный опыт и со
чинения предшественников, издал две книги 
о своих путешествиях («Повесть о путешест
вии в Хорасан в 1821 и 1822 годах...» и «Стран 
ствия и приключения в персидских провин
циях на южных берегах Каспийского моря») 
и очерк о самой Персии («Историческое и на
глядное описание Персии с древнейших вре
мен до настоящего времени»). Фрейзер подверг 
резкой критике и самих персов, и их «нена



вистных» правителей, Каджаров. Его «Описа
ние Персии...» (украшенное рисунками самого 
автора) в то время было самым полным англо
язычным отчетом о состоянии Ирана. Фрейзер 
считался в британском правительстве экспер
том по Персии, и поэтому в 1833 г. ему было 
предложено вновь навестить эту страну, чтобы 
оценить влияние на нее России. Итогом его по
ездки (он вернулся в мае 1835 г.) стали несколь
ко объемных меморандумов, статей и памфле
тов (как и следовало ожидать, русофобских), 
а также записки о путешествии из Константи
нополя в Тегеран (1838) и два новых историче
ских романа. Хотя последние давным-давно за
быты, путевые записки Фрейзера -  отважного, 
но осторожного путешественника, наделенно
го и любопытством, и усердием (эти качества 
он проявил еще в Индии, странствуя по Гима
лаям), -  все еще остаются ценным источником 
информации о каджарском Иране.

Карл Петер фон Хейденстам (1792-1878). 
Шведский офицер. Воспитывался во Франции, 
служил в армии Наполеона. Выйдя в отставку 
майором (1815), совершил путешествие в Тур
цию, а оттуда прибыл в Персию, к Аббас-мирзе 
(начало 1817 г.). Там Хейденстам занялся обуче
нием персидской регулярной кавалерии, участ
вовал в военной экспедиции против турецких

курдов. О своем трехлетнем пребывании в стра
не он позднее выпустил книгу «Некоторые из
вестия, собранные в ходе путешествия шведско
го офицера по Турции и Персии» (1825)1261, ку
да включил и подробное описание военной ор
ганизации государства Каджаров.

Георг (Егор Ильич) Энегольм (Энгольм) 
(1788-1835). Офицер квартирмейстерской 
части (будущего Генштаба), генерал-майор 
(1833). Из шведских дворян. Кавалер орденов 
Св. Анны 4-й (1813) и 2-й степеней (1826) и Св. 
Владимира 4-й степени (1822). С 1812 г. слу
жил на Кавказе. Энегольм побывал в Персии 
в 1814 г. (для производства глазомерной мар
шрутной съемки), а в 1826 г., будучи уже в чине 
полковника, прикомандирован к миссии князя 
А. С. Меншикова. Участвовал в русско-персид
ской и русско-турецкой войнах 1826-1829 гг., 
был при взятии Ардебиля и блокаде Сили- 
стрии. В 1835 г. вышел в отставку. По словам 
А. П. Ермолова, отличался склонностью к «меч
тательности» («у него, как и у многих, в голо
ве Ерусалим») и склонностью к доносам, хо
тя и «довольно искусный офицер, весьма хо
рошо знает землю»1262. Две записки Энеголь- 
ма (1817 и 1827 гг.) являются крайне ценным 
источником о состоянии персидской армии 
межвоенного периода.



ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Ага-Мухаммад-хан Каджар (ок. 1742 -  
1797). Основатель Каджарской династии, пра
вил в 1789-1797 гг. Выходец из клана Каван- 
лу (Коюнлу) астрабадских Каджаров, в детстве 
Мухаммад был оскоплен по приказу Адиль-ша- 
ха -  отсюда титул «ага», который обычно полу
чали старшие придворные евнухи. На протя
жении шестнадцати лет содержался в качестве 
заложника при дворе Керим-хана Зенда (Зан- 
да), объединившего под своей властью Иран. 
Сразу после смерти Керим-хана (1779) бежал 
к своему племени и активно включился в борь
бу за власть над страной1263. Честолюбивый, 
храбрый, энергичный, аскетичный, но крайне 
жестокий, алчный и мстительный Ага-Мухам
мад-хан проявил себя талантливым полковод
цем, безжалостным политиком и грамотным 
организатором. Поставив под свой контроль 
север Ирана, в 1786 г. Ага-Мухаммад объявил 
столицей город Тегеран (Техран), был возведен 
на трон (но не коронован) и провозгласил сво
им преемником племянника, Баба-хана (буду
щий Фатх-Али-шах). В 1794 г. пала династия 
Зендов, еще удерживавшая юго-восток Персии. 
Теперь Ага-Мухаммад вознамерился отвоевать 
земли, утраченные правителями Ирана после 
смерти Надир-шаха -  в первую очередь Закав
казье. Весной 1795 г. персидская армия, после 
неудачной попытки взять Эривань (вскоре, од
нако, капитулировала) и Шушу, обрушилась на 
Грузию, разбив войска Ираклия II и разграбив 
Тифлис (Тбилиси). В марте 1796 г. Ага-Мухам
мад короновался в Тегеране, приняв титул ша
ха, и сразу после этого вторгнулся в Хорасан, 
схватив и запытав до смерти его правителя. 
Российское правительство отправило против 
Персии корпус графа В. А. Зубова. Но, к сча-

Ага-Мухаммад-хан Каджар.
Портрет. Около 1820 г.

стью для шаха, войска Зубова были отозва
ны сразу после смерти императрицы Екатери
ны. Весной 1797 г. Ага-Мухаммад занял Шу
шу и уже готовился снова напасть на Грузию, 
когда был убит своими слугами (май /1 7  ию
ня [н. ст.]). Благодаря его непрерывным усили
ям на протяжении восемнадцати лет впервые 
за десятилетия Иран вновь стал единым госу
дарством, теперь под властью династии Кад
жаров1264.

Фатх-Али-шах Каджар (1769-1834). Вто
рой правитель Каджарской династии (1797-



Фатх-Апи-шах. Иллюстрация из книги 
Г. Друвиля

1834). Племянник и пасынок Ага-Мухам- 
мад-хана, он также был известен до восшест
вия на престол как Баба-хан. (Поскольку шах
ский титул Россия за ним не признавала до
1813 г., Фата-Али и в официальных российских 
источниках именовался Баба-ханом.) С самого 
начала воевал на стороне своего дяди в борь
бе за персидский престол, в марте 1786 г. был 
провозглашен его наследником и наместником. 
С 1794 г. наместник Фарса, Йезда и Кермана 
с титулом джаханбани (Хранитель Вселенной). 
После убийства Ага-Мухаммад-хана объявил 
себя преемником дяди и вступил в Тегеран, 
взойдя на престол 28 июля 1797 г. (формаль
ная коронация состоялась 19 марта 1798 г.). 
В ожесточенной борьбе с другими претенден
тами на трон (в первую очередь другим дядей 
и братом) и виновными в убийстве Ага-Му- 
хаммад-хана (1797-1801 гг.) Фатх-Али, про 
явив незаурядные способности выживания,

одержал верх. Укрепив власть Каджаров в цен
тральных провинциях, шах обратил свое вни
мание на Хорасан, который и завоевал (1801-
1803 гг.), уничтожив правящую там династию 
Афшаридов. С именем Фатх Али-шаха следует 
связывать превращение Ирана из племенной 
конфедерации в феодальную монархию с ру
диментарной администрацией. Для усиления 
контроля над регионами (и во избежание мяте
жей) Фатх-Али, возродив сельджукскую тради
цию, массово назначал родственников (по не
которым оценкам, восьмерых братьев и 40 сы
новей) на должности правителей провинций 
и областей. Сыновья шаха возобновили актив
ную внешнюю политику Персии на Кавказе, 
в Курдистане, турецком Ираке, в регионе Пер
сидского залива. Однако столкновение с Росси
ей (войны 1804-1813 и 1826-1828 гг.) для «Ох
раняемого владения Ирана» закончилось уни
зительными неудачами (невзирая на активную 
поддержку интересов шаха сначала Францией, 
а потом Англией), хотя и способствовало про
цессу реорганизации иранской армии на евро
пейский образец. (Реформы, однако, не пошли 
дальше, и государство Каджаров по сути оста
лось типичной восточной феодальной дер
жавой -  резкий контраст с соседней Турцией 
и Египтом.) На других ТВД успех также редко 
сопутствовал персидскому оружию -  Герат был 
захвачен, но лишь на время (1816), а конфликт 
с Турцией (1821-1823 гг.) закончился призна
нием статус-кво. Отличительными чертами 
характера Фатх-Али были «ненасытная» алч
ность и любовь к драгоценным камням1265 (при 
абсолютном нежелании тратить накопленные 
сокровища на войну), а также страсть к жен
скому полу (до 1000 жен, 786 сыновей и вну
ков к 1834 г.). Фатх-Али-шах не был излишне 
воинственен (военные действия он почти всег
да поручал сыновьям), (по восточным меркам) 
в меру жесток, зато невероятно тщеславен, что 
наглядно отражалось в его титулах шаханшах 
(«царь царей») и хакан («хан ханов»), не счи
тая множества других почетных именований. 
Шах предпочитал проводить время в гареме, 
на охоте, смотрах, приемах и пирах, позиро
вать художникам, общаться с поэтами и уче
ными. Человек по-своему культурный, он знал



иранскую историю, читал «Шахнаме», писал 
стихи (под псевдонимом). Но расходы на не
вероятно выросшую при Фатх-Али-шахе цар
скую фамилию и сыновей-наместников были 
тяжким грузом для казны. В последние годы 
жизни шах еще более удалился от дел. Это об
стоятельство, в сочетании с военными неуда
чами, утратой части территории государства, 
смертью его наиболее талантливых сыновей 
(Мухаммада-Али-мирзы и Аббас-мирзы) и со
ветников, способствовало ослаблению власти 
Каджаров над Ираном.

Аббас-мирза (1789-1833). Шах-задэ (шах- 
зада; принц), четвертый сын Фатх-Али-шаха. 
С марта 1799 г. наследник трона (на’иб ас-сал- 
тана, вали ахд), с 1805 г. -  наместник Азер
байджана и Карабаха (фактически уже пра
вил провинцией с 1799 г.). При отсутствии 
закона о престолонаследии, права Аббаса на 
трон1266 постоянно оспаривались его братья
ми, особенно старшим (Мухаммад-Али). Свои 
притязания на статус преемника Фатх-Али-ша
ха Аббас-мирза должен был подкреплять дока
зательствами соответствия своей роли в глазах 
иранской элиты. В связи с этим сыграл веду
щую роль в обеих Русско-персидских войнах, 
вдобавок фактически развязав вторую. Кроме 
того, именно армии Азербайджана являлись 
основным противником России в обоих кон
фликтах (войска из других провинций госу
дарства шаха играли по большей части второ
степенную роль), а в роли руководителя и раз
жигателя войны выступал как раз Аббас-мир- 
за. Невзирая на слабое здоровье и хронические 
болезни, с малых лет участвовал в походах, 
сначала под присмотром наставников (1799). 
Однако на поле боя по большей части тер
пел неудачи, наиболее внушительными из ко
торых стали Асландуз (1812) и Елизаветполь 
(1826). Благодаря Аббас-мирзе Иран вступил 
на путь реформ и модернизации, пусть только 
и в фискальной и военной сфере (где активно 
использовались услуги европейских военных 
специалистов), отчасти и в промышленности. 
С 1812 г. Аббас-мирза фактически отвечал за 
(по-прежнему рудиментарную) внешнюю по
литику Персии. Большинство иностранных 
дипломатов, прибывая в Иран через столи-

Аббас-мирза

цу принца в Тавризе, контактировали именно 
с ним. Можно полагать, что английское влия
ние на принца было решающим, особенно до 
1826 г. В отличие от своего отца, Аббас не осо
бенно интересовался покровительством искус
ству и архитектуре, хотя по его приказу бы
ли выстроены заново укрепления Ардебиля, 
Хоя и Тавриза, а также возведена крепость Аб- 
бас-Абад. В последние годы жизни активно по
давлял мятежи и другие проявления недоволь
ства шахом в различных провинциях царства, 
вернул под власть Каджаров Хорасан, но умер 
в ходе очередного похода. Невзирая на ряд не
достатков, Аббас-мирза был самым талантли
вым каджарским государственным деятелем 
первой трети XIX столетия.

Мухаммад-Али-мирза (Мамед-али-мир- 
за) (1789-1821). Старший сын Фатх-Али-шаха, 
главный и постоянный соперник Аббас-мир-



зы. После восшествия его отца на трон намест
ник Казвина, Хамсы и Гиляна. В ходе ирано-ту- 
рецкого конфликта 1806 г. вторгался в ирак
ский Курдистан, одержав победу над турками. 
С 1809 г. и до конца жизни вали (генерал-гу- 
бернатор) всего западного пограничного регио
на -  Керманшах, Хамадан, Луристан, Хузистан, 
с титулом даулатіиах. Способствовал процве
танию и восстановлению порядка на террито
рии своей провинции. Невзирая на искреннюю 
религиозность и приверженность к традици
ям, интересовался западными нововведениями 
и реформировал свою армию на «новый» ма
нер с помощью европейских офицеров. Вновь 
успешно воевал с турецким пашой Багдада
(1812). В 1821 г. по его же инициативе началась 
ирано-турецкая война -  Мухаммад-Али раз
громил турок и дошел до Багдада, но при от
ступлении от города умер от холеры1267.

Хусейн-Кули-хан Каджар (ок. 1742-1831). 
Сардар и хан Эривани (1807-1827), один из са

мых влиятельных и могущественных каджар- 
ских чиновников. Начал службу при дворе Ба- 
ба-хана (Фатх-Али); с восшествием последне
го на престол получил в управление Хорасан 
(1802). Позднее ему была поручена Эривань 
(Ереван) с титулом сардара, главнокоманду
ющего персидских войск севернее р. Араке. 
В 1808 г. успешно выдержал осаду города кор
пусом графа Гудовича. Имел редкую привиле
гию -  право удерживать в свою пользу боль
шую часть доходов с провинции для нужд ее 
обороны. Поощрял торговлю, поддерживал 
относительно стабильные отношения с мест
ным христианским населением. В ходе Второй 
русско-персидской войны лишился всех своих 
владений, захваченных войсками И. Ф. Пас- 
кевича, включая Эривань. Укрылся в Персии. 
В 1828 г. вместе с братом (Хасан-хан) был от
правлен подавлять мятеж в Хорасане.

Клод-Матье (Матье-Клод) де Гардан (Гар- 
данн; 1766-1818). Сделал успешную военную 
карьеру в годы Французской революции, бри
гадный генерал (1799). С 1805 г. -  адъютант 
Наполеона1268. 20 апреля 1807 г. назначен пол
номочным посланником императора в Персии 
с целью обучения персидских войск и подго
товки французского завоевания Индии1269. 
Прибыл в Тегеран 4 декабря 1807 г., уже зная
о заключении Тильзитского мира, изменивше
го задачу его миссии на достижение мира меж
ду Россией и Ираном. Когда при шахском дворе 
возобладало влияние англичан, 1(13).ІІ.1809 г 
Гардан покинул Тегеран, направляясь обратно 
во Францию. Хотя Наполеон подверг резкой 
критике решения Гардана (тот действительно 
был скорее солдатом, чем дипломатом), он по
жаловал его титулом графа. Но после неудачи 
в Португалии (1810) Гардан окончательно впал 
в немилость. В ходе «Ста дней» был послан со 
своей бригадой против Наполеона, но перешел 
на его сторону; после Второй реставрации Гар
дан вышел в отставку.

Сэр Генри Линдси Бетюн (1787-1851). 
8-й виконт Гарнок; 18-й лорд Линдси из Байрз; 
де-юре 9-й граф Линдси (1839). В 1810 г., бу
дучи обер-офицером Мадрасской конной ар
тиллерии, сопровождал сэра Джона Мальколь
ма в Персию. По возвращении миссии, ЛиндсиАга-Мухаммад-хан (сидит) и  его м и н и с т р  
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и капитан Чарльз Кристи получили разреше
ние остаться в Иране для обучения войск. 
Линдси вернулся в Англию в 1821 г., вышел 
в отставку и осел в своем шотландском поме
стье. В 1834 г. он снова отправлен в Персию 
британским правительством и принял актив
ное участие в восшествии на престол Мухам 
мад-шаха. Был награжден орденом Льва и Сол
нца и титулом баронета Соединенного Коро
левства (март 1836 г.). Еще дважды посещал 
Персию (в первом случае должен был полу
чить под свое начальство персидскую армию, 
но этого не произошло из-за осады шахом Ге
рата и разрыва отношений с Англией), умер 
в Тавризе1270.

Джон Малькольм (1769-1833). Британ
ский дипломат и администратор. Служил 
в Индии1271, в конце 1799 г. отправлен послан 
ником в Персию, торжественно принят шахом 
(16 ноября 1800 г.). Присущие Малькольму ам
бициозность и самоуверенность как нельзя 
лучше способствовали его утверждению при 
персидском дворе. Покупая всех -  «от шаха 
до погонщика верблюдов» (было потрачено
100 тыс. фунтов), -  Малькольм добился заклю
чения договоров с Ираном (16(28).1.1801 г.; не 
ратифицированы), предусматривающих воен- 
но-политическое сотрудничество между Пер
сией и Англией. Договоры были направлены 
против афганцев и возможной французской 
агрессии на Среднем Востоке. Результаты мис
сии Малькольма весьма высоко оценивались 
англо-индийским правительством. С 1803 г. 
Малькольм занимал пост британского рези
дента в Майсуре, дослужился до полковника. 
После вестей о Тильзитском мире отправлен 
в Персию для противодействия франко-рус - 
скому союзу, но не смог продвинуться дальше 
Шираза. Новой экспедиции воспрепятствова
ло прибытие в Бомбей королевского посланни
ка в Персию сэра Харфорда Джонса, который 
и заменил Малькольма. Тем не менее в 1810 г. 
Малькольм, как представитель Ост-Индской 
компании, вновь убыл в Иран, торжествен
но встречен в Тегеране и вступил в борьбу за 
влияние при дворе с посланником метрополии 
Джонсом. В конечном счете Джонс был заме
нен Гором Узли, и Малькольм, вопреки прось-

Сэр Джон Малькотм. Портрет кисти С. Лейна

бам шаха, вернулся в Индию, а оттуда в Анг
лию, где посвящен в рыцари и пожалован ор
деном Бани. Еще в Бомбее Малькольм присту
пил к составлению своей «Истории Персии 
с древнейшей эпохи до настоящего времени», 
вышедшей в Лондоне в 1815 г. и впоследст
вии переведенной на французский, немецкий 
и персидский языки. На протяжении почти 
столетия этот труд оставался лучшим евро
пейским сочинением по истории Ирана. При 
описании Каджарской эпохи Малькольм опи
рался на личные впечатления и наблюдения, 
использовал отчеты его современников-ев- 
ропейцев, «ценные мемуары... от нескольких 
персов с высоким положением и репутацией», 
а также материал бесед с иранскими инфор
маторами1272. С 1817 г. Малькольм вновь слу
жил в Индии, стал генерал-майором, но не 
сделал карьеры. Вернувшись в Англию, он из 
дал «Очерки Персии» (1827 г.; без имени ав
тора); в 1829 г. вышло второе издание «Исто
рии Персии». Не добившись назначения по



слом в Иран, Малькольм провел последние го
ды жизни на посту губернатора Бомбея. Умер 
в отставке в Лондоне.

Уильям Монтис (1790-1864). Британский 
офицер, дипломат и историк. Как лейтенант 
Мадрасского инженерного корпуса сопро
вождал посольство сэра Джона Малькольма 
в Персию. По просьбе Аббас-мирзы Монтис 
в июле 1810 г. был послан на разведку погра
ничных постов на Араксе у Мигри. После убы
тия миссии Малькольма Монтис остался в Пер
сии и участвовал в кампаниях Аббас-мирзы 
и сардара Эриванского (1810), командуя кон
ницей и артиллерией, состоял в гарнизоне 
Эривани, был ранен. Также он тесно взаимо
действовал с царевичем Александром. Монтис 
(капитан с 1817 г.) все еще оставался в Пер
сии в 1819 г., был в экспедиции против пи- 
ратов-ваххабитов Персидского залива и при
нял участие в Ирано-турецкой войне как во
енный советник. Вел топографическую съемку 
Ирана, в первую очередь районов, погранич
ных с Грузией1273, участвовал в строительстве 
Аббас-Абада и новых укреплений Хоя, совер
шал поездки по Закавказью с целью возбудить 
в местных народах (в частности, джарских лез
гинах) недовольство Россией. С началом Вто
рой русско-персидской войны Монтис (под
полковник с 1824 г.) состоял советником в шта
бе Аббас-мирзы. После подписания Туркман- 
чайского мира он был назначен ответственным 
за выплату контрибуции и в этом качестве по
сетил Тифлис; находясь при штабе Паскевича, 
Монтис был свидетелем Турецкой кампании 
1828 г. Только в октябре 1829 г. Монтис поки
нул Персию. В дальнейшем служил в Индии, 
вышел в отставку генерал-майором.

Бартелеми Семино (1797-1852). Фран
цузский военный инженер и лингвист. Фран- 
ко-итальянец, окончил военное училище 
в Неаполе, военный медик, а потом волонтер 
в пехоте Итальянской армии, су-лейтенант 
(1813-1814 гг.). После «Ста дней» (тогда Семи
но попытался примкнуть к Наполеону) про
вел пять лет, занимаясь наукой. Весной 1820 г. 
убыл в Одессу, оттуда направился в Дунайские 
княжества (или Грецию), где сражался на сто
роне повстанцев1274. Потом навестил Абхазию

Принц Хосров мирза. 1829 г.

и Мингрелию (1822), а с 1823 или 1824 г. нахо
дился в Персии. Сначала Семино работал на 
Ост-Индскую компанию (был придан в каче
стве инженера-гидрографа к майору Монтису), 
потом привлек внимание Аббас-мирзы, кото
рый пригласил его заняться обучением пер
сидских войск. За отличия в русско-персид 
ской войне 1826-1828 гг. (Джаванбулахский 
бой и оборона Аббас-Абада) Семино произве
ли в полковники, наградили особой медалью, 
орденом Льва и Солнца 2-й степени и назна
чили адъютантом наследного принца. Оказы
вал помощь российским военнопленным; на
значен персидским комиссаром при опреде
лении границ между Россией и Персией, за 
что награжден орденом Св. Анны 3-й степе
ни. В чине полковника персидской службы от
правился с посольством Хосров-мирзы. Нико
лай I удостоил его аудиенции, пожаловав чин 
капитана российской службы, орден Св. Вла
димира 4-й степени и пожизненный секрет
ный пенсион1275. Позднее Семино1276 сопрово
ждал Аббас-мирзу в его военных кампаниях 
как начальник штаба и заместитель команду
ющего артиллерией. При Мухаммад-шахе Се
мино по-прежнему пользовался доверием пра
вителя, выполнял военные и дипломатические 
поручения, участвовал в осаде Герата1277, по
сле которой был произведен в генералы. Пере



вел на персидский язык «Историю России при 
Петре Великом» Вольтера. Член-корреспон- 
дент Географического общества Франции. 
При Насир-ад-Дине карьера Семино не была 
столь удачной, хотя в 1847-1850 гг. он подав
лял мятеж в Хорасане. Покинув Персию, умер 
в Смирне на пути в Европу.

Сэр Гор Узли (1770-1844). Британский ди
пломат и востоковед. Младший брат Уильяма 
Узли. Занимался коммерцией в Индии, в сво
бодное время изучал восточные языки, осо
бенно персидский. В 1805 г. вернулся в Анг
лию. Пользуясь покровительством лорда Ри
чарда Уэлсли, бывшего генерал-губернатора



Индии, Узли в октябре 1808 г. стал баронетом, 
а в 1809 г. -  мехмандаром каджарского послан
ника при дворе Георга III, Абу’л Хасан-хана. 
Поскольку британское правительство пришло 
к мнению о необходимости иметь постоянное 
дипломатическое представительство в Персии, 
Узли был назначен чрезвычайным и полномоч
ным послом при шахском дворе (1810). 9 но
ября 1811 г. он был принят Фатх-Али-шахом,
14 марта 1812 г. заключил англо-иранский до
говор (ратифицирован в 1814 г.). Узли участ

вовал в мирных переговорах между Персией 
и Россией. Обе стороны в знак признательно
сти наградили его орденами. В апреле 1814 г. 
Узли покинул Иран. Как и его брат, занимался 
изучением персидской культуры -  собрал цен
ную коллекцию рукописей, подготовил «Био
графические заметки о персидских поэтах» 
(1846), был одним из основателей Королевско
го Азиатского общества в Лондоне и президен
том Общества по публикации восточных тек
стов.
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1989, р .  22). И с п о л ь з о в а л и с ь  ф р а н ц у з с к и е  и  р у с 
с к и е  р у к о в о д с т в а  п о  т а к т и к е  (Lambton, 1987, р .  88). 
Гибер: Ж а н  А н т у а н  И п п о л и т ,  г р а ф  д е  Г и б е р  (1743- 
1790) -  и з в е с т н ы й  в о е н н ы й  т е о р е т и к  XVIII в .  Е г о  
з н а м е н и т ы й  « О б щ и й  о ч е р к  т а к т и к и »  (1772) и  « З а 
щ и т а  с и с т е м ы  с о в р е м е н н о й  в о й н ы »  (1779) о к а з а л и  
б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  и д е и  м о л о д о г о  Н а п о л е о н а  Б о 
н а п а р т а  ( и  м н о г и х  д р у г и х  в о е н н ы х  Е в р о п ы  и  Р о с 
с и и ) .  Г и б е р  п о д ч е р к и в а л  н е о б х о д и м о с т ь  т щ а т е л ь 
н е й ш е г о  в ы б о р а  ц е л и  д л я  а т а к и ,  в а ж н о с т ь  в с т у п 
л е н и я  в  б о й  в  в и д е  р я д а  н е б о л ь ш и х  к о л о н н  р а д и  
б о л ь ш е й  п о д в и ж н о с т и  ( к о т о р ы е ,  о д н а к о ,  д о л ж 
н ы  б ы л и  б ы т ь  р а з в е р н у т ы  д л я  с а м о г о  б о я ) ,  а  т а к 
ж е  п р е и м у щ е с т в а  к о м п р о м и с с н о г о  « с м е ш а н н о 
г о »  б о е в о г о  п о р я д к а ,  с о в е т о в а л  к о н ц е н т р и р о в а т ь  
у с и л и я  а р т и л л е р и и  н а  в а ж н е й ш и х  у ч а с т к а х  б о е 
в о й  л и н и и  ( С о к о л о в ,  1999, с .  214; Ч а н д л е р ,  2000, 
с .  101-104, 125).

302 Flandin, 1851а, р .  320-321.
303 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  6. Л .  4; Т е р - О г а н о в ,  

2015, с .  41; Algar, 1969, р .  76; A m ini, 1999b, 118; 
A m irahm ahdi, 2012, p. 101; C alm ard, 1989, p. 2 1 -  
22; C ro n in , 2008a, p. 55; C ro n in , 2008b, p. 204; 
Cronin, 2012, p. 152 («In fact, however, the first foreign 
instructors to impart ideas o f modern tactics to Iranian 
troops were Russian»); Curzon, 1892, p. 576; Drouville, 
1828b, p. 92; H urew itz, 1968, p. 153; Lam bton, 1987, 
p. 22; Lam bton, 1997, p. 395; M artin , 2005, p. 133; 
Sykes, 1969, p. 411. В  к а ч е с т в е  « б л а г о д а р н о с т и »  н а 
с е л е н и е  с т р а н ы  о к р е с т и л о  с в о и  н о в ы е  р е г у л я р 
н ы е  в о й с к а  « р у с с к и м и  с о б а к а м и »  и  « с в и н о е д а м и »  
(Stocqueler 1832, р .  173). О т н о с и т е л ь н о  о п п о з и ц и и  
в  о б щ е с т в е  с м . :  Algar, 1969, р .  76-79. А б б а с - м и р 
з а  д л я  п о д д е р ж к и  с в о и х  п р е о б р а з о в а н и й  н е р е д к о  
п р и б е г а л  к  а в т о р и т е т у  К о р а н а ,  с с ы л а я с ь  н а  4 - й  а я т  
6 1 - й  с у р ы :  « П о и с т и н е ,  А л л а х  л ю б и т  т е х ,  к о т о р ы е  
с р а ж а ю т с я  н а  Е г о  п у т и  р я д а м и ,  к а к  б у д т о  б ы  о н и  -  
п л о т н о е  з д а н и е ! »  ( п е р е в о д  И .  Ю .  К р а ч к о в с к о г о ) ;

« В о и с т и н у ,  А л л а х  л ю б и т  т е х ,  к о т о р ы е  с р а ж а ю т 
с я  [ с т р о й н ы м и ]  р я д а м и  н а  Е г о  п у т и ,  с л о в н о  о н и  -  
п р о ч н о  с л о ж е н н о е  з д а н и е »  ( п е р е в о д  М . - Н .  О с м а 
н о в а ) .

304 Д р у в и л ь ,  1826 а, с .  47; Belanger, 1835, р .  394; 
Colom bari, 1854а, р .  23-24; G oldsm id, 1879, р .  158; 
M orier, 1818, р .  211; Wagner, 1856, р .  122; Б о б р о в 
с к и й ,  1893, с .  151, 229; Ш о с т а к о в и ч ,  1960, с  60; 
Barratt, 1972, р .  406; Busse, 1982, р .  82; Sykes, 1969, 
р .  312. М о р ь е  п о с т о я н н о  у п и р а е т  н а  т о ,  ч т о  с о л д а 
т а м  н о в о н а б р а н н ы х  п е р с и д с к и х  р е г у л я р н ы х  в о й с к  
в  Ф а р с е  и  А з е р б а й д ж а н е  б ы л о  п р и к а з а н о  б р и т ь  
б о р о д ы  и  о д е в а т ь с я  в  « р у с с к у ю  у н и ф о р м у » ,  « п о л 
н ы й  к о с т ю м  р у с с к и х  с о л д а т »  ( н а п р и м е р  а л о г о  ц в е 
т а ) ,  в  к о т о р у ю  о б л а ч и л и с ь  ( с о г л а с н о  п р и к а з у  и з  Т е 
г е р а н а )  и  А б б а с - м и р з а ,  и  п р и н ц ы  -  1808-1809 г г.  
(M orier, 1812, р .  40, 41, 115, 187). Д р у в и л ь ,  о д н а 
к о ,  у к а з ы в а л ,  ч т о  о б у ч а е м ы е  р у с с к и м и  п е р с и д с к и е  
ч а с т и  п р и н ц а  п р о с т о  п о л у ч и л и  « п л а т ь е  о д и н а к о 
в о г о  ц в е т а ,  з а с т е г н у т о е  н а  г р у д и »  и  ш т ы к и  н а  р у 
ж ь я ,  а  в м е с т о  п а т р о н н о й  с у м ы  -  к о ж а н ы й  м е ш о 
ч е к  д л я  п а т р о н о в ,  к р е п я щ и й с я  в п е р е д и  н а  п о я с е  
(Drouville, 1828b, p. 92-93). С  о д н о й  с т о р о н ы ,  Д р у 
в и л ь  п о я в и л с я  в  П е р с и и  ч е р е з  н е с к о л ь к о  л е т ,  с  д р у 
г о й  -  м а л о в е р о я т н о ,  ч т о б ы  п е р с ы  м о г л и  с е б е  п о з 
в о л и т ь  с т о л ь  м а с ш т а б н о е  п е р е о д е в а н и е .  С к о р е е ,  
б ы л и  и  ч а с т и ,  о д е т ы е  н а  р у с с к и й  м а н е р ,  и  ч а с т и ,  
о д е т ы е  т а к ,  к а к  п и с а л  Д р у в и л ь .

305 Jaubert, 1821, р .  357.
306 А К А К ,  1869, с .  236.
307 Ker Porter, 1821b, p. 581-582.
308 Behrooz, 2013a, p. 56. С р . :  M atthee, 2012, p. 107-109.
309 M orier, 1812, p 40, 125. Д р у г о й  у ч а с т н и к  п о с о л ь 

с т в а  п р и в о д и л  к о л о р и т н ы е  п о д р о б н о с т и :  « Р у с с к и й  
о б е р - о ф и ц е р ,  в з я т ы й  в  п л е н  в  о д н о й  и з  с т ы ч е к  
м е ж д у  п е р с а м и  и  р у с с к и м и ,  к о т о р о г о  у б е д и л и  ( х о 
т я  б ы  в н е ш н е )  п р и н я т ь  м у с у л ь м а н с к у ю  в е р у ,  и  н ы 
н е  п е р с ы  е г о  з о в у т  П и р - Р у с с - х а н .  П о л к о в о й  б а р а 
б а н щ и к  т о ж е  о к а з а л с я  в  п л е н у  т о г д а  ж е ;  т е п е р ь  о н  
с т о и т  р я д о м  с о  с в о и м  о ф и ц е р о м ,  и  п е р с ы  с ч и т а ю т  
е г о  и с к у с н ы м  и с п о л н и т е л е м »  (Brydges, 1834, р .  99). 
В  к н и г е  Б р и д ж е с а  с о д е р ж и т с я  р и с у н о к  С а з е р л е н 
д а  -  н е в з и р а я  н а  н а з в а н и е  ( « Р у с с к и й  с о л д а т  в  Ш и 
р а з е » ) ,  п е р е д  н а м и  т о т  с а м ы й  П и р - Р у с с - х а н .

310 M ansur, 1819, р .  80, 85.
311 Ouseley, 1823, р .  443-444.
312 Ker Porter, 1821b, p. 712.
313 Keppel, 1827b, p. 178.
314 Alcock, 1831, p. 95; A rm strong, 1831, p. 156.
315 Wolff, 1837, p. 77, 85. К р о м е  р о с с и я н  т а м  м о ж 

н о  б ы л о  в с т р е т и т ь  и  д р у г и х  д е з е р т и р о в .  Н а п р и 
м е р ,  и р л а н д е ц  У и л ь я м  Л и  ( М а х о м е д - х а н )  -  с л у 
ж и л  в  1 9 - м  л е г к о м  д р а г у н с к о м  п о л к у  в  Б о м б е е .  
В  1803 г. з а с т р е л и л  с в о е г о  к а п и т а н а  ( т о ч н е е ,  п о л к о 
в о г о  к в а р т и р м е й с т е р а )  и  б е ж а л  в  Х о р а с а н .  Т а м  п о 
с т у п и л  н а  с л у ж б у  к  м е с т н о м у  п р а в и т е л ю  и  п р и н я л  
и с л а м .  О д е в а л с я  п о - п е р с и д с к и ,  н о  в ы д а в а л  с е б я  з а  
ф р а н ц у з а .  П р и б ы л  и з  Г е р а т а  к  Р а н д ж и т - С и н г х у  
в  и ю н е  1825 г. (Grey, 1929, р .  75-78).

316 К и б о в с к и й ,  Е г о р о в ,  1996, с .  20; C alm ard, 2000, 
р .  292-297; К а у е ,  1851, р .  50. У ж е  в  1804 г. п р и  а р м и и  
А б б а с - м и р з ы  б у д т о  б ы  п р е б ы в а л а  г р у п п а  ф р а н 
ц у з с к и х  о ф и ц е р о в  в о  г л а в е  с  п о л к о в н и к о м  М а р ш е  
( Б а л а я н ,  1988, с .  41). В п р о ч е м ,  э т о  и л и  а н а х р о н и з м  
( М а р ш е  н а х о д и л с я  в  И р а н е  в  1817 г.), и л и  о ч е р е д 



н о й  в ы м ы с е л  в о с т о ч н о й  и с т о р и о г р а ф и и .  В  ц е л о м  
о  ф р а н к о - и р а н с к и х  о т н о ш е н и я х  т о г о  в р е м е н и  с м . :  
А ш і п і ,  1999а, р .  109-122.

317 В с е  д а т ы  -  п о  н о в о м у  с т и л ю .
318 С е м е н о в ,  1963, с .  18; С т а н и с л а в с к а я ,  1962, с .  470; 

Clercq, 1880, р .  202; Savory, 1972, р .  32.
319 Amini, 1991b, p. 63. О д н а к о  о т к у д а  м о г  Б о н а п а р т  

т а к  х о р о ш о  у з н а т ь  п е р с о в ?
320 Correspondance Napoleon, 1864, p. 59.
321 Э т о  р е ш е н и е  т а к  и  о с т а л о с ь  н а  б у м а г е .  С о г л а с 

н о  д о н е с е н и ю  а н г л и й с к о г о  а г е н т а  в  Б у ш и р е  ( с е н 
т я б р ь  1807 г.), ф р а н ц у з ы  о б е щ а л и  д о с т а в и т ь  ш а х у  
а р т и л л е р и й с к и й  п а р к  с  п р и н а д л е ж а щ е г о  и м  о с т р о 
в а  И л ь - д е - Ф р а н с  (Ingram , 1982, р .  65).

322 Х о т е л о с ь  б ы  п о д ч е р к н у т ь  э т у  ц и ф р у  в  с в я з и  с  п о 
л у г р а м о т н ы м и  з а я в л е н и я м и  н ы н е ш н и х  п у б л и ц и 
с т о в :  « ...В И р а н  б ы л а  н а п р а в л е н а  ф р а н ц у з с к а я  в о 
е н н а я  м и с с и я  и з  70 о ф и ц е р о в  в о  г л а в е  с  г е н е р а л о м  
Г а р д а н о м »  ( Ч и ч к и н ,  2013, с .  8).

323 У ж е  о к а з а л с я  в  т о м  ж е  1807 г. в  П е р с и и ,  п р о в е л  н е 
к о т о р о е  в р е м я  в  л а г е р е  А б б а с - м и р з ы  и  д а л  е м у  н е 
с к о л ь к о  с о в е т о в  п о  в о е н н о м у  д е л у  (D riault, 1900- 
1901, р .  124). В  ч а с т н о с т и ,  Б о н т а н  с о с т а в и л  п р и н ц у  
« и н с т р у к ц и и  д л я  п е х о т ы »  и  н а р и с о в а л  п л а н  к р е п о 
с т и  (Bontemps, 1811, р .  121).

324 6 5 - й  полк н о с и л  у н и ф о р м у  л и н е й н о й  п е х о т ы  ( к и 
в е р  и л и  ш л я п а  п р е ж н е г о  о б р а з ц а ,  у  г р е н а д е р  -  м е 
х о в а я  ш а п к а ;  с и н и й  м у н д и р ,  в о р о т н и к  и  о б ш л а г а  
к р а с н ы е  с  б е л о й  в ы п у ш к о й ,  л а ц к а н ы  и  о т в о р о т ы  
ф а л д  о б р а т н ы х  ц в е т о в ,  п о г о н ы  и  о б ш л а ж н ы е  к л а 
п а н ы  с и н и е  с  к р а с н о й  в ы п у ш к о й ,  п у г о в и ц ы  л а т у н 
н ы е ,  б е л ы е  ж и л е т  и  ш т а н ы ,  г е т р ы ,  ш и н е л ь ;  у  к а 
п и т а н а  з о л о т о й  э п о л е т  с  б а х р о м о й  н а  л е в о м  п л е 
ч е  и  к о н т р - э п о л е т  б е з  б а х р о м ы  н а  п р а в о м ,  н а г р у д 
н ы й  з н а к  и  п о з о л о ч е н н ы е  п у г о в и ц ы ,  с а п о г и  в м е с т о  
г е т р ,  т а к ж е  н е ф о р м е н н ы й  в с е д н е в н ы й  с ю р т у к ) .  
О  п о л к о в ы х  ( н е у с т а в н ы х )  о т л и ч и я х  д а н н о й  ч а 
с т и  в  р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  н е  о с т а л о с ь  н и к а 
к и х  с в е д е н и й .  Н е в з и р а я  н а  д е к р е т ы  1806 г., п о л к  н е  
п о л у ч а л  п р е д п и с а н н о й  е м у  т о г д а  б е л о й  у н и ф о р м ы  
( с  п р и к л а д н ы м  ц в е т о м  т е м н о - с и н и м ) ,  о т м е н е н н о й  
г о д  с п у с т я .  Инженеры-географы: ш л я п а  б е з  с у л 
т а н а ;  т е м н о - с и н и й  о д н о б о р т н ы й  м у н д и р ,  в о р о т 
н и к  и  о б ш л а г а  а в р о р о в о г о  ц в е т а  ( о р а н ж е в ы й ) ,  п у 
г о в и ц ы  з о л о ч е н ы е ,  з о л о т ы е  э п о л е т ы  ( с о г л а с н о  ч и 
н у ) ;  б е л ы е  ж и л е т  и  ш т а н ы - к ю л о т ы  в  с а п о г и ;  ш п а г а  
с  з о л о т ы м  т е м л я к о м .  Инженеры: у н и ф о р м а  п е ш е й  
а р т и л л е р и и  -  ш л я п а  ( с  1807 г. к и в е р ) ;  т е м н о - с и 
н и й  м у н д и р  с  л а ц к а н а м и ,  п р и к л а д н о й  ц в е т  -  ч е р 
н ы й  б а р х а т  с  а л о й  в ы п у ш к о й ,  п у г о в и ц ы  з о л о ч е 
н ы е ,  э п о л е т ы  з о л о т ы е ;  ж и л е т  и  п а н т а л о н ы  с и н и е  
( б е л ы е  л е т о м ) ,  с а п о г и ;  с и н и е  д в у б о р т н а я  ш и н е л ь  
и  п о в с е д н е в н ы й  с ю р т у к  с  а л о й  в ы п у ш к о й ,  в о р о т 
н и к  и  о б ш л а г а  н а  н и х  ч е р н ы е  с  а л о й  в ы п у ш к о й .

325 A m ini, 1991b, p. 104-105; C alm ard, 2000, p. 294; 
D eherain, 1930, p. 47; G ardane, 1809, p. 2; Puryear,
1951, p. 215; Tancoigne, 1819a, p. xiv-xvi. Л е й т е н а н т  
Б е р н а р  у м е р  у ж е  в  П е р с и и ,  н о  д о  п р и б ы т и я  в  Т е 
г е р а н

326 Gardane, 1865, р .  100.
327 И о а н н и с я н ,  1958, с .  151; М а р к о в а ,  1951, с .  272; 

B ourrienne, 1829, р .  282; Clercq, 1880, р .  244-245; 
Driault, 1904, р .  313, 330 (2 н о я б р я  1808 г. Ш а м п а -  
н ь и  с о о б щ и л  Г а р д а н у ,  ч т о  и м п е р а т о р  в с е  е щ е  н е  р а 
т и ф и ц и р о в а л  к о н в е н ц и ю  о  р у ж ь я х ) ;  Gardane, 1865,

р .  237-238 (23 н о я б р я  1808 г. ш а х  ж а л о в а л с я  Г а р д а 
н у ,  ч т о  о б е щ а н н ы е  20 000 р у ж е й  в с е  е щ е  н е  п р и б ы 
л и  в  П е р с и ю ) ;  Puryear, 1951, р .  352, 367.

328 Л е й т е н а н т  Т р е з е л ь ,  п о с е т и в  М а з е н д е р а н  ( о к т я б р ь  
1808 г.), п о д т в е р д и л ,  ч т о  в  Herchk н а х о д и л с я  п р и 
с л а н н ы й  ш а х о м  и н с т р у к т о р ,  о б у ч а в ш и й  н о в у ю  п е 
х о т у  е в р о п е й с к о г о  о б р а з ц а .  Е м у  д о л ж н ы  б ы л и  в ы 
д е л и т ь  500 ч е л . ,  н о  н а  д е л е  п о д  е г о  н а ч а л о м  п о к а  
н е  с о с т о я л о  и  т р и д ц а т и  ч е л о в е к ,  « в с я к о г о  в о з р а 
с т а  и  р о с т а »  (Jaubert, 1821, р .  458-459).

329 С о з о н о в и ч ,  1826, с .  94; D ehera in , 1930, р .  49; 
G ardane, 1809, р .  39; Ker Porter, 1821b, p. 586. С р . :  
Colom bari, 1854а, p. 23-24; Langles, 1818, p. 191.

330 Nafziger, 1997, p. 38, 48-50. В  с е н т я б р е  1806 г. Н а 
п о л е о н  п р и к а з а л  и м е т ь  в  к а ж д о м  п о л к у  п о  2 -3  п о 
л е в ы х  б а т а л ь о н а  п о  1060 ч е л .  ( в  г р е н а д е р с к о й  р о 
т е  -  96 ч е л . ,  в  в о л ь т и ж е р с к о й  -  120, в  ф у з и л е р н о й  -  
121, п л ю с  п о  3 о ф и ц е р а  н а  к а ж д у ю  р о т у )  и  з а п а с 
н о й  б а т а л ь о н .

331 Л а м и  т а к ж е  о р г а н и з о в а л  н е ч т о  в р о д е  в о е н н о й  а к а 
д е м и и  ( в и д и м о ,  в  м а т е м а т и ч е с к о м  у к л о н е ) ,  к о г д а  
п р и н ц  п о п р о с и л  е г о  о б у ч и т ь  16 о ф и ц е р о в  ( Д р у  
в и л ь ,  18266, с .  5; Т е р  О г а н о в ,  2012, с .  16; Brydges,
1833, р .  312-313, 374). Л а м и  о с т а л с я  в  Т е б р и з е  п о  
п р о с ь б е  п р и н ц а  д л я  о б у ч е н и я  в о й с к ,  е щ е  к о г д а  п о 
с о л ь с т в о  Г а р д а н а  т о л ь к о  м и н о в а л о  г о р о д ,  н а п р а в 
л я я с ь  н а  п р и е м  к  ш а х у  (D riault, 1900-1901, р .  128).

332 Х о т я  и  б е з  с в о и х  и н с т р у к т о р о в  -  Г а р д а н  з а п р е  
т и л  в с е м  с в о и м  о ф и ц е р а м  о б у ч а т ь  в о й с к а  и  у ч а с т 
в о в а т ь  в  в о е н н ы х  о п е р а ц и я х ,  н о  р а з р е ш и л  и м  
о с т а в а т ь с я  в  л а г е р е  А б б а с - м и р з ы  « в  к а ч е с т в е  г о 
с т е й » .  Ф а к т и ч е с к и  о н и  в с е  ж е  б ы л и  з а д е й с т в о в а 
н ы  н а  в о й н е  ( В П Р ,  1965, с .  660; И о а н н и с я н ,  1958, 
с .  200-201; С м и р н о в ,  1913, с .  49; D eherain, 1930, 
р .  57; G ardane, 1865, р .  233; Brydges, 1833, р .  374- 
375; Savory, 1972, р .  39).

333 Calm ard, 2000, р .  294; Dupre, 1819b, p. 298.
334 И о а н н и с я н ,  1958, с .  158; Brydges, 1833, p. 372. 

П р и н ц ,  п о  с л о в а м  Ж у а н н е н а ,  « п о л н о с т ь ю  д о в е р я 
е т »  В е р д ь е  (Deherain, 1923, р .  260). В е р д ь е  п о м о г а 
л и  т р и  ф р а н ц у з с к и х  с е р ж а н т а  ( А К А К ,  1869, с .  498; 
Т е р  О г а н о в ,  2012, с .  14).

335 C alm ard, 2000, р .  295. С а м и  п е р с ы  с ч и т а л и ,  ч т о  
в  А з е р б а й д ж а н е ,  А р а г к е ,  Т а б а р и с т а н е ,  С е м н а -  
н е  и  Д а м г а н е  с о б р а л о с ь  о к о л о  50 т ы с .  о б у ч е н 
н ы х  с о л д а т .  Н а и б о л е е  ж е  о б у ч е н н ы х  и з  н и х  б ы л о  
20 т ы с .  ч е л .  в  А з е р б а й д ж а н е  ( С м и р н о в ,  1913, с .  44). 
Д р у г и е  о ц е н к и  -  35 т ы с .  о б у ч е н н ы х  ф р а н ц у з а м и  
п е х о т и н ц е в  (Calmard, 1989, р .  25). Э т и  ц и ф р ы  в  н е  
с к о л ь к о  р а з  з а в ы ш е н ы .  А д р и а н  Д ю п р э ,  в и з и р ь  Аб
бас мирзы  ( в  б е с е д е  с  Д ж е й м с о м  М о р ь е )  и  с о о б щ е 
н и е  п о с е т и в ш и х  в  м а р т е  1808 г. Т е б р и з  д в у х  к у п ц о в  
у к а з ы в а ю т  н а  ц и ф р у  6000 ч е л . ,  о б у ч е н н ы х  ф р а н ц у 
з а м и  в  э т о м  г о р о д е  ( И о а н н и с я н ,  1958, с .  159). С о  
г л а с н о  п и с ь м у  А .  д е  Н е р с и а  (5(17).1.1809 г.), В е р  
д ь е  о б у ч и л  4000 п е р с о в  (D eherain, 1923, р .  270). 
С р . :  Т е р - О г а н о в ,  2014, с .  89 (4000); A tkin, 1980, 
р .  126 (2500-4000 ч е л . ) ;  Savory, 1972, р .  34 (4000 ч е л . ) .

336 Gardane, 1865, р .  187, 249. 26 н о я б р я  1808 г. Г а р д а н  
д о н о с и л  м и н и с т р у  и н о с т р а н н ы х  д е л ,  ч т о  р е г у л я р 
н ы е  в о й с к а  низам-джедид « н е  и м е ю т  е щ е  н и к а к о 
г о  в о е н н о г о  о п ы т а » ,  т а к  ч т о  р а с с ч и т ы в а т ь  н а  н и х  
в  п р е д с т о я щ и х  к а м п а н и я х  н е  п р и х о д и т с я .  В с е  б р и 
т а н с к и е  п р е д с т а в и т е л и  ( М а л ь к о л ь м ,  Д ж о н с ,  У з л и )  
п о з д н е е  с о в е т о в а л и  ш а х у  о с т а в и т ь  н о в о н а б р а н н у ю



пехоту и артиллерию в резерве для защиты крепо- 
с т е й  и  п е р е в а л о в ,  в ы в е д я  н а  п е р в ы й  п л а н  к а в а л е 
р и ю  и р о т и в  р у с с к и х  ( И о а н н и с я н ,  1958, с .  287-288, 
Atkin, 1980, р .  135; К а у е ,  1856, р  28).

337 А К А К ,  1869, с .  484, 505; Б е л я в с к и й ,  П о т т о ,  1901, 
с .  291; З о к а ,  2001, с .  66; С м и р н о в ,  1913, с .  43-44, 
49; Я к у б о в а ,  2004, с .  376-377; Brydges, 1833, р .  312; 
Brydges, 1834, р .  256; Busse, 1982, р .  82; C alm ard, 
1989, р .  25; C ronin , 2008b, p. 205; D eherain, 1929, 
p. 366; F landin, 1851a, p. 320-321; H asan-e Fasai, 
1972, p. 122, Jaubert, 1834, p. 142; Sykes, 1969, p. 312; 
Tancoigne, 1819b, p. 75-76 . С р . .  С у х о р у к о в ,  2003, 
с .  33 ( о б р а з о в а н о  с е м ь  б а т а л ь о н о в ) .  О д н а к о  д а ж е  
п р и в е д е н н ы й  в  к а ч е с т в е  п р и м е р а  т р а д и ц и о н а л и з 
м а  а р х а и ч н ы й  М у х а м м а д - А л и - м и р з а  п о з д н е е  з а 
в е л  в  с в о е м  К е р м а н ш а х е  р е г у л я р н ы е  в о й с к а  ( с м .  
н и ж е ) .

338 С м .  с о о б р а ж е н и я  п е р с о в  о  п р е и м у щ е с т в а х  у н и 
ф о р м ы  е в р о п е й с к о г о  т и п а  ( л е г ч е ,  у д о б н е е  н а д е в а т ь  
и  с н и м а т ь ,  с т о и т  д е ш е в л е  и  т .  д .) :  Р Г В И А .  Ф .  446 
O n. 1-Д .  21 Л .  2 -  2 о б .

339 А К А К ,  1869, с .  567; Brydges, 1834, р .  255; Flandin, 
1851а, р .  321; Tancoigne, 1819b, p. 163-164. С с ы л а 
я с ь  н а  р а с к р а ш е н н о е  и з о б р а ж е н и е  с о л д а т а  « ф р а н 
ц у з с к о й »  с и с т е м ы  ( р у с с к и й  о ф и ц е р  в  Ш и р а з е ,  я н 
в а р ь  1809 г.), п р и л о ж е н н о е  к  з а п и с к а м  Б р и д ж е 
с а ,  П .  Б е й к е р  п и ш е т  о  н о ш е н и и  в  т о  в р е м я  с и н и х  
и л и  к р а с н ы х  к у р т о к  и  б е л ы х  и л и  с и н и х  ш а р о в а р  
(Baker, 1986, р .  371, 405).

340 Ingram , 1975, р .  268.
341 П о с л а н н и к  В е л и к о б р и т а н и и  с э р  Х а р ф о р д  Д ж о н с  

( б у д у щ и й  б а р о н е т  Б р и д ж е с )  п р и б ы л  с  э с к о р т о м  и з  
60 т у з е м н ы х  к а в а л е р и с т о в  с  е в р о п е й с к и м и  о ф и ц е 
р а м и  (Gardane, 1865, р .  289).

342 Н о ,  к о н е ч н о ,  н е  «2000 ч е л о в е к  а н г л и ч а н » ,  к а к  с о 
о б щ а л и  « к о н ф и д е н т ы »  р у с с к о м у  к о м а н д о в а н и ю  
( Ш т е й н б е р г ,  1951, с .  44). С  М а л ь к о л ь м о м  я в и л 
с я  в н у ш и т е л ь н ы й  э с к о р т  -  12 ч и н о в  1 7 - г о  л е г к о  
г о  д р а г у н с к о г о  п о л к а ,  р о т а  о т  М а д р а с с к и х  к о н 
н ы х  т е л о х р а н и т е л е й ,  40 с и п а е в  Б о м б е й с к о й  а р м и и  
и  ( в м е с т е  с  Л и н д с и )  н е с к о л ь к о  т у з е м н ы х  в о е н н о 
с л у ж а щ и х  М а д р а с с к о й  к о н н о й  а р т и л л е р и и  (Bell, 
1885, р .  32).

343 1 3 и ю л я  М а л ь к о л ь м  в с т р е т и л  п р и н ц а  в о  г л а в е  
5000 н о в о и з б р а н н ы х  п е х о т и н ц е в .  « О н и  н а б р а н ы  
в с е г о  ч е т ы р е  м е с я ц а  т о м у ,  з н а ю т  м а л о ,  н о  о ч е в и д  
н о  и х  н и ч е м у  н е  о б у ч а л и »  ( К а у е ,  1856, р .  32).

344 40 6 - ф у н т о в ы х  и  10 1 2 - ф у н т о в ы х  о р у д и й  и з  И н 
д и и  ( Д р у в и л ь ,  18266, с .  136). С р . :  H eidenstam , 1825, 
р .  74 (50 ж е л е з н ы х  о р у д и й ) .

345 А К А К ,  1870, с .  761 ( в  1810 г. « и з  А н г л и и  д о с т а в л е 
н о  б ы л о  в  П е р с и ю  д о  20000 е в р о п е й с к и х  р у ж е й » ) ;  
Б а л а я н ,  1988, с .  80, 85; В П Р ,  1962, с .  329; З о к а ,  2001, 
с .  66; И б р а г и м б е й л и ,  1969, с  120; И в а н о в ,  1952, 
с .  133-134, И г а м б е р д ы е в ,  1961, с .  144-145; И о а н 
н и с я н ,  1958, с .  289,299; К у з н е ц о в а ,  1983, с .  38; П е т 
р о в ,  1887, с .  411 (20 т ы с .  х о р о ш и х  р у ж е й  и з  А н г 
л и и  к  н а ч а л у  1811 г.); С е м е н о в ,  1963, с .  30; С о л л о 
г у б ,  1854, с .  53, 89-90; B arrett, 2005, р .  244-245; 
К а у е ,  1856, р .  136; W right, 2001, р .  50-51. П о с т а в к и  
п р о д о л ж а л и с ь  и  п о з д н е е .  Т а к ,  х о д и л и  с л у х и ,  ч т о  
в  а в г у с т е  1825 г. О с т - и н д с к а я  к о м п а н и я  п е р е д а л а  
И р а н у  200 в ь ю к о в  а н г л и й с к о г о  о р у ж и я  « в  я щ и 
к а х ,  к а к - т о :  р у ж ь я  и  с а б л и  д л я  в о й с к  А б б а с - М и р -  
з ы » .  О с е н ь ю  и х  д о с т а в и л и  в  И с ф а х а н  ( А К А К ,  1875,

с. 324; Материалы к истории персидской войны,
1900, с. 111-112; Сухоруков, 2003, с. 59; Эмирха- 
нов, 2007, с 108) В  конце 1826 г. Англия отправи
ла в Персию 15 тыс. ружей (Салихова, 2007, с. 48).

346 Лейтенант Мадрасской конной артиллерии (3 сен
тября 1813 г. произведен в капитаны: Dodwell, 
Miles, 1838, p. 104; Кауе, 1856, p. 53; Wright, 2001, 
p. 54-55). Его соотечественники (и не только они) 
высоко оценивали вклад Линдси в развитие пер
сидской артиллерии (Burnes, 1834, р. 92; Colombari, 
1854а, р. 25)

347 Brydges, 1834, р. 365-366; Campbell, 1931, р. 224.
348 Его иногда путают с другим д’Арси -  Эллиоттом 

д’Арси Тоддом (1808-1845), находившимся в Пер
сии в 1830-х гг.

349 Sacy, 1819, р. 40-41. Стоун скончался 6 ноября 
(н. ст.) 1812 г. в Ардебиле (Кауе, 1856, р. 629; Wright, 
1998, р. 172).

350 Barrett, 2005, р. 243-253; Hasan-e Fasai, 1972, p. 139; 
Morier, 1818, p. 24,47-й (Ланкаширский) пехотный 
полк (его 1 и батальон -  по штату около 1100 чел. -  
в Индии находился с 1808 г.) при общей пехотной 
форме (черные кожаные кивера; мундиры алые, из 
тонкого сукна у офицеров и сержантов и тускло-ма- 
реново-красные -  у капралов и рядовых, подкладка 
белая; черные галстуки; белые панталоны и черные 
гетры, а с  1810 г. вместо них серые брюки и гетры) 
имел прикладной цвет (воротник и обшлага мун
дира) белый. Приборный металл у этого полка се
ребряный (пуговицы оловянные с номером полка 
под короной со львом). Тесьма нижних чинов (кру
гом воротника, погон и отворотов фалд, петлицы 
на обшлагах, карманных клапанах, а также на гру
ди мундира -  попарно, всего 10 петлиц) -  с ква
дратным окончанием, белая (с тремя просветами: 
по обоим краям черная полоска, в центре -  крас
ная). У офицеров на мундире галуна пет, пугови
цы серебряные, у старших унтер-офицеров вместо 
полковой тесьмы белый галун. В  легкой и гренадер
ской ротах полка погоны с красными «крыльцами», 
обшитыми тесьмой (Fletcher, 2000, р. 38; Franklin, 
2008b, p. 216; Haythornthwaite, 1996a, p. 99). Стар
ший сержант имел на правом мундирном рукаве 
четыре белых галунных шеврона (острием вниз), 
сержант -  три. Сержантская темно-серая двуборт
ная шинель имела воротник и обшлага приклад
ного цвета. Оружие ротного сержанта (которо
го также выделял малиновый камвольный пояс
ной шарф с белой полоской посредине) составля
ли эспонтон («полупика», с ясеневым 9-футовым 
древком и 13-дюймовым наконечником с перекла
диной) и шпага с прямым клинком. Бомбейский 
европейский полк (батальон) носил красные мун
диры с желтым прикладным цветом (затем -  бе
лым), металлический галун (на воротнике, пого
нах и «крыльцах») золотой. Мадрасский европей
ский полк: красный мундир, светло-синий при
кладной цвет (с 1810 г., или к 1814 г., вместо него 
оттенок «французский серый»), серебряный при
борный металл. Мадрасские инженеры: красный 
мундир с воротником и обшлагами из черного бар
хата и с золотым галуном. Королевская артилле
рия: темно-синий мундир с алыми воротником 
и обшлагами, тесьма желтая (у офицеров галун зо
лотой).

л



351 Друвиль, 18266, с. 122 (язык команд); Семенов, 
1963, с. 47; Cronin, 2008а, р. 56; Drouville, 1828b, 
p. 128; Ouseley, 1821, p. 187-188; Sykes, 1969, p. 407; 
Wright, 2001, p. 50, 52. Дошедшие до русского ко
мандования слухи превратили эту горстку но
воприбывших в 3000 (!) англичан-пехотинцев со
100 медными пушками и 2000 ружьями (Ибрагим- 
бейли, 1969, с. 130; Петров, 1887, с. 209). Впрочем, 
еще в 1808 г. Гудович полагал, что персидские вой
ска обучают 60 французских офицеров (А КАК,
1869, с. 466). Тенденция завышать число инструк
торов явно имела давние корни...

352 Barrett, 2005, р. 254; Ouseley, 1823, р. 319.
353 McKenzie Johnston, 1998, p. 172; M orier, 1818, 

p 185-187; Schoberl, 1828, p. 101-102.
354 Шостакович, 1960, с. 188; Cronin, 2008a, p. 57.
355 Друвиль, однако, дал понять, что все они были 

привезены шаху вместе с 12 тыс. ружей (Друвиль, 
18266, с. 139). См. также о продолжении поставок 
английского оружия и денег: Семенов, 1963, с. 22. 
Впрочем, по донесению Ф. О. Паулуччи в МИД 
(26 марта 1812 г.) видно, что 12 орудий, 12 тыс. 
зарядов, 12 тыс. ружей и сукно успели доставить 
в конце 1811 г., в Бендер-Бушире же были задержа
ны еще 20 орудий (АКАК, 1873, с. 177, 653; Ибра 
гимбейли, 1969, с. 132; ПВА, 1972, с. 596). В 1814 г. 
даже прибыли новые офицеры из Англии (Barrett, 
2005, р. 262).

356 Curzon, 1892, р. 578.
357 ВПР, 1962, с. 772; Штейнберг, 1951, с. 47; Barrett, 

2005, р. 257-258; Calmard, 1989, р. 24; Ekbal, 1991, 
р. 548; Wright, 2001, р. 52-53. Майор (позднее под
полковник персидской службы) д’Арси (не Гаррис, 
как иногда писали дореволюционные историки!) 
командовал регулярной персидской пехотой при 
атаке на Талышинское ханство в августе 1812 г. 
(АКАК, 1873, с. 593, 595, 664; Barrett, 2005, р. 255; 
Campbell, 1931, р. 227-228). В этой же кампании 
участвовали Линдси и Генри Уиллок (Adamiyat, 
1949, р. 34). Затем д’Арси, Стоун, оба лейтенан
та Уиллока и майор Друвиль вернулись в Тебриз. 
О гибели Кристи см.: Кауе, 1856, р. 52,623 ff. (пись
мо д-ра Кормика Малькольму; интересно, что он 
не упоминает при Асландузе сержантов-инструк- 
торов). Менее героическая версия гибели Кристи: 
его пристрелили по ошибке персидские же солда
ты (Barrett, 2005, р. 258).

358 АКАК, 1870, с. 755, 759, 761; Brydges, 1834, р. ххѵіі; 
Monteith, 1856, p. 57, 78.

359 Друвиль, 18266, с. 119; Drouville, 1820, p. 148-149; 
Drouville, 1828a, p. 35; Etat de l’armee, 1821, p. 405; 
laubert, 1821, p. 280 (1815 г.); Malcolm, 1829, p 358- 
359; Martin, 2005, p. 134.

360 Неясно расхождение в числах -  6 (или семь, счи
тая Эриванский) или 9 -  частей, созданных фран
цузами. Ш. Беланже полагал, что французы сфор
мировали 9 полков, англичане -  еще 3. В итоге ар
мия принца состояла из 13 полков (считая Рус
ский) (Belanger, 1835, р. 395, 397). Нахичеванский 
батальон наблюдал российский дипломат в мае 
1812 г.: «Хан просил меня участвовать в смотре 
корпуса сарбазов, который он сформировал. Нель
зя увидеть ничего более неловкого и нелепого, чем 
это подобие пехоты, недавно устроенной в Пер
сии» (Freygang, 1816, р. 271).

361 Ш а к а к и н с к и й ,  Н а х и ч е в а н с к и й ,  М е р а г с к и й  п о л к и  
б ы л и  р а з б и т ы  п р и  А с л а н д у з е .

362 Д р у в и л ь ,  18266, с .  120-122; Drouville, 1828b, p. 126- 
128; Fraser, 1825, p. 226; Sacy, 1825-1826, p. 345.

363 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  168. Л .  5 - 5 о б .  ( п е р е с к а з  
М а л ь к о л ь м а ) ;  Fraser, 1825, p. 226; Hambly, 1991b, 
p. 159-160; K ondo, 1999, p. 547; M alcolm , 1815, 
p. 499 (= M alcolm, 1829, p. 358). П р и  А с л а н д у з е  б ы 
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н е г о  в  Т у р ц и ю ,  б ы л  в  Б а г д а д е  и  о п я т ь  в о з в р а т и л 
с я  к  П е р с и д с к о м у  д в о р у » .  « Н а х о д и л с я  в  п е р с и д 
с к о й  с л у ж б е  в  ч и н е  к а п и т а н а  и  б ы л  п е р е в о д ч и к о м  
у  А б б а с - М и р з ы » .  А л е к с а н д р о в  п е р е б е ж а л  к  р у с 
с к и м  у т р о м  д н я  Е л и з а в е т п о л ь с к о й  б а т а л и и  ( М у 
р а в ь е в ,  18896, с .  537; М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  П е р 
с и д с к о й  в о й н ы ,  1906, с .  71).

526 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  6. Л .  8; Б а р т о л о м е й ,  1 9 0 4 а,  
с .  84; Б а р т о л о м е й ,  19046 , с .  2 9 4 -2 9 6 ;  Г р ж е г о р ж е в 
с к и й ,  1 8 7 4 а, с .  141; К и б о в с к и й ,  Е г о р о в ,  1996, с .  2 2 -  
23; М у р а в ь е в ,  18896, с .  537; C olom bari, 1 8 5 4 а, р .  3 3 -
34  ( у т в е р ж д а е т ,  ч т о  о ф и ц е р с к и е  с ю р т у к и  п о я в и 
л и с ь  п р и  М у х а м м а д - ш а х е ,  н о  Ф р е й з е р  з а с т а л  и х  
е щ е  п р и  ж и з н и  Ф а т х - А л и - ш а х а ) ;  Fraser, 1838, р .  88; 
K otzebue, 1819, s. 100.

527 M cK enzie Johnston, 1998, p. 182.
528 А р х и в  В о р о н ц о в а ,  1890, с .  196; Е р м о л о в ,  2014 , с .  96.
529 О  п о в е д е н и и  с е г о  о ф и ц е р а  о с т а в и л и  к р а с н о р е ч и 

в ы е  в о с п о м и н а н и я  у ч а с т н и к и  р о с с и й с к о г о  п о с о л ь 
с т в а ,  с м . ,  н а п р и м е р :  Д е к а б р и с т ы  о б  А р м е н и и  и  З а 
к а в к а з ь е ,  1985, с .  4 3 -4 4 ;  Е р м о л о в ,  1863, с .  168.

530 Б о р о з д н а ,  1821, с .  96; Г а н г е б л о в ,  1888, с .  247; Е р м о 
л о в ,  1868, с .  11; М у р а в ь е в ,  18866, с .  6.

531 К о р ф ,  1838, с .  183.
532 П о с л е д н и е ,  о ч е в и д н о ,  г о р н и с т ы  л е г к о й  п е х о т ы .

533 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. I. Д .  6. Л .  8; Т а м  ж е .  Ф .  446. 
O n. 1. Д .  7. Л .  5; Б а р т о л о м е й ,  1904а, с .  84; К и б о в 
с к и й ,  Е г о р о в ,  1996, с .  24; М у р а в ь е в ,  1886а, с .  485; 
Kotzebue, 1819, s. 67; Ouseley, 1823, p. 399.

534 Fraser, 1838, p. 283.
535 М а с а л ь с к и й ,  1844a, c. 252-253.
536 Alexander, 1827, p. 200, Brydges, 1834, p. 333.
537 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  6. Л .  7.
538 У к а з а т е л ь  п о  К а в к а з с к о м у  м у з е ю ,  1907, с .  44-45; 

Щ е р б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  с .  55-57.
539 Г е к к е л ь ,  1909, с .  38; П о т т о ,  1887, с .  529. Т а к ж е  Г е к 

к е л ь  о п и с а л  т р е т ь е  т р о ф е й н о е  з н а м я  1812 (?) г. -  
т о ж е  м а л и н о в о е  (?) п о л о т н и щ е ,  в ы ц в е т ш е е  и  и з о 
р в а н н о е ,  н о  в м е с т о  к в а д р а т а  с о  л ь в о м  с  к а ж д о й  
с т о р о н ы  п о  д в а  щ и т к а - к а р т у ш а  с  н а д п и с я м и  н а  
а р а б с к о м .  Н а в е р ш и е м  д р е в к а  с л у ж и л о  о с т р и е  а л е 
б а р д ы  с  н а к о н е ч н и к о м  д л и н о й  65 с м  -  д о в о л ь н о  
с т р а н н а я  д е т а л ь !

54° р д р ф  ф  П 6 5 . On. 1. Д .  134. Л .1 2 8 -1 2 9 об .  ( м а т е р и 
а л  л ю б е з н о  п р е д о с т а в л е н  Т .  Н .  Ш е в я к о в ы м ,  к о т о р о 
м у  а в т о р ы  в ы р а ж а ю т  и с к р е н н ю ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  з а  
п о м о щ ь ) .  О п и с а н н ы е  А .  И .  Г е к к е л е м  з н а м е н а  в  д а н 
н о м  д о к у м е н т е ,  в и д и м о ,  о б о з н а ч е н ы  п о д  №  108 и  114.

541 П о т т о ,  1894, с .  21.
542 Б л а р а м б е р г ,  1978, с .  137 ( н о  с р . :  Б л а р а м б е р г  1885, 

с .  34!); Д р у в и л ь ,  18266, с .  125; З у б о в ,  1836, с .  58; 
К и б о в с к и й ,  Е г о р о в ,  1996, с .  23-24; Belanger, 1835, 
р .  390; Drouville, 1828b, p. 132-134; Shahbazi, 1999. 
Д л я  б о л е е  р а н н е г о  п е р и о д а  Д р у в и л ь  о п и с ы в а л  н а  
з н а м е н и  с х о д н у ю  н а д п и с ь  ( « С у л т а н ,  с ы н  с у л т а н а  
Ф а т х - А л и - ш а х  К а д ж а р »  -  al-sultan Ъ. al-sultan Fath 
Ali Shah Qajar), н о  б е з  у к а з а н и я  г о д а .  Н а  и з о б р а 
ж е н и я х  в  е г о  к н и г е  м е ч  в  л а п е  у  л ь в а  п р и с у т с т в у е т  
т о л ь к о  н а  ш т а н д а р т а х .

543 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л .  33. Поен-Девью ( п о -  
э н  д е  в ю ,  point-de-vue), и л и  « п р е д м е т » :  « С и е  е с т ь  
к а к о й - л и б о  п р е д м е т  и л и  п о с т а в л е н н ы й  в д а л и  ч е 
л о в е к  п о  н а п р а в л е н и и  л и н и и ,  н а  к о т о р о й  с т р о я т  
ф р о н т  и з  к о л о н н » .  Алиньеман  ( л и н е й н ы й  о р и е н 
т и р ) :  в ы р а в н и в а н и е  ф р о н т а  ( с т р о я )  « п о  п р я м о й  
ч е р т е  и л и  л и н и и  о д н и м  г л а з о м е р о м ,  н а  н а з н а ч е н 
н о е  м е с т о  и л и  п о э н  д е  в ю » .

544 Д р у в и л ь ,  18266, с .  126; D rouville, 1828b, p. 132; 
M alcolm , 1829, p. 407; Sacy, 1825-1826, p. 345 ( о т 
м е ч а л  с х о д с т в о  ц е р е м о н и и  с  е в р о п е й с к и м и  о б ы 
ч а я м и ) .  Д р у в и л ь  у п о м я н у л ,  ч т о  р а н е е  у  с а р б а з о в  
б ы л и  « б о л ь ш и е  з н а м е н а  [ ф л а ж к и ] ,  в  в и д е  к о м е т ы  
д е л а е м ы е  и з  п о л о т н а ,  п р е г р у б о  р а с к р а ш е н н о г о ,  н а  
к о т о р о м  л е ж а л а  р у к а  А л и я ,  и л и  о г р о м н ы е  п и к и » .

545 Soucek, 2006, р .  314-315, 317; W right, 1979, р .  136.
546 Amini, 1999b, p. 122; D eherain, 1930, p. 50, 63, 66.
547 Debidour, 1904, p. 35; G ardane, 1809, p. 53; Nerciat, 

1825, p. 225. П о  о п и с а н и ю  1808 г., « о р д е н  С о л н ц а . . .  
с о с т о и т  и з  з о л о т о г о  с о л н ц а ,  н а  к о т о р о е  н а л о ж е н  
л е в .  Э т и  д в а  с и м в о л а  с в е т а  и  с и л ы  т а к ж е  и  г е р б  
П е р с и и »  (Nouvelles etrangeres. Perse, 1808, p. 1).

548 « С к р о м н о е »  м н е н и е  с а м о г о  М а л ь к о л ь м а  -  о р д е н  
о с н о в а н  в  е г о  ч е с т ь  ( К а у е ,  1856, р .  31-34; Lambton,
1995, р .  100; M alcolm , 1827b, p. 163; Sykes, 1969, 
p. 406) -  в ы з ы в а е т  о п р а в д а н н ы е  с о м н е н и я  в  о б ъ 
е к т и в н о с т и  а в т о р а .

549 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  И .  Л .  35; Alexander, 1830, 
р .  187.

550 А К А К ,  1873, с .  752 ( Р т и щ е в  п о ж а л о в а н  о р д е н о м  
« с з е л е н о ю  ш е л к о в о ю  л е н т о ю  ч р е з  п л е ч о » ) ;  W right,



1979, р .  139. С р . :  H eidenstam , 1825, р .  113. П о  с л о 
в а м  ш в е д с к о г о  а в т о р а ,  о р д е н ,  у ч р е ж д е н н ы й  в  б ы т 
н о с т ь  Г а р д а н а  в  П е р с и и ,  н е с  с  о д н о й  с т о р о н ы  и з о 
б р а ж е н и е  л ь в а  и  з у л ь ф а к а р  ( м е ч  А л и ) ,  а  с  д р у г о й  -  
а р а б с к у ю  н а д п и с ь ;  л е н т а  б ы л а  к р а с н а я .  Н о  п р и  а н 
г л и ч а н а х  в в е д е н  н о в ы й  о р д е н  -  л е ж а щ и й  л е в  н а  
ф о н е  в о с х о д я щ е г о  с о л н ц а ,  у к р а ш е н н ы й  д р а г о ц е н 
н ы м и  к а м н я м и ,  н а  з е л е н о й  л е н т е .  Д .  Р а й т ,  и с п о л ь 
з у я  д л я  с р а в н е н и я  п р и н а д л е ж а щ и й  Т а л е й р а н у  о р 
д е н ,  о т м е т и л  с х о д с т в о  у с т р о й с т в а  о б о и х  о р д е н о в  
(W right, 1979, р .  138). Н о  в  б о л е е  п о з д н е й  р а б о т е  
(W right, 1981, р .  179-180) Р а й т  с п р а в е д л и в о  п р и 
з н а л ,  ч т о  ( п о м и м о  п р о ч е г о )  н а  н а г р а д а х  Н а п о л е 
о н а  1 и  г е н е р а л а  Т р е з е л я  д е й с т в и т е л ь н о  о т с у т с т 
в у е т  л е в .  А  н а  и з о б р а ж е н и и  с о л н ц а  т о л ь к о  у  о р д е 
н а  Н а п о л е о н а  н а л и ч е с т в у е т  ч е л о в е ч е с к о е  л и ц о  ( х а 
р а к т е р н о  д л я  с и м в о л и к и  о р д е н а  Л ь в а  и  С о л н ц а ) .

551 О р д е н  В о с х о д я щ е г о  С о л н ц а ,  к о т о р ы м  н а г р а ж д а 
л и  ф р а н ц у з о в ,  д е л и л с я ,  к а к  о т м е ч е н о  в ы ш е ,  н а  т р и  
с т е п е н и .  О р д е н  ж е  Л ь в а  и  С о л н ц а  н е  м е н е е  ч е м  
н а  д в е  с т е п е н и  (W right, 1979, р .  139). С р . :  Fowler, 
1841а, р .  73.

552 Dupre, 1819b, p. 299. С р . :  Affairs, 1836, p. 127 ( у п о 
м и н а е т с я  н е к а я  з о л о т а я  м е д а л ь  « з а  б и т в у  п р и  С у л -  
т а н - Б у д е » ) .

553 W ilson, 1883, р .  375, 378.
554 С р . :  « В о и н с к и е  н а г р а ж д е н и я  с о с т о я т  д л я  н и ж 

н и х  ч и н о в :  и з  с е р е б р е н о й  м е д а л и  с  и з о б р а ж е н и е м  
П е р с и д с к о г о  Г е р б а  и  п о о щ р и т е л ь н о ю  н а д п и с ь ю . . . »  
( Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л .  35).

555 П о  д р у г и м  и з в е с т и я м ,  в  1829 г. (B ard in  1841, 
р .  3531).

556 С р . :  Rabino di Borgomale 1945, p. 68-69. Награды: 
Д р у в и л ь ,  18266, с .  130-131; Д у р о в ,  2001, с .  93-95; 
К и б о в с к и й ,  Е г о р о в ,  1996, с .  25; П о д р о б н о е  о п и с а 
н и е  П е р с и и ,  1829а, с .  135; H eidenstam , 1825, р .  113; 
M alcolm , 1829, р .  407; Sahidi. 1994; Soucek, 2006, 
p. 318.

557 Н е л ь з я ,  о д н а к о ,  н е  п р и в е с т и  с в и д е т е л ь с т в о  
Ж .  Т а н к у а н я  ( и ю н ь  1808 г.) о  т о м ,  ч т о  А б б а с - м и р 
з а  п о ж е л а л ,  ч т о б ы  е г о  д е з е р т и р ы  и  м а й о р  ( М а к и н -  
ц е в )  о б у ч а л и с ь  т о й  ж е  ф р а н ц у з с к о й  т а к т и к е ,  ч т о  
и  с а р б а з ы ,  п о м е с т и в  и х ,  к а к  и  п е р с о в ,  п о д  н а ч а л о  
В е р д ь е  (Tancoigne, 1819b, p. 166). В р я д  л и  м о ж н о  
с о г л а с и т ь с я  с  в е р с и е й  С .  К р о н и н  о  т о м ,  ч т о  и м е н н о  
ф р а н ц у з ы  с т а л и  и н и ц и а т о р а м и  с о з д а н и я  о т д е л ь 
н о й  ч а с т и  и з  д е з е р т и р о в  (C ronin , 2008b, p. 205). 
В е д ь  р о т а  Л и с е н к о  с у щ е с т в о в а л а  п о ч т и  з а  г о д  д о  
п р и е з д а  Г а р д а н а ,  а  б а т а л ь о н  М а к и н ц е в а  с ф о р м и р о 
в а л и  у ж е  п о с л е  у б ы т и я  ф р а н ц у з с к о й  м и с с и и .

558 Я н ж у л ,  1886, с .  73.
559 А б б а с - м и р з а  п о з ж е  о т к р ы т о  п р е д л а г а л  р у с с к и м  

« в с т у п и т ь  в  е г о  с л у ж б у ,  о б е щ а я  и м  в а ж н ы е  н а г р а 
д ы »  ( З у б о в ,  1835а, с .  123).

560 Л а п и н ,  2011, с .  428. « Ш п и о н » :  П о т т о ,  1887, с .  382; 
Ш а б а н о в ,  1871а, с .  71-72.

561 Т у ч к о в ,  2002, с .  307
562 Б ы т  р у с с к о г о  д в о р я н и н а  1848, с .  22-28.
563 Б е л я в с к и й ,  П о т т о ,  1901, с .  206-207.
564 О т р я д  о б о р о н я л с я  н а  с т а р о м  м у с у л ь м а н с к о м  

к л а д б и щ е ,  р а с п о л о ж е н н о м  н а  к у р г а н е .  М е ч е т ь  н а 
х о д и л а с ь  н а  з а д н е м  ф а с е  е г о  и  н о ч ь ю  24 и ю н я  б ы л а  
з а н я т а  п о д р а з д е л е н и е м  п о р у ч и к а  Л и с е н к о .

565 В о п р е к и  м н е н и ю  В .  В .  Л а п и н а ,  н е т  н и к а к и х  у к а 
з а н и й  н а  п р и с у т с т в и е  в  р я д а х  п е р с и д с к о й  а р м и и

р у с с к и х  д е з е р т и р о в ,  к о т о р ы е  б у д т о  б ы  и  с м о г л и  
у б е д и т ь  Л и с е н к о  с о т о в а р и щ и  и з м е н и т ь  п р и с я г е .  
К  с о ж а л е н и ю ,  д о с т у п н ы е  н а м  и р а н с к и е  и с т о ч н и 
к и  м о л ч а т  о б  э т о м  э п и з о д е  к а м п а н и и  1805 г.

566 Б о б р о в с к и й ,  1893, с .  2 2 6 -2 2 7 ;  Б о б р о в с к и й ,  1893, 
П р и л о ж е н и я ,  с .  2 4 6 -2 4 7 ,  2 8 8 , 2 9 1 , 310 , 3 1 1 , 319; 
Д у б р о в и н ,  1 8 8 6 в, с .  449.

567 С м и р н о в ,  1913, с .  34.
568 R ich, 1 8 3 6 а, р .  1 3 9 -1 4 0 .
569 Б а з и л е н к о ,  2011 , с .  51.
570 А  н е  Б о р и с о г л е б с к о г о  и л и  Ч е р н и г о в с к о г о ,  к а к  

и н о г д а  у т в е р ж д а л и .
571 П о т т о ,  1893, с .  5 9 -6 0 .
572 А К А К ,  1868, с .  630 . О ч е в и д н о ,  д е з е р т и р  б ы л  т а 

т а р и н о м .
573 Н о в о с е л о в ,  1858, с .  8.
574 К  и ю н ю  1808 г.  (Tancoigne, 1819b, p. 1 6 5 -1 6 6 ).
575 Б е р ж е ,  2011 , с .  3 1 3 -3 1 4 .
576 Tancoigne, 1 8 1 9 а, р .  1 1 1 -1 1 2 , 113.
577 Б о б р о в с к и й ,  1 8 9 3 , П р и л о ж е н и я ,  с .  2 5 4 , 3 2 0 . 

П о л к  т о г д а  к в а р т и р о в а л  в  Ш у ш е  и  Е л и з а в е т п о л е  
( и  о к р е с т н о с т я х ) ,  т а к  ч т о  б е ж а л  п о р у ч и к  и м е н н о  
к  п е р с а м .

578 В П Р ,  1963, с .  489. С м .  т а к ж е  в ы ш е  о  Л и с е н к о  в  Н а -  
х и ч е в а н е  (1807 г.). О  п р е д п о л о ж и т е л ь н о й  с у д ь б е  Л и 
с е н к о  с м . :  Б о б р о в с к и й ,  1893, с .  270 ( и з  п о к а з а н и й  
п л е н н ы х  в ы я в и л о с ь  е г о  п р и с у т с т в и е  в  п е р с и д с к и х  
в о й с к а х  н а  А р а к с е ,  а  с а б л я  Л и с е н к о ,  п о д а р е н н а я  е м у  
А б б а с - м и р з о й ,  у з н а н а  т о ж е  и м и ) .  О д н а к о  в  д е к а б 
р е  1812 г. р у с с к о е  к о м а н д о в а н и е  н а  К а в к а з е  в с е  е щ е  
с ч и т а л о  Л и с е н к о  ж и в ы м  и  н а х о д я щ и м с я  в  Л е н к о р а н -  
с к о й  к р е п о с т и  ( Б е л я в с к и й ,  П о т т о ,  1902, с .  475-476).

579 В П Р ,  1965, с .  414; П В А ,  1972, с .  475.
580 Д л я  п р и м е р а :  с о г л а с н о  о т ч е т у  п о  В о е н н о м у  м и 

н и с т е р с т в у  з а  1850 г.,  к  э т о м у  в р е м е н и  с  1826 г.  и з  
р о с с и й с к о й  а р м и и  б е ж а л о  155 857  н и ж н и х  ч и н о в  
( к с т а т и ,  в  с р а ж е н и я х  з а  т о  ж е  в р е м я  п о г и б л о  п о 
ч т и  в т р о е  м е н ь ш е  л ю д е й ) ,  н о  в с е г о  три о ф и ц е р а .

581 П В А ,  1972, с .  463 , 482.
582 Б о р о з д н а ,  1821 , с .  1 0 0 -1 0 1 . К о ч н е в  б ы л  п о д п о л 

к о в н и к о м  и  с  1805 г.  к о м е н д а н т о м  Е л и з а в е т п о л я  
( А К А К ,  1869, с .  237; Б о б р о в с к и й ,  1893, с .  234, 237; 
Б о б р о в с к и й ,  1893, П р и л о ж е н и я ,  с .  312 ). П р и ч и н а  
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p. 97. В  о т р я д е  К о т л я р е в с к о г о  с о с т о я л  1761 ч е л .

1021 С о л л о г у б ,  1854, с .  219.
1022 С о л л о г у б ,  1854, с .  152.
1023 Lambton, 1987, р .  23; Lambton, 1997, р .  395.
1024 Axworthy, 2008, р .  181; Т е р - О г а н о в ,  2014, с .  90.
1025 Л а р и н ,  2013, с .  12; Т е р - О г а н о в ,  2012, с .  35; Atkin,

1980, р .  157.
1026 К о ц е б у ,  1901, с .  12-13. С а р д а р  Э р и в а н с к и й  т о ж е  

з а я в л я л :  « Т е п е р ь  ж е  м ы  и м е е м  с а р б а з о в  п р е в о с х о д 
н е е  и х  [ р у с с к и х ]  с о л д а т ,  п у ш к и  л у ч ш е  и х  п у ш е к ,  
и  и з  с е г о  у ж е  я в с т в у е т ,  ч т о  н а к а з а н и е  и х  н а с т а л о »  
( М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  п е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1901, с .  
153). Т е м  г о р ш е  б ы л о  д л я  п е р с о в  р а з о ч а р о в а н и е  
п о з о р н ы м и  п о р а ж е н и я м и  в  1826-1827 г г.

1027 Н о  в  э т о м  ж е ,  з а м е т и м ,  и  з а к л ю ч а л а с ь  г л а в н а я  
о п а с н о с т ь .  « Д л я  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  р е г у л я р н ы х  
в о й с к ,  з а в о д и м ы х  А б б а с - М и р з о ю ,  и м  н у ж н о  б ы л о  
у п р а ж н е н и е ,  -  о б р о н и л  и р а н с к и й  д и п л о м а т  в  б е с е 
д е  с  А .  О .  К о р н и л о в и ч е м .  -  Д л я  б о р ь б ы  с  Р о с с и е ю  
о н и  б ы л и  с л и ш к о м  с л а б ы ,  в о й н а  с  Т у р ц и е ю  п р и х о 
д и л а  к  о к о н ч а н и ю ,  а  п о т о м у  в с е г о  п р и л и ч н е е  б ы 
л о  о б р а т и т ь  и х  п р о т и в  н е с т р о й н ы х  п о л ч и щ ,  о б и 
т а ю щ и х  к  С е в е р у »  ( О р л и к ,  1984, с .  155). Н а с т а л ,  
о д н а к о ,  м о м е н т ,  к о г д а  и  Р о с с и я  п о к а з а л а с ь  с л а б ы м  
п р о т и в н и к о м . . .

1028 А К А К ,  1875, с .  126. К а ж д ы й  и з  у ч а с т н и к о в  м и с 
с и и  « п о - с в о е м у  о т р а з и л  т о ,  ч т о  в и д е л  и  д е л а л  в с  
в р е м я  п о е з д к и  в  И р а н  и  п р е б ы в а н и я  т а м . . .  М н о 
г о е  у ж е  б ы л о  о п у б л и к о в а н о ,  н о  м н о г о е  е щ е  ж д е і  
с в о е г о  ч а с а  ( н а п р и м е р ,  д н е в н и к ,  к о т о р ы й  в е л  н а  
ф р а н ц у з с к о м  я з ы к е  ч л е н  м и с с и и ,  з а м е ч а т е л ь н ы й  
д и п л о м а т  А .  Ф .  Н е г р и ) »  ( И с т о р и я  о т е ч е с т в е н н о г с  
в о с т о к о в е д е н и я ,  1990, с .  169).

1029 « П о я в л е н и е  в с е х  п е р е ч и с л е н н ы х  в ы ш е  т р у д о і  
с в и д е т е л ь с т в у е т ,  б е з у с л о в н о ,  о  з н а ч и т е л ь н о  в о з 
р о с ш е м  у р о в н е  в о с т о к о в е д н ы х  з н а н и й  с р е д и  о п р е 
д е л е н н о й  ч а с т и  р у с с к о г о  о ф и ц е р с т в а »  ( И с т о р и *  
о т е ч е с т в е н н о г о  в о с т о к о в е д е н и я ,  1990, с .  176).

1030 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  168. Л .  5 о б .
1031 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  6. Л .  1 1 -1 2 об .
1032 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  169. Л .  19.
ю з з  р г в И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  4. Л .  З о б . ,  6; Е р м о л о в  

1863, с .  125, 128, 165. С р . :  П В А ,  1978, с .  49.
1034 « В  у т в е р ж д е н и и  с е г о  с к а ж у :  ч т о  к о г д а  Р о с с и й  

с к и й  П о с о л  п р о е з ж а л  ч р е з  Т а в р и с ,  А б б а с  М и р з г  
х о т е л  п о к а з а т ь  в о й с к а  с в о и  в  с а м о м  б л е с т я щ е м  в и 
д е ,  в о  ф р о н т е  б ы л о  13 Б а т а л ь о н о в  6, п о  800 ч е л о  
в е к  и  6, п о  500. Т р и н а д ц а т ы й  ж е  Б а т а л ь о н  е д в а  т  
и м е л  150 ч е л о в е к .  Е с т ь л и  к  о н о м у  ч и с л у  п р и б а в и т і  
Е р и в а н с к о й  Б а т а л ь о н  и  п о л о ж и т ь  е г о  в  900 ч е л о  
в е к  ( ч е г о  к о н е ч н о  о н  н е  и м е е т ) ,  т о  в с е  с и е  с о с т а 
в и т  8850 ч е л о в е к »  ( п р и м е ч а н и е  П .  Н .  Е р м о л о в а ) .

1035 Р Г В И А .  Ф .  446. On. 1. Д .  6. Л .  1 2 -1 2 об .
1036 Ker Porter 1821b, p. 588-589.
1037 Fraser, 1825, p. 226-227; Fraser, 1834, p. 301-302 

Persian Affairs, 1822; W illiam son, 2008, p. 92. Г а р  
д а н  в  1809 г. с ч и т а л ,  ч т о  д о х о д ы  п р о в и н ц и и  п о  
з в о л я ю т  п р и н ц у  с о д е р ж а т ь  л и ш ь  6000 п е х о т и н ц е і  
и  8000 в с а д н и к о в  п л е м е н ,  п р о ч и е  в о й с к а  о п л а ч и  
в а л и с ь  ш а х о м  (Gardane, 1865, р .  303).

ю з е  Theodore Hettier. N ote sur la Perse, 1822. Archive: 
du  M inistere des Affaires Etrangeres, Serie: Memoire: 
e t  D o c u m e n ts ,  P e rse  (A M F A E , M D /P e rs e )  
vol. 2, doc. 29, fol. 250r-250v. М а т е р и а л  п р е д о с т а в  
л е н  И р и н о й  Н а ч к е б и а  (G iorgi Tsereteli Institu te о  
O rien tal Studies in  Ilia State University, D epartm en 
o f  M odern  and C ontem porary  H istory  o f  N ear anc 
M iddle East).

1039 К а р л  Э д у а р д  ( Э д у а р д  И в а н о в и ч )  Э й х в а л ь д  (1795- 
1876), п р о ф е с с о р  К а з а н с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  в  с о  
с т а в е  т о р г о в о - у ч е н о й  э к с п е д и ц и и  п о с е т и л  К а в к  
и п о б е р е ж ь е  К а с п и й с к о г о  м о р я  в  1825-1826 г г .  Ег<  
к н и г а ,  п о с в я щ е н н а я  п о е з д к е  ( е щ е  р а з  Э й х в а л ь д  
о к а з а л с я  н а  К а в к а з е  в  1830 г.), в ы ш л а  з н а ч и т е л ь  
н о  п о з ж е .  Т у д а  в к л ю ч е н о  о п и с а н и е  в т о р о й  П е р с и д  
с к о й  в о й н ы ,  а  т а к ж е  р а с п и с а н и е  п е р с и д с к о й  а р м и і  
н а к а н у н е  к о н ф л и к т а .  М е ж д у  д в у м я  п у б л и к а ц и я м !  
о п р е д е л е н н о  е с т ь  р а з л и ч и я :  у  З у б о в а  н е т  п е р е ч ю  
н а с е л е н и я  п л е м е н ,  п о  к о т о р о м у  и  в ы с ч и т ы в а е т е ]



к о л и ч е с т в о  в с а д н и к о в ,  и т о г и  к о е г о  н а л и ч е с т в у ю т  
в  о б е и х  р а б о т а х ;  у  З у б о в а  е с т ь  п е р е ч е н ь  о т р я д о в  
г у л а м о в  А б б а с - м и р з ы ,  н о  у  Э й х в а л ь д а  п р и в о д и т с я  
о б щ а я  и н ф о р м а ц и я  о  г у л а м а х  в  П е р с и и ;  т о л ь к о  Э й -  
х в а л ь д  п е р е ч и с л я е т  п у ш к и  ш а х а  и  п р и н ц е в ;  и  т .  д .

1040 Г.  Г. М е х т и е в ,  с с ы л а я с ь  и м е н н о  н а  « с е к р е т н о е  д о 
н е с е н и е »  М е н ш и к о в а ,  п р и в о д и т  с х о ж и е  ц и ф р ы :
35 т ы с .  с а р б а з о в ,  д о  5 т ы с .  н е р е г у л я р н о й  п е х о т ы ,  
о к о л о  90 т ы с .  к а в а л е р и и ,  д о  40 о р у д и й  р а з л и ч н о г о  
к а л и б р а  ( М е х т и е в ,  1952, с .  88).

1041 С р . :  П В А ,  1978, с .  264 ( в  х о д е  в о й н ы ,  в и д и м о ,  с о 
з д а н  в т о р о й  Х о й с к и й  б а т а л ь о н ) .

1042 К  в е с н е  1829 г. о н и  б ы л и  с ф о р м и р о в а н ы  з а н о 
в о ,  х о т я  и  н а х о д и л и с ь  « в  б о л ь ш о м  н е у с т р о й с т в е »  
( П В А  1978, с .  598).

1043 « Ш т а т н ы е »  д а н н ы е ,  н е  у ч и т ы в а ю щ и е  з н а ч и т е л ь 
н о г о  и  п о с т о я н н о г о  н е к о м п л е к т а  л и ч н о г о  с о с т а в а .

1044 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  32. Л .  2 о б .
1045 С р . :  А в е р ь я н о в ,  1900, с .  27-28. И с с л е д о в а т е л ь ,  з а 

м е т и в ,  ч т о  п о  э т о м у  п р а в и л у  к у р д о в  д о л ж н о  б ы т ь  
н е  м е н е е  16-20 т ы с .  в с а д н и к о в ,  п р и з н а в а л ,  ч т о  « д о 
в о л ь н о  т р у д н о »  о п р е д е л и т ь ,  к а к о е  к о л и ч е с т в о  в о 
и н о в  р е а л ь н о  в ы с т а в и л и  п л е м е н а .  В с е  ж е  о н  п р и 
ш е л  к  з а к л ю ч е н и ю ,  ч т о  з а  в с ю  в о й н у  А б б а с - м и р -  
з а  « н е  и м е л  в  с в о е м  р а с п о р я ж е н и и  д а ж е  ч е т в е р т о й  
ч а с т и  у к а з а н н о г о  ч и с л а  в с а д н и к о в ,  п о д л е ж а в ш и х  
п р и з ы в у  п о д  з н а м е н а » ,  а  ч т о  д о  к у р д о в  -  т о л ь 
к о  п л е м е н а  Э р и в а н с к о г о  и ,  о т ч а с т и ,  М а к и н с к о г о  
х а н с т в  и  А з е р б а й д ж а н а  п р и н я л и  д е я т е л ь н о е  у ч а с 
т и е  в  в о й н е .

1046 Р Г В И А .  Ф .  446. On. 1. Д .  32. Л .  2 о б .
1047 О к р у ж е н и е ,  с в и т а  п р а в и т е л я .  В ы р а ж е н и е  « б ы т ь  

у  с т р е м е н и  ( р и к а б )  п р и н ц а »  о з н а ч а л о  « б ы т ь  п р и  
д в о р е  п р и н ц а »  (Irv ine 1903, р .  134). П е р с и д с к и й  
х р о н и с т  д л я  о б о з н а ч е н и я  с в и т ы  ш а х а  и с п о л ь 
з о в а л  т е р м и н  « с л у ж и т ь  с в я щ е н н о м у  с т р е м е н и »  
( М у х а м м а д - К а з и м  1961, с .  40). У  а ф г а н с к и х  ш а х о в  
Д у р р а н и  « р е к а б и »  ( с т р е м я н н ы м и )  и м е н о в а л с я  о т 
р я д  г у л а м о в ,  п о с т о я н н о  н а х о д и в ш и х с я  п р и  о с о б е  
ш а х а  ( Г а н к о в с к и й  1958, с .  124). Б е р е з и н ,  х а р а к т е 
р и з у я  п е р с и д с к у ю  и р р е г у л я р н у ю  к а в а л е р и ю  н а ч а 
л а  1840-х г г . ,  п и с а л ,  ч т о  о н а  « с о с т о и т  и з  о х о т н и 
к о в  [ в о л о н т е р о в ] ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  К у р д о в ,  « р и -  
к а б и »  с т р е м я н н ы х ,  х а н с к о й  п р и с л у г и  ( « г у л я м ы - т у -  
ф е н к ч и »  -  с л у ж и т е л и  с  р у ж ь я м и ,  и  « п и ш - х и з м е т ы »  
п а ж и ) »  ( Б е р е з и н ,  1852, с .  208).

1048 С р . :  « П р и  п р а в и т е л я х  А д е р б е й д ж а н а  с о д е р ж а л а с ь  
ш е с т и т ы с я ч н а я  п о с т о я н н а я  к о н н а я  м и л и ц и я »  ( Б е 
л я в с к и й ,  П о т т о ,  1906, с .  69).

1049 П о  Э н е г о л ь м у ,  39 о р у д и й  и  д о  84 з а м б у р е к о в  у  А б 
б а с - м и р з ы ,  10 п у ш е к  у  ш а х а  ( Р Г В И А .  Ф .  446. On. 1. 
Д .  11. Л .  2 7 об.-2 8 ) .

1050 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л .  38.
1051 З у б о в ,  1836, с .  2 0 -2 3 ; З у б о в ,  1837, с .  20 -2 3 ; 

Eichwald, 1837, s. 560, 564-567.
1052 А К А К ,  1875, с .  349; Д у б р о в и н ,  1888, с .  611; Щ е р 

б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  с .  38-39. Т а к ж е  о б  а р м и и  
1826 г.: И б р а г и м б е й л и ,  1969, с .  167; D ubeux, 1841, 
р .  378.

1053 Н о  Э н е г о л ь м  в  я н в а р е  1827 г. п и с а л  т о л ь к о  о  7 б а 
т а л ь о н а х  д ж а н б а з о в  ( Р Г В И А .  Ф .  446. On. 1. Д .  11. Л .  27).

Ю54 Щ е р б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  с .  58-59.
і°55 Alexander, 1827, р .  281-282; Conder, 1830, р .  246- 

247. Д ж а н б а з с к и е  б а т а л ь о н ы  А л е к с а н д е р  о ц е н и в а л  
в  1000 ч е л .  к а ж д ы й  (Alexander, 1827, р .  201).

1056 Ф а д е е в ,  1958, с .  149.
1057 П о т т о ,  1994, с .  651.
1058 M ignan 1839, р .  148.
1059 В о с п о м и н а н и я  Б е с т у ж е в ы х ,  1951, с .  352.
1060 К у з н е ц о в а ,  1978, с .  25. « О б р а з о в а н и е  в о й с к  п о  е в 

р о п е й с к и  б ы л а  г л а в н а я  з а б о т а  п р и н ц а ;  е м у  у с е р д 
с т в о в а л и  а н г л и ч а н е ,  с н а б ж а я  в с е м ,  ч т о б ы  с ф о р 
м и р о в а т ь  р е г у л я р н ы е  в о й с к а ;  н о  А б а с - м и р з а  б о 
р о л с я  с о  с к у п о с т ь ю  ш а х а ,  к о т о р ы й  н е  д а в а л  е м у  
д о с т а т о ч н о  д е н е г ,  ч т о б ы  д о с т и ч ь  ц е л и ,  д а ж е  п р о 
д о л ж а т ь  н а ч а т о е ,  х о т я  а н г л и ч а н е  д а в а л и  в  д о л г  з а  
п р о ц е н т ы  и  п р и в о з и л и  с у к н а ,  о р у д и я ,  а м у н и ц и ю ,  
д а ж е  д о  м е л о ч е й »  ( Б а г г о в у т ,  1883, с .  122). Д о ш л о  д о  
т о г о ,  ч т о  ш а х - з а д э  п р и л ю д н о  ж а л о в а л с я  н а  т о ,  ч т о  
« о т е ц  н е  д а е т  с р е д с т в  в е с т и  в о й н у »  ( И б р а г и м б е й 
л и ,  1969, с .  202).

1061 П о  с в е д е н и я м  Д .  К а ф т ы р е в а ,  н а к а н у н е  в о й н ы  
И р а н  р а с п о л а г а л  а р м и е й  в  225 т ы с .  ч е л .  ( И г а м -  
б е р д ы е в ,  1961, с .  220). С р . :  О  н ы н е ш н е м  П е р с и д 
с к о м  Ш а х е ,  1825, с .  361-362 (254 т ы с .  ч е л . ,  в к л ю ч а я  
20 т ы с .  р е г у л я р н о г о  в о й с к а ) .

1062 П о г о д и н ,  1863, с .  343. И м п е р а т о р у  А .  П .  Е р м о л о в  
д о к л а д ы в а л  о  3 0 - т ы с я ч н о й  а р м и и  ( Е р м о л о в ,  1868, 
с .  253). М у р а в ь е в  п о л а г а л ,  ч т о  к р о н п р и н ц  « в е л  д о
20 000 р е г у л я р н о й  п е х о т ы ,  24 о р у д и я  и  м н о г о ч и 
с л е н н у ю  к о н н и ц у »  ( М у р а в ь е в ,  1889а, с .  187). С о 
г л а с н о  п о к а з а н и я м  О г у р л у - х а н а ,  у  п р и н ц а  б ы л о  
е щ е  м е н ь ш е  л ю д е й :  12 500 п е х о т ы ,  7000 к о н н ы х  
и  24 о р у д и я  ( М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  П е р с и д с к о й  
в о й н ы ,  1906, с .  97; Щ е р б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  
с .  62).

1063 Г о р д и н ,  2012, с .  538; Е р м о л о в ,  2014, с .  395; Х о м я 
к о в ,  1863, с .  240.

1064 « И з  к у р д о в - х а д ж е в а н ц е в ,  А б д у л - м е л и к а  и  Б а х -  
т и а р а »  ( М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  п е р с и д с к о й  в о й н ы ,  
1903, с .  234; Х о м я к о в ,  1863, с .  234), т .  е .  п л е м е н а  
к у р д о в ,  х о д ж е в е н д о в  ( « ш а х с е в а н ы » ,  в и д и м о ,  п о я 
в и л и с ь  в  т е к с т е  п о т о м  п о  о ш и б к е ) ,  а б д у л м а л и к о в  
и  б а х т и а р о в  ( И б р а г и м б е й л и ,  1969, с .  188; С м и р 
н о в ,  1914, с .  18). С р . :  К о ц е б у ,  1901, с .  148 ( о ц е н и в а 
е т  к о н н и ц у  п р и  Ш а м х о р е  в  3000 ч е л . ) .  И р р е г у л я р 
н а я  к о н н и ц а  п е р с о в ,  к а к  о б ы ч н о ,  б ы л а  с о в е р ш е н н о  
б е с п о л е з н а  в  с р а ж е н и и  с  р е г у л я р н ы м и  в о й с к а м и ,  
т а к  ч т о  н е т  о с о б о г о  с м ы с л а  п ы т а т ь с я  у с т а н о в и т ь  
е е  ч и с л е н н о с т ь .

1065 А К А К ,  1875, с .  374; Б о б р о в с к и й ,  1895, с .  83; Д у б 
р о в и н ,  1888, с .  664-665; К а з б е к ,  1865, с .  88; М а т е р и 
а л ы  к  и с т о р и и  п е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1902, с .  170; М а 
т е р и а л ы  к  и с т о р и и  п е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1903, с .  234, 
251; П В А ,  1978, с .  203; П о г о д и н ,  1863, с .  345; С и м о -  
н и ч ,  1901, с .  22; Х о м я к о в ,  1863, с .  108, 110; Щ е р 
б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  с .  70; Eichwald, 1837, 
s. 581; Fowler, 1841b, p. 150 (10 т ы с .  ч е л . ) .  « Т р о ф е и  
с е й  с л а в н о й  п о б е д ы  с у т ь  с л е д у ю щ и е :  1 о р у д и е  А н 
г л и й с к о й  а р т и л л е р и и ,  н е с к о л ь к о  з а р я д н ы х  я щ и 
к о в ,  11 ф а л ь к о н е т о в ,  б ы в ш и х  н а  в е р б л ю д а х  с  р а з 
н о ц в е т н ы м и  з н а ч к а м и »  ( Х о м я к о в ,  1863, с .  235). 
С р . :  Я н ж у л ,  1886, с .  162 (6000 п е х о т ы ,  8000 к а в а 
л е р и и ,  16 о р у д и й  и  20 ф а л ь к о н е т о в  п р и  Ш а м х о 
р е ) .  П о  м н е н и ю  Г .  К а з б е к а ,  п р и  Ш а м х о р е  к р о м е
10 т ы с .  п е р с о в  д е й с т в о в а л и  е щ е  4000 ч е л .  и  6 о р у 
д и й  с а р д а р а  Э р и в а н с к о г о  ( К а з б е к ,  1865, с .  87) -  я в 
н а я  о ш и б к а  а в т о р а ,  к о т о р у ю  п о в т о р я е т  М .  А .  Г о л о 
л о б о в  ( Г о л о л о б о в ,  2007, с .  31).

1066 Б о б р о в с к и й ,  18956, с .  371; П о т т о ,  1894, с .  16.



1067 В  д р у г о м ,  о д н а к о ,  о ф и ц и а л ь н о м  д о к у м е н т е  Е р м о 
л о в  п и ш е т  о  п о б е д е  н а д  15 т ы с .  р е г у л я р н о й  п е х о 
т ы  и  п р и м е р н о  20 т ы с .  к о н н и ц ы  ( Е р м о л о в ,  1868, 
с .  423). С р . :  И с т о р и я  н а р о д о в  С е в е р н о г о  К а в к а з а  
1988, с .  43 ( б о л е е  26 т ы с .  ч е л .  с  24 о р у д и я м и ) .

1068 М и ф ,  п о п у л я р н ы й  в  и с т о р и о г р а ф и и :  Г р и г о р я н ,
1959, с .  100; И б р а г и м б е й л и ,  1969, с .  165, 170; К о 
ц е б у ,  1901, с .  131; М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  п е р с и д 
с к о й  в о й н ы ,  1903, с .  140 ( р а п о р т  Р е у т т а  К о ц е 
б у ) ;  Т о л с т о й  2000, с .  242; Э м и р х а н о в  2007, с .  128. 
С р . :  Б е с к р о в н ы й ,  1974, с .  166. В с т р е ч а л о с ь  и  м н е 
н и е  о  65 т ы с .  п е р с о в  п р и  Е л и з а в е т п о л е  ( М а х л а -  
ю к ,  1900, с .  71; Я н ж у л ,  1886, с .  163). С р . :  Г л и н к а ,  
2003, с .  136 ( « П е р с и я н  м о ж н о  б ы л о  п о л а г а т ь  б о л е е
40 000, х о т я  п о  с л у х а м  о н и  д о в о д и л и  д о  70 000»).

1069 Б о б р о в с к и й ,  1895, с .  86; Г р ж е г о р ж е в с к и й ,  1874а, 
с .  152; Д у б р о в и н ,  1888, с .  674; К а з б е к ,  1865, с .  89; 
П о г о д и н ,  1863, с .  347; С а л и х о в а ,  2007, с .  55; Х о м я 
к о в ,  1863, с .  117,118. З а п а д н ы е  о б о з р е в а т е л и  и  н е 
к о т о р ы е  о т е ч е с т в е н н ы е  и с т о р и к и  п и с а л и  о  4 0 - т ы 
с я ч н о й  ( в к л ю ч а я  12 т ы с .  р е г у л я р н ы х  в о й с к )  а р 
м и и  в т о р ж е н и я  п р и  Е л и з а в е т п о л е  ( В е й д е н б а у м ,  
1901, с .  221; Щ е р б а т о в ,  1890, с .  70; A lcock, 1831, 
р .  40; Dubeux, 1841, р .  380; Fraser, 1834, р .  276; К а у е ,  
1851, р .  144). Р .  У о т с о н  н а с т а и в а л  н а  п р и с у т с т в и и
16 т ы с .  п е х о т ы  и  14 т ы с .  и р р е г у л я р н о й  к а в а л е р и и  
с  22 п о л е в ы м и  о р у д и я м и  (W atson, 1866, р .  216). 
Д р у г о й  е в р о п е й с к и й  а в т о р  -  о  20 т ы с .  п е х о т и н ц е в  
и  10 т ы с .  в с а д н и к о в  п р и  20 о р у д и я х  (War, 1828, 
р .  463). А л е к с а н д е р  п и с а л  о  40 т ы с . ,  п о р о в н у  н и з а -  
м а  и  и р р е г у л я р н ы х  в о й с к ,  и  20 о р у д и я х  п р и  Е л и 
з а в е т п о л е  (Alexander, 1827, р .  281, 285). П о  о ц е н 
к а м  Х о м я к о в а ,  к о с в е н н о  п о д т в е р ж д а е м ы м  о ф и ц и 
а л ь н о й  р е л я ц и е й  ( е й  ж е  с л е д о в а л и  М .  ф о н  К о ц е б у ,  
Н .  Д у б р о в и н ,  Г. К а з б е к ,  П .  О .  Б о б р о в с к и й  -  «15 т ы 
с я ч  р е г у л я р н о й  п е х о т ы  и  о к о л о  20 т ы с я ч  к о н н и ц ы  
и  и р р е г у л я р н о й  п е х о т ы »  п р и  24 о р у д и я х ;  с м . :  М у 
р а в ь е в ,  18896, с .  536; К о ц е б у ,  1901, с .  154; М а т е р и 
а л ы  к  и с т о р и и  П е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1906, с .  25), н е  
с ч и т а я  к о н н и ц ы  и  с а р б а з о в ,  п р и  Е л и з а в е т п о л е  б ы 
л о  8 т ы с .  д ж а н б а з о в  -  з а в ы ш е н о  м и н и м у м  в д в о е .  
Г .  К а з б е к  с о о б щ а л ,  ч т о  А б б а с - м и р з а  п р и в е л  п о д  
Ш у ш у  12 500 п е х о т ы  и  20 т ы с .  к а в а л е р и и  с  34 о р у 
д и я м и ;  т а м  к  н е м у  п р и с о е д и н и л и с ь  е щ е  24 (sic) 
т ы с .  п е ш и х  и  4 т ы с .  к о н н ы х  в о и н о в  ( К а з б е к ,  1865, 
с .  87). О д н а к о  и с т о р и к  о с т а в и л  б е з  к о м м е н т а р и я  
в о п р о с ,  к у д а  и с ч е з л и  п о ч т и  25 т ы с .  ч е л .  и з  с о с т а 
в а  э т о й  а р м и и  к о  в р е м е н и  г е н е р а л ь н о г о  с р а ж е н и я ?  
Н а к о н е ц ,  X. М .  И б р а г и м б е й л и  с ч и т а л ,  ч т о  у  А б -  
б а с - м и р з ы  в  р е ш а ю щ е м  с р а ж е н и и  б ы л о  15500 ч е л .  
р е г у л я р н о й  п е х о т ы ,  10700 с а б е л ь  и  24 о р у д и я .  Н о  
б у к в а л ь н о  в  с л е д у ю щ е м  п р е д л о ж е н и и  у  н е г о  н а 
х о д и м :  «18 п е х о т н ы х  б а т а л ь о н о в  т ы с я ч н о г о  с о с т а 
в а »  ( И б р а г и м б е й л и ,  1969, с .  190)! В .  Д .  В о л ь х о в -  
с к и й  в  п и с ь м е  о т ц у  п и с а л  о  п о ч т и  5 0 - т ы с я ч н о й  
п е р с и д с к о й  а р м и и  п р и  Е л и з а в е т п о л е  ( Н е р с и с я н ,  
1961, с .  285), и  с  н и м  с о г л а ш а л с я  А .  А .  К ю р к ч я н  
( К ю р к ч я н ,  1992, с .  34). Л .  Г .  Б е с к р о в н ы й  с с ы л а 
е т с я  н а  и с т о ч н и к ,  г д е  с и л ы  А б б а с - м и р з ы  д а ю т 
с я  в  15 т ы с .  п е х о т ы ,  25 т ы с .  к а в а л е р и и ,  25 о р у д и й  
и  50 ф а л ь к о н е т о в  ( Б е с к р о в н ы й ,  1974, с .  168).

1070 М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  П е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1906, 
с .  97; Щ е р б а т о в ,  1890, П р и л о ж е н и я ,  с .  63. Е щ е  
4000 п е х о т ы  о с т а в и л и  д л я  п р и к р ы т и я  л а г е р я .  « Т а 
т а р ы » :  д о  300 к а р а б а х ц е в ,  200 ш е к и н ц е в ,  200 е л и -

з а в е т п о л ь ц е в  ( г я н д ж и н ц ы ) ,  1000 ( у  Д у б р о в и н а  -  
100) ч а р ц е в  ( д ж а р о - б е л а к а н ц ы ) .  О д н а к о  п р о с т о е  
с л о ж е н и е  ч и с е л  (12 500 п р и  п е р е х о д е  г р а н и ц ы ,  
10000 я в и л и с ь  с  А л л а я р - х а н о м ,  12000 д ж а н б а з о в  
п р и б ы л и  30 а в г у с т а )  д а е т  34 500 п е х о т и н ц е в .  Д а ж е  
с  у ч е т о м  п о т е р ь  п о д  Ш у ш е й  и  Ш а м х о р о м ,  п р и х о 
д и м  к  в ы в о д у ,  ч т о  О г у р л у - х а н  ( и л и  т о т ,  к т о  з а п и 
с а л  е г о  п о к а з а н и я )  г д е - т о  о ш и б а л с я .

1071 Asiatic Intelligence, 1826, p. 730-731.
1072 Б о б р о в с к и й ,  1895, с .  107; Г л и н к а ,  2003, с .  28; З у 

б о в ,  1836, с .  147, 152; И б р а г и м б е й л и ,  1969, с .  203; 
К ю р к ч я н ,  1992, с .  41; Н е р с и с я н ,  1961, с .  59; П В А ,  
1978, с .  308-309; С е в р и я н о в ,  1908, с .  6; С о б о л е в ,  
1828, с .  15 (10 т ы с .  п е х о т ы ,  д о  20 т ы с .  к а в а л е р и и  
и  22 о р у д и я ) ;  Barratt, 1972, р .  399; War, 1828, р .  470, 
471). И н ы е  в е р с и и  -  в  ч а с т н о с т и ,  в с т р е ч а в ш е е с я  
м н е н и е  о  6 0 - т ы с я ч н о й  а р м и и  -  с т р а д а ю т  я в н ы м и  
п р е у в е л и ч е н и я м и .

1073 A m anat, 1993b, p. 41.
1074 М а т е р и а л ы  к  и с т о р и и  П е р с и д с к о й  в о й н ы ,  1909, 

с .  87-88.
1075 Axworthy, 2008, р .  182-183. П о т е р и  р о с с и й с к о й  а р 

м и и  п р и  Б о р о д и н о  с о с т а в и л и  ( з а  д в а  д н я  с р а ж е 
н и я )  о т  45 д о  50 т ы с .  ч е л .

1076 З а х а р о в ,  И в а н о в ,  2014, с .  141.
1077 Gardane, 1865, р .  122.
1078 П р и  о т с т у п л е н и и  с о л д а т ы  т о ж е  с п а с а л и с ь  в е р 

х о м  ( Д у б р о в и н ,  1887, с .  226). С п е ш н о  о т с т у п а я  
п о с л е  п о р а ж е н и я  п р и  Е л и з а в е т п о л е ,  А б б а с - м и р -  
з а  « п р и к а з а л  п е х о т е  с е с т ь  н а  л о ш а д е й  в м е с т е  с  к а 
в а л е р и с т а м и ,  т а к ,  ч т о  н а  о д н о й  л о ш а д и  б ы л о  п о  
д в а  в с а д н и к а »  ( П о т т о ,  1894, с .  23; Х о м я к о в ,  1863, 
с .  125). М .  С .  В о р о н ц о в  к о н с т а т и р о в а л :  п е р с о в  н е 
в о з м о ж н о  п р е с л е д о в а т ь ,  и б о  « д а ж е  т е ,  к т о  с р а ж а л 
с я  п е ш и м и ,  в с е г д а  д е р ж а т  в  т ы л у  к о н е й »  ( А р х и в  
В о р о н ц о в а ,  1890, с .  98). П р и  Е л и з а в е т п о л е  а з е р 
б а й д ж а н с к и е  с а р б а з ы ,  д ж а н б а з ы  и  б а х т и а р ы ,  о т 
с т у п а я ,  « с е л и  н а  к о н е й  и  б е ж а л и » .  Ч а с т ь  и х  з а х в а 
т и л а  к о н е й  у  2500 и р а к ц е в  ( а р а г к ц е в )  и  б а х т и а -  
р о в ,  к о т о р ы е  с п е ш и л и с ь  и  с р а ж а л и с ь  п е ш и м и  -  
т е м  п р и ш л о с ь  п р я т а т ь с я  в  г о р а х  ( С м и р н о в ,  1914, 
с .  20; H asan-e Fasai, 1972, p. 179). П е р с и д с к а я  и р р е 
г у л я р н а я  п е х о т а  т о ж е  м о г л а  п е р е д в и г а т ь с я  в е р х о м  
(Dupre, 1819b, p. 293-294).

1079 Stocqueler, 1832, p. 169.
1080 W ilbraham , 1839, p. 59.
1081 О .  д е  Б о н т а н - Л е ф о р  п о  л и ч н о м у  о п ы т у  с о м н е 

в а л с я ,  ч т о  п е р с и д с к а я  а р м и я  п е р е д в и г а е т с я  н о ч ь ю  
и  п р и  с в е т е  ф а к е л о в ,  « и б о  о н а  ч а щ е  в с е г о  п е р е 
д в и г а е т с я  д н е м ,  и  н е  з н а ю ,  г д е  м о ж н о  н а й т и  н у ж 
н о е  ч и с л о  ф а к е л о в  -  к о т о р ы х  п о т р е б у е т с я  м н о ж е 
с т в о  -  в  с т р а н е ,  г д е  т а к  м а л о  х в о й н ы х  д е р е в ь е в »  
(Bontemps, 1811, р .  118-119).

1082 О  н ы н е ш н е м  П е р с и д с к о м  Ш а х е ,  1825, с .  364.
1083 Lumsden, 1822, р .  134.
1084 Bontemps, 1811, р .  356.
1085 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л .  4 2 об.-4 3 .
1086 К о р ф ,  1838, с .  192.
1087 Д р у в и л ь ,  18266, с .  146.
1088 Б а р т о л о м е й ,  19046, с .  307. П а л а т к и  б ы л и  м а л е н ь 

к и е ,  с  д в у м я  в ы х о д а м и ,  и л и  е щ е  м е н ь ш е ,  с  о д н и м  
в ы х о д о м ,  о д н о -  и  д в у х с а р т а б н ы е  с о о т в е т с т в е н н о  
( М у р а в ь е в ,  1886а, с .  511), и л и  ж е  с  1-2 к о л ы ш к а м и  
(Lum sden, 1822, р .  130-131). « П е р с и д с к а я  п а л а т к а  
п е р е н о с и л а с ь  н а  к о л ы ш к е ,  у д е р ж и в а е м о м  н а  п л е 



ч а х  д в о и х  л ю д е й »  (Stuart, 1854, р .  319). « П а л а т к и  
р я д о в ы х  у д о б н е е  [ б р и т а н с к и х ] ,  и м е я  с т о р о н ы  в ы 
с о т о й  3 ф у т а  [ о к о л о  0,9 м ] . . .  Ч и с л о  л ю д е й ,  з а н и 
м а ю щ и х  к а ж д у ю  п а л а т к у ,  т о  ж е ,  ч т о  и  у  н а с »  ( К е г  
Porter, 1821b, p. 589-590). З а м е т и м ,  ч т о  у  а н г л и ч а н  
п а л а т к и  р а с с ч и т ы в а л и с ь  и л и  н а  5 и л и  н а  10-12 ч е 
л о в е к .  Б о н т а н  в  ш а х с к о м  л а г е р е  (1807 г.) н а б л ю 
д а л  п а л а т к и  н а  15-20 ч е л . ,  н о  о т м е т и л  и  п а л а т к и  н а
30 и  б о л е е  л ю д е й  (Bontemps, 1810, р .  519).

1089 Б л а р а м б е р г ,  1978, с .  137.
1090 Л у г а н с к и й ,  1846, с .  22.
1091 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л. 4 1 о б .
1092 Langles, 1818, р .  186-187. К а к  с ч и т а л о с ь ,  э т о  о б ъ 

я с н я е т с я  в л и я н и е м  А г а - М у х а м м а д - х а н а  ( О  н ы 
н е ш н е м  П е р с и д с к о м  Ш а х е ,  1825, с .  365).

1093 Dupre, 1819b, p. 300-301. « П е р с и я н е  с т о л ь  п р е д а н 
н ы е  р о с к о ш и ,  н е  м о г у т  о б о й т и т с я  и  в о  в р е м я  л а 
г е р е й ,  б е з  п р е д м е т о в  о н о й .  Б о л ь ш и е  ж е  л а г е р и ,  п о  
п р и ч и н е  м н о ж е с т в а  с т е к а ю щ и х с я  в  о н ы е  к у п ц о в ,  
у п о д о б л я ю т с я  б о л е е  т о р г о в ы м  г о р о д а м ,  а  н е ж е 
л и  в о и н с т в е н н ы м  с т а н а м »  ( Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. 
Д .  11. Л .  4 2 о б . ) .

1094 Layard, 1887, р .  244. « Н а с т о я щ е е  р а з о р е н и е  п е р 
с и д с к о й  а р м и и  -  м и р з ы  ( с е к р е т а р и  и  п и с а р я ) ,  ч е 
л я д ь  и  ч е р в о д а р ы  и л и  п о г о н щ и к и  в ь ю ч н о г о  с к о т а .  
Э т а  с в о л о ч ь ,  н е п о д в е р г н у т а я  н и к а к о й  д и с ц и п л и 
н е ,  п о м е щ а е т с я  г д е  х о ч е т ,  и д е т  к у д а  е й  в з д у м а е т с я ,  
о б г о н я е т  а в а н г а р д  и л и  о с т а е т с я  н а з а д и »  ( Б л а р а м 
б е р г ,  1853, с .  53).

1095 Д р у в и л ь ,  18266, с .  148; Morier, 1818, р .  238-239.
1096 Р Г В И А .  Ф .  446. O n. 1. Д .  11. Л .  4 1 о б . - 4 2 о б .
1097 Б л а р а м б е р г ,  1885, с .  17-18.
1098 Б е л я в с к и й ,  П о т т о ,  1902, с .  462; Д у б р о в и н ,  1888, 

с .  82; Ш а б а н о в ,  1871а, с .  100, 121.
1099 Б л а р а м б е р г ,  1853, с .  54.
1100 З у б о в ,  18356, с .  81. С м . :  А К А К ,  1870, с .  736; П е т 

р о в ,  1887, с .  218; Я н ж у л ,  1886, с .  61 ( с к р ы т н о с т и  
т а к ж е  п о с п о с о б с т в о в а л  с т о я в ш и й  т о г д а  г у с т о й  т у 
м а н ) .

1101 Brydges, 1833, р .  428.
1102 Campbell, 1931, р .  229.
1103 С м и р н о в ,  1913, с .  64.
1104 Atkin, 1980, р .  113; К а у е ,  1856, р .  625.
1105 Д р у в и л ь ,  18266, с .  149. П р а в д а ,  у з н а в  о  п р е д с т о я 

щ е м  н а п а д е н и и  р у с с к и х  ( в  н о ч ь  н а  26 и ю л я  1804 г.), 
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Книги серии «Ратное дело» посвящены войнам, сражениям, походам и осадам 
в первую очередь в истории России. Особое внимание уделяется слабоизученным 

или вовсе неизвестным военным событиям. Серия обращена прежде всего к широкому кругу 
читателей — любителей военной истории и истории Отечества, но будет интересна 
и профессионалам. Подобная универсальность достигнута благодаря привлечению 

к работе над серией ведущих специалистов-историков. С одной стороны, это позволило 
гарантировать оригинальность и качество содержания книг. С другой — авторы серии взяли 
на себя труд рассказать об описываемых событиях доступным повествовательным языком
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в е р с и т е т а ,  з а щ и т и л  д и с с е р т а ц и ю  н а  с о и с к а н и е  у ч е н о й  с т е п е н и  к а н д и д а т а  

и с т о р и ч е с к и х  н а у к  п о  т е м е :  « В о е н н о - б ы т о в а я  п о в с е д н е в н о с т ь  с о л д а т  и  о ф и ц е 

р о в  К а в к а з с к о г о  к о р п у с а  (1817-1864 гг.): м а т е р и а л ь н ы й  а с п е к т »  (2005). Р а б о т а е т  

в  С е в е р о - К а в к а з с к о м  ф е д е р а л ь н о м  у н и в е р с и т е т е ,  г. С т а в р о п о л ь  ( с т а р ш и й  н а 

у ч н ы й  с о т р у д н и к  У п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ) .  О б л а с т ь  

н а у ч н ы х  и н т е р е с о в  в о е н н о - п о л и т и ч е с к а я  и с т о р и я  а н т и ч н о с т и ,  С р е д н е в е к о 

в ь я  и  Н о в о г о  в р е м е н и ,  в  т о м  ч и с л е  — и с т о р и я  Р о с с и й с к о й  а р м и и  и  е е  в о с т о ч 

н ы х  п р о т и в н и к о в  в  Х Ѵ І І І - Х І Х  в в .  А в т о р  б о л е е  130 с т а т е й  и  и з д а н и й  п о  и с т о 

р и и ,  у н и ф о р м о л о г и и ,  в о е н н о й  и с т о р и и ,  к р а е в е д е н и ю ,  в ы х о д и в ш и х  в  Р о с с и и  

и  з а  р у б е ж о м ,  а  т а к ж е  м о н о г р а ф и й  « С т а в р о п о л ь  г л а з а м и  и н о с т р а н ц е в »  ( в  с о 

а в т о р с т в е  с  А . И .  К р у г о в ы м ;  2011), « Н а е м н и к и  в  а н г л и й с к о й  а р м и и :  С т о л е т н я я  

в о й н а »  ( в  с о а в т о р с т в е  с  А . Н .  К у п ч е н к о - Г р и н ч у к о м ;  2013) и  « М у с у л ь м а н с к о е  

з а в о е в а н и е  И с п а н и и »  ( в  с о а в т о р с т в е  с  С . В .  К р ы л о в ы м ;  2015).

Кругов Алексей Иванович (1959, П е р м ь ) .  И с т о р и к ,  в ы п у с к н и к  С т а в р о п о л ь 

с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  к а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  
н а у к .  Р а б о т а е т  в  С е в е р о - К а в к а з с к о м  ф е д е р а л ь н о м  у н и в е р с и т е т е ,  г. С т а в р о п о л ь  

( д о ц е н т  к а ф е д р ы  и с т о р и и  Р о с с и и ) .  А в т о р  с в ы ш е  100 с т а т е й  п о  и с т о р и и ,  к р а е 
в е д е н и ю ,  в о е н н о й  и с т о р и и ,  о п у б л и к о в а н н ы х  в  р о с с и й с к и х  и  з а р у б е ж н ы х  и з 

д а н и я х ,  а  т а к ж е  м о н о г р а ф и й  « С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й  в  и с т о р и и  Р о с с и и  ( к о н е ц  
X VIII -  XX в е к ) »  (2001) и  « К р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о  Р о с с и и  в  к о н ц е  XIX -  п е р в о й  

ч е т в е р т и  XX в .  ( н а  м а т е р и а л а х  С т а в р о п о л ь я ,  К у б а н и ,  Д о н а ) »  (2008). С ф е р а  н а 

у ч н ы х  и н т е р е с о в  и с т о р и я  Ю г а  Р о с с и и  в  Х І Х - Х Х  в в .


