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В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ музее 
(ГИМ) хранится персидское знамя1, находившееся до 

начала XX в. в Казанском соборе Санкт-Петербурга вместе с тро-
фейными знаменами Отечественной войны 1812 г. и загранич-
ных походов русской армии 1813–1814 гг. Изучение материалов 
архивов и публикаций позволило обнаружить сведения о собы-
тиях, связанных с его историей.

В документах, отложившихся в Научно-ведомственном ар-
хиве (НВА) ГИМ, есть описание знамени: «Размер: 110 х 60 см. 
История памятника: из В.И.М.2 (из Казанского собора) <…> 
Ткани сохранилось очень мало, цвет ее светло-коричневый. 
Форма знамени: полотнище с утраченными углами. Остатки тка-
ни наклеены на тюль. В верхнем углу вышит пряден. серебром 
и золоч. серебром треугольник, верхние стороны которого име-
ют форму арки , в которой расположены арабские письме-
на <…> Навершие железное, в виде западноевропейской алебар-
ды XVII в.»3

В 1909 г. генерал-майором А.И. Геккелем были опубликова-
ны рисунки знамен, хранившихся в Казанском соборе. Подпись 
под рисунком знамени с атрибутами, близкими реставрировав-
шемуся экспонату, следующая: «Персидское знамя с надпися-
ми взято в 1812 г. при военных действиях в Закавказье. Полотно 
выцвело и порвано»4. Кроме того, в издании указана длина его 
навершия — 65 см. В предисловии к труду А.И. Геккеля говорит-
ся, что первоначально в соборе находилось «8 персидских зна-
мен, присланных генерал-лейтенантом Ртищевым, взятых при 
штурме Ленкорани и в сражениях тому предшествовавших. 

Н.В. Ермакова (Москва)
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Ныне их осталось пять, а три переданы в Тифлисский военный 
музей»5. А.И. Геккель опубликовал и другие трофейные знаме-
на Персидской войны 1804–1813 гг., однако на их полотнищах 
«изображен масляной краской золотой лев»6.

Сведения об истории взятия персидских трофейных знамен, 
помещенных в Казанский собор, выявлены в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве (РГВИА), где от-
ложились документы Трофейной комиссии, образованной в 
1911 г. при Военно-походной канцелярии его императорского 
величества. В «Перечне русских и трофейных знамен, учтенных 
Трофейной комиссией», отмечено: «229/ <…> ПЯТь знамен | 
11 пушек взял КОТЛЯРЕВСКИй Петр Степанович генер. лейт. 
с отрядом при взятии кр. Асландузи 20 октября 1812 г. Нагр. 
орд. Св. Георгия 3 степени»7 и «351/ ДВА знамени | 8 орудий и 
1 булава | взял КОТЛЯРЕВСКИй генерал-лейтенант с отрядом 
при взятии кр. Ленкорани 31 декабря 1812 г. Там же упомянут 
17 Егерский п.»8

Трофейная комиссия подробно описала персидские знамена, 
взятые Котляревским. Формуляры знамен практически полно-
стью повторяют друг друга, поэтому приведем только один из 
них:

«К № 106. Негатив № 2150.

Формуляр: Знамени.

Какого государства: Персии.

Какой части: –

Место хранения: Казанский собор.

1) Навершие: железное, кованое, с длинным четырехгранным ос-
трием. В основании острия алебарда с вырезанны-
ми сквозными рисунками. Насажено на древко, 
усиленное согнутой железной полосой, раздвоен-
ной железной вилкой, и скреплено 4 железными 
гвоздями с каждой стороны.

2) Древко: длина — 225 см. Толщина — 3 см. Разрез — круг-
лый. Окраска — . Материал — сосна.

3) Скоба: нет.

4) Подток: медный, длинный, слегка конический, насажен без 
прикрепления гвоздями.
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5) Полотнище: было четырехугольное. В настоящее время сохра-
нился верхний угол, ближайший к древку. Знамя 
одиночное. Размеры: ширина (вышина) — 102 см, 
длина — 90 см. Материал — шелковая материя, 
очень плотная. Цвет — желтый, теперь грязно-
желтый. Изображения и надписи: в сохранившем-
ся правом углу рисунок с надписью на персидском 
языке с одной и другой стороны. С одной вышит 
непосредственно серебряными нитками на полот-
нище, с другой вышит на пришитой к полотнищу 
шелковой материи. Способ прикрепления к древ-
ку: при реставрации остатки материи наклеены на 
коленкор; коленкор прибит рядом из 8 железных 
гвоздей с пирамидальными шляпками.

6) Знаки отличия 
и украшения: нет»9.

К описанию знамени приложен чертеж навершия с указанием длины 
(643 мм).

Идентичность атрибутов знамени, хранящегося в ГИМ, и зна-
мен, описанных в РГВИА, а также персидского знамени, опуб-
ликованного А.И. Геккелем, позволяет утверждать, что знамя 
инв. № 11487(106) является трофеем, взятым во время Русско-
персидской войны 1804–1813 гг.

Изучение архивных опубликованных и неопубликованных 
документов позволило раскрыть историко-культурное значение 
знаменного экспоната.

В 1810–1811 гг. Наполеон, подчинив себе значительную 
часть Европы, создал непосредственную угрозу России, а на 
сделанные Александром I протестующие представления отве-
тил: «Я заставлю Россию раскаиваться, и тогда, быть может, ей 
придется потерять не только польские области, но и Крым»10. 
Уверенность Наполеона основывалась на его предположениях 
о том, что Россия не найдет поддержки ни в Австрии, потеряв-
шей из-за России триста тысяч душ в Галиции, ни в Пруссии, у 
которой Александр «отнял» Белостокский округ, ни в Швеции, 
утратившей в 1809 г. Финляндию. «Такие обиды не забыва-
ются, — заявил Наполеон русскому послу Куракину 15 авгус-
та 1811 г. — Весь континент будет против вас!»11 Положение 
России усугублялось тем, что она вела военные действия про-
тив Турции и Персии на своих южных границах. Однако русская 
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дипломатия провела перед началом войны 1812 г. успешные пе-
реговоры.

«Не оправдал надежд Парижа» бывший маршал Франции 
Ж. Бернадот (с 1810 г. шведский наследный принц), недоволь-
ный «бесцеремонным вмешательством Наполеона в политику 
Швеции, которое ставило под угрозу его будущее в этой стра-
не»12. Занятие в январе 1812 г. французскими войсками шведской 
Померании и острова Рюген «Стокгольм трактовал как факти-
ческое начало военных действий против Швеции»13. Переговоры 
России и Швеции закончились подписанием 24 марта (5 апреля) 
договора, который позволил обеспечить северный фланг действу-
ющей русской армии14.

16 мая был подписан Бухарестский мирный трактат, завер-
шивший русско-турецкую войну, продолжавшуюся с 1806 г.

Значительную роль в военной кампании 1812 г. сыграли отно-
шения России и Австрии. Венский кабинет «за спиной Бонапарта 
пошел на заключение тайного соглашения с Россией»15, которое, 
сузив фронт наступления Великой армии и ограничив террито-
рию военных действий, позволило освободить 3-ю Западную ар-
мию от защиты границы в Дунайских княжествах16.

После вторжения Великой армии в пределы Российской им-
перии, 6 (18) июля 1812 г. русскому правительству удалось под-
писать мирный договор с Англией, который устанавливал, что 
«если бы, вопреки теперешнему замирению и восстановлению 
доброго согласия между обоими государствами, какая держава 
вела войну или против Его Императорского Величества, или про-
тив Его Величества Великобританского: то оба договаривающи-
еся Государя, для сохранения и безопасности обоюдных их госу-
дарств, обязываются защищать один другого»17.

И все же Россия, вступившая в войну с Наполеоном, не могла 
сосредоточить все свои силы только на западном направлении, 
поскольку продолжалась русско-персидская война и переговоры 
о мире с Персией затягивались.

В тяжелый для России момент Тегеран рассчитывал использо-
вать в своих интересах не только войну на западе России, но и на-
чавшееся в Кахетии восстание, вызванное последствиями эпиде-
мии чумы 1810 г. и голодом из-за неурожая 1811 г., «от которого 
только в Имеретии вымерло около 12 тыс. семейств (32 750 чело-
век)»18. Голодали и русские войска. По мнению главнокоманду-
ющего в Грузии маркиза Паулуччи, войска во вверенных ему 
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провинциях помогло спасти только «благорасположение» к не-
му ханов, и в особенности ширванского Мустафы-хана, доставив-
шего необходимое количество зерна, что спасло русские войска, 
которые «должны б были погибнуть здесь с голоду»19. Властям, 
столкнувшимся с вспыхнувшими в конце января 1812 г. беспо-
рядками, для подавления восстания в Кахетии «пришлось отоз-
вать часть сил из Карабаха»20. Этим воспользовался тегеранский 
двор, заявив «свои притязания на все мусульманские провин-
ции» Закавказья21.

Таким образом, в 1812 г., помимо боевых действий в западных 
областях Российской империи, существовал и «второй фронт» — 
Закавказский.

В апреле 1812 г. маркиза Паулуччи сменил в Грузии генерал-
лейтенант Ртищев. Управляющий военным министерством князь 
Горчаков, пересылая новому главнокомандующему на Кавказе 
бумаги, подготовленные маркизом Паулуччи, писал: «… на счет 
заключения мира с Персией, в долге себя нахожу присовокупить, 
что ваше превосходительство главнейше обязаны устремить все 
внимание к достижению столь важной цели»22.

Н.Ф. Ртищев мог выставить против персиян только три не-
больших отряда, «первый со стороны Эривани под начальс-
твом генерал-майора Лисаневича, второй под начальством ге-
нерал-майора барона Клодта фон-Юргенсбурга для хранения 
Елисаветпольской дистанции, а третий в Карабахе под командо-
ванием Котляревского»23.

Переговоры с Персией о мире, по мнению генерала Ртищева, 
были «только хитростью, дабы выиграть время», поскольку в ав-
густе 1812 г. к пограничному Араксу стали приближаться войска 
Аббас-Мирзы, в составе которых было 13 тыс. регулярной пехо-
ты «с английскою артиллериею» и большим числом конницы, к 
которой могли присоединиться еще 8 тыс.24

9 августа персидские войска в составе нескольких тысяч под 
командой Эмир-Хана, «при котором состояли английские инс-
трукторы с майором Гаррисом во главе, подошли к Ленкорани» 
(главному городу Талышинского ханства) и быстро овладели ею. 
Защитники города (четыре сотни человек под начальством майо-
ра Повалишина) укрылись на косе Гамушеван, находившейся под 
прикрытием русских военных судов. Персияне под руководс-
твом англичан начали осаду этого укрепления25. Взятие непри-
ятелем Ленкорани и поддержка Персией «беглого грузинского 
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царевича Александра», возмущавшего Кахетию, заставили гене-
рала Ртищева прервать мирные переговоры26.

4 сентября Н.Ф. Ртищев сообщил английскому послу в Персии 
о том, что «при нападении персидских войск на Ленкорань англий-
ские офицеры начальствовали регулярною персидскою пехотою», 
и просил разъяснить, не имеет ли представитель английского дво-
ра каких-нибудь «предписаний поддерживать оружием участие 
Англии в пользах Персидского правительства против России»27.

Напряжение на границе с Персией возросло к концу сентяб-
ря 1812 г. Донося об этом канцлеру Румянцеву, генерал Ртищев 
сообщает, что персиянам известно о тяжелой войне между 
Российской империей и Францией, поэтому они утверждаются 
«в той мысли, что им предстоит теперь самый удобный случай 
приобрести мир с Россией не иначе, как настояв в возвращении 
себе завоеванных нами у Персии владений», доказательством то-
му был ввод персидских войск в Талышинское ханство28, нахо-
дившееся «в покровительстве России еще со времен императ-
рицы Екатерины Великой» и почитавшееся «важным для нас 
пунктом, особенно же для нашей Каспийской флотилии»29. Ведя 
переговоры о мире, персияне требовали, чтобы Россия уступила 
Дербенскую, Кубинскую и Бакинскую провинции, Карабахское, 
Ширванское и Шекинское ханства, а также Елисаветпольскую и 
Шурагельскую области30.

Противостоять армии Наполеона, не заключая невыгодно-
го мирного договора с Персией и не отвлекая дополнительные 
силы от главного театра военных действий, позволили успеш-
ные операции в Закавказье отряда под командованием генерала 
П.С. Котляревского.

Несколько слов о личности Петра Степановича Котляревского 
(1782–1851), военная карьера которого с самого начала проходи-
ла на Кавказе в 17-м егерском полку под командованием таких 
военачальников, как И.П. Лазарев и П.М. Карягин. В 1810 г. он 
стал шефом Грузинского гренадерского полка. В 1811 г. за взятие 
крепости Ахалкалаки П.С. Котляревский получил чин генерал-
майора31. В марте 1812 г. на Араксе он разбил персидские войска, 
вторгшиеся «в Карабахское владение», и взял Кыч-Калу, за что 
был награжден орденом св. Анны 1-го класса32.

Действиями П.С. Котляревского в конце 1811 — начале 
1812 гг. руководил маркиз Паулуччи, считавший, что для скорей-
шего заключения мира с Персией необходимо «переправиться 
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с войсками через Аракс и действовать военной рукою в самых 
персидских владениях, дабы принудить неприятеля поспешать 
к защите собственных своих земель»33, однако генерал-лей-
тенант Ртищев, сменивший маркиза Паулуччи, предписывал 
П.С. Котляревскому действовать только на территории, при-
надлежавшей Российской империи, и «не переходить Аракс»34. 
Возможно, указания нового главнокомандующего были связаны 
с опасением нарушить мир с Англией, которая, согласно англо-
персидскому договору, была обязана при вторжении в Персию 
какой-либо европейской державы «предоставить шаху свои воо-
руженные силы или вместо них субсидию и оружие»35.

Несмотря на предписание главнокомандующего, действия от-
ряда Котляревского, предпринятые осенью 1812 г., напрямую бы-
ли связаны с планом, предложенным маркизом Паулуччи, поэто-
му «донесение о выступлении войск за Аракс [было] отправлено 
к главнокомандующему» с курьером, «которому было приказано 
не торопиться»36.

Среди множества свидетельств о действиях, предпринятых 
П.С. Котляревским в Закавказье, особый интерес представляет 
его письмо редактору «Русского инвалида». Оно было написа-
но после публикации книги П.П. Зубова «Подвиги русских вои-
нов в странах Кавказских», в которой Петр Степанович обнару-
жил «ошибки, неясности и даже выдумки», возможно сделанные 
«с добрым намерением», поэтому, «уважая мнение соотечествен-
ников и дорожа честью», он счел долгом сделать некоторые по-
яснения, отметив, что при описании Асландузского сражения 
(19–20 октября) «в числе взятых трофеев пропущено пять зна-
мен; но прежде сражения приписана мне речь <…> которой я не 
говорил». Далее он приводит слова, сказанные им своему отряду 
при выступлении из лагеря при Аг-Улане: «Братцы! Нам долж-
но идти за Аракс и разбить персиян; — их на одного десять, — 
но каждый из вас стоит десяти; а чем больше врагов, тем слав-
нее победа. Идем, братцы, и разобьем!» Свое решение атаковать 
неприятеля он объясняет не своей «дерзостью», а требованием 
военной науки, поскольку «действие происходило в 1812-м году, 
когда Наполеон с двадесятью язык был в России и, по сведениям, 
Аракса достигавшим, в Москве», а «в Грузии находилось весьма 
мало войск, рассеянных на обширном пространстве закавказских 
владений и сикурса [поддержки] из России получить не мог-
ших», при этом войска Аббас-Мирзы, пройдя через Шекинское 
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владение, могли соединиться с царевичем Александром, на сто-
роне которого против России выступили лезгины, кахетинцы и 
грузинские татары, и «вредные следствия сего были бы неисчис-
лимы»37.

19 октября отряд Котляревского, состоявший из 1422 че-
ловек пехоты (два батальона Грузинского и один батальон 
Севастопольского полков, 17-й егерский полк и 485 казаков 
при 6 орудиях), переправился через Аракс в 15 верстах выше 
Асландузского брода38 и «разбил персиян, бывших под началь-
ством наследника Персии Аббас-Мирзы и состоявших большей 
частью из регулярной пехоты», за что Котляревский был «про-
изведен в генерал-лейтенанты». 20 октября, атаковав персидские 
войска близ укрепления Асландуз, отряд Котляревского «взял 
штурмом оное укрепление»39.

31 октября 1812 г. в рапорте императору генерал Ртищев, опи-
сывая Асландузское сражение, отмечал: «Бог, отличный подвиг 
начальника и храбрость воинов, бывших под его командою, даро-
вали при сем случае оружию Вашего Императорского Величества 
знаменитую победу. Скорое отступление неприятеля последова-
ло за быстротою атаки <…> генерал-майор Котляревский, не ос-
тавляя пораженного им врага, 20-го числа пред рассветом вновь 
атаковал персидские войска и разбил их совершенно. Самое мес-
то Асландуз, укрепленное по правилам фортификации английс-
кими инженерами, устроенное на горе <…> и окруженное двумя 
глубокими рвами, штурмовано и взято мгновенно <…> Четыре 
батальона отборнейшей персидской регулярной пехоты совсем 
почти уничтожены»40. 21 ноября Ртищев отправил в Петербург 
3 знамени, «из коих одно главное самого Аббас-Мирзы»41.

Генерал Ртищев за одержанную при укреплении Асландуз 
«совершенную победу» и взятие «11 орудий, 36 фальконе-
тов и всего неприятельского лагеря» был «пожалован орденом 
Св. Александра Невского»42.

П.С. Котляревский, удостоенный за взятие Асландуза ордена 
св. Георгия 3-го класса43, об одержанной победе писал так: «В два 
удара совершенно [был] уничтожен враг сильный и страшный 
в тогдашнем положении края; Грузия спасена от великих бедс-
твий, ей угрожавших, и во всех Закавказских владениях водво-
рено спокойствие»44.

Одновременно с действиями под Асландузом русские вой-
ска под командою генерал-майора барона фон Юргенсбурга 
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атаковали передовой персидский корпус, подступивший к 
Елисаветпольской крепости, и очистили от персидских войск 
Шекинское владение45.

Описывая одержанные победы, генерал Ртищев доводит до 
сведения графа Румянцева, «что при сем сильном поражении 
персидских войск, регулярною их пехотою и всеми военными 
действиями управлял английский майор Криссати, который за 
дерзость свою и за нарушение прав союзных наказан смертью, 
будучи убит на месте сражения; а английскою артиллериею, от-
битой у персиян, управлял также английской службы артилле-
рийский капитан Линдсей»46. Комментируя участие британских 
офицеров, майора Кристи и капитана Линдсея, в Асландузском 
сражении, английский исследователь Дж. Баделли замечает, что 
после открытия военных действий между Россией и Францией в 
1812 г. «Англия все еще стремилась поддерживать дружеские от-
ношения с Персией, но более не могла открыто помогать послед-
ней в ее спорах и конфликтах с Россией, а британским офицерам 
на службе шаха было запрещено участвовать в военных действи-
ях», но «нет смысла отрицать, что Россия неоднократно получала 
повод для недоверия и гнева в связи с действиями в Персии анг-
лийских агентов»47.

Действия русских отрядов в Закавказье и успехи российско-
го оружия против Наполеона позволили начать освобождение 
Талышинского ханства. В ноябре было улучшено положение 
гарнизона, оставшегося под Ленкоранью в Гамушеване. Сюда 
удалось переправить на лодках 2 роты, которые, соединившись 
с морским батальоном, защищавшим укрепление, стали дейс-
твовать против персиян «наступательно». Неприятель был вы-
нужден укрыться в новой Ленкоранской крепости, построенной 
и укрепленной на берегу Каспийского моря «по планам англий-
ских инженеров» и «по всем правилам европейской фортифи-
кации»48.

Отряду Котляревского было приказано «выступить из 
Карабаха в Талыши», взять Ленкоранскую крепость и «очистить 
Талышинское владение от неприятеля»49. Отряд, состоявший из 
полутора тысяч пехотинцев и четырехсот семидесяти казаков 
при шести орудиях, выступил 17 декабря. Пройдя «без дороги, 
без воды и без дров» замерзшую Муганскую степь, он овладел 
крепостью Аркеван, находившейся на границе с Талышинским 
ханством, и 26 декабря организовал блокаду Ленкоранской 
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крепости. После нескольких дней осады Котляревский получил 
сведения о движении из Тавриза войск Аббас-Мирзы50, поэтому 
31 декабря его отряд приготовился к штурму крепости. В трех 
штурмующих колоннах находилось 1300 человек. 1-я колона бы-
ла сформирована из шести рот Грузинского гренадерского пол-
ка (600 чел.) под командой подполковника Ушакова. 2-я в соста-
ве 350 чел. Троицкого пехотного полка и Морского каспийского 
батальона действовала под командой майора Повалишина. 3-я 
в составе 350 чел. Грузинского гренадерского и 17-го егерского 
полков находилась под командой майора Терешкевича. Крепость 
защищали четыре тысячи человек. Перед штурмом, как пишет 
П.С. Котляревский, «когда устроились колонны, я был в каждой 
из них, сказал все, что мог и как умел к воспламенению духа, объ-
явил, что отступления не будет и что нам должно взять крепость 
или всем умереть, видел готовность на сие и, приказав выступать 
в пять часов, остался на ближней батарее»… Однако, когда он 
увидел, что подполковник Ушаков и многие офицеры первой ко-
лонны, сбитой со штурмовых лестниц и остановившейся во рву, 
убиты, то он «принял лично команду над первою колонною». «…
упорная оборона была такая жестокая, что большая часть [защит-
ников] положила живот свой на месте с их знаменитым предво-
дителем», «известным храбростью сардарем Садык-Ханом, имев-
шим повеление Аббас-Мирзы защищать крепость до последнего 
человека»51. Успешный штурм, завершившийся водружением 
«знамени победы на стенах Ленкорани», дорого стоил русскому 
отряду: убито и ранено было более 900 человек, среди них оказал-
ся и генерал Котляревский, раненный тремя пулями (одной в го-
лову). В крепости было взято два знамени и 8 орудий»52.

28 января 1813 г. генерал Ртищев отправил в Петербург «2 зна-
мени и булаву сердаря, также и другие 2 знамени регулярных 
персидских войск, взятых карабахскими татарами при первом по-
ражении ген.-л. Котляревским персидской армии за Араксом»53.

«В воздаяние благоразумных распоряжений и храброс-
ти», проявленных под Ленкоранью, генерал-лейтенант 
Котляревский был «пожалован кавалером ордена Святого 
Георгия второго класса»54.

Письмо редактору «Русского инвалида» с описанием 
Асландузского сражения и взятия Ленкорани П.С. Котляревский 
заканчивает словами: «Сим штурмом достойно запечатлен 
1812 год, и при воспоминании сего незабвенного для России года, 
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всякий россиянин возвысится духом <…> Подвиги во славу оте-
чества должны оцениваться по достоинствам их, а не по частям 
света, в коих происходили. Кровь русская, пролитая в Азии на бе-
регах Аракса и Каспия, не менее драгоценна пролитой в Европе 
на берегах Москвы и Сены. — Пули галлов и персов причиня-
ют одинакие страдания. — Не наша воля лишила нас счастия 
участвовать в священной войне и действовать в защиту отечес-
тва внутри оного: мы исполнили долг служить там, где Государю 
угодно, и, сражаясь в отдаленном краю на земле персидской, не 
посрамили земли русские»55.

Память о Петре Степановиче Котляревском сохранена в на-
звании станицы. 16 декабря 1840 г., по представлению командира 
Отдельного Кавказского корпуса, Николай I приказал «устраи-
ваемое новое поселение на Кавказе между Пришибскою стани-
цею и селением Александровским, у поста Погорелодубского, 
именовать селением Котляревским в память славных подвигов на 
Кавказе генерала Котляревского»56.
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