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ПРЕДИСЛОВИЕ

Известно, что в XIX в. в Твери был раскварти-
рован Первый лейб-драгунский Московский Его 
Императорского Величества полк. Однажды,  
просматривая «Тверские губернские ведомо-
сти» за 1867 г., в №25 обнаружил хронологию 
Московского полка, обратил внимание на при-
мечание № 16, в котором было сказано: «Твер-
ской карабинерный полк сформирован 8-го 
марта 1703 года под названием Драгунского 
Григория Сухотина (сказка №6 послужной 
список прапорщика Григорьева). В 1708 году 
назван Тверским драгунским. В 1763 году –  
Тверским карабинерным. В 1775 году расфор-
мирован поэскадронно в разные полки. (Один 
эскадрон передан в 1-й Московский лейб- 
драгунский Е.И.В. полк)».

Возник вопрос, а где же был расквартиро-
ван Тверской драгунский и почему он был на-
зван Тверским? Дата расформирования вызы-
вает сомнение и не вполне достоверна, о чем 
будет сказано ниже.

В Российской государственной библиотеке 
мне удалось найти довольно много литерату-
ры по истории Тверского драгунского полка. 
Историк полка штабс-ротмистр этого полка 
Борис Эсадзе в своем «Кратком историческом 
очерке боевой славы и мирной жизни 43-го 

Драгунского Тверского полка и праздновании 
тверцами 100-летнего юбилея 1798–1898 гг.»  
достаточно полно описывает боевой путь полка 
и его участие в одиннадцати войнах за девят-
надцатое столетие. Исторический очерк был 
издан в Тифлисе в 1900 году, а к столетнему 
юбилею полка в 1896 г. Борис Эсадзе в соав-
торстве со своим братом Семеном написали и 
издали книгу «Тверские драгуны на Кавказе. 
Восточная война 1854–1856 гг.», где подробно 
излагаются события, предшествующие прибы-
тию на Кавказ, и участие полка в сражениях 
на восточном театре военных действий Крым-
ской войны. Кроме того, Борис Эсадзе составил 
«Памятку Тверских драгун ко дню 100-летнего 
юбилея 43-го Драгунского Тверского полка», 
специально для нижних чинов, в первой части 
которой описаны подвиги драгун в одиннад-
цати войнах, а во второй части даны ряд ста-
тей-бесед о службе и поведении драгун.

В апреле 1897 г. было получено предписа-
ние, в котором доводилось Высочайшее раз-
решение 43-му Тверскому драгунскому полку 
отпраздновать 20 августа свой 100-летний юби-
лей.

Но почему же только сто лет? Борис Эсадзе,  
касаясь этого периода в истории полка, пи-
шет: «что вопрос о старшинстве полка являет-
ся спорным, так как по многим данным можно  
с уверенностью заключить, что Драгунский 
полк Сухотина есть родоначальник Тверского 
полка». В подтверждение своих слов он ссыла-
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ется на «Свод Законов Российской Империи», 
подготовленный и изданный 31 января 1833 г. 
М.М. Сперанским.

Генерал-майор Генерального штаба Со-
ловьев Н.И. в своих «Исторических очерках 
устройства и довольствия русских регулярных 
войск в первой половине XVIII в.» (СПб., 1900 
г.) приводит хронологические таблицы кавале-
рийских полков, взятые из книги генерал-лей-
тенанта барона Вячеслава Штейнгеля «Импе-
раторская российская гвардия 1700–1866 гг. 
Хронологические таблицы», которые к тому 
времени стали библиографической редкостью, 
и Соловьев Н.И. счел необходимым привести их 
в своем очерке о кавалерии с дополнениями, 
которые произошли за период с 1866 по 1900 
гг. В этих таблицах также указан год сформи-
рования Тверского Драгунского полка – 1703-й.

Борис Эсадзе в своем историческом очерке 
далее пишет, что в феврале 1797 г. по указу им-
ператора Павла I были упразднены часть дра-
гунских и карабинерных полков, в том числе 
Тверской карабинерный, и обращены на уком-
плектование кирасирских, гусарских и других 
полков. Через полтора года, 20 августа 1798 г. 
издается новый указ о сформировании Кира-
сирского генерал-майора Цорна полка, кото-
рый в 1801 г. получил наименование Тверской. 
Таким образом, почти столетнее существова-
ние Тверского полка в XVIII в. не было учтено. 
Объясняется это тем, что в 1884 г. в приказе по 
военному ведомству №347 было утверждено 

новое положение о правилах выведения стар-
шинства полков, согласно которому предпи-
сывалось считать со времени действительного 
сформирования полка. Из этого следовало, что 
перерыв в жизни полка в полтора года лишил 
его почти столетней выслуги.

А вот Переяславскому Драгунскому полку 
повезло больше. Он был сформирован 3 апреля 
1856 г. почти из половины офицерского и ун-
тер-офицерского состава Тверского драгунско-
го полка, кроме того, в него в полном составе 
вошел весь пятый дивизион полка. Так как в 
состав нового полка вошел боевой дивизион и 
командный состав, участвовавшие в штурме ту-
рецкой крепости Кюрюк-Дара 24 июля 1854 г., 
отсчет его старшинства был выведен с 1798 г. 
от Кирасирского генерал-майора Цорна полка 
(с 1801 г. – Тверской), который был награжден 
Георгиевским штандартом за штурм вышеука-
занной крепости. Поэтому Переяславский дра-
гунский полк также имел Георгиевский штан-
дарт с той же надписью, что и Тверской. Это 
обстоятельство вводило в заблуждение отдель-
ных исследователей, которые в своих публи-
кациях называли Переяславский драгунский 
как бывший Тверской. Это, безусловно, невер-
но, так как оба полка после окончания Восточ-
ной войны продолжали военные действия на  
Северном Кавказе против горцев. Начиная с 
1858 г. и до окончательного покорения Запад-
ного Кавказа осенью 1884 г., Тверской полк 
участвовал в экспедициях против горцев. 
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В г. Майкопе из числа прибывших с театра 
военных действий драгунских полков Нижего-
родского, Северского, Переяславского и Твер-
ского была создана Кавалерийская сводная ди-
визия. Борис Эсадзе в своей книге «Покорение 
Западного Кавказа и окончание Кавказско-гор-
ской войны в Закубанском крае и Черномор-
ском побережье» (Тифлис, 1914 г.) писал, что 
Тверской и Переяславский драгунские полки 
были участниками Кавказской войны и сра-
жались, как говорится, бок о бок. Говорить же, 
что кто-то из них был «бывший», нет никаких 
оснований. Кроме того, оба полка в 1898 г. от-
праздновали свой столетний юбилей, 29 июля 
Переяславский, а 20 августа Тверской.

За длительное время работы в архивах, в 
областной, государственной и исторической 
библиотеках у меня накопилось достаточно 
материалов, обобщив которые, предпринял по-
пытку написать краткий исторический очерк 
по боевой истории Тверского драгунского пол-
ка в XVIII в. Имея в виду, что история полка 
достаточно полно освещена в книгах историка 
Бориса Эсадзе, и что они в настоящее время яв-
ляются библиографической редкостью, то счел 
необходимым привести в своем труде не толь-
ко хронологию полка за XIX в., но и некоторые 
эпизоды, отражающие участие тверяков в бое-
вой деятельности полка.

Лев Кузьмин
ДРАГУНСКАЯ КАВАЛЕРИЯ

Возникновение драгунских формирований 
в Западной Европе относится к середине XVI 
в., когда французский маршал Бриссок поса-
дил пехотинцев на лошадей и дал им знамена, 
на которых были изображены драконы. По пре-
данию, от этих знамен с драконами произошло 
и название «драгуны».

Но есть предположение, что свое наимено-
вание эти полки получили от оружия – драго-
на, короткого мушкета.

Первоначально драгуны при встрече с не-
приятелем спешивались и действовали толь-
ко в пешем строю. В начале XVII в. во время 
тридцатилетней войны (1618–1648) шведский 
король и полководец Густав II Адольф первый 
использовал драгунские полки и довел их бо-
евую выучку до образцового состояния. Они 
применялись не только в разведке и боевом ох-
ранении, но и ходили в атаку на полях сраже-
ний в сомкнутом и развернутом строю.

В конце XVII – начале XVIII вв. шведская ар-
мия по праву считалась одной из сильнейших, 
заставившая трепетать всю Европу. Все новше-
ства в области военного искусства оперативно 
внедрялись в подразделениях шведской ар-
мии. В конце XVII столетия во французской ар-
мии насчитывалось сорок три драгунских пол-
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ка. Примерно столько же драгунских частей 
было в армиях Пруссии, Австрии и Англии.

В России первая попытка создания кавале-
рийского полка «нового строя» была осущест-
влена в 1631 г. при царе Михаиле Романове. 
Сформировали драгунский полк из наемников-и-
ностранцев, но через год иностранцы перессори-
лись между собой и разъехались по домам.

В 1634 г. русское правительство, учтя неу-
дачный опыт, решило приглашать иностранцев 
только на командные должности, а рядовых 
драгун набирать из беспоместных дворян и «де-
тей боярских». Они охотно шли на службу, так 
как во все времена служба в кавалерии почита-
лась престижной.

Кроме них, в драгуны набирали вольных и 
«охочих людей» в возрасте от 25 до 40 лет.

Но и эта попытка была безуспешной, пото-
му что новые полки были организованы по ста-
рым правилам. Солдаты получали земельные 
наделы, жалованье, оружие, одежду и кое-что 
из припасов от казны и раз в год, после уборки 
урожая, призывались на месяц для воинского 
обучения. В сущности, такие полки мало чем 
отличались от стрелецких полков поселенче-
ского типа.

За месяц обучения они не могли достигнуть 
уровня боевой подготовки регулярных частей.

В русском языке слово «драгун» появилось 
как заимствованное из французского («dragon» 
от латинского «draco» – дракон) и обозначало 
кавалериста, умеющего действовать как в кон-

ном, так и в пешем строю. В справочной книжке 
Императорской главной квартиры этот вид ка-
валерии определялся так: «Со словом «драгун» 
соединяются два понятия: первоначальное –  
пехота, посаженная на коней, и современное 
– кавалерия, способная действовать и в пешем 
строю».

Начало созданию регулярной армии было 
положено Указом Петра I от 5 марта 1699 г. «О 
приеме в службу, в солдаты всяких вольных 
людей» и Указом от 17 ноября 1699 г., который 
предписывал вести запись в солдаты и среди 
даточных людей, впоследствии названных ре-
крутами.

Вначале, в 1700 г. были сформированы 
двадцать семь регулярных пехотных полков и 
только два драгунских. Едва обученные и сна-
ряженные эти два полка вместе с пехотными 
полками и артиллерией были направлены на 
осаду крепости Нарва. Но на поле боя им при-
шлось участвовать в пешем строю, конницу 
представляли только поместные всадники, на 
которых была возложена задача по разведке и 
оповещению о действиях противника. С этой 
задачей они не справились. О приближении 
шведского корпуса, следовавшего на помощь 
осажденной крепости, они узнали, когда он 
находился в десяти километрах от Нарвы и, не 
дожидаясь нападения противника, в панике 
бросились бежать.

Поражение под Нарвой показало Петру I, 
что конницы у него фактически нет и в 1701 г.  
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он формирует двенадцать полков регулярной 
драгунской кавалерии. Возникли большие 
трудности с комплектованием командного со-
става. Русских командиров, которые знали бы 
«драгунский строй», было очень мало. При-
шлось вербовать офицеров за границей. В пер-
вые годы большинство командиров драгунских 
полков были иностранцы, которым и платить 
приходилось в два раза больше чем русским.

Еще более сложной оказалась проблема 
комплектования драгунских полков конским 
составом. Шведская кавалерия имела коней 
голштинской породы, которые в ту пору яв-
лялись образцом строевой лошади: высокие, 
плотные, ширококостные. В России же столе-
тиями выращивали небольших, коренастых, 
но очень выносливых лошадей степной поро-
ды. Петр I распорядился организовать новые 
конезаводы в Казанской, Азовской и Киевской 
губерниях, одновременно озаботился «улуч-
шить породу лошадей, существующую в среде 
сельских обывателей» и дал ряд соответствую-
щих указаний. Но это дело длительное и хло-
потное, поэтому в начале Северной войны рус-
ские драгуны выступили в поход на ногайских 
конях, оседланных непривычными тяжелыми 
немецкими седлами.

В Драгунские полки принимались самые 
разные люди: это были воины поместной кон-
ницы – обедневшие дворяне и «дети боярские», 
солдаты прежних полков «нового строя» – рей-
тары, копейщики, а также городовые казаки и 

бывшие конные стрельцы. Брали в драгуны и 
крестьян – «конных даточных людей» – по од-
ному с определённого количества дворов. Чис-
ло дворов периодически изменялось в зависи-
мости от потребностей армии.            

Кроме того, от различных общин устанавли-
валась и разная норма.

Служба драгун, как и пехотинцев, была по-
стоянной и пожизненной, за что им полагалось 
жалованье двенадцать рублей в год (за вычетом 
из него шести рублей на обмундирование) и 
бесплатное питание из расчёта 21 пуд, 30 фун-
тов муки, 10 пудов крупы, 24 фунта соли в год, 
что обходилось государству по шесть рублей, 
34,5 копейки. В военное время солдатам пола-
галось ежедневно мясная порция (один фунт), 
две чарки водки (200 мл.) и кварта-пива (0,3 л.).

Обмундирование драгун не отличалось от 
пехотного, носили темно-зеленый кафтан крас-
ный камзол, суконные штаны и черную треу-
гольную шляпу, которая, в дождь и стужу легко 
преобразовывалась в своеобразный капор. 

В 1720 г. военная коллегия постановила, 
что в отличие от пехоты драгуны будут носить 
синие кафтаны с отложным воротником, об-
шлагами, оторочкой петель и белой подклад-
кой, камзол и штаны из лосины, белый галстук, 
сапоги с раструбами и накладными шпорами, 
черную треуголку с белой отделкой. У шведов 
головным убором служил карпус – суконный 
треух, подбитый мехом. Удобный и практич-
ный для зимней погоды, карпус был перенят 
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русскими солдатами, которые называли его 
иначе – картуз.

Созданная Петром I регулярная кавалерия 
получила новые немецкие седла, которые, в 
отличие от седел русской поместной конницы, 
изготовлялись с низкими луками и широким 
сиденьем.

При седловке на спину лошади клали сна-
чала две кожаные подушки (иногда их заме-
няли войлоком), на них попону, сложенную 
вчетверо, а на попону седло. Затем затягивали 
подпруги и регулировали длину путлиц – ко-
жаных ремней, на которых привешивались 
стремена. Длина путлиц должна была позво-
лять драгуну вставать на стременах так, что-
бы между ним и седлом был просвет в четыре 
пальца. К задней луке седла при помощи трех 
тороков (ремней) приторачивали сакву с овсом 
(узкий длинный мешок) и круглый суконный 
чемодан с вещами драгуна.

Вооружение драгун состояло из пехотной 
фузеи, палаша и двух пистолетов, амуниция –  
из портупеи, фузейной перевязи и лядунки 
с перевязею. Лядунка – небольшая сумочка, 
куда помещались порох и двенадцать патронов.  
Фузея – гладкоствольное дульно-зарядное ружье 
с ударно-кремниевым замком. Фузея появилась 
в начале XVIII в. и заменила мушкеты в русской 
армии. По сравнению с мушкетами фузея имела 
большую скорострельность и меньшие калибр, 
длину, массу и отдачу при выстреле.

Существовали два образца фузеи: солдатская 

(калибр 19,8 мм., масса пули 32,1 грамм, масса 
со штыком 5,69 кг., длина 1560 мм.) и драгун-
ская (калибр 17,3 мм, масса пули 21,3 грамм, 
масса со штыком 4,6 кг., длина 1210 мм.).       

Эти образцы были одинаковы по устройству 
и имели ложу с большой кривизной, облегчав-
шей прицеливание, и штык с трубкой, позво-
лявший вести стрельбу в примкнутом состо-
янии и быстро переходить к штыковому бою. 
Термин фузея употреблялся до шестидесятых 
годов XVIII столетия.

Драгунский палаш – рубяще-колющее хо-
лодное оружие имел обоюдоострый клинок 
с одним долом, не доходившим до конца на 
одиннадцать сантиметров. Эфес деревянный, 
дужки выкованы из железа, ножны деревян-
ные, обтянутые кожей, общая длина 96 см, 
длина клинка 84,5 см, ширина 4,5 см (образец 
1716 г.). Палаш носился в ножнах на поясном 
ремне или подвешивался к седлу. Находился 
на вооружении русской тяжелой кавалерии 
вплоть до конца XIX в.

Пистолет – боевое ручное огнестрельное 
оружие, предназначенное для поражения жи-
вой силы противника на коротких расстояни-
ях. В XVII–XVIII вв. применялись пистолеты 
гладкоствольные, с ударно-кремневым зам-
ком и заряжались они с дульной части ствола.  
Калибр таких пистолетов составлял около  
18 мм, длина ствола от 26 до 38 см, общая дли-
на оружия от 50 до 53 см. 

Пистолеты драгуны возили в кобурах –  
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ольстрах, прикреплённых к передней луке 
седла с двух сторон. От дождя и снега они при-
крывались суконными покрывалами-чушками 
и затягивались шнурками.

С правой стороны луки привязывали на 
длинном ремне бушмат  кожаную трубу, в ко-
торую вставляли дуло фузеи, подвешенной за 
крюк на фузейной перевязи – панталере (ши-
рокая портупея, надетая на левое плечо дра-
гуна, имевшая на концах у правого его бедра 
крюк для зацепки за скобу бушмата).

Драгунский полк состоял из пяти эскадро-
нов по две роты в каждом. В роте было 92 стро-
евых драгуна, восемь унтер-офицеров (четыре 
капрала, каптенармус, фурьер – носитель ротно-
го значка-флажка, вахмистр и подпрапорщик- 
старшина) и три офицера.

Кроме того, было 300 нестроевых солдат, 
тысяча строевых и триста упряжных лошадей. 
Всего в укомплектованном полку находилось 
1323 военнослужащих и 1300 лошадей.

Первые роты в полку считались гренадер-
скими. Гренадеры, кроме основного воору-
жения драгун, имели две гренадные сумки, в 
которых находилось по одной шестифунтовой 
гренаде, то есть гранате. Гренадерские роты 
были своеобразными штурмовыми отрядами. 
Обычно они шли в атаку в голове колонны или 
размещались на флангах полка, построенного 
в линейный боевой порядок. На панталере гре-
надной сумки крепилась металлическая труб-
ка с фитилем. У запального отверстия трубки 

перед началом сражения фитиль поджигался 
и постоянно обдувался гренадером, чтобы не 
потух. 

Во время атаки граната подносилась запа-
лом к огоньку фитиля и далее все зависело 
от силы, тренированности и ловкости воина. 
В гренадеры обычно набирали рослых и фи-
зически сильных солдат. Они обучалась раз-
личным приёмам ведения боя: скакать в атаку 
различными аллюрами, уметь на полном скаку 
одновременно бросать правой рукой гранату и 
стрелять с левой, бросать гранату левой, когда 
в правой палаш, владеть штыком и вести руко-
пашный бой в пешем строю.

Расквартирование войск до начала XIX в. 
осуществлялось на основе постойной (квартир-
ной) повинности, обязывавшей население вы-
делять помещения для постоя. Обычно снима-
лась одна койка на троих: двое ночью спали, а 
третий нес караульную службу. Казармы для 
войск начали строить только в первой полови-
не XIX столетия. Так, торжественная закладка 
казарм для Лейб-драгунского московского пол-
ка за Петербургской заставой в городе Твери 
состоялась 21 мая (3 июня) в день полкового 
праздника Владимирской иконы Божией Ма-
тери в 1847 г.
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ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ 
ТВЕРСКОГО ДРАГУНСКОГО ПОЛКА

Главной регалией каждой воинской части 
является Знамя. Знамена были учреждены Ве-
ликим преобразователем России – Петром I.  
Но тогда знамена были включены как срочное 
довольствие в число мундирных и амуничных 
вещей. Срок знаменам определялся в пять лет. 
Но уже тогда потеря знамени считалась позором 
для воинской части. В течение всего восемнад-
цатого столетия не было систематических, по-
следовательных распоряжений о знамёнах, все 
распоряжения носили случайный характер и 
были вызваны каким-нибудь частным случаем.

В царствование императрицы Екатерины 
II в 1764 г. драгунские полки были преобразо-
ваны в карабинерные, и им были пожалованы 
особые кавалерийские знамена – штандарты, 
отличавшиеся меньшим размером, материа-
лом, формой и длиной древка.

В восьмидесятые годы XVIII в., в бытность 
президентом военной коллегии светлейшего 
князя фельдмаршала Г.А. Потемкина, была 
проведена реорганизация кавалерии. Предпо-
чтение вновь было отдано драгунским форми-
рованиям как наиболее универсальному виду 
кавалерии. Драгунские полки получили новые 
полковые штандарты. Каждый полк имел штан-
дарт особых цветовых сочетаний, утверждён-
ных для данного полка. Только в царствование 

императора Павла I знамя стало неотъемлемой 
принадлежностью воинской части, знамя вы-
давалось один раз и сроком не ограничивалось. 
Каждая выдача сопровождалась Высочайшим 
рескриптом (грамотой) и было установлено ду-
ховное освящение. Был также определен тор-
жественный ритуал вручения знамени.

Полк, утративший свое знамя по несчастной 
случайности, хотя бы и среди мужественных 
подвигов на поле битвы, лишался их и мог вер-
нуть себе прежнюю почесть новыми боевыми 
подвигами. Взятие неприятельского знамени 
почиталось высшей боевой доблестью и сопро-
вождалось награждением орденом и Высочай-
шей грамотой.

В царствование императора Александра 
I для награждения воинских частей за бое-
вое мужество и подвиги, проявленные в боях 
и сражениях, были учреждены Георгиевские 
штандарты, которые имели черно-оранжевые 
кисти и белый орденский крест на навершии 
вместо российского двуглавого орла. На штан-
дарте отображалась надпись, за какие подвиги, 
в каком сражении и дата. 

В эпоху Петра I знамена в кавалерии выда-
вались по одному на эскадрон, то есть по пяти 
на полк. Знамя первого эскадрона называлось 
полковым и имело полотнище белого цвета, 
остальные эскадронные знамена имели цвет-
ные полотнища (по цвету, присвоенному данно-
му полку) и назывались цветными. Единообра-
зия изображений на полотнищах в то время не 
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было – отцы-командиры отражали на знаменах 
рисунки в соответствии со своим замыслом. В 
каждом эскадроне был прапорщик-знаменосец 
(от старославянского «прапор», то есть «знамя». 
В каждой роте назначался фурьер – носитель 
ротного значка, который представлял собой 
флажок, укрепленный на древке. На одной 
стороне флажка был обозначен номер роты, на 
другой – начальные буквы названия полка; так 
для Тверского драгунского полка было обозна-
чено – Тв. Др. П.

По А.В. Висковатому, армейские полевые 
драгунские полки, начиная с 1700 г., имели 
знамена такого же образца, что и в пехоте, но с 
золотой или желтой бахромой. Однако из дру-
гих источников известно, что были знамена и 
другого образца.

Какое было знамя у Тверского драгунского 
полка неизвестно. Но можно предположить, 
что в год своего сформирования (1703) на бе-
лом знамени полка был изображен двуглавый 
орел коричневого цвета, с золотыми коронами 
и скипетром, держава серая. Орел обрамлен 
пальмовыми ветвями светло-желтого цвета. 
Над орлом на светло-желтой ленте надпись: 
«Сим побеждаю враги своя».

Полотнища цветных знамен имели цвет зе-
леный (изумрудный), посередине крест и сия-
ние серебряные, над ним белая лента с черной 
надписью: «Сим знаком побеждаю». Пальмо-
вые ветви серые (дымчатые), с серой лентой. 
Вариации рисунков на знаменах были различ-

ные и отличались и формой, и цветом крестов, 
а также пальмовых ветвей.

Примерно такие знамена неизвестных дра-
гунских полков хранятся в музее города Сток-
гольма, но несколько отличаются от описанных 
выше.

В 1712 г. каждому драгунскому полку были 
выданы новые знамена: одно белое и несколь-
ко цветных. Белое знамя, одинаковое у всех, –  
с золотой бахромой. Посредине вензель Петра 
I, над ним корона – золотые, пальмовые ветви – 
золотые с серебряными цветами и серебряной 
лентой. Копье вызолоченное, шнуры и кисти 
серебряные.

Цветные знамена в Тверском драгунском 
полку были светло-зеленого цвета «с изображе-
нием в верхнем углу у древка золотого трона 
под короною».

В царствование императрицы Екатерины I  
(1723–1727) все полки были переименованы 
«по непременным квартирам», то есть по на-
званиям городов, в которых они были действи-
тельно расквартированы. Таким образом, Твер-
ской драгунский полк стал называться Вторым 
Тамбовским. Были учреждены новые знамена: 
белые – с двуглавым орлом, а цветные – с вен-
зелем Екатерины I. Такие знамена получили 
только некоторые полки.      

Неизвестно, получал ли такие знамена вто-
рой Тамбовский (Тверской) полк, но с большой 
долей вероятности можно заключить, что не 
получал. Так как императрица Екатерина I 
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вскоре умерла, а на престол взошел император 
Петр II (1727–1730), который отменил переи-
менование полков, полк вновь получил наиме-
нование Тверской Драгунский. 

Император Петр II учредил новые образцы 
знамен. Выдавались по-прежнему одно белое и 
восемь цветных знамен. Осталось неизвестным, 
получил ли Тверской полк такие знамена или 
нет, так как Петр II умер в юном возрасте от оспы.

В царствование императрицы Анны Ио-
анновны за основу взяты знамена образца 
1727 г., но с некоторыми изменениями. Белое 
знамя из камки, фламы на драгунских зна-
менах отсутствуют, в центре двуглавый орел 
с орденской цепью и крестом Святого Ан-
дрея Первозванного. На груди орла полковой  
герб (вместо московского со Святым Георгием).  
В Знаменном гербовнике 1730 г. герб Тверско-
го полка описан так: «Тверской по-старому, на 
серебряном стуле подушка зеленая, на подуш-
ке корона княжеская, поле красное».

В царствование императрицы Елизаветы 
Петровны (1741–1761) белые знамена сохраня-
ют государственный герб, а цветные – полковой 
герб, а при отсутствии такового – вензель им-
ператрицы на красном поле в золотом щите. В 
рассматриваемый период указаний об измене-
ниях в знаменах драгунской кавалерии ника-
ких не было. В рукописи полковника Бибико-
ва есть запись, что оставалось в силе описание 
знамен, существовавших при Анне Иоанновне, 
а в положении о расцветке полотнищ знамен 

для Тверского полка указан цвет синий.
После кончины императрицы Елизаветы 

Петровны в 1762 г. императором стал Петр III 
(ее племянник, голштинский принц Карл Петр 
Ульрих). Он сделал попытку учредить штан-
дарты в кавалерии, но при его кратковремен-
ном пребывании на престоле (всего полгода) 
драгунские полки их не получили.

В царствование императрицы Екатерины II 
(1762–1796) Тверской драгунский полк был пе-
реименован в Тверской карабинерный. Таким 
полкам было положено иметь по одному бело-
му и четыре цветных штандарта сроком на пять 
лет. В 1776 г. полки приведены в 6-ти эскадрон-
ный состав и получили по пятому цветному 
штандарту. Размер штандарта 11 на 11 вершков, 
бахрома 1,5 вершка. Белый штандарт: посреди-
не двуглавый орел весь золотой, на груди пол-
ковой герб. Орнаменты, каемки вдоль краев, 
вензеля императрицы по углам полотнища,  
галун, бахрома, шнуры и кисти – золотые. Ко-
пье вызолоченное, с двуглавым орлом.

Цветные штандарты: полотнище малино-
вое, в середине серебряный щит с полковым 
гербом. Орнаменты и все прочее, как у белого 
штандарта. У всех штандартов древко красное 
с золотыми желобками.

В царствование Императора Павла I (1796–
1801) было приказано, чтобы знамена и штан-
дарты служили бессрочно, то есть без точного 
указания срока. Материя стала применяться 
двойная, таким образом на обеих сторонах рису-
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нок  и  расположение цветов были одинаковые.
С 1797 по 1801 гг. Тверской карабинерный 

полк именовался Кирасирским генерал-майора 
Цорна полком. Полк имел один белый и четыре 
цветных штандарта. Ширина полотнища десять 
вершков, длина двенадцать вершков. На белом 
штандарте желтый медальон в центре, полот-
нища цветных штандартов желтые с красным 
медальоном. Вокруг всего полотнища рамка из 
двух узких полос, между которыми изображены 
ветви. По углам полотнища медальоны с вензе-
лем императора и короной. В среднем медальо-
не – крест в сиянии и черный двуглавый орел. 
Крест, сияние, короны, клювы, лапы, молнии и 
обвод перьев орла, короны и вензеля медальо-
нов – золотые, бахрома двойная, ветви и вен-
ки медальонов золотые. Копье вызолоченное, с 
двуглавым орлом. Шнуры и кисти серебряные. 
Древко зеленое с золотыми желобками.

В царствование императора Александра I 
(1801–1825) штандарт образца 1803 г. был поч-
ти такой же, как в 1800 г., но с небольшими от-
ступлениями. Ширина полотнища одиннадцать 
вершков, длина тринадцать вершков. Полотни-
ще узорчатого шелка. Бахрома золотая в поло-
вину вершка. Со всех сторон в двух вершках 
от края узкая золотая полоса, разделяющая по-
лотнище на рамку и средний четырехугольник  
(в образце 1800 г. имелась вторая золотая поло-
са). В нижнем углу четырехугольника, со сторо-
ны древка, вышитый золотом двуглавый орел 
с одним крылом опущенным и другим подня-
тым, с коронами на обеих головах, держащий в  

каждой лапе по перуну. В верхнем углу, в про-
тивоположной стороне от древка, вышитое золо-
тое сияние (в образце 1800 г. крест в сиянии).  
В сторонах рамки вышит темно-зеленым шел-
ком и серебром узор из ветвей. В углах рамки 
нашиты овальные медальоны обратного цвета 
(на белых полотнищах – зеленые, на зеленых – 
белые), с золотыми вензелями императора (вы-
шитые блестками) в золотом венке с короной. 
Древко зеленое с золочеными желобками. Ко-
пье высотой пять с половиной вершков, внутри 
которого двуглавый орел. Шнуры с кистями се-
ребряные с оранжевым и черным шелком.

В царствование императора Николая I 
(1825–1855) штандарты по-прежнему выдают-
ся по одному на дивизион. Расцветка древка 
остается неизменной до 1914 г. зеленое с же-
лобками, вызолоченными или высеребренны-
ми по прибору. Цвет полотнища установлен 
зеленый, образец 1834 г.

Тверской драгунский полк Великого князя 
Михаила Павловича (затем Великого князя Ни-
колая Николаевича старшего) входил в состав 
Второй Драгунской дивизии. В 1834 г. Тверско-
му полку был передан четвертый дивизион из 
состава Арзамасского конно-егерского полка, 
который на своем штандарте имел квадраты 
светло-синие, шитье серебряное.

В 1838 г. установлено жаловать на знамена 
и штандарты частей, существующих сто лет и 
более, юбилейные ленты, в гвардии – Андреев-
ские (голубые), а в армии – Александровские 
(красные), длиной два аршина, шириной один 
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вершок. Все шитье (вензеля, надписи и каемки) –  
по прибору. Юбилейная лента сложена вдвое, 
на вершине ее крепился бант из той же ленты 
с помощью мундирной пуговицы. На банте вы-
шит год пожалования ленты (например, 1856). 

Лента имела следующие надписи. На первой 
полосе (на лицевой стороне) внизу вензель импе-
ратора – основателя полка. Если составные части 
полка сформированы в разные царствования, то 
изображаются вензеля основателей в хронологи-
ческом порядке, сверху вниз. Выше вензелей, по 
направлению к банту, вышиты год основания и 
первоначальное название части. Если таких ча-
стей несколько, то они помещаются в хронологи-
ческом порядке. На внутренней стороне первой 
полосы внизу вензель государей, пожаловавших 
отличие (если штандарт георгиевский) и над-
пись отличия, как на самом штандарте.

На второй полосе (лицевая сторона) внизу 
кованый государственный герб по прибору и 
продолжение надписи отличия. На внутренней 
стороне второй полосы год пожалования ленты 
и название полка на данный момент.

Лента подвешивалась на древко под навер-
шием. Одновременно приказано на древке всех 
штандартов установить медную вызолоченную 
скобу шириной в полтора вершка с теми же 
надписями.

В царствование императора Александра II 
(1855–1881) в 1860 г. приказано жаловать ка-
ждому полку по одному штандарту, но оставить 
прежние штандарты на каждый дивизион, если 
они имеют разные надписи или, если не все штан-

дарты георгиевские, остальные штандарты сдать в 
арсеналы.

В 1856 г. Тверской драгунский Великого 
князя Николая Николаевича старшего 30 ав-
густа награжден Георгиевским штандартом с 
надписью: «За отличные подвиги в сражении 
при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года».

В 1875 г. Тверской полк награжден Георги-
евским юбилейным штандартом с надписями: 
«1775–1875» и «За отличные подвиги в сра-
жении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года». 
Квад раты малиновые, шитье золотое.

11 августа 1875 г. полку пожалована Алек-
сандровская лента с надписью «1775–1875» и 
Георгиевская лента с надписью: «За отличные 
подвиги в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 
1854 года».

20 августа 1898 г. 16-й Тверской драгунский 
полк был награжден Георгиевским юбилейным 
штандартом с надписью «1798–1898» и «За от-
личные подвиги в сражении при Кюрюк-Дара 
24 июля 1854 года» с изображением на полот-
нище Святых Петра и Павла. Одновременно 
пожалована Александровская лента с надпи-
сью на первой полосе «1875–1775 Драгунский 
полк Сибирского корпуса, 1798 Кирасирский 
генерал-майора Цорна полк», на второй полосе 
«1898–1798 Кирасирский генерал-майора Цор-
на (с 1801 Тверской драгунский), 1806 Арза-
масский драгунские полки».

Таким образом, от одного царствования до 
другого изменялись рисунки и их обрамление 
на знаменах драгунских полков.
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ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 
1700-1721 ГОДОВ

Швеция в результате ряда войн в XVII в. 
овладела балтийским побережьем вплоть до 
устья реки Эльбы в Германии и стремилась 
овладеть Новгородом, Псковом, Олонцом и Ар-
хангельском. Шведская армия в то время была 
самая сильная в Европе. В Европе образовалась 
антишведская коалиция в составе Дании, Сак-
сонии, Польши и России. Петр I стремился воз-
вратить прибалтийские земли и выйти к Бал-
тийскому морю. 

В феврале 1700 г. войска саксонского и 
польского королей осадили Ригу, но успе-
ха не имели. Петр I только 19 (30) августа, 
после заключения мира с Турцией, смог 
объявить войну Швеции, послал в Литву 
корпус Богдана Корсака, а сам осадил кре-
пость Нарву, но потерпел поражение. Петр 
I извлёк урок из поражения и приступил к 
созданию современной регулярной армии.  
В этом же году он направляет в Литву на усиле-
ние корпуса генерал-майора Богдана Корсака, 
который действовал в районе местечек Биржи 
и Динабург, Драгунский Григория Сухотина 
полк. Об этом в ЦГВИА есть интересные фон-
ды под названием «Отписки указов к полков-
нику Сухотину Григорию и сообщении полку 
его с генерал-майором Богданом Корсаком и о 

походе к Бирже и к Динабургу с рапортами на 
оные». 

В этих указах Петр I давал подробные ука-
зания о маршруте, порядке следования и связи, 
по вопросам снабжения полка продовольстви-
ем, фуражом и боеприпасами, а также пред-
писывал, как действовать в боевой обстановке.  
В боях за Биржу и Динабург полк получил бое-
вое крещение.

В это время, летом 1704 г. русские войска 
приступили к осаде крепости Нарвы и после 
десятидневной бомбардировки артиллерией 
овладели ею.

Регулярные драгунские полки стали бое-
способными кавалерийскими частями, сумев-
шими противостоять армии шведского короля 
Карла XII. Когда он вторгся в пределы России, 
драгунская кавалерия своими маневренными 
действиями препятствовала его продвижению. 
Известно, что в начале своего похода шведы 
двигались на Москву, но, дойдя до Смоленска 
и испытывая недостаток провианта и фуража, 
повернули на Украину. В это время из Прибал-
тики вышел на соединение с войсками Карла 
XII корпус генерала Левенгаупта с большим 
обозом провианта, фуража, боеприпасов и ар-
тиллерии.

Русские войска стремились не допустить 
их соединения. 28 сентября 1708 г. состоялось 
крупное сражение при деревне Лесной в Бело-
руссии (севернее г. Пропойска, ныне г. Славго-
род на р. Сож в Могилевской области). Боевые 
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действия начались с полудня и продолжались 
с переменным успехом до наступления темно-
ты, был даже перерыв около двух часов, когда 
войска отдыхали. После этого продолжили сра-
жение, дело дошло до рукопашной схватки, но 
исход решил подоспевший драгунский корпус 
генерала Боура, в составе которого, в бригаде ге-
нерал-майора Флуга, находился Тверской полк. 
Бригада действовала на левом фланге русских 
войск в охват правого фланга шведов. Шведы 
не выдержали стремительного натиска драгун, 
были сломлены и бежали, бросив всю артилле-
рию и большую часть обоза с провиантом. По-
тери шведов – восемь тысяч убитых и раненых, 
одна тысяча пленных, 17 пушек, 78 знамен. По-
тери русских убитыми – 1111, раненых – 2858. 
Это была первая крупная победа русских над 
шведами. Петр I назвал ее генеральной репети-
цией перед Полтавской баталией.

В этом же 1708 г. Петр I издает указ о рас-
пределении полков по местам расквартирова-
ния и округам комплектования и полк Григория  
Сухотина стал именоваться Тверским драгун-
ским. Кроме того, произошла замена командира 
полка, на должность которого назначен опять-та-
ки тверской дворянин Григорий Рожнов. 

Очевидно, что Тверская провинция местом 
пребывания полка определена неслучайно. 
Можно с большой долей достоверности предпо-
ложить, что самодержец Российский учитывал 
принадлежность отцов-командиров к той или 
иной местности, а возможно, интересовался их 

мнением при определении мест расквартиро-
вания. Таким образом, полк Григория Сухоти-
на получил вполне обоснованное наименова-
ние Тверской драгунский.      

К сожалению, традиция, заложенная  
Петром I, продержалась только в период его цар-
ствования, а при последующих преемниках была 
утрачена. Личность Григория Сухотина просле-
живается до 1718 г., когда он был комендантом 
Нарвской крепости, о чем упоминается в пись-
ме генерал-губернатора Санкт-Петербургской  
губернии фельдмаршала светлейшего князя  
А.Д. Меньшикова, адресованное комиссару Ру-
нину, заведовавшему почтой в крепости Нар-
ва и по каким-то причинам задерживавший 
ревельские и нарвские письма, направляемые 
Меньшикову. Александр Данилович распекал 
небрежного чиновника за нерадение в службе 
и за чинимые им «противности и непослуша-
ния».

Вторым командиром Тверского драгунского 
полка стал также тверской дворянин Григорий 
Рожнов. Обратимся снова к генеалогии твер-
ских дворян и под №1015 находим родослов-
ное древо рода Рожновых, внесенного в часть 
четвертую родословной книги. В приложении 
к генеалогии читаем: «При державе Великого 
Государя и Великого князя Александра Ярос-
лавича Невского прииж из немец муж честен 
имя ему Радша». В седьмом поколении рода 
был Григорий Александрович по прозвищу 
Пушка, от него пошел род Пушкиных. Внук 
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Григория Пушки, Михаил Никитович Пушкин, 
получил прозвище Рожон, от него пошел род 
Рожновых. Внук Михаила Никитовича – Григо-
рий Семенович Рожнов – в 1708 г. был назна-
чен очередным командиром Тверского драгун-
ского полка.

По новоторжским писцовым книгам 1828 
и 1827 гг. за Григорием Семеновичем состо-
яло отца его поместье в Новоторжском уезде. 
О самом Григории Семеновиче в родословной 
сказано: «на службе будет на коне с пищалью, 
человек в коше». Из этой записи можно сделать 
вывод, что Григорий Семенович был готов к 
службе и полностью снабжен за свой счет.        

Во время осады шведскими войсками кре-
пости Полтавы кавалерийский корпус Меньши-
кова располагался восточнее крепости у слия-
ния рек Свинорки и Коломак. В первой линии 
стояли пехотные полки, а за ними, в полутора 
верстах, – драгунские. В числе семи полков 
находился и Тверской полк. Это хорошо видно 
на «Плане расположения войск и укреплений 
во время обороны Полтавы», датированным 4 
июня 1709 г. 

В этот день Петр I прибыл в стан русских во-
йск под Полтавой. Вскоре по его приказу рус-
ская армия переправилась через реку Ворсклу 
на правый берег и заняла исходные позиции. 
Весь июнь шла подготовка к сражению, кото-
рое Петр I наметил на 29 июня 1709 г. в день 
памяти святых апостолов Петра и Павла, но 
Карл XII решил опередить и начал наступле-

ние 27 июня. В третьем часу утра шведы пыта-
лись подойти к русским позициям незаметно, 
но драгуны их обнаружили, и перед передовой 
позицией закипел ожесточенный бой.       

Драгунские полки под командованием 
Меньшикова отразили несколько атак швед-
ской кавалерии. Противник стремительно 
рвался вперед, драгуны упорно сдерживали 
натиск шведов. Главные силы русских войск 
разили врага ружейно-артиллерийским огнем. 
Противник рванулся в рукопашную схватку 
и овладел двумя редутами, но понёс большие 
потери. Шведская кавалерия генерала Шли-
пенбаха вновь устремилась в атаку, но драгуны 
держались стойко и смело отбили все атаки. 
Шведская конница не выдержала и отступила 
в Яковецкий лес, связь их с главными силами 
была прервана, этим воспользовался Меньши-
ков и двинул драгунские полки на кавалерию 
Шлипенбаха. Драгуны, в том числе и тверские, 
стремительной атакой разгромили шведских 
конников, а Шлипенбах был взят в плен. 

После затишья и перегруппировки сил, шве-
ды снова двинулись в атаку, неся огромные по-
тери, упорно пробивались на русские редуты. 
Драгуны снова ринулись на шведов, опрокину-
ли их и погнали к Яковецкому лесу, где частью 
были изрублены, частью рассеяны, многие взя-
ты в плен. Затем драгуны разгромили корпус 
резерва шведов и окружили ставку Карла XII, 
но ему вместе с Мазепой удалось выскользнуть 
и с остатками войск бежать к Днепру. Шведы 
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потеряли свыше восьми тысяч убитыми и ране-
ными. Русские потери убитыми – 1345 человек.

28 июня 1709 г. в погоню за шведами Петр I  
направил Меньшикова с девятью тысячами 
драгун, 30 июня он догнал шведов на берегу 
Днепра у Переволочной. Шведов было около 16 
тысяч, но они сдались без боя. Карл с Мазепой 
успели переправиться на другой берег и нашли 
убежище у турецкого султана.

Русские войска одержали блистательную 
победу, а драгуны снискали славу бесстраш-
ных, мужественных и стойких воинов.

Турецкий султан, возбуждаемый Карлом XII, 
19 ноября 1710 г. объявил России войну и одо-
брил поход крымского хана на Украину. Петр I 
вынужден был направить на юг войска во гла-
ве с генерал-фельдмаршалом Б.П. Шеремете-
вым. Поход был тяжелым, армия испытывала 
затруднения с провиантом и фуражом, кроме 
того, войска подошли к Днестру на десять дней 
позже намеченного срока. В это время турец-
кая армия уже начала переправу через реку 
Дунай. Турецкая армия превосходила русскую 
38-ми тысячную армию в три раза.

12 июня 1711 года Петр I с супругой Екате-
риной прибыл в действующую армию. Вокруг 
маячила крымская конница, начались непре-
станные стычки между турецкими и русскими 
передовыми отрядами. Противнику удалось 
окружить русских в урочище Новые Стани-
лешти в излучине реки Прут. Русские войска 
соорудили вагенбург, то есть временное поле-

вое укрепление, составленное из сцепленных 
повозок, и заняли круговую оборону.

9 июля 1711 г. состоялось сражение. Турец-
кие янычары дважды атаковали русский ла-
герь, но оба раза были отбиты с уроном более 
восьми тысяч человек. Тверские драгуны нахо-
дились в тыловой части укреплений, где турки 
активных действий не предпринимали, а отвле-
кающие нападения татарской конницы успеш-
но отражались без больших потерь. Янычары в 
третий раз идти в атаку отказались. Турецкий 
визир вынужден был согласиться на мирные 
переговоры, предложенные Шереметевым. 

На переговоры с турками был направлен 
вице-канцлер Петр Павлович Шафиров. Бла-
годаря его дипломатическим способностям, 
удалось умерить турецкие притязания. Однако 
России пришлось вернуть Турции Азов, ликви-
дировать укрепления в Таганроге и Каменном 
Затоне, дать обязательство не вмешиваться в 
польские дела и обеспечить безопасный про-
езд Карла XII в Швецию. Мирный договор был 
подписан 12 июля 1711 г.  и русская армия 
двинулась в обратный путь. Шла медленно, по  
2-3 версты в сутки, с большими предосторож-
ностями, так как вокруг следовала крымская 
конница. 

В день заключения мира дивизия генерала 
Рене, которую Петр I еще до сражения с турка-
ми направил на Дунай для захвата плацдарма, 
штурмом овладела крепостью Браилов.
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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1735-1739 ГОДОВ

В царствование императрицы Анны Иоан-
новны вновь обострились русско-турецкие от-
ношения и начались военные действия.

В 1737 г. в войну вступила Австрия. Чтобы 
обеспечить взаимодействие с австрийскими 
войсками в Валахии (Румыния) и Боснии, рус-
ская армия во главе с фельдмаршалом графом 
Минихом предприняла поход в Молдавию. В 
число воинских частей армии был включен и 
Тверской драгунский полк.

18 августа 1739 г. в генеральном сражении 
при урочище Ставучаны, в 12 километров от 
крепости Хотин, русская армия добилась пере-
лома в войне, турецкая армия была разгромле-
на, была освобождена часть Молдавии. Но угро-
за нападения со стороны Швеции и сепаратный 
выход из войны Австрии вынудили Россию за-
ключить невыгодный мирный договор, подпи-
санный в 1739 г. в Белграде.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 
1756-1763 ГОДОВ

В царствование императрицы Елизаветы 
Петровны (1741-1762) армия прусского короля 
Фридриха II 17 августа 1756 г. внезапно втор-
глась в Саксонию и вынудила ее капитулиро-
вать. Этому воспротивились Франция, Австрия 
и Россия, они создали союзническую коали-
цию против Пруссии.

В январе 1757 г. для ведения военных дей-
ствий Россия начала формировать три войско-
вых колонны, которые должны были с разных 
направлений вступить в пределы Восточной 
Пруссии. Тверской полк прибыл в Смоленск и 
был включен в состав Первой Смоленской ко-
лонны, которой было предписано следовать че-
рез Литву и Польшу в Восточную Пруссию. По 
штатам того времени полк имел в своем составе 
шесть эскадронов (по две роты), 154 всадника 
в каждом. Всего в полку 1141 человек и 930 
строе вых лошадей.

Главкомом русских войск в Пруссии был 
назначен фельдмаршал С.Ф. Апраксин. Общее 
руководство русской армии в ходе Семилетней 
войны осуществлялось из Петербурга Конфе-
ренцией при императорском дворе, выполняв-
шей в военном отношении функции Верховно-
го командования действующей армии. Это был 
коллегиальный орган, в состав которого входи-
ли ближайшие сановники императрицы.
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Летняя кампания 1757 г. началась 24 июня 
взятием Мемеля (Клайпеды), затем были заняты 
Тильзит (Советск), Гумбинен (Гусев), Инстербург 
(Черняховск). Войска продолжали движение в 
направлении Кёнигсберга. 19 августа 1757 г.  
состоялось знаменитое сражение при деревне 
Грос-Егерсдорф близ г. Велау (Знаменск – все 
указанные города ныне в составе Калининградс-
кой обл., кроме Клайпеды в Литве). 

В начале ход сражения складывался не в 
пользу русской армии, так как она находилась 
на марше и дивизии не успели развернуться в 
боевые порядки, когда их атаковали прусские 
войска под командованием фельдмаршала 
Левальда. Боевая обстановка сложилась кри-
тически, но положение спасли инициативные 
действия молодого способного генерала Петра 
Румянцева, который двинул свои полки через 
лес и болото в тыл и фланг противнику. Неприя-
тель смешался, дрогнул и побежал. Тверские 
драгуны находились в составе второй дивизии 
под начальством генерала Василия Лопухина, 
стойко и смело отражали атаки противника 
на левом фланге русских войск. В этом бою  
В. Лопухин погиб. Разгром противника был 
полный, когда же пруссаки побежали твер-
ские драгуны вместе с другими конниками 
преследовали их почти до самого Велау. Путь 
на Кенигсберг был открыт, но Апраксин, пола-
гая что скоро русским императором станет сто-
ронник Фридриха II, престолонаследник Петр 
III (императрица сильно болела), отдал приказ 

об отходе русских войск за реку Неман. За это 
Апраксин был отозван в Петербург и отдан под 
суд. 

В ходе следствия с ним случился инфаркт, 
и он скончался. В летнюю кампанию 1758 г. 
Тверской полк, согласно расписанию войск по 
армии, находился в составе корпуса генерала 
Гаврилы Рязанова, оставленного для прикры-
тия реки Вислы, и располагался в г. Торуне. В 
составе полка было три эскадрона, остальные 
были откомандированы в другие полки дей-
ствующей армии. В июле Рязанов получил 
именной указ Конференции о походе в По-
меранию, в котором предписывалось органи-
зовать отряд в количестве 1200 пехоты и 200 
конников с четырьмя пушками и шестиднев-
ным запасом провианта «следовать прямо на 
гданьские вердеры» (район болотистых залив-
ных лугов в низовьях р. Вислы). 

Поставлена была задача: вытеснить прус-
ских гусар из польской земли и организовать 
поставки провианта и фуража. В составе отряда 
находились тверские драгуны, которые напо-
ристыми и смелыми атаками изгнали конницу 
противника из района Нижней Вислы.

В ноябре 1758 г. Тверской полк был передан 
в бригаду генерала Еропкина, главная квар-
тира которой находилась в г. Ортельсбурге. 
Тверским драгунам определено место расквар-
тирования на зимний период в д. Рейне. Всем 
полкам бригады было предписано «довольство-
ваться провиантом и фуражом от земли, пока 
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через посланных от провиантской канцелярии 
в г. Ортельсбург магазинах покупкой учредит-
ся». Бригада входила в Третью дивизию под 
начальством генерала графа П.А. Румянцева с 
главной квартирой в г. Кульме.

В кампанию 1759 г. Тверской полк состоял 
в кавалерийской бригаде под командовани-
ем бригадира Дебрилли, которая находилась 
в составе корпуса генерала князя Голицына, 
оставленного на реке Висле для прикрытия 
левого фланга действующей русской армии. В 
эту кампанию русские войска 20-го июля овла-
дели г. Франкфуртом, а первого августа состо-
ялось крупное сражение при д. Кунерсдорф, в 
котором 48-тысячная армия Фридриха II была 
полностью разгромлена, осталось только три 
тысячи, и сам король чуть не попал в плен. В 
бегстве он потерял свою треугольную шляпу, 
которая по сей день хранится в Государствен-
ном Эрмитаже. «Жестокое несчастье. Я это-
го не переживу... я считаю все потерянным» 
– так писал Фридрих II своему министру. Ку-
нерсдорфская победа была триумфом русского 
национального военного искусства.

Кампания 1760 г. ознаменовалась захва-
том столицы Пруссии Берлина. Для этого был 
составлен корпус во главе с генералом Заха-
ром Чернышовым. Рейд русской кавалерии на 
Берлин прошел успешно и продемонстрировал 
большую маневренность русских войск. В сто-
лицу России были доставлены ключи от ворот 
Берлина. В прусской столице были разрушены 

оружейные, литейные и пороховые заводы, тем 
самым нанесен серьезный урон материальной 
базе противника.

Тверской полк в эту кампанию состоял 
в бригаде генерала Еропкина, которая была 
подчинена Третьей дивизии графа Румянцева, 
направлявшейся из района г. Глогау по пра-
вому берегу реки Одера в сторону г. Кроссена 
для перехвата противника, спешившего на по-
мощь Берлину. Поход проходил в ежедневных 
стычках с передовыми отрядами неприятеля. В 
октябре дивизия графа Румянцева расположи-
лась на зимние квартиры в районе г. Гроуденце 
(Грудзенде). Драгунские полки были расквар-
тированы в местечках Коницы и Шлохау.

В кампанию 1761 г. Конференция в своем ре-
скрипте от 7 июня поставила непосредственно 
графу Румянцеву задачу о необходимости осады 
и взятии крепости Кольберг (Колобжег) на бере-
гу Балтийского моря. Кольберг – важный страте-
гический пункт в двухстах километрах от Бер-
лина и овладению им российское правительство 
придавало большое значение. До 1761 г. русские 
войска дважды осаждали Кольберг. Первый раз 
в сентябре-октябре 1758 г. под руководством  
генерала Пальменбаха, второй раз в августе- 
сентябре 1760 г. Обе осады были неудачные.

Графу Румянцеву была предоставлена ши-
рокая самостоятельность, он напрямую сносил-
ся с Конференцией и получал от нее указания.  
К главкому русских войск в Пруссии (с мая 1761 г.  
им был фельдмаршал граф Александр Борисо-
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вич Бутурлин) он обращался только в крайних 
случаях. Граф Румянцев организовал осадный 
корпус и приступил к планомерной осаде кре-
пости, которая была блокирована как с суши, 
так и с моря российским флотом.

Противник стремился деблокировать гар-
низон крепости. Для предупреждения и вос-
прещения этих действий был создан летучий 
корпус под командованием генерал-майора 
Берга, который состоял из кавалерийских пол-
ков. В состав корпуса вошел и Тверской дра-
гунский полк во главе с полковником Медом. 
Задача корпуса состояла в том, чтобы вести не-
прерывно разведку и поиск противника в рай-
оне между городами Штетином, Кольбергом и 
Белгардом, (ныне польские Щецин, Колобжег и 
Бялогард), следить за движением корпуса прус-
ского генерала Платена и препятствовать его 
прорыву к Кольбергу, наносить по нему упре-
ждающие удары.

На рассвете 5 октября 1761 г. генерал Берг 
лично возглавил атаку на пост противника при 
д. Вестентин с гарнизоном в пятьсот человек, к 
тому же окруженный болотами. Атака была та-
кой стремительной, что спастись смогли не бо-
лее десяти человек, а в плен были взяты один 
майор, одиннадцать офицеров, 470 рядовых и 
две пушки.

9 октября 1761 г. генерал Берг напал на 
авангард прусского корпуса при г. Гольнове (Го-
ленюв). Бой свершился с такой молниеносной 
быстротой, что через полчаса весь вражеский 
отряд во главе с известным партизаном подпол-

ковником Кобриером был взят в плен, вмес те с 
ним ещё двадцать офицеров более тысячи рядо-
вых и шесть пушек. Причём в обоих сражениях 
русские не потеряли ни одного убитого.

Главком граф Бутурлин в своей реляции им-
ператрице Елизавете об успешных действиях 
русских войск в Померании от 15 октября 1761 
г. особенно отмечал действия полковника Ме-
дома с его тверскими драгунами.

В ноябре 1761 г. корпус Платена, находив-
шийся при г. Пирице (Пыжице), получил под-
крепление и начал маневрировать в общем 
направлений на Кольберг с целью его деблока-
ды. На пути своего движения он начал теснить 
войска генерала Берга. Для его усиления граф 
Румянцев вынужден был оставить в Трептове 
(Тшебятув) один эскадрон гусар для наблюде-
ния за береговой дорогой, а остальные войска 
направить на подкрепление генералу Бергу. 
Этим воспользовался принц Вюртембергский. 
Чтобы избежать пленения он решил вывести 
свой отряд из лагеря под Кольбергом, так как 
положение осажденного гарнизона станови-
лось с каждым днем все безнадежнее. Третьего 
ноября под покровом тумана он провел свой от-
ряд по прибрежной дороге, сбив кордон гусар в 
Трептове, и двинулся на соединение с корпусом 
Платена. Генерал Берг начал преследование 
противника. Шестнадцатого ноября он обнару-
жил движение вражеского отряда и приказал 
тверским и тобольским драгунам атаковать не-
приятеля. Место для действий кавалерии было 
не очень подходящее. Однако полковник Ме-
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дом с тремя эскадронами своих тверцов пере-
брался через переправу и лихой атакой въехал 
в колонну неприятельской пехоты. Так же дей-
ствовал и князь Долгоруков со своими тоболь-
цами. Много было порублено вражеских солдат 
и взято в плен: один поручик, сорок четыре сол-
дата и большая часть раненых.

В связи со сложившейся обстановкой гене-
рал Берг просил главкома прислать в его рас-
поряжение несколько энергичных штаб-офице-
ров. Просьба была удовлетворена и в приказе 
было сказано: «Так как генерал Берг выхваляет 
особливую способность подполковника Казан-
ского пехотного полка А.В. Суворова, то явить-
ся ему в команду означенного генерала». 

В корпусе генерала Берга подполковник  
А.В. Суворов в начале осуществлял функции 
штабного офицера, но когда тяжело заболел  
командир Тверского полка полковник Медом, 
генерал Берг рекомендовал его на эту долж-
ность, несмотря на то, что в полку был пре-
мьер-майор, имеющий право заменить команди-
ра. Премьер-майор был из иностранцев, недавно 
поступивший на русскую службу, достаточно-
го опыта не имел, и генерал Берг не счел воз-
можным доверить ему командование полком. 
Семнадцатого ноября 1761 г. А.В. Суворов был 
назначен командиром Тверского драгунского 
полка.

20 ноября корпус Берга, преследуя неприяте-
ля от д. Рюгенвальд к д. Наугартен, двигался дву-
мя колоннами. В правой колонне в числе других 
войск находился Тверской полк под командо-

ванием А.В. Суворова. Возле д. Кильсау корпус 
настиг противника, артиллерийским огнем вы-
нудил его выйти из деревни и тогда полковник 
Зорич с левого, а подполковник А.В. Суворов  
с правого флангов атаковали неприятеля и, въе-
хав в колонну вражеской пехоты, много солдат 
порубили. Противник вынужден был спасать-
ся бегством. Было взято в плен два офицера,  
69 рядовых и одна пушка. Граф Румянцев в сво-
ей реляции императрице Елизавете особо отме-
чал храбрость полковника Зорича и подполков-
ника А.В. Суворова.

В бою у деревни Наугартен противник ар-
тиллерийским огнем вынудил полковника  
Зорича оставить деревню. Генерал Берг, услы-
шав канонаду, пошёл со своими войсками на 
помощь, поставил на удобных позициях пуш-
ки и бомбардировкой заставил неприятеля в 
беспорядке отступить. Тверские драгуны смело 
врубились в строй вражеской пехоты, взяли в 
плен двух офицеров, около сотни солдат и не-
сколько пушек. В этом бою под А.В. Суворовым 
была убита лошадь, но он продолжал сражать-
ся пешим, подавая своим подчинённым при-
мер храбрости и неустрашимости.

В декабре 1761 г. Тверские драгуны во главе 
с А.В. Суворовым имели сильную схватку с од-
ним из отрядов пехоты и конницы противника 
у д. Визенштейне, в которой прусский корпус 
несколько дней отдыхал. Атака была настоль-
ко стремительной и решительной, что в ту же 
ночь корпус поспешно ретировался к Штетину, 
так как отряд прикрытия был разгромлен пол-
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ностью. 25 декабря 1761 г. императрица Елиза-
вета скончалась. На престол вступил импера-
тор Петр III, безграничный экзальтированный 
поклонник гения прусского короля. Новый 
российский император заключил союз с Фри-
дрихом II уже против Австрии и вернул ему все 
завоеванные территории в Восточной Пруссии.

24 апреля 1762 г. был заключен мирный 
договор между Россией и Пруссией. Закончи-
лась Семилетняя война. Граф Румянцев в сво-
ей реляции Петру III о производстве офице-
ров на свободные должности ходатайствовал 
о производстве подполковника А.В. Суворова 
в полковники с оставлением в кавалерии. Но 
Петр III не очень благоволил отцу и сыну Суво-
ровым, и эта реляция хода не имела, а Василий 
Суворов, после заключения перемирия, был 
немедленно отозван с должности губернато-
ра Восточной Пруссии. Чин полковника А.В. 
Суворов получил только после воцарения на 
престоле Екатерины II ее собственноручным 
указом от 25 августа 1762 г.: «Подполковника 
Александра Суворова жалуем мы в наши пол-
ковники в Астраханский пехотный полк».

После войны была создана Комиссия при 
Екатерине II, которая занималась реорганиза-
цией армии. Подражая организации прусской 
военной системы, Комиссия пошла по пути 
утяжеления кавалерии и заменила конно- 
гренадерские и драгунские на кирасирские и 
карабинерные полки.

С 1763 г. Тверской полк стал называться 
Тверским карабинерным полком.

ПЕРВАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
1768–1774 ГОДОВ 
В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II

25 сентября 1768 г. Турция объявила войну 
России, поводом послужил незначительный по-
граничный инцидент, который к России ника-
кого отношения не имел. Обе стороны к войне 
не были готовы. Только в ноябре Военный совет 
при императрице решил развернуть две армии: 
первая под командованием А.М. Голицына –  
80 тысяч человек и вторая под руководством 
графа П.А. Румянцева – 40 тысяч человек с за-
дачей прикрытия границы от Азова до Польши 
(река Синюха) и отражения набегов татарской 
конницы. Первой армии ставилась задача ов-
ладеть крепостью Хотин на реке Днестр.

В кампанию 1769 г. армия Голицына дваж-
ды безуспешно осаждала Хотин и только в сен-
тябре вошла в город без боя, так как эпидемия 
чумы и недостаток продовольствия вынудили 
турецкий гарнизон оставить его. Военный совет 
вскоре отозвал Голицына в Петербург. Команду-
ющим первой армией назначили графа Петра 
Александровича Румянцева, вторую армию воз-
главил граф Петр Иванович Панин (1721–1789).

17 сентября 1769 г. граф П.А. Румянцев 
прибыл в армию и деятельно приступил к под-
готовке предстоящей летней кампании. В но-
ябре войска армии перешли на зимние квар-
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тиры и расположились между реками Бугом и 
Днестром по фронту восемьдесят километров и 
в глубину около сорока, в четыре линии. Кара-
бинерные полки, в том числе и Тверской полк, 
разместились в четвертой линии в районе меж-
ду Старо-Константиновым и Хмельником.

23 апреля 1770 г. армия графа П.А. Румян-
цева, разделенная на семь колонн, двинулась 
в направлении к Хотину, где был подготовлен 
мост для переправы через реку Днестр. В пер-
вую колонну правого крыла входил Тверской 
полк, состоявший во второй бригаде под коман-
дой полковника Энгельгарда, которая входила 
в корпус под начальством генерал-поручика 
графа Салтыкова. После переправы армия дви-
нулась на юг по левому берегу реки Прут, все 
тяжелые обозы следовали по правому берегу, 
прикрываясь течением реки от налетов татар-
ской конницы. Разведка установила сосредото-
чение крупных вражеских сил в урочище Ря-
бая Могила.

16 июля 1770 г. главные силы армии при-
близились к лагерю противника. Турецкие 
войска имели численное превосходство в два 
раза. Граф П.А. Румянцев лично сам провел 
тщательную разведку местности и принял ре-
шение наступать на врага.

На рассвете 17 июня неприятель был ата-
кован четырьмя группами войск: с фронта, с 
флангов и одновременно в тыл ударил отряд, 
переправившийся через реку Прут. Артилле-
рия заняла господствующие высоты и открыла 

обстрел позиций противника. Турки направили 
во фланг русских войск свою конницу, но ее 
атаки были отбиты продольным артиллерий-
ским и ружейным огнём и контратаками тяже-
лой конницы графа Салтыкова, в числе кото-
рой сражался и Тверской карабинерный полк. 
Неприятель от неожиданных и решительных 
действий русских войск смешался, стал отсту-
пать и побежал. Но туркам удалось сохранить 
артиллерию, и урон в живой силе был неболь-
шой, около четырехсот человек. Русская кон-
ница преследовала бегущего противника до 
двадцати километров, но догнать не могла, так 
как большую ее часть составляла тяжелая ка-
валерия, кирасиры и карабинеры на грузных 
конях не могли перехватить легкую татарскую 
конницу.

В это время вторая армия Панина только пе-
реправилась через реку Буг, а к Днестру стала 
подходить в конце месяца. Граф П.А. Румянцев 
решил не ждать прибытия Панина к г. Бендеры 
и продолжать наступление на юг к реке Дунаю 
против главных сил Турции, несмотря на то, 
что его левый фланг не был прикрыт от круп-
ной группировки противника в районе Бендер.

Шестого июля к вечеру передовой корпус 
русских войск подошёл к реке Ларге, где нахо-
дился укрепленный вражеский лагерь. Силами 
корпуса были построены четыре моста, войска 
переправились на другой берег, закрепились 
на высоте и обеспечили переправу главных 
сил, отражая налеты татарской конницы. 
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7 июля 1770 г. в четыре часа утра русские 
войска атаковали турецкие укрепления. Турки 
ответили контратаками татарской конницы во 
фланг и тыл русских войск. Но все атаки были 
отбиты сосредоточенным огнем артиллерии и 
смелыми и решительными контратаками кава-
лерии графа Салтыкова.

При поддержке артиллерийским огнем гре-
надеры пошли на приступ вражеских укрепле-
ний. Неприятель не выдержал бесстрашного 
напора русских воинов и начал беспорядочно 
отступать. Разгром довершила тяжелая кавале-
рия графа Салтыкова. Конники, в числе кото-
рых находились и тверцы, лихой атакой частью 
порубили, частью рассеяли бегущие толпы вра-
жеских солдат. Противник отступил в двух на-
правлениях: турки – по течению реки Кагул, а 
татарская конница за реку Сальчу, по направ-
лению к крепости Измаил.

В это время турецкий великий визир за-
кончил переправу через реку Дунай, продви-
нулся между озерами Кагул и Ялпуг и соору-
дил укрепленный лагерь на реке Кагул. Силы 
визиря составляли пятьдесят тысяч пехоты и 
сто тысяч кавалерии. Граф П.А. Румянцев со-
средоточил все свои силы у деревни Гричени 
на реке Сальче, его силы составляли двадцать 
пять тысяч при ста восемнадцати орудиях. Для 
охраны обоза был выделен отряд под командой 
полковника князя Волконского, состоявший из 
двух карабинерных полков, Тверского и Сибир-
ского, и двух егерских батальонов. Семитысяч-

ный отряд татарской конницы пытался отрезать 
отряд Волконского от обоза, но он решительно 
и смело повел отряд в атаку, пробился сквозь 
неприятельскую конницу и взял под защиту 
обоз. Татары дважды повторили атаку, но твер-
цы и сибирцы смелым упреждающим ударом 
рассеяли нападающего противника с большим 
для него уроном, не потеряв убитыми ни одного 
человека, имея только пятнадцать раненых.

21 июля в1770 г. в пять часов утра русские 
войска начали наступление. Турецкие войска 
яростно сопротивлялись, татарская конница 
неоднократно ходила в атаку на русские бое-
вые порядки. Но русская артиллерия прицель-
ным картечным огнем отразила все атаки. 
Русская пехота подошла вплотную к турецким 
укреплениям, но тут внезапно из лощины вы-
скочил десятитысячный отряд янычар и уда-
рил на правый фланг русской пехоты, смял ее 
боевой порядок, и она стала отступать. Граф  
П.А. Румянцев, сказав своей свите: «Теперь на-
стало наше дело», поскакал к расстроенному 
боевому порядку. Словами: «Стой, ребята!» он 
сдержал отступавших и сам повёл их в атаку. 
Затем тяжелая кавалерия графа Салтыкова, в 
составе которой находились с одной стороны 
тверцы, а с другой – конники князя Долгору-
кова, стремительно ринулись на янычар, от-
разили их бешеный натиск, опрокинули их и 
погнали. 

Положение было восстановлено, русские 
войс ка продолжили наступление и пошли на 



25

приступ укреплений. В результате противник 
не выдержал и побежал, бросив всю артилле-
рию и обоз. Урон врага составил двадцать тысяч 
убитых и раненых. Урон русских войск: убитых 
921, раненых 550. Еще большие потери понесли 
турки во время их преследования.

В декабре 1770 года русские войска разме-
стились на зимние квартиры в Молдавии, Ва-
лахии (Румынии) и Бессарабии.

Согласно расписанию армии, состоявшей 
из корпусов, четвертому корпусу под командо-
ванием генерал-поручика фон Эссена, в кото-
рый входил Тверской полк, было определено 
место размещения в Польше в районе городов 
Хотина и Черткова (ныне Черновицкая и Тер-
нопольская области Украины). Задачей корпу-
са была охрана находившихся там складов, а 
также содействие корпусу генерала фон Вей-
марна по борьбе с польскими конфедератам.  
В эти годы России пришлось одновременно ве-
сти боевые действия в Польше, где активизиро-
вались враждебные силы среди польских кон-
федератов. В Польше в XVII веке было создано 
объединение польской шляхты под названием 
Конфедерация для защиты ее привилегий от 
посягательств со стороны королевской власти, 
а также для захвата власти в стране.

Участились вылазки польских мятежников 
на сопредельные русские земли, поэтому часть 
русских войск была брошена на борьбу с ними. 
Так, седьмого января 1771 г. в районе дисло-
кации корпуса появился отряд конфедератов 

в числе тысяча двести человек близ села Фи-
липовцы. На усмирение смутьянов был направ-
лен отряд кавалерии под командованием пол-
ковника князя Шаховского, в составе отряда 
находились и тверцы. Конники стремительной 
атакой разбили мятежников, более двухсот по-
рубили, сто три взяли в плен, захватили четыре 
пушки, много ружей и боеприпасов, остальных 
рассеяли по лесам.

В летнюю кампанию 1771 г. в августе кор-
пус фон Эссена участвовал в штурме крепости 
Журжа на Дунае. Штурм был недостаточно 
подготовлен и корпус понёс большие потери. 
В октябре фон Эссен взял реванш в сражении 
под Бухарестом. Большой отряд турецких войск 
был атакован и разбит. Преследуя противника 
кавалерия, в том числе и тверцы, захватили его 
лагерь, обоз и всю артиллерию.

В ноябре 1771 г., согласно расписанию во-
йск армии, карабинерные полки вошли в со-
став бригады генерал-майора Карла Камеена, 
которой был определен район размещения 
на зимние квартиры между реками Днестром 
и Бугом от г. Рашкова до г. Бершаде (ныне юг 
Винницкой области Украины). Тверскому пол-
ку указана квартира в г. Одатурне и ближай-
ших селах. Поставлена задача по охране края 
и наблюдению за противником.

В летнюю кампанию 1772 г. Тверской полк 
вместе с Московским был включен в бригаду 
под начальством генерал-майора Энгельгарда, 
которая входила в корпус генерал-поручика 
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фон Дерфельдена располагавшийся в Бессара-
бии. В апреле было заключено перемирие, но 
Турция всячески затягивала мирные перего-
воры. С целью не допустить возможного насту-
пления турецких войск, на берегу Дуная была 
создана сеть вооруженных постов, на которых 
в постоянной готовности находились отряды 
пехоты, а связь между ними поддерживалась 
разъездами конных карабинеров.

В летнюю кампанию 1773 г. в расписании 
войск армии место действий корпусу гене-
рал-майора Вейсмана было определено в Бесса-
рабии по реке Дунаю, между реками Днестром 
и Прутом. В состав корпуса входила бригада 
под командованием генерал-майора князя Го-
лицына, которая имела в своих рядах Тверской 
и Московский карабинерные полки. 

5 апреля 1773 г. военные действия возобно-
вились атаками турецких войск из района кре-
постей Силистрии и Рущук. Корпус генерала 
Вейсмана переправился через Дунай, подошел 
к крепости Бабодаг 17 апреля, в жестоком бою 
овладел ею, уничтожив до трехсот вражеских 
солдат, и взял в плен пятьдесят три человека. 
Тверцы действовали в пешем строю напористо, 
храбро штурмовали крепость, а когда против-
ник побежал, преследовали его в конном строю 
и многих неприятелей порубили.

В это время главные силы русских войск 
во главе с графом П.А. Румянцевым осаждали 
крепость Силистрию на реке Дунай. На помощь 
осажденным шел двадцатитысячный отряд ту-

рецкого сераскира Нуман-паши, с намерением 
выйти в тыл русской армии и отрезать ей путь 
отхода к переправе через Дунай.

Граф П.А. Румянцев направил пятитысяч-
ный корпус генерала Вейсмана на перехват 
турецкого отряда, а главные силы начал отво-
дить к переправе. Корпусу Вейсмана пришлось 
буквально продираться через непроходимые 
дебри в горно-лесистой местности. Преодолев 
все препятствия, русские воины неожиданно 
для турок вышли к их укрепленному лагерю у 
деревни Кучук-Кайнарджи. 

22 июня 1773 г. в тяжелом и напряжен-
ном бою, длившемся целый день, турки были 
наголову разбиты. Генерал Вейсман личным 
примером неустрашимости духа ободрял под-
чинённых и вел их на превосходящие силы 
противника. В этом бою особенно отличились 
тверцы, проявив несокрушимую волю к побе-
де. Русским ратникам достались трофеи: обоз 
с провиантом и боеприпасами и двадцать пять 
пушек. Но сам генерал Вейсман в этом сраже-
нии погиб. Вейсман был одним из талантливей-
ших генералов в русской армии. А.В. Суворов, 
узнав о гибели Вейсмана, сказал: «Вейсмана не 
стало, я остался один».

В кампанию 1775 г. граф П.А. Румянцев 
провел ряд блестящих операций: славная по-
беда корпуса А.В. Суворова над сорокатысяч-
ным турецким отрядом при Козлуджи, блокада 
главных турецких сил в районе г. Шумлы кор-
пусом генерала Каменского, разгром пятнадца-
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титысячного отряда противника у г. Туртукая 
корпусом Салтыкова, осада главными силами 
армии графа П.А. Румянцева крепостей Си-
листрии и Рущук, а выход бригадира Зборово-
кого в тыл турецких войск вызвал настоящую 
панику в их стане. 

Все это вынудило верховного визиря обра-
титься к графу П.А. Румянцеву с просьбой о пе-
ремирии и открытии мирных переговоров. Пят-
надцатого июля 1774 г. в д. Кучук-Кайнарджи 
был подписан мирный договор с Турцией и 
граф П.А. Румянцев обменялся подписанны-
ми грамотами с полномочным представителем 
Турции.

После окончания войны при дворе импера-
трицы Екатерины II усилилось влияние ее фа-
ворита Григория Александровича Потемкина 
(1739-1791). За участие в дворцовом перево-
роте 1762 г. он получил чин подпоручика гвар-
дии. В прошедшей войне отличился в боях под 
Хотином, в сражениях при Фокшнах, Ларге и 
Кагуле, под водительством великого полковод-
ца фельдмаршала графа П.А. Румянцева, за что 
получил чин генерала. К концу войны Г.А. По-
темкин уже генерал-аншеф и вице-президент 
Военной коллегии. Он представил в военную 
комиссию при императрице свои соображения 
по реформированию конницы и предлагал 
устроить ее по типу драгунской. Г. А. Потем-
кин писал «Драгуны есть оружие полезное и 
самонужное, ибо на них, обученных действо-
вать как пехота и кавалерия, можно сделать 

двоякое употребление, смотря по обстоятель-
ствам, не заимствуя в помощь и подкрепление 
ни пехоты, ни кавалерии».

После рассмотрения и одобрения Воен-
ной комиссией предложения Г.А. Потемкина, 
императрица Екатерина II подписала Указ о 
сформировании восьми драгунских полков 10-
ти эскадронного состава. В связи с этим нача-
лось переформирование части карабинерных 
полков. Так, один дивизион Тверского полка 
был передан в Первый лейб-драгунский Мо-
сковский полк. Очевидно, это обстоятельство 
послужило основанием считать 1775 г. годом 
расформирования Тверского карабинерного 
полка. Однако, эта дата опровергается архив-
ными документами.

В Центральном государственном военно- 
историческом архиве находятся фонды, в кото-
рых имеются послужные, именные списки сол-
дат и офицеров, строевые рапорты о состоянии 
личного и конского состава Тверского караби-
нерного полка за 1786–1787 и 1793–1795 гг.

По разным причинам формирование дра-
гунских полков затянулось. В 1794 г. прези-
дентом Военной коллегии становится уже 
генерал-фельдмаршал князь Г.А. Потемкин.  
Он энергично начинает проводить реформиро-
вание армии. В этот период было вновь сфор-
мировано десять драгунских полков. По его 
предложению десятого апреля 1786 г. импе-
ратрица Екатерина II утвердила новую форму 
одежды для рядовых и унтер-офицеров с целью 
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упрощения ее предметов и придания ей рацио-
нального употребления. 

    Князь Г.А. Потемкин говорил: «Туалет сол-
дата должен быть: что встал, то и готов». Были 
отменены косы, букли, пудра, но для обер-офи-
церов и штаб-офицеров они были оставлены.

В этот период инициатива графа П.А. Ру-
мянцева была скована действиями князя  
Г.А. Потемкина, придворными недоброжелате-
лями и давней неприязнью Екатерины II. Но граф  
П.А. Румянцев жил интересами армии и ни на 
минуту не забывал «о великом неустройстве» 
русской кавалерии, начальником которой он 
был назначен ещё в 1775 г. 

В марте 1788 г. граф П.А. Румянцев направ-
ляет в Военную коллегию свой особый план по 
устройству армии и, в частности, кавалерии. 
Заголовок оригинала гласит: «Особый план, по 
которому все полки кавалерии и пехоты, гре-
надерские батальоны, егерский корпус устро-
ены и иные учреждения при армии сделаны 
быть должны». И далее было сказано, что: «Ря-
занский, Киевский, Черниговский, Северский, 
Тверской, Нижегородский, Стародубский 
должны в числе тяжелых полков остаться». 

Таким образом, Тверской карабинерный 
полк продолжал существовать и, как увидим 
далее, участвовал в военных действиях.

ВТОРАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
1787–1791 ГОДОВ В ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Турция, стремясь вернуть себе Крым,  
8 августа 1787 г. развязала новую войну про-
тив России. Русские войска, предназначенные 
для действий против Турции, были разделены 
на две армии. Главная – Екатеринославская, 
во главе ее становится генерал-фельдмаршал 
князь Г.А. Потемкин и по праву старшего по 
должности занимает пост главнокомандующе-
го. Основная стратегическая задача армии – 
овладение крепостью Очаков на Черном море.  
И резервная (Украинская) армия под командо-
ванием генерал-фельдмаршала графа Румянце-
ва. Как видим, на главную роль в действующей 
армии выдвигается князь Г.А. Потемкин, а бле-
стящий полководец граф П.А. Румянцев задви-
гается в тень, в подчинение ему дана армия, ко-
торая составляла одну треть всей действующей 
армии. Район действий ему определяется огра-
ниченный, задачи ставятся второстепенные: не 
допустить удара турецких войск в тыл армии 
Потемкина и оказать помощь союзным австрий-
ским войскам в овладении крепостью Хотин.

Согласно расписанию войск Украинской 
армии от 17 августа 1787 г., Тверской караби-
нерный полк определен в состав бригады под 
командованием генерал-майора Энгельгарда, 
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которая входила в авангард под начальством 
генерал-поручика Нащекина. Поход в Молда-
вию не состоялся, и в сентябре 1787 г. Твер-
ской полк был передан в третью бригаду гене-
рал-майора князя Шаховского, которая вошла 
в состав первого корпуса под командованием 
барона фон Эльмпта. Этому корпусу было пред-
писано идти в Польшу и расположиться там на 
зимние квартиры. В задачу корпуса входила ох-
рана находившихся там складов и наблюдение 
за действиями противника за рекой Днестр.

В кампанию 1788 г. армия графа П.А. Румян-
цева совместно с австрийским корпусом прин-
ца Кобургского осуществила осаду и взятие 
крепости Хотина, а также овладела северной 
частью Молдавии. Тверской полк в составе кор-
пуса фон Эльмпта принимал участке в захвате  
г. Яссы в Валахии (Румынии).

В 1789 г. императрица Екатерина II подпи-
сала Указ от 8 марта об объединении армии под 
единым командованием князя Г.А. Потемкина. 
Таким образом, граф П.А. Румянцев был отстра-
нен от армии, так как его высокий авторитет 
мешал князю Г.А. Потемкину безраздельно 
властвовать в армии.       

Оскорбленный до глубины души, он про-
должал оставаться в своей ставке в Яссах. Князь  
Г.А. Потемкин требовал его удаления, и 29 авгу-
ста 1790 г. Екатерина II предписала: «Послать к 
нему конвой, который его оберегая, выдворил». 
Граф П.А. Румянцев не стал дожидаться «почет-
ного конвоя» и в конце 1790 г. уехал из Ясс в свое 

имение Вишенки на Украине, а в июне 1791 г. 
переехал на свою родину в переяславскую дерев-
ню Ташань (ныне Киевская область), которую он 
переименовал в Кайнарджи в память о вершине 
своей военной и дипломатической деятельности.

5 октября 1791 г. скончался генерал-фельд-
маршал Светлейший князь Г.А. Потемкин-Тав-
рический, а 29 декабря был подписан Ясский 
мирный договор с Турцией. В день праздно-
вания этого события графу П.А. Румянцеву за 
занятие части Молдавии в начале войны была 
пожалована шпага, осыпанная алмазами. Од-
нако в положении полководца ничего не изме-
нилось. Только весной 1794 г. отношение вла-
стей к нему начало постепенно меняться. 

16 мая 1794 г. граф П.А. Румянцев был 
назначен главнокомандующим войск, распо-
ложенных от Дуная до Минской губернии и 
поставлен во главе русских войск, действовав-
ших в Польше, но он туда не поехал, а послал 
А.В. Суворова с группой войск. 6 ноября 1796 г. 
скончалась императрица Екатерина II, а 8 де-
кабря умер великий полководец генерал-фель-
дмаршал граф Петр Александрович Румян-
цев-Задунайский в возрасте 71-го года.

На российский престол взошел сын Екате-
рины II Павел I Петрович, который совершенно 
переформировал русскую кавалерию, а часть 
ее упразднил. 

Так, в феврале 1797 г. Тверской карабинер-
ский полк был расформирован. Через полтора 
года, 27 августа 1798 г. был сформирован ки-
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расирский генерал-майора Цорна полк в соста-
ве пяти эскадронов в количестве 899 нижних 
чинов. Полк имел пять штандартов по одному 
в каждом эскадроне, причем штандарт первого 
эскадрона являлся и полковым. Особый интерес 
представляет такой факт, что Павел Иванович 
Цорн служил подпоручиком с февраля 1793 
по сентябрь 1795 гг. в Тверском карабинерном 
полку до его расформирования в 1797 г.

Генерал-майор Цорн являлся шефом вновь 
созданного кирасирского полка, а полковым 
командиром в августе 1798 г. был назначен 
полковник Рожнов Александр Иванович. А.И. 
Рожнов «из дворян Тверской губернии Ново-
торжского уезда, имеет за собой дворовых кре-
постных людей три души, которые по последней 
пятой ревизии состоят за ним». Напомним, что 
второй полковой командир Тверского полка в 
петровскую эпоху был также из этого рода.

В июле 1800 г. полковник Рожнов был 
произведен в генерал-майоры и назначен ко-
мандиром драгунского принца Вюртемберг-
ского полка, а командиром кирасирского гене-
рал-майора Цорна полка назначен полковник 
граф Головин Федор Сергеевич из тверских 
дворян Старицкого уезда, потомок сподвижни-
ка Петра Великого, адмирала, генерал-фельд-
маршала Федора Алексеевича Головина (1650–
1706), которому он доводился праправнуком.

В марте 1801 г. Кирасирский генерал-майо-
ра Цорна полк получил наименование Тверской 
драгунский. Как видим, император Александр I  

вернулся к петровской традиции именовать 
полки по названиям губерний и городов. Оче-
видно, он также учитывал принадлежность 
командиров к той или иной местности, что и 
послужило основанием при наименовании, 
полка.        

Тверской драгунский полк в Твери разме-
щался только до начала наполеоновских войн 
в Европе. В 1805 г. полк ушел в действую-
щую армию и больше в Тверь не возвращался.  
После возвращения из заграничных походов 
полк одно время дислоцировался в Подольской 
губернии (ныне Хмельницкая область Украи-
ны), а затем с 1828 по 1829 г. был расквартиро-
ван в г. Белгороде.
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ 
В ЕВРОПЕ

В 1805–1808 гг. Тверской полк принял уча-
стие в войне союзников против Наполеона.  
В составе колонны барона Розена полк вы-
ступил из Подольской губернии на соедине-
ние с армией М.И. Кутузова, находившейся в  
г. Кpeмce (Австрия).

20 ноября 1805 г. в сражении при Аустер-
лице Тверской полк сначала находился на пра-
вом фланге союзных войск под начальством 
князя Багратиона, а затем в обходной колон-
не генерала Чаплица против левого фланга 
французского корпуса генерала Ланна. После 
заключения Тильзитского мирного договора с 
Наполеоном Тверской полк в особой колонне, 
собранной из всей конницы, двинулся в обрат-
ный поход в Россию через Венгрию и Галицию.

С 1806 по 1811 гг. полк находился в со-
ставе Дунайской армии под командованием  
М.И. Кутузова и принимал участие во всех опе-
рациях, проводимых полководцем. Восьмого 
апреля 1809 г. полк действовал в составе вой-
ск, осаждавших крепость Браилов. Двадцать 
второго июня 1811 г. при штурме крепости 
Рущюк пять спешенных эскадронов тверцов, 
под командованием командира полка полков-
ника Бердяева, вместе с другими конниками 
осуществили ложную атаку на левом фланге, 
отвлекая противника от направления главного 

удара. В 1811 г. был заключен мирный договор 
с Турцией, и русская армия выступила из пре-
делов Молдавии и Валахии в. Россию.

В Отечественную войну 1812 г. полк нахо-
дился в Третьей обсервационной армии гене-
рала Тормасова, выступившей из г. Луцка на-
встречу французскому корпусу генерала Рене 
и участвовал в бою при овладении г. Брест-Ли-
товском, а также в бою у г. Поддубья при охра-
не плотины возле села Городечны.

Во время перегруппировки войск армии ад-
мирала Чичагова, сменившего Тормасова, два 
эскадрона тверцов вошли в отряд генерала Са-
кена, а еще два – в отряд генерала Чаплица. 
Тверцы в отряде Сакена участвовали во взятии 
г. Слонима, а под руководством Чаплица в бою 
при г. Борисове овладели д. Зембин и вышли 
к реке Березине. После переправы через реку 
преследовали противника.

В 1813 г. в заграничном походе русских 
вой ск Тверской полк действовал в колонне ге-
нерала Чаплица и участвовал в сражении при 
Бауцене (8 мая), принимал участие в блокаде 
и штурме крепости Торн (7 апреля), в бою при 
д. Гольдберг (11 августа) в преддверии Дрез-
денского сражения и в баталии при Кайбахе  
(13 августа).

В 1814 г. при вступлении русских войск во 
Францию Тверской полк находился в составе 
кавалерийского отряда князя Васильчикова и 
принимал участие в сражении при Бриене, где 
было отбито пять орудий противника, а также 
в бою при Ля-Ротьере. В баталии при Шашпо-
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бере тверцы действовали в авангарде князя  
Васильчикова и участвовали в овладении се-
лением Ля-Ферте-су-Жуар. 18 марта 1814 г. со-
юзные войска вступили в Париж, 25 марта На-
полеон подписал отречение от престола. Война 
была победоносно завершена и русские войска 
двинулись в обратный поход в Россию. В соста-
ве колонны треть его кавалерийского корпуса 
генерала Бороздина возвращался в Россию и 
Тверской драгунский полк.

С 1828 г. полк был постоянно расквартирован 
в г. Белгороде. 18 октября 1829 г. полк перефор-
мирован в шесть действующих эскадронов с пе-
шим резервом, по штату которого положено было 
иметь  1266  рядовых и  817  строевых  лошадей.

Во время польской войны 1830–1831 гг. 
Тверской полк действовал в составе кавалерий-
ского корпуса барона Крейца на левом фланге 
русских войск в Люблинском воеводстве про-
тив польского отряда генерал Иосифа Дверниц-
кого и участвовали при занятии с. Пулавы, а 
также в бою у с. Нововеси. При отступлении 
из Пулав к с Меркушеву командир Тверского 
полка полковник Трухачевский повел тверцов 
в атаку против польской кавалерии, пресле-
довавшей драгун, остановил их и отбил у них 
одно орудие.

В бою у с. Вороново тверцы вместе с Вюртем-
бергским драгунским полком отбили натиск 
польской кавалерии Лаговского, а также приня-
ли участие в деле против отряда Серковского.

После разгрома отряда Дверницкого Твер-
ской полк поступил в отряд под командова-

нием генерала Герштенцвайга, который при  
с. Рационже имел жаркую схватку с поляками. 
Затем отряд переправился через реку Вислу и 
овладел г. Коло, проявив при этом лихой напор 
и храбрость. Тверские драгуны проскакали ка-
рьером мост, бросились в шашки на польских 
улан и захватили табун неприятельских лоша-
дей. Действуя в отряде генерала Кноринга, три 
спешенных эскадрона тверских драгун выбили 
неприятеля из г. Калиша.

После окончания польской кампании Твер-
ской полк вошел в состав резервного корпуса 
кавалерии. 21 марта 1833 г. в состав полка были 
включены третий, четвертый и шестой эскадро-
ны и пеший резерв Арзамасского конно-егерско-
го полка, а также половина пешего резерва Во-
лынского уланского полка и переформирован в 
десять действующих эскадронов с одним резерв-
ным. По штату каждому эскадрону было положе-
но иметь: шесть офицеров, 18 унтер-офицеров, 
два трубача, два барабанщика и 140 рядовых.

26 августа 1837 г. полк был назван Твер-
ским Его Императорского Высочества великого 
князя Михаила Павловича. 19 сентября 1849 г. 
по случаю кончины великого князя Михаила 
Павловича полку было присвоено звание ново-
го шефа полка и он стал называться Тверским 
драгунским Его Императорского Высочества Ве-
ликого князя Николая Николаевича Старшего.  
В это время один эскадрон полка был включен 
в состав вспомогательного корпуса фельдмар-
шала графа Паскевича и участвовал в венгер-
ской кампании по подавлению мятежников.
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ВОСТОЧНАЯ (КРЫМСКАЯ) ВОЙНА
1853-1856 ГОДОВ

Боевые действия в годы Крымской войны 
проходили не только в Крыму, но и на Кавказ-
ском театре военных действий. В ноябре 1853 г. 
Тверской полк получил Высочайшее повеление 
выступить в поход на усиление Отдельного Кав-
казского корпуса.

6 декабря 1853 г. после молебствия и про-
щания на городской площади Белгорода полк 
в полной походной форме выступил на Кавказ.  
В то время стояла суровая зима, бушевали ме-
тели и вьюги, но благодаря заботам отцов-ко-
мандиров больных среди драгун не было. 

12 мая 1854 года Тверской полк благополуч-
но достиг г. Александрополя (Ленинакан в Ар-
мянской ССР, г. Гюмри в Республике Армения) 
на пограничной реке Арпачай в 3акавкавье.

24 июня 1854 г. войска, предназначенные 
для ведения боевых действий, сосредоточились 
у с. Кюрюк-Дара, отстоявшего в 33 верстах от  
г. Александрополя и в 18 верстах от лагеря ту-
рецких войск.

24 июля 1854 г. началось знаменитое 
Кюрюк-Даринскoe сражение. Турки открыли 
усиленный артиллерийский обстрел позиций 
русских войск, особенно губительно действо-
вал огонь двенадцатиорудийной батареи. Твер-
ские драгуны получили приказ начать атаку 
на эту батарею. Драгуны мчались молча, без 

«ура», равняясь, как на параде. Батарея била 
тверцов картечью и с фронта, и с фланга. Турки 
не выдержали безмолвной атаки. Прикрытие 
было отброшено, прислуга орудий изрублена, 
драгуны ворвались на батарею. 

Из двенадцати орудий восемь были в руках 
тверцов, а четыре орудия обезумевшие лошади 
унесли в неприятельский лагерь. В это время 
из-за горы показалась неприятельская кавале-
рия, мчавшаяся карьером к взятой тверцами 
батарее, и уже начали обходить их с тыла. Пер-
вым увидел вражеских всадников командир 
полка полковник Иосиф Михайлович Куколев-
ский, который выскочил вперед, подал сигнал 
шашкой: «Стройся, за мной!». 

Драгуны быстро собрались и понеслись в 
атаку на противника, врезались в их ряды и на-
чали рубить и преследовать неприятеля. Пол-
ковник И.М. Куколевский, находившийся всё 
время впереди, был ранен в руку, но остался в 
строю. Был момент, когда турки окружили ко-
мандира полка, но быстро подоспели драгуны, 
отбили неприятельские удары и спасли жизнь 
своему командиру.

Вражеская кавалерия неоднократно пред-
принимала атаки, наседая на тверцов, у кото-
рых лошади и люди утомились, но несмотря 
ни на что продолжали храбро сражаться. Ко-
мандир полка семь раз водил драгун в атаку, 
последняя атака была решающей, драгуны так 
же лихо рубили и кололи врага и он не вы-
держал, отступил. Победа была полной, но и 
потери были значительные. Много тверцов в 
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этот день легло на поле брани, много было и 
ранено. Большая заслуга тверских драгун была 
в том, что они без помощи пехоты долго и упор-
но сражались с противником. Лошади их были 
без водопоя четырнадцать часов, а карьером 
сделали более двадцати верст. Беспримерные 
лихие атаки тверцов обеспечили русским во-
йскам возможность блистательно окончить 
Кюрюк-Даринское сражение.

28 офицеров полка были награждены раз-
личными орденами, 24-м офицерам присвоено 
очередное воинское звание, 99 рядовых награж-
дены Знаком отличия военного ордена Св. Ге-
оргия Победоносца (солдатский Георгиевский 
крест).

Государь император пожаловал Тверскому 
драгунскому полку Георгиевский штандарт с 
надписью: «За отличные подвиги в сражении 
при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 г.».

17 сентября 1855 г., во время штурма крепо-
сти Карс, тверские драгуны отразили вылазку 
турецкого гарнизона против штурмовых колонн 
русских войск и способствовали их организо-
ванному отходу на исходные позиции. Штурм 
был прекращен, и войска приступили к пла-
номерной осаде, и через два месяца крепость 
капитулировала. Под стенами Карса во время 
фуражировки турецким ядром был смертель-
но ранен командир Тверского полка генерал- 
майор И.М. Куколевский, который был погребен 
на Холме чести Александропольского кладбища 
рядом с могилами пяти офицеров полка, герой-
ски погибших в сражении при Кюрюк-Дара.

В сражении при Кюрюк-Дара особенно от-
личился тверской дворянин из Вышневолоцко-
го уезда, командир второго дивизиона подпол-
ковник Рыкачев Николай Степанович. Он во 
главе своих драгун первым ворвался на враже-
скую батарею. За этот подвиг он был награж-
ден орденом Святого Георгия Победоносца  
IV степени, а командир полка полковник Ку-
колевский произведен в генерал-майоры и на-
гражден золотой саблей, на клинке которой с 
одной стороны написано: «В память достослав-
ных подвигов, оказанных в Кюрюк-Даринском 
деле 1854 июля 24 дня», на другой стороне: 
«Полковому командиру».

Дворянский род героя сражения при 
Кюрюк-Дара подполковник Н.С. Рыкачев ведет 
свое начало от «Угрима, которому по грамоте 
Великого князя Василия Ивановича в 1518 году 
пожалована в кормление волость с правом ве-
дать и судить всех людей той волости». Потомки 
Угрима владели поместьями в Бежецком, Весье-
гонском, Вышневолоцком и Звенигородском 
уездах. Род этот внесен в шестую часть родос-
ловной книги Рязанской, Ярославской Тамбов-
ской и Тверской губерний.

Отец Николая Степановича – Степан Се-
менович Рыкачев, гвардии подпоручик имел 
имение в Вышневолоцком уезде, был женат на 
Надежде Логиновне, урожденной Манзей. Ее 
отец Логин Михайлович Манзей, статский совет-
ник, также имел имение в том же уезде. Сам же  
Николай Степанович был женат на Аделаиде Анто-
новне, у них было четверо детей: три дочери и сын 
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Николай. Жена Николая Степановича рано умерла 
и к началу похода на Кавказ он был вдовец.

На службу Николай Степанович поступил 
в возрасте семнадцати лет унтер-офицером в 
лейб-гвардии Преображенский полк в июне 1828 
г., через полгода произведен в подпрапорщики. 
В 1830 г. переведен юнкером в лейб-гвардии 
Уланский полк, через год за отличие произве-
ден в корнеты, еще через два года – в поручи-
ки. В 1834 г. назначен адъютантом к начальни-
ку Первой легкой кавалерийской дивизии, но 
пребывал в этой должности всего три месяца и 
возвратился в строй. Девять месяцев спустя за 
отличие произведён в штаб-ротмистры, через 
два с половиной года – в ротмистры. Участвовал 
в походах против польских мятежников и в ус-
мирении мятежей в Венгрии и Трансильвании. 
В 1841 г. был уволен от службы по ранению. 

В 1848 г. снова принят на службу ротмистром 
по-прежнему в лейб-гвардии Уланский полк. 
Через полгода произведён в подполковники и 
направлен в Тверской драгунский Е.И.В. Вели-
кого князя Михаила Павловича полк и вступил 
в командование вторым дивизионом.

Награжден орденами: Святой Анны II и III 
степеней, Святого Георгия Победоносца IV сте-
пени, польским знаком отличия военного до-
стоинства IV степени.

В 1856 г. Н.С. Рыкачев был переведен коман-
диром в формировавшееся на территории совре-
менной Грузии новое подразделение русской 
армии – Переяславский драгунский полк, став 
таким образом отцом-командиром нового полка.

КАВКАЗСКО-ГОРСКАЯ ВОЙНА

После окончания Восточной войны часть 
войск с турецкой границы была отправлена на 
Западный Кавказ, в том числе и Тверской полк, 
который в октябре 1857 г. выступил в поход на 
Кубань. Начиная с конца 1857 г. и до окончания 
Покорения Западного Кавказа Тверской полк 
участвовал в экспедициях против горцев. В Май-
копе из вновь прибывших драгунских полков: 
Нижегородского, Северского, Переяславского 
и Тверского – была создана Кавалерийская сво-
дная дивизия под начальством генерал-майо-
ра И.Е. Тихоцкого, ранее бывшего командиром 
Тверского драгунского полка. Вой ска были раз-
делены на три отряда, Тверской полк вошел в 
состав Пшехского отряда под начальством гене-
рала графа Евдокимова. Район действий этому 
отряду был определен по долинам рек Пшехи, 
Белой и Пшиши. Горские племена черкесов от-
чаянно сопротивлялись и производили налёты 
на мелкие отряды и лагеря русский войск.

Пшехский отряд с тверцами продвигался по 
долинам рек, где драгуны прорубали просеки в 
лесах, строили дороги, на которых устраивали 
посты, на удобных местах закладывали стани-
цы и вели их строительство. Отвоеванные ме-
ста заселялись переселенцами, сначала охот-
никами и казаками, а потом переселенцами из 
внутренних губерний России.
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В летнюю пору драгуны заготавливали фу-
раж и продовольствие на зиму. Вся походная 
жизнь тверцов в течение шести лет была связа-
на с ежедневными стычками с черкесами. Так 
28 июня 1861 г. семьдесят человек тверцов, 
проводив транспорт с провиантом в укреплен-
ный пункт Майкоп, возвращались в станицу 
Ханскую, не доходя четырех верст расположи-
лись на заготовку фуража. 

Горцы находились за рекой Белой. Около по-
лутора тысяч всадников переправились через 
реку и, разделившись на две партии, окружили 
драгун. Тверцы решили пробиваться к посту, 
находившемуся в двух верстах, и там укрыться. 
Драгуны во главе с поручиком Клюшниковым, 
не сделав ни одного выстрела, обнажив шашки 
плотным строем молча понеслись навстречу 
атакующим черкесам. Пораженные смелостью 
и мужеством драгун горцы расступились, чем 
дали возможность проскакать им сквозь их ли-
нию без боя, а когда опомнились и дали залп из 
ружей, то драгуны были уже далеко. Черкесы 
бросились вдогонку, но тверцы успели въехать в 
ворота поста и закрыть их. В этой схватке было 
убито трое тверцов. В станице Ханской услыша-
ли стрельбу, и эскадрон тверцов стремительно 
помчался на выручку товарищей, вскоре к по-
сту подошла пехота и черкесы были рассеяны.

В верховьях реки Пшиши тверцы основали 
новую станицу и назвали ее Тверской, проло-
жили к, ней дорогу от реки Кубани. Таким об-
разом, все течение реки Пшиши до ее впадения 

в реку Кубань было обеспечено непрерывной 
цепью постов и станиц.

30 мая 1862 г. Первый дивизион тверцов 
вместе с Нижегородскими драгунами отбил 
атаку горцев на г. Майкоп. После этого сопро-
тивление горцев стало постепенно ослабевать и 
в конце следующего года горцы стали просить 
мира. Горские племена прислали своих старей-
шин, с которыми было заключено перемирие. 
В результате дальнейших переговоров было 
решено, что желающие могут переселиться в 
Турцию, а остающимся были определены места 
проживания в прикубанских станицах. 

Окончательно военные действия прекра-
тились к осени 1864 г. В течение последних 
лет вой ска Кавказского корпуса построили в 
Закубанском крае более ста станиц. А Твер-
скому полку было определено место постоян-
ного расквартирования в кахетинском урочи-
ще Царские колодцы в Грузии. В центральную 
Россию полк больше не возвращался.

В станице Тверской в настоящее время жи-
вут потомки славных тверских драгун. Они гор-
дятся и свято хранят память о боевых подвигах 
предков. Жители станицы создали свой народ-
ный музей, в экспозициях которого отражен 
боевой путь и подвиги драгун, собраны экспо-
наты, отражающие быт и боевые будни, форма 
одежды, конская сбруя и другие предметы.
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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1877–1878 ГОДОВ

12 апреля 1877 г. был опубликован Высо-
чайший манифест об объявлении войны с Тур-
цией. Для ведения боевых действий из состава 
Кавказской армии был выделен Отдельный 
корпус под командованием генерал-адъютан-
та М.Т. Лорис-Меликова. В корпус входила 
Первая Сводная кавалерийская дивизия под 
начальством генерала Шереметева, в которую 
вошел и Тверской драгунский полк.

В конце апреля 1877 г. тверские драгуны при-
были на границу и получили приказ до рассвета 
взять два турецких поста. Командир полка пол-
ковник Мирза Гаджи-бек Али-бек оглы Новрузов 
(Наврузов) разделил полк на две колонны: пер-
вую возглавил сам, а другую – командир первого 
дивизиона майор Алдатуков. Тверцы в полночь 
незаметно перешли вброд реку Арпачай и окру-
жили турецкие посты. После коротких перегово-
ров турки без выстрелов сдались. Дивизия генера-
ла Шереметева перешла границу и двинулась по 
дороге на г. Карс. Дойдя до реки Карс-Чай тверцы 
были поставлены на охрану единственного ка-
менного моста у д. Енги-Кев. Турки сделали по-
пытку отрезать драгун от главных сил, но они спе-
шились и метким ружейным огнём отбили атаку.

В мае 1877 г. Тверской полк принял участие 
в преодолении Гюль-Бердинских укреплений 
и штурме крепости Ардаган. В летнее время 

находился на разных участках театра военных 
действий, отражал атаки турецкого корпуса Из-
маил-паши, участвовал в боях у деревни Караял.

В сентябре тверцы сражались в трехдневном 
бою у аладжинских высот в районе Карса, отражая 
натиск противника в четыре раза превосходяще-
го. Драгуны цепью в пешем строе во главе со сво-
ими командирами капитаном Булыгиным и кня-
зем Вачнадзе двинулись в рукопашную схватку 
и освободили артиллерийскую батарею, которую 
заняли турки. Противник не выдержал яростной 
атаки драгун и отступил с большими потерями.

В октябре тверские драгуны принимали уча-
стие в штурме крепости Авлиар и после разгрома 
армии Мухтар-паши преследовали неприятеля и 
взяли в плен тридцать турецких солдат, а также с 
боем овладели укреплением Визикент.

В рядах Тверского полка находился двадца-
тичетырехлетний поручик Алексей Алексеевич 
Брусилов (1853–1926), в будущем известный ге-
нерал, герой Первой мировой войны, осуществив-
ший знаменитый Брусиловский прорыв на юго-за-
падном фронте. Здесь, на Кавказе, он впервые 
водил в атаку своих солдат, получил за храбрость 
орден и внеочередное звание штабс-капитана.

За успешные боевые действия Тверской 
полк был награжден Георгиевскими серебря-
ными трубами с надписью: «За отличие в ту-
рецкую войну 1877–1878 годов» и шитые пет-
лицы за военное отличие на штаб-офицерские 
и обер-офицерские мундиры.

Война закончилась 19 февраля (3 марта) 1878 г.  
подписанием Сан-Стефанского мирного договора.
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АХАЛ-ТЕКИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ЗАКАСПИЙСКОМ КРАЕ 
1880–1881 ГОДОВ

Многочисленное туркменское племя – те-
кинцы, подстрекаемые английскими агента-
ми, выступили против присоединения к Рос-
сии. Они опирались на крепость Геок-Тепе в 
Ахал-Текинском оазисе в 45-ти километрах к 
северо-западу от Ашхабада. 

Для подавления мятежа император пове-
лел направить в Закаспийский край военную 
экспедицию под командованием известного 
генерала М.Д. Скобелева. В экспедицию был 
включён восьмитысячный отряд генерала Пе-
трусевича, в состав которого вошел Первый 
дивизион Тверского полка под командовани-
ем майора Матерно. Командирами эскадронов 
били капитаны Булыгин и Елиосидзе.

С мая по ноябрь 1880 г. тверские драгуны 
вместе с другими войсками участвовали в боях 
по овладению промежуточными укрепленны-
ми пунктами текинцев: Денгиль-Тепе и Вами. 
В конце ноября войска подступили к главной 
крепости текинцев Геок-Тепе. Гарнизон крепо-
сти достигал сорока тысяч текинцев. Русские 
войска расположились лагерем вокруг крепо-
сти. Ночью текинцы сделали попытку напасть 
на русский лагерь, но были отбиты. 

Генерал Скобелев приказал рыть траншеи 

в сторону крепости с тем, чтобы можно было 
приблизиться к ее стенам. Текинцы пытались 
мешать этим работам, обстреливали, делали 
вылазки. В одной из стычек у стен крепости 
погиб майор Булыгин и генерал Петрусевич. 
Тверцы в пешем строю, в рукопашной схватке 
отогнали текинцев. Под стену крепости подве-
ли мину, и в ночь на 4 января 1881 г. войска 
начали штурм, но текинцы сумели отразить на-
падение. Через неделю, 12 января при повтор-
ном штурме крепости она была взята. На этом 
военные действия закончились.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
1914–1918 ГОДОВ

В годы Первой мировой войны Тверской 
полк входил в Сарыкамышский отряд, состо-
явший из Первого Кавказского и Второго Тур-
кестанского корпусов. Отряд оборонял рубеж, 
прикрытия района крепости Карс, где находи-
лись базы снабжения. Турки хотели отрезать 
отряд от этих баз, захватить Карс и выйти на 
левый фланг и тыл Кавказской армии.

Турецкие войска, создав перевес в силах 
1,5–2 раза, в декабре 1914 года перешли в на-
ступление и потеснили корпуса Сарыкамыш-
ского отряда, которые вели упорные оборони-
тельные бои. Тверские драгуны в пешем строю 
метким огнем отражали атаки турецких войск. 
Командующий Кавказской армией направил 
на помощь резервы и русские войска в январе 
1915 г. перешли в контрнаступление, окружи-
ли и взяли в плен Девятый турецкий корпус 
вместе со штабом и командиром. Остальные во-
йска были отброшены и русская кавалерия, в 
том числе и Тверские драгуны, преследовали 
неприятеля до его исходных позиций.

С окончанием Первой мировой войны закон-
чилась и боевая деятельность Тверского драгун-
ского полка: в марте 1918 г. по решению Совета 
Народных Комиссаров Советской России Твер-
ской полк, в числе других полков русской им-
ператорской армии, был расформирован.
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