
АЛЕКСАНДР

ВАСИЛЬЕВИЧ

СУВОРОВ



Генерал-аншеф В.И. 
Суворов, отец будущего 

полководца.



24 ноября 1730 года

В семье генерал-аншефа 
Василия Ивановича 

Суворова, 
кавалера ордена святого 

Александра Невского

родился сын 
Александр



Александр Васильевич Суворов
(1730 - 1800)

                         Генералиссимус

самая знаменитая фигура
 в российской военной истории

он дал более 60 сражений и боев 
и все их выиграл



мальчиком 13-ти лет 
Александр 

был зачислен солдатом

 в лейб-гвардию 
Семеновского полка, 

он учился в 
Сухопутном кадетском 

корпусе



   Одаренный юноша жадно 
впитывал знания по военной 
истории, инженерному и 
артиллерийскому делу, 
закалял свой слабый от 
природы организм. 
Медленно возвышался 
Суворов, примерной 
службой добиваясь новых 
чинов. Служил на младших 
командирских должностях, 
только в 1754 г. стал 
офицером и направлен в 
Ингерманландский пехотный 
полк.



Свой первый боевой опыт Суворов получил

 в Семилетней войне 1756 - 1763 гг.,

 участвовал в Цорндорфской битве (1758 г.), в 
знаменитом сражении 

под Кунерсдорфом (1759 г.) и, когда 
главнокомандующий 

Салтыков после успеха в сражении решил отойти 
назад, сказал: 

"Я бы прямо пошел к Берлину". 
В составе отряда Тотлебена в 1760 г. был в числе 

покорителей Берлина, 
под началом П.Румянцева участвовал в покорении 

крепости Кольберг.



 с 1763 г. - командир Суздальского пехотного полка, за 6 
лет руководства этим полком выработал свою систему 

воспитания и обучения войск, основанную на 
напряженной боевой подготовке, уважительном 

отношении к солдату и девизе: "Глазомер, быстрота, 
натиск". 

В 1762 г. 
Александр 
Суворов

 был произведен 
в полковники
 и назначен 
командиром 

Астраханского 
пехотного полка
 в Новой Ладоге



10 июля Кючук-Кайнарджийский мир 
закрепил успехи русской армии в войне.
 По этому случаю Александр Васильевич

 был награжден золотой шпагой, 
украшенной бриллиантами.

В сентябре 1773 г. 
Суворов руководил обороной 

Гирсово
 и отбросил турецкие войска от 

города. 

В июне 1774 г. 
вместе с генералом М.

Каменским 
он нанес поражение при 

Козлудже 
40-тысячному турецкому корпусу;

 два генерала сражались тут 
согласованно,

 хотя не любили друг друга. 



В войну с Турцией 
1787 - 1791 гг., 

Суворов вступил
 в возрасте 56 лет –почти 

преклонном. 
Но, сохраняя военный азарт 
и отвагу, он прибавил к ним

 возраставшую мудрость 
военачальника

. 

В начале войны Александр Васильевич 
командовал 30-тысячным корпусом, 
оборонявшим побережье в районе 

Херсон - Кинбурн. 



Русско-турецкая (1768 – 
1774)

Русско-турецкая война 1768—1774 годов — одна из ключевых 
по значению войн между Российской и Османской империями, в 

результате которой в состав России вошли Новороссия (ныне 
южная Украина), северный Кавказ и Крым.

Войне предшествовал внутренний кризис в Польше, где царил 
раздор между шляхтой и королём Станиславом Августом 

Понятовским, бывшим любовником российской императрицы 
Екатерины II, зависящим от российской поддержки.

Отряд находившихся на российской службе казаков, преследуя 
польские повстанческие силы, вошёл в город Балта, 

вторгнувшись таким образом на территорию Османской 
Империи. Та, в свою очередь, не замедлила обвинить их в резне 

жителей города, что было отвергнуто российской стороной. 
Используя инцидент, султан Мустафа III объявил России войну 

25 сентября 1768 года. Турки заключили союз с польскими 
повстанцами, в то время как Россию поддержала 

Великобритания, выслав российскому флоту военных 
советников.



Русско-турецкая (1768 – 
1774)

• Польские повстанцы были наголову разбиты Александром Суворовым, после 
чего он перебрался на театр военных действий против Турции. В 1773 и 1774 
годах Суворов выиграл несколько важных сражений, развив предыдущий успех 
Петра Румянцева под Ларгой и Кагулом.

• Морские операции российского балтийского флота в Средиземное море под 
командованием графа Алексея Орлова принесли ещё больше важных побед. В 
1771 году Египет и Сирия взбунтовались против Османской Империи, в то время 
как её флот был полностью уничтожен российскими кораблями.

• 21 июля 1774 г. Османская Империя подписала с Россией Кючук-
Кайнарджийский договор, в результате которого Крымское ханство формально 
обрело независимость, но де-факто стало зависеть от России. Турция 
выплатила России военные контрибуции в размере 4,5 миллионов рублей, а 
также уступила северное побережье Чёрного моря вместе с двумя важными 
портами.

• Русско-турецкая война 1768—1774 годов была звеном в серии 
преимущественно победоносных для России войн в юго-западном направлении 
(русско-турецкие войны).



Русско-турецкая (1787 – 
1791)

• Русско-турецкая война 1787 - 91 была вызвана реваншистскими устремлениями 
Турции, к-рая, подстрекаемая Великобританией, Пруссией и Францией, хотела 
вернуть Крым и не допустить усиления русского влияния в Закавказье. Россия, 
опираясь на союз с Австрией, стремилась прочно утвердиться в Сев. 
Причерноморье и расширить свои владения на Кавказе. В начале авг. 1787 тур. 
пр-во предъявило России ультиматум, требуя возвращения Крыма, признания 
Грузии вассальным владением турецкого султана и согласия на осмотр русских 
торговых судов, проходящих через проливы. Ультиматум был отвергнут, и 13(24) 
авг. Турция объявила войну России. Турецкое командование, имея армию 
численностью ок. 200 тыс. чел. и сильный флот, намечало овладеть Кинбурном, 
Херсоном, а затем Крымом, развернув одновременно действия на Сев. Кавказе. 
Россия сосредоточила 2 армии: Екатеринославскую под командованием ф 
ельдмаршала Г. А. Потёмкина (82 тыс. чел.) с задачей овладеть Очаковым и 
выйти к Дунаю и Украинскую под команд. фельдмаршала П. А. Румянцева (37 
тыс. чел.), расположенную на Подолии, для содействия гл. силам. Оборона 
Крыма и К авказа возлагалась на отд. корпуса и Черноморский флот. 1(12) окт. у 
Кинбурна высадился турецкий десант, но русские войска под командованием А. 
В. Суворова разгромили его



Русско-турецкая (1787 – 
1791)

• . В янв. 1788 в войну вступила Австрия, но в июне началась война России со 
Швецией и обострились отношения с Польшей, вследствие чего воен. действия 
в Молдавии ограничились осадой и взятием крепостей Хотин (в сент.) и Очаков 
(в дек.). В 1789 по плану Потёмкина намечалось овладеть Бендерами и др. 
крепостями в Молдавии. Армия Румянцева должна была совместно с 
австрийским корпусом принца Кобургского наступать к ниж. Дунаю. Из-за интриг 
Потёмкина Румянцев был заменён генералом Н. В. Репниным, а затем обе 
армии объединены в одну - Южную - под командованием Потёмкина. В июле гл. 
силы войск двинулись к Бендерам. Великий везир Юсуф-паша направил 30-тыс. 
корпус Осман-паши против австр. корпуса (12 тыс. чел.), но дивизия Суворова (5 
тыс. чел.) пришла ему на помощь и 21 июля (1 авг.) 1789 корпус Осман-паши 
был разбит под Фонтанами. Юсуф-паша с гл. силами (ок. 100 тыс. чел.) перешёл 
в наступление против австр. корпуса принца Кобургского (18 тыс. чел.), но снова 
подошедший на помощь Суворов (с 7 тыс. чел.) 11(22) сент. разгромил турок при 
Рымнике. Потёмкин не использовал эти победы, ограничившись взятием 
крепостей Бендеры, Хаджибей и Аккерман. В 1790 Потёмкину была поставлена 
задача решительными действиями добиться скорейшего победоносного 
окончания войны, но он действовал медленно и вяло. Турецкое командование 
развернуло активные действия на Кавказе и готовило десант в Крым. 



Русско-турецкая (1787 – 
1791)

• Но 40-тыс. армия Батал-паши, наступавшая от Анапы в Кабарду, была в 
сент. разбита, а русский Черноморский флот под командованием контр-
адмирала Ф. Ф. Ушакова нанёс поражения турецкому флоту в Керченском 
морском сражении 1790 (июль) и в сражении у Тендры (авг.), чем сорвал 
высадку турецкого десанта в Крыму. В сент. 1790 Австрия вышла из 
войны. Несмотря на это, заключение Россией мира со Швецией позволило 
осенью начать наступление на Дунае. В дек. русские войска под 
командованием Суворова штурмом овладели крепостью Измаил. В июне 
1791 рус. войска под команд. Репнина переправились через Дунай и 
нанесли тур. армии поражения при Баба-даге и Мачине. На Кавказе русские 
войска овладели Анапой. Разгром Ушаковым турецкого флота при 
Калиакрии 31 июля (11 авг.) ускорил заключение Ясского мирного договора 
1791, по к-рому к России отошла терр. между Юж. Бугом и Днестром, а 
также подтверждено присоединение Крыма. 



Русско-турецкая (1787 – 
1791)

Штурм Измаила
• 11 декабря 1790 года
• Находившаяся на левом берегу Килийского рукава р. Дунай турецкая крепость 

Измаил (турецкое название Ордукалеси - "армейская крепость") к началу 
русско-турецкой войны 1787–1791 гг. была реконструирована европейскими 
военными инженерами Де-Лафит-Клаве и Рихтером. Линия построенных ими 
укреплений протянулась на 6 км и включали в себя вал высотой 6–8 м, ров 
глубиной 6–10 м и шириной 12 м, 7 земляных и каменных бастионов. 
Внутреннее пространство крепости было спланировано с учетом 
долговременной обороны каждого каменного строения. Турецкий гарнизон 
насчитывал 35 тыс. чел., при 265 орудиях. Командовал им сераскир Айдос 
Мехмет-паша. 

• В ноябре 1790 г. Измаил был осажден русскими войсками под командованием 
генерал-поручика И.В. Гудовича (31 тыс. чел, св. 500 орудий). Но осада была 
неудачной. На военном совете, созванном 26 ноября 1790 г. генерал-поручиком 
А.Н. Самойловым, сменившим Гудовича, было принято решение снять осаду и 
отойти на зимние квартиры. Еще до этого решения, 25 ноября 1790 г., 
главнокомандующий объединенной Южной армией Г.А. Потемкин приказал 
находившемуся под Галацем генерал-аншефу Суворову немедленно выехать к 
Измаилу и принять командование находящимися там войсками. 



ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА



После окончания войны с Турцией
 Александр Васильевич командовал

 различными соединениями 
в Финляндии и на юге России,

 руководил строительством 
приграничных укреплений.

 В августе 1794 г. он был направлен в Польшу 
для усмирения восстания, 

руководимого Тадеушем Костюшко.
 Императрица говорила: 

"Я направляю в Польшу двойную силу – 
армию и Суворова".

 Ее надежды оправдались: 
Суворов нанес повстанцам ряд поражений, 

штурмом взял предместье Варшавы –
 Прагу и занял столицу. Действовал решительно

но с соблюдением гуманности
 к мирным жителям. 

Екатерина пожаловала его чином 
генерал-фельдмаршала.

ЕКАТЕРИНА II



• Без добродетели нет ни славы, 
ни чести. 

• Люби солдата, и он будет 
любить тебя — в этом вся 
тайна.

• Войска, обученные по моей 
методе, будут 
победительными и без меня..

• Безбожие поглощает 
государства и государей, веру, 
права и нравы.

• Милосердие покрывает 
строгость. При строгости 
надобна милость, а иначе 
строгость — тиранство.

• Мудрый и кроткий владыка не в 
крепостных оградах, но в 
сердцах своих подданных 
заключает свою безопасность.

• Раз счастье, два раза счастье 
— помилуй Бог! Надо же когда-
нибудь и немножко умения.

• Скорость нужна, а 
поспешность вредна.



Французы не допустили 
соединения двух наших армий, 

начав операцию против 
Римского-Корсакова раньше, 

чем планировали. 

60 тысяч неприятелей окружили 
войска самого Суворова. 
Однако он смог выйти из 

окружения, 
взять в плен полторы тысячи 

французов и 
пересечь сложнейший перевал 

Паникс. 

Этому подвигу русский 
художник Суриков посвятил 

картину, 
которая хранится в Русском 

музее Петербурга. 



Измотанные, но непобежденные войска покинули 
Швейцарию.

 28 октября 1799 года за альпийскую кампанию
 Александру Васильевичу было присвоено звание 

генералиссимуса. 
Спустя полгода Суворов умер.

 



Два столетия швейцарцы живут 
без войн и помнят о том, что от 

последнего нашествия 
неприятеля страну спасла 

чужая армия. 

Через сто лет у Чертова моста, 
близ Андерматта был сооружен 

памятник. 

12-метровый крест, высеченный в 
скале, возвышается над 

посвящением:
 «Доблестным сподвижникам 

генералиссимуса 
фельдмаршала графа 

Суворова-Рымникского, князя 
Италийского, погибшим при 

переходе через Альпы в 1799 
году». 



Москва



Ордена Суворова



Санкт-
Петербург



Киев



Хоронили Суворова 12 мая.

 Когда при погребении 
катафалк не проходил в двери 

Благовещенской церкви
 Александро-Невской лавры,

 кто-то из несших гроб воинов 
воскликнул: 

“Вперед, ребята! Суворов везде 
проходил!”

 И катафалк прошел в двери. 
Державин придумал для могилы 

Суворова эпитафию
величественную и лаконичную, 
вполне в духе великого героя. 

“ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ СУВОРОВ”.

 Кто в России не знает своего 
защитника и спасителя? 


