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Родился в семье генерал - аншефа Василия 
Ивановича Суворова, известного своей 
суровостью деятеля тайной канцелярии.

Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) 
Феодосьевна Суворова, в девичестве 
Манукова. 

Его отец, Василий Иванович Суворов, 
был крестником Петра I и автором 
первого русского военного словаря.



Назван Александром в честь 
Александра Невского. 

Детство провёл в отцовском имении в 
деревне. 
Суворов рос слабым, часто болел. 
Отец готовил его на гражданскую 
службу. 
Однако с детских лет Суворов 
проявил тягу к военному делу, 
пользуясь богатейшей отцовской 
библиотекой, изучал артиллерию, 
фортификацию, военную историю. 

Решив стать военным, Суворов стал закаляться и заниматься 
физическими упражнениями. 



Большое влияние на судьбу Суворова оказал генерал Абрам 
Ганнибал  — друг семьи Суворовых и прадед Александра 
Пушкина. Заметив, что во время игры в солдатики Александр 
неплохо разбирается в тактических сложностях манёвра, 
Ганнибал повлиял на его отца, чтобы тот избрал для сына 
военную карьеру.



В 1742 году был зачислен мушкетером в Семеновский лейб – 
гвардии полк, в котором в 1748 году начал действительную 
военную службу, постепенно повышаясь в звании. В 
Семёновском полку Суворов прослужил шесть с половиной лет. 
В это время он продолжал своё обучение, в Сухопутном 
шляхетском кадетском корпусе , изучил несколько 
иностранных языков.



Под его размещение был передан Меньшиковский дворец  на 
Васильевском острове.

Анна Иоанновна



Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны

Начало военной карьеры. 1754—1762

Взятие крепости русскими войсками в 1761 году. 



В 1754 году получил первый чин поручика и был назначен в 
Ингерманландский пехотный полк . 
С 1756 по 1758 год служил в Военной коллегии. 

Начало боевой деятельности 
Суворова относится 
к Семилетней войне 1756 
-1763 гг. В первые годы 
войны он находился на 
тыловой службе в чине обер 
- провиантмейстера , 
затем секунд- майора и 
премьер - майора , где 
познакомился с 
принципами организации 
тыловых подразделений и 
снабжения действующей 
армии.



В 1758 г. переведён в действующую армию и назначен 
комендантом Мемеля, с 1759 — офицер главной квартиры 
русской действующей армии. В своей первой боевой стычке 
Суворов участвовал 14 (25) июля 1759 г., когда с эскадроном 
драгун атаковал и обратил в бегство немецких драгун. 



Вскоре Суворова назначают дежурным офицером при 
командире дивизии В.В. Ферморе. На этой должности он 
участвовал в сражении под Кунерсдорфом (1(13) августа 1759). 
В 1760 г. Суворов назначен дежурным при главнокомандующем 
русской армией генерал – аншефе Ферморе и в этом качестве 
участвует во взятии Берлина русскими войсками.



В 1761 году под началом генерала М. В. Берга командовал 
отдельными отрядами (драгунскими, гусарскими, казачьими), 
целью которых было сначала прикрыть отход русских войск 
к Бреславлю и безостановочно нападать на прусские войска. 
Нанёс ряд поражений прусской армии в Польше. Во время 
многочисленных стычек проявил себя как талантливый и 
смелый партизан и кавалерист. 



26 августа (6 сентября) 1762 г. Суворов произведён в 
чин полковника и назначен командиром Астраханского 
пехотного полка, на который возлагалась задача содержания 
городских караулов в Петербурге во время коронации в Москве

Военная карьера при Екатерине II

По прибытии в Москву Суворов был 
принят императрицей, подарившей ему 
свой портрет. 

Екатерины II. 



В 1763 —1769 командовал 
Суздальским пехотным полком 
в Новой Ладоге, где составил 
«Полковое учреждение» (1764 
—1765) — инструкцию, 
содержавшую основные положения 
и правила по воспитанию солдат, 
внутренней службе и боевой 
подготовке войск. 

В июне 1765 г. Суздальский полк 
участвовал в больших манёврах, 
регулярно проходивших в Красном селе. 
Суворов по итогам манёвров был с 
похвалою упомянут в приказе.
С сентября 1768 — бригадир  
(промежуточное звание между 
полковником и генералом).



15 (26) мая 1769 г. Суворов назначается командиром бригады из 
Смоленского, Суздальского и Нижегородского мушкетёрских 
полков и направляется в Польшу для участия в военных 
действиях против войск шляхетской Барской конфедерации 
(направленной против короля Станислава Понятовского  и 
России). Поход в Польшу продемонстрировал результаты 
обучения солдат по-суворовски: 
за 30 дней бригада прошла 850 вёрст, 
причём в дороге было только
 шесть заболевших.



1 (12) января 1770 г. возведён в чин генерал - майора.
В этом же году одерживает ещё целый ряд побед над поляками, 
за что в сентябре 1770 г. получил свою первую награду — орден 
Св. Анны, в то время ещё частная награда наследника 
престола Павла Петровича. 



В октябре назначен командующим русскими войсками 
в Люблинском округе. При переправе через Вислу упал и разбил 
себе грудь о понтон, вследствие чего несколько месяцев 
находился на лечении. После выздоровления, в мае 1771 г., 
Суворов одерживает победу при Ланцкороне , разгромив 
знаменитого французского генерала 
Ш.Ф. Дюмурье, а также при Замостье.



19 (30) августа 1772 года генерал-майор Александр Васильевич 
Суворов награждён сразу третьей степенью (минуя четвёртую) 
самого почётного российского военного ордена Св. Георгия.
Наиболее выдающейся в этой кампании стала победа Суворова 
с отрядом из 900 человек над корпусом гетмана М. Огинского 
(5 тысяч человек) в деле при Столовичах13 (24) сентября 1771 г. 
Корпус был полностью разгромлен. 



Последним достижением Суворова в первой 
польской кампании стало взятие 
Краковского замка, захваченного отрядом 
французского подполковника Клода Габриэля 
де Шуази в результате халатности преемника 
Суворова на посту командира 
Суздальского полка Штальберга. 



По получении сообщения о захвате замка, Суворов двинулся с 
небольшим отрядом к Кракову, где соединился с другими 
русскими войсками и начал осаду, длившуюся почти три 
месяца. Осада закончилась капитуляцией гарнизона 15 (26) 
апреля 1772 г. За эту победу Екатерина II наградила Суворова 
1000 червонцами и ещё 10 тысяч рублей прислала ему для 
раздачи участникам.
Действия Суворова в значительной степени повлияли на исход 
кампании и привели к скорой победе и первому разделу 
Польши.



Русско-турецкая война 1768—1774
В апреле 1773 г. он добился назначения на 
балканский театр русско - турецкой войны 
1768—1774 г.г. в 1-ю армию фельдмаршала П.А. 
Румянцева, в корпус генерал- аншефа 
Салтыкова. 

За победы в Туртукае генерал-майор 
Александр Васильевич Суворов 30 июля (10 
августа) 1773 года был награждён орденом Св. 
Георгия II степени.



Сражение при Козлуджи
В конце октября Суворов получает отпуск и уезжает в Москву. 
17 (28) марта 1774 г. он произведён в генерал- поручики. Вскоре 
он возвращается в армию и сперва прикрывает наступление 
дивизии Каменского на Пазарджик , а затем его корпус 
соединяется с дивизией Каменского и принимает участие в 
сражении при Козлуджи (10 (21) июня 1774 г.), когда Суворов 
захватил высоту в тылу турецкого лагеря, а затем при 
поддержке пехоты Каменского 
разгромил все войско Абдул-Резака. 



В этом сражении, решившем участь кампании 1774 года и 
приведшем к заключениюКючук – Кайнарджийского мирного 
договора, действия Суворова стали одним из определяющих 
факторов победы русского войска.
Впоследствии город получает название Суворово и продолжает 
носить его до настоящего времени.



Между двумя русско-турецкими войнами. 1774—1786

В 1774 г. Суворов был назначен 
командующим 6 – й московской 
дивизией  и в августе того же года был 
направлен для участия в подавлении 
Крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пугачева.



Русско-турецкая война 1787—1791

Первым объектом нападения 
турецких войск в войне стала 
Кинбурнская крепость. Защищая 
её, 4-тысячный гарнизон под 
командованием генерал-аншефа 
Суворова одержал 
первую крупную победу русских 
войск в этой войне, фактически 
завершив кампанию 1787 г.

Одним из главных 
сражений войны 
стало сражение 
при Рымнике.  



За оборону Кинбурна Суворов получил орден Андрея 
первозванного, в бою был дважды ранен.



Сражение при Рымнике
За победу в сражении при Рымнике, 
грамотой римского императора Иосифа 
II от 22 сентября (3 октября) 1789 года 
генерал-аншеф Александр Васильевич 
Суворов возведён, с нисходящим его 
потомством, в графское Римской империи 
достоинство, а именными Высочайшими 
указами российской императрицы 
Екатерины II, от 6 (17) октября 1789 года и 
от 18 (29) октября 1789 года 
соответственно, — возведён, с 
нисходящим его потомством, в 
графское Российской империи 
достоинство, с наименованием 
граф Суворов-Рымникский и 
пожалован орденом Св. Георгия I 
класса 



Взятие Измаила
В 1790 г. Южная армия Г.А. Потемкина, 
одержав ряд побед, приблизилась 
к Измаилу — наиболее мощной 
крепости на левом берегу Дуная, 
укреплённой по последним 
требованиям крепостного искусстыва и 
считавшуюся неприступной. 





С 1791 г., командуя русскими войсками в Финляндии, Суворов 
руководил строительством укреплений на границе со Швецией. 

Под руководством Суворова 
осуществляется строительство 
крепостных сооружений 
в Хаджибее (Одессе).



Подавление польского восстания 1794 года. 
Штурм Праги

В мае 1794 г. Суворов направлен в Подолию 
для подготовки ко второй польской 
кампании. В первой половине августа 
зачислен в состав армии генерал-аншефа Н.
В. Репнина с 4,5-тысячным отрядом вступил 
на охваченную восстанием территорию.



10 октября руководитель восставших Костюшко был пленён 
отрядом Ферзена, который затем присоединился к Суворову, 
вследствие чего численность войск последнего возросла до 17 
тыс. солдат.



Штурм Праги войсками Суворова

23 октября23 октября (3 ноября23 октября (3 ноября) войска Суворова (до 25 тысяч солдат при 86 орудиях) подошли к 
Праге, предместью Варшавы23 октября (3 ноября) войска Суворова (до 25 тысяч солдат при 86 орудиях) подошли к Праге, 
предместью Варшавы, и начали артиллерийский обстрел самого города и его стен. На следующий день, приблизительно в 5 
часов утра, семь колонн пошли на приступ полуразрушенных артиллерийским огнём укреплений, обороняемых гарнизоном и 
вооружёнными городскими ополченцами (20—30 тысяч) при 106 орудиях. Русские колонны под огнём ворвались в Прагу с 
разных сторон. Среди защитников Праги началась паника, и к 9 часам утра 24 октября23 октября (3 ноября) войска 
Суворова (до 25 тысяч солдат при 86 орудиях) подошли к Праге, предместью Варшавы, и начали артиллерийский обстрел 
самого города и его стен. На следующий день, приблизительно в 5 часов утра, семь колонн пошли на приступ 
полуразрушенных артиллерийским огнём укреплений, обороняемых гарнизоном и вооружёнными городскими ополченцами 
(20—30 тысяч) при 106 орудиях. Русские колонны под огнём ворвались в Прагу с разных сторон. Среди защитников Праги 
началась паника, и к 9 часам утра 24 октября (4 ноября) польские войска капитулировали.



Взаимоотношения с Павлом I. Опала
Суворов выступал 
против насаждения 
императором Павлом I 
прусских палочных 
порядков в армии, что 
вызвало враждебное 
отношение к нему 
придворных кругов. 

6 (17)февраля  1797 Суворов был уволен в отставку без права 
ношения мундира и в апреле прибыл в своё имение Губерния у 
белорусского городка Кобрин, а уже в мае был выслан в другое 
имение — село Кончанское.
Корреспонденция Суворова перлюстрировалась, ему не 
разрешено было выезжать дальше 10 км от села, обо всех его 
посетителях докладывалось. 

Вопреки указаниям Павла I, Суворов 
продолжал воспитывать солдат по-своему.



1 (12) февраля 1798 г. князь Горчаков 
получил приказание ехать к Суворову и 
сообщить от имени Павла, что 
фельдмаршал может вернуться в Петербург. 
Однако Суворов продолжал вызывать 
недовольство Павла, по-прежнему 
постоянно подшучивая над новыми 
армейскими порядками. 

В селе здоровье Суворова ухудшилось, усилилась скука и 
раздражительность, и Суворов принял решение удалиться в 
монастырь и написал прошение Павлу I. Ответа не 
последовало, а 6 (17) февраля в Кончанское приехал флигель-
адъютант Толбухин и привёз Суворову письмо императора: 
«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время 
рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император 
требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу 
Австрии и Италии…».



Итальянский поход 1799 года

В 1798 г. Россия вступила во 2-ю 
антифранцузскую коалицию 
(Великобритания, Австрия, Турция, 
Неаполитанское королевство). Была 
создана объединённая русско-австрийская 
армия для похода в северную Италию, 
захваченную войсками Французской 
Директории. 

Первоначально во главе армии планировалось поставить 
эрцгерцога Иосифа. Но по настоянию Англии 
Австрия обратилась с просьбой к Павлу I назначить 
командующим Суворова. Вызванный из ссылки полководец 
прибыл в Вену 14 (25) марта 1799 года, где император Франц I 
присвоил Суворову звание австрийского фельдмаршала. 4 (15) 
апреля полководец прибывает к русским войскам в Верону, а на 
следующий день перешёл с войсками в Валеджо .



Первым столкновением суворовских войск с 
французами на захваченной ими 
итальянской территории явилось взятие 
10 (21) апреля города-крепости Брешиа
 (в этом бою отличился генерал-майор 
князь Багратион). 



16 (27) апреля началась основная 
часть сражение на реке Адда: русские 
войска переправились через реку и 
нанесли поражение французской 
армии под руководством известного 
полководца — генерала Жана 
Виктора Моро. 

В результате сражения французская 
армия отступила, и 17 (28) апреля 
союзные войска вступили в Милан. 
20 апреля (1 мая) они выступили к 
реке По. В этом походе были взяты 
крепости Пескьера, Тортона, 
Пицигетоне, в каждой из которых 
Суворов оставлял гарнизон из числа 
австрийцев, поэтому его армия 
постепенно сокращалась. 



В начале мая Суворов начал движение на Турин. 5 (11) мая 
французский отряд генерала Моро около Маренго напал на 
австрийский дивизион, но с помощью отряда Багратиона был 
отброшен. Французские войска вынуждены были отступить, 
оставив без боя крепости Казале и Валенцу и открыв дорогу на 
Турин, который был взят без боя (благодаря поддержке местных 
жителей и Пьемонтской национальной гвардии) 15 (26) мая. В 
результате практически вся
 северная Италия была
 очищена от французских
 войск.



6 (17) июняна реке Треббия  началось сражение между русско-
австрийскими войсками Суворова и французской армией 
Макдональда. Оно длилось трое суток и закончилось 
поражением французов, потерявших убитыми и взятыми в плен 
половину своей армии.



Между тем, новый главнокомандующий 
французских войск в Италии 
генерал Жубер объединил все французские 
отряды и выступил к Пьемонту. 3 (14) 
августа французы заняли Нови. К Нови 
подошла и армия союзников, и 4 (15) 
августа  началось сражение при Нови. 
В ходе 18-часового сражения французская 
армия была полностью разгромлена



Швейцарский поход
После освобождения Северной Италии Суворов предполагал 
развернуть наступление на Францию, нанося главный удар в 
направлении Гренобль, Лион, Париж. Но этот план был сорван 
союзниками, опасавшимися усиления влияния России в районе 
Средиземного моря и Италии. Великобритания и Австрия 
решили удалить русскую армию из Северной Италии. Суворову 
было предписано, оставив в Италии австрийские войска, во 
главе русских войск направиться 
в Швейцарию, соединиться с 
действовавшим там корпусом 
А.М. Римского - Корсакова  и 
оттуда наступать против Франции.
Первым крупным столкновением 
с французами стал штурм 
перевала Сен - Готард, 
открывавшего путь в 
Швейцарию. 



На пути вновь предстояло штурмовать французские укрепления 
в исключительно трудных условиях: в районе Чёртова моста, 
который был перекинут через ущелье, по которому текла река 
Ройс. К мосту выходил узкий тоннель (Урзернская дыра), 
пробитый в огромных практически отвесных утёсах.

В Швейцарском походе проявились 
как полководческий гений Суворова, 
так и тактическое мастерство русских 
командиров. Обойдя по дну ущелья 
французов, русские войска сумели 
отбросить их от выхода из тоннеля, и 
бой завязался уже за сам Чертов мост. 
Его удалось взять, не допустив 
разрушения. С боями и тяжёлой 
борьбой с неблагоприятными 
природными условиями войско 
продвигалось дальше. 



Между тем начал заканчиваться провиант, у Фирвальштедского 
озера сосредотачивались французские войска, и Суворов 
принял решение направить войска через мощный горный 
хребет Росшток и, перейдя через него, выйти в Муттенскую 
долину, а оттуда идти на Швиц. 



Русская армия сумела прорваться через 
французские позиции и с боями продвигалась 
вперёд через заснеженные горы и перевалы. 
Уже практически не осталось провианта и 
патронов, одежда и обувь износилась, многие 
солдаты и офицеры были босы. 20 сентября в 
Муттенской долине 7-тысячный арьергард 
русской армии под командованием Розенберга, 
прикрывавший Суворова с тыла, разгромил 
15-тысячную группировку французских войск 
под командованием Массены.

После того, как последняя австрийская бригада покинула 
русских (в Гларусе), генералитет русской армии принял 
решение пробиваться через перевал Паникс (Рингенкопф) в 
долину реки Рейн на соединение с остатками корпуса Римского-
Корсакова. 



Это был последний и один из наиболее тяжёлых переходов. 
Были сброшены в пропасть все пушки, свои и отбитые у 
французов, потеряно около 300 мулов. Французы нападали на 
арьергард русской армии, но, даже имея запас пуль и 
артиллерию, обращались в бегство русскими в штыковых 
атаках. 

Было захвачено в плен 2778 
французских солдат и офицеров, 
половину которых Суворов сумел 
прокормить и вывести из Альп как 
свидетельство великого подвига.

Последним испытанием был спуск с 
горы Паникс. В начале октября 
1799 г. прибытием к австрийскому 
городу Фельдкирху Швейцарский 
поход Суворова завершился.



За этот беспримерный по 
трудностям и героизму поход 
Суворов был удостоен высшего 
воинского звания 
генералиссимуса, став 
четвёртым генералиссимусом в 
России.



Возвращение в Россию. Смерть

6 (18) мая во втором часу дня Александр Васильевич Суворов 
скончался в Санкт-Петербурге по адресу Крюков канал, дом 23. 
Г.Р. Державин отозвался на известие о смерти полководца 
ставшим классическим стихотворением «Снегирь» и 
следующими строками:

О вечность! прекрати твоих 
шум вечных споров

Кто превосходней всех героев 
в свете был.

В святилище твое от нас в 
сей день вступил,

Суворов.



Вынос тела Суворова состоялся 12 мая в 9 часов утра. Гроб не 
мог пройти в узкие двери и поэтому его пришлось спустить с 
балкона на руки суворовским гренадерам-ветеранам, 
пришедшим на похороны. 

Полководец был погребен в 
нижней Благовещенской церкви 
Александро – Невской лавры. 



Варвара Ивановна, жена

Наталья, дочьАркадий, сын

Александр Суворов - младший, внук


