
Презентация на тему:
великий полководец  А.В.Суворов



Начальная биография. Происхождение. Юность

⚫ Родился 13 (24) ноября 1729 или 1730 
года в семье военного. Интересно, что в 
своей единственной собственноручно 
написанной записке Суворов пишет о 
рождении в 1730 году, а в 
автобиографии пишет, что поступил на 
службу в 15 лет и было это в 1742 
году (то есть дата рождения — 1727 
год). Кроме этого, в записи полка от 25 
октября 1742 года, в который поступал 
Суворов, описано, что отроду ему 12 лет 
и было это записано по словам самого 
Суворова (то есть дата рождения — 
1730 год). Дополнительная информация, 
однозначно указывающая дату 
рождения, до настоящего времени не 
выявлена. Большинство исследователей 
склоняются к тому, что местом 
рождения Суворова следует считать 
Москву, однако это тоже доподлинно 
не установлено.



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 Ганнибал — друг семьи 
Суворовых, который, заметив тягу мальчика к военному 
делу и образованность, повлиял на его отца, чтобы тот 
избрал для сына военную карьеру.
В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии 
Семёновский полк (чтобы начать положенную законом 
выслугу лет для офицерского чина), 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, как самостоятельно, так и 
посещая занятия в Сухопутном шляхетском кадетском 
корпусе, изучил несколько иностранных языков.



Начало военной карьеры. 1754-1762
Начало военной карьеры. 1754—1762
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. В первые 
годы войны он находился на тыловой службе в чине обер-провиантмейстера, затем майора 
и премьер-майора, где познакомился с принципами организации тыловых подразделений и 
снабжения действующей армии.
В 1758 году 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 года, 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 году Суворов назначен дежурным генералом при главнокомандующем русской 
армией генерал-аншефе Ферморе и в этом качестве участвует во взятии Берлина русскими 
войсками.
В 1761 году 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. Среди его достижений в 
то время были захват в результате неожиданного набега и уничтожение значительных запасов 
сена на виду у неприятеля; при Бунцельвице с небольшим числом казаков Суворов захватил 
прусский пикет, отбил посланный против него отряд гусар и в пылу их преследования 
достигнул неприятельских окопов, так что мог рассмотреть палатки королевской квартиры в 
лагере. Участвовал в боях у Ландсберга, Бирштайна, дер. Вейсентин, Наугарта, дер. Келец, во 
взятии Гольнау, содействовал осадному корпусу П. А. Румянцева в овладении Кольбергом 
(Колобжег), принудив отступить генерала Платена.



“Взятие крепости Кольберг в ходе 
семилетней войны.”А.Коцебу.На картине 
изображено взятие крепости русскими 
войсками в 1761 году.



Русско-турецкая война 1768-1774
⚫ Но уже в апреле 1773 года Суворов добился назначения на Балканский театр русско-

турецкой войны 1768—1774 в 1-ю армию фельдмаршала П. А. Румянцева, в корпус 
генерал-аншефа Салтыкова. Вскоре после назначения он прибыл в Негоешти 6 (17) 
мая и получил приказ произвести разведку боем крепости Туртукай. 10 (21) мая 
после успешного отражения турецкой атаки Суворов решает немедленно провести 
разведку и без согласования захватить укреплённый туртукайский гарнизон (т. н. 
первый поиск на Туртукай). Турецкие войска не ожидали скорого реванша, поэтому 
Туртукай был взят значительно меньшими, чем у турок, силами и с минимальными 
потерями (около 800—900 русских против порядка 4000 турок, в ходе боя русских 
погибло и ранено порядка 200 человек, турок, по разным оценкам от 1000 до 1500 
убитых). Город был разрушен и все христиане были выведены из Туртукая для 
переселения на наш берег Дуная. Суворов в бою был сильно ранен в ногу 
разорвавшейся турецкой пушкой. По одной из версий, он получил строгий выговор 
за данный захват, который изначально планировался как разведка. По другой, менее 
правдоподобной версии, за самовольные действия Суворов был предан суду и 
военная Коллегия приговорила его к смертной казни. Екатерина II не утвердила 
направленные против Суворова взысканий, написав: «Победителей не судят».

⚫ Поэтому 17 (28) июня Суворов осуществил второй поиск на Туртукай и опять 
захватил его, несмотря на численное превосходство турецких войск и их готовность 
к штурму (по данным Петрушевского, турок снова было порядка 4000, русских около 
2000). За победы в Туртукае Суворов был награждён орденом Св. Георгия II степени.



русско-турецкая война 1787-1792
⚫ 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 года.

⚫ Одним из главных 
сражений войны стало 
Сражение при Рымнике. 
Сковав главные силы 
русской армии под 
Измаилом, турецкие отряды 
численностью в 100 тысяч 
человек под 
предводительством Юсуфа-
паши начали



Русско-турецкая война 1782-1792
⚫ переправляться через реку Бузэу у Браилова. Австрийский командующий послал 

сообщение Суворову с просьбой о помощи. Русские войска, пройдя около 100 км за два 
дня, утром 10 (21) сентября соединились с австрийцами. Принц Кобургский предлагал 
Суворову, учитывая четырёхкратное превосходство турецких войск, сосредоточиться на 
обороне, однако Суворов требовал немедленно наступать, угрожая, что если принц 
откажется, то русские пойдут в наступление только силами своего отряда. Принц 
Кобургский уступил. Используя внезапность нападения, недостроенность укреплений и 
особенности местности, Суворов провёл успешные атаки на укрепления и лагерь турецких 
войск. При отступлении турецкие войска понесли большие потери, чем во время боя. 
Значительная часть войск рассеялась, преследуемая русскими отрядами. После боя Юсуф-
паша смог собрать только 15 тысяч человек.

⚫ Победа при Рымнике стала одной из наиболее блистательных побед Александра Суворова. 
За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство с наименованием 
«Рымникский».

⚫ В ходе кампаний 1789—1790 годов русскими войсками предпринималось несколько 
попыток штурма Измаила под руководством Н. В. Репнина, И. В. Гудовича, 
П. С. Потёмкина. 26 ноября ввиду приближения зимы военный совет решил снять осаду 
крепости. Главнокомандующий не утвердил этого решения и предписал генерал-аншефу 
А. В. Суворову принять командование частями, осаждавшими Измаил. Приняв 
командование 2 (13) декабря 1790 года, Суворов вернул к Измаилу войска, отходившие от 
крепости. 11 (22) декабря 1790 года после тщательной подготовки войска приступили к 
штурму. Через 2,5 часа все укрепления были заняты. К вечеру прекратилось сопротивление 
на улицах города. Взятие Измаила явилось одним из решающих факторов победы в войне.

⚫  



КИНБУРГСКАЯ БАТАЛИЯ
памятник А.В.Суворову в Очакове
(правой рукой) он указывает
 на Кинбурнскую косу

С началом русско-турецкой войны 1787—1792 годов генерал-аншеф Суворов был назначен 
командиром кинбурнского корпуса, на который возложена была оборона Черноморского побережья, от 
устья Буга до Перекопа. Главный удар в начале войны турки направили на крепость Кинбурн, которую 
защищал гарнизон из 4 тысяч человек во главе с Суворовым. Сражение у Кинбурна произошло 1 (12) 
октября 1787 года. Высадив десант в количестве 5-6 тыс. человек, турецкие корабли отошли, а 
десантировавшиеся начали продвигаться к крепости. Суворов запрещал контратаковать, пока турки не 
подошли на 200 шагов к крепости, а затем сам возглавил контратаку. В результате нескольких волн 
атаки, турецкие войска были прижаты к берегу, и их остатки ночью возвратились на корабли, потеряв 
около 4 тысяч убитыми. Потери русских войск составили около 500 человек. За оборону Кинбурна 
Суворов получил орден Андрея Первозванного, в бою был дважды ранен.
В следующем году Суворов в составе армии Потёмкина принимает участие в осаде Очакова. Он 
неоднократно предлагал начать штурм, однако Потёмкин медлил. Во время осады Суворов успешно 
отбивал вылазки неприятеля, мешавшие осадным работам. Особенно крупная вылазка, в которой 
численность турок достигла 3 тысяч человек, случилась 27 июля (7 августа). Суворов лично повёл в 
бой два гренадерских батальона и отбросил турок, при этом был ранен. Сразу же он предложил на 
плечах отступающих ворваться в крепость, это же предлагал и австрийский принц де Линь (Австрия 
вступила в войну на стороне России в январе 1788 года). Однако Потёмкин и здесь скомандовал 
отступать. Из-за разногласий с Потёмкиным Суворов сдал командование Бибикову. В результате, 
Очаков был взят только в конце 1788 года



Фокшанское сражение

⚫ В 1789 году Суворову был дан 7-
тысячный отряд для прикрытия 
левого берега реки Прут и 
поддержки в случае необходимости 
союзных войск. Вследствие 
медленного продвижения русской 
армии, турецкие войска под 
командованием Османа-паши (30 
тысяч человек) двинулись к Аджуду, 
чтобы разбить австрийские войска. 
Командующий австрийской 
дивизией (18 тысяч человек) принц 
Фридрих Иосия Кобургский 
обратился за помощью к Суворову, 
который, 17 (28) июля соединил 
свой отряд с австрийцами (пройдя 
за 26 часов 40 вёрст). В 3 часа утра 
18 (29) июля объединённые войска 
под командованием Суворова 
выдвинулись к селению Фокшаны, 
где в результате 10-часового боя 
наголову разгромили турок, потери 
которых составили 1600 человек и 
12 орудий, потери русско-
австрийских войск 400 человек.



◦ После победы при Фокшанах Потёмкин стянул 
основную часть русских войск к Бендерам. Между 
тем, 220-тысячная турецкая армия под 
командованием Юсуф-паши снова начала 
приближаться к Фокшанам, где стоял австрийский 
корпус, предварительно послав один отряд на восток 
от Прута для дезорганизации русских. Этот отряд 
стал преследоваться армией генерала Репина. На 
помощь австрийцам вновь выступил Суворов и, 
пройдя 100 км за 2,5 суток, соединился с ними на 
виду у неприятеля. 11(22) сентября 1789 года войска 
под командованием Суворова (25 тысяч человек), 
несмотря на четырёхкратное преимущество турок, 
незаметно форсировали реку Рымник и атаковали 
турецкие войска. Сражение при Рымнике 
продолжалось 12 часов и завершилось полным 
разгромом турецкой армии, которая потеряла до 20 
тысяч человек убитыми. Потери союзных войск 
составили 600 человек (400 австрийцев и 200 
русских). За победу в сражении при Рымнике 
Суворов получил титул графа Рымникского и орден 
Св. Георгия I степени (а также титул графа 
Австрийской империи

Сражение на Фокшанах



Взятие Измаила
                                                       Конный памятник  

Суворову                                    
                                                 В городе Тирасполе

                                                     

⚫ В 1790 году Южная армия 
Г. А. Потёмкина, одержав ряд побед, 
приблизилась к Измаилу — наиболее 
мощной крепости на левом берегу 
Дуная, укреплённой по последним 
требованиям крепостного искусства 
и считавшуюся непобедимой. Осада 
Измаила затянулась. Потёмкин так и 
не смог взять крепость и поручил 
дальнейшую осаду Суворову, 
прибывшему в русский лагерь 2 (13) 
декабря 1790 года.

⚫ В течение восьми дней Суворов 
готовил войска к штурму, создав 
тренировочный лагерь — ров и вал 
по типу измаильского. Наконец, он 
послал ультиматум коменданту 
крепости Мехмет-паше с 
требованием сдачи. После отказа 
последнего 11 (22) декабря 1790 
года русские войска, которыми 
командовал Суворов, штурмом взяли 
Измаил



Штурм Праги войсками Суворова
“Резня в Праге”
.Взгляд на события 
с польской стороны.

⚫ 23 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.

⚫ В бою погибло по разным данным от 
10 до 13 тысяч[10][11] до 20 тыс.[12] 
поляков и немного больше взято в 
плен, с русской стороны согласно 
официальной реляции убито 580 
солдат и ранено 960.

⚫ Российский генерал фон Клуген так 
вспоминал о прошедшем бою в Праге
[13]:



Итальянский поход 1799 года
⚫ В 1798 году 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. По настоянию Англии Австрия обратилась с 
просьбой к Павлу I назначить командующим Суворова. 
Вызванный из ссылки полководец прибыл в Вену 14 (25) 
марта, 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 Валеджио. 



Н.А.Шабунин -”Отъезд А.В.Суворова из села 
Кончаковского в поход 1799 год
(Государственный мемориальный музей А.В.Суворова



Сражение на реке Адда
⚫ Уже 8 (19) апреля началось выдвижение из Валеджо к реке Адда 

союзных русско-австрийских войск численностью около 80 тысяч 
человек под командованием Суворова. Перед походом он выступил с 
обращением к итальянскому народу. 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). Взятие Брешии 
дало возможность начать блокаду вражеских крепостей Мантуя и 
Пескера (на что было выделено 20 тысяч человек) и начать движение 
основной части войска к Милану, куда для его защиты отступали части 
французской армии, которые закрепились на противоположном берегу 
реки Адда. 15 (26) апреля был взят город Лекко, 16 (27) апреля началась 
основная часть сражения на реке Адда: русские войска переправились 
через реку и нанесли поражение французской армии под руководством 
известного полководца — генерала Жана Виктора Моро. Французы 
потеряли около 3 тысяч убитыми и около 5 тысяч пленными. 
Заключительным этапом сражения на реке Адда стало сражение при 
Вердерио, результатом которой стала сдача французской дивизии 
генерала Серрюрье.



Битва при Треббии
⚫ Между тем в середине мая 

во Флоренцию прибыла 
армия генерала Макдональда 
и двинулась к Генуе на 
соединения с Моро. 6 (17) 
июня на 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.



Сражение при Нови ⚫ 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 итальянская армия 
была полностью разгромлена. 
Сражение при Нови стало 
последним крупным сражением в 
ходе Итальянского похода. 
Результатом итальянского похода 
стало освобождение в короткие 
сроки Северной Италии от 
французского господства. Победы 
союзников были обусловлены, 
главным образом, высокими 
морально-боевыми качествами 
русских войск и выдающимся 
полководческим искусством 
Суворова.

⚫   



Швейцарский поход
⚫ 31 августа (11 сентября) двумя колоннами русские войска, 

наконец, выступили. Начался героический Швейцарский поход 
Суворова 1799 года, ставший великой страницей русской 
истории. Первым крупным столкновением с французами стал 
штурм перевала Сен-Готард, открывавшего путь в Швейцарию. 
Оборонявшая его французская дивизия Лекурба насчитывала 
до половины всей русской армии. Взяв деревни Урзерн и 
Хоспенталь, русские войска начали штурм на рассвете 13 (24) 
сентября. С третьего приступа перевал был взят. 14 (25) 
сентября русские войска, соединившись в один отряд 
двинулись к Швицу, где на пути вновь предстояло штурмовать 
французские укрепления в исключительно трудных условиях: в 
районе Чёртова моста, который был перекинут через ущелье, 
по которому текла река Рейс. К мосту выходил узкий тоннель 
(Урнзернская дыра), пробитый в огромных практически 
отвесных утёсах.

 



Швейцарский поход
⚫ 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 Чёртов мост. Его удалось взять, 
не допустив разрушения. С боями и тяжёлой борьбой с 
неблагоприятными природными условиями войско 
продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым испытанием на 
Сен-Готардской дороге был переход через наиболее 
высокую и крутую заснеженную гору Бинтнерберг, 
против и посередине водопада. При переходе погибло 
множество русских солдат. Наконец, перейдя через гору 
и вступив в Альтдорф Суворов обнаружил отсутствие 
дороги вдоль Люцернского озера, о которой ему 
говорили австрийцы, что делало невозможным идти на 
Швиц. Все лодки, имевшиеся на озере, использовали для 
отступления прижатые к озеру остатки дивизии 
Лекурба.



Русская армия сумела прорваться через французские позиции и с боями 
продвигалась вперёд через заснеженные горы и перевалы. Уже 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, едва не 
попавшего в плен. После того как последняя австрийская бригада покинула 
русских (в Гларисе), генералитет русской армии принял решение пробиваться 
через хребет Панкис (Рингенкопф) в долину реки Рейсы 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. Последним испытанием 
был спуск с горы Панкис (изображённый на картине Сурикова «Переход 
Суворова через Альпы»). За этот беспримерный по трудностям и героизму 
поход Суворов был удостоен высшего воинского звания генералиссимуса, 
став четвёртым генералиссимусом в России.



Суриков “Переход Суворова через Альпы



Возвращение в Россию. Смерть.

⚫ Могила Суворова в 
Александро-
Невской лавре

⚫ 29 октября (9 ноября) 1799 года 
Суворов получает от Павла I два 
рескрипта, в которых сообщается о 
разрыве союза с Австрией и 
приказывается готовить русскую 
армию к возвращению в Россию. Во 
второй половине ноября русское 
войско начало возвращаться. 14 (25) 
января 1800 года русское войско 
окончательно двинулось в Россию. 
Суворов заболел. 6 (18) мая во 
втором часу дня Александр 
Васильевич Суворов скончался по 
адресу Крюков канал, дом 21, город 
Санкт-Петербург.

⚫ Полководец был похоронен в 
Нижней Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры при 
огромном скоплении народа. На 
надгробной плите высечена краткая 
надпись: «Здесь лежит Суворов» 
(автор — Г. Р. Державин).



Вклад Суворова в военную науку

Памятник Суворову
 в Санкт-Петербурге

⚫ Суворов вошёл в мировую историю 
как выдающийся полководец и 
военный мыслитель. Это был один 
из образованнейших людей своего 
времени, обладавший обширными 
познаниями не только в военных 
науках, но и в других областях 
знаний. Суворов оставил огромное 
военно-теоретическое и 
практическое наследие, обогатил все 
области военного дела новыми 
выводами и положениями. Отбросив 
устаревшие принципы кордонной 
стратегии и линейной тактики, 
Суворов разработал и применил в 
полководческой практике более 
совершенные формы и способы 
ведения вооружённой борьбы, 
которые намного опередили свою 
эпоху и обеспечили русскому 
военному искусству ведущее место. 
Он дал более 60 сражений и боёв и 
ни одного не проиграл.
 



Памятники Суворову в Москве 
и Севастополе

⚫ Полководческая 
деятельность Суворова 
оставила глубокий след в 
истории русской армии. 
Последователь Петра I и 
ученик П. А. Румянцева, 
Суворов воспитал плеяду 
замечательных русских 
полководцев и 
военачальников, среди 
которых наиболее 
выдающимися были 
М. И. Кутузов и 
П. И. Багратион. На идеях 
Суворова были воспитаны 
Д. А. Милютин, 
М. И. Драгомиров, 
А. А. Брусилов и другие 
известные русские военные 
деятели



Награды
Орден Св.Георгия
 1-й степени

⚫ Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного (09.11.1787) — за сражение 
под Кинбурном; бриллиантовые знаки к ордену 
(1789) — за сражение при Фокшанах;

⚫ А. В. Суворов стал одним из 3 Георгиевских 
кавалеров за всю историю ордена, 
награждённых с 3-й по 1-ю степень. 
◦ Орден Святого Георгия 1-го кл. бол.кр. (18.10.1789, 

№ 7) — «превосходное искусство и отличное 
мужество во всяком случае, наипаче же при атаке 
многочисленных турецких сил, верховным визирем 
предводимых в 11 день сентября на реке 
Рымнике»;
◦ Орден Святого Георгия 2-го кл. (30.07.1773, 

№ 8) — «За произведённое храброе и 
мужественное дело с вверенным его руководству 
деташаментом при атаке на Туртукай»;



         Орден Суворова 3-й степени

◦ Орден Святого Георгия 3-го кл. (19.08.1771, № 34) — «За храбрость и 
мужественные подвиги, оказанные 770 и 771 годов с вверенным ему 
деташаментом против польских возмутителей, когда он благоразумными 
распоряжениями в случившихся сражениях, поражая везде их партии, одержал 
над ними победы»;

⚫ Золотая шпага с бриллиантами и лаврами (10.07.1775) — в честь победы 
над турками; вторая шпага с бриллиантами и лавровыми венками за 
победу при Рымнике (1789);

⚫ Орден Святого Владимира 1-й ст. (28.07.1783) — за победы над 
ногайцами в Крыму;

⚫ Орден Святого Александра Невского (20.12.1771) — за победу над 
польскими конфедератами;

⚫ Орден Святой Анны (09.1770) — за бои с польскими конфедератами;
⚫ Кавалер большого креста Иоанна Иерусалимского;
⚫ Австрийский Военный орден Марии Терезии 1-й кл.;
⚫ Прусские: орден Красного орла 1-й ст., орден Чёрного орла, «За 

заслуги»;
⚫ Сардинские: Св. Анунциаты, Св. Маврикия и Лазаря;
⚫ Баварские: орден Святого Губерта, орден Золотого льва;
⚫ Французские: орден Кармельской Богородицы, орден Святого Лазаря.
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