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 Алексей Петрович Ермолов родился 24 мая (4 июня) 1777 в Москве 
умер 11 (23) апреля 1861 г. Русский военачальник и государственный 
деятель, участник многих крупных войн, которые Российская 
империя вела с 1790- х по 1820-е. Генерал от инфантерии , генерал от 
артиллерии , главнокомандующий во время Кавказской войны. 

Портрет А. П. Ермолова кисти П. Захарова-Чеченца, примерно 1843 год.



БИОГРАФИЯ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ.   

 Алексей Петрович родом из небогатых дворян Орловской губернии. Его отец, 
Пётр Алексеевич Ермолов , был помещиком, владельцем небольшого имения из 
150 душ крестьян в Мценском уезде Орловской губернии , а мать Алексея 
находилась в родстве с Давыдовыми, Потёмкиными, Раевскими и Орловыми. 
Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным 
братом. 

Родители А. П. 
Ермолова



В АРМИИ.
Как тогда было принято, ещё во младенчестве, 
Ермолов был записан в военную службу: в 1778 
году он был зачислен каптенармусом лейб-гвардии 
Преображенского полка, а вскоре — сержантом этого 
полка.
 
В 1791 году в чине поручика гвардии 14-летний 
Алексей поступил на военную службу, переехал в 
Петербург. В том же году был переведён в армию и в 
связи с этим получил  чин — капитана. 

В августе 1793 года был переведён в капитаны 
артиллерии с причислением младшим 
преподавателем к Артиллерийскому и 
Инженерному кадетскому корпусу.

 В 1794 году начал служить под 
начальством Александра Суворова. Получил боевое 
крещение во время Польской кампании. Отличился, 
командуя батареей, при штурме 
предместья Варшавы, за что был удостоен ордена 
Святого Георгия 4-й степени.

А. П. Ермолов. «Русск
ие портреты XVIII и 

XIX столетий»



ОПАЛА.
В 1798 году Ермолов был арестован, а затем уволен со службы и 
отправлен в ссылку в своё поместье по делу о создании Смоленского 
офицерского политического кружка и по подозрению в участии в 
заговоре против императора Павла. Члены кружка обменивались 
вольнодумными взглядами, предвещавшими декабристов, и в 
переписке отзывались о государе «крайне непочтительно». Юный 
Ермолов знал о деятельности и планах руководителей организации 
немного. Тем не менее его дважды брали под стражу и продержали 
целый месяц в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

 После военного суда Ермолов был сослан на житье в Кострому. 
Ермолов усердно занимался самообразованием, выучился у местного 
протоиерея латинскому языку и в подлиннике читал римских 
классиков. Костромской губернатор предлагал ему своё заступничество 
перед государем, но Ермолов оставался в ссылке до смерти  . 
Помилован указом Александра I от 15 марта 1801 года.



ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОМ
Участвовал в войнах коалиций с Францией (1805). В 1805 году участвовал в русско-
австро- французской войне, где русскими войсками командовал Михаил 
Кутузов . В 1805 году участвовал в русско-австро- французской войне, где 
русскими войсками командовал Михаил Кутузов 

 С началом Отечественной войны 1812 назначен начальником Главного штаба 1-й 
Западной армии. Во время Бородинского боя Кутузов послал Ермолова для 
укрепления левого фланга после ранения Багратиона. Ермолов отбил батарею, 
занятую французами, и руководил ею, пока не был контужен. 

На картине А. Кившенко «Военный совет в Филях» горячий и решительный 
Ермолов стоит за столом в правой части картины.



 В кровопролитной «битве народов» в октябре 1813 года под Лейпцигом 
Ермолов, командуя русской и прусской гвардиями, решительной атакой 
вклинился в центр позиций Наполеона, лишив его возможности маневра. 
План сражения за Париж в 1814. Дата 18 марта указана по ст. стилю 

В сражении за Париж в марте 1814 года Ермолов командовал объединенной 
русской, прусской и баденской гвардией. После капитуляции французов ему, 
как одному из самых образованных русских генералов, Александр I поручил 
написать манифест о взятии Парижа. Награждён орденом святого Георгия 2-й 
степени. 

 

План сражения за Париж в 1814. Дата 18 марта указана по ст. 
стилю



СЛУЖБА НА КАВКАЗЕ
В 1816 году генерал-лейтенант Ермолов приказом Александра I назначен 
командиром Отдельного Грузинского корпуса, управляющим по гражданской 
части на Кавказе и в Астраханской губернии. Этого поста он долго и упорно 
добивался. Со времени зубовского похода Ермолов сильно недолюбливал персов 
и, в подражание Александру Македонскому, разрабатывал «план разрушения 
персидского государства».

По обозрении границы с Персией отправился в 1817 году чрезвычайным и 
полномочным послом ко двору персидского шаха Фетх-Али, где провёл много 
месяцев. Он шокировал своим «слегка не дипломатичным» поведением двор шаха,
так русский посланник не преминул напомнить о сокрушении Персии монголами 
и даже заявил, что Чингисхан - его прямой предок. Тем не менее мир был 
утверждён, причём шах согласился допустить пребывание в Тегеране русского 
поверенного в делах и с ним вместе миссии. По возвращении из Персии Ермолов 
был награждён чином генерала от инфантерии.Но се — Восток подъемлет 

вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идёт 
Ермолов!
Пушкин, «Кавказский пленник», 
1821



В 1823 году генерал А. П. Ермолов командовал боевыми действиями 
в Дагестане, а в 1825 году воевал с чеченцами. Имя Ермолова стало грозою 
горцев, и кавказские женщины ещё долго после того пугали им своих детей. Он 
вполне «сознательно сеял семена розни между горцами и натравливал одни 
племена на другие». 

В конце августа 1826 года войска Отдельного Кавказского корпуса под 
командованием Алексея Ермолова полностью очистили Закавказье от 
иранских войск и военные действия были перенесены на территорию Ирана.



В ОТСТАВКЕ
В 1827 году Николай I отправил Ермолова в отставку. Первое время экс-
проконсул жил в усадьбе Лукьянчиково под Орлом, где подороге в 
Эрзерум в 1829 году его навестил А. С. Пушкин, оставивший о том 
следующее свидетельство:

С 1831 года член Госсовета, который в шутку называли архивом для 
генералов. 
С 1832 года член Российской академии, занимался разработкой 
карантинного устава. Позволял себе лёгкую фронду: «Нарочито ходит не в 
мундире, а в чёрном сюртуке и единственной наградой Георгия 4-го класса» 

С началом Крымской войны в конце 1853 года 76-летний Ермолов был 
избран начальником государственного ополчения в семи губерниях, но 
принял эту должность только по Москве. В мае 1855 года из-за старости 
покинул этот пост. 23 апреля (11 апреля ст. ст.) 1861 года в Москве Алексей 
Петрович скончался.

.

С первого взгляда я не нашел в нём ни малейшего сходства с его портретами, 
писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые 
волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому 
что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится 
прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он 
был в зелёном черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и 
кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо 
сносит свое бездействие. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — 
скулы болят.



В духовном завещании он сделал следующие распоряжения о своем 
погребении. «Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать 
гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный желтою 
краскою. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни 
военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, 
то предоставляю на этот счет распорядиться, кому следует. 

 Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери и сестры; свезти 
меня туда на простых дрогах без балдахина, на паре лошадей; за мною поедут 
дети, да Николай мой, а через Москву, вероятно, не откажутся стащить меня 
старые товарищи артиллеристы». 



19 Москва провожала генерала двое суток, а жители Орла по прибытии тела на 
Родину устроили ему грандиозную панихиду. Площадь перед Троицкой церковью, 
где шло отпевание Ермолова, и все прилегающие улицы были заполонены людьми. 
В Санкт- Петербурге, на Невском проспекте, во всех магазинах были выставлены 
его портреты. 

20 Ермолов похоронен в Орле, рядом со своим отцом, в особом приделе Троицко-
Кладбищенской церкви. На одной из стен могильного склепа вделана доска с 
простой надписью: «Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года». 


