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Александр Васильевич великий русский 
полководец, один из основоположников 
русского военного искусства, князь 
Италийский (1799), граф Рымникский (1789) 
и Священной Римской империи, 
генералиссимус российских сухопутных и 
морских сил, генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардинских войск, 
Сардинского королевства гранд и принц 
королевской крови, кавалер всех 
российских и многих иностранных военных 
орденов. За всю жизнь не потерпел ни 
одного поражения.





Отец Александра Васильевича, Василий 
Иванович Суворов — генерал-аншеф и 
сенатор — отличался высокой 
образованностью, был автором первого 
русского военного словаря, крестником 
Петра I. Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) 
Федосеевна Суворова, в девичестве 
Манукова. О ней сохранилось крайне мало 
сведений. По одной из версий, она 
происходила из обрусевшего армянского 
рода. Её отец, Феодосий Семёнович, 
принадлежал к старинному роду московского 
служилого дворянства и исполнял должность 
дьяка Поместного приказа.



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 был зачислен мушкетёром в лейб-
гвардии Семёновский полк (чтобы начать 
положенную законом выслугу лет для 
офицерского чина), в котором в 1748 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 
Сухопутной шляхетском кадетском корпусе, 
изучил несколько иностранных языков.



Яркий во всех отношениях человек, 
он прославился среди 
современников не только своими 
победами, но и своей 
неординарностью или, как тогда 
говорили, - чудачествами.  Для нас 
же, потомков, уроки Суворова - это 
весь его боевой путь, от Берлина и 
Варшавы до Измаила и Очакова, от 
Волги и до Альп.





Начало военной карьеры.

В 1754 получил первый офицерский чин 
поручика и назначен в Ингерманландский 
пехотный полк. В 1756—58 гг. служил в 
Военной коллегии.

Начало боевой деятельности Суворова 
относится к Семилетней войне 
1756—1763.





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



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 
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.



Военная карьера при Екатерине II

26 августа (6 сентября) 1762 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 Екатерины II. По 
прибытии в Москву Суворов был принят 
императрицей, подарившей ему свой 
портрет. Позже Суворов напишет на 
портрете: «Это первое свидание проложило 
мне путь к славе…».



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 года 
Суздальский полк участвовал в больших 
маневрах, регулярно проходивших в Красном 
селе. Суворов по итогам маневров был с 
похвалою упомянут в приказе.

С сентября 1768 — бригадир (промежуточное 
звание между полковником и генералом).



1 (12) января 1770 года возведён в чин генерал-
майора.

В этом же году одерживает ещё целый ряд побед 
над поляками, за что в сентябре 1770 года 
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. 



Русско-турецкая война 
1768—1774

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



В июле Суворов был назначен начальником 
обороны города Гирсово (англ.)русск.. 3 (14) 
сентября 1773 года турки в количестве 4 тыс. 
пехоты и 3 тыс. конницы попытались взять 
Гирсово штурмом. У русских было порядка 3 
тыс. человек. Суворов подпустил турок на 
близкое расстояние, а затем внезапно 
контратаковал с нескольких направлений. 
Турки были смяты и бежали, понеся тяжёлые 
потери. С турецкой стороны погибло по разным 
оценкам от 1100 до 2000 человек, в том числе 
двое пашей, с русской стороны было убито и 
ранено 200 человек.



В 1775 году получил годовой отпуск, 
связанный со смертью отца и введением 
в наследство. В этом же году 12 (23) 
августа родилась дочь Наташа. Через 
год в 1776 году назначается командиром 
Санкт-Петербургской дивизии.





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 
неприступной. 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.

Потери русских составили около 4 тысяч убитыми и 6 тысяч 
ранеными. Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9 тысяч 
пленными. Взятие Измаила явилось одним из решающих 
факторов победы в войне. Суворов получил почётное 
звание подполковника лейб-гвардии Преображенского 
полка.



После смерти Потёмкина в 1792 году 
назначен командующим войсками на 
юге России — в Екатеринославской 
губернии и Таврической области 
(1792—94).



После смерти 6 (17) ноября 1796 года 
Екатерины II на престол вступил Павел I, 
фанатичный сторонник прусской 
военной системы Фридриха Великого, в 
соответствии с которой он стал 
реформировать русскую армию. Были 
введены новая форма одежды, новый 
воинский устав.



В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу 
и направился в Санкт-Петербург. По пути он 
заболел и остановился в своём поместье в 
Кобрине. Направленный императором к 
Суворову лейб-медик И. И. Вейкарт смог 
добиться улучшения состояния Суворова так, 
что тот смог продолжить путь. В Петербурге ему 
готовилась торжественная встреча. Однако в это 
время Суворов неожиданно вновь попадает в 
опалу. Поводом к ней было то, что в Итальянском 
и Швейцарском походах Суворов держал при 
себе дежурного генерала, что полагалось иметь 
только монарху. Относительно подлинных 
причин опалы выдвигаются самые различные 
версии.



Болезнь Суворова обострилась. 
Торжественная встреча была отменена. 
Приехав в Петербург, Суворов остановился 
дома у мужа своей племянницы Д. И. 
Хвостова. Павел I отказался принять 
полководца. По одной версии, на смертном 
одре Суворов сказал любимцу императора 
графу Ивану Кутайсову, приехавшему 
потребовать отчёта в его действиях: «Я 
готовлюсь отдать отчёт Богу, а о государе я 
теперь и думать не хочу…». Также согласно 
одной из версий, когда граф Хвостов, 
бывший бездарным поэтом, пришёл к 
умирающему Суворову попрощаться, тот 
сказал ему: «Митя, ведь ты хороший 
человек, не пиши стихов. А уж коли не 
можешь не писать, то, ради Бога, не 
печатай».



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.



Суворов о союзниках
А.В. был не самого лучшего мнения о союзниках России 
в Итальянской кампании. Про Англию он говорил, что 
она только старается поддерживать вражду других 
государств против Франции, чтобы не дать ей 
усилиться. Он называл английскую политику лукавой 
и считал, что англичане завидуют успехам русских 
войск в Италии. Он полагал, что из-за интриг англичан 
русская армия была послана в Швейцарию, где ей 
совершенно нечего было делать. Кроме того, он прямо 
обвинил англичан в измене, когда английский флот, 
блокировавший Геную, пропустил конвой с 
продовольствием и вооружением к французскому 
гарнизону. Австрийскую политику Суворов называл 
вероломной и считал, что ею управляют враги не 
только России, но и самой Австрии. Он говорил:

«Мы увидим, что будет с австрийцами, когда бич их 
Буонапарте возвратится в Европу».





Семейная жизнь Суворова была неудачной. 16 
(27) января 1774 года в Москве женился на 
княжне Варваре Ивановне Прозоровской 
(1750—1806), дочери князя Ивана Андреевича 
Прозоровского и Марии Михайловны, 
урождённой княжны Голицыной. Отношения с 
женой были плохими. В 1779 году начал 
бракоразводный процесс, однако вскоре 
приостановил его под давлением 
родственников жены и других влиятельных лиц. 
В 1784 году полностью разорвал отношения с 
женой[28]. При этом его дочь Наталья была 
помещена на воспитание в Смольный институт, 
а сын Аркадий, родившийся 4 августа этого же 
года, остался с матерью.





Сын



Суворов о себе
Хотите меня знать? Я сам себя раскрою… Друзья 
мне удивлялись, ненавистники меня 
поносили… Я бывал Эзопом, Лафонтеном: 
шутками и звериным языком говорил правду. 
Подобно шуту Балакиреву, который 
благодетельствовал России, кривлялся и 
корчился. Я пел петухом, пробуждая 
сонливых…

У меня много старых друзей: Цезарь, Ганнибал, 
Вобан, Кегорн, Фолард, Тюренн, Монтекукули, 
Роллен… и всех не вспомню. Старым друзьям 
грешно изменять на новых



Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, 
побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

Ближайшая к действию цель лучше дальней.

Будь чистосердечен с друзьями твоими, 
умерен в своих нуждах и бескорыстен в 
своих поступках.

В бою смены нет, есть только поддержка. 
Одолеешь врага, тогда и служба кончится.




