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Великие полководцы России прославлены 
своим умением управлять войсками. 
Биографии полководцев Великой 
Отечественной войны наполнены героизмом, 
преданностью родине, полной самоотдачей. 
Советские военачальники всегда славились 
хорошо продуманной стратегией. История 
нашего Отечества свидетельствует, что во главе 
ее армии и флота всегда находились великие 
военачальники, которые делали ему честь и 
добывали славные победы в самых тяжелых 
испытаниях. 



Когда говорят о воинской славе России, то в первую 
очередь называют имя русского военного гения 
генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова-Рымникского - выдающегося полководца, 
который ни разу ни в одном из данных им сражений 
не потерпел поражения. Более того, почти во всех 
этих случаях он убедительно побеждал при 
численном превосходстве неприятеля.
Александр Суворов родился мальчиком 
болезненным и слабым. Отец его, видя хилое 
сложение сына, предназначал его к гражданской 
службе, но, по желанию мальчика, записал его 
рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк



Александр Васильевич Суворов - 
великий полководец, 

генералиссимус

В 1745 Александр поступил на 
действительную службу, 
закалившую его здоровье. В 
офицеры произведен в 1754 
году. В 1761 командовал 
отдельными отрядами и 
отличился как отважный 
партизан и лихой кавалерист.
Командуя с 1763 Суздальским 
пехотным полком, Суворов 
выработал свою систему 
воспитания и обучения войск. В 
ноябре 1768 Суздальский полк 
был отправлен из Ладоги в 
Смоленск для действий против 
польских конфедератов. 



Победы, одержанные им под Ландскроной и Столовичами, 
овладение Краковом (15 апреля 1772), повлияли на исход 
войны, результатом которой был раздел Польши.
Возвратясь в Петербург, Суворов, произведенный в 
генерал-майоры, был командирован для осмотра границы 
со Швецией, а потом в армию Румянцева, стоявшую на 
Дунае. До 1779 Суворов командовал войсками на Кубани и 
в Крыму и превосходно организовал оборону берегов 
Таврического полуострова. В 1779 Суворов получил в 
командование малороссийскую дивизию, а в 1782 принял 
начальство над кубанским корпусом. В 1786 был 
произведен в генерал-аншефы и назначен начальником 
кременчугской дивизии. С началом 2-ой турецкой войны 
1787 - 1791, Суворов был назначен начальником 
кинбурнского корпуса, на который возложена была 
оборона Черноморского побережья.



После восшествия на престол императора Павла, подвергся 
опале за несогласие с нововведениями в русской армии: в 
феврале 1797 он был отправлен в отставку и сослан под 
присмотр полиции. Ссылка продолжалась около двух лет, 
пока, в феврале 1799, по ходатайствам венского двора, не 
последовал высочайший рескрипт, которым Суворову 
поручалось начальство над австро-русской армией в войне с 
Францией. Император Павел по итогам этой войны 
пожаловал ему титул князя Италийского и звание 
генералиссимуса и приказал поставить ему памятник в 
Санкт-Петербурге. В течение своего долголетнего военного 
поприща Суворов ни разу побежден не был. Последняя 
война надломила силы престарелого полководца, 
возвратившегося в Санкт-Петербург совершенно больным 
(20 апреля 1800), и 6 мая Александр Васильевич Суворов 
скончался. Прах его покоится в Александро-Невской лавре.



 
В 1789, командуя дивизией в армии Репнина, разбил турок 
при Фокшанах и Рымнике, за что получил орден святого 
Георгия 1 степени и титул графа Рымникского, а от 
австрийского императора - титул графа Священной 
Римской империи. В декабре 1790 взял штурмом Измаил. 
Подвиг этот, вследствие последовавшего затем 
столкновения с Потемкиным, не дал Суворову 
фельдмаршальского жезла: он награжден был лишь 
званием подполковника лейб-гвардии Преображенского 
полка. В 1791 занимался укреплением финляндской , а в 
конце 1792 - на юго-западной границы Росии. В августе 
1794 был вызван на театр польской войны, и за ряд 
одержанных им побед, был награжден чином генерал - 
фельдмаршала. В 1796 назначен начальником военных 
сил в южной и юго-западной губерниях.



Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов.

Михаил Илларионович 
Кутузов (Михаил 

Илларионович Голенищев-
Кутузов-Смоленский)

(1745 - 113) – величайший 
полководец, генерал-

фельдмаршал.
Родился Михаил в семье 

сенатора Иллариона 
Голенищева-Кутузова. 

Первое обучение в 
биографии Михаила 

Кутузова проходило дома. 



Затем же в 1759 году он поступил в Артиллерийскую и 
Инженерную шляхетскую школу. Окончив школу, 
остался преподавать математику, вскоре стал флигель-
адъютантом, а позже – капитаном, командиром роты. 
Недолго покомандовав отрядами, в биографии Кутузова 
настал чрезвычайно важный период – его перевели в 
армию Румянцева, которая вела войну с Турцией. Под 
руководством генерал-фельдмаршала, а также Суворова, 
Кутузов получил несравненный военный опыт. Начав 
войну офицером, вскоре он получил звание 
подполковника. В 1772 году его перевели во 2-ю армию 
князя Долгорукого. Если рассматривать дальнейшую 
краткую биографию Кутузова, то следует отметить его 
возвращение в Россию в 1776 году, получение чина 
полковника.



В 1784 году Кутузов получил звание генерал-майора за 
успешную деятельность в Крыму. 1788-1790 года в 
биографии Кутузова отличались военной насыщенностью: 
он принимал участи в осаде Очакова, боях под 
Каушанами, штурме Бендер, Измаила, за что получил 
звание генерал-поручика. Также Кутузов принимал 
участие в русско-польской войне, много преподавал 
военные дисциплины, служил военным губернатором. Для 
Кутузова Михаила Илларионовича биография в 1805 году 
ознаменовала началом войны с Наполеоном. Будучи 
главнокомандующим армии, совершил марш-маневр к 
Ольмюцу. Затем же был разгромлен в Аустерлицком 
сражении. В 1806 году стал военным губернатором Киева, 
в 1809 – литовским губернатором.



В 1811 году в биографии М. Кутузова снова были начаты 
военные действия с Турцией. Турецкие войска были 
разгромлены, а Кутузов получил графское достоинство. 
Во время Отечественной войны 1812 года Кутузов 
назначен главнокомандующим всех русских армий, а 
также получил титул светлейшего князя. Вначале 
отступив, Кутузов показал великолепную стратегию во 
время Бородинской, а также Тарутинской битвы. Армия 
Наполеона была уничтожена. В январе 1813 года русские 
войска перешли границу и к концу февраля достигли 
Одера. К апрелю 1813 войска вышли к Эльбе. 5 апреля 
главнокомандующий простудился и слёг в небольшом 
силезском городке Бунцлау (Пруссия, ныне территория 
Польши). На следующий день 16 (28) апреля 1813, князя 
Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и 
отправлено в Санкт-Петербург, где погребено в 
Казанском соборе.



Жуков Георгий Константинович (1896-1974), советский 
военачальник, маршал Советского Союза (1943), четырежды 
Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Участник 
сражения на р. Халхин-Гол (1939). С 1940 командующий 
войсками Киевского ВО. В январе — июле 1941 начальник 
Генштаба — заместитель наркома обороны СССР. В 
Великую Отечественную войну проявил себя как 
талантливый полководец, сыгравший важнейшую роль в 
разгроме немецко-фашистских войск в Ленинградской и 
Московской битвах (1941-42), при прорыве блокады 
Ленинграда, в Сталинградской и Курской битвах (1942-43), 
при наступлении на Правобережной Украине и в 
Белорусской операции (1943-44), в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях (1944-45). С августа 1942 заместитель 
наркома обороны СССР и заместитель Верховного 
Главнокомандующего.



Жуков Георгий 
Константинович,

 советский военачальник, 
маршал СССР

От имени Верховного 
Главнокомандования 8 мая 
1945 принял капитуляцию 
фашистской Германии.
В 1945-46 
главнокомандующий 
Группой советских войск и 
глава Советской военной 
администрации в Германии. 
С марта 1946 
главнокомандующий 
Сухопутными войсками и 
заместитель министра 
Вооруженных Сил СССР. 



В том же году отстранен от должности И. В. Сталиным. С 
июня 1946 командующий войсками Одесского, с 1948 — 
Уральского ВО. С 1953 1-й заместитель министра, с 1955 
министр обороны СССР. В октябре 1957 освобожден от 
обязанностей министра по распоряжению Н. С. Хрущева, 
в 1958 уволен из Вооруженных Сил. 3 ноября 1973 года 
скончалась жена Жукова — Галина Александровна. После 
её смерти Жуков чувствовал себя всё хуже; вскоре у него 
случился инфаркт. В мае 1974 Жуков впал в кому в 
Кремлёвской больнице. Через двадцать дней — 18 июня 
1974 года — он умер, не приходя в сознание. Вопреки 
последней воле Жукова о погребении в земле и не взирая 
на просьбы семьи к высшему руководству страны, тело 
его было кремировано и пепел захоронен в кремлёвской 
стене на Красной площади Москвы. 



2 декабря 1996 года — в 
100-летие со дня 
рождения Жукова — на 
Красной площади, 
впервые за все годы 
существования 
кремлевского погоста, 
была отслужена 
панихида.

Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

Автор: воспитатель 
Санкт-Петербургского 

кадетского корпуса 
Орлов Максим Вячеславович


