


                                          Родился 13  ноября 1729 или в семье                      
                                          военного, генерал-аншефа Василия  Ивановича 
Суворова   
                                          (крестника Петра I Великого), в Москве.
                                          Его отец, Василий Иванович Суворов —генерал-аншеф 
                                          и сенатор — отличался высокой образованностью, был    
                                           автором первого русского военного словаря, 
крестником    
                                           Петра I. Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) 
Феодосьевна Суворова.
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. 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 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.



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 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  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  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.

Начало военной 
карьеры



26 августа (7 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…».
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26 августа 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…».



Польская  компания

Поход в Польшу продемонстрировал результаты обучения солдат 
по-суворовски: за 30 дней бригада прошла 850 вёрст, причём в 
дороге было только шесть заболевших. 
Первая польская кампания также стала первым боевым 
применением опыта, полученного в Семилетней войне, и 
разработанной Суворовым тактики и системы подготовки войск, 
полностью себя оправдавшей.
Суворов применил тактику, зарекомендовавшую себя ещё в 
Семилетней войне.



Русско-турецкая война

После польской кампании Суворов был отправлен в Финляндию для 1773 
года он  инспекции и укрепления границы со Швецией. Уже в апреле 
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.  Он 
получил приказ произвести разведку боем крепости Туртукай. Суворов 
решает немедленно провести разведку и без согласования захватить 
укреплённый туртукайский гарнизон . Турецкие войска не ожидали скорого 
реванша, поэтому Туртукай был взят значительно меньшими, чем у турок, 
силами и с минимальными потерями. Суворов в бою был сильно ранен в 
ногу разорвавшейся турецкой пушкой. 



Оборона Гирсово

В июле Суворов был назначен начальником обороны 
города Гирсово.
3 сентября 1773 турки в количестве 4 тыс. пехоты и 3 тыс. 
конницы попытались взять Гирсово штурмом. 
У русских было порядка 3000 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 было убито и 
ранено 200 человек.



В мае 1778 года был назначен в Крым, 
одновременно Кубань была оставлена ему в 
подчинении. Главной задачей Суворова в Крыму 
стало недопущение турецкого вторжения, опасность 
которого к тому времени резко возросла.
Суворов был не только блистательным военным, но 
и талантливым администратором. В тот год в Европу 
пришла эпидемия чумы; благодаря строгим 
карантинным мерам, введенным генералом, Гезлев  
избежал страшной эпидемии. Русские солдаты 
очистили в городе все туалеты и конюшни, 
отремонтировали все городские колодцы, фонтаны и 
бани, купание в бане стало бесплатным; на рынках 
был наведен военный порядок, для въезжающих в 
город и ввозимых товаров был организован 
обязательный карантин; жителей принудили 
выбелить дома и дворы внутри и снаружи.



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  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.



Измаил же являлся одной из самых сильных крепостей Турции. Со времени 
войны 1768-1774 годов турки под руководством французского инженера Де-
Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню. 
Крепость была расположена на склоне высот, покатых к Дунаю. Широкая 
лощина, простиравшаяся с севера на юг, разделяла Измаил на две части, из 
которых большая, западная, называлась старой, а восточная - новой 
крепостью. Крепостная ограда бастионного начертания достигала б верст 
длины и имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом 
обращенного к северу, а основанием - к Дунаю. Главный вал достигал 8,5 
метров высоты и был обнесен рвом глубиной до 11 метров, шириной до 13 
метров. Ров местами был заполнен водой. В ограде было четверо ворот: на 
западной стороне - Царьградские (Бросские) и Хотинские, на северо-
восточной - Бендерские, на восточной - Килийские. Валы оборонял 260 
орудий, из которых 85 пушек и 15 мортир находились на речной стороне. 
Городские строения внутри ограды были приведены в оборонительное 
состояние. Было заготовлено большое количество огнестрельных и 
продовольственных запасов. Гарнизон крепости состоял из 35 тысяч человек. 
Командовал гарнизоном Айдозли-Махмет-паша.



Взятие Измаила

В 1790 году Южная армия Г. А. Потёмкина, одержав ряд побед, 
приблизилась к Измаилу — наиболее мощной крепости на левом берегу 
Дуная. 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  декабря 1790 года русские войска, 
которыми командовал Суворов, штурмом взяли Измаил.



В мае 1794 года Суворов направлен в Подолию 
для подготовки ко второй польской кампании. За 
6 дней корпус Суворова одержал 4 победы: 3 
сентября у местечка Дивин; на следующий день 
при Кобрине казацкий авангард Суворова разбил 
до 400 конницы майора Рущича. 
6 сентября при монастыре Крупчицы близ 
Кобрина Суворов атаковал дивизию Ка́роля 
Сераковского  (численность 5 тыс. при 26 орудиях) 
и отбросил его к Бресту. 8 сентября вновь 
сразился с войсками Сераковского (8 тыс. при 14 
орудиях) при Бресте и полностью их разгромил.

Подавление польского восстания 1794 года. Штурм 
Праги



После смерти 6  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. 
Главное внимание 
уделялось муштре войск, смотрам и 
парадам. Суворов продолжал 
воспитывать солдат по-своему. Эти 
обстоятельства вызвали раздражение 
и гнев императора,
и 6февраля 1797 Суворов был уволен в 
отставку без права ношения мундира



1  февраля 1798 года 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. 6  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…».
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.

Итальянский поход 1799 
года



Уже 8  апреля началось выдвижение из Валеджо к реке Адда союзных 
русско-австрийских войск численностью около 80 тысяч человек под 
командованием Суворова. Первым столкновением суворовских войск с 
французами на захваченной ими итальянской территории явилось взятие 10  
апреля города-крепости Брешиа.  16  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.



Между тем в середине мая во Флоренцию прибыла армия 
генерала Макдональда и двинулась к Генуе на соединения с 
Моро. 
6  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



После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление 
на Францию. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися усиления влияния 
России в районе Средиземного моря и Италии. 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  сентября. С третьего приступа перевал 
был взят. 14  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 Ройс. К мосту выходил узкий тоннель (Урнзернская 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 Чёртов мост. Его удалось взять, не 
допустив разрушения. 

Швейцарский поход



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. 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. Во время этого тяжелейшего перехода Суворов (которому уже 
исполнилось 68 лет) тяжело заболел. Переход через Росшток занял 12 часов. 
Спустившись к деревне Муттен, занятой французами, русские начали её штурм, 
что стало полной неожиданностью для французов. К вечеру 19  сентября все 
суворовские войска сосредоточились в Муттенской долине и здесь узнали о 
поражении корпуса Римского-Корсакова, на помощь которому они спешили. 
Суворовские войска оказались блокированными французами. Русская армия 
сумела прорваться через французские позиции и с боями продвигалась вперёд 
через заснеженные горы и перевалы. Последним испытанием был спуск с горы 
Паникс (изображённый на картине Сурикова «Переход Суворова через Альпы»). В 
начале октября1799 года прибытием к австрийскому городу Фельдкирху 
Швейцарский поход Суворова завершился.



О вечность! прекрати твоих шум вечных споров
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твое от нас в сей день вступил,
                                                                     Суворов.

Полководец был погребен в Нижней Благовещенской церкви Александро-Невской 
лавры. И хотя официальных объявлений о смерти и похоронах Суворова не было, 
они прошли при огромном скоплении народа. На плите и на настенной доске были 
сделаны одинаковые надписи. Настенная доска в форме фигурного щита золоченой 
бронзы, в центре которого овальный медальон, обрамленный знаменами.


