
Суворов  Александр
Васильевич.

Великий  полководец.



Где  родился  Суворов.
Родился 13 (24) ноября 1729 или 1730 

года в семье военного, генерал-
аншефа Василия Ивановича 
Суворова, в Москве.



Молодость  Суворова.
    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.



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 
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 (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 при главнокомандующем русской армией генерал-
аншефе Ферморе и в этом качестве участвует во взятии Берлина русскими 
войсками.



Военная карьера при 
Екатерине II. 1762—1796 

      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…».

      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.

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



Война с Барской 
конфедерацией. 1769—1772
    15 (26) мая 1769 года Суворов назначается командиром 

бригады из Смоленского, Суздальского и 
Нижегородского мушкетёрских полков и направляется в 
Польшу для участия в военных действиях против войск 
шляхетской Барской конфедерации. Суворов применил 
тактику, зарекомендовавшую себя ещё в Семилетней 
войне. Командуя бригадой, полком, отдельными 
отрядами, он постоянно перемещался по Польше и 
нападал на войска конфедератов, постоянно обращая их в 
бегство. В частности, 2 (13) сентября 1769 года он 
одерживает победу над конфедератами у деревни 
Орехово.



Русско-турецкая война 
1768—1774.Первый этап.
    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. 



Русско-турецкая война 
1787—1792. Второй этап.
     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 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. 





Кинбурнская баталия.
    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.



Сражение при Рымнике.
    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 Репнина. 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) незаметно 
форсировали реку Рымник и, несмотря на четырёхкратное 
преимущество турок, атаковали турецкие войска. Сражение при 
Рымнике продолжалось 12 часов и завершилось полным 
разгромом турецкой армии, которая потеряла до 20 тысяч 
человек убитыми.



Взятие Измаила.
    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.



Штурм Праги войсками 
Суворова.

   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. 



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. Первоначально во главе армии 
планировалось поставить эрцгерцога Иосифа. Но 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



Швейцарский поход.
    После освобождения Северной Италии Суворов 

предполагал развернуть наступление на Францию, нанося 
главный удар в направлении Гренобль, Лион, Париж. Но 
этот план был сорван союзниками, опасавшимися 
усиления влияния России в районе Средиземного моря и 
Италии. Великобритания и Австрия решили удалить 
русскую армию из Северной Италии. Суворову было 
предписано, оставив в Италии австрийские войска, во 
главе русских войск направиться в Швейцарию, 
соединиться с действовавшим там корпусом А. М. 
Римского-Корсакова и оттуда наступать против Франции.

 
   А. И. Шарлемань. «Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-

Готарда 13 сентября 1799 года»



Возвращение в Россию. 
Смерть  Суворова.

   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. 6 
(18) мая во втором часу дня Александр 
Васильевич Суворов скончался по адресу 
Крюков канал, дом 23, город Санкт-Петербург.



Чем  прославился  
Суворов.

        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 
руководил сражениями и ни одного не проиграл.



Портрет  Суворова.


