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АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
Слуга стране, отец солдатам 
«Война» и «человечность» — эти слова мир
ными гражданами воспринимаются почти 
как антонимы. Нередко люди становятся 
воинами вопреки собственным природным 
наклонностям — когда к тому обязыва
ет присяга либо необходимость защищать 
Родину, свой народ (семью, отчий дом) от 
безжалостных захватчиков, свирепых агрес
соров. Иногда оба этих условия совпадают. 
Однако большинство из нас все же предпо
читает мирное, спокойное существование, 
без войн и смертельных битв. 

Возможно ли быть «милитаристом» от 
природы и оставаться при этом добрым, глу
боко верующим христианином, искренне 
беззлобным по отношению к врагам (пусть 
и поверженным) и душевно внимательным 
к своим солдатам? 

Возможно! Именно таким человеком 
был генералиссимус Александр Василье
вич Суворов. В этом великом полководце 
отменно сочетались качества победителя-
завоевателя и просвещенного гуманиста, 
гражданина и патриота. Недаром его имя 
овевают народные легенды. 

Каков же был жизненный путь непобеди
мого русского военачальника? 



ПРОЛОГ 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
1729/1730 -» Родился в Москве в семье прапорщика Преображенского полка В. И. Суворова. 
1742 -» Зачислен на военную службу в Семеновский гвардейский полк. 
1748 ■* Приступил к действительной службе в Семеновском полку в чине капрала. 
1754 ■» Произведен в поручики с направлением в Ингерманландский пехотный полк. 
1758 -» В чине премьер-майора формирует резервные батальоны для действующей армии. 

Служит комендантом Мемеля. Произведен в подполковники. 
1759 -» Участвует в сражении при Кунерсдорфе. 
1761 -» Воюет в летучих отрядах Г. Берга. 
1762 * Произведен в полковники и назначен в Астраханский пехотный полк. 
1763 ■» Получает перевод в Суздальский пехотный полк. 
1764—1765 ■* Разрабатывает «Полковое (Суздальское) учреждение». 
1768—1772 -» Сражается против польских конфедератов. 
1773—1774 -» Участвует в русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Взятие крепости Туртукай. 

Победа под Гирсовом. 
1774 -» Женится на княжне Варваре Ивановне Прозоровской. 
1774 -» Произведен в генерал-поручики. Одерживает победу при Козлудже. 
1775 -» Рождение дочери Наталии. 
1778 -» Назначен командующим войсками в Крыму и на Кубани. 
1780 •» Переведен в Астрахань. 
1784 -» Рождение сына Аркадия. 
1786 -> Произведен в генерал-аншефы. 
1787—1790 -» Участвует в русско-турецкой войне 1787—1791 годов. Победы под Кинбурном, при Фокшанах, 

при Рымнике. Взятие крепости Измаил. 
-» Укрепляет русско-шведскую границу в Финляндии. 
-» Воюет с Польшей. Произведен в генерал-фельдмаршалы. 
-» Назначен командующим русской армией с штаб-квартирой в Тульчине. 
•э Отправлен в отставку Павлом I. Ссылка в село Кончанское Новгородской губернии. 
•э Назначен главнокомандующим русско-австрийских войск в Италии. Взятие крепости Брешиа. 

Победа на реке Адда и при Треббии. Взятие крепости Мантуя. 
Знаменитый переход через Альпы. Получение звания генералиссимуса. 

-» Смерть в в Петербурге. 

1791 
1794 
1796 
1797 
1799 

1800 



НАША ИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ 
«Трудолюбивая душа всегда должна быть занята своим ремеслом, и частые 
упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела», 
эти слова принадлежат Александру Васильевичу Суворову. 

НАСЛЕДНИК КРЕСТНИКА ПЕТРОВА 

Странности датировки 
Одно из самых удивительных обстоя

тельств биографии Александра Васильеви
ча Суворова связано с датой его появления 
на снег. Чаще всего в качестве гола его рож 
дспня фигурирует 1729 или 

при том, что день рождения везде указан 
одинаково — 13 (24) ноября. 

Генерал-лейтенант Александр Пстру-
шевский, написавший если не лучшую, то 
как минимум одну из лучших и полнейших 
биографий Суворова, на сей счет конста
тировал: «Год рождения Александра Васи
льевича Суворова точно неизвестен. Боль
шая часть его историографов принимают 
1729 год. который обозначен и на его гроб
нице. Но это едва ли верно. В одной из офи
циальных бумаг он говорит, что вступил 
в службу в 1742 году, имея от роду 15 лет. 
По другим его показаниям, рождение его 
можно отнести и к 1729. и к 1730 году. Но в 
одной собственноручной его записке на ита
льянском языке сказано "Io son nato 1730 il 
13 Nove-mbre" ("Я родился..."). В письме его 
вдовы к племяннику Хвостову о надгроб
ном памятнике значится, что муж ее родил
ся в 1730 году». 

Впрочем, вряд ли принципиально важ
но устанавливать этот самый под рождения. 
Он имеет «решающее» значение разве что 
для астрологов. Гораздо важнее указать, что 

оулуппш генералиссимус появился на свет 
в семье офицера, впоследствии генерал-
аншефа. сенатора Василия Ивановича Су
ворова, одного из образованнейших людей 
своего времени, автора первого русского во
енного словаря, к тому же ни много ни мало 
крестника самого Петра 1. 

Счастливый случай 
Несмотря на то, что наречен был 

Суворов-младший в честь еще одного вы
дающегося русского полководца - князя 
Александра Невского. Василий Иванович 
не прочил сыну военную карьеру - по при
чине его тщедушности, слабого здоровья и. 
казалось бы. полной нспршолностп к стро-



ЖИЗНЬ И ЭПОХА 

свой службе. С головой ушедший в хозяй
ственные дела и оставивший своего юно
го отпрыска на попечение супруги Авдо
тьи Федосеевны. глава семьи считал, что 
жизнь сына будет связана с сугубо граж
данской деятельностью. 

Однако в нездоровом теле мальчика по
степенно набирал силы чрезвычайно здоро
вый дух — дух будущего триумфатора. Алек
сандр видел в мечтах свое блестящее воен
ное будущее. А потому закалял тело всеми 
возможными способами привыкал перено
сить холода, учился верховой езде, утруждал 
себя длительными физическими нагрузка
ми. К тому же самостоятельно и самозабвен
но постигал основы наук, в первую очередь. 
конечно же, военных. Такое упорство при
шлось Василию Ивановичу не по нраву, но, 
сделав отроку несколько строжайших выго
воров и поняв их тщетность, отец перестал 
обращать внимание на сыновние «забавы». 

Согласно легенде, однажды в гости к 
Суворовым приехал старинный друг Васи
лия Ивановича и тоже крестник Петра Ве
ликого Абрам Петрович Ганнибал. Зайдя в 
комнату Суворова-сына и застав того ушед
шим с головой в планы баталий прежних 
лет и веков. Ганнибал счел нужным погово
рить с мальчиком на военные темы. Пора
женный его познаниями, Абрам Петрович 
сердечно обнял Сашу и произнес: «Если бы 
был жив наш батюшка Петр Алексеевич, он 
непременно поцеловал бы тебя в лоб и зе
ло порадовался бы на тебя». А своему другу 
Василию Ивановичу сказал: «Оставь, брат, 
сына своего с его гостями — он пойдет даль
ше нас с тобой». 

Этот случай решил судьбу Александра 
Суворова. Двенадцати лет от роду он был 
зачислен рядовым (мушкетером) в гвардей
ский Семеновский полк. 

Начало службы 
Служить Суворов начал в пятнадца

тилетнем возрасте. Уже знакомый с исто
рией походов Цезаря, Ганнибала (Кар
фагенского), Александра Македонского 
и других крупнейших военных авторите
тов, получивший познания в иностранных 
языках н многих полезных для ратного де
ла премудростях, сын генерала и крестни
ка великого монарха нес службу как про
слой солдат — чистил амуницию, ходил 
в караулы, часто бывал в солдатских ка
зармах (хотя жил на вольной квартире). 
Тогда-то будущий князь, граф и генера
лиссимус и испытал на себе, что значит 
быть простым солдатом. 

В полковой истории лейб-гвардии Семе
новского полка о годах службы в нем Суво
рова сказано: «Поступил в л.-гв. Семенов

ский полк солдатом в 1742 году. Оставался 
в этом звании восемь лет. посещая, как сви
детельствуют некоторые источники, в сво
бодное от службы время классы шляхетско
го кадетского корпуса. В 1750 году произве
ден в капралы, в 1751-м — в каптенармусы. 
в 1752-м — в сержанты. В 1754 году произ
веден в офицеры с переводом в армию по
ручиком». 

В чине поручика Александр Суворов 
прослужил около двух лет в Ингерманланд-
ском полку. Затем был произведен в обер-
провиантмейстеры с отправкой в Новго
род, а позже направлен на службу в Воен
ную коллегию. 

Литография «Рядовые и сержант мушкетерских рот 
лейб-гвардии Семеновского полка». 

АРМЯНСКИЕ КОРНИ 

На рубеже тысячелетий широко распространилась (и даже перекочевала в некоторые новые энциклопедии) версия об армянском происхождении 
матери Александра Суворова Авдотьи Мануковой. Многие начитанные армяне называют ее не иначе как Ануш Манукян, настаивая, прежде всего, на 
том, что слово «манук» - армянского происхождения и означает «дитя». 

При этом документально подкрепленных сведений о том, что Суворов был наполовину армянин, практически нигде не приводится. Сторонники «ар
мянской» гипотезы ссылаются чаще всего на историка-культуролога XX века Николая Вильмонта, известного армянского историка Ашота Базияица 
и некоторых российских литераторов-журналистов, охотно ее подхвативших. Однако даже если она является всего лишь вымыслом, то ничего плохого. 
разумеется, в этом нет. Не беда, что вдохновенный выдумщик-полководец, как утверждают оппоненты Вильмонта и Базияица, никогда не упоминал о 
своих армянских корнях. Ведь все, что способствует сближению народов и укреплению их дружбы, - несомненное благо. 



НАША ИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

МЕДЛЕННО, ЗАТО ВЕРНО 
взаимные обиды и тлевшую вражду, про
тив Фридриха единой коалицией выступи
ли Австрия, Франция. Швеция. Саксония и 
Польша. I [есколько позже к ним присоеди
нилась и Россия. 

В первые годы войны Суворов постигал 
особенности организации тыловой служ
бы и снабжения в Военной коллегии и вты-

Sr£:J 

Прусский король в сражении при Кунерсдорфе. 

Большая европейская война 
Сызмальства рвавшийся в бой Суворов 

в первые десятилетня своей службы мед
ленно продвигался в чинах, отставая от име
нитых сверстников, и нескоро понюхал по
роху реальных сражений. Снискав же почет 
и славу, не без гордости приговаривал: «Я не 
прыгал смолоду п зато теперь прыгаю». 

В 1756 году началась война, получив
шая название «Семилетней». Вступивший 
на прусский престол Фридрих II (его впо
следствии нарекли «Великим») после се
рии внушительных военных побед над сосе
дями (в частности, он вторгся в Саксонию и ловых подразделениях армии. И этот опыт 
овладел Дрезденом) стал быстро выбивать- в свое время ему, несомненно, пригодился... 
ся в европейские лидеры. На время забыв В действующую армию Александр Василье

вич отправился в 1758 году. Сначала он был 
назначен комендантом Мемеля, потом за
нял должность офицера квартиры русской 
дейсл вующей армии. 

Настоящее боевое крещение Суворов 
получил 14 (25) июля 1759 года, с эска
дроном русских драгун обратив в паниче
ское бегство драгун-пруссаков. Став де
журным офицером при командире дивизи] 
генерал-аншефе Виллиме Ферморе, Алек
сандр Васильевич участвовал в крупном 
сражении под Кунерсдорфом. Русская ар
мия иод началом графа Петра Салтыкова 
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1 (12) августа разгромила там войска Фри
дриха. Последний был в отчаянии, пола
гая, что дальше русские пойдут на Берлин, 
и отправил королеве депешу, настоятель
но рекомендуя срочно перебираться в Пот
сдам с ценными королевскими архивамп и 
семейством. Суворов, аналогично оценив 
обстановку, доверительно сказал своему 
начальнику Фермеру: «На месте главно
командующего я бы сейчас потел на Бер
лин». Однако «па месте главнокомандую
щего» был Салтыков, а он почему-то отдал 
приказ об отступлении. 

Русские все-таки взяли Берлин, но про
изошло это спустя год. После шестиднев
ного похода русского корпуса под командо
ванием графа Захара Чернышева (20 тысяч 
штыков и сабель) и союзного австрийского 
отряда (14 тысяч единиц) Берлин подвергся 
пятидневной бомбардировке и сдался. Слу
чилось это 28 сентября 1760 года. Главноко
мандующим русской армией был в то время 
Фермор. Суворов исполнял при нем долж
ность дежурного генерала. 

Он регулярно участвовал в стремитель
ных вылазках против врага и в сражени
ях, относившихся к основному театру бое
вых действий. При захвате крепости Коль-
берг Суворов оказал существенную помощь 
руководившему штурмом графу Петру Ру
мянцеву, заставив ретироваться шедше
го на выручку пруссакам генерала Платена 
(«остановлял я Платена в марше елико воз
можно»). 

ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ 

Суворову вело со знаменательными «караульными» случаями. Еще солдатом Семеновского 
полка, стоя в карауле в Петергофе, он повстречал гулявшую по саду императрицу Елизавету, да 
так лихо отдал ей честь, что обратил на себя внимание императрицы. «Кто такой, как зо
вут?» - спроста она. Узнав, что ее чествовал сын петровского крестника, Елизавета удивилась 
и протянула ему серебряный рубль. «Государыня! Не могу взять, ибо на часах стою», - почти
тельно произнес караульный. «Молодец! Возьмешь, когда сменишься», - сказала царица, потрепав 
молодого Суворова по щеке. Эту монету полководец берег всю жизнь. 

Однако больше всего Александр Васильевич ценил эпизод первой встречи с Екатериной Вели
кой. Уже как командир Астраханского пехотного полка, обеспечивавшего содержание петербург
ских городских караулов во время коронации Екатерины II в Москве, Суворов побывал в «старой 
столице» и был принят коронованной особой. Она подарила ему свой портрет. Годы спустя полко
водец на нем написал: «Это первое свидание проложило мне путь к славе». 

Берлин — Новая Ладога — Поль
ша 

В начале 1762 года, со смертью Елизаве
ты и воцарением Петра III. Россия вышла 
из войны с Пруссией. Но до того она успе
ла многократно потрепать ее войска на всем 
протяжении от неприятельских границ до 
соседской Полыни. Суворов некоторое вре
мя воевал в составе летучего отряда Густа
ва Берга. Часто, а главное успешно, с казака
ми и гусарами атаковал он вражеские лагеря 
и укрепления, нападал на прусские боевые 
части. В одном из боев получил две раны, 
но обошелся без малейшего «медицинского 
вмешательства» — примочил раны вином п 
сам их перевязал. 

Берг ходатайствовал перед командова
нием о награждении Суворова «за быстроту 
при рекогносцировке, за отважность в битве 
и хладнокровие в опасности». 

26 августа (6 сентября) 1762 года Суво
ров стал полковником и командиром Астра

ханского пехотного полка. В 1763—1769 годах 
Александр Васильевич командовал уже Суз
дальским пехотным полком, располагавшим
ся в Новой Ладоге. В этом городке наш герой 
составил подробную инструкцию по воспи
танию солдат, ведению внутренней службы и 
боевой подготовке войск. Этот труд получил 
название «Полковое учреждение». 

В сентябре 1768 года А. В. Суворов был 
произведен в бригадиры (так называли в 
русской армии уже не полковников, но еще 
не генералов). 

Через полгода состоялось новое назна
чение — на сей раз командиром бригады, со
стоявшей из Смоленского, Суздальского 
п Нижегородского мушкетерских полков. 
В это время шляхта Польши создала так 
называемую Барскую конфедерацию. Это 
«административно-территориальное обра
зование» обзавелось войсками (прежде все
го из шляхтичей), призванными воевать 
против короля Станислава Понятовского и 
поддерживавшей его России. 

Бригаду Суворова направили в Польшу 
наводить, как сказали бы в наши дни, «кон
ституционный порядок». 

"Коронование Екатерины II», картина С. Торелли. 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ 
Усмирение конфедератов 

На территории Речи Посполптои в 
XVIII веке проживало много православных. 
Они постоянно жаловались российским 
властям на религиозные преследования. 
Но как могли помочь русские единоверны 
жителям Польши — суверенного государ-
с i на. управляемого католической шляхтой? 
Для этого существовал в то время только 
один способ... 

ча. полученным в боях Семилетней воины, 
добавился собственный опыт многолетней 
службы па разных должностях. В Польше 
он, командуя отдельными отрядами, дерз
ко п молниеносно нападал па конфедера
тов, неизменно вынуждая их обращаться в 

бегство. 
Около тысячи верст прошла за месяц 1(12) января 1770 года будущий генера-

бригада Суворова, и только 6 человек из нее лиссимус получил первое генеральское зва-
выбылн из строя по болезни. К тактическим пне чин генерал-майора. 
и прочим навыкам Александра Васпльевп- Воевать ему довелось не только со шля

хетскими подразделениями, но и с «ограни
ченным контингентом», присланным Фран
цией. Опасаясь усиления влияния России в 

КАЗУС БЕЛЛИ 

Европе, конфедерации тайно и явно помога
ли другие европейские государства. Но это 
не мешало Суворову одерживать победы 
одну за другой. Орехово, Ландскруна, За-
мостье, Столовичи, Краков — эти и многие 
другие названия населенных пунктов, близ 
(или внутри) которых велись боевые дей
ствия, связаны с яркими успехами талант
ливого генерал-майора. Самой выдающей
ся в этой войне стала победа отряда Суво
рова над корпусом гетмана М. Огиньского, 
имевшим более чем пятикратное числен
ное превосходен»). Русские потеряли уби
тыми 80 человек, поляки около тысячи. 

Екатерина Великая на гравюре Г. Скородумова (XVIII в.), 
выполненной по портрету Ф. Рокотова. 

По восшествии на престол Екатерина Великая постаралась решить русско-польский вопрос 
довольно радикально, спровоцировав избрание польским королем после смерти Августа III Станис
лава Поиятовского. Последний, демонстрируя Екатерине всяческое расположение, доходящее до 
подобострастия, пытался играть «свою игру», ведя тайную переписку с австрийцами. Узнав об 
этом, императрица вознегодовала и даже некоторое время поддерживала противников Станисла
ва. 

Польша тогда была государством весьма своеобразным. Помимо сейма - главного сословно-
представителыюго органа, - по всей Речи Посполптои существовали шляхетские сеймики, посто
янно стремившиеся увеличить свои и без того немалые властные полномочия. 

Понимая это, Екатерина направила в 1763 году в Польшу послом князя Николая Репнина. Тот 
в дни работы сейма 1766 года диктовал королю и его приближенным содержание важнейших госу
дарственных документов, а вельможные паны их безропотно подписывали. В 1768 году Станислав 
Понятовский заключил с Россией Варшавский договор о вечной дружбе. 

В ответ возмущенная шляхта создала в городе Бар (в Подолии) свою конфедерацию и объяви
ла о низложении короля. 

10 
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В плен Суворов захватил 700 человек, сре
ди которых было три десятка штаб- и обер-
офицеров. 

Польская кампания закончилась для 
Суворова в Кракове. Там он почти три меся
ца осаждал Краковский замок, пресекая на
стойчивые попытки поляков прийти на по
мощь засевшему в замке отряду француз
ского подполковника Шуази. 15 (26) апреля 
1772 года этот отряд и весь краковский гар
низон капитулировали. 

За ратные успехи в Польше Суворов 
был награжден орденами св. Анны и св. Ге

оргия (III степени). Получил он тогда н ты
сячу червонцев от Екатерины II лично. 

Первые суворовские уроки туркам 
На русско-турецкую войну 1768—1774 

годом Суворов попал с «опозданием». 
После участия в сражениях с Барской 

конфедерацией Александр Васильевич ин
спектировал и укреплял финско-шведскую 
границу. 

В апреле 1773 года Суворов был направ
лен в 1-ю армию фельдмаршала Петра Ру
мянцева, в корпус генерал-аншефа Салты
кова (на сей раз Ивана Петровича, сына по
бедителя Фридриха II при Кунерсдорфе). 

Одного года войны на Балканах Алек
сандру Васильевичу вполне хватило, чтобы 
навеки прославиться и в тех местах. Бывшая 
Козлуджа (сейчас в Болгарии) носит назва
ние Суворово. разумеется, неслучайно. 

В июне 1771 года Суворов (произве
денный тремя месяцами ранее в генерал-
поручики) захватил в сражении у Козлуд-
жи стратегическую высоту — в самом тылу 
турецкого лагеря, после чего наголову раз
бил войско «под командою Реззак-зфепдия 
и главного янычарского аги» (из автобио
графии Суворова). Это сражение стало ре
шающим и в конечном итоге привело к 
чрезвычайно выгодному для России Кучук-
Кайиарджпйскому мирному договору. 

А до того (в мае 1773 года) Суворов за
хвати.! гораздо меньшими, чем у противни
ка, силами н с минимальными потерями кре
пость Туртукай (ныне тоже в Болгарии), 
получив и])!! лом сильную контузию от ра
зорвавшейся неприятельской пушки. Изве
стен исторический анекдот, повествующий 
о том. что тогда же наш герой чуть не ли
шился головы... по воле главнокомандующе
го — за самовольные действия. Будто бы за
хватывать крепость Суворову никто не при
казывал. Румянцев был разгневан и предал 
доблестного «захватчика» суду Военная кол
легия приговорила нашего героя к смертной 
казни, по Екатерина II, начертав «Победите
лей не судят», отменила приговор. 

Далее Александра Васильевича ждала 
должность начальника обороны города Гир-
сово (в нынешней Румынии), куда он был 

направлен в июле 1773 года. 3 (14) сентября 
турки попытались ютим городом овладеть, 
были подпущены Суворовым па близкое 
расстояние, с разных направлений контрата
кованы и разгромлены. В числе тысячи по
гибших турецких воинов были двое пашей. 

Нелишне отметить, что но Кучук-
Кайпарджийскому мирному договору, за
ключенному в июле 1774 года, к России 
отошла немалая часть азовских и черномор
ских берегов, русские купеческие корабли 
получили доступ к Средиземноморью, обре
ли независимость от Турции крымские, буд-
жакскиеи кубанские татары. 

И 



ШНАШАИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ПОДНОШЕНИЕ БЕЛЫХ ФЛАГОВ 
Служебный калейдоскоп 

В 1774 году Суворов получил под свое 
начало 6-ю Московскую дивизию. В авгу
сте Александр Васильевич был откоман
дирован для подавления пугачевского вос
стания. Но к основным событиям он не 
поспел — к моменту его появления в Повол
жье, очаге гражданской войны, Пугачев был 
пленен. Суворов лишь доставил его в клет
ке в Симбирск, где передал генерал-аншефу 
графу Петру Панину. 

Летом 1775 года в жизни Александра 
Васильевича случились горестное и ра
достное события: скончался отец, и поя
вилась на свет дочь Наташа. «Молодой 
отец», находясь в отпуске в Москве, вел на
следственные дела. Екатерина пожаловала 
уже прослывшему непобедимым генерал-
поручику золотую шпагу, осыпанную брил
лиантами. 

Через год Суворова назначили команди
ром сначала Санкт-Петербургской, а затем 
Московской дивизии. В декабре 1776 года 
вслед за полками «москвичей» он прибыл в 
Крым, практически возглавив русские во
йска на полуострове, а также в районе ду
найского Причерноморья (командующий 
генерал-поручик Александр Прозоров
ский — был нездоров). 

"Александр Суворов и Емельян Пугачев» (1850-е гг.) 
гравюра по рисунку Т. Шевченко. 

Надвигались события, на века опреде
лившие судьбу и государственную принад
лежность Крыма. Турки, хотя и подписав
шие Кучук-Кайнарджийский мир, катего
рически не желали мириться с тем, что их 
бывший вассал (Крымское ханство) оказал
ся иод контролем Российской империи. В 
ставке русской императрицы это отчетливо 
понимали и делали все возможное для даль
нейшего усиления политического и военно
го влияния в Крыму 

■1 

Русские дипломаты и генералитет реши
ли по.ъчержа! ь хана II 1агин-Гирея. Однако 
самонадеянный протеже Турции Девлет IV 
Гирей в начале 1777 года организовал вы
лазки против русских «оккупантов». Кон
ница и нехота Суворова быстро рассеяли 
девлетову армию, а се незадачливого полко
водца вынудили бежать в Турцию. 

Когда обстановка в Крыму нормализо
валась, Александр Васильевич уехал нена
долго в 11олтаву, где находилась его семья. 
А затем отправился на Кубань — командо-
ва 11. гамошним корпусом. 

11а кубанских берегах и раскинувших
ся но соседству стенных просторах Суворов 
организовал полноценную систему укре
плений с внутренними гарнизонами и под
готовил мобильный резерв на случаи экс
тренной помощи защитникам крепостей. 
Попутно подготовил подробное топогра
фическое описание Кубанского края, не за
быв отметить его этнографические особен
ности. Александру Васильевичу удалось 
(не без «кнута и пряника») наладить непло
хие отношения с воинственными ногайцами 
и другими мусульманскими народами. Он 
строго наказывал подчиненных за жестокое 
обращение с пленными и тем паче безоруж
ными жителями тех мест. 

12 



ЖИЗНЬ И ЭПОХА 

КАК КРЫМ СТАЛ РОССИЙСКИМ 

Крымское ханство, как гласит официальная история, ведет свою историю с распада Золотой 
Орды, произошедшего в середине XV века. Вскоре новое государство попало под власть Турции. 
Ханство, находившееся сравнительно недалеко от русских, украинских и польских земель, исполь
зовалось наиболее агрессивной частью турецких правителей для частых и внезапных нападений на 
славянские государства. 

Ради безопасности своих южных рубежей и выхода к Черному морю Русь еще в допетров
ские времена начала борьбу за овладение Крымом. Русские воинские подразделения совместно с 
донскими и запорожскими казаками в конце XVII века предприняли два похода против Крымского 
ханства, но они были безуспешными. Только в годы царствования Екатерины IIудалось сначала 
установить на полуострове российское военно-политическое влияние, а затем и присоединить его 
к России. 

резервах» настолько быстро (в течение но
чи) возвел но берегам оборонительные укре
пления, что изумленные турки предпочли 
отплыть подальше от полуострова... Турция 
признала Шагин-Гирея ханом крымчаков. 

Крымская миссия 
Весной 1778 года Суворов стал полно

правным командующим (вместо Прозоров
ского) русскими войсками в Крыму. Меж 
тем турки не оставляли надежд вернуть се
бе контроль над Крымом, предпринимая по
пытки вторгнуться па полуостров. Летом то
го юла они. находясь в Ахтпарской бухте на 
нескольких боевых кораблях, намеревались 
высадить десант на берег. Суворов объяснил 
«десантникам», что русские в Крыму вос
станавливают спокойную, мирную жизнь. II 
в то же время силами шести батальонов «с 
приличною артиллерией; и конницей и при 

Несколько позже Суворов занимался 
переселением многих тысяч крымских ар
мян и греков на берега Дона и Азовского 
моря. Основал первое гражданское поселе
ние возле крепости святого Дмитрия Дон
ского, ставшее городом Нор-Нахичеваном 
(ныне на территории Ростова-на-Дону). 
Были образованы и другие армянские, а 
также греческие поселения. Действия бое
вого генерал-поручика диктовались монар
шей политикой расселения и приумноже
ния поддан 11 ы х ее вел 11 чества. 

В 1779 голу часть русских войск 
с полуострова. Суворов бь 
дующим Малор» ивизиейвЛ* 

1443 Возникновение Крымского ханства. 

1475 Подчинение ханства Турции. 

1687 Первый Крымский поход русских войск 
и казаков. 

1689 Второй Крымский поход русских войск 
и казаков. 

1768—1774 Русско-турецкая война и объявление 
Крымского ханства независимым от 
Турции. 

1783 Присоединение Крыма к России. 

1784 Признание Турцией вхождения Крыма 
и всего Кубанского края в состав 
Российской империи. 

ве. В дальнейшем его ждали перевод в Ново
российскую 1убернию под начало Григория 
Потемкина, в 1780—1781 годах — пребыва
ние в Астрахани в качестве командующе
го войсками Поволжья, в декабре 1781 го
да — направление в Казань, и наконец в авгу
сте 1782 года — перевод снова на Кубань для 
усмирения взбунтовавшихся ногайцев. 

Несколько месяцев спустя Суворов раз
бил ИХ войска в битве близ крепости Кремеи-
чгик (в Крыму). Ногайцы дрались отчаянно, 
потеряв убитыми около 4000 человек .Этот 
разгром повлиял на умонастроения всех та
тарских племен. Многие мурзы послали Су
ворову в знак покорности белые знамена... 

В 1787 году Екатерина, сопровождаемая 
пышной свитой н представительной ино
странно)"! делегацией, посетила Крым, oi 
чателыю закрепленный за Россией. 

Ногайские степи. 



4 Л Л НАША ИСТОРИЯ 
I U U ВЕЛИКИХ ИМЕН 

НЕБАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ 

Семья полководца 
Женился Александр Васильевич по 

просьбе отца, чувствовавшего, что жить ему 
оставалось недолго, и желавшего пилен. 
своего более чем сорокалетнего сына семей
ным человеком, продолжателем ролл Суво
ровых. Василий I [вановпч даже подыскал 
ему невесту — из старинного княжеско
го рода Прозоровских. Звали ее Варва-

СУВОРОЧКА 

рой. Помолвка состоялась в конце 1773 го
да. В декабре генерал-поручик писал сво
ему начальнику графу Румянцеву: «Вчера 
имел я неожидаемое мною благополучие — 
быть обрученным с Варварою Ивановною 
Прозоровского». Свадьбу сыграли в январе 
1774 года. 

Интересно, что, женившись на 23-лет
ней Прозоровской. Суворов в некотором 
роде породнился с Румянцевым, который 
был женат на сестре матери Варвары. Алек
сандр Васильевич был чрезвычайно забот
лив по отношению к молодой жене, в осо
бенности — когда узнал, что та ждет ре
бенка. Рождение дочери Наташи Суворов 
воспринял с ликованием, сравнимым разве 
что с восторгом по случаю одержанной на 
поле брани виктории. 

Нередко супруга сопровождала Суво
рова в его бесконечных служебных скита
ниях. Однако постоянно жить вместе они 
не могли, и однажды было положено нача
ло тяжелой семейной драмы. То ли далекие 
от пуританских нравы эпохи Екатерины, 
бытовавшие в среде высшей знати, сыграли 
свою роковую роль, то ли долгие разлуки 
отразились на поведении Варвары Иванов
ны, но хранила она верность супругу не
долго. Ее роман с родственником Алексан
дра Васильевича 30-летним Николаем Су
воровым стал известен обманутому мужу. 
В 1779 году, обвинив жену «в презрении 

Несчастливый в браке Суворов вольно или невольно всю свою привязанность обратил на дочь, 
ласково прозванную им «Суворочкой». После первого разрыва с женой Александр Васильевич увез 
Наташу из Москвы в Петербург, устроив ее в Смольный институт. 

Суворов безмерно восторгался талантами дочери. Ее незамысловатые письма к нему считал 
образцом прекрасноречия. В посланиях же полководца к «Суворочке» столько душевной теплоты, 
что, как отмечают знатоки изящной словесности, в этих эпистолах Суворов куда больше поэт, 
нежели в его стихотворных опытах. «Полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев 
нет», «Как будто мое сердце я у тебя покинул» - подобные выражения безграничной любви в 
письмах Суворова к дочери нередки. Когда она подрастала и понемногу готовилась к вступлению в 
светскую жизнь, Александр Васильевич считал своим долгом предостерегать Наташу от соблаз
нов высшего света. 

По мере взросления «Суворочки» ее отношения с отцом становились все менее душевными. 
В 1795 году она вышла замуж за графа Николая Зубова, не ладившего со своим прославленным 
тестем. 

Н. А. Зубов «наследил» в истории не только как недобрый зять Суворова, но и как убийца 
императора Павла I. 

Портрет Николая Зубова — зятя Суворова. 
Из коллекции Эрмитажа. 

.(акипа христианского», генерал-поручик 
обратился в духовную консисторию с 
просьбой о разводе. 

Вмешательство императрицы и пред
ставителей духовенства поколебали реши
мость Суворова, который обратился к архи
епископу Нпкифору. ведшему «разводное 
дело», с просьбой его «временно остано
вить». 
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ЖИЗНЬ И ЭПОХА 

Церковь Казанской иконы Божией матери в Лакинске 
(Ундоле). 

В конце концов, Александр Васильевич 
пошел на примирение с женой и лаже стал 
искать оправдания ее поступкам. Однако ед
ва восстановившийся союз в 1784 году окон
чательно распался, когда Суворов узнал О 
новом адюльтере Варвары Ивановны. Вновь 
было написано прошение о разводе, подан
ное уже в Синод. Оттуда последовал отказ. 
Екатерина II, на сей раз сославшись на ре
шение высшего органа управления церков
ными делами, «умыла руки». 

Суворов, как мог. смирился, по порвал с 
женой всяческие отношения. В это же вре
мя у Варвары Ивановны родился сын Ар
кадий. будущий генерал-лейтенант, участ
ник многих сражений. Александр Василье
вич долго отказывался считать его родным 
сыном. II только в 1795 году в письме к 
Екатерине Великой назвал Аркадия своим 
наследником. 

Тяга к «разумному, доброму, 
вечному» 

«Если Я не был бы полководцем, то был 
бы писателем». — говорил Суворов. Алек
сандр Васильевич был редкостно начитан
ным человеком и хорошую литературу це
нил. Изредка он вдохновлялся на собствен
ные литературные экзерсисы. Случалось, 
упражнялся и в стихосложении. 

В августе 1755 года в журнале «Ежеме
сячные сочинения, к пользе и увеселению 
служащие», издававшемся при Академии 

паук, был напечатан прозаический «Разго
вор в царстве мертвых между Александром 
Великим и Геростратом». 

В июле 1756 году в том же издании опу
бликовали другой «Разговор» — «между 
Кортсцом и Монтецумой». Эти «Разгово
ры». подписанные псевдонимами «А. С.» и 
«С», преисполнены нравоучительной рито
рики и красотой стиля не блещут. Тем не ме
нее, известный публицист и издатель Нико
лай Новиков перепечатал их в 1787 году... в 
«Полном собрании сочинений Сумарокова». 

В том. что «антично-средневековые раз
говоры» принадлежат перу А. В. Суворо
ва, свидетельствовал в свое время писатель 
Михаил Херасков. Он рассказывал, что Су
воров читал оба «Разговора» в Обществе 
любителей российской словесности, причем 
Сумароков. Херасков и Елагин (историк и 
стихотворец) делали автору замечания. 

(Овеем не чужд был Суворов п театраль
ного искусства. В унаследованном от от
ца имении — селе Ундол (ныне город Ла-
кинск) - он содержал домашний театр, в 
котором выступали крепостные актеры и му
зыканты. Впервые в ундольское имение Алек
сандр Васильевич приехал в мае 1784 года, 
когда командовал Владимирском дивизией. 

В ОПублИКОВанНЫХ ВОСПОМИНаНИЯХ со
временников великого полководца упоми
нается о его глубокой религиозности, люб
ви к церковном службе и хоровому пению. 
Говорят, что Суворов не однажды пел в цер
ковном хоре тамошнего храма — Церкви 
Казанской иконы Божией Матери. 

Владелец Ундола всячески поощрял 
стремление крестьян имен, как можно 
больше детей, помогал крепостным день
гами при вступлении в брак и при рожде
нии ребенка, построил школу для крестьян
ских детей. 
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ШНАША ИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ПОПЫТКИ РЕВАНША 
Кинбурн и Очаков 

Побывав в командирах Владимирской 
(1784 год), Санкт-Петербургской (1785 год) 
и Кременчугской (с начала 1786 года) ди
визий, Суворов был произведен в генерал-
аншефы. Назначение состоялось 22 сентя
бря (3 октября) 1786 года. Близилась новая 
русско-турецкая война. 

Турецкий султан, подстрекаемый Англи
ей и Пруссией, объявил ее в августе 1787 года. 
Направление главного удара турки определи
ли на крепость Кинбурн, которую защищал с 
четырехтысячным гарнизоном Александр Ва
сильевич Суворов. В октябре они, высадив 
десант в количестве пяти-шести тысяч чело
век, вознамерились крепостью овладеть. 

Суворов подпустил неприятеля на 
200 шагов, а затем сам повел бойцов в кон
тратаку. Турки отходили и вновь нападали. 
В результате лишь малая их часть верну
лась на корабли — около 4 тысяч погибли в 
сражениях. Суворов потерял примерно пол
тысячи своих бойцов, был дважды ранен. 
За эту победу он получил орден св. Андрея 
Первозванного. 

В следующем году наш герой прини
мал участие в осаде Очакова. Этой операци
ей руководил лично Потемкин. Его стрем
ление отличиться в качестве военачальника, 
нежелание уступить более эффективному 
командиру (Суворову, разумеется), медли-

' • трлыюсть и непоследовательность не по.зВо-
С 

1 ■ 

лили быстро овладеть стратегически важ
ной крепостью. Суворов, отразивший не
сколько вылазок противника п. по сути. 

ной австрийской дивизии (Австрия вступи
ла в войну на стороне России) под командо
ванием принца Кобургского. 

В июле 1789 года примерно 10 часов со
единенное войско билось против армии 
Осман-паши подселением Фокшаны (ныне 
в Румынии) и одержало победу. Потери сто
рон — один к четырем... 

В сентябре русско-австрийские войска 
под командованием Суворова насчитыва
ли 25 тысяч человек. Они, несмотря на че
тырехкратное превосходство турок, внезап
но форсировали реку Рымиик и атаковали. 
Рымникская битва завершилась для Тур
ин и гибелью 20 тысяч ее солдат. Союзни
ки потеряли убитыми 600 человек — 400 ав
стрийцев и 200 русских. 

Александр Васильевич Суворов по
лучил титул графа Рымникского и орден 
св. Георгия I степени. Австрийцы наградили 

создавший подходящую ситуацию для овла- русского полководца титулом графа. 
дения Очаковым, не найдя поддержки сво
им планам у Потемкина, самоустранился 
от «очаковских дел»... Крепость была взята 
лишь спустя полгода после начала осады — 
в декабре 1788 года. 

Фокшаны и Рымник 
В 1789 году Суворов возглавил 7-тысяч

ный отряд, который был придан 18-тысяч-

«Сражение при Рымнике», гравюра X. Шютца. 

Измаил и «далее по списку» 
«Скорее Дунай остановится в своем те

чении и небо упадет на землю, чем сдастся 
Измаил!» — эти «крылатые слова» комен
данта крепости Мехмет-паши мы помним 
со школьной скамьи. 

У Потемкина захватить эту турецкую 
крепость не получилось. Суворов прибыл к 
11змаилу 2(13) декабря 1790 гола. Восемь 
дней граф Рым'ппкскпп готовился к ппур-

*Ъ& 

• ' . . ■ - - ' ;$' УШ 
глаз 

!3 

":(-. щ 



ЖИЗНЬ И ЭПОХА 

му. проводя «генеральную penei и пи ю- (со
орудив неподалеку ров и вал по типу изма
ильских). 

Штурм состоялся 11 (22) декабря. Рус
ские потеряли 4 тысячи убитыми и 6 ты
сяч ранеными. Защитников крепости по
гибло в шесть с половиной раз больше, око
ло 9 тысяч из них оказались в плену. И хотя 
русско-турецкая война официально дли
лась до 1792 года, взятие Измаила предре
шило ее исход. 

Суворова ждали служебные скитания по 
стране. Финляндия. Екатерпнославская гу-

ПРАЖСКИЕ СОБЫТИЯ 

После разгрома польского восстания французская и польская пропаганда заклеймила Суво
рова и его подчиненных как жестоких варваров, уничтожавших всех, кто попадался им на пути, 
включая женщин и детей. До сих пор такое видение событий более чем двухвековой давности 
доминирует в польской историографии. Кто-то из польских историков говорит о поголовном уни
чтожении жителей Праги, кто-то пишет о «значительной части» населения этого предместья, 
погибшей от рук русских. 

Известный польский композитор и современник тех событий М. Огиньский в своих мемуарах 
описывает случившееся более объективно: «Кровавые сцены следовали одна за другой. Русские и 
поляки смешались в общей схватке. Потоки крови лились со всех сторон... Битва стоила много
численных жертв как полякам, так и русским... 12 тысяч жителей обоих полов были перебиты в 
предместье, не щадили ни стариков, ни детей». 

Однако вряд ли и версию Огиньского следует считать «истиной в последней инстанции*. 
Суворов неизменно мирное население, как мог, защищал. Хотя случаи гибели «стариков и детей» 
наверняка имели место. Ведь не зря же написал польский композитор: «Русские и поляки смеша
лись в общей схватке. Потоки крови лились со всех сторон...» 

бериия. Таврида. Тамань. Приднестровье 
эти и другие места он укреплял в 1791 — 
1794 годы. По его приказу в 1792 году на ле
вом берегу Днестра был заложен русский 
город Тирасполь, а годом позже возведены 
оборонительные и портовые сооружения в 
бывшем турецком городе Гаджи бес (тепе
решней Одессе). 

Польское восстание 
Вторая (в суворовские времена) попыт

ка поляков вернуть былое величие свое
му государству закончилась упразднени
ем самого государства. Восстав в 1793 го
ду под руководством Тадеуша Костюшко, 
они но прибытии в Польшу нашего героя 
(в 1794 году) были многократно биты. На
правленный в состав армии генерал-аншефа 
Николая Репнина Суворов разгромил поля

ков у местечка Дивин, при Кобрине, возле 
монастыря Круичины и под Брестом. 

В октябре 1794 года отряд генерал-
майора Ивана Ферзена разбил польские 
войска и пленил Костюшко. С этой по
ры польская армия как таковая прекратила 
свое существование. 

Фсрзен затем присоединился к Суворо
ву и вместе они поставили «жирную точку» 
в истории Польского королевства... 

Защитники предместья Варшавы под 
названием Прага поначалу сопротивлялись 
отчаянно, но при виде русских колонн, ве
домых опытными генералами, запаникова
ли и капитулировали. 

«Ура! Варшава наша!» — лаконично со
общил Суворов и своей депеше, адресован 
ной императрице. «Ура! Фельдмаршал Су
воров!» ответила ему Екатерина. 

Так полководцу было присвоено высшее 
воинское звание фельдмаршала. 
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НАШАИСТОРИЯ 

ПОСЛЕДНИЕ ПОХОДЫ 

Опала и ссылка 
После капитуляции Варшавы Суворов 

возглавил русские войска в Польше, а не
сколько позже — 80-тысячную армию на 
территории нынешней Украины. Штаб-
квартира этой армии находилась вТульчи-
не. 

6 (17) ноября 1796 года умерла Екате
рина Великая. Суворова ее наследник Па
вел I поначалу невзлюбил. Убежденный 
поклонник" прусской армейской систе
мы. основанной на палочных дисциплине 
и бесконечной муштре, император не при
нял чуждых его взглядам и вкусам суво
ровских методов. Александр Васильевич 
также не питал особого пиетета к новоис
печенному монарху к в своем «монасты
ре» использовал исключительно собствен
ный устав, говоря ври этом: «Русские 
прусских всегда бивали, что ж гут пере
нять?» 

Это стало причиной опалы и ссылки Су
ворова. Ссыльную жизнь получивший от
ставку фельдмаршал вел в своих имени
ях—в Кобрине и селе Кончанском (в Нов
городской губернии). Сильно хандрил, 
нервничал и даже письменно просил Павла 
позволить ему удалиться отдел мирских в 
Нило-Столобенскую пустынь. Царь же, осо
знав свою неправоту в отношении полко
водца, уговорил его вернуться в действую
щую армию. 

В 1798 году в Европе образовалась Вто
рая антифранцузская коалиция, призванная 
остановить победное шествие войск Напо
леона. Россия вошла в нее. 

14 (25) марта 1799 года в Вене Франц I 
присвой.! Суворову звание фельдмарша
ла австрийских войск. Вновь была создана 
русско-австрийская армия. 

Освобождение Италии 
На сей раз ее путь лежал в Северную 

Италию, захваченную французами. Первым 
делом армия иод командованием Суворова 
взяла крепость Брешиа и осадила крепости 
Мантуя и Пескера. Затем союзники отобра
ли у французов город Лекко. победили при 
Кассано армию генерала Моро и принуди
ли капитулировать дивизию генерала Сер-
рюрье. 

Менее чем за педелю войска Суворова 
освободили Ломбардию. Уже 17 (28) апре

ля русские и австрийцы вступили в Милан. 
В мае они двинулись на Турин и взяли его 
без боя. 

В июне на реке Треббия французы посте 
ожесточенной трехдневной битвы потерпе
ли сокрушительное фиаско, потеряв убиты
ми и пленными половину армии. 

В июле пол натиском суворовских войск 
не устояли крепости Алессандрия и Ман
туя. За взятие Мантун Суворову было по-

>вано княжеское достоинство (он ст; 
князем Италийским), а сардинский король 
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официально назвал русского полководца 
маршалом Пьемонтским, грандом королев
ства и «кузеном короля». 

Финальная битва итальянской кампа
нии состоялась в августе поблизости от го
рода Нови. Французы под командованием 
генерала Жубера потеряли убитыми 7 тысяч 
человек (включая самого Жубера). Много 
было пленных, раненых и дезертировавших 
французских солдат и офицеров. 

Через Альпы в вечность 
Освободив Северную Италию, Суво

ров хотел сразу же двинуть на Париж — че
рез Гренобль и Лион. Однако союзники опа
сались военного доминирования русских на 
континенте. Они упросили Павла I избрать 
для Суворова наименее перспективное на
правление боевых действий - швейцарское. 

Фельдмаршал по приказу российского 
императора должен был в Швейцарии со
единиться с корпусом генерал-лейтенанта 
Александра Римского-Корсакова и оттуда 
наступать на Францию. Тем временем фран-

Римского-Корсакова. Это поражение усу
губили частые и плохо объяснимые ошибки 
(больше похожие на подвохи), совершен
ные союзниками... 

Как бы там ни было, с 20-тысячной ар
мией и легкой артиллерией Суворов пред
принял беспримерный Швейцарский по
ход. Голодные, оборванные, непривычные 
к условиям гор русские солдаты, ведомые 
несравненной отвагой и любимым полко
водцем, преодолевали пропасти, штыками 
устраняя с пути отчаянно сопротивлявших
ся французов. 

НЕРВНЫЙ КАТАЛИЗАТОР 

С третьего приступа суворовцы взяли Император планировал устроить в апре-

перевал Сен-Готард. Затем с тяжелыми бо- ле 1800 года всенародную встреч)' генера-
ями преодолели знаменитый Чертов мост и лиссимуса в Петербурге, но потом внезапно 
VAtt;\ViViV>:,>wvv \viy>va\w> Yvwp-.vvNYawiyva Vic- л путли n на отменил. 
тра Багратиона. Лишь достигнув долины, 
Суворов узнал о плачевной участи корпуса 
Римского-Корсакова. 

Уверовавший в свою окончательную по
беду над русскими Массена, к своему несча
стью, столкнулся с ними еще раз. Суворов. 
и отступая (причем, казалось бы, в ситуа
ции безвыходной), умудрился сокрушить 
противника, едва не пленив Массену... 

Легендарный поход, завершившийся в 
октябре 1799 года и отмеченный присвоени
ем Суворову звания генералиссимуса, стал 
для него последним. 

6 (18) мая 1800 года Александра Васи
льевича Суворова не стало. 

Болезнь, приведшая к смерти Суворова, носила, по всей вероятности, «психосоматический ха
рактер». Безусловно, здоровье семидесятилетнего Суворова подорвали тяжелые походы. По пути 
на родину в феврале 1800 года он почувствовал себя очень плохо. 

Ситуацию усугубило явное нерасположение царя. Павел заочно попенял Суворову за содержа
ние в армии дежурного генерала. Недуг полководца усиливайся переживаниями, нервными потрясе
ниями последних месяцев жизни. 

Багратион писал о встрече с Суворовым в Петербурге так: «Я застал Александра Васильевича 
в постели; он был очень слаб; впадал в обморок; терли ему виски спиртом и даваш нюхать. При-
шедши в память, он взглянул на меня; но в гениальных глазах его уже не блестел прежний огонь. 
Долго смотрел он, как будто стараясь узнать меня; потом сказал - "Л! это ты, Петр; здрав
ствуй!" - и замолчан». 
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НАША ИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ЭПОХА СУВОРОВА 
Суворов служил России при двух умных императрицах и двух крайне 
незадачливых императорах. Профессиональные историки не любят 
сослагательного наклонения, и все же, когда оцениваешь вехи боевого пути 
генералиссимуса, неизменно напрашивается: а если бы... 

«Пришел и победил...» 
Из современников Александра Суворо

ва наиболее точно и емко оценил его значи
мость гессенский надворный советник Вср-
дье. В январе 1795 года он писал: «Русские 
только одни могут переменить нашу в не
мецкой земле войну. Суворова с 30 тысяча
ми довольно; без него 60000 мало... Фабий 

в Азии, Океании и на обоих амери 
континентах), кардинально не поменяла по
литическую карту мира. Пруссия из мало
значительного в Старом Свете королевства 
превратилась в одного из главных игроков 
на мировой арене, положив начало объеди
нению германских земель и существенно 

побеждал, удаляясь от сражения, а Суворов повлияв на дальнейший исторический ход 
побеждает, наступая на неприятеля. Если событий. 
бы наши немецкие войска имели начальни- Русские вполне могли «дать укорот» и 
ком своим пол-Суворова, французы не про- Пруссии, и ее вождю. Разгром при Кунер-
гнали бы их до Майнца... Суворовские ку
рьеры всегда привозят известия о победах. 
а курьеры императорские спрашивают о по
зволении побеждать...» 

В годы завоеваний прусского короля 
Фридриха Великого Александр Василье
вич только начинал свой триумфальный 
путь. II хотя Семилетняя война, названная 
N пистоном Черчиллем «Первой мировой» 
(в нее были втянуты не только европей
ские государства; боевые действия велись 

сдорфе. взятие Берлина, овладение Коль-
бергом. а также другие победы русских ар
мий над пруссаками наглядно показали, 
кто потенциально обладал главной военно-
политической силой в Европе в то время. 

Однако «кадровая чехарда» патро
не Российской империи (Елизавета — 
Петр III — Екатерина II), с меняющими
ся симпатиями-антипатиями по отношению 
к Фридриху II, привела к тому что заклю
чение мирных договоров, подведших итоги 
Семилетней войны, прошло без участия г 
сударства Росс и й с кого. 

Тем не менее, в Восточной Европе 
сия утвердила свое бесспорное господст] 
Ее территории были расширены бывшими 
польскими и турецкими владениями (или 
«протекторатами»). В Крыму, на месте Ах-
тиара, где Суворов остановил турецкое де
сантирование, впоследствии вырос Сева
стополь. которому наши соотечественн 
давно подобрали второе знакомое всем па-
звание город русской славы. Османская 
империя перестала быть владычицей Чер
ного моря. Зарождался сильный русский 
флот, вскоре прославивший себя знамени
тыми победами, связанными с именем мор
ского «собрата» Суворова, непобедимого 
Федора Федоровича Ушакова. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ 

Памятник русскому полководцу Александру Суворову 
в Очакове. 

К 
W 

Речь Посполитая с ее агрессивным като
лическим прозелитизмом и невыносимым 
угнетением <быдла- (именно польская шлях
та кисла это слово в обиход) прекратила су-
ществование, вручив Суворову ключи от 
Варшавы. Сама же Варшава после трагиче
ской участи предместья — Праги — старани
ями русского полководца была фактически 
спасена от кровавых столкновений. Прини
мая ключи от польской столицы, Александр 
Васильевич поцеловал их и поднял над го
ловой, обратившись к Богу: «Благодарю Те
бя, Всемогущий, что я не должен был купить 
ЭТИ ключи так дорого, как...» И тут же пере
вел увлажненный взор на сожженную Прагу. 
Варшавян поведение великодушного покори
теля изумило и растрогало. Простые поляки 
падали перед ним на кокни. «Миролюбивые 
фельдмаршалы, — говорил Суворов, — при 
начале польской кампании провели все вре
мя в заготовлении магазинов. Их план был 
сражаться три года с возмутившимся наро
дом. Какое кровопролитие! И кто мог пору
читься за будушеЫЯ пришеод прбедил. Од

ним ударом приоорел я мир и положил конец 
кровопролитию». 
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Пророчество 
Суворов чурался политики. Он задолго 

до графа Сергея Уварова принял в качестве 
кредо триаду << Православие. Самодержа

вие, Народность». Посему наш герой считал 
5 : «норами н душегубцами» равно повстанцев 

Емельяиа Пугачева и французских револю
ционеров, свергнувших и казнивших свое
го короля, избивавших и подвергавших бес
численным арестам «священников и дворян 
и вообще всех подозрительных» 

Великая французская революция счи
тается одним из важнейших событий 
XVIII века. Последствия ее для всего ми-

Картина Э. Берикура «Высадка Дерева Свободы 
во время Революции». 

?** , ■ 
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НАШАИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ра были поистине колоссальны. Во многом 
благодаря этой революции возвысился и 
Наполеон. I.пи- в октябре I 796 года и пись
ме к А. И. Горчакову Суворов писал: «О, как 
шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он 
чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и 
природу, и людей. Он обошел Альпы, как 
будто их и не было вовсе. Он спрятал в кар
ман грозные их вершины, а войско свое за
таил в правом рукаве своего мундира. Каза-
лось, что неприятель тогда только замечал 
его солдат, когда он их устремлял, слов
но Юпитер свою молнию, сея всюду страх 
и поражая рассеянные толпы австрийцев и 
пиемонтцев. О. как он шагает!. 1ишь толь
ко вступил на путь военачальства, как уж он 
разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь 
о числе, он везде нападает на неприятеля и 
разбивает его начисто. Ему ведома неодоли
мая сила натиска - более не надобно. Со-
противники его будут упорствовать в вялой 
своей тактике, подчиненной перьям каби
нетным. а у него военный совет в голове. В 
действиях свободен он как воздух, которым 
дышит. Он движет полки свои, бьется и по
беждает по воле своей! Вот мое заключе
ние: пока генерал Бонапарт будет сохранять 
присутствие духа, он будет победителем. 
Великие таланты военные достались ему в 
удел. Но ежели, на несчастье свое, бросит
ся он в вихрь политический, ежели изменит 
единств) мысли. — он погибнет». 

Характеристики и пророчество Суворо
ва оказались невероятно точны. Удивитель
но его упоминание Альп. Как будто пред
чувствовал будущий генералиссимус, что 
именно в этих горах его солдаты столкнутся 
с троекратно превосходящей пх по числен
ности армией сильнейшего в мире против

ника. Причем волей-неволей великий рус
ский полководец способствовал возвыше
нию французского генерала. Когда войска 
Суворова били французов в Италии, сам 
Бонапарт находился в Египетском походе. 
Из него Наполеон спешно вернулся, разо
гнал Директорию, учредил Консульство и 
сам cra;i первым консулом, по сути — дик
татором. Произошло это в ноябре 1799 года. 

То есть уже после «перехода Суворова 
через Альпы». 

Все могло быть совсем иначе 
Ему, никогда не воевавшему в горах, 

оставшемуся из-за неудачных действий 
(пли скрытого предательства) союзников 
без продовольствия, ранее обещанных ими 
мулов, точных карт местности, при виде за
мерзавших в рваной одежде, полубосых сол
дат. до веюсь испытать состояние, близкое 
к отчаянию. Открывшийся русским совер
шенно неприступный, на первый взгляд, пе
ревал Ссн-Готард многих поразил. 

Эту ситуацию Александр Василье
вич описывал император)' в своем донесе
нии: «Да, мы окружены. Еще никогда вой
ска, предводимые мной, не были в положе
нии столь гибельном и плачевном. Помощи 
ждать было не от кого. Оставался только 
один путь через перевал и через пропасть. 
На каждом шаге в этом царстве ужаса зияю

щие пропасти представляли отверстые и по
глотить готовые гробы смерти. Дремучие. 
мрачные ночи, непрерывно ударяющие гро
мы, льющиеся дожди и густой туман обла
ков, при шумных водопадах, с каменьями с 
вершин низвергавшихся, увеличивали тре
пет. Всякое выражение недостаточно к изо
бражению этой картины во всем ее ужасе. 
Единое воспоминание преисполняет душу 
трепетом и теплым благодарственным мо
лением ко Всевышнему. Его же невидимая. 
всесильная десница видимо охраняла воин
ство Вашего Императорского Величества, 
подвизавшееся Святою Его Верою». 

В конечном счете, покорились Суворо
ву и Сен-Готард, и Чертов мост, и дравшие
ся как черти французы. 

Павел I отреагировал на эту победу так: 
«Побеждая повсюду и во всю жизнь ва
шу врагов Отечества, недоставало вам еще 
одного рода славы: преодолеть самую при
роду: но вы и над нею одержали верх». 

Лицом к лицу на поле боя двум величай
шим полководцам мира того времени встре
титься не довелось. А если бы Александру 
Васильевичу выпал шанс дать генеральное 
сражение Наполеону? Если бы Суворов по
шел во главе своих непобедимых войск по 
изначально намеченному им пути — на Па
риж? Как бы тогда развивалась мировая 
история? Эти вопросы остались без ответа. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 
1 
\ НАуКА ПОБЕЖДАТЬ. 

T . o p o m i « 

lilt кссгдлшмиым побЦзыи 

•жгспчус* Poc«i*-
сшях-к ■pvfft , Килда I t iu . . .u i i -
e u r o , Графа Суворов*- -

1'ымникснаго. 

t с '»"" '"> ' 
*А*.- . овпрммюжшмл uniailr »k КПП , 

1 Buinai'ml* ud>rnu tta Амап n 

ш? сам. 

'чЯрР — — » а — • > - — д — i — • 
ВЬ С. П В Т Е Р В У 1 Т - Е . 

Труд А. В. Суворова по обучению войск, впервые ; 
изданный в 1806 году под названием «Наука * 
побеждать». j 

«Все гениальное — просто», «Крат
кость — сестра таланта», «Мал золотник, 
да дорог» — эти известные всем поговор
ки довольно точно характеризуют главный 
и самый известный опубликованный труд 
Александра Суворова. 

Побывав в «суворовских местах» — Ла-
кинске(Ундоле) и Кобрине. Конманском п 
Новой Ладоге. Тульчине и других населен
ных пунктах, связанных с более или менее 
длительным пребыванием великого пол
ководца, — вы почти обязательно столкне
тесь с клятвенными заверениями тамошних 
жителей в том. что «Науку побеждать» Су-

В начале XIX века была издана и «Наука побеждать» 
Петра Великого. 

воров писал на их малой родине. Отчасти 
многие из них правы, поскольку свою пре
дельно краткую, но оттого не менее выдаю
щуюся письменную работу Александр Ва
сильевич творил, можно сказать, всю созна
тельную жизнь. 

В «Науке...» мы встретим и другие ав
торские пословицы-поговорки: «Пуля об
мишулится. штык не обмишулится: пу
ля — дура, штык — молодец», «Нога ногу 
подкрепляет, рука руку усиляет», «В двух 
шеренгах сила, в трех полторы силы: перед
няя рвет, вторая валит, третья довершает», 
«Бойся богадельни», «Тяжело в ученье, лег
ко в походе; легко в ученье, тяжело в похо
де» и т. д. 

Однако не только лаконизм и афори
стичность составляют достоинства этого 
произведения. Солдаты его заучивали наи
зусть и как руководство на все случаи во
енной жизни, и как молитвы для духовной 
стойкости и душевного равновесия. 

Содержание «Науки...» — квинтэссен
ция уникального боевого опыта, который 
Суворов постарался передать своим сол
датам и офицерам популярно п доходчи-

нлукл ао ^"Ь... 
ПО ПРАВИЛАМ* 

ВЕЛИЯАЙШАРО И » МОНАРХОВ* 

ВСЕРОССИЙСКИХ* 

П Е Т Р А П Е Г В Л Г О. 
собстг.еи. .ору. . .о иясаняыиЬ н ^ 

подписавший» 
ошЪ 

СЕГО С А М О Д Е Р Ж Ц А . 

-&/ с 1 
И-«л а п ч а я 

Мпхапдомь Антонояектп». 

Петр I. Наука побеждать по 
правилам величайшего из монархов 
всероссийских Петра Первого, соб
ственноручно писанным и подпи
санным от сего самодержца. — 
СПб., 1808. — 12 с. 

С. П Е Т Е Р Б У Р Г * 
•ипографш ф. ДрОХСАвр». 

lttoei года. 

во. Перемежая присказками и поговорками 
вполне четкие, испытанные многочислен
ными баталиями инструкции, полководец 
поведал о том, как следует побеждать про
тивника. 

Есть в этой маленькой книжечке и по
учения морально-нравственного плана: 
«Умирай за дом Богородицы, за матушку, за 
пресветлейший дом»: «Обывателя не оби
жай, он нас поит и кормит. Солдат не раз
бойник»: «Неприятель сдался — пощада»: 
«Кто не бережет людей — офицеру арест, 
унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и 
самому палочки, кто себя не бережет». 

Александр Васильевич не был перво
проходцем н деле составления «баталь
ных катехизисов». Петр I, к примеру, напи
сал «Собственноручные для военной бит
вы правила», а блестящий боевой теоретик 
и практик граф Негр Румянцев подгото
вил «Обряд службы», распространявшийся 
с 1788 года на всю армию в качестве обяза
тельного устава. 

Но такой простой и в то же время могу
чей и вдохновенной лексики, как у Суворо
ва, в «обрядах» и «правилах» других полко
водцев не сыскать: «Богатыри! Неприятель 
от нас дрожит»: «Чудо-богатыри! Бог нас 
водит. Он нам генерал»; «Нам мало трех, да
вай нам шесть. Нам мало шести, давай нам 
десять на одного. Всех побьем, повалим...» 
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БОЕВЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ 
«Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, 
смелость, храбрость — победа», — максима, принадлежащая перу Александра 
Васильевича Суворова. 

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР - ПЕТР I (1672-1725) 

С детства Суворов мечтал продолжить дело Петра I на военной службе Отечеству. Этому немало способствовало чрезвычайно «удачное» проис
хождение будущего генералиссимуса. Не только его отца связывала с императором взаимная приязнь, но и дед Александра Васильевича, будучи генераль
ным писарем Преображенского полка, не однажды принимал молодого царя у себя дома. 

У Петра Великого и Александра Суворова было много общего в отношении и к русской военной службе, и к простому солдату, и к самому званию «сол
дат». В воинском уставе Петра «солдатами» именовались «все люди, которые в войске суть». Этот устав юный Суворов изучал с особым интересом. 

Несмотря на противоречивые характеристики Петра (случалось, называли императора даже «антихристом»), национальное, православно-
христианское начало в русской армии царь цент очень высоко. 

Петр Iродился 30 мая (9 июня) 1672 года в Москве. Через 10 лет занял царский престол. Вел войны с Турцией, Швецией, Персией. При Петре Алек
сеевиче была создана регулярная армия, Россия закрепилась на Азовском море, вышла к Балтийскому морю, приобрела земчи на побережье Каспия. 

В годы царствования Петра был построен Санкт-Петербург, ставший российской столицей. 
Провозглашенный первым российским императором Петр 1у.мер 28 января (8 февраля) 1725 года. Похоронен в соборе Петропавловской крепости. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

КАРТА ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 
Юлий Цезарь 
( 1 0 0 — 4 4 д о н.э.) 

Екатерина Великая 
(1729—1796) 

Древнеримский государственный и 
политический деятель, выдающийся 
полководец. Суворов полагал, что 
труды Юлия Цезаря должен изучать 
каждый русский офицер. 

Русская императрица. 
По достоинству оценивая 
военные успехи Суворова, 
часто награждала его и 
способствовала его 
продвижению по службе. 

Петр Семенович Салтыков 
(1698—1772) 

Мехмет-паша 
(7—1790) 

Василий Иванович Суворов 
(1705—1775) 

Командующий войсками 
«неприступной» Измаильской 
крепости, взятой Суворовым 
штурмом. 

Ф р и д р и х II 
(1712—1786) 

Король Пруссии с 1740 года. Кумир 
адептов великой Германии. В Семилетней 
войне был довольно успешен в 
противостоянии большой (поначалу 
австро-французской) коалиции — до тех 
пор, пока в нее не вступила Россия. 

Виллим Виллимович Ф е р м о р 
(1702—1771) 

О к а з а в ш и е в л и я н и е 

И с п ы т а в ш и е в л и я н и е 

П р о т и в н и к и 

С о д е й с т в о в а в ш и е 
у с п е х а м Суворова 

А б р а м Петрович Ганнибал 
( ум . в 1781 г.) 

Генерал-аншеф, отец генералиссимуса 
Суворова. Один из крупнейших 
специалистов военного дела своего 
времени. Владелец большой личной 
библиотеки, книги которой увлеченно 
читал юный Суворов, мечтая о ратных 
успехах. 

Петр Иванович Багратион 
1765—1812) 

Граф, генерал-аншеф. Служил 
России «с переменным успехом». 
Именно под его руководством во 
время Семилетней войны Суворов 
впервые применил собственные 
тактические методы. 

Генерал от кавалерии, участник 
Первой мировой войны. С марта 
1916 года командовал 
Юго-Западным фронтом, войска 
которого осуществили 
легендарный «брусиловский 
прорыв». 

Русский военный теоретик и педагог, 
генерал от инфантерии. Во многом 
благодаря суворовскому наследию 
написал «Учебник тактики» — основное 
пособие российской Академии Генштаба 
на протяжении двух десятков лет. 

О людях, чьи имена выделены серым фоном, в этом разделе рассказано подробнее. 

ЗАСТУПНИК - АБРАМ ПЕТРОВИЧ ГАННИБАЛ (УМ. В 1781 Г.) 
i».'' ► * • * * . 

Точная дата рождения Абрама Ганнибала (до крещения Ибрагима) неизвестна. Зато все 
знают о его родстве с великим русским поэтом .Александром Пушкиным, коему Абрам Петро
вич приходился прадедом по материнской линии. 

Пушкин гордился своим предком. Поэт даже хотел написать полную биографию Ганнибала, 
но этот тан не был реализован. Тем не менее, Абрам Петрович стал персонажем нескольких 
пушкинских произведений и автобиографических трудов («Начало автобиографии», «Моя 
родословная», «Как жениться задумал царский арап»), а также главным героем исторического 
романа «Арап Петра Великого». 

Споры об этнической принадлежности Ганнибала до сих пор ведутся историками разных 
стран и народов. Скорее всего, он был по происхождению эфиопом, сыном абиссинского князя. 
Ребенком оказался в заложниках у турок и попал в Константинополь. Затем Ибрагима при
везли в Москву и подарили Петру I. 

Царь Петр проявил редкостную заботу об арапчонке, окрестил его, обеспечил ему блестя
щее образование (в том числе за границей). Прозвище Ганнибал, впоследствии ставшее фамили
ей, Абрам получил от крестного отца - в честь знаменитого карфагенского полководца. 

Ганнибал был участником Полтавской битвы и очевидцем множества знаменательных 
событий XVIII века. Несмотря на то, что несколько раз попадал в опалу в ?юстпетровские 
времена, он сделал очень неплохую карьеру на военном и статском поприщах, дослужившись до 
звания генерал-аншефа. 

Умер Ганнибал в мае 1781 года в своем имении Суйда под Петербургом. 
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НАШАИСТОРИЯ 

СОПЕРНИК - НАПОЛЕОН БОНАПАРТ (1769-1821) 

Суворов восторженно характеризовал Наполеона и его первые полководческие 
успехи. Ответных славословий в адрес великого русского военачальника со сто
роны французского военачальника не последовало. Скорее наоборот. Оправдывая 
свое спешное возвращение из Египта в Европу, Наполеон выразился так: «Варвар, 
залитый кровью поляков, нагло угрожал французскому народу». Однако Бонапарт 
прекрасно понимал, насколько силен и талантлив его русский соперник. 

Известный поэт, публицист, военный историк, участник русско-французских 
сражений Федор Глинка писал:«Теперь уже ясно и открыто, что многие правша 
военного искусства занял Наполеон у нашего Суворова. Этого не оспаривают сами 
французы: в этом сознается и сам Наполеон: в письмах из Египта, перехваченных 
англичанами, он явно говорит Директории, что Суворова до тех пор не остановят 
на пути побед, пока не постигнут особенного его искусства воевать и не противопо
ставят ему его собственных правил». 

Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года на острове Корсика, в Аяччо. 
24-хлет от роду уже стал бригадным генералом. В 1804 году провозглашен фран
цузским императором. Одержал множество побед над армиями антинаполеонов
ской коалиции, расширив свою империю от Южной Испании до Балтийского моря. 
Триумфальное шествие Наполеона было остановлено русской армией под командо
ванием учеников Суворова. 

Отрекся от престола в апреле 1814 года - после занятия союзниками Парижа. 
Остаток жизни провел на острове Святой Елены в изгнании. Умер 5 мая 1821 года. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ФРИДРИХА - ПЕТР СЕМЕНОВИЧ САЛТ] (1698-1772) 
п п 

Командующему русской армией в годы правления царицы Елизаветы Петров

ны графу Петру Салтыкову емкое и, наверное, самое точное описание посвятил 

его современник, участник Семилетней войны, писатель и мемуарист Андрей 

Болотов:«Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком 

кафтане, без всяких украшений и без пышностей. Никто не только не питал на

дежды, но и мыслить не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное. 

Столь мало обещивал нам его наружный вид и все его поступки ■>. 

Тем не менее, именно Петр Семенович Салтыков впервые показал, что во

енные таланты Фридриха II были несколько преувеличены. Разгромив армию 

прусского короля при Кунерсдорфе и одержав иные победы в Семилетней войне, 

Салтыков укрепил авторитет русской армии в Европе. В сражениях Салтыков 

показал себя новатором, искусно маневрируя своими силами. Считается, что 

именно салтыковскую школу военного искусства отменно усвоит и развили 

Румянцев и Суворов. 

Петр Салтыков родился в 1698 году. Начав службу в 1714 году рядовым гвар

дии, дослужился до фельдмаршала. По окончании Семилетней войны стал сенато

ром, а в 1763 году - главнокомандующим Москвы. В ней при П. С. Салтыкове были 

созданы почтовые учреждения, произведен ремонт многих крупнейших зданий и 

сооружений, построен Воспитательный дом. 

В апреле 1772 года уволился со службы. Умер в декабре того же года в селе 

Марфино Московской губернии. 

* 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

ГЕРОЙ БОРОДИНА - ПЕТР ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН (1765-1812) 

Суворов был знаком с Багратионом еще с русско-турецкой воины 
1787-1791 гг. 

Затем вместе они участвовали в покорении Варшавы. Итальянской 
кампании, в том числе в битвах при Нови и Треббии. 

Перед боем у Нови Суворов доверил Багратиону нанесение главного 
удара, решившего исход сражения. По окончании кровопролитных боев у реки 
Треббия фельдмаршал писал императору Павлу: «Осмеливаюсь повергнуть в 
высокомонаршую Вашего Императорского Величества милость князя Багра
тиона. мужественно отличившегося во многих случаях, как и в сих победах 
поражавшего неприятеля с неустрашимостию, отбил 3 пушки и два знамя и 
тем много способствовал победам». 

В Швейцарском суворовском походе Багратион прикрывал отход русской 
армии, находясь во главе ее арьергарда. 

Багратион и после смерти своего главного учителя множество раз 
бился с французами, неизменно демонстрируя всем, как надо воевать по-
суворовски. Даже излишне самонадеянный Наполеон не мог не отметить 
выдающихся качеств князя, сказав в первые дни Отечественной войны 
1812 года: «Генералов хороших у России нет. кроме одного Багратиона». 

Петр Иванович Багратион родился в 1765 году в Кизляре в семье пол
ковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе -
с 1782 года. Последним сражением князя Багратиона стала знаменитая 
Бородинская битва. На поле Бородина он получил тяжелое ранение, через 
17 дней приведшее к смерти. 

Скончался 12 (24) сентября 1812 года в селе Симы Владимирской губер
нии. где был похоронен. В 1839 году его прах перенесли па Бородинское поле. 

ПРЕЕМНИК - МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ (1745-1813) 

После взятия Измаила Суворов писал о Кутузове: «Он шел на моем 
левом фланге, но был моей правой рукой». 

Еще в 1762 году семнадцатилетний Михаил Кутузов в чине ка
питана командовал ротой Астраханского пехотного полка, во главе 
которого стоял полковник Александр Васильевич Суворов. 

Впоследствии их боевые пути пересекались многократно. Генерал-
майором в 1784 году Михаил Илларионович стал по личному хода
тайству Суворова. Кутузов был одним из лучших учеников самого 
выдающегося полководца восемнадцатого столетия, хотя, в отличие 
от Суворова, неизменно атаковавшего неприятеля, он не гнушался и 
тактически-стратегическими отступательными действиями. «Лучше 
быть слишком осторожным, нежели оплошным и обманутым». - счи
тал Михаил Илларионович. 

Перед Аустерлицким сражением, закончившимся для союзных войск 
катастрофическим фиаско, Кутузов предлагал: «Дайте мне отве
сти войска к границе России, и там. в полях Галиции, я погребу кости 
французов». 

М. И. Кутузов родился в 1745 году в Петербурге. Факты его 
биографии поистине уникальны. Удивительно, например, то, что он 
дважды был тяжело ранен в голову, но чудесно выжил и продолжил свой 
славный ратный путь - вплоть до изгнания Наполеона из России. 

Умер фельдмаршал Кутузов 16 (28) апреля 1813 года на террито
рии Силезии, когда русские освободили от французов Берлин. Гамбург и 
перешли Эльбу. 
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1 П П НАШАИСТОРИЯ 
I U U ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ ПО ЭПОХАМ 
Смена самодержцев в XIX веке, освобождение крестьян, период «мягкой» 
монаршей реакции, предреволюционные катаклизмы, революция, социализм, 
постсоветские метаморфозы — все эти исторические феномены сопровождались 
низвержением прежних кумиров. Но имя Суворова, вписанное в нашу летопись 
золотом, никогда в ней не вымарывалось. 

Post mortem 
7 мая 1800 гола друг Суворова Гаврила 

Романович Державин писал оренбургско
му губернатору Курису, давнему знакомцу 
почившего генералиссимуса: «К крайнему 
скорблеиию всех, вчерась пополудни в 3 ча
са героя нашего не стало. Он с тою же твер-

достию встретил смерть, как п много раз 
встреча.1 в сражениях. Кажется, под оружи
ем она его коснуться не смела. Нашла время. 
когда уже он столь изнемог, что потерял все 
силы, не говорил и не глядел несколько ча
сов. Что делать? Хищнице сей никто проти-

Памятник А. В. Суворову в Тирасполе. 

востоять не может. Только бессильна истре
бить она славы дел великих, которые навеки 
останутся в сердцах истинных россиян». 

В письме к поэту Н. А. Львову, написан
ном в тот же день. Державин вновь указы
вает на непреходящее величие имени пол
ководца: «Герой нынешнего, а может быть, п 
многих веков, князь Италийский с такою же 
твердостию духа, как во многих сражениях. 
встречал смерть, вчерась в 3 часа пополуд
ни скончался. Говорят, что хорошо это с ним 
случилось. Подлинно, хорошо в такой славе 
вне н в таком неуважении внутрь окончить 
век! Это истинная картина древнего вели
кого мужа. Вот урок, что есть человек». 

Мнение Державина дорогого стоит. Гав
рила Романович отнюдь не был пленни
ком собственного возвышенного красноре
чия. Он по праву считался одним из самых 
умных п проницательных людей своей эпо-

Картина Г. Котона «Французы отступают от Москвы» 
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«Шаг назад — смерть!» 

хн. II честности взглядов, объективности 
ему было не занимать. I (еслучайпо же он 
«заметил н в гроб сходя благословил» еще 
одного гения — юного Пушкина. 

А вот какое стихотворение (оставшее

ся незавершенным) Державин написал па 
смерть Суворова: 

Всторжествовал — и усмехнулся 
Внутри души своей тиран. 
Что гром его не промахнулся, 
Что им удар последний дан 
Непобедимому герою. 
Который в тысящи боях 
Боролся твердой с ним душою 

И презирал угрозы страх. 
Нет, не тиран, не лютый рок. 
Не смерть Суворова ера.шла: 
Венцедаятель, славы Бог 
Архистратига Михаила 
Послал, небесных вождя сил, 
Ца приведет к нему вождя земного, 
Приять возмездия венец, 
Как луч от свода голубого... 

Нелишне заметить, что. оставаясь вер
ноподданным его царского величества, поэт 
практически открыто назвал еще правивше
го страной Павла I «тираном» и едва ли не 
обвинил в убийстве Суворова. После кон
чины генералиссимуса судьба отвела его го
нителю меньше года. Павел I был убит в 
результате дворцового переворота 11 (23) 
марта 1801 года. 

Во все последующие эпохи Россия поч
ти постоянно воевала п при этом несла с со
бой имя Суворова как знамя, как непрехо
дящий символ. Даже декабристы считали 
его. монархиста до мозга костей, близким 
им по духу человеком. 1Ьктоящее же кре
до полководца заключалось в начертанном 

им завещании потомкам: «Потомство мое, 
прошу брать пример: всякое дело начинать 
с благословением Божиим.до издыхания 
быть верным Государю и Отечеству: убегать 
роскоши, праздности, корыстолюбия и ис
кать славы через истину и добродетель». 

Битвы XX века 
Как это ни парадоксально па первый 

взгляд, атеисты-большевики, придя к вла
сти и создавая Красную армию, открыто ис
пользовали творчество убежденного монар
хиста и христианина Александра Суворова. 

Б 
КОЛЕИ 
ВНУКИ СЫВОРОША 
Д Е Т И ЧАПАЕВА. 
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НАШАИСТОРИЯ 
ВЕЛИКИХ ИМЕН 

ОРДЕНА А Л Е К С А Н Д Р А СУВОРОВА 

Здание Суворовского военного училища в Москве. 

В 1918 году Ленин и Свердлов выпусти
ли первую служебную книжку красноар
мейца. составленную военными специали
стами, в которой цитаты из «Науки побеж
дать» отчетливо выделялись среди прочих 
инструкций и наставлений. В той красноар
мейской книжке можно было встретить сле
дующие цитаты из Суворова: «Солдату над
лежит быть здоровому, храброму, твердому 

Орден святого апостола Андрея Первозванно
го - 1787 г. - за сражение под Кинбурпом. 
Бриллиантовые знаки к этому ордену -
1789 г. - за Фокшаны. 

Орден святого Георгия 1-й степени — 
1789 г. -заРымник. 

Орден святого Георгия 2-й степени — 
1773 г. - за Туртукай. 

Орден святого Георгия 3-й степени — 
1771 г.- за победы над войсками Барской 
конфедерации. 

Золотая шпага с бриллиантами и лаврами -
1775 г. - в честь победы над турками. 

Вторая шпага с бриллиантами и лаврами -
1789г. -заРымник. 

Орден святого Владимира 1-й степени -
1783 г. - за усмирение ногайцев. 

Орден святого Александра Невского -
1771 г. - за победу над польскими конфе
дератами. 

Орден святой Анны - 1770 г. - за бои с поль
скими конфедератами. 

Австрийский - военный орден Марии Терезии 
1-го класса. 

Прусский - орден Красного Орла 1-й степени. 
Сардинские - орден святой Аиунциаты (Бла

говещения); святых Маврикия и Лазаря. 
Баварский - орден святого Губерта. 
Баварский - орден Золотого Льва. 

Французский - орден Кармельской Богоро
дицы. 

Французский - орден святого Лазаря. 
Орден большого креста Иоанна Иерусалим

ского. 

и правдивому»; «Всякий воин должен пони
мать свой маневр»; «Тяжело в ученье — лег
ко в походе, .четко в ученье — тяжело в по
ходе»; «Стреляй редко, да метко; штыком 
коли крепко»; «Послушание, обучение, дис
циплина. чистота, здоровье, опрятность, бо
дрость, смелость, храбрость — победа!»; 
«I ктодеи тот солдат, кто отвечает "не могу 
знать" проклятое "не могу знать" ОТ немо
гузнайки много-много беды» и т. д. 

При этом, борясь с «символами про
клятого прошлого», «строители нового ми
ра», случалось. разрушали и оскверняли па

мятные доски. здания, культовые сооруже
ния, связанные с именем генералиссимуса. 
Правда, этот объяснимый скорее невеже
ством масс «антпеуворовский» вандализм 
длился недолго. Уже в 30-е годы XX сто
летия Суворов вновь стал высоки чтимым 
персонажем отечественной истории. 

С приходом Гитлера к власти в Герма
нии Сталину п его окружению стало по
нятно: не миновать большой п страшной 
войны, а значит, патриотизм и всю сонут-

Десятирублевая купюра Приднестровской Молдавской 
Республики. 
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ствующую ему героическую атрибутику не
обходимо возрождать. 

Художественный фильм «Суворов» ре
жиссеры Всеволод Пудовкин и Михаил 
Доллер в основном сняли еще в 1940 го
ду, хотя годом его выпуска считается сорок 
первый. Этот фильм Сталин нашел весьма 
удачным, подтверждением чему стала при
сужденная его создателям Сталинская пре
мия. Более того, режиссеры планировали 
продолжить своп популярный кпнорассказ 
картиной «Взятие Измаила», но нападение 
Германии на Советский Союз не позволило 
воплотить этот замысел. 

Вовремя Великой Отечественной во
йны (а точнее, 29 июля 1912 года) бы
ли учреждены три новых ордена: Суворо
ва (трех степеней). Кутузова (двух степе
ней) п Александра Невского. Эти ордена 
учреждались как «полководческие», и 
ВЫСШИМ среди них являлся именно орден 
Суворова. Автором утвержденного проек
та этой награды был студент Московско
го архитектурного института II. Скокан, 
успевший перед поступлением в вуз пово
евать с гитлеровцами в составе диверси
онной группы. 

Первым кавалером ордена Суворо
ва (I степени) стал прославленный совет
ский военачальник Георгий Константи
нович Жуков. С фронта будущий маршал 

писал родным: «Помню слова нашего ве
ликого Суворова: "Русские прусских всег
да бивали..."». 

Не остались тогда в долгу перед блиста
тельным полководцем XVIII столетия и ли
тераторы. Вот. к примеру, что писал в сво
ей книге «Солдат-полководец», изданной в 
1943 году, К. Пигарев: «В боевых традициях 
родного народа воскресает Суворов. Чело
век исключительной широты и многогран
ности. величайший стратег и тактик свое
го времени, творец бессмертной "Науки по
беждать" гениальный воспитатель русских 
войск, — Суворов заслуживает нашего вни
мания с самых различных сторон. Он ожи
вотворял все, к чему прикасался». 

Где Суворов — там победа! 
21 сентября 1943 года, в соответствии с 

постановлением Совета Народных Комис
саров, в СССР были созданы специализи
рованные военные училища, получившие 
название «суворовские». Говорят, что эти 
училища, призванные обучать и воспиты
вать сирот офицеров. погибших в годы вой
ны. Главкому его подчиненные предлагали 
наименовать «сталинскими», однако Ста
лин это лестное (или льстивое) предложе
ние резко отверг. 

В наши дни в суворовцы принимают не 
только детей погибших военных. На начало 
2009 года в России действовали 10 суворов
ских училищ. Планируется открытие еще 
нескольких, например, в Оренбурге. 

Гели перефразировать лозунг совет
ской эпохи, имя Суворова живет и побежда
ет. Причем не только в пределах современ
ной Российской Федерации. Прпднестров-
цы. помня, что их главный город Тирасполь 
основал Александр Васильевич, избрали 
его образ в качестве символа независимо
сти от стремящейся к румыппзацпп Мол
давии. 17 лет назад там шла самая настоя
щая война между молдаванами п русски
ми жителями левобережья Днестра. Посей 
день па банкнотах Приднестровской Мол
давской Республики изображен портрет Су
ворова. И не похоже, что в ближайшие годы 
он перестанет быть национальным симво
лом Приднестровья. 

В Александровском саду. 

«Когда Суворов с нами, то и победа на
ша», — говорили в русской армии. По сло
вам очевидцев приднестровских событий, 
примерно те же слова были на устах храбро 
сражавшихся (и победивших) защитников 
Тирасполя и Бендер. 

«Доброе имя есть принадлежность каж
дого честного человека; но я заключал до
брое имя мое во славе моего Отечества, и 
все деяния мои КЛОНИЛИСЬ к его благоден
ствию. Никогда самолюбие, часто послуш
ное порывам скоропреходящих страстен. 
не управляло моими деяниями. Я забывал 
себя там. где надлежало мыслить о поль
зе общей. Жизнь моя была суровая школа. 
но правы невинные и природное великоду
шие облегчало мои труды: чувства мои бы
ли свободны, а сам я тверд». — такова са
мохарактеристика Александра Васильеви
ча Суворова. 

Памятник Суворову в Москве. 
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