
(24 ноября 1730 г. -
18 мая 1800 г.)



 1. С самого детства будущий полководец был самоучкой. 
В домашних условиях он был обучен грамоте и языкам. 
В остальном мальчик занимался сам. Десятилетним 
ребенком Александр засиживался за книгами до ночи. 
Книги стали его страстью. Когда он поступил на службу, 
то на не большие деньги, выделенные отцом, жил очень 
скромно. Все, что получалось сэкономить, он тратил 
на новые книги, которые в то время были роскошью.

 2. А. В. Суворов всегда вел очень аскетичный образ жизни, 
можно сказать спартанский. В детстве в дождь и холод 
он носился на лошади и приезжал промокший 
и измученный. До самой старости он всегда вставал очень 
рано, до рассвета. Обливался водой и бегал в саду, на ходу 
заучивая иностранные слова.



 3. Помимо трудолюбия, энергии, 
любознательности Суворов обладал высокими 
нравственными качествами.В Петергофе, когда 
он стоял в карауле, Императрица Елизавета 
Петровна хотела дать молодому Суворову 
серебряный рубль, но тот отказался, т. к. 
по уставу не мог брать деньги на посту. Тогда 
Императрица оставила деньги возле него, чтобы 
он мог забрать их, когда закончит службу.

 4. Суворов снисходительно относился 
к необстрелянным юнцам. Мог посадить под 
арест за проявление трусости, но никогда 
не отдавал под суд.



 5. Сохранилось очень много писем Суворова 
к своим распорядителям поместий, где 
он требовал, чтобы крестьяне ухаживали 
за своими детьми, были внимательны 
и человеколюбивы. Запрещал детям до 13 лет 
выходить на работы вместо матерей. Запрещал 
отдавать в рекруты крестьян из своих поместий. 
Когда Суворов купил новые имения, то в них 
стали возвращаться беглые крестьяне.

 6. Нравственность Суворова проявлялась и в его 
образе жизни. Внебрачная связь для Суворова 
была неприемлемой. Только по уговорам отца 
он женился в 44 года. По своему образу жизни 
аскет. Он считал женщину помехой для своего 
призвания.



7. Когда Суворов получил в свое 
распоряжение Суздальский полк, 
то он принялся за работу с энтузиазмом. 
Теперь он смог на практике применить все 
то, о чем читал в книгах. Он считал, что 
солдаты в мирное время должны быть 
не хуже подготовлены, чем в военное. 
Поэтому он производил обучения полка 
в мирное время приближенно к военному. 
Он делал обучение не только днем, 
но и ночью. Он мог в любое время, в любую 
погоду заставить полк делать ночные 
маневры, производить форсированные 
учебные марши. Солдаты учились 
перепрыгивать широкие рвы, плавать.



 8. Вскоре Суворов смог проявить свою гениальность 
и на поле боя. Он одержал много блистательных 
побед. Его отличало продуманное бесстрашие 
и напор. За это свойство характера австрийцы 
прозвали его «Генерал-вперед».

 9. Одно его имя наводило ужас и панику на турок. 
Он научился быстро продвигаться со своей армией, 
атаковать даже превосходящего по количеству 
противника, четко осознавая слабые и сильные его 
стороны.

 10. Императрица Екатерина II частенько щедро 
одаривала своих приближенных, и Суворову 
однажды, вернувшись с юга, вручила золотую 
табакерку. Подарок был украшен бриллиантовым 
вензелем императрицы и драгоценными камнями. 
Полководец сообщил своему управляющему: «А я за 
гулянье получил табакерку в семь тысяч рублей».



 11. Военным Суворов стал по настоянию прадеда 
Пушкина. В детстве Александр Суворов был слабым 
и болезненным ребёнком и, судя по всему, ему было 
уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы 
будущий полководец проявлял интерес к военному 
делу. На службу в Семёновский полк молодой 
Александр попал по наставлению и рекомендации 
прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Именно 
он убедил отца Александра Суворова уступить 
наклонностям сына.

 12. Суворов — единственный в мире полководец, не 
проигравший ни одной битвы.

 13. За годы службы Суворов был награждён всеми 
орденами, которыми вообще награждались офицеры 
Российской Империи того времени.



 14. Возвращаясь из швейцарского похода 
Суворов оказался в городе Нейтинген, где 
посетил гробницу австрийского фельдмаршала 
Лаудона. Читая пышные, многословные 
дифирамбы, прославлявшие Лаудона, 
он произнёс: «К чему такая длинная надпись? 
Завещаю на моей гробнице написать только три 
слова «Здесь лежит Суворов». Воля полководца 
была нарушена. На его могиле положили плиту 
с длинной надписью: «Генералиссимус, князь 
Италийский, граф А. В. Суворов-Рымникский, 
родился в 1729, ноября 13-го, скончался 1800, 
мая 6 дня». Только через 50 лет после смерти 
Суворова его внук, Александр Аркадьевич, 
которому соратники деда рассказали о его 
последней воле, после долгих хлопот смог 
выполнить волю деда. Надпись на могиле 
заменили короткой, в три слова: «Здесь лежитъ
Суворовъ»



 15. Получить звание фельдмаршала в России 
традиционно можно было только «по очереди». 
Суворов же стал исключением. В 1794 году 
за подавление польского восстания и взятие 
Варшавы императрица Екатерина II решила 
произвести Александра Васильевича 
в фельдмаршалы. В ответ на отправленное 
Суворовым сообщение «Всемилостивейшая 
государыня! Ура! Варшава наша!» Екатерина 
отправила ему «Ура! Фельдмаршал Суворов!». А ведь 
в русской армии в то время было 9 генералов, 
которые имели более высокий ранг, чем Александр 
Васильевич.

 Современники полководца вспоминали, что, узнав 
о своём новом звании, он расставил по комнате 
стулья и начал скакать через них, как ребёнок, 
приговаривая: «Долгорукий позади, Салтыков 
позади, Каменский позади, мы впереди!» Всего было 
9 стульев — по числу генералов.



Наука побеждать
Александр Суворов

А. В. Суворов, величайший русский 
полководец, основные принципы методики 
боевой подготовки и воинского искусства 
изложил в книжке "Наука побеждать". Эта 
книжка невелика по объему, но до предела 
насыщена материалом, показывающим, чему 
и как нужно учить солдата и в чем сущность 
ведения боя. Сначала "Наука побеждать" 
распространялась в войсках в рукописных 
экземплярах. Суворов требовал знания 
наизусть своей "Науки побеждать". "Солдат 
ученье любит, - говорил Суворов, - было бы с 
толком". Во время Великой Отечественной 
войны "Наука побеждать" как духовное 
наследие, опыт, воинское руководство, пример 
стойкости и мужества передано бойцам и 
командирам Красной Армии.



А.В.Суворов был уникальным 
человеком для своего времени. Он стал 
великим полководцем благодаря 
только своему таланту и характеру. 
"Слуга царю, отец солдатам" - его 
любили солдаты, но считали чудаком. 
Суворов избегал комфорта, вел 
полубивачную жизнь, спал на сене, 
носил даже в холода самую легкую 
одежду, не ходил, а бегал, не ездил, а 
скакал, постоянно находился в 
движении. Генералиссимус в течение 
своей долголетней военной карьеры 
ни разу не был побежден.



Избранные письма Суворова - всего 688 
писем - охватывают 1764-1800 годы, то 
есть приходятся на второй, самый 
насыщенный событиями период жизни 
военного гения России, победы которого 
оказали такое большое влияние на 
судьбы его родины, на исторический 
процесс. Письма Суворова являются 
важнейшим историческим памятником 
второй половины XVIII века - эпохи, 

на которую приходится разрешение великих исторических 
задач, стоявших перед Россией на протяжении нескольких 
столетий. Впервые издаваемые в таком объеме и таком 
составе письма Суворова дают более полное представление 
о его жизненном пути и деятельности. В книге большое 
количество иллюстраций. Подготовка издания, 
заключительная статья и примечания В.С.Лопатина.



Это не просто подробная 
биография величайшего 
русского полководца. Больше, 
чем исследование боевого пути 
А.В.Суворова, всех его походов, 
сражений и побед. Это - первая 
Суворовская энциклопедия, 
иллюстрированная сотнями 
картин, карт, рисунков и 
реконструкций.



Книга представляет собой 
переиздание лучшей биографии 
генералиссимуса А.В.Суворова, 
вышедшей в 1900 г. Лишенная 
сложных военно-технических 
выкладок, уделявшая 
значительное внимание 
Суворову-человеку, книга 
пользовалась огромным успехом 
и не утратила своего значения до 
сих пор, ибо в ней сочетается 
научная скрупулезность и анализ 
огромного массива фактов.



Фильм рассказывает о великом 
русском полководце, генерал-
фельдмаршале Александре 
Васильевиче Суворове. В духе 
времени создания фильма 
рассматриваются эпизоды из 
жизни полководца в 1794—
1799 гг. Начинается фильм 
с польской кампании

(после боя под Соколкой), что было весьма актуально 
после разгрома Польши в 1939 г. 
Далее следуют противостояние с Павлом I, возвращение на 
службу из ссылки в Кончанском и швейцарский поход, во 
время которого в штабе Суворова оказывается шпион, его 
разоблачают и расстреливают без суда. Заканчивается фильм 
сценой штурма Чёртова моста.




