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Аннотация
В этой книге впервые рассказывается правда о формировании военной мысли и

источниках побед лучшего полководца России и Европы. Личность Суворова кажется
хрестоматийной, деяния его общеизвестны, все его документы и письма опубликованы.
Автор этой книги, крупный российский историк, одним из первых их внимательно изучил
и рассказал читателю – вместо множества легенд и баек о великом полководце – как
сам Александр Васильевич Суворов понимал войну и армию, задачу и личность солдата.
Суворов окажется остроумным мыслителем и глубоким философом, каким вы его не знали.
А те, кто считает себя знатоками военного дела, просто не хотят знать. Ведь мысли, взгляды
и дела полководца XVIII века всем им – живой укор.

Не имея соперников среди людей, он бросил вызов самой войне. И этот бой его мысль
ведёт до сих пор.
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Андрей Петрович Богданов
Суворов

Победитель Европы
 

Введение
Непобедимый полководец

 
«Победитель Европы» – не слишком ли сильно сказано о человеке, который большую

часть побед одержал над турками, и то благодаря необычайной силе духа и особой, русской
доблести своих солдат? Разве суворовская армия «чудо-богатырей» не была исключительно
национальным явлением? И разве Суворов Европу победил? Мог ли он вообще победить
армии Запада, среди которых в то время ярко выделилась армия революционной Франции?

Нет, дорогой читатель, заглавие этой книге дано справедливо. «Победитель Европы»
сказано о Суворове вовсе не слишком сильно, во всех смыслах. Нам нет резона прикрываться
фактом, что все его войны велись на территории Европейского континента. Европа уже в
XVIII в. была чётко очерченной культурно-экономической и военной общностью, в которой
лидирующее положение принадлежало Западу. Ни Османская империя, ни Крым, ни Кав-
каз, ни Дунайские княжества в эту общность не входили. В войнах против турок-осман и
их союзников Суворов вёл в бой европейские войска, превосходившие противника силой
Запада, обрушившейся на Восток.

Непобедимый полководец сам был европейцем по культуре. Военная наука, которую он
создал, сознательно формировалась им на основе европейских достижений в области воору-
жений, организации и тактики войск. Именно в сражениях против пруссаков и поляков роди-
лась его новаторская тактика и революционная стратегия, рассчитанная на скорейшее завер-
шение войны путём лишения неприятеля средств продолжать боевые действия. И именно
в войне против революционной Франции достижения Суворова были сурово проверены –
путём разгрома её лучших армий и полководцев.

Поражения избежал только Наполеон. «Бог в наказание за мои грехи, – сетовал в Ита-
льянском походе Суворов, – послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить
его». Наполеон, как известно, бросил свою армию в Египте и устремился в Париж, получив
письмо Талейрана: «Суворов каждый день торжествует новую победу; покоритель Измаила
и Варшавы, впереди которого идет фантастическая слава, ведет себя, как проказник, гово-
рит, как мудрец, дерётся, как лев, и поклялся положить оружие только в Париже… Франция
гибнет, не теряйте времени». Нет сомнений, что и генерал Бонапарт, попытавшись остано-
вить тщательно продуманный Суворовым марш из Северной Италии на Париж, был бы раз-
громлен, подобно генералам Макдональду, Жуберу и Моро.

Даже военный гений Наполеона был не в силах изменить ситуацию, созданную бездар-
ной политикой прогнившей Директории, заправлявшей делами Франции. К этому моменту
в Лондоне, Вене и самом Париже прекрасно понимали, что у суворовских войск нет про-
тивника, способного не то что остановить, но даже задержать их наступление на столицу
Франции. Понимал это и Наполеон, который, едва опасность для Парижа миновала, сверг
Директорию и принялся создавать для Франции новую, Великую армию. Суворова остано-
вило и отправило в Альпы прямое и неприкрытое предательство союзников России: Англии
и Австрийской империи.

Полководец был поставлен в самое невыгодное положение. Он был окружён в горах
многократно превосходящими силами неприятеля, линии его снабжения были перерезаны,
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войска не имели боеприпасов, продовольствия и даже сапог. Ему противостоял, во главе
опытных и победоносных войск, едва ли не лучший революционный генерал Массена, под
началом которого были прекрасные генералы Мортье, Сульт, Лекурб и Молитор (будущие
маршалы и пэры Франции).

«Теперь идти нам вперед… невозможно, – говорил сам Суворов, по рассказу его луч-
шего ученика Багратиона. – У Массена свыше шестидесяти тысяч, а у нас нет и полных
двадцати. Идти назад – стыд!.. Русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами. У
нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских снарядов и патро-
нов. Перед нами враг сильный, возгордившийся победою… Победою, устроенной коварной
изменой!.. Нет, это уже не измена, а явное предательство, чистое, без глупостей, разумное,
рассчитанное предательство русских, столько крови своей проливших за спасение Австрии.
Помощи теперь нам ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая – на величайшую храб-
рость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых… Мы на краю пропасти…
Но мы русские! Спасите, спасите честь и достояние России и ее самодержца!»

У Суворова оставался один резерв – нравственное превосходство его солдат, которое
он с войны против Фридриха Великого тщательно воспитывал. Это была вовсе не отчаян-
ная храбрость и презрение к смерти. «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при
всех случаях потребны, – убеждал Суворов, – только тщетны они, если не будут истекать от
искусства». Суть военного искусства состояла в том, что Суворов первым и наиболее громко
признал, что солдат – человек, сознательно, благодаря воспитанию, побеждающий вначале
противника в себе, а затем и врага на поле боя.

Этой истины не только многие современники Суворова, но и историки долго осознать
не могли. Даже его знаменитое, многократно повторённое изречение: «Каждый воин дол-
жен понимать свой маневр» – цитировалось упрощённо: «Каждый солдат должен знать свой
манёвр». «Знать» и «понимать» – колоссальная разница! Армия Суворова, до последнего
солдата, способна была принимать сознательные решения. На каждого своего офицера и
унтер-офицера, ещё со времён первой польской кампании, полководец мог положиться как
на самого себя, потому, что те могли положиться на солдат. Такого упора на личность и нрав-
ственные качества солдата ни в одной европейской армии ещё не было. «Без добродетели нет
ни славы, ни чести», – твердил Суворов, имея в виду, что без добродетели нет самой победы.

В 1799 г. в Альпах созданная и одухотворённая Великой революцией армия окружила
попавших в западню суворовских солдат. Никогда впоследствии французские войска, кото-
рые многократно умножит, прекрасно вооружит и обучит Первый консул, а затем император
Бонапарт, не будут пылать столь возвышенными чувствами и столь искренне верить в свою
мировую миссию. Наполеон разгромит всю Европу имперской, откровенно грабительской
армией. В Россию он приведёт, по словам Багратиона, «не иное что, как сволочь со всего
света», которую он не сможет противопоставить духу солдат, защищающих Отечество. В
этой, как говорил Суворов, «внутренней человечности» и будет состоять различие русских
войск с армией «двунадесяти язык», которая почти целиком останется лежать под снегами
России.

При равенстве вооружений, тактики и стратегии, даже сходстве военной формы, Напо-
леон, случись сразиться против Суворова, не мог победить. Он сам это, хоть и не желая,
признавал, отзываясь о русском полководце злобно-завистливо. Признавая силу его воли
и характера, Наполеон отказывал Суворову в военном таланте и причислению к великим
полководцам. Гуманнейшего из современных ему военачальников он, не понимая причины
«блестящих успехов» русских, именовал кровожадным «варваром». Такое отношение ясно
выдает замешательство Наполеона и его страх перед сравнением с Суворовым. Александр
Васильевич, напротив, высказывался о Бонапарте в высшей мере уважительно, как того
заслуживал молодой генерал, гениально применивший в военном деле достижения Фран-
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цузской революции1. Он ещё перед Итальянским походом тщательно изучал со своим шта-
бом действия французов, добиваясь того, чтобы русские командиры всегда умели предуга-
дать шаги возможного противника.

Так и случилось. В Итальянском и Швейцарском походах каждый русский генерал,
офицер и солдат действовал лучше неприятеля, опережая его в военной науке. В Италии
все революционные армии были биты. Суворов, усиленно занимаясь обучением русских и
австрийских войск, нисколько не сомневался в своём полном превосходстве над сильным
неприятелем. Битва при Адде, против мудрого Моро, была жаркой. Но Суворов не отметил
возможной задержки из-за неё в планах движения на Милан. Победа малыми силами была
предусмотрена. Для большей части войск, не участвовавших в сражении, вечером были про-
ведены манёвры. А при Нови 15 тыс. русских, используя преимущества своего строя и плот-
ного взаимодействия, взяли укреплённые в горах позиции 35–45 тыс. французов, истребив
половину неприятельской армии и потеряв убитыми 353 человека.

И в Альпах превосходное по боевому духу 60-тысячное французское воинство, имев-
шее все стратегические и тактические преимущества, было разгромлено 20-тысячной обо-
рванной и голодной армией Суворова. Победа была одержана суворовской школой, бла-
годаря которой в 2-дневном сражении в Муттенской долине 7 тыс. русских одним левым
флангом опрокинули и начисто разгромили 15 тыс. французов. Массена бежал, оставив в
руках казаков свой эполет, храбрый генерал Ле Кур Гюйо попал в плен. Разбив все проти-
востоящие войска, не проиграв ни одного боя, Суворов победоносно вышел из Швейцарии.
«Русский штык прорвался сквозь Альпы», – записал он.

Все участники похода признавали, что лучшая армия Европы была побеждена Суворо-
вым вовсе не благодаря обычной военной науке, в которой французы не уступали великому
полководцу. А благодаря её сердцевине, сформированной Суворовым, которую остальная
Европа ещё долго не сможет вычислить, а в русской армии многие забудут. Начиная с гене-
ралов штаба все солдаты Суворова приняли сознательное решение любой ценой разгромить
врага. Полководец детально изложил им ситуацию и получил ответ:

«Отец наш Александр Васильевич! Мы видим теперь и знаем, что нам
предстоит. Но ведь и ты знаешь нас… Все перенесем и не посрамим русского
оружия. А если падём, то умрем со славою. Мы русские! Клянемся в том
пред всесильным Богом!» – «Надеюсь! Рад! – ответил Суворов. – Помилуй
Бог, мы русские! Благодарю, спасибо! Разобьем врага! И победа над ним, и
победа над коварством будет! Победа! С Богом!»

Старшим генералом, отвечавшим Суворову, был прибалтийский немец Вилим Хри-
стофорович Дерфельден. Нам эти речи на военном совете в Муттенской долине передал
чистокровный грузин князь Пётр Иванович Багратион. Все они, пройдя школу Суворова,
искренне ощущали в себе русский дух – ту высокую духовность, значение которой полко-
водец осознал ещё в молодости, сражаясь с пруссаками и поляками. «Одна лишь сила воли

1 За Суворовым были записаны такие высказывания о Наполеоне после его блестящей Итальянской кампании: «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 карман грозные их вершины, а войско свое затаил в правом рукаве
своего мундира. Казалось, что неприятель тогда только замечал его солдат, когда он их устремлял, словно Юпитер свою
молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пьемонтцев. О, как он шагает! Лишь только 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 неодолимая сила натиска – более не надобно. Сопротивники его будут упорствовать
в вялой своей тактике, подчиненной перьям кабинетным, а у него военный совет в голове. В действиях свободен он как
воздух, которым дышит. Он движет полки свои, бьется и побеждает по воле своей! Вот мое заключение: пока генерал
Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Великие таланты военные достались ему в удел. Но
ежели, на несчастье свое, бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, – он погибнет».
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русского человека, с любовью к Отечеству и Александру Васильевичу могла перенести всю
эту пагубную напасть», – утверждал Багратион.

Лучшую армию Западной Европы разгромили не отчаянно храбрые варвары, а евро-
пейские солдаты, превосходящие противника духом. Значение победы Суворова над Евро-
пой поняли тогда все смыслящие в военном деле люди. Первый из плеяды лучших рево-
люционных полководцев, Моро, говорил: «Суворов есть один из величайших генералов.
Никто лучше его не умел воодушевлять войска, никто не соединял в себе в высшей степени
качеств военачальника». Такого же мнения о Суворове были талантливые французские гене-
ралы Массена и Макдональд. Массена признал, что с радостью отдал бы все свои викто-
рии за один Швейцарский поход Суворова. На другой стороне Ла-Манша «великими и бли-
стательными подвигами» Суворова и его духовными качествами восхищался лорд Горацио
Нельсон. Лично знавший полководца национальный герой США Джон Поль Джонс ставил
«величайшего воина» Суворова в ряд с Александром Македонским, Ганнибалом, Цезарем,
Густавом Адольфом и Фридрихом Великим.

Джонсу принадлежит едва ли не самая глубокая среди современников характеристика
Александра Васильевича: «Это был один из немногих людей, встреченных мною, который
всегда казался мне сегодня интереснее, чем вчера, и о котором завтра я рассчитывал – и не
напрасно – открыть для себя новые, еще более восхитительные качества. Он неожиданно
храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческим умением проникать в суть
вещей под маской напускной грубоватости и чудачеств… Он не только первый генерал в
России, но, пожалуй, наделен всем необходимым, чтобы считаться первым в Европе».

Русским авторам, писавшим о Суворове в ещё более возвышенных выражениях, он
представлялся урождённым военным гением, чем-то вроде бронзовой статуи. Великая беда
всех имеющихся книг о полководце именно в том, что никто не ставил себе чёткой задачи
проследить развитие его военной мысли. В самом деле – не мог же Александр Васильевич
родиться со столь ясными военными взглядами или почерпнуть их в детстве из книг. Не
мог – и не родился. В книге, которая лежит перед вами, мы впервые разберёмся в том, как
и в каких обстоятельствах постепенно складывалась военная концепция, а затем военная
философия победителя Европы.

Для этого у нас есть великолепный, абсолютно достоверный источник: рапорты, распо-
ряжения и письма Суворова, описывающие его военные действия и, главное, ход его мысли
по годам, месяцам и даже дням. В них он сам последовательно рассказывает не просто о ходе
событий, а о более важном – о мотивах своих решений. Разумеется, я использую в рассказе
множество других материалов, позволяющих видеть события «со стороны», в том числе с
позиций противников. Но это не главное.

Самое важное свойство суворовских писем и документов в том, что через них насквозь,
на протяжении десятилетий, проходит одна и та же мысль: какой урок следует извлечь офи-
церу и солдату из реального, тщательно анализируемого автором опыта боевых действий?
Полководец всегда задавал этот вопрос себе, адресуя ответы своим современникам. Его
мысли, судя по документам и результатам боёв, в XVIII в. встречали полное или частич-
ное понимание. «Непробиваемым» оставалось лишь сознание историков, которые просто не
хотели рассмотреть ход и развитие мысли Суворова так, как он вполне ясно нам изложил.

Мы с вами исправим это упущение, впервые рассмотрев развитие военной мысли
Суворова с его первых шагов до величайших побед. И главным источником суворовских
идей окажется Европа. Труды Цезаря, маршала Тюренна, полководцев XVIII в. Евгения
Савойского и Морица Саксонского, прочитанные в детстве, приведут его на поля сражений
в Пруссии и Польше. Именно тут сложится и разовьётся в стройную систему его тактика
и система обучения солдат. Здесь родится его стратегия и возникнет философия военных
действий, соединившая опыт европейских войн с православной русской культурой.
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Многолетние турецкие войны, действия Суворова в Крыму, на Кубани, на Кавказе, в
созданной им Новороссии и в Дунайских княжествах рассматривались Александром Васи-
льевичем как частные случаи применения более широкого европейского опыта ведения
войн. Именно так – вслед за Суворовым – мы и рассмотрим их, перед тем как снова вер-
нуться в Польшу, которую полководец вновь устремился спасать. Квинтэссенцией его воен-
ной мысли стала кампания 1799 г. в Италии. А проверкой его идей на прочность – Швейцар-
ский поход, увенчавший карьеру непобедимого полководца.

Суворов – мыслитель и даже философ: звучит необычно. Все знают его именно как
человека действия. Что ж, действий в книге будет предостаточно! Но нам они интересны
с той же стороны, с какой сам Суворов подходил к солдату: с точки зрения его мысли, его
видения и понимания мира, развития его духа. От подчинённых полководец всегда требовал
осмысленных действий – так не будем отказывать в них ему самому.

Не будет в этой книге одного – домыслов, которыми биография генералиссимуса окру-
жена в великом изобилии. В мусорную корзину у нас вылетит огромная масса записанных и
изданных в первой половине XIX в. анекдотов и «солдатских» баек о Суворове, его непонят-
ного происхождения «изречений» (за исключением его слов, переданных верными и пони-
мающими учениками) и море рассуждений позднейших историков.

Мне не очень понятно наполнение книг о Суворове этим мусором, если его собствен-
ные достоверные рассказы почти обо всём, что он делал, составляют очень толстый том
писем и несколько таких же объёмистых томов его документов! Кроме того, признаюсь,
очень трудно писать лучше, чем сам Суворов. Слово Александра Васильевича столь ёмко,
мощно и талантливо, что филологи сравнивают его с пушкинским. Оно настолько сильно,
что часто доходит до широкого читателя ослабленным и урезанным, до неузнаваемости
искаженным.

Сравните только хрестоматийное: «глазомер, быстрота, натиск», – c подлинным изре-
чением полководца, ставившего на первое место дух, на второе – ум, затем – дисциплину, а
целью стремительного разбития неприятеля полагавшего гуманный мир:

Вот моя тактика:
отвага, мужество, проницательность, предусмотрительность, порядок,

умеренность, устав, глазомер, быстрота, натиск, гуманность,
умиротворение, забвение.

Слово Суворова – главный враг придуманных историками мифов о нём. Вместо тупо-
вато-прямолинейного солдафона, каковым его делает историческая легенда, перед нами
предстает мудрый военачальник и добрейший, по обстоятельствам ироничный человек,
понимающий, почему слава его побед вызывает у людей зависть, естественно выраженную
в клевете. «Сегодня – счастье, завтра – счастье, помилуй Бог, надо же когда-нибудь и уме-
нье!» Ирония Суворова сильна, но он никогда не опускается до уничижения противников,
признавая сильные качества даже за придворными интриганами: «Для двора потребны три
качества: смелость, гибкость и вероломство».

В этом изречении видна продуманная звукопись. Да – Александр Васильевич и силу
смысла слова прекрасно понимал, и мощь звукового его выражения – не только в командах
– тщательно пестовал. В достоверных цитатах голос Суворова, как и гул его побед, продол-
жает звучать сокрушительно, как Иерихонская труба. Время над ним не властно.

Не случайно враги полководца ещё при жизни пытались представить Александра
Васильевича косноязычным чудаком, выражавшимся подчёркнуто простонародно. Слова
его неприятели боялись не менее чем «стремглавного меча». Великолепно зная русскую и
иностранную, древнюю и новую литературу, свободно изъясняясь на нескольких европей-
ских языках, полководец пользовался словом столь же неотразимо, как оружием.
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«Господа Пулавские невинности лишились, – написано в 1769 г., – в самом деле, нико-
гда их так не разбивали… Тут-то и пришел бы им конец… но малая часть моих войск, сплошь
пехота, их спасла. Я кончил дело». Там же, в Польше, сделано признание внимания к языку
и литературному стилю, обычно скрываемое: «“Сикурс” есть слово ненадежной слабости, а
“резерв” – склонности к мужественному нападению; “опасность” есть слово робкое… и от
меня заказанное, а на то служит “осторожность”… Сикурс, опасность и прочие вообрази-
тельные во мнениях слова служат бабам, кои боятся с печи слезть… а ленивым, роскошным
и тупозрячим – для подлой обороны».

Полководец использовал слово как могучую духовную силу, как знамя русское, веду-
щее в бой его «чудо-богатырей». «На походе, встретясь с басурманами, их бить!.. Поспеш-
ность, терпение, строй, храбрость, сильная, дальняя погоня!» Это не поэма, а самая пере-
довая по тактике диспозиция сражения, за которое Александр Васильевич получил титул
«граф Рымникский».

Вот не менее поэтичное письмо «Любезной Суворочке» – дочери в Смольный институт
– из Кинбурнского ада: «У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как
вправду потанцевали, то я с балета вышел – в боку пушечная картечь, в левой руке от пули
дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили: насилу часов чрез восемь отпустили
с театра». Но чтобы девочка не волновалась – пишет, будто уже оправился от ран и объез-
жал Днепровский лиман верхом: «Как же весело на Чёрном море, на Лимане! Везде поют
лебеди, утки, кулики… Прости, мой друг Наташа; я чаю, ты знаешь, что мне моя матушка
Государыня пожаловала Андреевскую ленту “За Веру и Верность”. Вот каков твой папенька
за доброе сердце!»

И тут же, дабы потомки не слишком умилялись, – язвительный отзыв о военных, кото-
рые «купались в чаю, пока мы купались в крови!» Полные сарказма стихи и эпиграммы
Суворова поражают точностью образов. Вот весь, как на ладони, князь Потемкин:

Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.

В архиве полководца целая груда «всеподданнейших» обращений к власть имущим – и
тут же: «Вы знаете меня, унижу ль я себя? Лучше голова долой, нежели что ни есть утратить
моей чести». «На что моё достоинство поручать зависимости? Искусство не может терпеть
порабощения». Искусство! Вот как он смотрел на командование войсками.

В личных письмах и записках – резкий разрыв между невозможностью «ползать»
и жаждой продвижения, которое одно лишь могло дать поле деятельности гиганту воен-
ного искусства: «Дайте волю быстроте разлива моего духа, благомудро исправьте шлюз…
Истинно не могу утолить пожара в душе моей!» Но: «Я ползать не могу, вались хоть Вави-
лон». Императору из ссылки: «Повергая себя к освященнейшим стопам». Тогда же другу: «Я
тот же, дух не потерял. Обманет меня всякий в своем интересе, надобна кому моя последняя
рубашка, ему её отдам, останусь нагой. Чрез то ещё не мал».

Сердечная благодарность Господу за победы и правительству за награды – и
«Miscelania моя», заметки для себя: «Без денег, без мызы и саду, без экипажа и ливреи, без
банкета… без друзей и без гласа – никому не равен, желать ли мне быть равным? Какая новая
суета – мне неведома! Без имения я получил имя свое. Судите – никому не равен». Ирония,
игра смыслами? Да. Но и спокойная мудрость военачальника, не потерпевшего ни одного
поражения благодаря полководческому дару, мастера, уверенного в своем искусстве.
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Искусстве – и человечности, той добродетели, без которой, как был уверен Суворов,
«нет ни славы, ни чести». «Ваша кисть изобразит черты лица моего – они видны; но внут-
реннее человечество мое скрыто, – говорил полководец художнику, писавшему его портрет. –
Итак, скажу вам, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего; во
всю жизнь мою никого не сделал несчастным; ни одного приговора на смертную казнь не
подписывал; ни одно насекомое не погибло от руки моей».

Как же так, спросят читатели, наслышанные о свирепых казнях и расправах, которые
великий полководец якобы устраивал и внутри страны, при подавлении восстания Пугачева,
и вовне её, во время польских восстаний. Прочитав эту книгу, вы увидите, что слово Суво-
рова – правда, а то, что написали о нём не столь совестливые историки, – ложь. Ни один
человек не был убит полководцем или по его приказу иначе чем в бою, ни один не был даже
жестоко наказан им за всю его долгую и бурную жизнь.

Понимаю, в это сложно поверить, имея даже приблизительное представление о нравах
XVIII века. Мало кто в те жестокие времена мог возвыситься до подлинно христианской
добродетели. Для этого требовалась незамутнённая вера и великая сила духа, как, например,
у святого адмирала Фёдора Ушакова. Но ведь история Руси знает таких подвижников и в
более грозные времена: вспомним хотя бы святого князя Александра Невского, любившего
и прощавшего страшных врагов…2

Мы с вами много раз убедимся, насколько слово Суворова точно и ёмко выражает вели-
чие его дел и его личности. Через все его подвиги – до конца. На могиле Александра Васи-
льевича в Александро-Невской лавре написаны по его воле три слова: «Здесь лежит Суво-
ров». Лучше о нём не скажешь!

Взглядом на мир моего искренне любимого героя можно было бы ограничиться. Но…
фигура Суворова в общественном сознании – это целый клубок домыслов и легенд, которые
предстоит развеять, чтобы добродетельный человек, великий полководец и одухотворен-
ный искренней верой государственный деятель предстал перед читателем в своём истинном
облике. И здесь правда сияет столь ярко, что злобной лжи и клевете трудно будет отыскать
себе хоть малый кусочек тени, чтобы укрыть свои короткие ножки.

Основные источники о жизни и мысли Суворова изданы: А. В. Суворов. Документы. В
4 томах. М., 1949–1953; А. В. Суворов. Письма / Изд. В. С. Лопатин. М., 1987. Ссылки на них
даются в тексте, например: Д I.176 – Документы. Т. I. № 176: П 3 – Письма. № 3. Ссылки на
номера документов и писем облегчают их поиск в многочисленных компьютерных изданиях.
Страницы указываются только для очень обширных текстов.

2 Даже о нём бессовестные историки и публицисты распространили столько сплетен, что я обязан порекомендовать тем,
кто желает узнать истину, свою книгу, включившую все без исключения подлинные источники и позволяющую каждому
читателю вынести своё обоснованное суждение о святом князе: Богданов Андрей. Александр Невский. М., 2009.
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Глава 1

Первые шаги
 

Был счастлив потому, что повелевал счастьем.

«Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом иска-
жена быть не может. Всегда найдутся неложные свидетели истины», – писал Суворов на
склоне дней. Однако и после двухсот лет изучения биографии полководца о происхождении
и первых трех десятилетиях его жизни мы знаем немногое.

Александр родился 13 ноября 1730 г. в Москве, видимо, в доме своего отца Василия
Ивановича Суворова на Арбате. Отец его был по тем временам немолод – ему уже испол-
нилось 25 лет, но учёба за границей и суматошная служба денщиком при Петре I долго не
давали жениться и завести детей. Впрочем, близость к царю позволила выходцу из незнат-
ного рода московских подьячих завести важные для последующей карьеры связи при дворе.

Александр Васильевич при возведении в графское достоинство в 1791 г. утверждал,
что его род «происходит из древней благородной шведской фамилии, из которой именуе-
мый Сувор, выехав в Россию в 1622 г. при царе Михаиле Феодоровиче, принят в российское
подданство, предки же его за крымские и другие походы жалованы были поместьями». Эта
семейная легенда не выдержала исторической проверки. Даже дядя Александра Василье-
вича по отцу, Сергей Иванович, при определении в службу сына в 1756 г. не смог доказать
дворянское происхождение своих предков и предъявить жалованные грамоты на вотчины,
якобы приобретённые в XVII в.

Дворяне по фамилии Суворов (от распространённого прозвища Сувор – суровый,
угрюмый) на Руси известны с XVI в., но их родство с будущим генералиссимусом не просле-
живается. Зато историкам известен его дед, московский подьячий (чиновник средней руки)
Григорий Суворов, служивший в приказе Большого дворца (который ведал продовольствием
царского Двора) и имевший в 1665 г. денежный оклад в 23 рубля и поместный оклад в 200
четвертей (50 га пахотной земли). Поместный оклад в те времена означал право на владе-
ние землёй с крестьянами, а не обязательно наделение ими. Но Григорий Суворов умело
использовал это право, «кормясь от дел» и покупая себе во владение то сёла, то деревеньки,
то отдельные крестьянские дворы.

Суворовых тогда в числе подьячих значилось несколько. Дед Александра Суворова
владел купленными и выменянными вотчинами во Владимирском, Нижегородском, Пензен-
ском, Переяславль-Залесском, Суздальском и Ярославском уездах. Его старший сын Иван
женился на дочери московского гостя (богатого купца) Сырейщикова. Отец полководца
Василий женился на дочери подьячего, затем дьяка Поместного приказа, наконец – Санкт-
Петербургского воеводы Федосея Манукова. Третий сын, Александр, женился на графине
Зотовой, из известной семьи дьяка, ставшего учителем царя Петра. Московская администра-
тивная среда вместе с аристократией стала опорой преобразований, начатых старшим бра-
том Петра царём Фёдором (1676–1682)3 и продолженных самим Петром.

Иван Григорьевич Суворов был определён подьячим в штаб формируемых Петром
«потешных», затем гвардейских полков. Заняв не видную на первый взгляд должность рот-
ного писаря Преображенского полка, он стал затем подьячим Преображенского приказа
(ведавшего помимо прочего политическим розыском) и дослужился до звания генерального
писаря лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков. Его сын Василий, родив-

3 Богданов А. П. Несостоявшийся император Фёдор Алексеевич. М., 2009.
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шийся в 1705 г. от второй жены, Марфы Ивановны (видимо, урождённой Кайсаровой), был
послан своим крёстным отцом – царём Петром – для обучения за границей на государствен-
ном коште. В инструкции Зотову, в то время агенту Адмиралтейства по найму иностран-
ных специалистов, Петр написал о Василии Ивановиче: «Суворова отправить в Мардан, где
новый канал делают, также и на тот канал, который из океана в Медитеранское (Средизем-
ное. – Авт.) море приведён, и в прочие места, где делают каналы, доки, гавани и старые
починяют и чистят, чтобы он мог присмотреться к машинам и прочему, и мог бы у тех фаб-
рик учиться».

Учился Василий Иванович военно-инженерному делу. В 1724 г., вскоре по возвра-
щении в Россию, он опубликовал перевод классической книги по новейшим тогда спосо-
бам фортификации: «Истинный способ укрепления городов, издание славного инженера
Вобана»4. По ней он впоследствии учил сына. «Покойный батюшка, – вспоминал Александр
Васильевич, – перевёл способ Вобана с французского на русский язык и при ежедневном
чтении и сравнении с оригиналом сего перевода изволил сам меня руководствовать к позна-
нию сей столь нужной и полезной науки», как фортификация.

С этими знаниями Василий Иванович и устроился (по словам сына) денщиком и пере-
водчиком к царю Петру. Тот вскоре умер, а на престол вступила его вдова Екатерина I. При
ней Василий Иванович был «выпущен лейб-гвардии от бомбардиров сержантом», произве-
ден в первый офицерский чин прапорщика и назначен в Преображенский полк, в котором
дослужился до капитана гвардии. В начале этой службы он женился на Авдотье, дочери
бывшего подьячего и дьяка, а ныне офицера Преображенского полка Федосея Манукова.
По звучанию его фамилии, близкой к армянской фамилии Манукян, предполагают, что по
материнской линии Александр Васильевич получил часть армянской крови. Это возможно:
в Москве XVII в. проживало немало армян, прекрасно адаптировавшихся в русской право-
славной среде. Дед генералиссимуса Семён Мануков, кем бы он ни был по роду, служил
подьячим в Монастырском приказе, то есть принадлежал к той же среде, что и предки Суво-
рова со стороны отца.

Наиболее вероятным местом рождения Александра Васильевича считают дом на
Арбате, неподалеку от Серебряного переулка, возле церкви Николы Явленного. Он был
получен Василием Суворовым в качестве приданого от отца невесты, Федосея Семёновича
Манукова. В Никольском храме, вероятно, младенец Суворов и был крещен в честь св. Алек-
сандра Невского, память которого празднуется 23 ноября.

Мальчику было 10 лет, когда семья переехала за город, в дом на берегу Яузы, в Покров-
ской слободе, в приходе церкви Николая Чудотворца. Лишь после того, как Александр начал
действительную службу в гвардии, в 1752 г., село Покровское было включено в пределы г.
Москвы.

Свежий воздух и просторы слободы были избраны родителями не зря. Ребенком Алек-
сандр был слабым и болезненным, но, с детства мечтая защищать Отечество, закалял себя
с редкостным упорством. Он обливался холодной водой, спал на жесткой постели; в любую
погоду, хоть под проливным дождем, скакал на коне; всю жизнь ел простую и здоровую пищу
и ходил в одном мундире, не одевая ни плаща, ни шубы, ни перчаток. В результате о его
выносливости ходили легенды, хотя личные письма свидетельствуют, что видимая неуто-
мимость полководца была связана с преодолением им тяжких недугов и последствий мно-
жества ранений.

4 Маршал Франции Себастьян де Вобан (1633–1707) – руководитель военно-инженерных работ во Франции (с 1677),
гениально сочетавший разработанную им теорию защиты и взятия крепостей с практикой, заслуженно считается отцом
военно-инженерного искусства Нового времени. Его идеи широко применялись до начала XX в.
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К физической слабости, которую не могли изменить никакие тренировки, надо приба-
вить тот факт, что Суворов поздно поступил в службу и почти всегда был намного старше
своих соратников. Что он воистину хорошо в себе воспитал, так это умение, стиснув зубы
и не подавая вида, переносить чрезмерные для него нагрузки и преодолевать лишения. Вре-
менами болезни и раны буквально валили его с ног. Но, едва поднявшись с постели, он реа-
лизовал свои планы, которые Фортуна хотела сорвать, с удвоенной энергией.

Стремительные марши, которые совершали по бездорожью, по грязи и мокрому снегу
его войска, давались полководцу тяжелее, чем его солдатам и офицерам. Лишь силой духа
Суворов заставлял себя не отставать, но быть впереди, да ещё ободрять уставших товари-
щей. В Швейцарском походе через вершины Альп, потребовавшем от русской армии сверх-
человеческого напряжения сил, когда солдаты падали и замерзали от усталости и холода, 79-
летний Александр Васильевич уже умирал – и только поэтому позволил везти себя на коне,
а не месил грязный снег вместе со всеми.

Умерщвление плоти, коим на протяжении тысячелетий гордились иноки, было для пол-
ководца обычным бытовым правилом. Не давая никаких обетов, Суворов всю жизнь не поз-
волял себе вкусно есть и мягко спать. Постелью его была в лучшем случае жесткая походная
кровать, которая стояла и в палатке, и во дворцах, где ему частенько случалось жить. В пищу
он употреблял в основном каши, иногда добавляя в рацион рыбу и мясо. Он строго соблюдал
посты, предлагая всем для здоровья поститься и в неурочное время. Питьём ему служили
квас и ягодные напитки. Солдатам тогда был предписан алкоголь, но Суворов и здесь огра-
ничивал себя от «роскошеств»: принимал в лекарственных дозах лишь анисовую настойку.

Под мундиром будущий генералиссимус носил простое солдатское бельё. В нём, – а не
в шикарных батистовых рубашках с жабо, как обыкновенно изображают, – он нередко скакал
в бой, сняв сковывающий его тщедушное тело мундир. Скакать полководцу приходилось на
неприхотливых и низкорослых казачьих лошадках: крупную лошадь его коротенькие ноги
не могли крепко охватить. Конечно, Александр Васильевич в зрелые годы мог завести и рос-
кошные одеяния, и породистых (при этом небольших) арабских коней, и иные «лакомства».
Но, каждодневно борясь с физической немощью за право переносить тяготы наравне с вве-
ренными ему солдатами и офицерами, он не давал себе никаких поблажек.

В глазах людей XVIII в., когда мода на роскошь у состоятельных мужчин достигла
наивысшей точки, а идеалы святых подвижников были отодвинуты салонными идеями Про-
свещения, сибаритства и вседозволенности, такое поведение выглядело чудачеством. Зачем
месить грязь с солдатами, если штаб-офицер и тем более генерал мог добраться до места в
карете или просто не участвовать в учебном походе? Зачем Суворову вообще понадобилось
учить солдат совершать изнурявшие и перенапрягавшие его самого марш-броски?! Зачем
идти в атаку на самом опасном участке, если можно командовать боем с предписанного гене-
ралу места в тылу?!!

Прямого ответа на эти вопросы Суворов никогда и никому не давал. Все его слабости,
с которыми полководцу приходилось каждодневно бороться, были надёжно скрыты даже
от ближнего окружения, кроме денщика, взятого Суворовым в услужение из крепостных
крестьян. Именно на него падала обязанность лечить отбитый зад и стёртые седлом ноги
полководца, унимать кровь из открывшихся старых ран и вообще приводить измученного
Суворова в состояние, годное к «действительной службе».

Однако, начав подвиг борьбы с плотью стремлением «стать, как все», настоящим сол-
датом, Александр Васильевич достиг в преодолении своей немощи невиданных высот. Сде-
лав этот подвиг повседневным, он устремился к пределу самоотвержения, равно в труде
и в бою. Равняясь на простого солдата, он постоянно, день за днём, поднимал «планку»
физических и моральных нагрузок, равно на подчинённых и самого себя. Это делалось не
с конкретной целью научиться тому и сему, это было постоянным процессом самоусовер-
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шенствования. Прежде всего, усовершенствования духа Александра Васильевича, привы-
кавшего повелевать материей.

В постоянных тренировках рождались и всемирно известные суворовские «чудо-бога-
тыри», для которых не было ни природных преград, ни слишком сильного противника. Слова
«тяжело в ученье – легко в бою» звучат в этом контексте не столь уж хрестоматийно. Появ-
ляясь там, где по физическим законам и испытанным правилам войны он никак не мог
быть, бросая своих солдат в бой на многократно превосходящего неприятеля, требуя от них:
«Делайте на войне то, что противник почитает за невозможное», Суворов всего лишь поль-
зовался плодами того, как он воспитал самого себя, а вместе с собой – и своих богатырей.

К тому, что Суворов стал солдатом и генералиссимусом вопреки своим физическим
данным, но исключительно благодаря силе духа, следует добавить, что он отнюдь не был
«золотым мальчиком», начавшим военную карьеру благодаря влиятельным родителям.

Его более-менее влиятельный дед Иван Григорьевич умер в 1715 г., ещё до отправки
отца на учёбу за границу. Из всей семьи важные должности занимал дед Александра по
матери, служивший в 1711–1719 гг. вице-губернатором Санкт-Петербурга, а с 1722 г. – пре-
зидентом Вотчинной коллегии (ведомства по земельным владениям дворян). Но к моменту
записи Александра в службу умер и Федосей Семёнович Мануков (1742).

В отношении якобы мешавшего Суворову «засилья иноземцев» легенда о юности пол-
ководца тоже полна заблуждений. Считают, что отец Александра не хотел записывать его в
военную службу по слабости здоровья, а также в связи с всевластием иностранцев при дворе
и в армии императрицы Анны Иоанновны. Только после прихода к власти Елизаветы Пет-
ровны (и то не сразу) он был в числе других дворянских недорослей зачислен сверх штата
в лейб-гвардии Семёновский полк. Это произошло 22 октября 1742 г.

 
* * *

 
У этого наемника-историка два зеркала: одно увеличительное для

своих, а уменьшительное для нас. Но потомство разобьет вдребезги оба.
При чем здесь иноземцы, особенно армейские, неясно. Полководец, не раз говорив-

ший: «Горжусь, что я русский», – всю жизнь высоко ценил разнонациональных офицеров и
генералов, верно служивших России. В его глазах Багратион и Кутузов, Дерфельден и Мило-
радович, Розенберг и Ермолов были одинаково русскими. Возмущение Суворова вызывали
лишь попытки принизить славу России, русского оружия, слепо подражать порядком битым
этим оружием противникам. Вслед за Петром I он с законной гордостью писал: «Природа
произвела Россию только одну – она соперниц не имеет».

В отличие от «ура-патриотических» историков Суворов никогда не уничижал своих
иностранных союзников. Даже после Швейцарского похода, когда австрийское правитель-
ство предало Россию и поставило ее армию на край гибели, генералиссимус писал старому
боевому товарищу принцу Кобургу: «Мы обязаны всеми подвигами соединению двух пер-
вых армий в Европе в непобедимую Российско-Австрийскую армию. И если снова начинать
кампанию, то необходимо сблизиться в системах. Иначе не может быть ни спасения для
человечества, ни восстановления угнетенных государей и религии» (П 665).

Мало того – полководец всегда воздавал должное доблестному противнику независимо
от подданства и национальности. Обычно его уважение к иноземцам не было взаимным.
Объективность встречается в мире столь же редко, как талант и великодушие. Русские и
иностранные недоброжелатели, равно как и недалекие хвалители, распространяли о полко-
водце бесчисленные сплетни ещё при жизни Суворова. На выпад одного из них лично отве-
тила императрица Екатерина Великая:
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«В 123 номере геттингентской газеты напечатана величайшая
нелепость, какую только возможно сказать. В ней говорится, что генерал
граф Суворов – сын гильдесгеймского мясника. Я не знаю автора этого
вымысла, но не подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно
дворянская, спокон века русская и живет в России. Его отец служил при
Петре I… это был человек неподкупной честности, весьма образованный, он
говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мертвых или живых
языках. Я питала к нему огромное доверие и никогда не произносила его имя
без особого уважения».

 
* * *

 
Жизнь короткая, а наука длинная.

Того факта, что честнейший Василий Иванович Суворов (дослужившийся позже до
чина генерал-аншефа и звания сенатора) успешно нес службу при Анне Иоанновне, было бы
историкам довольно, чтобы отмести «засилье иноземцев» как причину «задержки» зачисле-
ния Александра в полк. Тем более что на самом деле «засилья» не было. Помимо фаворита
Анны Бирона, державшегося в тени, на политической сцене были заметны иностранные спе-
циалисты, призванные ещё Петром I (Миних, Левенвольде, Ласси и др.). Однако видней-
шими министрами были Остерман, Головкин, Черкасский, Волынский и Бестужев-Рюмин,
которых трудно обвинить в симпатиях к Западу. Сама Анна Иоанновна опиралась на мощ-
ную поддержку патриотически настроенной гвардии и московского дворянского общества.

Эта поддержка позволила новой императрице 25 февраля 1730 г., почти ровно за 9
месяцев до рождения Александра, разорвать составленные властолюбивыми аристократами
«Кондиции» и восстановить в России самодержавие. Именно гвардия и московские служи-
лые люди были в первых рядах сторонников Анны Иоанновны. Как заметил про аристокра-
тическую камарилью французский наблюдатель: «Счастье их, что они тогда не двинулись
с места; если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства (дворян-
ства. – Авт.), гвардейцы побросали бы их за окно». Те же самые люди, гвардейцы и мос-
ковские дворяне, горячо приветствовали нововведения Анны Иоанновны: отмену в России
смертной казни5 и закона о единонаследии, ограничение срока дворянской службы 25 годами
и учреждение Шляхетского корпуса для обучения дворянских детей.

Отец Александра стал одним из ревностных сторонников новой императрицы. В
1738 г. Василий Иванович, состоя «в полевых войсках прокурором», был послан в Тобольск
для расследования «важнейшего дела». Следственная комиссия во главе с начальником Кан-
целярии тайных и розыскных дел, сенатором и гвардии капитаном Андреем Ивановичем
Ушаковым, жестоко пытала на дыбе одного из всесильных прежде временщиков, князя И.
А. Долгорукова. Гвардии поручик Суворов активно участвовал в получении сведений о при-
дворном заговоре с целью захвата власти группой аристократов.

Неясно, зачем историки голословно «отмазывали» отца Суворова от жестокостей этого
процесса, завершившегося четвертованием обвиняемого в ноябре 1739 г. Заговор аристокра-

5 Смертная казнь отменялась за обычные уголовные преступления (то есть для основной массы осуждённых). Отмена
не распространялась на преступления против высшей государственной власти, за которые по действующему тогда Собор-
ному уложению 1649 г. полагались квалифицированные (особо жестокие) публичные казни. Но даже в этом случае при
Анне Иоанновне, как и в XVII в., приговор обычно смягчался по сравнению с суровыми нормами Уложения, утверждён-
ными представителями сословий (дворян, духовенства, горожан и свободных крестьян) на Земском соборе в целях защиты
российской государственности.
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тов, едва не увенчавшийся успехом6, был с точки зрения искреннего и пылкого сторонника
самодержавия ужасным преступлением против основ русской государственности. Как раз
участие в розыске Суворова, не имевшего, в отличие от Ушакова, личных счётов с обвиняе-
мым, делало результаты следствия достоверными в глазах дворянства, а приговор – справед-
ливым. Соответствовала репутации Василия Ивановича и должность военного прокурора,
призванного защищать законность и порядок, бороться со злоупотреблениями: всем было
известно, что взяток он не брал.

Лишь после кончины Анны Иоанновны, в царствование Иоанна Антоновича, отец
Суворова был 2 февраля 1741 г. уволен от должности войскового прокурора и определен к
«гражданским делам» с невысоким чином коллежского советника. Но в том же году дочь
Петра I Елизавета с воинами Преображенского полка, среди которых, видимо, был и Васи-
лий Иванович, арестовала малолетнего императора и низвергла захватившую при нём власть
камарилью. Суворов-старший получил чин полковника и был назначен прокурором Берг-
коллегии: горного ведомства, где царили взяточничество и произвол.

Уже в 1742 г., едва записав сына в службу, Василий Иванович просил Сенат запретить
президенту Берг-коллегии единолично и бесконтрольно подписывать важные документы и
назначать чиновников. Тем самым Суворов пытался сломать систему коррупции, пронизы-
вавшую горное ведомство до самых верхов. Невзирая на давление владельцев железных
заводов и солепромышленников, прокурор пресекал их попытки обмануть казну, одобря-
емые (очевидно, не безвозмездно) коллегией. Ситуация в горном ведомстве мало отлича-
лась от современной. Довольно вспомнить случай, когда один из первых русских нефтепро-
мышленников Прядунов с одобрения Берг-коллегии продавал нефтепродукты беспошлинно,
как… лекарственные средства. Эту аферу по докладу Суворова-отца пресёк только Прави-
тельствующий Сенат.

В своей видной, хотя хлопотной, не почитаемой среди военных «штатской» должно-
сти полковник Суворов, используя дружеские связи в гвардии, записал сына в группу из 20
дворянских детей, числящихся в Семёновском полку. Первый документ, с которого началась
военная биография будущего генералиссимуса, гласил:

«1742 году октября 22-го дня по указу ея императорского величества, лейб-гвардии
Семёновского полку господа полковые штабы (штаб-офицеры. – Авт.) приказали: явив-
шихся с прошениями нижеозначенных недорослей, а именно… Александра Суворова…
написать лейб-гвардии в Семёновский полк в солдаты сверх комплекта без жалованья, и для
обучения указных наук, по силе состоявшегося… в прошлом [1] 736 году декабря 16-го дня
именного указу (императрицы Анны Иоанновны. – Авт.), со взятием обязательств от отцов
или от сродников их… отпустить в дома их на два года…» Любопытно, что первым из трёх
штаб-офицеров этот документ подписал Андрей Ушаков, сослуживец Суворова по розыск-
ному делу Долгоруковых7.

25 октября недоросль Александр предстал перед офицерами созданного и прослав-
ленного при Петре I полка, дав в московской полковой канцелярии ответ на обязательные
вопросы: «От роду ему 12 лет; в верности её императорского величества службы у присяги
был; отец его ныне обретается в Берг-коллегии при штатских делах прокурором; а он, Алек-
сандр, доныне живёт в доме помянутого отца своего и обучается на своём коште француз-
скому языку и арифметики; а в службу никуда не определён, также и для обучения наукам в
Академиях записан не был. А во владении за означенным отцом его крестьян мужского пола
в разных уездах… триста девятнадцать душ». Под документом мы видим автограф юного

6 Накануне смерти Петра II И. А. Долгоруков с сородичами принял участие в составлении подложного завещания,
оставлявшего престол сестре князя, наречённой невесте императора княжне Е. А. Долгоруковой, причём лично подделал
императорскую подпись. Целью аристократического клана был захват верховной власти в стране.

7 Геруа А. Суворов-солдат. СПб., 1900. С. 5.
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солдата, написанный чётким и твёрдым почерком: «К сей скаске недоросль Александр Суво-
ров руку приложил»8.

26 октября В. И. Суворов дал письменное обязательство обучать сына-солдата «указ-
ным наукам, а именно: арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии и частью инже-
нерии и фортификации, а также из иностранных языков и военной экзерциции». Об успе-
хах учёбы прокурор обязался сообщать в полковую канцелярию каждые полгода. 8 декабря
будущий полководец получил первый в своей жизни военный документ: «Подлинный пас-
порт я, солдат Александр Суворов, взял и расписался»9.

Почему отец стал хлопотать о службе сына именно в 1742 г., понятно. Александру
Суворову исполнилось 12 лет, время обязательной записи дворянских сыновей в службу, от
которой по закону нельзя было уклониться (тогда как аристократы могли записывать своих
детей в службу чуть ли не сразу после рождения). На жизнь полководца сильно повлияло
сравнительно позднее поступление на действительную службу и ещё более позднее полу-
чение первого офицерского чина. Ведь с этого момента начинался отсчет «старшинства»,
бывшего обязательным условием при производстве в более высокий чин. Получая очеред-
ное звание, офицер в буквальном смысле занимал «очередь» за последним человеком, про-
изведённым в этот чин до него, и не мог получить следующий чин раньше, чем его пожа-
луют всем «старшим» товарищам. Чем более высоким был следующий чин, тем это правило
соблюдалось строже. Александр Суворов на несколько лет отстал от сверстников, не говоря
уже о детях аристократов, записанных в службу с малолетства и получавших офицерские
чины раньше других дворян.

Насколько Суворов отстал в порядке чинопроизводства, видно по тому, что фельдмар-
шал Румянцев-Задунайский, который обычно представляется нам человеком другого поко-
ления, был старше его всего на 5 лет. Сама Екатерина Великая, в 1794 г. вне очереди произ-
ведя Суворова из генерал-аншефов в фельдмаршалы, остро сознавала, что нарушила строгий
порядок. По воспоминаниям адмирала Чичагова, самодержица сочла необходимым лично
извиниться перед «обойденными» генералами, попытавшись обратить дело в шутку: «Что
делать, господа, звание фельдмаршала не всегда даётся, иной раз у вас его и насильно берут».

Суворов ещё более серьёзно отстал от сверстников, свыше 5 лет после записи в полк
(вместо 2-х) находясь в отпуске (для изучения «указных» наук), который несколько раз про-
длевался по просьбе его отца10. Видимо, все же Василий Иванович, оттягивая начало дей-
ствительной службы Александра, опасался за здоровье сына. Но это время не было потеряно.
Помимо обязательных (по требованиям офицерского совета Семёновского полка) предме-
тов: математики, геометрии, картографии, инженерного дела, артиллерии и воинского обу-
чения, – он блестяще изучил в доме отца древние (латынь и греческий) и новые языки, исто-
рию, литературу, философию, стратегию и тактику. Он научился наблюдать и осмыслять
действительность, думать, сравнивать, делать точные и справедливые выводы.

Данные о круге чтения Александра Суворова показывают, что он интересовался раз-
ными течениями человеческой мысли, умея подходить к прочитанному критически. Священ-
ное Писание и труды отцов церкви соседствовали среди его книг с «Илиадой» Гомера и трак-
татами Аристотеля, военные уставы с сочинениями выдающихся полководцев, от «Записок»
Юлия Цезаря до мемуаров полководцев Нового времени: Евгения Савойского, маршала
Тюренна и Морица Саксонского. Суворова интересовали научные труды Ломоносова, Локка
и Лейбница. Социально-политические суждения отца научного либерализма Монтескьё он,

8 Цит. по факсимиле документа в альбоме: А. В. Суворов. М., 1986. С. 35. В советских изданиях документов сведения
о владении Суворовым крепостными опускались.

9 Из прошлого: Исторические материалы лейб-гвардии Семёновского полка. СПб., 1911. С. 157.
10 До 1 января 1746 г., затем 1747 и 1748 гг. См.: Геруа А. Суворов-солдат. С. 6–7, 10.
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оставаясь истинным монархистом, сопоставлял с рассуждениями демократа Руссо. Изуче-
ние взглядов Вольтера и французских материалистов не поколебало православных убежде-
ний Суворова. А легкомысленные современные пьесы и журналистика (всерьёз увлекавшие
и Екатерину Великую), басни Лафонтена и популярные романы (включая новомодного, хотя
и не вполне цензурного Фильдинга) развлекали Александра, не увлекая его на стезю порока.

Самообразованием Александр Васильевич упорно занимался всю жизнь, поражая
собеседников глубиной знаний в самых различных областях. В этом весьма помогло изуче-
ние восьми языков, в особенности французского и немецкого, на которых он не только сво-
бодно говорил, но и писал, в том числе стихи. Полководец владел итальянским, польским и
турецким языками, осваивая новые наречия с изумлявшей его окружение легкостью.

Помимо учебы дома, Суворов, «непрестанно совершенствуя себя науками», посещал
в 1750–1751 гг. старшие классы кадетского корпуса и собрания «Общества любителей рос-
сийской словесности». «Я всегда был бережлив и трудолюбив, с драгоценнейшим на земле
сокровищем, с временем, – как на обширном поле деятельности, так и в жизни уединения, –
которым всегда умел пользоваться».

 
* * *

 
Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях

потребны, только тщетны они, если не будут истекать от искусства.
Действительная служба Суворова, продолжавшаяся более 50 лет, началась с 1 января

1748 г., когда «явившийся из отпуска 8-й роты капрал Суворов» получил должность в 3-й
роте и прибыл в Санкт-Петербург. Он поселился в казармах, а с сентября (8 месяцев спу-
стя) – в доме своего дяди, лейб-гвардии поручика Преображенского полка А. И. Суворова.
Как раз в канун нового 1748 г. дядя был пожалован в капитан-поручики: в гвардии немалый
чин, – сама императрица однажды избрала такой мундир для выхода на один из маскарадов.
Впрочем, у всех чинов Семёновского полка мундиры были завидные: белые кюлоты и гетры,
длинный ярко-красный камзол и надетый поверх него зелёный кафтан создавали яркую и
праздничную композицию.

Сведения о жизни Александра Суворова в Семёновском полку скудны и смутны, ибо
относятся к источникам весьма поздним. Интересен лишь их лейтмотив: что молодой капрал
чистил оружие и нёс службу сам, не передоверяя никому воинских обязанностей. Это счита-
лось необычным. В Семёновском полку более половины солдат были дворянского сословия.
Дворяне держали при себе от двух (как у капрала Суворова) до 20 с лишним слуг мужского и
женского пола. На них хозяева возлагали все работы, а в очередные караулы и на регулярные
экзерциции (учения, проводившиеся, впрочем, лишь в хорошую погоду) нанимали вместо
себя солдат из крестьян.

Существенной обязанностью дворян-семёновцев было участие в придворных празд-
никах и развлечениях, следовавших одно за другим. Устраиваемые с чрезвычайной роско-
шью, увеселения 29-летней красавицы-императрицы и её фаворитов считались делом госу-
дарственным и для гвардии служебным. Пока одни гвардейцы красиво стояли на карауле в
общественных местах, другие должны были заполнять весёлыми разодетыми толпами места
развлечений императрицы и сопровождающих её дам.

Суворов, с дамами ещё в те времена неловкий, предпочитал общению с ними чистку
мушкета. Он высоко ценил привилегию караульного молчать на посту, избавляющую от
необходимости говорить комплименты шустрым девицам двора «прекрасной Елисавет» и
оказывать внимание сонмам юных петербургских дам, ищущих модных приключений с
молодыми военными.
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При этом нет оснований считать, что капрал Суворов не участвовал в общественной
жизни гвардии: трёх полков пехоты (Преображенского, Семёновского и Измайловского) и
конногвардейцев, чьи полковые слободы, разделённые на проспекты-«перспективы» и ули-
цы-«роты», занимали большие районы в центре Северной столицы, застроенные не столько
казармами, сколько частными особняками.

Гвардия была прекрасным местом для увеселений и великолепным трамплином для
придворной карьеры. Она предоставляла все удобства для удачной женитьбы и позволяла
выйти в отставку с довольно высоким чином (при переводе в армию гвардейские чины повы-
шались на две ступени). Наконец, гвардия служила школой для армейских офицеров – при-
чём весьма плохой, поскольку гвардейцы не воевали с петровских времён. Впрочем, и рус-
ская полевая армия из 50 пехотных и 32 кавалерийских полков, не говоря о 49 с лишним
пехотных и 7 драгунских полках сонной гарнизонной службы, наслаждалась милой импе-
ратрице «возлюбленной тишиной» целых 17 лет.

Любовь Суворова к службе и нелюбовь к придворным увеселениям не способствовали
его карьере. Номинально командовавший Семёновским полком (ибо посещал службу редко)
генерал-аншеф С. Ф. Апраксин выдвинулся благодаря дружбе с правившими при Елизавете
Петровне канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым и братьями Шуваловыми. Чины и высо-
кие награды жаловались даже малолетним детям лиц, заработавших хорошие связи «на пар-
кете». А уж ловкость в обращении с дамами награждалась сверх меры!

Перед глазами Суворова был пример простого украинского казака Алексея Григорье-
вича Разумовского, заслужившего в спальне императрицы чин генерал-фельдмаршала, и
его брата Кирилла, ровесника нашего капрала, ставшего в 20 лет подполковником гвардии
(1748), а вскоре и гетманом Малороссии (1751). Он видел, как достигли высших военных
чинов никогда не воевавший Н. Ю. Трубецкой и называвший себя «фельдмаршалом мира»
А. Б. Бутурлин. Вероятно, Суворов понимал, что своим поведением лишает себя возможно-
стей сделать быструю военную карьеру. И всё же упорно учился воинскому делу и терпеливо
ждал, когда его труд понадобится Отечеству.

В чине капрала, подпрапорщика, затем сержанта Семёновского полка Александр
исправно нес караульную службу, сопровождал императрицу в Петербурге и Москве, побы-
вал дипломатическим курьером в Дрездене и Вене, укрепляясь во мнении, что «дисциплина
– мать победы». Довольно долго он был ординарцем майора Н. Ф. Соковнина. Шесть с
половиной лет, проведенных в нижних чинах, полководец впоследствии оценил словами:
«Научись повиноваться, прежде чем будешь повелевать другими». Лишь на 24-м году жизни
получил он долгожданный офицерский чин поручика с назначением в Ингерманландский
пехотный полк11.

Похоже, однако, что это была отставка, вернее – обычное для гвардейцев преддверие
её. Действительно, Александр был выпущен поручиком в полевую армию 25 апреля 1754 г.,
10 мая получил назначение в полк, а уже 14 мая взял в Военной коллегии, где служил отец,
отпуск домой на один год. За этим обыкновенно следовали увольнение дворянина со службы
и мирная жизнь в помещичьей усадьбе или городском доме. Для Суворова это было законо-
мерным крушением мечты. Он получал повышения быстрее многих сверстников, по 10 и
15 лет остававшихся гвардии рядовыми, но, в общем-то, огромными стараниями к 26 годам
ничего значительного не выслужил.

Мог ли отец способствовать ускорению его карьерного роста? Разве что отчасти. Боль-
ших денег и влияния у Василия Ивановича не было, а карьера слишком честного по тем

11 По представлению генерал-аншефа и гвардии подполковника С. Ф. Апраксина указом императрицы в армию было
выпущено 175 гвардии рядовых, капралов, унтер-офицеров и сержантов гвардии, из которых лишь 34 (включая Суворова)
удостоились чина поручика (остальные стали подпоручиками и прапорщиками).
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временам прокурора хромала. В 1751 г. Суворов в качестве прокурора Сената пытался унять
незаконные действия чиновников сенатского аппарата. В 1753 г. Сенат представил его на
должность обер-прокурора Святейшего Синода, но утверждения в этой должности Василий
Иванович не получил. Вместо этого он был пожалован в бригадиры, а к концу 1753 г. полу-
чил чин генерал-майора и должность члена Военной коллегии: ведомства, занимавшегося
вопросами обеспечения армии. Легко заметить, что вскоре сын его получил долгожданный
офицерский чин, назначение в Ингерманландский полк, и, наконец, отпуск домой.

На этом военная карьера великого полководца могла застыть навсегда. Производство в
чины, особенно для армейских офицеров, было крайне медленным, а военных побед, о кото-
рых с малолетства мечтал Александр Васильевич, одерживать было негде: красавица-импе-
ратрица Елисавет любила гвардию, но не любила воевать. Укрепивший своё положение отец
мог способствовать продвижению сына, но только по интендантскому ведомству. Так что
после годового отпуска Александр в назначенный ему полк не вернулся. С начала 1756 г.
Суворов-младший служил в Новгороде в качестве обер-провиантмейстера, усвоив тонкости
и значение правильной организации снабжения армии.

Тщательная ревизия провиантских и фуражных магазинов позволила ему осенью
занять пост генерал-аудитор-лейтенанта Военной коллегии. Это была должность первого
помощника генерал-аудитора, представлявшего военно-судебную власть над армейскими
чинами до полковника. Как генерал-аудитор-лейтенант, Суворов с несколькими подчиняв-
шимися ему обер-аудиторами рассматривал дела и утверждал приговоры военных судов,
вплоть до разжалования в солдаты. Нестроевая служба была недолгой, но открыла будущему
полководцу бездну безобразий и несправедливостей, царящих в армии. Александр Суворов
и из этого печального опыта извлёк пользу для будущего управления войсками. Но, главное
– получил наконец-то трамплин для продвижения в армии.
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Глава 2

Первые бои
 

Я лучше прусского покойного великого короля!
Я, милостью Божией, баталий не проигрывал.

Когда началась Семилетняя война (1756–1763), Суворов был «выпущен в премьер-май-
оры» для определения в пехотные полки команды генерал-фельдмаршала А. Б. Бутурлина.
В армии это был высокий чин, позволяющий командовать батальоном или эскадроном. Увы,
надежда Александра Васильевича попасть на театр военных действий не сбывалась. Русские
войска выступили на запад под командой фельдмаршала Апраксина. Бутурлин же, в под-
чинение коему попал Суворов, был одним из пяти членов Конференции министров, силив-
шейся управлять боевыми действиями из Петербурга.

Правительство Елизаветы Петровны недооценило противника и имело преувеличен-
ное представление о собственных силах. Россия располагала тогда самой большой в Европе
армией, содержание которой ежегодно поглощало более 4/5 бюджета. Однако из четверти
миллиона солдат, имевшихся на бумаге, в полевых войсках служило менее 200 тыс., а с уче-
том значительного некомплекта – около 150 тыс.

Не давала поводов для восторга и боеспособность войск. Их рядовой состав попол-
нялся за счет денежной рекрутской повинности: в рекруты нанимались на деньги, собранные
с определенного числа «ревизских душ», охочие люди, которые «в большем числе заклю-
чали в себе худшую, безнравственную и нередко преступную часть населения» (по оценке
военного историка). Служба их была бессрочной, дисциплина поддерживалась жестокими
избиениями. Офицерами становились неопытные дворянские юноши и иностранные наем-
ники, часто не лучшего разбора. Качество вооружения и обучения оставляло желать луч-
шего (за исключением артиллерии и военных инженеров). В кавалерии не хватало защитного
вооружения и даже холодного оружия. Пехота вступила в войну в разгар переформирова-
ния полков и перехода на мушкеты нового образца. Инициатива солдат и даже офицеров не
приветствовалась: решения должны были принимать генералы. При этом из четырех гене-
рал-фельдмаршалов двое получили звания при дворе…

Располагая такими силами, петербургские политики думали запугать военной демон-
страцией прусского короля Фридриха II Великого – талантливого государственного деятеля
и лучшего западного полководца XVIII в. (до Французской революции). Его 155-тысячная
армия была тщательно подобрана, вооружена и образцово вымуштрована по господствовав-
шей тогда в Европе системе, не случайно названной современниками прусской (подобно
существовавшей ранее испанской, а затем шведской). При этом Фридрих, доведя линейную
тактику боя до совершенства, относился к ней творчески. Так же, как он приказывал печа-
тать неверные топографические карты, многие из его объявленных «правил» были рассчи-
таны на обман и разгром слепых подражателей. Даже при подготовке войск он сделал ставку
не на пехоту (которая по канону должна была образовывать главные огневые линии), а на
высокоманёвренную кавалерию.

К весне 1757 г., когда 128-тысячная русская армия с огромным обозом выступила в
поход на запад, Фридрих успел отвоевать Саксонию у союзной России Австрии. С присущей
ему энергией нанося удары то австрийцам, то французам, то (с помощью своих генералов)
шведам, король счёл достаточным выставить против русских 30-тысячную армию фельд-
маршала Левальда. Фельдмаршал Апраксин, как и предполагал Фридрих, в соответствии с
военными канонами распылил значительную часть сил, а оставшиеся не умел использовать.
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В генеральном сражении при Грос-Егерсдорфе смогли принять участие лишь 15 полков
растянувшейся в походе русской армии. Но атакованные на марше колонны генерал-аншефа
Фермора нежданно для врага перешли в наступление; генерал-майор Румянцев провёл
полки через лес и ударил в штыки. Левальд потерпел поражение, но не был разгромлен,
поскольку Апраксин не организовал преследование. Затем Апраксин вообще убрался из
Пруссии, потеряв (в основном от болезней) более 10 тыс. солдат.

Больше года Александр Суворов латал в армии дыры, формируя маршевые батальоны
для отправки в Пруссию, и служил комендантом г. Мемеля, показав начальству отменную
распорядительность. В полках тогда катастрофически не хватало не только солдат, но и офи-
церов. Тем не менее получить командование щупленький, невзрачный с виду офицер ника-
кими силами не мог. Начальство просто не представляло себе, как посылать такого малень-
кого человечка в бой против могучих пруссаков Фридриха Великого.

Отец Александра занимался снабжением армии и, благодаря своей «неподкупной чест-
ности», заслужил в январе 1758 г. чин генерал-поручика. Однако и он видел перспективы
службы сына в интендантском ведомстве, а не на полях сражений. Тем не менее Василий
Иванович должен был способствовать стремлению сына оказаться наконец в действующей
армии.

Получив 9 октября 1758 г. чин подполковника Куринского пехотного полка, к которому
был заранее приписан, Александр Васильевич достиг вожделенного театра военных дей-
ствий, но… без личного состава под своей командой. Суворов отметил в своей автобиогра-
фии, что участвовал во взятии прусского городка Кроссена, надо полагать, в составе бригады
генерал-майора князя Михаила Никитича Волконского, отличившейся затем при Пальциге
и Кунерсдорфе12.

В последнем, величайшем, сражении войны Александр Васильевич участвовал в долж-
ности дежурного офицера при командующем 1-й дивизией генерал-аншефе Ферморе. Родив-
шийся в России сына англичанина, благодаря личным военным заслугам за 36 лет прошед-
ший путь от бомбардира полевой артиллерии до генерал-аншефа, Вилим Христофорович
Фермор был образцовым русским офицером: отважным, распорядительным, всегда подтя-
нутым и даже – что странно по тем временам – не слишком честолюбивым.

Не его вина, что русская армия, которой Фермор командовал более полугода, не смогла
одолеть войска Фридриха Великого при Цорндорфе 14 (25) августа 1758 г. Сражение, на
которое Суворов не успел, превратилось в колоссальную резню. Русские понесли большие
потери, чем пруссаки (16 тыс. убитых против 11), и вынуждены были отступить. Обвиняя
в этом Фермора, офицеры помнили, что, разгромив пруссаков у Грос-Егерсдорфа, Вилим
Христофорович отступил лишь по приказу свыше, и подозревали, что летнее отступление
1758 г. тоже санкционировано из Санкт-Петербурга.

У Фермора – единственного из тогдашних военачальников, смевшего сражаться с прус-
саками на равных и даже побеждать признанного военного гения, короля Фридриха II, –
молодому офицеру было чему поучиться. «У меня два отца, – говорил позже Александр
Васильевич, – Суворов и Фермор». Чему же мог научиться Суворов у Вилима Христофоро-
вича?

Именно Фермор сумел выполнить приказ из Петербурга, повелевающий находящейся
в плачевном состоянии армии перейти в решительное наступление зимой 1757/58 г. Тогда

12 Автобиография А. В. Суворова от 28 октября 1790 г., представленная им в Герольдмейстерскую контору по случаю
пожалования ему графского достоинства и нового герба, опубл.: Генералиссимус Суворов. Сб. документов и материалов.
Л., 1947. № 4. С. 17–73. Далее, кроме оговоренных случаев, используется она. Более ранняя автобиография от 22 сентября
1786 г. опубл.: Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее
– ЧОИДР). М., 1848. № 9. С. 534–552. Автобиография 1790 г. и формулярный список с 23-го октября 1742 г. по 6-е мая
1800 г.: Д I. 1–2.
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полки шли в сильный мороз, нередко без ночевок, оставляя больных в городах и деревнях,
но сохраняя порядок в своих рядах. Скорость наступления Фермора – 20 км в сутки – вдвое
превышала принятую в европейских армиях (и продемонстрированную в текущей войне).
Не ожидавший зимнего наступления Фридрих не успел перебросить против русских ото-
званные им на запад войска.

Заняв Восточную Пруссию и её столицу – Кёнигсберг, армия Фермора продолжила
наступление. Был открыт путь к р. Варте, правому притоку Одера, и крепости Кюстрин,
через которую русские (как и позже, в 1945 г.) были намерены двинуться на Берлин. Наступ-
ление в Померании затруднялось весенними паводками и плохими дорогами, но Фермор,
уточняя маршруты колонн, вывел 42 тыс. солдат при 134 орудиях к окруженному болотами
Кюстрину. Фридрих, спешно собирая войска со всех фронтов, устремился на спасение сосре-
доточенных в Кюстрине запасов провианта, запретив гарнизону под страхом смерти «заи-
каться о сдаче».

Фермор с помощью артиллерии успел уничтожить кюстринские склады, а замечатель-
ный полководец Румянцев сжёг мост через Одер. Фридрих под покровом ночи навел пон-
тонный мост и внезапно появился между главной русской армией и корпусом Румянцева.
Союзники-австрийцы, которым полагалось преследовать Фридриха, не пытались этого сде-
лать. Численностью пруссаки уступали русским (их было чуть более 32 тыс.), но это были
отборные, испытанные во многих сражениях полки. В то время как у Фермора целый Обсер-
вационный корпус состоял из необстрелянных солдат, новоприбывших на поля сражений,
которые к тому же исхитрились употребить перед боем «потаённо сверх одной чарки, кото-
рую для ободрения выдать велено».

Фермор успел отступить от Кюстрина и стянуть силы на пересеченной местности у
деревни Цорндорф. Утром 25 августа 1758 г. развернулось кровопролитнейшее сражение
Семилетней войны. Поле боя было иссечено оврагами и сплошь окружено лесами, а с трёх
сторон – ещё реками и болотами. Поражение означало гибель. Понимая это, Фридрих велел
объявить офицерам при переправе через Одер: «Мой девиз победить или умереть, и тот, кто
так не думает, может оставаться на этой стороне и лететь к чёрту!»

Вполне осознавали свое положение и русские войска. Отчаянная ситуация показала,
что масса офицеров готова проявлять личную инициативу. О феноменальную стойкость рус-
ского солдата, занявшего оборону, разбилось превосходное военное искусство Фридриха,
который переиграл Фермора по всем статьям. В огненном аду главнокомандующий был кон-
тужен и выбыл из боя, многие офицеры погибли, генералы получили тяжкие раны, но войска
держались. Неистовые атаки пруссаков отбивались ещё более отчаянными контратаками.
Весь ход битвы при Цорндорфе не укладывался в военные каноны. Ни знакомые тактиче-
ские схемы, ни разработанные Фридрихом для их опровержения приёмы не сработали. Рус-
ская армия устояла.

Никто в армии не знал, отчего Фермор, после торжеств и пролившихся на него наград
в Санкт-Петербурге, был снят с поста командующего. Прибывший в его штаб Суворов смог
поучиться и смирению, с которым Вилим Христофорович принял отставку, оставшись в
армии во главе дивизии. Но самое сильное впечатление на Александра Васильевича, ощу-
щавшееся всю его долгую полководческую жизнь, произвёл новый командующий: 61-лет-
ний генерал-аншеф Петр Семёнович Салтыков. Этот мудрый старик, тщательно изучавший
тактику Фридриха и боевые свойства русских войск под началом Фермора, разительно отли-
чался от военачальников, с которыми был уже знаком молодой Суворов.
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* * *

 
Будьте ж войском так любимы, как Ваш родитель. Будьте так для

Отечества добродетельны и снисходительны до верных его деток.
Суворов сыну Салтыкова

Прибытие Петра Семёновича к войскам прошло без всяких торжеств. В отличие от
Апраксина и Фермора он не признавал внешних признаков высокой должности. Офицер
(впоследствии видный учёный) Болотов с изумлением описывал вступление Салтыкова в
Кенигсберг: «Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком каф-
тане13, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел
за собою более двух или трех человек в последствии. Привыкшим к пышностям и велико-
лепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому
простенькому и, по всему видимому, ничего незначащему старичку можно быть главным
командиром столь великой армии и предводительствовать ею против такого короля, кото-
рый удивлял всю Европу своим мужеством, проворством и знанием военного искусства. Он
казался нам сущей курочкой, и никто и мыслить того не отваживался, чтоб он мог учинить
что-нибудь важное. Генерал наш (губернатор Восточной Пруссии Корф. – Авт.) хотел было,
по обыкновению своему, угостить его великолепным пиром, но он именно истребовал, чтоб
ничего особенного для него предпринимаемо не было, и хотел доволен быть наипростейшим
угощением и обедом. А сие и было причиною, что проезд его через наш город был нимало
не знаменит и столь негромок, что, хотя он пробыл у нас два дня и исходил пешком почти
все улицы, но большая половина города и не знала о том, что он находился в стенах его. Он
и поехал от нас столь же просто, как и приехал».

Штабные офицеры Фермора, к которому Салтыков, прибыв в полки, отнёсся с подчерк-
нутым уважением, были в курсе хитроумных планов петербургской Конференции мини-
стров, которые поручалось выполнить Петру Семёновичу. Летом 1759 г. союзники намере-
вались двинуться на Фридриха со всех сторон и задавить его превосходящими силами. На
Рейне и Майне собиралась 125-тысячная армия маршала Франции Контада; 150-тысячная
австрийская армия фельдмаршала Дауна концентрировалась в Богемии и 45-тысячная – во
Франконии. 16 тыс. шведов стояли у Штральзунда. 60-тысячная русская армия на Нижней
Висле, по замыслу петербургских кабинетных стратегов, должна была действовать в составе
этих почти 400-тысячных сил: маневрировать вдоль Одера во взаимосвязи с австрийцами,
захватывать предписанные города, совершать диверсии.

Понимали офицеры и то, что прусский орёл не даст себя задушить. До сей поры Фри-
дрих Великий бил все войска, кроме русских. Но в армии (возможно, поначалу и у Суво-
рова) не сложилось впечатления, что «курочка» может клевать прусского орла. Прибыв в
Познань 18 мая, командующий одобрил состояние готовых к походу полков, насчитывавших
(за вычетом гарнизонов и отдельно действующих частей) около 39 тысяч. За сим, наладив
тщательную разведку, повёл войско от Варты к Одеру столь благоразумно, что «прекрасная и
подвижная армия Дона», как сообщили Фридриху, была принуждена к «позорному отступ-
лению перед преследующим врагом».

На смену Дона король прислал своего любимца Веделя. Позиции его 27-тысячного
войска в Цюллихау, как Салтыков убедился на рекогносцировке, были очень хороши. В ночь
на 12 июля русская армия обошла пруссаков и к середине дня заняла удобную для обороны
местность у деревни Пальциг. Русские построились в две линии, с резервами и артиллерией

13 Салтыков перед назначением командующим организовывал местные ополчения – ландмилицию.
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между ними. Особенно хорошо защищен был правый фланг русской армии, но Салтыков
именно за ним поставил в резерве основную часть кавалерии. На дальних подходах к левому
флангу командующий приказал разрушить переправу и зажечь деревню, так что наступав-
ший там неприятель попросту не успел на поле боя. Суворов, имевший возможность осмот-
реть поле боя, координируя действия стоявшей в первой линии дивизии Фермора, получил
важные уроки использования местности и стратегии упреждения действий противника.

С 16 до 18 часов прусская пехота и кавалерия под командой Веделя отчаянно атаковали
правый фланг Салтыкова, каждый раз откатываясь назад под мощным огнем и короткими
фланговыми атаками казаков и кирасир. Командующий по мере надобности перебрасывал
к правому флангу подкрепления, а как только пруссаки начали общее отступление – ударил
всей конницей. Полки Веделя спаслись от преследования только за Одером. Они потеряли
более 4 тыс. человек убитыми и 1 тыс. ранеными (не считая тысячи пленных и еще боль-
шего числа дезертиров), а русские – в обратной пропорции (900 убитых и 4 тыс. раненых). В
победной реляции Салтыков, помимо стойкости и доблести своих солдат, отметил их мило-
сердие к побежденным. И этот урок Суворов запомнил крепко.

Отбросив Веделя, русские в согласии с первоначальной кабинетной диспозицией дви-
нулись к Франкфурту-на-Одере: важному городу в 80 км от Берлина, с большими воен-
ными складами. Туда же направлялся 18,5-тысячный австрийский корпус Лаудона. Салты-
ков поспешил выслать авангард под командой генерал-поручика Вильбуа, чтобы заранее
занять город и оприходовать в казну прусские запасы. Объединение сил с подходившим Лау-
доном требовало от командующего изрядного дипломатического искусства вследствие неяс-
ных предписаний на сей счет из Петербурга и скрытых, но серьезных противоречий между
союзниками. Остановимся на них, поскольку и Суворову предстоит впоследствии решать
подобные ребусы.

Салтыков вроде бы не мог принять австрийцев под свою команду. В то же время пред-
писание принимать советы и предложения от Лаудона было дано вместе с рекомендацией во
всем советоваться с Фермором и согласовывать с ним свои действия. Генерал-аншеф граф
Римской империи Фермор был по чину старше Лаудона, а в этой кампании служил подчи-
ненным генерал-аншефа графа Салтыкова. Опытный царедворец Петр Семёнович учёл тре-
петное отношение современников к внешним признакам общественного положения и соот-
ветствующим правилам обращения. Он организовал торжественную встречу с австрийцами
в точном соответствии с чинами и титулами её участников. 24 июля 1759 г. был устроен
смотр войск генерал-поручика барона Лаудона с отданием Салтыкову воинских почестей,
преклонением знамен и пушечной пальбой.

На военном совете командующий отклонил предложение Лаудона оставить во Франк-
фурте обоз с 10-тысячным отрядом для охраны и поспешить в Силезию на соединение с
фельдмаршалом Дауном, на которого якобы идет Фридрих. Вместо разделения и без того
небольших русских сил Салтыков предложил ожидать подхода Дауна, который по догово-
ренности между Веной и Петербургом должен был следовать за Фридрихом, пока русские
мешают королю объединить его армии. Все эти бумажные планы, разумеется, ничего не сто-
или, поскольку смелых наступательных действий от Дауна Салтыков не ждал, а сам поме-
шать маневрам Фридриха и его генералов не мог.

Именно спасительное понятие о неспособности наличной русской армии настигать и
победно атаковать пруссаков оказалось залогом победы в сражении, которого Петр Семё-
нович предпочел бы избежать. Он проведал, что король объединил армию с войсками сво-
его брата принца Генриха, генералов Веделя и Финка к юго-западу от Франкфурта. Затем с
северо-запада пришло сообщение о поражении 54-тысячной армии маршала Франции мар-
киза де Контада, угрожавшей Ганноверу. В битве под Минденом ганноверцы, англичане и
пруссаки истребили, ранили и взяли в плен 7 тыс. французов (столько же, сколько Салтыков
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– пруссаков при Пальциге). Нетрудно было догадаться, по кому из двух оставшихся крупных
противников ударит теперь Фридрих. На военном совете Салтыков предложил отступать, но
вести о приближении короля озаботили его выбором позиции для сражения.

В августе 1759 г. Суворов участвовал в решающем сражении Семилетней войны. На
восточном берегу Одера напротив Франкфурта, примерно перпендикулярно реке, тянулась
с запада на восток цепь холмов, к которым приткнулась деревня Кунерсдорф. На них Петр
Семёнович устроил редут и батареи 248 орудий, а также окопы и за ними укрепления –
ретраншемент – вдоль всего расположения 59-тысячной армии, обеспечивающий сообще-
ние между флангами. Он ждал Фридриха с северо-запада, со стороны Франкфурта, но знал,
что король может ударить с любой стороны и обязательно по флангу. Что касается силы
натиска, то Салтыков готовился к худшему, предпочитая тактическим выгодам надежность.

На наиболее защищенном и высоком западном холме Юденберг он поставил дивизию
Фермора и корпус Лаудона (всего 20 полков) с пятью батареями. Отсюда Суворову было
отлично видно всё поле сражения, в ходе которого он смог оценить замысел Салтыкова. У
подножия холма, прикрытые со стороны реки усиленной редутом возвышенностью, сосре-
доточились у большой дороги ударные силы союзной кавалерии. Вести ее в бой должен был
Лаудон, в то время как артиллерист Фермор был озабочен управлением огнём новейшей рус-
ской артиллерии: шуваловских гаубиц и скорострельных единорогов, только что освоенных
в войсках. Граф и его офицеры были обязаны любой ценой удержать господствующую над
полем боя позицию.

На центральном холме Грос-Шпицберг под общей командой Румянцева стояло 17 пол-
ков с сильной артиллерией. Передовыми частями у подножия командовал генерал-поручик
Вильбоа. Восточнее, на самом низком и пологом холме Мюльберг, располагались 5 пол-
ков набранного из едва обученных рекрут Обсервационного корпуса и всего 4 батареи под
командой генерал-поручика (будущего фельдмаршала) князя Голицына. С северо-востока,
востока и юго-востока Мюльберг обступали высоты, удобные для устройства батарей про-
тивника. Невооруженным глазом можно было видеть, что позиция Голицына является сла-
бейшим местом в построении союзной армии.

Внятное объяснение этого факта в военно-исторической литературе отсутствует.
Нельзя сослаться на неопытность Салтыкова, имевшего в высшей степени компетентный
военный совет. Ни Фермор, ни Румянцев, ни сам Голицын, ученик принца Евгения Савой-
ского, не оспаривали правильность расстановки сил при Кунерсдорфе. Голицын, сын зна-
менитого полководца и дочери видного дипломата Петра I князя Б. И. Куракина (бывшей
при Елизавете Петровне обер-гофмейстриной двора), никак не подходил для принесения в
жертву. Правда, союзники ожидали появления Фридриха со стороны Юденберга, но когда
король нагрянул с северо-востока и атаковал Мюльберг, Салтыков ещё раз передвинул вой-
ска, продолжая укреплять позиции Фермора и Румянцева!

Суворов, наблюдая с Юденберга перемещения войск, прекрасно понимал, что
«курочка» ломает стереотипы военной науки, откровенно подставляясь под излюбленную
Фридрихом «косую атаку». Бросая превосходящие силы по касательной на один из флангов
противника, окружая его и добивая натиском вдоль фронта, король выиграл уже не одно сра-
жение. Он должен был клюнуть на столь лакомую приманку, как слабый фланг под командой
Голицына, в полной мере использовав превосходство прусских войск в выучке, маневренно-
сти и управляемости на поле боя. Лишь стойкость русских солдат могла сделать их непобе-
димыми при выборе хорошей оборонительной позиции с возможностью гибко пользоваться
резервами для ответного массирования сил и контратаки. Иная тактика была гибельна для
русской армии, пока она не прошла школу Румянцева и Суворова.

Первая атака Фридриха утром 1 августа 1759 г. была произведена на позицию Голи-
цына с севера. Она имела демонстративный характер и была легко отбита. К полудню глав-
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ные силы пруссаков дугой охватили Мюльберг, выдвинули на высоты батареи и после ярост-
ного обстрела пошли в атаку. Русские пушки ответили неприятелю, а Салтыков предпринял
меры, чтобы помешать королевским войскам обтекать его позицию в западном направле-
нии. Разгром сил Голицына был неизбежным. Князь получил тяжелую рану, его поредев-
шие полки в беспорядке отступили к северному подножию Грос-Шпицберга, 70 пушек
было потеряно. Только атака свежих русских и австрийских полков, переброшенных вдоль
фронта, задержала пруссаков на Мюльберге, пока Салтыков и Румянцев устраивали из пол-
ков центра и подкреплений новый фронт на восточном склоне Грос-Шпицберга.

На этом этапе Фридрих счел битву выигранной и, двинув войска на Грос-Шпицберг,
послал в Берлин сообщение о своей победе. В отправленной императрице после сражения
реляции Салтыкова говорилось, что неприятель, «сделав из всей своей армии колонну, устре-
мился всею силою сквозь армию Вашего величества до самой реки продраться». Наступав-
шую с востока колонну под командой короля сдерживал генерал-поручик Панин: построив-
шись в несколько линий, его солдаты вели ураганный огонь по лезущим на холм пруссакам,
которые из-за тесноты не могли эффективно стрелять. Картечью, ружейным огнем и грана-
тами русские сбили волны неприятеля, хлынувшие с севера и юга на Грос-Шпицберг. Сал-
тыков непрерывно усиливал оборону своего центра, перебрасывая войска и артиллерию с
Юденберга. Вероятно, в этой операции участвовал, среди дежурных офицеров Фермора и
Суворов.

Фридрих, под которым убили двух лошадей и прострелили мундир, расширил фронт
атаки и ввёл в дело кавалерию. Он приказал Зейдлицу обойти горящий Кунерсдорф и сокру-
шительно ударить по центру русских с юга. Заслуженный генерал доказывал, что атака через
узкие проходы между прудами под дулами мощных батарей Грос-Шпицберга невозможна.
Но… выполнил повеление короля и понес тяжелейшие потери на подступах к холму. Во
фланги прорвавшейся сквозь огненный ад прусской кавалерии ударила русская и австрий-
ская конница. Жалкие остатки некогда лучших в Европе эскадронов обратились в бегство.

Удачнее атаковали с севера, со стороны болот, драгуны и гусары принца Вюртемберг-
ского. Части их удалось прорваться сквозь ретраншемент и достичь вершины Грос-Шпиц-
берга. Но Румянцев, только что руководивший разгромом Зейдлица, подоспел с кавалерией.
При поддержке Лаудона русские выбили пруссаков с холма и расстреляли отступающих из
пушек. Принц получил рану и едва спасся, командир гусар генерал Путткаммер был убит.

В это время пехота Фридриха, атакующая с удивительным упорством, добралась до
центральной батареи и захватила несколько пушек. Казалось, ещё усилие – и русские
будут сброшены с Грос-Шпицберга. Главнокомандующий сохранял полное хладнокровие и
даже шутил, отмахиваясь хлыстиком от вражеских ядер, которые пролетали совсем близко.
Несмотря на отчаянные усилия короля, союзные войска продолжали удерживать централь-
ные позиции. Пруссаки почти исчерпали резервы, а Салтыков, перебросив войска от Одера,
вытянул боевые линии на флангах, по склонам и обеим сторонам холма. Около 5 часов вечера
он начал контрнаступление.

Первой пошла в атаку кавалерия под командой Лаудона. За ней двинулась в штыки
русская и австрийская пехота. Последние батальоны Фридриха, брошенные им в тыл насту-
пающих, сами были охвачены с флангов и бежали. Теснимая повсюду, прусская пехота сгру-
дилась на Мюльберге и подверглась страшному удару русской артиллерии. Фридрих, оста-
ваясь под свирепым огнем, кричал: «Неужели ни одно ядро не поразит меня!» Между тем
на холме уже сверкали штыки пехоты Салтыкова, к королю прорубались русские кавалери-
сты. Верные гусары окружили Фридриха, а капитан Притвиц, схватив поводья его лошади,
увлек короля с поля битвы. Два эскадрона лейб-кирасир полегли, пытаясь прикрыть беспо-
рядочное бегство прусской армии. Конница Лаудона и Тотлебена преследовала неприятеля
до Одера.
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Под Кунерсдорфом пруссаки потеряли убитыми, ранеными и пленными около 20 тыс.,
потери русских и австрийцев простирались до 15 тыс. Фридрих оставил на поле боя 172
орудия, 26 знамен и 2 штандарта, огромное количество оружия, снаряжения и припасов.
Остатки его армии разбежались. «Я несчастлив, что еще жив, – диктовал король. – …Из
армии в 48 тысяч человек у меня не остаётся и 3 тысяч. Когда я говорю это, всё бежит, и у
меня больше нет власти над этими людьми… Жестокое несчастье! Я его не переживу… я
считаю всё потерянным».

Фридрих покинул армию, Берлин готовился сдаться на милость победителей. Война
на континенте была выиграна.

«Это не я, матушка! – отвечал Салтыков императрице, пожелавшей чествовать побе-
дителя непобедимого Фридриха чином фельдмаршала. – Всё это сделали наши солдатики!»
Суворов, как и каждый участник битвы, получил медаль с портретом императрицы Елиза-
веты Петровны и надписью «Победителю над пруссаками». Однако радость от одоления
Фридриха Великого вскоре сменилась недоумением по поводу бездействия командующего.

Историки убедились, что полководческая карьера Салтыкова завершилась бесславно
благодаря близоруко-корыстолюбивой политике Венского кабинета. Австрийцы задержи-
вали наступление своей свежей и многочисленной армии, стремясь переложить тяготы
завершения войны на русское воинство (потерявшее убитыми и ранеными 480 одних
старших офицеров) и даже не поддерживая его снабжением. Салтыков знал, что угрозы
австрийского двора сменить его более покладистым военачальником опираются на сильную
поддержку в Петербурге, но отвечал твёрдо: «Если граф Даун не станет действовать насту-
пательно, то российская армия непременно пойдёт обратно в Познань». При известии об
окончательном отходе австрийцев Салтыков увёл армию в Польшу. Этот пример предатель-
ства австрийцами общих интересов Суворову пришлось вспоминать неоднократно.

Зимой Петр Семёнович тщательно готовил кампанию 1760 г. Но летом совместные
действия с союзниками не сложились. Салтыков опасно заболел и 1 сентября сдал командо-
вание Фермору. Тот занял Померанию, а подчиненный ему корпус Чернышева вскоре взял
Берлин, но отступление союзников вновь заставило русских уйти восвояси.

Александр Васильевич участвовал в этих операциях как дежурный офицер при штабе
главнокомандующего. Даже это ему далось нелегко. После Кунерсдорфа он был назна-
чен обер-кригс-комиссаром, проще говоря, интендантом. Назначение явно прошло по воле
отца, весной 1760 г. направленного в действующую армию главным снабженцем: «гене-
рал-губерпровиантмейстером». Естественно, что честный и распорядительный отец хотел
иметь помощника, которому мог безраздельно доверять.

Поприще, на котором трудились отец и сын Суворовы, было стратегически важным:
без провианта, который они собирали по разорённому войной краю, армия бы погибла. Васи-
лий Иванович не раз заслужил благодарности командования. 25 июля он стал кавалером
ордена Александра Невского, а 16 августа 1760 г. был пожалован в сенаторы. Но его сын,
сознавая важность своей миссии, всё равно рвался на передний край, мечтая о полях сраже-
ний.

Лишь после настойчивых просьб младший Суворов был рескриптом императрицы
освобождён от ненавистной тыловой должности «и определён по-прежнему в полк при
заграничной армии». «В полк» он был назначен условно, так как команды вновь не получил,
и лишь по знакомству состоял при Ферморе во время операций 1761 г. в Силезии, Помера-
нии и взятии Берлина.
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* * *

 
Конница, руби, гони!

В кампании 1761 г. русское воинство под командой Бутурлина совместно с австрий-
цами окружило, а затем благополучно упустило армию Фридриха. Лишь корпус Румян-
цева поддержал славу русского оружия, овладев к концу года сильной крепостью Коль-
берг. Суворов успел поучаствовать и здесь, неведомо какими путями попав в офицеры при
новом командующем лёгким кавалерийским корпусом генерал-поручике Густаве Густаво-
виче Берге.

Именно Бергу довелось первым оценить боевые качества 30-летнего «молодого» офи-
цера Суворова. 44-летний прибалтийский немец, участвовавший в своей первой войне и
выдвинувшийся отважной атакой во главе драгунского полка под Кунерсдорфом, решился
дать Александру Васильевичу команду над сводным отрядом лёгкой конницы – гусар и каза-
ков, – с которым Суворов совершил первые подвиги.

Корпус Берга успешно наступал в Силезии. Суворов участвовал во многих битвах (под
Бригом, Бреслау, Штригау, при Грос- и Клейн-Вандриссе), а в сражении под Вальштадтом
два дня возглавлял наступление 2-тысячного отряда, на четыре мили отбросившего коро-
левские войска.

В боях под крепостью Швейдниц Александр Васильевич с отрядом казаков трижды
ходил в атаку на ключевую высоту, взял её и несколько часов удерживал против многократно
превосходящего неприятеля. Донские казаки, имевшие на вооружении пики, сабли и кара-
бины, были иррегулярным войском. Они смело атаковали рассыпного противника на конях
и сами сражались пешими в рассыпном строю. Метко стреляя, используя для укрытия от
ответного огня рельеф местности, они предвосхитили появление в европейских армиях еге-
рей.

Отбив атаки противника, Суворов получил подкрепление из двух казачьих полков и
сам атаковал прусскую кавалерию, маневрировавшую у подножия высоты. Четыре полка
прусских гусар и драгун были опрокинуты, разбиты и загнаны в королевский лагерь. Гос-
подствующая высота осталась в руках казаков. «Отсюда, – вспоминал Александр Василье-
вич в автобиографии, – весь прусский лагерь был вскрыт, и тут утверждена легкого корпуса
главная квартира».

Установив соединение форпостами с бездействующими русской и австрийской арми-
ями, Берг с занятой Суворовым высоты атаковал то и дело выходившую из лагеря Фридриха
кавалерию. В одной из таких стычек, в которых участвовал Суворов, русские кавалеристы
гнали четыре прусских полка до самого королевского шатра! «Сверх разных примечатель-
ных (дел), – с удовольствием вспоминал много лет спустя Александр Васильевич, – еди-
ножды под королевскими шатрами разбиты были драгунские полки, при моём нахождении,
Финкенштейнов и Голштейн, (и) гусарские – Лоссов и Малаховский, с великим для них уро-
ном».

В отличие от всей европейской кавалерии того времени ведомые Суворовым гусары с
саблями и казаки с пиками атаковали на полном галопе. Даже вымуштрованные прусские
кавалеристы, приученные своими командирами не только стрелять с шага, но и атаковать
холодным оружием на замедленном манежном галопе (позволяющем сохранять стройные
ряды), были поражены молниеносными атаками и сокрушительным натиском суворовских
конников. Впервые пруссаки встретили противника, который не только бился с ними на рав-
ных, но и побеждал их в открытом кавалерийском бою.
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Для многих командиров конная сшибка на «белом» оружии была хорошо забытым про-
шлым. Кавалерия, как элитный род войск, тогда вооружалась до зубов. Даже лёгкие кон-
ники-гусары имели, помимо сабли, по два седельных пистолета, нередко дополненные ещё
и висевшим на перевязи карабином, обязательным в тяжёлой кавалерии, одетой в стальные
кирасы и шлемы. Линейная тактика, которую ниспровергал в боях Фридрих Великий и нико-
гда не принимал Суворов, подразумевала максимальное повышение огневой мощи выстро-
енной в чёткие порядки и медленно, чтобы не сбивать прицел, надвигающейся на против-
ника конницы.

Вера в силу залпового огня была столь велика, что его максимальное использование
стало основой военных теорий и инструкций. Лишь немногие, в их числе наблюдательный
Суворов, усомнились в его губительности. Действительно, залп из весьма неточных муш-
кетов и ещё менее способных попасть в цель пистолетов мог нанести сильный урон только
большой по площади и малоподвижной мишени. Можно сказать, что он был смертелен,
только если обе стороны «играли по правилам», сметая залпами линию противника и под-
ставляя свою линию под столь же губительные залпы.

На деле огневой залп из пистолетов, мушкетов и даже пушек по стремительно движу-
щейся цели был, как обнаружил Суворов, крайне неэффективен. Кавалерия Зейдлица была
расстреляна на его глазах при Кунерсдорфе лишь потому, что атаковала под прицельным
огнём русских пушек медленно и крайне скученно, по узким и топким проходам между озё-
рами.

При этом ускоренное, относительно практики и военных руководств, движение вперёд,
на врага, способное принести победу, оказалось менее опасным, чем бессмысленные в глазах
Суворова перестроения и «шатания» вдоль фронта, не говоря о губительной и впоследствии
строго запрещённой Александром Васильевичем «ретираде» – отступлении.

Вы спросите, как можно говорить о «смысле» в человекоубийстве?! Суворов тоже всю
жизнь задавал себе этот вопрос, и отвечал на него делом: стремительная и победоносная
атака, ставшая в его глазах залогом победы, сберегала огромное число жизней. Причём не
только своих бойцов, но и солдат противника. Ошеломлённого и разгромленного врага сле-
довало щадить и брать в плен. Не случайно Суворов с этих дней на германской земле и на
всю жизнь запомнил (рассказав в автобиографии), сколь малые потери он нёс сам, и сколько
пруссаков спас, забрав в плен.

Русские и австрийские войска под командой Бутурлина и Лаудона бесславно отступили
от Швейдница, предоставив Фридриху Великому полную свободу. Пока русская и австрий-
ская армия совершали сложные и бесполезные манёвры, корпус Берга был брошен наперерез
12-тысячному отряду генерала Платена, пытавшегося деблокировать обложенный Румянце-
вым Кольберг. Генерал был достойнейшим противником. Получив приказ помешать русским
операциям в Померании, он стремительным рейдом разгромил русские магазины в Польше,
прорвался в Познань и через Бреслау устремился Румянцеву в тыл. Фридрих Великий наде-
ялся, что остановить или задержать его неповоротливые русские войска не смогут.

Берг мог выполнить приказ, лишь противопоставив прусской инициативе офицеров,
которые не станут ждать дополнительных приказов и инструкций. Выступая в поход, он
специально просил командование оставить Суворова в его корпусе. Приказ по заграничной
армии свидетельствует, что Густав Густавович высоко оценил военный талант Александра
Васильевича: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполков-
ника Казанского полка Суворова, то явиться ему в команду означенного корпуса».

Подполковник полетел в штаб Берга как на крыльях. Много позже, будучи гене-
рал-аншефом и одержав великие победы под Кинбурном, при Фокшанах и Рымнике, Алек-
сандр Васильевич с особым удовольствием вспоминал свои действия во главе небольших
кавалерийских отрядов, которые ему доверял Берг. Ещё бы: впервые начинающий полково-
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дец мог в полной мере проявить инициативу, не будучи связанным вышестоящим началь-
ством.

Берг сделал Суворова своей правой рукой, позволяя ему брать под команду отряды,
находившиеся ближе всех к противнику. Задачей было постоянно связывать противника
боем, сковать его манёвры и нанести максимальный урон. Разгромить корпус Платена Суво-
ров с имеющимися силами не мог, но сделать его бесполезным в стратегических планах
Фридриха Великого был способен.

Русские нагнали пруссаков ночью, при местечке Костяны в Польше. Суворов вышел
на лагерь Платена с тыла, сквозь густой лес, и, вопреки всем уставам и традициям, повёл
кавалерию в атаку по неизвестной пересечённой местности в темноте. Понеся «знатный
урон», противник спешно снялся с лагеря и постарался оторваться от русских. Через два дня
Суворов нагнал его и нанёс новый удар.

12 сентября 1761 г. Бергу стало известно, что корпус Платена приближается к Ланд-
сбергу, собираясь форсировать Варту по ведущему в город мосту. Перехватить противника
основными силами Берг не успевал. Помешать переправе мог только Суворов. «Взял я с
собою слабый, во ста конях, Туроверова казачий полк», вспоминал Александр Васильевич о
том, как рождалась его «Наука побеждать». Ночью сотня донцов Туроверова с Суворовым во
главе переплыла на конях речку Нетце и проскакала по противоположному берегу Варты до
Ландсберга. Внезапным броском через ров казаки захватили городские ворота. Предусмот-
рительно посланные сюда Платеном две прусские команды были взяты в плен14.

Суворов сжёг «Ландсбергский большой мост» как раз к моменту, когда на противопо-
ложном берегу показались основные силы Платена. К сожалению Александра Васильевича,
пруссаки всё равно сумели переправиться на понтонах, «за нескорым прибытием нашего
лёгкого корпуса». Не в силах ускорить его марш, Берг дал Суворову все свои мобильные
силы: семь казачьих (неполного состава) полков под командой полковника Попова и три
гусарских полка под началом полковника Зорича. С этими силами Александр Васильевич
15 сентября настиг пруссаков при выходе из Фридебергского леса, уже на самой границе
Померании.

Крепкий профессионал Платен был вполне готов к отпору. Его основные силы совер-
шали марш по высотам, с которых вся прусская артиллерия открыла по русским огонь. Но
казаки и гусары атаковали стремительнее, чем меняли прицел пушкари. Проскочив «под
огнём», русские порубили фланговые эскадроны Платена, положив на месте сотню драгун
и взяв 71 пленного, в том числе офицера штаба корпуса15. Суворов навсегда запомнил, что,
несмотря на ужасающую канонаду «всей» (это им подчёркнуто) прусской артиллерии и
знаменитую выучку прусских драгун, стремительно атаковавшие силы почти не понесли
потерь: пять раненых было у казаков и несколько среди гусар.

«Останавливал я Платена на марше сколько возможно», – констатировал Суворов, до
тех пор, пока прусский корпус не вошёл в зону ответственности командира 3-й дивизии
генерала Василия Михайловича Долгорукова. Корпус Берга был остановлен под Старгардом
на кратковременный отдых. Платен всё же сумел прорваться под Кольберг, где соединился
с войсками принца Вюртембергского. Однако Долгоруков прибыл к Кольбергу раньше, уси-
лив осаждающие крепость войска Румянцева, а кавалерия Берга, выступив на Регенвальде,
парализовала коммуникации противника.

В начале октября Берг атаковал и пленил отряд майора Подчарли в деревне Вейсентин.
Суворов участвовал в атаке во главе отряда лёгкой кавалерии, а при отходе прикрывал тыл

14 Текст автобиографии Суворова подтверждается Журналом боевых действий армии генерала А. Б. Бутурлина за 1761 г.
О взятии Ландсберга 12 сентября там уточнено, что «по вступлении в город взяты в полон гусарский ротмистр один,
подпоручик один, вахмистр один, трубач один и гусар 24 человека». См.: Генералиссимус Суворов. С. 110.

15 Ср.: Там же. С. 110–111.
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русских войск. Отважный подполковник де Корбьер (будущий фельдмаршал) преследовал
Берга во главе пяти прусских эскадронов с конной артиллерией. Имея меньше ста донских
казаков и «желтых» сербских гусар16, Суворов стремительной контратакой отбросил про-
тивника и взял много пленных.

Вскоре ему повезло, наконец, получить под команду собственный регимент. Командир
Тверского драгунского полка заболел, а на его заместителя, «по недавнему вступлению из
итальянцев в нашу службу», по мнению генерал-майора Берга, было «положиться невоз-
можно». По просьбе Берга командование полком было возложено на Суворова, чья «способ-
ность ему, генерал-майору, весьма известна». Ордер о назначении подполковника Суворова
командиром полка был записан в журнал боевых действий 17 ноября17.

20 ноября под Наугардом Александр Васильевич в составе одной колонны корпуса
Берга атаковал деревню, занятую батальоном прусских гренадёров (помимо мушкета, воору-
жённых ручными гранатами) и двумя батальонами знаменитого впоследствии полководца
принца Фердинанда, с приданым им «слабым» (по оценке Суворова) полком драгун из Гол-
штейна18. Суворов лично повёл Тверской полк в атаку с правого фланга, а полковник Зорич
с гусарами Венгерского и Хорватского полков – с левого; казаки бригадира Краснощёкова
маневрировали по фронту.

Драгуны имели, кроме сабель, карабины и теоретически были обучены сражаться и в
конном, и в пешем строю. На деле они в том и другом уступали по выучке пруссакам, и уж
точно не могли на равных драться с отборными гренадёрами короля Фридриха. Но местность
была пересечённая, непригодная для наступления ровным строем, удобным для вымуштро-
ванных пруссаков. Суворов бросил полк в стремительную атаку на саблях: «Тверской полк,
около двухсот пятидесяти человек, врубился в пехоту на неровном месте и сбил драгун. Урон
прусской в убитых и пленных был велик, и взята часть артиллерии».

Вновь быстрота и смелость атаки позволили одолеть многократно превосходящие
силы противника. Прусский батальон полного состава насчитывал 810 солдат и офицеров.
Суворову противостояло если не 2,5, то, с учётом обычного на войне некомплекта, не менее
1,5 пехотинца и шесть эскадронов драгун плюс артиллеристы: около 3 обороняющихся прус-
саков на одного наступающего русского, даже если гусар у Зорича было вдвое больше, чем
у Суворова драгун! «Подо мною расстреляна лошадь и другая ранена», – так Александр
Васильевич обозначил ярость схватки19. И всё-таки русские, вопреки европейской военной
науке и практике, победили! Значит, что-то неладно было с военной наукой, и был какой-
то неведомый миру источник победы, позволявший Суворову бить врага при любом соот-
ношении сил.

Русское и прусское командование о начавшейся революции в военном деле не ведали
и продолжали воевать по старинке, дополняя линейную тактику кордонной. Обе стороны
боролись за пути сообщения между Кольбергом и Штеттином, маневрируя вокруг стоявшей
на этой операционной линии крепости Трептов. С прусской стороны действовал хорошо
знакомый Суворову корпус Платена. С русской – корпус Берга, соединившийся с отрядом
тяжёлой кавалерии князя Михаила Никитича Волконского. Князь, заслуживший чин гене-
рал-поручика смелыми атаками при Пальциге и Кунерсдорфе и уже проведший полки своих
конных гренадёр и кирасир парадом по Берлину, действовал в наступательном духе.

16 Сербы под командой полковника Хорвата начали переселяться в Россию, с обязательством сформировать гусарский
полк, ещё в 1751 г., и получили земли в бассейне Южного Буга. За ними сюда потянулись и другие балканские христиане.

17 А. В. Суворов. Походы и сражения в письмах и записках. М., 1990. С. 61.
18 Он насчитывал 6 эскадронов вместо штатных 10, то есть (штатно) 930 человек вместо 1550. Штат во время войны

полон не был, так что конных голштинцев могло насчитываться столько же, сколько русских драгун и гусар, или меньше.
19 Пруссаки, согласно Журналу боевых действий корпуса генерала П. А. Румянцева, потеряли, «кроме побитых», 80

человек пленными и одну пушку; «с нашей же стороны урон весьма мал». Там же. С. 111–112.
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Русский и прусский авангарды сошлись у Регенвальда. Волконский немедля повёл
конных гренадёр в атаку «на палашах» (тяжёлая кавалерия была вооружена длинными и
тяжелыми прямыми палашами вместо сабель). Прусская пехота авангарда де Корбиера была
смята. Тем временем «гусары сразились с гусарами». «Весь сильный авангард под полковни-
ком Курбьером взят был в плен, – вспоминал Суворов, – и его артиллерия досталась в наши
руки». В рапорте императрице Елизавете Петровне Румянцев отметил, что корпус Берга, не
потеряв ни единого человека, «до тысячи рядовых и с предводителем подполковником Кор-
биером в плен взял».

Особенно Александр Васильевич вспоминал на первый взгляд беспорядочную, но, с
его точки зрения, весьма поучительную баталию у Регенвальда, когда «осенью, в мокрое
время», корпус Берга разделился. «Регулярная конница его просила идти окружной, гладкой
дорогой. Он (Берг. – Авт.) взял при себе эскадрона три гусар и два полка казаков и закры-
вал корпус поодаль справа». Суворов был в отряде, максимально близком к неприятелю.
«Выходя из лесу, – вспоминал он, – вдруг увидели мы на нескольких шагах весь прусской
корпус, стоящий в его линиях». Силы были неравны даже для Суворова. Решение надо было
принимать мгновенно.

Пока противник не опомнился, русская кавалерия поскакала вдоль его фронта влево.
Этот выбор оказался правильным. Посланный в разведку офицер донёс, «что впереди, в
большой версте, незанятая болотная переправа мелка. Мы устремились на неё. Погнались за
нами вначале прусские драгуны на палашах, за ними – гусары. Достигнув переправы, прия-
тель и неприятель, смешавшись, погрузли в ней почти по луку (седла. – Авт.). Нашим над-
лежало прежде насухо выйти. За ними вмиг – несколько прусских эскадронов, которые вмиг
построились. Генерал (Берг. – Авт.) приказал их сломить. Ближний эскадрон был слабый
желтый Сватченков; я его пустил. Он опроверг все прусские эскадроны обратно в болото.

Через него, между тем, нашли они слева от нас суше переправу. Первый их полк пере-
шёл драгунский Финкенштейнов, весьма комплектный (около 1500 всадников. – Авт.). При
ближних тут высотах было отверстие на эскадрон, против которого один (полк. – Авт.) Фин-
кенштейнов встал».

Атаковать противника, пока он сам не приготовился к атаке, мог сквозь узкое дефиле
между холмами лишь один эскадрон. Но что он мог сделать против комплектного полка в 10
эскадронов, даже если переправу из них (как пишет дальше Суворов) перешла лишь поло-
вина? «Невозможно было время тратить; я велел ударить стремглав на полк одному нашему
сербскому эскадрону. Его капитан Жадр бросился в отверстие (между холмов. – Авт.) на
саблях. Финкенштейновы дали залп из карабинов. Ни один человек из наших не упал, но
Финкенштейновы пять эскадронов в мгновенье были опрокинуты, вырублены, потоптаны и
перебежали через переправу назад».

Не встретив храбрых сербов контратакой и пытаясь, по уставу, дружно стрелять, прус-
ские кавалеристы проиграли схватку, а вместе с нею весь бой. С нашей стороны «сербский
эскадрон был подкрепляем одним венгерским, который в деле не был. Финкенштейновы же
были подкрепляемы, кроме конницы, батальонами десятью пехоты. Вся эта пехота – пре-
красное зрелище с противной черты – на полувыстреле давала в нас ружейные залпы», – с
удовольствием вспоминал Александр Васильевич.

Несмотря на идеальное расстояние для залпового огня лучшей в Европе линейной
пехоты, гарцующие на нашем берегу заболоченной речушки сербы и венгры оставались
неуязвимыми. И многократно более сильный по численности противник, потеряв лишь
мгновение при принятии решения об атаке в карьер, не мог сделать больше ничего!

«Мы почти ничего не потеряли, – констатировал Суворов, – от них же, сверх убитых,
получили знатное число пленников». А ведь пруссаками командовали не новички: «при сих
действиях находились их лучшие партизаны, и Финкенштейновым полком командовал под-
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полковник и кавалер Рейценштейн – весьма храбрый и отличный офицер. Потом оставили
они нас в покое».

Торжество идеи, что кто быстрей и энергичней атакует, тот побеждает, было полным.
Однако годится ли эта мысль для пехоты? Суворов проверил это на себе в самых жестких
условиях, при первой же возможности возглавив атаку пехоты на укреплённый по средневе-
ковому образцу городок Гольнау (Голнов). Штурм вышел кровавым, но успешным, а потери
оказались не столь велики, как при «правильной» осаде. Но предоставим слово самому пол-
ководцу, вспоминавшему в автобиографии о событиях осени 1761 г.:

«В ночи прусский корпус стал за Голновым, оставив в городе гарнизон. Генерал граф
Петр Иванович Панин прибыл к нам с некоторой пехотой. Я с одним гренадёрским бата-
льоном атаковал ворота, и, после сильного сопротивления, вломились мы в калитку, гнали
прусский отряд штыками через весь город за противные ворота и мост, до их лагеря, где
побито и взято много в плен. Я повреждён был контузией, в ногу и грудь картечинами; одна
лошадь убита подо мной». Оказалось, что и в пехоте быстрота и натиск решают исход боя.
Русские победили с минимальными потерями. Наибольшей опасности при штурме подвер-
гались офицеры, на которых осаждённые сосредотачивали огонь.

Тем временем война продолжалась. Корпус Платена и армия принца Вюртемберг-
ского не смогли помочь гарнизону Кольберга, вокруг которого Румянцев методично сжимал
кольцо осады. 5 декабря крепость капитулировала. Была открыта дорога в Пруссию, которая,
по словам Фридриха Великого, уже «лежала в агонии, ожидая последнего обряда». Её хва-
лёные войска и прославленные генералы были биты. Русская армия, вступив в войну непод-
готовленной, имела уже опытных бойцов, в ней выдвинулись талантливые командиры.

Покрыл себя славой Петр Румянцев. Александр Суворов, приучивший солдат атако-
вать холодным оружием, по отзыву Берга, «против неприятеля поступал с весьма отличной
храбростью», был «быстр при рекогносцировке (в разведке), отважен в бою и хладнокровен
в опасности». Генерал-фельдмаршал Бутурлин писал Василию Ивановичу Суворову, что его
сын «у всех командиров особую приобрёл любовь и похвалу… себя перед прочими гораздо
отличил».

Фридрих Великий писал, что «только судьба может меня спасти». И судьба вмеша-
лась в события. 25 декабря 1761 г., через 20 дней после взятия Кольберга, умерла импера-
трица Елизавета Петровна. На престол вступил ярый поклонник прусского короля и прус-
ской военщины Петр III. Семилетняя война закончилась предательством: Петр III заключил
с Пруссией союз. В январе 1762 г. Салтыков был вновь назначен главнокомандующим, став
невольным участником позорного мира и сговора с пруссаками против бывших союзников.

Фельдмаршал старался от помощи Фридриху уклоняться, но смог покинуть армию
только в августе 1762 г., после воцарения Екатерины II, когда император был свергнут разъ-
яренной гвардией. Отец Суворова, снятый с поста генерал-губернатора завоёванной части
Пруссии и высланный губернатором в Тобольск, прибыл в Петербург. Он активно высту-
пил на стороне императрицы. В ходе дворцового переворота, когда гвардейцы с омерзе-
нием сбрасывали с себя узенькие многоцветные мундиры прусского образца и надевали ста-
рые тёмно-зелёные, введённые ещё Петром I, Василий Иванович был пожалован высокой
честью: получил от «матушки-императрицы» чин премьер-майора лейб-гвардии Преобра-
женского полка.

Честь эту В. И. Суворов тут же оправдал. С отрядом гусар он нагрянул в Ораниенбаум,
где квартировали верные Петру III войска, без боя разоружил голштинских солдат, арестовал
их офицеров и генералов, а заодно пресёк возможность грабежей. В первый же день Суво-
ров-старший составил опись дворцовых сумм и имуществ. На следующий сделал разбор
арестованных, из которых российских подданных привел к присяге императрице Екатерине,
а голштинцев посадил на суда и перевез в Кронштадт для высылки из страны в немецкий
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порт Киль. Из выданных ему на расходы 7 тыс. руб. В. И. Суворов представил более 3 тыс.
экономии: потрясённая его честностью Екатерина II вынуждена была лично ему эти деньги
подарить.

Честнейший и «без лести преданный» Василий Иванович стал не слишком заметным
со стороны, но важным для нового правления человеком. Он занимался, в частности, делами
Тайной канцелярии, прежде всего – борьбой с заговорами. Его строгость и распорядитель-
ность позволяли молодой Екатерине чувствовать себя в безопасности. В то же время она
могла при желании отмежеваться от строгости мер охраны порядка, которые Суворов по
необходимости принимал. Вот как, по обыкновению чуть жеманно, выражалась импера-
трица: «Суворов очень мне предан и в высокой степени неподкупен: без труда понимает,
когда возникает какое-либо важное дело в Тайной канцелярии; я бы желала довериться
только ему, но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые
я себе предписала»20.

Суворов-младший оставался в действующей армии. Политика его не касалась, но он
уповал получить командование кавалерийским полком. Генерал Румянцев поддержал это
стремление в реляции императору Петру III от 8 июня 1762 г. о производстве Суворова в
полковники кавалерии21. Однако на дворе уже стояло лето 1762 г. Военной необходимости,
заставлявшей употреблять офицеров там, где они могли больше всего принести пользы, при
дворе не ощущалось.

В Петербурге на первый план вышла тема личной преданности императрице Екате-
рине. Сын Василия Ивановича, в августе 1762 г. присланный в Северную столицу с депе-
шами от генерала графа Панина, был по определению ей предан. В. И. Суворов с Сенатом и
гвардией готовился к путешествию на коронацию Екатерины в Москву. В Петербурге оста-
вался для поддержания порядка Астраханский пехотный полк. Александр Васильевич был
«её императорским величеством произведён в полковники следующим собственноручным
указом: Подполковника Александра Суворова жалуем мы в наши полковники в Астрахан-
ский пехотный полк»22.

20 Михайлов О. Суворов. М., 1980. С. 81.
21 Генералиссимус Суворов. С. 112.
22 В формулярном списке А. В. Суворова, составленном архивистами Главного штаба в 1906 г. и уточнённом в 1946 г.,

получение чина датировано 26 августа, а «вмещение» в должность в полку – 31 августа 1762 г. См.: Генералиссимус Суво-
ров. С. 24.
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Глава 3

Воинское обучение
 

Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над
неприятелем победу, но единственно смешенное с оной военное
искусство.

Получив под команду полк, Суворов на 33-м году жизни мог показать, какой он себе
представляет образцовую воинскую часть. Обучение военному искусству велось именно
по полкам. Полковники создавали в дополнение к войсковым уставам свои инструкции.
Различались в полках даже молитвы. Переведённых в полк из другой части переучивали.
«Семьёй» солдата было капральство, основной учебной, караульной и боевой единицей –
рота. Но могучим «телом», состоящим из многих «частей», являлся полк. Душой полка,
«просвещающей» его «матёрое тело», являлось, по убеждению Суворова, «наблюдение нуж-
ных военных правил».

Александр Васильевич не успел провести реорганизацию в Астраханском полку. Через
7 месяцев после назначения в него, 6 апреля 1763 г., он был переведён в квартировавший в
Петербурге Суздальский мушкетёрский полк. Один из старейших полков, прошедший сра-
жения от Полтавы до Кунерсдорфа, должен был в его руках стать за 7 мирных лет лучшим
по организации и боевой выучке в Европе. Суворов не мыслил военной организации вне
европейской традиции, идущей в России, как он считал, от Великого Петра.

В 1763–1764 гг., командуя полком в Петербурге и Новой Ладоге, он разработал мето-
дику обучения солдат всему, что им было необходимо в мирное и военное время. Опираясь
на новый, изданный в 1763 г., «Строевой устав пехотной экзерциции (обучения)», полков-
ник написал подробное наставление об организации воинской службы, правилах обучения
и воспитания солдат, прежде всего в ротах23. Ту же задачу на уровне полковника и полка в
целом решали в те годы Военная коллегия, где работал отец Суворова, и его единомышлен-
ник генерал-аншеф Пётр Александрович Румянцев24.

Новейшие историки не вдавались в анализ суворовского «Полкового учреждения»,
поскольку большая часть задач, которые Александр Васильевич ставил перед войсками,
сегодня выглядят как нелепая муштра. Авторы ограничивались тем, что «выгрызали» из тек-
ста «положительные», с их точки зрения, цитаты, не передавая читателю полной картины
того, что будущий великий полководец считал фундаментом военной науки, на чём он строил
свои преобразования и победы.

Суворов в «Полковом учреждении» не выступает революционером, отметающим неле-
пость современных ему европейских армий, в которых солдатики должны были выглядеть
как игрушечные. Напротив, он требует от подчинённых соблюдать во всех деталях бесчис-
ленные ритуалы и смешные сегодня особенности внешнего вида (требовавшие, например,
таскать с собой пудру и кисточку для её нанесения на волосы).

Перечитывая «Полковое учреждение» перед тем, как писать эти строки, я сам ужас-
нулся мелочности и видимой бессмысленности множества требований, необходимых, с
точки зрения Суворова, для исправного функционирования полка как единого целого. И
лишь в результате больших усилий осознал, зачем Александр Васильевич всё так подробно

23 «Полковое учреждение» опубл.: А. В. Суворов. Походы и сражения. С. 61–149.
24 См.: «Инструкция пехотного полка полковнику» (1764); «Инструкция конного полка полковнику» (1766); «Наставле-

ние всем господам батарейным командирам» (1766). Только в 1774 г., после знаменитого «Обряда службы» (1770) Румян-
цева, появилась «Инструкция ротным командирам».
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расписывал, причём не обычным стремительным, перескакивающим через обрывки фраз
языком, а чётко, детально и подробно.

Первая глава «Учреждения» посвящена караульной службе: главной функции полка
в мирное время. Суздальцы ежедневно выставляли посты при царских дворцах, в местах
высочайших увеселений и прогулок, у государственных учреждений, при различном началь-
стве и императорских фаворитах, на городских заставах. Для этой службы были отведены
караульные помещения, заменяемые палатками, когда полк сопровождал императрицу за
город или выводился в летние лагеря. Командированные где на день, а где на месяц кара-
ульные команды являли лицо полка, выстраиваясь «фронтом» для отдания чести высоким
особам и штаб-офицерам, в то время как полковник не мог за ними одновременно уследить.

Суворов, наводя свои порядки в полку, первым делом чётко расписал, как строятся
разного состава караулы, где и в каких случаях должны находиться в строю офицеры, унтер-
офицеры, капралы и барабанщики. Он подробно указал, как караулам маршировать, какими
командами производить смену караулов, а также «каким образом поступать старшему на
карауле офицеру, сержанту, капралу и ефрейтору» в различных случаях.

Случаи могли быть всякие. Караулы были для особ столь высоких, что устав и правила
им были не писаны. При первом выставлении караула к знатной особе, писал Суворов, его
начальник должен точно узнать у адъютанта высокой особы или его самого, в каких случаях
и перед кем выстраивать солдат во фронт для оказания почестей.

Как и сегодня, высокое начальство считало солдат своими рабами и употребляло, как
вздумается. «Бунт» Суворова против этой общераспространённой системы был необыкно-
венно для его вспыльчивого характера тихим. «Если рядовые, – писал он командирам, – в
непристойные их должности работы употреблены будут, об этом той особе, у кого на карауле
стоят, учтивым образом представлять и по возвращении в полк о том рапортовать».

Это была не просто покорность господствующей ситуации, а жизненная позиция, рас-
крытая полковником в главе «О воинском послушании». Желание высокой особы, пусть это
будет царедворец или императорский фаворит, было для Суворова равносильно приказу, а
дурной приказ он полагал меньшим злом, чем непослушание.

 
* * *

 
От послушания родится попечительное и непринужденное

наблюдение каждого своей должности из его честолюбия в ее совершенстве;
а в сём замыкается весь воинский распорядок.

«Вся твёрдость воинского правления, – гласит “Полковое учреждение”, – основана на
послушании, которое должно быть содержано свято. Того ради никакой подчинённый пред
своим вышним на отдаваемой какой приказ да не дерзает не только спорить или прекосло-
вить, но и рассуждать (выделено мной. – Авт.), а особенно его порочить после в каком бы
то ни было месте, но только повеленное неукоснительно исполнять».

Итак, «рассуждать» перед командиром Александр Васильевич запрещал. А как же всем
известное своеволие Суворова и его хрестоматийная любовь к воинскому «рассуждению»
всех чинов, начиная с рядовых солдат? Право на собственное мнение он признавал именно
в рамках послушания. Противоречить приказу или обсуждать его запрещалось. Но мнение
каждого подчинённого могло быть представлено начальству: «Иное есть представление,
которое всюду в пристойное время, какого бы чину кто ни был, пред своим начальником к
лучшему и кратко чинить похвально, однако и то чинить с великим рассмотрением, дабы
не имело вида какого непослушания». Это первыми должны были иметь в виду караульные,
представляющие воинскую часть перед начальством выше полкового.
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Вестовые, расставленные на должном расстоянии от караула, должны были возгласом
«к ружью!» предупредить часового у фронта и товарищей в караульне о приближении высо-
кой особы. По возгласу часового «караул выходит и становится к ружью поспешно, однако
без замешательства». На практике Суворов знал, что особа может «скоро проехать или из
переулка выйти», так что всех ружейных приёмов караул выполнить не успеет. Это было им
учтено в совете «не торопиться и командовать порядочно: “ступай в ружьё, к ноге, на плечо,
на караул”, – сколько командир поспеет». «Особа» должна видеть готовность к отдаче чести
и порядок, а не неприличную суету, за которую Суворов требует наказывать.

Александр Васильевич повелевал «караул содержать весьма строго… недреманно и
осторожно, дабы из добрых солдат не сделать худых и за какую оплошность не подвергнуть
себя… взысканию». От командиров требовалось, чтобы в любой момент, когда придётся
строить «фронт», солдаты были молодцеваты и подтянуты. Они должны были выглядеть как
те игрушечные солдатики, которыми любили забавляться высокие особы по всей Европе: с
белыми пудреными головками, косичками, бантиками, галстуками и прочей дребеденью, не
имевшей для военного дела никакого смысла.

Бессмысленность украшательств, отнимавших у солдат много времени и мешавших на
войне, была осознана позже. В 1760-х гг. Суворов полагал эту мишуру существенной частью
солдатской службы. Чтобы солдат в любую погоду был готов выскочить из караульни и стать
во фронт, полковник требовал от офицеров, сержантов, капралов и ефрейторов заботиться о
его внешнем виде, особенно о причёске: «бело напудренных» буклях и косичке днём, пока
охраняемая особа не пойдёт спать, «не напудренных буклях» ночью. Букли и косы солдаты
носили даже в деревне, в любую погоду.

Парик солдату (в отличие от знатных особ) был не положен. Вид парика должны
были иметь собственные волосы, с приплетённой к ним на лентах косичкой на проволочной
основе.

Суворов делился своим опытом ношения форменной причёски в главе «О убранстве
и чистоте». Букли заботили Александра Васильевича в первую очередь, потому что были
видны всегда и, в отличие от привязной косы, нуждались в постоянном уходе, – как и усы,
положенные отборным солдатам-гренадёрам. Во второй части главы, где полковник раскры-
вает содержимое солдатского подсумка и карманов, средства по уходу за причёской названы
сразу после необходимого для работы с ружьём.

Головные уборы: гренадёрские шапки и колпаки, мушкетёрские шляпы, – предписы-
валось носить с лихостью, набекрень, скошенными направо. Сшитая из плотного зелёного
сукна на красной подкладке форма носилась слоями, в зависимости от времён года. Слои
по погоде расстёгивались (они были на крючках) и отворачивались (для крепления отворо-
тов на форме были пуговицы). Летом с относительно лёгким нижним камзолом полагалось
надевать и лёгкие белые штаны. А осенью и зимой, когда поверх камзола носили плотный
кафтан, штаны полагались зимние – толстые красные. Зимний наряд при необходимости
утеплялся длинной, до пят, епанчой: широким василькового цвета суконным плащом на кра-
шеной полотняной подкладке.

По погоде солдаты носили и обувь: башмаки со шнурками и штиблетами или сапоги
выше колена. Они утеплялись соломой или ватой. Сапог солдаты имели по одной паре, баш-
маков – по две. «В сухую погоду надевать штиблеты и башмаки, а сапоги в одну грязь, в
походе же – как приказано будет», – предписывал Суворов. Как и башмаки, солдаты «сапоги
переменяли с одной ноги на другую, чтоб они не сносились и в ходьбе ног не потерли». «Для
чищенья обуви» в сумке каждого солдата всегда должны была иметься «щёточка и ступочка
ваксы».

Только в карауле, большом полковом строю и в церкви следовало носить красный шер-
стяной галстук «с тонкою белою полотняною обшивкою». Повседневно полагался «галстук
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шириною в вершок (4,4 см. – Авт.) волосяной чёрной с тонкою кожаною чёрною обшивкою
на 4-ю долю вершка; оба застёгивались сзади, на пряжку под косой. Ворот рубашки или
манишки, в отличие от манжет из «тонкого полотна в вершок», не должен был виднеться
из-под галстука. Но всё равно «во всяком карауле, большом полковом и церковном строях»
Суворов предписывал «быть всегда в белой рубашке или манишке, в прочее время, хотя не
в белой, однако чистой. Сверх того иметь белую рубашку или манишку в запасе».

Масса трудов была связана с уходом за белыми ремнями: портупеей, на которой висел
на левом бедре тесак, и перевязью от подсумка для боеприпасов. Тщательно белить и
лощить требовалось также ремни, крепившие за плечом пехотинца туго свёрнутый «изнан-
кою внутрь» плащ.

Особых забот требовали короткие (чуть ниже колен) штаны-кюлоты, хлопчатобумаж-
ные чулки, которые следовало «вытягивать крепко и подвязывать за коленом», к башмакам
штиблеты (голенища на пуговицах, надеваемые с башмаками) с выступавшими из-под их
верхнего края штибель-манжетами, кафтаны и камзолы (которые следовало латать тканью
того же цвета), плащи, пристраивание которых на ремнях за спиной было целой наукой,
наконец, начищенные до блеска тесаки и ружья.

Вопреки мнению, что ружья в русской пехоте уродовали, начищая канал ствола битым
кирпичом, спрямляя приклад (для более удобного взятия «на караул») и выдалбливая дере-
вянные части, чтобы поместить в них брякающие предметы, Суворов требовал заботиться о
ружье как о боевом оружии. Для «блистания» на караулах и парадах железо начищалось сна-
ружи, а греметь – следовательно, болтаться – ничто было не должно. Аналогичную картину
мы наблюдаем и в «Инструкции полковничьей пехотному полку», составленной в 1764 г.
шефом Черниговского мушкетёрского полка генерал-майором А. И. Бибиковым25.

Иначе быть и не могло. Опыт Семилетней войны, обобщённый в Уставе пехотного
строя 1763 г.26, в создании которого принимал участие Василий Иванович Суворов, пожа-
лованный чином генерал-аншефа27, требовал от пехоты быстрого, точного и эффективного
огня. Для этого в 1763 г., с немалыми казёнными расходами, для армии была создана нового
образца фузея (род мушкета), поступившая в войска, когда Суворов обучал Суздальский
полк.

То, что пехота всё равно стреляла недалеко и неточно, было связано со свойствами
гладкоствольного оружия, а не нравами командиров русской армии, якобы заставлявших
это оружие портить. При этом выбор в пользу быстро заряжаемых и простых гладкостволь-
ных конструкций всюду в Европе делался сознательно: нарезные по диагонали стволы были
известны давным-давно28. Но массовым это оружие смогло стать, когда был изобретён новый
способ воспламенения пороха (взрывом капсюля вместо поджигания искрами от кремня) и
соответствующий ему унитарный патрон.

25 Инструкция полковничья пехотного полку, конфирмованная от ея императорского величества декабря 24 дня 1764 г.
СПб., 1764. Ср.: Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А. В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени.
СПб., 2005.

26 См.: Воинский устав о строевой пехотой службе. СПб., 1869. Ч. 1.
27 Членами созданной 12 июля 1762 г. Воинской комиссии по улучшению организации и боевой подготовки русской

армии, в которую по праву вошёл В. И. Суворов, были П. С. Салтыков, П. И. Панин, З. Г. Чернышев и другие видные
военные деятели. Новый Пехотный строевой устав был готов уже через 8 месяцев и утверждён 12 марта 1763 г. Чин гене-
рал-аншефа В. И. Суворов получил 9 марта 1763 г., как раз накануне высочайшего утверждения Устава. В том же 1763 г. был
учреждён Генеральный штаб во главе с президентом Военной коллегии (с 1772 г. – генерал-квартирмейстером) для сбора
и подготовки информации (прежде всего картографической) и ориентации войск на театре боевых действий. Знаменитые
слова А. В. Суворова: «Надлежит всегда иметь строгое разведывание», – вполне относятся к сфере действий Генштаба,
созданного с участием его отца.

28 Ещё в 1680-х гг., при канцлере В. В. Голицыне, «винтованные пищали» поступали в русские пехотные полки, и уже
тогда кратко назывались в документах «винтовками».
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* * *

 
Помилуй Бог, мы русские! Благодарю, спасибо!
Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет!

Победа! С Богом!
Непринятие на вооружение винтовок, эксперименты с которыми проводились с XVI в.

по всей Европе (включая Турцию), не было связано с привнесённым историками представле-
нием о «примитивности» солдат того времени. Да, Суворов получал в полк рекрутов, набран-
ных из крестьян, которые в большинстве были неграмотными и даже не знали слов молитвы.
«Например, немецкий, французский мужик, – писал он несколькими годами позже своему
командующему генералу фон Веймарну, – знает церковь, знает веру, молитвы. У русского –
едва знает ли то его деревенский поп. Поэтому мужиков учили у нас (в Суздальском полку)
молитвам. Так догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними, устремлялись
к честности, познавали грех и наказание».

Задачей полкового командира было не сетовать на худой состав рекрутов, а учить их.
Все знали, что в рекруты сдают не сознательных и трудолюбивых крестьян. Рекрутами ста-
новились те, кто был меньше всего полезен. Их можно было поставить в строй, запугав
жестокостью или воспитав. По первому, «палочному», пути пошёл Фридрих Великий, чьи
зазывалы набирали солдат по всей Европе (своих пруссаков и силезцев просто хватали без
разбора). В Суздальском полку был избран другой путь: воспитания новых людей путём
пробуждения в них нравственного чувства.

Первым его основанием было православие. Офицеры в русской армии служили вся-
кие: немало было иноземцев, которых не неволили менять веру (хотя многие принимали
православие). Много донских и украинских казаков, венгров, сербов, молдаван и др. слу-
жило в иррегулярных частях. Но рекрутская повинность, на основе которой формировались
регулярные войска и в особенности линейная пехота, никогда не распространялась на иные
народы, кроме русского.

Все солдаты пехотных полков Российской империи были русскими, с детства крещен-
ными в православие. Рекрутская система, введённая Петром I, предназначалась для того,
чтобы превратить новую армию в «наднациональную» силу, способную держать русский
народ в военно-полицейской узде. Но выяснилось, что именно национальная армия, вооду-
шевлённая чувствами народного единства, способна побеждать врага на поле боя. Разгром
под Нарвой, где иноземные офицеры предали его, и победа над сильнейшей армией Европы
под Полтавой убеждали в этом Петра I. Победы над Фридрихом Великим и вымуштрован-
ной его генералами общеевропейской сволочью ещё больше усилили это сознание среди
русских офицеров.

Для Суворова, родившегося и воспитанного в православной Москве, чувство единства
со своим народом было очень важно. Русским был каждый его солдат, – а Александр Васи-
льевич хорошо помнил слова самого Петра, что все военные – суть солдаты: «Имя “солдат”
просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от высшего генерала даже до
последнего мушкетёра, конного и пешего» (Из «Артикула воинского» 1716 г.).

Ощущение: «я – солдат» значит «я – русский», – впоследствии было характерно для
всех Суворовских офицеров, независимо от национального происхождения. «Мы русские!
Клянемся в том пред всесильным Богом!» – единодушно восклицали генералы Дерфельден и
Багратион, один – прибалтийский немец, другой – чистокровный грузин. Это было вовсе не
отрицание личных национальных корней, но создание единства русской армии, уверенность,
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что, как русские солдаты, они обязаны с помощью Бога побеждать там, где больше никто
не может победить.

Вступив в командование полком, Суворов не сомневался, что армия, состоящая из рус-
ских солдат, будет побеждать именно как армия национальная. Её сплочение начиналось с
единого языка и веры. Воспитание нового солдата, по «Полковому учреждению», венчалось
изучением общих молитв: когда «рекрут свое экзерцирование (воинское обучение. – Авт.)
окончит и войдет в ротной строй со старыми рядовыми, в капральстве своём обучаем он
бывает учрежденным при полку молитвам».

«Учреждённые при полку молитвы суть: 1-е – “Господи Иисусе Христе Боже Спаси-
тель мой”; 2-е – “Символ веры”, “верую во единаго Бога Отца”; 3-е – “Отче наш”; 4-е –
“Богородице Дево радуйся”. Оные, – повелевал Суворов, – всем нижним чинам твёрдо знать
и ежедневно поутру и ввечеру по оным Господу Богу молиться, читая из каждой вслух и
наизусть».

Приобщение к церкви требовало её обязательного посещения по воскресеньям и цер-
ковным праздникам. Это важное событие военной жизни Суворов именует «церковным
парадом», приравнивая его к караулам у самых высоких особ и полковому параду, хотя бы
храм посещали одним капральством (30 рядовых) или даже меньшей командой.

Уже для такого торжественного посещения храма солдат, по убеждению Суворова, дол-
жен быть выучен. А это была целая наука, которую он создал и преподал вначале для одного
Суздальского полка.

«Кто боится Бога, неприятеля не боится», – не раз говорил Суворов. Но бесстра-
шия для воспитания хорошего солдата было мало. «Четвёртого гренадёрского полка люди
бодры, мужественны, да не храбры, что тому причиной?» – риторически спрашивал он в
1771 г. в письме генералу Вейсману. И сам отвечал: «Они на себя ненадёжны, полковник
сам ленится учить, а только верит другим». А в Суздальском полку, вспоминал он в том же
письме, «каждый шёл через мои руки, и сказано ему было, что более ему знать ничего не
оставалось, только чтоб выученное не забывал. Так был он на себя и надёжен – основание
храбрости!»

 
* * *

 
Понеже праздность – корень всему злу, особливо военному человеку,

напротив того, постоянное трудолюбие ведёт каждого к знанию его
должности в её совершенстве, – ничто же так не приводит в исправность
солдата, как его искусство в экзерциции, в чём ему для побеждения
неприятеля необходимая нужда.

Задачей обучения, в терминах Александра Васильевича – экзерциции, было воспита-
ние уверенности солдата в себе и его гордости тем, что он «в тонкость» проник в воинскую
науку. Эта особенность выделяет «Полковое учреждение» среди воинских инструкций того
времени и делает воспитательный метод Суворова современным по сей день.

Все указания Александра Васильевича в «Полковом учреждении» совершенно про-
зрачны и характеризуют предмет исчерпывающе. Даже современный нам человек, взяв в
руки этот текст, сможет привести себя в соответствующий суворовскому солдату вид и,
после некоторой тренировки, выполнить все предписанные полковником действия.

Суворов вместил в инструкцию всё, что требовала от солдата армия, от заботы о внеш-
нем виде и изучения строевой подготовки до победной молитвы. Кроме того, он расписал
обязанности должностных лиц полка, начиная с обер-офицеров. Их первой задачей было
военную науку «весьма знать и уметь показать, дабы, убегая праздности, подчинённых своих
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в надлежащее время и часы, чтобы её не забывали, в ней свидетельствовать и без изнуре-
ния подробно обучать могли, так, чтобы оное упражнение вообще всем забавою слу-
жило» (выделено мной. – Авт.).

Обер-офицеры – это старшие офицеры, командиры рот в чине капитана и их замести-
тели: поручики, подпоручики и прапорщики. Они должны были сами принимать новобран-
цев и прежде, чем поставить их в строй, «в тонкость» обучить всему, что должен уметь в
строю рядовой и более того, мелд-ефрейтор (солдат, исполнявший обязанности старшего по
команде, в знак этого носящий ружьё без штыка). Суворов допускал, что учения с рекрутами
может проводить унтер-офицер (сержант, капрал) и даже ефрейтор (старший солдат). Но
ответственность за качество обучения целиком возлагал на ротного капитана, подчёркивая,
что этой важной работы нельзя стыдиться, и недурно бы выполнять её самому командиру
полка.

В самом деле: хотя мушкетёрский полк представлял собой крупное хозяйство с изряд-
ным имуществом и большим штатом (1890 человек), «под ружьём» в нём было всего 1540
бойцов, служивших целых 25 лет. Даже с учётом значительной смертности от болезней (про-
тив которых должен был бороться полковой лазарет во главе с лекарем – обер-офицером),
восполнение потерь в мирное время не было таким большим, чтобы с новобранцами не
могли заниматься капитаны, а то и сам полковник до распределения рекрут по 12 ротам.

От качества начального обучения солдат зависел успех полка на караулах и парадах,
не говоря о победах на войне. Что бы ни писали позднейшие историки, считавшие русских
солдат второй половины XVIII в. «пушечным мясом», солдат был дорог не только человеко-
любивому Суворову, но и любому командиру, заботившемуся о своей репутации и продви-
жении по службе.

Но ведь, воскликнет читатель, все эти полковники и капитаны были помещиками-кре-
постниками, воспринимавшими своих «рабов» как скот, – посему они солдат-то должны
были жалеть?! Это заблуждение. Не надо судить о крепостниках того времени по немногим
императорским фаворитам, нежданно получавшим в дар десятки тысяч крестьян и относив-
шимся к своему «имуществу» легкомысленно.

Обычные помещики, даже владевшие значительным числом крепостных «душ» муж-
ского пола (свыше сотни, но таких среди офицеров было подавляющее меньшинство, мно-
гие владели лишь несколькими «душами»), рачительно их берегли. Говоря цинично, в кре-
постных состояло их главное богатство. Но распространённым было мнение, что помещик
не столько хозяин, сколько «отец» крестьян, призванный заботиться об их процветании (то,
что они его при этом обеспечивали, оставалось «за кадром»).

И в армии хороший командир был, по меткому выражению М. Ю. Лермонтова, «слуга
царю, отец солдатам». По «Полковому учреждению», капитан отвечал за любое «неустрой-
ство» в роте лично. «Без его дозволения, кроме узаконенного», ничего в роте не должно было
предприниматься. Капитан, как отец, знает всех солдат по именам и «сведущ о способностях
каждого»; он «к своим подчинённым имеет истинную любовь, печётся о их успокоении и
удовольствии, содержит их в строгом воинском послушании и научает их во всём». Ротный
изучает нужды солдат, лично проверяет их быт и следит за качеством питания. Он «ослабев-
шего (спивающегося или впадающего в буйство. – Авт.) рядового берет под собственной
свой присмотр и препоручает исправлять старшему сержанту».

Человек из низов, сданный общиной в рекруты, становился (как ни странно звучит)
лично свободным от крепостной зависимости, причём навсегда, и входил в другое, почётное
воинское сословие. Да, он был обязан 25 лет прослужить в армии, которая, по убеждению
Суворова, должна была стать его семьёй. Но русский солдат служил за веру, царя и Отечество
на тех же основаниях, что и офицер; а офицер, в свою очередь, должен был начинать службу
солдатом и с гордостью носить это звание, даже став фельдмаршалом.
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То, что нам (а по прошествии лет и самому Суворову) представлялось ненужными
«заморочками», вроде пудры и буклей, на деле использовалось для обозначения солдатской
«семьи», служило признаками нового «родства». Именно с обретения внешнего вида сол-
дата начиналось вхождение рекрута в избранный, отделённый от всего «подлого» (простона-
родного), круг, в котором он должен был пребывать с гордостью. Новой семьёй новобранца
становилось капральство, а в нём артель, имевшая общее хозяйство; старшим братом – при-
ставленный к рекруту опытный солдат-наставник.

«Ротной командир по получении рекрут в свою роту, – читаем в “Полковом учрежде-
нии”, – прикажет того ж числа их каптенармусу обмундировать и надлежащими вещами
удовольствовать. Потом приказывает старшему сержанту их распределить по капральствам,
назначив, в которое именно, и в которую артель. Капрал определяет к каждому одного ста-
рого рядового, ради обучения его в экзерциции, должности, соблюдении в целости и чистоте
вещей и содержании самого себя. В будни ежедневно рано по утрам и пополудни с их учи-
телями собираются они для экзерцирования к старшему сержанту, которой имеет в том себе
помощника – ротного экзерцирмейстера. Старший сержант им несколько часов в день даёт
для отдохновения и приучения описанного сей главы 5 отделения в 9-м пункте в должности
капрала. Ротной командир ежедневно, когда при роте, сам по сему пункту надзирает».

Упомянутый 9-й пункт § V содержателен чрезвычайно. «Когда капрал от старшего сер-
жанта получит (в) свое капральство рекрут и поместит в которую он прикажет артель, то
определяет к каждому в учителя одного старого рядового, которой с ним для экзерцирова-
ния ходит к старшему сержанту. А по отпущении его ученика от экзерциции (капрал) при-
казывает ему, надзирая по случаю, сам его обучить, одно за другим показывать и затвержи-
вать в следующем: 1-е – развертыванию и чищению ружья, чтоб от ствола, замка, штыка и
оправы был блеск, (как) чернить ложу, винты и шурупы отвёртывать, завертывать и смазы-
вать, ввёртывать добрый кремень, как привязывать ремень и вообще как разобрать и опять
собрать ружье; 2-е – рассказывать ему, в чём чистота состоит, и обучать, как обуваться, оде-
ваться, подвязывать крепко галстук, как содержать в бережении, чистить и чинить кафтан,
камзол и штаны, плащ как складывать, свертывать, связывать, и как приноравливать к нему
ремни; как связывать, чистить и выправлять шляпу, нашивать на нее обшивку и накладывать
бант, а гренадёру как чистить и выправлять колпак; как чистить, смазывать и чинить обувь;
3-е – (каким образом) содержать в бережении амуницию, и как чистить пуговицы, эфес с
крючком и наконечником у тесака, на шапке гренадёру герб и медные обручи, герб на суме
(подсумке. – Авт.), пряжки – галстучную, портупейную, раструбные (на штиблетах и сапо-
гах. – Авт.), гренадёру – фитильную трубку, чтоб от всей меди был блеск; (как) натирать
воском и лощить зубком крышку на суме и чистить тесачный клинок; 4-е – как мыть, чистить,
белить и натирать зубком лоск у перевязи портупеи и плащевых ремней, как их и пристяж-
ные ремешки на суме и большем плащевом ремне пришивать, застегивать и надевать, и как
застегивать и содержать кафтанный погон; 5-е – как волосы чесать, завивать в бумажки,
делать букли, тонко напрыскать водою и пудриться, завивать косы, ленточную и волося-
ную тройную, и зашпиливать бант; 6-е – чтоб чисто умели мыть рубашку, манишки, шти-
бель-манжеты, обшивку на красном галстуке, шляпную обшивку и бант, содержать кисточки
в исправности; 7-е – обучать учреждённым при полку молитвам, и на первой случай «Отче
наш» и «Богородице дево радуйся». При этом в сём обучении говорить с рекрутом громко и
смело, тоже и самому ему тихо говорить не дозволять, и поступать с ним весьма ласково
и неторопливо (выделено мной. – Авт.)».

Ротный командир при помощи сержанта и солдата-наставника «имеет времени для
совершенного обучения рекрут целый месяц». «В обучении зкзерциции и прочего наблю-
дать, – приказывал Суворов, – чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с
подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим (выде-
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лено мной. – Авт.)». «Когда во всем, что до его должности, рекрут будет исправно обучен,
ротный командир, не ожидая приказа, к сроку или прежде срока представит его полковому
командиру». В этот момент Суворов, по его энергичному характеру вмешивавшийся и в
более раннее обучение, мог должным образом проверить уровень подготовки каждого сол-
дата и преподать ему свои уроки.

Обучение караульной службе велось уже практически. «После (капитан) употребляет
его в ротный караул три недели не меньше шести суточных смен; а потом и в полковой
караул три недели не меньше трёх смен. После чего очередует со старыми (солдатами) в
караулы и иногда в ближнюю ротную и полковую отлучку, только при старых (солдатах), от
причисления его в роту до полугода. Напоследок и в дальнюю отлучку, только в первой раз
не одного, но вместе со старыми рядовыми».

 
* * *

 
По данному в полк моему учреждению, экзерцирование мое было

не «на караул», «на плечо», но прежде повороты, потом различное
марширование, и потом уже приёмы, скорый заряд и конец – удар штыком.

Первым делом капралу, старшему сержанту и ротному следовало позаботиться, чтобы
новобранцы «имели на себе смелый и военный вид: головы вниз не опускали, стояли станом
прямо и всегда грудь вон, брюхо в себя, колени вытягивали и носки розно, а каблуки сомкну-
тыми в прямоугольник держали». Суворов желал, чтобы его солдаты «глядели бодро и оса-
нисто, говорили со всякой особой, и с вышним и нижним начальником смело. И когда он
(начальник) о чем спросит, чтобы (солдат) громко отзывался, прямо голову держал, глядел
в глаза, станом не шевелился, ногами не переступал, коленей не сгибал. И отучать весьма
от подлого вида и речей крестьянских» (выделено мной. – Авт.)!

Обучив рекрутов правильно стоять «во фронте», можно было начать учить их «пово-
ротам», вначале поодиночке, затем шестёрками, шеренгами «и всей командой в три
шеренги» (построение в три шеренги – основной боевой порядок пехоты в те времена).

«После приступить к хождению». Эта сложнейшая наука, пренебрежительно имену-
емая историками «шагистикой», была условием единства любой боевой единицы пехоты.
Без неё не только корпус (в Семилетнюю войну Румянцев водил солдат в бой корпусными
построениями), но полк, рота и даже взвод не могли держать строй. Сбившись в кучу или
рассеявшись, регулярные солдаты теряли свои преимущества, основанные на плотном огне
и правильном манёвре.

Нельзя было учить рекрутов шагать вместе со старослужащими: новобранцы сбивали
бы строй, сердя ветеранов и ощущая себя людьми «второго сорта». Лишь по недостатку
рекрут в шестёрках и при изучении сложных захождений Суворов разрешал «примешивать
старых» солдат в строй новобранцев, где ветераны ощущали бы себя наставниками, не ожи-
дая от рекрутов мгновенных успехов.

Отдавая дань шагистике, Александр Васильевич еще не проявлял себя сторонником
особо стремительных манёвров. Он действовал в рамках строевого устава: «Полный воен-
ный шаг аршин, большой шаг полтора аршина». Это был весьма широкий по тем временам
военный шаг. Но учить будущих «чудо-богатырей» призывал «сначала весьма тихим гуси-
ным шагом, наблюдая прямизну стана в голове, груди, брюхе, коленях, носках и каблуках», –
тем способом, которому так досталось от историков в критике «пруссаческой» военной док-
трины Фридриха Великого.

Лишь когда солдаты научатся правильно и красиво держать строй, маршируя «гусиным
шагом», указывал Суворов, следовало «делать шаг скорее; и, наконец, обучать сперва тихо,
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потом скорому шагу в полтора аршина». Переход от короткого к длинному шагу препода-
вался рекруту индивидуально. Он должен был довести до автоматизма хождение «гусиным»,
аршинным и 1,5-аршинным шагом вперёд, затем «косым аршинным шагом; в принимании
в бок на линии вправо и влево; в принимании в бок вперед, вправо и влево; к отступанию
назад».

После этого индивидуального обучения новобранцы начинали маршировать шестёр-
ками и учиться сложному взаимодействию в строю, который должен был двигаться в любую
сторону и разворачиваться, не теряя равнения. Третьей стадией сложной науки шагистики
было выполнение тех же команд большой шеренгой, четвёртой – строем в три шеренги.
Наконец, хорошо подготовленные солдаты учились «сдваиванию рядов, взводов и шеренг»
для крайне важного в бою уплотнения строя.

Если сейчас читатель думает, что дальше Суворов перейдёт к своим излюбленным при-
ёмам стремительных маршей и «таинствам» штыкового боя, то он будет глубоко разочаро-
ван. «После сего обучать» требовалось… сниманию шляпы перед начальством. Этому отве-
дён целый параграф в главе об экзерциции, и полковник возвращается к этому вопросу далее.

В особом параграфе, завершив описание основных пунктов экзерциции, Александр
Васильевич подробно разъяснил все варианты отдания чести, которые солдат должен был
понимать. Между прочим, солдат при ружье и подсумке «идет своею дорогою бодро», не
снимая шляпы ни перед кем!

Ясно, что столь развёрнутая инструкция приведена в «Полковом учреждении» не
напрасно. Здесь дело не в чинопочитании: сам Суворов чрезмерного «выслуживания» не
любил. Чёткое и правильное выполнение воинских приветствий защищало солдата, как
броня, когда он оказывался вне строя, без поддержки товарищей и спасительных команд
начальства.

Защитив таким способом молодого солдата, Суворов считал возможным дать ново-
бранцам «ружьё в руки и 1-е – научить, как оное держать и с ним во фронте стоять, 2-е –
подтвердить с ним повороты, 3-е – все хождения», описанные выше.

«Таким образом новоопределенных рекрут обучив сполна движению ног, – продолжает
полковник, – надлежит обучать действию рук (с ружьём), прежде приемов поодиночке, по
шестёркам, большой шеренгой и целой командой в три шеренги. Счет между темпами сперва
одиннадцать, потом девять, напоследок семь».

Как видим, Суворов не делает ошибки, которую с великим упорством продолжают
повторять горе-педагоги, не только в армии, но и, например, в обучении танцам. Человек
легче запоминает вначале движения ног, и лишь когда они доведены до автоматизма, усваи-
вает соответствующие им движения рук.

Но Александр Васильевич и здесь не остановился на достигнутом. Удовлетворение
новобранцев успешным освоением воинских приёмов следовало закрепить поощрением
их честолюбия: «Когда одиночкой обучится, приказывать каждому по окончанию приёмов
отдать честь и громко спросить: “господин капитан, сержант, капрал, ефрейтор, – то есть
тот, кто обучает, – что прикажете”, дабы заблаговременно к мелд-ефрейторству привыкали».

 
* * *

 
Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко.

Когда солдат научится действовать в строю, в том числе выполнять все эволюции с
фузеей в руках, его можно было учить заряжать и стрелять. Увы, никакой «редкости» и «мет-
кости» стрельбы, как и молодецких ударов штыком, позже воспетых Александром Василье-
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вичем в «Науке побеждать», в «Полковом учреждении» не наблюдается. Здесь в обучении
царит старая система частого залпового огня «в сторону противника».

Заряжание было по уставу разбито на несколько приёмов, которые выполнялись по
командам. Прежде всего, рекрут учился выполнять их без настоящего заряда в одиночку.
Затем – с обозначением выстрела, шестёрками и большой шеренгой, добиваясь единства
действий в группе. Только после этого Суворов советовал переходить к обучению «скорому
четверократному заряжанию с примерной пальбой, то есть: стоя, сидя на колене, – при-
чём особливо садиться на колено твердо обучать, – встав, и с заряжанием на левой стороне
поодиночке, и с знаками (обозначением выстрела), по шестёркам и большой шеренгой».

Затем все эти эволюции повторялись при наступлении шеренги на неприятельский
фронт. Потом – в три шеренги, с припаданием на колено первого ряда или двух первых рядов
(тогда стрелки становились наискось). Особо солдаты учились стрельбе при отступлении
строем и батальонной пальбе рядами на марше. Всё сначала разучивалось медленно, затем
имитация стрельбы доводилась до темпа «скорострелков».

Если солдаты выучились единым духом выполнять команды по заряжанию и условной
(«знаками») стрельбе из любого уставного положения, можно было «приступать к пальбе».
Новобранцы выполняли все те же манипуляции с фузеей, но только «здесь уже все действия
с патроном». «При сём, – требовал Суворов, – весьма наблюдать, чтоб оный (бумажный
патрон) из сумы скоро вынут был, исправно скушен, тряхнув один раз (порох из патрона) на
полку, скоро опущен в дуло одним разом и крепко шомполом прибит».

На этом обучение рекрута боевому искусству было завершено. Далее Суворов инструк-
тирует по обучению караульной службе и даёт специальные указания по дополнительным
приёмам гренадёр (они учились бросать гранаты).

А где же та «цельность» (прицельность, меткость) стрельбы, на которой Александр
Васильевич так настаивал впоследствии? Обучения прицельной стрельбе в «Полковом учре-
ждении» нет. Нет в нём и упоминания приёмов штыкового боя, и тренировок в ускоренных
маршах, и учений по штурму укреплённых пунктов, которые полковнику Суворову упорно
приписывала молва и историки. Чего стоит хотя бы байка об учебном штурме солдатами
Суздальского полка монастыря в Ладоге, где полк долгое время квартировал!

В исторических источниках следов таких деяний полковника не обнаруживается, хотя
некоторые основания для молвы были. Например, официально штыковому бою Суворов в
1760-х гг. не учил и в публичных текстах об этом не писал29. Но 1771 г., в уже упомянутом
письме Веймарну, характеризовал свои отступления от норм при обучении полка так: «По
данному в полк моему учреждению, экзерцирование мое было не “на караул”, “на плечо”,
но прежде повороты, потом различное марширование, и потом уже приемы, скорый заряд
и конец – удар штыком». Т. о есть штык, если даже мушкетёры палили не прицельно, уже
в 1760-х гг. был «молодец»!

То же можно сказать и о маршах, следов обучению которым в «Полковом учреждении»
нет, разве что в разделе об обуви, которую Суворов советовал беречь, и объяснял, как лучше
носить и чинить. Однако когда Суздальскому полку было приказано явиться 15 июня 1765 г.
в лагерь у Красного Села, Суворов привёл солдат из Новой Ладоги форсированными мар-
шами, без отсталых, что свидетельствует о тренированности его бойцов в походах30.

Суздальцы были включены в «армию» Екатерины II, которая собиралась, в духе Петра
I, «потешно» воевать против войска генерал-аншефа Панина. Это не удивительно: полк был
на хорошем счету, а гвардия, в рядах которой выступал отец Александра Васильевича, была с

29 Штык упомянут лишь в развёрнутом заголовке к главе «О экзерцировании»: «И это первое обучение движению ног
так же нужно, как обучение в действии рук, потому что без него даже исправнейшее действие руками (то есть стрельба)
и штыком, как бы кто храбр ни был, бесполезно».

30 Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1884. Т. 1. Гл. III.
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Екатериной. Василий Иванович командовал лейб-гвардии Измайловским полком, в котором
с 11 июля 1763 г. был подполковником (полковником считалась императрица). Один бата-
льон Суздальского полка оставался на семь дней учений для охраны «Главной квартиры».
Другой, с двумя гренадёрскими ротами, был включён в «особливый лёгкий корпус», кото-
рым Екатерина Великая собиралась «рекогносцировать» позиции Панина.

Догадайтесь: с какой из частей своего полка находился А. В. Суворов? При ставке,
поближе к «матушке-императрице», источнику благ и чинов, или «впереди, на лихом коне»?
Вопрос риторический.

Разумеется, Александр Васильевич был там, где предстояли хоть и учебные, но бои.
Предсказуемость Суворова иногда даже угнетает. Дал 99 сражений – всюду побеждал. Хоть
бы раз оставил итог боя спорным, так нет же – громил врага наголову. В бою и походе всегда
был в гуще солдат. Один раз отступил – через Альпы – но так, что даже противники сочли
это величайшей из побед…

В изданной по итогам императорских учений 1765 г. книжке Александр Васильевич
отмечен единственным из обер-офицеров:

«Суворов с пехотой и артиллерией произвёл наступательное движение,
занимая высоты одну за другой и очищая путь Государыне для осмотра
неприятельских позиций»31.

Мало кто из современников знал, что несколько месяцев назад, в разгар обучения
полка, завершая работу над «Полковым учреждением», бодрый на людях Суворов чувство-
вал себя так плохо, что боролся со смертью. «Прекрасная невская вода так мне желудок рас-
строила, – жаловался молодой даме Луизе Ивановне Кульнёвой в 1764 г. в своём первом
дошедшем до нас письме32, – что оный супротив меня беспрестанно бунтует, а от здешнего
воздуха развелась в нём бездна паразитов, кои меня вконец измучили. Головные и грудные
боли не оставляют.

У меня остались кожа да кости,
Я зол, подобен ослу без стойла,
Всем похож на настоящий скелет
Либо тень, скитающуюся в небесах;
Я точно беспомощный, тонущий в водах корабль33.

Смерть чуть не перед глазами у меня. Она медленно сживает меня со свету, – но я
презираю её, не желаю умирать позорно, а хочу встретить её только на поле сражения» (П
1). Этого недомогания Суворова, как и большинства других, его сослуживцы не заметили…

На людях Суворов не мог болеть: это не соответствовало его представлению об иде-
альном офицере, примере для подражания со стороны подчинённых. Именно честолюбие,
стремление быть образцовым солдатом, по его мнению, было основным чувством, побуж-
дающим военного человека исправно нести службу.

31 Волков Д. В. Описание лагеря, собранного под высочайшею Ея императорского величества собственной командой
при Красном Селе. СПб., 1765.

32 Суворов кокетничал, называл Луизу «милой моей Амалией», упоминал о своём появлении на маскарадах и театре,
однако следует знать, что Кульнёва была замужем и имела годовалого сына – будущего почитателя и соратника Суворова,
героя войны 1812 г.

33 Размер и рифма стихов потеряны при переводе с французского.



А.  П.  Богданов.  «Суворов. Победитель Европы»

48

 
* * *

 
Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким

истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели
жестокость, приводящая оного в отчаяние.

«Ну а как же наказания, ведь солдат, подобно крепостным, били!» – воскликнет неуго-
монный в своих сомнениях читатель. Вообще-то говоря, бивали в военных учебных заве-
дениях и будущих офицеров. Телесные наказания распространялись в России не только на
крепостных, но и на лично свободных крестьян, горожан и небогатых купцов. Били и солдат
в армии.

Побои палкой были основной формой наказания рядовых. Именно их полковник имел
в виду, когда писал о нарушителях порядка караульной службы: «А кто от торопливости,
дабы поспеть честь отдать, за ружье для делания ещё не повеленного хвататься будет и про-
изведет во фронте замешательство, того неослабно наказывать. То же самое в отдании чести
наблюдает всякой часовой, а за свою торопливость, в каком ни есть темпе, как только усмот-
рен будет, наказан должен быть без упущения».

Суворов против бития не только бывших крестьян, но и дворян не возражал. Дворя-
нина он приказывал бить плашмя по спине клинком (этот приём назывался «фухтелем»), а
не палкой, как простых солдат. «Безграмотный дворянин, – писал полковник, – отличность в
полку имеет против прочих разночинцев только в том, что его за вину штрафуют фухтелем,
как и всех в полку в нижних чинах дворян, а не палкой. Ни в чин никакой не производится,
пока по-российски читать и писать довольно (не) обучится».

Однако Суворов рекомендует и более педагогичные меры. Грамотного и пример-
ного поведения дворянина полковой командир определял в роту, где капитан его «с помо-
щью старшего сержанта обучает ласково и исподволь», как солдаты-наставники – молодых
рекрут.

Задачей «Полкового учреждения» было избежать ситуаций, когда побои были не пра-
ведным наказанием и средством исправления дурного нрава, а признаком отчаяния коман-
дира, запустившего работу с личным составом. В главе об обучении рекрут ни слова о нака-
заниях нет: за что наказывать, коли люди ещё «в тонкость» не обучены?! В письме Веймарну
Суворов говорит о новобранцах Суздальского полка (выделено мной. – Авт.): «Их не били,
а учили каждого, как чиститься, обшиваться и мыться, и что к тому потребно, и был человек
здоров и бодр. Знают офицеры, что я сам делать то не стыдился».

За обученным личным составом необходим был неослабный контроль командиров,
«дабы чрез послабление того из добрых солдат не сделать ленивых, нечестолюбивых к их
должности, нерадетельных и напоследок распутное их состояние от отчаяния бешеною
дракою не поправлять» (выделено мной. – Авт.).

Побои были не единственной мерой наказания провинившихся. В «Полковом учре-
ждении» неоднократно упоминаются словесные увещевания, выговоры, угрозы доложить
о неисправности военнослужащего выше и доклады (с последующим понижением в чине
или даже разжалованием), гауптвахта34 и наряды вне очереди. Капитан должен был иметь
под рукой ротные списки с отметками, «кто куда командирован, дабы полковому командиру
без дальних справок о каждом отвечать мог; (он же) наблюдает, чтоб один перед другим в
лишнюю очередь командирован не был, разве за доброе состояние кого облегчит, а другого

34 Гауптвахта у Суворова упоминается как главный караул, при котором в русской армии и всей Европе того времени
содержались арестанты.
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за наказание в лишнюю очередь командировать старшему сержанту прикажет» (выделено
мной. – Авт).

Ротный напоминает в «Полковом учреждении» отца, педагога и священника в одном
лице. Капитан «знает именно всех в своей роте нижних чинов, дабы о каждом пред своим
командиром ответствовать мог, и, будучи сведущ о способностях каждого, исправнейшего
от других отличает. Ежели кто из новоопределенных в роту имеет какой порок, как то: скло-
нен к пьянству или иному злому обращению, неприличному честному солдату, то (капитан)
старается его увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. Умерен-
ное военное наказание, смешанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более
тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние».

«По расположении (полка) в квартиры ротной командир, – говорится в главе IV “О
непременных квартирах”, – спустя одну неделю, объезжает всю роту по ее квартирам. Каж-
дого квартиру и в ней квартирующего (он) посещает и осматривает, все ли оружейные, мун-
дирные, амуничные и годовые вещи в целости и чистоте, и всё ли есть… Как и где их хранит,
и свой провиант, в чистоте ли (солдаты) себя содержат. Для благочестия (капитан) прослу-
шивает (солдат) в повеленных при полку молитвах, утверждает доброе согласие с обывате-
лями, и с каждым рядовым, что ни есть, говорит, дабы усмотреть, не привыкают ли они
к крестьянским речам, виду, рассуждению и ухваткам и не отвыкают ли от военной смело-
сти. Кто в чем попортился, обленился, опустился и оробел, берёт его под собственной свой
присмотр на время, и не самого его, но его начальника строго за то наказывает (дважды
выделено мной. – Авт.). Эти осмотры ротной командир чинит еще дважды, то есть: второй
среди зимы и третий не меньше месяца перед выступлением в лагерь», а в его отсутствие
всё названное контролирует старший сержант.

Серьёзной виной полковник считал проникновение в армию «подлых» черт крепост-
ных крестьян. «Хотя рядовому с крестьянами, кроме тех, которые из них в пьяных и иных
мотовских подлых, грубых и беспокойных поступках обращаются, на квартирах сообщение
иметь не воспрещается, но совсем военным правилам противно, что к их виду, образу, ухват-
кам, рассуждению и речам хотя мало солдату привыкать. Однако при том обходится с ними
(крестьянами) ласково и ни в чем их ни словом, ни делом не обижать, за что по вине не
допуская до штаба (солдат) наказывать, а буде какие жалобы в штаб произойдут, за те ротной
командир сам ответствовать должен».

«Бешеная драка» временами была необходима для исправления запущенных солдат,
но указывала на виновность их командиров. «Если из унтер-офицеров или капралов кто в
поступках испортится, так что трудно будет его поправить, – наставлял Суворов, – о таком
(ротный) представляет полковому командиру: оный по обстоятельству лишён будет своего
начальнического чина. Старшего сержанта… если провинится, то капитан его ставит под
ружьё. А если старший сержант испортится и ослабеет, то по представлению капитанскому,
что его должности править не может, от полкового командира лишен будет сего чина».

Полковник понимал, что «ослабленный» пьянством мог быть или приведён в чувство
увещеваниями, угрозами и побоями, или остаться пропащим для своей должности челове-
ком. Тут от командиров требовалось терпение. До полковника и даже до капитана, по бук-
вальному смыслу «Полкового учреждения», должны были доходить рапорты только о том,
что нижестоящие чины сами не смогли исправить: ведь упоминание о плохом поведении
в рапорте было позором и формой наказания. Старший сержант «исправлял» поведение
командовавших капральствами унтер-офицеров, капралов и ефрейторов, «не допуская до
ротного командира», но лично делая им выговор.

В наказаниях солдат Суворов приказывал учитывать мотив проступка и разбираться,
следует ли вообще взыскивать на рядовом. Сломал солдат оружие так, что самому починить
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невозможно, и «если это учинено от небрежения, то капрал рядового неослабно наказывает».
А сломанную фузею или тесак немедля заменяет у каптенармуса.

 
* * *

 
Учреждение сие служит к согласному знанию общей должности и

каждого особо. Оно его затверждением ничью память (не) отяготит, а
исполнением его пунктов ничью должность в излишнее попечение о её
исправлении привести не может.

В обучении солдат о наказаниях вообще речи не шло и правильная работа полковой
машины бития не требовала: наказания и взыскания всех форм свидетельствовали о том,
что что-то идёт наперекосяк. Между тем в процветании одушевлённого тела, каким Суво-
рову представлялся полк, был заинтересован каждый военный, желающий получать от своей
почётной службы истинное наслаждение. Эту нравственную награду Александр Васильевич
считал главным, что человек может найти в армии.

«Всякой служащей в полку в военном чине рассудить может: только благоустроенное
согласие всех частей полка содержит его твёрдость непоколебимой, и неослабное наблюде-
ние нужных военных правил как душа это матёрое тело просвещает» (выделено мной. –
Авт.). Начальник, по Суворову, должен был побуждать подчинённых к выполнению прика-
зов и почтению к своему положению не принуждением, а личным авторитетом.

Плохое исполнение обязанностей командиром – беда, а сбой в подразделении – угроза
целостности полка: «твёрдость полка разрушится, и будет оно как грубое тело без души. От
чего в службе при таком полку в военном звании столь почтенном можно ли вкушать истин-
ную сладость? Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но
единственно смешанное с ней военное искусство. Чего ради не должно ли печься единожды
в нём полученное знание не только содержать в незабвенной памяти, но к тому ежедневными
опытами нечто присовокуплять?!»

Суздальский мушкетёрский полк под командой Суворова стал образцовым источником
«истинной сладости». «Не можно, – восклицал полковник по поводу отличия, учинённого
полку императрицей, – забыть высочайшую монаршую милость, которой сей полк недавно
удостоен был! Отличность, какою не один полк по прошествии многих лет славится не
может: всем прочим в образец! Но всегда о том вспоминая, содержать себя во всегдашней
исправности, наблюдать свою должность в тонкость, жертвовать мнимым леностным успо-
коением истинному успокоению духа, состоящем в трудолюбивой охоте к военной службе,
и заслужить тем себе бессмертную славу!»
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Глава 4

«Одушевлённый организм»
 

Только благоустроенное согласие всех частей полка содержит
его твердость непоколебимой, и неослабное наблюдение нужных
военных правил как душа это матёрое тело просвещает.

Что представляло собой «матёрое тело» полка русской пехоты, которая вскоре победит
всех врагов России, включая самые передовые войска революционной Франции? Западные
современники и все историки были в растерянности перед феноменом русской армии. Как
«варварская» страна, погрязшая в крепостничестве, неожиданно разгромила величайшего
военного гения Фридриха Великого?! Непревзойдённого реформатора армии и создателя
новейшей тактики, опирающегося на индустриальную и интеллектуальную мощь Западной
Европы!!

С западной точки зрения русские «варвары» били пруссаков в Семилетней войне бла-
годаря своей примитивности, выраженной в особых свойствах русского солдата. На них с
большой злобой ссылался Фридрих II, не желавший признать, что его перехитрил и грамотно
побил под Кунерсдорфом старик Салтыков: генерал в ландмилицком мундире, даже не про-
фессионал! Разумеется, Пётр Семёнович действовал не голыми руками. Побили и продол-
жали бить пруссаков не толпы особо стойких «варваров», а стройные русские полки, над
улучшением организации и повышением боевой мощи которых лучшие военные умы Рос-
сии задумались сразу по воцарении Екатерины Великой. Но признать этот факт Западная
Европа не могла.

Хороший военный историк Фридрих Энгельс нашел удовлетворительное для Запада
решение этой проблемы в построениях социологии. «Пока тактическая задача, – писал он, –
решалась наступлением пехотных масс, действовавших сомкнутым строем, русский солдат
был в своей стихии. Весь его жизненный опыт приучил его крепко держаться своих това-
рищей. В деревне – ещё полукоммунистическая община, в городе – кооперированный труд
артели, повсюду – krugovaja poruka, то есть взаимная ответственность товарищей друг за
друга; словом, сам общественный уклад наглядно показывает, с одной стороны, что обособ-
ленный, предоставленный своей собственной инициативе индивидуум обречён на полную
беспомощность. Эта черта сохраняется у русского и в военном деле; объединённые в бата-
льоны массы русских почти невозможно разорвать; чем серьёзнее опасность, тем плотнее
смыкаются они в единое компактное целое». Словом, «население России поставляло превос-
ходный солдатский материал для войн того времени, когда сомкнутые массы решали исход
боя»35.

Советские историки с воодушевлением приняли такое объяснение силы русской
пехоты, позволяющее прославлять героизм простого солдата, обличая при этом «проклятый
царизм». В силу идеологической «зашоренности» они обошли вниманием факт, что Энгельс
характеризовал военную реформу Фридриха как «переход от глубокого построения к линей-
ному», при котором «сомкнутые массы» лишь массово гибли в столкновении с хорошо обу-
ченной пехотой, растянутой по полям сражений в три шеренги (как и учил своих солдат
Суворов). Бойцы, теряя строй, позволяющий им максимально использовать своё число и
оружие и «плотнее смыкаясь… в единое компактное целое», неизбежно проигрывали. Это
классика военной истории. Можно вспомнить янычар, которые с детства воспитывались в

35 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 22. С. 403, 16.
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военном сообществе, буквально у одного котла. У них «взаимная ответственность товари-
щей друг за друга» была гораздо выше, чем у русских крестьян. Но янычары не смогли про-
тивостоять полкам Румянцева и Суворова.

Александр Васильевич недаром подчёркивал необходимость оторвать солдат от кре-
стьянской среды и народного быта, истребить в них все следы «подлых» крестьянских нра-
вов. Его не прельщали нравы деревенской общины и городской артели, на которые молились
революционеры-народники и на которые с их подачи ссылался Энгельс. Русский полк был
совершенно особой организацией, реализовавшей представления об идеальном обществе
таких офицеров, как Румянцев, Суворов, Бибиков (с которым Александр Васильевич пере-
писывался) и др.

Эта организация была лучше и справедливее современного ей общества, где в «верхах»
царило кумовство и коррупция, а фаворитизм был чуть ли не официальной системой про-
движения и обогащения. Екатерина Великая просто не понимала, что могут существовать
иные нравы и обычаи. «Он сам виноват, что беден, – ответила она чиновнику, просившему
за нищего штаб-офицера, – ведь он долго командовал полком».
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