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Художник П.А. КривоноговХудожник П.А. Кривоногов

• Трагедия плена

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей (International 
Day of Fascist Concentration Camps Prisoners 

Liberation) во всём мире отмечается в память об 
интернациональном восстании узников концлагеря 
Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

Концлагеря — ужасающие места заключения 
больших масс людей, помещённых туда по поли-
тическим, социальным, расовым, религиозным 
и иным признакам. Широкое распространение 
они получили в период Второй мировой войны 
1939—1945 гг. и были расположены как в самой 
фашистской Германии, так и на оккупированных 
ею территориях.

22 марта 1933 года в нацистской Германии начал 
действовать первый концентрационный лагерь в 
г. Дахау, а в последующие годы фашисты создали 
огромную сеть лагерей, превращённых в места 
организованного систематического убийства мил-
лионов людей.

Всего на территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, 
гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев, 
узник, продолжительность жизни которого в лагере 
составляла менее года, приносил нацистам почти 
полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через лагеря 
смерти прошли более 20 млн человек из 30 стран 
мира, из них 5 млн — граждане Советского Союза. 
Примерно 12 млн человек так и не дожили до осво-
бождения, среди них — около 2 млн детей.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году междуна-
родный трибунал признал, что заключение в неволю 
мирных граждан иностранных государств, равно 
как и использование в принудительном порядке их 
труда в интересах Германии, является не только во-
енным преступлением. Оно было квалифицировано 
как преступление против человечества.

Ежегодно 11 апреля во многих странах проходят 
различные памятные мероприятия, встречи бывших 
узников, поминовение погибших, поклонение их па-
мяти, возложение цветов к могилам и местам мас-
совых захоронений жертв фашизма. Ведь только 
сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая 
дань уважения погибшим и выжившим в том аду лю-
дям, можно надеяться на то, что подобное больше 
никогда не повторится в человеческой истории.

ПОМНИТЬ ВЕЧНО!

У мемориала жертвам Бухенвальда

Памятная медаль 
«Узникам концлагерей» 
на 75 лет Победы

Монумент борцам сопротивления нацизму 
в Бухенвальде
Скульптор Ф. Кремер, 1958 г.

Освобождённые узники лагеря Дахау

Мемориал памяти «Эхо» — детям-узникам 
нацистских концлагерей на территории Верхнего 

парка в г. Красное Село (Санкт-Петербург) 
был открыт в 2009 г.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

А.В. СУВОРОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СИМБИРЯН
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой сравнительный анализ воспоминаний представителей Симбирской 
губернии П.Н. Ивашева, А.А. Столыпина, Д.В. Давыдова о великом полководце А.В. Суворове.
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Summary. The paper offers a comparative analysis of reminiscences by Simbirsk Province dwellers P.N. Ivashev, A.A. Stolypin, 
and D.V. Davydov about the great army leader Aleksandr Suvorov.

Keywords: A.V. Suvorov; P.N. Ivashev; A.A. Stolypin; D.V. Davydov; reminiscences.

С.Н. СЕРЯГИН S.N. SERYAGIN

A.V. SUVOROV AS REMEMBERED BY SIMBIRSK DWELLERS

ПЁТР Никифорович Ива-
шев прослужил под на-
чалом Суворова около 

пяти лет. Славный боевой путь 
он начал под Очаковом. В 1790 
году — секунд-майор Фанаго-
рийского гренадерского полка, 
колонновожатый при штурме 
Измаила, дежурный при Суво-
рове. В 1791—1792 гг. — пре-
мьер-майор, начальник штаба 
Суворова. «Колонновожатый 
секунд-майор Ивашев, быв-
ший до штурма при постро-
ении батарей, под канонадой 
исполнял своё дело со всякой 
точностью и исправностью, 
был всегда при своём месте 
и примером неустрашимости, 
подвергаясь всегда опасно-
сти, состоял до самого конца 
дела сего»1. В 1794 году Пётр 
Никифорович — подполковник 
Фанагорийского гренадерско-
го полка, квартирмейстер в ар-
мии Суворова в Польше. Нахо-
дясь в должности корпусного 
квартирмейстера, «по прибы-
тии к деревне Трощин отыскал 
и провел войска через удоб-
нейшие броды, где совсем не 
ожидал неприятель. Во время 
же баталии употребляем был 
в самые опаснейшие места с 

нужными повелениями, кото-
рые наилучшим образом от-
давал и храбростью своею 
впереди при атаках, куда он по 
доброй воле выезжал и пода-
вал пример нижним чинам»2. В 
будущем инженерные способ-
ности П.Н. Ивашева обеспечат 
успех Тарутинского манёвра, 
теперь же он друг и доверен-
ное лицо А.В. Суворова. 

Ещё в 1795 году П.Н. Ивашев 
обещал полководцу испра-
вить погрешности в сочине-
нии о нём, написанном личным 
секретарём и адъютантом 
А.В. Суворова И.-Ф. Антин-
гом3. В итоге Ивашев написал 
две тетради своих замечаний 
на это сочинение, да к тому 
же по просьбам знакомых до-
полнил его своими собствен-
ными воспоминаниями, также 
на французском языке. Летом 
1838 года Пётр Никифорович 
в письмах к сыну Василию, со-
сланному в Сибирь за участие 
в Южном обществе декабри-
стов, сообщил ему об этом и 
спросил, не возьмётся ли он 
за перевод этих трудов на рус-
ский язык. Василий Петрович 
Ивашев и его друг Николай 
Васильевич Басаргин с огром-

ным увлечением принялись 
за эту работу. К большому со-
жалению, замечания П.Н. Ива-
шева на книгу И.-Ф. Антинга 
затерялись, хотя они могли бы 
иметь несомненную ценность. 
Что касается воспоминаний 
Петра Никифоровича Иваше-
ва о Суворове, напечатанных в 
1841 году, то это лишь отрывок, 
обнаруженный в его бумагах 
после смерти.

Александр Алексеевич Сто-
лыпин молодым человеком 

Личность Александра Васильевича Суворова как гениального полководца и человека вы-
зывает несомненный интерес. Поэтому вполне естественно большое количество трудов, 
мемуаров, записок о его жизни. Среди них определённое место занимают воспоминания 
симбирян: близкого друга А.В. Суворова П.Н. Ивашева, адъютанта Александра Василь-
евича А.А. Столыпина, а также поэта Д.В. Давыдова, имевшего в детстве встречу с пол-
ководцем. Какие черты они захотели в нём подчеркнуть, на чём акцентировали внимание 
и что можно сказать о них самих, исходя из их историй? Эти вопросы будут рассмотрены 
в данной статье.

А.В. Суворов
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(в 21 год) стал адъютантом у 
Суворова и прослужил чуть 
менее двух лет (с июля 1795 г. 
до отставки Суворова 1 марта 
1797 г.). Ничем выдающимся 
не отмечен (служба пришлась 
на мирное время), но также 
снискал «благорасположение» 
великого полководца, который 
был бы рад возобновить со-
вместную службу: «Служив-
шего при мне капитана Сто-
лыпина я принимаю охотно»4. 
Увы, новая встреча не состо-
ялась. Свои воспоминания он 
написал уже будучи 70-летним 
стариком, и они были опубли-
кованы в «Москвитянине» в 
1845 году незадолго до его 
смерти.

Денис Васильевич Давыдов 
лишь раз виделся с Суворо-
вым, будучи девятилетним ре-
бёнком. Его записки — дань 
скорее уважения, чем памяти. 
Тем не менее встреча, безус-
ловно, произвела на него не-
изгладимое впечатление. Бу-
дучи талантливым писателем 
и мыслителем, Давыдов мно-
го внимания уделял изуче-
нию личности Суворова. «Я 
намерен был писать о вели-
ком Суворове, но не жизнь 
его — это мне не под силу, а 
этюд или размышление о Су-
ворове. Я его долго, то есть, 
с юношества моего изучал, 
вникал в намерения его, ста-
рался угадывать их и систему 
его действия»5. Его «Встреча 
с великим Суворовым» была 

опубликована первой — в жур-
нале «Библиотека для чтения» 
в 1835 году.

Записки Петра Никифоро-
вича Ивашева начинаются с 
разбора публикаций о Суво-
рове — работ Егора Борисо-
вича Фукса и И-Ф. Антинга. 
Последнего Ивашев выделяет 
особо: «Антингова Histoire des 
Campagnes du comte Souvoroff 
Rymniksky тем уважительнее, 
что в 1795 году в Варшаве со-
чинитель читал свое произ-
ведение графу Суворову, и 
первый том собственными 
фельдмаршала замечаниями 
тогда же был исправлен. Вто-
рым же томом Суворов был не-
доволен, поручил мне, по воз-
вращении из Одессы, указать 
Антингу недостатки и невер-
ные повествования, вкравши-
еся в его сочинения от слабого 
знания русского языка»6. 

Таким образом, П.Н. Ивашев 
не отвергает западного вкла-
да в жизнеописание Суворова 
и себя ставит в ряд с другими 
авторами. Это свидетельству-
ет более о его скромности, 
нежели о рассмотренных про-
изведениях. Подобного рода 
скромность образует стиль, 
автор появляется лишь на по-
следних страницах очерка: 
«…Всегда я был далек от само-
любия, а может ли эта минута в 
старости иметь место?»7.

Основное содержание запи-
сок составляет поездка Суво-
рова в Петербург, куда он был 
вызван императрицей в 1795 
году. П.Н. Ивашев сопрово-
ждал полководца. Изложение, 
подобно путевому дневнику, 
отличается простотой, ав-
тор не стремится выделить ту 
или иную частность. Суворов 
в этом описании — великий 
человек, достоинства пол-
ководца у него перемежают-
ся с качествами, присущими 
обычным людям. Ивашев от-
мечает, что предместье Вар-
шавы отстраивается после 
подавления восстания и тут 
же приводит слова Суворова: 
«Слава Богу, кажется, уже за-
быто все прошедшее»8. Мно-
гие отмечали излишнюю же-
стокость Суворова во время 
польских событий9, и в этих 

словах можно усмотреть его 
сожаление о произошедшем. 
Подобная сентиментальность 
тут же сменяется стратеги-
ческими размышлениями: он 
обсуждал выгоды и невыгоды 
предполагаемой войны с Пер-
сией: «Бараньи шапки (т.е. вой-
ска. — Прим. авт.) никому не 
страшны, не на оружие их надо 
обращать внимание, важней-
шие наши неприятели: фрукты, 
воды и самый воздух, убий-
ственны для детей севера». 
И вместе с тем раскрывается 
такая бытовая черта: «Граф, 
от непривычки боясь, что эки-
паж изломался и падает, часто 
от страха вскрикивал и после 
над своей трусостью смеял-
ся»10. Ивашев не стесняется 
показывать Суворова таким 
вот, обыденным, по-видимому 
руководствуясь двумя идеями: 
величию Суворова подобное 
описание не повредит, а чест-
ность изложения — превыше 
всего. Тем самым подчёрки-
вается не столько близость 
самого автора к великому 
полководцу, сколько просто-
та самого Суворова — его не-
боязнь показаться смешным, 
чудаковатым. Соответственно, 
изложение собственно путе-
шествия перемежается анек-
дотами, по которым можно 
судить о разносторонности 
интересов Суворова (он по па-
мяти читает стихи из Алкорана 
или упражняется в церковном 
пении). 

Простоту Суворова можно 
считать отличительной чер-
той, но она в ходе изложения 
абсолютно органична, не вы-
деляется специально: «Его 
спальня была приготовлена в 
прекрасной небольшой ком-
нате с диваном и несколькими 
креслами; душистое, мягкое 
сено составляло пышную его 
постель»11. Четырёхместная 
карета ему непривычна так же, 
как одежды великосветского 
Петербурга. Вообще взаимо-
отношения Суворова и знати 
— вопрос особый. Полководец 
благоговел перед императри-
цей: «…с раскрытою душою, 
исполненный приверженности 
и святопочитания перед сияю-
щей Божественными дарова-

Д.В. Давыдов
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С.Н. СЕРЯГИН. А.В. Суворов в воспоминаниях симбирян

ниями на всероссийском пре-
столе». Вместе с тем он равно 
прям и честен в разговорах с 
ней или с солдатами: «Пред-
ложил ей за и против (войны с 
Персией. — Прим. авт.) — как 
следует солдатскому сердцу, 
ей собственно верноподдан-
ному, а пользам Отечества и 
за гробом преданному»12. Вза-
имоотношения с придворны-
ми были весьма сложными13. 
Возможное объяснение как 
раз и приводит П.Н. Ивашев: 
избегая визита к старому вое-
начальнику, Суворов говорит, 
что «князь Репнин упражнялся 
больше в дипломатических из-
воротах, солдатского мало»14. 
То есть для него важны личные 
заслуги независимо от чина и 
звания. Выборочность распо-
ложения к царедворцам у П.Н. 
Ивашева можно свести к оче-
редному анекдоту, Суворов 
дружески принимает Г.Р. Дер-
жавина — по-домашнему: 
«…Даже удерживал, казалось 
для того, чтобы он был свиде-
телем различия приемов по-
сетителям: многие знатные 
особы, принадлежащие двору, 
поспешили с визитом, но не 
были принимаемы». Вице-кан-
цлера А.И. Остермана Суворов 
«принял» в его собственной ка-
рете: «Тот не успел привстать, 
чтобы выйти из кареты, как 
Суворов сел подле него, по-
менялись приветствиями и, 
поблагодарив за посещение, 
выпрыгнул, вернувшись к Г.Р. 
Державину»15. 

Лишь в конце своего пове-
ствования П.Н. Ивашев по-
зволяет раскрыться себе. «С 
1792 по 1796 год я имел сча-
стье быть облеченным полной 
его доверенностью и долж-
ностью начальника главного 
штаба». Разлучившись на пе-
риод опалы, П.Н. Ивашев сно-
ва встретился с Суворовым 
лишь непосредственно перед 
смертью гениального полко-
водца: «По долгу сердца я не 
отходил от него, с моих только 
рук принимал он назначенную 
ему пищу»16. Но тем ценнее 
его воспоминания, что, будучи 
доверенным лицом на протя-
жении длительного времени, 
он не стремится возвеличить 

ни Суворова, ни себя рядом с 
ним, сохраняя объективность 
и чистосердечие.

Воспоминания Александра 
Алексеевича Столыпина по-
явились в печати последни-
ми — к этому времени были 
опубликованы не только очерк 
Д.В. Давыдова, но и записки 
П.Н. Ивашева. Сложно сказать, 
что именно подвигло А.А. Сто-
лыпина к написанию, но его 
работа представляет интерес 
в сравнении с другими мему-
аристами.

Сразу стоит отметить: опи-
сываемые им события частич-
но совпадают с записками П.Н. 
Ивашева, но при этом Пётр Ни-
кифорович ни разу не упоми-
нает о А.А. Столыпине, так же 
как Александр Алексеевич не 
упоминает П.Н. Ивашева, что 
особенно странно, учитывая 
их знакомство (уже по Сим-
бирску). Несмотря на общ-
ность периода, мы имеем как 
бы взгляд с другой стороны. 
Если П.Н. Ивашев едет вместе 
с Суворовым и больше внима-
ния уделяет путешествию, то 
А.А. Столыпин «немедленно на 
перекладных санях пустился 
догонять фельдмаршала, обо-
гнал его в ту же ночь и приехал 
на станцию, где повар уже 
расположил в камине огонь 
и приготовил самовар»17. То 
есть здесь уже главный вектор 
внимания приобретает сам 
А.А. Столыпин рядом с вели-
ким Суворовым. Необычайные 
расхождения в ходе событий 
можно отнести за счёт пре-
старелого возраста автора. 
Так, если П.Н. Ивашев датой 
выезда из Варшавы называет 
6 декабря, то А.А. Столыпин 
переносит её на месяц рань-
ше — в начало ноября. Далее, 
по словам П.Н. Ивашева, он 
выезжал к князю Н.В. Реп-
нину и беседовал с адъ-
ютантом последнего — князем 
Д.И. Лобановым-Ростовским. 
А.А. Столыпин в качестве по-
сланника называет себя, а в 
адъютантах — князя П.Г. Га-
гарина. Если у П.Н. Ивашева 
Суворов путешествует в двух-
местном дормезе (второе ме-
сто принадлежит собственно 
П.Н. Ивашеву), то А.А. Столы-

пин «пересаживает» Суворова 
в кибитку, а дормез пускает 
пустым. Также А.А. Столыпин 
числит себя «посланником» 
к Н.А. Зубову по прибытии в 
Петербург (выделяя свойское 
общение со столь высокопо-
ставленной особой)18. По сло-
вам П.Н. Ивашева, с письма-
ми к братьям Зубовым ездил 
именно он, а Н.А. Зубов даже 
выезжал встречать Суворова 
в Стрельну. При этом о визите 
к Суворову князя П.А. Зубова 
(по П.Н. Ивашеву, приём был 
прохладным) Столыпин не упо-
минает вообще, равно как и о 
Г.Р. Державине. Эпизод с визи-
том А.И. Остермана — едва ли 
не единственное совпадение у 
П.Н. Ивашева и А.А. Столыпи-
на. Вообще, взгляд А.А. Столы-
пина можно определить имен-
но как взгляд представителя 
знати: «В течение трехмесяч-
ного пребывания нашего в Пе-
тербурге, когда фельдмаршал 
обедал у себя, всегда бывали 
у него гости»19. Соответствен-
но, учитывая стиль изложения, 
большее доверие в этом от-
ношении вызывают записки 
П.Н. Ивашева.

В 1797 году А.А. Столыпин 
вместе с А.В. Суворовым едет 
в Тульчин. С этого момента на-
чинается его самостоятельное 
повествование (у П.Н. Ивашева 
основная часть завершается 
Петербургом, его переводят 
в Нижегородский драгунский 
полк). Здесь сравнительной 
достоверности несколько 

П.Н. Ивашев
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больше. А.А. Столыпин стре-
мится именно сообщить све-
дения о великом полководце: 
«Просыпался он в два часа по-
полуночи, окачивался холод-
ною водою, потом пил чай и 
занимался делами» (подобный 
режим дня описан и Д.В. Давы-
довым). Но и тут не обходится 
без самолюбования: «Прика-
зания фельдмаршал отдавал 
мне самые лаконичные, так, 
что я часто должен был угады-
вать смысл их»20. Выказывая 
Суворова чудаком, некоторое 
внимание А.А. Столыпин уде-
ляет и его человеческим ка-
чествам: «Фельдмаршал не 
будит заснувшего адъютанта 
и уходит гулять через окно». 
Также отдаётся должное даль-
новидности полководца: «При-
стально взглянув на только 
что составленный план (война 
французов с Австрией), Суво-
ров тут же указал на слабое 
место, которого не заметили 
все прочие». 

На всём протяжении расска-
за А.А. Столыпин выставляет 
себя предусмотрительным и 
расторопным, практически 
незаменимым помощником, 
характеризуя более себя, не-
жели Суворова. Тем не ме-
нее за период службы он су-
мел добиться расположения 
фельдмаршала: отправляясь в 
ссылку, «он перекрестил меня, 
поцеловал в лоб и, ударив по 
плечу, сказал: “Бог милостив, 
мы еще послужим вместе!”»21. 
Несмотря на желание Суво-
рова, им больше не пришлось 
встретиться.

Как уже говорилось выше, 
очерк Дениса Васильевича 
Давыдова посвящён больше 
биографии Суворова, нежели 
личным воспоминаниям. Воз-
можно это спасает от пристра-
стия в изложении, но благого-
вение перед памятью великого 
полководца ощутимо: «Балагу-
ря и напуская на себя разного 
рода причуды, он в то же время 
отдавал приказания армиям, 
обнаруживая могучий гений»22.

Изложение начинается с не-
которого биографического 
обзора (сын генерал-аншефа, 
имея слабое телосложение, 
сам закалил свой организм, 

ежедневно обливаясь водой 
со льдом, участвовал в Семи-
летней войне, генеральский 
чин получил в 40 лет, до это-
го практически неизвестен). 
Д.В. Давыдов сразу и честно 
отмечает как выдающийся ум 
и образованность Суворова, 
так и его склонность к чуда-
чествам: «В минуты, где бе-
седа его с государственными 
людьми становилась наиболее 
любопытной, когда он с свой-
ственной ему ясностью и крас-
норечием излагал ход дел, он 
внезапно вскакивал на стул и 
пел петухом». При этом сам 
автор объясняет такую блажь 
в поведении сложившейся при 
дворе ситуацией: «Убедившись 
в невозможности достигнуть 
высших степеней наперекор 
могущественным завистни-
кам, он стал отличаться причу-
дами и странностями»23. 

Намеренно выделяя Суво-
рова из ряда полководцев24, 
Д.В. Давыдов стремится даже 
не разгадать, а обосновать 
причину его успешности. Едва 
ли не первым приводит ана-
лиз «нововведений» Суворова, 
углубляясь в специализиро-
ванные сферы военного ис-
кусства — тактики и стратегии. 
«Он предал анафеме всякое 
оборонительное, еще более 
отступательное действие в 
русской армии, и действовал 
не иначе, как наступательно. 
Сосредоточивая все силы, 
всегда воевал одною массою, 
что давало ему решительное 
превосходство. Суворов или 
стоял на месте, вникая в дви-
жения противника, или, про-
никнув их, стремглав бросался 
на него усиленными перехода-
ми и падал “как снег на голо-
ву”. Следствием таких летучих 
переходов было предпочтение 
Суворовым холодного оружия 
огнестрельному. Везде видна 
решительность и быстрота, а 
не действие ощупью»25. 

Также Д.В. Давыдов упоми-
нает о психологических спо-
собностях Суворова: «Он по-
ложил руку на сердце русского 
солдата и изучил его биение… 
старался возбудить в войсках 
решительность и смелость, 
которые соответствовали бы 

его залетным движениям». 
При этом и сам демонстриру-
ет недюжинные способности к 
познанию человеческих душ. 
В старости Суворов вознена-
видел зеркала и часы, их над-
лежало убирать из его покоев 
или завешивать полотном (об 
этом упоминает и П.Н. Ива-
шев). Д.В. Давыдов не просто 
относит это к очередным при-
чудам, но пытается объяснить, 
и вполне обоснованно: «Он не 
любил зеркал, вероятно, по-
тому, что мысль увидеть себя 
в них стариком могла неволь-
но охладить в нем юношеский 
пыл, убить в нем дух предпри-
ятия, который требовал всей 
мощи душевной, всей любви к 
случайностям, которые были 
свойственны лишь молодо-
сти»26. 

Таким аналитическим описа-
нием Д.В. Давыдов предваряет 
рассказ о личной встрече, про-
изошедшей в 1793 году, когда 
Суворов проводил манёвры и 
смотрел в числе прочих и Пол-
тавский легкоконный полк под 
командованием В.Д. Давыдо-
ва, отца будущего мемуари-
ста (Денис Васильевич с ма-
лых лет жил в лагере). Встреча 
была кратковременной: «Он 
благословил нас (с братом. 
— Прим. авт.) весьма важно, 
протянул каждому из нас свою 
руку, которую мы поцеловали, 
и спросил меня: — “Любишь 
ли ты солдат, друг мой?”. Я со 
всем порывом детского вос-
торга мгновенно отвечал ему: 
“Я люблю графа Суворова; в 
нем все, и солдаты, и победа, и 
слава!”. “О, помилуй Бог, какой 
удалой, — сказал он: — я ещё 
не умру, а он уже три сражения 
выиграет!”»27.

В написанной ранее автобио-
графии приводится полушут-
ливое последствие этой встре-
чи: «Маленький повеса бросил 
Псалтырь, замахал саблею, 
выколол глаз дядьке, проткнул 
шлык няне и отрубил хвост 
борзой собаке, думая тем ис-
полнить пророчество велико-
го человека. Розга обратила 
его к миру и к учению»28. Од-
нако в очерке о Суворове этот 
анекдот он уже не приводит, 
продолжая описание встречи: 
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С.Н. СЕРЯГИН. А.В. Суворов в воспоминаниях симбирян

«Суворов, по особенной бла-
госклонности к моему отцу, 
сам назвался к нему на обед». 
Как известно, Суворов пред-
почитал простую пищу и сер-
вировку без изысков, в этом 
отношении Д.В. Давыдов до-
бавляет лишь деталь о подаче 
блюд только что приготовлен-
ными: «Кушанья должны были 
подаваться одно за другим с 
самого пыла кухонного огня; 
так обыкновенно делывалось 
у Суворова… он часто любил 
хлебать щи из самого горшка, 
стоявшего на огне»29. Тем са-
мым подтверждается основ-
ная черта Суворова — быстро-
та во всём30.

Не уставая восхищаться, 
Д.В. Давыдов тем не менее 
не ретуширует и свойств не-
благоприятных: «Одна из при-
сутствующих в доме хозяев 
женщин с первого взгляда не 
понравилась Суворову и была 
предметом насмешливых его 
взглядов и шуток во все время 
пребывания его у нас»31. Отпу-
ская в её адрес остроты за гла-
за, Суворов тем самым «про-
являл терпимость из уважения 
к хозяевам», обычно он, «что-
бы избавиться от присутствия 
противной ему особы, воскли-
цал: “Воняет, воняет!”»32. Тем 
самым заставляя удалить чем-
либо противную ему особу33. 
Отобедав дома у Давыдовых, 
Суворов немедленно отпра-
вился к месту командования 
корпусом. 

В своих воспоминаниях Д.В. 
Давыдов представляет Суво-
рова в образе «старца-юно-
ши». Умудрённого опытом 
старца и склонного к хулиган-
ствам юноши. При этом такое 
сочетание он считает достоин-
ством, или заслугой гениаль-
ного полководца. Сохранение 
молодости души, некоторого 
авантюризма в характере по-
зволяло ему опрокидывать 
существовавшие в то время 
правила ведения боя, что в со-
четании с предусмотрительно-
стью обеспечивало победу. 

Итак, мы имеем три источ-
ника сведений о выдающемся 
военачальнике от трёх разных 
авторов из Симбирска, в раз-
ной степени с ним знакомых. 

Каждый из них рисует Суво-
рова с разных сторон, из чего 
можно судить как о полковод-
це, так и о самих авторах. Чест-
ный и простой П.Н. Ивашев 
показывает Суворова прежде 
всего как человека. Выставляя 
странности в его поведении, 
А.А. Столыпин пишет скорее 
свой портрет на фоне велико-
го Суворова. Наконец, Д.В. Да-
выдов не столько даёт портрет 
героя, сколько пытается рас-
шифровать секрет его гени-
альности, выказывая талант не 
только рассказчика и военного 
теоретика, но и в некоторой 
степени психолога. 
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