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СТРУНЯШЕВ Евдоким (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), гурьевский казак. После 
Захвата Гурьева отрядом атамана А. А. Овчин-
никова 27.01.1774 был назначен атаманом каза-
чьей команды. Арестован 01.05.1774 каратель-
ной командой подполковника Д. Карнаурова. 
01.11.1774 на допросе в Казанской секретной 
комиссии дал показания о своем атаманстве в 
Гурьеве.

СТУПИШИН Алексей Алексеевич (1722—1786), 
российский военный и государственный деятель, 
дворянин, основатель города Моздок. Военную 
службу начал 01.09.1736. В 1749 — воевода в 
Курмыше. Участвовал в Семилетней войне; с 
1758 — полковник, с 1760 — бригадир, с 1762 — 
генерал-майор. В 1762—1763 был комендантом 
Кизлярской крепости. В 1767—1768 был де-
путатом Уложенной комиссии от города Пере-
слав ля-Залесского. В Русско-турецкой войне 
(1768—1774) командовал одним из флангов рус-
ской армии; был послан в Санкт-Петербург с 
вестью о победе под Хотином; 20.09.1769 на-
граждён орденом Святой Анны 1-й степени. 
В 1773 получил чин генерал-поручика и назна-
чен нижегородским губернатором. Сыграл важ-
ную роль в подготовке Нижнего Новгорода к 
возможному штурму войска Е. И. Пугачева. Ког-
да в июле 1774 в направлении Нижнего Новго-
рода двинулись повстанческие войска, для устра-
шения потенциальных повстанцев, приказал 
повесить трёх пугачёвских лазутчиков. После 
подавления восстания был пожалован орденом 
Святого Александра Невского. После открытия 
Нижегородского наместничества 09.09.1779 был 
назначен генерал-губернатором и получил чин 
генерал-аншефа. В 1782 был назначен влади-
мирским генерал-губернатором. Выйдя в отстав-
ку, поселился в Нижнем Новгороде.

СТУПИШИН Егор Алексеевич (1731—1791), 
комендант Верхояицкой крепости, полковник. 
В ноябре 1773 — мае 1774 руководил обороной 
крепости от нападавших на нее пугачевских от-
рядов, участвовал в карательных рейдах по 
Исетской и Уфимской провинциям. В расправах 
над арестованными повстанцами Ступишин от-
личался особой жестокостью. По его приказу у 
захваченного в плен в мае 1774 башкира-пуга-
чевца Зауфутдина Мусина были отрезаны нос и 
уши, отрублены пальцы правой руки, после чего 
Мусина освободили, чтобы он, явившись в род-
ные места, устрашил своим видом других мятеж-
ников, склонив их к покорности властям. В 
октяб ре 1787 по указу Екатерины II комендант 
Верхнеуральской крепости был уволен в отстав-
ку в прежнем полковничьем чине.

СУБХАНКУЛ КИЛТЯКОВ (1720 — 17.02.1774, 
Кунгур), старшина Тюбелясской волости Сибир-
ской дороги, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 

полковник (1774). Житель деревни Сюрюкаево. 
Имел в ведении 91 двор. В середине декабря 
1773 с башкирами своей волости примкнул к от-
ряду атамана И. С. Кузнецова, с которым 22 де-
кабря прибыл в Саткинский, 24 декабря — в 
Златоустовский заводы; принимал участие в ор-
ганизации там самоуправления. Вместе с Сала-
ватом Юлаевым участвовал в походе на Красно-
уфимск и Кунгур. После отъезда Салавата Юла-
ева возглавил совместно с Чюри Рясуловым 
башкиро-татарский отряд. В конце января 1774 
в результате конфликта между руководителями 
повстанческого движения по приказу атамана 
М. Е. Мальцева был арестован, при отступлении 
повстанческих войск оставлен в заточении. Вме-
сте с Чюри Рясуловым захвачен в плен прави-
тельственными войсками. После допросов и пы-
ток был казнен.

СУБХАНКУЛ КОШМАНОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. 
Старшина Айлинской волости Исетской провин-
ции. Житель деревни Субханкулово (ныне Че-
лябинская область). Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774, затем 
«возвратился в прежнее повиновение».

СУВОРОВ Александр Васильевич (13.11.1730, 
Москва — 06.05.1800), русский полководец, 
основоположник русской военной теории, гене-
ралиссимус (1799), генерал-фельдмаршал (1794), 
генерал-фельдмаршал Священной Римской им-
перии (1799), великий маршал войск пьемонт-
ских. В 1742 был зачислен мушкетёром в Семё-
новский лейб-гвардии полк, в котором в 1748 
начал действительную военную службу, посте-
пенно повышаясь в чинах. В 1754 получил пер-
вый чин поручика и был назначен в Ингерман-
ландский пехотный полк. С 1756 по 1758 служил 
в Военной коллегии. С 1758 находился на штаб-
ных и командных должностях, участвовал в 
Кунерс дорфском сражении (1759), во взятии 
Берлина (1760) и Кольберга (1761). В 1762 про-
изведен в полковники и назначен командиром 
Астраханского пехотного, в 1763 — командиром 
Суздальского пехотного полка (до 1769). 
В 1764—1765 составил и ввел в действие «Пол-
ковое учреждение» — наставление о воинском 
распорядке, правилах обучения и воспитания 
офицеров и солдат. В мае — июне 1773 отряд 
Суворова дважды форсировал Дунай и разбил 
турок у Туртукая. В августе 1774 по приказу им-
ператрицы Екатерины II направлен с войсками 
для подавления восстания под руководством 
Е. И. Пугачева, сопровождал захваченного в 
плен Пугачева в Симбирск. В 1774—1786 коман-
довал дивизиями и корпусами в различных рай-
онах России; руководил сооружением Кубанской 
укрепленной линии и усилением обороны Кры-
ма. В 1778 предотвратил высадку турецкого де-
санта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана по-
пытка Турции развязать новую войну в невы-
годной для России международной обстановке. 


