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Аннотация: Статья посвящена деятельности А. В. Суворова и Ф. Деволана в 1792–1794 гг. по 
модернизации системы стратегической обороны вновь приобретенной территории Российской импе
рии. В плане организации обороны Крыма хорошо заметно изменение в расположение ее основных 
опорных элементов. До присоединения полуострова к России актуальной задачей был контроль не 
только за побережьем, но и за его внутренним пространством, что осуществлялось системой фельд
шанцев, развернутой в 70-х гг. XVIII в. Теперь главной задачей стала оборона прибрежной полосы 
от высадки десантов неприятеля. Организация обороны с опорой на систему небольших шанцев 
уступала место концепции создания крупных крепостей, аккумулирующих значительные матери
ально-технические ресурсы и воинские контингенты. На примере двух проектов – Тираспольского и 
Симферопольского, хорошо видны новые тенденции в организации стратегической обороны южной 
приморской границы России, с акцентом на создание мощных базовых крепостей вместо сети мно
гочисленных небольших по размерам укреплений.
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Annotation. This article addresses A. V. Suvorov and F. de Wollant’s works of 1793–1794 aimed at 
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К 250-летию Кучук-Кайнарджийского мирного договора 
Второй крымский период жизни А. В. Суворова, весна 1778 – лето 1779 гг., был 

наиболее плодотворен в его военно-инженерной деятельности. Были отремонтированы 
и модернизированы укрепления времени военных действий в Крыму армии В. М. Дол
горукова (1771 г.) и построен ряд новых, существенно усиливших оборону полуострова 
перед лицом назревавшего турецкого вторжения. Однако 10 (21) марта 1779 г. между 
Российской и Османской империями была заключена Айналы-Кавакская конвенция. 
Она закрепила один из пунктов Кючук-Кайнарджийского мира (июль 1774 г.), а также 
Карасубазарского договора (1772 г.), согласно которому Крымское ханство станови
лось независимым государством [7, с. 14, 30]. Это вынуждало А. В. Суворова в сжатые 
сроки вывести из Крыма и Кубани русские войска. С полуострова вывод начался 21 мая 
и завершился 29 июня. Отстроенные и модернизированные усилиями военных инже
неров укрепления оставлялись гарнизонами. Последним из суворовских фельдшанцев 
5 июня был покинут Салгирский. Россия оставляла за собой только крепости Керчь и 
Ени-Кале, где размещались Азовский и Троицкий пехотные полки, сюда же была до
ставлена артиллерия из прибрежных укреплений. Покидавшиеся укрепления подвер
гались разрушению, вопреки пожеланию Шагин-Гирея оставить их в целости для раз
мещения ханских гарнизонов. Однако хану достался только фельдшанец у Бахчисарая.

В дальнейшем деятельность А. В. Суворова протекала в основном за пределами 
Крыма, но он продолжал заботиться об укреплении обороны полуострова в виду уси
ливавшейся военной угрозы. Разделы Польши 1772 и 1793 гг. вызвали негативную 
реакцию со стороны Турции, видевшую в Польше естественного союзника в противо
стоянии с усиливавшейся Россией, не утихали реваншистские настроения и в связи с 
поражениями в военных действиях 1787–1791 гг. В предвиденье обострения ситуации 
в Северном Причерноморье рескриптом от 10 ноября 1792 г. правительство Екатери
ны II назначает командующим войсками Екатеринославской губернии и Таврической 
области А. В. Суворова, отозванного с Северо-Запада России, где он находился на 
укреплении границы с Финляндией [2, с. 36]. Императрицей ему были даны общие 
инструкции о проведении подготовительных работ к вероятной новой войне с Турци
ей, которая и после заключения Ясского мира вела себя вызывающе, было предписано 
«устроить» войсковые части на юге России, создать склады и предупредить возмож
ное внезапное нападение турок, все действия предлагалось сохранить в тайне, чтобы 
у турок не сложилось мнение, что Россия их опасается. Прежде всего, было поручено 
осмотреть границы и сообщить, «каким образом оные привести в беспечность против 
неприятельского нападения» [17, с. 129].

Следует учесть, что в конце правления Екатерины II Платоном Зубовым, ее послед
ним временщиком, вынашивался план наступательных действий на западе, в том числе 
и в отношении Турции. В соответствии с этими замыслами А. В. Суворовым совместно 
с Н. С. Мордвиновым был разработан проект [5, с. 11], который 10 ноября 1793 г. в 
Херсо не был продиктован Суворовым инженер-подполковнику Францу Деволану.

Этот план фортификационных мероприятий на южном рубеже России в Северном 
Причерноморье имел ввиду не только пассивную оборонительную стратегию, рассчи
танную на выжидание и последующее отражение действий противника. Это как раз 
противоречило стратегии и тактике Суворова. Он считал, что необходимо, не дожида
ясь начала наступления неприятеля, двинуться к Дунаю и, не теряя времени на осаду 
крепостей, разбить врага в поле [18, с. 27]. В этом проявилось глубокое всестороннее 
знание возможностей и ресурсов потенциального противника. План предусматривал 
проведение двух военных кампаний с участием армии и флота. Исходным рубежом 
определялась река Днестр, завершение – взятие штурмом Константинополя. В данной 
разработке Суворовым были учтены основные идеи военной стратегии Нового време
ни, касавшиеся вопросов подготовки и планирования войны, взаимодействия между 
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армией и флотом, привлечение к активным действиям населения Балкан [6, с. 6–9; 15, 
с. 252–256]. До реализации этого проекта не дошло из-за развития событий в Польше, 
куда и был направлен А. В. Суворов. Однако он, намечая эти активные действия, не 
забывал о вмененном в круг его обязанностей надзоре над реализацией проектов укре
плений, возводимых или реконструируемых по уже опробованным проектам Франца 
Деволана.

В конце XVIII в. вопрос о расположении крепостей на границе с Турцией и их воо
ружении подвергался тщательной разработке. Для реализации плана обороны южной 
границы в 1792 г. была учреждена «Экспедиция строения южных крепостей», в ведом
стве которой находились крепости Кинбурн, Очаков, Феодосия, Симферополь, Сева
стополь и др. Экспедицию возглавил Екатеринославский губернатор М. В. Каховский, 
затем А. В. Суворов [1, с. 181–187].

Расположение крепостей на южной границе России в 1780–1790-е гг. определялось 
А. В. Суворовым, Н. С. Мордвиновым, И. И. Князевым, Ф. Деволаном и В. М. Долго
руковым. Планы создания и реконструкции отдельных крепостей на границе с Тур
цией передавались через генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина, на рассмотрение 
императрице.

А. В. Суворов, отдававший в военном деле первенство подвижности войск и реши
тельности действий, тем не менее, прекрасно осознавал необходимость серьезной фор
тификационной подготовки боевых рубежей. План инженерного укрепления границ, 
ранее разработанный под руководством Г. А. Потемкина, устарел. В короткий срок 
А. В. Суворов, в конце ноября 1792 г., объехал места, предполагаемые для строитель
ства крепостей, совместно с Ф. Деволаном им были составлены новые планы. Особое 
внимание было уделено обороне Крыма и Тамани в районе Керченского пролива, где 
отмечалась острая необходимость в завершении строительства Павловской батареи, 
контролировавшей вход в «Еникольский канал», и Фанагорийской крепости, для под
держки черноморского казачества [13, с. 175–176]. И. И. Князевым строительство по
следней предполагалось завершить только через четыре года [14, с. 177; 16, с. 179].

В своих воспоминаниях Франц Деволан указывал, что получил от императрицы 
высочайшее повеление в конце 1792 г. прибыть к генералу графу Суворову, который 
был назначен командующим войсками и военным комендантом на юге России, став
ка которого располагалась в Херсоне. Он писал: «В конце января 1793 г. я совершил 
большую поездку вместе с генералом Суворовым по всей границе Днестра, Черно
му морю, Крыму и Азовскому морю, где было предусмотрено: 1) строительство 4-х 
фортов на Днестре и на берегу Черного моря до устья Днестра; проекты их были уже 
разработаны и денежные средства выделены; 2) освоение рейда и строительство форта 
в Евпатории где предусматривалось строительство карантина, казарм и мола, который 
должен был служить дебаркадером (причалом) для военных кораблей и гражданских 
судов, а также сооружение небольших фортов и батарей, необходимых для обороны; 
3) строительство мощных укреплений на большом протяжении в Севастопольском 
порту устройство там крупных складов, арсенала и госпиталя; по образцу пакгауза 
в Симферополе; 4) строительство карантина с дебаркадером в Феодосийском порту 
и небольшого форта с целях обороны, а также казарм на 2 полка войск; 5) восстанов
ление старых фортов Керчи и Еникале, защищавших Еникальский пролив, ворота в 
Азовское море; 6) строительство форта на полуострове Тамань для нового поселе
ния запорожцев, который должен служить им складом и поддерживать сообщение с 
фортами вдоль реки Кубань и с фортами Кавказской линии; 7) строительство форта 
с карантином в устье Кубани в 30 верстах от турецкой крепости Анапа… 9) Турец
кую Перекопскую крепость следовало восстановить и иметь там второй укрепленный 
склад, прикрывающий коммуникации между <…> и Кинбурнской крепостью, Херсон
ским морским складом и Елисаветградской крепостью» [24, с. 15–18]. А вот инспекти
ровать строительство крепостей императрица поручила Суворову, поскольку генерал 
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обладал бесценным опытом в организации военной инфраструктуры. Он начинал во
енную карьеру как администратор тылового снабжения – одного из важнейших эле
ментов войны, занимаясь укреплением границы со Швецией и южного рубежа на реке 
Кубань. Вскоре в указе императрицы от 30 декабря 1793 г. дана оценка деятельности 
полководца на этом поприще: «Граф Александр Васильевич. Донесения ваши о про
изведенных в истекающем году под надзиранием вашим крепостных строений дошли 
до рук наших со всеми при них подробными щетами, объяснениями и планами. … 
Принимая труды ваши понесенные в сем важном и полезным для государства делах 
повелеваем с особливой благоугодностью повелеваем объявить Монаршее благоволе
ние Наше … инженер-подполковнику Деволанту, который под главным начальством 
вашим управлял крепостными работами…» [23, с. 53–54]. Хорошо известно плодот
ворное сотрудничество выдающегося полководца и талантливого военного инженера, 
ярко проявившееся при разработке и реализации проекта и постройке города и порта 
при нём на месте турецкой крепости Хаджибей. Суворов действительно лично руко
водил работами по плану, разработанному Деволаном по возведению крепостных соо
ружений города, который после окончания строительства получил название «Одесса». 
По плану, разработанному Деволаном, в соответствии с Указом «…работы же произ
водить под надзиранием генерала графа Суворова Рымникского, коему поручены от 
Нас все строения укреплений и военных заведений в той стране. Придав в пособие вам 
инженерного подполковника Деволана, коего представленный план пристани и города 
Гаджибея, утвердив, повелеваем приступить, не теряя времени, к возможному и по
степенному произведению оного в действие» [20, с. 34–35]1. В то же время Александр 
Васильевич отнюдь не преувеличивал свою роль в руководстве деятельностью Дево
лана. В свидетельстве о его девятилетней службе в России Суворов пишет: «…этому 
офицеру было поручено руководство военными работами вдоль южной границы, где 
мне было доверено командовать войсками, и я был очевидцем той деятельности и не
утомимого упорства, которое он проявлял в течение четырех лет, что продолжались 
в крепостях Тирасполя, в Овидиополе, в порту и крепости Одессы на Черном море, в 
крепости Кинбурн при входе в Днепровский лиман, в укрепленном порту Севастополя 
в Крыму и, наконец, в крепости Фанагория на Таманском полуострове. Все эти работы 
на всем этом пространстве были спланированы этим офицером и выполнены под его 
руководством вплоть до своего завершения. В подтверждение чего собственноручно 
подписал и печать приложил. Тульчин, 3/14 февраля 1797 г. Граф Александр Суворов- 
Рымникский» [19, c. 57–58]. 

Также согласованно и успешно Деволан и Суворов разрабатывали и реализовы
вали проект крайней западной фланговой крепости стратегической линии обороны 
новоприобретенной приморской территории России. В январе 1793 г. план по инже
нерному укреплению границы на Днестре на месте будущего Тирасполя был направ
лен в Петербург. В соответствии с проектом, так называемая «Срединная крепость» 
(цитадель будущего Тирасполя) должна была стать не только оборонительным соору
жением, но также и крупным центром снабжения – местом хранения боеприпасов и 
продовольствия. Таким образом, она приобретала стратегическое значение в будущих 
военных операциях. Александр Суворов инспектировал строительство и своей визой 
утвердил план (рис. 1; 2). Строительство было завершено к концу 1795 г. Этот факт 
был отмечен Екатериной II в специальном рескрипте, в котором особо были признаны 
заслуги Деволана. Действительно, следует особо отметить его роль в проектировании 

1 Текст этого указа, данный в Царском Селе 27 мая 1794 г., часто цитируется с факсимильным 
воспроизведением, но без ссылки на его публикацию. В связи с этим ряд исследователей и краеведов 
высказывают сомнение в реальности существования этого документа. Объяснение дает А. А. Скаль
ковский: «Этот важный документ – основный (sic!) для города Одессы не находится в «Полном Со
брании законов», а отыскан мною в Екатеринославле, в архиве II-й Новороссийской губернии» [20,  
с. 35–36, прим. 6].
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и реализации этого и других масштабных проектов опорных пунктов стратегической 
системы обороны. С 1792 по январь 1797 г. в качестве главы «Экспедиции построй
ки южных крепостей» он руководил всеми работами на Юге и Юго-Западе России, 
управлял строительством Кинбурнской, Фанагорийской, Перекопской, Тирасполь
ской, Овидиопольской крепостей и порта в Ахтиаре, составлял статистические обзо
ры, проекты заселения и освоения новых земель, снимал топографические планы. Под 
его руководством и по его проектам основаны города Овидиополь, Тирасполь, Григо
риополь, Вознесенск, созданы проекты застройки Новочеркасска, Таганрогского пор
та, укреплений Каменец-Подольска, различных сооружений в Евпатории, Феодосии 
и других городах [4, с. 31; 10, с. 155–158]. Разработка им вопроса о расположении 
крепостей на границе с Турцией и на южной границе представляла, без сомнения, 
ценный вклад в теоретические вопросы долговременной фортификации о значении 
крепостей вообще [25, с. 155]. Определяя направление операционных линий, Деволан 
располагал крепости в три линии; на тех же участках, где возможны были наиболее 
активные действия, требовал устройство нескольких крепостей-плацдармов и систему 
укрепленных постов (фортов-застав) [25, с. 151].

8 (19) апреля 1783 г. Манифестом императрицы Екатерины II Крым был присое
динен к России. Сразу же началось укрепление южных границ государства. 10 (21) 
февраля 1784 г. последовал Указ «Об устройстве новых укреплений по границам Ека
теринославской губернии». Из текста Указа: «…устроить следующие укрепления: кре
пость большую Севастополь, где ныне Ахти-Яр и где должны быть адмиралтейство, 
верфь, порт и военное поселение». Через 10 лет положения этого указа в отношении 
обеспечения безопасности полуострова оставались актуальными и реализовывались.

В начале 1793 г. Суворов прибыл в свою штаб-квартиру в г. Херсон. Ознакомив
шись с планами и проектами обороны Таврической области и Крыма, он утвердил 
планы и сметы подготовленные Ф. Деволаном. Хорошо известно внимание Алексан
дра Васильевича к обустройству крепости, энергично возводившейся в содружестве 
с Ф. Ф. Ушаковым на берегах Ахтиярской бухты [8, с. 25; 11, с. 12–13]. В феврале 
1793 г. А. В. Суворов посетил Севастополь, осмотрел крепость и состояние инже
нерных работ, внес коррективы и изменения в план Деволана. В докладной записке 
«Мысли о состоянии обороны Таврического полуострова и Северного побережья Чер
ного моря до впадения Днепра» Ф. Деволан особое внимание уделил системе защиты 
южного побережья и, в особенности, Крыма. Севастополь он определил как важней
ший пункт обороны границ Таврического полуострова, который, находясь в центре 
морской границы полуострова, может быть по справедливости назван «цитаделью 
Тавриды». Будучи разработчиком фортификационной системы Севастополя и хоро
шо зная топографию Крымского полуострова, он удивительно точно, более чем за 
полвека, указал наиболее возможное место высадки неприятеля и последующую за 
ней осаду Севастополя [9, с. 975].

В плане организации обороны Крыма хорошо заметно изменение в расположении 
ее основных опорных элементов. До присоединения полуострова к России актуальной 
задачей был контроль не только за побережьем, но и за его внутренним простран
ством, что осуществлялось системой фельдшанцев, развернутой в 70-х гг. XVIII в. [12, 
с. 17–19]. Теперь главной задачей является оборона прибрежной полосы от высадки 
десантов неприятеля, но при наличии флота и его базы в Севастополе актуальным 
становится наблюдение за прибрежной зоной и своевременный выход эскадры для от
ражения угрозы. Организация обороны с опорой на систему небольших шанцев усту
пала место концепции создания крупных крепостей, аккумулирующих значительные 
материально-технические ресурсы и воинские контингенты [21, с. 66–67]. Суворов 
не был сторонником излюбленной в его время австрийской кордонной системы раз
мещения укреплений. Он предпочитал занятие «твердыми постами», т.е. крепостями 
и укреплениями «только важных путей через границы, удобнейших по качествам и 
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опаснейших для отечества по их направлениях; затем, держание своих полевых сил 
в кулаке в относительно глубоком тылу за «крепостями» [22, с. 530]. Этот подход в 
частности был реализован при создании Тираспольской крепости, а в Крыму должен 
был реализоваться в административном центре Таврической области, Симферополе. 
Причем, как и первый проект, его разрабатывал Ф. Деволан, а утверждал А. В. Су
воров. Обращает внимание графическое сходство чертежей этих проектов, а также 
подписей Деволана и Суворова.

В свете этих новых тенденций в организации оборонительных систем стратегиче
ского назначения представляет интерес недавно введенный в научный оборот карто
графический документ из архива РГВИА – план Симферополя (рис. 3) без указания 
даты, подписанный инженером-подполковником Францем Деволаном и утвержден
ный А. В. Суворовым подписью «Генерал Граф Суворов Рымникский» [3, с. 586–603]. 
Что касается автора плана, то в 1793 г. он был назначен в должности Первого инжене
ра в Южную армию под командованием А. В. Суворова. В следующем году он нахо
дился при той же армии в Польше, в 1795 г. произведен в полковники. Таким образом, 
наиболее вероятным временем составления плана Симферополя был 1793 г. Нужно 
отметить, что ранее в литературе о Ф. Деволане при перечислении разрабатывавшихся 
и реализованных им проектов Симферополь не упоминался.

План Деволана-Суворова демонстрирует озабоченность об усилении военного 
потенциала столицы Таврической области. Расположение Симферополя в централь
ной части полуострова предопределяло его роль как важного опорного пункта в си
стеме обороны Крыма в целом. Фельдшанец при Ак-Мечети, заложенный в 1771 г. 
В. М. Долгоруким, получивший название Александровского редута, послужил отправ
ным пунктом для формирования будущей столицы Крыма, города Симферополя. Оче
видно, это укрепление также подлежало ликвидации в 1779 г. Во всяком случае, его 
главный вал был демонтирован. На всех планах Симферополя с 80-х гг. XVIII в. пока
зан только ретраншемент. В новом проекте военной инфраструктуры молодого горо
да его авторы игнорируют возможность реанимировать еще неплохо сохранившийся 
ретраншемент, четко прочерченный на плане, они готовятся к активным действиям 
в зависимости от возможных направлений высадки неприятеля и его продвижения 
вглубь полуострова. К тому же, ретраншемент имел смысл как тыловая, а не передовая 
позиция, а план показывает, что территория, находившаяся в пределах главного вала, 
уже была отдана под квартальную застройку. Следует еще учесть, что Деволан любил 
проектировать на новом месте, а не переделывать прежние сооружения. На этот раз 
делается ставка на создание в Симферополе артиллерийского парка. По этому проекту 
на самом высоком участке возвышенности, на которой располагалась Ак-Мечеть, так 
называемых «Петровских скалах», должен был создаться отдельный квартал, включа
ющий магазин для хранения провианта, оружейный арсенал, рассчитанный не менее 
чем на полсотни орудий, и навесные сараи для снаряжения зарядами артиллерийских 
пустотелых снарядов. Планировалось возведение жилья для старших офицеров и че
тырех отдельных строений («связи») для младших офицеров. Для размещения четы
рех артиллерийских рот, общей численностью около пятисот человек, предполагались 
выстроенные в каре казармы. Проектировался лазарет с жильем для лекаря. 

Этот план создания военной структуры на Петровских скалах вряд ли был реализован 
в полной мере, в связи, во-первых, с ослаблением угрозы активных военных действий со 
стороны Османской империи, во-вторых, с отзывом А. В. Суворова на польский театр 
военных действий, а Франц Деволан оказался занятым разработкой сразу нескольких 
проектов крепостей в восточной части Крыма и на Таманском полуострове.

Таким образом, на примере двух проектов – Тираспольского и Симферопольского, 
хорошо видны новые тенденции в организации стратегической обороны приморской 
границы южной России, с акцентом на создание мощных базовых крепостей вместо 
сети многочисленных небольших по размерам укреплений.

Герцен А.Г. Оборона Крыма в военно-инженерных проектах... 
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Рис. 1. План Тираспольской крепости.  
URL: https://history.gospmr.org/podpis-suvorova-na-plane-tiraspolskoj-kreposti/

Fig. 1. Plan of the Tiraspol fortress.  
URL: https://history.gospmr.org/podpis-suvorova-na-plane-tiraspolskoj-kreposti/

Рис. 2. Подпись А. В. Суворова на плане Тираспольской крепости
Fig. 2. Suvorov’s signature on the plan of the Tiraspol fortress
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