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Аннотация:  Данная  статья  посвящается  изучению  истории  международных
отношений  Турции  и  России. Хронологические  рамки охватывают  период  1768-1791
годов.  Так  как  данный  период  времени  действительно  характерен  началом  глубокого
системного  кризиса  Османской  империи.  Мы  рассмотрим  вопросы  Русско-Турецкой
войны с точки зрения Турции. Весь период разбит на два отрезка: 1768-1774-е гг. и период
1787-1791  гг.  эти  даты  отражают  основные  этапы  противостояния  между  Оманской
империей и Российской империей. Такое разделение по хронологии связано с коренными
изменениями  в  политико-экономической  области  Оманской  империи.
Кючук-Кайнарджинский договор,  подписанный в  1774  году,  является  одним из  самых
тяжелых договоров,  подписанных Османской империей. Война  начата  Турцией  против
России  в  1787  с   целью  реванша  за  поражение  в  прошлой  войне  и  восстановления
утраченных позиций в Крыму и на Кавказе. В январе 1788 г. в войну с Турцией на стороне
России вступила Австрия. На Кавказе военные действия против турок и их союзников из
числа горских повстанцев велись с переменным успехом, но в 1791 году русским войскам
удалось взять Анапу, что лишало Турцию возможности поддерживать своих союзников на
Кавказе.  Черноморский  флот  разбил  турок  при  Калиакрии.  Победы  русских  войск  в
Молдавии  и  на  Дунае,  а  также  русского  флота  на  Черном  море  вынудили  Турцию
заключить  Ясский мир в  1791г.  Война окончилась  поражением Турции,  вынужденной
признать  вхождение  Крыма в  состав  России и  уступить  Российской империи земли в
Северном Причерноморье.

            Ключевые  слова:   Россия,   Турция  (Османская  империя),  Кючук-
Кайнарджинский  договор,  Ясский  мир 1768-1774  гг.,  1787-1791  гг.,  Европейская
дипломатия,  Священная Римская  империя, Молдавия,  Валахия,  Сербия,  Северное
Причерноморье, Северный Кавказ.
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       Abstract: This article is devoted to the study of the history of international relations
between Turkey and Russia. The chronological framework covers the period 1768-1791. Since
this period of time is  really characterized by the beginning of a deep systemic crisis  of the
Ottoman Empire. We will consider the issues of the Russian-Turkish war from the point of view
of Turkey. The entire period is divided into two segments: 1768-1774 and the period 1787-1791.
These dates reflect the main stages of the confrontation between the Omani Empire and the
Russian Empire. This  division in  chronology is  associated with  fundamental  changes  in  the
political  and economic  field  of  the  Omani  Empire.  The  Treaty  of   Kucuk-Kaynardzhinsky,
signed in 1774, is one of the most difficult treaties signed by the Ottoman Empire. The war was
launched by Turkey against Russia in 1787 in order to take revenge for the defeat in the last war
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and restore lost positions in the Crimea and the Caucasus. In January 1788, Austria joined the
war with Turkey on the side of Russia. In the Caucasus, military operations against the Turks
and their allies from among the mountain rebels were conducted with varying success, but in
1791 Russian  troops  managed to  take  Anapa,  which  deprived Turkey of  the  opportunity  to
support its allies in the Caucasus. The Black Sea fleet defeated the Turks at Kaliakria. Russian
troops' victories in Moldavia and on the Danube, as well as the Russian fleet on the Black Sea,
forced Turkey to conclude the Peace of Iasi in 1791. The war ended with the defeat of Turkey,
which was forced to recognize the entry of Crimea into Russia and cede lands in the Northern
Black Sea region to the Russian Empire.
     Keywords:  Russia , Turkey (Ottoman Empire), Kucuk- Kaynardzhinsky Treaty, The Iasi
Peace  of  1768-1774,  1787-1791,  European  diplomacy,  the  Holy  Roman  Empire,  Moldavia,
Wallachia, Serbia, the Northern Black Sea region, the North Caucasus.

            Актуальность данной темы состоит в том, данные вооруженные конфликты
в  конце  XVIII  века  как  предпосылки  превращения  Турции  в  полу  колонию,  и
впоследствии дальнейший развал Османской империи. Структура работы построена по
хронологическому  принципу.  Объектом данной  работы  является  изучение  истории

международных отношений Турции и России.
          Введение Во второй половине XVIII века Россия направила свою политическую

активность далеко за пределы Империи. Первой страной, которая столкнулась с Россией в
ее продвижении в Европе, была Польша. Относительно менее могущественный Лехистан
(Королевство  Польша)  не  смог  противостоять  России,  и  Россия  начала  приобретать
влияние  в  Лехистане.  Россия,  которая  начала  становиться  эффективной  державой  в
Лехистане,  вызвала  беспокойство  среди  турецких  государственных  деятелей  и
продемонстрировала,  насколько  опасным  может  быть  государство,  враждебное
Османской  империи  в  Лехистане.  Россия  могла  бы  соседствовать  с  балканскими
государствами,  особенно  если  бы  Лехистан  перешёл  под  контроль  русских.  Однако
Россия, зная о возможности ослабления Османской империи, с каждым днём все больше и
больше увеличивала свое вмешательство во внутренние дела Лехистана.  Тот факт, что
Россия  силой  отстранила  Станисласа   Понтовского  от  престола  и  отправила  войска  в
Польшу и на выборах в Польше вызвал национальное  восстание  народа.
      Османская империя, которая не одобрила эту смену короля в Лехистане, объявила
войну России 8 октябрь 1768 года.  В начале войны у турок, казалось, было несколько
преимуществ на их стороне. Османская империя имела самый длительный период мира с
Европой  в  своей  истории  (1747-1768).  Турецкий  военно-морской  флот  также
господствовал в Чёрном море, что давало ему преимущество в виде более коротких линий
снабжения. Крым также дал туркам военные силы для борьбы с русскими.1  

        Военное и экономическое положение государств 1) Россия:  -  Когда Османская
империя объявила войну, Россия была не готова к войне, потому что они не ожидали, что
Османы вступят в войну. Екатерине помогло то, что оба государства не предпринимали
военных действий в течение 7 месяцев после объявления войны. За это время она заняла
деньги  у  голландцев  и  набрала  наемников  в  свою  армию,  укрепила  крепость  Азов  и

укрепила свой флот.  2) Османская империя: - Как и Россия, Османская империя не была
готова к войне. Прошло почти 30 лет с момента заключения Белградского договора, и за

1 Сикер, Мартин, «Исламский мир в упадке», Уэстпорт, Коннектикут Лондон: Praeger, стр. 70
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это время в армии не осталось опытных рядовых и офицеров. Кроме того, при принятии
решения о  войне пограничные форты не имели необходимых укреплений и припасов.
Именно по этой причине османы не нападали в течение 7 месяцев. В течение 7 месяцев к
пограничным  фортам  были  доставлены  все  виды  подкреплений,  и  солдаты  прошли
необходимую подготовку.  За  это  время,  пока  Османская  империя готовилась  к  войне,
Россия  также  получила  возможность  подготовиться.  Самым  большим  преимуществом
русских  было  то,  что  русская  армия  была  реформирована  по  сравнению  с  немецкой
военной системой. Более систематизированный и технологичный, он также вступил бы в
войну более подготовленным, чем Османская империя, при военной поддержке Пруссии.
В русской армии были британские и  немецкие офицеры, в  то время как в  Османской
империи было всего несколько французских офицеров, но они также вернулись в свои
страны, чтобы не испортить отношения России и Франции. Одним из явных преимуществ
османов  было  их  численное  превосходство:  османская  армия  была  в  три раза  больше
российской армии.
              17 сентября 1769 г. русские начали свой первый поход через Днестр в Молдавию.
Элитные турецкие янычары понесли тяжелые потери от русских при Хотине, но сумели
удержаться. Остальная часть османской армии запаниковала и покинула поле боя, в то
время как русские захватили крепость.  Когда османы были в замешательстве,  русские
7  октября  взяли  столицу  Молдавии  (Яссы).   Они  продолжили  наступление  на  юг в
Валахию,  заняв  ее  столицу  Бухарест  17  ноября. Из  столицы  Бухареста  русские
распространились  веером  через  княжество,  и  только  позже  им  бросил  вызов  великий
визирь Мехмед  Эмин-паша в Картале 1  августа  1770  года.  Это  была  катастрофа,  турки
были разгромлены. Якобы треть османских войск утонула в Дунае, пытаясь спастись. 
 24 июня 1770 года недалеко от города  Чешмэ двенадцать русских кораблей вступили в
бой с двадцатью двумя турецкими судами и уничтожили их с помощью брандеров. Это
морское сражение при Чешмэ стало шоком для османов. Само сражение деморализовало
турок,  в  то  время  как  русские  праздновали  победу.  Екатерина  II  использовала  эту  и
другие победы над турками, чтобы укрепить свое господство над Россией, заказав медали
в честь битвы и в целом поощряя российское ликование по поводу выдающейся морской
победы. Несмотря на свои морские успехи, русские не смогли захватить Константинополь
из-за османских укреплений, а также из-за разочарования англичан и европейцев, а также
из-за угрозы общеевропейской войны.  Европейские державы не хотели, чтобы Россия
полностью разгромила Османскую империю, потому что это нарушило бы баланс сил и
хрупкий мир, который могла поддерживать разоренной  войной Европе. В этом случае
Пруссия, Австрия и Великобритания предложили посредничество в споре между Россией
и Портой, опасаясь российской экспансии.   
          Россия сформулировала свои условия Османской империи: первое независимость
Крыма, второе свобода плавания русских судов по Черному морю, третье  независимость
Валахии и Молдавии и четвёртое  передача России одного из островов в Эгейском море,
так как население многих островов принимало подданство России.
Такие  условия  не  устраивали  Австрию,  и  она  выдвинула  другие,  по  которым России
отходил Азов с округом. Большая и Малая Кабарда, объявлялась свобода плавания по
Черному  морю  и  Россия  получала  денежную  компенсацию  за  потери  в  войне.  За
реализацию  этого  Австрия  должна  была  по  проекту  конвенции  Тугута  получить  от
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Османской империи 34 млн. гульденов и Малую Валахию. Король Пруссии, в отличие от
Австрии, соглашался на независимость Крыма, а за возврат Османской империи Валахи и

Молдавии  сулил  России  большую  долю  польской  территории. В  итоге длительных
переговоров  три  державы,  наконец,  пришли  к  согласию:  Австрия  захватила  Галицию,
Пруссия  -  Поморье  и  часть  Речи  Посполитой.  Россия  не  претендовала  на  земли  с
коренным  польским  населением  и  получила  Восточную  Белоруссию  с  границами  по
Западной  Двине,  Друти  и  Днепру.  Важным  моментом  раздела  было  обязательство
Австрии содействовать России в заключении мира с Османской империей. Тем временем
военные  победы  1771  г.  сделали  турок  более  уступчивыми,  и  после  объявления  со
стороны России об отказе от требований независимости Валахии и Молдавии Османская
империя заключила в мае 1772 г.  перемирие и согласилась на открытие переговоров в

Фокшанахе  (Румыния). Конгресс  в  Фокшанахе  открылся  27  июля  1772  г.  Однако
переговоры быстро зашли в тупик. Фокшанский конгресс был распущен. Но менее чем
через  2  недели  Османская  империя  предложила  новые  переговоры  в  Бухаресте  и
продление перемирия.  Новый конгресс  в  Бухаресте  открылся 29 октября,  а  перемирие
было продлено до 9 марта. Теперь почти все пункты будущего договора были обговорены,
но  Османская  империя  не  соглашалась  на  передачу  России  Керчи  и  Еникале.
В марте 1773 г. переговоры прервались.  2  Еще в феврале 1773 г. главнокомандующий
дунайской  армией  фельдмаршал  П.А.  Румянцев  получил  наказ:  походом  за  Дунай
вынудить  мир  силой  оружия.  России  срочно  нужен  был  мир,  ибо  резко  ухудшилась
обстановка на Балтике. В Швеции прекратилось равновесие придворных партий (“шляп” и
“колпаков”),  произошел  переворот,  который  привел  к  усилению  королевской  власти
Густава  III.  В  связи  с  этим  усилилась  и  опасность  шведского  нападения  на  Россию.
Однако  военная  кампания  лета  1773  г.  для  России  была  неудачна,  как  и  кампания  в
октябре 1773 г. Правительственные круги России уже примирились с мыслью об отдаче
Еникале и Керчи и готовы были настаивать лишь на Кинбурне. Все это решено было

применять  лишь  на  самый  крайний  случай.3 В  июне  1774  г.  русские  войска  вновь
совершили  рейд  за  Дунай.  Турки  потерпели  сразу  несколько  поражений  и  особенно
сильное  под  г.  Козлуджи,  где  А.В.  Суворов  разбил  их  40-тысячное  войско.  Турецкие
соединения стали отступать и вскоре запросили мира. Основательно поманежив их, П.А.
Румянцев,  наконец,  вступил  в  переговоры.  10  июля  1774  г.  в  деревеньке  Кючук-
Кайнарджи  был  подписан  мирный  договор. Важность   Кючук  -Кайнарджинского
договора  -  1768-1774 гг.  Османская  империя известны как годы полной катастрофы.
Помимо  утраченных  территорий,  Османская  империя  потеряла  огромный  престиж  и
власть  перед  другими  государствами.  Из-за  войн  того  периода  многие  солдаты  и
гражданские лица погибли в результате войны, что привело к сокращению населения и
сокращению  производства.  Из-за  военных  расходов  экономика  Османской  империи
пришла в упадок, а стоимость денег продолжала неуклонно снижаться. Причины Кючук-

2   Горинов М.М., Ляшенко Л.М. История России, часть I. От Древней Руси к императорской России (IX –
XVIII вв.). Москва., Общество “Знание” России, 2004. С.312.

3  Горинов М.М., Ляшенко Л.М. История России, часть I. От Древней Руси к императорской России (IX –
XVIII вв.). Москва., Общество “Знание” России, 2004. С.312.
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Кайнарджинского  договора  в самом  начале  событий,  приведших  к  подписанию
Кючук-Кайнарджинского договора, было вмешательство России в выборы королевства,
которые  произошли  в  Лехистане  в  1768  году.   Условия  Кючук-Кайнарджинского
договора  были следующими:  Крымское ханство объявлялось независимым.  Крепости
Керчь, Еникале и Кинбурн со степью между Бугом и Днепром переходят к России. Черное
и Мраморное моря объявлены свободными для торговых судов подданных России.  Во
владение  России  переходила  Кабарда.  Грузия  освобождается  от  тяжелейшей  дани
юношами  и  девушками,  отправляемыми  в  Османскую  империю.  Права  народов,
подвластных  Османской  империи  (молдаван,  румын,  греков,  славян,  грузин  и  т.д.),
несколько расширялись. Наконец, Османская империя уплачивает России 4,5 млн. руб. за
военные издержки. Договор, состоящий из 28 статей, в первую очередь положил конец
верности  Крыма  Османской  империи,  сделав  Крым  отдельным  ханством,  и,  таким
образом,  Крым вышел из-под суверенитета Османской империи. Османская империя, с
другой  стороны,  не  смогла  воспользоваться  вооруженными  силами  Крыма,  которые
заполнили  военный  вакуум  в  период  разложения  янычарского  очага. Однако  с
религиозной точки зрения  Крым оставался  верным халифу,  и  ни  одно  государство  не
вмешивалось  во  внутренние  дела  Крыма. Русские  торговые  суда  должны  были
использовать  проливы  и  иметь  возможность  свободно  перемещаться  по  Черному  и
Средиземному  морям. Русские  должны  были  воспользоваться  уступками,
предоставленными другим государствам,  и  иметь  возможность  открывать  консульства
там, где это необходимо. Одним из главных последствий этого договора является то, что
Османская  империя  потеряла  статус  одной  из  трех  великих  империй  на  глобальном
уровне. Кроме  того,  он  потерял  способность  быть  одним  из  уважаемых  государств  в
мире. Следовательно,  уважение  к  Османской  империи  на  международных  платформах
уменьшилось.  Это был самый тяжелый договор,  подписанный Османской империей за
столетие. Черное море на долгие годы утратило свою географическую особенность быть
турецким озером,  и русские стали свободно перемещаться по Черному морю. Впервые
Османская  империя  была  вынуждена  выплатить  военные  репарации  в  результате
заключения договора.  Наконец, в результате этого договора стало ясно, что Османская
империя признала верховенство европейских стран.  Русско-турецкая война 1768–1774 гг.
стала решающим конфликтом, в результате которого Южная Украина, Северный Кавказ и
Крым оказались в  орбите Российской империи.  Хотя победы,  одержанные Российской
империей, были значительными, она получила гораздо меньшую территорию, чем можно
было  бы  ожидать.  Причиной  тому  стала  сложная  борьба  внутри  европейской
дипломатической системы за баланс сил, приемлемый для других ведущих европейских
государств,  а  не  российская  гегемония.  Россия  смогла  воспользоваться  ослаблением
Османской империи, окончанием Семилетней войны и уходом Франции из числа главной
военной  державы  континента  (из-за  финансового  бремени  и  изоляционизма).4  Это
поставило Российскую империю в  более  выгодное положение,  чтобы расширить  свою
территорию,  но  также  потерять  временную  гегемонию  над  децентрализованными
Польшей  и  Швецией.  Большие  потери  Турции  носили  дипломатический  характер,
рассматривая  ее  полный упадок как угрозу христианской Европе и  начало Восточного

4 Шредер, Пол В. (1994). Трансформация европейской политики 1763–1848 гг. Нью-Йорк: Издательство 
Оксфордского университета. С. 35. ISBN 0198221193.
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вопроса, который будет преследовать континент до конца Османской империи в  XX-м
веке.  В  ходе русско-турецкой  войны  1768—1774,  которую  Турция  развязала,
подталкиваемая  французской  дипломатией,  господство  Османской  империи  в  Европе
было значительно ослаблено. Хотя за Османской империей по  сохранились её балканские
владения  и  России Кючук-Кайнарджийскому миру  1774 г ограничилась  перемещением
русско-турецкой  границы  от  Днепра  к  Бугу,  политические  статьи  договора  лишили
Турцию её прежнего монопольного положения в Черноморском бассейне и на Балканах.
Противостояние  между  Россией  и  Турцией  не  прекратилось  с  окончанием  русско-
турецкой войны (1768–1774 гг.). Оно перешло из военной фазы в русло дипломатической
борьбы за влияние в Крымском ханстве. В конечном итоге победа досталась российской
стороне.  Последний крымский хан Шагин-Гирей  отказался  от  власти,  а  его  ханство  в
апреле  1783 г.  было  присоединено  к  Российской  империи.  В  том  же  году  в  крепости
Георгиевск  был  подписан  трактат  о  переходе  Грузии  под  протекторат  России
(Георгиевский  трактат).  Это  вызвало  резкое  недовольство  Турции.  Например,  после
потери Крыма турки сравнивали свое государство с домом, у которого сорвали дверь с
петель.  Преисполненные жаждой вернуть  утраченное,  они  стали  активно готовиться  к
новой  войне.  Их  армия  была  реорганизована  с  помощью  западноевропейских
инструкторов, усилена мощь основных крепостей, воссоздан сильный флот. Стремление
Турции  к  реваншу  поддерживали  европейские  державы:  Англия,  Пруссия,  Швеция,
Франция.  В  1787 г.  Екатерина II  совершила  демонстративную  поездку  в  Крым,  что
вызвало протест со  стороны Стамбула.  В 1787 г.  султан Абдул-Хамид I  потребовал от
России  возврата  Крыма,  признания  Грузии  вассалом  Турции,  досмотра  российских
торговых судов, проходящих через черноморские проливы. Получив отказ, он 13 августа
1787 г. объявил войну России. 1787 году Турция  пользуясь поддержкой Великобритании,
Франции  и  Пруссии  выдвинула  ультиматум  Российской  империи  с  требованием
восстановления  вассалитета  Крымского  ханства  и   Грузии  ,  а  также  добивалась  от
Российской  империи  разрешения  на  досмотр  кораблей,  проходящих  через  проливы 
 Босфор  и  Дарданеллы.  Начальные  успехи  турок  против  австрийцев  в Банате  вскоре
сменились  неудачами  в  военных  действиях  против  России.  9 сентября  1787  года
Екатерины II объявила  войну против Турции. Военные действия проходили в Молдавии,
Валахии, Сербии, Северной Причерноморье, Северном Кавказе. Со своей стороны Россия,
в отличие от прошлого конфликта с Турцией, обеспечила себя серьезным союзником. Им
стала  Австрийская  империя,  надеявшаяся  получить  часть  турецких  владений  в  Юго-
Восточной Европе. В мае 1781 г. Австрийская и Российская империи заключили союзный
договор, который предполагал взаимопомощь в войне с Турцией и Швецией. Реального
союзника получила и Турция. Им стала Швеция, которая в 1788 г. объявила войну России.
В  результате  России  пришлось  воевать  на  два  фронта.  В  частности,  это  помешало
использованию  эскадры  Балтийского  флота  в  Средиземном  море.  Другие  европейские
державы, повлиявшие на разжигание данного конфликта, не пришли на помощь Турции,
как  и  ее  союзнице  Швеции.  В  то  время  вспыхнула  Великая  Французская  революция
(1789), которая перенесла внимание мировой дипломатии от Босфора к берегам Сены. Это
стало  одной  из  причин  выхода  Австрии  из  войны  с  Турцией  (1790).  Новому
султану Селиму  III хотелось  восстановить  престиж  своего  государства  хотя  бы  одной
победой, прежде чем заключить с Российской империей мирный договор, но состояние
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турецкой армии не позволяло надеяться на это. В итоге Османская империя в 1791 году
была вынуждена подписать Ясский мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за
Российской  империей,  а  также  отодвигавший  границу  между  двумя  империями
до Днестра5.  Турция подтвердила Кючук-Кайнарджийский договор и навсегда уступила
Крым,  Тамань  и  кубанских  татар.  Турция  обязалась  уплатить  контрибуцию  в  12
млн пиастр.   Ясский  договор  восстанавливал  действие  Кучук-Кайнарджийского  мира
1774 г.  и  Георгиевского  трактата  1783 г.  Согласно  условиям  Ясского  мира,  к  России
присоединялись  турецкие  земли  в  междуречье  Днестра  и  Буга.  Турция  признавала
присоединение  к  России  Крыма  и  территорий  к  северу  от  реки  Кубань.  Султан
отказывался  от  претензий  на  Грузию. Турция  потерпела  тяжёлое  поражение  и  в
развязанной ею войне с Россией 1787-1791 гг. По условиям   Ясского мирного договора
1791г   русско-турецкая  граница  отодвинулась  к  Днестру,  Турция  подтвердила
покровительство  России  над  Молдовой  и  Валахией  и  др.  условия  Кючук-

Кайнарджийского мира. Военные поражения Турции и рост влияния на неё европейских
держав отражали глубокий кризис, охвативший Османскую империю. 
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