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Начало войны
■ После победы России в первой русско-турецкой войне европейские 

державы не хотели усиления России и провоцировали Турцию на новую 
войну. В 1787 году мировая общественность предложила России признать 
власть Турции над Грузией и вернуть Крым, а в Константинополе был взят 
под стражу русский посол. 

■ 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. 13 августа 1787 года Османская империя, получив 
отказ, объявила войну Российской империи, но турецкие приготовления к ней 
были неудовлетворительными, а время было выбрано неподходящее, так 
как Российская империя и Священная Римская империя незадолго до этого 
заключили военный союз, о котором турки узнали слишком поздно. 
Начальные успехи турок против австрийцев в Банате вскоре сменились 
неудачами в военных действиях против России.



Начало войны

■ Через неделю после объявления войны, турецкая флотилия 
атаковала два русских судна, стоявших около Кинбурна, и вынудила 
их отступить в лиман. Но последовавшие в сентябре и октябре 
попытки овладеть Кинбурном были отбиты 4x-тысячным отрядом 
под руководством Суворова. Победа при Кинбурне (1 (12) октября 
1787) стала первой крупной победой русских войск в русско-
турецкой войне 1787—1791 годов. Она фактически завершила 
кампанию 1787 года, поскольку турки в этом году больше не 
предпринимали активных действий. В конце года генерал Текели 
осуществил успешный набег на Кубань. Других военных действий не 
велось, так как русских войск на Украине хотя и было достаточно для 
обороны страны, но для наступательных операций они ещё не были 
готовы. Турецкая армия также была неподготовленной. Вторая 
попытка турецких войск овладеть Кинбурном, предпринятая зимой 
1787—1788 годов, также оказалась безуспешной.

Кинбурнское сражение

Зимой Российская империя скрепила союз с Священной Римской 
империей, заручившись от императора Иосифа II обязательством 
поддержки объявления войны Турции. Турки же, узнав об угрожающей 
им с двух сторон опасности, решились сначала ударить на австрийцев, 
с которыми надеялись легче справиться, а против России ограничиться, 
до времени, усилением дунайских крепостей и высылкой флота для 
поддержки Очакова и нападения на Херсон.

Поражение турок под Кинбурном 1 октября 1787 года. 
Картина художника И.С. Казакова (1873-1935)



Кампания 1788 года 

■ В ходе русско-турецкой войны 1787-1788 годов в 
кампанию 1788 года основной удар русской армии 
был направлен против турецкой крепости Очаков, 
расположенной на берегу Днестровско-Бугского 
лимана напротив Кинбурна. Русским войскам 
активно содействовала Лиманская гребная 
флотилия контр-адмирала принца Нассау-Зигена, 
состоявшая из 7 галер, 6 плавучих батарей, 2 
бомбардирских судов, а также 30 дубель-шлюпок и 
барказов, вооруженных 18-фунтовыми пушками. С 
турецкой стороны ей противостояла эскадра 
капудан-паши Эски-Гасана в составе 16 линейных 
кораблей и фрегатов, а также 44 малых судов. 
После полудня 16 июля 1788 года корабли турецкой 
эскадры стали выстраиваться в боевой порядок 
против флотилии Нассау-Зигена. Русские суда также 
встали в боевую линию и приготовились к сражению. 
Основной удар противника был направлен на левый 
фланг флотилии Нассау-Зигена, где располагались 
корабли бригадира Корсакова. Но неожиданно 
корабль турецкого капудан-паши сел на мель, а 
другие остановились вокруг него в большом 
беспорядке. Пока флагманский турецкий корабль 
снимался с мели, наступил вечер и турки отложили 
сражение на другой день. 

Сражение под 
Очаковом



■ Вечером к русской гребной флотилии 
присоединилась эскадра контр-адмирала 
Поля Джонса в составе 3 линейных кораблей, 
5 фрегатов и 6 мелких судов, а также 22 
канонерские лодки с 18-фунтовыми пушками, 
пришедшие из Крименчуга. На совете 
офицеров русской эскадры было решено 
предупредить готовившееся нападение турок 
и самим атаковать их при наступлении 
благоприятного ветра. 
В 4 часа утра 17 июня русские корабли 
двинулись вперед, но турки, не приняв боя, 
спешно поставили паруса и начали отступать. 
При этом один 64-пушечный их корабль сел на 
мель, был окружен русскими судами. После 
длительной и ожесточенной орудийной и 
ружейной перестрелки, под угрозой сожжения 
подведенным к нему брандером, он сдался. 
Остальные турецкие корабли отошли в 
глубину лимана. В ходе боя русская плавучая 
батарея отряда бригадира Алексиано 
получила пробоину от большой турецкой 
бомбы и затонула. 

Кампания 1788 года 



■ В ночь на 18 июня турецкая эскадра предприняла попытку скрытно выйти из Днепровского 
лимана в открытое море. При проходе мимо Кинбурнской косы турки были обстреляны 50-
пушечной береговой батареей, установленной здесь по приказу генерала А.В. Суворова. Под 
ее огнем строй турецких кораблей нарушился, многие из них сели на отмели косы. 
Артиллерийская канонада продолжалась всю ночь. 
Утром 18 июня Нассау-Зиген, получив от Суворова известие о ночном бое и положении 
турецкой эскадры, повел свою гребную флотилию в лиман. Большие парусные корабли Поля 
Джонса остались на глубокой воде. Русские суда полумесяцем охватили корабли Эски-
Гасана, и под сильнейшим огонем неприятельских кораблей и батарей турецкой крепости 
Кинбурн стали с ними сближаться. В этом бою, который продолжался 4,5 часа, турецкая 
эскадра была окончательно разгромлена. 
В ходе двухдневного сражения под Очаковом русскими кораблями и береговыми батареями 
Суворова были сожжены и потоплены 3 64-пушечных корабля, 2 40-пушеч-ных и 3 32-
пушечных фрегата, 5 мелких судов. Взяты в плен 1673 человека и один 64-пушечный 
корабль (под именем “Леонтий Мученик” и служил до1791 г). Турки потеряли более 5 тысяч 
человек убитыми. Потери русской стороны: 2 офицера и 16 нижних чинов убито, 10 офицеров 
и 57 нижних чинов ранено. После разгрома турецкой эскадры, не получившая поддержки, 
осажденная и блокированная с моря, крепость Очаков была 6 декабря 1788 года штурмом 
взята войсками Г.А. Потемкина. В честь побед русского флота у Очакова в июне 1788 года 
была учреждена медаль с надписью “За храбрость на водах очаковских”.

Кампания 1788 года 



Кампания 1790 года

■ В кампанию 1790 года на суше боевые действия первой начала австрийская 
армия принца Кобургского. Весной австрийцы овладели турецкой крепостью 
Орсово, а затем осадили крепость Журжу (Журжево). Однако удачная 
вылазка турок 18 июня заставила австрийцев снять осаду Журжи.13 июня 
австрийцам удалось одержать победу над турками у Калефата, но на этом 
успехи “цесарцев” закончились. Принц Кобург получил известие, что турки 
собираются наступать от Журжи к Бухаресту. После 
этого Кобург традиционно написал письмо Суворову с просьбой о помощи. 
13 июля Суворов выступил из Гирлешти и 31 июля прибыл в Ауфмац, где 
расположился лагерем в трех часах езды от Бухареста.



Потёмкин Г.А(Руководил присоединением к России 
(Российской империи) и первоначальным 
устройством Таврии и Крыма, где обладал 

колоссальными земельными наделами)

2 октября 1790 
года Потемкин приказал гребной 
Лиманской флотилии генерал-

майора де Рибаса войти в 
Дунай. На переходе морем ее 

должна была прикрывать 
Севастопольская эскадра 

Ушакова. Флотилия де Рибаса 
состояла из 34 судов (22 

лансонов (тип гребного судна), 6 
дубель-шлюпок, двух катеров, 

двух шхун и одного мелкого 
судна), 48 казацких лодок и 
нескольких транспортов.



15 октября эскадра Ушакова в составе 18 кораблей 
и фрегатов, а также 20 крейсерских судов, вышла 
из Севастополя. Но выход запоздал - эскадра 
подошла к флотилии де Рибаса только близ устья 
Дуная. Таким образом, Гуссейн-паша упустил 
реальный шанс уничтожить флотилию де Рибаса 
на переходе морем. Уже 19 октября флотилия де 
Рибаса напала на турецкие суда в Сулинском 
устье (гирле) Дуная. В ходе двухдневного боя одно 
большое гребное судно турок было взорвано, 
захвачены 7 купеческих судов. На берег 
высадились 600 гренадер, которые взяли штурмом 
две турецкие батареи. Отряд капитана Ахматова 
атаковал крепость и порт Тульчу. Несколько 
гребных судов противника были потоплены, 
четыре взяты в плен. 7 ноября Тульча была взята. 
13 ноября русские суда под командованием 
капитан-лейтенанта Литке подошли к Исакчи. 
Крепость была взята, сожжены 32 турецких 
гребных судна.



19 ноября отряды де Рибаса и Ахматова 
подошли к крепости Измаил, где стояли 
корабли турецкой флотилии. Русские пустили 
на турок шесть брандеров, но не учли 
характера течения реки - оно унесло 
брандеры в сторону от турецких судов. Тогда 
суда Ахматова подошли к туркам на 
пистолетный выстрел и открыли огонь. 
Вскоре 7 турецких судов затонули, одно 
взорвалось. Отряд Литке сжег 4 турецких 
лансона и 17 купеческих судов. В этом бою 
активное участие принимали черноморские 
(запорожские) казаки полковника Шловатого. 
Потери русской флотилии составили три 
разбитых запорожских судна, 87 убитых и 239 
раненых.

Всего с 19 октября по 19 ноября русская 
Дунайская флотилия захватила 77 различных 
судов, уничтожила 210 судов; были взяты 464 
пушки и 580 пудов (9,5 тонн) пороха.



Взятие Измаила
Карта укреплений крепости Измаил



Измаил являлся одной из самых сильных крепостей Турции. Со времени 
войны 1768-1774 годов турки под руководством французского инженера 
Де-Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную 
твердыню.  

Русские войска обложили Измаил и бомбардировали крепость. 
Сераскиру послали предложение сдать Измаил, но получили 
издевательский ответ. 1енерал-поручики созвали военный совет, на 
котором постановили: осаду снять и отходить на зимние квартиры. 
Войска начали медленно отходить, флотилия де Рибаса осталась у 
Измаила.

Накануне штурма, в ночь на 10 декабря, Суворов отдал войскам приказ, 
который воодушевил их и вселил веру в предстоящую победу: “Храбрые 
воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы и 
докажите, что ничто не может противиться силе оружия российского. 
Нам предлежит не сражение, которое бы в воле вашей отложить, но 
непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу 
кампании, и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза 
осаждала Измаил русская армия и два раза отступала; нам остается, в 
третий раз, или победить, или умереть со славою”



К 4 часам дня город был полностью взят. 26 тысяч турок и татар 
(военнослужащих) были убиты, 9 тысяч взяты в плен. Потери же 
гражданских лиц в те времена было принято не упоминать. В крепости 
русские взяли 245 орудий, из них 9 мортир. Кроме того, на берегу 
захватили еще 20 орудий.

Потери русских составили 1879 человек убитыми и 3214 ранеными. По 
тем временам это были огромные потери, но игра стоила свеч. В 
Стамбуле началась паника. Султан во всем обвинил Великого визиря 
Шарифа-Гассана-пашу Голову несчастного визиря выставили у ворот 
султанского дворца.

Взятие Измаила потрясло Оттоманскую империю. Казалось, 
что теперь Суворову было достаточно форсировать Дунай, и его никто и 
ничто не смогло бы остановить до самого Константинополя. Но, увы, все 
дело испортили совершенно неприличные дрязги.



Кампания 1791

■ По желанию Екатерины, Суворова отправили в 
Финляндию, инспектировать тамошние крепости на 
случай новой войны со шведами, однако и 
Потемкин через пару недель оставил армию и 
уехал в Петербург. Во время своего отсутствия 
Потемкин оставил командовать армией князя 
Николая Васильевича Репнина. Под 
командованием Репнина русские войска победили 
турок у крепости Мачин на Дунае. По официальной 
версии Репнину стало известно, что возле Мачина 
находятся в укрепленном лагере в общей 
сложности 80 тысяч турок. С 23 по 28 июня 
русские переправились через Дунай. Построенный 
ими порядок предусматривал разбитие войск на 2 
фланга, у каждого из которых была своя задача. 
Правый фланг можно сказать брал огонь на себя, в 
то время как войска левого фланга заходили по 
построенной плотине в тыл, что сыграло ключевую 
роль. Репнин широко распростраялся о своей 
победе, однако ему мало кто верил, Суворов даже 
сочинил стихи о хвастливом князе, в которых 
утверждал что турок было всего 15 тысяч.

Мачинская баталия



■ 29 мая сводный корпус Гудовича численностью 12 
тысяч штыков и сабель переправился через 
Кубань по понтонному мосту и двинулся к 
крепости Анапа. 9 июня русские стали лагерем в 
четырех верстах от Анапы на реке Бугуре. 
Гарнизон и артиллерия крепости были 
существенно усилены с времен Бибикова. Там 
находились около 25 тыс. турок и горцев. На 
валах стояли 95 крепостных орудий. Подготовки к 
штурму шли начиная с 13 и заканчивая 21 июня. 
Затем князь решился на штурм, за полчаса до 
рассвета начался неприрывный огонь по 
крепости, который позволил войскам подойти 
ближе и пробиться через ворота. Упорство 
осажденных было сломлено. Сдались 13 532 
человека, включая шейха Мансура. Около 150 
турок успели сесть на суда и отплыть в море. 
Потери русских составили 940 человек убитыми и 
1995 человек ранеными. 
По приказанию Гудовича анапские укрепления 
взорвали и снесли, а город сожгли. В таком виде 
Анапа была возвращена туркам по Ясскому 
договору.

Кампания 1791
Битва при крепости 
Анапа



Война на море

■ Несмотря на численное 
превосходство турецкого флота, 
разные эскадры создававшегося 
быстрыми темпами российского 
Черноморского флота, под 
командованием контр-адмиралов 
Джон Пол Джонса, Нассау-Зигена, 
Н. С. Мордвинова, М. И. Войновича, 
Ф. Ф. Ушакова нанёсли ему крупные 
поражения в сражениях в Лимане 
(1788), у Фидониси (1788), в 
Керченском проливе (1790), у 
Тендры (1790) и при Калиакрии 
(1791).



Итоги
■ Новому султану Селиму III хотелось 

восстановить престиж своего 
государства хотя бы одной победой, 
прежде чем заключить с Российской 
империей мирный договор, но состояние 
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 Днестра. Турция 
подтвердила Кючук-Кайнарджийский 
договор и навсегда уступила Крым, 
Тамань и кубанских татар. Турция 
обязалась уплатить контрибуцию в 12 
млн пиастр. (7 млн рублей), но граф 
Безбородко, после того как эта сумма 
была внесена в договор, от имени 
императрицы отказался от её получения. 
Финансовые дела Турции и без того 
пришли в страшное расстройство после 
второй войны с Российской империей.
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