
РУССКО-
ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
1877-1878 ГГ.

Выполнил студент группы АД-13
Стригин Родион



УГНЕТЕНИЕ ХРИСТИАН В 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

▪ Статья 9 Парижского мирного договора, заключённого по 
итогам Крымской войны, обязывала Османскую империю 
даровать христианам равные права с мусульманами. 
Дальше опубликования соответствующего фирмана 
(указа) султана дело не продвинулось. В частности, в судах 
свидетельства не-мусульман («зимми») против мусульман 
не принимались, что фактически лишало христиан права 
на судебную защиту от религиозных преследований.



НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЙНЫ

▪ Летом 1875 года в Боснии и 
Герцеговине началось антитурецкое восстание, 
основной причиной которого были непомерные 
налоги, установленные финансово 
несостоятельным османским 
правительством. Несмотря на некоторое снижение 
налогов, восстание продолжалось в течение всего 
1875 года и в конечном итоге 
спровоцировало Апрельское восстание в Болгарии 
весной 1876 года.

▪ В ходе подавления болгарского восстания турецкие 
войска совершили массовые убийства мирного 
населения, погибли свыше 30 тысяч человек; в 
особенности свирепствовали нерегулярные 
части — башибузуки. Против проводившего 
протурецкую линию британского 
правительства Дизраэли рядом журналистов и 
изданий была развёрнута пропагандистская 
кампания, обвинявшая последнего в игнорировании 
жестокостей турецких нерегулярных 
формирований. В июле — августе 1876 года 
Дизраэли был вынужден неоднократно защищать 
политику правительства в Восточном вопросе в 
палате общин, равно как и оправдывать лживые 
донесения британского посла в 
Константинополе Генри Эллиота. 11 августа того же 
года, во время последних для него прений в нижней 
палате (на следующий день он был возведён 
в пэры), он оказался в полной изоляции, будучи 
подвергнут жестокой критике со стороны 
представителей обеих партий.



Апрельское 
восстание



ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВОЙНУ
▪ 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции: после парада 

войск в Кишинёве на торжественном молебне епископ Кишинёвский 
и Хотинский Павел (Лебедев) прочёл Манифест Александра II об 
объявлении войны Турции.

▪ Только война в одну кампанию давала возможность России избежать 
вмешательства Европы. По донесениям военного агента в Англии, на 
подготовку экспедиционной армии в 50-60 тыс. чел. Лондону 
требовалось 13-14 недель, а на подготовку константинопольской 
позиции — ещё 8-10 недель. К тому же армию нужно было 
перебросить морем, огибая Европу. Ни в одной из русско-турецких 
войн фактор времени не играл столь значительной роли. Турция 
возлагала свои надежды на успешную оборону.

▪ План войны против Турции был составлен ещё в октябре 1876 года 
генералом Н. Н. Обручевым. К марту 1877 года проект был исправлен 
самим императором, военным министром, главнокомандующим, 
великим князем Николаем Николаевичем-старшим, его 
помощником штаба генералом А. А. Непокойчицким, помощником 
начальника штаба генерал-майором К. В. Левицким. В мае 1877 года 
русские войска вступили на территорию Румынии. Войска Румынии, 
выступившей на стороне России, активно начали действовать лишь с 
августа.



ХОД ВОЙНЫ
▪ Соотношение сил противников складывалось 

в пользу России, военные реформы начали 
давать свои положительные результаты. На 
Балканах, в начале июня русские войска под 
командованием князя Николая Николаевича 
(Старшего) сосредоточились на левом 
берегу Дуная, имея главные силы в 
районе Зимницы. Силы турецкой армии под 
командованием Абдул-Керим-Надир-
паши составляли около 200 тыс. человек.

▪ На Кавказе русская Кавказская армия под 
командованием великого князя Михаила 
Николаевича имела около 150 тыс. человек 
при 372 орудиях, турецкая армия Мухтар-
паши — около 70 тыс. человек при 200 
орудиях.

▪ По боевой подготовке российская армия 
превосходила противника, но уступала ему в 
качестве вооружения (турецкие войска были 
вооружены новейшими английскими и 
американскими винтовками). Активная 
поддержка российской армии 
народами Балкан и Закавказья укрепляла 
моральный дух русских войск, в составе 
которых действовали болгарское, армянское 
и грузинское ополчение. Свой вклад в победу 
над турецкой армией также внесли сербские, 
румынские и черногорские войска. На 
Чёрном море полностью доминировал 
турецкий флот. Россия, добившись права 
на Черноморский флот только в 1871 году, не 
успела восстановить его к началу войны.
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ДЕЙСТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ
▪ 17 апреля казаками отряда Тергукасова был без боя занят Баязет.

▪ 5 мая русскими войсками был взят Ардаган.

▪ 6 июня Баязетская цитадель, занятая русским гарнизоном численностью в 1600 человек, была осаждена 
войсками Фаик-паши (25 тыс. человек). Осада (получившая название Баязетское сидение) продолжалась до 
28 июня, когда была снята вернувшимся отрядом Тергукасова. В течение осады гарнизон потерял убитыми 
и ранеными 10 офицеров и 276 нижних чинов. После этого Баязет был русскими войсками оставлен.

▪ Наступление Приморского отряда развивалось крайне медленно, а после высадки турками десанта под 
Сухумом генерал Оклобжио был вынужден отправить часть сил под командованием генерала Алхазова на 
помощь генералу Кравченко, из-за этого военные действия на Батумском направлении до конца войны 
приняли затяжной позиционный характер.

▪ В июле-августе в Закавказье наступило продолжительное бездействие, вызванное тем, что обе стороны 
выжидали прибытия подкреплений.

▪ 20 сентября, по прибытии 1-й гренадерской дивизии, русские войска перешли в наступление под Карсом; к 
3 октября противостоявшая им армия Мухтара (25-30 тыс. человек) была разбита в Авлияр-Аладжинском 
сражении и отошла к Карсу.

▪ 13 октября русские части (отряд Лазарева) вышли к Карсу и приступили к осадным работам.

▪ 23 октября армия Мухтара была снова разбита под Эрзерумом, который со следующего дня также был 
осаждён русскими войсками.

▪ 6 ноября, после трёхнедельной осады, русскими войсками был взят Карс.

▪ После этого важного события главной целью действий представился Эрзерум, где укрывались остатки 
неприятельской армии. Но тут союзниками турок явились наступившие холода и крайняя 
затруднительность доставки по горным дорогам всякого рода запасов. В стоявших перед крепостью 
войсках болезни и смертность достигли ужасающих размеров. В итоге к 21 января 1878 года, когда было 
заключено перемирие, Эрзерум взять не удалось.



Отбитие штурма крепости 
Баязет 8 июня 1877 года



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРНОГО 
ДОГОВОРА
▪ Мирные переговоры начались после победы при 

Шейнове, но сильно затянулись вследствие вмешательства 
Англии. Наконец, 19 января 1878 года в Адрианополе были 
подписаны предварительные условия мира, и заключено 
перемирие с определением демаркационных линий для 
обеих воюющих сторон. Однако, основные условия мира 
оказались не соответствующими притязаниям румын и 
сербов, а главное — возбудили сильные опасения Англии и 
Австрии. Британское правительство потребовало у 
парламента новых кредитов для мобилизации армии. 

▪ Заявление русского правительства о том, что, ввиду 
действий Англии, предполагается занять 
Константинополь, побудило англичан к сговорчивости, и 4 
февраля последовало соглашение, согласно которому 
эскадра Горнби должна была отойти на 100 км от 
Константинополя, а русские обязывались возвратиться за 
свою демаркационную линию. 19 февраля 1878 года, был, 
наконец, подписан предварительный Сан-Стефанский 
мирный договор с Турцией.



ИТОГИ ВОЙНЫ
▪ Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны, и 

присоединила Карсскую область, населённую армянами и грузинами.

▪ Великобритания оккупировала Кипр; согласно договору с Османской империей от 4 
июня 1878 года, в обмен за это она обязалась защищать Турцию от дальнейшего российского 
продвижения в Закавказье. Оккупация Кипра должна была длиться, пока в руках русских 
остаются Карс и Батуми.

▪ Границы, установленные по итогам войны, сохраняли силу до Балканских войн 1912—1913 
годов, с некоторыми изменениями:

▪ Болгария и Восточная Румелия в 1885 году слились в единое княжество;

▪ В 1908 году Болгария объявила себя независимым от Турции царством, а Австро-Венгрия 
аннексировала ранее оккупированную ею Боснию и Герцеговину.

▪ Война ознаменовала постепенный отход Великобритании от конфронтации в отношениях с 
Россией. После перехода Суэцкого канала под английский контроль в 1875 году, британское 
стремление любой ценой предотвратить дальнейшее ослабление Турции пошло на убыль.

▪ Переход к военному союзу стал возможен после заключения в 1907 году компромисса 
по Средней Азии, оформленному англо-русским договором от 31 августа 1907 года. От этой 
даты отсчитывают возникновение Антанты — англо-франко-русской коалиции, 
противостоящей возглавляемому Германией союзу Центральных держав. Противостояние 
этих блоков привело к Первой мировой войне 1914—1918 годов.



The 
End


