
Чесменское сражение 
▪  24—26 июня (5—7 июля) 1770 г.

Медведевой Юлии 9а



Предпосылки военного конфликта

▪ К 1768-му году неизбежность войны между Российской и 
Турецкой империями обуславливалась следующими 
причинами:

▪ обострением конфликтной ситуации в Причерноморье и 
Приазовье;
▪ турецким недовольством действиями России в Польше;
▪ подстрекательством Порты Австрийским и Французским 

правительствами;
▪ важностью для успешного развития экономики российского 

государства свободного выхода в акваторию Чёрного моря.



Стороны 
Российская империя  Османская империя

Командующие
 граф Алексей Орлов,
Андреевский флаг Г. А. 
Спиридов,
Андреевский флаг Д. 
Эльфинстон

 капудан-паша Ибрагим 
Хусамеддин-паша,
Хасан-паша,
Кафер-бей

Силы сторон 

9 линейных кораблей
3 фрегата
1 бомбардирский корабль
17-19 малых судов
ок. 6500 человек

16 линейных кораблей
6 фрегатов
6 шебек
13 галер
32 малых судна
ок. 15 000 человекПотери 

1 линейный корабль
4 брандера
534[1] — 661[2] человек,
из них 636 — при взрыве судна Св. Евстафий
40 раненых

15 линейных кораблей
6 фрегатов
большое число мелких судов
ок. 11.000 человек
Захвачены:
1 линейный корабль
5 галер



Схема морского сражения в Чесменском заливе.          
6/7 июля 1770 г.



Бой
24 июня (5 июля), бой в Хиосском проливе
русский флот под всеми парусами подошёл к южному краю турецкой линии
Турецкий флот открыл огонь в 11:30[3]—11:45[2], с дистанции 3 кабельтова (560 
м)
российские корабли приблизились к противнику на дистанцию в 80 саженей (170 
м) в 12:00. 
Выход «Европы» из строя привёл к тому, что передовым кораблём российской 
эскадры стал «Св. Евстафий». На этот корабль был направлен огонь трёх 
турецких линейных кораблей.
 «Св. Евстафий» начал абордаж флагманского корабля османской эскадры, до 
того как заметил на нём пожар.
 После того, как горящая грот-мачта «Бурдж-у-Зафера» упала на палубу «Св. 
Евстафий», тот взорвался. 
Через 10—15 минут взорвался и «Бурдж-у-Зафер». Спиридов и граф Фёдор 
Орлов (брат командующего) покинули «Св. Евстафий» ещё до взрыва. Также 
спасся и капитан «Св. Евстафия» Круз (англ. Kruse). Спиридов продолжил 
командование с корабля «Три Святителя».

К 14:00 турки обрубили якорные канаты и отступили в Чесменскую бухту под 
прикрытие береговых батарей.



Бой 
▪ 25—26 июня (6—7 июля), бой в Чесменской бухте
▪ В Чесменской бухте основные силы турецкого флота построились в две линии из 8 и 7 

линейных кораблей соответственно, остальные заняли позицию между этими линиями и 
берегомВ течение дня 6 июля российские корабли обстреливали турецкий флот и 
береговые позиции. Из четырёх вспомогательных судов были сделаны брандеры.

▪ В 17:00 бомбардирский корабль Гром стал на якорь перед входом в Чесменскую бухту и 
начал обстрел турецких судов. В 0:30 к нему присоединился линейный корабль Европа, а к 
1:00 — Ростислав, в кильватере которого пришли брандеры.

▪ Европа, Ростислав и подошедший Не тронь меня образовали линию с севера на юг и 
вступили в бой c турецкими кораблями, Саратов стоял в резерве, а Гром и фрегат Африка 
атаковали батареи на западном берегу бухты. В 1:30]), в результате огня Грома и/или Не 
тронь меня один из турецких линейных кораблей взорвался из-за перехода пламени с 
горящих парусов на корпус. Огонь быстро распространился на другие корабли в бухте.

▪ После взрыва в 2:00 второго турецкого корабля русские прекратили огонь, а в бухту вошли 
брандеры. Два из них под командованием капитанов Гагарина и Дагдейла 

▪ туркам удалось расстрелять, один под командованием Маккензи сцепился с уже горевшим 
кораблём, а один под командованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с 84-пушечным 
линейным кораблём. Ильин поджёг брандер, а сам вместе с командой покинул его на 
шлюпке. Корабль взорвался и поджёг большинство оставшихся турецких кораблей. К 2:30 
взорвались ещё 3 линейных корабля.

▪ Около 4:00 российские корабли послали шлюпки с тем, чтобы спасти два ещё не горевших 
крупных судна, однако вывести удалось только одно из них — 60-пушечный Родос. С 4:00 до 
5:30 взорвалось ещё 6 линейных кораблей, а в 7-м часу — одновременно 4. К 8:00 бой в 
Чесменской бухте был завершён.





Историческое значение победы при 
Чесме заключалось в следующем:

▪ изменение стратегической ситуации в войне в пользу России;
▪ ослабление военной мощи Турции;
▪ установление полного контроля русского флота над 

акваторией Эгейского моря;
▪ блокаде пролива Дарданеллы;
▪ создание возможности возрождения и нового строительства 

русского флота на Азовском и Черном морях;
▪ показала всему миру героизм и высокие моральные качества 

русских моряков;
▪ высокой оценки действий русского флота ведущими морскими 

державами.



Последствия сражения
▪ Большом Петергофском дворце (1774—1777), были 

воздвигнуты 2 памятника этому событию: 
▪ Чесменский обелиск в Гатчине (1775) и Чесменская 

колонна в Царском Селе (1778)
▪ а также построены Чесменский дворец (1774—1777) 

Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи 
(1777—1780) в Санкт-Петербурге.
▪ В память о Чесменской победе были отлиты золотые и 

серебряные медали. 


