


Причины войн
В каждой из 12 русско-турецких войн были 
свои причины, но в целом их можно 
выделить 5: 

1. Стремление России освободиться от 
постоянной угрозы со стороны татарских 
ханств (за спиной которых стояла Османская 
империя). 

2. Воссоединить Украину. 
3. Выход к берегам Азовского и Черного морей. 
4. Присоединение Северного Причерноморья 

(захваченного монголо-татарами в 13 веке). 
5. Национально-освободительное движение 

угнетённых Османской империей 
христианских народов.



Справочный материал по теме 
«Русско – турецкие войны».

� 1568—1570 г.г.
�  1676–1680 г.г.
� 1686-1700 г.г.
� 1710—1713 г.г.
�  1735—1739 г.г.
� 1787—1792 г.г.
� 1828—1829 г.г.
� 1853-1956 г.г.
�  1877—1878 г.г.





Контроль знаний по теме 
русско – турецкие войны.

1. Назовите дату , связанную с Крымской войной.
1) 1828-1829 гг.
2) 1853-1856 гг.
3) 1877-1878 гг.
4) 1811-1812 гг.
Ответ: 2
2. С каким событием в истории России связаны оборона 

Шипки,осада Плевны?
1) Отечественной войной 1812 г.
2) Кавказской войной
3) Крымской войной
4) Русско – турецкой войной 1877-1878 г.г.
Ответ: 4



3.Укажите, кто из названных лиц не 
учавствовал в русско – турецких 
войнах.

1) А.Суворов
2) М.Кутузов
3) 3.Ф.Ушаков
4) М.Шеин
Ответ: 4
4.Назовите участника Крымской войны.

1) П.Н.Багратион
2) М.Б.Барклай де Толли
3) П.С.Нахимов
4) Н.Н.Раевский
Ответ: 3



5.Во время какой войны проявился принцип слявянской 
солидарности в совместных действиях русской 
армии и  болгарского народного ополчения?

1) Русско – турецкая война 1768-1774 гг.
2) Участие Росии в 3 и 4 антинаполеоновских коалициях.
3) Заграничные походы русской армии 1813-1814
4) Русско – турецкая война 1877-1878 гг.
Ответ: 4
6.Что стало результатом победы России в русско – 

турецкой войне 1877-1878 гг?
1) Турция прекратила существовать как самостоятельное 

государство.
2) К России был присоединён Крым
3) Россиия захватила проливы Босфор и Дарданеллы.
4) Часть Болгарии была освобождена от турецкого 

владычества.
Ответ: 4



7.Укажите одну из причин победы России в 
русско – турецкой войне 1877-1878 гг.

1) Поражение турецкого флота в Синопской 
бухте

2) Совместные военные действия российских 
войск и болгарского ополчения.

3) Введение рекрутской повинности
4) Совместные военные действия России и 

Германии
Ответ: 2
8.В какой период прославились Дарья 
Севастопольская, П.Кошка,И,Шевченко?

1) 1812 г.
2) 1813-1814 гг.
3) 1854-1855 гг.
4) 1877-1878 гг.
Ответ: 3



9.При каком правителе походило «Азовское 
сидение»?

1) Алексее Михайловиче
2) Михаиле Романове
3) Фёдоре Михайловиче
4) Царевны Софьи. 
Ответ: 1
10. Какую территорию Россия получила и 
потеряла в период правления Петра 
Первого?

1) Азов и выход в Чёрному морю
2) Западный и Южный берега Каспийского моря
3) Эстляндию
4) Ингерманландию
Ответ: 1



1. Как назывался комплекс международных 
конфликтов конца XVII — начала XX веков, 
связанных с контролем над святыми 
местами в Палестине, а также с борьбой 
христианских (преимущественно 
православных) народов Османской 
империи за обретение независимости и с 
соперничеством великих держав (России, 
Австрии, Великобритании, Франции, позже 
Италии и Германии) за раздел слабеющей 
Османской империи?

_________________________

Ответ: Восточный вопрос.



2. Какие из перечисленных положений 
составляют понятие Восточного вопроса во 
внешней политике России 19 века? (найди 3 
положения)

1) Поддержка Россией борьбы православных 
народов против турецкого владычества

2) Противоречия между Росситей и Турцией из – 
за проливов Босфор и Дарданеллы

3) Необходимость установления границ с Китаем
4) Споры с Японией из – за Курильских островов
5) Противодействие стран Запада стремлений 

России усилить своё влияние на Балканах
6) Проблема продажи Аляски.
Ответ: 1,2,5



3.Установите соответствие между 
фамилиями полководцев и названиями 
войн.полководцы Войны

1)И.В.Гурко, М.В.Скобелев А.Русско – турецкая война 1828-1829 гг.

2)П.А.Румянцев, Г.А.Спиридов Б.Русско – турецкая война 1853-1856 гг.
3)И.И.Дибич, И.Ф.Паскевич В.Русско – турецкая война 1677-1681 гг

(Чигиринский походы)

4) В.А.Корнилов, П.С.Нахимов Г.Русско – турецкая война 1877-1878 гг.
Д.Русско – турецкая война 1768-1774 гг

Ответ:

1 2 3 4

Г Д А Б



4. Найдите 3 события, которые 
относятся к русско – турецким 
войнам.

1) Побела русского флота у мыса Гангут и 
острова Гренгам

2) Победа русской армии при Кунесдорфе
3) Взятие крепости Очаков
4) Синопское сражение
5) Взятие Софии
6) Взятие Берлина
Ответ: 3,4,5



5.Поставьте вместо пропуска фамилию 
выдающегося хирурга 19 века.

В 1855 году, во время Крымской войны, 
_______был главным хирургом осаждённого 
англо-французскими войсками Севастополя. 
Оперируя раненых, он впервые в истории 
мировой медицины применил гипсовую 
повязку, дав начало сберегательной тактике 
лечения ранений конечностей и избавив многих 
солдат и офицеров от ампутации. Во время 
осады Севастополя, для ухода за ранеными, 
руководил обучением и работой сестёр 
Крестовоздвиженской общины сестёр 
милосердия. Это тоже было нововведением по 
тем временам.

Ответ:  Н.И.Пирогов



6.Установите соответствие между 
войнами и мирными договорами.

Война Мирный договор

1)Первая мировая война А.Сан – Стефанский мир
2)Крымская война Б.Парижский мирный договор
3)Русско – турецкая война 1877-1878 гг. В.Севский мир
4)Русско – турецкая война 1768-1774 гг. Г.Кючук – Кайнарджийский мир

Д.Ништадский мир

Отве
т:

1 2 3 4

В Б А Г



7. Запиши в хронологической 
последовательности события.

1. Азовский походы
2. Чигиринский походы
3. Прутский мир
4. Крымская война
Ответ: 2 1 3 4



С4.Назовите не менее 2-х проблем, 
составлявших содержание Восточного 
вопроса во внешней политике России в 

середине 1870-х гг. 
Приведите не менее 3-х фактов, положений, 

свидетельствовавших о частичном 
решении одной из этих проблем 

в результате победы России в
 русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.



Ответ:
1. Могут быть названы следующие основные проблемы, 

составлявшие содержание Восточного вопроса во внешней 
политике России в XIX в:

-  противоречия между Россией и Турцией из-за права прохождения 
военных судов России через проливы Босфор и Дарданеллы

-  противоречия из-за влияния на Балканском полуострове между 
Россией, с одной стороны, и Турцией, ведущими европейскими 
державами (Англией, Францией, Австро-Венгрией, Германией), с 
другой стороны

-  поддержка Россией освободительной борьбы православных 
народов Балканского полуострова

2. Может быть указано, что в результате русско-турецкой войны 1877 
– 1878 гг.

-  подтверждалась независимость Сербии
-  подтверждалась независимость Черногории
-  становилась независимой Северная Болгария
-  под гнетом Турции оставалась Южная Болгария



Русско – турецкие войны в 
фотографиях.



Русско-турецкое столкновение 
1568—1570

Её причиной стало стремление османского султана вернуть Астраханское 
ханство в сферу своего влияния.

В 1556 году ханство было завоёвано войсками Ивана Грозного, который 
распорядился построить в Астрахани новый кремль, возвышавшийся на 
холме над Волгой.

 В 1568 году султан Селим II решил организовать вместе со своими 
крымскими вассалами поход на Астрахань. В Стамбуле был разработан 
план по соединению Волги и Дона каналом, а летом 1569 года большое 
войско под началом Касима-паши, состоявшее из 15 тысяч янычар, двух 
тысяч сипахов, нескольких тысяч азапов и акынджи, было послано 
осаждать Астрахань и начать работу по созданию канала, в то время как 
османский флот осаждал Азов.

Однако неожиданная вылазка гарнизона князя Серебряного, коменданта 
Астрахани, разбила осаждавших. Русское подкрепление, состоявшее из 
15 тысяч человек, разогнало и рассеяло строителей канала и победило 
50-тысячную армию крымских татар, посланных на защиту строителей. В 
то же время османский флот оказался уничтожен сильным штормом.

Весной 1570 года послы Ивана Грозного заключили в Стамбуле договор, 
которой восстанавливал добрососедские отношения между султаном и 
царём.



Русско-турецкая война 1677-1681 
г. После заключения в 1676 мира с Речью Посполитой Османская империя 

предприняла попытку овладеть Правобережной Украиной и 
находившимся в руках русских Киевом, воспользовавшись 
соперничеством за гетманскую власть между П.Д.Дорошенко и 
ставленником России И.С.Самойловичем.

 Не успев оказать действенной помощи Дорошенко, отказавшему 23 июля (2 
августа) 1676 от гетманского звания, турецкий султан Мехмед IV 
(1648–1687) провозгласил украинским гетманом Юрия Хмельницкого (сына 
Богдана Хмельницкого) и летом 1677 отправил на Правобережную 
Украину стотысячную турецко-татарскую армию (Ибрагим-паша и 
крымский хан Селим-Гирей), которая 3 (13) августа осадила крепость 
Чигирин, защищавшую дорогу на Киев. 

Подошедшее в конце августа русско-украинское войско (боярин Г.Г.
Ромодановский и гетман И.С.Самойлович) 28 августа (7 сентября) 
разгромило силы янычар и татар под Бужином и заставило Ибрагим-пашу 
отступить. 9 (19) июля 1678 турки и татары (великий везир Кара-Мустафа) 
вновь осадили Чигирин; 12 (22) августа после героической обороны 
защитники оставили крепость и соединились с войском Г.Г.
Ромодановского и И.С.Самойловича, которое 19 (29) августа нанесло 
противнику поражение и принудило его к отступлению.

 В 1679 потерпел неудачу поход на Левобережную Украину Ю.Б.
Хмельницкого. После длительных переговоров Порте (турецкому 
правительству), занятой подготовкой войны с Австрией, пришлось 
заключить с Россией 13 (23) января 1681 Бахчисарайский мир, признав 
за ней Киев и Левобережную Украину и обязавшись не допускать набегов 
крымских татар на южно-русские земли.



Чигирин на карте Киевского воеводства, 
Джоанни Джанисони, 1663

Самойлович Иван 
Самойлович



Мирные переговоры и заключение Бахчисарайского 
мира

В 1679—1680 годах русские войска отразили нападения крымских татар. В Москве очень боялись нового похода 
османских войск, и чтобы предупредить его и нападение крымского хана, в декабре 1678 года в 
Константинополь был послан дворянин Даудов с предложением восстановить дружественные отношения. 
Гетман Самойлович, с которым снеслись по этому поводу, также сочувственно относился к мысли о 
заключении мира с Османской империей и Крымом. Сочувствовали миру и в самом Османском государстве.

Осенью 1679 года Даудов вернулся назад с грамотой от великого визиря, который требовал для переговоров о 
заключении мира присылки особого посла и предлагал, со своей стороны, отправить посланника в Крым для 
ведения мирных переговоров.

В конце 1679 года в Крым к хану Мураду Гирею были отправлены из Москвы Сухотин и дьяк Михайлов, но это 
посольство кончилось ничем, так как дьяк Михайлов своевольно оставил Сухотина и уехал в Москву.

В августе 1680 года были посланы стольник Василий Тяпкин, побывавший раньше в Польше и довольно уже 
опытный дипломат, дьяк Никита Зотов и малороссийский генеральный писарь Семен Ракович.

После долгих усилий, причём хан грозил им пытками, посланники заключили договор на следующих условиях:

� перемирие должно продолжаться 20 лет, начиная с 3 января 1681 года; границей должна быть река Днепр;

� хану по старым росписям даётся казна сразу за 3 года, а затем ежегодно; в течение 20 лет местность между 
Южным Бугом и Днепром должна оставаться впусте;

� султан и хан не имеют права строить там и возобновлять города, заводить новые поселения;

� крымцы и ногайцы имеют право кочевать и промышлять на обоих берегах Днепра, равно как и 
малороссийские казаки, которым разрешется за промыслами ездить до самого Чёрного моря;

� Киев с прилежащими местечками, городами и селами, Васильковым, Трипольем, Стайками ниже Киева и 
Дедовщиной и Радомыслем выше, остаются во власти Москвы;

� запорожские казаки считаются на стороне Московского государства, и султану с ханом до них не касаться;

� титул царский должен быть написан правильно, произведен размен пленных или выкуп их;

� султан и хан не должны помогать неприятелям царским.

Мирный договор, заключённый в столице Крыма Бахчисарае, нуждался в утверждении османским султаном. С 
этой целью в 1681 году в Константинополь отправился дьяк Возницын. В Константинополе не согласились 
только внести в договор пункт, по которому Запорожье считалось принадлежащим царю московскому. 
Возницын не хотел было признавать договора без этого пункта, но в конце концов, по совету Патриарха 
Константинопольского, признал, и в Москве были очень довольны этим мирным договором.



Русско-турецкие взаимоотношения1686-1700

Основные события войны:

Крымский поход 1687 года русско-украинской армии.

Крымский поход 1689 года русско-украинской армии.

Азовский поход 1695 года, осада Азова.

Поход русско-украинской армии в низовья Днепра 1695 года, взятие нескольких турецких 
крепостей.

Азовский поход 1896 года, осада и взятие Азова.

Поход русско-украинской армии в низовья Днепра 1696 года.
Поход русско-украинской армии в низовья Днепра 1697 года, осада турками потерянных в 1695 году крепостей.

Азовский поход 1697 года. Нападение татарского войска на русский лагерь под Азовом.

Поход русско-украинской армии в низовья Днепра 1698 года
Набеги татар на Украину и малая война донских, малороссийских и запорожских казаков с 

татарами на пограничных территориях 1686-1698 годов.

Константинопольский мирный договор 1700 года — заключён 3 (14) июля 1700 года между Россией 
и Турцией в Константинополе. Явился итогом Азовских походов Петра Первого.

Россия получала Азов с прилегающей территорией и вновь построенными крепостями (Таганрог, 
Павловск, Миус) и освобождалась от ежегодной выплаты дани крымскому хану. Турции 
возвращалась занятая русскими войсками часть Поднепровья с мелкими турецкими 
крепостями, которые подлежали немедленному уничтожению. Стороны обязались не 
строить новых укреплений в пограничной полосе, не допускать вооруженных набегов. Турция 
должна была освободить русских пленных, а также предоставить России право на 
дипломатическое представительство в Константинополе на равных основаниях с другими 
державами. Договор обеспечил нейтралитет Турции и позволил Петру I вступить в Северную 
войну.

Заключённый на 30 лет договор соблюдался до ноября 1710 года, когда султан объявил войну 
России.



Русско-турецкая война 1710—1713 г.г.
Во время пребывания в лагере за Днестром в Подолии Пётр I приказал каждому 

бригадиру представить подробную опись своей бригаде, определив её состояние в 
первый день вступления в Молдавию и то, в котором находилась она в день 
отданного приказа. Воля царского величества была исполнена: по словам бригадира 
Моро-де-Бразе из 79 800 людей, состоявших налицо при вступлении в Молдавию, 
оказалось только 37 515, и ещё не присоединилась к армии дивизия Ренне (5 тыс. на 
12 июля).

Возможно, в русских полках был изначальный некомплект личного состава, но не более 
чем 8 тысяч рекрутов, в чём Пётр I упрекал губернаторов в августе 1711 года.

По данным бригадира Моро-де-Бразе во время боёв 18—21 июля русская армия потеряла 
убитыми генерал-майора Видмана, 4800 человек. Около 100 человек убитыми 
потерял Ренне при взятии Браилова. Таким образом, дезертировали, попали в плен и 
погибли, главным образом от болезней и голода на начальном этапе похода, более 37 
тысяч русских солдат, из них убито в боях около 5 тысяч.

Не добившись, согласно Прутскому соглашению, выдворения Карла XII из Бендер, Пётр I 
повелел приостановить выполнение требований договора. В ответ Турция в конце 
1712 года вновь объявила войну России, но боевые действия ограничились лишь 
дипломатической активностью вплоть до заключения в июне 1713 года 
Адрианопольского мирного договора, в основном на условиях Прутского договора.

Главным итогом неудачного Прутского похода явилась потеря Россией выхода к 
Азовскому морю и недавно построенного южного флота. Пётр хотел перевести из 
Азовского моря на Балтику корабли «Гото Предестинация», «Ластка» и «Шпага», 
однако турки не разрешили им проход через Босфор и Дарданеллы, после чего 
корабли были проданы Османской империи.

Азов вновь был захвачен русской армией спустя 25 лет в июне 1736 года при императрице 
Анне Иоанновне.



АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИР (1713). 
Прутский поход перечеркивает достижения Петра в борьбе 

за выход России к азово-черноморским берегам. Он 
оставляет эту цель потомству и вновь сосредотачивает 
силы на войне со шведами. "Сие дело, хотя и не без 
печали, что лишиться тех мест, где столько труда и 
убытков положено, однако ж, чаю, сим лишением другой 
стороне великое укрепление, которая несравнительною 
прибылью для нас есть", - писал царь. 

Правда, состояние войны с Турцией продолжалось до 1713 
года из-за дипломатических препирательств сторон. 
Кроме того, султан стал выдвигать новые требования. Из-
за угрозы возобновления военных действий Петру 
пришлось отказаться от власти над казаками по правую 
сторону Днепра и Запорожской сечью, а также ускорить 
передачу Азова Турции. В конце концов, в 1713 г. стороны 
подписали Адрианопольский мир (на северо-западе 
Турции), который подтвердил условия Прутского мира и в 
целом был невыгодным, но необходимым, для России.



Русско-турецкая война 1735—1739

В 1737 году переговоры в Немирове завершились безрезультатно. В течение 1738 
года было относительное затишье, а в 1739 году действия возобновились. В 
результате кампании в августе—сентябре 1739 года русские войска под 
командованием Миниха нанесли османской армии поражение под Ставучанами и 
заняли Хотин и Яссы. Однако союзница России Австрия потерпела ряд 
поражений и 21 августа (1 сентября) 1739 года была вынуждена заключить 
сепаратный мирный договор, по которому уступала Турции области в Сербии и 
Валахии, включая Белград. Это, а также ухудшение отношений со Швецией 
(через два года между двумя странами произошла война) осложнило положение 
России и вынудило её начать переговоры о мире.

Переговоры проходили при посредничестве французского представителя маркиза де 
Вильнёва. По условиям мира Россия приобрела Азов (при условии срытия 
укреплений), небольшие территории на Правобережной Украине вдоль среднего 
течения Днепра и право построить крепость на донском острове Черкасе (а 
Турция — в устье Кубани). Большая и Малая Кабарда были объявлены 
независимыми и должны были играть роль барьера между державами. России 
запрещалось иметь военный флот на Азовском и Черном морях, торговля с 
Турцией могла вестись только с использованием турецких кораблей. Русским 
паломникам были даны гарантии свободного посещения святых мест в 
Иерусалиме.

Белградский мир был невыгоден России, поскольку Россия теряла многие 
территориальные завоевания и выход к Чёрному морю. Условия мира были 
пересмотрены Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 года.



Русско-турецкая война 1768—1774 
годов

Одна из ключевых по значению войн между Российской и Османской империями, в результате которой в 
состав России вошли Новороссия (ныне южная Украина), северный Кавказ и Крымское ханство, 
которое формально обрело независимость, но де-факто стало зависеть от России.

Войне предшествовал внутренний кризис в Польше, где царил раздор между шляхтой и королём 
Станиславом Августом Понятовским, бывшим любовником российской императрицы Екатерины II, 
зависящим от российской поддержки.

Отряд находившихся на российской службе казаков, преследуя польские повстанческие силы, вошёл в 
город Балта, вторгнувшись таким образом на территорию Османской империи. Та, в свою очередь, не 
замедлила обвинить их в резне жителей города, что было отвергнуто российской стороной. Используя 
инцидент, султан Мустафа III объявил России войну 25 сентября 1768 года. Турки заключили союз с 
польскими повстанцами, в то время как Россию поддержала Великобритания, выслав российскому 
флоту военных советников.

Польские повстанцы были наголову разбиты Александром Суворовым, после чего он перебрался на театр 
военных действий против Турции. В 1773 и 1774 годах Суворов выиграл несколько важных сражений, 
развив предыдущий успех Петра Румянцева под Ларгой и Кагулом.

Морские операции российского балтийского флота в Средиземное море под командованием графа 
Алексея Орлова принесли ещё больше зрелищных побед. В 1771 году Египет и Сирия взбунтовались 
против Османской империи, в то время как её флот был полностью уничтожен российскими 
кораблями.

21 июля 1774 года Османская Империя подписала с Россией Кючук-Кайнарджийский договор, в результате 
которого Крымское ханство формально обрело независимость, но де-факто стало зависеть от России. 
Турция выплатила России военные контрибуции в порядке 4,5 миллионов рублей, а также уступала 
северное побережье Чёрного моря вместе с двумя важными портами.

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. была звеном в серии преимущественно победоносных для России 
войн в юго-западном направлении (русско-турецкие войны).



Русско-турецкая война 1787—1792

В 1787 Османская империя объявила войну России, но турецкие приготовления к ней 
были неудовлетворительными, а время выбрано неподходящее, так как Россия и 
Австрия 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. В Молдавии 
фельдмаршал Румянцев-Задунайский нанёс турецкой армии ряд тяжёлых 
поражений, после того, как его предшественник Александр Голицын занял Яссы и 
Хотин. После долгой осады отрядами Александра Суворова, пал Очаков, весь его 
турецкий гарнизон был уничтожен. Новость об этом так шокировала султана 
Абдул-Гамида I, что он умер от сердечного приступа.

Турецкие генералы демонстрировали свою непрофессиональность, а в армии 
начались волнения. Походы турок на Бендеры и Аккерман провалились, в 
одночасье Белград был взят австрийцами. Слывшая неприступной крепость 
Измаил была в короткие сроки захвачена Суворовым, а потеря Анапы стала 
следующим звеном в серии турецких поражений.

Несмотря на численное превосходство турецкого флота, Черноморский флот под 
командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова нанёс ему крупные поражения в 
сражениях у Фидониси (1788), в Керченском проливе (1790), у Тендры (1790) и при 
Калиакрии (1791).

Новому султану Селиму III хотелось восстановить престиж своего государства хотя 
бы одной победой, прежде чем заключить с Россией мирный договор, но 
состояние турецкой армии не позволяло надеяться на это.

 В итоге Османская Империя 9 января 1792 была вынуждена подписать Ясский 
мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также 
отодвигавший границу между двумя империями до Днестра.



Русско-турецкая война 1806—1812
Официально война началась на рубеже 1805 и 1806 гг., когда 

Османская империя заставила сложить полномочия 
настроенных дружественно к России господарей 
Молдавии и Валахии, являвшимися её вассалами.

 Поначалу, пока отношения с Наполеоном были неясными, 
Россия не собиралась предпринимать каких-либо 
военных действий и сосредотачивать большое 
количество войск на границе, надеясь на мирное 
урегулирование. 

Однако, по мере того, как вторжение французов в Россию 
стало отчётливо вырисовываться в ближайшей 
перспективе, Россия решилась на быстрое решение 
проблемы на южных границах.

Успешная военная кампания российского фельдмаршала 
Михаила Илларионовича Кутузова заставила османцев 
отказаться от Бессарабии в пользу России, что было 
закреплено Бухарестским договором 16 (28) мая 1812 
года



Русско-турецкая война 1828—1829

Война была объявлена императором Николаем I 14 (26) апреля 1828 
года ввиду отказа Порты выполнять прежние двусторонние 
договорённости (Аккерманскую конвенцию 1826 года).

После успешных действий русской армии на Балканах и в 
Закавказье, 2 (14) сентября 1829 года между двумя сторонами 
был подписан Адрианопольский мир, согласно которому:

• к России перешла бо́льшая часть восточного побережья Чёрного 
моря (включая города Анапа, Суджук-кале, Сухум) и дельта 
Дуная.

• Османская империя признавала российское верховенство над 
Грузией и частями современной Армении.

• Сербии предоставлялась автономия.
• Российской империи позволялось занять Молдавию и большую 

часть Валахии до тех пор, пока турки не оплатят обширные 
контрибуции.



Крымская война 1853-1956 
Война России с коалицией Британской империи, Французской 

империи, Османской империи и Королевства Сардиния за 
Османское наследие, господство в бассейне Чёрного моря, на 
Кавказе и на Балканах.

В ходе последовавших боевых действий, союзникам удалось, 
используя технологическую отсталость российской армии и 
флота, произвести успешную высадку в Крыму десантного 
корпуса, нанести российской армии ряд поражений и после 
годичной осады захватить Севастополь — главную базу 
российского Черноморского флота. 

На кавказском фронте российским войскам удалось нанести ряд 
поражений турецкой армии и захватить Карс. 

Однако, дипломатическая изоляция заставила Россию 
капитулировать. 

Подписанный в 1856 году Парижский мирный договор потребовал 
от России уступки Османской империи южной Бессарабии и 
устья реки Дунай. Провозглашалась нейтрализация Чёрного 
моря.



Русско-турецкая война 1877—1878

Война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны и 
Османской империей с другой. Была вызвана прежде всего подъёмом националистических 
настроений на Балканах. Жестокость, с которой было подавлено Апрельское восстание в Болгарии, 
вызвала симпатию к положению христиан в Османской империи в Европе и особенно в России.

 Попытки мирными средствами улучшить положение христиан были сорваны упорным нежеланием турок 
идти на уступки Европе, и в апреле 1877 года Россия объявила Турции войну.

В ходе последовавших боевых действий русской армии удалось, используя пассивность турок, провести 
успешное форсирование Дуная, захватить Шипкинский перевал и, после двухмесячной осады, 
принудить лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. 

Последовавший рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние турецкие части, 
заслонявшие дорогу на Константинополь, привел к выходу Османской империи из войны.

Предварительный мирный договор, заключённый в местечке Сан-Стефано (западный пригород 
Константинополя 19 февраля (3 марта) 1878 между Россией и Османской империей и завершивший 
Русско-турецкую войну 1877—1878. Имел огромное значение для освобождения балканских народов 
от османского ига.

 На состоявшемся летом 1878 года Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат, 
зафиксировавший возврат России Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и Батуми. 
Восстанавливалась независимость Болгарии; увеличивались территории Сербии, Черногории и 
Румынии, а турецкая Босния и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией.
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