
Русско-турецкая война 1710—1713

Поездка Голицына не увенчалась 
успехом.

Он должен был собрать самые 
точные сведения об Османской 

империи в отношениях 
политическом, административном, 

военном, экономическом и даже 
бытовом.

Через год после заключения в 1700 году 
Константинопольского мирного договора 
в Константинополь был отправлен  князь 
Д. М. Голицын с целью убедить османцев 

дать разрешение русским кораблям 
плавать свободно по Чёрному морю. 

Двух войн сразу Россия не могла вести. С 
целью предотвращения войны на два 

фронта, в ноябре 1701 года  Петр 
отправил Петра Андреевича Толстого для 

постоянного пребывания при дворе 
султана Мустафы II

П.А. Толстой



Вскоре, в 1703 году, умер и султан 
Мустафа, и на престол был возведен 

брат его Ахмед III. 

Толстого встретили в Константинополе 
очень подозрительно, и к дому его был 

приставлен караул. 

Тем не менее, ему удалось выведать, что 
главным противником России был 

крымский хан Девлет II Гирей, который 
распространял тревожные слухи с 

целью побудить султана к новой войне с 
Россией. 

при помощи матери султана Толстому 
удалось свергнуть великого визиря, 

сочувствовавшего планам Девлета II.  

После разгрома шведской 
армии в Полтавской битве в 
1709 году шведский король 
Карл XII укрылся в городе 

Бендеры, владении Османской 
империи. 



Желая побудить султана к войне с 
Россией, Карл написал султану 
письмо, в котором изложил все 

выгоды этой войны и предлагал 
союз Швеции.

Толстой был посажен в 
Семибашенный замок. Как писал 

английский посол в Стамбуле 
Саттон, «война с Россией целиком 
является делом татарского хана»

В это же самое время Пётр 
усиленно стал настаивать на 
удалении Карла из османских 

пределов, грозя в противном случае 
начать военные действия в союзе с 

королём польским. 

В ответ султан Ахмед III под 
влиянием французской и шведской 
дипломатии, и особенно давлением 

своего вассала, крымского хана 
Девлета II Гирея, объявил 20 ноября 

1710 года войну России. 



но, получив сведения о подходе к Дунаю 
крупных османских сил, повернул на 
Яссы, куда 25 июня подошли главные 

силы русской армии под командованием 
Петра I.

В апреле 1711 года Россия заключила 
союз с молдавским господарём 

Дмитрием Кантемиром, 

27—30 мая Борис Шереметев 
переправил свою конницу через Днестр 
на территорию Молдавии и двинул на 

Исакчу для захвата переправ через 
Дунай, 

Османская армия великого визира 
Баталджи паши (около 120 тысяч 

человек, свыше 440 орудий) 18 июня 
переправилась через Дунай у Исакчи и 

соединилась на левом берегу Прута с 70-
тысячной конницей крымского хана . 

Петр I, направив 7-тысячный конный 
отряд генерала Карла Ренне на Браилов, 
30 июня с главными силами (38 тысяч 

русских, 114 орудий) двинулся по 
правому берегу Прута и 7 июля достиг 

Станилешти. 

Османцы переправились через Прут 
у Фальчи и 8 июля атаковали 

русский авангард южнее 
Станилешти.



Состояние войны продолжалось до 1713 года, так как султан выдвинул 
новые требования, на которые Россия не согласилась. Андрианопольский 

мирный договор (1713) был заключен на условиях Прутского мирного 
договора 1711 года.

Русские войска отошли в укреплённый 
лагерь у Новой Станилешти, который 9 

июля был окружен противником. 

Штурм был отражен, турки потеряли 8 
тысяч, но положение русских войск 
стало критическим из-за отсутствия 

боеприпасов и продовольствия. 

Были начаты переговоры и 
12 июля 1711 года заключен 
Прутский мирный договор: 

Русские войска (а также часть молдаван с Кантемиром) получили свободный 
выход из Молдавии, 

Россия возвращала Османской империи Азов и ликвидировала крепости на Азовском 
море. 



Адрианопольский мирный договор 1713 года 

завершил русско-турецкую войну 1711—1713 годов. 

Подписан 13 (24) июня в Адрианополе (ныне Эдирне, 
Турция). 

Основные положения Адрианопольского договора 
повторяли условия Прутского мирного договора 1711 

года. 

Россия уступала Турции Азов с 
примыкающей к нему территорией 

по реке Орели.

Адрианопольский мирный договор явился крупным 
дипломатическим успехом России, несмотря на её 

территориальные потери

обеспечивал ей свободу действий в борьбе за берега 
Балтики. 

Адрианопольский договор действовал до 
заключения Константинопольского 

«вечного мира» в 1720 году.


