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Причины 
русско-турецких 

войн

Обрести выход
 в Чёрное море

                            Россия

Рассчитывала получить 
обещанные

 ей Барской конфедерацией
 Подолию и Волынь, расширить 

свои
 владения в Северном 

Причерноморье 
и на Кавказе, и установить 

протекторат 
над Речью Посполитой

                            Турция



Русско-турецкая война 1768—1774 
годов — одна из ключевых по 
значению войн между Российской и 
Османской империями, в результате 
которой в состав России вошли :

Россия получила Большую и Малую 
Кабарду (северный Кавказ), Азов, 
Керчь и Еникале, Кинбурн с округой 
и прилегавшей к нему степью между 
Днепром и Бугом.

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.

король Станислав Август Понятовский



Столкновение Барских 
конфедератов с Русской 
Императорской армией

Поводом к началу русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. 
послужил Балтский инцидент 
(по названию местечка Балту, 

где турки устроили погром 
православного населения, 

которое обратилось за 
помощью к русским войскам). 

Казаков, пришедших им на 
помощь,  обвинили в резне 
жителей города, что было 

отвергнуто российской 
стороной. Используя инцидент, 

султан Мустафа III объявил 
России войну 25 сентября 

1768 года. 



Осада Хотина — одна из значительных кампаний русской армии 
во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов

15 апреля 1769 году русская 
армия по командованием князя 

А.М. Галицына форсировала 
Днестр и 19 апреля с боем 

подошла к крепости Хотин.

А.М. Галицын
Провал попыток наступления 

и нехватка продовольствия 
деморализовали турецкую 

армию. 9 сентября она 
оставила Хотин и отступила 

к Яссам. 
10 сентября русские войска без 

боя заняли брошенный 
турками Хотин.



В результате сильного 
артиллерийского огня и атаки 
брандеров весь турецкий флот 

был уничтожен. 

В это время русская эскадра под 
командованием Г.А. Спиридова 
успешно преодолев трудности 

полугодового плавания, русские 
моряки разгромили в 

Средиземном море турецкий 
флот. 

Решающим было морское 
сражение в ночь с 25 на 26 

июня 1770 года в 
Чесменской бухте 
Эгейского моря у 

побережья Малой Азии. 

Айвазовский И.К  Чесменский бой

Г.А. Спиридов



Карта перехода эскадры Спиридова из Кронштадта в Эгейское море



Кампания 1770 года. 

Действия главной армии были 
блестательны и ознаменованы 

победами
 Сражение у Рябой Могилы, 

Битва при Ларге,
 Сражение при Кагуле.

1 августа 1770 при Кагуле, турки 
потерпели страшный разгром 

несмотря на то, что Румянцев смог 
выставить против них лишь 17 тыс. 

человек.

 Наградой для Румянцева за Кагул 
стал чин генерал-фельдмаршала.

Театр военных действий
(рисунок из статьи «Кагул»

«Военная энциклопедия Сытина»)



Кампания 1770 года. 

Действия 2-й армии – Осада Бендер

Осада Бендерской крепости под 
предводительством П. А. Панина, 

которая являлась мощным опорным 
пунктом Османской империи, 
началась 15 июля 1770 года и 

длилась два месяца.

15 сентября была подорвана 
подведённая под стену мощная мина, 

от взрыва обрушилась часть 
крепостной стены и начался штурм. 
16 сентября турки сложили оружие и 

сдались

Карта осады Бендерской крепости в 1770 году

Начало штурма Бендерской крепости.
Худ. В.Н. Слободзийский. Бендерский историко-краеведческий 

музей



Кампания 1771 года. 
Взятие Крыма.

Для овладения полуостровом выделялась 2-я армия под командованием генерал-аншефа 
В.М. Долгорукова.  

Целями российского руководства были: овладеть Крымом, вывести из войны Крымское 
ханство и добиться его независимости от Турции.

В 1771 году за несколько недель 
с минимальными потерями 

армия князя В.М.Долгорукова 
при поддержке Азовской 
флотилии адмирала А.Н.

Сенявина одержали 
блистательную победу в Крыму. 

14 июня армия князя В.М.
Долгорукова взяла Перекоп и 
крепость Ор-Капу и уже через 
две недели, 29 июня бала взята 

Кафа (Феодосия).
После взятия Кафы Долгоруков 
выслал отряды, чтобы овладеть 
другими важными пунктами – 

Бахчисараем, Балаклавой, 
Ялтой, Судаком, которые были 

заняты без сопротивления.
В Керчи и в Еникале расположились корабли Азовской 

флотилии.



В 1773 году русские войска 
возобновили военные действия. 

1. Суворов взял крепость 
Туртукай на южном берегу 
Дуная; 

2. в 1774 году одержал победу при 
Козлудже. 

Пётр Александрович Румянцев-Задунайский

В 1772г. начались переговоры, но 
условия турков Екатерину не 

устраивали

В 1771 г. были блокированы 
Дарданеллы, турецкая торговля 

в Средиземном море была 
подорвана. 



21 июля 1774 года Османская Империя подписала с 
Россией Кючук-Кайнарджийский договор, в результате 

которого: 

Вошли в состав России
1. Новороссия (ныне южная 

Украина), 
2. северный Кавказ 
3. Крымское ханство

Турция выплатила России военные
контрибуции 4,5 миллионов рублей 

1. к России отошли Азов, Керчь, Кинбурн. 
2. На Черном море устанавливалась свобода мореплавания 

для русских судов с правом выхода в Средиземное море.

Сцена подписания Кючук-Кайнарджийского 
мира





Лучшим из памятников, посвященных победам 
России над Турцией в войне 1768-1774 гг. считается 

Чесменская колонна, сооруженная в 1771-1778 
годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. 

Колонна поднимается из воды Большого пруда, в ней 
воплощена идея морского могущества России. 

Кагульский обелиск установлен в парке Большого Екатериненского 
дворца (г. Пушкин) в честь победы в Кагульском сражении.

Надпись на обелиске гласит: «В память победы при реке Кагул в 
Молдавии июля 21 дня 1770 года предводительством генерала графа 

Петра Румянцева российское воинство числом семнадцать тысяч 
обратило в бегство до реки Дуная турецкого визиря Галил Бея с силою 

полтораста тысячною» (орфография частично изменена на 
современную).



Морейская колонна, посвящена победе, 
одержанной русскими воинами в 1770 году на 
полуострове Морее в Средиземном море. База 

и капитель колонны высечены из белого 
мрамора, а ее завершение - в виде обелиска с 

рострами (носами кораблей) - из розового 
мрамора. На пьедестале колонны укреплена 
медная мемориальная доска с надписью:” В 

1770 год февраля 17 - дня граф Федор Орлов с 
двумя российскими военными кораблями 

приплыл к полуострову Морее в Средиземном 
море у порта Витуло, сухопутные войска 

высадил на берег и пошел сам в Модану на 
соединение с христианами тоей земли. 

Капитан Барков со спартанским восточным 
легионом взял Пассаву, Бердони и Спарту; 

капитан же князь Долгорукий со спартанским 
западным легионом покорил Каламату, 

Леонтари, и Аркадию, крепость Наваринская 
сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск 

Российских было числом 600 человек, кои не 
спрашивали, многочислен ли неприятель, но 

где он. В плен турок взято 6 тысяч...” 
По всей видимости, автором этой колонны 

также является Антонио Ринальди. 

Морейская колонна



Еще один памятник в Екатерининском парке, посвященный героической эпопее 
русско-турецкой войны 1768-1774 гг., - Башня-руина. Это своеобразное декоративное 
сооружение производит впечатление древнего, полуразрушенного от времени здания. 
Башня построена в 1771 году по проекту архитектора Фельтена. Замысел сооружения 

отличается оригинальностью. Огромный каменный столб в виде колонны древнего 
здания увенчан беседкой. На замковом камне высечена надпись: ”На память войны 

объявленной турками России, сей камень поставлен в 1768 году”. 



Спасибо за 
внимание!


