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Русско-турецкие войны 17—19 вв. 

Этого требовали экономические интересы 
России и её господствующих классов 

(помещиков, а также купцов). 

Этого требовали экономические 
интересы России и её 

господствующих классов (помещиков, 
а также купцов). 

велись за господство на Чёрном море и 
в прилегающих районах. 

В 17—18 вв. являлись продолжением 
борьбы России против агрессии 

Османской империи и её вассала — 
Крымского ханства; 

имели целью выход России к Чёрному морю 
и присоединение Северного Причерноморья, 

захваченного монголо-татарами в 13 в. 



Со 2-й половины 18 в.  были связаны 
с 

обострением международных противоречий на 
Ближнем Востоке 

обострением международных противоречий на 
Ближнем Востоке постепенным усилением 

экспансии России в сторону Балкан и Кавказа,



1. Русско-турецкая война 1676–1680

2. Русско-турецкая война 1686–1690

3. Русско-турецкая война 1711–1713

4. Русско-турецкая война 1735–1739

5. Русско-турецкая война 1768–1774

6. Русско-турецкая война 1787–1791
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8. Русско-турецкая война 1828–1829

9. Русско-турецкая война 1853–1856

10. Русско-турецкая война 1877–1878

История русско-турецких отношений насчитывает 10  войн:



Русско-турецкая война 1676—80 

Царствовал Фёдор Алексеевич

попытка Османской империи 
вмешаться в русско-польское 
противостояние и захватить 

контроль над Правобережной 
Украиной

Причина войны :

В 1669 году гетман Правобережной 
Украины Пётр Дорошенко стал 
вассалом Османской империи. 

Опираясь на нового союзника, в 1672 
году султан Мехмед IV отправил на 

Заднепровскую Украину 
трёхсоттысячное войско, которое 

весной перешло Дунай. 



Первая битва между османами и 
польскими войсками вместе с верными 

Польше казаками под начальством 
гетмана Ханенко произошла при Батоге, 

поляки были разбиты наголову.

После захвата Подолии в результате 
польско-турецкой войны 1672—1676 

годов османское правительство 
стремилось распространить своё 

господство на всю Правобережную 
Украину.

В 1676 году Дорошенко с 12-тысячным 
отрядом захватил Чигирин, рассчитывая 

на подход османского войска, 

но весной 1676 года русско-
украинские войска под 

командованием Самойловича и 
русского военачальника Григория 

Ромодановского осадили Чигирин и 
вынудили Дорошенко 

капитулировать.



По настоянию Ромодановского и 
Самойловича Чигирин был укреплен 

и сделан оплотом против будущего 
нашествия османов. 

11 (21) августа, когда османским 
отрядам удалось уже захватить  и  

взорвать Чигирин, истребить 
бывший там московский и казацкий 
отряды, сжечь и разрушить город до 

основания.

в июле 1678 года османско-крымская 
армия (около 200 тысяч человек) 
великого визира Кара-Мустафы 

осадила Чигирин. 

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.



Бахчисарайский мир

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;

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;

султан и хан не должны помогать неприятелям 
царским.



Россия начинает наступательные 
действия на южном направлении 

(Крым), тогда как до тех пор действия 
её носили в основном оборонительный 

характер

Русско-турецкая война 
1686—1700

При царевне Софье отношения России 
к Османской империи принимают 

новый характер. 

Поводом послужило присоединение 
России к священному союзу против 

турок, заключённому в 1683 году 

Польша
Австрия
Венеция
Россия

Турция
1683 г



Поход кончился неудачей и погубил 
Самойловича. Русские войска не дошли 

до Крыма. Кто-то зажёг степи. 
Недостаток корма и воды заставил 

Голицына вернуться назад.

В 1687 году русские войска под 
начальством князя Василия Голицына 

направились в Крым. 

С ними шли и украинские казаки под 
начальством гетмана Самойловича. 

Гетман относился вообще очень 
неблагоприятно к союзу Москвы с 

Речью Посполитой и неохотно принял 
участие в первом крымском походе. 

Голицын победил однажды крымские 
войска, дошёл даже до Крыма, но 

недостаток воды и болезни в войске 
заставили его без всяких результатов 

вернуться домой, в Москву.

Весной 1689 года Голицын с 112-
тысячным войском предпринял второй 

поход в Крым, который окончился 
также полной неудачей. 



Преображенский, Семеновский, 
Бутырский и Лефортовский полки 
вместе с стрельцами, числом всего 

около 31 тысячи человек, под 
начальством Автонома Головина, 
Лефорта и Гордона направились к 

Азову.

На первых порах Пётр I, по-видимому, 
не думал об исполнении священного 
союза и о новой войне с османцами. 

Азовские походы Петра 
I

Греческое духовенство, между тем, 
настоятельно просило о продолжении 
войны, указывая на то, что время для 

неё очень благоприятно. 

В начале 1695 года Пётр 
предпринял первый поход на Азов. 

Часть войска под начальством 
Бориса Петровича Шереметьева 

была отправлена к низовьям 
Днепра. 



После первого азовского похода Пётр 
ясно увидел, что без флота нельзя 

осаждать Азов. Из-за границы были 
выписаны новые техники и 

инженеры, и началась постройка 
судов в Москве, Воронеже, Козлове, 

Добром, Сокольске.

войско 29 июня подошло к Азову. 

Находившийся в крепости османский 
отряд получал съестные припасы и 

подкрепления морем. 

Русским при помощи донских казаков 
удалось только занять две каланчи на 

Дону, охранявшие выход в море. 

Поход, в сущности, окончился 
неудачно, хотя возвращение Петра и 
было отпраздновано с торжеством. 

Удачнее были действия Шереметьева и 
Мазепы на низовьях Днепра, где были 

приступом взяты Газы-Кермен, Таган, а 
два другие городка сданы османцами 

русским добровольно. 



Пётр тогда же осмотрел берега 
Азовского моря и на мысе Таганрог 

решил построить гавань.

К апрелю были спущены в воду 2 
корабля, 23 галеры и 4 брандера. 

В мае флот двинулся к Азову. 

В устье Дона он загородил дорогу 
османским кораблям и оставил, таким 

образом, Азов без защиты. 

Нападение крымского отряда на 
русский лагерь было отбито, а 16 июня 

началась осада и Азова, которая 
продолжалась около месяца. 

18 июля 1696 года османцы сдали Азов, 
выговорив себе позволение уйти из 

города в полном вооружении, с женами, 
детьми и со всеми пожитками. 

Азов был укреплён, мечети обращены в 
церкви, туда переселены стрельцы и 

городовые казаки. 



Константинопольский мирный договор
Представителем России на этом 

конгрессе был думный дьяк Прокофий 
Возницын. 

Он потребовал от Османской империи 
уступки Керчи и всех владений по берегу 

Азовского и Чёрного морей, 
находившихся в руках русских. 

Османцы не согласились. 

В конце концов после угроз Возницына 
немедленно начать военные действия 
они заключили перемирие на два года. 

Этим перемирием Пётр воспользовался 
для заключения мира. 

В Константинополь был отправлен 
думный дьяк Емельян Украинцев с 

дьяком Чередеевым. 



Пётр только и ждал этого. 8 августа он 
получил от Украинцева известие о 

заключении мира с Османской 
империей, а 9 августа русские войска 
уже двигались к шведским границам.

Для того, чтобы произвести на османцев 
большее впечатление, они поехали на 

военном корабле «Крепость». 

Переговоры длились очень долго, с 
ноября 1699 по июнь 1700 года. 

3 июля был заключён мир на 30 лет, по 
которому :

Азов и вновь построенные 
Петром городки — Таганрог, 
Павловский город, Миюс — 

остались за Россией. 

От притязаний на Керчь Россия 
отказалась. 


