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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1877-1878

� Русско-турецкая война 1877—1878 
годов (тур. 93 Harbi, 93 война) — война 
между Российской империей и союзными ей 
балканскими государствами с одной стороны, 
и Османской империей — с другой. Была 
вызвана подъёмом национального 
самосознания на Балканах. Жестокость, с 
которой было подавлено Апрельское 
восстание в Болгарии, вызвала сочувствие к 
положению христиан 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





ПРИЧИНЫ.
� Причиной русско-турецкой войны 1877 – 1878 года стало новое обострение 

Восточного вопроса, которое было связано с вспыхнувшим в июне 1875 года 
антитурецким восстанием в Боснии и Герцеговине, вызванным бесправным 
положением местного христианского населения. 
По инициативе Австрии европейские державы потребовали от Порты 
проведения обещанных еще в 1850-х году реформ - свободы 
вероисповедания, уничтожение откупной системы и пр.. Кровавое подавление 
антитурецкого движения в Болгарии и убийство в Салониках французского и 
немецкого консулов в апреле 1876 года еще более накалили ситуацию. 1 (13) 
мая 1876 Австрия, Германия, Россия, Италия и Франция выступили с 
совместным Берлинским меморандумом, настаивая на прекращении военных 
действий против боснийских повстанцев. 
Но в результате государственного переворота 18 (30) мая в турецких верхах 
восторжествовала партия непримиримых. 18 (30) июня Сербия и Черногория 
объявили войну Османской империи. После разгрома турками сербской армии 
5 (17) октября 1876 года под Дьюнишем Россия в ноте от 19 (29) октября 
заставила Порту заключить перемирие с Сербией. Однако турецкое 
правительство при скрытой поддержке Великобритании отвергло решения 
Константинопольской (ноябрь - декабрь 1876 года) и Лондонской (март 1877 
года) конференций европейских держав об обязательном осуществлении 
реформ. 
После отказа Порты принять ультиматум России от 28 марта (9 апреля) о 
немедленном выполнении этих решений Александр II 4 (16) апреля заключил с 
румынским князем Каролем (Карлом) Гогенцоллерном военную конвенцию, а 12 
(24) апреля объявил войну Османской империи. 9 (21) мая примеру России 
последовала Румыния, провозгласившая свою независимость. 





ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
ТЕАТРЕ ВОЙНЫ

� Русская армия по предварительной договорённости с Румынией прошла по её территории и в июне в 
нескольких местах переправилась через Дунай. Для обеспечения форсирования Дунаятребовалось 
нейтрализовать турецкую дунайскую флотилию в месте возможных переправ. Эта задача была выполнена 
установкой на реке минных заграждений, прикрытых береговыми батареями. Также были задействованы 
переброшенные по железной дороге лёгкие минные катера.

� 29 апреля (11 мая) русской тяжёлой артиллерией взорван у Брэила флагманский турецкий корвет «Лютфи-
Джелиль» (англ. Lutfi Djelil), погибший со всей командой;

� 14 (26) мая минными катерами лейтенантов Шестакова и Дубасова потоплен монитор «Хивзи Рахман».
� Турецкая речная флотилия была расстроена действиями российских моряков и не могла воспрепятствовать 

переправе русских войск.
� 10 (22) июня Нижнедунайский отряд переправился через Дунай у Галаца и Брэила и вскоре занял 

Северную Добруджу.
� В ночь на 15 (27) июня русские войска под командованием генерала М. И. Драгомирова форсировали Дунай 

в районе Зимницы. Войска были в зимних чёрных мундирах, чтоб оставаться незамеченными в темноте, но, 
начиная со второго эшелона, переправа происходила под жестоким огнём. Потери составили 1100 человек 
убитыми и ранеными.

� 21 июня (3 июля) сапёры подготовили мостовую переправу через Дунай в районе Зимницы. Началась 
переброска главных сил русской армии через Дунай.

� Турецкое командование не предприняло активных действий, чтобы воспрепятствовать форсированию 
Дуная русской армией. Первый рубеж на пути к Константинополю был сдан без серьёзных сражений.





ПЛЕВНА И ШИПКА
� Главных сил армии, переправившихся через Дунай, оказалось недостаточно для решительного 

наступления через Балканский хребет. Для этого был выделен лишь передовой отряд 
генералаИ. В. Гурко (12 тыс. человек). Для обеспечения флангов были созданы 45-тысячный 
Восточный (великий князь Александр Александрович) и 35-тысячный Западный (генерал-
лейтенант Н. П. Криденер) отряды. Остальные силы находились в Добрудже, по 
левобережью Дуная или на подходе. Передовой отряд 25 июня (7 июля) занял Тырново, 
а 2 (14) июля перешёл Балканы через Хаинкиойский перевал. Вскоре, 5 июля (17 июля) был 
занят Шипкинский перевал, куда был выдвинут созданный Южный отряд (20 тыс. человек, в 
августе — 45 тыс.). Путь на Константинополь был открыт, но достаточных сил для наступления в 
Забалканье не было. Передовой отряд занял Эски-Загру (Стару-Загору), но вскоре сюда подошёл 
переброшенный из Албании турецкий 20-тысячный корпус Сулейман-паши. После 
ожесточённого боя у Эски-Загры, в котором отличились болгарские ополченцы, передовой отряд 
отошёл к Шипке.

� После успехов последовали неудачи. Великий князь Николай Николаевич с момента перехода 
Дуная фактически потерял управление войсками. Западный отряд овладел Никополем, но не 
успел занять Плевну (Плевен), куда из Видина подошёл 15-тысячный корпус Осман-паши. 
Предпринятые 8 (20) июля и18 (30) июля штурмы Плевны окончились полной неудачей и сковали 
действия русских войск.

� Штурм Плевны 11—12 сентября н. ст. Немецкий план того времени
� Русские войска на Балканах перешли к обороне. Сказалась недостаточная численность русского 

экспедиционного корпуса — резервов для усиления русских частей под Плевной у командования 
не было. Были срочно запрошены подкрепления из России, и призваны на помощь румынские 
союзники. Подтянуть необходимые резервы из России удалось только к середине-концу сентября, 
что затянуло ход боевых действий на 1,5—2 месяца[27].

� Ловча (на южном фланге Плевны) была занята 22 августа (потери русских войск составили ок. 
1500 человек), но и новый штурм Плевны 30—31 августа (11—12 сентября) окончился неудачей, 
после чего было решено взять Плевну блокадой.15 (27) сентября под Плевну прибыл Э. 
Тотлебен, которому было поручено организовать осаду города. Для этого требовалось взять 
сильно укреплённые редуты Телиш, Горный (Верхний) и Дольный (Нижний) Дубняки, которые 
должны были послужить Осману опорными пунктами в случае его выхода из Плевны.



� 12 (24) октября Гурко штурмовал Горный Дубняк, 
занятый после упорного боя; потери русских составили 
3539 человек убитыми и ранеными, турок — 1500 
убитыми и 2300 пленными[28].

� 16 (28) октября под артиллерийским огнём был 
принуждён сдаться Телиш (в плен взято 4700 человек). 
Потери русских войск (в ходе неудачного штурма) 
составили 1327 человек.

� 20 октября (1 ноября) был занят Дольный Дубняк, 
гарнизон которого без боя отошёл к Плевне.

� Пытаясь снять осаду с Плевны, турецкое 
командование решило в ноябре организовать 
наступление по всему фронту.

� 10 (22) ноября и 11 (23) ноября 35-тысячная 
Софийская (западная) турецкая армия была отбита 
Гурко у Новачина, Правца и Этрополя;

� 13 (25) ноября Восточная турецкая армия была отбита 
частями 12-го корпуса русских у Трестеника и 
Косабины;



� 22 ноября (4 декабря) Восточная турецкая армия разбила Еленинский отряд 
11 русского корпуса. Турок было 25 тысяч человек при 40 орудиях, русских — 5 
тысяч при 26 орудиях. Восточный фронт русского расположения в Болгарии 
был прорван, на следующий же день турки могли быть в Тырнове, захватив 
огромные обозы, склады и парки 8-го и 11-го русских корпусов. Однако турки 
не развили свой успех и весь день 23 ноября(5 декабря) бездействовали и 
окапывались. 24 ноября (6 декабря) спешно выдвинутая русская 26-я 
пехотная дивизия восстановила положение, сбив турок под Златарицей.

� 30 ноября (12 декабря) Восточная турецкая армия, ещё не зная о капитуляции 
Плевны, попыталась атаковать у Мечки, но была отбита.

� Пленного Осман-Пашу, командовавшего турецкими войсками в Плевне, 
представляют Александру II в день взятия Плевны русскими войсками

� Контратаковать русское командование запретило вплоть до развязки под 
Плевной.

� С середины ноября армия Осман-паши, стиснутая в Плевне в четыре раза 
превосходившим её кольцом русских войск, стала испытывать недостаток 
продовольствия. На военном совете решено было пробиться сквозь линию 
обложения, и 28 ноября (10 декабря), в утреннем тумане, турецкая армия 
обрушилась наГренадерский корпус, но после упорного боя была отражена по 
всей линии и отошла в Плевну, где и сложила оружие. Потери русских 
составили 1 696 человек, турок, атаковавших густыми массами — до 6 000. В 
плен было взято 43,4 тысячи человек. Раненый Осман-паша вручил свою 
саблю командиру гренадер — генералу Ганецкому; ему были 
оказаны фельдмаршальские почести за доблестную защиту





РЕЙД ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ
� Русская армия, насчитывавшая 314 тыс. человек против свыше 183 

тыс. человек у противника, перешла в наступление. Возобновила 
военные действия против Турции сербская армия. Западный отряд 
генералаИ. В. Ромейко-Гурко (71 тыс. человек) в исключительно 
трудных условиях перешёл через Балканы и 23 декабря 1877 года (4 
января 1878 года) занял Софию. В тот же день начали наступление 
войска Южного отряда генерала Ф. Ф. Радецкого (отряды 
генералов М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк-Мирского) и в сражении 
при Шейново 27—28 декабря (8—9 января) окружили и взяли в плен 
30-тысячную армию Вессель-паши. 3—5 (15—17) января 1878 года в 
сражении под Филиппополем (Пловдивом) была разбита армия 
Сулейман-паши, а 8 (20) январярусские войска 
заняли Адрианополь ((тур. Edirne), (болг. (Одрин)) без всякого 
сопротивления.

� Тем временем бывший рущукский отряд тоже начал наступление, 
почти не встречая сопротивления со стороны турок, отходивших к 
своим крепостям;14 (26) января занят был Разград, 
а 15 (27) января — Осман-Базар. Войска 14-го корпуса, действовавшие 
в Добрудже, 15 (27) января заняли Хаджи-Оглу-Базарджик, сильно 
укреплённый, но тоже очищенный турками[29].

� На этом боевые действия на Балканах были завершены.





ДЕЙСТВИЕ НА АЗИАТСКОМ ТЕАТРЕ 
ВОЙНЫ
� Военные действия на Кавказе, по плану Обручева, предпринимались «для ограждения 

нашей собственной безопасности и отвлечения сил противника». Этого же мнения 
придерживался и Милютин, который писал главнокомандующему Кавказской армией 
великому князю Михаилу Николаевичу: «Главные военные операции предполагаются в 
Европейской Турции; со стороны же Азиатской Турции действия наши должны иметь 
целью: 1) прикрыть наступлением безопасность наших собственных пределов — для чего 
казалось бы необходимым овладеть Батумом и Карсом (или Эрзерумом) и 2) по 
возможности отвлекать турецкие силы от европейского театра и препятствовать их 
организации»[30].

� Командование действющим Кавказским корпусом было возложено на генерала от 
кавалерии М. Т. Лорис-Меликова. Корпус был разделён на отдельные отряды согласно 
операционным направлениям. На правом фланге сосредоточился Ахалцыхский отряд под 
командованием генерал-лейтенантаФ. Д. Девеля (13,5 тыс. человек и 36 орудий), в центре, 
у Александрополя (Гюмри) расположились главные силы под личным командованием 
М. Т. Лорис-Меликова (27,5 тыс. человек и 92 орудия) и, наконец, слева стоял Эриванский 
отряд во главе с генерал-лейтенантом А. А. Тергукасовым (11,5 тыс. человек и 32 орудия), 
Приморский (Кобулетский) отряд генерала И. Д. Оклобжио (24 тыс. человек и 96 орудий) 
предназначался для наступления вдоль побережьяЧёрного моря на Батум и по 
возможности далее в сторону Трапезунда. В Сухуме был сосредоточен общий резерв (18,8 
тыс. человек и 20 орудий)[31].





МЯТЕЖ В АБХАЗИИ
� В мае 1878 года горцами при поддержке турецких эмиссаров был 

поднят мятеж в Абхазии. После двухдневной бомбардировки 
турецкой эскадрой в составе пяти броненосцев и нескольких 
вооружённых пароходов и высадки морского десанта, русскими был 
оставлен Сухум; к июню всё черноморское побережье Абхазии 
от Очамчыра до Адлера было занято турками. Предпринятые в июне 
начальником Сухумского отдела 
генералом П. П. Кравченко нерешительные попытки отбить город у 
турок успехом не увенчались[32]. Турецкие войска оставили Сухум 
только 19 августа, после подхода к русским войскам в Абхазии 
подкреплений из России и частей, снятых с Приморского 
направления.

� Временное занятие турками Черноморского побережья повлияло на 
обстановку в Чечне и Дагестане, где также произошло восстание. 
Вследствие этого там были вынуждены задержаться две русские 
пехотные дивизии.





ДЕЙСТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ
� 17 апреля казаками отряда Тергукасова был без боя занят Баязет.
� 5 мая русскими войсками был взят Ардаган.
� 6 июня Баязетская цитадель, занятая русским гарнизоном численностью в 1600 человек, была осаждена 

войсками Фаик-паши (25 тыс. человек). Осада (получившая название Баязетское сидение) продолжалась до 
28 июня, когда была снята вернувшимся отрядом Тергукасова. В течение осады гарнизон потерял убитыми и 
ранеными 10 офицеров и 276 нижних чинов. После этого Баязет был русскими войсками оставлен.

� Наступление Приморского отряда развивалось крайне медленно, а после высадки турками десанта под 
Сухумом генерал Оклобжио был вынужден отправить часть сил под командованием генерала Алхазова на 
помощь генералу Кравченко, из-за этого военные действия на Батумском направлении до конца войны 
приняли затяжной позиционный характер.

� В июле-августе в Закавказье наступило продолжительное бездействие, вызванное тем, что обе стороны 
выжидали прибытия подкреплений.

� 20 сентября, по прибытии 1-й гренадерской дивизии, русские войска перешли в наступление под Карсом; к 3 
октября противостоявшая им армияМухтара (25-30 тыс. человек) была разбита в Авлияр-Аладжинском 
сражении и отошла к Карсу.

� 13 октября русские части (отряд Лазарева) вышли к Карсу и приступили к осадным работам.
� 23 октября армия Мухтара была снова разбита под Эрзерумом, который со следующего дня также был 

осаждён русскими войсками.
� 6 ноября, после трёхнедельной осады, русскими войсками был взят Карс.
� После этого важного события главной целью действий представился Эрзерум, где укрывались остатки 

неприятельской армии. Но тут союзниками турок явились наступившие холода и крайняя затруднительность 
доставки по горным дорогам всякого рода запасов. В стоявших перед крепостью войсках болезни и 
смертность достигли ужасающих размеров. В итоге к 21 января 1878 года, когда было заключено перемирие, 
Эрзерум взять не удалось.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРНОГО ДОГОВОРА
� Мирные переговоры начались после победы при Шейнове, но сильно 

затянулись вследствие вмешательства Англии. Наконец, 19 января 1878 года, 
в Адрианополе были подписаны предварительные условия мира и заключено 
перемирие с определением демаркационных линий для обеих воюющих 
сторон. Однако основные условия мира оказались не соответствующими 
притязаниям румын и сербов, а главное — возбудили сильные опасения 
Англии и Австрии. Британское правительство потребовало у парламента 
новых кредитов для мобилизации армии. Кроме того, 1 февраля в Дарданеллы 
вошла эскадра адмирала Горнби. В ответ на это русский главнокомандующий 
на другой же день двинул войска к демаркационной линии.

� Заявление русского правительства о том, что ввиду действий Англии 
предполагается занять Константинополь, побудило англичан к сговорчивости, 
и 4 февраля последовало соглашение, согласно которому эскадра Горнби 
должна была отойти на 100 км от Константинополя, а русские обязывались 
возвратиться за свою демаркационную линию.

� 19 февраля (ст. ст.) 1878 года, после ещё двух недель дипломатического 
маневрирования, был наконец подписан предварительный Сан-Стефанский 
мирный договор с Турцией.





ИТОГИ ВОЙНЫ
� Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны, 

присоединила Карсскую область, населённую армянами и грузинами, и заняла стратегически важную 
Батумскую область (с условием организовать порто-франко, однако вскоре для защиты города возведена 
Михайловская крепость).

� Великобритания оккупировала Кипр, согласно договору с Османской империей от 4 июня 1878 года; в обмен 
за это она обязалась защищать Турцию от дальнейшего российского продвижения в Закавказье. Оккупация 
Кипра должна была длиться, пока в руках русских остаются Карс и Батуми[42].

� Границы, установленные по итогам войны, сохраняли силу до Балканских войн 1912—1913 годов, с 
некоторыми изменениями:

� Болгария и Восточная Румелия в 1885 году слились в единое княжество;
� В 1908 году Болгария объявила себя независимым от Турции царством, а Австро-Венгрия аннексировала 

ранее оккупированную ею Боснию и Герцеговину.
� Война ознаменовала постепенный отход Великобритании от конфронтации в отношениях с Россией. После 

перехода Суэцкого канала под английский контроль в 1875 году, британское стремление любой ценой 
предотвратить дальнейшее ослабление Турции пошло на убыль. Английская политика переключилась на 
защиту английских интересов в Египте, который был оккупирован Великобританией в 1882 году и оставался 
английским протекторатом до 1922 года. Английское продвижение в Египте интересы России напрямую не 
затрагивало, соответственно напряжение в отношениях двух стран постепенно ослабло, хотя англичане 
крайне болезненно реагировали на усиление Черноморского флота и попытки поддержать южных славян.

� Переход к военному союзу стал возможен после заключения в 1907 году компромисса по Средней Азии, 
оформленному англо-русским договором от 31 августа 1907 года. От этой даты отсчитывают 
возникновение Антанты — англо-франко-русской коалиции, противостоящей 
возглавляемому Германиейсоюзу Центральных держав. Противостояние этих блоков привело к Первой 
мировой войне 1914—1918 годов.


