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Предыстория конфликта
◼ Угнетение христиан в Османской империи
◼ Статья 9 Парижского мирного договора, заключённого 

по итогам Крымской войны, обязывала Османскую 
империю даровать христианам равные права с 
мусульманами. Дальше опубликования 
соответствующего фирмана (указа) султана дело не 
продвинулось. В частности, в судах свидетельства не - 
мусульман («зимми») против мусульман не 
принимались, что фактически лишало христиан права 
на судебную защиту от религиозных преследований.

◼ Последствием восстания на Крите, особенно в 
результате жестокости, с которой турецкие власти его 
подавляли, стало привлечение внимания в Европе 
(Российской Империи в частности) к вопросу об 
угнетённом положении христиан в Османской империи.



Изменение баланса сил в Европе
◼ Из Крымской войны Россия вышла с минимальными территориальными 

потерями, однако была вынуждена отказаться от содержания флота на Чёрном 
море и скрыть укрепления Севастополя.

◼ Пересмотр итогов Крымской войны стал основной целью российской внешней 
политики. Это было однако не так просто — Парижский мирный договор 1856 
года предусматривал гарантии целостности Османской империи со 
стороны Великобритании и Франции. Откровенно враждебная позиция, занятая 
во время войны Австрией, осложняла ситуацию. Из великих держав только 
с Пруссией у России сохранялись дружеские отношения.

◼ Именно на союз с Пруссией и её канцлером Бисмарком сделал ставку 
назначенный Александром II в апреле 1856 года канцлером князь А. М. 
Горчаков. Россия заняла нейтральную позицию в деле объединения Германии, 
что в конечном итоге привело к созданию после ряда войн Германской империи. 
В марте1871 года, воспользовавшись сокрушительным поражением Франции 
в франко-прусской войне, Россия при поддержке Бисмарка 
добилась международного согласия на отмену положений Парижского договора, 
запрещавших ей иметь флот на Чёрном море.

◼ Остальные положения Парижского договора, однако, продолжали действовать. 
В частности, статья 8 давала право Великобритании и Австрии в случае 
конфликта России с Османской империей вмешаться в него на стороне 
последней. Это заставляло Россию проявлять крайнюю осторожность в её 
отношениях с османами и все свои действия согласовывать с другими великими 
державами. Война с Турцией один на один, таким образом, была возможна 
только при получении от остальных европейских держав карт-бланша на такие 
действия, и российская дипломатия выжидала удобного момента.



Вступление России в войну
◼ 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции: после парада войск 

в Кишинёве на торжественном молебне епископ Кишинёвский и Хотинский Павел 
(Лебедев) прочёл Манифест Александра II об объявлении войны Турции.

◼ Только война в одну кампанию давала возможность России избежать вмешательства 
Европы. По донесениям военного агента в Англии, на подготовку экспедиционной 
армии в 50-60 тыс. чел. Лондону требовалось 13-14 недель, а на подготовку 
константинопольской позиции — ещё 8-10 недель. К тому же армию нужно было 
перебросить морем, огибая Европу. Ни в одной из русско-турецких войн фактор 
времени не играл столь значительной роли. Турция возлагала свои надежды на 
успешную оборону.

◼ План войны против Турции был составлен ещё в октябре 1876 года генералом Н. Н. 
Обручевым. К марту 1877 года проект был исправлен самим императором, военным 
министром, главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем-
старшим, его помощником штаба генералом А. А. Непокойчицким, помощником 
начальника штаба генерал-майором К. В. Левицким.

◼ В мае 1877 года русские войска вступили на территорию Румынии.
◼ Войска Румынии, выступившей на стороне России, активно начали действовать 

лишь с августа.

Н. Н. Обручев



Соотношен
ие сил

◼ Соотношение сил противников складывалось в 
пользу России, военные реформы начали давать 
свои положительные результаты. На Балканах, в 
начале июня русские войска (около 185 тыс. 
человек) под командованием великого 
князя Николая Николаевича 
(Старшего) сосредоточились на левом 
берегу Дуная, имея главные силы в 
районе Зимницы. Силы турецкой армии под 
командованием Абдул-Керим-Надир-паши 
составляли около 200 тыс. человек, из которых 
около половины составляли гарнизоны 
крепостей, что оставляло 100 тыс. для 
операционной армии.

◼ На Кавказе русская Кавказская армия под 
командованием великого князя Михаила 
Николаевича имела около 150 тыс. человек при 
372 орудиях, турецкая армия Мухтар-паши — 
около 70 тыс. человек при 200 орудиях.

◼ По боевой подготовке российская армия 
превосходила противника, но уступала ему в 
качестве вооружения (турецкие войска были 
вооружены новейшими английскими и 
американскими винтовками).

◼ Активная поддержка российской армии 
народами Балкан и Закавказья укрепляла 
моральный дух русских войск, в составе которых 
действовали болгарское, армянское и 
грузинское ополчение. Свой вклад в победу над 
турецкой армией также внесли сербские, 
румынские и черногорские войска.

◼ На Чёрном море полностью доминировал 
турецкий флот. Россия, добившись права 
на Черноморский флот только в 1871 году, не 
успела восстановить его к началу войны.



Общая ситуация и планы сторон
◼ Существовало два возможных театра боевых действий: Балканы и Закавказье. Ключевым были 

Балканы, так как именно тут можно было рассчитывать на поддержку местного населения (ради 
освобождения которого война и велась). Кроме того, успешный выход русской армии к 
Константинополю выводил Османскую империю из войны.

◼ Две естественные преграды стояли на пути русской армии к Константинополю:
◼ Дунай, турецкий берег которого был основательно укреплен османами. Крепости в знаменитом 

«четырёхугольнике» крепостей — Рущук — Шумла — Варна —Силистрия — были самыми 
защищенными в Европе, если не во всем мире. Дунай являлся полноводной рекой, турецкий берег 
которой был основательно заболочен, что существенно осложняло высадку на него. Кроме того, у 
турок на Дунае было 17 бронированных мониторов, которые могли выдерживать артиллерийскую 
дуэль с береговой артиллерией, что дополнительно осложняло форсирование реки. При грамотной 
защите можно было надеяться нанести русской армии очень существенные потери.

◼ Балканский хребет, через который существовало несколько удобных переходов, главным из 
которых был Шипкинский. Защищающаяся сторона могла встретить атакующих на хорошо 
укрепленных позициях как на самом перевале, так и на выходе из него. Обойти Балканский хребет 
можно было вдоль моря, но тогда пришлось бы брать штурмом хорошо укреплённую Варну.

◼ На Чёрном море полностью доминировал турецкий флот, что вынуждало организовывать 
снабжение русской армии на Балканах по суше.

◼ План войны был основан на идее молниеносной победы: армия должна была перейти Дунай на 
среднем течении реки, на участке Никополь — Свиштов, где у турок не было крепостей, в районе 
населённом дружелюбно настроенными к России болгарами. После переправы следовало 
разделить армию на три равные группы: первая — блокирует турецкие крепости в низовьях реки; 
вторая — действует против турецких сил в направлении Виддина; третья — переходит через 
Балканы и идёт на Константинополь.



◼ Турецкий план предусматривал активно-оборонительный образ 
действий: сосредоточив главные силы (около 100 тыс. человек) в 
«четырёхугольнике» крепостей — Рущук — Шумла — Базарджик — 
Силистрия, завлекать переправившихся русских к Балканам, вглубь 
Болгарии, и затем разгромить их, обрушившись на их левый фланг 
сообщения. Одновременно с этим довольно значительные силы 
Османа-паши, около 30 тыс. человек, были сосредоточены в 
Западной Болгарии, у Софии и Видина, имея задачей наблюдение 
за Сербией и Румынией и воспрепятствование соединению русской 
армии с сербами. Кроме того, небольшие отряды занимали 
балканские проходы и укрепления по Среднему Дунаю.



Действия на европейском театре войны
◼ Форсирование Дуная
◼ Русская армия по предварительной договоренности с Румынией прошла 

по её территории и в июне в нескольких местах переправилась через 
Дунай. Для обеспечения форсирования Дуная требовалось 
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 легкие минные 
катера.

◼ В ночь на 15 (27) июня русские войска под командованием генерала М. 
И. Драгомирова форсировали Дунай в районе Зимницы. Войска были в 
зимних черных мундирах, чтоб оставаться незамеченными в темноте, но, 
начиная со второго эшелона, переправа происходила под жестоким 
огнем. Потери составили 1100 человек убитыми и ранеными.

◼ 21 июня (3 июля) саперы 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 генерала И. В. Гурко (12 тыс. человек). Для обеспечения флангов были 
созданы 45-тысячный Восточный и 35-тысячный Западный отряды. Остальные силы 
находились в Добрудже, по левобережью Дуная или на подходе. Передовой отряд 25 июня 
занял Тырново, а 2 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 и 18 (30) июля штурмы Плевны 
окончились полной неудачей и сковали действия русских войск.

◼ 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.

◼ 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 укрепленные редуты Телиш, Горный и Дольный Дубняки, которые 
должны были послужить Осману опорными пунктами в случае его выхода из Плевны.



◼ 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 на Гренадерский 
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 
генерала И. 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) января русские войска заняли Адрианополь 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 укрепленный, но тоже очищенный турками.

◼ На этом боевые действия на Балканах были завершены.



Действия 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».

◼ 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-лейтенанта Ф. 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 побережья Чёрного моря на Батум и по возможности далее в 
сторону Трапезунда. В Сухуме был сосредоточен общий резерв (18,8 тыс. человек и 
20 орудий).



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 армия Мухтара (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 1878 года, после ещё 2 недель дипломатического 
маневрирования, был, наконец, подписан предварительный Сан-
Стефанский мирный договор с Турцией.



Итоги войны
◼ Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны, и 

присоединила Карсскую область, населённую армянами и грузинами.
◼ 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.

◼ 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.

◼ 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 Германией союзу Центральных держав. 
Противостояние этих блоков привело к Первой мировой войне 1914—1918 годов.



Память
◼ 17 апреля 1878 года императором Александром II была учреждена 

государственная награда - медаль «В память русско-турецкой войны 
1877—1878», которой награждались военные, моряки, ополченцы и 
другие лица, участвовавшие в сражениях или защищавшие тылы армии.

◼ Эта война вошла в болгарскую историю как Русско-турецкая 
освободительная война. На территории современной Болгарии, где 
прошли основные сражения этой войны, находятся свыше 400 памятников 
русским, которые боролись за свободу болгарского народа.

◼ В столице Российской империи — Санкт-Петербурге — в 1886 году в честь 
подвигов русских войск, принимавших участие и победивших в войне, был 
воздвигнут Памятник Славы. Памятник представлял собой 28-метровую 
колонну, сложенную из шести рядов пушек, отбитых в войну у турок. На 
верху колонны был расположен гений с лавровым венком в протянутой 
руке, увенчивающий победителей. Пьедестал памятника имел высоту 
около 6½ метров, со всех четырёх сторон которого были вделаны 
бронзовые доски с описаниями основных событий войны и названий 
воинских частей, принимавших в ней участие. В 1930 году памятник был 
разобран и переплавлен. В 2005 году — восстановлен на прежнем месте.

◼ В 1878 году в честь победы в Русско-турецкой войне Ярославская 
табачная фабрика стала именоваться «Балканская звезда». Название 
возвращено в 1992 году, тогда же начат выпуск одноимённой марки 
сигарет.

◼ В Москве 11 (23) декабря 1887, в день десятилетия битвы под Плевной, 
на площади Ильинские Ворота (ныне Ильинский сквер) состоялось 
открытие памятника героям Плевны, возведенный на добровольные 
пожертвования оставшихся в живых гренадеров — участников 
Плевненского сражения.



Торжественная церемония 
открытия памятника перед 
Троицким собором. 1886 год.

Воссозданный в 2005 г. 
Памятник Славы 
на Троицкой 
площади в Санкт-
Петербурге.

Памятник героям Плевны в 
Ильинском сквере.


