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По Кайнарджинскому договору 1774 г. независимость Крымского ханства была признана. Это был 
шаг России к подчинению Крымского ханства своей власти. Собственно говоря, после подписания 
договора русские начали вызывать внутренние конфликты в Крыму, провоцировать народ на вос-
стание против крымских ханов, и, наконец, посылая солдат в Крым, они начали выбирать хана. 
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 1777 г. под военным давлением они 

избрали ханом Шахина Гирея, заслу-

жившего симпатии Екатерины II. Порта 

назначила Селима Гирея ханом Крыма и от-

правила его в столицу Бахчесарай. Между 

этими двумя ханами шла борьба, и когда Се-

лим Гирей проиграл битву, он признал хан-

ство Шахин-Гирея с Айналыкавакским согла-

шением, которое он заключил с Россией в 

1779 г. Но русские тоже выведут свои войска. 

Однако русские продолжали проникать в 

Крым через Шахин-Гирей и, наконец, вторг-

лись и присоединили Крым к России в 1783 г. 

Таким образом, Россия полностью обоснова-

лась на севере Черного моря [2, с. 58]. 

После Версальского договора 1783 г., по-

ложившего конец войне между Францией и 

Великобританией, баланс сил в Европе 

сильно изменился. Франция, Испания и Ав-

стрия, казалось, находились в союзе друг с 

другом. Голландия теперь склонялась к то-

му, чтобы двигаться по той же орбите. Ве-

ликобритания и Пруссия, напротив, оказа-

лись теперь в изоляции. 

Захват Крыма был первым шагом в боль-

ших планах Екатерины. После оккупации и 

аннексии Крыма Екатерина начала строить 

замки, верфи и флот на берегу Черного моря. 

Все эти приготовления были подготовкой к 

плану под названием «Греческий проект». 

Так что же это за греческий проект? 

В частности, поражение Австрии Прусси-

ей побудило это государство искать сильно-

го союзника. Канцлер Австрии нашел этого 

союзника в России. В результате в 1781 г. 

Иосиф II и Екатерина II нашли точки сбли-

жения. В переписке Екатерины II сложился 

союз между двумя государствами. Этот союз 

получил название греческого проекта. 
Война, объявленная Османской империей 

России 17 августа 1787 г. специально с це-

лью отвоевания Крыма, велась Турцией на 

два фронта при участии Австрии, находив-

шейся в союзе с этим государством (9 фев-

раля 1788 г.). Хотя в первый год войны ав-

стрийский фронт был более успешным, чем 

русский, война продолжалась с переменны-

ми успехами и поражениями для обеих сто-

рон за короткое время. 

Объявление войны Османским государ-

ством было возможностью, которую искала 

Екатерина II. Османская империя объявила 

войну России, а не Австрии. Но Австрия всту-

пила в войну против Османской империи в 

1788 г. Хотя развитие военных действий шло 

удачно для Османского государства до лета 

1788 г., после этого ситуация изменилась. В 

первые дни войны русские сосредоточили все 

свои действия на крепости Очаков на берегу 

Черного моря. Когда Австрия вышла из вой-

ны, Швеция, считавшаяся союзником Осман-

ской империи, устала и не могла продолжать 

войну и подписала мир с Россией. 

Таким образом, Османская империя и 

Россия столкнулись друг с другом. Однако 

положение Османской империи на фронтах 

было не лучшим. Русские войска подошли к 

Дунаю. Летом 1791 г. сопротивление осман-

ской армии на Дунайском фронте было 

сломлено, и русский флот в Очакове разгро-

мил османский флот. Когда ситуация до-

стигла этой стадии, Османская империя 

В 
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начала вынуждать своего союзника Пруссию 

присоединиться к войне. Но Пруссия отказа-

лась идти войной против России. 

Осенью 1787 г. турецкая армия высадилась 

в Крыму. Турки надеялись захватить замок 

Кинбурн, находившийся под защитой рус-

ской армии под командованием А.В. Суворо-

ва [1, с. 63]. Русские полностью уничтожили 

турецкую армию. В 1788 г. русский полково-

дец Г.А. Потемкин совершил поход к Оча-

ковской крепости, которая после непродол-

жительного сопротивления была взята рус-

скими войсками. Летом 1789 г. произошло, 

пожалуй, самое важное событие войны.  

В сражении между поселениями Фокша-

ны и Рымник генерал А.В. Суворов нанес 

поражение превосходящим силам турецкой 

армии. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

достигла поворотного момента, завершив 

осаду Исмаила. Измаил считался неприступ-

ной крепостью, которую еще никому не уда-

лось захватить. Гарнизон охраняла турецкая 

армия численностью 35 тысяч человек.  

Получив указание захватить Измаила, 

А.В. Суворов потребовал, чтобы турки сдали 

ему форт, и турки сказали, что «небо упадет 

на землю раньше, чем кто-либо сможет взять 

Измаил». Суворов начал массированную ар-

тиллерийскую подготовку к атаке. Такое же 

нападение на Измаил началось 11 декабря 

1790 г. Бой продолжался десять часов. Недо-

ступный Измаил пал.  

То, что сделал великий русский полково-

дец А.В. Суворов под стенами Измаила, 

навсегда войдет в мировую историю. Такой 

славной и безоговорочной победы еще не 

было. Турки потеряли почти все свои гарни-

зоны. Было убито 26 тысяч турок. Потери 

русской армии составили всего две тысячи 

человек [3, с. 72].  

Следует отметить, что во время штурма 

Измаила одним из направлений командовал 

ученик Суворова генерал Кутузов. Русско-

турецкая война 1787-1791 гг. продолжалась 

на Балканах. В 1791 г. турки снова потерпе-

ли здесь поражение. Турция не выдержала и 

снова попросила мира. В 1791 г. были под-

писаны Ясские мирные соглашения, в кото-

рых Турция признала Крым за Россией, а ре-

ка Днестр стала границей между двумя им-

периями. Победа России в этой войне была 

чрезвычайно важна для Российского госу-

дарства, потому что впервые Россия получи-

ла прямой выход к Черному морю.  

Лобовой атакой он овладел стенами Пере-

копа, ушел вглубь полуострова, захватил 

Хазлеев (Евпатория), разрушил ханскую 

столицу Бахчисарай и Акмечет (Симферо-

поль). Однако, постоянно избегая решающих 

сражений с русскими, крымский хан сумел 

спасти свою армию от гибели. В конце лета 

Миних вернулся в Украину из Крыма. В том 

же году генерал Леонтьев, действуя против 

турок, с другой стороны, взял Кинбурн (кре-

пость у устья Днепра) и Ласси-Азов. 

Таким образом, Ясский мирный договор 

ознаменовал начало новой эры в турецко-

российских отношениях. Это подтвердило 

важнейшие геополитические изменения, про-

изошедшие в Черноморском регионе в резуль-

тате более ранних турецко-российских войн, 

которые велись на протяжении XVIII в. Чер-

ное море, которое на протяжении веков было 

фактически османским озером, столкнулось на 

своих северных берегах с подъемом новой мо-

гущественной Российской империи [3, с. 72]. 

В течение нескольких поколений старое 

Московское княжество стало заклятым вра-

гом османов и выросло в огромную Россий-

скую империю, которая поставила под свой 

контроль обширные территории вдоль се-

верного побережья Черного моря, включая 

Крымский полуостров. Долгая история ту-

рецко-российского противостояния не могла 

развить в обеих нациях иных чувств, кроме 

взаимного недоверия и ненависти. В то вре-

мя как печально известная великая прави-

тельница Екатерины II предполагала изгна-

ние османов с Балкан, османская сторона во 

главе с Селимом III была полна решимости 

вернуть территории, потерянные Россией. 

Особенно печальной в этом смысле была не-

давняя потеря Крыма, который стал первой 

преимущественно мусульманской террито-

рией под османским сюзеренитетом, попав-

шей в руки неверных. 

Несмотря на все предыдущие конфликты и 

вражду, к началу 1790-х гг. Санкт-Петербург и 

Порта оказались в ситуации, когда вести войну 

друг против друга было бы одинаково разру-
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шительно для обоих. Для России тяжелое фи-

нансовое положение, расходы на почти непре-

кращающиеся войны, продолжавшиеся в тече-

ние последних нескольких десятилетий, серь-

езные последствия восстания Пугачева, не-

предсказуемое развитие Французской револю-

ции и польские проблемы были достаточной 

причиной для поиска соглашения с Османской 

империей.  

Что касается Порты, то к обсуждаемому 

моменту ей пришлось столкнуться с серьез-

ной внутренний кризис, угрожающий само-

му существованию Османского государства. 

К концу XVIII в. центральные власти Осман-

ской империи не могли эффективно спра-

виться с растущим беспорядком и анархией 

практически во всех сферах жизни, посколь-

ку сельская местность Османской империи 

зависела от правительства султана только 

номинально [4, с. 81]. 

Несмотря на то, что османская элита ле-

леяла тайные надежды вернуть Крым и дру-

гие потерянные территории, Селим III не со-

бирался усугублять свои и без того весьма 

шаткие позиции новой войной. С другой 

стороны, Порта остро нуждалась в передыш-

ке для планируемых крупномасштабных ре-

форм государственного управления и воору-

женных сил. 

Согласно 10-й статье Ясского мирного до-

говора, чрезвычайное послы должны были 

быть взаимно направлены в Константино-

поль и Санкт-Петербург, чтобы подтвердить 

недавно заключенный мирный договор и за-

верить противоположную сторону в мирных 

намерениях своих государей. Однако сек-

ретной частью обеих миссий был сбор раз-

ведывательной информации о странах их 

пребывания. Обе соседние державы не могли 

исключить возможности возобновления вой-

ны в один прекрасный день, и по этой при-

чине продолжали свои военные приготовле-

ния, даже стремясь к миру. 

Стоит отметить, что российскую сторону 

представлял М.И. Голенищев-Кутузов, очень 

опытный военачальник, а не карьерный ди-

пломат. По-видимому, такой профессиональ-

ный солдат, как Кутузов, мог бы гораздо луч-

ше любого дипломат оценить военный потен-

циал османского государства наряду с нынеш-

ней боеспособностью османской армии и, та-

ким образом, рассчитать, смогут ли османы 

напасть на Россию в ближайшем будущем.  

Для Санкт-Петербурга было особенно 

важно знать это в контексте польских дел и 

планируемого последнего раздела Речи По-

сполитой. Для сбора секретной информации, 

такой как расположение объектов, дороги, 

население, укрепления, расположение войск, 

склады боеприпасов и т. д., в состав россий-

ской делегации вошла большая группа воен-

ных экспертов, инженеров, топографов и 

чертежников.  

Более того, медленное движение посоль-

ского поезда через Балканы помогло россий-

ским специалистам наиболее эффективно 

выполнять свою работу. Учитывая тот факт, 

что в качестве потенциального театра воен-

ных действий рассматривались территории 

балканских владений Османской империи, 

предполагалось, что гипотетическая война, к 

которой готовились русские, будет наступа-

тельной. Очевидно, с той же целью россий-

ского чрезвычайного посланника являлось 

тайно культивировать симпатии православ-

ных подданных султана [5, c. 85]. 

Как и М.И. Кутузов, османский посланник 

Мустафа Расих-паша тоже не был професси-

ональным дипломатом. В соответствии с 

давней традицией обращения с другими 

странами Порта к этому времени просто не 

имела ни опытного дипломатического пер-

сонала, ни постоянных дипломатических 

представительств за рубежом. Таким обра-

зом, чрезвычайное посольство в России было 

поручено высокопоставленному османскому 

чиновнику, изначально не имевшему необ-

ходимого опыта и не имевшему в своем рас-

поряжении подготовленного дипломатиче-

ского персонала. 

Примечательно, что члены османской де-

легации вместо того, чтобы поддерживать 

посланника, взбунтовались по дороге в рос-

сийскую столицу, требуя повышения зара-

ботной платы и совершенно не заботясь о 

престиже своего государства. Доставив 

письмо султана к российской императрице, 

Мустафа Расих-паша завершил формальную 

часть своей миссии. Что касается перегово-

ров с российской стороной о мусульманских 
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военнопленных, все еще содержащихся в 

России, то они продолжались в течение всего 

трехмесячного пребывания османского по-

сланника в Санкт-Петербурге и закончились 

безрезультатно [6, c. 102-104]. Вероятно, од-

ним из важнейших результатов посольства 

Мустафы Расиха-паши стал посольский от-

чет о его миссии, содержащий довольно об-

ширное описание российской экономики, 

общества, армии и государства. Такого рода 

информация, без сомнения, представляла 

особый интерес для круга реформаторов 

султана Селима изама-и-Седида. 

«Ясский мирный договор между Россией 

и Османской империей был подписан в Яс-

сах 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) по 

итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

Переговоры возглавляли: с российской сто-

роны – сначала светлейший князь Г.А. По-

темкин (а после его смерти глава Коллегии 

иностранных дел князь А.А. Безбородко), а с 

турецкой – великий визирь Юсуф-паша. От 

имени России договор подписали Самойлов, 

де Рибса и С.А. Лашкарев, а от имени Порты – 

рейс-эффенди (министр иностранных дел) 

Абдулла эфенди, Ибрагим Исмет бей и 

Мехмед эфенди. Текст договора представлен 

в приложении 2. Ясский договор закрепил за 

Россией все Северное Причерноморье, уси-

лив ее геополитические позиции на Кавказе 

и Балканах. Россия сохраняла право покро-

вительства христианам Балканского полу-

острова, находившимся под властью Порты. 

Договор восстанавливал действие Кючук-

Кайнарджийского мира 1774 г., Георгиевско-

го трактата 1783 г. и остальных русско-

турецких соглашений, за исключением ста-

тей, отменяемых настоящим договором» [8].  

Итак, рассмотренные во второй главе 

настоящей работы вопросы, позволяют сде-

лать следующие выводы. После обмена 

чрезвычайными посольствами турецко-

российские отношения оставались напря-

женными. Помимо постоянного недоверия, 

все еще оставались некоторые нерешенные 

практические вопросы, такие как пересмотр 

Торгового тарифа или рейды Черкесских 

племен, которые негативно повлияли на от-

ношения между двумя империями. Угроза 

новой войны по-прежнему вызывала боль-

шую озабоченность у обеих сторон. Однако 

оба чрезвычайных посольства подтвердили 

взаимное желание Санкт-Петербурга и Пор-

ты сохранить нынешний статус-кво. В ка-

ком-то смысле обе стороны могли быть удо-

влетворены. Теперь у русских были развяза-

ны руки для решения польского вопроса, и 

османы получили возможность использовать 

преимущества мира для своих масштабных 

внутренних реформ. 
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According to the Treaty of Kainardzhinsky in 1774, the independence of the Crimean Khanate was recognized. 
This was a step by Russia towards the subordination of the Crimean Khanate to its power. As a matter of fact, 
after the signing of the treaty, the Russians began to cause internal conflicts in Crimea, provoke the people to re-
volt against the Crimean khans, and, finally, sending soldiers to Crimea, they began to elect a khan. 
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