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Ч
тобы разобраться в этих во-
просах, наверно, будет мало 
изучить предысторию каж-

дого отдельного конфликта, необ-
ходимо знать в общих чертах пол-
ную историю страны, понять, как 
эти государства позиционировали 
себя в мировой политике. «Москва 
– третий Рим» эти слова старца 
Филофея известны каждому пра-
вославному. Соответственно Русь 
-Россия единственная наследница 
и продолжатель традиций право-
славной Византии. В покровитель-
стве всем православным народам 
бывшей Византии, попавшим под 
османское иго, русские цари и им-
ператоры видели одно из главней-
ших дел своего служения. В разное 
время такой взгляд в большей или 
меньшей степени наряду с другими 
причинами подталкивал Россию на 
войну с южным соседом. Такая мо-
тивация политики родной страны 
нам понятна. Её историю мы хоть 
немного знаем, понимаем, чув-
ствуем. А что Турция – Османская 
империя? Для нас это завоеватели 
с востока, погубившие прекрасное 
православное царство, изменив-
шие название города равноапо-
стольного Константина, превратив-
шие в мечеть храм Святой Софии. 
Это, наверное, и всё. А между тем в 
истории Турции и России есть мно-
го общего, можно даже провести 
некоторые параллели.

И
сторию Турции можно на-
чать с образования в начале 
XI века государства Сель-

джуков, одной из ветви западных 
тюрок. Вобрав в себя огромные 
территории Ближнего и Средне-
го Востока, завоевав в 1071-1081 
гг. территорию почти всей Малой 
Азии, государство в конце XII века 
распалось на отдельные части. От-
торгнутые от Византии территории 
включал в себя Конийский султа-
нат – территория будущей Турции. 
Надо отметить, что после распада 
на отдельные султанаты, процесс 
дробления государства на этом не 
закончился. В первой половине XIII 
века турки, как и русские, испыта-
ли натиск монгольской конницы и 
стали данниками Улуса Джучиева. 
Формально и Русь и Турция стали 
частями одного огромного госу-
дарства монголов. Монгольское 
завоевание нанесло сильный удар 
по- и без того слабому Конийско-
му султанату. Процессы дробления 
заметно ускорились, и к 1307 году 
султанат распался на мелкие об-
разования. Одно из них – бейлик 
Османа I – явилось ядром появив-
шегося в начале XIV века Османско-
го государства. Описанная картина 
очень напоминает историю обра-
зования, расцвета и распада Киев-
ской Руси и появления от одного 
из её осколков нового государства 
– Руси Московской. Более того, эти 
два процесса даже синхронизиру-
ются по времени. Начало XIV века 
- это ведь время начала возвыше-
ния Москвы. Как тут не вспомнить 
Л.Н.Гумилёва с его теорией пасси-
онарных толчков. Но главное даже 
не эти совпадения, а то, что Ос-
манское государство после взятия 
Константинополя в 1453 году, пози-
ционировало себя как преемника 
Византийской империи, этого ре-
ликта античной истории, а султан 
считал себя продолжателем антич-

ных традиций. И для этого утверж-
дения имеются веские основания. 
Новая Османская империя вобрала 
в себя многовековой опыт Визан-
тии, её искусства и культуры, прин-
ципов государственного управле-
ния, языковой политики. Османы 
смогли присоединить к своей им-
перии все территории, когда-либо 
принадлежавшие Византии, и на 
основании этой принадлежности 
считали себя хозяевами этих зе-
мель. Но как уже отмечалось, Русь-
Россия тоже считала себя наслед-
ницей Византии из-за общности 
религии, и, соответственно, оспа-
ривала у турок их безраздельное 
право владения землями, населён-
ными православными народами. 
Вот это, по всей видимости, и есть 
главная и коренная причина рус-
ско-турецкого соперничества на 
протяжении многих лет.

И
счезнувшее в веках право-
славное Византийской цар-
ство оставило туркам своё 

тело – города, здания, дороги. Даже 
этнический состав народов, про-
живавших на этой территории им-
перии, заметно не изменился. Из-
менилось только вероисповедание 
– душа народа, его духовное богат-
ство.  Вот эти православные ценно-
сти и были в полной мере унасле-
дованы русским народом. Именно 
такое наследство исчезнувшей Ви-
зантии даёт право русской сто-
лице называться Третьим Римом. 

Конечно, вышеуказанная разница 
во взглядах на византийское на-
следство не есть прямой повод к 
войне. Это лишь тот фундамент, 
на который будут накладываться 
территориальные, экономические, 
политические противоречия при 
столкновении интересов двух дер-
жав. Первые такие столкновения 
начались в конце XV века, когда в 
сферу интересов Османской импе-
рии попал Крым, на долгое время 
ставший верным вассалом турок. 
Русские купцы стали подвергать-
ся притеснениям от них в Азове и 
Кафе.

П
ервое вооружённое стол-
кновение русских с турка-
ми относится к 1541 году, 

когда крымские татары двинулись 
на Москву под начальством Сахиба 
I Гирея, с ними были и турки. В 1556 
году крымский хан снова двинул-

ся против Москвы. Царь 
выслал против него во-
еводу Матвея Ивановича 
Ржевского по прозвищу 
"Дьяк", который не толь-
ко прогнал крымцев, но 
ходил даже на низовья 
Днепра, к Очакову и раз-
бил здесь турок. В этом 
походе Ржевскому по-
могали запорожские ка-
заки. Надо отметить, что 
вторая половина XVI века 
- это время расцвета, как 

Османской Турции, так и Москов-
ской Руси. Турция  - азиатская дер-
жава,  сумевшая подчинить огром-
ные территории в Европе. Россия, 
взяв в 1552 году Казань, в 1556 
году Астрахань, открыла себе путь 
на восток. Так что, соперники были 
достойны друг друга. Ревность к 
успехам Московского царства под-
талкивала Сулеймана I, одного из 
самых успешных султанов осман-
ской Турции, к походу в Астрахань, 
желая отнять её у Москвы. Сулей-
ман не успел осуществить заду-
манное, умер в 1556 году. Его пре-

емник Селим II продолжил дело 
умершего и поручил ведение похо-
да кафинскому паше Касиму. Летом 
1569 года большое 20 тысячное 
войско под началом Касима-паши 
было послано осаждать Астрахань 
и начать работу по созданию ка-
нала, соединяющего Волгу и Дон, 
в то время как турецкий флот сто-
ял у Азова, к Астрахани подошло 
и войско крымского хана. Однако, 
неожиданная вылазка гарнизона, 
действия посланного для осво-
бождения Астрахани московского 
войска воеводы князя Петра Семё-
новича Серебряного-Оболенского, 
поддержанные другим русским 
войском - черкасского старосты 
М. А. Вишневецкого, - заставили 
противника снять осаду. Русское 
подкрепление, состоявшее из 15 
тысяч человек, разогнало и рассе-
яло строителей канала и победило 
50-тысячную армию крымских та-
тар, посланных на защиту строи-
телей. В то же время, оттоманский 
флот оказался уничтожен сильным 
штормом и действиями соединив-
шихся с донскими казаками каза-
ков с Украины.

В
ообще, казаки вписали в 
историю противоборства с 
южным соседом не мало ге-

роических страниц. Так в 1637-1642 
гг. казаки в течение пяти лет удер-
живали отбитую у турок крепость 
Азов. Причём, всё это было сделано 
по их собственному почину, никак 
не согласованному с московской 
властью. Только после того, как 
царь Михаил Федорович отказал-
ся взять Азов под свою руку, каза-
ки оставили эту крепость. Вообще, 
начиная с середины XVII столетия, 
войны с османами не заставляют 
себя долго ждать. Территориаль-
ный рост России и Османской Тур-
ции привёл к тому, что границы 
государств сблизились, а интересы 
разошлись. Вот такой сюжет закру-
чивался на огромной сцене север-
ного Причерноморья. В последую-
щее столетие этот драматический 
спектакль выйдет за пределы, 
очерченные театром. 

Т
урция, достигнув пика в 
своем развитии, медленно, 
но неуклонно будет идти 

к упадку, отдавая подвластные ей 
земли. Россия же, получив мощней-
ший импульс развития в период 
петровских преобразований, будет 
также неуклонно присоединять эти 
земли к своей и без того огромной 
территории.

(Продолжение следует)
Игорь Завьялов

Русско-турецкие войны.
Часть I

Ни с каким другим государством Россия за всю свою историю 
не вела такого количества больших и малых войн, как с турец-
кой Османской империей. Для локализации события на истори-
ческой шкале времени к термину русско-турецкая война обя-
зательно нужно добавлять дату, так как, начиная с первого 
соприкосновения интересов Московского царства и Оттоман-
ской порты в XVI веке и до сражений между двумя империями во 
времена  Первой мировой войны XX века, насчитывается не ме-
нее дюжины конфликтов. Какие же непреодолимые противоре-
чия лежали между Турцией и Россией, что их толкало на войну 
между собой и преодолены ли эти барьеры сегодня?


