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(стаття друкується мовою оригіналу)

Начиная с конца XVII – и сначала XVIII вв. политика 
Российского царя Петра I, направленная на выход в 
теплые моря и на расширение своих территорий за 
счет соседних стран привело к столкновению России 
с Османским государством. В это время Османская 
империя держала под своей эгидой Болгарию, Румынию, 
Венгрию, Трансильванию, Молдовию, Бессарабию, 
Элисту, Приднепровьих земель, Крымское ханство и 
Черноморские провинции Северного Кавказа, начиная 
с Балканского полуострова. Черное море являлось 
внутренним морем Османского государства. Пётр I, 
потерпевший поражения во время Прусского похода 
(1711), воздержался от столкновений с Османским 
государством на этих территориях и направил свое 
внимание на берега Каспийского моря и при этом, 
пользуясь кризисом Сефевидского государства, приступил 
в борьбу за господство на Кавказе. В 1722–1723–х годах 
Прикаспийские регионы были захвачены со стороны 
России.

Французская революция (1789–1794) конца XVIII – 
начала XIX веков оказала решительное воздействие 
на международные отношения. Сразу после начала 
революции во Франции, Османское государство признал 
новый режим Франции и отношения между Францией и 
Турцией влились в дружескую атмосферу. Даже вплоть 
до того, что Османский султан Салим III (1789–1807) 
интересовался мнением французского посла в Стамбуле 
при решении Европейских вопросов и строил свою 
политику благодаря мнению французского посла. Но, 
захват французами в конце 1797 года берегов Арнавутлуга 
и островов Греции поблизости Моры (Корфа, Кефалонии 
и других «Семи островов») вызвало беспокойтсвия со 
стороны Османского государства. Россия потребовала от 
Османского государства обновления союзного договора 
от 1798 года и внесения в настоящий договор ряда 
новых положений. Среди них имелись такие статьи, 
как «Передача под покровительство России населения 
с христианским – ортодоксальным вероисповеданием, 
живущего на территории Османского государства», 
«Назначение и не освобождение Эфлакских и 
Богданских воевод без согласия России» и «Признание 
права свободного плавания военной флотилии России 
через проливы». Наконец, согласно договору «о союзе 
обороны», подписанному между двумя государствами 
23 сентября 1805 года, Османским государством приняты 
две последние требования, указанные Россией выше [1]. 
Настоящий Договор, подписанный в течение девяти 

лет, было ликвидировано через несколько месяцев по 
причине периодического нарушения условий договора 
Россией и одновременно, по причине запрещения дважды 
Османским государством плавания военной флотилии 
России через проливы, что привело к разрезнению войны 
1806 года между двумя государствами. В результате 
угрозы со стороны Наполеона в 1798 и 1805–х годах 
между Россией и Османским государством был подписан 
договор о создании против Франции союза и об оказании 
Франции взаимной помощи, хотя и этот договор не 
смог изменить агрессорскую политику России против 
Османского государства. Даже Россия, злоупотребляя 
этой дружбой, пользовалась в Балканах такими факторами 
как религия и нации, что послужили средствами агитации 
и пропаганды, которое привело к тому, что народности, 
живущие в этих регионах, учинили восстание против 
Османского государства. Было известно, что Россия при 
первой возможности прибегает к этим мерам, которые 
направлены против Османского государства.

В декабре 1805 года после завования победы Францией 
на «Войне трех императоров», которую она вела против 
Австрии и России (война, названная «Аустерлитзом») 
Османская империя, боясь агрессии со стороны Фрации, 
всячески постаралась улучшить взаимоотношений с 
Францией. Так как, Османская империя, не ожидая 
посла от Франции, сразу приступила к организации 
встреч с французским советником Руффином с целью 
признания легитимности императорства Наполеона 
[23, с. 81–82]. Одновременно, Османское правительство, 
пользуясь триумфом Франции над Россией, стремилось 
к восстановлению прежних позиций на Черном море, 
при этом прибегая к помощи Наполеона. А Франция 
в свою очередь, пользуясь положительным течением 
обстоятельств, пыталась вовлечь Османское государство 
в войну против России [29, с. 452]. Одним из причин 
начатия войны являлись действия русских в 1806 году, 
направленные на инспирацию сербов против Османского 
государства, при этом, оказывая им всяческую помощь 
деньгами и обеспечивая их оружием. Русские прекрасно 
знали, что Османское государство не готов к войне, 
отчего напали на его земли. Нарушение Россией договора, 
подписанного с Османским государством, и открытая 
агрессия со стороны России, привели к тому, что 
22 декабря 1806 года Стамбульское правительство приняло 
решение о закрытии проливов, и объявило войну России. 
5 января об этом были уведомлены представительства 
всех иностранных государств, расположенные в 
Стамбуле [31, с. 111]. Война протекала в основном в двух 
фронтах – в Молдавии и Валахии и на Кавказском фронте. 
Одновременно, между двумя сторонами происходили и 
морские битвы.

До начала русско–турецкой войны 1806–1812–х годов 
Россия сумела достаточно укрепить свою позицию на 
Южном Кавказе. Южный Кавказ имел важнейшее значение 
с политической и с военно–стратегической точки – зрения. 
Во–первых, захват этого края могло бы решить в пользу 
России соотношение сил при традиционной русско–
турецкой конкуренции. Во–вторых, Россия не сумела 
завовевать Центральный Кавказ целиком и полностью. 
Захват Южного Кавказа создавало бы благоприятные 
условия для блокады теоритории горцев с севера и с 
юга. Наконец, русско–английская конкуренция повысила 
значимость Южного Кавказа, в том числе Азербайджана. 
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Завоевание этих территорий Россией могло бы нанести 
большой урон влиянию Великобритании на Востоке, а 
также на монополию Ост–Индийской компании [14, т. IV, 
с. 15].

Именно поэтому Россия придавала большую 
значимость плану завоевания Южного Кавказа, в том 
числе Азербайджана, и всячески пыталась по быстрее 
реализовать свое намерение. В XVIII веке Россия впервые 
вернулась из Азербайджана пустыми руками, куда 
вторглась с целью завоевания ее территорий. В 1801 году с 
приходом Александра I к власти Российское правительство 
приступило к категоричным мерам для осуществления плана 
завоевания Южного Кавказа, в том числе Азербайджана. 
Разрозненность и сложнейшая военно–политическая 
обстановка на Южном Кавказе за указанный период еще 
больше упростили завовевание этого региона Россией. 
Царь Александр I воспользовавшийся сложившейся 
обстановкой 12 сентября 1801 года присоединил к России 
Картли – Кахетинское царство [13, т. I, с. 267–268; 39, с. 36]. 
Затем главнокомандующий Российского войска на Кавказе 
Кнорринг 26 декабря 1802 года пригласив в Георгиевский 
зал представителей Губинского и Талышского ханства, 
одновременно шамхала Таркии, Гарагайтагского усмия, 
Табасаранского правителя и других правителей Дагестана, 
заключил с ними договор и взял их под «покровительство» 
России [38, с. 258–262; 36, с. 485]. После этого Россия начала 
открытую агрессию и войну против ханств Азербайджана. 
29 марта 1803 года российскими войсками было захвачено 
Джар – Балакен [16, с. 356–363], тогда как Гянджа была 
завоевана 4 января 1804 года [16, с. 342–343]. В 1805 году 
Карабахские, Шекинские и Шамахинские ханства были 
подчинены России на договорной основе [16, s. 366–367; 
13, C. II, s. 702–705], а в 1806 году Россией были захвачены 
Губинские, Бакинские и Дербендские ханства [15, с. 593–
594, 598–599].

Штурм Османских войск, осуществляемый 20 февраля 
1807 года с целью возвращения Крепости Ребут, 
расположенный на восточных берегах Черного моря и 
завовоеванный Россией, завершился полным фиаско 
[13, т. III, с. 538]. Но, турецкое войско сумело отразить 
нападение на Ахалкалаки русско–грузинских войск в мае 
1807 года [13, т. III, с. 530–531]. Одновременно, попытки 
русских войск, предпринятые для захвата Поти, оказались 
безрезультативными. Последующие атаки турецкого 
войска также оказались безуспешными. 18 июня 1807 года 
на берегах Арпачая между русскими и турецкими войсками 
произошла решительная битва, которая завершилась 
победой России. Победа российских войск на берегах 
Арпачая и контр–удар, нанесенный контр–адмиралом 
Пустошкином на турецкий гарнизон Черноморского 
флота в Апаре и полное поражение крепости Анапы 
обеспечили всеобщую победу российского войска 
[19, с. 67–68]. Процессы, происходившие в Европе в связи 
с завоеваниями Наполеона, оказали серьезное воздействие 
на исход российско–османской войны. Антифранцузские 
коалиции, созданные с участием России, Англии, Пруссии 
и Швеции, не смогли предотвратить успешных военных 
операций Наполеона. Во время проведения Француско–
османских переговоров в Париже и в Стамбуле, военные 
силы Наполеона начали приближаться к западным 
границам России. Итак, ухудшились отношения между 
Англией и Россией по той причине что, Россия, не 
сумела получить помощи от Англии в нужный момент. 

В 1807 году российские войска потерпели поражение 
при Фридлендской битве. При такой ситуации Александр 
I предложил Напалеону мир. Встреча двух императоров 
состоялась в Тилзите и 25 июня/7 июля 1807 года, здесь 
между Францией и Россией был подписан мирный договор. 
При Тилзитских переговорах, направленных против 
Англии, были рассмотрены условия совместных действий 
против Османской империи [16, с. 387–388; 34, с. 642–
646]. По Тилзитскому договору Франция принимает 
на себя посредничество между Россией и Османской 
империей и в том случае, когда данное посредничество 
оказывается безуспешным, признавалось право России 
по продолжению войны против Турции. Одновременно, в 
том случае, когда данное посредничество Франции между 
Россией и Османской империей оказывается безуспешным, 
стороны приходят к согласию о совместных действиях для 
укоренения гегемонии Османского государства в Балканах 
[42, с. 433]. Хотя Россия добилась согласия с Францией 
в некоторых вопросах, в особенности, в Османском 
вопросе, но обязательства по договору оказались для 
России тяжелыми условиями [3].

Но, благодаря Тилзитскому договору, Россия 
добилась на Кавказе самостоятельности своих 
действий. С подписанием настоящего договора Франция 
распрашалась с намерением создания союза с Ираном и 
Османским государством против России [20, с. 38].

Подписание Тилзитского мира между Францией 
и Россией разочеровало Османское правительство. 
Для выполнения обязательств, принятых Францией 
по Тилзитскому договору, Франция предложила 
правительству Стамбула свое посредничество с целью 
проведения мировых договоров и завершения войны 
между Россией и Османским государством. Переговоры 
между Россией и Османским государством, проводимые 
в Слобозии (в Румынии) под посредничеством Франции 
привели к подписанию мирового соглашения между 
странами 24 августа 1807 года. По Слободзейскому 
соглашению, подписанному в течение семи месяцев (затем 
этот срок был продлен на 2 года) российские войска, 
захватившие Эфлаку и Богду, были обязаны покинуть эти 
территории в течение 35 дней. В это время Османское 
войско вернулось в Эдирну [26, с. 55–56]. Франция, 
которая являлась посредником в ходе переговоров в 
Слобозии, добилась внесения ряда статей, отвечающих 
интересам Османского государства в условия мирового 
соглашения [33, с. 52–53]. Но и тут Россия отказалась 
выполнить принятые по договору обязательства. 
Требование Османского военного командования 
на Кавказе по поводу вывода российских воиск из 
Западной Грузии было отклонено генералом Гудовичем 
– главнокомандующим российских войск на Кавказе. 
Российско–турецкие переговоры, проводимые 2 сентября 
1807 года на Кавказе, завершились подписанием мирового 
соглашения в селении Узункалаши. По мировому 
соглашению Россия сумела дислоцировать свое войско в 
Имертии и в Мингрелии. Российско–турецкие переговоры, 
проводимые в Яссе, где посредником являлась Франция, 
также остались незавершенными. Правительство 
Стамбула, которое столкнулось с двуличной политикой, 
внедренной Наполеоном против Османского государства, 
начало придерживаться курса по сближению с Англией 
и одновременно выступило с инициативой для ведения 
переговоров с Россией. Переговоры, проводимые с 
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Англией, завершились подписанием договора Чанагкалы 
(Калеи Султания) 6 января 1809 года [8; 41, с. 341].

Таким образом, обобщая вышеуказанное, следует 
подчеркнуть, что широкое распространение в начале 
XIX века агрессорских воин Наполеона, создавало 
напраженную ситуацию для международных отношений 
и данная ситуация еще больше ухудшила международную 
обстановку Османской империи, которая переживала 
период спада. Агрессорксие войны, начатые Россией 
с широким размахом при такой ситуации на Кавказе и 
одновременно, открытие Россией фронта на Балканах 
против Османского государства, привели к поджиганию 
Росийско–Османской войны 1806–1812–х годов. В ходе 
войны союзная политика Османского государства с 
Францией не оправлдала себя в результате двуличной 
политики Франции. Франция, подписавшая с Россией 
в 1807 году Тилзитский договор, оставила Османское 
государство наедине с Россией без чьей – либо поддержки. 
Росийско–Османская война, начатая после внедрения 
войск со стороны России в Молдавию и Валахию, велась 
параллельно на Балканах и на Кавказском фронте. Но, тот 
факт, что Османское государство оказалось неготовым 
к войне, нарушение стабильности внутри страны в 
результате дворцовых переворотов, военно–технический 
регресс, конфликты и казусы, существующие между 
полководцами Османской империи на Кавказском 
фронте, давали России дополнительные преимущества. 
Россия, воспользовавшаяся этим, захватила проливы 
Фаш, Аанакара, Апара и Кемхал, расположенные на 
восточных берегах Черного моря. Впоследствии, Россия 
обеспечила свое преимущество на двух фронтах до 
момента подписания мирного соглашения в Слобозии 
24 августа 1807 года. Несмотря на то, что срок мирного 
соглашения, подписанного в Слобозии 24 августа 
1807 года, был продлен на два года, всетаки мирные 
переговоры, проводимые за это время между двумя 
странами, завершились без реальных результатов. Россия 
отказалась вывести войска из Эфлака и Богды, благодаря 
чему в 1809 году начался второй этап военных операций.

Второй период военных операций также завершился 
для Османского государства фиаско. Судьба войны была 
предрешена победой российского войска в ходе битв, 
происходящих в ноябре 1810 года в Ахалцаке, в июне 
1811 года в крепости Рушук, что поблизости Будапешта, и 
в декабре 1811 года в Ахалкалаки [16, с. 414]. Османское 
государство, потерпевшее поражение на войне, подписало 
16 мая 1812 года Будапешсткий договор с Россией.

По Будапешсткому договору, состоявшему из 
16 статей, река Прут в Балканах стала границей между 
Россией и Османским государством; ратифицировались 
довоенные привилегии Молдовии и Валахии; река 
Дунай была возвращена Османскому государству 
вместе в островами; территории, захваченные Россией 
на Кавказском фронте, были возвращены Османскому 
государсву и были восстановлены те самые границы, 
которые существовали до войны; признавались некоторые 
права сербов по самоуправлению [16, с. 419–427] и.т.д. 
Согласно Будапешсткому договору Россия выступила 
защитником интересов армян, проживающих в Османской 
империи, как это было с христианским населением на 
Балканах. Аккерманская конвенция 1826 года еще раз 
подтвердила Будапешсткий договор 1812 года и уточнила 
отдельные статьи настоящего договора.

Уступка ряда привелегий и территорий, завоеванных 
Россией – победителем Росийско–Османской войны 
1806–1812–х годов, Османскому государству, и скорейшее 
подписание Россией Будапешсткого договора было 
связано с ожидаемым нападением Наполеоновской 
Франции на Россию. Спустя два месяца с момента 
подписания Будапешсткого договора для России началась 
Отечественная война 1812 года после нападения 
Наполеона.
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Russian–Ottoman war of 1806–1812–ies and the Caucasian Front

This article was researched international status of the Ottoman Empire and its 
relations with Russia on the background of the situation in Europe during Napoleon’s 
conquests in the early XIX century. In addition to the wide range of literature, original 
archival documents mention the road leading from the Russian–Ottoman alliance to 
the Russian–Ottoman war. 

Keywords: Russian–Turkish war of 1806–1812, Bogdan and Wallachia, 
Caucasian Front, Slobozia truce, Treaty of Bucharest.
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Російсько–Османська війна 1806–1812–х років  
і Кавказький фронт

Досліджено міжнародний статус Османської імперії та її відносин з 
Росією під час завоювань Наполеона на початку XIX століття. На додаток до 
широкого спектру літератури, оригінальні архівні документи згадують дорогу, 
що веде з російсько–турецької альянсу до російсько–турецькій війні. 

Ключові слова: російсько–турецька війна 1806–1812 рр., Богдан та 
Валахія, Кавказький фронт, Слободзея перемир’я, Договора Бухареста.
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борьба государстВа протиВ исЛаМской реЛигии 
и ее обрядоВ В аЗербайджанской соВетской 

социаЛистиЧеской респубЛике  
В 1920–1930 годаХ

Показывается принятие декретов в стране, которые являлись 
показателем советского строя со стороны советской власти, построенной 
после вторжения в апреле 1920 г., направление некоторых из этих декретов 
против религии Ислама, которая является духовным миром народа, 
уничтожение религии коммунистической идеологией и ее установление на 
основе отрицания Бога. Здесь объясняется отношение председателя Совета 
Народных Комиссаров, видного политического деятеля Наримана Нариманова 
к антирелигиозной политике, проводимой большевиками в Азербайджане. 
Комментируется создание «Общества безбожников» в 1924 году в Баку 
Большевистским правительством, которым объявило религию врагом 
государственной политики, их борьба против месяца Мухаррам, являющимся 
исламским религиозным ритуалом, и против праздников Рамадан и Ид–аль Адха.

Ключевые слова: Азербайджанская ССР, исламская религия, декреты, 
Нариман Нариманов, большевики.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Наиболее важный «вопрос Азербайджана» стоящий на 
повестке дня агрессивной внешней политики Советской 
России был решен в результате открытой военной 
интервенции в 1920 году. XI Красная Армия вошла в Баку и 
28 апреля 1920 г. Центральный Комитет Азербайджанской 
Коммунистической партии объявил Временный 
Революционный Комитет Азербайджана новым высшим 
политическим государственным органом. Временный 
Революционный Комитет Азербайджана, 28 апреля 
обращаясь к городу Баку и народу Азербайджана заявил, 


