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о помощи, как 8 февраля 1833 г. первая эскадра Черноморского флота (без десантного 
отряда на борту) уже прибыла в Босфор2; второй отряд судов, с десантом на борту, вышел 
из Одессы 16 марта3, а 6 апреля третья эскадра судов Черноморского флота, приняв на 
борт второй десантный отряд, отправилась к берегам Порты4. Таким образом, к 11 апреля 
1833 г. в Босфоре (в Буюкдере) расположилось три эскадры судов Черноморского флота 
(почти весь дееспособный Черноморский флот России) и два отряда сухопутных войск 
общей численностью около 15 тысяч человек5. 

Нельзя сказать, что эти события совсем обойдены вниманием историков: они рас-
смотрены как в ряде статей (среди последних — статья Г. А. Гребенщиковой)6, так 
и в исследова ниях, посвященных русско-турецким отношениям XIX в.7

Однако многие аспекты участия России в усмирении египетского паши не только не 
получили всестороннего рассмотрения, но даже не упоминаются в литературе. Так, не 
получила освещения подготовка третьего десантного отряда, который должен был усилить 
группировку русских войск на Босфоре. Надо заметить, что в материалах РГА ВМФ не 
удалось обнаружить документов о подготовке четвертого отряда Черноморского флота, но 
в материалах РГВИА нашлись материалы о подготовке третьего десантного отряда в про-
ливы. После отправления 2-й бригады 26-й пехотной дивизии на судах третьего отряда 
Черноморского флота, вместе с которой отбыл и начальник дивизии генерал-лейтенант 
Отрощенко8, последняя, 1-я бригада, была подчинена, «по раскомандированию» 6-го 
пехотного корпуса, в составе которого она прежде находилась, штабу 1-й армии и, одно-
временно, находилась в ведении М. С. Воронцова для занятия караулов в Одессе. В случае 
необходимости царь предполагал использовать ее для отправки в Сизополь9 (на тот момент 
в Петербурге уже знали о просьбе турецкой стороны отвести суда первой эскадры в Сизо-
поль и предполагали, что туда и будут направляться десантные войска).

30 марта 1833 г. в рапорте на имя царя сообщается о доукомплектовании за счет резерв-
ных батальонов 18-й и 19-й пехотных дивизий 1-й бригады 26-й пехотной дивизии на случай 
ее отправки в Босфор, вместе с ней предполагалось отправить в Турцию и крепостную артил-
лерию, поскольку орудия в крепостях, защищавших проливы, были неудовлетворительного 
качества10. Царь распорядился привести 1-ю бригаду в готовность к посадке на суда в Одессе: 
«пехотные полки в полном числе чинов с двойным количеством патронов» и артиллерийская 
рота в 12-ти орудийном составе с одним зарядным ящиком на каждое орудие11.

10 апреля, когда второй десантный отряд только-только был посажен на суда третьей 
эскадры Черноморского флота, царь распорядился ускорить подготовку 1-й бригады 26-й 
пехотной дивизии к посадке на суда в Одессе: Воронцову предписывалось направить их 
в Константинополь по первому требованию султана12, о чем был проинформирован так 
же А. Ф. Орлов.13 По состоянию на 11 апреля 1833 г. к десанту были подготовлены полки: 
Молдавский — в Тирасполе, Прагский — в Одессе, Батарейная № 1 рота 26-й артиллерий-
ской бригады — в селе Мангайм около Одессы; все части были укомплектованы людьми 
до штатного положения, снабжены оружием и комиссариатскими вещами, артиллерийская 
рота имела в своем составе 12-ти орудий14.

2 мая 1833 г. А. И. Чернышев писал Орлову, что из донесений царь понял «что паша 
египетский и сын его уклоняются от заключения мира с турецким султаном и решительно 
упорствуют в неумеренных требованиях своих». По словам Чернышева царь повелел 
Воронцову, не ожидая просьбы Орлова, приступить к отправке полков и артиллерий-
ской роты 1-й бригады 26 пехотной дивизии. Отправка могла быть остановлена только  
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получением уведомления от Орлова «о положительном заключении мира»15. В тот же день 
Чернышев известил Воронцова, что пора начинать погрузку первой бригады на суда16. На 
смену отправляющимся в проливы войскам в Одессу должны были быть введены части 
18-й пехотной (Селенчинский резервный батальон — к 28 мая; 35-й егерский — 25 мая; 
36-й егерский — 25 мая) и 19-й пехотной дивизий (38-й егерский — 23 мая)17. 17 мая 
флигель-адъютант капитан 1-го ранга Казарский18 в рапорте № 56 сообщил, что по при-
казу Воронцова от 16 мая 1-я бригада 26-й пехотной дивизии начала грузиться на зафрах-
тованные суда: на суда были подняты морская провизия Прагского полка и артиллерия, 
после чего никаких действий кроме подготовительных, не производилось, поскольку из 
Константинополя не поступало никаких официальных сообщений19.

А через неделю развертыванию операции по переброске дополнительных войск 
в Босфор был дан отбой: как писал Воронцов Чернышеву 10 мая (по-видимому, вскоре 
после получения приведенных выше распоряжений), по сообщениям Орлова и А. П. Буте-
нева от 30 апреля, султан согласился уступить египетскому паше Адану и Тарсус, последний 
удовлетворился этим и начал отступление к горе Таврус, а часть египетских войск уже 
оставила Кутахью. В связи с этим появилась надежда на мирное завершение конфликта 
и подписание мира. Впрочем, даже в самом благоприятном случае войска и флот можно 
было отвести только через 6 недель, и Воронцов просил указать, куда следовало направить 
возвращающиеся из Турции войска. При этом приготовления 1-й бригады не отменялись, 
поскольку египтяне еще не ушли за Таврус, и все могло в любой момент измениться20. 20 
мая царь, ознакомившись с вновь полученными данными, одобрил распоряжение о прио-
становлении подготовки 1-й бригады к отплытию в Константинополь21. 24 мая Чернышев 
писал Сакену: ознакомившись с донесением Орлова о подписании мирного договора между 
Махмудом II и Мухаммедом-Али, «признавая ненужным дальнейшее усиление десантного 
отряда нашего в Константинополе», Николай I распорядился свернуть все приготовления 
1-й бригады к десанту; по возвращении 2-ю и 3-ю бригады царь полагал 26-ю пехотную 
дивизию расположить в Крыму22. 

24 мая Воронцов рапортовал императору: повеление об отправлении 1-й бригады 26-й 
пехотной дивизии было получено, когда депеши Орлова и Бутенева от 22, 24 и 30 апреля 
были по пути в Петербург, поэтому рассчитывать приходилось так, чтобы оба варианта ответа 
(отправить или не отправить бригаду) можно было реализовать. Высочайшее повеление от 
19 мая было получено 23 мая: 1-я бригада еще не была отправлена, войска размещались 
в окрестностях Одессы23. В другом рапорте на имя царя от того же числа Воронцов докла-
дывал, что из Константинополя прибыли военный транспорт Редут-Кале и корвет Сизополь 
с важными донесениями. После окуривания и очистки в карантинной зоне документы 
доставили Воронцову; в них сообщалось о прекращении распри между Портой и пашой, 
о чем Орлов получил от Порты официальное известие, в связи с чем просил приостановить 
подготовку к отправке в проливы третьего десантного отряда, что Воронцов и сделал24.

29 мая 1833 г., согласно рапорту Казарского Чернышеву, все работы по подготовке 1-й 
бригады 26-й пехотной дивизии к отправке в Турцию были полностью остановлены25.

Невозможность положиться на турецкие войска, сохранявшие формальную верность 
трону, но в надежности которых сомневался (или не сомневался в их ненадежности) сам сул-
тан26, диктовала России необходимость вплоть до окончательного разрешения кризиса нара-
щивать военное присутствие в окрестностях турецкой столицы для предотвращения волне-
ний в городе и склонения Мухаммеда-Али к миру (поскольку возможность столкновения  
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с русскими войсками ставила под вопрос успешность дальнейших военных действий 
Ибрагим-паши, повышая шансы на сохранение в Константинополе правящей династии). 
Кроме того, в пользу увеличения русских военных сил в Босфоре говорило присутствие 
вблизи Дарданелл англо-французского флота27, чьи намерения были не до конца ясны как 
России, так и Турции.

После достижения договоренности между Мухаммедом-Али и Махмудом II в конце 
весны 1833 г. потребность в усилении десантного отряда России на Босфоре отпала, при-
готовления были свернуты, а десантные войска и флот вернулись на Родину. 
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МЕжДуНАРОДНОЕ ПОЛОжЕНИЕ И ВОЕННыЙ ПОтЕНцИАЛ 
РОССИЙСкОЙ ИМПЕРИИ В НАчАЛЕ XX в.

На рубеже XIX–XX вв. в правящих кругах России существовал широкий диапазон 
мнений — от европоцентристов до сторонников восточной направленности внешней 
политики. Назначенный в 1898 г. военным министром А. Н. Куропаткин относился 




