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Введение: Роль и значение Русско-турецких войн. 

   Данная работа – это попытка выявления роли города Кишинева в истории 

последней Русско-турецкой войны XIX века. Но прежде, наверное, надо 

попытаться определить какую роль вообще играли Русско-турецкие войны в 

истории, какое влияние они оказали на положение и развитие народов 

Балканского полуострова. 

Актуальность темы исследовательской работы состоит в том, что Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. оказала влияние на судьбы государств Балканского  

полуострова, прежде всего, на изменение статуса Румынского государства – была 

признана Великими державами независимость Румынии после объединения  

Румынских княжеств в результате избрания двойным господарем Александру 

Иоан Кузы в 1859 г. И в этом судьбоносном для Румынии решении 

немаловажную роль город Кишинев – столица Бессарабской губернии. 

 Какую же роль сыграли русско-турецкие войны XIX века в истории? Во-

первых, все русско-турецкие войны свидетельствовали об обострении 

«Восточного вопроса», об усилении противоречий между Европейскими 

державами. Во-вторых, все русско-турецкие войны, за исключением, наверное, 

Крымской войны 1853-1856 гг., способствовали возвышению авторитета России 

на Балканах и приобретению Россией в первой половине XIX века важных 

стратегических территорий – территории между Прутом и Днестром 

(Бессарабии), устья Дуная, Черноморского побережья Кавказа, которые 

укрепляли  позиции России на Черном море. В-третьих, русско-турецкие войны 

первой половины XIX века имели ещё большее значение для народов Балканского 

полуострова. Например, 

Бухарестский мирный  договор представлял больше свободы в развитии 

государств Балканского полуострова, хотя в результате русско-турецкой войны 

1806-1812 гг. Молдова лишилась части своих территорий. По Адрианопольскому  

мирному договору 1829 г. получила автономию (в 1830 г. - независимость) 

Греция, расширилась автономия Сербии и Дунайских  княжеств – Молдовы и 
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Цара Ромыняскэ. Сан-Стефанский 1774 г. мир признал независимость ряда 

Балканских государств – Болгарии, Сербии, Черногории и Румынии. 

  «В XIX в. этот процесс усилился, приведя к полному освобождению от 

турецкого господства Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и др. Большую роль в 

этом сыграли победы России в русско-турецких войнах (1806- 1812 гг., 1828 –

1829 гг., 1877 – 1878 гг.).»(1) 

 Хочется отметить, что русско-турецкая война 1877-1878 гг. имела особое 

значимость для Румынии.  Недаром эта война считается войной за независимость 

Румынии. Румынские воины совершили настоящие акты высокого героизма у 

Плевны, у Гривицы, у Раховы, у Смырдана, они внесли ценнейший вклад в 

завоевание окончательной победы. «Никогда бы не поверил, - писал 

корреспондент австрийской газеты «Bund», - что маленькое войско может 

проявить столько отваги; румынская армия заслуживает того, чтобы стать вровень 

с любой другой европейской армией». 

 «Своей храбростью, подчеркивала французская газета «Le Bien pudlique», - 

румыны доказали, как  в мирном труде, так и на войне, свое право быть 

независимой нацией».  

Несомненно,  для Румынии подобные заявления в прессе были очень ценны. 

И не только потому, что привлекали внимание всей передовой общественности, 

но и потому, что эти слова доказывали правильность принятого Румынией 

решения о вступлении в войну 1877-1878 гг. собственной армией, чтобы добиться 

признания Великими державами объединения Румынских государств. 

Велико значение русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и для болгарского 

народа. Рука об руку с русскими и румынскими войсками сражалось болгарское 

ополчение, сформированное в России, конкретно на территории Бесарабии – в 

Кишиневе, и в Румынии, в основном из участников освободительного движения, 

эмигрировавших после подавления Апрельского восстания 1876 г. Победа над 

Турцией в этой войне обеспечила освобождение Болгарии от османского ига.  

1. Калиганов И. Александр II. Вторая Восточная война. Журнал «Родина». Издательство: Редакция 

"Российской газеты" (Москва). ISSN: 0235-7089  

 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=928
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=928
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Болгария объявлялась автономным княжеством. В городе Кишиневе и сегодня 

представители болгарского народа возлагают цветы к подножию обелиска 

Болгарским ополченцам, воздвигнутого на Рышкановке, на площади Болгарских 

ополченцев. Он был открыт накануне празднования 500-летия Кишинева в 1966 г. 

Это 16-метровый обелиск из красного гранита. Надпись, выбитая на трех языках – 

румынском, русском, болгарском, гласит: «Detasamentelor voluntari bulgari formate 

la Chisinau in anii 1876 – 1877 care au luptat vitieiste impreuna cu armatele rusa si 

ramana pentru eliberarea Bulgariei de sub jugul turcesc». (Приложение 1) 

2018 год является годом 140-летнего юбилея победоносного завершения 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в пользу не только России, но и Болгарии и 

Румынии. И, естественно, что рассмотрение вопросов, связанных с событиями, 

предшествующими данной войне, и историческими событиями самой истории 

русско-турецкой войны достаточно актуальны сегодня.   

 

II. Роль города Кишинева  в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

В последней русско-турецкой войне (1877–1878 гг.) Бессарабия, а в 

особенности Кишинев сыграл важную роль в истории. Город стал «очевидцем 

приготовлений России к этой войне, переживал сердцем и душой  все важнейшие 

фазисы развития военных действий  и первый оказывал сочувствие и помощь 

раненным русским воинам.». (2) Здесь была  расположена главная квартира 

командующего действующей русской армии, где  был подписан и объявлен 

манифест о войне и потому понятно, почему взоры России и всей Европы в эти 

годы были устремлены к Кишиневу. 

      И в это же время, а именно, 11 апреля 1877 г.  Государь Император Александр 

II в сопровождении наследника Цесаревича «Александра Ш,  великих князей  

Николая Николаевича Старшего, главнокомандующего  южной армией, Николая 

Николаевича Младшего, Сергия Максимилиановича, князя Романовского, герцога 

Лихтенбергского и др.» (3)  прибыли в Кишинев. (Приложение 2) 

2, 3. Статья «Император Александр II в Кишиневе». Газета «Русское слово» № 22(42), ноябрь 2002 г. и  

       Молдова: ф.78, оп.1, д.55 
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        Город с особенной торжественностью готовился к этой встрече. Горожане 

чистили свои дома, украшали улицы флагами, транспарантами, гирляндами, 

коврами. Квартира для Государя была отведена в губернаторском доме, который 

был роскошно убран и декорирован с помощью флагов, зелени и ковров. Десятки 

тысяч жителей города Кишинева вышли на вокзал и прилегающие к нему улицы, 

чтобы увидеть монарха.  На платформе собрались генералы, офицеры, городские 

и губернские власти. Выйдя из вагона, Монарх «милостиво раскланялся со всеми 

присутствующими, прошел в царские покои, и затем, сев в коляску с братом 

своим, главнокомандующим Великим князем Николаем Николаевичем, 

направился в губернаторский дом». (4)  Вся Александровская улица     (сегодня это 

– проспект Штефан чел Маре), «по которой следовал Государь, залита была 

разноцветными огнями иллюминации и народ массами бежал за царской 

коляской. Государь приветливо все время кланялся народу, поднося руку к 

козырьку. Оживление у губернаторского дома достигло своего апогея – весь 

город собрался сюда и до полуночи несмолкаемые крики «ура!» оглашали 

воздух». (5) В тот же вечер всем войскам был отдан приказ о сборе, на так 

называемом, Скаковом поле (находится ныне в микрорайоне Рышкань). Перед 

тем как отправиться на смотр войск, Государь заехал в Кафедральный собор, где 

его встречало все духовенство с крестом и святой водой. Архиепископ 

Кишиневский и Хотинский, Преосвященный Павел, приветствовал Его 

Императорское Величество словом: «Благочестивый государь! Один Ты, с 

верным Твоим народом, возлюбил попираемые пятою ислама христианские 

народы, не словом только и языком, но и делом и истиною… Твое Державное 

слово стало великим делом любви к ним: оно остановило кровопролитие  и спасло 

от конечной гибели полу - растерзанную Сербию…для нового еще более великого 

дела любви к порабощенным». (6) Поблагодарив епископа Павла за добрые слова, 

Александр II, «подойдя ближе к алтарю, преклонил колена и стал горячо 

молиться»…(7) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

4, 5. Статья «Император Александр II в Кишиневе». Газета «Русское слово» № 22(42), ноябрь 2002 г. и  

       Молдова: ф.78, оп.1, д.55 

6, 7. Верещагин М. Освободительный поход на Царьград. Сайт 30Fakeoff, История. 2017. 
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          А в это время на Скаковом поле были собраны все войска. Также большое 

пространство было занято огромными толпами людей и экипажами. Хмурая, 

холодная, не соответствовавшая торжественности дня погода с утра прояснилась, 

« и теплые лучи солнца осветили историческую и чарующую картину»8, которую 

лучше всех описала английская газета «Daily News»: «…Был великолепный 

солнечный день и яркие цвета мундиров, блеск бесчисленного множества 

штыков, сверкающих на солнце,  и сияние лучей, отражаемых длинным рядом 

полевых орудий, все это, обрамленное  свежей зеленью окрестных холмов, 

составляло великолепную и поразительную картину…  Всякий знал, что это не 

праздничный парад, устроенный как зрелище, а смотр, за которым 

непосредственно последует война. Мундиры, которые в настоящий момент 

выглядят так ярко и свежо, скоро покроются пылью и грязью, почернеют и 

закоптятся в пороховом дыму, будут обагрены кровью»… 

«В исход девятого часа, войска были уже под ружьем и стояли длинными 

шеренгами и большими группами, с неподвижностью и безмолвием статуй, с 

полтора часа времени, пока не приехал Император». (9)  

  Здесь не было ни шуток, ни перебранок, ни смеха, разговоры велись в 

полголоса. Молчание не прервалось, и когда появился Государь. «Толпа 

расступилась и очистила дорогу, снимая шапки по его пути, и только тогда, когда 

он сел на лошадь и рядом с Николаем Николаевичем Старшим, в сопровождении 

большой свиты, человек в сто офицеров, стал медленно объезжать ряды войск, 

тишина нарушилась звуками музыки и приветственными криками». (10) 

 Вместе с русскими войсками в параде участвовали и три дружины 

болгарских ополченцев – жителей Бесарабии, а также молдавские волонтеры. 

 

 

9. Статья «Император Александр II в Кишиневе». Газета «Русское слово» № 22(42), ноябрь 2002 г. и  

       Молдова: ф.78, оп.1, д.55 

10. 2-24- Кишиневские Епархиальные Ведомости № 17 от 1 сент.1898г., с.567-576. 
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          Сам парад длился около часа. Затем, когда вновь восстановилась тишина, 

епископ Кишиневский и Хотинский отслужил праздничную походную литургию. 

Солдаты стояли с обнаженными головами, их лица были серьезны.   И вновь 

тишина стала еще глубже. Архиепископ Кишиневский и Хотинский торжественно 

зачитал манифест своим громким звучным голосом. 

          «Всем нашим любезным верноподданным известно,- читал преосвященный 

Павел, - то участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетенного 

христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить положение 

его разделял с Нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на 

новые жертвы для облегчения части христиан Балканского полуострова…  Мы не 

переставали стремиться в продолжении двух лет к тому, чтобы склонить Порту к 

преобразованиям, которые могли бы оградить христиан Боснии, Герцеговины и 

Болгарии от произвола местных властей… Порта оказалась непреклонною в 

своем решительном отказе от всякого действительного обеспечения безопасности 

своих христианских подданных и отвергла постановление константинопольской 

конференции».(11)   (Приложение 3)  Другое предложение состояло в том, чтобы 

составить особый протокол  со всеми  все существенными постановлениями 

вышеуказанной конференции и пригласить Турецкое правительство миролюбиво 

разрешить проблему. Но Порта отказалась от этого, тем самым заставила Россию 

«обратиться к силе оружия». (12) 

       После чтения манифеста, преосвященный Павел обратился со словами к 

главнокомандующему, взяв икону у протоиерея: «Да возвратит Вас Господь к нам 

целыми и невредимыми, увенчанными лаврами!». (13)  

 

 

11. Мосолов С. Освободитель и Миротворец. ISSN: 978-5-4490-1643-0 

12, 13. «Христианский великий народ не может быть себялюбцем». Русская народная линия, 25.04.2014. 

К годовщине издания Манифеста Императора Александра II о начале войны за освобождение 

балканских славян http://ruskline.ru/history/2014/04/25/hristianskij_velikij_narod_ne_mozh...  

 

 

 

http://ruskline.ru/history/2014/04/25/hristianskij_velikij_narod_ne_mozhet_byt_sebyalyubcem/
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Затем было «высокоторжественное служение. Раздался ликующий хор: «Христос 

воскрес из мертвых», после чего троекратно пропето было: «С нами бог!»,  когда 

все искренне молились, как, может быть,  никогда раньше этого не делали, и 

после  громкого клича Его Величества: «батальоны на колени!» - солдаты тоже 

опустились на колени. «Картина была потрясающая: одни знамена высоко 

развевались в середине батальонов и царила такая тишина, что каждое слово 

молитвы раздавалось во всех концах поля. По возглашении многолетия, епископ 

Павел вышел вперед с напутственным благословением и окропил войска св. 

водою». (14) 

         После окончания молебствования торжественная тишину нарушили рыдания 

Императора Александра, который плакал как ребенок. «Царь Миролюбец мечтал, 

что все его славное царствование пройдет в мире». (15)  И несмотря на его 

попытки мирного урегулирования, война все же была объявлена… 

      Затем пронеслось громкое единодушное  «ура!», которое подхватывалось и 

повторялось бесконечно долго. Солдаты подбрасывали свои шапки, ловя их на 

штыки и что-то при этом  выкрикивая. И когда вновь восстановилась тишина, 

епископ обратился к войскам  с чтением молебна. После чего все вслед за 

монархом разъехались в стороны, освобождая место для церемонии 

торжественного марша. «Раздался трубный звук кавалерийского похода- это 

собственный Его Величества конвой, с наклоненными вперед винтовками, по 

эскадронно, в развернутом фронте, тихо и стройно приближался к линии 

церемониального марша, к месту, где впереди громадной свиты был на коне 

Император». (16)  Когда Император попрощался с войсками, раздались мощные 

крики: «Ура! За братий!»   «За святое дело! За веру Христову! За свободу 

Славян!»  (17); масса людей бросилась к Монарху, падая на колени и простирая 

руки к Государю. В воздухе летали шапки, букеты, женщины и дети махали 

платками. С громкими песнями и музыкой войска возвращались на свои места 

стоянки, а кавалерия отправилась в военный поход. 

 

14, 15, 16, 17. Статья «Император Александр II в Кишиневе». Газета «Русское слово» № 22(42), ноябрь  

                       2002 г. и  Молдова: ф.78, оп.1, д.55 
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       На следующий день Государь посетил военно-врачебные заведения, «и нашел 

их в примерном порядке»,  где общался с больными и врачами, расспрашивая о 

причинах появления болезней  и  о методах их лечения. Доктора рассказывали о 

новейших способах наложения повязок, об операциях.  Затем, к обеду Государь 

вышел в мундире лейб-гвардии гренадерского полка, праздновавшего свой 

полковой праздник, где произнес тост за их здоровье. А, пообедав, посетил все 

отделы  и управления действующей армии. 

            Во время своего пребывания также Александр П в Кишиневе посетил 

классическую гимназию, женскую гимназию и духовную семинарию. Побывав в 

женском епархиальном училище, Император отозвался о нем как о «хорошем, 

полезном заведении».  Посетив Кишиневскую духовную семинарию, покидая ее, 

он сказал, обращаясь к преосвященному Павлу: «Семинаристы произвели на меня 

очень приятное впечатление»…(18) 

       17 апреля в кафедральном соборе была назначена обедня с молебном в 

присутствии Государя, «куда, дворянство, представители городского управления, 

земства и именитое купечество имели право входа». (19)                                                                                                        

        19 апреля Император обедал у Главнокомандующего. А вечером, в 

сопровождении всего города, отправился на вокзал,  где , переночевав, отправился 

на рассвете в Одессу. И,  несмотря на ранний час, вокзал был переполнен 

народом, который хотел попрощаться с Императором. 

Государь любезно простился со всеми, пообещав вскоре вернуться с 

войсками действующей армии. «Свое обещание Монарх исполнил  и скоро 

действительно возвратился в ряды действующей армии, ободряя своим 

присутствием войска, которые и шли от победы к победе». (20) 

 

 

18, 19. Кишиневские Епархиальные Ведомости  № 8 от 15-30 апреля 1886 г.  

20.  «Христианский великий народ не может быть себялюбцем». Русская народная линия, 25.04.2014. К 

годовщине издания Манифеста Императора Александра II о начале войны за освобождение балканских 

славян http://ruskline.ru/history/2014/04/25/hristianskij_velikij_narod_ne_mozh...  

 

 

 

http://ruskline.ru/history/2014/04/25/hristianskij_velikij_narod_ne_mozhet_byt_sebyalyubcem/
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        В память пребывания Государя Императора в Кишиневе и в ознаменование 

издание здесь манифеста 12 апреля об объявлении войны, Городская Дума 

постановила воздвигнуть в городе памятник покойному Государю, а на 

Рышкановке соорудить инвалидный дом. Кроме этого, было решено 

переименовать бывшую Московскую улицу в Александровскую. «Постановление 

это было передано Его Величеству при общем докладе и получило Высочайшее 

утверждение». (21) 

         Все постановления Кишиневской городской Думы были исполнены. На 

Рышкановке, где  12 апреля Александр II преклонил колена в день издания 

манифеста об объявлении войны был построен инвалидный дом, в котором 

находили «презрение неспособные к труду воинские нижние чины». В 

Национальном Архиве Республики Молдова хранится дело «о постройке обелиска 

в городском саду инвалидного дома в память победы России 1877 – 1878 гг. в 

Кишиневе»  

        А 17 апреля 1886 года стал днем торжественного открытия «памятника 

покойному Царю-Освободителю Императору Александру П». (22)    Это был еще и 

день его рождения. 

        С самого утра город был украшен флагами. Была прекрасная погода. В 

кафедральном соборе Высокопреосвященный Сергий, Архиепископ Кишиневский 

и Хотинский совершил литургию, по окончании которой торжественная 

процессия с духовенством и гражданскими властями направилась к памятнику, 

напротив Александровского городского сада. Особенную торжественность этой 

процессии придавало перенесение св.Чудотворной иконы гербовецкой  Божьей 

матери. 

Место памятника было окаймлено войсками, хоругви, образа и духовенство 

расположились вокруг аналоя перед местом памятника, губернатор с военными и 

гражданскими чинами – слева, представители земства города – справа, а учебные 

заведения – позади памятника.  Войска были выстроены по Александровской  

 

21, 22. Кишиневские Епархиальные Ведомости  № 8 от 15-30 апреля 1886 г.  
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Улице шпалерами. За полукруглой решеткой городского Александровского сада, 

на сооруженных эстрадах разместились приглашенные на это торжество дамы; 

остальная же публика заполняла сад или расположилась за войсковой цепью по 

Александровской улице. 

       После отслужения молебствия Господу Богу, провозглашения вечной памяти 

Императору Александру  II, городской голова опустил покрывало и перед всеми 

предстал прекрасный памятник. 

Государь – «с величественной осанкой; голова его обнажена, глаза 

устремлены куда-то вдаль, выражение лица - доброе, слегка задумчивое. На нем 

мундир с цепью св. Андрея Первозванного, а поверх мундира мантия, красиво 

ниспадающая за пьедестал. В правой руке сверток с надписью: 12 апреля 1877г. 

день объявления войны за освобождение славян. Левая рука покоится на державе, 

лежащей на подушке с кистями. Эта последняя находится на широкой колонке(из 

бронзы), на которую Государь вместе с тем упирается ногами. На стороне, 

обращенной к Александровской улице, красуется надпись: Царю-Освободителю 

Александру П. 19 февраля 1855 г. 1 марта 1881 г.». (23) 

       По бокам памятника, отлитого из бронзы, – четыре орла с распущенными 

крыльями, «пьедестал вытесан из желтого мрамора с кропинками. Вышина 

памятника 8 ½ аршин: подножье с пьедесталом 5 ½  аршин, фигура Государя во 

весь рост 3 аршина». (24) 

       После открытия памятника Высокопреосвященный Сергий окропил его 

святой водой. В этот же момент был « церковный звон, отдание чести войсками, 

пальба из пушек и исполнение народного гимна полковыми музыками». 

     При открытии памятника  не было выступлений, кроме «слова 

Высокопреосвященного Сергия»,  в котором он указал на значение воздвигнутого 

памятника, упомянув  «о великом подвиге Царя-мученика, освобождении 

крестьян из крепостной зависимости и освобождении соплеменных народов 

балканского полуострова от мусульманского ига. 

_______________________________________________   

23, 24. Тарнакин В., Соловьева Т. Три Александра. Кишиневский обозреватель № 1, 2009-01-15 
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      После того как отгремел салют, началось обратное шествие духовенства с 

Чудотворной иконой в церковь женского духовного училища, а также возложение 

венков к подножию памятника. Серебряные, позолоченные, металлические, из 

роскошной зелени и цветов, - их было около 50-ти. Самые дорогие и изысканные 

венки были от дамского общества города  Кишинева, от окружного суда, земства, 

городских властей и других организаций и частных лиц. 

          От съезда мировых судей венок отличался своей оригинальностью – на 

красном фоне серебряная колонка с надписью «закон» и « Создателю судебных 

уставов», цепь мирового судьи и значок пристава. А от Александровского  

ремесленного училища  –  собственной работы,  деревянный,  резной, с короной и 

с изящной буквой «А». Некоторых венки выделялись своими надписями. Так, 

например, на венке от первой гимназии было написано: «Императору Александру 

II,  указавшему нам искать в образовании путь ко благу родины», на венке от 

еврейских синагог: «Память Освободителю миллионов людей на пути правды 

вечная жизнь и уравненная тропа к бессмертию». (25) (Приложение 4) 

    После возложения венков, войска прошли перед памятником торжественным 

церемониальным маршем, после чего их угощали на соборной площади. 

    Весь в зелени и цветах, окруженной толпой нарядной публики, памятник 

«представлял величественную картину». До поздней ночи в городском саду 

продолжались народные гуляния. Люди любовались величественностью 

памятника, который был роскошно иллюминован вечером в окружении играющих 

нескольких оркестров военной музыки. 

     В день открытия памятника начальник губернии от имени  и по просьбе 

городского общества отправил телеграмму Его Императорскому Величеству об 

этом событии «с выражением верноподданнических чувств». 

    Таким образом, 17 апреля 1886 г., стал действительно важной вехой в истории 

города Кишинева. Ему выпала редкая честь быть центром великих исторических 

событий, связанных с русско-турецкой войной 1877 – 1878 гг. 

25. Статья «Император Александр II в Кишиневе». Газета «Русское слово» № 22(42), ноябрь 2002 г. и  

      Молдова: ф.78, оп.1, д.55 
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Заключение: город Кишинев – город памятников, посвященных событиям 

и результатам русско-турецких войн XIX века. 

 

Именно Кишинев – первый услышал голос Императора, объявлявший войну 

за освобождение славян. Поэтому открывшийся памятник Александру II был 

украшением городского сада. Жители города хранили память об императоре, 

который «обессмертил себя своими славными деяниями на пользу и благо России 

и единоплеменных нам славян», и потому его имя было всем дорого, а память о 

нем свято хранилась в сердцах людей. 

 Именно в Кишиневе формировалось болгарское ополчение из бывших 

участников национально-освободительного движения, эмигрировавших в 

Российскую империю и осевших здесь, на территории Бессарабской губернии. 

Болгарские ополченцы героически сражались на полях битв, что вызывало 

всеобщее восхищение. 

 Жители города долгое время еще помнили о знаменательном событии 12 

апреля 1877 г. – обращение с манифестом императора России Александра II об 

объявлении войны Османской империи и военный парад  - благодаря 

сооруженному памятнику русско-турецкой войне 1877-1878 гг. – выстроенной 

часовне на Скаковом поле в 1882 году. Часовня и по сей день является 

историческим памятником города Кишинева. Когда-то, в советский период, в 

помещении часовни располагался музей героям-болгарам – участникам русско-

турецкой войны. Сегодня – это действующая церковь. (Приложение 5) 

 Знаменательно, что столица Республики Молдова – город Кишинев 

является,  можно сказать,  участником событий русско-турецкой войны 1877-1878 

гг. Именно из Кишинева начинался поход русской армии, что видно по карте 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (Приложение 6)  Эта страница истории является 

и исторической страницей нашего красивого города.  

 Наш город хранит память и о русско-турецкой войне 1806-1812 гг. В честь 

победы русской армии над Османской империей в 1812 году на средства, 

собранные горожанами были построены «Святы врата» в 1846 г. Последующими 
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названиями данного сооружения являлись названия «Триумфальная арка», «Арка 

Победы». В арке установлен один из колоколов, отлитых в Москве для 

Кафедрального собора, а на стене – городские часы. И сегодня это сооружение 

является украшением центральной улицы города. (Приложение 7) 

Изучая различные материалы и источники по теме моей исследовательской 

работы, я поняла, насколько богат наш город историческими памятниками в 

память об исторических событиях. Однако, изучая информацию по данной теме, я 

столкнулась с тем, что материала о памятниках очень мало, разве что в архиве. Но 

не каждый может попасть в архив. Именно поэтому тема исследовательской 

работы актуальна, так как материал может быть использован на уроках истории в 

8-ом классе. Причем, старшеклассники способны доступно и  интересно изложить 

данную тему, и я готова проводить подобные уроки. 

По результатам анкетирования, проведенного  среди старшеклассников, 

стало очевидно, что основная часть учеников знают те памятники, которые более 

всего известны в нашем городе. Конечно же, всем известна Арка Победы, но 

далеко не все знают, в память о какой русско-турецкой войне и когда она была 

сооружена. Я не получила правильного ответа на вопрос: сколько вообще 

существует памятников русско-турецким войнам в Республике Молдова. 

(Приложение 8)  Многие знают о Мемориале  славы  Болгарским ополченцам, но 

мало кому известно о сооружении часовни на Скаковом поле. А о роли города 

Кишиневе в этой войне точной информацией владеет лишь небольшой процент 

опрашиваемых.  (Приложение 9) В целом можно сделать вывод, что  немногие 

действительно знают, каким богатством обладала наша столица за  двухсотлетний 

период.  Также, мне кажется, что разработка экскурсионных маршрутов по городу 

Кишиневу, связанных с событиями русско-турецких войн, особенно русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. было бы интересно для учащихся гимназических 

классов. Думаю, что ребятам будет вдвойне интересно, если экскурсоводами по 

городу, по местам русско-турецкой войны будут старшеклассники, а такой опыт у 

нас уже есть, так как силами  учащихся 9-х классов проводятся экскурсии в музея 

Пушкина в стенах нашего лицея. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Обелиск болгарским ополченцам.  

(г. Кишинев) 

Архитектор: В. Л. Дементьев, 

художники: В. Новик, В. С. Цеханович 

«Дружинам болгарских ополченцев, 

сформированным в Кишиневе в 

1876—1877 гг. и доблестно 

сражавшимся вместе с русской армией 

за освобождение Болгарии от 

турецкого ига» 

 

 

Приложение 2. 

 

 

© Photo: locals.md 

Александр Второй в Кишиневе в 1878 

http://locals.md/2014/silnyie-mira-sego-v-kishineve/
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Приложение 3. 

 

Высочайший Манифест 

О ВСТУПЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ПРЕДЕЛЫ ТУРЦИИ. 

Божиею Милостию 

М ы ,  А л е к с а н д р  В т о р о й ,  

Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и 

прочая, и прочая, и прочая. 

Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда 

принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. Желание улучшить и 

обеспечить положение его разделяет с Нами и весь Русский народ, ныне выражающий 

готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова. 

Кровь и достояние Наших верноподданных были всегда нам дороги; всё царствование Наше 

свидетельствует о постоянной заботливости Нашей сохранить России благословение мира. Эта 

заботливость оставалась нам присуща в виду печальных событий, совершившихся в 

Герцеговине, Боснии и Болгарии. Мы первоначально поставили себе целью достигнуть 

улучшений в положении христиан путем мирных переговоров и соглашения с союзными и 

дружественными с Нами державами. Мы не переставали стремиться в продолжении двух лет к 

тому, чтобы склонить Порту к преобразованиям, которые могли бы оградить христиан Боснии, 

Герцоговины и Болгарии от произвола местных властей. Совершение этих преобразований 

всецело вытекало из прежних обязательств, торжественно принятых Портою пред лицом всей 

Европы. 

Усилия Наши, поддержанные совокупными дипломатическими настояниями других 

Правительств, не привели однако к желаемой цели. Порта осталась непреклонною в своем 

решительном отказе от всякого действительного обеспечения безопасности своих христианских 

подданных и отвергла постановления Константинопольской конференции. Желая испытать, для 

убеждения Порты, всевозможные способы соглашения, Мы предложили другим кабинетам 

составить особый протокол, со внесением в оный самых существенных постановлений 

Константинопольской конференции и пригласить Турецкое правительство присоединиться к 

этому между народному акту, выражающему крайний предел Наших миролюбивых настояний. 

Но ожидания Наши не оправдались: Порта не вняла единодушному желанию христианской 

Европы и не присоединилась к изложенным в протоколе заключениям. 

Исчерпав до конца миролюбие Наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты 

приступить к действиям более решительным. Того требует и чувство справедливости и чувство 

собственного Нашего достоинства. Турция своим отказом поставляет Нас в необходимость 

обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте нашего дела, Мы в 

смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего объявляем всем Нашим 

верноподанным, что наступило время предусмотренное в тех словах Наших, на которые 

единодушно отозвалась вся Россия. 

Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда Мы сочтем это нужным и честь 

России того потребует. Ныне, призывая благословение на доблестные войска Наши, Мы 

повелели им вступить в пределы Турции. 

Дан в Кишинёве, апреля 12 дня, лета от Рождества Христова в тысяча восемьсот семьдесят 

седьмое, Царствования же Нашего в двадцать третье. На подлинном Собственною Его 

Императорского Величества рукою подписано:                                                            «Александр» 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

Фотография памятника Александру II. 

Открыт в 1886 г. 

 

 

Приложение  5. 

 

 

 

Фотография Часовни на Скаковом поле. 

Сооружена в 1886 г. 
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Приложение 6. 

  

Карта Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

 

Приложение 7. 

 

 

 

Фотография Триумфальной Арки. 

Построена в 1846 г. 

 

      


