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НАСЛЕДИЕ ЧЕСМЫ

В статье известного российского специалиста по морскому наследию ка-
питана 1 ранга Сергея Мозгового рассматриваются различные аспекты на-
следия Чесменского сражения 1770 года: военно-политическое, военно-
историческое, морское, геополитическое, дипломатическое, культурное и 
мемориальное. 

The article by the famous Russian specialist in the sphere of maritime heritage 
Captain First rank Sergey Mozgovoy deals with the various aspects of heritage of the 
Chesmensky battle in 1770: military-political, military, historical, navy, geo-political, 
diplomatic, cultural and memorial.

В юбилейный год 250-летия Чес-
менского сражения, объявленного Го-
дом воинской славы России, ряд во-
енно-морских историков, ветеранов 
флота и общественность обращают 
свой взор на большую значимость по-
беды Российского флота в Чесменском 
морском сражении, послужившей 
дальнейшему развитию, расширению и 
укреплению могущества России, повы-
шению ее международного авторитета 
и влияния на мировые процессы. 

Чесменское сражение (1770) про-
изошло во время Первой архипелаг-
ской экспедиции (1769–1774) в Хиос-
ском проливе и Чесменской бухте, в 
районе между западной оконечно-
стью Анатолии и островом Хиос. Оно 
было одним из крупнейших и знаме-
нательных сражений эпохи парусного 
флота и имело большое военно-стра-
тегическое и международно-полити-
ческое значение. Османская империя 
потеряла в Чесме практически весь 
свой средиземноморский флот. Рус-
ский флот стал безраздельно господ-
ствовать в Эгейском море. Эскадра 
Г.А.Спиридова овладела островом 
Лемнос (с удобными гаванями для ба-
зирования кораблей) и получила воз-
можность блокировать Дарданеллы. В 
1772 г. русские корабли под руковод-
ством капитана 1 ранга М.Т.Коняева 
одержали победу в Патрасском сра-
жении. Русские моряки под командо-
ванием графа А.Г.Орлова и адмирала 
Г.А.Спиридова на морских коммуника-
циях захватили 350 торговых судов и 
совместно с греческими, черногорски-
ми и албанскими повстанцами овладе-
ли рядом приморских турецких кре-
постей [1]. Таким образом, сражение 
оказало существенное влияние на ход 

Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., 
коренным образом изменив ситуацию 
в Восточном Средиземноморье и со-
отношение военно-политических сил в 
Европе, в результате чего значитель-
но возрос международный авторитет 
Российской империи [2].

Победа обеспечила господство 
России в море, что впоследствии по-
влияло на заключение Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора, за-
вершившего войну между Россией и 
Портой. Благодаря договору на не-
которое время обеспечивалась без-
опасность южных границ Российской 
Империи, а для российских купцов 
открывалось Чёрное море. Россия 
получала право на защиту и покрови-
тельство христиан в дунайских кня-
жествах. Стали складываться благо-
приятные условия для последующего 
перехода Крыма и Северного При-
черноморья под контроль России [3]. 
В этом заключается важное военно-
политическое, дипломатическое [4] и 
геополитическое наследие Чесмы.

Успех Чесменской победы также 
был обусловлен тактическими приема-
ми, которые командование русского 
флота применило в Хиосском и Чес-
менском сражениях [3]. Также победа 
оказала положительное влияние на 
флот в целом. В письме к графу Алек-
сею Орлову Екатерина II следующим 
образом выразила эту мысль: «Ничто 
на свете нашему флоту столь добра не 
сделает, как этот поход. Все закосне-
лое и гнилое наружу выйдет, и он будет 
со временем кругленько обточен» [5].

Императрица Екатерина II дала 
следующую оценку победе русских 
моряков в Чесме: «Сие в редких веках 
происшествие служит новым доказа-
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тельством, что побеждает не число, но 
единственно мужество и храбрость. 
Ваша победа с девятью кораблями 
над великим множеством неприятель-
ских возбуждает страх неприятелям и 
ненавистникам нашим» [6].

Очень важной составляющей во-
енно-исторического и морского на-
следия являются архивные доку-
менты, которые включают рукописи, 
записки и донесения участников сра-
жения, шканечные журналы кораблей 
(судов) [7], списки погибших, зарисов-
ки и иной иллюстративный материал 
(планы и схемы сражений, а также 
документы последующего времени, 
связанные с увековечиванием памя-
ти о моряках и кораблях Хиосского и 
Чесменского сражений) [8], обзорные 
и научные статьи и книги, обобща-
ющие документальные материалы и 
воспоминания участников сражения. 
К ним, в частности, относятся Соб-
ственноручный журнал капитан-ко-
мандора С.К.Грейга в Чесменский по-
ход (1769–1771) [9], Журнал Степана 
Петрова сына Хметевского о военных 
действиях русского флота в Архипе-
лаге и у берегов Малой Азии в 1770–
1774 годах [10] и др.

Наследие также включает памят-
ные предметы, часть которых попол-
нила хранилища и экспозиции музеев, 
объекты, прежде всего монументаль-
ного и мемориального характера. К 
предметам относятся артефакты, най-
денные на месте сражения, а также 
памятные медали и др. 

В память о Чесменской победе 
были отчеканены медали. Так, 23 сен-
тября 1770 г. своим именным указом 
Екатерина II учредила медаль «В па-
мять сож жения при Чесме турецкого 
флота», которой награждались участ-
ники Чесменской битвы. Также в чис-
ле артефактов – пушки, якоря, награ-
ды, оклады икон, нательные крестики 
и монеты, найденные на месте гибели 
кораблей. Так, в двух залах Чесмен-
ского музея, расположившегося в 
Чесменской крепости г.Чесма (Турция), 
представлена насыщенная артефак-
тами экспозиция, рассказывающая о 
Чесменском сражении. Она содержит-
ся в хорошем состоянии и привлекает 
к себе внимание специалистов и тури-
стов со всего мира. Здесь представле-

но несколько пушек с русского кора-
бля «Св.Евстафий» и адмиралтейский 
якорь. 

На дне Хиосского пролива среди 
обломков сгоревшего и погибшего 
«Св.Евстафия» была найдена часть 
золотого запаса Архипелагской экс-
педиции. Клад был разграблен спустя 
более 100 лет после сражения, в кон-
це ХIХ в.

Русский агент К.Флегель в своем 
послании в Санкт-Петербург докла-
дывал о том, что среди останков ли-
нейного корабля «Евстафий Плакида» 
в 1898 г. было найдено большое коли-
чество голландских золотых монет, от-
чеканенных в 1769 г., т.е. в год снаря-
жения и отправки в Средиземное море 
русских эскадр. Он подробно описал 
эти монеты: «над цифрою 1769 сто-
ит вооруженный рыцарь, держащий 
в левой руке шесть связанных стрел, 
выражая этим надпись: «Concordia 
res parve crescunt Hollandie», т.е. еди-
нодушием скромные дела Голландии 
растут». Затем идет описание и пере-
вод обратной стороны монеты. Далее 
К.Флегель сообщает, что «капитан 
глубоководного судна с водолазным 
аппаратом из Калмноса Микес Ку-
фос, мне хорошо известный, нашел 
в мае 1898 г. при работах в Чесмен-
ской бухте остатки линейного корабля 
«Евстафий Плакида», поняв важность 
находки по пушкам, но не сумев сооб-
разить всю важность своей находки; и 
не сообразили ее даже те образован-
ные люди, к которым он обратился в 
Константинополе, для того, чтобы по-
лучить необходимое разрешение от 
Оттоманского правительства для про-
должения обысков». Также К.Флегель 
сообщает о том, что узнавшие о под-
водных сокровищах губколовы-водо-
лазы разграбили «богатейший клад, 
состоящий из крупных плит золота и 
серебра, золотых и серебряных монет, 
икон в золотых и серебряных ризах. В 
этом кладе находился и напутствен-
ный образ Иоанна Воина, который 
адмирал Спиридов получил при про-
щании с Императрицей лично из ее 
рук. Большая часть этого клада была 
расхищена и продана губколовами-во-
долазами из Айвали, другая была от-
правлена в Константинополь, а третья 
была приобретена Государем Импера-
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тором и пожертвована в Морской му-
зей в Санкт-Петербурге» [11].

Следует сказать, что Архипелаг-
ская экспедиция была хорошо обеспе-
чена деньгами, ведь необходимо было 
закупать провизию, ремонтировать 
и нанимать корабли, финансировать 
повстанцев на греческих островах. 
Россия не имела больших запасов 
валюты. Поэтому «голландские чер-
вонцы» чеканились на русском мо-
нетном дворе. Например, указанный 
нидерландский дукат в России чека-
нили с 1730-х по1869-е гг., т.е. около 
140 лет. В официальных документах их 
называли «голландский червонец» или 
«известная монета», а народ в обихо-
де эту монету называл «пучковым», 
«арапчиком» или «лобанчиком». При 
Екатерине II чеканка «известной мо-
неты» резко возросла в силу активной 
внешнеполитической и военной дея-
тельности России. В частности, из-за 
войны с Турцией, отправки эскадры 
в Средиземное море и других кон-
фликтов,   которые требовали нали-
чия крепкой международной валюты и 
делали необходимым выпуск голланд-
ской золотой монеты [12], пользовав-
шейся международным спросом.

Однако требуется уточнение све-
дений, изложенных К.Флегелем. Ведь 
«Евстафий» погиб не в Чесменской 
бухте, как это излагает русский агент, 
а во время боя в Хиосском проливе 
от рухнувшей на него горящей грот-
мачты «Реал-Мустафы». Возможно 
автор документа обобщенно указал 
на бухту, так как Хиосский пролив, где 
прошла первая фаза сражения, нахо-
дится на выходе из нее.

Спустя два месяца после Чесмы 
у греческого острова Лемнос сел на 
мель и разрушился линейный корабль 
«Святослав». Подробное описание 
происшествия оставил в своем днев-
нике герой Чесменского сражения 
контр-адмирал С.П.Хметевский, бла-
годаря чему яхтсмен, путешествен-
ник, журналист, автор и ведущий 
серии документальных фильмов «Рус-
ский след» А.Никулин обнаружил под 
водой пушки и якоря «Святослава» 
[13]. По инициативе Конфедерации 
подводной деятельности России, Рос-
сийского государственного гумани-
тарного университета и Русского гео-

графического общества планируется 
создать совместно с греческими то-
варищами виртуальный музей, посвя-
щенный Архипелагской экспедиции. 
Первым шагом к созданию такого му-
зея может стать виртуальная экспози-
ция о «Святославе» [14].

К объектам военно-исторического 
и морского наследия также относятся 
мемориалы и отдельные духовно-ре-
лигиозные объекты. По распоряже-
нию Екатерины II для прославления 
победы был создан мемориальный 
Чесменский зал в Большом Петер-
гофском дворце (1774–1777), воздвиг-
нуты два памятника этому событию: 
Чесменский обелиск в Гатчине (1775) и 
Чесменская колонна в Царском Селе 
(1778), а также построены Чесменский 
дворец (1774–1777) и Чесменская цер-
ковь святого Иоанна Предтечи (1777–
1780) в Санкт-Петербурге. В 2004 г. на 
набережной столицы о.Лемнос (Эгей-
ское море) – г.Мирины был открыт па-
мятник русским морякам средизем-
номорских эскадр из белого мрамора 
с изображением парусного корабля 
и надписью «В память русских моря-
ков эскадр графа Орлова и вице-ад-
мирала Д.Сенявина, внесших вклад 
в независимость Греции. 1770, 1807. 
Лемнос». В честь 125-летия Чесмен-
ского сражения в 1895 г. император 
Александр III распорядился устано-
вить памятник на могиле Д.С.Ильина 
в селе Застижье (ныне Тверская обл.), 
который в 2003 г. был реставрирован.

Однако ряд памятников в России 
нуждается в реставрации. Так, напри-
мер, Чесменский обелиск из белого 
мрамора, расположенный в левобе-
режной части Дворцового парка Гат-
чины, разрушается и находится в не-
удовлетворительном состоянии. Об 
этом мы били тревогу за год до юби-
лея – в 2019 году [15]. 

По существующей на флоте тради-
ции новые корабли принято называть 
в честь прославленных кораблей, 
флотоводцев и героев морских сра-
жений. Поэтому корабли Российско-
го Императорского флота получали 
имена: «Чесма», «Святой Евстафий 
Плакида», «Орлов-Чесменский», «Ад-
мирал Спиридов», «Лейтенант Ильин» 
и др. Например, в честь этого события 
в 1831 г. был спущен на воду парус-
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ный 84-пушечный линейный корабль 
Черноморского флота «Память Ев-
стафия». Имя лейтенанта Д.Ильина 
носили корабли Балтийского флота: 
минный крейсер (1887–1907), эска-
дренный миноносец (1916–1919) и ба-
зовый тральщик «БТ-40», переимено-
ванный в 2000 г. в «Лейтенант Ильин» 
(Черноморский флот) [16]. 

Традиционно увековечению памяти 
также служит топонимика. В 1876 г. 
участники морской экспедиции на 
клипере «Всадник» дали мысу в Ана-
дырском заливе название Чесма. По 
указу Николая II Чесмой был назва-
но село на Урале (Челябинская обл.), 
в котором в 2006 г. открыт монумент. 
В 2005 г. одной из улиц г.Твери при-
своено имя лейтенанта Д.С.Ильина. В 
родном селе адмирала Спиридова – 
Нагорье Переславского района Ярос-
лавской области – в 1944 г. в его честь 
названа улица, а в 1973 г. установлен 
бюст. Одна из улиц столицы Лемноса 
– Мирины получила название в честь 
Орлова.

Говоря о наследии Чесмы, необ-
ходимо иметь сведения о состоянии 
существующих и утраченных памят-
никах сражению, сосредоточиться на 
проблеме поиска мест захоронений 
моряков, погибших 250 лет назад в 
Чесменском сражении и т.п. В ходе 
подготовки к 250-летнему юбилею в 
2019 г. автор совершил экспедици-
онную поездку в Турцию, в Чесму, где 
ему удалось познакомиться с экспо-
натами расположившегося в старой 
крепости Чесменского музея, аква-
торией Хиосского пролива и Чесмен-
ской бухты, где произошло сражение, 
а также частично обследовать берег в 
поисках могил русских моряков. 

В 2019 г. в РГА ВМФ автор нашел 
и изучил ранее не публиковавшие-
ся документы об истории создания в 
конце XIX – начале XX вв. памятника 
русским морякам – храма Св.Георгия 
в местечке Мерсенджик близ Чес-
мы. Эта история началась с инициа-
тивы генерального консула России в 
Смирне статского советника Л.Няги 
и вице-консула в Айдине Г.Фотиадисе. 
Они сообщили, что в местечке Мер-
синджик вблизи г.Чесма находится 
небольшая полуразрушенная церковь 
Святого Георгия Победоносца, воз-

ле которой имелись могилы, принад-
лежавшие русским воинам. Кроме 
того, чуть поодаль в строну побере-
жья местные жители постоянно нахо-
дили многочисленные человеческие 
останки. Среди местных греков су-
ществовало предание, согласно кото-
рому останки принадлежали русским 
морякам, погибшим в Хиосском про-
ливе на корабле «Евстафий» 24 июня 
1770 г. Также стало известно, что ту-
рецкие власти проводят на месте, где 
затонул корабль, водолазные работы, 
в ходе которых находят большое ко-
личество человеческих костей. Эта 
информация была доложена морско-
му министру и императору Николаю II, 
который отдал необходимые распоря-
жения об увековечения памяти погиб-
шим в Чесменской бухте.

В июле 1899 г. Чесму посетил 
контр-адмирал Н.И.Скрыдлов и рас-
порядился найти останки павших в 
Чесменском сражении русских моря-
ков и предать их погребению у церкви 
Св.Георгия. Православная община Чес-
менского округа передала в дар контр-
адмиралу Скрыдлову права на церковь 
Св.Георгия в местечке Мессерджик 
Чесменской бухты, о чем он известил 
Морское министерство, а то, в свою 
очередь, императора Николая II.

В 1899 г. по инициативе команду-
ющего Отдельным отрядом судов в 
Средиземном море контр-адмирала 
Н.И.Скрыдлова между Главным мор-
ским штабом и Министерством ино-
странных дел началась активная 
переписка о сооружении памятника 
русским воинам, павшим в Чесмен-
ском сражении, и приобретении по-
требного для сего участка земли с 
кладбищем и часовней Св.Георгия. 
Сменивший Скрыдлова в этой долж-
ности контр-адмирал А.Х.Кригер про-
должил деятельность, направленную 
на увековечивание памяти русских 
моряков в Чесме. Российский им-
ператор повелел принять меры к 
увековечиванию памяти погибших 
в Чесменском сражении, выделить 
деньги на приобретение близлежащей 
территории и ремонт существующей 
церкви Св.Георгия [17]. В расстоянии 
1,5–2 морских миль от церкви на дне 
Хиосского пролива покоятся остатки 
корабля «Св. Евстафий». Запрашива-
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емые деньги были выделены в конце 
декабре 1900 – феврале 1901 г. двумя 
траншами. Сначала 35 турецких лир, 
составляющих по курсу того време-
ни 298 руб. 80 коп., за виноградник, 
приобретенный близ часовни в Чес-
менской бухте, с целью включения в 
общую ограду кладбища с могилами 
русских моряков [18]. А 21 февраля 
1901 г. Минфин выделил 108,84 ту-
рецких лир (938 руб. 70 коп.) за охра-
ну часовни и др. расходы [19]. Кроме 
того, позже императором были вы-
делены средства на восстановление 
часовни и преобразованию ее в храм-
памятник Св.Георгия [20]. Но этому 
предшествовала длительная перепи-
ска между командованием Отдель-
ного отряда судов в Средиземном 
море, морским агентом в Констан-

тинополе, Морским министерством, 
Министерством иностранных дел и 
Императорским Послом в Константи-
нополе и ходатайства перед Оттоман-
ским правительством об утверждении 
прав России на церковь и виноград-
ник. Затруднения в переговорах были 
обус ловлены особой позицией Все-
ленского патриарха и самой Порты, 
отрицательно относившейся к при-
знанию прав иностранного правитель-
ства на владение приморской терри-
торией [21]. Тем не менее трудности 
были преодолены, и 23 апреля 1907 г., 
на второй день Пасхи, состоялось ее 
освящение во имя Святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Это действо с детективными осо-
бенностями и провокацией со стороны 
Чесменского митрополита Феоклита 

Карта Хиосского пролива с местом Церкви Святого Георгия
и корабля Евстафий. РГА ВМФ.
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(Вселенский Константинопольский па-
триархат) подробно и красочно описал 
очевидец Г.И.Троценко [22]. Чесменские 
священники Вселенского патриархата 
не хотели, чтобы церковью управляли 
священники Православной Греко-рос-
сийской Кафолической Церкви. Затем 
произошли балканские войны и первая 
мировая, после которых греческая ди-
аспора Смирны (Измира) и Чесмы, как 
и других прибрежных регионов Турции, 
покинула места своего исторического 
проживания. Постоянными прихожана-
ми храма были именно местные греки. 
Церковь опустела и вновь подверглась 
разрушению, а с ней заброшенными 
оказались и могилы русских моряков…

В архиве удалось найти докумен-
ты с фотографиями, описанием и ко-
ординатами расположения церкви, 
рукописной зарисовкой – «картой 
Хиос ского пролива с положением от-
носительного места церкви Св.Георгия 
и корабля «Евстафий» [23]. Несмотря 
на то, что по указанным координатам 
на современной карте на этом месте 
находится в море, на реальной мест-
ности удалось найти место церкви и 
могил русских моряков – участников 
Чесменского сражения. Исследова-
ния будут продолжены с целью воз-
рождения храма-памятника и восста-
новления воинского мемориального 
кладбища. Исходя из факта приобре-
тения Россией прав собственности на 
церковь и территорию кладбища (быв-
ший виноградник), историко-архивные 
изыскания будут продолжены, хотя 
решение вопроса о восстановлении, 
сохранении и использовании истори-
ко-культурного наследия России пере-
водится в сферу дипломатии и межго-
сударственных отношений [24].

В 1987 г. Почта СССР выпустила по-
чтовую марку, посвященную адмиралу 
Г.А.Спиридову. В 1996 г. была выпуще-
на серебряная монета номиналом 25 
рублей с изображением Чесменского 
сражения и адмирала Спиридова.

Тема Чесмы нашла свое отраже-
ние и в художественных произведе-
ниях. Так, поэт эпохи Просвещения 
М.Херасков посвятил героизму и му-
жеству русских моряков поэму «Чес-
менский бой», а наш современник – 
писатель-маринист В.Шигин написал 
роман «Чесма».

В настоящее время наследие Чесмы 
находится в фокусе научных исследо-
вателей (Г.Гребенщикова, С.Мозговой, 
С.Фазлуллин и ученые РГА ВМФ), об-
щественности (Н.Орлов, представители 
движения «За адмирала Спиридова!» 
– В.Малютин, С.Турко, П.Ланцов), по-
литиков (писатель С.Шаргунов), потом-
ков адмирала Г.А.Спиридова (А.Благая, 
В.Стегнин), администраций с.Нагорье 
Переславского района Ярославской 
области и с.Застижье райцентра Лес-
ное Тверской обл., педагогов обще-
образовательных школ этих населен-
ных пунктов, представителей церкви 
(настоятель храма Преображения в 
с.Нагорье священник Илья Лунгу и 
др.), оружейников (директор Златоу-
стовской художественной мастерской 
«Практика» В.Наумов), Дома офицеров 
г.Севастополя, клуба юных моряков – 
спиридовцев из Переславля Ярослав-
ской области.

В настоящее время в России по-
явилось общественное движение «За 
адмирала Спиридова!», которое вы-
шло с инициативой присвоения ули-
цам ряда городов имени прославлен-
ного адмирала, создания музея в его 
селе Нагорье Ярославской области, 
создания фильма и других форм уве-
ковечивания памяти русского флото-
водца [25].

В годовщину 250-летия Чесмен-
ского сражения на Главном военно-
морском параде 2020 г. главнокоман-
дующий Военно-Морским Флотом 
адмирал Н.Евменов отметил величай-
шие заслуги адмирала Спиридова. Нет 
сомнения, что будет решен вопрос об 
увековечении памяти героев Чесмен-
ского сражения и прославленных ко-
раблей согласно морской традиции, 
и новым закладывающимся боевым 
кораблям будут присвоены наимено-
вания «Адмирал Спиридов», «Адмирал 
Грейг», «Лейтенант Ильин», «Чесма», 
«Память Евстафия» и др. Также име-
нами героев Чесмы, и прежде всего – 
адмирала А.Спиридова будут названы 
улицы. Об этом уже сказал командую-
щий Черноморским флотом вице-ад-
мирал И.Осипов. (См. фоторепортаж 
на 3-й странице обложки.)

Капитан 1 ранга С.Мозговой,
кандидат исторических наук
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