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Война

Российская империя     
против                     коалиции

     - Британская империя, 
   - Французская империя, 
   - Османская империя,                                                                                                

- Сардинское 
королевство



Боевые действия 
разворачивались

■ На Кавказе

■ в Дунайских 
княжествах,

■ на Балтийском, Чёрном, 
Белом и Баренцевом 
морях

■ Наибольшего 
напряжения они 
достигли в Крыму.



Причина войны

Российской империи:
Отделение балканских 

владений Османской 
империи населённых 
православными 
народами

У Коалиции:
   Вытеснение России с 

черноморского 
побережья Кавказа и 
из Закавказья



Схему обороны Севастополя разработал 
подполковник Э. И. Тотлебен.

 9 сентября Корнилов приказал затопить 
7 черноморских кораблей

 11 сентября еще 5 кораблей и 2 фрегата. 
Эти меры позволили преградить вход 
союзникам в бухту Севастополя с моря.



■   Основная база Черноморского флота — 
Севастополь от нападения с моря была 
защищена сильными береговыми 
укреплениями. До высадки союзников в 
Крыму укреплений для защиты Севастополя с 
суши не существовало.

■ Командование Черноморского флота 
собиралось атаковать вражеский флот, чтобы 
сорвать наступление союзников. Однако 
Черноморский флот получил категорический 
приказ, в море не выходить, а оборонять 
Севастополь с помощью матросов и 
корабельных пушек.



Во время битвы впервые сказался 
качественный перевес нарезного оружия союзников 
над гладкоствольным российским.





5 сентября оборонительную линию Севастополя 
заняло 16 тысяч штыков при 32 полевых 
орудиях.

■ Получив отпор, союзники заняли оборонительные 
позиции

■ Защитники Севастополя демонстрировали образцы 
воинской доблести, стойко держались во время 
бомбардировок, отражали штурмы, совершали 
смелые, вылазки.

■ Легендарный матрос Петр Кошка 
участвовал в 18 вылазках
■ 1 месяц участия в обороне 

Севастополе приравнивался к 1 году 
службы в армии



Героическая оборона Севастополя началась 13 
сентября 1854 г. и продолжалась 349 дней.

Организатором обороны стал адмирал В. А. Корнилов. 
Ближайшими помощниками Корнилова были адмирал 
П. С. Нахимов, контрадмирал В. И. Истомин и 
военный инженер полковник Э. Л. Тотлебен.



Лишь 27 августа 1855 г. французам удалось, наконец, 
взять господствовавший над городом Малахов 
курган, после чего Севастополь стал беззащитен. В 
тот же вечер остатки гарнизона затопили 
сохранившиеся корабли, взорвали уцелевшие 
бастионы и оставили город, который даже 
враждебная России печать именовала тогда “русской 
Торей”.

Защитники Севастополя целовали землю и плакали 
оставляя город



Крымская война Николая 
Пирогова

О решающем вкладе Николая 
Ивановича Пирогова в организацию 
медицинского обслуживания в годы 
Крымской войны хорошо известно. 
Также не секрет, что этот хирург-
виртуоз (он производил ампутацию 
бедра за 3 — 4 минуты, а костно-
пластическую ампутацию голени за 8 
минут) в тяжелейших условиях, 
буквально не смыкая глаз, провел 
тысячи операций. В армии о нем 
ходили легенды — на перевязочный 
пункт даже приносили солдат с 
оторванной головой: «Пусть 
господин Пирогов пришьет — он все 
может!»





В своей прославленной книге «Начала общей военно-
полевой хирургии» Николай Пирогов писал: «Ни одна 
операция в Крыму под моим руководством не была 
сделана без хлороформа. Другие русские хирурги 
почти все поступали так же. По моему 
приблизительному расчету, число значительных 
операций, сделанных в Крыму в течение 12 месяцев с 
помощью анестезирования, простиралось до 10-ти 
тысяч». 

В сортировке раненых, в «хирургическом конвейере», в 
специализации врачей Пирогов установил, по его 
словам, «фабричный» порядок — при сплошном 
наплыве раненых на трех столах за семь часов 
производилось сто операций.







Лев Николаевич Толстой на 
Крымской войне

В конце 1853 г. вспыхнула Крымская 
война, Толстой перевёлся в Дунайскую 
армию, участвовал в сражении при 
Ольтенице и в осаде Силистрии, а с 
ноября 1854 г. по конец августа 1855 г 
был в Севастополе. 
Толстой долго жил на опасном 4-м 

бастионе, командовал батареей в 
сражении при Чёрной, был при 
бомбардировке во время штурма 
Малахова Кургана. 



Несмотря на все ужасы осады, 
Толстой написал в это время 
рассказ «Рубка леса», в котором 
отразились кавказские впечатления, 
и первый из трёх «Севастопольских 
рассказов» — «Севастополь в 
декабре 1854 г.». Этот рассказ он 
отправил в «Современник». Тотчас 
же напечатанный, рассказ был с 
интересом прочитан всей Россией и 
произвёл потрясающее впечатление 
картиной ужасов, выпавших на 
долю защитников Севастополя. 
Рассказ был замечен императором 
Александром II  он велел беречь 
даровитого офицера.



За оборону Севастополя Толстой был награждён орденом Св. 
Анны с надписью «За честь», медалями «За защиту 
Севастополя 1854—1855» и «В память войны 1853—1856 
гг.». Впоследствии он был награждён ещё двумя медалями 
«В память 50-летия защиты Севастополя». Окружённый 
блеском известности, пользуясь репутацией храброго 
офицера, Толстой имел все шансы на карьеру, но сам себе 
испортил её, написав несколько сатирических песен, 
стилизованных под солдатские. Одна из них посвящена 
неудаче военной операции 4 августа 1855 года, когда 
генерал Реад, неправильно поняв приказание 
главнокомандующего, атаковал Федюхины высоты. Песня 
под названием «Как четвёртого числа, нас нелёгкая несла 
горы отбирать», задевавшая целый ряд важных генералов, 
имела огромный успех. Лев Толстой держал за неё ответ 
перед помощником начальника штаба А. А. Якимахом. 
Тотчас после штурма 27 августа (8 сентября) Толстой был 
послан курьером в Петербург, где закончил «Севастополь в 
мае 1855 г.» и написал «Севастополь в августе 1855 г.», 
опубликованный в первом номере «Современника» за 1856 
год уже с полной подписью автора.



Стела в память участника обороны Севастополя 
1854—1855 гг. Л. Н. Толстого у четвёртого бастиона



Последствия войны
■ Расстройство финансовой системы Российской империи
■ Война стала толчком к экономическим реформам и, в 

дальнейшем, к отмене крепостного права.
■ Опыт Крымской войны частично лёг в основу военных 

реформ 1860—1870-х годов в России (замена устаревшей 
25-летней воинской повинности и тд.).

■ Россия потеряла устье Дуная, южную Бессарабию, а 
главное, лишилась права иметь на Черном море военный 
флот и прибрежные арсеналы, поскольку море было 
объявлено нейтральным. Таким образом, русское 
черноморское побережье становилось беззащитным от 
возможной агрессии.


