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ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 
СЕВАСТОПОЛЯ (1854—1855 гг.)

● В Крымской войне 1853-1856 гг. видное место 
занимает героическая оборона Севастополя. В 
продолжение более чем 11 месяцев русские 
солдаты и моряки в борьбе с численно 
превосходящими силами противника отстаивали 
Севастополь, показав изумительный героизм, 
отвагу и мужество. 18 ноября русская эскадра 
под командованием адмирала Нахимова 
разгромила турецкий флот в его собственной 
бухте - Синопе. В апреле 1854 г. Англия и 
Франция объявили войну России. Английский 
флот бомбардировал Одессу и произвел 
несколько набегов в разных местах - на Белом 
море, в Финском заливе и даже на Дальнем 
Востоке, напав на Камчатку. В сентябре 1854 г. 
англо- франко-турецкие войска высадились в 
Крыму. Непосредственной целью врага был 
захват Севастополя. Однако, опасаясь сильного 
противодействия русских, верховное 
командование противника решило произвести 
высадку десанта в более удобном месте, 
подальше от русских войск, которые 
располагались главным образом в районе 
Севастополя.



Начало обороны
● 7 сентября англо-французские войска подошли к 

позиции русских и расположились к северу в 6 
км от нее. У русских было вдвое меньше солдат, 
почти втрое меньше артиллерии и очень 
небольшое количество нарезных ружей. Русская 
пехота была вооружена кремневыми 
гладкоствольными ружьями с дальностью 
стрельбы 300 шагов. Англичане и французы 
имели нарезные ружья Штуцера с дальностью 
стрельбы 1 200 шагов. Сражение началось 
утром 8 сентября. Чтобы облегчить наступление 
войск, противник стремился подавить 
противодействие русской артиллерии, 
сосредоточив по ней интенсивный огонь. Среди 
артиллеристов было много убитых и раненых. 
Пехота также несла большие потери от 
дальнобойных ружей противника. Русские 
стремились к штыковым атакам. Но от 
рукопашного боя французы и англичане 
уклонялись и с расстояния, недоступного 
устарелым русским ружьям, вели сильный огонь. 
Под прикрытием сильнейшего артиллерийского 
и ружейного огня англичане переправились 
через Альму.



Главнокомандующие
Оборону города возглавил начальник штаба 

Черноморского флота вице-адмирал 
Владимир Алексеевич Корнилов. 
Ближайший сподвижник и ученик 
выдающегося флотоводца и строителя 
Черноморского флота М.П. Лазарева 
Корнилов все свои знания, силы и 
крупные организаторские способности 
отдавал делу укрепления Севастополя. 
Он взял на себя руководство всей 
обороной города и действовал с 
величайшей энергией. Ближайшим 
помощником Корнилова был вице-
адмирал Павел Степанович Нахимов, 
являвшийся начальником обороны 
Южной стороны Севастополя. Под 
руководством Корнилова и Нахимова 
героические защитники города в ходе 
борьбы с врагом превратили 
Севастополь в мощную крепость, которая 
успешно отражала натиск противника в 
течение 349 дней. 



Ход обороны
В течение нескольких часов отряд захватил четыре редута. Англичане послали в контратаку отборные кавалерийские части, которые 

были почти полностью уничтожены русскими. Однако из-за незначительной численности отряда (всего около 16 тыс. человек) 
развить успех не удалось. Виновен в этом был Меншиков, не веривший в способности подчиненных ему войск и предпринявший 
действия незначительными силами. Между тем англичане и французы ежедневно возобновляли обстрел города и укреплений; 
20 октября на военном совете союзных армий было решено 6 ноября произвести штурм Севастополя. Однако план врага снова 
был нарушен. К русским подошли подкрепления - долгожданный корпус в составе двух дивизий. Общая численность русских 
войск в районе Севастополя достигла 85 тыс. Из них непосредственно в городе находилось около 35 тыс., а 50-тысячная армия 
располагалась вне города, нависая над правым флангом противника. Между этой армией и гарнизоном Севастополя 
поддерживалась постоянная связь, - дорога из города на Симферополь оставалась в руках русских. С подходом новых 
подкреплений соотношение сил изменилось в пользу русских. Учитывая это, Меншиков решил атаковать правый фланг 
противника - англичан - со стороны Инкермана. Подготовка наступления была проведена совершенно неудовлетворительно. 
Карт местности не было даже у начальников отрядов. Руководство войсками главнокомандующим Меншиковым и командиром 
корпуса Данненбергом было плохим. В результате 24 октября после семичасового сражения с лучше вооруженным противником 
русские войска, нанеся противнику, особенно англичанам, тяжелые потери, отошли на исходные позиции. Успешному отходу 
русских войск в значительной степени помогли пароходо- фрегаты “Владимир” и “Херсонес”, которые выдвинулись в 
Инкерманскую бухту и метко вели огонь по противнику, пытавшемуся преследовать отходившие русские полки. Инкерманское 
сражение показало, как велики стойкость, мужество и выносливость русского солдата. Результат Инкерманского сражения 
представляет собой редкий случай в военной истории: наступавшая русская армия, не достигшая своей цели, в то же время 
нанесла противнику такие потери и такое моральное поражение, что заставила его изменить характер намеченных действий - 
вместо наступления перейти к обороне. План штурма Севастополя до наступления зимы был сорван. Противнику пришлось 
спешно готовиться к зимней кампании, о чем он прежде и не помышлял, надеясь на скорое падение Севастополя. В ноябре 
наступила ненастная, холодная погода, пошли сильные дожди. Вспыхнула эпидемия, усилилась смертность. Тяжелое положение 
неприятельских армий повело к появлению дезертиров и перебежчиков — в холодные зимние дни к русским перебегало до 
тридцати человек в сутки. В ноябре—декабре 1854 г. английская армия была деморализована. Однако русский 
главнокомандующий Меншиков не сумел этим воспользоваться и не предпринял до февраля следующего года ни одного 
серьезного действия. Неприятель ждал весны и подкреплений. 



Буйное срожения



Ход обороны
● Во время штурма Камчатского люнета 

значительные потери союзникам нанесли 
пароходо-фрегаты “Владимир”, “Крым” и 
“Херсонее”, обстреливавшие противника из 
Килен-бухты. 5 июня 1855 г. началась четвертая 
бомбардировка Севастополя, после которой 6 
июня противник предпринял штурм укреплений 
города. Против Малахова кургана, по которому 
наносился главный удар, 1-го и 2-го бастионов 
было сосредоточено около 30 тыс. французов. 
Одновременно англичане решили штурмовать 3-
й бастион. Английских войск было выделено 14 
тыс. Всего, таким образом, для штурма 
предназначалось 44 тыс. чел., это больше чем 
вдвое превышало численность защитников 
Севастополя на этом участке. Для обеспечения 
атаки от возможного противодействия 30-
тысячной русской армии, находившейся вне 
города на Мекензиевых высотах (по дороге от 
Севастополя на Симферополь), было выделено 
до 70 тыс. человек. Весь день 5 июня вражеские 
батареи вели огонь с неослабевающей силой. К 
вечеру последствия бомбардировки были очень 
заметны.



Ход обороны
● В часы затишья главнокомандующий Горчаков посетил 2-й бастион. Он 

обратился к матросам и солдатам с вопросом: “Много ли вас на бастионе?” 
Один из солдат ответил: “Дня на три хватит, ваше сиятельство”. Содержание 
ответа и его спокойный тон показывали духовные силы севастопольцев, 
решивших умереть в неравном бою, но не сдаться врагу. С 5 по 8 августа 
противник выпустил 56 500 артиллерийских снарядов, с 9 по 24 августа - 132500 
снарядов, т.е. в среднем в день около 9 тыс. Русские ответили 51 300 
выстрелами, или по 3 400 выстрелов в сутки, т. е. почти в три раза меньше. У 
защитников Севастополя истощились запасы снарядов, мало оставалось и 
орудий. Горчаков решил отвести войска на Северную сторону. К 15 августа был 
готов 900-метровый плавучий мост через Севастопольскую бухту. 15 же августа 
Горчаков отдал приказание о переходе всех штабов и управлений на Северную 
сторону. 22 августа на военном совете союзников главный инженер французских 
войск указал на крайнюю опасность работ русских по возведению второй 
оборонительной линии; если бы эти работы русским удалось закончить, то 
союзникам пришлось бы провести вторую зиму под Севастополем, на что у них 
не хватило бы сил. Нужно было во что бы то ни стало помешать окончанию этих 
работ, а единственным средством для этого являлся штурм. Пелисье принял 
решение - штурмовать Севастополь, произведя предварительно усиленную 
бомбардировку.



Окончание обороны
● 12 часов французы начали штурм Малахова кургана. Несмотря на значительное количественное 

превосходство противника, русские матросы и солдаты с величайшим упорством защищали Малахов 
курган. На помощь защитникам начали прибывать резервы. Их вел генерал Хрулев. Французы встретили 
колонны убийственным сосредоточенным огнем. Раненый Хрулев был отнесен в тыл. Командование 
принял генерал Лысенко. Он снова повел матросов и солдат в атаку, но подавляющий численный перевес 
французов остановил атакующих. Лысенко был убит. Командование перешло к генералу Юфереву. Он 
собрал остатки всех полков и повел их в третий раз в атаку. Закипел жестокий рукопашный бой, Юферев с 
группой солдат был окружен. Русские отчаянно отбивались от наседавших французов. Севастопольцы, уже 
несколько раз ходившие в атаку, все еще не покидали кургана. Они отошли на заднюю покатость кургана и 
здесь, отделенные от противника шириной траверса, в течение часа отстреливались, не позволяя 
французам выйти из-за траверса. Предпринять новую крупную контратаку было невозможно. Большое 
число офицеров выбыло из строя; все командиры полков и батальонов были убиты или ранены. Малахов 
курган остался в руках французов, но дальше они продвинуться не смогли. 3-й бастион штурмовали 
англичане. Две предпринятые ими атаки были отбиты. Две крупные атаки на 5-й бастион также были 
отбиты. 4-й бастион не был атакован. Враг не без основания считал его наиболее сильным укреплением 
оборонительной линии русских. В 15 часов, учитывая неудачный исход атак и большие потери, генерал 
Пелисье приказал штурм прекратить и ограничиться обстрелом русских укреплений. Итак, все атаки 
противника, неоднократно повторявшиеся, были по всей оборонительной линии отбиты с большими для 
него потерями. Только на Малаховом кургане французам удалось закрепиться. Конечно, союзники не 
смели и думать, что занятие ими Малахова кургана может повлечь за собой общий отход русских. Однако 
главнокомандующий Горчаков, ознакомившись на месте с положением дел, приказал контратаки на 
Малахов курган прекратить. Он решил оставить Южную сторону Севастополя. Исключительно 
неблагоприятная для русских войск обстановка вынудила командование отвести войска на Северную 
сторону Севастополя, несмотря на их решимость отстаивать родной город.



Окончание обороны
● Всю ночь продолжалась переправа. Дул сильный северо-

восточный ветер, поднявший в бухте большое волнение. 
Плавучий мост под тяжестью людей, полевых орудий, повозок 
сильно сотрясался; временами то здесь, то там его заливало 
водой. Благодаря упорной, самоотверженной работе моряков и 
саперов, быстро подводивших под мост осмоленные бочки 
везде, где встречалась надобность. Одновременно с переправой 
войск были затоплены в бухте остатки Черноморского флота. 
Около полуночи взвилось несколько ракет. По этому сигналу 
команды, оставленные на бастионах и батареях оборонительной 
линии, стали отходить к мосту. Покидая укрепления, команды 
оставляли на каждом пороховом погребе зажженные фитили 
различной длины, чтобы взрывы следовали друг за другом с 
длительными промежутками. Один за другим взлетели на воздух 
бастионы и батареи с оставшимися запасами пороха и снарядов. 
Вся Южная сторона представляла собой сплошную массу 
пламени и дыма, внутри которой временами слышался грохот 
взрывов. Врагу досталась только груда камней и пепла. 
Оставление Южной стороны Севастополя ни в какой мере не 
поколебало решимости защитников Севастополя продолжать 
борьбу с врагом и изгнать его из пределов родины. Надежды 
врага на то, что с уходом русских войск он получит крупный 
портовый город в качестве базы для дальнейших действий, не 
оправдались. Даже в смысле расквартирования войск на 
предстоящую зиму город не давал сколько-нибудь сносных 
возможностей. В результате отхода на Северную сторону 
оперативная обстановка в Крыму для русских армий не 
ухудшилась. От ежедневных же значительных потерь русские 
избавились. Несмотря на овладение Южной стороной 
Севастополя, англичане и французы не решились предпринять 
активные действия. Война в Крыму вступила в фазу затишья. В 
начале 1856 г. начались мирные переговоры, и 30 марта в 
Париже были подписаны мирные условия.


