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Участники и причины
Крымская война 1853−1856 г. — война между Российской империей 
и коалицией в составе Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства. Война была вызвана 
экспансионистскими планами России по отношению к стремительно 
слабевшей Османской империи. Император Николай I пытался 
воспользоваться национально-освободительным движением 
балканских народов, чтобы установить контроль над Балканским 
полуостровом и стратегически важными проливами Босфор 
и Дарданеллы. Эти планы угрожали интересам ведущих 
европейских держав — Великобритании и Франции, постоянно 
расширявших сферу своего влияния в Восточном Средиземноморье, 
и Австрии, стремившейся установить свою гегемонию на Балканах.



Николай I Султан Абдул-Меджид I



Начало и ход войны

4 октября турецкое правительство объявило войну России. Русские войска, 
под начальством князя М. Д. Горчакова вступившие в Молдавию и Валахию, 
занимали в октябре 1853 весьма разбросанное положение вдоль по Дунаю. 
Турецкая армия (ок. 150 тыс.), которой командовал сардарэкрем Омер-паша, 
была расположена частью по той же реке, частью — в Шумле и Адрианополе. 
Регулярных войск было в ней меньше половины; остальная часть состояла 
из ополчения, не имевшего почти никакого военного образования. Почти все 
регулярные войска были вооружены нарезными или же гладкоствольными 
ударными ружьями; артиллерия устроена хорошо, войска обучены 
европейскими организаторами; но корпус офицеров был 
неудовлетворителен.



Ещё 9 октября Омер-паша известил князя Горчакова, что если через 
15 дней не будет дано удовлетворительного ответа об очищении 
княжеств, то турки откроют военные действия; однако ещё 
до истечения этого срока неприятель стал стрелять по русским 
аванпостам. 23 октября турки открыли огонь по русским пароходам 
«Прут» и «Ординарец», проходящим по Дунаю мимо крепости 
Исакчи. Через 10 дней после этого Омер-паша, собрав у Туртукая 14 
тыс. человек, переправился на левый берег Дуная, занял 
ольтеницкий карантин и приступил к возведению здесь укреплений.



Бой при Ольтенице
4 ноября последовал бой при Ольтенице. Командовавший русскими войсками 
генерал Данненберг не довёл дела до конца и отступил с потерей около 1 тыс. 
человек; однако турки не воспользовались своим успехом, а сожгли карантин, 
равно как мост на реке Арджис, и удалились опять на правый берег Дуная.



Кавказская компания
Действия на кавказско-турецкой границе открылись неожиданно для кавказского 
наместника, князя Воронцова. Весной 1853 года из значительной Кавказской армии 
за Кавказом, в гарнизонах Ахалциха, Ахалкалаки, Александрополя и Эривани, 
находилось всего 191/2 батальонов, дивизион нижегородских драгун и немного 
иррегулярной конницы; турки же успели в конце августа собрать сильную 100-тысячную 
армию под начальством Абди-паши. Осенью посланы были подкрепления с Северного 
Кавказа, а в середине октября морем перевезена была в Грузию 13-я пехотная дивизия 
(16 тыс.) и сформировано 10-тысячное армяно-грузинское ополчение, что позволило 
сосредоточить 30 тыс. войск под командованием генерал-лейтенанта князя Бебутова. 
Однако война ещё не была объявлена, и положение было весьма неопределённое.

В ночь на 28 октября многочисленное полчище турок напало на пост св. Николая, где 
находилось всего 300 человек с двумя орудиями, и овладело их фортом. В это время 
главные силы турецкой Анатолийской армии (до 40 тыс.) под начальством Абди-паши 
сосредоточивались у Карса. В конце октября они подошли к деревне Баш-Шурагель, в 15 
верстах от Александрополя.



24 ноября последовал бой под Ахалцихом, где русские войска в числе 7 
тыс. человек, под начальством князя Андроникова, разбили 18-тысячный 
турецкий корпус Али-паши, пытавшийся через Боржомское ущелье 
прорваться к Тифлису; а 1 декабря князь Бебутов наголову разбил главную 
турецкую армию под Башкадыкларом, несмотря на то, что был более чем 
втрое слабее противника.

После блестящих побед предшествовавшего года император Николай 
полагал уместным перейти немедленно в энергичное наступление 
и овладеть Батумом, Ардаганом, Карсом и Баязетом; но князь Воронцов 
(мнение которого поддерживал и князь Паскевич) указывал 
на сравнительную малочисленность наших войск, недостаток офицеров, 
боевых припасов, суровое время года, и находил необходимым отложить 
действия до весны



Оборона Севастополя
Летом 1854 года слабые результаты прежних действий против России на море 
и суше побудили англичан и французов предпринять высадку в Крыму. Ее целью 
было уничтожение русского черноморского флота с его главной базой — 
Севастополем. Приготовленное для этой экспедиции англо-франко-турецкое 
войско насчитывало 62 тысячи человек со 134 полевыми и 73 осадными орудиями. 
Флот, который должен был перевезти его в Крым из болгарской Варны, включал 
в себя 34 линейных корабля, 55 фрегатов и пароходов и более 300 транспортных 
судов. Русская эскадра, стоявшая в Севастополе под начальством Нахимова, была 
заметно слабее. 14 сентября 1854 десант западных союзников занял Евпаторию, 
а на следующий день их главные силы высадились близ этого города. Севастополь 
располагал хорошей береговой обороной, но его укрепления с суши были крайне 
слабы. Общая численность русских сухопутных сил в Крыму едва превышала 51 
тысячу. Они еще и были крайне рассредоточены. На востоке, между Керчью, 
Феодосией и Арабатом находилось 12 тысяч, под начальством генерала Хомутова, 
а в остальной части полуострова — 39 тысяч во главе с князем Меншиковым.



17 октября последовала первая — очень мощная — бомбардировка 
Севастополя. Она не принесла англичанам и французам успеха. Во время 
сопровождавших ее боев русские войска потеряли 1250 человек, а противник — 
900−1000. На Малаховом кургане был смертельно ранен адмирал Корнилов. 
Союзникам пришлось отказаться от упований легко взять крепость, русские же 
солдаты заметно воспрянули духом. Силы князя Меншикова, стоявшего 
за пределами Севастополя, тем временем постепенно росли, и он был сделан 
главнокомандующим всех войск в Крыму. Меншиков решил устроить нападение 
на врага у Балаклавы. Вначале он выслал для этого 16-тысячный отряд 
генерала Липранди, и тот добился частичного успеха. Тогда Меншиков ударил 
на противника со всеми своими силами, но потерпел поражение под 
Инкерманом, стоившее русским до 12 тысяч потерь. Тем не менее, опасения 
скорого решительного штурма Севастополя оказались напрасными. Осада 
затягивалась. Успеху русской обороны помогла и страшная буря 2 ноября 1854, 
которая нанесла крупные повреждения флоту противника и частично 
разрушила возведенные им сооружения



Утром 18 июня 1855 французы и англичане бросились на штурм Малахова кургана 
и 3-го бастиона, но были отбиты. Севастополь удержался, однако один за другим 
гибли лучшие предводители обороны. 7 марта погиб адмирал Истомин. 8 июня был 
ранен инженер Тотлебен,28 июня был смертельно ранен пулей адмирал Нахимов.

В конце июля 1855 в Крым прибыли на подкрепление три русские пехотные 
дивизии. 16 августа князь Горчаков предпринял это нападение, но в битве на реке 
Черной был отражен с огромным уроном. С 17 по 20 августа шла новая, пятая, 
бомбардировка Севастополя. 4 сентября 1855 началась шестая генеральная 
бомбардировка, превратившая большинство укреплений в груду развалин, которую 
уже невозможно было восстановить. 8 сентября противник двинулся на штурм 
и овладел Малаховым курганом. На других пунктах англичане и французы были 
отбиты, но с высоты кургана они видели весь город и могли в ближайшее же время 
легко войти в него с других направлений. Продолжать оборону было уже нельзя, 
и той же ночью Горчаков перевел остатки гарнизона через Большую бухту по мосту 
на плотах, сооруженному за две недели до этого. Русские сами сожгли остатки 
города, взорвали пороховые погреба и затопили стоявшие в бухте корабли. Боясь 
натолкнуться на мины, противник не преследовал отступающие войска.





Парижский мирный договор

30 марта 1856 года на Парижском конгрессе, открывшемся 25 февраля 1856 
года в столице Франции, был подписан Парижский мирный договор. В работе 
конгресса участвовали Россия, с одной стороны, и союзники по Крымской войне 
Османская империя, Франция, Британская империя, Австрия, Сардиния, 
а также Пруссия. Неудачный для России ход войны привёл к ущемлению 
её прав и интересов; территориальные потери в итоге оказались для неё, 
однако, минимальны (первоначально Англия требовала, среди прочего, уступки 
Бессарабии и уничтожения Николаева): Россия отказывалась от укрепления 
Аландских островов; соглашалась на свободу судоходства по Дунаю; 
отказывалась от протектората над Валахией, Молдавским княжеством 
и Сербией, уступала Молдавскому княжеству свои владения в устьях Дуная 
и часть Южной Бессарабии, по ст. III возвращала занятые у Турции город 
и цитадель Карс вместе с «прочими частями оттоманских владений, занятых 
российскими войсками»



Принципиальное значение для России имела ст. XI о нейтрализации 
Чёрного моря, запрещавшая всем черноморским державам иметь 
на Чёрном море военные флоты. Ст. XIII запрещала также царю 
и султану создавать на побережье военно-морские арсеналы и крепости. 
Таким образом, Российская империя ставилась в неравноправное 
положение с Османской, которая сохранила полностью свои военно-
морские силы в Мраморном и Средиземном морях.

К трактату прилагалась конвенция о проливах Босфор и Дарданеллы, 
подтверждавшая их закрытие для иностранных военных кораблей 
в мирное время.
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