
Тема №2: «Развитие 
военного искусства в ХIХ - 

начале ХХ вв»
Учебные   цели:

1.Ознакомить студентов с причинами и 
основными этапами 

Отечественной войны 1812 года;

2. Ознакомить студентов с ходом 

Крымской войны 1853-1856 гг. 

и основными причинами поражения;

3. Изучить со студентами историю развития 
военного искусства в войнах XIX столетия.



В XIX веке бурное развитие капиталистических 
отношений до предела обострило борьбу за сферы 
влияния, рынки и ресурсы. Весь мир был поделен 
между ведущими колониальными державами.     
Неизбежные при этом столкновения экономических и 
политических интересов вызвали длинную череду войн 
и вооруженных конфликтов, вспыхивавших то в одной, 
то в другой точке земного шара. Не осталась в стороне 
от этого процесса и Российская империя. В 1-й трети 
столетия она вела войны с наполеоновской Францией, 
защищала свои интересы по периметру границ 
государства. 



К 1812 г. Наполеон разгромил войска пяти антифранцузских 
коалиций, перед ним склонилась почти вся Европа. На пути к 
мировому господству стояли лишь Великобритания и Россия. 
Великобритания после гибели в Трафальгарском сражении 
(1805) французского флота была недосягаема. 
Континентальная блокада ожидаемых результатов не принесла, 
так как Россия после Тильзита постепенно восстановила 
жизненно необходимые для своей экономики торговые 
отношения с Великобританией. Отказываться от своих 
грандиозных планов Наполеон не хотел, Россия должна была 
или подчиниться ему, или с оружием в руках отстаивать свое 
право на национальную независимость. Столкновение инте 
ресов двух держав в решении судьбы польских земель, где 
Наполе он создал Великое герцогство Варшавское, 
присоединение к Франции герцогства Ольденбургского, 
наследственного владения дяди Александра I, конфликт за 
влияние на Ближнем Востоке лишь ускорили неизбежную 
трагическую развязку.



Особенности стратегии и тактики Отечественной войны 1812 
года.

• Причины войны.
• Причинами войны стали отказ России активно 
поддерживать континентальную блокаду, в которой 
Наполеон видел главное оружие против 
Великобритании, а также политика Наполеона в 
отношении европейских государств. 

• Наступление Наполеона (июнь — сентябрь 1812 
года)

• На рассвете 24 (12 по старому стилю) июня 1812 
года войска Наполеона без объявления войны 
переправились через реку Неман и вторглись в 
пределы России. Армия Наполеона, которую сам он 
называл "Великой армией", насчитывала свыше 600 
000 человек и 1420 орудий. Помимо французов в нее 
входили национальные корпуса европейских стран, 
покоренных Наполеоном, а также польский корпус 
маршала Ю.Понятовского.



В Отечественной войне 1812 г. можно 
выделить 2 периода. 1-й период: 12 июня 
— 5 октября — стратегическое 
отступление, которое началось от 
западных границ России и завершилось 
оставлением Москвы; накопление сил 
русской армии в Тарутинском лагере. 

2-й период войны: 6 октября — 14 
декабря — контрнаступление русской 
армии, изгнание французов из России.



 Французская империя  Российская империя

Союзники

 Австрия  Великобритания

 Пруссия  Швеция
(в войне на территории России не 

участвовали) Швецария

Вассалы

 Варшавское герцогство

 Испания

 Италия

 Рейнский союз

Отечественная война 1812 года — война между 
Россией и наполеоновской Францией на территории 

России 
в 1812 году.

Противники.



Наполео́н I Бонапа́рт; 15 августа 1769, Аяччо, 
Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой 
Елены) — император французов (в 1804—1815 
годах, великий  полководец и государственный 
деятель, заложивший основы современного 
французского государства.
Свою профессиональную военную службу 
начал в 1785 году в чине младшего 
лейтенанта артиллерии; выдвинулся в 
период Великой французской революции, 
достигнув чина бригадного генерала 
(после взятия Тулона 18 декабря 1793 года). 
При Директории добился чина 
дивизионного генерала и должности 
командующего военными силами тыла 
(после разгрома мятежа 13 вандемьера 1795 
года), а затем должности командующего 
Итальянской армией (назначен 2 марта 1796 
года).

Александр I Павлович (12 (23) декабря 
1777, Санкт-Петербург — 19 ноября 
(1 декабря) 1825, Таганрог) — 
император и самодержец 
Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 
года), протектор Мальтийского ордена 
(с 1801 года), великий князь 
Финляндский (с 1809 года), царь 
Польский (с 1815 года), старший сын 
императора Павла I и Марии 
Фёдоровны. В официальной 
дореволюционной историографии 
именовался Благословенный.



АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ
Александр I – старший сын 
императора Павла I и его 
второй жены императрицы 
Марии Федоровны – вступил 
на престол после убийства 
своего отца в результате 
заговора.

6 июля 1812 года он издал 
Манифест с призывом 
создавать народное 
ополчение.





НАПОЛЕОН АЛЕКСАНДР I

 Жером Бонапарт – король Фестфалии  фельдмаршал М. И. Кутузов

 Евгений Богарне – вице-король 
Италии

 генерал от инфантерии 
Барклай де Толли М. Б.

 маршал Луи Даву генерал от инфантерии 
Багратион П. И

 маршал Жак Макдональд  генерал-лейтенант Витгенштейн П. Х.

 маршал Мишель Ней  генерал от кавалерии Тормасов А. П.

 маршал Виктор (Клод-Виктор Перрен

 адмирал Чичагов П. В.
 маршал Нокола Удино
 маршал Иохим Мюрат – король 
Неаполя

 Карл Шварценберг

Командующие



К 1812 году Наполеон разгромил войска пяти антифранцузских 
коалиций, перед ним склонилась почти вся Европа.  На пути к 
мировому господству  стояли лишь Великобритания  и Россия. 
Великобритания после гибели в Трафальгарском сражении 
(1805) французского флота была недосягаема. 
Континентальная блокада ожидаемых результатов не 
принесла, так как Россия после Тильзита постепенно 
восстановила жизненно необходимые для своей экономики 
торговые отношения с Великобританией. Отказываться от 
своих грандиозных планов Наполеон не хотел, Россия должна 
была или подчиниться ему, или с оружием в руках отстаивать 
свое право на национальную независимость. Столкновение 
интересов двух держав в решении судьбы польских земель, 
где Наполеон создал Великое герцогство Варшавское, 
присоединение к Франции герцогства Ольденбургского, 
наследственного владения дяди Александра I, конфликт за 
влияние на Ближнем Востоке лишь ускорили неизбежную 
трагическую развязку.



Обе стороны деятельно готовились к войне. Для похода 
в Россию Наполеон сформировал «великую армию», 
половину из которой составляли собственно французы, 
остальные — из подвластных Франции европейских 
государств. Главные силы разворачивались в 2 
эшелона: 1-й эшелон (армия вторжения) — между 
Неманом и Вислой на фронте в 300 км (444 тыс. 
человек,940 орудий), в тылу между Вислой и Одером — 
2-й эшелон (170 тыс. человек, 432 орудия) и резерв. 
Армию вели лучшие полководцы Франции, победители 
австрийцев и пруссаков: Л.-Н. Даву, М. Ней, И.Мюрат, Ф.-
Ж. Лефевр,Ж.-Б. Бессьер, Н.Ш. Удино, Л.-А. Бертье. Из 18 
маршалов Франции в поход шли 11 во главе с самим 
Наполеоном. Рассчитывая на быструю победу над 
русской армией, он планировал разгромить ее в одном-
двух генеральных сражениях, овладеть Москвой и 
принудить Александра I к капитуляции на условиях 
Франции.



Россия к началу войны смогла выставить на западных 

границах лишь 220 тыс. человек при 942 орудиях, 
сформировав три армии. 1-я армия под 
командованием генерала от инфантерии М.Б. 
Барклая-де-Толли (около 128 тыс. человек, 558 
орудий) находилась в районе Вильно и прикрывала 
петербургское направление; 2-я армия генерала от 
инфантерии П.И. Багратиона (около 49 тыс. 
человек, 216 орудий) — в районе Белостока на 
московском направлении; 3-я армия генерала от 
кавалерии А.П. Тормасова (43 тыс. человек, 168 
орудий) — у Луцка на киевском направлении; под 
Ригой стоял корпус генерал-лейтенанта И.Н. 
Эссена, еще 2 корпуса находились во 2-м эшелоне. 
Значительная часть войск располагалась в 
Финляндии, Подолии, Крыму и на Кавказе, прикрывая 
границы обширной Российской империи.



Барклай-де-Толли 
Михаил Богданович (1761 – 1818 

гг.)
   Начал службу в 1776 году, 
во время русско-турецкой 
войны 1787-1791 годов 
отличился при штурме 
Очакова, принимал 
участие в русско-шведской 
войне 1788-1790 годов и 
Польской кампании 
1792-1794 годов. В 1800-х 
годах Барклай-де-Толли 
участвовал в русско-
прусско-французской и 
русско-шведской войнах.
   В 1810-1812 годах он был 
военным министром.



Багратион Петр Иванович
(1765-1812)

Начал службу в 1782 году. 
Участвовал в русско - турецкой 
войне 1787-1791 годов, в 
Итальянском и Швейцарском 
походах Суворова.
   В начале Отечественной войны 
1812 года Багратион сумел вывести 
2 - ю Западную армию, которой он 
командовал, к Смоленску на 
соединение с 1-й Западной армией 
М.Б. Барклая-де-Толли. В 
Бородинском сражении в августе 
1812 года Багратион был тяжело 
ранен и вскоре скончался. В 1839 
году его прах перезахоронили на 
Бородинском поле.



Тормасов Александр Петрович 
(1752 - 1819)

Военную службу начал в 1772 
году. Тормасов А.П принимал 
участие в русско - турецкой 
войне 1787 - 1791 годов. В 1808 - 
1811 годах Тормасов А.П. был 
главнокомандующим русскими 
войсками в Грузии и в войнах с 
Турцией (1806 - 1812 годы) и 
Персией (1804 - 1813 годы).
Во время Отечественной 
войны 1812 года командовал 3 - 
й Западной армией, 
противостоявшей войскам 
Наполеона на киевском 
направлении.



Кутузов Михаил Илларионович 
(1745-1813)

«Когда народной 
веры глас воззвал 

К святой твоей 
седине: 

«Иди, спасай!» 
Ты встал – и спас…»

А.С.
Пушкин.



Кутузов Михаил 
ИлларионовичВ 1759 году окончил Соединенную 

артиллерийскую и инженерную 
дворянскую школу, принимал участие в 
русско-турецкой войне 1787-1791 годов.

   В 1800 - х годах он был 
главнокомандующим русскими войсками в 
русско–прусско - французской (1805 год) и 

русско-турецкой 
(1811-1812годы) войнах.

   В августе 1812 года его назначили 
главнокомандующим всеми действующими 
армиями. Кутузов умер во время 
Заграничного похода русской армии и был 
похоронен в Казанском соборе в Санкт -
Петербурге.



• Три западные армии были растянуты на 
фронте 600 км, разрывы между ними 
достигали 200 км. Продуманного плана войны 
не было, как не было и единого 
главнокомандующего. Руководство войсками 
осуществлял Александр I. Барклай-де-Толли, 
командуя армией, одновременно являлся 
военным министром и мог отдавать 
приказания от имени императора. Все это 
значительно ослабляло русскую сторону. Тем 
не менее по качеству вооружения, 
полководческому  таланту  военачальников, 
боевому  мастерству,  стойкости  и  
патриотизму русские  войска  были  
достойным  соперником французам.



• В Отечественной войне 1812 г. можно выделить 
2 периода. 1-й период: 12 июня — 5 октября — 
стратегическое отступление, которое началось 
от западных границ России и завершилось 
оставлением Москвы; накопление сил русской 
армии в Тарутинском  лагере. 2-й период 
войны: 

     6 октября — 14 декабря — контрнаступление 
русской армии, изгнание французов из России.

    12 июня 1812 г. французские войска перешли 
Неман в районе Ковно и вступили на 
территорию России. Наполеон наступал быстро 
и решительно, стремясь разгромить поодиночке 
1-ю, а затем2-ю русские армии. Обе армии 
отступали по плану Барклая по сходящимся 
направлениям. 26 июня противник занял Минск, 
8 июля — Могилев, не давая русским армиям 
соединиться.



• 2-я армия отступала, ведя упорные 
арьергардные бои. 27—28 июня у селения Мир 
донские казаки генерала от кавалерии М.И. 
Платова наголову разгромили дивизию польских 
улан. Корпус генерал-лейтенанта Н.Н. 
Раевского, отбросив наседавший авангард 
неприятеля, 11 июля атаковал его под 
Салтановкой и на два дня сковал продвижение 
французов. Прикрывая отход 1-й армии 13—14 
июля у Островно, насмерть стоял корпус 
генерал-лейтенанта А.И. Остермана-Толстого, 
сдерживая два французских корпуса.

• Задуманный Наполеоном как 2-месячный, поход 
явно затягивался. Русские, не ввязываясь в 
генеральное сражение, наносили врагу разящие 
удары и отходили. «Великая армия» потеряла 
убитыми, больными, ранеными и дезертирами 
до 150 тыс. человек.



• 22 июля обе армии соединились под 
Смоленском. Стойкость и мужество русских 
солдат и офицеров, умелое руководство 
Барклая-де-Толли и Багратиона позволили 
сохранить боеспособность войск и расстроить 
планы противника. 

• Сохраняя армию для новых сражений, Барклай 
приказал вновь отступать. Недовольство 
длительным отступлением и растущее 
недоверие к Барклаю-де-Толли в армии и 
обществе заставили царя 8 августа назначить 
главнокомандующим М.И. Кутузова, вскоре 
получившего звание генерал-фельдмаршала. 
Русская армия с боями продолжала отступать. 
Но оставить Москву, сердце России, без боя 
Кутузов не мог. Перед Можайском у села 
Бородино, в 110 километрах от Москвы, войска 
остановились, готовясь к генеральному 
сражению.



• Бородинское сражение. Оставление Москвы 
русскими войсками. Партизанское движение.

• Наполеон, придерживавшийся наступательной 
тактики, решил нанести удар по левому флангу 
боевого построения русских войск, прорвать оборону 
и выйти им в тыл, а затем, прижав к Москве-реке, 
уничтожить. 

• 26 августа после мощного артиллерийского обстрела 
французская армия (135 тыс. человек) обрушилась на 
Багратионовы флеши. К 10 ч дня они были захвачены 
противником, но отошедшие к деревне Семеновской 
русские войска (120 тыс. человек) не допустили его 
прорыва на левом фланге. Столь же безрезультатно 
закончился натиск французов в центре на Курганную 
высоту (батарею Раевского). Рейд кавалерии Ф.П. 
Уварова и казаков Платова в тыл наполеоновских 
войск ослабил натиск французов, позволил выиграть 
время для перегруппировки свежих сил с правого 
фланга на направление главного удара противника.





• К концу дня русская армия продолжала прочно 
удерживать фронт своего боевого построения. 
Наполеон, убедившись в бесплодности атак и 
опасаясь перехода русских войск к активным 
Действиям, был вынужден отвести свои войска 
на исходный рубеж. В ходе сражения французы 
потеряли убитыми и ранеными 50 тыс. (по 
французским данным, около 30 тыс.), а русские 
— свыше 44 тыс. человек. На Бородинском поле 
был развеян миф о непобедимости 
наполеоновской армии. В Российской 
Федерации дата этого грандиозного сражения 
увековечена как день воинской славы России — 
День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год).





• Оценив потери, Кутузов отдал приказ 
продолжить отступление по направлению к 
Москве. Наполеон, надеявшийся на новое 
сражение, двинулся следом. На военном совете 
1 сентября в подмосковной деревне Фили 
Кутузов принял на себя ответственность за 
тяжелое решение об оставлении древней 
столицы без боя ради сохранения армии. По 
приказу московского генерал-губернатора Ф.В. 
Ростопчина в оставляемом городе 
уничтожались все склады. Наполеон вошел 2 
сентября в опустевшую Москву (из 270 тыс. 
горожан в городе остались лишь 6 тыс. 
москвичей и около 23 тыс. раненых воинов), а 
вечером город запылал, подожженный в разных 
местах. Пожар, охвативший всю Москву, 
уничтожил запасы продовольствия и 
вооружений, сгорело до 70 % зданий.



• Оставив Москву, русские войска отходили по Рязанской 
дороге, затем повернули на запад, на Тульскую дорогу, через 
несколько Дней они находились уже на Калужской дороге и 
21 сентября стали лагерем у деревни Тарутино, в 80 км к югу 
от Москвы. Блестяще задуманный и проведенный 
Кутузовым Тарутинский маневр позволил оторваться от 
преследования (Наполеон 2 недели не знал, где находятся 
русские войска) и занять стратегически выгодные позиции, 
прикрывавшие дороги на юг страны.

• В тылу врага разгоралось пламя народной войны. 
Крестьянские партизанские отряды Герасима Курина, 
Василисы Кожиной, Федора Потапова, Степана Еременко и 
других успешно громили отряды французских фуражиров, 
конвои, нападали на небольшие гарнизоны. Наряду с 
партизанскими отрядами местных крестьян по инициативе  
главнокомандующего  в  тыл противника  были направлены 
армейские партизанские отряды. Летучая кавалерия Д.В. 
Давыдова, А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера, И.С. Дорохова 
успешно действовала на вражеских коммуникациях, 
нарушая систему связи и снабжения французских войск. 
Губернские ополчения (около 100 тыс. человек) охватили  
Москву  полукругом  по  линии  Клин, Коломна, Алексин.



• Запертый в Москве Наполеон трижды предлагал Александру 
I начать мирные переговоры, но тот ему не ответил. 
Оставаться в опустошенном городе на зиму французы уже 
не могли.

• В Тарутинском лагере главная русская армия отдохнула, получила 
подкрепление, доведя численность до 130 тыс. человек, и сумела 
организационно подготовиться к наступлению.

• Первый удар был нанесен 6 октября на р. Чернишня по 
французскому авангарду маршала Мюрата. Достигнутая в 
Тарутинском сражении победа укрепила боевой дух русских войск 
и стала сигналом для французов к оставлению Москвы. На 
следующий день 110-тысячная армия Наполеона с обозами 
награбленного добра покинула город. Вражескую армию могло 
спасти лишь отступление по Калужской дороге через 
неразоренные войной губернии. Ее стремление прорваться на 
Калугу и твердая решимость русских войск не пропустить врага 
предопределили ожесточенность сражения, развернувшегося у 
Малоярославца 12 октября. Город переходил из рук в руки 8 раз. 
Корпуса Дохтурова и Раевского стояли насмерть. Результатом 
сражения стало отступление армии Наполеона по разоренной 
Смоленской дороге. Стратегическая инициатива в войне 
полностью перешла к русской армии.



• В боях под Вязьмой, Красным, Молодечно 
французы понесли значительные потери. Голод 
сильные морозы, постоянные удары русских 
частей по ослабевшей французской армии 
превратили ее отступление в бегство. Но 
уничтожить бывшую «великую армию» до конца 
не удалось. Наполеон разгадал замысел 
Кутузова окружить французов у р. Березина, 
навел ложную переправу и 14—16 ноября 
перешел реку в другом месте — у Студенки, 
потеряв при этом 50 тыс. человек, но сохранив 
маршалов, генералитет и гвардию (9 тыс. 
человек). 24 ноября он тайно оставил армию и 
уехал в Париж. 14 декабря русские войска 
заняли Белосток и Брест-Литовск, завершив 
освобождение территории Российской империи.



• Манифест Александра I от 25 декабря 1812 г. 
известил об окончательном изгнании 
захватчиков с территории России и об 
успешном окончании Отечественной войны. 
Россия одержала полную победу над 
вторгшимися наполеоновскими войсками, 
отстояв свободу и независимость Отечества. 
В конце декабря русские войска перешли 
Неман и вскоре достигли Вислы и Одера. 
Начался Заграничный поход русской армии 
1813—1814 гг.



• По Заключительному акту Венского конгресса 9 июня 1815 г. Россия 
закрепила за собой Финляндию, Бессарабию и получила территорию 
бывшего герцогства Варшавского, под названием Царства Польского 
объединенного с Россией династической унией. 6 июня 1815 г. Наполеон, 
бежавший с Эльбы и вновь захвативший власть во Франции («Сто 
дней»), был разгромлен в битве при Ватерлоо объединенными силами 
союзников и сослан на крохотный о. Святой Елены в Атлантике, где 
через 6 лет скончался пленником англичан.

• Причины поражения Наполеона.
• Среди причин поражения Наполеона в его русском походе наиболее 

часто называют всенародное участие в войне и массовый героизм 
русских солдат и офицеров;

• протяженность территории России и суровые климатические условия;
• полководческое дарование главнокомандующего русской армией 

Кутузова и других генералов.
• Главной причиной поражения Наполеона стал общенациональный 

подъём на защиту Отечества.
• Отказ русской армии от генерального сражения на границе и 

отступление вглубь обширных территорий Российской империи привели 
к «изменению в планах, что заставило Наполеона наступать далее, за 
эффективные границы его системы снабжения». Упорное сопротивление 
русских войск и умение русских главнокомандующих М. Б. Барклая-де-
Толли и М. И. Кутузова сохранить армию не позволили Наполеону 
выиграть войну победой в одном большом сражении.



• Разгром Наполеона в России позволил 
международной коалиции, в которой главную 
роль играла Россия, сокрушить Французскую 
империю. Победа над Наполеоном как никогда 
высоко подняла международный престиж 
России, которая играла определяющую роль на 
Венском конгрессе и в последующие 
десятилетия оказывала решающее влияние на 
дела Европы. 

• Во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов память о героях 1812 года в 
числе прочего помогла преодолеть упадок духа 
в войсках во время поражений и отступлений на 
начальном этапе нашествия гитлеровской 
Германии и её европейских союзников по 
фашистскому блоку на Советский Союз.



2 учебный вопрос
Крымской войны 1853-1856 гг. 

• Причиной Крымской войны стали столкновения интересов 
России, Англии, Франции и Австрии на Ближнем Востоке и 
Балканах. Ведущие европейские страны стремились к 
разделу турецких владений в целях расширения сфер 
влияния и рынков сбыта. Турция стремилась взять реванш 
за предыдущие поражения в войнах с Россией.

• Одной из основных причин возникновения военного 
противостояния стала проблема пересмотра правового 
режима прохождения российским флотом 
средиземноморских проливов Босфор и Дарданеллы, 
зафиксированного в Лондонской конвенции 1840-1841 гг.

• Поводом к началу войны послужил спор между 
православным и католическим духовенством о 
принадлежности «палестинских святынь» 
(Вифлеемский храм и храм «Гроба Господня»), 
находившихся на территории Османской империи.



• В 1851 г. турецкий Султан, подстрекаемый 
Францией, приказал отобрать ключи от 
Вифлеемского храма у православных 
священников и передать их католикам. В 1853 г. 
Николай I выдвинул ультиматум с изначально 
невыполнимыми требованиями, чем исключил 
мирное разрешение конфликта. Россия, 
разорвав дипломатические отношения с 
Турцией, оккупировала дунайские княжества, и в 
результате Турция 4 октября 1853 г. объявила 
войну.

• Опасаясь усиления влияния России на 
Балканах, Англия и Франция в 1853 г. заключили 
секрётный договор о политике противостояния 
интересам России и начали дипломатическую 
блокаду.



4 октября 1853 г. Турция объявила войну  России и 
начала боевые действия на Дунае и на Кавказе. 

Разразилась долгая и трудная Крымская 
(Восточная) война. 

• Начавшись между Россией и Османской 
империей, она затем переросла в войну с 
коалицией в составе Великобритании, 
Франции, Сардинского королевства и Турции. 
Боевые действия развернулись в Крыму и 
Закавказье, на Черном и Балтийском морях, 
на Камчатке и русском Севере.



• Первый период войны: 
                  октябрь 1853 - август 1854 гг. 
   Черноморская эскадра под командованием 
адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. 
полностью уничтожила турецкий флот в 
бухте г. Синоп, взяв в плен 
главнокомандующего. В наземной операции 
русская армия добилась существенных 
побед в декабре 1853 г. - перейдя Дунай и 
отбросив турецкие войска, она под 
командованием генерала И.Ф.Паскевича 
осадила Силистрию. На Кавказе русские 
войска одержали крупную победу под 
Башкадылкларом, сорвав планы турок по 
захвату Закавказья.



Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской 
империи, в марте 1854 г. объявили войну России. С 
марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с 
моря против русских портов на Адданских островах, 
Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-на-
Камчатке. Попытки морской блокады не увенчались 
успехом.
В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был 
высажен 60-тысячный десант с целью, захвата 
главной базы черноморского флота - Севастополя.
Первое сражение на реке Альме в сентябре 1854 г. 
закончилось неудачей для русских войск. 
13 сентября 1854 г. началась героическая оборона 
Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. По 
приказу Нахимова русский парусный флот, который не 
мог оказать сопротивления паровым кораблям 
противника, был затоплен у входа в Севастопольскую 
бухту.





Обороной руководили адмиралы В.А.Корнилов, П.С.
Нахимов, В.И.Истомин, героически погибшие во 
время штурмов. Защитниками Севастополя были Л.Н.
Толстой, хирург Н.И.Пирогов.
Многие участники этих сражений снискали себе славу 
национальных героев: военный инженер Э.И.
Тотлебен, генерал С.А.Хрулев, матросы П.Кошка, И.
Шевченко, солдат А.Елисеев.
Русские войска потерпели ряд неудач в сражениях 
под Инкерманом в Евпатории и на Черной речке. 27 
августа после 22-дневной бомбардировки был 
предпринят штурм Севастополя, после которого 
русские войска вынуждены были покинуть город.



2 период
От развертывания военных действий в Крыму 

до
окончания войны 

(сентябрь 1854 – февраль 1856)





18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный 
договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, 
Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия потеряла 
базы и часть флота, Черное море было объявлено 
нейтральным. Россия утратила свое влияние на 
Балканы, было подорвано военное могущество в 
черноморском бассейне.
В основе этого поражения лежал политический 
просчет Николая I, который толкнул экономически 
отсталую, феодально-крепостническую Россию на 
конфликт с сильными европейскими державами. Это 
поражение подвигло Александра II на проведение 
целого ряда кардинальных реформ.



ЗАНЯТИЕ №2:
«Развитие военного искусства в ХХ веке»

Учебные вопросы:
•Уроки и выводы русско-японской войны 1904-1905 гг.;
•Обзор событий первой мировой войны 1914-1918 гг.


