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Севастополь — город с бога-
той историей и предыстори-

ей… Обычно такая фраза сулит в 
дальнейшем продолжительный и 
захватывающий, почти детектив-
ный рассказ. Историки потирают 
руки, туристы расчехляют фото-
аппараты. И правда ведь, интерес-
но. С другой стороны, такая фра-
за не менее обычно означает, что 
для самих обитателей данного го-
рода / местности богатства исто-
рии редко оборачивались чем-то 
хорошим. И это тоже правда.

Полуостров 
преткновения

Стратегически и экономически 
уникальный Крым — благодатная и 
мученическая земля. Кто только за 
неё не боролся. От древних греков 
остался Херсонес Таврический, а 
православный храм посреди антич-
ных руин напоминает о тех време-
нах, когда Херсонес стал Корсунью. 
Когда преемники древних греков — 
византийцы — заронили здесь семе-
на христианства в душу диковато-

го, в общем-то, северного князя, он 
вернулся в Киев и свалил в Днепр 
Перуна, на усах которого ещё по-
золота не обсохла. Колыбель рус-
ского православия — это тоже ны-
нешний Севастополь. Потом были 
локальные, но ожесточённые стычки 
между «местными»-феодоритами и 
«понаехавшими»-генуэзцами, пер-
вые оставили крепость Каламиту в 
Инкермане, вторые — крепость Чем-
бало в Балаклаве. О Крымском хан-
стве напоминает Бахчисарай, куль-
тура крымских татар и несколько 
используемых в политической конъ-
юнктуре легенд, таких, как та, где 
татары именуются коренным насе-
лением полуострова. Хотя правиль-
но — не «коренное», а «историче-
ски сформировавшееся в Крыму». 
Как народность они возникли после 
XIII столетия в результате многове-
кового этноплавильного экспери-
мента по ассимиляции вновь при-
бывших народов с прибывшими 
чуть ранее, плюс щедрая инъек-
ция кыпчаков, плюс монгольская 
оккупация Бату-хана, добавившая 
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и генофонд, и имя. Как раз монго-
лы нынешних татар татарами и на-
звали. А Бату-хан… что Бату-хан? 
У него вон, столица была в совре-
менной Астраханской области, но 
где теперь Астрахань, а где Улан-
Батор...

А потом, когда обитавшие в Кры-
му народы основательно передра-
лись между собой, пришли турки 
и взяли то, что на тот момент пло-
хо лежало. Триста лет, с 1478 по 
1774 год, якобы «самостоятельное» 
Крымское ханство было вассалом 
Османской империи. А самостоя-
тельным без кавычек стало по ито-
гам Кучук-Кайнарджийского мира 
1774 года. Того самого, между Рос-
сией и Турцией, который дал нашей 
стране свободу плавания по Чёрно-
му морю, а Крыму положил быть 
независимым от всякой сторонней 
власти. Независимостью ханство 
распорядилось плохо, вильнуло об-
ратно в сторону Турции, поднялись 
бунты, османы уже начали собирать 
флот — короче, в условиях вопию-
щего несоблюдения двумя сторона-
ми условий договора третья сто-
рона — Россия — резонно сочла 
себя никому ничем не обязанной 
и в 1783 забрала Крым себе.

Спустя почти девять лет Турция 
признала полуостров за Россией.

А современный город-порт Се-
вастополь обязан своим — если не 
фактическим основанием, то появ-
лением на карте уж точно — пол-
ководцу сухопутному. В 1778 году 

Россия искала удобного места для 
базирования своего Черноморско-
го флота. Нынешнюю Севастополь-
скую бухту тогда называли на турец-
кий манер Ахтиярской; но и тогда, 
и сейчас лучшего места, чтобы дер-
жать флот, на Чёрном море не было. 
Единственным неудобством была 
уютно расположившаяся в бухте ту-
рецкая эскадра, но Александр Васи-
льевич, по его собственным словам, 
«вытеснил» турок, просто построив 
у выхода в открытое море берего-
вые укрепления и разместив в них 
солидные гарнизоны. Надо думать, 
от такого у неприятельских фло-
товодцев сдали нервы, и генерал-
поручик (таково было в тот момент 
звание Суворова) одержал победу 
над адмиралом, что называется, од-
ним «глазомером».

А в 1783 году, после того, как 
Крым стал частью России, импера-
трица Екатерина II повелела осно-
вать на этом месте город. Греческое 
название подошло как нельзя лучше. 
Во-первых, соблюдалась историче-
ская преемственность Византия — 
Россия, во вторых, «Севастополь» 
переводится как «священный, слав-
ный город». Воистину, легендар-
ный Севастополь… матушка Ека-
терина как в воду глядела.

Город исторически посвятил себя 
работе на Черноморский флот. По-
тому и развивался быстрее, чем дру-
гие поселения Таврии — особенно 
при военном губернаторе М.П. Ла-
зареве. Знаменитый адмирал, иссле-
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дователь Антарктики много сделал 
для Севастополя. В частности, го-
род обязан ему планировкой, а во-
енные моряки и офицеры — высо-
кой выучкой. В своё время Михаил 
Петрович был наставником буду-
щих адмиралов Корнилова и Нахи-
мова — защитников Севастополя в 
годы Крымской войны. Она прерва-
ла развитие города. Она же золотом 
вписала его имя в историю…

Крымская война
Можно долго спорить на тему, что 

стало причиной войны. Коварство 
англичан, строивших политику на 
принципе «разделяй и властвуй» и 
препятствовавшей возникновению 
мощных «центров силы» в конти-
тентальной Европе? Задиристость 
французов, реваншизм Наполео-
на III, мечтавшего отомстить «этим 
русским» за разгромленного дядюш-
ку? Заносчивость Николая I, при 
котором Россия получила нелест-
ное прозвище «жандарма Европы» 
за помощь в подавлении револю-
ций в Пруссии и Австро-Венгрии 
(о да, известная благодарность «на-
ших западных партнёров»)?.. Ясно 
одно: англо-французская коалиция 
умело сыграла на внешнеполити-
ческих просчётах российского им-
ператора, слегка оторвавшегося от 
реальности, уверовавшего в непо-
бедимость своей страны и в мни-
мую признательность пруссаков и 
австро-венгров, которые якобы ока-

жут содействие при худшем раскла-
де. А агонизирующую Османскую 
империю, потерпевшую ряд тяжё-
лых поражений, начавшую (не без 
участия тех же англичан) развали-
ваться на части, её западные пар-
тнёры просто использовали.

Война началась в 1853 году как 
очередная русско-турецкая с на-
ступления российских войск. И 
если сухопутные силы, готовые 
к войне хуже, чем флот, особых 
успехов не достигли, черномор-
ские моряки проявили выучку и 
героизм. П.С. Нахимов блестяще 
провёл Синопское сражение, на-
голову разгромив турецкую эска-
дру. От поражения османов спасли 
Англия и Франция, потребовав-
шие от России вывода войск из 
Дунайских княжеств и начала пе-
реговоров с Турцией, а в ответ на 
отказ объявившие войну. «Союз-
нички» в Берлине и Вене импера-
тора Николая I попросту «кину-
ли». И вот в 1854 году Англия и 
Франция вторглись в Крым. Силы 
коалиции превосходили русские 
силы более чем вдвое. Сердцем ге-
роической обороны стал Севасто-
поль. Цитаделью Севастополя — 
легендарный Малахов курган.

…Величественный зелёный 
холм на Корабельной стороне и в 
наши дни господствует над горо-
дом. Говорят, давным-давно у его 
подножия поселился некий капи-
тан Михаил Малахов. Мол, за со-
ветом к нему ходили — мудрый и 
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справедливый человек был. А сей-
час это огромный мемориал под от-
крытым небом.

Летом 1854 на Малаховом кур-
гане возвели оборонительный ба-
стион — Корниловский. И уже че-
рез несколько месяцев он отражал 
атаки англичан, французов и турок. 
Постепенно на высоте появилось 
ещё несколько фортификационных 
укреплений. Защитники Севасто-
поля держали оборону, даже ког-
да город был окружён, когда по 
нему вела огонь без малого тыся-
ча вражеских орудий. Много ге-
роических историй сохранилось 
о тех днях. Здесь геройски погиб-
ли адмиралы В.И. Истомин и 
В.А. Корнилов, здесь вражеская 
пуля настигла П.С. Нахимова. Го-
ворят, перед тем роковым ранени-
ем знаменитый флотоводец, кото-
рого называли не иначе, как душой 
обороны Севастополя, успел про-
изнести: «Они сегодня довольно 
метко стреляют».

На Малаховом кургане исто-
рия буквально «в каждом клоч-
ке земли». Памятник Корнило-
ву с выложенным из вражеских 
ядер крестом. Небольшой обе-
лиск в память русских и… фран-
цузских воинов, погибших здесь 
«при обороне и нападении» — в 
последний день осады Севасто-
поля. Обе стороны тогда понесли 
огромные потери, и всех погиб-
ших хоронили в одной братской 
могиле. «Их воодушевляла по-

беда и объединила смерть. Та-
ков удел солдата» — так напи-
сано на монументе.

С Малахова кургана, на другой 
стороне Корабельной бухты, видна 
монументальная ротонда Панора-
мы — грандиозного живописного 
свидетельства мужества русского 
воина, лучше всего рассказываю-
щая о тех героических и трагиче-
ских днях. Удивительно органич-
но переходят друг в друга передний 
«вещественный» и задний «худо-
жественный» планы, и ошеломлён-
ный зритель уже словно и не по-
нимает, где заканчивается «натура» 
и начинается холст, где заканчива-
ется холст и начинается… реаль-
ность? Словно сам становишься оче-
видцем событий полуторавековой 
давности, проживаешь их вместе 
с безвестными и знаменитыми ге-
роями. Здесь и легендарные адми-
ралы, и прославившийся своими 
вылазками матрос Пётр Кошка, и 
почти круглые сутки оперировав-
ший раненых хирург Николай Пи-
рогов, и медсестра Даша Севасто-
польская…

Символом города стал памят-
ник затопленным кораблям Чер-
номорского флота — они легли на 
дно, запечатав фарватер у входа в 
Севастопольскую бухту, заступив 
дорогу в сердце города превосхо-
дящим англо-французским военно-
морским силам.

Ещё один памятник мужеству — 
Братское кладбище на Северной сто-
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роне, куда по понтонным мостам 
через километровой ширины бух-
ту ушли русские войска после па-
дения Малахова кургана. Ушли, но 
не сложили оружие. За их спина-
ми пылал превращённый в руины 
город…

Де-юре война была Россией про-
играна. Но героическая 11-месячная 
оборона Севастополя и успехи на-
шей армии на Кавказе (взятие ту-
рецкой крепости Карс) позволи-
ло де-факто окончить военные 
действия»при своих». Карс верну-
ли Турции, Севастополь — России. 
Правда, по мирному договору наша 
страна (как и «победительница»-
Турция, кстати — вот они, «запад-
ные партнёры»!) лишалась Черно-
морского флота. Но уже в 1871 году 
договор был пересмотрен, и русские 
моряки вернулись в Севастополь. 
Геополитическая ничья обошлась 
более чем в триста тысяч жизней 
с обеих сторон.

ХХ век
Девяносто лет спустя Севасто-

полю пришлось ещё большей кро-
вью подтверждать статус города во-
инской славы.

Великая Отечественная началась 
для города в первые часы 22 июня 
1941 года. Только что уснувшие по-
сле гуляний по случаю окончания 
очередных морских учений севасто-
польцы поднялись по тревоге в на-
чале второго ночи. А через два часа 

на бухту посыпались с вражеских 
самолётов морские мины, сбрасы-
ваемые на парашютах. Гитлеровцы 
тогда рассчитывали за счёт внезап-
ности нападения блокировать флот 
и уничтожить его. Но наши зенит-
ки нарушили планы немцев. Удер-
жать «воздух» было на тот момент 
первоочередной задачей: советско-
му флоту в Чёрном море достой-
ных соперников не было, а о сухо-
путном вторжении на полуостров 
речи не шло…

…до осени 1941 года. Когда стал 
ясен масштаб катастрофы, постиг-
шей Юго-Западный фронт РККА 
под Киевом, когда была потеряна 
Украина. Крым, советский «непо-
топляемый» авианосец, угрожал 
флангу гитлеровских войск, а за-
одно мог отправлять самолёты на 
бомбардировки румынских нефте-
промыслов и вообще тылов. Немцы 
вторглись в Крым по единственно 
возможному сухопутному пути — 
через Перекоп. В два месяца Ман-
штейн преодолел оборону превос-
ходящих советских сил и вышел 
к южному берегу. Эвакуационные 
суда спешно увозили наши войска 
на Тамань. Севастополь оказался 
в кольце.

Попытки врага взять город с ходу 
провалились — он держал оборону 
250 дней. Вместе с переброшенной 
из Одессы по воде Приморской ар-
мией сражались севастопольские 
морпехи, зенитчики, береговая ар-
тиллерия. Цементом (в прямом и пе-



ÃÎÐÎÄÀ ÐÓÑÈ

135«Основы православной культуры в школе» 
№ 2/ 2014

реносном смысле) стали мощные 
артиллерийские форты — парадок-
сальным образом они вошли в исто-
рию под немецкими кодовыми обо-
значениями: «Сталин», «Молотов», 
«Максим Горький». Для борьбы с 
ними даже пришлось привлекать 
знаменитые немецкие сверхтяже-
лые орудия. В то же время Большая 
земля не могла оказать Севастопо-
лю реальной помощи. Евпаторий-
ский (тактический) и Керченский 
(стратегический) десанты заверши-
лись неудачно, если не сказать ката-
строфически. Немцы теряли время 
и людей, но додавливали. Послед-
ние дни осаждённых стали траги-
ческой страницей истории, пове-
стью о героизме и предательстве. 
Сдавая пядь за пядью землю, со-
ветские войска отступали на мыс 
Херсонес. Прижатые к морю, они 
узнали, что эвакуации для них не 
будет — из города вывезли только 
командный состав и партактиви-
стов… Кто-то сражался до конца. 
Кто-то попал в плен. Кто-то бросал-
ся в море, пытаясь уйти на подруч-
ных плавсредствах под огнём про-
тивника. Удалось немногим.

3 июля 1942 года Совинформ-
бюро констатировало потерю Се-
вастополя.

Немцы удерживали город поч-
ти два года. К концу 1943-го си-
туация осени 1941 повторилась 
с точностью до наоборот: совет-
ское контрнаступление на Украине 
отрезало части Вермахта в Кры-

му. Генералы советовали начать 
эвакуацию, однако Гитлер, пони-
мая стратегическую (и психологи-
ческую!) важность Крыма, велел 
держаться. Но то, на что полтора 
года назад немцы потратили поч-
ти год, советские войска сделали 
за месяц. В апреле 1944 года со-
ветские войска начали операцию 
по освобождению Крыма. Кульми-
нацией стали ожесточённые бои в 
районе Сапун-горы. Там находи-
лись десятки вражеских ДОТов и 
ДЗОТов, блокировавших путь на 
Севастополь…

Сейчас на Сапун-горе — тоже 
мемориальный комплекс. Органи-
зован музей, главный экспонат ко-
торого — монументальная диора-
ма «Штурм Сапун-горы». Отметим, 
что фигуры на переднем плане на-
писаны, что называется, в натураль-
ную величину — никогда раньше 
при создании диорам такой приём 
не применялся! А вокруг — парк, 
где сохранились траншеи, воссо-
зданы немецкие укрепления, там 
и тут стоят орудия, словно только 
что замолчавшие после очередно-
го залпа. Здесь даже можно взять 
напрокат военную форму и оружие 
и почувствовать себя на несколь-
ко минут защитником легендарно-
го города…

…12 мая 1944 года Крымская опе-
рация советских войск была успеш-
но завершена — последние отби-
вавшиеся в Севастополе немецкие 
части сложили оружие.
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Как город первостепенной важ-
ности, Севастополь после войны от-
страивался достаточно быстро. Были 
восстановлены военно-морские объ-
екты, застроен заново почти пол-
ностью уничтоженный центр, воз-
никли новые кварталы.

А в 1954 году (в столетний юби-
лей начала первой героической обо-
роны) Севастополь пережил ещё 
один удар, но уже «от своих». Он 
вдруг в единочасье стал из русско-
го — украинским городом. Волюн-
тарист во генсеках объяснял своё 
решение «территориальной бли-
зостью», «экономической общно-
стью» и «культурными связями», 
ну и вообще трёхсотлетием Пере-
яславской рады. Злые языки пого-
варивали (правда, сильно потом), 
что Хрущёв «задабривал» украинцев 
за развёрнутые им самим в 1930-е 
годы людоедские репрессии в УССР. 
Впрочем, это всё, включая хрущёв-
ский подарок Украине… не имеет 
ровным счётом никакого отноше-
ния к Севастополю. Удивляет?

А ведь действительно удивляет. 
С 1948 года Севастополь — «город 
особого статуса», самостоятельный 
административно-хозяйственный 
центр в составе РСФСР. В состав 
«дареной» Крымской области он 
не входил, особого статуса Мо-
сквой не лишался, и в указе 1954 
года юридически его передача ни-
как не оформлялась. Более того, 
до 1968 года «по инерции» Сева-
стополь финансировался из бюд-

жета РСФСР. Спустя десять лет 
городу был подтверждён особый 
статус, но… уже по Конституции 
УССР. Короче, есть такое ёмкое 
русское слово «самозахват». По-
нятно, что до распада Союза «брат-
москаль» сквозь пальцы смотрел 
на этот чужой колышек, вбитый на 
своей земле. Но как «братство на-
родов» кончилось — бомба замед-
ленного действия рванула в пол-
ную силу. А ведь те, кто с пеной 
у рта доказывает «украинскость» 
Севастополя, даже на столь сомни-
тельный источник права, как Хру-
щёв, не могут сослаться…

А вот Севастополь ничего нико-
му не доказывает. Он просто всегда 
считал себя русским городом, рус-
ским форпостом. Русским той са-
мой русскостью, которая не делит 
народы на «кацапов» и «хохлов», 
а объединяет их на защиту Отече-
ства. Той самой русскостью, кото-
рая сделала русскими и уроженца 
Смоленской губернии Нахимова, 
и одессита Кошку, и даже тюринг-
ского немца Тотлебена.

Михайловская батарея: 
единство эпох

На Северной стороне, хорошо вид-
ной из центра города, стоит ещё один 
памятник героического прошлого — 
Михайловская батарея. Она возводи-
лась ещё при Суворове. По его за-
думке береговые укрепления, тогда 
ещё земляные, должны были бить 
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по неприятельским кораблям почти 
от самой воды. Для этого даже ска-
лы взрывали. Позже адмирал Лаза-
рев построил вместо земляных бата-
рей каменные. Их устройство было 
продуманным, что называется, на все 
случаи жизни — вплоть до того, что 
стены были выполнены особым спо-
собом: кладку делали на специаль-
ном известковом растворе. После по-
падания ядра в стене образовалась 
лишь небольшая выбоина, которая, 
как ни парадоксально, только укре-
пляла, «утрамбовывала» стену, а не 
разрушала её. Вкупе с 77 орудиями 
всё это превратило Михайловскую 
батарею в поистине неприступный 
бастион. Отсюда и из соседнего Кон-
стантиновского форта огнём встреча-
ли британские и французские корабли 
во время первой обороны Севастопо-
ля, когда три батареи южного берега 
уже были взорваны. В стенах Михай-
ловской размещали раненых…

Октябрьская революция раско-
лола народ на «своих» и «чужих», 
разделила по цвету — и в Михай-
ловской батарее сначала готовили 
«белых» артиллеристов, а потом се-
лили «красных» моряков.

Эти стены выстояли и в 1942-м, 
трое суток сдерживая наступавшего 
на Севастополь врага. Но, по иро-
нии судьбы, едва не были снесе-
ны в начале XXI века, когда при 
разделе Черноморского флота Ми-
хайловская батарея досталась ВМС 
Украины. Тогда, говорят, военные 
не знали, что делать со старой кре-

постью и были готовы продать её 
вместе с землей в частные руки — 
под развлекательный центр, ресто-
ран или элитный дом. Прецеденты 
уже были — так разобрали на ме-
таллолом батареи, например, в Ба-
лаклавской бухте, а на месте исто-
рического здания севастопольской 
таможни построили жилой комплекс. 
К счастью, Министерство оборо-
ны решило передать всю терри-
торию под проект создания музея 
Севастополя. Инициатива принад-
лежала известному здесь меценату 
Алексею Шереметьеву, члену Бри-
танского общества исследователей 
Крымской войны.

Музей получился действительно 
уникальный — в батарейных казе-
матах разместилась богатая экспо-
зиция, охватывающая всю военную 
историю города — от атаки британ-
ской конницы под Балаклавой до Ве-
ликой Отечественной. Интересно, что 
в каждом зале есть музыкальный ап-
парат, где можно выбрать музыкаль-
ное сопровождение, соответствую-
щее эпохе, которой посвящён тот или 
иной зал. Очень яркое впечатление 
производит воссозданная пулеметная 
точка: оружие направлено в амбразу-
ру, словно готовое в любой момент 
вновь огрызнуться на неприятеля. 
Как в марше П. Градова на музыку 
знаменитого В. Мурадели:

Если из-за океана
К нам враги придут с мечом,
Встретим мы врагов незваных
Истребительным огнём.


