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Подписание Тауроггенской конвенции в конце 

1812 г. и освобождение Восточной Пруссии от наполео-
новской оккупации позволили русским войскам в сере-
дине января 1813 г. выйти к р. Висла. Однако дальней-
шее наступление русской армии приостановилось. Ос-
тановка наступления вызвала со стороны историков в 
отношении М.И.Кутузова упреки в бездеятельности, 
«почивании на лаврах», старческой немощности. В час-
ти отечественной историографии сложилась точка зре-
ния, согласно которой Кутузов не обладал фактической 
властью и был главнокомандующим лишь номинально.  

В отечественной литературе нет специальных 
исследований этого периода. Часть документов 
М.И.Кутузова, как и его переписка с прусскими 
должностными лицами, остается неизвестной. При-
влечение работ зарубежных историков позволяет ос-
ветить проблемы, вставшие на пути русского главно-
командующего, и прояснить причины остановки рус-
ских войск, наступавших через Восточную Пруссию. 

13 января 1813 г. находившиеся здесь русские 
войска насчитывали, без учета артиллерии, ополче-
ния и вспомогательных войск, 50282 чел. [1]. В то же 
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время французское командование могло им противо-
поставить 61873 чел., [2] не включая жандармерию, 
артиллерию, моряков, саперов и т. д. Однако в этих 
подсчетах не учтены французский гарнизон Данцига, 
прусский гарнизон Грауденца, французско-прусский 
гарнизон Пиллау и прусский корпус Ф.Бюлова. По 
мере отделения блокадных, осадных и наблюдатель-
ных корпусов и отрядов против указанных гарнизо-
нов и войск в руках у М.И.Кутузова оставалось не 
более 20 тыс. чел.  

В условиях, когда русская армия уступала чис-
ленно неприятельской, привлечение прусского кор-
пуса генерала Г.Йорка в состав русских войск стано-
вилось актуальной задачей русского командования.  

После получения известия об отложении прус-
ского корпуса от французских войск 29 декабря 1812 г. 
/10 января 1813 г. [3] князь Кутузов послал к Г.Йорку 
генерал-лейтенанта С.Н.Долгорукова для переговоров 
об участии прусских войск в военных действиях на 
стороне русской армии [4]. А 4/16 января фельдмар-
шал отправил к президенту Восточной Пруссии  
Г.-Я.Ауэршвальду полковника Ф.Ф.Розена для «созда-
ния специального управления, которое должно ведать 
делом снабжения войск и их передвижения» [5]. 

Однако возникли непредвиденные осложнения. 
Ф.О.Паулуччи 27 декабря 1812 г. захватил прусский 
гарнизон Мемеля и в его составе часть войск, при-
надлежащих корпусу Г.Йорка. 6 января 1813 г. Йорк 
направил Паулуччи письмо, в котором требовал от 
него освобождения как Мемеля, входившего согласно 
Тауроггенской конвенции в состав нейтральной об-
ласти, определенной прусскому корпусу, так и прус-
ского гарнизона и части конвоя корпуса Г.Йорка, не-
законно, в точки зрения последнего, объявленных 
военнопленными [6]. В ответ Паулуччи 9 января зая-
вил, что поскольку И.И.Дибич при подписании кон-
венции вышел за рамки ее проекта, согласованного с 
императором, то «было необходимо особое решение 
императора в спорном вопросе». 

Йорк, раздраженный ответом Паулуччи, 15 ян-
варя передал прибывшему к нему С.Н.Долгорукову 
ноту, в которой потребовал возвратить его корпусу 
пленных, оружие и снаряжение. В ноте, адресованной 
М.И.Кутузову, перечислялись следующие наруше-
ния: оккупация Мемеля, конфискация королевской 
казны и общественного имущества, эмбарго на мор-
ские и речные суда, находившиеся в порту Мемеля, 
реквизиция лошадей, предназначенных для прусского 
корпуса [7]. 

20 января фельдмаршал из Лыка ответил на но-
ту Йорка, сообщив о положительном решении постав-
ленных им вопросов. Он предложил прусскому гене-
ралу «следовать за передвижениями армии графа Вит-
генштейна небольшими суточными переходами на 
Эльбинг; это даст Вам время и средства закончить но-
вую организацию Вашего корпуса, не изнурит войска в 
это холодное время года и даст возможность скрыть 
[Ваши] намерения перед глазами французов» [8]. 

Ф.О.Паулуччи освободил людей, принадле-
жавших корпусу Г.Йорка, с оружием и снаряжением, 
возвратил прусскую администрацию к управлению 
городом и округом, но продолжал до марта 1813 г. 

оккупировать город и вмешиваться в деятельность 
прусских властей [9]. Однако едва исчерпан был этот 
конфликт, как разразился другой. 

18 января 1813 г. император Александр назна-
чил бывшего прусского министра Г.-Ф.-К.Штейна 
временным уполномоченным русского правительства 
в освобожденных прусских провинциях с целью «на-
править ее (Пруссии. — К.Ж.) военные и финансовые 
средства на поддержку наших операций против фран-
цузских войск», контролировать расход средств на 
ведение войны, конфисковать французскую собствен-
ность и, наконец, организовать созыв и вооружение 
ландвера и ландштурма [10]. Полномочия Г.Штейна 
должны были сохраняться до подписания предпола-
гаемого русско-прусского договора. 

Штейн прибыл в Кенигсберг 22 января. Перво-
начально он был благосклонно принят президентом 
восточнопрусского правительства и ландхофмейсте-
ром (королевским комиссаром) сословий Восточной 
Пруссии и Литвы Г.Ауэршвальдом, президентом со-
словного комитета Восточной Пруссии А.Дона и 
Г.Йорком, губернатором Восточной Пруссии и ко-
мандующим Восточно-Прусской бригадой и дейст-
вующим корпусом. По их мнению, Г.Штейн должен 
был избавить прусские власти от ответственности за 
принятие решений без полномочий короля. Самым 
болезненным был вопрос о созыве общего лантага 
совместно с правобережными округами Западной 
Пруссии. Только лантаг мог декретировать набор 
рекрутов для корпуса Йорка, сбор ополчения и обес-
печение прусских и русских войск. 23 января 1813 г., 
в день, когда первые части корпуса Г.Йорка должны 
были выступить из Кенигсберга на Вислу, Г.Ауэр-
швальд согласовал избирательные списки [11]. 

Однако Г.Штейн 29 января потребовал переда-
чи ему кассовых балансов правительства, ведомостей 
содержания госпиталей и лазаретов и решения со-
словного комитета на выпуск бумажных денег. Кроме 
того он потребовал отставки Г.Ауэршвальда, прекра-
щения всякой связи с правительством в Берлине и 
немедленного начала военных действий Г.Йорком и 
Ф.Бюловым против французских войск. За неиспол-
нение этих требований Штейн угрожал прусским вла-
стям силой русского оружия [12]. 

Прусские власти, и прежде всего Г.Йорк, ока-
зались в двусмысленном положении. Требования 
Г.Штейна вынуждали их оказаться в прямой оппози-
ции берлинскому правительству и пренебречь суве-
ренитетом короля в пользу русского императора. Это 
не соответствовало ни духу воззваний фельдмаршала 
князя М.И.Кутузова к прусской общественности, ни 
дипломатическим заявлениям императора относи-
тельно целей освобождения Пруссии. И что еще ху-
же, поведение Г.Штейна бросало тень на поступок 
самого Г.Йорка, подписавшего без ведома короля 
конвенцию с русскими. 

В результате возникло острое противостояние 
между Штейном и Йорком, которого поддержали все 
сановники Восточной Пруссии и Литвы. Вместе с тем 
западнопрусское правительство отказалось участво-
вать в созыве общего лантага, а президенты Мариен-
вердера и Гумбиннена настаивали на суверенитете 
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короля в созыве генерального лантага. Общее мнение 
прусских властей и прусской аристократии состояло, 
выражаясь словами Анкиллона, в том, что «возмож-
ность избавиться от французского гнета еще не повод 
подпасть под русское ярмо» [13]. 

Вступив в конфликт с Г.Штейном и оставаясь 
в неопределенности относительно позиции короля в 
отношениях с Россией, Г.Йорк колебался, ответить ли 
на увещевания М.И.Кутузова начать военные опера-
ции на русской стороне. К тому же 24 января в Ке-
нигсберг дошли берлинские газеты от 19 января, а в 
них были опубликованы высочайшие приказы, кото-
рые должен был доставить ему адъютант короля май-
ор О.Нацмер, задержанный в русской главной квар-
тире [14]. Согласно этим приказам король не ратифи-
цировал конвенцию с русскими и, соответственно, 
распорядился передать командование корпусом гене-
ралу Ф.Клейсту, арестовать и предать суду генерала 
Г.Йорка, освободить от должности и отдать под след-
ствие генерала Ф.Массенбаха и предоставить прус-
ский корпус в распоряжение И.Мюрата [15]. 

Положение Йорка оказалось драматичным. 
Часть офицеров его корпуса, и ранее выражавшая осу-
ждение подписанной конвенции, пришли в открытое 
неповиновение его приказам [16]. Комендант Пиллау 
полковник Тресков 25 января отправил донесение од-
новременно Г.Йорку и Ф.Клейсту, так как «он не знал, 
кто теперь, собственно, командует». Комендант Грау-
денца майор Краузенек запретил сословному депутату 
покидать город для участия в лантаге в Кенигсберге. 

Г.Ауэршвальд, распорядившийся 23 января со-
звать общий лантаг для мобилизации Восточной 
Пруссии, после получения этих газет и энергичных 
протестов президентов правительств Западной Прус-
сии Виссмана и Литвы Шёна 25 января изменил ста-
тус созыва, так что вместо генерального лантага 
должно было состояться «только общее собрание де-
путатов сословий, чтобы посоветоваться о сообщени-
ях, которые сделает уполномоченный Его Величества 
Российского императора» [17]. 

Между тем, Г.Йорк получил поддержку с не-
ожиданной стороны. 26 января в Кенигсберг из Пот-
сдама прибыл майор Тиле, отправленный Йорком в 
Берлин еще 31 декабря 1812 г. Тиле сообщил об отъ-
езде короля с семьей из Потсдама в Бреславль. Но 
Тиле, выехавший из Берлина 21 января, не только не 
привез новых распоряжений относительно смещения 
Йорка, но и ему «выразительно было указано сделать 
свое сообщение Йорку, а не Клейсту» [18]. Это озна-
чало одобрение короля действиям Г.Йорка. 

Тотчас Йорк отправил Клейста с Тиле в глав-
ную квартиру М.И.Кутузова, чтобы оговорить пере-
ход его корпусом Вислы, соединение с графом 
П.Х.Витгенштейном и их совместное движение к 
Одеру. Однако, по нашему мнению, подлинной це-
лью прусского генерала было не присоединение к 
операциям русских войск, а сближение его войск с 
корпусами Бюлова и Борштеля в Померании для кон-
троля за русскими войсками. 

Вместе с тем в глазах Г.Йорка исчерпали себя 
последние, и без того в его глазах шаткие, основания 
для мобилизации Западной и Восточной Пруссий и 

Литвы русским уполномоченным Г.Штейном. В ре-
зультате своей позиции Штейн разорвал отношения 
со всеми прусскими властями и оказался в Кенигс-
берге в полной изоляции. 4 февраля 1813 г., накануне 
созыва сословного собрания, он был вынужден отка-
заться от участия в его работе, а 7 февраля покинул 
Кенигсберг [19]. 

Поскольку часть корпуса Йорка 23 января вы-
ступила из Кенигсберга и достигла Прейсиш-
Голланда, а конфликт между восточнопрусскими вла-
стями и Г.Штейном разрешился в пользу первых,  
8 февраля Кутузов предписал Витгенштейну выдви-
нуть корпус Йорка на Эльбинг, откуда он должен был, 
перейдя Вислу, двинуться на Ной-Штеттин, прикрывая 
справа движение войск графа [20]. 12 февраля граф 
Витгенштейн послал Йорку копию этого письма 
фельдмаршала и выразил надежду, что тот «будет лю-
безен приказать… войскам сразу же отправиться в по-
ход и, насколько это возможно, ускорить этот марш, 
чтобы как можно быстрее прийти к Одеру, что при 
теперешних обстоятельствах весьма важно» [21]. 

Йорк тотчас написал королю о требовании Ку-
тузова и о том, что он вынужден подчиниться, «как 
бы не желал остаться еще некоторое время на этом 
(правом. — К.Ж.) берегу Вислы, чтобы полностью 
восстановить свой корпус» [22]. 17 февраля его кор-
пус перешел Вислу и двинулся в направлении на 
Шлохау, а 18 февраля, согласовав свою позицию с 
Бюловым, Йорк известил графа о своем решении дви-
гаться только до Шлохау, где он «все-таки будет 
ожидать распоряжений короля» [23]. 

К.-Ф.Кнезебек, прибывший в главную импера-
торскую квартиру в Коло 17 февраля, пользуясь «ока-
зией», запретил Бюлову «вести наступательные дей-
ствия», а только следовать фланговым маршем справа 
от Витгенштейна, прикрывая Штеттин от русских 
войск: «с тем, чтобы он (Витгенштейн. — К.Ж.) не 
мог обратиться на этот город, не вступив предвари-
тельно с вами в бой (курсив наш. — К.Ж.)». Преде-
лом движения Бюлова назначался Шведт [24].   

Витгенштейн сообщил Кутузову об отказе 
Йорка двигаться далее Шлохау без особого распоря-
жения короля и об отказе Бюлова поддержать насту-
пление его корпуса. Без поддержки Йорка и Бюлова у 
Витгенштейна после оставления войск для блокады 
Данцига оставалось всего 20 тыс. чел. Исходя из это-
го, граф спрашивал у главнокомандующего, продол-
жать ли ему двигаться далее к Шнейдемюнде или 
остановиться в ожидании прусских войск [25]. 

В результате всех этих перипетий фельдмар-
шал М.И.Кутузов был вынужден отказаться от пере-
хода Одера. 9/21 февраля 1813 г. он сообщил 
П.Х.Витгенштейну: поведение пруссаков «побуждает 
меня остановить корпус ваш на некоторое время в 
окрестностях Дризена, где имеете расположиться по 
кантонир-квартирам», а «Главная армия останавлива-
ется в окрестностях Калиша…» [26]. 

Исследование деятельности М.И.Кутузова в 
начале 1813 г. свидетельствует о его активных по-
пытках при неблагоприятном соотношении сил при-
влечь в помощь русской армии прусские войска. Од-
нако его усилия были сведены на нет восточнопрус-
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скими властями, затягивавшими переход прусских 
войск на сторону России ввиду неопределенности для 
них исхода войны. 
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