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Військові дії Великої Армії Наполеона в 1806–1807 роках через призму

статей «Варшавської газети»

Аналізуються статті надруковані у «Варшавській Газеті» в 1806–1807

роках, в яких висвітлювалися дії Великої Армії Наполеона. В історіографії цю

добу називають «першою польською війною». Період 1806–1807 років був

дуже важким і мінливим часом в історії польського народу. Ми не можемо

навіть припускати чи був Наполеон тоді ворогом, чи другом для поляків.

Відомо тільки, що він не з самого початку планував звільнити польські землі,

лише з часом його підхід змінився. Звідси випливає також непряма роль преси у

формуванні публічної думки на польських землях. Дана стаття – це спроба

знайти відповідь на питання: з якою метою проводилося навмисне засекречення

або перекручення правди?
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War activities of the Great Army of Napoleon, accorвing to Gazeta
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War activities of the Great Army of Napoleon, according to Gazeta Warszawska

between 1806 and 1807 is the study covering the time known in historiography as

«the first Polish war». The accounts from «Gazeta Warszawska» constitute the

primary source of information. The period between 1806 and 1807 was a very

difficult and changeable time for the Polish nation. We cannot even decide on

whether Napoleon was a friend or an enemy of the Poles. What is known, however, is

that he did not plan to liberate Polish lands from the very beginning but his attitude

changed over time. However Napoleon was described in a very positive light in each

quoted fragments of the works of different historians and in every newspaper of that
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time. That is the reason for an indirect role of the press in shaping and molding the

public opinion on Polish lands. The aim of the article is to find the answer to the

following question: What was the aim of the deliberate concealment of the truth or its

distortion?
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Военные действия Великой армии Наполеона в 1806–1807 годах через

призму статей «Варшавской газеты»

Анализируются статьи, печатанные в «Варшавской Газете» в 1806–1807

годах, в которых освещались действия Великой армии Наполеона. В

историографии этот период называют «первой польской войной». Период

1806–1807 годов было очень трудным и изменчивым периодом в истории

польского народа. Мы не можем даже предполагать, был ли Наполеон тогда

врагом, или другом Поляков. Известно только, что он не с самого начала

планировал освободить польские земли, лишь с течением времени его подход

изменился. Отсюда вытекает также косвенная роль прессы в формировании

публичного мнения на польских землях. Статья – это попытка найти ответ на

вопрос: с какой целью проводилось намеренное засекречивание или искажение

правды?

Ключевые слова: Наполеон Бонапарт, Варшавская газета, армия,

Франция, Тильзит, Аустерлиц, война.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Период 1806–1807 гг., называемый в историографии «первой польской

войной», показан через призму статей, публиковавшихся в «Варшавской

Газете». В Европе и мире печатная пресса была единственной формой

массового распространения новостей с середины XVI века до начала 20–х годов

XX века. С этим связана косвенная роль прессы в формировании

общественного мнения на польских землях [1,s.18]. Однако не всегда
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сообщения в газетных статьях описываемого периода истории были

правдивыми. Возможность высказываний на тему политики и армии в

значительной мере ограничивалась строгим контролем цензуры.

К числу старейших информационно–политических изданий принадлежала

«Варшавская газета». Ее содержание в то время составляли статьи,

посвященные политике, хроника, различные экономические известия, но

прежде всего сообщения о французской армии и проведенных ею сражениях.

Однако картина событий, преподносимая газетой, корректировалась цензурой,

а, следовательно, зачастую служила исключительно восхвалению

наполеоновской системы. «Варшавская Газета» издавалась с января 1774 г. За

20 лет своего существования под руководством Стефана Лускины она

приобрела репутацию издания, которое активно поддерживало державы,

принимавшие участие в разделе Польши и в борьбе с Просвещением [2,s.67].

Издание часто подвергалось нападкам, а редактор вел со своими конкурентами

многочисленные судебные процессы. Однако вплоть до Четырехлетнего Сейма

нарушить монополию Лускины в области печати было невозможно, так как

король Станислав Август Понятовский из собственных средств оплачивал

подписку на эту газету. В 1924 году «Варшавская газета» отмечала 150–летие

своего основания. Она существовала до 1935 года, после чего выпускалась под

названием «Warszawski Dziennik Narodowy».

Начиная с первой итальянской кампании Наполеону, всегда доводилось

вести боевые действия в достаточно зажиточных и густонаселенных странах, не

слишком обширных, имеющих хорошие дороги. Он действовал по старому

правилу «война кормит войну». Это давало возможность начинать кампанию с

ограниченными ресурсами [3,s.434]. Стратегам старого покроя, привыкшим к

долгим штурмам крепостей, Бонапарт противопоставлял потрясающую

быстроту маневра и внезапность, обусловленную скрытностью собственных

движений и хорошей разведкой, подчеркивает Башкевич [3,s.434].

Разбитая в битвах при Йене и Ауэрштедте прусская армия сумела, тем не

менее, удержать несколько крепостей в Силезии (в т.ч. Глац, Козле,
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Сильберберг, Франкенштейн) и на Западном Поморье (Кольберг), вокруг

которых действовали поспешно созданные партизанские отряды. Наполеон

оказался в новых боевых условиях. Французская армия растянулась на

большом оперативном пространстве, от Гданьска до Пултуска. Основные

действия кампании 1806–1807 годов разыгрывались на Гданьском Поморье,

Мазурах и в окрестностях Кенигсберга. Приняв решение о начале войны с

Россией, Наполеон приказал – исходя из соображений дальнейших боевых

действий – захватить переправу через среднее течение Вислы до прибытия туда

русских армий. Историк Анджей Захорски справедливо обращает внимание на

тот факт, что ни междуречье Буга и Нарева (Белая Пуща), ни правая сторона

бассейна Нарева (Зеленая Пуща), не были местностью, на которой можно было

развернуть крупномасштабные боевые действия [4,s.217]. Поэтому Наполеон

принял решение о переброске Великой Армии через озерный край на

приморскую, прибалтийскую равнину. Пруссаки организовали сопротивление

на этой малозаселенной лесистой местности. Оружием их снабжал англо–

русский флот – главным образом через порты Данциг и Кольберг. Этот

фрагмент кампании 1806–1807 годов был назван в историографии «первой

польской войной».

Армия союзников, которую Наполеон намеревался ждать в Познаньском

воеводстве, остановилась на линии Вислы и прекратила наступление. Уже в

течение декабря фронт был прорван. В книге Мариана Кукеля: «История

польской армии в наполеоновскую эпоху» мы читаем, что маршал Ней перед

лицом противника пересек реку – в Торуни – благодаря самоотверженности и

усердию польских плотовщиков; затем реку один за другим пересекали

французские корпуса левого фланга ниже впадения Нарева в Вислу, и наконец

среднее течение Вислы от Варшавы до Модлина, Наполеон взял без боя

[5,s.118]. Даву, корпус которого представлял собой центр армии, захватил 20

декабря островок у впадения Вкры в Нарев в Чарнкове и уже тремя днями

позже там остановился сам Император.

Об этих событиях писала и польская пресса, в этом числе «Варшавская



5

газета»: «18–го числа маршал Даву счел необходимым овладеть островом у

впадения Вкры в Нарев для лучшего расположения польского лагеря.

Противник также правильно оценил значение этой позиции. Посему произошла

ожесточенная перестрелка между авангардами, но победа и островок остались

за французами» [6,s.115].

После ожесточенного боя, в котором отличились поляки из штаба Даву –

Шимановский и Земенцкий – русская дивизия Остермана отступила, а маршал

Ожеро победоносно пересек реку Вкру. «Варшавская газета» также сообщала,

что «московской армией командовал фельдмаршал Каменский, под

командованием 75–летнего старика находятся генералы Беннигсен и

Буксгвенден» [6,s.115]. «Варшавская Газета» описывает в своих статьях и

следующие сражения французских армий, сообщая: «22 декабря корпус

маршала Ожеро сражался с москалями под Плоньском и захватил 1500 пленных

и 12 пушек. Против московской батареи, вооруженной 12 пушками, сам

маршал повел два регимента и взял ее в штыковом бою. 23–го числа под

Оконем и Свидерками, 24–го числа под Насельском, 25–го числа под Маковым

сражался корпус Даву» [7,s.25].

Главные силы Наполеон направил в сторону Цеханова – это было

ошибкой. Беннигсен стоял в Пултуске. Даву бросил свои главные силы не на

Пултуск, а на Голымин. О храбрости французской пехоты в битве под

Пултуском нам известно в частности из статей «Варшавской газеты»: «Маршал

Ланн ударил на этот лагерь, имея дивизию Сюше в первой линии, а дивизию

Губина из третьего корпуса на левом фланге. Произошла ожесточенная битва.

После боя противник был сломлен. 17–ый полк легкой пехоты покрыл себя

славой. Маршал Ланн был ранен пулей. В тот день войска 5–го корпуса

показали, на что способны храбрые воины» [8,s.152]. В то время как корпус

Беннигсенабыл под Пултуском разбит, корпус Буксгвендена

перегруппировывался в Голымине. Как пишет «Варшавская Газета», «Маршал

Даву, преследуя врага от Насельска, догнал его, и ударил, захватив лес у

Голыминского лагеря. К 3 часам пополудни перестрелка достигла наибольшего
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накала, и, хотя ночь наступила слишком быстро, битва продолжалась почти до

11 часов вечера. Враг отступал в беспорядке, оставив артиллерию, обозы и

множество убитых. Император, овладев значительной частью артиллерии и

всех позиций врага и, отогнав его более чем на 40 миль, расположил свою

армию на зимние квартиры» [8,s.152].

Бюллетень Великой Армии, информировал 30 декабря 1806 года о

«завершенных битвах под Чарновым, Насельском, Кужомбом и полном и

внезапном отступлении русских войск, чем закончились год и кампания» – эти

известия поместила на своих страницах «Варшавская газета» [8,s.152]. После

этих сражений французские корпуса жаловались на польскую войну, на

убожество страны, суровость климата и польские бездорожья. В сообщениях

французских солдат мы находим слова: «Ах, что это за проклятое болото (…) и

они зовут его родиной!» [5,s.121] Адъютант маршала Бернадота Марселен

Марно писал: «Мы в Польше – самой плохой и самой бедной стране Европы.

После пересечения Одры никаких дорог, болото и песок, грязь и большая часть

земель не обрабатывается» [9,s.159].

Французская кавалерия, лошади которой не выдерживали тягот, не была в

состоянии выступать против казаков. Нужны были поляки. Польша в то время

вооружалась. Начиная кампанию 1806 года. Наполеон хотел сформировать из

пленных и дезертиров польской национальности новый легион, т.н. «Северный

Легион». Создание этого легиона планировалось без участия «старого» солдата,

который сражался тогда с англичанами в южной Италии. Как правильно

заметил М.Кукель, к этой задаче нельзя было привлечь Домбровского, чьи

патриотизм и мужество были непригодны в рамках этого «вспомогательного»

формирования, лишенного отчетливого польского характера. Северный легион

должен был фигурировать под коллективным названием «воины севера». Для

этой задачи требовался генерал слепо преданный, но без национальных

предрассудков – Иосиф Зайончек [10,s.31]. Наполеон знал, что речь уже идет не

о создании вспомогательной армии, а о создании союзной армии в количестве

нескольких десятков тысяч человек. Домбровский стал человеком момента, в
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ответ на четкое требование Наполеона явилось традиционное шляхетское

ополчение, конное рыцарство.

В середине января 1807 г. регулярный призыв достиг почти 20 000 солдат,

как отмечает М.Кукель [5,s.122]. В день Рождества под Ловичем собрались

более 4000 кавалеристов. В этот день генерал Домбровский, обращаясь к

рыцарству, сказал: «Этот 1807 год – первый, в котором каждый из вас жизнь

свою начинает, потому что того, кто родины своей не имел, можно в число

умерших зачислить. Самым счастливым днем жизни моей я буду считать тот,

что после двенадцатилетнего расставания соединяет меня с Вами,

соотечественники, что дает мне возможность взирать на сладостные плоды

трудов моих, начатых за границей ради удержания мужественного духа в

поляке. Я буду щедро небесами вознагражден, когда сумею убедить вас в том,

что не тщетными надеждами земляков моих кормил», сообщает «Варшавская

газета» [11,s.27].

3 января 1807 Наполеон создал Правящую Комиссию, которой препоручил

власть над «Польшей, отвоеванной у прусского короля», конечно, под

собственным руководством. В одном из номеров «Варшавской газеты» мы

находим Универсал, информирующий об установлении Правящей Комиссии:

«всем и каждому в отдельности, кому об этом знать полагается, объявляется:

освобождена значительная часть Польши, Наполеоном непобедимым. Она не

имела до сегодняшнего дня в своем внутреннем строе единства, которое бы,

соединяя все части администрации, придавало импульс всему организму. Эта

потребность объединения власти не могла ускользнуть от всевидящего ока

того, кто способен привести огромное государство и неисчислимые народы

дорогой славы к счастью. Посему Его Величество Император Французов и

король Итальянский Наполеон Великий издал грамоту о создании Правящей

Комиссии» [12,s.31].

В конце января возобновились военные действия. Сражалась польская

армия Понятовского, генерала Зайончека и генерала Домбровского. 8 февраля

состоялась большая битва под Прейсиш–Эйлау. «Варшавская газета» приводит
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слова Императора: «это была не битва, а резня» [13,s.270]. Наполеон стал

победителем, имея 67 000 солдат против 83 000 врагов, 200 пушек против 300

русских и прусских, но победа обошлась ценой свыше двадцати тысяч раненых

и погибших. Некоторые историки вообще утверждают, что эта битва была

проиграна французами. Русская армия действительно покинула поле боя, но

была рассеяна в состоянии боевой готовности. После битвы «Варшавская

газета» писала: «10 дней убирали трупы с поля боя, насчитали 7000

московских, 12000–15000 пленников, 12 знамен и 45 пушек, все это светлые

знаки победы, которая, увы, была завоевана кровью многих храбрецов»

[14,s.296]. Наполеон, кажется, осознал жестокость войны, писал Я.Башкевич

[3,s.435].

С этого времени только Россия оставалась самым серьезным противником.

После битвы под Прейсиш–Эйлау самой близкой оперативной целью был

городок Тчев. Сосредоточение сил облегчило падение поморских крепостей. В

феврале поляки заняли Тчев и Слупск, вместе с французами осаждали Гданьск,

который капитулировал в мае. Превосходно проявила себя дивизия

Домбровского, состоявшая из рекрутов, что еще раз подтвердило боевую

ценность польского солдата, демонстрирующего готовность положить конец

разделы. После этой победы Наполеон оценил штурм поляками Тчева.

Бонапарт укреплял свои службы снабжения, опустошая запасы союзников:

немцев, голландцев, испанцев и, конечно, поляков. Французские потери: 3000

убитых и 7000 раненых, русские: 7000 убитых, 20000 раненых и 4000

пленников [15,s.237]. Успех французской армии описывала и «Варшавская

газета»: «Наблюдательному корпусу сообщается, что Гданьск капитулировал,

гарнизон в плену. Маршал Лефевр уже занял этот город. Коменданты

крепостей в зоне действий наблюдательного корпуса велели в честь этого

важного происшествия стрелять из пушек» [16,s.598].

Перерыв в военных действиях на мазурском фронте длился более 3

месяцев. 10 июня армии вступили боевой контакт.

Польша осталась с Наполеоном. Бонапарт, собирая отовсюду свои корпуса,
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шел в сторону Кенигсберга. Домбровский вел свою дивизию к Великой Армии

из Гданьска. 14 июня состоялось сражение под Фридландом, точное описание

которого дает нам «Варшавская Газета»: «Армия французская достойно

провела 14 июня, годовщину сражения под Маренго. Битва под Фридландом

будет так же знаменита в истории. Московская армия была окружена, ее

порядки прорваны в центре, она была отрезана от своих складов и совершенно

разбита. 80 пушек взято, от 25 до 30 тысяч москалей убито, взято в плен или

потоплено, таковы события этого памятного дня» [17,s.794]. Русские потери –

15 000, французские – 5000 [15,s.193]. Победа Наполеона была огромной.

Кенигсберг с запасами оружия попал в руки французов. Как верно отмечает

Марьян Кукель – «величина победы вместе с величиной понесенных жертв,

требовали заключения мира» [5,s.140]. Фридландская битва окончила польскую

войну. Император питал иллюзии насчет того, что примирившись с

Александром, он даст прочный мир Франции и Европе.

Два императора встретились 25 июня на плоту посреди Немана, на

нейтральной территории. «За что мы, собственно, воюем?» – спросил Наполеон

царя [3,s.424]. Ведь главным врагом для Наполеона всегда была Англия. Он

желал выстроить европейскую систему на разделе сфер влияния: император

французов владел бы западом, а царь – востоком. Победитель и побежденный

начали говорить между собой как союзники – и не об условиях мира, а о

разделе континента [18,s.96]. Затем переговоры были перенесены в Тильзит,

половину которого Бонапарт уступил царю. «Варшавская газета» сообщала: «В

Тильзите был подписан мир между императором французов и русским

императором, каждый из которых был обеспечен полномочием от своего

монарха. Обмен документами договора состоялся 9 июля» [19,s.931]. Польские

усилия на Поморье ни на что не пригодились – оно осталось за Пруссией.

Гданьск с окрестностью радиусом 2 миль стал вольным городом. Царь признал

не только французскую империю, но и новые государства, созданные

Наполеоном.

На переговорах в Тильзите решилась и судьба польских земель. Из
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территорий, перешедших к Пруссии по второму и третьемуразделам, исключая

белостокский округ, но зато с Быдгощем и Торунью (которые отпали от

Польши еще в 1772 году), было создано Варшавское герцогство площадью 104

тыс. кв. км с населением примерно 2,6 млн. человек.

Тильзитский договор с Россией и Пруссией был большим успехом

Наполеона. Как правильно замечает А.Захорски, «политическая мысль

Наполеона парила все выше и выше. Он жаждал уже не натуральных границ

Франции, а создания какого–то гигантского наднационального европейского

государства. За эту дерзость ему пришлось заплатить разрушением всего своего

творения» [4,s.224]. Тильзитский мир укрепил престиж Бонапарта во Франции.

Окончилась «первая польская война» Наполеона.

Таким образом, можно согласиться с Гандельсман, который писал: «для

поляков важно было то, что была нарушена тишина, которая должна была

навсегда покрыть собой польское имя (…), а бег времени был прерван

внезапным протестом. Высказалось польское общество, жизнеспособность

польского народа заявила о себе громко и решительно» [31,s.50].

Период 1806–1807 годов был очень трудным и переменчивым в истории

польского народа. Мы даже не можем судить о том, был ли тогда Наполеон

врагом или другом поляков. Известно лишь, что он не с самого начала

планировал освободить польские земли и только с течением времени его

подход изменился. Однако в каждом из приведенных фрагментов книг разных

историков и в каждой тогдашней газете он всегда описывался очень

положительно. Нет ни одного отрицательного высказывания о Наполеоне на

страницах «Варшавской газеты» тех времен. Описания наполеоновских солдат

бывают как положительными, так и отрицательными, однако сам вождь всегда

восхвалялся и воспринимался как идеал освободителя.
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