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Кашкаров А.П. Финляндия 1809–1944
Гносеологический феномен

исторического экскурса
 

Глава 1
От Великого княжества Финляндского

к независимому государству
 

В 2017 году мы вспоминаем не только вековой юбилей Великой Октябрьской социа-
листической революции, но и 100-летие независимости Финляндской республики. В этой
связи интересно анализировать историю, которая, как известно, первый раз проявляется тра-
гедией, а повторяется фарсом. И вспомнить то, как тесно были переплетены государствен-
ные и политические интересы России и Финляндии.

Для интеллектуально не обделенных граждан России, студентов и лиц, интересую-
щихся историей, настоящее пособие, даст повод к размышлению и анализу исторических и
политических последствий как недомыслия в политике, так и выдающихся ее свершений. А
главное мы вспомним разные ситуации и решительных людей, которые много сделали для
развивающихся отношений двух суверенных государств.



А.  П.  Кашкаров.  «Финляндия 1809-1944. Гносеологический феномен исторического экскурса»

6

 
1.1. Великое Княжество Финляндское в XIX веке

 
В 1809 году Великое княжество Финляндское (Suomen suuriruhtinaskunta) в соответ-

ствии с Манифестом «О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда
к России» (от 20-го марта 1808 года) считалось автономным образованием, политику кото-
рого определял сейм. То есть было государством с парламентарной монархией. Интересно,
что специального флага для Финляндии в составе Российской империи не существовало, и с
5 сентября 1809 года по 6 декабря 1917 года финны пользовались российским «триколором»,
то есть именно таким, какой сегодня признан государственным флагом России.

Нельзя сказать, что Российская империя каждую финскую инициативу игнорировала.
В 1856 году на заседании сената определена концепция реформ по экономике и образова-
нию (народному просвещению). В 1857 году разрешено строительство паровых лесопилен.
1859 год – беспошлинная транспортировка товаров из Финляндии в Россию и ввоз иностран-
ных товаров в Финляндию. 1860 год – финскому банку разрешено чеканить собственную
монету (финскую марку). Строительство железной дороги Тампере-Хельсинки закончено в
1862 году.

Финны хотели политической автономии, благодаря увеличению власти на местах, а для
этого нужно созвать сейм. Царь против. Показательно, что российское правительство запре-
тило упоминать где-либо о сейме, европейском парламенте. 1863 год – восстание в Польше.
Там тоже хотели автономии. Царь идет на некоторые уступки, хотя восстание подавлено.

Так в истории случается довольно часто, несмотря не грозный или непримиримый вид,
позицию «сильного» – трагические концы заставляют власть задумываться.

18 сентября 1863 года в Хельсинки открыт общефинляндский сейм, Великое княже-
ство Финляндское названо страной с конституционно монархической структурой, речь царя
готовил политический деятель Снельман (Snellman). Финны хотели, чтобы сейм получил
законодательную инициативу, контролировал бюджет, стремились к увеличению представи-
тельства в сейм и взяли политический курс демократические свободы. Но в 1864 году сейм
закрыт.

В следующим году возникает проект нового устава сейма, определяющего полномочия
депутатов сейма и порядок их избрания. Реорганизация сената, новая структура внешних
правительственных учреждений. И только в 1869 году, почти 5 лет спустя, сеймовый устав
получил силу закона (созывается не по воли царя, а стабильно один раз в четыре года).

Представительства: четыре курии: дворянская – 127 родов – 127 мест, не избирались;
духовная – профессоры и духовенство из 8 тысяч человек 35–36 депутатов; городская –
самые богатые горожане, 31 место; крестьянская – две ступени выборов, один выборщик от
2000 человек, 56 мест – участвовали только те, кто имел собственность и не был в услуже-
нии. Это был огромный шаг вперед, который теперь называют эволюционным прорывом. Но
ведь к тому были объективные основания: не империя развивала Финляндию, а со стороны
финских парламентариев, а до них – от активных представителей народа шли инициативы.
Так в Финляндии зарождалась подлинная демократия.

Местные органы управления с учетом аграрного устройства княжества, превалирую-
щего хуторского уклада жизни в сельской местности имели три основных задачи:

1. уже тогда – отделение церковного прихода от светской общины;
2. расширение представительства в местное представительство с делением на законо-

дательную и исполнительную власть;
3. отсюда (организационное совершенствование законодательной и исполнительной

властей) предполагало созыв Общинного собрания (три раза в год).
Городское самоуправление имело тоже три профильные задачи:
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1. уже тогда – расширение буржуазного представительства в управлении города, лик-
видация привилегий аристократии;

2. переход к единой системе налогообложения;
3. отделение церкви от руководства мирскими делами.
Целиком двухуровневая реформа городского и местного самоуправления осуществ-

лена к 1872 году.
Военная реформа шла своим чередом. Основные вехи ее таковы:
В 1878 году закреплена всеобщая воинская повинность с условием службы в течение

трех лет, штатный состав армии 5000 человек, остальные в запасе (в ополчении) находились
до возраста 40 лет.

Экономическая реформа шла непросто. В 1862 году сняты ограничения в сельской тор-
говле. Но только спустя только 17 лет, в 1879-м издан закон о свободе предприниматель-
ства. Интересно, что сначала марка зависит от рубля, затем переводится на основу «золо-
того обеспечения». Это привело к тому, что марка стала обособлена от рубля; в 1878 году
финляндская марка примерно равна французскому франку. И рубли надо было менять на
марки в Финляндии. Кто сегодня помнит об этом? Это большие достижения в автономии
Финляндского сейма и общества.

Никогда не была простой политическая обстановка. Вместе с развитием экономиче-
ских отношений развивалась и автономия, в которой наиболее выделялись политические
течения «младофиннов» (собственная программой, за равноправие полов, свободу вероис-
поведания и др.) и «старофиннов». Разницу между ними обсуждать на отвлеченных при-
мерах некорректно, но доподлинно известно, что бо́льшая часть финляндского общества в
конце XIX века желала более активных действий в борьбе за автономию и независимость,
нежели предлагал лидер правящей (по количеству представительских голосов) консерватив-
ной партии «старофиннов» Коскинен [14].

Так в 1880 году в Финляндии возникает партия либералов (лидер Лео Мехелин), высту-
пающая за обособление от России и полную, неноминальную независимость собственного
парламент. В эти же годы Великое княжество испытывает сильный экономический подъем;
по оценкам некоторых источников рост производства в ведущих отраслях (лесная и бумаж-
ная промышленность) вырос в 16 раз (!) в сравнении с 1830 годом. Первые трамваи. Так
финны создали реальную конкуренцию и на российском рынке.

Культурная политика отличается от российской: романтизм, эклектика в архитектуре,
готика, кружки художников, писателей, архитекторов. Они немногочисленны (в сравнении с
Россией), но по меркам общей численности населения Великого княжества довольно пред-
ставительны. Возникает новое течение – «карелизм» (в Карелии сохранилась народная фин-
ская культура). Золотой век финской живописи (Аксели Галлен-Калелла). И это самое время
Санкт-Петербург для жителей Великого княжества является окном в Европу, а не наоборот.

Приход к власти в 1881 году Александра III ознаменован резким изменением позиции
и отношения России к Финляндской автономии.

Во время управления генерал-губернатора Гейдона (1881–1897 годы) активно ведется
строительство военных объектов на территории княжества. На государственные посты
назначали чиновников с обязательным условием знания русского языка. И, как следствие,
предприняты меры по усилению преподавания и распространения русского языка на терри-
тории княжества, СМИ подчинены контролю русской цензуры. Это реальное наступление
империи на автономию.

Гейдона сменяет генерал-губернатор Бобриков (1898–1904), выступавший за ликви-
дацию национальных финляндских войск. Генерал Бобриков увеличил число жандармов,
ограничил свободу слова, 4 газеты закрыты, 27 приостановлены, массовые (относительно
«спокойного времени» предыдущих десятилетий) аресты, обыски. Сенату указано вести
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переписку и давать указания на русском. Финские войска полностью подчинены имперскому
управлению. Несогласные расформированы.

Надо ли удивляться, что Бобриков погиб от пули революционера-террориста (Евгения
Шаумана, который сразу же застрелился сам). В это же время русские боевые революцион-
ные группы против царизма сотрудничали с финнами, к примеру, с финляндским движением
Кони Зелякуса. Вместо Бобрикова бразды управления принял генерал-губернатор Оболен-
ский.

Законодательство Российской империи частично распространяется на Великое княже-
ство Финляндское (эта часть с введением новых подзаконных актов все возрастает).

Новая веха осложняющихся отношений – 1891 год, когда образовано «Особое совеща-
ние», документально открывающее путь к ликвидации автономных прав Финляндии. Фак-
тически почта княжества подчинена российскому министерству внутренних дел (с правом
цензуры и официальной перлюстрации корреспонденции); это случилось в 1880 году. А уже
в 1881-м следующий царь Николай II издал манифест «О введении в действие основных
положений для Финляндии», по сути, новой конституции автономии. С этого времени де
юре вопросы автономии решает царское правительство. И стоит ли удивляться, что на фоне
всех этих событий (комплекс причин) возрастает сопротивление финского населения объ-
единительной политики Российской Империи?
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1.2. Великое княжество

Финляндское на грани ΧΙΧ-ΧΧ веков
 

Протесты против манифеста 1899 года «О введении в действие основных положений
для Финляндии», где ограничивались права сейма. Теперь сейм не мог решать вопросы
армии, таможни, проблем языка, просвещения и демократических свобод. Обращение с
петицией к царю для финнов было безрезультативным. Как следствие усиление движения
протеста. Читая финскую историю постоянно ловишь себя на мысли, что история много-
кратно повторяется, сначала трагедией, затем – фарсом.

В 1905 году примерно 4 % всего населения Великого княжества – рабочие [11]. Они
лишены политических прав, как класс. Чуть ранее в 1899 году на съезде рабочих в Або
основана «Рабочая партия», она же в 1903 году переименована в социал-демократическую
партию. Доподлинно известно, что именно в эти годы (1904–1905) в Тампере (который счи-
тался «рабочим городом») несколько раз встречались В.И. Ульянов-Ленин и И.В. Джуга-
швили, здесь они впервые познакомились и организовывали рабочее движение. В результате
такой деятельность не только в Санкт-Петербурге была расстреляна мирная демонстрация 9
января 1905 года, но и в Хельсинки 11 января состоялось массовое (примерно 10 000 чело-
век на Сенатской площади) шествие рабочих (шли к дому генерал-губернатора) в поддержку
рабочих России. Демонстрантов разогнали.

12 января новая финская демонстрация. Возможно по комплексу причин, включая и
эти причины, царь отменил манифест 1899 года. Всеобщая забастовка в России 1905 года
не ограничилась империей, поскольку с 6 октября в нее включилась и Финляндия: оста-
новились железнодорожные перевозки, фабрики, заводы. 18 октября 1905 года на вокзаль-
ной площади Хельсинки выбран руководящий орган забастовки «Центральный забастовоч-
ный комитет». Результаты его действий теперь известны всему миру: более 15 000 человек
передали Оболенскому требования отставки его и всех сенаторов старофиннов; требования
выполнены, сенаторы и губернатор ушли в отставку. В этот же год создана финская красная
гвардия.

19 октября 1905 года на митинге в Тамерфорсе граждане Финляндии требуют полной
внутренней самостоятельности, созыва Учредительного собрания. Это кульминация заба-
стовки на территории Великого княжества Финляндии.

И 22 октября царь Николай II восстановил автономные права сейма Финляндии. Оппо-
ненты рабочих образуют защитные формирования «Щютскор», дословно «охранный кор-
пус» [8]. Его эмблема представлена ниже.

24 октября всеобщая забастовка прекращена; на следующий день красная гвардия
устроила прощальный парад и передала охрану города Хельсинки городскому магистрату.
Помнит ли кто-то сегодня об этом?

В 1905 году избран новый состав сейма, в основном состоящий из представителей
пассивного сопротивления имперским требованиям России. Разработан сеймовый устав и
избирательский закон. С этого времени сейм однопалатный, без сословных перегородок в
зале, 200 мест, собирается один раз в три года, право голоса граждан наступает с 24 лет. В
1906 году царь Николай II утвердил решение сейма.

Несмотря на спад революционных настроений с 30 июля по 2 августа 1906 года про-
исходит Свеаборгское восстание русских солдат и матросов. Идея русских инициаторов –
социалистов-демократов и социалистов-революционеров распространить восстание (руко-
водители Емельянов и Коханский) во всех гарнизонах российского флота на Балтике. С
помощью красной гвардии восставшие захватили несколько пунктов на островах, перере-
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зали ж/д магистраль на Санкт-Петербург. Балтийский флот подавил восстание, в результате
финская красная гвардия была распущена.

Социал-демократическая партия финнов собралась на свой пятый съезд в 1906 году
в Оулу. Партия раскололась на две группировки: «революционная» (Куусинен и Сирола) и
«реформаторская» (Таннер). Выборы в сейм 1906–1907 гг. выявили неожиданный для мно-
гих расклад политических сил.

Социал-демократы получили большинство (80), несмотря на то, что это было их пер-
вое участие. Второе по количеству мест заняли консерваторы-старофинны, 3-е место у «мла-
дофиннов» и «шведоманов», на четвертом месте возникший в 1906 году Аграрный союз.
Довольно быстро по представлению Столыпина (1907 год – «особое совещание» по усло-
виям которого любой финский законопроект рассматривался и утверждался в Петербурге и
мог быть отклонен в интересах России) произошел и роспуск сейма, это случилось в 1908
году.

Это время, когда в столице империи нарастала антифинская пропаганда. Отголоском
событий первых лет века стал манифест Николая II о порядке издания законов в Финляндии
и постановлений общегосударственного значения. Создалась ситуация, когда все решения
принимаются в столице империи – Санкт-Петербурге, а финны могут высказать лишь свое
мнение и иметь рекомендательный голос.

Председатель сейма Свинхувуд заявил, что закон (манифест) «вне конституции», и
«финны не обязаны подчиняться». В результате сейм распущен, Свинхувуд арестован и
отправлен по этапу в Сибирь. С 1911 года генералом-губернатором Великого княжества
назначен Зейн, во время которого еще больше ужесточилась цензура.

В начальный период I Мировой войны в Великом княжестве Финляндском буквально
вспыхнуло лояльное отношение к России. 500 добровольцев отправляются в русскую импе-
раторскую армию. Великое княжество, как и Российская империя на военном положении.

Имеются сведения о том, что некоторые русофобы занимались шпионажем в пользу
Германии. В то же время среди «белых финнов» и лиц, выбравших близкое к их программе
политическое кредо, усилилось патриотическое движение, в частности егерское движение
(несколько батальонов образованы в Германии). Подготовка финнов происходит в окрест-
ностях Берлина и вблизи Гамбурга; здесь, в военном лагере фактически насчитывалось 1890
финских егерей. В России в это время мужчины (в том числе финны призывного возраста
17…35 лет), покинувшие страну, приговаривались к смертной казни.
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1.3. Обретение независимости

в 1917 году: как это было
 

В 1917 году из Хельсинки в Санкт-Петербург прибывает депутация сейма, чтобы опре-
делить статус Финляндии в составе России. В марте 1917 года Временное правительство
издает манифест о восстановлении конституции Финляндии.

В апреле 1917 года собран новый сейм, назначено новое «буржуазное» правительство.
В том же году на своем первом Съезде советов и рабочих депутатов (не путать с Временным
правительством, которое де-юре осуществляло исполнительную власть в России), фракция
большевиков во главе с В.И. Ульяновым-Лениным предложила дать возможность Финлян-
дии отделиться от России, образовав независимое государство. Это великий исторический
момент, который сегодня каждый из нас волен трактовать по-своему. Но история не знает
сослагательного наклонения.

По итогам Финляндского сейма 1917 года принят закон о власти. Финляндский сейм
принял на себя законодательную и исполнительную власть. Так вопросы внутренней поли-
тики решались в Финляндии, а России делегированы политические вопросы внешней поли-
тики и правовые акты в области военной деятельности. Дальнейшие события известны
узкому кругу лиц и нуждаются в широкой трансляции.

В ответ русские (Временное правительство) решили разогнать сейм и выбрать новый,
но один из председателей сейма Куперо Манер не согласился на разгон сейма, назначил
новое заседание, во время которого здание парламента было окружено. Произошел раскол,
140 депутатов собрались отдельно. Через 2 недели собрали новое заседание, в ходе которого
80 депутатов ворвались в здание парламента и потребовали принять закон о восьмичасовом
рабочем дне, о проведении коммунальных выборов и о контроле сейма над сенатом. На 1
октября 1917 года заранее были запланированы новые выборы в сейм. Большинство у бур-
жуазных партий, сейм требовал принятия закона о власти.

13 ноября 1917 года состоялась всеобщая забастовка в Финляндии.
27 ноября образовано новое финское правительство, новый сенат возглавил Пер Эдвин

Свинхувуд. Воссоздан щютскор. 6 декабря Финляндия объявлена независимой (это решение
не поддержали 44 % депутатов сейма) не поддержали). Почти сразу после этого судьбонос-
ного акта правительство Свинхвуда обращается за поддержкой ко всем странам, но ни одно
государство сразу не признает независимости Финляндии. Россия, в которой недавно побе-
дила пролетарская революция, спокойно относится к отделению и независимости Финлян-
дии. И. Сталин заявил об этом в Финляндии, а В. Ленин высказался следующим образом на
всероссийском съезде военного флота 22 ноября.

Ленин сказал, что «мы завоюем Финляндию, предоставив ей свободу, но у власти
должны быть социалисты-демократы». Вскоре в Петроград приезжают Карл Энкель и Лаури
Ингмен – представители сейма, их принимает Ленин. 31 декабря 1917 года в Петрограде этой
делегации вручили декрет о провозглашении Финляндии свободной. Последовала полоса
признаний нового государства и другими мировыми державами, пока кроме Объединенного
Королевства и США.

В самой новопровозглашенной Финляндии «красные финны» готовят восстание сле-
дующим образом. Образован исполнительный комитет рабочих, в качестве высшего рево-
люционного органа (под управлением Куусинена и Сирола). Вспыхивают очаги восстания
по всей стране, но более всего в регионах с развитой промышленностью. 27 января 1918 года
власть в Хельсинки захвачена рабочими. Правительство Свинхувуда арестовано. Свинхувуд
эмигрировал в Германию, затем в г. Ваза.
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28 января исполнительный комитет переименовывают в совет народных уполномо-
ченных. Страна разделилась на регионы, преимущественно поддерживающие красных или
белых финнов. Так, условно обозначим, юг и центр страны – «красные», север и запад –
«белые».

29 января Совет народных уполномоченных обнародовал программу преобразований
(любопытно, но в ней не говорилось о наделении крестьян-аграриев землей, ни слова о
национализации частной собственности, уничтожении эксплуатации). В феврале 1918 года
принят проект будущей конституции, в положениях которой предполагалось установление
демократии для всех слоев общества и граждан. Начала реально осуществляться диктатура
пролетариата, буржуазия лишена политических прав. Государственный банк национализи-
рован.

Некоторые эпизоды этой гражданской войны в точности напоминают события в Рос-
сии, где крестьяне захватывали помещичью землю, изымали «излишки» у богатых и распре-
деляли их в своей среде, основываясь на самозахвате власти на местах и декретах Совета
Народных Комиссаров (СНК).

Гражданская война в Финляндия породила германскую военную интервенцию. Белые,
которые заручились поддержкой Германии, избрали наступательную тактику. Они захва-
тили несколько «нейтральных» территорий, ввели в подконтрольных им областях всеобщую
воинскую повинность. Условия были жесткие, условия военного времени – за отказ в моби-
лизации концлагерь или расстрел. Оружие в основном получали из Германии, незначитель-
ная часть была взята со старых складов русской императорской армии.

Во главе армии встали бывшие царские офицеры (финны) и правители егерского бата-
льона. Один из таких командиров широко известен – бывший генерал-лейтенант импера-
торской русской армии, в прошлом кавалергард и командир кавалерийской бригады, прини-
мавшей участие в подавлении польского восстания, барон Карл Густав Эмиль Маннергейм.
Сегодня это национальный герой Финляндии.

В гражданской войне тех лет противоборствующие силы были примерно равны. При-
мерно 70 000 боеспособных граждан со стороны белофиннов (приверженцы капиталисти-
ческого развития государства, частной собственности), и примерно 75 000 со стороны крас-
ных финнов – рабочие и крестьяне, в программе которых преобладали те же принципы, что
и большевиков в Советской России. Некоторые источники утверждают, что у «белых фин-
нов» были опытные командиры и лучшая организованность; я склонен с этим согласиться.
Красные финны учились на своем опыте.

В России в это время шла гражданская война, и помощь воюющей Финляндии ока-
зывать было просто некому. Впрочем, на рубеже 1919–1920 годов в приграничных терри-
ториях, Карелии, на Карельском перешейке возникали группы и объединения, которые вое-
вали с Советской властью или, по крайней мере, не спешили ее принимать.

1 марта 1918 года Финляндия и Россия подписали договор о дружбе и братстве. Вчи-
тайтесь – о дружбе и братстве. Граница в 32 километрах от Петрограда. События развива-
лись стремительно.

3 марта 1918 года Россия и Германия подписали Брест-литовский мирный договор.
7 марта подписан международный договор между Финляндией и Германией, по условиям
которого последняя получила право контролировать торговлю в Финляндии экономиче-
скими методами. В апреле германские войска десантом высаживаются на о. Ханко, потом
с боями захватывают Хельсинки. Маннергейм во главе белых финнов захватывает Тамер-
форс. 25 видных финских социалистов-демократов во главе с Таннером призвали прекра-
тить войну.

За два, с небольшим, месяца германцы с боями взяли Лахти, Котка, перерезали желез-
нодорожное сообщение внутри страны и с Советской Россией, взяли Выборг. Последние
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значительные очаги организованного сопротивления подразделений финской красной гвар-
дии зафиксированы в мае 1918 года, затем начался мощный белый террор, по некоторым
оценкам весьма губительный и жестокий, ибо в результате гражданской войны и ее послед-
ствий погибло около 20000 финнов. 16 мая 1918 состоялся парад победы белых финнов в
Хельсинки.

15 мая 1918 года созван парламент, состоящий всего из 84 депутатов, среди кото-
рых монархисты – «старофинны» и «шведоманы», республиканцы – «младофинны» (лидер
Стольберг).

С 18 мая вернувшийся из эмиграции Свинхувуд признан регентом (верховная власть),
главой правительства избран Юха Кусти Паасикиви (оба монархисты). Полиция расширила
полномочия, получив право обысков, арестов, конфискации имущества при малейших подо-
зрениях в государственной измене. Рабочие практически потеряли политические права. В
сейме всего один представитель социалистов-демократов. К слову, этот парламент некото-
рые деятели даже в самой Финляндии называли «куцым», ибо он не представлял всю пол-
ноту интересов разных групп финского политического истеблишмента.

9 октября 1918 года сейм проголосовал за монархию, королем избран немецкий принц
Карл Гессенский. В знак протеста «младофинны» вышли из парламента, и вместе с неко-
торыми представителями старофиннов образовали «новую прогрессивную партию». Фин-
ляндская монархия просуществовала всего чуть более 1 месяца, в ноябре того же года слу-
чилась революция в Германии, страна стала республикой, император свергнут. Король К.
Гессенский так и не успел вполне приступить к монаршим «обязанностям» в Финляндии.

Свинхувуд и Паасикиви уходят в отставку, регентом становится К.Г. Маннергейм, а
пост нового премьер-министра занял Лаури Ингман. Политическое устройство и распреде-
ление основных сил в то время таково.

С лидерством Паасикиви образована «национально-коалиционная партия». Во главе
социалистов-демократов с умеренными революционными идеями и целями стал Таннер.
Куусинен и Сирола образовали «коммунистическую партию Финляндии», их задачи подго-
товка новой революции. В марте 1919 года проходят выборы в сейм. Социалисты-демократы
получают 80 мест.

И, наконец, 17 июля 1919 года принята конституция Финляндской республики. Изби-
рательное право у всех граждан по достижению возраста 18 лет, депутатом можно стано-
виться с 20 лет (кроме военных). Парламент однопалатный, переизбирается один раз в 3
года, 200 мест.

По условиям основного закона страны президент может наложить вето на любой закон
(в том числе распустить парламент), утверждает министров и членов правительства, изби-
рается на 6 лет в двухступенчатой системе выборов.

Выборы первого президента состоялись 25 июня 1919 года. Кандидаты Маннергейм
и Стольберг (победил Столберг). Первым министром иностранных дел стал Э.Р. Холсти,
премьер-министром – Венола. Почти сразу же организуется «Социальная рабочая пар-
тия» (председатель Куусинен).
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1.4. Отношения Финляндии и

Советской России в 1918–1923 годах
 

Советско-финские отношения периода 1918–1922 годах, были сложными. До подписа-
ния Тартуского мирного договора финский парламент, имея обоснованные и территориаль-
ные претензии к Советской России разрывает дипломатические отношения (тогда они еще
не вполне оформились). Финских политиков интересует Карелия и район Петсамо (Печенга)
из-за никелевых разработок, выхода в Атлантику и в Ледовитый океан.

С 1918 года в Финляндии обозначился разрыв с Советской Россией, и переориента-
ция экономические, военных и политических интересов на сотрудничество с Германией,
Великобританией, Швецией, США. Впрочем, такая ориентация быстро стала давать свои
плоды, развивается экономическое общество. По доступной нам статистике известно, что
уже в 1922 году в Финляндии (после разрухи, вызванной гражданской войной) уже было
3300 разных по величине предприятий, на которых задействованы примерно 140 000 рабо-
чих, при том, что половина из них трудились на бумагоделательных и деревообрабатываю-
щих предприятиях – основном экономическом промышленном секторе молодого государ-
ства. Как пример, возможно отметить концерны Кулинне и Энсо Гутуент.

Кроме деревообрабатывающего и аграрного сектора при экономической помощи Гер-
мании и инвестициях от других стран развивается текстильное производство, пищевая,
металлургическая и – в целом – военная промышленность, оружейные, пороховые заводы.
Работает экономический рынок: экспорт молочных продуктов и кожи.

С 1922 года премьер-министр Финляндии К. Каллио. Закон Каллио знаменит тем, что
крупные помещики обязаны были передавать излишки земли неимущим крестьянам – муд-
рое перераспределение излишков. Укрепилась финская валюта, к примеру, 1USD = 40 мар-
кам. Все это способствовало подъему национального самосознания. Так укреплялась госу-
дарственность – реальными делами, а не разговорами о всеобщих благах.

Годы триумфа композитора с мировым именем Яна Сибелиуса. В архитектуре преоб-
ладает классицизм, функционализм. В 1921 году принят закон о всеобщем обучении. «Фини-
зация» всех сфер жизни выражается в том числе в сознательном отказе от шведских названий
городов, фамилий. Вильманстранд («берег дикого человека в пер. на русский) называется
Лаппеенранта.

В эти годы Финляндия не принимала русских эмигрантов, в социуме преобладал анти-
русский и антисоветский настрой.

Интересно, что в 1922 году академическое общество Карелии потребовало присо-
единения советской Карелии к Финляндии. В том же году закон об обязательной военной
службе. Функционируют: кадетская школа в Хамине, высшая военная школа в Хельсинки.
С 1927 года приступают к службе первые относительно крупные военные корабли, образу-
ющие флот береговой охраны.

При «Щютскоре» развивается женская военизированная организация «Лотта свярд». С
1923 года запрещены социал-демократический союз молодёжи и социалистическая рабочая
партии.

1923 год ознаменован тем, что арестованы руководители и активисты социалистиче-
ской рабочей партии (более 300 человек). Президент Столберг потребовал отставки прави-
тельства и распустил парламент, следующие выборы в апреле. Социалисты-демократы полу-
чили 60 мест.

Вместо запрещенной социалистической рабочей партии с похожими задачами образо-
ван «Союз рабочих и мелких землевладельцев», получивший в парламенте 18 мест. В фев-
рале 1925 года состоялись выборы президента. В третьем туре остались Реландер (Аграр-
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ный союз) и Риста Рюти (прогрессист). По некоторым оценкам современником Реландер
был настроен антисоветски, и неожиданно для многих победил на выборах.

Эта эпоха мало описана в литературе и мы, с имеющейся возможностью, заполним
этот пробел сейчас, рассказав о президентстве Реландера.

Лаури Кристиан Реландер (1883–1942) – второй президент независимой Финлян-
дии, наименее известный из двенадцати финских президентов. Реландер, успешный уче-
ный-агроном, а затем губернатор Выборгской губернии, был избран президентом респуб-
лики в феврале 1925 года, что стало большой неожиданностью. Президент, прозванный
«Лассе-путешественником», часто изображается как политик без собственной четкой линии,
несмотря на то что в действительности он проделал существенную работу, представляя Фин-
ляндию за рубежом и устанавливая отношения с соседними странами на высшем уровне.
Этот анонс приоткрывает завесу жизни и деятельности Реландера, о которой теперь мы
знаем несколько больше.

Доклад по биографии второго президента Финляндии Л. Реландера в моем присут-
ствии делал заслуженный финский историк и писатель, исполнительный директор Финского
общества литературы нон-фикшн (союз писателей научной и деловой литературы) Юкка-
Пекка Пиетияйнен.

В свое время Пиетияйнен был издателем научной литературы. Его книга о Реландере
вышла 25 лет назад. До 2013 года это было самым большим (более 500 страниц) исследова-
нием биографии второго президента Финляндии Лаури Кристиана Реландера. Строго говоря
жизнь и деятельность Реландера мало изучены, наибольшие фактические знания мы имеем
только по «президентскому» периоду этого замечательного человека. Он умер в 54 года.

Пиетияйнен подошел к своему докладу, состоявшемуся с синхронным переводом на
русский язык в Институте Финляндии оригинально и творчески [17]. Лектор доложил не о
сухих фактах жизни второго президента Финляндии, а, более всего, об интересных историях
жизни Л. Реландера, чем и занял внимание публики.

Лаури К. Реландер (писатель, агроном, ученый, но не политик) считался эмоциональ-
ным, чувствительным человеком. Многим он казался мелочным, обидчивым. Но это, разу-
меется, не так, ибо характеристика человека понятие многоцелевое и многогранное, оценка
всегда зависит от установки. Скорее всего Лаури просто был довольно педантичным, вни-
мательным к деталям человеком. Вкупе с эмоциональным богатством души это приносило
свои, не всеми одобряемые, плоды. Когда нашли его дневники (которые скрупулёзно вел во
время президентского срока), то узнали немало интересного.

К примеру, президент Реландер записывал все слухи о себе самом и давал комментарии
некоторым политикам. К примеру, характеризовал своих помощников и оппонентов. В своих
дневниковых записях Реландер характеризует монахов как ворчливых и скандальных пер-
сон. В частности, было время, когда православные монахи, эмигрировавшие в Финляндию
из Советской России, не желали жить по финскому календарю. Реландера это беспокоило.

Президент был одаренным оратором, имел приятный убедительный голос, умел
хорошо говорить, его часто приглашали говорить торжественные речи, так или иначе свя-
занные с «высоким полетом мысли». Его предшественник экс-президент Столберг очень
хорошо писал, но имел легкое заикание, и поэтому говорил нечетко.

После Реландера остались его «президентские» дневники, которые хранились в бан-
ковской ячейке, и были эвакуированы в Финляндию вместе с другими активами банка в Зим-
нюю войну (в 1940-м году). Именно поэтому сегодня мы знаем об этом удивительном чело-
веке, о его внутреннем мире. Основная масса семейных архивов была найдена в 1962 году
после смерти жены Реландера, и сразу же ушла в печать (первая часть получила огласку в
1966 году, вторая – в 1967-м). Другой архив Реландера был утерян (или перемещен в неиз-
вестном направлении) в 1944 году, когда усадьба Папусаари вновь была завоевана русскими.



А.  П.  Кашкаров.  «Финляндия 1809-1944. Гносеологический феномен исторического экскурса»

16

В Финляндии долгое время была открыта дискуссия об одном спорном случае в
карьере Реландера. Возможно, этот случай до сих пор является спорным, поскольку в своей
книге двадцатипятилетней давности (1994) Пиетияйнен приводит свое разъяснение, а в
более новом исследовании 2013 года его автор придерживается противоположной позиции,
считая аргументы Пиетияйнена спорными, а версии – недоказанными. Но мы не будем спо-
рить. Нам интересна суть, и обе версии для нас имеют равное значение, пока не доказано
иное.

В 1930 году на волне экономического кризиса, безработицы, в Хельсинки состоялся
«крестьянский марш правых», это была массовая акция – демонстрация, которой руководил
Вихтори Косул, довольно узнаваемый, лысый, полный человек. Реландера, бывшего тогда
президентом страны, обвинили в участии в этом мероприятии, а фактическую доказатель-
ную базу приводили ту, что Реландер приветствовал, здоровался за руку с В. Косулом и затем
пригласил в свой автомобиль, увез его с Сенатской площади. Затем Аграрный союз посчи-
тал такие действия (приветствие и присутствие) президента (своего выдвиженца) грубой
политической ошибкой, что послужило впоследствии отказом в поддержке и выдвижении
Реландера от Аграрного союза на второй срок.

Пиетияйнен утверждает, что он и другие исследователи по отрывкам кинохроники
установили, что в машину к Реландеру садился не одиозный литер правых Вихтори Косул,
а другой внешне похожий человек. К слову, семья Реландера всегда заявляла, что президент
Реландер не участвовал в этом мероприятии, что такой истории не было. Но общество не
верило.

Не будем забывать, что республиканская форма правления в Финляндии принята
только в 1919 году. Да, Реландер был приверженцем республики. Но нам надо понимать
следующее. В 1918 году формой политического устройства и правления была конститу-
ционная монархия. В силу сильных оппозиционных настроений в годы Первой мировой
войны (1914–1918) в Финляндии были сильны прогерманские тенденции. Царем в Финлян-
дии выбран немецкий принц. Но он даже не успел прибыть на финскую землю, поскольку
в Германии в 1918 году произошла революция. Немецкая монархия тоже потерпела пораже-
ние.

Советско-финские отношения того периода тоже надо представлять себе для понима-
ния ситуации прихода к власти Реландера.

В 1918 году финский парламент разорвал отношения с Советской Россией. Претензии к
России территориального характера. Финляндию интересует Карелия и район Петсамо из-за
выхода в Атлантику и Ледовитый океан. 3-27 августа 1918 года состоялись финско-русские
переговоры в Берлине. Со стороны России принимает участие Боровский, от Финляндии –
Карл Энкель [7].

Россия предлагает выход к Ледовитому океану и часть Восточной Карелии, Россия еще
тогда просит отодвинуть границу от Санкт-Петербурга (до линии Выборг и Кексгольм). В
ноябре 1918 года Финляндия примыкает к Антанте, которая нарушает целостность совет-
ских границ. Шла гражданская война. В январе 1919 года в Хельсинки конференция пяти
государств, образование «Балтийского блока», переговоры практически нерезультативны.

Такая же бесперспективная ситуация на переговорах между Финляндией и Россией
30 марта-24 апреля 1920 года, единого решения нет. 12 июня 1920 года новые переговоры
в Эстонии (Тарту). От России участвует Ян Безин, Платон Керженцев и еще коллеги пять
человек, от Финляндии – Паасикиви, Вальден, Таннер, Военмаа и другие.

Взаимные претензии: у Финляндии к России претензии на 2,5 млн. марок, у России к
Финляндии на 4 млн. 13 августа 1920 года подписано перемирие, а 14 октября – Тартусский
мирный договор: за Финляндией все территории по «договору о дружбе и братстве» и еще
Петсамо, но Карелия остается у России, никаких экономических претензий. 1921 финны
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подталкивают Карелию к восстанию, создается временное карельское правительство, но к
1922 все отряды финнов изгнаны из Карелии. Примерно в то же время вторая половина
1920 года (активная фаза) на Карельском перешейке в Кирьясало действовала Республика
Северная Ингрия (всего пять сел).

Это было кратковременное государственное образование на территории Карельского
перешейка площадью примерно в 30 площадью квадратных километров, во время Граждан-
ской войны в России. Была провозглашена летом 1919 года в приграничном с Финляндией
районе, включающем группу деревень под общим названием Кирьясало.
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