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В статье анализируется «Большая программа русификации» Финляндии 1914 г., 

а также финляндская политика правительства Российской империи в период 1899-

1914 гг. Автор рассматривает предпосылки появления «Большой программы русифика-

ции», анализирует содержание программы и выделяет принципы новой модели управле-

ния национальной окраиной. Автор приходит к выводу о том, что «Большая программа 

русификации» стала высшей точкой в противостоянии Финляндии и империи и пред-

ставляла собой совокупность тех мер, которые предпринимались правительством им-

перии в предыдущие годы, а ее целью являлось сохранение лишь культурной автономии 

Великого княжества.  
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Введение 

Великое княжество Финляндское 

обладало особым автономным статусом 

в составе Российской империи. На про-

тяжении XIX в. с момента вхождения 

княжества в состав России в 1809 г. 

Финляндия непрерывно развивалась в 

экономической, культурной и социаль-

но-политической сферах общественной 

жизни[11, с. 76-79] и к 1870-м гг. уже 

обладала многими признаками и атри-

бутами государства. Империю долгое 

время устраивал такой порядок, так как 

финляндцы проявляли исключитель-

ную лояльность. В самом же княжестве 

происходил процесс становления моло-

дой нации, который, в том числе, поро-

дил теорию, согласно которой Финлян-

дия представляла собой «особое госу-

дарство» [5], объединенное с Россией 

лишь личной унией через российского 

императора. Основанием для возникно-

вения этой теории являлось то, что в 

1809 г. при вхождении Финляндии в 

состав Российской империи не был од-

нозначно обозначен ее статус [12, с. 

225]. Эта теория, однако, долгое время 

обсуждалась лишь в академических 

кругах и не пользовалась популярно-

стью у финляндской общественности, но 

со временем она начала обретать все-

больше сторонников и постепенно из 

области академической дискуссии пе-

решла в общественное пространство. 

В это же время в России происходит 

подъем националистических настрое-

ний [5]. Начало обретать форму пред-

ставление о том, как по-новому должна 

быть организована империя. Автоно-

мии, обладающие широкими правами, 

не входили в новую концепцию, поэто-

му правительство взяло курс на посте-

пенное сокращение прав национальных 

окраин, а также на распространение 

общеимперской модели управления на 

эти автономии. Два противоположных 

по своей сути течения столкнулись 

в конце 1880-х гг. Российская общест-

венность настаивала на том, что Фин-

ляндия является обычной губернией, 

которая когда-то была захвачена у 

Швеции, а ее автономия должна быть 

существенно ограничена. Финляндцы 

же опирались теперь на теорию об «осо-

бом государстве» и настаивали на том, 

что Александр I даровал Финляндии 

особое положение, которое империя не 

могла изменить в одностороннем порядке 
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[11, с. 80]. В результате между империей 

и Великим княжеством Финляндским 

начал разгораться конфликт, возник так 

называемый «финляндский вопрос».  

Попытки решения империей 

«финляндского вопроса» можно считать, 

таким образом, одной из возможных 

моделей новой национальной политики 

России на рубеже XIX-XX вв. Что каса-

ется «Большой программы русифика-

ции» 1914 г. (далее - Программа), то она 

стала тем документом, в котором, на 

наш взгляд, были обозначены основные 

черты этой обновленной модели с уче-

том финляндской специфики. Исследо-

ватели, изучающие имперский период 

истории Финляндии рубежа XIX-XX вв., 

редко обращают внимание на Про-

грамму, поскольку мероприятия, опи-

санные в ней, по большей части так и 

не были осуществлены из-за начавшей-

ся Первой мировой войны, а также по-

следующих революционных событий 

1917 г. Тем не менее, на наш взгляд, 

изучение этого документа позволяет 

лучше понять основные направления 

национальной политики Российской 

империи на рубеже столетий. Кроме то-

го, благодаря недавно опубликованным 

документам в сборнике «Россия и неза-

висимость Финляндии 1899-1920 гг.», 

стало возможным проведение более 

глубокого анализа позднеимперской 

политики в отношении Великого кня-

жества Финляндского. Этот сборник 

включает в себя сотни различных доку-

ментов, таких как: законопроекты и за-

конодательные акты, манифесты, по-

становления, переписки имперских чи-

новников, доклады чиновников, раз-

личные уставы, журналы заседаний 

Особого совещания по делам Великого 

княжества Финляндского, которые бы-

ли особенно интересны нам, ведь имен-

но комиссия при Особом совещании за-

нималась подготовкой Программы, ре-

чи выступлений П. А. Столыпина в Го-

сударственной думе и пр. Особый инте-

рес для нас представляют материалы из 

первого [7] и второго [8] томов. 

 «Периоды угнетения» (1899-

1917 гг.) 

С февраля 1899 г. начинается ак-

тивное противостояния Финляндии и 

империи, которое финляндские историки 

условно разделили на два «периода угне-

тения» (фин. «sortokaudet»). Первый «пе-

риод угнетения» (1899-1905 гг.) характе-

ризовался целым рядом мер, которые 

были предприняты российской властью с 

целью существенного уменьшения авто-

номии княжества. Главным действую-

щим лицом в этот период был финлянд-

ский генерал-губернатор Н. И. Бобриков 

[6] (1898-1904 гг.), который стал олице-

творением русификаторской политики 

в Финляндии в целом.  

В 1899 г. был издан так называе-

мый «Февральский манифест» [7, с. 53-

55], который предусматривал подчине-

ние княжества общеимперскому зако-

нодательству в случаях, когда затраги-

вались интересы империи. Право опре-

делять, затрагивает тот или иной во-

прос интересы империи, принадлежало 

российскому императору, финляндские 

же институты автономии (сейм и Сенат) 

имели в таких ситуациях лишь право 

совещательного голоса. Это открывало 

широкие возможности для империи по 

влиянию на ситуацию в княжестве, так 

как абсолютно любой вопрос мог быть 

объявлен имеющим общегосударствен-

ное значение, будь то строительство 

железной дороги или же выбор учебни-

ка, по которому будут заниматься 

школьники. В Финляндии новость 

о принятии этого манифеста была 

встречена демонстрациями и акциями 

протеста в Хельсинки [13, с. 423]. «Фев-

ральский манифест», а также полная 

поддержка Петербурга, позволили Боб-

рикову осуществить еще ряд мер. 

В 1900 г. был издан Манифест о рус-

ском языке [7, с. 163-164], который пре-

дусматривал постепенный перевод 

финляндского делопроизводства на рус-

ский язык. Это должно было усилить 

контроль над финляндским Сенатом и 

органами местного управления. 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 1 (7). 

- 38 - 

В 1901 г. появился новый воинский Ус-

тав [7, с. 244-246], согласно которому 

упразднялись собственные финлянд-

ские вооруженные силы. С целью уста-

новления контроля над деятельностью 

сейма Великого княжества происходила 

разработка нового сеймового Устава. 

В 1903 г. была существенно усилена 

власть генерал-губернатора и его по-

мощника благодаря новой инструкции 

[7, с. 357-360]. Согласно ей все сферы 

жизни финляндского общества кроме 

военного дела ставились под жесткий 

контроль генерал-губернатора, а сам он 

наделялся дополнительными полномо-

чиями, которые были направлены, 

в первую очередь, на пресечение бойко-

та и саботажа со стороны местной вла-

сти. Позднее генерал-губернатору были 

предоставлены также чрезвычайные 

полномочия. Все эти меры, однако, не 

привели к ожидаемым результатам, 

а лишь радикализировали финляндское 

общество, что привело к убийству 

в 1904 г. Бобрикова одним из финлянд-

ских активистов. Империя была потря-

сена произошедшим, и преобразования 

были приостановлены, а в 1905 г. в ре-

зультате начавшейся революции, кото-

рая затронула и Финляндию [4, с. 202-

203], все принятые с 1899 г. меры были 

отменены, а действие «Февральского ма-

нифеста» было приостановлено. Фин-

ляндия, таким образом, смогла вернуть 

утраченную часть автономии [10, с. 692]. 

Второй «период угнетения» (1908-

1917 гг.) оценивается в финляндской 

историографии как наиболее мрачное 

время. Империя пересмотрела свой 

подход к решению «финляндского во-

проса», и в 1907 г. для координации 

всей финляндской политикой было соз-

дано «Особое совещание по делам Ве-

ликого княжества Финляндского» [1, с. 

45]. Отныне все финляндские дела рас-

сматривались и координировались из 

Петербурга, а во главе этого совещания 

находился премьер-министр империи. 

Помимо этого, в решении «финляндско-

го вопроса» активную роль начала иг-

рать образованная в 1906 г. Государст-

венная Дума, так как правительство 

империи теперь не могло осуществлять 

никакие меры без ее одобрения. Глав-

ным действующим лицом в этот период 

становится премьер-министр империи 

П. А. Столыпин.  

Уже в 1908 г. устанавливается но-

вый порядок рассмотрения финлянд-

ских дел с включением имперских ми-

нистерств, тогда как ранее финлянд-

ские дела направлялись напрямую 

к императору [11, с. 112]. 17 июня 

1910 г. был издан закон [8, с. 572-575], 

который представлял собой, по сути, 

усовершенствованную версию «Фев-

ральского манифеста», однако он со-

держал конкретный список вопросов, 

которые затрагивали интересы импе-

рии. Этот законодательный акт никогда 

не был одобрен финляндским сеймом и, 

соответственно, не имел, согласно фин-

ляндскому законодательству, юридиче-

ской силы в княжестве, однако это об-

стоятельство не помешало Петербургу 

внести целый ряд законодательных 

новшеств, основанных на этом законо-

дательном акте. Так, в январе 1912 г. 

было принято два закона, один из кото-

рых устанавливал для Финляндии вы-

платы взамен отбывания финляндски-

ми гражданами воинской повинности 

[8, с. 694-695], а второй уравнивал в 

правах с финляндскими гражданами 

других русских подданных [8, с. 695-

696]. Второй акт был более важным, так 

как благодаря ему русские подданные 

получали: возможность обращаться в 

финляндские органы власти на русском 

языке; право занимать государственные 

должности в княжестве;  также выпуск-

ники российских учебных заведений 

уравнивались в правах и обретали рав-

ные возможности в Финляндии с выпу-

скниками финляндских учебных заве-

дений; появлялась возможность препо-

давать историю в учебных заведениях 

Финляндии для неграждан. Все эти ме-

ры должны были укрепить влияние 
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русскоговорящих подданных, а значит 

и центральную власть в княжестве. 

Таким образом, с 1899 по 1912 гг. им-

перия предприняла целый ряд мер, целью 

которых, очевидно, являлось уменьшение 

автономии Великого княжества. Но пра-

вительство империи не планировало оста-

навливаться на достигнутом. 

На пути к созданию Программы 

Еще в 1909 г. генерал-губернатором 

Финляндии был назначен Ф. А. Зейн. 

Он был яростным противником автоно-

мии, именно поэтому он одним из пер-

вых, уже в октябре 1910 г., предложил 

составить некую программу мероприя-

тий на основе закона 17 июня. В запис-

ке, которую он предоставил правитель-

ству империи, звучали призывы к ско-

рейшему решению «финляндского во-

проса», ввиду крепнущих в княжестве 

сепаратистских настроений [1, с. 89]. 

Основное содержание этих пунктов бы-

ло следующим: финляндские чиновни-

ки, а также граждане, совершившие го-

сударственное преступление, должны 

судиться имперским судом и по россий-

ским законам, а не в Финляндии; уста-

новление контроля над печатью; изда-

ние новых законов о собраниях, общест-

вах и союзах по российскому образцу; 

увеличение корпуса жандармов в Фин-

ляндии; расширение использования 

русского языка в делопроизводстве [8, с. 

596-603]. Также Зейн видел острую не-

обходимость в установлении контроля 

над финляндскими чиновниками, а 

в будущем он планировал, что нело-

яльные финляндцы будут заменены 

русскими [2, с. 249]. Эти предложения, 

однако, были отклонены Особым сове-

щанием [1, с. 90]. Аргументировалось 

такое решение отрывочностью предло-

женных мер, а также тем, что внимание 

в них уделялось лишь самым срочным 

вопросам, а не всему комплексу про-

блем, существовавших в отношениях 

между Финляндией и империей.  

Правительство тем временем по-

ставило перед Особым совещанием за-

дачу разработать программу конкрет-

ных и всеобъемлющих мер, по-

видимому, для окончательного решения 

«финляндского вопроса». Разработкой 

«Большой программы русификации» 

Финляндии (данное наименование этот 

документ получил в финляндской прес-

се, и именно это название закрепилось 

в финляндской и российской историо-

графиях) начала заниматься Подгото-

вительная комиссия, учрежденная при 

Особом совещании в 1912 г., которую 

возглавил Н. Н. Корево. Деятельность 

комиссии была скрыта от общественно-

сти, так как власть по-прежнему опаса-

лась вооруженного восстания в Вели-

ком княжестве [10, с. 736]. В этот пери-

од Финляндия воспринималась боль-

шинством российской общественности 

как абсолютно враждебный и нелояль-

ный край [3, с. 513], наполненный ору-

жием и готовый начать вооруженное 

восстание в любой момент.  

Комиссия Корево должны была вы-

работать программу мероприятий, кото-

рая бы охватила все области законода-

тельства, касающиеся вопросов общеим-

перского характера, то есть тех вопросов, 

которые затрагивали как финляндские, 

так и российские интересы. Предложен-

ные, таким образом, мероприятия долж-

ны были быть осуществлены в ближай-

шее время. По своему составу комиссия 

была полностью русской [10, с. 734]. Да-

же представитель Великого княжества 

Финляндского, А. Хозяйнов, был рус-

ским. Подготовительная комиссия про-

должала свою деятельность до марта 

1913 г.  

Программа имела несколько ре-

дакций. В первоначальном варианте [8, 

с. 730-732] содержалось 47 пунктов, ко-

торые были распределены на три раз-

дела. В первый раздел были включены 

«мероприятия, направленные на укре-

пление центральной правительствен-

ной власти в Финляндии; обеспечение 

исполнения законов; поддержание в 

крае должного порядка». Это считалось 

приоритетным направлением, которое 
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необходимо было осуществить в первую 

очередь. Во второй раздел были вклю-

чены вопросы, связанные с обороной 

империи. И, наконец, в третьем разделе 

были описаны «мероприятия, направ-

ленные на достижение экономического 

и политического сближения Финлян-

дии с остальной империей». Этот вари-

ант был передан на рассмотрение Сове-

ту министров империи, который пред-

ложил внести некоторые изменения 

ввиду того, что некоторые из положений 

либо уже были урегулированы, либо 

был запущен процесс по их урегулиро-

ванию. Так, например, были исключе-

ны пункт о возвращении трех общин 

Выборгской губернии в состав России, 

положение о введении русского языка в 

делопроизводство княжества и др. Но и 

эта версия не была финальной. Окон-

чательный вариант состоял всего из 

двух разделов, в которых насчитыва-

лось 38 пунктов. В один раздел были 

объединены вопросы, связанные с ук-

реплением власти центра в княжестве, 

а также вопросы обороны империи.  

Последний вариант был одобрен 

Советом министров в апреле 1914 г. [9, с. 

12]. Затем проект должен был быть под-

писан императором Николаем II. Одна-

ко, этот вопрос был отложен вплоть до 

сентября 1914 г. Причиной такой за-

держки стала начавшаяся Первая ми-

ровая война. 

 Анализ «Большой программы 

русификации» 1914 г. 

По своему содержанию Программа 

представляла собой, по сути, совокуп-

ность всех тех законодательных актов, 

мероприятий, планов и начинаний, ко-

торыми занимались имперские чинов-

ники в предыдущие годы в поисках 

разрешения «финляндского вопроса». 

Так, например, в Программе присутст-

вовало множество положений, затраги-

вающих интересы Министерства оборо-

ны, которые неоднократно пытались ре-

гулировать российские чиновники, на-

чиная с 1880-х. Немало внимания уде-

лялось и вопросам усиления власти им-

перских чиновников в княжестве, осо-

бенно генерал-губернатора, наиболее 

активные действия в этой области, как 

мы помним, предпринимались еще ге-

нерал-губернатором Бобриковым. Также 

много внимания было уделено положе-

нию российских подданных в Финлян-

дии, попытки законодательного регули-

рования в этой области также предпри-

нимались до этого, например в одном из 

упомянутых актов 1912 г. Еще одной 

категорией вопросов являлись вопросы 

экономических связей между княжест-

вом и империей, которые Петербург 

стремился расширить и установить над 

ними полный контроль еще с конца  

XIX в., ввиду усиливающегося влияния 

Германской империи в княжестве. Та-

ким образом, можно говорить о том, что 

этот документ описывал некоторую об-

новленную модель управления нацио-

нальной окраиной, основанную на пре-

дыдущем опыте управления княжест-

вом, но учитывающую изменившиеся 

внутри- и внешнеполитические обстоя-

тельства, появившиеся новые органы 

власти, а также новое законодательство.  

В этой обновленной модели явно 

прослеживается тенденция на усиление 

центральной имперской власти. В пер-

вом разделе Программы, который со-

держал 22 положения из 38, можно вы-

делить следующий круг вопросов: уси-

ление контроля за должностными кад-

рами Великого княжества, контроль за 

сферой образования Финляндии, реор-

ганизация местных органов управле-

ния княжества, реорганизация органов 

правопорядка и усиление контроля за 

правоохранительной деятельностью 

в Финляндии, порядок разрешения 

спорных вопросов между империей и 

княжеством, а также вопросы, связан-

ные с укреплением обороны государст-

ва. Во втором разделе, содержащем 16 

пунктов из 38, можно обозначить сле-

дующие вопросы: организация религи-

озной жизни Финляндии, объединение 

таможенных систем княжества и импе-
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рии, мероприятия объединительного 

характера в торгово-финансовой сфере, 

земельный вопрос, привлечение Фин-

ляндии к общегосударственным расхо-

дам, регулирование морского судоход-

ства княжества, а также вопрос о фин-

ляндском гражданстве. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что поло-

жений Программы, регулирующих во-

просы, связанные с укреплением госу-

дарственной власти в княжестве, 

а также связанные с обороной империи, 

было больше, и они должны были быть 

осуществлены в первую очередь. Второй 

раздел был меньше и объединял меро-

приятия, связанные в основном с эко-

номическими и социокультурными пре-

образованиями. Этих мероприятий бы-

ло меньше, и они предполагались 

к проведению во вторую очередь. 

Также можно распределить поло-

жения Программы по трем сферам, ко-

торые они регулировали: вопросы за-

трагивающие политическую сферу (го-

сударственное управление, надзор за 

общественным порядком и вопросы обо-

роны), экономическую сферу (вопросы, 

связанные с торгово-финансовой сфе-

рой, таможней, сельским хозяйством, 

бюджетом и т. д.), а также культурную 

сферу (вопросы, связанные с языком, 

образованием, религией и т. д.). Такой 

подход позволит более четко увидеть, 

какие сферы являлись приоритетными 

для государства, так как оба раздела 

Программы содержали положения, на-

пример, охватывающие политическую 

сферу, экономическую сферу и т. п. Та-

ким образом, можно констатировать 

следующее: политической сфере посвя-

щены 19 из 38 пунктов, экономической - 

14 пунктов. Культурной же сфере по-

священы лишь 5 из 38. Отсюда следует 

вывод о том, что мероприятия, пред-

ставленные в Программе, были на-

правлены, прежде всего, на существен-

ное ограничение политической и эко-

номической автономии Финляндии, а 

также на подчинение этих сфер непо-

средственно правительству империи.  

Культурную же сферу Программа прак-

тически не затрагивала, что, в свою 

очередь, может свидетельствовать о на-

мерении власти оставить за Финлянди-

ей по большей части лишь культурную 

автономию. Эту же модель управления, 

вероятно, правительство империи пла-

нировало распространить и на другие 

национальные окраины, что могут под-

твердить схожие политические практи-

ки, например, в отношении Польши 

или Остзейских губерний. 

Заключение 

Противостояние между имперским 

центром и Великим княжеством Фин-

ляндским, начавшееся в конце XIX в., 

прошло через несколько этапов и приве-

ло к появлению в 1914 году «Большой 

программы русификации», документа 

призванного поставить точку в «фин-

ляндском вопросе». Эта Программа 

представляла собой документ, содержа-

щий перечень мероприятий, необходи-

мых к проведению в Финляндии для ее 

большего сближения с остальной импе-

рией. Особое внимание в Программе 

уделялось вопросам, связанным с оборо-

ной империи, вопросам государственно-

го управления в княжестве, сближению 

Финляндии и остальной империи в эко-

номической области, положению русских 

подданных в княжестве, а также статусу 

русского языка. С уверенностью можно 

говорить о том, что эта Программа стала 

квинтэссенцией всей политики царского 

правительства в отношении Великого 

княжества, так как она собрала в себе 

все те меры, которые империя пыталась 

или планировала осуществить в преды-

дущие годы, а также ряд новых мер, ко-

торые в совокупности нанесли бы серь-

езный удар по автономному статусу 

Финляндии.  

Программа, на наш взгляд, содер-

жала в себе, таким образом, обновлен-

ную модель взаимоотношений нацио-

нальных окраин и центра, с учетом 

реалий начала XX в. В этой модели яв-

но прослеживается линия на сущест-
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венное усиление власти центра и ос-

лабление автономного статуса нацио-

нальной окраины, прежде всего, в по-

литической и экономической сферах. 

Культурной сфере также уделяется 

внимание, но в значительно меньшей 

степени. Это приводит нас к выводу о 

том, что империя стремилась сущест-

венно сократить финляндскую автоно-

мию и оставить за ней лишь культур-

ную сферу. Но всем этим планам не 

удалось осуществиться из-за начавшей-

ся Первой мировой войны, которая при-

остановила планы правительства. Од-

нако, изучение данного вопроса позво-

ляет нам глубже понять в целом на-

циональную политику империи Рома-

новых в начале XX в. Важно понимать, 

что попытки решения «финляндского 

вопроса» не стоит рассматривать от-

дельно от решения других националь-

ных вопросов, так как империя стреми-

лась придерживаться в данной сфере 

единого курса, который, однако, имел 

свои особенности в каждой из нацио-

нальных окраин. 
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