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Отрадно и глубоко символично, что книга финского историка 
профессора Осмо Юссилы «Великое княжество Финляндское 1809–
1917» выходит в переводе на русский язык в год 200-летнего юбилея 
начала формирования финляндской автономии в составе Российс-
кой империи.

В истории российско-финляндских отношений, которая уходит в 
глубину веков и знает примеры как истинного добрососедства, так и 
взаимного противостояния, период Великого княжества Финлянд-
ского — одна из наиболее ярких и позитивных, хотя и мало известных 
массовому российскому читателю страниц. Полноценное изучение и 
осознание того, как складывались отношения между русскими и фин-
нами, прожившими в течение более чем ста лет в рамках одного го-
сударства — Российской империи, и как происходило в эти годы 
формирование основ финской государственности и национального 
самосознания, помогает понять особенности исторического пути 
Финляндии, её национально-культурное своеобразие, дает ключ к 
пониманию нынешнего восприятия нашими народами друг друга.

В Финляндии юбилейный год, посвященный 200-летию Велико-
го княжества, проходит под девизом «Начало строительства нации». 
Действительно, широкая автономия, предоставленная Финляндии в 
составе Российской империи, сделала возможным складывание су-
ществующих по сей день финляндских структур управления, пре-
жде всего Сената (прообраз нынешнего правительства) и сейма 
(впоследствии парламента). Тогда же финский язык получил права 
официального языка, началось бурное развитие национальной куль-
туры, окрепла финская экономика, Великое княжество получило 
свою национальную валюту — марку, таможенную границу, почто-
вое ведомство, сеть железнодорожного сообщения.
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Книга О. Юссилы в Финляндии считается одной из наиболее глу-
боких и объективных работ современных финских историков, пос-
вященных данному периоду. Исследователь подробно рассматрива-
ет основные направления в становлении и развитии Великого кня-
жества, рассказывает о российских и финляндских государственных 
деятелях, сыгравших важную роль в его судьбе, с успехом воссозда-
ет общую атмосферу тогдашней эпохи. Главным результатом обра-
зования Великого княжества Финляндского историк считает посте-
пенное формирование несуверенного, но самостоятельного в эконо-
мическом плане «государства», на основе которого возникла впос-
ледствии независимая Финляндия. «В тот момент, когда Финляндия 
была присоединена к России в качестве «завоеванной земли», то 
есть провинции, она не являлась ни государством, ни даже Великим 
княжеством, — отмечает он. — Государством её сделал лишь сам за-
воеватель, то есть Россия».

Надеемся, что работа О. Юссилы представит интерес для научных 
работников — специалистов по истории Северной Европы, преподава-
телей, аспирантов и учащихся высших учебных заведений политологи-
ческого и гуманитарного профиля, в целом для всех, кто интересуется 
историей. Рассчитываем, что перевод книги станет вкладом в укрепле-
ние российско-финляндского добрососедства, совместно с работами 
российских историков послужит основой для дальнейших научных и 
творческих поисков  российских исследователей.

Выражаем признательность автору книги за искренний интерес 
к российскому периоду в истории Финляндии, а также обсуждение 
связанных с ним вопросов на заключительном этапе работы над пе-
реводом, которое было исключительно полезным. Благодарим изда-
теля перевода — компанию «Руслания Букс» за плодотворное взаи-
модействие, а также издательство «Вернер Сёдерстрём» за содейс-
твие в оформлении правовых аспектов издания русскоязычной вер-
сии работы.

Особые слова благодарности хотелось бы адресовать руководс-
тву МИД России, без поддержки которого выпуск данной книги в пе-
реводе на русский язык, выполненном работающими на финском на-
правлении российскими дипломатами, не был бы возможен.

Александр Румянцев 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Финляндии, 

академик РАН 
апрель 2009 года
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После того, как в 1809 году Финляндия была отделена от Шве-
ции, шведы очень быстро забыли о Финляндии и её истории. Ког-
да же впоследствии в 1917 году Финляндия обрела независимость от 
России, там произошло, похоже, то же самое. После российского ис-
торика М. М. Бородкина о времени Великого княжества Финляндско-
го (1809–1917 годах) в течение около ста лет не было издано ни од-
ного труда на русском языке. Этот большой пробел я и попытался 
заполнить с помощью данной книги.

Так называемая борьба по вопросам права, шедшая между фински-
ми и российскими историками и публицистами с начала 1890-х годов, 
оказала сильное влияние на финляндскую историографию. «Общепри-
знанной истиной», если использовать выражение английского историка 
Д. К. Уатта, стали считаться конституционалистские трактовки финской 
стороны, подчеркивавшие отдельную от России государственную сущ-
ность Финляндии. В России соответствующие представления счита-
лись «сепаратизмом». Начиная с 1960-х годов несколько молодых фин-
ляндских исследователей стали подвергать эту «общепризнанную ис-
тину» ревизии. В их числе был и я сам. Мой уважаемый учитель, акаде-
мик Эйно Ютиккала, окрестил нас «неоцаристскими» историками. 
Поскольку в своих трактовках мы опирались на некоторых американс-
ких исследователей, в т. ч. Марка Раева, один из коллег Э. Ютиккалы 
сказал, что представления К. Ф. Ордина и М. М. Бородкина вновь возвра-
щаются в Финляндию обходным путем через Запад. Э. Ютиккала был, 
однако, способен изменять свои суждения. Прочитав в 2004 году эту 
книгу, он сказал, что не имеет по ней никаких замечаний.

Вместе с тем в этой книге я не выступаю ни с неоцаристских, 
ни с конституционалистских позиций. Мною предпринята попытка 
рассказать о прошлом «так, как действительно происходили собы-
тия» («wie es eigentlich gewesen ist»), если процитировать известное 
изречение немецкого историка Л. фон Ранке. Мой подход был, одна-
ко, общегосударственным. Я рассматривал Великое княжество Фин-
ляндское с широкого Санкт-Петербургского ракурса, не забывая при 
этом и о горизонте, открывающемся из Хельсинки. Финляндию и её 
статус я сравнивал с положением других автономных территорий Рос-
сии, в полной мере осознавая, что история Финляндии 1809–1917 го-
дов является частью российской истории. По-видимому, именно по 
этой причине моя книга и выходит в переводе на русский язык, при-
чем в превосходно выполненном переводе.
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При рассмотрении этой тематики я стремился принимать во вни-
мание как отдельные случайные факторы, так и структурные и пос-
тепенно происходившие изменения. И то, и другое влияло на завер-
шившийся в 1917 году многоэтапный процесс превращения Фин-
ляндии из небольшого «зародыша государственности», каковым она 
являлась в 1809 году, в абсолютно независимое в своих внутренних 
делах государство.

Осмо Юссила 
Эспоо, апрель 2009 года

Пр е д и с л о в и е к  ф и н с к о М у и зд а н и ю

Идея написания этой книги родилась во время чтения мною в кон-
це прошлого тысячелетия цикла лекций о положении Финляндии и о 
ее развитии в составе российского государства. Книга, однако, не яв-
ляется копией записей лекций, которые послужили лишь своего рода 
отправным моментом для нее. Иллюстрации я стремился спланиро-
вать таким образом, чтобы с обширными сопроводительными текста-
ми они образовали как бы параллельное повествование, которое начи-
нается с приложения в виде цветной иллюстрации.

Свою благодарность обращаю, прежде всего, к занимающимся 
этой проблематикой коллегам, от которых я получал хорошие сове-
ты, во-вторых, к сотрудникам и чиновникам Национального архива, 
а также библиотеки Хельсинкского университета, особенно ее сла-
вянского отделения. Взглянув на упоминающиеся источники, они 
могут убедиться в том, что я не совсем напрасно заставил их побе-
гать. В-третьих, я благодарю редакторов издательства WSOY, худож-
ников, обработчиков текста и иллюстративного материала, особенно 
Саули Ярвинена и Вилье Пеккалу. Они сформировали из моей бес-
порядочной рукописи красивую книгу, которую можно прочитать. 
Особую благодарность заслужил эксперт по компьютерной технике 
Яри Нюкянен, благодаря искусству которого были открыты дискеты 
моего древнего компьютера.

При транслитерации русского языка я использовал, главным об-
разом, рекомендованную журналом «Вириттая» в 1957 г. т. н. обыч-
ную систему с некоторыми исключениями, особенно в части имен.

Вихерлааксо, 19 сентября 2004 г.
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Александра I в начале периода 
его правления можно охарактеризо-
вать как «свободолюбивого самоде-
ржца». Общепринятое его прозвище 
было «ангел». Его учителем был 
швейцарский философ Ф. Лагарп. 
Император даже собрал вокруг себя 
круг друзей-единомышленников, «не-
гласный комитет», который в шутку 
называли «комитетом общественно-
го спасения». Так в свое время назы-
вался один из руководящих органов 
Французской революции. Со своим 
помощником и любимцем М. М. Спе-
ранским Александр принялся рефор-
мировать систему управления от де-
спотии к конституционной монархии. 
М. М. Сперанский планировал, в част-
ности, конституцию и ступенчатую 
систему советов. За исключением 
создания Государственного совета 
они остались, однако, лишь плана-
ми, когда император начал подозре-
вать, что реформы урежут его 
власть.

Тем не менее, планы М. М. Спе-
ранского и императора имели явное 
значение при создании системы уп-
равления Новой Финляндией. Конеч-
но, нельзя было вести и речи об 
уничтожении прежней общественной 

системы. Напротив, М. М. Сперанский 
использовал ее как образец для сво-
их планов. После победы над Напо-
леоном в императоре произошел пе-
релом, он стал склонен к религиозно-
му мистицизму. После изгнания 
в 1812 г. М. М. Сперанского из Санкт-
Петербурга его место высшего совет-
ника императора занял консерватив-
ный генерал А. А. Аракчеев.
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рОжДение О снОв 
ФинлянДскОгО гО суДар ства 

как части рО ссийскОй 
империи

Лица, оказавшие существенное 
влияние на возникновение финлянд-
ского государства, в добавление к ге-
нерал-губернатору Г. М. Спренгтпор-
тену и руководителю Финляндской 
депутации К. Э. Маннергейму: а) пред-
седатель комитета по планированию 
создания Правительственного совета 
епископ Я. Тенгстрём, б) влиятельный 
член комитета профессор М. Кало-
ниус и в) внесший решающий вклад 
в учреждение Правительственного 
совета на последнем этапе генерал-
губернатор М. Б. Барклай-де-Толли. 
Портреты руководивших этой подго-
товительной работой из Санкт-Петер-
бурга государственного секретаря 
М. М. Сперанского и его финляндского 
помощника Р. Х. Ребиндера приведе-
ны ниже. (Портреты Я. Тенгстрёма и 
М. Калониуса из фондов Музейного 
ведомства, М. Б. Барклая-де-Толли — 
из книги М. М. Бородкина «История 
Финляндии. Время императора Алек-
сандра I»).

Из этих людей выделю генерал-
губернатора М. Б. Баркаля-де-Толли, 
поскольку от его воли в решающей 
степени зависело создание Прави-
тельственного или, по-шведски, «го-
сударственного» совета. Он был лю-
бимцем Александра I, расположение 
императора к которому не поколеба-
ли даже отступление перед войска-
ми Наполеона и поражение при Бо-
родине (О. Юссила воспроизводит 
бытующую среди западных истори-
ков и безусловно ошибочную с рос-
сийской точки зрения оценку сраже-
ния при Бородине. — Прим. перев.), 
хотя многие уже были готовы заклей-
мить его как предателя. За Бородин-
скую битву он получил орден Св. Ге-

а
б

в
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не вписывались наделенные широкими полномочиями генерал-губер-
наторы. В то же время он написал обширный сравнительный анализ 
систем управления России и Финляндии и предложил, чтобы и для 
России была принята за образец шведская система Финляндии. В нее 
также не входили полновластные генерал-губернаторы.

В то же время в уголовных делах у генерал-губернатора имелось 
«право судить». Но если генерал-губернатор имел мнение, отличное 
от большинства, то у него было право сообщить о своем особом мне-
нии государю, что, однако, не препятствовало исполнению решения. 

Схожесть архитектуры зданий се-
натов России и Финляндии видна на 
данном изображении здания Прави-
тельствующего Сената России и рас-
положенной к востоку от него площади 
в Санкт-Петербурге. На площади уста-
новлен знаменитый конный памятник 
Петру Великому (Медный всадник).  
К югу от здания Сената расположены 
помещения Святого Синода, которые 
соединены со зданием Сената идущи-
ми над улицей переходами («Блиста-
тельный Петербург», с. 158).

Учрежденный Петром Великим в 
1711 г. в Санкт-Петербурге Сенат был 
центральным органом управления со-
зданной им новой административной 
системы вплоть до создания минис-
терств в 1802 и 1811 гг. Действовав-
шие под его руководством структуры 
управления часто называли «сенатор-
скими». В Великом княжестве Фин-
ляндском центральным органом уп-
равления также был Сенат. Это имя 
было дано ему в 1816 г. с целью пока-
зать, что он не был подчинен российс-

кому Сенату, а являлся органом, нахо-
дившимся с ним на одном уровне. Под 
эгидой правящего Сената на шведский 
манер действовали коллегии. В Фин-
ляндии коллегий не было, — были 
только Сенат и подчиненные ему цен-
тральные ведомства.

Российский Сенат, как и фин-
ляндский, был органом, который од-
новременно и разрабатывал законы, 
и занимался их исполнением. Боль-
шая часть российских законов изда-
валась в качестве указов Сената. Че-
рез финляндского статс-секретаря 
они направлялись также Сенату Фин-
ляндии, но лишь та часть из них, ко-
торая подходила для Финляндии, 
принималась к исполнению и в Фин-
ляндии таким образом, что финлянд-
ский статс-секретарь с этой целью 
вновь докладывал их императору. 
Сначала работу по отбору подходя-
щих для Финляндии законов импе-
рии осуществлял финляндский статс-
секретарь, но затем она перешла 
к Сенату.
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Свидетельством схожести стилей 
центров управления в Хельсинки и Пе-
тербурге могут служить также залы за-
седаний Правительствующего Сената 
России и финляндского Сената (верх-
нее изображение). Обратите внима-
ние: в торце зала заседаний Сената 
Финляндии располагался трон импе-
ратора — великого князя, а на правой 
стене — большие портреты императо-

ров — великих князей, ведь Сенат но-
сил имя Императорского. Портреты 
императоров украшали также зал за-
седаний российского Сената, в торце 
располагался портрет царствующего 
монарха. (Зал заседаний Сената Рос-
сии, «История Правительствующего 
Сената», т. 1, с. 379; финляндского Се-
ната — из архива Строительного уп-
равления Финляндии).
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Турку барон Р. Х. Ребиндер. Так дела 
Финляндии были выделены и пере-
несены со стола М. М. Сперанского 
в отдельную собственную Комиссию, 
в ведение собственного министра и 
статс-секретаря. Это произошедшее 
в 1811 г. изменение имело большое 
значение для повышения статуса 
Финляндии до положения, близкого 
к положению Польши после 1815 г. 
Помимо Финляндии только Польша 
имела в Российской империи своего 
отдельного статс-секретаря для до-
клада дел императору.

Три первых статс-секретаря Фин-
ляндии, с 1834 г. — министра статс-
секретаря, до периода подчинения 
Великого княжества общегосударс-
твенной системе управления, слева 
направо: Р. Х. Ребиндер (1811–1841 гг.), 
сын Г. М. Армфельта Александр Арм-
фельт (1841–1876 гг.), а также Эмиль 
Шернваль-Валлен (1876–1881 гг.).

Портрет Р. Х. Ребиндера — из му-
зея Хельсинкского университета, 
вице-канцлером которого он был. 
Портрет сделан в период после 
1834 г., когда по инициативе генерал-
губернатора А. С. Меншикова долж-
ность Р. Х. Ребиндера получила ста-
тус министра. Признаком этого ста-
туса служат четыре золотые полосы 

на груди форменного фрака Р. Х. Ре-
биндера (по чину он, как и остальные 
министры, относился ко второму 
классу, то есть был действительным 
тайным советником). Кроме того, он 
был камергером двора Его Величес-
тва. Форменный костюм был зеле-
ным с синим воротником, как и у чи-
новников собственной канцелярии 
государя. Грудь его украшают многие 
ордена, в том числе орден Александ-
ра Невского с брильянтами и крас-
ной лентой через правое плечо (вер-
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Создатель военной системы уп-
равления, император Николай I, вер-
хом в сопровождении свиты. Слева — 
начальник Жандармского корпуса 
А. Х. Бенкендорф, справа — царевич 
Александр (иллюстрация из книги 
Н. К. Шильдера «Император Николай 
Первый», т. II, самое начало). По мне-
нию Николая I, вся жизнь должна 

была представлять собой военную 
службу. Поэтому он милитаризировал 
также гражданские должности, как мы 
увидим ниже, в том числе и в Финлян-
дии. Он концентрировал все больше 
власти в своей личной канцелярии 
(официальное название — Собс-
твенная Его Императорского Вели-
чества Канцелярия. — Прим. перев.), 

ГенерАл-ГубернАторство
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которая превратилась в состоящее из 
шести отделений (департаментов) го-
сударство в государстве. Вторым от-
делением был Департамент кодифи-
кации (законов), Третьим — штаб 
Жандармского корпуса.

Николай I крепко держался за 
свою самодержавную власть. Хорошо 
известна его фраза, сказанная 
в 1839 г. гостившему у него французс-
кому маркизу А. де Кюстину, что он 
мог понять самодержавие и респуб-
лику, но никак не конституционную 
монархию, поскольку последняя пред-
ставляла собой сущую неразбериху. 
Это он смог ощутить на собственном 
опыте в Польше (в соответствии 
с действовавшим в Польше законо-
дательством, Император Всерос-
сийский был там конституционным 
монархом. — Прим. перев.).

С точки зрения особой системы 
управления Финляндией в авторитар-
ности Николая I положительным было 
то, что он как бы заморозил достиже-
ния времен Александра I вплоть до 
перелома, произошедшего в связи с 
Крымской войной. Эту пользу самоде-
ржавия для особого положения Фин-
ляндии понял уже Ю. В. Снельман.

Кроме сильных генерал-губерна-
торов более позднего периода — 

Н. И. Бобрикова и Ф. А. Зейна, в Фин-
ляндии в первой половине XIX века 
было три мощных генерал-губерна-
тора подряд: А. А. Закревский (1823–
1831), А. С. Меншиков (1831–1855) и 
Ф. В. фон Берг (1855–1861), что поз-
воляет назвать время их работы пе-
риодом генерал-губернаторства.

На иллюстрациях эти генерал-гу-
бернаторы представлены в порядке 
перечисления (А. А. Закревский, 
Ю. Р. Даниельсон-Кальмари, «На пути 



214 Генерал-губернаторство 1823–1861 годов

Слева — мундир сенатора в со-
ответствии с указом 1839 г. (архив 
Госсовета). Что касается мундиров 
чиновников, то в Финляндии в целом 
следовали положениям российского 
указа 1834 г. Соответствующее весь-
ма объемное постановление с под-
робным описанием мундира было 
принято в Финляндии 22 июня 1839 г. 
Точно определено было даже число 
пуговиц. Текст постановления зани-
мал девять страниц, описание мун-
диров — шестнадцать. Мундиры, оп-
ределенные в 1839 г. для сенаторов, 
являвшихся высшими должностными 
лицами в Финляндии, во многом на-
поминали мундиры российских чи-
новников третьего класса, к которым 
относись также статссекретари (см. 
иллюстрацию на следующей страни-
це, Государственная канцелярия,  

с. 97). На груди и рукавах было по од-
ному ряду золотого плетеного шитья. 
В отличие от России, основной цвет 
финляндских мундиров был, за неко-
торым исключением, темнозеленым. 
В Финляндии, как и в России, цвет де-
талей мундира свидетельствовал о 
ведомственной принадлежности 
(роде войск), а количество шитья — о 
звании. Так, у сенаторов воротник и 
обшлага мундира были темнозеле-
ными, в то время как у служащих Се-
ната, за некоторым исключением, они 
были красными с золотым кантом и 
золочеными пуговицами. Описание 
мундиров сенаторов и прокурора Се-
ната: «полное шитье на воротнике и 
под ним, на обшлагах, карманных 
клапанах и под ними, в один ряд на 
полах и фалдах». У вицепредседа-
теля надворного суда, отнесенного 
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прашивались послужные списки, были неприменимы к Финляндии, 
поскольку определяли положение служащих и их права на другие 
должности и чины, в то время как в Финляндии должности замеща-
лись в соответствии с особым порядком, который основывался на 
действовавших там коренных законах. Чины не определяли назначе-
ние на должность или служебное положение в Финляндии; системы 
чинопроизводства в Финляндии не было. В конце своей лекции 
А. Армфельт использовал самый тяжелый заряд: в этом плане Фин-
ляндия уже достигла того состояния, к которому, по его сведениям, 
должна придти вся империя.

к четвертому классу, полное шитье 
было лишь на воротнике, обшлагах и 
карманных клапанах. Чем ниже был 
чин, тем меньше было шитья. На 
этом этапе даже студентам была 

предписана собственная униформа, 
от которой неким рудиментом оста-
лась студенческая фуражка (см. 
М. Клинге, «История студенчества», 
часть 2).
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Император Александр II (портрет 
из книги М. М. Бородкина, с. 4). После 
поражения в Крымской войне новое 
руководство России было вынуждено 
пойти на преобразования, являвшие-
ся по своей сути уступками. Важней-

шей из них для России стала отмена 
крепостного права в 1861 г., а для 
Финляндии — созыв сейма в 1863 г. 
Изза этих реформ императора Алек-
сандра II стали даже называть «ли-
бералом», хотя таковым, в тогдаш-

Эпоха фавоРитов александРа II и быстРоГо Развития 
финляндской Го судаР ственно сти (1861–1881 ГГ.)
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нем европейском понимании данного 
термина, он не являлся. Он также 
был, особенно после польского вос-
стания, хранителем единства и неде-
лимости державы, о чем не раз напо-
минал также и финнам. Потеряв тер-
пение изза какогонибудь необду-
манного финского шага, он мог на-
помнить, что Финляндия является 
лишь маленькой Польшей. Бросает-
ся в глаза, что на полях докладных 
записок по финляндским делам он 
часто отмечал, что вопрос следует 

решать либо таким же образом, как и 
в империи в целом, либо как в при-
балтийских губерниях. На основании 
опыта, полученного в ходе финансо-
вой реформы, Ю. В. Снельман отме-
чал, что император не решал ни од-
ного вопроса, который касался инте-
ресов России, не выслушав предва-
рительно мнение соответствующего 
российского министра.

Вверху представлены пометки, 
сделанные Александром II на до-
кладной записке финляндского 
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им п е рат о р ы вс е р о с с и й с к и е —  
ве Л и к и е  к н я з ья  Фи н Л я н д с к и е

Александр I (1777–1825) 1809–1825 (на российский престол вступил в 1801)
Николай I (1796–1855) 1825–1855
Александр II (1818–1881) 1855–1881
Александр III (1845–1894) 1881–1894
Николай II (1868–1918) 1894–1917

Ге н е ра Л-Г у б е р н ат о р ы  
ве Л и к о Г о к н я ж е с т ва Фи н Л я н д с к о Г о

Георг Магнус Спренгтпортен (1740–1819) 1808–1809
Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761–1818) 1809–1810
Фабиан (Фаддей Федорович) Штейнгель (1762–1831) 1810–1823
 и.о. 1823–1824
Густав Мориц Армфельт (1757–1814)  и.о. 1812–1813
Арсений Андреевич Закревский (1786–1865) 1824–1831
Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869) 1831–1855
Александр Аматус (Александр Петрович) Теслев (1778–1847) и.о. 1832–1846
Платон Иванович Рокасовский (1800–1869)  и.о. 1848, 1850–1854
 и.о. 1854–1855
Фридрих Вильхельм Ремберт фон Берг (1794–1874) 1855–1861
Платон Иванович Рокасовский  1861–1866
Юхан Мориц Норденстам (1802–1882) и.о. 1861, 1864, 1868
 и.о. 1870, 1872–1873
Николай Владимирович Адлерберг (1819–1892) 1866–1881
Федор Логинович Гейден (1821–1900) 1881–1897
Степан Осипович Гончаров (1831–1912)  и.о. 1897–1898
Николай Иванович Бобриков (1839–1904) 1898–1904
Иван Михайлович Оболенский (1856–1910) 1904–1905
Николай Николаевич Герард (1838–1929) 1905–1908
Владимир Александрович Бекман (1848–1923) 1908–1909
Франц Альберт Зейн (1862–1918) 1909–1917
Адам Иосипович Липский (1860–?) 1917
Михаил Александрович Стахович (1861–1923) 1917
Николай Виссарионович Некрасов (1879–1918)  — временный генерал-губернатор 1917
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Михаил Михайлович Сперанский (1771–1839) — российский статс-секретарь, 
в 1809–1811 докладчик финляндских дел Императору Всероссийскому,  
в 1810–1812 —  государственный секретарь России.

ми н и с т р ы с тат с-с е к р е та р и  
ве Л и к о Г о к н я ж е с т ва Фи н Л я н д с к о Г о

(до 1834 Г. статс-секретари)

Роберт Хенрик Ребиндер (1777–1841) 1811–1841
Александр Армфельт (1794–1876)  и.о. 1841–1842
 1842–1876
Карл Эмиль Кнут Шернваль-Валлен (1806–1890) 1876–1881
Теодор (Федор Антонович) Брун (1833–1888) 1881–1888
Юхан Казимир Эрнрот (1833–1913) 1888–1891
Вольдемар Карл фон Ден (1838–1900) 1891–1898
Виктор Наполеон Прокопе (1839–1906) и.о. 1898–1899
Вячеслав Константинович фон Плеве (1846–1904) и.о. 1899–1901
 1901–1904
Эдвард Эрстрём (1862–?) 1904–1905
Константин Линдер (1836–1908) 1905
Карл Фредрик Август Лангхофф (1856–1929) 1906–1913
Владимир Марков (1859–1919) 1913–1917
Федор Измайлович Родичев (1853–1932), комиссар финляндских дел  1917
Карл Юхан Алексис Энкель (1876–1959) 1917
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Большой герб Российского госу-
дарства 1857 года. Он был лишь час-
тью той большой геральдической ре-
формы, которая была осуществлена 
тогда в России. Предыдущий государс-
твенный герб с пояснениями восходил 
ни много ни мало к XVII веку, временам 
царя Алексея Михайловича. Приведен-
ный выше герб, на мой взгляд, хорошо 
отражает возникшую в результате мно-
гочисленных завоеваний многонацио-
нальную, даже, можно сказать, состо-
явшую из многих государств, державу. 
Конечно, он представляет видение ха-
рактера российского государства со 
стороны экспертов по геральдике того 
времени, особенно его главного разра-

ботчика Б. В. Кене (барон Бернгард (Бо-
рис) Васильевич Кене, 1817–1886, ар-
хеолог, нумизмат и геральдик, 
в 1844 г. назначен хранителем нумиз-
матического отделения Эрмитажа, 
с 1857 г. был также начальником гер-
бового отделения департамента Ге-
рольдии. — Прим. перев.). Расположен-
ный посередине герб с изображением 
двуглавого орла начал использовать 
царь Иван III как знак того, что Россия 
являлась наследником Рима. В числе 
расположенных вокруг него изображе-
ний и предметов стоит упомянуть нахо-
дящийся над центральной частью герба 
шлем Александра Невского, а также 
опоясывающую гербовый щит цепь ры-



ПРисяга сейма и завеРение имПеРатоРа в ПоРвоо

На иллюстрации — картина Эмма-
нуэля Тельнинга «Сейм в Порвоо». 
Картина эта много использовалась 
в различных исследованиях и в этом 
смысле «поизносилась», но я выбрал 
ее потому, что основывавшееся на ней 
полотно, написанное в 1855–1858 гг. 
финским художником школы нацио-
нального романтизма Р. В. Экманом 
было одним из источников того культа 
сейма в Порвоо, который возник в Фин-
ляндии в тот период, когда после Крым-
ской войны возникла надежда на но-
вый созыв сословного сейма.

Картина Р. В. Экмана находится в 
зале заседаний Государственного со-
вета (правительства) Финляндии, хотя 
ее настоящее место было бы в парла-
менте.

Полотно изображает апогей и важ-
нейшее событие сейма, акт присяги на 
верность 29 марта 1809 г. в кафедраль-
ном соборе Порвоо, где сначала пред-

ставители сословий вслед за канцле-
ром юстиции, подняв руки, принесли 
присягу верности и верноподданства 
своему новому государю, а затем импе-
ратор дал им заверение в сохранении 
их прежних веры, коренных (конститу-
ционных) законов и соответствующих 
этим законам прав и привилегий. Таким 
образом, был заключен статусный дого-
вор: обе стороны обещали сохранить 
прежний правовой порядок или статус.

На упомянутой картине Р. В. Экмана 
генерал-губернатор Г. М. Спренгтпортен 
зачитывает по-шведски подписанную 
императором за два дня до того Грамо-
ту о законах и правах. На представлен-
ной здесь картине Э. Тельнинга канцлер 
юстиции А. Тандефельт читает текст 
присяги на верность императору. Дво-
рянское сословие расположилось слева 
от императора (с точки зрения читате-
ля), так же, как и стоящие рядом с госу-
дарем видные члены его свиты, в том 



Император Александр I верхом 
въезжает вместе с союзниками и свои-
ми победоносными войсками в Париж 
через Триумфальную арку 19 (31) мар-
та 1814 г. Благодаря победе над Напо-
леоном он стал ведущим монархом ан-
тинаполеоновской коалиции, а Рос-
сия — ведущей державой Европы 
вплоть до поражения в Крымской вой-
не. По мнению многих финских совре-
менников, было счастьем стать частью 
этой державы. Поэтому руководители 
Финляндии первой половины XIX века 

стремились сблизить Финляндию 
с Россией.

К сожалению, на иллюстрации 
не виден шедший верхом на верблю-
дах калмыцкий полк, который также 
входил в состав императорской армии 
и привлек, конечно, внимание парижан. 
(Иллюстрация из книги Н. К. Шильдера 
«Император Александр Первый», 
том III, с.305-306; я и в дальнейшем 
буду использовать такое указание стра-
ниц в тех случаях, когда страница с ил-
люстрацией не нумерована.)



Парад в ознаменование второй го-
довщины взятия Парижа 31 марта 
1816 г. в Санкт-Петербурге (иллюстра-
ция из книги Ф. М. Лурье «Блистатель-
ный Петербург», с. 114).

Парады в России в целом, не толь-
ко этот парад, были важной возмож-

ностью для мечтавших о повышении 
офицеров показать себя, даже более 
важной, чем сражения. Ведь парады 
устраивались часто и смотреть их со-
бирались высокопоставленные члены 
двора и высшее командование армии.



Административное деление импе-
рии также отражало ее многонацио-
нальный характер. Это видно по при-
веденной выше карте от 1824 г. (Биб-
лиотека Хельсинкского университета, 
Славянская коллекция карт). На ней 
Польша и Финляндия отделены от ос-
тальной территории империи более 
четкой пограничной чертой. В собра-
нии Славянского отделения библиоте-
ки Хельсинкского университета имеет-
ся немало карт XIX века, которые на-
зываются «Карта Российской империи, 
Царства Польского и Великого княжес-
тва Финляндского», но они состоят из 
нескольких листов, и сделать с них фо-
токопию для книги было слишком 
сложно.

В соответствии со сводом законов 
России 1842 г. государство в админист-
ративно-территориальном плане дели-
лось на две зоны: губернии, подчинен-
ные общей администрации, и области 
с особой формой управления. Первых 
было значительно больше — 43, пос-
ледних — лишь 16. Эти обладавшие 
особыми привилегиями губернии также 
подразделялись, в свою очередь, на не-
сколько групп. Первую группу составля-

ли прибалтийские губернии, ко второй 
относилась Сибирь. Но и сибирские гу-
бернии были разделены на западные и 
восточные. К третьей группе относились 
кавказские области, к четвертой — За-
кавказье. Пятую категорию образовала 
Бессарабия, шестую — земли казаков и 
седьмую — пастбищные земли чуже-
родных племен.

Заметим, что Польша и Финляндия 
не относились к этой классификации 
губерний, а стояли как бы над ней. 
В то же время Бессарабия, где после 
присоединения к империи в 1812 г. был 
создан Правительственный совет, весь-
ма напоминающий финляндский, была 
включена в перечень губерний. Поэт 
В. А. Жуковский учил наследника пре-
стола Александра (будущего императо-
ра Александра II), что в состав импе-
рии не входили Финляндия, Польша, 
Кабарда, киргизские земли и американ-
ские территории (имеется в виду Аляс-
ка, которая с 1744 г. была колонией 
России и называлась «Русская Амери-
ка». В 1867 г. эта удаленная от ос-
новной территории России земля 
была продана США за 7,2 млн. долла-
ров. — Прим. перев.).



Портретная галерея ведущих офи-
церов войн против Наполеона 1812–
1814 гг. в Зимнем дворце (иллюстрация 
из выше упомянутой книги, с. 123). Каж-
дому, кто хотел бы своими глазами уви-

деть и почувствовать имперский дух 
значительно расширенной Александ-
ром I российской державы, стоит посе-
тить эту галерею.




