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Статья посвящена неудачной попытке издания русскоязычной газеты в Великом княжестве Финляндском  
в 70-е гг. XIX в. Этот проект является отдельным случаем из истории российско-финляндских отношений. Однако 
детальное изучение помогает вписать этот случай в широкий контекст и перейти к более общим выводам о на-
правлении правительственной политики в отношении Финляндии при императоре Александре II. В работе анали-
зируются законодательство, архивная ведомственная переписка и материалы печати. Автор заключает, что обще-
ственный запрос на подобное периодическое издание уже сформировался. Представители финляндской бюрокра-
тии рассматривали его реализацию и пытались в этом вопросе на законодательном уровне зафиксировать особен-
ное положение Финляндии. В то же время император не видел необходимости ни в издании русскоязычной газе-
ты, ни в издании особого законодательства о русской печати для этой автономной части Российской империи с 
преимущественно нерусским населением. Таким образом, существовавшая общеизвестная привилегированность 
Финляндии была основным контекстом, на фоне которого происходили указанные события. 
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В сентябре 1875 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» в разделе «Внутренние известия» 
приводила пример объявления на русском языке в одной из финляндских шведоязычных газет. Оно 
было опубликовано в «Столичном листке» (Hufvudstadsbladet): «“Продуется сей час хорошая русская 
нянька дяня дитляти около двух лет с Аттетатоля Андреськая №12. Шиперский, от 9 до 11 часов утра”» 
[Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. Второй лист]. Были ли такие примеры час-
тым явлением? Почему в Финляндии объявление на русском языке напечатала газета, издававшаяся на 
шведском языке? Почему на это объявление обратили внимание «Санкт-Петербургские ведомости»?  

До 1900 г. в Великом княжестве Финляндском (ВКФ) не было ни одного периодического изда-
ния на русском языке. Первой русскоязычной газетой, поддерживаемой российской властью, стала 
«Финляндская газета» (1900–1917). Она начала издаваться по инициативе генерал-губернатора ВКФ 
Н. И. Бобрикова. Газета была одним из проявлений русификаторской политики в крае [Юссила 2009, 
649]. После 1900 г. появились и другие немногочисленные периодические издания на русском языке 
[Suomen venäjänkielisen kirjallisuuden bibliografia 1988, 89–92]. Однако, именно «Финляндская газета» 
являлась главным русскоязычным правительственным рупором в Финляндии. 

Какие существовали попытки издания русскоязычной газеты в Великом княжестве Финлянд-
ском до времени Н. И. Бобрикова? Что представлял собой проект издания такой газеты? Какие задачи 
на неё возлагались? Как проходил процесс принятия решения об издании? Какие трудности возника-
ли? Чем можно объяснить отказ от реализации проекта? Ответы на эти вопросы позволят сделать вы-
воды о характере имперской власти в этом привилегированном регионе с преимущественно нерус-
ским населением.  

В данной работе под словосочетанием «русская газета» понимается разрешённая к изданию на 
основании законодательства русскоязычная газета. Её предполагаемой читающей аудиторией в таком 
случае будут русскоязычные жители Великого княжества Финляндского. 
 
Общее положение периодической печати в Великом княжестве Финляндском 
 

Издание периодических материалов на двух общеупотребительных языках в Великом княжест-
ве Финляндском (шведском и финском) со второй половины 60-гг. XIX в. регулировалось на основа-
нии учреждённых «административным порядком» [Майков 1911, 373] правил о печати в ВКФ: Высо-
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чайшим постановление от 31 мая 1867 г. о печати в Финляндии [Сборник Постановлений Великого 
Княжества Финляндского, 1867, №15. Цит. по: Свод узаконений о печати В.К. Финляндского 1900] и 
дополнениями к нему от 1 мая 1871 г. По состоянию на 1873 г. всего в Гельсингфорсе издавалось 16 
газет и журналов на шведском и на финском языках [Путеводитель по Гельсингфорсу 1873, 16–18]. К 
примеру, шведоязычными газетами были: «Финляндская всеобщая газета» (Finlands Allmänna 
Tidning), «Гельсингфорский ежедневник» (Helsingfors Dagblad) и «Столичный листок» 
(Hufvudstadsbladet). На финском языке к тому времени выходило всего четыре издания, например: 
«Финская официальная газета» (Suomalainen Virallinen lehti) и «Новая Финляндия» (Uusi Suometar).  

Таким образом, для небольшой столицы в ней издавалось достаточно большое количество газет 
и журналов на местных языках, чтобы удовлетворять запросам местной читающей публики. Подав-
ляющее большинство периодической печати в указанный период издавалось на шведском языке. Это 
обстоятельство не было удивительным. Шведский язык являлся языком финляндской элиты, фин-
ляндских государственных учреждений и т. д. Финский язык был языком в основном крестьянского 
населения Великого княжества. Финский же литературный язык в это время ещё развивался. Упомя-
нутые газеты на шведском языке были влиятельными в финляндском обществе. В них печатались, а 
также перепечатывались из газет Швеции, материалы о современном на тот момент положении Фин-
ляндии. Финский историк О. Юссила называет «Гельсингфорский ежедневник» (Helsingfors Dagblad) 
«главным рупором либерализма» [Юссила 2009, 300]. С конца 50-х – начала 60-х гг. в самой Финлян-
дии шла полемика о государственности на этой территории, связях с империей, самосознании насе-
ления и развитии финляндской нации [Юссила 2009, 288–311; Мейнандер 2017, 107–111]. Шведоя-
зычная пресса ВКФ принимала активное участие в этом обсуждении. 

Однако в 70-е гг. XIX в. в Финляндии возможно было найти прессу и на русском языке. В 1828 г. 
вышло императорское постановление иметь в Великом княжестве Финляндском обязательные экземп-
ляры всей печатной продукции, которая издавалась в Российской империи [Эконен 2012, 11]. Право-
славная периодическая печать в Финляндии была в основном финноязычной. По сообщению исследо-
вателя К. Е. Нетужилова, из православной прессы, издававшейся на территории ВКФ до 1900 г., в лист-
ке «Утренняя заря» (Aamun Koitto, Сердоболь, 1896–1908 гг.) «печатались материалы на финском, ка-
рельском и русском (курсив мой – М. З.) языках» [Нетужилов 2004, 233]. О других изданиях, публико-
вавших что-либо на русском языке, не сообщается.  

Примечательно, что в отношении издания прессы на русском языке в крае чётко прописанных 
юридических норм не было. Так, в 1875 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» писали, что в 
Финляндском положении о печати «не существует статьи или параграфа, которым бы предусматри-
валось издание здесь русского органа» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. 
Второй лист]. Действительно, Финляндское положение о печати, то есть Высочайшее постановление 
31 мая 1867 г., не предусматривало издание русскоязычного печатного органа. Второй параграф (§2) 
Высочайшего постановления гласил: «Касательно других издаваемых в Финляндии сочинений на 
иных языках, чем шведский и финский, и распространения в сем крае произведений печати, – поста-
новлено особо» [Свод узаконений о печати В. К. Финляндского 1900, 3].  

Что же именно «особо» устанавливали правила? Приложения ко второму параграфу (§2) По-
становления содержат «Правила о сочинениях, выходящих в Финляндии на других языках (курсив 
мой – М. З.), чем шведский и финский, и о заграничной печати» [Свод узаконений о печати В. К. 
Финляндского 1900, 21]. Третий параграф (§3) Приложений ко второму параграфу (§2) Постановле-
ния гласил: «Выходящие в Финляндии сочинения (курсив мой – М. З.) на русском языке подвергают-
ся узаконениям, действующим в Империи» [Свод узаконений о печати В. К. Финляндского 1900, 21]. 
Таким образом, и в конце 60-х гг., и в 70-х гг., издания на русском языке в Финляндии подчинялись 
общеимперским законам о печати, т.е. Временным правилам о печати 1865 г. [ПСЗРИ. Собр. 2-е. 
СПб., 1867. Т. 40. Отделение 1 (1865). № 41988, 41990]. Однако речь в данном случае идёт именно о 
«сочинениях» – книгах, рассказах и т. п., объём которых был выше определённого количества печат-
ных листов, что отличало их от газет и журналов. Последние, к тому же, выходили с определённой 
периодичностью. Правила об издании именно периодической печати на русском языке (газеты или 
журнала) в Высочайшем постановлении 1867 г. не упоминаются совсем.  

Корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» едко отмечал, что «составители “положе-
ния” (Высочайшее постановление 1867 г. – М. З.), вероятно, и не предполагали, чтоб когда-нибудь в 
Финляндии могла издаваться русская газета» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 
250. Второй лист]. Таким образом, даже в этой либеральной газете отсутствие русскоязычной прессы 
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в ВКФ и непредусмотрительность финляндских и российских деятелей, составивших законодатель-
ный документ, вызывали недоумение. Подобную реакцию можно назвать запросом, формировавшем-
ся в определённой части российского общества. Он был направлен на объяснение или разъяснение 
существовавшего положения дел в Великом княжестве Финляндском. 

* * * 
При обращении к вопросу о русскоязычной газете в Финляндии важна внутриимперская срав-

нительная перспектива. На западных окраинах империи, населённых преимущественно нерусским 
населением, во второй половине XIX в. уже издавались различные газеты, журналы и листки на рус-
ском языке. Их направленность и повестка зависели от редактора, издателя и каждого конкретного 
региона. Причём подобные издания могли иметь правительственную субсидию, получить её сразу 
или через некоторое время после начала издания.  

В Царстве Польском с 1838 г. по 1861 г. выходила «Официальная газета Царства Польского» на 
польском и русском языках. В 1864 г. в Варшаве стала издаваться газета «Варшавский дневник» дву-
мя отдельными изданиями, на русском и польском языках. С 1874 г. газета выпускалась только на 
русском, но официальная часть была на обоих языках. В Лифляндской губернии русскоязычная газе-
та «Рижский вестник» выходила с 1869 г. В Ревеле русскоязычная газета «Ревельский городской лис-
ток» появилась в 1890 г., с 1893 г. под названием «Ревельские известия». В Митаве с 1853 г. издава-
лась газета «Курляндские губернские ведомости» на немецком и русском языках, с 1890 г. – только 
на русском языке. Однако, сравнивая издательскую практику на других западных окраинах и в Фин-
ляндии, необходимо принимать во внимание правительственную политику в западных регионах. Она 
могла существенно отличаться от того курса, который был в ВКФ. В особенности это касалось Цар-
ства Польского, в котором существовавшие противоречия вылились в два восстания в XIX в.: 1830–
1831 гг. и 1863–1864 гг. После последнего, во второй половине 60-х гг., начала выходить и на рус-
ском языке «Варшавская полицейская газета», а также – на русском – «Варшавские губернские ведо-
мости». Как считает немецкий историк М. Рольф, с помощью них, а также других «средств массовой 
коммуникации, государство пыталось быть услышанным» [Рольф 2020, 366]. 

Издание газеты предполагает наличие читательской аудитории – русскоязычного населения, в 
интересах которого газета бы издавалась. К примеру, в центре Лифляндской губернии, Риге, русскоя-
зычного населения было довольно много. По переписи населения Риги 1867 г. в ней уже проживало 
25% русских [Хиршхаузен фон 2005, 474]. К 1881 г. численность немцев и русских в городе продол-
жала расти, хотя их доля и стала уменьшаться: «немцев — до 32,3 %, а русских — до 16,7 %» вслед-
ствие роста доли переселявшихся в город латышей [Манаков, 2016, 6]. Какова же была ситуация в 
Финляндском княжестве? Население Финляндии на 31 декабря 1880 г. составляло 2 059 587 человек 
[Великое княжество Финляндское 1882, 189]. 202 866 чел. «обоего пола» проживало в Нюландской 
губернии, столицей которой был Гельсингфорс. В Гельсингфорсе проживало всего 43 142 чел. [Вели-
кое княжество Финляндское 1882, 190]. Из общего числа проживающих в Нюландской губернии  
2 357 чел. обозначены как говорящие по-русски. Во всей Финляндии говорящих по-русски также на 
31 декабря 1880 г. насчитывалось 5457 чел. [Великое княжество Финляндское 1882, 189]. В эту ста-
тистику не входят расквартированные российские подразделения из войск финляндского военного 
округа, учёт которым вёлся отдельно. Так, например, чинов, состоявших на службе в войсках Фин-
ляндского военного округа к 1 января 1874 г., было 15008 чел. без учёта их семей [Военное обозрение 
финляндского военного округа 1876, 2]. 

Таким образом, Гельсингфорс в рассматриваемое время был городом с относительно немного-
численным русскоязычным населением. Однако в этом городе находились представители российской 
администрации в крае, промышленники и предприниматели, а также русские и русскоговорящие во-
енные со своими семьями. По всей видимости, появление русскоязычного печатного органа было бы 
встречено с одобрением, по крайней мере, перечисленными группами населения. 
 
Проект русской газеты 
 

Вопрос об издании русскоязычной газеты в ВКФ поднимался и ранее 70-х гг. XIX в. Тогда он 
столкнулся со сложностями и спецификой цензурной политики в империи. По сообщению исследо-
вателя О. А. Яковлева, русскоязычный журнал «Финский вестник», изначально «предполагалось из-
давать в Финляндии в Або» [Яковлев 2005]. Там, по мнению редактора-издателя Ф. К. Дершау, жур-
нал «мог быть средством распространения русского языка» [Яковлев 2005]. Однако генерал-
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губернатор Великого княжества Финляндского А. С. Меншиков «счёл необходимым, чтобы “Фин-
ский вестник” проходил цензуру в Петербурге, так как цензурный комитет в Финляндии учрежден 
для книг на финском и шведском языках» [Яковлев 2005]. В итоге, «Финский вестник» выходил в 
Петербурге с 1845 г. по 1847 г. Затем он был преобразован в издание «Северное обозрение», которое 
также выходило в Петербурге всего в течение нескольких лет. 

* * * 
В апреле 1875 г. содержатель одной из типографий в Гельсингфорсе А. Линдфорс обратился с 

прошением к генерал-губернатору Великого княжества Финляндского графу Н. В. Адлербергу. Веро-
ятно, просителем являлся Андерс Август Линдфорс (Anders August Lindfors (1833–1879)) 
[Typografinen muistolehti 1892, 11]. Прошение было подано на русском языке и подписано именем 
«Андрей Линдфорс». В документах дела на шведском языке имя просителя обозначено как “Anders 
Lindfors”. Финский исследователь Т. Торвинен в своей статье также упоминает Линдфорса только 
под именем “Anders” [Torvinen 1984, 241]. Историк не уделяет внимание тому факту, что в русскоя-
зычном прошении к Н. В. Адлербергу имя Линдфорса записано на русский манер. Такая деталь при-
глашает подумать над тем, как мог позиционировать себя проситель. Возможно, исходя из сути дела, 
он хотел вызвать бóльшее доверие у российского генерал-губернатора. В чём же был вопрос? 

В обращении Линдфорс просил Н. В. Адлерберга соизволить издавать русскую газету под на-
званием «Русский Гельсингфорский листок», которая бы выходила два раза в неделю по вечерам. Га-
зета издавалась бы под редакцией преподавателя Александровской гимназии в Гельсингфорсе кол-
лежского асессора В.И. Ассонова на основании узаконений о печати, действующих в империи 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 1–1 об.].  

Что предполагалось публиковать в газете? Программа «Русского Гельсингфорского листка» 
предусматривала 7 отделов. Вместе они охватывали разные сферы российско-финляндской жизни: 

1. Хроника русской общественной жизни. 
Официальные и частные заметки и статьи, «имеющие отношение к жизни местного русского об-

щества» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2], например, издающиеся законоположения края, распо-
ряжения местных властей и учреждений, отчёты о деятельности русских правительственных и частных 
учреждений, сведения о выдающихся фактах и событиях из текущей жизни русского общества. 

2. Хроника общественной жизни финляндского общества. 
Статьи и заметки, «преимущественно заимствованные из официальных и частных финляндских 

газет, о жизни и деятельности финляндского общества и различных местных учреждений, как прави-
тельственных, так и частных» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2]. 

3. Внутренние известия. 
Корреспонденции и статьи о наиболее выдающихся фактах и явлениях русской общественной 

жизни, «как в Финляндии, так и в России» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2–Л. 2 об.]. 
4. Заграничные известия: «обозрение текущих событий и выдающихся фактов из жизни как ев-

ропейских народов, так и народов других стран света» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2 об.]. 
5. Фельетон: критические литературные и художественные заметки, оригинальные переводные 

и беллетристские произведения, к примеру: романы, повести, рассказы, исторические очерки,  
путешествия. 

6. Смесь: мелкие заметки, анекдоты, курьёзы. 
7. Частные и официальные извещения, торговые и другие объявления. Курс. 
Итак, программа «Листка» разделяла новости о местных русском и финляндском обществах. 

Третий отдел частично дублировал первый. Акцент был сделан именно на новостях о русском обще-
стве: местном, которое проживало в Великом княжестве Финляндском, и том, которое проживало на 
территории остальной России. Газета не позиционировала себя в качестве проводника особой прави-
тельственной политики по отношению к ВКФ. Формулировки разделов скорее говорят об информи-
рующей функции издания. Линдфорс и Ассонов не ходатайствовали о правительственной субсидии 
или какой-либо государственной помощи. В прошении говорилось именно об официальном разреше-
нии на издание. 

* * * 
24 апреля / 6 мая 1875 г. генерал-губернатор Н. В. Адлерберг отправил в хозяйственный депар-

тамент Финляндского Сената официальное письмо с надписью «Секретно». Н. В. Адлерберг, по его 
словам, понимал, что «эта газета в случае, если она будет издаваема по вышеупомянутой программе, 
содержанием своим легко может возбудить неприятные столкновения» [Kansallisarkisto. KKK. 
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№53/1875. Л. 3.]. Что именно в программе «Русского Гельсингфорского листка» было потенциально 
опасным, Адлерберг не уточнял. Возможно, он полагал, что количество информации о русских учре-
ждениях, событиях и фактах из жизни русских людей воспринялось бы местным финляндским обще-
ством как насаждение русскости.  

Адлерберг препровождал прошение Линдфорса и программу на рассмотрение Финляндского Се-
ната. Чуть позже Сенат предоставил свой отзыв, где внимание обращалось на законодательство в от-
ношении печати. Получив мнение сенаторов, граф Н. В. Адлерберг предложил им составить проект по-
становления о «ближайших определениях о надзоре за русскими периодическими изданиями в Фин-
ляндии» и представить этот документ императору. Это было связано с тем, что издание газеты на рус-
ском языке в ВКФ создавало бы прецедент. Однако было неясным, какими правилами руководство-
ваться при издании. Причём Н. В. Адлерберг просил поместить в проект уточнение, по которому 
«высший надзор» за такими печатными органами был бы предоставлен генерал-губернатору ВКФ. Бо-
лее того, у него было бы «право прекратить издание журнала или газеты в случае, если бы неуместное 
направление или слог их того потребовало» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 14 об.]. Соответствен-
но, решение о «неуместности» содержания газеты лежало бы исключительно на генерал-губернаторе. 

Таким образом, на начальном этапе проекта ни Н. В. Адлерберг, ни Финляндский Сенат не бы-
ли против издания русской газеты в крае. Однако граф был насторожен, считая, что предварительная 
программа газеты не была подходящей. Он был готов допустить появление русскоязычной газеты, но 
при условии, что у него был бы над ней контроль. Главный вопрос дела начинал формироваться во-
круг издания особого законодательного акта о русской прессе в ВКФ. 

* * * 
Ещё до рассмотрения всего дела о гельсингфорской русской газете петербургскими акторами 

политики в отношении Финляндии (министр статс-секретарь Великого княжества Финляндского, 
Комитет финляндских дел и, конечно, император) газета «Санкт-Петербургские ведомости» в сен-
тябре 1875 г. опубликовала заметку о планируемой русской газете в Гельсингфорсе [Санкт-
Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. Второй лист]. Двумя днями спустя ещё одна пе-
тербургская газета «Голос» перепечатала отрывок из статьи «Санкт-Петербургских ведомостей» о 
русской газете [Голос. 21 сентября 1875. № 261. С. 2]. Репортёры «Ведомостей» каким-то образом 
узнали о планировавшемся издании. В тексте уверенно утверждалось, что «есть полная вероятность», 
что с начала 1876 г. в Гельсингфорсе будет издаваться русская газета. Только «непредвиденные за-
труднения помешали начать издавать газету с 1 октября» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сен-
тября 1875. № 250. Второй лист].  

Следовательно, «Санкт-Петербургские ведомости» и «Голос» поддержали идею выпуска рус-
скоязычной газеты в Гельсингфорсе. Оба этих официальных органа выражали мнение либеральной, 
достаточно прогрессивной, части общества в то время. Корреспондент «Ведомостей» обращал вни-
мание на необходимость русской газеты в Финляндии, которая проявлялась почти каждый день, а 
также на практическую пользу от газеты: «Так, здешним русским негде напечатать самого простого 
объявления на русском языке. Редакции существующих здесь нескольких шведских и финских газет, 
хотя и берутся печатать эти объявления, но, по незнанию русского языка и по небрежности, они до 
того искажают эти объявления, что последние не только теряют всякий смысл, но обращаются в 
курьёзы» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. №250. Второй лист]. Таких объявле-
ний, по мнению автора заметки, было множество. Пример одного из таких «курьёзов» начинал на-
стоящую статью.  

* * * 
В ноябре 1875 г. генерал-губернатор Н. В. Адлерберг препроводил в Петербург к исполняюще-

му должность министра статс-секретаря Великого княжества Финляндского Э. К. Шернваль-Валлену 
представление Финляндского Сената от 18 октября 1875 г. о деле о русской газете. К прошению был 
приложен проект постановления касательно периодических изданий на русском языке в Финляндии. 
Адлерберг поддержал проект Сената и просил Шернваль-Валлена исходатайствовать соизволение 
императора на мнение Сената. В проекте предполагалось принять к руководству высочайшие поста-
новления о печати в Финляндии от 31 мая 1867 г. и от 1 мая 1871 г. «Главное наблюдение» за рус-
скими изданиями должно было бы принадлежать генерал-губернатору. У него было бы право, «когда 
к тому окажется повод» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.], без предварительного предосте-
режения отменить разрешение на периодическое издание.  
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Далее проект, представленный на утверждение императора, был передан Александром II на 
рассмотрение в Комитет финляндских дел в Петербурге. Этот орган состоял из министра статс-
секретаря Великого княжества Финляндского, его товарища, нескольких финляндских сенаторов и 
русского члена комитета. В первую очередь, Комитет, так же, как и Сенат, находил обязательным 
издание узаконения по этому предмету. Комитет не имел возражений против «определения» о руко-
водстве двумя высочайшими постановлениями о печати от 1867 г. и 1871 г., а также о праве генерал-
губернатора в отношении русских газет.  

Вместе с тем Комитет обращал внимание, что прекращение русского издания без предвари-
тельного предостережения «поставило бы означенные издания в крайне стеснённое и притом исклю-
чительное положение сравнительно с тем, что существует относительно периодических сочинений не 
только в России, но и в самой Финляндии» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.]. Временные 
правила о печати 1865 г. в Российской империи устанавливали, что издание приостанавливалось ми-
нистром внутренних дел на определённый срок после предварительных предостережений и «при по-
средстве Главного управления по делам печати» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.–Л. 18]. 
Аналогичное правило «в применимых частях» существовало и в ВКФ в отношении прессы на швед-
ском и финском языках.  

Следовательно, члены Комитета отмечали, что предлагаемые правила были бы более строгой 
мерой, чем те, что существовали в отношении периодических изданий и в самой империи, и в ВКФ. 
Без сомнения, это обстоятельство «обратило бы на себя внимание русской печати и подало бы повод 
<…> к разным неблагоприятным суждениям об особенностях финляндского законодательства» 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 18]. Таким образом, Комитет заботился о том, чтобы не созда-
вать негативный образ положения русских изданий в Финляндии и избежать обвинений со стороны 
русской прессы в империи.  

В свою очередь, министр статс-секретарь Э. К. Шернваль-Валлен хотел предупредить, «по воз-
можности, недоразумения, какие могли бы возникнуть вследствие различного толкования предпола-
гаемого законопроекта» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 18]. Ещё до доклада этого дела импера-
тору министр статс-секретарь обратился к генерал-губернатору Н. В. Адлербергу. Шернваль-Валлен 
сообщил ему мнение Комитета финляндских дел, а также попросил графа представить собственное 
заключение по вопросу. Отвечая 12/24 февраля 1876 г. на эту просьбу, Адлерберг ссылался на даро-
ванное ему императором секретное право 1869 г. закрывать шведские и финские газеты по своему 
усмотрению, если к тому появится повод. При этом генерал-губернатор должен был доносить импе-
ратору «о состоявшемся запрещении с объяснением причин, вызвавших таковое распоряжение» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л].  

Таким образом, существовала и секретная часть правил в контроле за периодическими изданиями 
в Финляндии. Бывший министр статс-секретарь А. Г. Армфельт объявил Н. В. Адлербергу об этом пра-
ве секретным отношением от 15/27 июня 1869 г. за № 407. В связи с этим Адлерберг полагал, что по-
добное правило «в некоторой степени» заменяло в ВКФ «существующую в империи систему предвари-
тельного предостережения» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 19 об.]. Генерал-губернатор конфи-
денциально писал новому министру статс-секретарю Э. К. Шернваль-Валлену, что «представляемые 
ген[ерал]-губ[ернатор]у страны (Финляндии. – М.З.)» в проекте постановления Сената 1875 г. высший 
надзор за русскими изданиями и право их прекращения были вызваны с его стороны именно вышеупо-
мянутым правом 1869 г. в отношении местных газет Великого княжества Финляндского. 

Кроме того, граф Адлерберг добавлял, что неохотно соглашался бы на изменение проекта Се-
ната. Он предлагал Шернваль-Валлену предоставить испрашиваемое право «высшего надзора» за 
русскими газетами и их закрытия, например, секретным отношением, если тот не хотел делать этого 
официально, т.е. каким-либо постановлением. Таким образом, от усмотрения Адлерберга зависело бы 
либо «предупредить», либо на определённое время «воспретить», либо «запретить вовсе», «без дове-
дения об этих распоряжениях до Высоч[айше]го сведения» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 19 
об.]. Однако барон Э.К. Шернваль-Валлен не обнаружил в канцелярии Статс-секретариата в Петер-
бурге ни копии, ни черновой бумаги того секретного отношения 1869 г. Он попросил прислать себе 
эту копию, что и было сделано. 

* * * 
27 февраля 1876 г. состоялось ещё одно заседание Комитета финляндских дел. Он вновь рас-

сматривал дело о русской газете в Гельсингфорсе. Комитет считал невозможным ходатайствовать об 
императорском утверждении законопроекта о русской печати в ВКФ в первоначально представлен-
ном виде, поскольку «русские периодические издания подвергались бы в Финляндии более строгим 
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правилам, чем шведские и финские» [Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – 
kesäkuu. б/л]. По мнению Комитета, «это подало бы справедливый повод к ошибочным выводам» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. 

Следует вспомнить, что выработка позиции Комитета финляндских дел протекала на фоне дис-
куссии об особом положении ВКФ и о том, возможно ли было назвать Финляндию «государством» 
[Юссила 2009]. Представители финляндской элиты обсуждали то, на каких именно основаниях суще-
ствует связь между этим регионом и остальной Россией. Вероятно, как предполагал Комитет, особо 
строгие правила для русской прессы в крае могли бы поддержать существовавшее в ВКФ мнение о 
том, что эта связь слабая, и что Финляндия обладает по-настоящему исключительным положением, с 
которым считается имперское правительство. 

Таким образом, основной вопрос, рассматриваемый в первую очередь Финляндским Сенатом, и 
затем генерал-губернатором, и Комитетом финляндских дел, состоял в издании правил – какого-либо 
законодательного акта, на который можно было бы опереться при издании русскоязычного печатного 
органа в Финляндии. ВКФ обладало особым положением, и для финляндской бюрократии было важ-
но соблюсти легальность при управлении Финляндией. 

Вопросы правительственного субсидирования, как и вообще то, на какие средства будет осу-
ществляться издание, не поднимались в бумагах по делу газеты. Её практическая польза для русскоя-
зычного населения в Гельсингфорсе также не акцентировалась ни генерал-губернатором, ни минист-
ром статс-секретарём, ни Комитетом финляндских дел. Аргумент заботы об интересах русского на-
рода в крае с преимущественно нерусским населением отсутствовал. Однако позже, на рубеже XIX – 
XX вв. подобные утверждения будут одним из самых сильных доводов сторонников русификации 
окраин, в том числе и Финляндии. 

Комитет принимал во внимание, что отсутствие узаконения об изданиях на русском языке в 
Финляндии – это пробел в законодательстве о печати. В связи с этим Комитет всеподданнейше пред-
ставлял: «не будет ли» императору благоугодно «объявить, что выходящие в Финляндии на русском 
языке периодические издания во всех отношениях сравниваются с подобными же изданиями» на 
финском и шведском языках [Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. 
б/л]. В связи с этим к русским изданиям могли применяться правила, действовавшие в отношении 
изданий на местных языках. Затем Комитет испрашивал разрешение, чтобы Сенат издал соответст-
вующее общее постановление. 

Кроме того, полагал Комитет, в случае одобрения Александра II, не было бы необходимости в 
особом предписании о предоставлении генерал-губернатору права надзора над русской печатью. Право 
надзора за периодической печатью на шведском и финском языках, которое уже имелось у генерал-
губернатора, «само собою имело бы применение также и к издаваемым в крае русским газетам» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. Комитет прилагал обновлён-
ный «проект постановления касательно периодических изданий на русском языке в Финляндии». 

* * * 
Тем временем прошёл почти год после представления прошения о русской газете А. Линдфорса 

к Н. В. Адлербергу, а дело так и не было представлено на окончательное утверждение императору. 
Решение дела затягивалось и вследствие бюрократических задержек. Так, отношением от 11/23 марта 
1876 г. барон Э. К. Шернваль-Валлен просил исполняющего на тот момент должность финляндского 
генерал-губернатора барона Б. Э. Индрениуса прислать программу предполагаемой газеты, а также 
ответить на вопросы, кто будет её издавать и кто будет ответственным редактором, поскольку из бу-
маг этого «не видно» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 22]. В скором времени министр статс-
секретарь собирался представить дело императору, и Александр II мог бы «обратить внимание» на 
эти детали. Однако генерал-губернатор Н. В. Адлерберг препровождал всю эту информацию с соот-
ветствующими бумагами в Финляндский Сенат ещё весной 1875 г., откуда они должны были вер-
нуться с мнением Сената и первым проектом постановления о периодической печати на русском язы-
ке. Затем они должны были быть направлены в Петербург. В итоге в марте 1876 г. генерал-
губернатор отправил просимые необходимые бумаги в Статс-секретариат по финляндским делам.  

Наконец, в апреле 1876 г. на высочайшее усмотрение было «повергнуто» представление хозяй-
ственного департамента Финляндского Сената, отзыв генерал-губернатора и мнение Комитета фин-
ляндских дел относительно проекта Сената о постановлении о периодических изданиях на русском 
языке в ВКФ. Император Александр II собственноручно написал 22 апреля/4 мая 1876 г. на выписке 
из протокола, «ведённого в заседании» Комитета финляндских дел 27 февраля: «Нахожу основание 
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русского журнала, в Финляндии, совершенно излишним» (курсив мой – М. З.) [Kansallisarkisto. VSV. 
1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. Слова «газета» и «журнал» в данном случае вы-
ступают в роли синонимов, подразумевая под собой периодическое издание. Чуть позже император-
ская резолюция была «по цепочке» передана в Гельсингфорс. Министр статс-секретарь уведомил о 
ней исполняющего должность финляндского генерал-губернатора. Последний поставил в известность 
о решении Александра II Финляндский Сенат и губернатора Нюландской губернии. 

* * * 
Главное препятствие, как бы это ни было парадоксально, состояло в нежелании императора 

дать ход делу. Очевидно, что с одобрения Александра II этот вопрос мог бы быть решён. Император, 
возможно, руководствовался неудачным опытом Польши, где почти любое напоминание о русском 
вызывало недовольство. Позиция Александра II по русскоязычной газете в Гельсингфорсе ещё раз 
доказывает, что император хотел сохранять Великое княжество Финляндское в особом статусе. На 
фоне восстания в Царстве Польском 1863–1864 гг. и ужесточении там правительственного курса по-
сле, напряжённой обстановки с немецким «элементом» в Прибалтийских губерниях и появления 
множества публикаций по национальному вопросу в империи в целом, ситуация в Финляндии скла-
дывалась по-другому. В рассматриваемое время аналогичных политике в западных регионах дейст-
вий попросту не требовалось в Великом княжестве Финляндском. 

Кроме того, сам факт издания особого законодательного акта о русской периодической печати 
на одной из частей Российской империи мог восприниматься императором негативно или, по крайней 
мере, не вызывать одобрения. Это бы дополнительно официально фиксировало обособленность ВКФ, 
а, значит, поднимало бы вопросы о статусе Великого княжества Финляндского. В национализирую-
щемся и модернизирующемся многонациональном государстве, каким являлась Россия, это было по-
тенциально проблематично. 

Интересно, что почти в одно время с проектом «Русского Гельсингфорского листка» в 1878 г. в 
Варшаве начала издаваться первая частная газета на русском языке «Западная почта». Этот проект 
также в целом оказался неудачным – уже в 1879 г. издание было прекращено. Однако здесь причины 
неудачи лежали в практической плоскости, а не законодательной, ведь газета была разрешена. 
М. Рольф полагает, что несостоятельной была «бизнес-модель» «Западной почты»: для коммерциали-
зации русскоязычной прессы в Польше требовалась «многочисленная русскоязычная читательская 
аудитория, а её в конце 1870-х годов ещё не было» [Рольф 2020, 369].  

* * * 
В конце 1880 г. В. И. Ассонов вновь предпринял попытку получить разрешение на издание рус-

ской газеты в крае. Причём на этот раз он пробовал добиться реализации проекта уже через Главное 
управление по делам печати в Петербурге. Ассонов просил генерал-губернатора графа Н. В. Адлер-
берга о разрешении издавать «с дозволения предварительной цензуры» политическо-литературную 
газету «Финляндский Вестник». Газета должна была выходить три раза в неделю под его редакцией. 
Начальник Главного управления по делам печати Н. С. Абаза конфиденциально обращался к генерал-
губернатору за информацией о политической благонадёжности просителя. Кроме того, он спрашивал 
мнение Адлерберга о том, кто мог бы цензурировать газету, если она будет разрешена 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 30].  

В ответном конфиденциальном письме в январе 1881 г. Н. В. Адлерберг изложил суть дела с 
«Русским Гельсингфорским листком», подчеркнув в тексте письма высочайшую резолюцию импера-
тора [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 29]. Не собираясь ещё раз возобновлять этот вопрос и тре-
вожить императора, Адлерберг дал Абазе следующий ответ: «При таких обстоятельствах я лишён 
возможности дать ответы на Ваши запросы» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 29]. В дальнейшем 
до конца царствования Александра II вопрос о русском периодическом издании в Гельсингфорсе, по 
всей видимости, не поднимался. 

 
Заключение 
 

В 70-е гг. XIX в. существовал реальный проект издания русскоязычной газеты «Русский Гель-
сингфорский листок» в Великом княжестве Финляндском. Её программа делала акцент на жизни рус-
ского общества как в Финляндии, так и на территории остальной империи. В то же время информа-
цию частично предполагалось брать из местных финляндских газет. Материалы дела говорят о том, 
что «Гельсингфорский Листок» не планировался к изданию в качестве российского правительствен-
ного рупора. 
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Трудности, возникшие при попытке издания русскоязычной газеты, были связаны, в первую 
очередь, с законодательными нормами в Великом княжестве Финляндском как особой части импе-
рии. Бóльшую часть года, пока вопрос был в стадии рассмотрения, обсуждали именно законодатель-
ные акты и нормы контроля в отношении предполагаемых периодических изданий на русском языке 
в Финляндии. На это с самого начала обратил внимание Финляндский Сенат. 

Почему попытка издания русской газеты в Гельсингфорсе в 70-е гг. XIX в. оказалась неудачной? 
Важное, если не главное, обстоятельство заключалось в несоответствии проекта основания газеты той 
политике, которую проводили в ВКФ император и правительство. Издание особого законодательства о 
русскоязычной периодической печати в неё не входило. Вероятно, сыграло свою роль и нежелание 
провоцировать изданием русскоязычной газеты в Финляндии даже отдалённо похожие настроения, ко-
торые существовали в Царстве Польском. Помимо этого, генерал-губернатор как глава российской ад-
министрации в крае обращал внимание на расположение настроений местного финляндского общества 
и те процессы, которые в нём протекали. Именно Н. В. Адлерберг, будучи не против самой идеи изда-
ния, высказал опасения в отношении программы газеты и возможных «столкновений».  

Дело не дошло до разбирательства собственно практической пользы от русской газеты в крае 
для местного русского населения, хотя петербургские газеты обращали внимание именно на этот мо-
мент. Оно было прервано ещё на стадии разработки проекта законодательства о периодической печа-
ти на русском языке на территории Великого княжества Финляндского. Можно предположить, что 
вопросы соотношения затрат на издание и прибыли, а также в целом пользы, могли бы отойти на 
второй план. Так было бы в случае, если имперское правительство видело задачей политики, прово-
димой в регионе, попечение о русском населении и защиту его интересов через учреждение русскоя-
зычного печатного органа. Таким образом, в 70-е гг. XIX в. император Александр II в силу собствен-
ного понимания управления Финляндией и положения в ней не видел в этом необходимости. 
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