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Вхождение Финляндии в состав Российской империи, получившее пра
вовое оформление в рамках Фридрихсгамского договора от 17-го сентября 
1809 года и явившееся одним из ключевых итогов русско-шведской войн^т 
1808—1809 гг., ознаменовало начало нового этапа развития первой. Импер
ский контекст формирования финской государственности породил не только 
разветвленную политическую и законодательную системы, но и совершен
но иные условия социально-экономического развития новоиспеченной 
автономии. Прежний «патрон» финской территории, в лице Шведского ко
ролевства, использовал оную лишь в качестве ценного ресурсного придатка, 
о чем свидетельствовал, к  примеру, советский исследователь В.В. Похлеб- 
кин [5, с. 31]. Показательно, в этом отношении, то, что подавляющее боль
шинство исследователей, представленных ниже, акцентировали внимание 
на аналитико-статистической оценке раскрытия экономического потенци
ала Великого княжества Финляндского. Ниже освещены отечественные 
историографические ракурсы применительно к оценке социально-эконо
мического развития Финляндии на рубеже XIX—XX вв. и выделены соот
ветствующие индикаторы.

Честь вписывания проблематики истории Финляндии в контекст русской 
историографии принадлежит дореволюционным исследователям К.Ф. Ордину 
(1836—1892), П. Морозову, М.А. .Лялиной (1838-1910) и М.М. Бородкину (1852— 
1919). Двухтомный труд Ордина «Покорение Финляндии», увидевший свет 
в 1889 году и удостоенный престижной Макарьевской премии, представлял 
собою первый опыт фундаментального исследования ранней финской ис
тории и политических процессов, определивших статус Финляндии в 1809 
году [4]. Социально-экономическая сторона не нашла места в работе Ор-
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дина. В 1895 году вышла публицистическая работа П. Морозова, посвя
щенная состоянию торговли и промышленности Великого княжества во 
второй половине XIX века [3]. Он в^тявил несоответствие между темпами 
развития земледелия и демографического роста, указав на девятикратное уве
личение суммарной площади обработанной земли (со 100 тыс. до 909176 га) и 
пятикратное — численности населения (с 450 тыс. до 2415135 чел.) с сере
дины XVII века до 1892 года [3, с. 5]. Спустя три года б^ъли издана: «Очер
ки» Лялиной, охватившие, в отличие от работы Ордина, не только период 
до 1809 года, но и развитие автономии в последующие годы [2]. Лялина 
обратила внимание на завершение процесса выкупа земель помещиков .для 
последующей продажи крестьянам, пришедшегося на первые годы XX века 
и обошедшегося финскому правительству в 17 млн. марок (4,25 млн. руб
лей) [2, с. 255-256]. Ею же б^тли заложены основы анализа проблемы тор- 
парей — финских безземельн^тх, разрешение которой увязывается .Лялиной 
с созданием в 1902 году комиссии по освоению заболоченн^тх земель [2, 
с. 300]. Бородкин, посвятивший один из трудов новейшей финской исто
рии, указал на значительный потенциал развивающегося железнодорожно
го хозяйства Великого княжества, принесшего в 1898 году валовый доход в 
22 млн. марок (5,5 млн. рублей — по начальному курсу) [1, с. 160]. Своего 
рода итог дореволюционн^тх историографических оценок подвел Д.С. Триз
на: по его свидетельству, промышленная составляющая финской экономи
ки достигла колоссального прогресса в лице 300-кратного показателя про
изводства 1840 года [7, с. 54].

Советская историография социально-экономического развития Финлян
дии последних дореволюционных десятилетий представлена именами та
ких исследователей, как: В.В. Похлебкин, Л.В. Суни. В.В. Похлебкин, в 
контексте фундаментального труда, посвященного истории Финляндии 
имперской поры, заострил внимание на том обстоятельстве, что объем 
финского бюджета возрос, в период с 1868 по 1908 гг., на 47,5 млн. рублей 
— с 9,5 до 57 [5, с. 42]. Один из ведущих советских и российских специали
стов в сфере истории Финляндии Л.В. Суни рассмотрел социально-эконо
мическое развитие княжества сквозь призму Торговых положений 1858 и 
1885 гг., а также тенденции к росту степени востребованности финской 
промышленной продукции — чугуна, железа, стали и соответствующих из
делий [6]. Суни выразил убежденность в том, что имперско-финские поло
жения создали благоприятные условия для поставки ресурсов и изделий из 
автономии и, следовательно, заметно улучшили общее состояние социаль
но-экономического положения княжества [6].

Подводя итоги нашим рассуждениям, заметим: дореволюционная и со
ветская традиции породили ряд уникальных ракурсов анализа и оценки 
социально-экономического развития Финляндии на рубеже XIX—XX вв., 
как-то: хозяйственно-демографический, земельный, финансово-промыш
ленный, бюджетно-статистический и торгово-политический. В фундамен
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тальных сочинениях, на наш взгляд, данн^те ракурсы разветвляются и, при 
этом, сохраняют очертания: в одном из наиболее известных трудов Суни, к 
примеру, представлено раскрытие проблематики социально-экономичес
кого развития Финляндии сквозь призму торгово-политического ракурса. 
В работах дореволюционных авторов доминируют хозяйственно-демогра
фический, бюджетно-статистический, земельный и финансово-промыш
ленный ракурсы, которые отвечали общественным запросам той поры.

В заключение следует указать на то, что в основу настоящей работы 
положены тезисы, которые в дальнейшем подвергнутся концептуальному 
углублению и вписыванию в более широкий контекст.
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Развитие торгово-промышленного предпринимательства в Самарском 
крае на рубеже веков продолжалось согласно утвердившимся в середине 
XIX в. традициям, заключавшимся в сельскохозяйственной специализации 
региона с преимущественной занятостью в хлебной отрасли. Этому спо
собствовал ряд факторов: удачное географическое расположение края, бла
гоприятные климатические условия, а также современная транспортная 
инфраструктура, в которую входили сеть железных дорог и компании вол
жского пароходства. К  тому же во второй половине XIX в. стала функцио
нировать финансовая инфраструктура, в которой б^тли представлены кро
ме государственных банков частные кредитные учреждения [4, с. 207].
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