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 К ЧИТАТЕЛЮ В 1990-х гг. Общество Финской Литературы издало три общих работы по Ингерманландии, Карелии и Эстонии. Первой осе нью 1991 г. увидела свет «Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri», для которой помимо прочего я написал обзор о положении ингерманландских беженцев в Финляндии в 1920-1930-х гг. После издания книги потомки ингерманландских беженцев связывались со мной, чтобы по лучить дополнительную информацию .

 В первой половине 1990-х гг. я принимал участие в издании, посвя щенном истории карельского народа. Судьбам восточно-карельских беженцев в Финляндии было уделено лишь несколько строк текста .

 Многочисленные вопросы вновь свидетельствовали о том, что о беженцах следовало бы написать более обстоятельно. И когда позднее одну из статей я посвятил жизни в Финляндии ингерманландских и восточно-карельских беженцев, т.е. беженцев-соплеменников, то ста ло очевидным, что история русских эмигрантов также нуждается в понятном и доступном изложении .

 Опубликованная Обществом Финской Литературы трилогия о род ственных народах является междисциплинарной серией, написанной специалистами разных областей знания. Настоящая работа по своему характеру во многом может быть сравнима с этими тремя изданиями .

 И хотя ее автором является историк, в ней затронуты все наиболее существенные стороны повседневной жизни беженцев .

 Это была экспедиция в «другую Финляндию», в значительной мере уже подзабытую. Благодаря тысячам беженцев Финляндия в 1920-1930-х гг. стала поликультурным и многонациональным государ ством такого масштаба, который после затхлой атмосферы послево енных лет вновь заявил о себе только в 1990-е гг .

 Завершив эту работу, хочу со словами благодарности обратиться к многочисленным лицам, оказавшим мне свою помощь. Петрозавод ские и петербургские коллеги расширили мои представления об отно шении русских к массовой эмиграции из послереволюционной России, 

-* Пекка Невалайнен. И згои =а также помогли сориентироваться в потоке новейших исследований .

 В издательской среде решающее влияние на успешную реализацию всего проекта оказал директор издательства Матти Суурпяя. Он без колебаний продвигал вперед работу, которая по некоторым своим параметрам отличалась от наиболее традиционных изданий Общества Финской Литературы. Редактор издательства Пяйви Валлисаари с присущей ей умением отредактировала текст и из сумбурной рукопи си сделала книгу .



 


	







		













 Моя работа над исследованием проходила в должности научного сотрудника существовавшей в свое время гуманитарной комиссии Финской Академии, а позднее на хлеб насущный я зарабатывал в уни верситете Йоэнсуу. В промежутках была более срочная работа, и беженцы пребывали где-то на заднем плане. И если данное предпри ятие на последнем этапе все же было доведено до конца, то слова бла годарности следует адресовать Фонду поддержки карельской куль туры .

 В Йоэнсуу 1.3.1999., в день, когда 78 лет назад начался Кронштадтский мятеж .

 Пекка Невалайнен 

 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 о прошествии нескольких наглухо задраенных десятилетий число иностранцев в Финляндии с конца 1980-х гг. стало воз растать. За неполное десятилетие их количество утроилось .
 Наибольшее внимание общества было обращено на беженцев, репат риантов финского происхождения, прибывших из районов бывшего Советского Союза, а также на рост русского населения .

 Финляндия не впервые сталкивается с подобной проблемой. Из-за русских революций и военных действий вблизи от наших границ Фин ляндия уже в первые годы независимости испытала на себе вторжение беженцев с востока .

 Как писали газеты того времени, «граждане всех стран» тысячами бежали через Финляндию на свою родину от разразившейся в России бури. В этом потоке смешались все — работники дипломатических миссий со своим опломбированным багажом, похожие на тени и с тру дом передвигавшиеся военнопленные, смуглые дрессировщики из цирка Чинизелли .

 Помимо этого в Финляндию пришло много собственно российских беженцев: русские, обрусевшие инородцы, соплеменники — ингерманландцы и восточные карелы. Поток беженцев стал нарастать в 1918 г., и последняя крупная волна хлынула из Восточной Карелии в 1922 г. Но на этом дело не закончилось. На протяжении всех 1920-х гг .

 через восточную границу в страну то и дело проникали беглецы, катаклизмы Советского Союза 1930-х гг. вновь толкнули людей на запад .

 В Финляндии в начале 1920-х гг. находилось более 33 тысяч бежен цев. Тысячи из них вернулись на свою родину, часть русских устреми лась в страны центральной и восточной Европы. В самой же Финлян дии в середине 1930-х гг. на постоянной основе проживало свыше 14 ооо человек, не обладавших гражданскими правами .

 Вопрос о «старых» беженцах излагался ранее или слишком в общем виде, или в крайне узких хронологических рамках; при этом 

-зэ Пекка Невалайнен. Изгои характеристика ограничивалась какой-то узкой группой и постанов кой проблемы. В данном случае ставится цель представить судьбы разрозненной российской эмиграции в Финляндии в широком пано рамном изложении и на продолжительном отрезке времени .

 По поводу того, как Финляндия и финны приняли беженцев и занимались их проблемами, существуют самые различные мнения .

 Можно встретить суждения о том, что Финляндия решала их пробле мы прохладно, но корректно и даже безупречно, с другой стороны го ворилось о выпавших на долю русских испытаниях, особенно в первые годы эмиграции. Сами беженцы сетовали в свое время на ограничения, которые распространялись на иностранцев и сковывали таким обра зом им жизнь .

 Никакой продуманной политики по отношению к беженцам в Фин ляндии не существовало. Когда начался огромный наплыв населения, Финляндия делала лишь первые шаги по пути собственной независи мости, и если у какой-то части официальных лиц и имелись некие намерения свести поток инородцев к минимуму, то добиться этого было просто-напросто невозможно. Для наиболее активных периодов эмиграции были характерны споры чиновников и постоянно меняв шиеся инструкции. Но на том этапе, когда ситуация успокоилась и практическая сторона дела обрела устойчивость, рассмотрение проблем беженцев передали в самые разные учреждения, где они были обречены на долгое прохождение в крайне запутанной и плохо скоординированной системе управленческого механизма .

 Поскольку власть предержащие исходили из того, что в Финлян дии на постоянное проживание останется некое эмигрантское мень шинство, то для решения вопросов обустройства и обучения были разработаны широкие организационные меры. В стране, где и у соб ственного народа имелось множество проблем, они, несомненно, носили прогрессивный характер. Судя по всему, подзабылось одно обстоятельство: когда в последнее время аналогичные меры стали применяться по отношению к репатриантам и новым беженцам, то учреждение, отвечавшее за подобную работу среди российских эми грантов первой волны, было закрыто только в конце 1950-х гг., а по следние пункты помощи — в 1970-х гг .

 Ужесточение позиций по отношению к беженцам и инородцам в целом, даже с использованием принудительных мер, стало характерно для Финляндии 1990-х гг. Но какова была ситуация между мировыми войнами? Атмосфера того времени была пропитана подозрением и =* Вместо предисловия ^ = откровенной ненавистью к «рюсся». С другой стороны, некоторые инстанции не жалели газетных полос и собственных голосовых связок для внедрения в общественное сознание идей племенного родства. В повседневной жизни перед беженцами возникали самые разнообраз ные проблемы. Иммигранты сталкивались с ненавистью, имели место случаи физического насилия, но встречалось и сочувствие, и русские, в конце концов, находили свое место в жизни. Причины, которые ле жали в основе негативного отношения к беженцам и способствовали их раздуванию, во многом были теми же самыми, что в 1990-е гг .

 Шла ли речь о русских эмигрантах или беженцах-соплеменниках, в обоих случаях эмиграция означала материальные потери и утрату духовных связей, разрыв с привычным окружением, с культурой, тра дициями и нравами, в атмосфере которых протекала прежняя жизнь .

 Все 1920-е гг. для беженцев были связаны с ощущением временного характера происходивших событий, долгие годы жила надежда на то, что колесница времени повернет обратно и можно будет вернуться домой. Процесс оседания людей в новой стране ( во второй половине 1990-х гг. стал даже предлагаться термин «интеграция») протекал поразному: диапазон вариантов колебался от слияния с основной массой населения до сохранения своей обособленности, а в некоторых слу чаях имело место даже полное отчуждение .







 


	







		
















 Те способы, с помощью которых наши соплеменники добывали хлеб свой насущный и обустраивали свою жизнь, не отличались разно образием — это был тяжелый физический труд. Жизненный путь рус ских эмигрантов, напротив, складывался более разнообразно: от тра гических судеб (министр на сборе лесных шишек и графиня за вязкой гигиенических подушечек) до небывалого успеха в предприниматель стве и искусстве .

 И хотя беженцы-соплеменники селились по всей Финляндии, мож но все же говорить о их концентрации в восточных и северных общи нах страны, где формировались сколы старой России, Ингерманландии и Восточной Карелии. Для сохранения собственного идентитета, ради поддержания взаимных связей и традиций, передаваемых после дующим поколениям, проводилась большая работа .

 Наибольшую активность проявляли русские эмигранты, которые стремились к взаимным контактам, как из-за желания сохранить рус ские духовные ценности, так и в силу чуждого им культурного и язы кового окружения. В Финляндии существовали оазисы русского куль турного мира со своими социальными институтами в виде школ, домов 

-з* Пекка Невалайнен. И згои & престарелых, различных организаций и клубов, хотя большинство населения даже не имело сколько-нибудь полного представления об этой стороне дела. Примечательно, что русские оказывали большое влияние на те сферы финской культурной жизни, в первую очередь — балет и музыка, где язык не являлся преградой общению .

 Эта книга была издана в Финляндии на финском языке в 1999 г. И хотя после ее появления по данной проблеме были опубликованы не которые исследования и воспоминания, она по-прежнему является единственной обобщающей работой о судьбах гетерогенной по своему составу российской эмиграции в Финляндии. Надеюсь, что данная книга прояснит и расширит наши представления о забытых и предан ных почти полному забвению событиях далекого прошлого .

 Издание книги на русском языке в России стало возможным благо даря неутомимым усилиям директора Института Финляндии в СанктПетербурге Ярмо Ниронена. Я благодарен за предоставленную моему исследованию честь пополнить список тех финских книг, которые Институт издает на русском языке. Выражаю искреннюю благодар ность Майю Леппя, который выполнил перевод на русский язык с большой тщательностью. В настоящем издании отсутствуют сноски. С ними, как и с полным.списком использованной литературы, можно ознакомиться в финской версии исследования .


–  –  –
 ерые толпы людей с узелками за спиной стали во втором деся тилетии XX века знакомым, слишком знакомым явлением в Европе. Беженцы в условиях войн и произвола существовали и раньше, но лишь потрясения двадцатого столетия вытолкнули огром ные массы населения на дорогу скитаний .

 Заметные подвижки начались уже в 19 12 -19 13 гг. в связи с войной на Балканах, тогда сотни тысяч людей вынуждены были оставить свои дома. Затем первая мировая война и ее последствия породили гранди озные перемещения населения в лице беженцев и переселенцев. В результате крушения империй и перекройки границ эту судьбу в Евро пе испытало по некоторым данным около 9,5 млн. человек .

 В этот поток было вовлечено и население бурлившей Российской империи. Эмиграция в зарубежье началась в условиях разброда, порожденного большевистской революцией в октябре 1917 г. Снача ла люди устремились в только что отделившиеся от России и ставшие независимыми государства Прибалтики, в Польшу и в Финляндию .

 Многие предпочитали не выезжать за границы бывшей империи, наде ясь вскоре дождаться крушения большевиков .

 Огромные масштабы эмиграция приобрела несколько позднее, ког да осенью 1918 г. начался красный террор против контрреволюцио неров и в разных местах вспыхнули сражения гражданской войны .

 В последующие два-три года тысячи людей разбегались в разные стороны от ужасов войны и всеобщего бедствия. Вплоть до весны 1919 г. основными направлениями являлись Украина и район Черно морского побережья, где силы союзных государств оказывали под держку контрреволюционерам. Одесса стала своеобразной отдуши ной, через которую поддерживалась связь с внешним миром. По воспоминаниям Ильи Эренбурга московские адвокаты, питерские писатели... босоногие бездомные бежали из города в город .
-з» Пекка Невалайнен. И згои * С отступлением белых армий начался исход больших масс населе ния, поскольку помимо военных в эмиграцию устремились поддержи вавшие контрреволюцию лица и жители тех территорий, на которых разворачивались военные действия. В это же время была организова на отправка воинских частей за границу, первая из которых состоялась весной 1919 г., когда из Одессы ушли французские войска. Самая крупная эвакуация пришлась на позднюю осень 1920 г.: остатки войск генерала Врангеля и гражданское население вывезли из Крыма в Турцию .

 Исход из Советской России продолжался многие годы, он состоял из нескольких этапов и шел по различным направлениям. Хотя основ ная масса людей устремилась на запад и юг, значительное число эми грантов двинулось также в восточном направлении. К концу 1922 г. в Китае насчитывалось уже около 200 ооо россиян, из которых подав ляющая часть находилась в Харбине и Шанхае .

 Эмиграция, правда, в меньших масштабах, продолжалась и после того, как утихла канонада гражданской войны. Страшный голод нача ла 1920-х гг. привел в движение население окраинных территорий .

 Лица, подпадавшие под определение эмигранта, уезжали из Советско го Союза легальным путем вплоть до 1926 г. Неугодных, например, интеллигенцию, выдворяли .



 


	







		











 В начале 1920-х гг. российские беженцы, кочуя из страны в страну в поисках пристанища, находились в постоянном движении. Сначала несколько сотен тысяч человек скопилось в Германии, которая стала центром эмиграции, а Берлин — их «столицей». Ожидая крушения большевизма и возвращения на родину, люди хотели быть по возмож ности ближе к дому .

 Но по мере того, как эти надежды постепенно угасали, многие пере бирались из окраинных государств в центр Европы; в связи с ухудше нием экономического положения Германии оттуда стали уходить целыми толпами. От нищеты из Турции бежали по преимуществу на Балканы. Теперь Франция становится средоточием эмиграции, а Па риж ее эпицентром. В поисках своего счастья тысячи людей покидали европейский материк. Они устремились в Австралию, Соединенные Штаты и страны Латинской Америки .

 Но подавляющая часть российских беженцев осела все же в цент ральной Европе. В начале 1930-х гг. к числу стран, принявших наи большее количество эмигрантов, относились Франция, Германия, Китай, Польша, Югославия и Болгария .
-= Исход российских беженцев в Финляндию «sНачиная с осени 1917 г. потрясения в России обрекли на изгнание более миллиона человек. Именно россияне образовали один из наибо лее крупных эмигрантских потоков новейшего времени, волны которо го достигали берегов самых отдаленных континентов .


–  –  –
 «Харооши марооши!»

 Хотя Финляндия находилась в стороне от сражений первой мировой войны и основных эмигрантских потоков, исход беженцев из Советской России своим краем коснулся и финской территории. На начальном эта пе эмиграции явственно просматривались связи, существовавшие ранее между Великим княжеством и Россией. Русские находились в Финляндии и прежде, поэтому многие эмигранты имели в стране какую-либо «зацепку» .

 Первые русские поселенцы появились в т.н. Старой Финляндии, т.е .

 в юго-восточной части страны, присоединенной к России в XVIII в .

 Когда же Финляндия оказалась под короной российской империи, новые русские пришельцы осели на постоянное жительство, прежде всего в Выборгской губернии и в Хельсинки. Это были по преимуще ству торговцы, предприниматели, ремесленники. Помимо этой, мир ской, сформировалась и духовная диаспора из лиц, связанных с дея тельностью православной церкви .

 Из числа приехавших российских семей, ставших известными в мире коммерции и промышленности, можно назвать, к примеру, фами лии Фазер, Киселефф, Сергеефф, Синебрюхофф, Вавулин и Волкофф. Представители этих кругов уже в период автономии приняли финляндское подданство и укрепляли свои позиции внутри финского, по сути шведоязычного, высшего сословия, сохраняя при этом владе ние русским языком .

 Помимо осевших на постоянное жительство россиян в самых раз ных районах Финляндии можно было встретить выходцев из России, находившихся в стране непродолжительное время. Были чиновники, из которых часть окончательно осталась в княжестве, были разъезд ные негоцианты — «харооши марооши», получившие прозвище от голосистых торговцев мороженым, были рабочие, жандармы, тысячи военных и лица, проводившие время на водах, Отдельную прослойку составляли русские, отдыхавшие на Карель ском перешейке, который являлся своеобразной «передней» Петер Пекка Невалайнен. И згои *бурга. Во второй половине XIX в. пребывание здесь в летние месяцы приобрело невиданный ранее размах. Накануне первой мировой вой ны на перешейке находилось до юо ооо отдыхающих, как правило, петербуржцев. К тому же в отдельных его районах в руки русских перешло немало земли и недвижимости .

 Но за пределами перешейка и нескольких городов княжества фин ны все же редко имели дело с русскими. Военные, отдыхающие, коро бейники и ставшие ненавистными в годы угнетения жандармы создали обобщенный образ «рюсся» .

 Осевших на постоянное жительство русских было немного, и они концентрировались в Хельсинки, Выборге и в некоторых местах Карельского перешейка. Число получивших финляндское подданство русских в начале XX в. не превышало бооо человек. В 1910 г. в семи наиболее крупных городах Финляндии постоянно проживало около 12 ооо подданных России. Особую группу составляли обосновавшиеся в разных районах страны восточно-карельские торговцы .

 В сравнении с остальными окраинными территориями Российской империи в Финляндии находилось наименьшее количество русско язычного населения. Законодательство Великого княжества ограни чивало возможности российских подданных, поскольку они считались иностранцами. В период проведения политики унификации (админис тративно-государственных систем в начале XX в. — Пер.), именуемой в Финляндии периодом угнетения, центральная власть стремилась по кончить с «обособленностью» окраины от остальной империи. Вес ной 1912 г. вступил в силу закон об уравнении в правах, который пре доставил подданным России одинаковые права с гражданами Финлян дии. Финские официальные лица, как известно, «поперли против рожна» .

 Финляндию часто называли «красным тылом революции». Причи на в том, что в годы царской власти многие российские политические деятели получали в Финляндии убежище, люди и товары переме щались по ее территории в самых разных направлениях. Наиболее известными и канонизированными являются неоднократные тайные поездки по стране В. И. Ленина .

 Иммиграция, начавшаяся в Финляндию из-за революций в России, была по сути дела продолжением предыдущего процесса. Но теперь ситуация, полностью изменившись, приобрела даже гротескные чер ты. Ранее убежище искали преследуемые царизмом революционеры, сейчас — теснимые произволом властей и большевиками лица, среди которых были замечены ключевые фигуры старого режима .

 Исход российских беженцев в Финляндию Белогады и буржуи Влияние первой мировой войны проявилось в Финляндии помимо прочего и в начавшейся миграции русских гражданских лиц. Недоста ток продовольствия привел их в район дачных застроек на Карель ском перешейке, где легче было раздобыть пропитание. По этой же причине в страну приехали семьи и родственники расположенных в Финляндии русских войск. Кроме них в поисках мирной жизни не сколько тысяч человек прибыло из Прибалтики и Польши .






 


	







		












 Вызванный революционными потрясениями демографический прессинг начался в Финляндии почти незаметно. Многие русские семьи, ожидая прояснения ситуации, с окончанием летнего сезона остались осенью 1917 г. на Карельском перешейке, тогда как мужчины продолжали ездить на работу в Петроград. В конце года после боль шевистской революции на дачах уже появились лица, которые бежали от «красной бури». Это были первые ласточки начавшегося из России исхода; в этом смысле эмиграция стала просматриваться на Карель ском перешейке очень рано .

 Развернувшийся в Советской России поздним летом 1918 г. крас ный террор сразу же отразился на количестве устремившихся в Фин ляндию людей. В газетах постоянно печатались сообщения о перехо дах границы, о переплывавших реку Раяйоки беженцах, из которых некоторые даже тонули .

 Среди прибывавших легальным путем большинство в 1918 г .

 составляли финны и иностранцы, проезжавшие транзитом. Многие русские, получив визы, также использовали Финляндию лишь как транзитный коридор .

 Невозможно точно определить, какое количество русских в то вре мя въехало в Финляндию, поскольку сама она переживала серьезные неурядицы. Согласно некоторым оценкам в конце 1918 г. в стране на ходилось в общей сложности около 3000 русских, которые бежали еще после февральской революции 1917 г .

 Эмигрантский корпус формировался не только за счет лиц, пере шедших границу. К числу беженцев следует отнести и российских под данных, проживавших в Финляндии еще со времен ее автономии. На рубеже 1918-1919 гг. в стране находились самые разные граждане Рос сии: стремившиеся получить вид на жительство, собственно беженцы, а также уже обосновавшиеся в Финляндии — всего около 15 ооо человек .

 Прибытие русских эмигрантов в 1919 г. вызвало в Финляндии шум и критику. Политика официальных властей в отношении беженцев 

- » Пекка Невалайнен. И згои * ужесточилась, но почти все меры остановились на полпути. Только формировавшийся административный аппарат был не в состоянии сосредоточить в своих руках все нити управления .

 Несмотря на то, что ворота пытались держать запертыми, в 1919 г .

 русские вновь проникли в Финляндию; осенью усилился поток нелега лов. Но русские прибывали и легальным путем через Хельсинки, Тур ку и западную границу. Летом их количество возросло настолько, что министерство внутренних дел обратилось к министерству иностран ных дел с рекомендацией ограничить проникновение в страну через западные рубежи Финляндии .

 В конце 1919 г. количество русских эмигрантов в Финляндии по некоторым оценкам достигло почти 5000 человек. За год рост соста вил две тысячи беженцев .

 К 1919-1920 гг. уже оформились те правила, по которым на протя жении некоторого времени стали рассматривать вопросы, связанные с приездом в Финляндию русского населения. Цель заключалась в том, чтобы удерживать этот поток на возможно низком уровне. Легальный въезд разрешался лишь после тщательного изучения дела .

 Подход же к эмигрантам-нелегалам, начиная с 1918 г., отличался перманентным непостоянством: диапазон решений колебался от при ема всех без исключения до организованного выдворения из страны .

 Сомнения и неуверенность характеризовали практическую работу на протяжении многих лет .

 Нелегальное проникновение шло в основном через Карельский пере шеек, где люди использовали железную дорогу Петроград — Валкеасаари, и на последнем отрезке пути перебирались в Финляндию через реку Раяйоки. Сухопутную границу переходили и в других местах Карельского перешейка, а также в Приграничной Карелии. К тому же сотни людей пробирались в Финляндию морем, на лодках или по льду .

 Многие стремились к спасению, рассчитывая только на свои силы, но с ужесточением пограничного контроля беженцы все в большей мере вынуждены были пользоваться услугами контрабандистов и иных «знатоков границы». Существовали «дороги жизни», которые за большие деньги прямо вели из Петрограда в Финляндию .

 Напряжение, тяготы, надежды и страхи, связанные с тайным бег ством из страны, описаны в многочисленных воспоминаниях. Основа ния для страхов существовали постоянно, вплоть до последнего момента, поскольку выдворенные из Финляндии беженцы подверга лись в Советской России аресту и даже казни .

 Исход российских беженцев в Финляндию « Я встретил некую даму, которая с ребенком на руках, прячась днем в кустарниках, шла восемь суток и, в конце концов, добралась до цели, но одна — девочка умерла в пути от переохлаждения. Летом прибыл мужчина с женой, переплывший ночью залив, одежда сверну та в узелок на спине. Привезли людей, которые часами прятались в соломе, другие приплыли на лодках. Знакомый офицер пришел пеш ком из Казани, в кармане на всю дорогу — всего двадцать пять рублей» .

 Так описывал барон H. Е. Врангель эти бесчисленные судьбы и пути, которые вели тысячи русских в Финляндию .

 Эхо Кронштадта Поток прибывавших в одиночку русских беженцев пытались оста новить с тем же успехом, что и водопад с помощью запруды: «рюсся»

 прорывались в Финляндию порой неуправляемыми, огромными мас сами. Полыхавшая в Советской России гражданская война, которая уже в 1919 г. выплеснула в Финляндию тысячи соплеменников, вызва ла пару массовых исходов также и русского населения .

 Развал армии Северного правительства, оперировавшей в Мурман ском и Архангельском регионах, почувствовали в Финляндии в начале 1920 г. Остатки войск под командованием генерала Скобельцына в Восточной Карелии отступали к Поросозеру и Реболам, которые были захвачены финнами. В марте 1920 г. в районе Поросозера между ними и большевистскими частями, преследовавшими отступавшие войска, произошли сражения .









 


	







		












 В Финляндии опасались, что эти столкновения могут перерасти в открытую войну. Контакты министра иностранных дел Рудольфа Холсти с Кремлем привели к договоренности, согласно которой больше вики воздерживались от вторжения в захваченные Финляндией райо ны, а финны интернируют части Скобельцына .

 В связи с этим в марте 1920 г. в Финляндии оказалось еще около noo беженцев из Ребол и Поросозера. Их разместили сначала в Пиелисъярви и Суоярви, после чего они были интернированы. С этой целью в Финляндии впервые был создан «концлагерь», который стал располагаться в военных казармах Хеннола близ Лахти, где после вой ны 1918 г. находился лагерь для красных военнопленных .

 Судьбы находившихся в Хеннола и переведенных оттуда осенью 1920 г. в Хямеенлинна беженцев впоследствии сложились по-разному .

 Лишь 2оо человек осталось в Финляндии. Это были русские, семьи которых жили в стране, а также восточные карелы, находившиеся в Пекка Невалайнен. Изгои интернированных войсках. Восточных карелов перевезли в пригра ничные районы с расчетом отправить домой, но в тех условиях туда никто не спешил, и им разрешили остаться в Финляндии .

 Осенью 1920 г. большая часть солдат Скобельцына отправилась во французский иностранный легион, некоторые завербовались в армию Сербии. Около пятисот поляков и прибалтийцев вернулись домой, несколько десятков русских по их собственному желанию возврати лись в Советскую Россию .

 Второй крупный наплыв русских явился следствием вспыхнувшего в конце февраля 1921 г. Кронштадтского мятежа. Нищета и хаос, вы званные военным коммунизмом, привели поздней осенью 1920 г. к всеобщей забастовке в Петрограде, которую раздавили катком аре стов и расстрелов .

 Кровавая расправа над забастовщиками и всеобщее недовольство привели к мятежу расположенных в Кронштадте частей, требовавших проведения свободных выборов и прекращения большевистской дик татуры. Красная армия, сконцентрировав значительные силы, присту пила к подавлению мятежников, неся при этом большие потери .

 Эхо кронштадтских событий вызвало разнообразные толки среди официальных лиц Финляндии. Что происходит, сочтены ли дни совет ского правительства? Сразу же возникли опасения, связанные с воз можным исходом беженцев в Финляндию .

 Так, собственно, и случилось. С подавлением мятежа в середине марта 1921 г. тысячи офицеров и матросов, спасаясь, бежали в Фин ляндию. Финские пограничники и полиция вместе с военными вынуж дены были за два дня подготовиться к приему беженцев в районе Терийоки, а также к организации последующих мероприятий. Бежен цев не собирались возвращать обратно, да это было и невозможно сделать, не прибегая к силе оружия. В министерстве иностранных дел мятежники рассматривались как «несомненные беженцы», которые нуждаются в убежище .

 В Финляндию и в Терийоки за несколько дней сумели перебраться около бооо человек. Сотни окончательно обессилевших и погибших под огнем людей остались лежать на двадцатикилометровом пути, пролегавшем по тонкому, покрытому шугой и водой льду Финского залива .

 Восставшие были наиболее крупной «одномоментной» группой русских эмигрантов, которая когда либо бежала в Финляндию. К тому времени это было самое массовое вторжение беженцев .

 Исход российских беженцев в Финляндию Кронштадтцев поселяли в изолированных лагерях, которые на ско рую руку сооружались в помещениях старых казарм. За неделю с лиш ним их сумели разместить, главным образом, в Ино близ Уусикиркко, на острове Туркинсаари в Выборгском заливе и вблизи Терийоки. Из Терийоки их вскоре перевели в Туккала, неподалеку от Миккели. К лету 1921 г. действующим остался только лагерь на Туркинсаари, где находилось около 2300 беженцев. Часть мужчин к тому времени уже вернулась на родину, некоторые были трудоустроены в Финляндии .

 К концу весны 1921 г. количество русских эмигрантов в Финляндии достигло своего максимума в 15300-19000 человек. Разброс в цифрах зависел от методики подсчета: считались ли беженцами те лица, кото рые проживали в Финляндии еще до революций 1917 г. По данным министерства внутренних дел таковых насчитывалось 4000-5000 человек .

 Впервые с проблемой беженцев в Финляндии столкнулись, таким образом, на российском направлении. И хотя этот поток пытались ограничить, следует признать, что дырявая граница и массовый исход кронштадтцев делали эти усилия неэффективными. Несмотря на предпринимаемые меры, в Финляндию прибыло такое количество русских, что они составили около половины всех беженцев .

 Благодаря близости Петербурга и приемлемым путям сообщения Финляндия еще на протяжении ряда лет являлась транзитной терри торией для огромного числа людей. Это были эмигранты, жившие в Советской России иностранцы и десятки тысяч военнопленных, кото рые двигались как на восток, так и на запад .

 Соплеменники бегут от военных действий Из лесной глуши Беломорья и с олонецких равнин в Финляндию Особую картину представляли беженцы из приграничных террито рий, из Ингерманландии и Восточной Карелии. Тысячи людей, гони мых военными действиями, несколькими волнами переходили в Фин ляндию. Бежавшее от войны население невозможно было остановить, да к этому, собственно говоря, и не стремились .

 Опираясь на Германию, Финляндия в 1918 г. пыталась присоеди нить к себе Восточную Карелию и Петсамо не только путем диплома тических усилий, но и с помощью вооруженной силы. Уже в марте 

-= Пекка Невалайнен. И згои «ег. в Беломорскую Карелию вторглись два добровольческих от ряда, один из которых сразу же застрял на границе, а второй — после овладения в летние месяцы районом Ухты, вынужден был в октябре отступить на территорию Финляндии. Захватническая политика Фин ляндии в Восточной Карелии споткнулась помимо прочего о препят ствия, связанные с позицией великих держав .

 Грандиозные планы дали весьма скромный результат. В конце 1918 г. финнами была захвачена лишь приграничная Ребольская во лость, неподалеку от Пиелисьярви. Присоединение Ребол к Финляндии в значительной степени произошло по экономическим причинам, в связи с надеждами местного населения получить продовольственное зерно .

 События в Беломорской Карелии привели к бегству в Финляндию .

 Отступление финских частей осенью 1918 г. сопровождалось появле нием к западу от государственной границы населения, которое сотрудничало с захватчиками. Уход был вызван опасениями мести, и на то были основания, поскольку при расследовании событий в Бело морской Карелии выносились и смертные приговоры. Но количество беженцев пока было невелико. Подсчитано, что в конце 1918 г. в Фин ляндии насчитывалось около 70 карелов, ушедших из Беломорья .

 С конца 1917 г. советская система постепенно укрепляла свои пози ции в Восточной Карелии, начиная с ее южных районов. В Олонце новая власть заявила о себе принудительными изъятиями продоволь ствия, трудовыми мобилизациями и призывом мужского населения в Красную армию .

 Голод привел в Олонце к брожению среди местных жителей, вы ступления которых были подавлены красноармейскими штыками. На чалось бегство: первые олонецкие беженцы появились в Финляндии в конце 1918 г. К марту 1919 г. в Приграничную Карелию из пригранич ных сел, обходя заставы, ушло свыше 200 олончан .






 


	







		












 Участие финнов в войне за независимость Эстонии в начале 1919 г .

 вновь сделало актуальным вопрос о силовом присоединении к Фин ляндии тех территорий, на которых проживали родственные народы .

 После некоторых колебаний регент Финляндии К. Г. Э. Маннергейм согласился, наконец, на Олонецкий поход, рассчитывая этим самым добиться внутриполитической поддержки своим планам по захвату Петрограда. Он и его ближайшее окружение считали решение этой задачи главным условием свержения большевиков. По политическим соображениям наступление добровольческих сил следовало осуще ствить под прикрытием спонтанного народного восстания в Олонце .

 Исход российских беженцев в Финляндию « Во второй половине апреля 1919 г. корпус, насчитывавший понача лу одну тысячу человек, и выросший впоследствии троекратно, пере шел границу. На первых порах операция развивалась успешно, по скольку войска достигли окрестностей Петрозаводска. Но на южном фронте пришлось начать отступление; в начале июля превосходство большевиков вынудило все отряды повернуть в обратную сторону. К сентябрю части были уже на территории Финляндии, но деревню Погранкондуши на олонецкой земле остатки экспедиционного корпу са держали под своим контролем вплоть до марта 1920 г .

 Настроение самих олончан отличалось равнодушием, и народное восстание не вспыхнуло. К экспедиционному корпусу, вызывавшему к себе неоднозначное отношение из-за его руководства, примкнуло свыше тысячи местных жителей. Единственное достижение было свя зано с присоединением к Финляндии приграничной волости Поросозеро, которое произошло одновременно с олонецким походом, но яв лялось результатом отдельной операции. Для захвата Поросозера правительство направило вооруженные силы в сентябре месяце .

 Как нападение на Беломорскую Карелию, так и военные действия в Олонце привели к появлению беженцев, и теперь речь шла уже не о десятках людей. Олончане объявились в Приграничной Карелии во время самого похода. С отступлением финских войск в Финляндию перешло и то население, которое сотрудничало с ними или те, кото рые опасались преследования. Исход продолжался вплоть до 1920 г .

 В конце 1919 г. в Финляндии в общей сложности насчитывалось до 1600 беженцев из Восточной Карелии .

 Во время первых походов в Восточную Карелию финский топор нашел на камень. Помимо всякого рода трудностей неожиданно обна ружилось, что местное население не столь расположено к присоеди нению своих родных мест к Великой Финляндии, как того ожидали .

 Столь же равнодушным, с другой стороны, было и его отношение к большевикам, которые пользовались поддержкой, главным образом, русских промышленных рабочих, проживавших в этом крае .

 Все это сказалось и на характере самой эмиграции. Она не стала массовой, в путь отправлялись лишь те, кто действительно имел основание опасаться красных. Многие восточные карелы после переезда в Финляндию вообще не замечали особых перемен по сравне нию со своими предыдущими «ходками», поскольку границу неоднок ратно переходили в обоих направлениях в зависимости от развития ситуации .
-s» Пекка Невалайнен. И згои & Людской поток из Ингерманландии Наряду с Восточной Карелией Ингерманландия явилась второй приграничной территорией, волнения в которой сказались на Финлян дии, в частности, в виде потока беженцев .

 После февральской революции 1917 г. молодые ингерманландцы, руководители умеренно левой ориентации, задумались о введении культурного и экономического самоуправления для своей территории в виде союза финских общин Ингерманландии. В период Временного правительства существовала возможность провести эти реформы в жизнь; школьную систему, к примеру, быстро перевели на финский язык .

 Но после большевистского переворота активность ингерманландцев, квалифицированная как буржуазный сепаратизм, стала подав ляться. В Ингерманландии, в непосредственной близости от Петро града, хватку новой власти ощутили очень быстро. t Это заставило ингерманландцев — в их числе и руководителей национального движения — эмигрировать в Финляндию и Эстонию. В конце 1918 г. в Финляндии их насчитывалось около 300 человек. В тот момент из прибывших в Финляндию соплеменников ингерманлан дцы составляли большинство .

 Уход из Ингерманландии продолжался на протяжении всей весны 1919 г., но с наступлением лета народ повалил через границу, будто на свадьбу в Кану Галилейскую .

 В мае, в связи с Олонецким походом, советское правительство объявило питерский регион на военном положении, что означало уси ленный призыв мужчин в Красную армию и аресты наиболее видных «врагов народа». За границей, в деревнях т.н. «треугольника Кирьясало», которые находились под контролем ингерманландцев, а также в приграничных финляндских общинах в июле 1919 г. насчитывалось уже свыше 2000 ингерманландских беженцев .

 Люди спасались не только от красного террора, но бежали и от ужасов войны. В мае 1919 г. по Ингерманландии продвигались много национальные части под командованием генерала П. В. Родзянко, ко торые безуспешно пытались пробиться к Петрограду .

 В конце июля сами ингерманландцы силами Северо-Ингерманландского полка, насчитывавшего боо человек, начали движение от фин ской границы в сторону Петрограда. У этого, вскоре потерпевшего по ражение, военного предприятия не было никаких иных последствий, кроме как новой волны эмиграции .

 Исход российских беженцев в Финляндию « В Финляндию разом прибыло около 3000 ингерманландцев, бежав ших от войны и мести красных. Опустели целые деревни, некоторые пришельцы распухли от голода, некоторые пришли босиком, неся все свое имущество в узелке за плечами. Это был первый крупный (но не последний) массированный наплыв беженцев, пережитый Финляндией .

 Осенью 1919 г. Ингерманландия еще дважды оказывалась ареной сражений. В начале октября северо-западная армия под командова нием генерала H. Н. Юденича начала наступление на Петроград из Нарвы. В конце месяца находившиеся вблизи финской границы части ингерманландцев предприняли несколько выступлений. Сами ингер манландцы считали, что ведут освободительную борьбу, хотя по сути дела их усилия сводились лишь к поддержке северо-западной армии .

 Результат был столь же неблагоприятен, как и в предыдущих сра жениях. Северо-западная армия развалилась на подступах к Петро граду и в беспорядке отступила в Эстонию. Застрявший в двадцати километрах от финской границы Северо-Ингерманландский полк за несколько дней был отброшен на территорию Финляндии .

 Сражения в Ингерманландии вновь породили потоки беженцев .

 Помимо ингерманландских солдат вместе с отступавшей северо-западной армией в Эстонию ушли и гражданские лица. В конце 1919 г. в Эстонии насчитывалось около 3500 ингерманландцев .


 


	







		












 Из Северной Ингерманландии, где велись военные действия, люди стали перебираться в Финляндию уже в октябре месяце, но поток продолжался и после прекращения сражений — вплоть до конца но ября. Это объяснялось тем, что большевики сожгли приграничные деревни и, создавая погранзону, приступили к переселению местных жителей вглубь территории. Считается, что в конце 1919 г. количе ство ингерманландских беженцев вместе с солдатами достигало в Фин ляндии и Кирьясало 8200 человек .

 Число ингерманландцев в общей массе беженцев-соплеменников в 1920 г. практически не выросло. В конце года, когда Финляндия по условиям Тартуского мира отдала маленький треугольник Кирьясало Советской России, его жители перешли через государственную грани цу на запад. Помимо этого в Финляндию тайными тропами непосред ственно из Ингерманландии и легальным путем из Эстонии в 1920 г .

 перебралось около 200 человек. Таким образом, в начале 1921 г. в Финляндии насчитывалось не более 8400 ингерманландских беженцев .

 Первые массовые вторжения беженцев Финляндия испытала на себе в связи с событиями в Ингерманландии. И хотя положение в стране Пекка Невалайнен. И згои * было весьма плачевным, финны пытались принять и разместить в восточных районах Карельского перешейка тысячи людей, не прибе гая пока к их перемещению или к строительству лагерей .

 Бегство из Трудовой Коммуны То относительное равновесие, которое существовало в начале 1920 г. в северных районах Восточной Карелии, рухнуло. Уходя, за падные союзники передали свой фронт белогвардейским войскам, которые потерпели теперь полное поражение .

 Красные стали заполнять вакуум и укреплять свои позиции вокруг Беломорской Карелии. Временное правительство Беломорской Каре лии, являвшееся представительным органом беломорских карелов, создало летом 1920 г. свою армию, однако воспрепятствовать продви жению большевиков не удалось. Временное правительство бежало в Финляндию, а «добровольческая освободительная армия» беломор ских карелов в борьбе с красными перешла к проведению партизан ских по своему характеру операций .

 Летом 1920 г. была провозглашена Карельская Трудовая Коммуна, что дало основание Советской России заявить о том, что принцип са моуправления для восточных карелов, которого добивались финны на мирных переговорах в Тарту, уже реализован на практике .

 На деле же в северных районах Восточной Карелии советская система была не более, чем декларацией. Уже первые шаги по строи тельству Коммуны отразились на эмиграционных процессах. Осенью 1920 г. из Беломорской Карелии в Финляндию стали переходить бежавшие от большевиков мужчины, поскольку они принимали учас тие в «контрреволюционном» управлении или в военных формирова ниях. Помимо этого на основе договоренностей, достигнутых в Тарту, остатки армии Временного правительства Беломорской Карелии в октябре 1920 г. отошли к Куусамо .

 В начале 1921 г. в Финляндии находилось уже свыше 1200 бело морских карелов, подавляющая часть которых осела в Куусамо и в Кухмониеми. Более тысячи человек из этого числа составляли мужчи ны, их семьи в основном остались по ту сторону границы .

 В Олонце советская система, напротив, укрепляла свои позиции .

 Это было видно по характеру эмиграции: в течение лета 1920 г. в Приграничную Карелию перешло население, которое опасалось чисток. Поздней осенью опять-таки Тартуский мир погнал сотни людей на запад .

 Исход российских беженцев в Финляндию Особую статью составляли беженцы из Ребольской и Поросозерской волостей, оккупированных Финляндией. Начиная с осени 1920 г .

 их жители стали уходить в Финляндию, и этот процесс усилился вес ной следующего года, когда названные районы по условиям Тарту ского договора были возвращены Советской России. Но массового исхода все же не было, число перешедших — около 500 человек — оказалось меньше, чем ожидалось в Финляндии. В этом факте отрази лась простая истина: оккупационный период для местных жителей был далеко не безоблачным, среди них имелись «пассажиры, ехавшие во встречном направлении», в том числе и в сторону большевиков .

 Весной 1921 г. число беженцев из Олонецкой губернии достигало в Финляндии почти 3SOO человек. Эти данные превышают те цифры, которые обычно фигурировали в предыдущих исследованиях .

 В это время в Финляндии находилось в общей сложности до 13 ооо беженцев-соплеменников, из которых восточные карелы насчитывали около 4600 человек. Но эти показатели постоянно, почти ежедневно, менялись. Люди возвращались обратно в родные места, тогда как новые уходили на запад. Процесс эмиграции находился еще в состоя нии глубокого брожения .
Отголоски лесной партизанской войны:

 самый крупный исход беженцев Осенью 1921 г. Эдвард Гюллинг, председатель исполнительного комитета Карельской Трудовой Коммуны, с горечью признал, что карелов не удалось вовлечь в советскую систему власти. Самоуправле ние оказалось фикцией, поскольку властные атрибуты находились в руках русских. Восточной Карелией управляли как обычной русской губернией, и у Петрозаводска не было способа воздействовать на Беломорскую Карелию .

 Это обстоятельство и порожденная военным коммунизмом нищета лежали в основе того сопротивления беломорских карелов, которое подогревалось жившими в Финляндии выходцами из Восточной Каре лии, беженцами и финскими активистами. Пороховая бочка в виде народного восстания взорвалась в конце 1921 г .

 Созданная из отдельных отрядов, возникших в разных районах Беломорской Карелии, Освободительная армия Карелии, которая вы росла до 3000 штыков, начала свои операции в конце октября 1921 г .

 К «лесным партизанам» присоединились финские добровольцы и сотни беженцев, прибывших из Финляндии .

 Пекка Невалайнен. И згои & В период своих наибольших успехов освободительная армия конт ролировала подавляющую часть Беломорской Карелии и северные волости Олонецкой губернии. Но действовавшие разрозненно лесные партизаны вынуждены были все же отступить после того, как Москва сконцентрировала против них значительные вооруженные силы. Пер вые партизанские части отошли в Финляндию в начале 1922 г. из Поро созера, последние — из Беломорской Карелии в конце апреля месяца .

 Хаос в Восточной Карелии сильнейшим образом сказался на Фин ляндии. Беженцы появились в Пиелисъярви в первые январские дни 1922 г., а вскоре они прибыли и в Кухмониеми .

 С отступавшими воинскими отрядами через границу устремились настоящие людские потоки. Начиная с февраля в приграничных районах от Куусамо до Пиелисъярви скопились бесчисленные карава ны беженцев со своей скотиной и лошадьми. По дорогам передвига лась еще невиданная в Финляндии огромная лавина людей. К концу февраля 1922 г. в страну из Восточной Карелии пришло свыше 11200 человек .

 После этого поток пошел на убыль, и через границу перебирались лишь отдельные лица. В этой массе можно было встретить карелов, которые уходили в эмиграцию по нескольку раз. В основном это были мужчины, которые, придя в Финляндию, затем возвращались в род ные места для участия в военных операциях .

 Целый ряд обстоятельств толкал население из родных мест к пере селению. Многие бежали от советской системы и голода, от мести большевиков. Казавшееся безысходным положение — грохот сраже ний и пылавшие дома — вынуждало к уходу. К тому же отряды лесных партизан стремились очистить районы военных действий от местных жителей .

 Складывается впечатление, что этот поток увлекал с собой людей и против их желания. Начавшееся вскоре возвращение в Восточную Карелию свидетельствовало о том, что в основе бегства лежали самые разнообразные причины: финские органы, занимавшиеся приемом беженцев, считали некоторую часть беженцев политически неблаго надежной. К тому же полиция безопасности Финляндии (Сыскная полиция) обнаружила целую цепочку восточных карелов, которые передавали за границу и в посольство Советской России сведения о своих собратьях по общей судьбе .









 


	







		












 Исход, вызванный партизанской войной, привел к самому крупному за все времена наплыву беженцев в Финляндию. В начале весны 1922 г .

 Исход российских беженцев в Финляндию в стране насчитывалось около 33500 российских эмигрантов, из кото рых 15000 были русскими и 18500 — соплеменниками .

 События в Ингерманландии и Восточной Карелии не принесли ожидаемого результата, поскольку обе эти территории остались под контролем советской власти. Но эти события, толкнув тысячи людей на эмиграцию, сказались на их судьбах. Из-за хаоса по ту сторону границы на Финляндию свалилась проблема с обустройством бежен цев, количество которых выросло вдвое. При этом ситуация постепенно менялась и в другом плане: если на начальном этапе боль шинство всех эмигрантов составляли русские, то со временем около половины беженцев стало приходиться на ингерманландцев и восточ ных карелов .

 Во время большого исхода 1918-1922 гг. имел место как постоян ный людской поток, так и разовые «выбросы» населения. В 1918 г .

 начался приезд русских, который оставался весьма внушительным на протяжении двух последующих лет. В 1919 г. в количественном отно шении стали преобладать соплеменники: олончане и, прежде всего, ингерманландцы. В 1920 г. самой заметной была восточно-карельская эмиграция, а в следующем году последовало самое крупное к тому моменту вторжение беженцев — массовое бегство участников кронш тадтского мятежа. В начале 1922 г. самым масштабным и в то же время последним единовременным исходом беженцев в Финляндию стало население Восточной Карелии .

 Эмиграция более позднего времени Продолжающийся, но иссыхающий ручей эмиграции в 1920-х гг .

 Эмиграция не закончилась с событиями, имевшими место в начале 1922 г. Одновременно с возвращением беженцев в родные места с вос тока шли новые люди, правда, в меньшем числе по сравнению с пре дыдущим периодом .

 Большинство въезжавших в Финляндию в первой половине 1920-х г.г .

 легальным путем лиц составляли финляндские подданные. Начавша яся в 1919 г. и проводившаяся с перерывами их массовая эвакуация завершилась к весне 1923 г. Довольно много приехало еще в следующем году, после этого поток стал ослабевать. За 1918-1924 гг .

 только через Карельский перешеек въехало не менее 15000 финлянд 

-s» Пекка Невалайнен. И згои * ских граждан. Одиночки продолжали прибьшать в Финляндию вплоть до конца 1930-х гг .

 Количество перебиравшихся в Финляндию нелегалов уменьшалось на протяжении всех 1920-х гг., но никогда не иссякало. Для перехода через границу в районе Терийоки русские организовали т. н. «Лавку Бунакова», которая по слухам в середине 1920-х гг. брала по 15000 марок (в нынешних ценах — 21000 марок) с человека за его перебро ску через границу .

 Среди новых беженцев, прибывавших в Финляндию в середине 1920-х гг., большинство составляли восточные карелы. В этом факте отразилась та чистка, которую предприняла советская власть в Вос точной Карелии после вспыхнувшего там народного восстания. Оттуда бежали лица, которых обвиняли в контрреволюционной деятельности или положение которых становилось невыносимым. Нередки были случаи, когда уже находившиеся в Финляндии беженцы возвращались за своими семьями, чтобы увести их на запад .

 В середине 1920-х гг. приток беженцев был невелик, ежегодно око ло пятидесяти человек. Сказалась стабилизация в Советском Союзе и результаты новой экономической политики .

 В 1923-1928 гг. с востока в Финляндию нелегально перешло, согласно зафиксированным в чиновничьих отчетах сведениям, 650 беженцев. Большинство — 330 человек — составляли восточные каре лы. В этих списках отсутствуют финские подданные, поскольку их не считали эмигрантами .

 Зачастую думают, что эмиграция в Финляндию закончилась в 1922 г. Но по сути дела на протяжении всех 1920-х гг. Финляндия являлась страной, принимавшей у себя беженцев. Лишь в самом конце десятилетия этот поток полностью иссяк .

 Беженцы «сталинских чисток»

 В конце 1920-х гг. ситуация вновь стала развиваться в неблагопри ятном направлении. Потрясения, вызванные принудительной коллек тивизацией и чистками населения в Советском Союзе, немедленно отозвались на восточной границе увеличением числа беженцев .

 Расходившиеся волны арестов стали заметны в Советском Союзе уже осенью 1929 г. Из лагерей, расположенных в Восточной Карелии и в районе Мурманска, бежало в Финляндию свыше 30 заключен ных, по большей части русских. Они появлялись и в последующие годы .
-3i Исход российских беженцев в Финляндию В связи с начавшейся коллективизацией и с ликвидацией кулаче ства Ингерманландия оказалась в центре событий. В заселенных фин нами районах было решено провести полную коллективизацию, кото рая планировалась в тот момент на относительно ограниченной терри тории страны. Срочно, к концу февраля 1930 г., были составлены пла ны по выселению ингерманландских «кулаков». Первые группы вывозились на Кольский полуостров и в Среднюю Азию. Распоряже ния по проведению коллективизации, в некоторых случаях не столь суровые, были подготовлены и для Восточной Карелии .

 Не удивительно, что из Ингерманландии и из Олонецких краев на род стал бежать в Финляндию. События в Ингерманландии сказались и на том, что проживавшие там и сохранившие финляндское поддан ство лица в спешном порядке стали уходить на запад .

 Среди них было много потомков перебравшихся в конце XIX сто летия в Ингерманландию финских крестьян, которые никогда ранее не бывали в Финляндии. Зачастую приезжие не имели ни кола, ни двора, некоторые находили поддержку со стороны своих родственни ков. Наибольший размах этот переезд имел в 1930 г.; к началу 1934 г .

 количество прибывших из Ингерманландии легальным путем финляндских подданных составило около 300 человек .

 Наиболее оживленным временем этого процесса стали 19 3 1гг. Самое крупное вторжение имело место в 1933 г.: тогда в страну перешло около 270 человек, из которых примерно половину состав ляли ингерманландцы. Вообще из общего числа всех беженцев этих лет на их долю приходилось около 50%, на втором месте были восточ ные карелы. Перебирались также русские и представители десятков иных национальностей. Эта группа была весьма пестрой. В ней находи лись лица, бежавшие из лагерей, скрывавшиеся от чисток кавказцы и украинцы, якуты, а также поляки и прибалты .

 «...Сюда бежали от плохих условий труда и жизни, чтобы избежать ссылки, той судьбы, которая выпала на долю ингерманландцев, бежа ли те, которые не приняли коллективное хозяйство». Именно здесь лежали те причины, которые заставили соплеменников — в том числе и восточных карелов — пуститься в дорогу. Среди ингерманландцев находились уже сосланные в Хибины лица, которые прибрели сюда через лесные урочища .

 Большинство беженцев переходило во время оттепели и распутицы, когда не оставалось явных следов. Переходы совершались вплоть до поздней осени, поскольку можно было воспользоваться замерзшими 

-за Пекка Невалайнен. И згои « болотами. Некоторые приходили и зимой — на лыжах или бредя в глубоком снегу .

 В начале 1930-х гг. восточная граница Финляндии кишела неле гальными нарушителями. Большая часть ингерманландцев переходила ее на Карельском перешейке, это же можно сказать и о русских .

 Десятки ингерманландцев бежали из западной Ингерманландии морем. Восточные карелы переходили границу на широком фронте от Салми до Куолаярви, некоторые плыли через Ладогу. Лица, бежавшие из лагерей, переходили границу, как правило, в Северной Финляндии, в районе Петсамо, очень редко — на более южных участках .

 Подавляющая часть беженцев находилась в трудоспособном возрас те, но в периоды массового исхода прибывали целыми семьями. Пере ход в Финляндию был все же настолько труден, что у детей и стари ков было мало шансов выдержать его испытания. Свидетельством этому является описание, оставленное ингерманландцем, который бежал летом 1931 г. через Раяйоки: «Благополучно достигли берега реки, как вдруг с обеих сторон стали слышны выстрелы и пули стали свистеть около уха. Не было времени искать подходящего брода, рва нули наобум и нашли спасение на финской стороне» .


 


	







		












 В Приграничную Карелию и Северную Финляндию беженцы доби рались, преодолев огромные расстояния по лесным чащобам, разбив в кровь ноги, они были изъедены комарами и падали от истощения .

 Известно, что некоторые из бежавших заключенных теряли ориента цию и погибали в лесу .

 Ингерманландский и восточно-карельский вопрос, равно как и судьбы прибывших оттуда беженцев, были отмечены в Финляндии конца 1920-х гг. печатью достаточно глубокого равнодушия. Лишь поборники национальной идеи, казалось, находили силы для поддер жания огня в тлеющем очаге. Но в начале 1930-х гг. все вернулось на круги своя, во всяком случае — на то время, пока за кордоном огром ная кувалда делала свое дело .

 За железным занавесом К середине 1930-х гг. поток беженцев с восточного направления начал спадать, несмотря на то, что положение в Советском Союзе ста новилось все более мрачным. Количество прибывших людей в 1935 г .

 было заметно меньше, чем ранее, и эта тенденция продолжала сохра няться. К концу десятилетия число беженцев в ежегодном исчислении не превышало двух десятков .

 Исход российских беженцев в Финляндию  за главная причина, по мнению официальных лиц погранслужбы, за ключалась в том, что переход границы из-за усилившейся охраны со стороны Советского Союза стал намного сложнее. Начиная с 1935 г .

 приграничные районы Северной Ингерманландии были очищены от ингерманландского населения, равно как был очищен от неблагона дежных жителей пограничный пояс и в Восточной Карелии. Граница на Карельском перешейке к концу 1930-х гг. оказалась запертой для контрабандистов, но через обширные лесные дебри Северного Приладожья кое-кто еще умудрялся пробираться в Финляндию .

 На сокращение числа беженцев-соплеменников повлияло и то об стоятельство, что кулаки и прочие «враги народа» к этому времени уже были выдворены с близлежащих к границе районов. Последняя большая чистка, которая обрушилась и на финское население, нача лась ранней осенью 1937 г .

 Наряду с ликвидацией в конце 1930-х гг. «национализма нацмень шинств» ужесточилась политика Советского Союза и в отношении иностранцев. Начиная с 1937 г. официальные власти отказываются про длевать разрешения на пребывание в стране многим финским гражданам, которые проживали в Советском Союзе по своим паспортам. По сути дела это была депортация, проведенная официальным путем. Особенно крупный подобный отъезд имел место в 1938 г.; в органы по приему и обустройству беженцев обратилось почти 650 граждан Финляндии .

 Следует все же отметить, что подавляющую часть лиц, нелегально перешедших границу на протяжении 1930-х гг., составляли финлянд ские подданные. Движение наблюдалось в обоих направлениях .

 В связи с экономическим кризисом в Финляндии и по политиче ским причинам в Советский Союз в начале 1930-х гг. бежало 12000финнов. Огромное число неудавшихся беженцев было перехва чено на их пути к восточной границе. Часть лиц, разочаровавшихся в реалиях Советского Союза, сумела тайными тропами вернуться в Финляндию. Наиболее оживленное «бегство в обратном направлении»

 пришлось на начало 1930-х гг., но именно на это же время приходился пик исхода из Финляндии. В начале 1930-х гг. Советский Союз сразу же или после допросов передавал финских беженцев обратно. Начи ная с 1933 г. советские и финские официальные лица вели переговоры о выдаче перебежчиков, благодаря чему небольшая группа финнов смогла вернуться на родину официальным путем .

 Возвращение перебежчиков продолжалось и в тот период, когда число беженцев практически сошло на нет. Поток финских беженцев 

-з* Пекка Невалайнен. И згои « закончился только в 1939 г. Сколько перебежчиков вернулось обрат но в Финляндию, сказать сложно. Исследователь Ауво Костиайнен полагает, что количество лиц, вернувшихся как нелегально, так и за конным путем, составляет не менее 2500 человек .

 Серьезные потрясения в Центральной Европе вызвали в середине 1930-х гг. новую волну эмиграции. Этот процесс захватил своим краем и Финляндию. Первые беженцы из стран Прибалтики и Германии по явились в начале десятилетия, но они, однако, считались путеше ственниками и в стране не задерживались. В середине 1930-х гг. вы росло число эстонцев, этот поток заметно увеличился к концу десяти летия в связи с тем, что Австрия оказалась под властью Германии .

 Финляндия сознательно осталась за пределами новой волны эмиг рации. В начале 1940-х гг. в стране насчитывалось около 300 бежен цев из Центральной Европы и Латвии. Кроме этого некоторое количе ство транзитников проезжало через Финляндию в третьи страны .

 Суть всей эмигрантской проблемы Финляндии 1930-х гг. по-прежнему составляли беженцы с востока. За десятилетний период, начи ная с конца 1920-х гг., в Финляндию перебралось около noo человек, которые бежали от Молоха советской системы. Среди них наиболь шую группу составляли ингерманландцы — около 500 человек .

 Официальные лица Финляндии опасались массового вторжения эмигрантов, но эти ожидания не оправдались. Возведенный железный занавес затруднял переход границы, и лишь малая часть подвергшего ся преследованиям населения Ингерманландии и Восточной Карелии стремилась найти убежище на западе. Большинство перебравшихся в Финляндию соплеменников было родом из приграничных районов или имело здесь родственников .

 Ситуация в некотором роде повторилась в начале 1990-х гг., с кру шением Советского Союза. В это время также опасались вторжения в Финляндии людей, бегущих от голода и неустроенности. И если имел место рост легального переезда в страну, то неуправляемый поток бе женцев, к которому готовились официальные лица на границе, все же не состоялся .


–  –  –
 Точных сведений о количестве русских эмигрантов, которые раз брелись по всему миру, никогда установить не удавалось. Запутан Исход российских беженцев в Финляндию « ность проблемы характеризует гигантская вилка в оценках этих показателей: от 1.020.000 до 2.935.000 человек. Самые высокие оцен ки позднее были признаны завышенными. Согласно нынешним взглядам количество беженцев немногим превышало один миллион человек .

 Во всяком случае, число эмигрантов достигло своего пика в на чале 1920-х гг. После этого положение стабилизировалось; показате ли более не росли и начали постепенно снижаться. Смертность в эмигрантской среде превышала рождаемость, было много холостя ков, и небольшая часть беженцев вернулась на родину. К тому же люди «затерялись» в связи с получением гражданства в стране про живания .

 В Финляндии, как и в остальных странах, сведения о беженцах поначалу были весьма неточными. Тысячи людей уже уехали из стра ны, тогда как показатели в начале 1922 г. достигли своего макси мума — 33500 человек. После этого количество эмигрантов стало быстро идти на убыль и в середине 1920-х гг. снизилось до 20000 человек .

 Даже в тот момент, когда ситуация стабилизировалась, ни одно финляндское ведомство не обладало точной информацией о ко личестве эмигрантов. Статистика об иностранцах, которая стала издаваться с 1930 г., страдала в этом отношении неполнотой све дений .

 С середины 1920-х гг. количество беженцев не сокращалось. Среди соплеменников было немало многодетных семей, новое поколение подрастало быстрее, чем умирали старики. Из-за границы прибывало новое пополнение .

 Лишь во второй половине 1930-х гг. начался обратный процесс .

 Особенно заметным был уход из жизни старшего поколения русских эмигрантов. Существенен тот факт, что многие получили финлянд ское гражданство и выпали из официальных эмигрантских списков. Во всяком случае, еще накануне Зимней войны в стране, по сути на правах иностранцев, проживало свыше 13000 эмигрантов, не имевших граж данства. Можно предположить, что за период 1917-1939 гг. в Фин ляндию перебралось не менее 44 ооо беженцев из России, которые временно оставались в стране, или оседали на постоянное жительство .

 Транзит и отсутствие ясности в том, кого из легальных эмигрантов считать беженцем, затрудняют проведение точной оценки. Но тенден цию эти данные все же указывают .
-s» Пекка Невалайнен. И згои « 

–  –  –
 По сравнению со странами Центральной Европы и Балканскими государствами количество эмигрантов в Финляндии было невелико. И все же в малонаселенной стране пришельцы были заметны, их присут ствие ощущалось: в 1922 г. эмигранты составляли около одного про цента всего населения Финляндии. В то время их удельный вес вырос до показателей, которые были характерны и для других окраинных государств, тогда как в остальных странах Северной Европы беженцев из России насчитывалось совсем немного .






 


	







		












 Когда в конце 1980-х гг. в Финляндии началось обсуждение про блем иммиграции, казалось, все забыли, что стране уже приходилось сталкиваться с ними ранее. В 1996 г. в Финляндии находилось около 14000 беженцев — 0,27% всего населения — так что ситуация была не более, чем бледной тенью в сравнении с положением, существовавшим в межвоенный период. Во всяком случае, истина заключается в том, что Финляндия в 1920-х гг. приняла значительно больше беженцев, чем в любой предыдущий или последующий период своей истории .


 РАЗНОШЕРСТНЫЙ СОСТАВ 

 
 РОССИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ 

 
 Княжеские отпрыски в товарищах по скитаниям

 усскую эмиграцию зачастую представляли в виде рафинирован ного высшего слоя империи и состоятельных личностей. Гово рилось о князьях, графинях и генералах при орденах, служив ших привратниками в отелях. В начальный период эмиграции пред ставителей высшего света во всем мире безошибочно узнавали по их поведению, как будто жили они последний день, прожигая деньги на водах и в игорных домах. В начале 1920-х гг. Германия выделялась именно тем, что среди устремившихся туда эмигрантов количество «обычных» беженцев было невелико .

 «Адвокаты и врачи, художники и писатели, банкиры и купцы, офи церы и казаки, политики и предприниматели, крестьяне и домовла дельцы — все сословия российского населения были представле ны...», так великий князь Александр Михайлович охарактеризовал российских беженцев лишь одного из районов Парижа .

 Крушение империи вытолкнуло в большой мир представителей всех общественных классов. К эмиграции привели самые разные при чины. 

В силу этого беженцы не составляли какой-то цельной группы:

 диапазон колебался от великих князей и министров до одесских бин дюжников и питерских девиц легкого поведения .

 По политическим мотивам в эмиграцию уходили дворяне, чиновни ки и политики. Бежали влиятельные фигуры финансового мира и про мышленности, представители свободных профессий. Экономические факторы толкнули в путь предпринимателей, землевладельцев, а голод начала 1920-х гг. также и земледельцев .

 Военные поначалу были представлены преимущественно офицера ми со своими семьями, чиновниками военных ведомств и кадровым составом. Позднее, с окончанием гражданской войны, среди уезжав ших за границу находились лица из всех слоев общества. Именно по причине крушения белых армий среди беженцев оказались предста 

-s* Пекка Невалайнен. И згои « вители народных низов в лице солдат и мирных жителей, которые бежали от войны .

 Считается, что большинство в российской эмиграции составляли выходцы из среднего класса. В своей совокупности они были более образованны, чем в среднем население империи. Но и в данном случае разброс был достаточно велик: Россия потеряла значительную часть своей интеллигенции, однако на другом фланге находились и совер шенно безграмотные люди. В основном это были солдаты белых армий и представители национальных меньшинств .

 По своей национальной принадлежности эмигранты также были неоднородны, хотя большинство, конечно же, составляли русские. В числе более или менее обрусевших беженцев преобладали потомки некогда перебравшихся в Россию прибалтов, поляков и немцев. Граж данская война толкнула на путь эмиграции украинцев, представителей народов Кавказа и казаков. Национальная ненависть и погромы заста вили двинуться из России и Украины также евреев .

 На подмостках мира эмигранты представили как бы срез и неболь шую модель российского общества. Эмигрантское сообщество было таким же бурливым, иерархическим и шумным, как и население старой России. Цементирующая сила отсутствовала, консолидирующим фак тором являлось прошлое империи .

 Во всем мире всех беженцев из России считали русскими, что, есте ственно, было далеко не так. В подобном случае «русским» мог ока заться магометанин, который не знал ни одного русского слова и отно шение которого к официальным структурам империи было сродни желанию всадить, прячась где-нибудь в кустах, русскому чиновнику из берданки .

 «Царь» Кирилл и кронштадтские матросы В Финляндии были того мнения, что все русские эмигранты, за исключением кронштадтцев, являются представителями высшего све та. Такие представления можно было вынести из публичной жизни самой эмиграции, а также, например, из существующих воспоминаний .

 Действительно, в Финляндию приехало много эмигрантов, которые занимали в прежней России видное положение. Прибыли дворяне самых благородных кровей, интеллигенция, политики и чиновники, воротилы финансового мира и крупные предприниматели, высокопо 

-* Разношерстный состав российских беженцев « ставленные офицеры. Через границу бежали прежние министры Вла димир Сухомлинов и Александр Трепов .

 Но на постоянное жительство в Финляндии осталось мало пред ставителей высшего света и интеллигенции. Многие из них изначально отправлялись в центральную и западную Европу, некоторым было отказано в пребывании на территории Финляндии и им пришлось про должить свой путь. Кое-кто из эмигрантского круга оставался в Фин ляндии на год-два, но затем покинул ее в 1920-х гг. Крупные центры континентальной Европы притягивали к себе более широкими гори зонтами .

 Можно упомянуть, что кузен Николая II великий князь Кирилл Владимирович прибыл в Финляндию еще весной 1917 г. и пробыл в стране почти три года. Со временем часть эмигрантов стала рассмат ривать перебравшегося во Францию великого князя в качестве нового российского царя и он сам некоторое время пытался играть эту роль .

 В стране обосновались и Владимир Бекман и Николай Герард, кото рые в начале столетия были финляндскими генерал-губернаторами и теперь проводили свои старческие дни на пенсии, предоставленные государством .

 В конце 1921 г. русские сами предполагали, что половина находив шихся в Финляндии эмигрантов принадлежит к интеллигенции. В этом подсчете не учтены кронштадтские беженцы, значительная часть которых уже вернулись в Советскую Россию .

 Преобладание выходцев из среднего и высшего слоев общества объясняется отчасти тем, что среди эмигрантов находилось много лиц, связанных ранее с Финляндией. Это могли быть летние дачи, недвижимость или место работы, и подобная публика отнюдь не пред ставляла наиболее глубинные слои населения. Тех же, кто бежал в Финляндию из близлежащих районов и не имел в ней каких-либо «за цепок», менее всего можно было отнести к среднему классу .

 Кронштадтские беженцы резко отличались от остальных эмигран тов. Большинство кронштадтцев состояло из сельских жителей и рабочих, это были обычные люди, призванные в армию .

 Сыскная полиция в начале 1930-х гг. полагала, что превращение эмигрантской колонии в «среднюю» по своему социальному составу объяснялось как отъездом из Финляндии, так и естественной убылью населения. Значительная часть находившихся тогда в стране беженцев состояла из торговцев, военных или жила на окладе, диапазон прежних занятий и профессий был, действительно, разнообразным. Среди 

-ai Пекка Невалайнен. И згои ==русских эмигрантов были также рабочие. За исключением кронштадтцев среди них имелось много таких, которые жили в Финляндии еще в период ее автономии. На Карельском перешейке к тому же обосновались лица, ранее работавшие на землях русских вла дельцев, служивших на летних дачах прислугой или дворниками .

 Эмигранты, называвшие себя русскими, на деле были представите лями самых разных национальностей. Большинство состояло из вели короссов, родовые корни которых были разбросаны по всей России .

 Будучи северной столицей, Питер притягивал к себе жителей со всех концов государства .

 Действительно, беженцы из Петрограда были представлены самы ми разными национальностями. Среди них находились обрусевшие или проживавшие в тесном контакте с русскими прибалты, балтийские немцы, евреи, поляки, немцы и др. Часть из них осталась на постоян ное жительство в Финляндии, но многие проехали через нее транзи том. Помимо них были и те, кто, обладая российским подданством, проживал в Финляндии во времена ее автономии и таким путем ока зался в числе беженцев .

 Незначительную часть беженцев составляли представители нацио нальных меньшинств империи — казаки, украинцы и белорусы. Они появились в Финляндии с отступавшими частями белой армии, после Кронштадтского мятежа, а также в начале 1930-х гг. в связи с новой волной эмиграции. Официальным путем на протяжении всех 1920-х гг .

 приезжали татары, у которых здесь имелись родственники .

 К «русским» эмигрантам причислялись и те, в большей или мень шей степени, обрусевшие лица, корни которых находились в Финлян дии, но которые обзавелись российским подданством. Многие из них относились к образованному кругу финляндских шведов и некогда осевшему в Финляндии шведскому дворянству, отпрыски которого на протяжении поколений служили в России на административных постах и в армии. Некоторые из них владели шведским языком, но далеко зашедшее обрусение сделало их и по языку и по образу мыс лей русскими .


 


	







		












 Но полностью обрусевших финнов в общей массе прибывших из Советской России беженцев было все же немного. Там, где наблюда лась их концентрация, сформировались свои землячества, сохранив шие и свой язык, и национальное своеобразие .

 Как и в остальном мире, эмигранты в Финляндии были весьма мно голикой группой. Интеллигенция и высшие офицеры (в 1920-х гг .
-з" Разношерстный состав российских беженцев вп ереди них находилось свыше десятка генералов) красовались, как правило, в первых рядах эмигрантского сообщества, но на его заднем плане находилась многочисленная, неслышная и зачастую незаметная масса. Из всех прибывших в Финляндию беженцев «русские» были наименее гомогенным образованием. Это отразилось и в том, в какой мере им удалось приспособиться к новым условиям: диапазон был широк — от бедности до полного житейского успеха .

 Если сравнить между собой всех российских беженцев в Финляндии, то именно среди «русских» было наибольшее количество интеллигент ных и получивших прекрасное образование людей. Это не могло не сказаться на той оживленной русскоязычной политической и куль турной жизни, которая имела место в Финляндии .
 Простолю дины — соплеменники

 Беженцев, прибывших в 1920-1930-6 гг. из Ингерманландии и Вос точной Карелии, рассматривали как некое единое целое. В их судьбах было много общих черт. И в этническом и в языковом положении они, в отличие от русских эмигрантов, являлись более сплоченной груп пой. Но, тем не менее, беженцы-соплеменники не были абсолютно однородной массой. Они состояли из двух потоков, каждый из кото рых в свою очередь подразделялся на более мелкие группы .

 Большинство беженцев из Ингерманландии были ингерманландскими финнами лютеранского происхождения — потомками кресть ян, перебравшихся из Финляндии в Ингерманландию в основном в XVII в. В их составе находились также православные ижоры из запад ной Ингерманландии, которые, правда, полностью обрусели. Свою группу беженцев составляли жившие в Ингерманландии финляндские подданные и их потомки, оказавшиеся там относительно поздно .

 Надо отметить, что в сельских районах Ингерманландии различия между названными группами носили ярко выраженный характер, и их взаимное общение практически отсутствовало .

 Около 90% ингерманландских беженцев были выходцами из Север ной Ингерманландии, расположенной к северу от Невы. Но и среди них большинство вышло из Лемпала, Вуоле, Миккулайнен, Валкеасаари, т.е. из тех мест, которые в 1919 г. стали ареной сражений в непо средственной близости от границы. Именно отсюда более всего бежа ли и в 1930-х гг. Однако ингерманландские активисты, ушедшие в эмиз* Пекка Невалайнен. И згои грацию по политическим причинам, равно как и от мобилизации в Красную армию, были родом из различных районов Ингерманландии .

 Осевшие в Финляндии ингерманландцы вышли из относительно небольшого региона. Это отчасти объясняется тем, что из западной и центральной Ингерманландии бежали в основном в Эстонию .

 Восточно-карельские беженцы уходили из более обширного райо на. Большинство было родом из Беломорской Карелии, меньшая часть — из Олонецких краев. Исход восточно-карельских беженцев шел также с приграничных территорий, но был совершенно не харак терен для тех мест, где совместно проживали карелы и русские. Самые крупные районы исхода имели старые связи с Финляндией, разнос ную торговлю и т.д., на их территории действовали сформированные из соплеменников отряды и административные органы, руководимые из Финляндии. В Беломорской Карелии уходили в основном из Ухты и Вокнаволока, а в Олонецкой губернии из Ребол и Ругозера, а также расположенного южнее Сямозера .

 Было очевидно, что беженцы из Беломорской Карелии и Олонца вряд ли могли сформировать некую общую группу, как полагали в Финляндии. Длинные расстояния и естественные преграды сводили взаимные контакты к минимуму. Язык беломорских карелов (живших на севере) и южных карелов (олончан с их ливвиковским диалектом) также существенно различался. Среди пришельцев из глухих карель ских районов Беломорской Карелии было очень мало обрусевших ка релов, тогда как среди олончан таковых было значительно больше .

 В отличие от русских беженцы из национальных районов были по своему социальному положению практически однородны. Это проис текало из условий жизни в Ингерманландии и Восточной Карелии, откуда в своей основной массе эти беженцы были родом, здесь отсут ствовала промышленность, производственные предприятия распола гались восточнее. В Петрограде и Ингерманландии имелись промыш ленные заведения, но ингерманландцы еще не вступили под своды производственных цехов. В 1926 г. 95% ингерманландцев получали свое пропитание за счет занятий сельским хозяйством .

 Беженцы-соплеменники по большей части — до 80-90% — корми лись сельским хозяйством и подсобными промыслами. Среди ингер манландцев имелось какое-то количество ремесленников. Образован ные ингерманландцы, которых в принципе было немного, составляли в общей массе беженцев все же заметную группу. Подобная картина наблюдалась и среди восточных карелов, т.к. в эмиграцию уходило 

-s" Разношерстный состав российских беженцев немало торговцев и представителей местной власти. Но восточно карельская интеллигенция была представлена единицами. Промыш ленных рабочих в общей массе беженцев практически не было .

 Большинство ушедших из Ингерманландии и Беломорской Карелии лиц прибыло в Финляндию во время военных действий. Имел место массовый, тотальный исход, увлекший женщин, детей и пожилых людей. Общины отправляли в Финляндию немощных стариков и доморощенных изобретателей вечных двигателей. Но за рамками этого массового исхода, среди лиц сознательно эмигрировавших на запад по политическим мотивам, имелось немало представителей сво его «высшего сословия», образованных людей и торговцев .

 Скромное число промышленных рабочих в общей массе беженцев отражает политический выбор населения. Немногочисленные сторон ники большевиков в Ингерманландии и Восточной Карелии относи лись, как правило, к рабочим .

 В общем, если многие русские эмигранты имели прекрасное обра зование, то у беженцев из числа соплеменников оно ограничивалось, как правило, элементарной школьной подготовкой. Значительная часть населения и того не имела: в начале 1930-х гг. полностью безгра мотные составляли более половины всех лиц старше пятнадцатилет него возраста .

 Занятия сельским хозяйством и низкий образовательный уровень, можно сказать, застолбили жизненный путь ингерманландцев и вос точных карелов в Финляндии. Их судьба оказалась связанной с тяже лым физическим трудом. Те разнообразные возможности, которые открывались перед русскими эмигрантами, у соплеменников отсут ствовали. С другой стороны, они избежали того глубокого обществен ного краха, который выпал на долю русских эмигрантов .


 ТРИ ВЕТВИ ЭМИГРАЦИИ 

 оссийские беженцы в Финляндии состояли из столь большого числа различных групп, что у них полностью отсутствовало стремление к действиям в рамках общего фронта. Эмигранты и соплеменники практически не имели общих точек соприкосновения в сфере публичной деятельности .
 Отчетливо выделявшееся из основной массы финского населения русское меньшинство оказалось раздробленным, и в 1920-1930-х гг .

 оно было еще не способным выступать сплоченной группой. И по сво ему общественному положению, и по своим политическим взглядам эмигранты дробились на всевозможные кружки, в связи с чем между ними и давно проживавшими в Финляндии русскими пролегла некая преграда. Последние держали дистанцию от зачастую небогатых по литиканствующих беженцев, считая их идейные цели для себя чужды ми. Даже в 1980-е гг. пожилые люди не забывали отличать пришель цев от «исконных» русских в Финляндии .

 Пропасть между русскими и остальными беженцами определялась языковыми различиями, равно как и политическими причинами. Наи более заметными среди эмигрантов в Финляндии были монархические группы, исповедывавшие ценности старой империи, их программные цели вообще не принимали во внимание интересы национальных мень шинств России. Даже украинцы, которые в качестве славянских род ственников были к русским ближе других, жаловались на это обстоя тельство .

 В повседневной жизни пути русских эмигрантов и беженцевсоплеменников пересекались в местах их общего проживания и сов местной работы. Прежде всего, это было характерно для Выборга и Карельского перешейка в целом, а также для Приграничной Карелии .

 То же самое имело место у ингерманландцев и восточных карелов в рай оне перешейка. Но никакого «официального» сотрудничества между соплеменниками не было, оно началось только с конца 1920-х гг., когда они уже прошли долгий путь всевозможных и бесчисленных испытаний .

 Три ветви эмиграции Совершенно невозможно каким-то определенным образом квалифи цировать и определить характер российской эмиграции в целом. Многих объединяли их прежние связи с Финляндией: русских — пребывание в ней на отдыхе или работе, соплеменников — проживание в непосред ственной близости от границы, что позволяло им знакомиться со страной .

 Не сформировался и общий для российских беженцев, разделен ных на различные группировки, идентитет. Они в этом смысле пред ставляли эмигрантов трех разных срезов — «русских», ингерманланд цев и восточных карелов. Но развитие шло в одном направлении — вживание в финские условия, к интеграции или даже полному слиянию с коренным населением страны. Но и этот процесс в зависимости от национальности беженцев, от получения ими гражданских прав и обустройства на бытовом уровне протекал разным темпом .

 На чаше весов: возвращ аться или нет Обратно домой «Пока же они ожидали, что в скором времени поменяются с Лени ным местами, и у них развилось то, что на языке эмигрантов 19 18 гг. называлось „психологией нераспакованных чемоданов". Они жили одним днем, занимали друг у друга деньги и обещали своим домо владельцам и бакалейщикам, что с их счетами все будет улажено, как только „Россия вновь станет Россией"». Так описывал великий князь Александр Михайлович настроения эмигрантов в первые годы их пре бывания в Париже .

 Хаос, охвативший Советскую Россию, на протяжении многих лет питал в мире уверенность в скором крушении большевиков. Но 1921 г .

 стал в развитии советского государства и в политике западных стран вехой, обозначившей новое направление. Послабления в экономике, возвращение в известной мере к практике дореволюционного периода в сочетании с жесткой политической линией позволили Советской России начать трудный подъем с колен .

 Беженцы из России долгое время надеялись на возвращение в род ные места. Как правило, оно связывалось с полным или частичным крушением советской системы. Сначала ожидали, что она рухнет в течение нескольких недель, затем — месяцев и лет .

 На протяжении всей первой половины 1920-х гг. в эмигрантских кругах шли разговоры о том, когда и какая из стран нападет на Совет 

-з* Пекка Невалайнен. ИЗГОИ * скую Россию. Ленина хоронили практически еженедельно и предрека ли внутренний развал советской системы. Даже в 1926 г. некоторые были настолько уверены в войне между Великобританией и Совет ским Союзом и в возвращении домой, что в Хельсинки, к примеру, велась торговля оставшейся в Советском Союзе недвижимостью, и пачки рублевых ассигнаций то и дело меняли своих хозяев .

 Надежды на крушение советской власти долгие годы жили и среди тех беженцев — соплеменников, которые не могли вернуться домой, пока там правили большевики. В ожидании того, как будут развиваться события, национальные организации соплеменников стали обращать ся к официальным лицам Финляндии и в международные институты с единственной целью: принудить Советский Союз к выполнению обе щаний о предоставлении самоуправления (в Ингерманландии и Каре лии. — Пер.), данных при заключении Тартуского мирного договора .

 Но по мере того, как обстановка на родине приходила в норму, часть российских беженцев была готова вернуться даже «под совет скую власть». Среди эмигрантов имелись и такие политические груп пировки, которые до известной степени принимали изменения, прово дившиеся большевиками .

 Настроения в пользу признания советской власти и возвращения домой стали обнаруживаться уже в 1920 г. Наиболее известным их выразителем стала группа интеллигенции, публиковавшая с осени 1921 г. свои взгляды в журнале «Смена вех». Однако это направление вскоре раскололось, к тому же большинство эмигрантов относилось к самой идее резко отрицательно. Но мысль о возвращении все же про должала жить; позднее в Париже даже существовала руководимая советским посольством организация, склонявшая — в первую оче редь молодежь и интеллигенцию — к возвращению на родину. Но на практике оно в 1930-х гг. было делом редким и далеко непростым .

 Ряды эмигрантов в Финляндии расколола увидевшая свет в начале 1921 г. газета «Путь», которая выступала в защиту Советской России, призывала людей вернуться и оказать ей помощь. Газета перестала выходить в начале 1922 г., но мысль о возвращении под власть больше виков продолжала жить в умах некоторых эмигрантов. На протяжении нескольких лет шли разговоры о помиловании, которое могло бы гарантировать безопасность этого шага .

 Сакари Пялси рассказывал летом 1922 г. о встреченных им восточ но-карельских беженцах, о том, как они, подобно перелетным птицам, с беспокойством ожидали наступления лета и скольких из них все 

- » Три ветви эмиграции *г болыые и больше тянули к себе родные места. Мужчины объясняли, что если хочешь пережить зиму, то самое время идти на сенокос. Когда речь заходила о безопасности, они замечали, что такие переходы они совершали и ранее, да и теперь не собирались лезть на рожон. И груп пами, и поодиночке отправлялись домой .

 Свидетельство Пялси ясно говорило о причинах, которые толкали людей в обратный путь и тянули в родные места. Для сотен, и даже тысяч восточных карелов, точно так же, как год назад для ингерман ландцев, мысли о доме и оставленном за границей хозяйстве значили несравненно больше, чем страх перед господствовавшей там систе мой. Готовы были попытать свое счастье, в первую очередь, те, кто бежал от молоха войны .

 В дорогу толкали и такие причины, как тоска по дому и желание соединиться с оставшимися в Советской России родственниками. Уни жения беженцев и отчасти негативный опыт общения с финнами, осо бенно враждебность к ним со стороны рабочих, также влияли на реше ние отправиться в обратный путь .

 Возвращение в родные места, где правили большевики, многим далось трудно. Как свидетельствуют очевидцы, через границу шло много сомневающихся, находившихся в крайнем напряжении людей .

 На настроения и решения людей, переживавших острую душевную драму, пытались оказывать влияние различные национальные «пле менные» организации и их лидеры .

 В начале 1921 г. ингерманландцев призывали подождать пока не будет гарантий их возвращению. И когда эти советы не дали результа та, их представительный орган — Комиссия по делам Северной Ингерманландии, состоявшая из беженцев, приступила все же к оказа нию правовой помощи тем лицам, которые решили уйти домой. Такое двойственное положение сохранялось и на протяжении последующих лет. Комиссия и собрания беженцев с сомнением относились к самой идее возвращения, но если кто-либо, несмотря на предупреждения, все же решал вернуться, ему оказывалась поддержка .

 «Это просто удивительно», сокрушались некоторые долгое время жившие в Финляндии восточные карелы, когда поздней весной 1922 г .

 началось возвращение домой беломорских карелов. «Беженцы! Не за гоняйте себя в пасть смерти!» вторили им финские друзья соплемен ников .

 Все то время, пока продолжалось возвращение восточных карелов в родные места, недостатка в отговорах не было. Помилование — Пекка Невалайнен. И згои « ложь, получишь пулю в лоб. Особенно резко против возвращения выступала «Карельская зарубежная комиссия», которая пыталась продвигать вопрос о самоуправлении восточных карелов на междуна родной арене. В 1923 г. Комиссия даже выступила с предложением, согласно которому Финляндия должна была запретить возвращение людей. На представительном собрании доверенных лиц из Восточной Карелии и карельских беженцев, которое состоялось через пару лет, вновь приняли решение о полном запрете на возвращение в родные места .

 Обсуждение вопросов о возвращении и об отношении к большеви кам будоражило и раскалывало ряды «обычных» беженцев на протя жении многих лет. Те лица, которые ненавидели большевиков как заразу и понимали, что им путь обратно заказан, нередко называли людей, запрашивавших советское подданство и право на возвращение, «красными». Это кажется вполне правдоподобным, если учесть в какой передряге на протяжении нескольких лет находились восточ ные карелы .

 Вопрос о возвращении российских беженцев домой периодически пережевывался на страницах газет. В изданиях правых партий и Аг рарного союза людей отговаривали ехать в Ингерманландию и Вос точную Карелию, в страну ужасов. Финские официальные лица обви нялись в том, что беженцев не информируют об отсутствии гарантий безопасности, а пропуск людей через границу квалифицировался как безответственное решение. Наиболее жесткой в своих оценках явля лась газета активистов «Суунта», называвшая репатриантов отброса ми. Возвращавшиеся кронштадтцы могли быть обруганы правой прес сой «самыми негодными элементами», хорошие работники — де оста вались в Финляндии. С другой стороны, удивлялись тому, почему Финляндия до сих пор не освободилась от русских .

 Крайние левые, для которых свет шел с востока, в своей прессе во обще отрицали возможность какого либо наказания возвращающему ся населению. Они восхищались огромным количеством людей, на правлявшихся домой; говорилось, что они поняли обман, которому подверглись со стороны буржуев. В повседневной жизни коммунисты советовали и даже (с применением кулаков) принуждали беженцевсоплеменников, которых они считали белыми, убираться за границу .

 Было видно, как в ходе общественного обсуждения вопрос о воз вращении беженцев зачастую использовался в различных политиче ских интересах. Человеческие судьбы, к сожалению, на деле никого не Три ветви эмиграции & интересовали; обнаружилось, что и данную проблему стремились использовать только для развертывания собственной пропаганды .

 Возможность возвращения домой, а тысячи действительно отправи лись в обратный путь, будоражила беженцев-соплеменников на протя жении длительного времени. Лишь мрачные события начала 1930-х гг .

 в Советском Союзе поставили крест на этих надеждах. У людей, кото рые многие годы стояли перед выбором — возвращаться в родные края и в неизвестное будущее или предпочесть скромные, но гаранти рованные условия жизни в Финляндии — теперь не было иного выбо ра, кроме последнего варианта .

 «Наблюдается возросшее желание вернуться в Россию»

 Трудные переговоры о возвращении В первые годы исхода, когда все перемешалось, люди постоянно переходили восточную границу в обоих направлениях. С Карельского перешейка русских отправляли в Советскую Россию, когда насильно, когда добровольно .

 В более северных районах возвращение восточных карелов в род ные места происходило как легальным путем, так и тайными тропами .

 В начале 1920 г. пограничные коменданты получили указание свобод но пропускать беженцев через пункты перехода в Олонец и в Бело морскую Карелию. Так и случилось: в мае из Салми одновременно от правилось 240 олончан, которые на сотне подвод везли товары и жизнен ные припасы. Одни направлялись в Финляндию, другие шли им навстречу .

 Репатриация стала предметом официального обсуждения на мир ных переговорах между Финляндией и Советской Россией в 1920 г. В параграфе 35 Тартуского мирного договора было записано, что под данные обоих государств имеют право свободного возвращения на свою родину. В приложении к договору, в котором ингерманландцам и восточным карелам обещали самоуправление, репатриантам гаранти ровали амнистию и обещали предпринять меры по их обустройству .

 Запросы олонецких беженцев о их возможном возвращении стали поступать в адрес официальных лиц Восточной Карелии с декабря 1920 г., делегация беломорских карелов отправилась за границу с эти ми же целями весной 1921 г. Стало очевидным, что возвращение при ветствовалось, но для этого следовало признать Трудовую коммуну. В то же время лицам, державшим в руках оружие, а также чиновникам царского времени гарантии не предоставлялись, и их возвращение не рекомендовалось .
-э" Пекка Невалайнен. И згои Официальная линия Финляндии по вопро^ о репатриации россий ских беженцев в начале 1921 г. отличалась ясностью: в Хельсинки считали, что мирный договор открывал перед ними гарантированный путь на родину. Министр внутренних дел Хейкки Ритавуори рассчи тывал на столь масштабную репатриацию пришлого населения, которая освободила бы Финляндию от дальнейших забот по его обустройству .

 Поздним летом позиция финнов была доведена до сведения меж дународной конференции по беженцам, состоявшейся в Женеве .

 Стремление вернуть беженцев обосновывалось как наличием нежела тельных элементов среди русских эмигрантов, так и бременем по их содержанию .

 В начале 1921 г. финские официальные лица разработали и утвер дили меры, реализация которых должна была обеспечить возвраще ние беженцев в родные места. Люди могли уходить из страны со свои ми вещами через пограничные переходы на основании разрешений, выдаваемых пограничной стражей, но права вернуться обратно у них уже не было. Процедуры стремились сделать максимально упрощен ными, в них учитывались пожелания людей, захотевших вернуться на родину .

 Когда обнаружилось, что возвращения домой ждали также много численные кронштадтцы, пограничная стража в мае 1921 г. получила распоряжение пропускать и их через границу. Это решение было по крыто налетом загадочности, поскольку в отношении кронштадтцев Советская Россия никаких гарантий о помиловании не давала .

 Согласно планам Советская Россия не имела никакой иной обязан ности, кроме той, чтобы быть только принимающей стороной. Ранее беженцы не имели каких-либо проблем при возвращении на родину, но на исходе весны 1921 г., когда уже целые толпы по несколько сот человек пытались вернуться домой, эта попытка успеха не имела. На Карельском перешейке некоторых ингерманландцев заворачивали обратно в Финляндию .

 Министерство иностранных дел пыталось летом 1921 г. ускорить процесс возвращения ингерманландцев путем переговоров с совет ским посольством в Хельсинки. Когда они не дали результата, посоль ство Финляндии в Москве оставило ноту. В итоге выяснилось, что Советская Россия хотела бы регулировать этот процесс и, просеивая списки, принимать далеко не всех. С этой целью в Выборг был отправ лен русский эвакуационный комитет, который должен был занимать 

-з» Три ветви эмиграции «еся делами как ингерманландских, так и русских репатриантов. Это решение само по себе было вполне понятно .

 Комитет по делам эвакуации прибыл в Выборг, но прошло, по край ней мере, два месяца, прежде чем он приступил к работе. Возвраще ние ингерманландцев осенью 1921 г. затормозилось полностью, по скольку советское посольство заявило, что никто не будет принят обратно без разрешения комитета. Он составил списки ингерманланд цев и русских, но репатриация не начиналась; работники эвакуацион ного комитета ссылались то на одни, то на другие причины. В начале 1922 г. комитет по эвакуации покинул Финляндию. За все время работы этого органа ни один беженец не был возвращен в Советскую Россию .

 В начале 1922 г. этими делами стало заниматься посольство Совет ской России. На протяжении нескольких месяцев никаких сдвигов не наблюдалось, поскольку отношения между Финляндией и Советской Россией обострились из-за лесной партизанской войны .

 Когда репатриация возобновилась, пожелавшие вернуться лица должны были ходатайствовать о получении советского гражданства и заполнить подробные анкеты. Многие ингерманландцы получили благоприятное заключение, однако, русским эмигрантам зачастую не везло. Их просто не хотели принимать обратно. Кронштадтцев попрежнему передавали на реке Раяйоки «неофициально», без разреше ния советского посольства .

 Новая проблема возникла в начале 1922 г. в связи с возвращением домой восточных карелов, на которых гарантии Тартуского договора не распространялись. Вновь повторилась прошлогодняя ситуация .

 Когда восточные карелы потянулись в родные края, министерство внутренних дел в мае 1922 г. направило погранстраже распоряжение о их пропуске через границу, под их личную ответственность .

 Тем не менее, начиная с весны 1922 г. проблема возвращения вос точных карелов стала предметом обсуждения финскими и российски ми официальными лицами. Но никакого взаимопонимания по вопросу об организации всего дела и об отношении к репатриантам достигнуто не было .

 Проблема возвращения беженцев была не только делом Финлян дии и Советской России, ее пытались решить и на международном уровне. Соответствующий план в 1922-1923 гг. был разработан Комис саром Лиги Наций по делам беженцев Фритьофом Нансеном .

 Но все, однако, рухнуло из-за выдвинутых советской стороной условий и отрицательной позиции самих эмигрантов. Находившиеся в Пекка Невалайнен. ИЗГОИ «=Греции и Болгарии казаки заключили с Советской Россией особое соглашение об условиях репатриации, но из большинства других стран беженцы возвращались на свой страх и риск .

 В начале 1920-х гг. в Советской России объявили о помиловании «злоумышленников», одно из них — данное в конце 1921 г. — можно было расценить как относившееся и к кронштадтским беженцам, которые находились в Финляндии. Но лишь в ноябре 1922 г. совет ское правительство приняло специальное решение об их амнистии .

 Согласно ему рядовые, и только они, могли без последствий вернуться на родину. Застопорившееся было возвращение домой вновь оживи лось в 1923 г .

 Участникам восточно-карельского восстания Советский Союз объявил помилование только в конце 1923 г. Оно продлевалось вплоть до начала 1926 г. Репатриантам гарантировался бесплатный проезд, возвращение собственности и безопасность, но эти условия не распро странялись на руководителей лесной партизанской войны .

 В отношении ингерманландцев советское правительство весной 1923 г. дало новые указания, согласно которым местные органы совет ской власти вместе с представителями комиссариата по иностранным делам и ОГПУ могли предоставлять отдельным лицам помилование, а также право на возвращение в Россию .

 Репатриация всех беженцев теперь производилась на основании заявлений, подаваемых в советское посольство. Но желания вернуть ся в родные края у восточных карелов оказалось меньше, чем ожида лось; это проявилось хотя бы в том, что советская власть периодиче ски продлевала сроки амнистии .

 Людей беспокоил вопрос о их безопасности. Организации сопле менников, начиная с 1921 г., не переставали требовать от официаль ных лиц Финляндии того, чтобы были оговорены гарантии возвра щавшимся людям. Летом 1923 г. министр иностранных дел Ю. X. Веннола признал, что Финляндия не могла брать на себя такие гарантии .

 В ходе переговоров с русскими от них не было получено однозначно го и ясного заверения. Каждый принимал решение о возвращении под свою личную ответственность .

 В связи с заявлением Веннола советский посол оставил ноту проте ста. Посольство Советского Союза и советская пресса не уставали повторять, что официальные лица Финляндии затрудняют репатриа цию беженцев на родину. Неудовольствие советских руководителей 

- » Три ветви эмиграции « вызывали также организации беженцев-соплеменников и их газеты .

 Указывалось — и, в принципе, совершенно справедливо, что они сеют неверие в амнистию, рассказывая, например, об арестах по ту сторону границы. Эти сведения квалифицировались как явная ложь .

 Тем не менее, вплоть до 1925 г. возвращение соплеменников про должалось неким рутинным образом, без каких-либо серьезных пере говоров между Финляндией и Советским Союзом. Со второй полови ны двадцатых годов оно стало носить эпизодический характер .

 Ситуация в самой Финляндии приобретала исключительный харак тер в том смысле, что тысячи беженцев действительно возвращались на свою родину. В случае с соплеменниками положение оказалось сложнее, чем ожидалось: отсутствовала гарантия их безопасности, хромала организация дела. На переговорах сказывалось отсутствие взаимного доверия, которое было характерно для дипломатии Фин ляндии и советского государства в начале 1920-х гг .

 Показательно, что тысячи восточных карелов и кронштадтцев устремились на восток еще до объявления амнистии. С другой сто роны, большое число беженцев испытывало столь непреодолимый страх, что оставалось на месте, невзирая ни на какие посулы .

 Министерство внутренних дел постоянно выражало недовольство тем, что вопрос о возвращении беженцев нельзя было перевести в режим «свободного выезда». И хотя на практике желание избавиться от про блемы все же имело место, тем не менее, людей в неизвестность силой не выталкивали, они могли при желании остаться в Финляндии .

 С трудом и мучениями в «сумеречно-багряную страну»

 В первые дни февраля 1921 г. из Суомуссалми в сторону границы двинулось несколько подвод ухтинцев, направлявшихся к домашним очагам. Это были первые беженцы, которые после Тартуского мира официальным путем возвращались в Советскую Россию. В начале мар та вновь, на этот раз из Салми, в родные места отправилось свыше 70 олончан .

 Возвращение беломорских карелов на этой стадии было еще не значительным. Беженцы провели немало собраний, на которых дорога домой считалась крайне опасной. Олончане же с их узелками, напро тив, двигались на восток активнее; в Петрозаводске полагали, что за 1921 г. по официальным каналам вернулось около тысячи человек .
-а* Пекка Невалайнен. И згои & Первые ингерманландцы, около 20 человек, перебрались через гра ницу в районе Рауту Раасули в середине апреля 1921 г. В мае, когда на Раяйоки Советской России передали одетых в лохмотья 30 мужчин, началось также возвращение кронштадтских беженцев .

 В мае стало ясно, что репатриация ингерманландцев будет связана с преодолением серьезных трудностей. Советские официальные лица завернули из Раасули обратно в Финляндию большую группу людей, уже перешедших границу, и посоветовали им проследовать через Раяйоки. Аналогичный казус произошел и с кронштадтцами .

 Финляндские пограничники взволновались, когда около 570 человек вновь очутилось на финской территории около Липпола в Кивеннапа .

 Их также направили для перехода в Раяйоки .

 Организация перехода свидетельствовала о том, сколь велика была неразбериха в Советской России. У находившихся на границе офици альных лиц, из которых многие были бежавшими из Финляндии красными финнами, кажется, совершенно отсутствовали какие-то еди ные инструкции. Некоторых ингерманландцев пропускали не только через переход Раяйоки, но и в других местах, иных же отправляли об ратно в Финляндию. Репатриантам приходилось ждать неделями в какой-нибудь приграничной деревушке, пока кто-либо на советской стороне соблаговолит рассмотреть документы. Но и этот зыбкий путь прервался в начале сентября 1921 г., когда в конечном итоге стало ясно, что только одни финские разрешения дороги домой не гаран тируют .

 Несмотря на сложности, все же около 2000 ингерманландцев в 1921 г. вернулось в Советскую Россию. Из них около 300 человек, уставших от ожидания, ушло тайными тропами без ведома финской погранстражи .

 Хотя начало не заладилось, в 1921 г. возвращение кронштадтцев уже переросло во внушительный поток; они составляли большинство в общей массе репатриантов. К концу года на восток ушло более 3100 человек, и все — «неофициально»! Многие из рядовых матросов, оче видно, полагали, что оказались в Финляндии в силу сложившихся военных обстоятельств, и не опасались последствий .

 В середине 1922 г. сотни ингерманландцев ринулись в посольство Советской России, чтобы оставить прошения о предоставлении им советского гражданства и права на отъезд домой. На этот шаг их толк нули сведения о том, что уже возвратившимся вернули их земельные наделы, или им были предоставлены участки для ведения хозяйства .
-*• Три ветви эмиграции « Вновь возобновившееся весной 1922 г. возвращение на родину осу ществлялось через реку Раяйоки, на этот раз посемейно, а не группами .

 Бумажная война продолжалась месяцами, советское посольство требо вало за предоставленные документы сотни марок. Летом границу вновь стали переходить нелегально: у людей не было таких денег на паспорт и разрешение на въезд, а некоторые просто устали от ожидания .

 Восточных карелов, в отличие от ингерманландцев, Советская Рос сия — по сути дел Трудовая коммуна — открыто призывала вернуться в родные места. Поздней весной 1922 г. среди них распространили об ращение, в котором обещали: «Знайте, что в Карелии вам не грозит на казание, если вернетесь в свои деревни. Ни один волос не упадет с ва шей головы. Никто не накажет вас за вашу ошибку». Позднее бежен цам посылались письма из советского посольства, а его представители ездили на встречи с ними .

 Многие восточные карелы отправились в обратный путь сломя голову .

 Среди репатриантов циркулировал слух, что Финляндия не допустила бы их возвращения, если бы существовала опасность. Первая большая груп па, насчитывавшая около 30 подвод, начала в середине мая 1922 г. свой шумный переход из района Каяни к Суомуссалми и оттуда за границу .

 Огромная масса людей — всего около 4200 беломорских и олонецких карелов — вернулись в течение 1922 г. в Восточную Карелию. В ряде слу чаев приводились значительно приуменьшенные данные .

 Летом 1923 г., когда в Советском Союзе были разработаны новые инструкции о возвращении ингерманландцев, их путь на родину стал менее трудным. Помимо Раяйоки пункты перехода открылись в Раасу ли и близ Метсяпиртти в Таппари. Пропуск вновь осуществлялся группами, и в нескольких случаях через границу переходила огромная масса людей, насчитывавшая более сотни человек, которые шли со своей поклажей и скотиной .

 Восточные карелы возвращались через различные пункты перехо да. На севере ими были Раате в Суомуссалми, Сиикаярви в Куусамо и Кививаара в Пиелисъярви. Южнее — район Леппяниеми в Суоярви и Манссила в Салми. Небольшая группа прошла через Раяйоки. Бежен цы шли непрерывным потоком на протяжении всего 1925 года, правда, маленькими группами или семьями .

 Для тех восточных карелов, кто согласился на помилование, послед нее стало известным разочарованием. Беженцы зачастую должны были проявлять крайнюю настойчивость в общении с официальными лицами советского посольства, занимавшимися вопросами амнистии. С другой Пекка Невалайнен. И згои в стороны, не все желающие смогли вернуться на родину, поскольку в Советской Карелии не желали видеть тех, кого априори считали небла гожелательным элементом для существовавшей системы .


–  –  –
 Летом 1925 г. стало казаться, что возвращение ингерманландцев вновь стало испытывать затруднения. Одна из групп беженцев, стре мившаяся попасть домой, вынуждена была ожидать в приграничных деревнях Метсяпиртти почти три месяца, прежде чем ее пропустили через границу. Официальные советские лица никак не объясняли при чину этой задержки .

 Амнистия для восточных карелов закончилась в начале 1926 г .

 Посол Советского Союза в Хельсинки Иван Лоренц сообщил мини стру иностранных дел Э. Н. Сетяля, что отныне беженцы будут при равнены к иностранцам, и поэтому на них не будет распространяться помилование и право на возврат собственности .

 В Москве послу Антти Хакцелю разъяснили, что прием беженцевсоплеменников прекращается, поскольку их некуда размещать. Их дома и угодья пришли в упадок, или перешли в другие руки. Прошения отдельных лиц будут по-прежнему рассматриваться .

 И хотя процесс пошел на убыль, желающие все еще находились .

 Большинство из них составляли люди, которые не сумели в Финлян дии встать на ноги .

 Изменившаяся с 1926 г. ситуация выразилась также и в том, что рассмотрение прошений замедлилось. Даже в благоприятных случаях решение надо было ждать как минимум полгода, многие к тому же получали отказ. Некоторые пытались перейти границу на свой страх и риск, но Советский Союз возвращал их обратно в Финляндию .

 В связи, приостановкой репатриации в министерстве иностранных дел в ноябре 1926 г. состоялось совещание, в котором наряду с офи циальными лицами приняли участие представители эмигрантских организаций. Выяснилось, что возобновление финляндско-совет ских переговоров по вопросам возвращения беженцев было невоз можным. У беженцев могла зародиться неоправданная вера в спо собность Финляндии гарантировать их безопасность по ту сторону границы. Но такие возможности у нее отсутствовали. Однако посол 

-s* Три ветви эмиграции Хакцель не исключал того, что репатриация может быть продолже на. Для этого «советам» надо было предоставить список желающих вернуться, и убедить советские официальные круги принять этих людей .

 Из этого, однако, ничего не получилось. В середине лета 1927 г. ми нистерство внутренних дел предложило министерству иностранных дел обдумать вопрос о возможности переговоров с Советским Союзом по вопросу возвращения тех соплеменников, которые желали вер нуться в родные места. Министерство внутренних дел обосновывало свою инициативу значительным количеством лиц, требовавших обуст ройства .

 Эта проблема вызвала недолгое оживленное обсуждение, и в неко торых газетах говорилось о том, что цель заключалась в насильствен ной переброске людей на восток. Но шум был безосновательным. В министерстве иностранных дел полагали, что время для начала подоб ных переговоров было неблагоприятным .

 В конце 1920-х гг. к вопросу о репатриантах на уровне двусторон них отношений более не возвращались. Вскоре, однако, ситуация кар динальным образом переменилась, поскольку в Финляндию вновь устремился новый поток беженцев .

 Во второй половине 1920-х гг. соплеменники уходили на восток лишь в отдельных случаях. Последние ингерманландцы отправились в родные места осенью 1928 г., а восточные карелы в начале следующе го года. Начиная с 1927 г. восточные карелы могли переходить грани цу только в районе Раяйоки .

 «Племенные» организации и их лидеры заявляли о прекращении процесса, поскольку люди боялись уходить на родину, где господство вал произвол и беззаконие. В этом была своя правда, но того не хоте ли или не могли признать, что возвращение людей в родные места закончилось не из-за отсутствия желающих, а от отрицательной пози ции, занятой Советским Союзом .

 Что ждало людей в «стране багряных сумерек», куда они, преодоле вая большие трудности, время от времени стремились? Испытания, вы павшие на долю репатриантов, особенно в первые годы, были крайне суровыми. Практически все ушедшие летом 1921 г. с разрешения погранстражи Финляндии ингерманландские мужчины были подвергну ты допросам, а некоторых, участвовавших в военных действиях, при говорили к тюремному заключению за бандитизм. В Восточной 

-=* Пекка Невалайнен. И зго и &Карелии аналогичные случаи по отношению к самовольно вернувшим ся лицам имели место в 1922 г.; тех, кого на допросах признали «актив ными контрреволюционерами», казнили в Петрозаводске. Некоторые из возвратившихся кронштадтцев пропали в лагерях, но в Финляндию проникали сведения о том, что многие избежали какого-либо нака зания .

 На основании более поздней амнистии подавляющую часть репат риантов оставили в покое, хотя допросы не исключались. Ситуация упрощалась тем, что опасавшиеся последствий лица не смели более и думать об обратной дороге домой. Начиная с 1923 г. возвращение в родные места стало не столь опасным делом, о чем постоянно тверди ли друзья племенного единства, хотя и здесь имелись свои подводные камни .

 Возвращение не было напрасным, поскольку людям в основном вернули их домашние наделы или предоставили землю для обработки .

 Многих ожидал изнурительный труд, т.к. в ходе сражений сгорели целые деревни, а земельные участки успели придти в негодность .

 Репатрианты находились под негласным наблюдением, особенно в приграничных деревнях. Трения возникали не только с красными эмигрантами из Финляндии, но и со своим, местным населением. И как твердили племенные организации, счет за пребывание в Фин ляндии пришел позднее. Когда началась коллективизация и чистки, удар как в Ингерманландии, так и в Восточной Карелии был нанесен прежде всего по вернувшимся беженцам. Их обвиняли в поддержа нии связей с Финляндией, шпионаже, принадлежности к повстанче ским организациям и в сопротивлении коллективизации. Среди лиц, бежавших в Финляндию в начале 1930-х гг., наверняка были люди, которые ранее уже побывали в ней в качестве беженцев и затем вер нулись на родину .
 На в о с т о к или на запад

 Невозможно точно установить число российских беженцев, кото рые выехали из Финляндии на запад, или вернулись домой. В первые годы ни у кого не было ясного представления о количестве русских, продолжавших свой путь в третьи страны, равно как и о соплеменни ках, неоднократно пересекавших восточную границу в обоих направ лениях .

 Три ветви эмиграции « 

–  –  –
 На основании данных о количестве выехавших с 1921 г. из Финлян дии лиц можно составить характеристики основных направлений реэ миграции. Организации беженцев, а также структуры, занимавшиеся их обустройством, представляли сведения, в которых учитывались также люди, уходившие из страны нелегальным путем. Некоторые данные имеются в официальных отчетах .

 Начиная с 1921 г. из Финляндии выехало не менее 25000 россий ских беженцев. Соплеменники, за редким исключением, направлялись обратно в родные места. Относительные показатели свидетельству ют, что ингерманландцы возвращались домой активнее, нежели вос точные карелы, хотя языковые и национальные факторы давали осно вание предполагать обратное .

 Из возвратившихся на родину русских наиболее цельную группу составили кронштадтцы. К началу 1924 г. таковых насчитывалось около 5100 человек. Лишь малая часть кронштадтцев осталась в ко нечном итоге в Финляндии .

 Возвращение на восток собственно эмигрантов было явлением весьма редким, их насчитывалось всего несколько сот человек. Боль шинство лиц, по негласным данным, возвращалось из-за собственной неустроенности в Финляндии, или в силу своих левых взглядов .

 Большая часть эмигрантов уезжала из Финляндии в Центральную Европу. Поначалу они направлялись в Германию, позднее Югославию, Францию, Чехословакию, некоторые отправлялись даже за Атланти ку. С 1925 г. почти все уезжали в какие-либо третьи страны, в Совет ский Союз — практически никто. Миграция русских продолжалась дольше, чем беженцев-соплеменников. Русские покидали Финляндию даже в первой половине 1930-х гг .

 Пекка Невалайнен. ИЗГОИ По официальным данным за 1921-1931 гг. свыше 181 400 россий ских беженцев вернулось на родину. Подавляющая их часть возврати лась в начале 1920-х гг. Как бы не подсчитывались эти общие сведе ния, количество реэмигрантов составляло мизерную часть тех лиц, которые бежали из России .

 Процесс возвращения российских беженцев из Финляндии растя нулся на длительное время. И хотя в это поначалу не верили, в стране на постоянное жительство осталось несколько тысяч человек, кото рым предстояло найти свое место в обществе. Из Финляндии, в отли чие от большинства других стран, принявших беженцев, на свою роди ну вернулось все же значительное количество людей .


 В УПРЯЖКЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

 
 ЭМИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
–  –  –
 Ощупью. Год 1918 моменту обретения Финляндией независимости в ней находи лось немало солдат русской армии. И хотя на рубеже 19 17гг. большевики уже стали выводить воинские части в Россию, в начале 1918 г., когда в Финляндии вспыхнула война, рус ские войска все еще насчитывали 73000 человек .

 Белые объявили, что они ведут освободительную войну как против русских и большевиков, так и против красных финнов, которые опирались на штыки «рюсся». В самом начале войны русские части были разоружены и интернированы. Офицерам «генерал Маннергейм», тем не менее, гарантировал безопасность под свое честное слово. Неизвестно, как сложилась судьба всех русских офицеров .

 Многие из них поступили на службу в белые армии других стран, а находившиеся в Финляндии «офицеры-рюсся», служившие ранее в царской армии, даже в 1920-е гг. представляли для официальных кру гов страны политически неблагонадежный элемент, подлежавший негласной слежке .

 Хотя русские войска в целом держались в стороне от финляндских событий, некоторые военные принимали участие в сражениях 1918 г .

 на стороне красных. Можно лишь догадываться, сколь сурова была судьба по отношению к русским в той обстановке, когда финны унич тожали друг друга. Оказавшихся в плену солдат казнили, а в конце войны в Выборге и в Кююрёля были убиты гражданские лица. В связи с событиями 1918 г. в Финляндии количество убитых, умерших и про павших без вести русских могло составить около 3000 человек .

 По мирному договору, заключенному между Германией и Совет ской Россией в марте 1918 г., последняя должна была вывести свои войска из Финляндии. Через месяц, когда прибыли немцы, русские части (кроме добровольческих отрядов) находились только на Пекка Невалайнен. И зго и =Карельском перешейке. Возвращение интернированных солдат Советской России завершилось лишь в начале осени .

 Война еще не закончилась, а уже обнаружились намерения полно стью очистить Финляндию от всех русских. В апреле 1918 г. сенат в Хельсинки — на основании немецкой инициативы — постановил, что следует незамедлительно выслать из страны всех российских поддан ных и жителей Прибалтийских провинций. Подоплека крылась в труд ном продовольственном положении, а также в опасениях, связанных с тем, что русские могут стать опасным политическим фактором .

 Наиболее энергично к реализации этого постановления приступил глава губернии Уусиимаа Бруно Яландер, который объявил, что русские могут оставаться в Хельсинки только по его личному разрешению. Оно давалось в исключительных случаях; отели и дома приезжих очищались с помощью полицейских дубинок, людей насильно сажали на пароходы .

 Это вызвало критику не только среди русских, но и в кругах благо склонно относившихся к ним финнов. Сенат смягчил постановление о высылке поправкой, согласно которой высылались русские военные и приравненные к ним лица. Во всяком случае, в течение лета 1918 г. из Финляндии выдворили 20000 человек, большинство которых было из губернии Уусимаа. В какой-то мере возвращение русских в Советскую Россию продолжалось и позднее: в сентябре — декабре 1918 г. через пункт в Раяйоки их перешло 490 человек .

 Выдворяя из страны, что само по себе вызывало горечь и ожесто чение, действовали спонтанно, о каких-то правах человека не могло быть и речи. Поиск какой-то линии, связанной с условиями пребыва ния русских в Финляндии, начался в мае 1918 г., когда специально для этого в Выборгской губернии был создан эвакуационный комитет .

 Именно здесь, наряду со столичным районом, находилось наибольшее количество русских. В заключении комитета, возглавлявшегося губер натором Антти Хакцеллем, отмечалось, что в Выборгской губернии могли оставаться лишь те иностранцы, которым будут выданы специ альные разрешения .

 Еще не успели приступить к делу, как поток беженцев из Совет ской России стал быстро нарастать. Обнаружилось, сколь несовер шенной являлась административная система Финляндии. Процесс принятия решений не был централизован, отсутствие нужных законов относительно беженцев приводило к тому, что судьба тех или иных вопросов зависела от позиции и мнения отдельных чиновников. Это привносило буквально во все элемент нестабильности .

 В упряжке официальной и м м и грационной политики * Но нормы, которые касались беженцев, все же рождались. Сенат в Ваасе в апреле 1918 г. одобрил правила о допуске в страну иностран цев: помимо действующего паспорта приезжавший должен был иметь разрешение на въезд в Финляндию .

 Граница на Карельском перешейке, где поток беженцев был наибо лее оживленным, летом 1918 г. охранялась армией. Специально для этой цели осенью сформировали Терийокский пограничный баталь он. Весной вблизи Терийоки был создан военно-административный район, который позднее охватил всю территорию Карельского пере шейка и стал пограничной зоной между Финляндией и Россией .

 Управлял ею пограничный комендант, обладавший чрезвычайными полномочиями .

 Летом 1918 г. в ведавший иностранными делами отдел сената стали поступать прошения от лиц, стремившихся выехать из Советской Рос сии, о предоставлении им права на въезд в Финляндию. Эти дела, глав ным образом, рассматривал бывший министр статс-секретарь Карл Энкель, который сам в свое время тайными тропами бежал из Питера в Финляндию .

 В середине лета 1918 г. из-за опасений эпидемий граница на Карельском перешейке была закрыта, ее переход мог осуществляться только по мосту через Раяйоки, и то время от времени. Такое состоя ние продолжалось недолго. Лиц, пытавшихся проникнуть нелегальны ми путями в Финляндию, оказалось так много, что погранкомендант капитан К. Н. Рантакари в сентябре заявил о своем единоличном решении пропускать их в страну. Сенат поддержал это решение, и гра ницу открыли. Беженцев допрашивали в комендатуре, наиболее подо зрительные личности отправлялись обратно. Было ясно, что люди могли проникать в Финляндию, минуя пограничную охрану .

 Оживление в приграничье привело к тому, что летом 1918 г. в Куоккала был организован подведомственный лечебному управлению карантин, в котором прибывавшим лицам предстояло провести две недели. В конце года это заведение перевели в Терийоки, а поздней осенью 1921 г. в Келломяки .

 Расположенный среди русских дач и особняков в Куоккала каран тин изображался неприглядным и удручающим заведением. «Там дают пять салак и кусок хлеба на завтрак, а на обед свекольный буль он. У кого много денег, тот мог купить у крутившихся неподалеку лиц какое-то лакомство по немыслимым ценам». Некоторые из прибывав ших, если они до этого проходили врачебный досмотр, освобождались Пекка Невалайнен. И зго и = комендантом от изоляции. Это породило известное беспокойство и отдел сената, ведавший внутренними делами, в конце 1918 г. сам стал наблюдать за карантином .

 Доброжелательное отношение к беженцам персонифицировалось, прежде всего, в таких фигурах, как сенатор Отто Стенруут, являвший ся руководителем внешнеполитического ведомства, Карл Энкель и находившийся на границе К. Н. Рантакари. Стенруут обосновывал не обходимость приема беженцев не только гуманными, но и политиче скими соображениями. Позитивная политика по отношению к бежен цам, по его мнению, укрепляла независимый статус Финляндии и ее стремление к нейтралитету, освобождала от германской зависимости .

 Пограничный комендант Рантакари, известный в прошлом как журна лист и ориентированный на старофинскую партию, признавал, что не мог выталкивать людей обратно в объятия смерти, поскольку этот шаг «на протяжении целых поколений принес бы нам ненависть всего цивилизованного мира» .

 Появление новых русских в Финляндии породило откровенное противодействие. Наиболее резко реагировали в военных и активист ских кругах, исповедывавших «ненависть в рюсся». Неустойчивость ситуации проявилась в том, что пропитанный духом русофобии и отве чавший за безопасность III отдел генерального штаба осенью 1918 г., во время зарубежной поездки сенатора Стенруута, захватил в свои руки решение вопросов о предоставлении въездных виз. Результат сказался незамедлительно: легальный въезд русских в Финляндию прекратился как по мановению руки .

 В октябре 1918 г. здравый смысл все же восторжествовал, посколь ку сенат после дискуссий вернул визовые функции комиссии по ино странным делам. Приезд прибывавших легальным путем беженцев возобновился и усиливался раз от разу .

 В 1918 г. в Финляндию хлынуло такое количество беженцев, что ситуация приобрела, если даже принимать во внимание только одни проблемы обустройства, угрожающий характер. Выход заключался в том, чтобы эмигранты продолжили свой путь на запад. В октябре 1918 г. сенат побуждал губернаторов к тому, чтобы все те российские подданные, пребывание которых было нежелательным, сразу же воз вращались домой, или продолжили свой путь заграницу .

 Судьбы русских во второй половине 1918 г. были окутаны покро вом неизвестности. Уследить за их передвижениями было невозмож но, так что они разъезжали относительно свободно, и помимо Карель 

-з* В упряжке официальной иммиграционнной политики ского перешейка концентрировались также в столичном регионе .

 Противоречивым и неясным было также положение с правом на пре бывание в стране. Часть эмигрантов находилась в Финляндии «втем ную», у остальных имелись разрешения погранкоменданта, местной полиции или губернатора .

 В Выборгской губернии иностранцы должны были оставить проше ния на право проживания эвакуационному комитету, который прини мал по нему соответствующее решение. Иностранцы представляли собою весьма неоднородную группу, и поэтому их «просеивание»

 было сложным; заключения комитета, однако, носили скорее разре шительный характер .

 Аналогичный комитет для губернии Уусимаа был образован в кон це 1918 г. Политика этого комитета, возглавлявшегося губернатором Яландером, напротив, отличалась резкостью: ставилась задача выдво рить из страны всех эмигрантов, приехавших в Финляндию с начала 1919 г. Из ранее прибывших лиц право на пребывание в Хельсинки получали лишь те, кому оно было необходимо для ведения экономи ческой деятельности, остальным предстояло отправиться во внутрен ние районы страны .

 Год 1918, сам по себе тяжелый и неоднозначный для Финляндии, был столь же сложным в решении проблем эмиграции. Характерны были колебания из стороны в сторону. От попыток полностью очис тить страну от русских и вообще избавиться от иностранцев шараха лись — отчасти по гуманным соображениям, отчасти по внешнеполити ческим причинам — к откровенно бесконтрольному приему инородцев .

 Проблемы беженцев, казалось, напоминали воду в решете. Способы решения вопроса находились в зачаточном состоянии, различные чи новники спотыкались друг о друга. Ситуация совершенно не подлежа ла какому-либо контролю — не было даже известно, сколько же бе женцев находилось в Финляндии .

 Изгоняли подобно змей в расселины Недовольство, вызванное потоком эмигрантов, явным образом за явило о себе в начале 1919 г. Благожелательная позиция правитель ства и руководства пограничной охраной подверглась жесткой критике в форме двух депутатских запросов, которые были сделаны аграриями Сантери Алкио и Микко Луопаярви. Социал-демократы также не упустили случая затронуть вопрос о беженцах в своих двух запросах .

 К этому добавилась оживленная дискуссия в прессе .
-з* Пекка Невалайнен. И згои Во всем этом просматривалось несколько уровней проблемы. Ста ли очевидными политические страхи и опасения. В эмигрантах видели не только большевиков, но и реакционеров, «пожирателей Финлян дии», деятельность которых была опасна для независимости страны .

 Проблема эмигрантов стала к тому же средством выкручивания рук по вопросам, имевшим отношение к сфере внутренней политики. Нахо дившиеся в оппозиции аграрии обвиняли правительство в братании с «пожирателями Финляндии». Социал-демократы усматривали в Оло нецком походе весны 1919 г. опасную поддержку планам русских белогвардейцев .

 Предметами особой критики были также обстоятельства, произво дившие наиболее гнетущее впечатление. Раздражение возникало по поводу обилия русских в гостиницах и в общественном транспорте;

 полагали, что они объедают переживающую экономические трудно сти страну. Всплыли воспоминания о годах угнетения, когда «рюсся»

 вели себя вызывающим образом .

 Правительства устояли перед парламентскими запросами. Премьер-министр Лаури Ингман признал сложность ситуации, но подчеркнул, что среди беженцев действительно имеются лица, находя щиеся в отчаянном положении и чувство сострадания обязывает ока зать им помощь. Одновременно он заметил о росте благожелательного отношения в зарубежных странах к независимому статусу Финляндии .

 Ингман не сомневался, что большевики представляют несравненно большую угрозу, нежели российские белогвардейцы .

 Публичный шум заставил ужесточить меры по отношению к русским, но правительство еще до этого приступило к выработке соответствующих рекомендаций. В начале 1919 г., дабы облегчить сложное продовольственное положение, приступили к очистке Выборгской и столичной губерний от русских и практически от всех иностранцев, В связи с этими действиями властей возникли трудности внутрен него порядка, поскольку другие губернии не желали принимать у себя русских. Попытки возобновить высылку повторились еще поздней весной и осенью, но без особого успеха. Хотя русские постоянно выезжали то за границу, то в Советскую Россию. За период с января по май 1919 г. через пункт перехода в Раяйоки на восток ушло 300 русских .

 Ужесточились также требования по допуску русских в страну. Пре доставление виз сократилось и количество легально въехавших лиц в В упряжке официальной и м м и гр а ц и он н ой политики *=г. по сравнению с предыдущим периодом резко пошло на убыль .

 Во второй половине года на протяжении нескольких месяцев в Фин ляндии не появилось ни одного русского, который бы приехал в стра ну легальным путем .

 Равным образом в начале 1919 г. сократился поток нелегально проникавших в Финляндию эмигрантов. Попавший под огонь газетной критики пограничный комендант Рантакари подал в отставку и после него эту должность некоторое время занимал известный активист ка питан Кай Доннер. Он был безжалостен к пришельцам, не имевшим специального разрешения. Всех задержанных до единого отправили обратно .

 После Доннера пограничным комендантом стал подполковник Лаури Сарин, который, будучи в прошлом офицером царской армии, относился к русским более терпимо, чем его предшественник. Подо зрительных отправляли обратно, но все больше нелегалов-беженцев пропускали в Финляндию .

 И хотя количество русских постоянно стремились сократить, общее число беженцев парадоксальным образом непрестанно возрастало .

 Начинался внушительный приток соплеменников .

 Поначалу ингерманландцев на границе заворачивали обратно, но в начале марта 1919 г. Государственный совет распорядился о пропуске их в Финляндию. Единственное условие заключалось в том, чтобы они не формировали свои собственные вооруженные части. В связи с Олонецким походом в Приграничную Карелию стало прибывать все большее количество олончан, которые в той хаотичной обстановке могли совершенно свободно переходить в Финляндию. Беженцы-соплеменники находились в стране месяцами, и ни у кого, за исключени ем их «племенных» организаций, оказывавших им помощь, не было ни малейшего представления ни о их количестве, ни о месте пребывания .

 Таким образом, уже в начале стало очевидно, что существовала разница между беженцами и беженцами. Формировался некий «обы чай страны», согласно которому соплеменники пользовались извест ной благосклонностью, по крайней мере, в сравнении с русскими .

 В бурный 1919 г., когда правительство менялось одно за другим, шел беспрерывный поиск той линии, которую следовало проводить по отношению к русским. В кабинете Каарло Кастрена, сформирован ном в апреле месяце, существовало два подхода к эмигрантской про блеме. Когда западные государства признали независимость Финлян дии, можно было считать, что эмигранты более не представляют 

-зя Пекка Невалайнен. И зго и какой-либо угрозы. К этой же мысли склоняли и планы некоторых министров принять участие в походе на Петроград вместе с русскими белогвардейцами. С другой стороны, высказывались соображения о недопустимости каких-либо поблажек русским. Этой позиции при держивался, прежде всего, ставший министром по социальным делам Сантери Алкио. Послаблений не наступило .

 Избрание К. Ю. Столберга президентом в конце июля 1919 г. пре допределило развитие по пути стабилизации во внутренней политике и проведение осторожного внешнеполитического курса на востоке. В результате, линия нового центристского правительства Ю. X. Веннола по отношению к России отличалась сдержанностью, что сказалось и на обхождении с выходцами из России. Оно по-прежнему отличалось строгостью, и внутри правительства, в отличие от предыдущих лет, более не было расхождений по вопросу о том, какую позицию зани мать по отношению к эмигрантам .

 Первое финское постановление об иностранцах вступило в силу в начале августа 1919 г. В нем были закреплены многие уже применяв шиеся на практике нормы. Как правило, въезжавшее в страну лицо должно было иметь паспорт и визу. Полиция имела право завернуть обратно тех, кто таковыми документами не обладал, но при особых обстоятельствах вопрос передавался на рассмотрение министерства иностранных дел .

 Стали более ясными основания, дававшие право на пребывание в стране. Проживание сроком более двух месяцев предполагало получе ние разового разрешения на полгода, которое надо было запраши вать у губернатора. Такие разрешения были ограничены рамками одной губернии, при переезде в другую губернию предстояло снова на чинать ходатайство. Высылка из страны относилась к юрисдикции губернатора .

 В положении русских эмигрантов существенным являлось то обстоятельство, что законодательство об иностранцах было к ним приложимо не во всех своих частях. По этому поводу в ходе подготов ки данного законопроекта летом 1919 г. в правительстве велись острые, но безрезультатные дискуссии. Многие беженцы не имели пас портов, и в то же время считалось невозможным автоматически заво рачивать обратно с границы тех, кто подпадал под действие этого постановления .

 Постепенно наблюдение за иностранцами начало налаживаться .

 Начиная с лета 1918 г. всем лицам для передвижения по стране требо В упряжке официальной иммиграционнной политики « валось иметь специальное разрешение полиции. Российские поддан ные с 1919 г. должны были к тому же получать дозволение губернато ра. Осенью 1919 г. дошла очередь и до беженцев-соплеменников, ко торые до сих пор находились вне контроля. Ленсманы обязывались выписывать для них удостоверения личности. Выезд за пределы ленсманского округа также предполагал разрешение губернатора; други ми словами, соплеменники подпадали под категорию иностранцев .

 Летом 1919 г. в наблюдении за иностранцами произошло измене ние, которое стало иметь большое значение. Отныне губернаторы при выдаче разрешений должны были получить заключение службы безопасности, которой стала учрежденная в августе и находившаяся в ведении министерства внутренних дел Сыскная полиция. Для выяс нения ситуации она потребовала от чиновников немедленно предо ставить ей списки иностранцев, получивших разрешение на пребыва ние в стране .

 Эмиграционная политика «Столберговской Финляндии», в которой отражалась исходившая от русских белогвардейцев угроза, была обна родована поздней осенью 1919 г. В связи с обсуждением проблем русской эмиграции правительство разработало новый план, преду сматривавший резкое сокращение русских в стране. Неблагонадежных и годных к военной службе эмигрантов надлежало высылать главным образом на подконтрольную Северо-западному правительству территорию, на фронт или непосредственно в Советскую Россию .

 Планы по выдворению подобных лиц из Финляндии обсуждались уже долгое время .

 В конце 1919 г. министерство внутренних дел все же рекомендова ло губернаторам временно прекратить высылку, поскольку белые, кажется, имели возможность захватить Петроград, и у эмигрантов в силу этого открывались перспективы вернуться на свою родину. Этого не произошло; также никого не успели выслать на северный россий ский фронт до его крушения. Планы по сокращению числа русских в Финляндии провалились .

 Стало очевидно, что рука правительства не дотянулась до военных, находившихся на границе. И хотя министерство внутренних дел требо вало ужесточить пропуск людей в страну, возраставшее количество нелегальных переходов через границу только ослабляло усилия влас тей. В конце 1919 г. пограничный комендант Сарин объявил, что всех оказавшихся в опасности в Советской России беженцев следовало принять. Лишь после допросов в комендатуре принималось решение о Пекка Невалайнен. И згои том, кто из нелегалов может подавать прошение о визе, а кого надле жало отправлять обратно .

 Проблема заключалась в том, что у Финляндии в 1919 г. отсут ствовало собственное представительство в Советской России. Даже в тех случаях, когда заранее выдавался вид на жительство, это происхо дило через находившегося в Финляндии посредника, и у приезжающих при себе визы не было. Администрация коменданта получила пере чень выданных виз, но они по-прежнему испрашивались в министер стве иностранных дел .

 Вообще 1919 год был примечательным в истории эмиграционной политики Финляндии. Укоренились некоторые принципы, которыми впоследствии руководствовались на протяжении длительного време ни. Русских, считавшихся в политическом плане опасными для обще ства и его обременявшими, изгоняли подобно змей в расселины. Стре мились содействовать приезду финнов из Советской России, прием беженцев-соплеменников рассматривался неким национальным дол гом .

 Губернаторам была делегирована значительная власть в решении инородческих вопросов. Одновременно упрочилась пестрая, зачастую видоизменявшаяся от губернии к губернии практика. По-прежнему отсутствовал центральный орган, куда бы сходились нити управления, по этим делам продолжали суетиться лишь министерства иностранных и внутренних дел .

 Следует отметить, что, несмотря на проявления ненависти к «рюсся», обнаруживалось также и расположение к русским. Наиболее бла госклонную позицию занимал губернатор Выборгской губернии Антти Хакцелль и пограничный комендант Лаури Сарин, а непримиримую, напротив, Сантери Алкио и губернатор Уусимаа Бруно Яландер. По этой причине занимаемая им должность находилась под постоянной угрозой .

 Попытки очистить Финляндию от «рюсся» в 1919 г. преследовали неудачи. И все же численность российских подданных в Хельсинки и в целом в губернии Уусимаа пытались сократить. Во второй половине 1919 г. в столичном регионе их насчитывалось 1400-1500 человек, тогда как в начале года — 2800 человек. Нежелательных русских спо радически на протяжении всего времени «отсылали» в Советскую Россию .

 Многие эмигранты изначально прибывали только для того, чтобы проследовать далее. Приобретенный опыт в Финляндии и отчуждение 

-s» В упряжке официальной иммиграционнной политики привели к тому, что сотни намеревавшихся остаться в стране русских также решили перебраться в третьи страны .

 «На коленях просили милости...»

 Проникновение беженцев тайными тропами было не единственной проблемой, с которой в постоянно меняющихся условиях приходи лось бороться пограничной страже Карельского перешейка. Оживлен ная контрабанда и нелегальный переход границы привели в начале 1920 г. к жестким ответным мерам. Государственный совет объявил в феврале о закрытии границы на Карельском перешейке. Нелегально перебиравшиеся в Финляндию лица должны останавливаться любой ценой, вплоть до применения оружия! Помимо этого пограничный пояс предстояло очистить от постоянных жителей на глубину до полу километра .

 Как и ранее, закрытие границы оказалось непростым делом. Ситу ация с беженцами-нелегалами нашла отражение в письме погранкоменданта, в котором он запрашивал министерство иностранных дел, кого и откуда можно было пропускать в страну. Ко всему прочему про блему создавали в свое время эмигрировавшие в Россию красные фин ны, которые теперь стремились вернуться на родину .

 Закрытие границы не привело, однако, к тому, что кто-то из бежен цев был остановлен ружейными выстрелами. Вместо этого погранич ники заворачивали многочисленных русских нелегалов обратно. В газетах появились материалы о попавших в беду людях, на коленях моливших о милости и даже пытавшихся покончить счеты с жизнью .

 В марте министерство иностранных дел отдало все же распоряжение, согласно которому пробравшиеся на финскую сторону лица не долж ны были немедленно отправляться обратно .

 На некоторое время пограничный комендант Сарин стал объектом бурной публичной критики за расположение к «рюсся», за безответ ственный пропуск через границу русских и злоупотребление служеб ным положением. Поговаривали о том, и Сыскная полиция не исклю чала такой возможности, что русским удавалось оставаться в Финлян дии благодаря взяткам .

 Поздней осенью 1920 г. подполковника Сарина все-таки освободи ли от должности. На его место пришел — сначала временно, а затем и на постоянной основе — егерский подполковник Эрик Хейнрике, командовавший до этого полком губернии Кякисалми, который нес воинскую охрану границы на Карельском перешейке .
-з" Пекка Невалайнен. И зго и Критике за легковесное отношение к «рюсся» и за сосредоточение русских в Выборгской губернии был подвергнут также ее губернатор Антти Хакцелль. В июне 1920 г. он посчитал за благо подать в отставку. На его место был назначен депутат от аграрного союза Лаури К .

 Реландер, являвшийся председателем парламента .

 Эти кадровые перестановки свидетельствовали об ужесточении линии по отношению к русским как в приграничной зоне, так и в Выборгской губернии, в которой их насчитывалось свыше 9000 человек. Предпринимавшиеся ранее попытки ограничить их численность желаемого результата не принесли .

 Подполковник Хейнрике приступил к совершенствованию пограничного контроля. Это проявилось в начавшемся сотрудничестве с главой Выборгской губернии; от министерств внутренних и иностран ных дел он добился ясности относительно конкретных мер, приме нявшихся к перебежчикам. Хейнрике пытался также очистить погранполосу .

 Губернатор Реландер публично обнародовал свои взгляды: «Вряд ли с точки зрения безопасности страны приемлемо такое положение, когда именно в ту губернию, которая должна стать защитным бастио ном между востоком и западом, географическое положение которой наиболее уязвимо, именно в ту губернию направляется на расселение тот нескончаемый поток беженцев, который ныне хлещет через гра ницу». Губернатор подтвердил, что его главной задачей является сокращение числа русских в Выборгской губернии. Новым пришель цам билет на проживание будет выдаваться только в исключительных случаях .

 Летом 1920 г. началось. Пограничный комендант и губернатор при казали группе беженцев, состоявшей в основном из русских, но были там и финны, покинуть погранзону. Лиц, в которых подозревали боль шевиков, с помощью пограничников выдворили в Советскую Россию .

 Этим же летом губернатор определил тех русских, которые ни под каким видом не могли находиться в Выборге, и которые под предло гом жилищного кризиса должны были выехать за пределы губернии .

 За несколько месяцев из Выборгской губернии выехало около 570 русских. Часть устремилась заграницу, часть в Советскую Россию, часть в иные районы Финляндии. Отказников за государственный счет переправляли в концентрационные лагеря Хеннола и Хямеенлинна .

 В отношении беженцев-соплеменников узда, напротив, становилась менее строгой. Летом 1920 г. министерство внутренних дел распоря 

-за В упряжке официальной иммиграционнной политики « дилось предоставлять им обычные билеты на проживание, действо вавшие в рамках губернии. Особенность заключалась в том, что реша ющим свидетельством о благонадежности теперь считалось то, кото рое выдавалось «племенной» организацией, а не Сыскной полицией .

 Русские с самого начала жаловались на обхождение с ними как в самой Финляндии, так и за границей. Закрытие границы и чистки на Карельском перешейке лишь усилили эти сетования. Люди направля ли жалобы в эмигрантские организации центральной Европы и в Меж дународный Красный Крест. Согласно самым невероятным слухам в приграничных лесах находили сотни замерзших до смерти людей, выдворенных из Финляндии .

 Слухи слухами, но на границе, безусловно, творилось что-то подо зрительное. Известны случаи, когда финские пограничники отнимали ценности у прибывавших, избивали их и выталкивали обратно. По крайней мере, в связи с ограблением одна русская женщина была уби та. Тем не менее, эмигранты проникали в страну, используя подкуп, а разведчики генерального штаба проводили людей в обход погранич ных постов .

 Жалобы на нечеловеческое обхождение с беженцами приходили в адрес финских властей также из различных иностранных посольств .

 По некоторым фактам министерство иностранных дел в начале 1921 г .

 вынуждено было давать объяснения Международному Красному Кресту .

 Все это привело к тому, что летом 1920 г. Государственный совет учредил комитет по планированию политики в отношении иностран цев и беженцев. В составленном осенью 1920 г. заявлении комитета жалобы на плохое обхождение с эмигрантами расценивались по боль шей части как чепуха, как политическая пропаганда великороссов .

 Подчеркивалось, что беженцев надо «просеивать», ибо среди них име лись неблагонадежные лица. К тому же следовало помнить об ограни чениях, связанных с плохим состоянием системы обслуживания беженцев. Комитет полагал, что жесткая политика совершенно верна, и она не требовала изменений .

 На практике, тем не менее, имелось множество недостатков. На гра нице сразу же были вынуждены нарушить постановление Государ ственного совета о ее превращении в непроходимую преграду, поскольку автоматический разворот беженцев обратно был невозмо жен. К тому же положение об иностранцах оказалось столь устарев шим и столь запутанным, что придерживаться его положений было весьма непросто .
-s» Пекка Невалайнен. И зго и 5Комитет отказался от централизации дел по иностранцам и бежен цам. Выдачу разрешений на пребывание и передвижение собирались передать в Сыскную полицию или на рассмотрение министерства внут ренних дел. Предоставление виз намеревались по-прежнему сохра нить за министерством иностранных дел. Цель заключалась в том, чтобы по возможности максимальное количество людей запрашивало бы визы в третьи страны и проезжало Финляндию транзитом .

 Предложения комитета претворить в жизнь не удалось. Сложный механизм продолжал крутиться с перебоями, на границе сохранялась запутанная ситуация. Летом 1920 г. подполковник Хейнрике признал, что закрытие границы не получилось. Согласованные действия офи циальных лиц остались на бумаге, контрабанду малыми силами пре дотвратить не сумели .

 Относительно беженцев Хейнрике немногим позднее сообщил министру иностранных дел Рудольфу Холсти: необходимо активизиро вать предоставление въездных виз с тем, чтобы сократить нерадост ную процедуру «разворота» людей на границе. По компетентному мнению погранохраны вопрос о том, кого из нелегалов можно оста вить в стране в ожидании визы является недостаточно проработан ным, так что требовалось более тесное сотрудничество с Сыскной полицией .

 И хотя закрытие границы уменьшило в 1926 г. число пытавшихся проникнуть в Финляндию русских нелегалов, возвести непроходимую стену все же не удалось. К тому же все более стало сказываться влия ние промысла, связанного с тайным переводом людей через границу .

 На ней по-прежнему наблюдалось оживление, поскольку Финляндию, особенно в осенний период времени, пересекали многочисленные транзитники, направлявшиеся в свои родные места. Жизнь русских в Финляндии по-прежнему еще не устоялась. Помимо выселения из Выборгской губернии многие офицерские семьи, а также лица, нахо дившиеся под подозрением по политическим мотивам и проживавшие в разных районах страны, принуждались к перемене места жительства .

 «...в Финляндии — ей на помеху — остались тысячи рюсся и иных беженцев»

 Заключенный осенью 1920 г. мирный договор между Финляндией и Советской Россией не смог остановить потока беженцев. Наступив ший мирный период постепенно стабилизировал правила, по которым стало регулироваться легальное передвижение людей между странами, 

-s» В упряжке официальной и м м и грац ионной политики «зно неспокойная обстановка в советах по-прежнему толкала людей к уходу нелегальными путями на запад .

 Кронштадтский мятеж, вспыхнувший весной 1921 г., отразился на Финляндии не только массовым появлением военных, но и возрос шим количеством нелегалов, стремившихся перейти через границу .

 Пограничный комендант Хейнрике своим распоряжением предоставил некоторым из них возможность остаться в стране в ожидании визы .

 Для эмиграционной политики Финляндии первой половины 1921 г .

 было характерно стремление содействовать возвращению людей на родину. В Северной Финляндии, в частности, пограничники стали отправлять беломорских карелов обратно .

 Поздней осенью 1921 г., когда ситуация в Восточной Карелии обер нулась войной, через границу были пропущены финские добровольцы и беженцы, направлявшиеся для участия в лесной партизанской войне, хотя Финляндия в этом конфликте и не принимала участия. В связи с событиями за восточной границей социал-демократы подали парла ментский запрос о нейтралитете страны .

 Когда вспыхнуло народное восстание в Восточной Карелии, пограничная охрана северной Финляндии большого притока беженцев из-за рубежа не ожидала. Поступившие указания разрешали пропус кать их в Финляндию, но при условии разоружения. Лесная партизан ская война резко обострила финляндско-советские отношения, и по мере того, как наплыв людей все нарастал, распоряжения министра внутренних дел Хейкки Ритавуори становились все более жесткими .

 Беженцев следовало разоружать и следить за тем, чтобы они не оста вались в непосредственной близости от границы, она должна была быть закрыта также для лиц, стремившихся уйти на восток. И в то же время на последовавшие позднее требования советского правитель ства о выдаче руководителей восточных карелов Финляндия ответила отказом .

 В прокарельски настроенных и активистских кругах политика Рита вуори вызвала недовольство. Отчасти по этой причине в феврале 1922 г. один из фанатиков застрелил министра, ранив себя при этом в ногу. В приграничных волостях в обстановке общей суматохи эти распоряжения к тому же в полной мере выполнять не спешили .

 В официальной политике 1922 г. явился вехой, свидетельствовав шей о наступлении некоей стабилизации в вопросе о беженцах. Попрежнему стремились содействовать возвращению людей (на этот раз восточных карелов) на родину, и в то же время признавалось, что 

-з* Пекка Невалайнен. И зго и *наша страна попала в неприятное положение, оказавшись неспо собной освободиться от тысяч беженцев...» .

 В начале 1921 г. Финляндия открыла свое посольство в Москве, и позднее в этом же году было основано его отделение в Петрограде, ставшее позднее генеральным консульством. Это облегчило получе ние документов для легального въезда в страну .

 Визы для русских по-прежнему выдавались сдержанно, с большей готовностью они предоставлялись для транзита. Эффективной оказа лась практика, когда министерство иностранных дел запрашивало мнение губернаторов о том, намереваются ли они выдавать вид на жи тельство претендующим на это лицам .

 На протяжении двух-трех лет проблема состояла в том, что совет ские власти отказывались выдавать паспорта или тянули время. Из гуманитарных соображений министерство иностранных дел Финлян дии выдавало разрешения на въезд и таким лицам, у которых паспор та отсутствовали. О подобных решениях извещалась финская погран охрана, но, как правило, «беспаспортным» приходилось переходить границу все же нелегально .

 На Карельском перешейке, где пересечение границы носило самый оживленный характер, ее охрана в конце 1922 г. была передана в руки пограничного отдела, подчиненного министерству внутренних дел .

 Практика в отношении нелегалов начала стабилизироваться; их все чаще стали передавать в руки Сыскной полиции для допросов. Для выяснения обстоятельств, связанных с возвращавшимися финлянд скими подданными, весной 1922 г. в Келломяки начала работу специ альная комиссия центральной полиции .

 Среди чиновников по-прежнему не было единства относительно той линии, которой следует придерживаться по вопросу о допуске в Финляндию. В конце 1922 г. выборгский губернатор Реландер и комен дант пограничной охраны Ило Шрёдер высказались за ужесточение тре бований при решении дел эмигрантов. Трения вызывали прежде всего беспаспортные, неизвестно откуда взявшиеся странники, которым мини стерство иностранных дел предоставило право на въезд в Финляндию .

 Министерство не видело основания для изменения правил, по скольку сложное положение в Советском Союзе продолжало сохра няться. И в то же время лица, действительно прибывавшие в Финлян дию без разрешения, по мнению министерств иностранных и внутрен них дел, должны были, как правило, отправляться обратно. Лишь «в совершенно исключительных» случаях их можно было принять .

 В упряжке официальной иммиграционнной политики Хотя пребывание беженцев в Финляндии стало понемногу прихо дить в норму, в начале 1920-х гг. все еще имело место их перемещение из одной местности в другую. Людей по-прежнему выдворяли из стра ны. Начиная с 1921 г. русские стали рассматриваться как лица, подпа дающие под действие положений об иностранцах .

 В первое время пугалом эмигрантов являлся губернатор Бруно Яландер, но он с весны 1920 г. и до лета 1923 г. практически без пере рыва занимал должность военного министра и министра обороны. В то время, когда полицмейстер Илмари Хелениус исполнял обязанности губернатора, количество российских подданных в губернии Уусимаа практически не изменилось. Русские постоянно стремились в Хельсин ки, но разрешения выдавались по-прежнему лишь на основании весьма обоснованных причин .

 Положение русских в Выборгской губернии по-прежнему было неустойчивым. Летом 1922 г. губернатор Реландер грозился выслать всех иностранцев, которые к назначенному сроку останутся в Выборге без специального на то разрешения. Но даже тех русских, которые легально проживали в городе, насильно переселяли во внутренние районы страны, для выдворения из пограничной зоны какого-либо основания не требовалось. Тех же, кто отказывался подчиниться при казам о переселении, или кого не желали принимать в других районах Финляндии, отправляли в изоляционные лагеря. Еще осенью 1922 г .

 Реландер, дабы облегчить жилищный кризис, предписал 33 русским семьям покинуть Выборг .

 Перемещения или их попытки коснулись не только русских, но и соплеменников. В конце лета 1921 г. по приказу выборгского губернатора значительную часть обосновавшихся на островах Финского залива ингерманландцев, обвиненных в контрабанде, переселили на материк .

 Вопрос об отселении восточных карелов подальше от границы ста вился неоднократно. По заключенному летом 1922 г. пограничному соглашению между Финляндией и Советской Россией финны брали на себя обязательство очистить пограничную зону от руководителей лесной партизанской войны и ее вооруженных участников. Семейные и занятые на производстве лица могли, тем не менее, остаться на мес те. Но на практике решение о выселении осталось невыполненным .

 По прошествии нескольких лет советские члены комиссии, занимав шиеся инспекцией границы, обвиняли финнов в том, что в погранич ной зоне по-прежнему проживали восточные карелы, которым по соглашению пребывание здесь было запрещено .

 Пекка Невалайнен. И зго и &В 1923 г. выборгский губернатор предложил, чтобы лидеры вос точно-карельского населения сами бы приступили к очистке погра ничных деревень Приграничной Карелии от жителей, экономическое положение которых не препятствует их переселению. Даже в следую щем году губернатор провинции Оулу торопил пограничную охрану и полицию скорее очистить погранзону, но те беженцы, которые к тому моменту уже «вырастили свое хлебное дерево», переселяться никуда не желали .

 Определенная категория беженцев — и в первую очередь рус ские — в начале 1920-х гг. испытала на себе наихудшие повороты судь бы: их выдворяли из страны. Так, в первые семь месяцев 1922 г. из Вы боргской губернии изгнали 82 иностранца, считавшихся опасными для безопасности страны, среди них подавляющую часть составляли русские .

 Основанием зачастую служило заключение Сыскной полиции о вредоносной политической деятельности — равно как красных, так и белых — сомнительном прошлом или неладах с законом. Каких-то особых обоснований для этого не требовалось .

 Высылавшиеся по политическим мотивам офицеры и интеллиген ция, как правило, получали визы и уезжали в третьи страны. Но были и такие, кто не мог получить разрешения на въезд ни в одну из стран, или кого — в силу его криминального прошлого — сразу же отправля ли на родину .

 В Финляндии надеялись, что высылки в Советскую Россию приоб ретут постоянный характер после заключения Тартуского мира и установления дипломатических отношений. Но эти ожидания не сбы лись. Советское посольство предоставляло российское гражданство и разрешение на въезд далеко не всем лицам, которых намеревались выслать из Финляндии, и если таковое дозволение давалось, то на это требовался не один месяц .

 Осенью 1922 г. советское посольство оставило финляндскому мини стерству иностранных дел ноту, в которой финны обвинялись в том, что они тайным образом перебрасывают людей за восточную грани цу. Этот способ применялся выборгским губернатором Реландером при благословении министерства внутренних дел. В последнем полага ли, что с прекращением высылок Финляндии придется взять на содержание всех нежелательных лиц, которым отказано в получении виз другими странами .

 Где-то вплоть до 1922 г. ситуация с эмигрантами в Финляндии нахо дилась в постоянном брожении. Все еще прибывали большие группы 

-а» В упряжке официальной иммиграционнной политики « людей, но многие также уезжали из страны. Важно отметить, что на министерском уровне утвердилось мнение о возможности постоянно го проживания в Финляндии значительной группы инородцев .

 Однако, несмотря на это и на происходившую стабилизацию, хват ка, тем не менее, не ослабевала. Количество нелегально проникавших в Финляндию лиц стремились сдерживать, а уже находившихся в стра не беженцев, прежде всего русских, по-прежнему продолжали просеивать .

 20-е годы — врем я стабилизации Строительство каркаса международной организации по работе с беженцами Когда после Первой мировой войны эмиграционные проблемы при обрели животрепещущий характер, у стран Европы и Америки отсут ствовали какие-либо отработанные способы обустройства беженцев, равно как и опыт международного сотрудничества в этой области .

 Организации по оказанию помощи и собственные объединения беженцев с этой задачей справиться были не в состоянии .

 Трудности всплыли в Лиге Наций, которая осенью 1921 г. назначи ла Фритьофа Нансена верховным комиссаром по делам беженцев .

 Норвежский исследователь и политик ранее отличился тем, что орга низовал по поручению Лиги Наций обмен военнопленными между Рос сией и другими странами. Задачи верховного комиссара и его аппарата заключались в создании системы по выдаче паспортов беженцам, их трудоустройстве, подыскании для них мест проживания, а также коор динации деятельности по оказанию помощи .

 Делами беженцев занималась также входившая в Лигу Наций на правах самостоятельной структуры «Международная рабочая органи зация» (International Labour Organisation, ILO), которая пыталась пре доставить рабочие места. По мере того, как вопросы занятости на фоне уменьшавшихся иных проблем приобретали все более острый характер, основная нагрузка Лиги Наций в работе с беженцами легла с 1925 г. на плечи Рабочей организации (ИЛО). Несмотря на существо вание аппарата верховного комиссара, в ее рамках была создана своя служба по работе с беженцами .

 Деятельность Рабочей организации пришла в упадок в конце деся тилетия и со смертью Фритьофа Нансена в 1930 г. возникла необ ходимость ее реанимации. Тогда была основан новый «Нансеновский Пекка Невалайнен. И зго и «sмеждународный комитет по делам беженцев» (Nansen International Office) .

 Финляндия принимала участие в работе Лиги Наций по делам беженцев с начала 1920-х гг. На конференции посылали представите ля, первый раз это произошло осенью 1921 г. Правительство также назначило специального чиновника для связи с верховным комисса риатом. Помимо этого представителем Нансена, а позднее Рабочей организации в Финляндии являлся полковник Виктор Швиндт, кото рый также входил в центральное правление финляндского Красного Креста. С его смертью эту миссию с 1929 г. выполнял майор Микаэл Грипенберг .

 С середины 1920-х гг. участие Финляндии в работе по делам бежен цев, ограниченное лишь проведением проверок, было все же незначи тельным. Собственную ситуацию с беженцами она считала достаточ но стабильной .

 Несмотря на успехи, осуществлявшаяся в рамках Лиги Наций забо та о беженцах страдала все же от недостатка финансов, споров и разо чарований. Наиболее значительным достижением верховного комис сариата было создание международной паспортной системы для беженцев, не имевших гражданства. В отношении русских статус этих нансеновских паспортов признали свыше 50 государств, в том числе и Финляндия .

 Начиная с осени 1922 г. в подготовке этих документов, прозванных Женевскими паспортами, участвовала и Центральная сыскная поли ция Финляндии. Позднее нансеновские паспорта распространили и на другие категории беженцев, но Финляндия считала их недостаточными .

 Вопрос об убежище и о праве на него активно обсуждался в мире на протяжении первой половины 1920-х гг., но какого-то общего подхода выработать не удалось. Некоторое время ушло на шлифовку понятия «беженец». Согласно выработанному Лигой Наций в 1926 г. определе нию, «российский беженец» — это человек русский по национально сти, который не пользовался защитой советского правительства и не имел гражданства другой страны .

 В финляндском законодательстве право на убежище вообще не упоминалось на протяжении всех 1920-х гг. Само понятие носилось в воздухе: на деле защита беженцам по соображениям гуманности и с учетом сложившихся обстоятельств предоставлялась — если, конеч но, предоставлялась. Понятия «убежище» отсутствовало как в между народном, так и в отечественном законодательстве, но общий подход 8о 

-з* В упряжке официальной и м м и гр а ц ион н ой политики заключался в том, что политические причины не являются основани ем для выдачи человека по требованию страны, откуда он выехал .

 Тем не менее, разворот на границе и выдворение из страны имели место, и некоторые положения понятия «убежище» были зафиксиро ваны даже в тексте соглашения. В подписанном летом 1922 г. между Финляндией и Советской Россией документе, который касался воз вращения граждан обеих стран на свою родину, финны заявили о том, что оставляют за собой право выдворять нежелательных лиц, поддан ных иностранных государств .

 Ранее, летом 1922 г. в Финляндии было утверждено понятие «рос сийский беженец», которое, правда, предназначалось только для офи циальных лиц, занимавшихся их обустройством. Согласно ему бежен цами являлись те иностранцы — подданные России и иных стран — которые спасались из нее бегством, а также покинувшие Россию граж дане Финляндии. Юридическое положение беженцев, их превращение в лиц без собственного государства (поскольку Советская Россия ли шила их гражданства), стали причиной головной боли на многие годы .

 В эмигрантских делах с середины 1920-х гг. как в Финляндии, так и в остальном мире наступил период относительного спокойствия .

 Большие людские потоки остались в прошлом, власти были заняты созданием механизма для обеспечения людей, ставших жертвами исхода более раннего периода .

 «...постановляем этим о въезде и пребывании иностранцев в Финляндии»

 По мере того, как финляндская политика по делам беженцев в 1920-х гг. обретала все большую ясность, появилась возможность от казаться от практики постоянно менявшихся особых распоряжений и перейти к более стабильным методам работы. В работе с людьми ста ли руководствоваться главным образом параграфами постановлений, касавшихся иностранцев .

 В начале 1924 г. вступило в силу новое положение об иностранцах, которое во многом напоминало соответствующее решение 1919 г. Сле дует отметить, что законодательная машина не могла не знать о прак тических трудностях в этой работе. В новом документе были прописа ны правила, которые до этого применялись по принципу «как Бог на душу положит» .

 Теперь отмечалось, что губернатор в случае крайней необходимо сти имел право заставить иностранца сменить место жительства в Пекка Невалайнен. И згои пределах губернии. Такие эпизоды частенько имели место и ранее. Но распоряжение о переезде из одной губернии в другую отныне могло дать только министерство внутренних дел .

 Билет на право пребывания, срок действия которого ограничивал ся одним годом, по-прежнему выдавал губернатор, он же мог его изъять. Право иностранцев на защиту было подкреплено параграфа ми, согласно которым на решения губернатора по вопросам пребыва ния можно было жаловаться в министерство внутренних дел .

 В конце 1926 г. было издано еще одно постановление об иностран цах. Губернатор более не мог отказать в просьбе на предоставление билета, дававшего право на проживание, при отрицательных заключе ниях губернатора окончательное решение оставалось за министер ством внутренних дел. Но губернатор имел право аннулировать дей ствие такового билета. Для беженцев важнейшим новшеством было то, что в тексте постановления впервые упоминалось разрешение на их трудоустройство .

 Легальный въезд иностранцев становился менее трудным; власти реагировали на возросшие масштабы миграции. Финляндия догово рилась со многими странами о безвизовом режиме. В отношении лиц, прибывавших из Советского Союза, практика осталась прежней, разрешение на въезд по-прежнему выдавало министерство ино странных дел .

 Стабилизация положения в Советском Союзе привела к тому, что пассажирское сообщение между странами стало делом обычным .

 Кроме лиц, стремившихся на протяжении 1920-х гг. проехать транзи том в третьи страны, сотни русских пытались легальным путем по пасть именно в Финляндию. Они находились здесь для того, чтобы продать свою собственность, а в некоторых случаях приезжали даже на отдых .

 Но перед теми русскими, которые намеревались остаться в Фин ляндии на постоянное жительство, как правило, вставала стена. Счас тье улыбалось лишь тем, у кого имелись убедительные аргументы — собственность или родственники. Разобщенные семьи объединялись, но в целом доминировало стремление удерживать количество русских в стране в жестких рамках .

 Проникновение беженцев нелегальным путем продолжалось на протяжении всех 1920-х гг. По сравнению с сумасшедшим временем начала десятилетия приток во второй половине 1920-х гг. был незна чительным, и ситуация на границе находилась под контролем .
-s» В упряжке официальной и м м и гр а ц ион н ой политики Закон, что дышло.. .

 Некоторые «доморощенные обычаи», которые вопреки нормам официальных решений применялись к беженцам в результате утвер дившейся практики, продолжали жить еще некоторое время. Офици альные лица низового звена объясняли это обстоятельство тем, что применение весьма запутанных требований было слишком сложным делом, особенно если иметь в виду незначительное количество «на стоящих иностранцев» .

 При допуске в страну прибывавших из Советского Союза беженцев-нелегалов не всегда руководствовались параграфами соответству ющих постановлений об иностранцах. В Выборгской губернии укоре нилась практика, согласно которой Сыскная полиция передала реше ние о пропуске в страну на рассмотрение губернатора. Эта система действовала на протяжении всех 1920-х гг. Ставший в 1925 г. губерна тором Арво Маннер признал в конце десятилетия, что подобные реше ния он принимал единолично, и практически никогда не передавал их на рассмотрение в министерство иностранных дел. Маннер признал, что эта практика была не совсем законной, но он считал ее «приемле мой» и оперативной. Тем более, что у министерства отсутствовали ясные представления о том, кого пропускать в страну, а кого нет .

 Тех нарушителей границы, которых в ходе допросов сразу же при знавали нежелательными, местные отделения Сыскной полиции, руководствуясь лишь собственными соображениями, отправляли обратно. Эта практика имела место на всем протяжении восточной границы, а в Кайнуу она носила регулярный характер в течение всех 1920-х гг .

 Выдворение из страны на восток было далеко не простой операци ей. Согласно официальным требованиям пограничники должны были передавать возвращенца советским представителям на границе и оформлять процедуру документально. Но последние не проявляли желания принимать этих людей и во всяком случае подписывать какие-либо бумаги .

 В силу этого возврат зачастую проходил «неофициально», без уча стия советских представителей. Служащие Сыскной или местной полиции с помощью пограничников отводили выдворяемое лицо на определенный участок границы, где его попросту перебрасывали на другую сторону .

 Эта «неофициальная» практика выдворения людей из Финляндии в Советский Союз сохранилась и впредь. Судя по всему, большинство 

-s» Пекка Невалайнен. И зго и esвысылавшихся на восток лиц перебрасывалось на протяжении не скольких лет втемную .

 Далеко не все были согласны возвращаться. И хотя имеются упоминания о приостановлении принудительного выдворения из стра ны, поскольку власти не хотели применять насилие, можно лишь дога дываться какие методы использовались для того, чтобы освободиться от нежелательных лиц. С другой стороны, и советские власти вышвы ривали финнов на их прежнюю родину, равно как и высылавшихся из страны иностранцев .

 С неофициальным выдворением связано множество всяческих нарушений и осечек. Уже в начале 1920-х гг. обнаружили, что втайне переброшенные через границу беженцы вновь нелегально перебира лись в Финляндию. Начиная с середины десятилетия советские власти также выталкивали их обратно .

 Далеко не единичными были случаи, когда одни и те же лица стано вились жертвами грубой игры, в ходе которой их неоднократно пере брасывали через границу в обоих направлениях. Некоторых перебра сывали из страны в страну по три-четыре раза. Рекорд в этом смысле, видимо, принадлежал русскому глухонемому, которого пограничный наряд встретил в 1938 г. по дороге в Куоккала, на Карельском пере шейке. Обнаружилось, что мужчина перешел в Финляндию нелегаль но, будучи переброшенным советскими солдатами, которые «...грози лись его убить, если он еще раз появится в Советской России. Волкова уже с 1931 года постоянно перебрасывали взад-вперед через границу, из Финляндии в последний раз — 8.4.1938 г.». И не далее, как через месяц этого человека вновь по приказу выборгского губернатора тай ным образом перебросили в Советский Союз!

 Укоренившиеся на границе сомнительные методы работы провоци ровали самый настоящий произвол. Наиболее грубые случаи имели место в Салми, где местные полицейские заворачивали с границы и «выдворяли» проживавших в данном районе беженцев буквально силой .

 Видимо ставшие достоянием гласности события в Салми и возрос шее количество лиц, нелегально перешедших границу, побудили цент ральные ведомства в 1929 г. приступить к выяснению законности при менявшихся методов, в частности, воспрепятствованию въезду в стра ну. Результатом проведенных совещаний стало решение о том, что беженцы во всех случаях подпадают под действие постановлений об иностранцах. В конце года начальник Сыскной полиции убеждал сво их подчиненных, что судьбы беженцев более не должны оставаться в 

-= В упряжке официальной и м м и грационной политики » руках губернаторов, что все эти дела надо передать министерству ино странных дел .

 Следует подчеркнуть, что с наступлением стабилизации развороты с границы и высылки затрагивали только незначительную часть беженцев. Их причинами являлись постоянное нарушение законов, политические интриги, шпионаж и «непристойная жизнь» .

 Масштабы перебросок определить весьма сложно. Неофициальные переброски через восточную границу осуществлялись втайне, и они нигде не фиксировались. Позднее чиновники сами приходили в удив ление, обнаружив, что тот или иной человек был выдворен .

 Также следует помнить, что большинство из пробравшихся в 1923гг. в Финляндию беженцев-нелегалов все же осталось в стране .

 Из всего количества прибывших около 20% были на границе поверну ты обратно и это было документально зафиксировано. По большей части назад отсылались русские и ингерманландцы, в каждой группе примерно по 30%. Цифры все же занижены, поскольку неизвестное число лиц отправлялось обратно столь стремительно, что их простонапросто нигде не учитывали .

 Для обосновавшихся в Финляндии беженцев 1920-е гг. были време нем перехода к более стабильным и менее тяжким условиям жизни, что отразилось как в их юридическом положении, так и в отношении к ним со стороны официальных лиц. Рутина обрела определенные фор мы, их перестали перебрасывать с места на место, не надо было ме нять место жительства, разрешения на пребывание систематически продлевались. Чиновники местного уровня относились к беженцамсоплеменникам весьма и весьма благосклонно .

 Но обхождение с новыми пришельцами на границе и способы их выдворения были все же далеки от требований закона. В конце деся тилетия практику и нормы установлений попытались привести в соот ветствие, но эта попытка осталась благим намерением .
 Неспокойны е 30-е годы

 Законодательство под прессом бурного времени Уже осенью 1929 г. дипломатические представители Финляндии в Советском Союзе обратили внимание на события в Ингерманландии .

 Озабоченность вызывали принудительные и всякие иные меры, кото рые были направлены против проживавших в этом регионе финлянд Пекка Невалайнен. И зго и & ских граждан. Посольство в Москве в январе 1930 г. вошло по этому поводу в контакт с народным комиссариатом иностранных дел Совет ского Союза, но без какого-либо результата. Межгосударственное соглашение, на основе которого можно было бы гарантировать права граждан, отсутствовало .

 В министерстве иностранных дел были уверены в том, что грозная обстановка могла стать причиной массового бегства из Ингерманлан дии в Финляндию. В начале 1930 г. в полной тайне были осуществле ны первоочередные приготовления для приема прибывающих лиц, равно как и меры по их временному обустройству на Карельском пе решейке. Приготовления можно сравнить с тем, что делалось в начале 1920-х гг. в отношении прибывавших из Советской России финлянд ских граждан. На совещаниях поначалу говорилось об «ингерманландцах», но затем уточнили, что вопрос идет только о гражданах Фин ляндии, возвращающихся в страну на законном основании .

 События в Ингерманландии вызвали в Финляндии беспокойство, которое побудило финляндские власти весной 1931 г. выразить по этому поводу свою позицию также публичным образом. Советскому Союзу оставили ноту. Посольство в Москве получило указание зая вить, что Финляндия готова принять всех высланных или высылаемых из Ингерманландии «финских» крестьян. Но правительство очень быстро отказалось от этой экономически несостоятельной, непроду манной идеи .

 Приготовления к приему можно было отложить в сторону. И хотя финляндские граждане, действительно, прибывали из Ингерманлан дии, ожидавшегося наплыва, все же не было. На это повлияли многие обстоятельства: значительная часть людей лишилась в Советском Союзе финляндского гражданства, продажа собственности была затруднительна, да и в целом выезд из страны был сопряжен со слож ностями .

 Весной 1930 г. в Финляндии было принято новое положение об иностранцах, которое внесло некоторые изменения в нормы, регу лировавшие отношения с уже проживавшими в стране лицами. Билет на пребывание был заменен видом на жительство, и при возобновле нии старого, заканчивающегося разрешения на пребывание, теперь следовало вновь запрашивать дозволение на трудоустройство, несмотря на то, что таковое уже было выдано ранее. Лицам, искавшим политического убежища, разрешение на работу выдавалось на ограни ченный срок .

 В упряжке официальной им м и грац ионной политики & В положении впервые упоминалось право на убежище. Отмечалось, что если нелегально прибывший иностранец ищет убежища, или если воспрепятствование его въезду в страну причинит ему непоправимый ущерб, то в этом случае дело передавалось на рассмотрение мини стерства иностранных дел. В остальных случаях полиция по-прежнему поворачивала нелегалов обратно. Возникавшие отныне в таких случа ях конфликты фиксировались теперь на законодательном уровне .

 Когда в начале лета 1933 г. было издано очередное постановление об иностранцах, новая волна бежавших в Финляндию из Советского Союза лиц достигла своего апогея. Возраставшая напряженность в центральной Европе также стала сказываться на границе. Правда, еще не в виде беженцев, а в облике лиц «перекати-поле», чьи житейские дела во всех отношениях пошли под откос .

 Все это сказалось на том, что в постановлении 1933 г. преграды на пути легально въезжавших иностранцев возросли. С границы могли завернуть обратно, если возникали подозрения относительно спосо бов добывания средств к существованию, шлагбаум возникал также перед теми, кто был признан в совершении преступлений или пред ставлял угрозу для безопасности государства. Последнее обстоятель ство упоминалось впервые. Распоряжения министерства иностранных дел (весна 1934 г.) о предоставлении виз в свою очередь свидетель ствовали об ужесточившемся просеивании .

 Согласно положению губернатор имел право выдворить из страны законно проживающего иностранца на основании тех же причин, кото рые применялись на границе в отношении нежелательных лиц. Но в случаях с нелегально находившимися в Финляндии людьми решения все же были регламентированы. Учитывались личные обстоятельства, экономическое положение выдворяемого, семейные условия и общее время пребывания в стране. Право иностранцев на убежище в такой форме было подчеркнуто впервые .

 Основные права «старых» беженцев, уже находившихся в стране, изменились ненамного. Существенное изменение заключалось в том, что разрешение на пребывание можно было продлевать сразу на три года, вместо одного по старому закону .

 Становившееся все более неспокойным время сказалось на фин ляндском законодательстве первой половины 1930 гг. об иностранцах .

 Понятие об убежище было взято на вооружение, но с другой стороны, в еще большей мере, нежели ранее, приготовились отражать проник новение в страну нежелательных лиц .
-=* Пекка Невалайнен. И згои &грустно, что прибывающие из-за границы соплеменники оказались столь неблагонадежным элементом»

 Тревожные события начала 1930-х гг. сказались на местном уровне стремлением органов по наблюдению за беженцами еще более ужес точить свою позицию. Вновь обнаружилось, сколь трудным было согласование буквы закона и практической работы .

 Возраставший поток беженцев вызывал среди пограничников и сотрудников Сыскной полиции озабоченность хотя бы по той причине, что допросы лиц и их последующее обустройство требовали огромного труда. Центральную полицию тревожило то обстоятельство, что из общей массы сомнительных личностей трудно было выявить шпионов .

 Ведомство в 1930 г. просило министра внутренних дел выделить ставку для специального сотрудника, который будет заниматься делами бежен цев, но в этой просьбе, сославшись на отсутствие средств, было отказано .

 Большинство восточных беженцев проникало в Финляндию, но требования об ужесточении мер постоянно возрастали. «Вряд ли име ется возможность принимать новых беженцев целыми группами», по лагал начальник Сыскной полиции Эско Риекки, имея ввиду сомни тельное прошлое и безработицу среди иммигрантов. Поскольку пред ложения о расширении и совершенствовании аппарата постоянно отвергались, Риекки в конце 1930 г. предложил министерству внутрен них дел ввести «автоматическое возвращение» беженцев, согласно которому пограничная охрана могла бы заворачивать сомнительные лица обратно без всяких проволочек. Это касалось только русских, тогда как в отношении соплеменников предусматривалось более детальное изучение дела прямо на месте .

 В равной мере ужесточилось наблюдение и за иностранцами .

 Осенью 1930 г. в министерстве внутренних дел состоялось совещание сотрудников соответствующих органов, на котором центральная Сыскная полиция особенно подчеркивала тот факт, что из-за усили вавшегося шпионажа и иной сомнительной деятельности пребывание беженцев в пограничной зоне следует ограничить. Новое расселение беженцев в ней недопустимо, а самых неблагонадежных из числа уже проживающих предстоит выселить в другие места; в местных отделе ниях центральной полиции были составлены списки на выселение, на считывавшие несколько десятков фамилий .

 Но идти против жизни — дело сложное. Новых беженцев попрежнему вынуждены были селить в пограничной зоне, поскольку В упряжке официальной иммиграционнной политики « здесь у них были родственники, и имелась возможность прокормить себя. Прежние высылки провалились по аналогичной причине. Одна ко между Государственной полицией и губернским правлением Лап ландии было достигнуто соглашение, по которому разрешение на про живание беженцев в Петсамо, где темные делишки обтяпывались как в старом Монтенегро, более не возобновлялось .

 Сложности были реальными — помимо лиц, оказавшихся в беде, «беженцами» были всякие проходимцы, которым, по мнению цент ральной полиции, все же удавалось проникать сквозь препоны. При знавалось, что в общей массе находились «откровенные рюсся и иной подобный элемент», принимать которых не было никаких оснований .

 Отмечалось трудное положение беженцев-соплеменников, но нахо дившиеся среди них сомнительные личности накладывали подозри тельный отпечаток на всю диаспору. «Имели место случаи, когда пере данный в Россию местным отделением сомнительный беженец, кото рый во время его конвоирования к границе грозился покончить жизнь самоубийством, молил и стоял на коленях, был, как свидетельствуют полученные позднее из России данные, заслан в Финляндию ГПУ, и это обстоятельство делает несостоятельными обвинения Сыскной полиции в применении ею бесчеловечных методов», заявил началь ник Сортавальского отделения полиции Юрьё Карее в связи с отка зом пропустить через границу олончан. В отношении сомнительных беломорских карелов начальник Кемского отделения Харри Броме заявил, «...что подобных «соплеменников» без сожаления надо выд ворять обратно» .

 На протяжении многих лет между Сортавальским отделением поли ции и Салминским погранотрядом по этим делам существовали разно гласия. Пограничники в начале 1930-х гг. ворчали по поводу того, что центральная полиция негласно «выбрасывала» людей обратно в Со ветский Союз, и это приводило к неприятностям для самих погранич ников, когда советская сторона реагировала на эти факты. Позднее договорились о процедуре, согласно которой пограничная застава в Салми передавала возвращаемых лиц русским коллегам по представ лению центральной полиции. Но и эта мера не обошлась без брюзжа ния, поскольку пограничники иногда сомневались в необходимости такой передачи .

 Работа с прибывавшими тайными тропами беженцами не стала более действенной и ясной даже после вступления в силу положения 1933 г., ибо прописанные в нем строгие меры касались только легально 

-s* Пекка Невалайнен. И зго и « въезжавших лиц. Обмен мнениями среди официальных лиц по вопросу об отношении к беженцам продолжался вплоть до 1934 г .

 Еще летом 1933 г. Эско Риекки повторил свое предложение о немедленном повороте с границы нежелательных беженцев силами погранстражи. По мнению Риекки, министры иностранных и внутрен них дел Антти Хакцель и Ю. В. Пухакка, а также начальник погранст ражи полковник Ярнстрём относились все же к насильственному воз вращению с сомнением, независимо от того, кто осуществлял эту про цедуру .

 Особенно раздражало это дело министерство иностранных дел. В министерстве полагали, что Сыскная полиция разворачивает людей с границы на основании слишком легковесных аргументов и слишком часто вопреки позиции министерства. Но наибольшую озабоченность вызывала возможная негативная реакция общественного мнения в случае обнародования этих фактов. По этой же причине центральную полицию критиковал и финляндский представитель международного Нансеновского комитета .

 Немедленный разворот людей на границе применяться не стал .

 Многие пограничные заставы и Штаб погранвойск отвергали эту идею. Опасались, что она может привести к инцидентам с Советским Союзом, а также ссылались на отсутствие у пограничников необходи мых полномочий .

 Решая в начале 1930-х гг. вопрос о пропуске восточных беженцев в Финляндию, следовали, несмотря ни на что, законодательству об ино странцах. Сыскная полиция допрашивала прибывших, и лица, допу щенные в Финляндию, препровождались в полицейский участок для последующей работы с ними .

 Поначалу центральная полиция возвращала подавляющую часть подозрительных людей по своему усмотрению, но впоследствии все чаще стали передавать решение вопроса на рассмотрение министер ства иностранных дел. На первых порах министерство было склонным давать разрешения на пребывание в стране, однако в период резкого увеличения числа беженцев выносились также решения и о выдворе нии из Финляндии .

 Обстановка на восточной границе стала приходить в норму в сере дине 1930-х гг., когда людской поток сократился. Но отношение к беженцам не стало благосклоннее, если не сказать обратного .

 Несмотря на всякие слухи, большинство прибывших из Советского Союза лиц получило все же возможность остаться в Финляндии. За В упряжке официальной иммиграционнной политики 1929-1939 гг. въезд в страну был запрещен в 190 официально зареги стрированных случаях. Запреты касались прежде всего русских, из которых подобную участь испытал каждый третий. Сложность с под счетами заключается в том, что в начале 1930-х гг., во время наиболь шего наплыва беженцев, их поворачивали обратно «втемную» .

 Вообще отказ от приема людей, бежавших от кровавой советской мясорубки, не был редкостью и в остальных странах. Беженцев не без сомнения принимали — если вообще принимали — в Латвии, Польше, Румынии и Эстонии. Последняя уже в начале 1930-х гг. придержива лась жесткой линии, поскольку почти все ингерманландцы были от правлены обратно. Это вызвало осуждение у финских поборников национальной идеи, и они подумывали о переселении ингерманланд ских беженцев из Эстонии в Финляндию .

 Общественное мнение в первой половине 1930-х гг., за исключени ем левого крыла в рабочем движении, выступало за прием беженцевсоплеменников. Полиция безопасности, однако, твердо стояла на сво их «отказных» позициях, и шум по поводу соплеменников на нее ни какого влияния не оказывал. Другие официальные лица, тем не менее, удивлялись тому, что предлагаемые Сыскной полицией жесткие меры так и не были претворены в жизнь. Будни с их шпионскими страстями свидетельствовали, однако, все же о том, что линия центральной поли ции не сводилась лишь к мании преследования, как об этом можно было бы предположить .

 Тень Гитлера и надвигавшейся войны В связи с известными событиями центральная Европа в первой по ловине 1930-х гг. оказалась в водовороте эмигрантского потока, брыз ги которого долетали и до других регионов мира. Ничего подобного не наблюдалось со времен российских революций .

 Проблема нарастала столь стремительно и приобрела столь угро жающий характер, что Лига Наций основала в 1933 г. должность вер ховного комиссара, занимавшегося беженцами из Германии, а также создала подведомственный ему аппарат. Задача заключалась в органи зации помощи беженцам и подыскании для них стран-убежищ. Поми мо этого некоторые государства провели конференции, на которых обсуждалась сложившаяся трудная ситуация .

 По инициативе США летом 1938 г. была организована конферен ция, наиболее заметным результатом которой стало учреждение меж правительственного комитета по делам беженцев и придававшегося 

- » Пекка Невалайнен. И зго и & ему аппарата. Задача комитета сводилась к подысканию стран, гото вых принять людей, а также возможностей для переговоров с Герма нией о проведении централизованной эмиграции. В достижении последней цели потерпели полную неудачу .

 В приеме беженцев из центральной Европы можно было заметить два подхода. Организации и некоторые частные лица относились к ним в целом благосклонно, правительства же, напротив, как правило, сдержанно. Получение разрешения на въезд во многие страны было делом далеко негарантированным, и бесчисленное множество бежен цев перебрасывали с одной границы на другую. Опасались, что приез жие осложнят ситуацию на рынке труда, озабоченность вызывали за траты на обустройство беженцев и боялись роста антиеврейских на строений .

 События в центральной Европе мало сказались на Финляндии, число беженцев-транзитников было невелико. В принятом весной 1938 г. новом постановлении об иностранцах посчитали нецелесооб разным кардинально менять правила, касавшиеся въезда в страну .

 Обязанности, связанные с пребыванием и отъездом иностранцев из страны — теперь это именовалось «препровождением» — из рук губернаторов были переданы губернским правлениям. Не обошлось без ужесточения. Экономическое состояние, семейное положение и продолжительность нахождения в стране более не являлись препят ствием для препровождения. Ужесточилось и предоставление права на трудоустройство: это разрешение необходимо было исхлопотать еще до приезда в страну .

 Государственную полицию (Сыскная полиция была переименована в конце 1937 г.), которая на самом деле уже являлась основным над зорным органом над иностранцами, теперь ко всему прочему обязали проверять паспорта. Хотя ранее в бумагах было записано, что заклю чение о предоставлении права на проживание Государственная поли ция давала наряду с министерством иностранных дел .

 Беженцев из центральной Европы к границам Финляндии толкнул аншлюс Австрии в марте 1938 г. Эмиграционная волна, таким образом, достигла северных уголков достаточно поздно. Вновь, как и ранее, обнаружилось противоречие между практикой и законодательством и полное бессилие его разрешить .

 Евреи из Австрии прибыли в Финляндию легальным путем сразу же весной 1938 г. Поскольку многие государства не проявляли жела ния принимать их, можно было ожидать прибытия еще нескольких 

-=» В упряжке официальной иммиграционнной политики « сотен людей. Сначала беженцев впускали в страну довольно легко. Но в августе 1938 г. по представлению министерства иностранных дел правительство издало постановление об ужесточении требований. У приезжавших требовали визы, и рассмотрение вопросов о предостав лении права на въезд передали в ведение министерства .

 Последствия сказались немедленно. Уже через несколько дней из Хельсинкского порта было повернуто судно с 50 австрийскими еврея ми, которые оказались нежелательными персонами. После осени 1938 г. лишь немногие попали в Финляндию, как правило, те, кто дал гарантии о возвращении домой или о переезде в третьи страны .

 Новая эмиграционная волна вызвала активную публичную дискус сию, в которой слышались голоса как «за», так и «против», причем последние составляли большинство. Как дома, так и за границей отрицательная позиция финских властей аргументировалась тем, что в Финляндии уже находились беженцы из России, забота о которых составляла первоочередную обязанность после осени 1938 г. Но на деле эта проблема уже не имела прежнего значения. К тому же совершенно обходился молчанием тот факт, что Финляндия посто янно отсылала часть стремившихся сюда беженцев обратно в Совет ский Союз .

 В финской ситуации с беженцами новая страница была перевернута в самом конце 1930-х гг. Наибольшую проблему теперь составляли люди, прибывавшие не с востока, а из центральной Европы. Однако двери перед ними быстро захлопнулись. Отказы имели место повсюду, но в Финляндии ясно продемонстрировали, что желали остаться в стороне от трагических событий, сотрясавших Европу. Теперь, как и ранее в случае с беженцами из России, обнаружилось, что помимо действительных и реальных факторов на ситуацию оказывали влия ние идеи, недоверие и вымыслы .
 Длинные тени ж есткой политики

 Угроза войны привела в конце 1930-х гг. к проведению долговре менной и жесткой политики по отношению к иностранцам, как в фин ляндском законодательстве, так и на практике. Это проявилось в уже сточении допуска в страну, сказалось на проживавших в стране иност ранцах, а опосредованно и на беженцах, на которых обрушились чрез вычайные меры .
-з» Пекка Невалайнен. И згои «еГосударственный совет получил в сентябре 1939 г. полномочия издавать распоряжения, выходившие за рамки законодательства по иностранцам. Отменялась свободная выдача виз. Немногим позднее у иностранцев, за исключением подданных северных стран, были ото браны права на пребывание в стране и на трудоустройство, их надле жало запрашивать заново. Началась централизация административ ных структур, занимавшихся делами иностранцев. В ноябре 1939 г .

 государственный совет передал полномочия губернских правлений в руки министерства внутренних дел .

 Помимо этого принялись за личные свободы людей. В октябре 1939 г. начались превентивные задержания, которые были направле ны, в первую очередь, против лиц, ранее обвинявшихся в государ ственных преступлениях и измене родине. В конце ноября было изда но постановление, которое на основе чрезвычайного закона ограни чивало личную свободу граждан. Людей стали отправлять в тюремные изоляторы, как иностранцев, так и лиц без гражданства .

 Во время Зимней войны в них было посажено в общей сложности 199 человек. Задержанных насчитывалось несколько сотен человек .

 Доля помещенных в изоляторы бывших подданных России и совет ских граждан была внушительна, поскольку в конце войны их насчиты валось уже около 8о человек, т.е. 40% от общего количества заклю ченных .

 С окончанием Зимней войны и с наступлением Московского мира атмосфера в Финляндии была напряженно-подозрительной, и это не могло не сказаться на беженцах. Государственная полиция особенно внимательно следила за русскими, эвакуированными с Карельского перешейка, опасаясь, что часть из них по своим взглядам склонялась к коммунистам. К тому же было замечено, что советское посольство стало устанавливать связи с эмигрантами. В конце 1940 г. государ ственная полиция приступила к домашним обыскам и допросам, кото рым были подвергнуты около 50 русских, проживавших в столичном регионе. Ажиотаж в значительной мере оказался безосновательным, поскольку к началу 1941 г. государственная полиция посчитала необходимым как можно быстрее упрятать в кутузку всего полде сятка людей .

 В начале 1941 г. был предпринят шаг, который повел далее по пути чрезвычайщины. Президент Ристо Рюти поручил начальнику Государ ственной полиции вести и принимать самостоятельные решения по подавляющей части дел, касавшихся наблюдения за иностранцами. В 

-з* В упряжке официальной и м м и грац ионной политики « этой сфере над вице-судьей Арно Антони, назначенным в феврале начальником Государственной полиции, стоял лишь министр внутрен них дел .

 В июне 1941 г., на пороге войны-продолжения, вновь была затрону та свобода многих беженцев. Государственная полиция опубликовала список бывших российских подданных и советских граждан, которых следовало заключить в изоляторы. Список насчитывал 110 человек, из них практических все были русскими .

 С началом войны превентивные аресты возобновились с использо ванием прежних аргументов, и в течение двух месяцев около полутысячи человек было задержано. Позднее часть была освобождена, часть была мобилизована в армию. В мае 1942 г. в заключении еще насчитывалось 24 российских беженца и советских граждан. Помимо этого часть эмигрантов должна была выехать из столичного региона в провинцию .

 Мрачную страницу составляет высылка иностранцев на оккупиро ванные Германией территории. В 1942 г. Германии были переданы 76 иностранцев, главным образом эстонцев и евреев. В их числе в лапы гестапо попало 30 советских граждан и подданных прежней России, которые обвинялись в преступлениях и шпионаже. Совершенно оче видно, что Арно Антони желал выслать всех беженцев, приехавших из центральной Европы, в Германию. Их оставалось еще около 150 человек .

 Начало 1941 г. явилось поворотным пунктом в обращении с бежен цами из стран центральной Европы, в первую очередь это коснулось евреев. С этого времени отношение к ним стало более жестким. С ними могло случиться все, что угодно, и ни закон, ни постановления не имели здесь никакого значения .

 В течение войны-продолжения Финляндия испытала невиданный ранее наплыв людей из-за границы: в ходе перемещения населения прибывали ингерманландцы, эстонцы, восточные карелы и представи тели иных национальностей. В этом потоке «старый» вопрос о рос сийских беженцах отошел на задний план .

 В начале 1942 г. было принято новое положение об иностранцах, которое по своему содержанию ненамного отличалось от предыдущих .

 Ни с одной страной более не существовало соглашения о безвизовом режиме, разрешения на въезд практически всегда рассматривались только в министерстве иностранных дел .

 В положении существовала запись о праве на убежище, решение о предоставлении которого выносилось министерством иностранных 

-з» Пекка Невалайнен. И зго и & дел. Но все остальные дела по иностранцам были сконцентрированы в министерстве внутренних дел. Предоставление убежища свелось к минимуму, поскольку теперь отменили право пересмотра принятого чиновником решения .

 Все те мрачные события и издержки в обращении с эстонскими беженцами, которые уже в то время породили немалый шум, принесли мрачную славу практике, применявшейся Финляндией в годы войны .

 Время было трудным и жесткие меры представлялись обоснованны ми, но в действиях Государственной полиции, превратившейся в един ственный орган по наблюдению за иностранцами, усматривался про извол и неоправданность, особенно в отношении евреев .

 Существенным представляется то обстоятельство, что сформиро вавшаяся в конце 1930-х гг. и в военный период жесткая линия по отношению к иностранцам сохранилась и с наступлением мирного времени. Вплоть до 1958 г., до принятия нового положения об ино странцах, эта политика руководствовалась установлениями 1942 г .

 Укоренившиеся в чрезвычайных условиях ограничения, массиро ванное наблюдение и связанный с методами работы дух подозрений некоторое время накладывали отпечаток на отношение к иностранцам и беженцам в послевоенной Финляндии. Начиная с первых лет незави симости, в отношении к беженцам наблюдались непоследователь ность, неоднократные шараханья от абсолютного неприятия до непродолжительной по времени терпимости. После окончания войныпродолжения линия отличалась ясностью. Но особенность этого кур са заключалась в том, что Финляндия на протяжении 30 лет практи чески была закрыта для новых беженцев .

 «...БЫВШИЙ РОССИЙСКИЙ ПОДДАННЫЙ, 

 НЫНЕ НИЧЕЙ И БЕЗРОДНЫЙ»

 

 
–  –  –
 о неопределенное правовое положение, в котором здесь находятся карелы и ингерманландцы — „граждане без вся кого гражданства”, препятствует улучшению экономического положения беженцев и с течением времени загоняет их в нищету» .

 «Во всех других странах знают, что пребывание и забота о прибывших из России беженцах организованы в них эффективнее и лучше, чем в Финляндии» .

 Относящиеся к концу 1920-х гг. высказывания свидетельствуют о том недовольстве, с которым на протяжении десятка лет в Финлян дии жили беженцы, числившиеся на положении «иностранцев». Буду чи лицами без гражданства, они испытывали ограничения, которые сказывались и на обычной, повседневной жизни .

 Так называемые «билеты на право пребывания», являвшиеся осно ванием для нахождения в стране, в 1920-х гг. стали причиной споров и бумажной войны. Сначала разрешение надо было обновлять через каждые полгода, затем через год. Непривыкшие к финской бюрокра тии беженцы-соплеменники (а среди них находились люди, не умевшие ни читать, ни писать) и совершенно не владевшие финским языком эмигранты считали все эти процедуры слишком сложными, порой просто ужасными. Даже выкуп билета становился для малообеспе ченных людей непосильным делом, и они вынуждены были добывать в своих организациях свидетельства о своей финансовой несостоятель ности .

 В каждодневной жизни наибольшие неудобства были связаны с огра ничениями на передвижение. И хотя чрезвычайные меры первых лет постепенно уходили в прошлое, для переезда на постоянное жительство в другую губернию требовалось новое разрешение губерна тора. Начиная с 1924 г. билет на право пребывания, если в нем имелась разрешительная запись, предоставил возможность свободного переме Пекка Невалайнен. И зго и « щения. Но русским людям губернаторы зачастую отказывали, и вновь надо было испрашивать дозволение на поездку у полиции. В тех же случаях, когда людям приходилось разъезжать для того, чтобы зара ботать себе на жизнь, эти правила воспринимались как неподдающиеся нормальному объяснению, и даже как намеренное противодействие .

 Наконец в 1930 г. практика работы с беженцами претерпела значи тельные послабления. Лицам уже проживавшим в Финляндии билеты на пребывание стали выдаваться сразу на три года и к тому же бес платно. Разрешение не ограничивалось рамками губернии, переезд становился свободным, и права на передвижение были такими же, как и у остальных граждан Финляндии .

 Поиск средств существования для многих беженцев составлял постоянную, многолетнюю проблему и финское законодательство было небезгрешно в том, что эти трудности имели место. С самого начала беженцы жаловались на то, что их налогообложение, прирав ненное к налогообложению иностранцев, было более суровым, чем обычно; в нем нельзя было производить никаких послаблений. Суще ственным подспорьем могло бы стать уменьшение налога на детей, поскольку семьи, как правило, были многодетными. Подсчитано, что в первой половине 1930-х гг. малообеспеченная финская семья из трех человек имела такое количество льгот, что оставшийся доход уже не облагался налогом, тогда как такая же семья беженца платила со сво его дохода полную сумму налогов .

 Возможности беженцев найти себе дополнительный доход были ограничены и другими обстоятельствами. Приобретение недвижимо сти могло состояться, и то не всегда, только с разрешения властей .

 Для занятия какой-либо экономической деятельностью нужно было разрешение губернатора, и его получение в 1920-х гг. было далеко не гарантировано .

 Положение о праве иностранцев на работу появилось лишь в по становлении 1926 г., которое требовало ежегодного обновления тако вого разрешения в министерстве по социальным делам. Но беженцам, находившимся в стране на основании права об убежище, разрешение на работу давалось на неограниченный срок, и оно не было ограниче но профессией или территориально. Начиная с 1930 г. они к тому же получили бесплатное разрешение заниматься предпринимательством .

 Но это были единственные послабления для беженцев по вопросу о средствах существования. Изменений в раздражавшем людей нало гообложении не произошло .
-э» Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный « Беженцы, имевшие статус «иностранцев», были лишены многих ос новных прав в общественной жизни, которые финляндское государ ство было обязано гарантировать своим гражданам. Во многих случаях местные власти отказывали беженцам в получении образования или медицинской помощи на том основании, что их считали иностранца ми, хотя они годами жили в данной местности и регулярно платили налоги. В национальные организации беженцев-соплеменников стека лось столько жалоб, что там приступили к планированию изменений .

 К исходу 1932 г. ситуация уже казалась ясной. Министерства и цен тральные ведомства дали свои рекомендации, которые должны были гарантировать права беженцев. Отчуждение уменьшилось, но не пре кратилось. Рекомендации можно было оставить без внимания, а ясных изменений в законодательстве и четких указаний со стороны лиц, за нимавшихся беженцами, как правило, не было .

 Оказавшиеся без гражданства российские беженцы практически во всех странах столкнулись с теми же ограничениями, что и в Финлян дии. Отношение к ним менялось в зависимости от конкретной страны, помимо этого с течением времени происходили изменения и в самом законодательстве .

 Но беженцы из России практически всюду должны были иметь раз решение на пребывание в стране или свидетельство личности. Правда, их передвижение и пребывание в пограничной зоне во многих государ ствах, как и в Финляндии, было ограничено. Для трудоустройства тре бовались специальное разрешение на труд или регистрация, а для врачей и юристов зачастую также гражданство страны пребывания и документ о профессиональной компетенции. Возможности для получе ния пособий по безработице или пенсий, как правило, были ничтожными .

 Наилучшим образом эмигранты без гражданства чувствовали себя в странах центральной Европы, где они пользовались теми же правами, что и коренные жители этих государств. Так обстояло дело, в частно сти, в Югославии и Чехословакии. Однако, как правило, эмигранты все же испытывали на себе ограничения. И хотя последние отчасти носи ли формальный характер, они, тем не менее, сковывали экономичес кие возможности беженцев. Распространение диктаторских режимов и страхи, связанные с новой волной эмиграции из стран центральной Европы, сказались в 1930-х гг. также на отношении к российским эмигрантам: требования, предъявляемые к ним, ужесточились .

 В свете законодательных норм ситуация с российскими беженцами в Финляндии отвечала некоему среднему международному уровню .

 Пекка Невалайнен. И згои Явственнее всего ограничения ощущались в экономической сфере, что было характерно и для других стран. Положение беженцев-соплеменников смягчалось тем, что официальные лица относились к ним не так строго, как к собственно эмигрантам и иностранцам в целом. Отсут ствие координированного и централизованного контроля за иност ранцами привело в конце 1930-х гг. к известному люфту между требо ваниями закона и реальной практикой .
 Т е р н и с т ы й п у т ь к ф и н л я н д ск ом у гр а ж д ан ст в у

 После обретения Финляндией независимости перед постоянно проживавшими в ней иностранцами, из которых подавляющую часть составляли российские подданные, во весь рост встала проблема получения гражданских прав. Совершенно особую группу составляли евреи, которые лишь с начала 1918 г. вообще смогли ходатайствовать о гражданстве. В период автономии подобное право у них отсутствовало .

 Предоставление гражданских прав было далеко не очевидным делом, и они давались далеко не всем ходатаям. В 1918-1919 гг. фин ляндское гражданство было дано 1225 семьям, из которых более поло вины составляли российские подданные. Эти люди утвердили себя в сфере предпринимательства, представляли интеллигенцию или были связаны с Финляндией иными узами. В начале 1920 г. в Финляндии вступило в силу положение о предоставлении гражданства, первое по счету за годы независимости. Его стали применять и по отношению к беженцам .

 Российские беженцы поначалу не проявляли большого энтузиазма по получению гражданства той страны, в которой они проживали .

 Решающей причиной была мысль о скором возвращении домой, в свя зи с чем новое подданство было бы лишь помехой. Играла роль и сама идея: родине, русским корням следовало хранить верность. Лидеры беженцев из числа соплеменников также подчеркивали эти моменты, и прямо-таки стирали в порошок тех, кто намеревался просить фин ляндское гражданство .

 Советское правительство в 1921-1931 гг. выпустило ряд законов и постановлений, на основе которых практически у всех российских беженцев были отняты прежние гражданские права. Правда, два по становления от 1921 г. давали возможность запросить советское под данство в течение определенного временного промежутка, но лишь Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный « малая часть эмигрантов решилась на этот шаг. Весной 1925 г. в Фин ляндии насчитывался 1541 гражданин Советского Союза .

 Во второй половине 1920-х гг. стало очевидным, что часть бежен цев смирилась со своим положением и начала подумывать о финлянд ском гражданстве. Но обнаружилось, что власти не были готовы раскрыть для них свои объятия. Гражданские права предоставлялись на основе заявления на имя президента Финляндии, которое переда валось на рассмотрение государственного совета. Условиями поло жительного решения являлись непрерывное пятилетнее пребывание в стране, незапятнанная репутация и к тому же способность обеспечить себя средствами существования. Срок непрерывного пребывания в стране мог быть сокращен, если заявитель уже ранее являлся финлянд ским подданным или же имелись иные «весомые» причины .

 Ходатайство предполагало массу всяких свидетельств от разных инстанций, в частности от муниципального совета той местности, где проживал заявитель. Показательным являлось мнение Сыскной поли ции о политической благонадежности и об иных требованиях, даже о сте пени владения финским языком и склонностью заявителя к алкоголю .

 К концу 1930 г. гражданские права в Финляндии были предоставле ны почти 5000 совершеннолетним иностранцам. Из них около 3000 человек являлись бывшими подданными России, жившими в стране поколениями, но для которых приобретение нового гражданства толь ко начиналось .

 Имела место явная избирательность. Интеллигенция и беженцы, владевшие специальностью, могли рассчитывать на гражданство, но для «обычных» простолюдинов эти права находились за семью замка ми. Обретение гражданства, как правило, терпело крушение из-за сла бого экономического положения заявителя, а в случае с русскими так же из-за их политической неблагонадежности .

 В 1930-е гг. беженцы активнее, нежели ранее, стали стремиться получить финляндское подданство, и все большему числу людей это удавалось. Причина, которая подбодрила малосостоятельные семьи, заключалась в изменении закона, согласно которому с начала 1934 г .

 не требовалось выкупать достаточно дорогой документ о граждан стве, можно было ограничиться более дешевым официальным свиде тельством .

 Прокарельские и проингерманландские «племенные» организации по-прежнему считали условия предоставления гражданства непомер но суровыми. В начале 1930-х гг. они оставили государственному совету Пекка Невалайнен. И зго и * свои предложения по облегчению процедуры для соплеменников, а Патриотический Народный союз сделал по этому делу специальный запрос в парламенте страны. В то время эти предложения последствий не имели., Новое законодательство о гражданстве какое-то время обсужда лось, и в начале 1940-х гг. оно уже находилось на финишной прямой .

 Сложности в положении беженцев были хорошо известны и взвеши вались меры, направленные на их облегчение. Вступивший в силу летом 1941 г. новый закон о гражданстве действительно принес по слабления беженцам-соплеменникам, хотя конституционная комис сия стремилась именно эту часть законопроекта разбавить и выстро ить всех беженцев по одному ранжиру. Все родившиеся в Финляндии беженцы-соплеменники моложе 21 года получали гражданские права автоматически; эти права получали также дети от браков, в которых мать являлась финляндской подданной, а отец не имел гражданства .

 Следует особо отметить, что именно таким образом женщина-ино странка, выходя замуж за финна, получала наиболее короткий путь для обретения гражданских прав .

 Динамика получения гражданства российскими подданными, а с конца 1920-х гг. 

преимущественно беженцами, выглядела следующим образом:


–  –  –
 Обретение гражданства российскими подданными было наиболее оживленным во второй половине 1930-х гг. Они на протяжении более * Все иностранцы, получившие гражданские права в Финляндии .
-s» Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный « десятка лет являлись наиболее представительной группой (около 70%), которой были предоставлены такие права .

 Когда в 1930-х гг. началось массовое предоставление гражданства «обычным» беженцам, многие восточные карелы работали в магази нах, на транспорте или были промышленными рабочими. Ингерман ландцы по преимуществу пополнили ряды рабочего класса, русские представляли разнородную группу, от торговцев до людей свободных профессий .

 Стало заметно, как беженцы-соплеменники были поставлены в осо бые условия. Они составляли как минимум половину всех российских подданных, получивших финляндское гражданство, хотя вторую поло вину составляли помимо собственно эмигрантов те русские, которые проживали в Финляндии еще во времена ее автономии .

 Эмигранты натыкались на всевозможные препоны. Если ходатай был в возрасте или имел большую семью, то получить положительное заключение от местного общинного совета было сложно, поскольку его не желали брать на содержание общины. Правда, аналогичная причина являлась камнем преткновения и для беженцев-соплеменников. Затруднить получение гражданства для эмигрантов могло плохое знание финского языка .

 Препятствием для русских зачастую являлось сомнение в их поли тической благонадежности, хотя остальные условия не являлись поме хой для получения гражданства. Еще в конце 1930-х гг. в заключениях общинных советов Карельского перешейка причиной отказа можно было видеть указание на то, что имярек 20 лет тому назад являлся активным «пожирателем Финляндии». Сыскная полиция системати чески отклоняла прошения политически активных лиц, и у русских офицеров в начале 1930-х гг. не было никакой возможности приобре сти гражданство. В центральной полиции о них говорилось следу ющее: «Замечено, что принесенная русскими эмигрантами присяга на верность и повиновение Финляндии не научила их мыслить и действо вать в патриотическом духе...» .

 Еще в конце 1947 г. в Финляндии насчитывалось свыше бю о быв ших подданных России. Предоставление гражданства активно про должалось до конца десятилетия, но затем темп постепенно замед лился. Согласно официальной статистике гражданские права в 1931гг. получили свыше 8400 бывших российских подданных, считая и несовершеннолетних детей. За все годы независимости к тому време ни это число составило около 11500 человек .

 Пекка Невалайнен. И зго и « Дорога к финляндскому гражданству могла быть каменистой и дол гой, и тысячи беженцев никогда не смогли пройти ее до конца. Даже в начале 1990-х гг. некоторые беженцы проживали в стране по нансеновским паспортам .

 По международным меркам политика Финляндии в отношении беженцев не выглядела чрезмерно строгой, если не сказать обратного .

 В европейских странах вообще отсутствовала практика автоматиче ского предоставления гражданства, равно как и в некоторых государ ствах Латинской Америки; получение его зависело от меняющихся требований времени .

 Общее условие сводилось к тому, чтобы был достигнут определен ный временной рубеж проживания в стране, как правило, в пять лет. В Бельгии он составлял десять, в Германии даже 20 лет. В законодатель стве Франции и многих других стран Европы имелись лазейки, кото рые в особых случаях позволяли получить гражданские права доста точно быстро. Заметная профессиональная деятельность, брак с под данным страны проживания, служба в армии или достижения в учебе — это были те ключи, с помощью которых открывались нужные двери .

 Обретение гражданства для русских протекало легче в восточных странах центральной Европы и на Балканах, где они к концу 1930-х гг .

 уже составляли заметную группу среди подданных страны прожива ния. В этом сказывалось стремление властей интегрировать приезжих в остальное население и использовать эмигрантскую интеллигенцию и профессионалов для развития собственного общества .

 К примеру, во Франции, ведущем эмигрантском центре Европы, к 1940 г. гражданство получили 18000 беженцев из России. К ним при бавились родившиеся в стране дети, которые также получили граж данство .

 Из европейских стран труднее всего было получить гражданские права в Германии, где уже во времена Веймарской республики исполь зовалось очень мелкое сито. С приходом к власти национал-социали стов предоставление гражданства практически закончилось .

 Все это означало одно: подавляющая часть российской эмиграции первой волны скиталась по миру годами, а то и до конца своих дней, не имея гражданства, с нансеновскими паспортами. Приобретение его в стране пребывания совсем не означало манны небесной, но в целом приносило облегчение .

 Трудное положение тысяч людей было связано с тем, что они были лишены преимуществ, связанных с обладанием гражданством, они Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный были лишены защиты и возможности интеграции в общество. Прово лочки с предоставлением гражданства проистекали по той причине, что по отношению к своему народу у властей имелись определенные обязательства, тогда как инородцев можно было оставить в стороне .


–  –  –
 Свистопляска, которую поначалу пришлось пережить эмигрантам в Финляндии, объяснялась наряду с прочим следующей существенной причиной — страхом перед их политическими и опасными для страны интригами. Для выяснения того, что в их среде действительно имеются лица, враждебно настроенные к независимости Финляндии, тайная полиция была не нужна. Мнения совершенно открыто высказывались как в Финляндии, так и за границей .

 Неудивительно, что у официальной власти сразу же возникла необ ходимость установления систематического контроля за русскими .

 Ведавшему надзором III отделу генерального штаба в числе других задач было поручено вести за ними наблюдение, равно как и за всеми иностранцами. Согласно распоряжению сената (октябрь 1918 г.), до вынесения окончательного решения о выдаче визы требовалось полу чить заключение отдела о благонадежности ходатая и о целесообраз ности его пребывания в стране. Отдел, к примеру, рапортовал о пере говорах между «белыми рюсся» и стремившимися в Петроград финна ми. Все, однако, осталось на уровне спорадических наблюдений и сбора циркулировавших слухов .

 В целом же деятельность III отдела характеризовалась такой степе нью хаотичности, что реорганизация всего механизма стала весьма актуальной задачей. Первым шагом становления контрразведки яви лась передача в первой половине 1919 г. функций надзора паспортно му отделу генерального штаба, находившемуся под началом мини стерства внутренних дел страны. Решающее изменение произошло в августе того же года, когда была создана особая, поначалу на времен ных основаниях, Сыскная полиция, специально для ведения полити ческого сыска. Военная разведка осталась в ведении генерального штаба .

 Главная задача Центральной сыскной полиции заключалась в наблюдении и пресечении опасной для независимости и общественно го строя Финляндии деятельности. Это означало, что на определенном 

-5 Пекка Невалайнен. И зго и « отрезке времени острие было направлено против коммунистов и «угрозы с востока» .

 Паспортному отделу в качестве наследства также досталось на блюдение за иностранцами. Центральная полиция стала в этом деле играть определяющую роль, поскольку результаты ее работы с людь ми непосредственным образом влияли на решение о допуске или выд ворении из страны. Все остальные официальные лица также должны были испрашивать заключение отдела по делам иностранцев и предо ставлению гражданских прав .

 Начальный путь Сыскной полиции был тернист и труден. На фор мирование дееспособного коллектива, проходившего не без ошибок, ушли годы. Методы работы постепенно входили в свою колею, в цир кулярах приходилось постоянно подчеркивать, что во время допро сов недопустимы меры насилия .

 На протяжении нескольких лет отдел осуществлял наблюдение за беженцами без продуманной системы. Материал накапливался, но собирали много слухов, заключения часто строились на догадках .

 Осенью 1921 г. руководитель Осси Холмстрём призвал своих подчи ненных усилить наблюдение за русскими. Личное отношение Холмстрёма к эмигрантам было чем угодно, но только не деловым, и новая страница в истории полиции безопасности началась лишь с 1923 г., когда во главе ее стал студент Эско Риекки .

 Система наблюдения за иностранцами, начиная с конца 1924 г., укрепила свою структуру. В центральной полиции был учрежден информационный отдел, задача которого заключалась в организации политической разведки. Начальником отдела являлся Ялмари Синиваара, который имел русские корни (изначально Юрий Сикорский) .

 Поскольку Сыскная полиция с ее правопреемниками была полици ей политической, то и в слежке за беженцами она сосредоточилась на политической деятельности. Беженцы посеребрили не одну голову у сотрудников центральной полиции. Признавалось, что на них, прини мая во внимание их общее количество, было затрачено непропорцио нально много труда .

 В 1920-х гг. предметом заботы являлись контрреволюционные эмигрантские группировки, которые со своими мечтами о великой России представлялись опасными для Финляндии. Помимо собствен но наблюдения Сыскная полиция с конца 1920-х гг. стремилась пре дотвращать такую деятельность эмигрантов, которая могла что-либо сотворить на территории Советского Союза. Начальник Риекки юб 

- » Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный « подчеркивал серьезность и важность этой работы, поскольку всякого рода перепалки за кордоном негативно сказывались на внешнеполити ческом положении Финляндии. К тому же заботила возможность про вокаций со стороны советской разведки. Политиканствующих эми грантов забирали на допросы, проводились домашние обыски, орга низации запрещались .

 Но наиболее тяжелым бременем для службы безопасности было проникновение советской разведки в эмигрантские организации, уча стие некоторых беженцев в шпионаже и угроза распространения идей коммунизма в их среде. Эти проблемы всплыли на поверхность в нача ле 1920-х гг., и с ними велась беспрерывная борьба .

 Методы, которые применялись для наблюдения за беженцами, были точно такими же, как и в другой аналогичной работе. Среди рус ских во многом опирались на оплачиваемых информаторов из их же среды — «шпиков», и то только по языковым причинам, ибо редкий работник полиции безопасности владел русским языком. Основанная на этом принципе работа не отличалась надежностью, случались провалы .

 В замкнутом эмигрантском сообществе было далеко непросто работать «шпиком финляндской охраны», и тем более пользоваться уважением. Работа в военной разведке была почетна, тогда как помощ ники полиции безопасности были никем иным, как «чекистами» .

 Получил же некто из них — капитан Пушкарев, один из наиболее дол говременных информаторов центральной полиции, за свою деятель ность «в физиономию» .

 Наблюдение за беженцами-соплеменниками было не столь систе матическим, как за эмигрантами. Информация собиралась, в основ ном, для выявления коммунистической деятельности на рабочих мес тах и в приграничных районах. В разное время оплачиваемыми «шпи ками» были ингерманландцы и восточные карелы. В связи с расшире нием разведывательной деятельности в начале 1930-х гг. Сыскная полиция стремилась усилить наблюдение и за беженцами-соплеменни ками; пытались вести наблюдение за только что появившимися в стра не новыми беженцами .

 Помимо этого для активизации сбора информации центральная полиция приступила к осторожному сотрудничеству с некоторыми влиятельными лицами из числа беженцев. На практике это означало получение наводок от капитана Юкки (Юхо) Тирранена (ингерманландца по происхождению), который, являясь руководителем отдела 

- » Пекка Невалайнен. И згои государственного центра по оказанию помощи беженцам, имел свои связи и возможности. Предложения о сотрудничестве, поступившие от некоторых восточно-карельских лидеров, напротив, были отвергну ты, дабы не влезать во взаимные распри среди беженцев .

 Разрозненная информация стекалась из различных источников .

 «Добрые люди» сделали, наверное, сотни сообщений о беженцах, которых считали все же подозрительными личностями. В некоторых случаях попадали в цель, во многих — нет. Подозрения могли основываться хотя бы на том, что некто «...много разъезжает, насколько известно — не работает, хорошо одет и чувствуется, что имеет доходы» .

 Сотрудничество с государственной полицией прибалтийских и некоторых центрально-европейских стран помогло составить пред ставление о международной деятельности эмигрантских организаций и об их связях с Финляндией. Информация собиралась также путем перлюстрации почтовых отправлений и прослушивания телефонных разговоров, а также от официальных лиц, и особенно от полицейских органов местного уровня .

 Разведка генерального штаба со своей стороны также вела наблю дение за беженцами, но после нескольких лет сотрудничества отноше ния между военной разведкой и Сыскной полицией ухудшились. Вер блюжий хребет надломился в конце 1920-х гг., когда центральная полиция разоблачила генеральный штаб в оказании помощи эмигрантским террористам, действовавшим за границей. Противоре чия выражались в причинении различных неприятностей, в виде доно сов и обвинений соперников, а также в преследовании сотрудников .

 Запутанную головоломку о деятельности русских решал в Сыскной полиции начальник отдела Ялмари Синиваара. Зная русский язык от рождения и благодаря хорошо налаженным связям с эмигрантскими кругами, Синиваара смог создать в общих чертах — памятуя при этом казавшуюся почти безнадежной сферу его интересов — представление о русском сообществе. Проблему составляли лишь праздный образ жизни и связанные с этим неурядицы в личной жизни .

 Наблюдение за беженцами-соплеменниками в полиции безопасно сти наряду с другими вел референт Каарло Стендаль. Он знал ингерманландскую ситуацию еще с 1918 г., когда был в Питере. Эско Риек ки, болезненно реагировавший на проколы своих подчиненных, пол ностью доверял мнению Стендаля. Его козырем при решении дел о беженцах было абсолютное владение русским языком .
-а* Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный Проблемы беженцев из центральной Европы, прибывших в конце 1930-х г., находились в ведении замначальника Бруно С. Аалтонена .

 Он также считался умеренным по своим взглядам сотрудником. При рассмотрении дел бежавших от нацистов и диктаторских режимов беженцев было далеко не безразличным то обстоятельство, что Аалтонен являлся одним из редких в Государственной полиции работ ников, принадлежавших к социал-демократам .

 В силу самого характера своей деятельности полиция безопасности являлась той инстанцией, которая относилась к беженцам наиболее подозрительно, если не сказать резко отрицательно. Отношение к русским в Сыскной полиции в первые годы было исключительно нега тивным. Имели место и презрение, и необоснованные выводы, даже в докладных записках об эмигрантах писалось: «...препоясав свои чре сла для предстоящих странствий, создав над головой нимб политиче ского эмигранта, с самоваром в одной руке и балалайкой в другой, они двинулись в Европу, разнося по ней свой запах и свой колорит...» .

 Отношение к беженцам-соплеменникам в 1920-х гг. было более благосклонным, чем к русским. Но в начале 1930-х гг., в связи с обна руженными фактами шпионажа среди вновь прибывших беженцев, оно становится более жестким. Оценки стали носить обобщенный харак тер: «...в среде беломорских карелов, как и вообще во всем их окруже нии, имеется многочисленный подозрительный элемент, который...является помехой как для полиции, так и для местных органов попе чительства» .

 Своеобразным являлось положение выборгского отделения Сыск ной полиции. В городе активно действовало эмигрантское земляче ство, но местное отделение в 1930-х гг. не видело за деревьями леса .

 Участвовавший в крайне правом движении начальник выборгского отделения со временем совершенно потерял голову от дел, связанных с русскими. «Выбросить рюсся хотя бы из Выборгской губернии!.. .

 Это совершенно неподъемная задача пасти стадо, состоящее из не скольких тысяч голов, которое обитает в стране на основе разреше ний; к тому же здесь может еще обосноваться большая группа ублюд ков из таких русских и российских евреев, которые или по своему происхождению являются финляндскими гражданами, или получат позднее гражданские права Финляндии» .

 Рапорты начальника выборгского отделения и его послания другим официальным лицам, начиная с середины 1930-х гг., были подвергнуты цензуре главного отдела центральной полиции. Было признано, что Пекка Невалайнен. И зго и « центральное ведомство систематически становилось предметом насме шек из-за этого местного отделения, да и губернатор Выборгской губернии уже не придавал никакого значения сообщениям, отсылаемым из Выборга. Неудивительно, что начальник выборгского отделения в конце 1940 г. оказался на некоторое время в психической лечебнице .

 В среде политиканствующих эмигрантов Сыскная полиция счита лась страшилищем. «Охранку» боялись и ненавидели, и для лиц, ока завшихся в ее лапах, это обстоятельство не было чем-то удивитель ным. Жившие в мире собственных заблуждений лидеры эмигрантов утверждали, что центральная полиция благоволит большевикам и даже сотрудничает с советской разведкой.. .

 Когда центральная полиция в 1930-х гг. стала заворачивать с грани цы подозрительных беженцев-соплеменников, в их среде и в среде поборников племенной идеи забеспокоились. Стали говорить о том, что почти всех выбросили обратно, полиция «преследует невинных беженцев». Лидеры обращались к самому Эско Риекки, но безрезуль татно. Хватка, напротив, ужесточалась, чтобы у активистов племенной идеи не возникло и представления о том, что советские события за кордоном могли оказывать какое-то влияние .

 По сообщениям центральной полиции отношение Академического Карельского общества в полиции безопасности было весьма своеоб разным. Некоторые фанатично настроенные лидеры общества счита ли в 1930-х гг. это ведомство большевистским и его руководство, включая и самого Риекки, «настоящим г...ом». Это мнение складыва лось под влиянием как слухов о завернутых с границы беженцах, так и свидетельств того, что центральная полиция наряду с коммунистами начала следить за крайне правыми .

 Проводившаяся полицией безопасности слежка за отдельными личностями по преимуществу сосредотачивалась на деятелях крайней политической ориентации. По сравнению с нею наблюдение за ино странцами было менее систематическим. В Хельсинки велась картоте ка иностранцев, охватывавшая всю территорию страны, у местных отделений были свои картотеки и списки. Их содержание составляли обычные сведения о прибытии в страну, о праве на пребывание, про шения о гражданстве. Отдельные, именные, папки формировались о лицах, принимавших участие в политической деятельности, или иным образом себя проявивших .

 Подавляющая часть беженцев не имела дела с полицией безопас ности, и у нее не было подробных сведений об «обычных» людях. Но но 

-* Бывший российский подданный, ныне ничей и безродный тень берберовского черного плаща скользила за ними по пятам при рассмотрении вопросов о предоставлении гражданских прав и выясне нии связанных с этим обстоятельств .

 Можно сказать, что Сыскная полиция и Государственная полиция безопасности (Валпо) со второй половины 1920-х гг. вели наблюдение за беженцами достаточно компетентно, а по сравнению с предыду щим периодом и будущим военным временем даже весьма сдержанно .

 Отношение к политиканствующим эмигрантам и сомнительным беженцам-соплеменникам было сложным, но исходили из того, что они составляли лишь малую толику от общей массы. Начальники отделений в Сортавала и в Выборге чертыхались «...в Хельсинки сидят нерасторопные копуши...», имея ввиду проводившуюся в отно шении русских политику, но в верховном ведомстве методы Риекки аллергии не вызывали .

 Тесное знакомство с жизнью эмигрантских землячеств в конце 1920-х гг. было достигнуто в результате непосредственной слежки за их деятельностью. В следующий раз это повторилось в условиях про извола военных лет и после несуразностей красной Государственной полиции, когда в середине 1950-х гг. полиция безопасности стала отве чать своему предназначению .
 Н есбы вш и еся ожидания

 В Финляндии не было своего законодательства об иностранцах, отношение к ним строилось на основе международных норм. Тремя китами в работе с ними являлись разрешения на въезд, на пребывание в стране, а позднее и на трудоустройство. Право на убежище в законо дательстве впервые упоминается только в 1930 г., но и тогда без долж ной конкретизации .

 В работе с беженцами по-прежнему наблюдалась неразбериха .

 Отсутствовало ведомство, которое бы концентрировало все относив шиеся к ним дела и направляло работу остальных чиновников .

 В решении вопросов, касавшихся въезда и пребывания в стране, центральными учреждениями являлись министерства иностранных и внутренних дел; министерство по социальным делам занималось про блемами трудоустройства, а также образования и попечения, пока деятельность в этих сферах не перешла в нормальное русло. В повсед невной жизни губернаторы, как и полиция безопасности, имели 

 m -« Пекка Невалайнен. И згои

 огромную власть при выдаче всякого рода разрешений. Полицейские местного уровня были той инстанцией, которая непосредственно следила за беженцами, и с помощью которой отслеживался найм на работу .

 За централизованное снабжение и попечительство отвечал подот четный министерству внутренних дел Государственный центр по оказанию помощи беженцам, но в связи с развалом этой работы в 1930-х гг. реальные полномочия все более переходили в руки общин. К тому же некоторые органы беженцев получили полуофициальный статус в качестве блюстителей собственных интересов .

 Поначалу лишь некоторые из применявшихся к беженцам законо дательных норм об иностранцах казались сложными и непригодными для реализации в повседневной жизни. Как уже говорилось ранее, в конце 1920 г. комитет, занимавшийся разработкой политики по отно шению к иностранцам и беженцам, предложил централизацию этой деятельности, но успеха не достиг .
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