
В.-Т. Васара

ВЗГЛЯД НА МНОГОГРАННУЮ ИСТОРИЮ ФИНСКОГО 
ПРАВОГО РАДИКАЛИЗМА 

1920-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х ГГ.

     Рецензия на книгу: AKS:n tie. Akateeminen Karjala-Seura 
isänmaan ja heimoaatteen asialla. Toimittanut Mikko Uola. Miner-
va Kustannus Oy; Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry. 
Helsinki, 2011. – 416 s. 

 
В истории финских общественных движений Академическое карель-

ское общество (АКС) занимает видное место. В годы своего существо-
вания (1922-1944 гг.) оно представляло собой не только главную сту-
денческую организацию страны, но и неутомимо боролось, например, 
за соплеменное дело, улучшение обороноспособности Финляндии и 
патриотическое воспитание молодежи. Все же, чаще всего АКС, навер-
ное, связывают с распространением антирусских настроений в Первой 
республике Финляндии. История Академического карельского общества 
представляется интересной не только потому, что она недостаточно хоро-
шо исследована в финской историографии, а, прежде всего потому, что 
АКС всегда вызывало противоречивые чувства в финском обществе, и с 
его историей было связано, может быть, даже больше мифов, чем фактов.  
  

В связи с подъемом в течение последних некоторых лет в определен-
ных кругах финского общества идей национализма и ксенофобии акту-
альность сборника вполне очевидна. Можно сказать, что история фин-
ского праворадикального движения 1920-х – первой половины 1940-х гг. 
в целом снова начинает вызывать интерес не только финских исследо-
вателей, но и широкой общественности. Об этом свидетельствует также 
появление в конце 2011 г. сборника научных статей «Путь АКС. Академи-
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ческое карельское общество за дело отечества и соплеменных народов», 
посвященного одной из главнейших финских крайне правых организа-
ций межвоенного периода – Академическому карельскому обществу. 
         
       Сборник «Путь АКС» представляет читателю 8 независимых друг от 
друга тематических статей, авторы которых являются финскими специ-
алистами в разных областях науки. Издание работы осуществлено при 
финансовой поддержке Общества традиции Академического карельско-
го общества. В издании использованы фотографии из фондов, напри-
мер, Музейного ведомства и Вооруженных сил Финляндии, а также из 
частных коллекций. Главный редактор и автор введения – доктор обще-
ственно-политических наук, доцент Университета Турку Микко Уола, 
который является крупным специалистом по истории Финляндии первой 
половины XX в.    

Во введении сборника Уола затрагивает вопрос о проблематичности 
исследования Академического карельского общества, а также вкратце 
характеризует историографию, касательно истории общества. Действи-
тельно, исследователь истории АКС стоит перед сложным заданием, 
так как перед роспуском общества осенью 1944 г., его архив был почти 
полностью сожжен. В настоящее время наиболее ценные материалы по 
истории Академического карельского общества находятся в Хельсин-
ки в фондах Национального архива Финляндии и в Рукописном фонде 
библиотеки Хельсинкского университета. Данные архивные документы 
находятся в свободном доступе для исследователей, поэтому остается не 
очень понятным решение большинства авторов сборника обращаться не 
к первоисточникам, а ссылаться на работы других историков. Имеются в 
виду, прежде всего, ссылки на книгу профессора социологии Универси-
тета Хельсинки Ристо Алапуро «Академическое Карельское общество. 
Студенческое движение и общество в 1920-1930-е гг.»1 и на монографию 
«Великая Финляндия – наша цель. История Академического карельского 
общества. Часть I. Предпосылки возникновения, структура, идеология и 
общественное положение в 1922-1939 гг.» исследователя Хейкки Эскели-
нена2, обе, имеющие ряд недостатков.      
 

Первые две статьи сборника являются также самыми слабыми. Пер-
вая статья носит заглавие «Идеология АКС: стремления к осуществле-
нию соплеменного дела, чистой финскости и объединения народа»3. 
Автор статьи – доктор общественно-политических наук Каарле Суламаа. 
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В начале статьи автор освещает исторические предпосылки деятельно-
сти АКС, возникновение общества в феврале 1922 г., коротко рассматри-
вает деятельность близких к Академическому карельскому обществу 
соплеменных организаций, и, далее, дает обобщение идеологии и прак-
тической деятельности АКС. Вторая статья доктора философии, доцента 
Университета Ювяскюлы Хейкки Ройко-Йокелы «”Великая Финляндия 
является отечеством”: деятельность Академического карельского обще-
ства по феннизации Финляндии»4 тематически близка к первой статье. 
Однако, Ройко-Йокела более подробно останавливается на проблемах 
организации соплеменной деятельности и «феннизации» общества. Глав-
ная проблема обеих работ – слабая источниковая база. В основном Сула-
маа и Ройко-Йокела опираются на вышеупомянутую монографию Хейк-
ки Эскелинена и всего лишь пересказывают его сугубо субъективную 
точку зрения. Таким образом, статьи имеют реферативный характер и не 
предоставляют читателю новой информации. Более того, среди сносок 
Суламаа есть даже ссылка на статью в Википедии, что, в свою очередь, 
ставит под вопрос серьезность работы.

Статья редактора издания Микко Уолы «Против восточной угрозы. 
Академическое карельское общество как организация по улучшению 
обороны страны»5 охватывает почти четвертую часть настоящего сбор-
ника (106 стр.), и, как первоначально представлялось, могла бы быть 
издана как отдельная работа. В статье Уолы дается оценка эволюции 
идеологии и практической деятельности АКС, касательно улучшения 
обороны Финляндии. Автор четко характеризует развитие деятельности 
общества по данному вопросу. Что было вообще характерно для Акаде-
мического карельского общества: переход от абстрактных идей 1920-х 
к целеустремленной практической деятельности 1930-х гг., в частности, 
последних довоенных лет и далее, периода «зимней» и «войны-продол-
жения», Уола удачно показывает на примере работы по улучшению обо-
роны. Тем не менее, основательный анализ статьи историка Уолы рас-
крывает некоторые ее недочеты. В первую очередь, это довольно ярко 
выраженная субъективность автора. Местами статья напоминает некую 
защитную речь. Хотя, разумеется, в основе статьи лежит анализ широко-
го спектра неопубликованных и других источников, отсутствие объек-
тивного анализа снижает уровень статьи.    
  

Интересным добавлением к теме предыдущей статьи можно назвать 
маленькую статью военного историка Стига Роудасмаа «Фортификация 
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Карельского перешейка летом 1939 г.»6, в которой обобщается вопрос об 
участии добровольцев, в том числе членов АКС в фортификационных 
работах. Это одна из тех тем, которые пока не получили достаточного 
внимания исследователей истории Академического карельского обще-
ства. В связи с этим, хотелось бы видеть более широкий анализ вопро-
са. Безусловной заслугой Роудасмаа является использование материалов 
Национального архива, в том числе бывшего Военного архива, который 
находится теперь в  составе Национального архива. Автор способен нари-
совать достаточно интересную картину ситуации конца 1930-х гг., когда 
Финляндия не была готова к войне.     
      Вторая половина рецензируемого издания посвящена главным образом 
деятельности Академического карельского общества в годы «зимней» 
(1939-1940) и «войны-продолжения» (1941-1944). Исследователь Март-
ти Хёлся рассказывает в своей статье о просветительской работе АКС в 
Советской Карелии в 1941-1944 гг.7. Особый акцент он делает на проблеме 
организации обучения карельских детей в начальной школе и роли АКС 
в данном проекте. В истории АКС «война-продолжение» стала ответом 
на стремление общества к экспансии на Восток. Некоторое время после 
начала войны представители АКС действительно верили в то, что они 
продвинулись на один шаг ближе к созданию своей утопической «вели-
кой Финляндии». Практическая деятельность общества была направлена 
на построение новой «освобожденной» Карелии. Хёлся критически оце-
нивает роль АКС в новой администрации Восточной Карелии. Со своей 
стороны, подполковник Илмари Хакала обобщает в следующей статье 
сборника историю тех «солдат-соплеменников», которых вербовали в 
годы «войны-продолжения» среди карелов и ингерманланцев, и, далее, 
рассказывает о попытках Академического карельского общества препят-
ствовать их выдаче Советскому Союзу после войны8.    

Безусловно, жемчужиной сборника является статья доктора обще-
ственно-политических наук Яркко Весикансы «Душевная война-продол-
жение АКС. Влияние общества на антикоммунистическую деятельность 
в Финляндии периода холодной войны»9. Ознакомление с настоящей ста-
тьей заставляет читателя понять наследие Академического карельского 
общества во второй половине XX в., когда многие его бывшие члены ста-XX в., когда многие его бывшие члены ста- в., когда многие его бывшие члены ста-
ли высшими государственными чиновниками, руководителями армии и 
лютеранской церкви Финляндии. В качестве примера можно добавить, 
что и президент Финляндии в 1956-1981 гг. Урхо Калева Кекконен был 
когда-то членом АКС. Весиканта впервые в финской историографии 
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затрагивает вопрос о роли АКС в Финляндии в период «холодной войны» 
в широком масштабе.       

Последняя часть сборника – маленький обзор коротких биографий 
главных представителей Академического карельского общества, кото-
рые служили армии и лютеранской церкви Финляндии10. Как таковой, 
обзор биографий не представляет собой особого интереса, хотя важно 
отметить, что, например, проблема взаимосвязи между крайне правыми 
и лютеранской церковью Финляндии является весьма интересной, так же 
как и вопрос о роли офицеров в деятельности финского праворадикаль-
ного движения в Первой республике.     
       

В целом, рецензируемый сборник статьей оставил неоднозначное впе-
чатление. С одной стороны, немаловажно отметить, что это первый труд, 
который пытается охватить все аспекты деятельности Академического 
карельского общества. К сожалению, результат с точки зрения историка, 
не самый удачный. С другой стороны, часть авторов затрагивает важ-
нейшие вопросы, касательно периодов Второй мировой и «холодной» 
войн, и своей работой раскрывают малоизвестные факты истории АКС. 
Разумеется, сборник адресован именно любителям истории для созда-
ния общего представления об истории АКС, и только некоторые статьи 
можно рекомендовать исследователям, интересующимся данной пробле-
матикой.             
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