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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В последние годы острые вопросы истории ХХ в. перекочевали из 
узких профессиональных кругов в широкое общественное простран-
ство. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не в 2020 г. и ранее восьмидесятилетние годовщины предвоенных со-
бытий 1938–1939 гг. спровоцировали настоящие политические сра-
жения на международной арене с принятием скандальных резолюций 
Европейским парламентом. Однако и внутри России ревизионисты 
ведут систематическое наступление на историческую правду, причем 
делают это с двух идеологических позиций: в то время как «либера-
лы» задаются вопросом, не нужно ли было «сдать Ленинград, чтобы 
сберечь сотни тысяч жизней», «консерваторы» увековечивают память 
Маннергейма — союзника Третьего рейха, замкнувшего кольцо бло-
кады, в которой погибло более миллиона жителей города-героя. 

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН акаде-
мик Александр Оганович Чубарьян объясняет повышенное внимание 
к вопросам прошлого тремя факторами: активным использованием 
истории в политике, поиском идентичности и стремлением найти 
ответы в сложные жизненные моменты. При этом важно, конечно, 
находить верные ответы. Верность ответов проверяется отношением 
к главному историческому ориентиру, объединяющему всех россий-
ских граждан вне зависимости от разногласий по другим вопросам, — 
Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне против 
германского нацизма и европейского фашизма. Президент Владимир 
Путин и вся государственная политика Российской Федерации опи-
раются именно на это ключевое событие советской истории. 

Поэтому удивительно, что фигура бывшего генерала Российской 
императорской армии, а затем маршала и президента Финляндии ба-
рона Карла Густава Эмиля Маннергейма стала предметом дебатов. 
Какие могут быть споры по поводу союзника Третьего рейха, кото-
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рый несет личную ответственность за гибель сотен тысяч людей в бло-
кадном Ленинграде, геноцид русского населения в Карелии, смерть 
тысяч советских военнопленных? Любая форма союзничества с Гит-
лером против нашей страны, а тем более такого крупного масштаба 
и смертоносного результата, стирает все предыдущие заслуги — если 
они были — и не оставляет места для дискуссий, как и в случае пре-
дателя генерала Власова, французского маршала-коллаборациониста 
Петена или венгерского диктатора Хорти. Никакие полутона здесь 
неуместны.

Крупнейший в России специалист по истории Финляндии и лич-
ности К. Г. Маннергейма, заведующий кафедрой истории Нового и 
Новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета профессор, доктор исторических 
наук Владимир Николаевич Барышников дает исчерпывающий и ре-
шающий ответ на вопросы о роли Маннергейма в истории России и 
СССР. В этом фундаментальном труде, на широкой документальной 
основе, автор впервые в российской исторической науке представля-
ет исчерпывающую картину деятельности К. Г. Маннергейма, прохо-
дя по всем ключевым эпизодам карьеры барона-маршала-президента.

В. Н. Барышников подчеркивает «многоликость» Маннергейма. 
Этот термин весьма академичен и дипломатичен. «Многие лики» 
главного героя связаны с его «гибкостью» в отношении собственных 
принципов и союзов. Первые пятьдесят лет жизненного пути Ман-
нергейма связаны с успешной службой в царской армии, хотя, судя 
по скромным наградам, «героем России» он никогда не был. В де-
кабре 1917 г. Маннергейм переехал в Финляндию, которую молодая 
Советская Россия только что одарила независимостью — впервые в 
финской истории. И уже в 1918 г. начал жесточайшую борьбу против 
недавней Родины — это первая смена «лика». 

На посту главнокомандующего войсками «белой» Финляндии 
Маннергейм скоро перестал осознавать себя генералом русской ар-
мии и не принял активного участия в русском Белом движении, от-
мечает автор. Более того, за помощью бравый генерал обратился к 
кайзеровской Германии, против которой воевал еще совсем недавно 
в составе царской армии — очередной «лик» в действии. И именно 
военная помощь со стороны Германии определила победу «белых» 
в финской гражданской войне, подчеркивает В. Н. Барышников. 
Роль Германии в судьбе новой «независимой» Финляндии оказалась 
столь велика, что главнокомандующему Маннергейму при немецком 
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военном режиме даже не нашлось места во власти. Финский народ 
также не хотел, чтобы государством управляли «белые» консерваторы: 
парламентские выборы в марте 1919 г. принесли успех социал-демо-
кратам.

Именно Маннергейм был в центре организации в стране белого 
террора, причем он первым дал ход практике террора после револю-
ции, что подробно объясняет В. Н. Барышников. В итоге за период 
гражданской войны от «белого» террора людей погибло в пять с лиш-
ним раз больше, чем это было у «красных». Чистки шли таких мас-
штабов и жестокости, что даже германский рейхстаг назвал проис-
ходящее «самой страшной из всех гражданских войн», а британские 
газеты усомнились, «можно ли считать Финляндию, где применялась 
такая жестокость, среди цивилизованных стран». 

На приход Гитлера к власти Маннергейм отреагировал «со смутным 
любопытством и в некотором смысле откровенным восхищением», по 
словам финского историка Хенрика Мейнандера. Усиление Третьего 
рейха дало Маннергейму новую надежду на уничтожение Советского 
Союза, и он направил финскую внешнюю политику строго в киль-
ватере агрессивных замыслов нацистской Германии. Единоличным 
решением осенью 1940 г. Маннергейм допустил немецкие войска на 
территорию суверенной Финляндии. Финская армия вместе с немец-
кой армией пыталась захватить Ленинград в сентябре 1941 г., а затем 
исправно держала блокадное кольцо вокруг города. Оккупировав зна-
чительную часть территории Советской Карелии, Маннергейм снова 
развязал жестокий этнический террор и приказал «русское население 
заключать под стражу и переправлять в концентрационные лагеря».

Союз Маннергейма с Гитлером поражает глубиной и персональ-
ной близостью. Сложно представить фюрера выезжающим из Треть-
его рейха к кому-либо на день рождения в острый момент войны. Для 
Маннергейма он это сделал 4 июня 1942 г. Конечно, 75-летний юби-
лей был только поводом: фюрер прибыл с фельдмаршалом Кейтелем и 
свитой своих генералов обсудить план «овладеть Ленинградом и сров-
нять его с землей». Нацистская пропаганда даже сделала репортаж про 
визит: маршал Маннергейм склоняется перед Гитлером, отдает ему 
честь и сервильно слушает, Гитлер вручает ему Большой крест Ордена 
Германского орла в золоте. За кадром бравый немецкий голос веща-
ет: «Визит стал также выражением исторического братства по оружию 
этих двух народов, которые во второй раз стоят вместе в общей борьбе 
против мирового врага — большевизма». Позднее в мемуарах Маннер-
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гейм будет рассказывать, что визит Гитлера стал для него «неожидан-
ным», но уже через три недели, 27 июня, он сам отправляется в Герма-
нию на личном самолете Гитлера. Следует череда встреч с Кейтелем, 
Гальдером, обед с рейхсмаршалом Герингом, а сразу по возвращении 
Маннергейм принимает еще одного ближайшего помощника Гитле-
ра — Гиммлера вместе с генералом Вольфом. «Маннергейм оптими-
стичен в отношении возможностей Германии», — записал в дневнике 
Ю. К. Паасикиви, будущий премьер-министр и президент.

Но победы Красной армии в Сталинградской битве, а затем на 
Курской дуге резко убавили оптимизма — и Маннергейм вновь ме-
няет «лик». Нужно сказать, что после победы под Сталинградом лю-
бое «несогласие» с Гитлером и разрыв союза с Третьим рейхом — это 
только попытка спасти свою шкуру. В июне — июле 1944 г. финские 
войска потерпели серьезное поражение на Карельском перешей-
ке и в Карелии, «линия Маннергейма» была прорвана. Ее архитек-
тору под угрозой полной военно-политической катастрофы ничего 
не оставалось, как согласиться с советскими условиями перемирия 
и выйти из войны на стороне нацистской Германии.

Фрагмент из германского репортажа в «Die Deutsche Wochenschau» 
(«Немецкое еженедельное обозрение») о визите Гитлера в день 75-летия 

маршала Маннергейма, 4 июня 1942 г. Hitler meets Mannerheim in Finland  
4, June 1942. (https://www.dailymotion.com/video/x2yhfr9)
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Для Маннергейма это, безусловно, был крах, и не только военный: 
дело всей его жизни было повержено, все его атаки против Советской 
России потерпели полное поражение. Маннергейм сломлен. Слом-
лен настолько, что в ноябре 1944 г. поздравил советское руководство 
с годовщиной Октябрьской революции и согласился на включение 
коммунистов в состав правительства Финляндии. Его коллеги по 
правительству тем временем направлялись на скамью подсудимых по 
делу о главных виновниках участия Финляндии в войне на стороне 
нацистской Германии.

Что это было? Очередная «смена лика» или полная и безоговороч-
ная капитуляция? До тех пор, при всей его «гибкости» в смене союз-
ников, у «многоликого» Маннергейма была одна константа — борьба 
с Советским Союзом, с любым сильным российским государством. 
«Смена ликов» лишь служила этой главной задаче всей его жизни. Ни 
одно государство в мире не воевало столько с нашей страной в ХХ в., 
как Финляндия при Маннергейме, — трижды. Более того, Маннергейм 
искал возможности присоединить российские территории и построить 
«великую Финляндию» — после революции на руинах Российской им-
перии, а по мере усиления Третьего рейха на руинах СССР. Он также 
пробовал создать марионеточное русское правительство и использо-
вать украинских националистов для развала Советского Союза. 

Маннергейму было позволено уехать из Финляндии на время 
Хельсинкского процесса над военными преступниками и вернуть-
ся, когда все было решено и готовилось вынесение всем его сорат-
никам обвинительных приговоров. И. В. Сталин заметил: «Во время 
суда Маннергейм неизбежно будет неоднократно упоминаться как 
повинный в приказах по армии и за сговор с немцами о вступлении 
Финляндии в войну на стороне фашистской Германии. Тогда народ 
Финляндии примет отставку Маннергейма с облегчением». Согласно 
задумке советского лидера, всего через 10 дней после возвращения, 
4 марта 1946 г., Маннергейм подал в отставку и вскоре уехал в Швей-
царию, где и умер в 1951 г. 

Как указывал в своих воспоминаниях резидент советской разведки 
в Финляндии Е. Т. Синицын, руководство СССР решило позволить 
Маннергейму самому лично осудить «своих соучастников». Да, Ман-
нергейм их предал, чтобы избежать тюрьмы, — лишь в этом состояла 
его «стратегия». 

В 1944 г. советское руководство понимало, что по окончании вой-
ны Запад не останется союзником, и стремилось нейтрализовать Фин-



ляндию, превратив ее в «доброго соседа». Москва искусно добилась 
этого руками злейшего врага. Кремль использовал остатки авторитета 
Маннергейма и удалил его из политической жизни страны. Со своей 
стороны, Маннергейм пошел на сделку с победителем не из симпатий 
к своему русскому прошлому, но только потому, что другого выхода 
ни для Финляндии, ни для него лично не было. Это было финальное 
признание поражения и полная капитуляция, политическая и личная. 

В 1948 г. Финляндия подписала Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи с Советским Союзом, обязуясь соблюдать ней-
тралитет и признать особые стратегические интересы СССР. «Линия 
Паасикиви — Кекконена», названная по именам двух послевоенных 
президентов Финляндии, означала курс на поддержание дружествен-
ных, взаимовыгодных отношений с СССР. Были запрещены создан-
ные в США фильмы, которые могли рассматриваться как антисовет-
ские, из библиотек изымались антисоветские книги. На Западе даже 
появился термин «финляндизация» для характеристики дружествен-
ных отношений капиталистической страны с СССР, с негативным 
смыслом.

Но советские успехи на финском направлении были достигнуты 
не при помощи Маннергейма, а путем полного разгрома его последова-
тельных агрессивных планов, благодаря стратегическому видению со-
ветского руководства и здравому смыслу послевоенных политиков 
Финляндии. Конструктивные отношения с Финляндией ни в коем 
случае не значат забвение преступлений К. Г. Маннергейма — тер-
рора, этнических чисток, блокады Ленинграда и гибели сотен тысяч 
советских людей.

Вероника Крашенинникова,
генеральный директор 

Института внешнеполитических исследований и инициатив,
член Российского исторического общества
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ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем К. Г. Маннергейма в Финляндии связана целая эпоха, и, 
безусловно, многие его рассматривают в качестве «позитивного твор-
ца», который очень много сделал для своей страны. Как восторженно 
отметил один финский исследователь, «он обладал способностью из 
малого творить великое и делал это неоднократно и в самых различ-
ных областях»1. В результате сейчас создан крайне позитивный образ 
этого человека. Более того, можно сказать, что о жизни Маннергейма 
написано больше, чем о ком бы то ни было из финляндских госу-
дарственных, политических, общественных деятелей, а также пред-
ставителей науки и культуры данной страны. Крупнейший финский 
историк, профессор М. Клинге отметил, что «наряду с Сибелиусом, 
он еще при жизни стал самым известным финном как у себя на роди-
не, так и за границей»2. Не обошли вниманием и изданные в начале 
1950-х гг. мемуары финского маршала. Даже на русском языке они 
регулярно издаются и переиздаются в самых разнообразных отече-
ственных издательствах3. В Финляндии же на шведском языке была 
опубликована первая биография Маннергейма уже в 1934 г.4 Причем, 
очевидно, авторы данной работы даже не представляли, что наиболь-
шая слава к их герою придет несколько позже — в период Второй 
мировой войны, когда Финляндия дважды сумела повоевать с Совет-

1 Мери В. Карл Густав Маннергейм — маршал Финляндии. М., 1997. С. 108. 
2 Клинге М. Густав Маннергейм (1867–1951). Президент республики, регент, мар-

шал Финляндии // Сто замечательных финнов. Хельсинки, 2004. С. 374.
3 Маннергейм К. Г. Мемуары. М., 1999; 2000; 2003; 2004; 2011; 2014 и др.; Маннер-

гейм К. Г. Воспоминания. М., 2015. 
4 Donner K. Fältmarskalken friherre Mannerheim. Hels., 1934.
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ским Союзом, а Маннергейм, являясь командующим финскими во-
оруженными силами, стал входить в узкий круг руководства страны 
и даже стал в 1944 г. ее президентом. 

Однако не все действия маршала Маннергейма можно считать аб-
солютно оправданными и полностью «безгрешными». Особенно это 
относится именно к тем событиям, которые были связаны с войнами. 
Реально Финляндия в ХХ веке трижды воевала с Советским Союзом. 
Ни одно государство в мире столько не воевало в это время с нашей 
страной. Проблемы геноцида в отношении русского населения в Фин-
ляндии периода так называемой войны за свободу 1918 г. и периода 
Великой Отечественной войны 1941–1944 гг., также участие финских 
войск в блокаде Ленинграда, несомненно, тяжелым бременем ложат-
ся на «безупречный» образ финского маршала. Здесь не может быть 
никаких оправданий. 

В этом плане бесспорный интерес вызывают вопросы о том, как 
складывалось отношение Маннергейма к Советскому Союзу и как 
личность маршала воспринималась в Москве. При кажущейся про-
стоте ответов на них, учитывая явный антибольшевизм Маннергейма, 
вызывает удивление то, что до сих пор нет полного и ясного представ-
ления, опирающегося на документальные источники, почему он не 
привлекался, как все остальные представители высшего государствен-
ного руководства Финляндии, к суду за вовлечение страны во Вторую 
мировую войну на стороне нацистской Германии. Очевидно, этот факт 
является одной из больших загадок для современных исследователей, 
занимающихся изучением жизни Маннергейма. 

Тем не менее многое можно понять, если проследить весь жиз-
ненный путь финского маршала, обратив особое внимание на его 
отношение к Советской России, а также более пристально посмо-
треть на финальную часть его жизни. Именно такой подход позво-
ляет заметить явную многоликость Маннергейма, который нередко 
просто надевал маску, скрывающую его истинные взгляды и пред-
ставления. На это уже обращали внимание некоторые исследовате-
ли, но их работы, к сожалению, касалась в основном периода Второй 
мировой войны1. С другой стороны, в последнее время издано не-
мало восторженных книг отечественных авторов, посвященных тем 
или иным сторонам жизни Маннергейма, начиная с его отношения 

1 Вайну Х. Многоликий Маннергейм // Новая и новейшая история. 1997, № 5; Ба-
рышников Н. И. Маннергейм без ретуши 1940–1944. СПб-Хельсинки, 2004.
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к женщинам и лошадям и заканчивая проблемами пребывания в Пе-
тербурге или, например, в Польше1. Также в России проходят мас-
штабные выставки, посвященные Маннергейму, в том числе даже 
крупные экспозиции в помещениях Государственного Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге2. Все это превращает Маннергейма в настояще-
го «героя России», скрывая его истинное лицо и отражая уже суще-
ствующий культ маршала, сложившийся в последнее время в опре-
деленных кругах нашей страны. 

Показательно, что в большинстве изданных в последнее время 
произведений предлагаемые для обсуждения версии отношений 
Маннергейма с советским руководством имеют нередко экстрава-
гантный характер. Нелепым, в частности, выглядит утверждение, 
что сталинское руководство просто спасло в 1945 г. финского марша-
ла, «поблагодарив» его за то, что в 1941 г. немецкие войска не взяли 
Ленинград и армия Маннергейма «никоим образом не участвовала» 
в штурме города. В этом отношении даже существует утверждение, 
что финский маршал вместе с Г. К. Жуковым «спасали Ленинград» 
от его захвата германскими войсками3, а в годы войны еще «между 
Маннергеймом и Сталиным имелась прямая связь, которая, воз-
можно, позволяла почти даже открыто обмениваться мнениями»4. 
Очевидно, что столь далекие от реальности истории, касающиеся 
сталинского руководства, конечно, требуют объяснения, поскольку 
с финской стороны маршал нес наибольший груз ответственности за 
то, что его страна участвовала в 1941–1944 гг. на стороне нацистской 
Германии в войне против СССР. Но чёткой картины отношений 
Маннергейма и советского руководства до сих пор нет.

1 Власов Л. В. Густав Маннергейм в Петербурге. СПб., 2003; Власов Л. В. Петербург 
в судьбе Маннергейма. СПб., 2000; Власов Л., Власова М. Маннергейм и Польша. СПб., 
2005; Власов Л. В. Женщины в судьбе Маннергейма. М., 2005; Власов Л. В. Маннергейм. М., 
2005; Власов Л., Власова М. Густав Маннергейм и белая эмиграция. СПб., 2008; Власов Л. В. 
«Всадники-други, в поход собирайтесь!». СПб., 2010; Власов Л. В. Долгий путь финского 
маршала. СПб., 2010. Шкваров А. Г. Генерал-лейтенант Маннергейм. СПб., 2005; Иоффе Э. 
Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и открытия. СПб., 2005 и др.

2 Маннергейм. Российский офицер. Маршал Финляндии. Каталог выставки. СПб., 
2005; В Санкт-Петербурге отметили юбилей маршала Маннергейма. — URL: http://www.
regnum.ru/news/843188.html (дата обращения: 14.04.2012); Музей Маннергейма. Краткое 
описание экспозиции о жизни и деятельности К. Г. Маннергейма, расположенной в отеле 
«Маршал». – URL: http://www.marshal-hotel.spb.ru/museum/ (дата обращения: 14.04.2012).

3 Савицкий В. Два маршала, или Враги — союзники // Знание и общество. 2007. № 1.
4 Lehmus K. Kolme kriisia. Hels.-Tapiolla, 1972. S. 205.
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* * *
Перед тем как разобраться с загадочными или слабо исследован-

ными сторонами политических представлений финского маршала 
и его отношений к Советскому Союзу, вероятно, следует кратко вспо-
мнить биографию этого человека.

Карл Густав Эмиль Маннергейм родился в семье графа Карла 
Роберта Маннергейма. Его прадед Карл Эрик Маннергейм в 1824 г. 
был возведен в графское достоинство. Он лично в 1808 г. возглавлял 
финляндскую депутацию для переговоров в Петербурге с русским 
императором Александром I по поводу условий вхождения Финлян-
дии в состав Российской империи. Результатом этого стали решения 
Боргского сейма 1809 г., по которым Финляндии были предоставлены 
широкие автономные права, позволившие этой территории встать на 
путь формирования самостоятельного государства. На первый взгляд 
это говорило о том, что особых русофобских традиций в семье буду-
щего финского маршала не было.

Его юные годы были далеко не безоблачными. Отец будущего мар-
шала, потеряв значительную часть своего состояния, ушел из семьи 
и вообще покинул Финляндию. А вскоре умерла его мать. В резуль-
тате Карл Густав довольно рано остался без родителей. Вероятно, это 
являлось одной из причин, почему юношу начали готовить к военной 
службе и в 15 лет отдали в единственное в Финляндии военное учи-
лище, где он должен был освоить премудрости военного дела и стать 
офицером. Однако и здесь все оказалось совсем непросто. За наруше-
ние дисциплины Маннергейм весной 1886 г. был исключен из учеб-
ного заведения. 

Это неприятное для Маннергейма событие могло в корне поме-
нять его дальнейшую жизнь. Но этого не произошло. Маннергейм 
решил переехать в Россию и продолжить здесь свое военное образо-
вание. В 1887 г. он поступил в Санкт-Петербурге в Николаевское ка-
валерийское училище, став юнкером. Через 2 года в возрасте 22 лет 
он закончил училище и был направлен на строевую службу в русскую 
армию. Маннергейм был приписан к драгунскому полку, который 
дислоцировался в Польше на границе с Германией. Но повседневная 
армейская жизнь в полку для него продолжалась недолго, поскольку 
по протекции уже в 1890 г. Маннергейм был принят в элитный ка-
валергардский полк охраны императора и, естественно, перебрался 
в Петербург. Таким образом, изменение характера службы позволило 
молодому офицеру, который к тому же не имел особых средств, ока-
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заться рядом с царской семьей и сблизиться с аристократическими 
кругами столицы Российской империи. 

Более того, в 1892 г. он очень выгодно для себя женился. Его из-
бранницей стала женщина с богатым приданым — Анастасия Нико-
лаевна Арапова (1872–1936). Она была дочерью генерал-лейтенанта 
Н. У. Арапова. В итоге будущий финский маршал в Петербурге полу-
чил хороший старт для будущей карьеры. Сам же он, живя в столице 
и благодаря своему браку, принялся вести достаточно легкую и весьма 
состоятельную жизнь, меняя квартиры в наиболее престижных райо-
нах города. Его увлечением стало также довольно дорогостоящее за-
нятие — разведение лошадей. 

Брак для Маннергейма был сугубо коммерческим предприяти-
ем. Хотя от Анастасии на свет у него появились две дочери (сын умер 
в младенчестве), прочной семьи все же не сложилась. Уже к 1895 г., 
спустя три года после свадьбы, они стали, что называется, проживать 
«в разъезде», а спустя еще семь лет, в 1902 г., Анастасия без растор-
жения брачных уз вместе с детьми покинула мужа и отправилась во 
Францию. Больше супруги не встречались, но официально развелись 
только в 1919 г. Несмотря на крах этого брака, Маннергейм никогда 
больше не женился.

Неудачная семейная жизнь тем не менее никак не сказалась на 
карьерных успехах Маннергейма. В частности, ему, достаточно мо-
лодому офицеру, оказали честь 14 мая 1896 г. в Москве участвовать 
в качестве младшего ассистента в коронации Николая II. В целом, 
не перечисляя все его достижения на службе в российской армии, 
отметим, что Маннергейм принял участие в Русско-японской войне 
(воевал в Маньчжурии), далее был руководителем научно-исследова-
тельской и разведывательной экспедиции в Китае (1906–1908 гг.) и, 
наконец, командовал сначала кавалерийской бригадой, затем диви-
зией, а далее уже корпусом на полях Первой мировой войны. За годы 
службы в российской армии Маннергейм был награжден 11 ордена-
ми. Наиболее почетным из них был, несомненно, орден Св. Георгия. 
Но это была самая низкая, 4-я степень этой награды. Также в августе 
1914 г. он был награжден Георгиевским оружием, причем опять не са-
мой высшей степени. В целом таких кавалеров в русской армии было 
около 2 тысяч. Генерал-лейтенант Маннергейм хотя и продвигался по 
служебной лестнице, но в ряд выдающихся российских полководцев 
не встал. В этом отношении трудно его счесть «героем России». Он 
станет героем совсем другого государства…



В целом первые 50 лет жизненного пути первого финского марша-
ла были в большей степени связаны с успешной службой в России, 
где он фактически сформировался как офицер. Здесь же сложились 
его жизненные представления. Но тем не менее со своей историче-
ской родиной он связи не утратил и в России был прежде всего фин-
ляндцем. Поэтому после прихода в Петрограде к власти большевиков 
К. Г. Маннергейм в чине генерал-лейтенанта оставил службу в рос-
сийской армии и в декабре 1917 г. выехал в Финляндию. С этого мо-
мента русский период его жизни полностью закончился. К тому же 
переезд Маннергейма в Финляндию совпал с провозглашением неза-
висимости и отделением страны от России. 

Очевидно, что К. Г. Маннергейм никоим образом не поддержал 
революцию и приход к власти большевиков. Тем не менее он не уча-
ствовал в русском Белом движении. Для него вся его будущая жизнь 
стала исключительно связана со своей исторической родиной. С это-
го периода начинает формироваться новое отношение Маннергейма 
к прежней Российской империи, он неизменно рассматривал ее как 
угрозу независимости Финляндии. Следовательно, предполагалась 
неизбежность борьбы и противостояние Советскому Союзу. В Мо-
скве рассматривали финского маршала не иначе, как одного из наи-
более опасных врагов. Неизменно в средствах массовой информации 
Советского Союза Маннергейма квалифицировали как человека, ко-
торый являлся главным во всех «злых делах», исходящих с террито-
рии Финляндии. Причем его дурная слава в СССР имела длительную 
историю и сложилась задолго до начала Второй мировой войны. Тем 
не менее история этого противостояния имеет определенные истори-
ческие периоды, различающиеся как по форме, так и по взаимовос-
приятию. Все это, безусловно, представляет научный интерес и тре-
бует объективного исследования. 
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ГЛАВА I

БАРОН МАННЕРГЕЙМ В ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ В ФИНЛЯНДИИ

Провозглашение независимости  
и начало революции в Финляндии

Перед тем как обратиться к конкретной деятельности генерала 
К. Г. Маннергейма в Финляндии, нужно, прежде всего, учесть внутри-
политическую ситуацию, сложившуюся в Великом княжестве к кон-
цу 1917 г. При этом сам Маннергейм в течение всего этого «русского 
революционного года» был еще достаточно далек от бурных событий 
политической жизни на своей малой родине. Более того, для него 
наиболее ясными являлись те процессы, которые в это время захлест-
нули всю империю. В частности, во время Февральской революции 
Маннергейм оказался в Петрограде и, таким образом, мог наглядно 
наблюдать происходившие в столице события. Далее из охваченно-
го пламенем революции города он отправился на фронт, в располо-
жение своей части, воевавшей на румынском направлении. Причем 
Маннергейм добирался до места назначения на поезде около двух не-
дель. В результате, как выразился один финский историк, он «ехал по 
гребню штормовой революционной волны»1. Таким образом, Ман-
нергейм лично мог видеть, что в это время происходило в стране, но 
«переживал революцию по другую сторону баррикад», поскольку «для 
нее, — по мнению известного финского исследователя В. Мери, — он 
был смертельным врагом»2.

1 Мери В. Карл Густав Маннергейм — маршал Финляндии. М., 1997. С. 90.
2 Там же. С. 91.
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Стремительное развитие событий в России осенью 1917 г. факти-
чески происходило на глазах Маннергейма, и это в корне отличало 
его от правящей элиты Финляндии, которую Октябрьская революция 
явно застала врасплох. Объективно в Гельсингфорсе совершенно не 
предполагали столь быстрого падения власти русского императора, 
а затем и Временного правительства. Но при этом как Маннергейм, 
так и правительство Великого княжества стремились разобраться 
в динамично меняющейся ситуации. Тем не менее в любом случае 
здесь четко стали понимать, что большевики, пришедшие к власти 
в России, могут представлять опасность. Поэтому Маннергейм сра-
зу же принялся обсуждать со своими офицерами перспективу начала 
борьбы против новой власти. Однако в Одесском военном округе, где 
он тогда находился, ресурсов и возможностей для противодействия 
большевикам не оказалось. Единственное, что ему оставалось, это по-
кинуть армию и отправиться 3 декабря 1917 г. на родину. Таким обра-
зом, отбывая с фронта, Маннергейм вполне уже осознавал, по какому 
пути он пойдет в Финляндии.

Судьба К. Г. Маннергейма зависела от происходящего на его ро-
дине, где стала стремительно нарастать революционная активность. 
Очевидно было то, что Финляндия тоже стояла на пороге революции. 
Позиции революционно настроенной части финляндского общества 
являлись достаточно крепкими. Более того, серьезное влияние здесь 
имели большевики. В частности, советскую власть в Финляндии пред-
ставлял большевик, член ЦК РСДРП(б) латышский революционер 
И. Смилга, который, занимая ключевой пост председателя Областно-
го исполкома армии, флота и рабочих Финляндии, мог в конце 1917 г. 
поставить под контроль всё финское руководство. В целом возника-
ла явная тенденция трансформации областного исполкома в главный 
орган управления Финляндии, а И. Смилга мог, таким образом, стать 
высшим от России руководителем края. Эта перспектива хорошо под-
креплялась еще и тем, что Облисполком имел возможность руково-
дить находящимися на финской территории российскими войсками. 
В итоге, как тогда полагали, создавались условия для реанимации 
теряющего власть в Финляндии института русского генерал-губерна-
торства1, а большевик И. Смилга мог эту власть удержать и реально ею 
пользоваться. 

1 Ketola E. Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosiaalidemokraatit ja Venä-
jän vallankumous 1917. Hels., 1987. S. 441.
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Естественно, тогда Маннергейм обо всех этих хитросплетениях 
событий, происходящих в Финляндии, имел весьма смутное пред-
ставление. Он даже впоследствии обмолвился, что «понятия не имел, 
в какую страну приехал в конце 1917 года»1. Одновременно и о Ман-
нергейме тогда тоже «мало кто в Финляндии знал»2. Поэтому он 
по-прежнему связывал борьбу с новой властью в России не с Фин-
ляндией, а со своей деятельностью в мятежном Петрограде. Не слу-
чайно он в самом конце декабря на неделю вернулся в столицу Рос-
сии. Но этот блиц-тур полностью подтвердил его подозрения, что 
шансов на борьбу с советской властью в Петрограде просто нет. Как 
справедливо заметил профессор А. В. Смолин, «антибольшевистские 
подпольные офицерские организации, находившиеся в Петрограде 
и его окрестностях, были настолько слабы, что говорить о свержении 
советской власти их силами не приходилось»3.

Тем временем в Финляндии события развивались достаточно 
быстро. 8 ноября (новый стиль) 1917 г. на заседании финского пар-
ламента началось обсуждение вопроса о будущей верховной власти 
в стране. Достичь договоренности, как и следовало ожидать, не уда-
лось. Более того, парламентская фракция социал-демократов, кото-
рая была полностью независимой от большевиков, выдвинула мани-
фест, получивший громкое название «Мы требуем!». В нем, наряду 
с призывом к началу широких социальных преобразований, был 
поставлен вопрос о «самостоятельном государственном положении 
Финляндии»4.

Следовательно, Финляндия стала на путь отделения от России, 
и финские социал-демократы в этом были близки к буржуазному 
большинству всех остальных фракций парламента. Одновременно 
шла и внутренняя борьба за власть. Более того, уже тогда в Финлян-
дии могла вообще начаться революция5. 14 ноября в стране вспых-

1 Цит. по: Мери В. Карл Густав Маннергейм — маршал Финляндии. С. 105.
2 Там же. С. 97.
3 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России 1918–1920 гг. (Формиро-

вание. Борьба. Крушение): Автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. 
СПб., 1995. С. 26.

4 Сюкияйнен И. И. Революционные события 1917–1918 гг. в Финляндии. Петроза-
водск, 1962. С. 288; Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920. Сбор-
ник документов. М., 2017. С. 159.

5 См.: Смирнов В. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг. 
Л., 1933. С. 114–119.
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нула мощная всеобщая забастовка. Она продолжалась пять дней. 
Тем не менее социал-демократы, организаторы этой забастовки, не 
рискнули тогда пойти путем большевиков и дали сигнал к прекраще-
нию открытой борьбы, «постановив передать вопрос о революции на 
рассмотрение партийного съезда»1. Это четко характеризовало их ли-
нию — «умеренность и аккуратность». Они видели свою перспективу 
не в «революционном», а в «парламентском образовании правитель-
ства»2. Все это, естественно, серьезно их отличало от политики, кото-
рую тогда проводили большевики в России. 

Однако страна все же стремительно раскалывалась. Повсюду уже 
активно создавались «специально для защиты социальной гармонии» 
военизированные буржуазные отряды3, которые получили общее на-
звание «шюцкор» (финское название — «суоелускунта»). Параллель-
но стали существовать и отряды красной гвардии. В целом в конце 
1917 г. революционное противостояние в Финляндии нарастало. Бо-
лее того, в стране уже начались весьма ожесточенные стычки между 
«белыми» и «красными»4, и все происходившее, как отмечали очевид-
цы, «быстро вело к гражданской войне»5. 

Буржуазное руководство Финляндии стремилось быстро восполь-
зоваться моментом, чтобы отделиться от революционной России 
и «навести в стране порядок». Этому благоприятствовал тот факт, что 
советское правительство одним из первых своих декретов объявило 
о праве наций на самоопределение. В результате 15 ноября финский 
парламент принял на себя всю верховную власть в стране. Причем со-
циал-демократы это решение поддержали и даже предложили «объ-
явить художественный конкурс на составление самого красивого 
национального флага, который должен был украсить собой кровлю 
величественного государственного здания Финляндии»6. Но вместо 
реализации этой во многом бессмысленной и романтической ини-
циативы, 27 ноября было сформировано новое правительство (се-
нат). Его возглавил антирусски настроенный буржуазный политик 

1 Куусинен О. В. Революция в Финляндии (самокритика). Петроград, 1919. С. 25.
2 Смирнов В. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг. С. 119.
3 Manninen T. Suojeluskuntien synty ja sisällissodan alkaminen // Raja railona. Näkökul-

mia suojeluskuntiin. Porvoo, 1998. S. 28.
4 Хентиля С. От обретения независимости до окончания войны-продолжения 

1917–1944 // Политическая история Финляндии. М., 2010. С. 130.
5 Смирнов В. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг. С. 118.
6 Куусинен О. В. Революция в Финляндии (самокритика). С. 27.
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П. Э. Свинхувуд. Он сразу же заявил, что ему нужна «твердая власть 
для поддержания порядка»1. 

Действительно, сформированное правительство постаралось по-
лучить максимально бóльшие полномочия. В частности, было реше-
но всему новому руководству «принять на себя осуществление <...> 
власти, принадлежащей согласно действовавшим законоположениям 
государю императору и великому князю»2. Как по этому поводу за-
метил профессор М. Клинге, «так как генерал-губернатора де-факто 
уже не было, а представитель большевистского правительства тако-
вым признан не был, 27 ноября парламент решил, что Свинхувуд… 
мог бы стать главой “правительства”»3. Таким образом в финском 
буржуазном руководстве стремились, не испытывая судьбу, утвердить 
«своего» политического деятеля в качестве руководителя государства, 
игнорируя в результате должность генерал-губернатора. Причем со-
зданное тогда правительство Свинхувуда в финской истории получи-
ло название «сенат независимости», поскольку оно четко взяло курс 
на отделение страны от России4.

Но для советской власти в Петрограде значение Областного ис-
полкома армии, флота и рабочих Финляндии тоже отнюдь не утра-
тилось. Теперь для большевиков нужно было, чтобы И. Смилга, как 
представитель новой власти, стал заниматься всеми проблемами 
дальнейшего развития российско-финляндского революционного 
сотрудничества. Поэтому 4 декабря Совнарком принял постановле-
ние «о признании Областного комитета армии, флота и рабочих Фин-
ляндии единственным представителем Совета Народных Комиссаров 
в Финляндии»5. Таким образом, И. Смилга официально стал во главе 

1 Куусинен О. В. Революция в Финляндии (самокритика). С. 28.
2 Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920. Сборник докумен-

тов. С. 159.
3 Клинге М. Имперская Финляндия. СПб., 2005. С. 579.
4 В правительственной программе, которую тогда определил П. Э. Свинхувуд, было 

помечено в качестве главной задачи: «Первое — это независимость». См.: Kansakunnan 
historia. Porvoo-Hels., Osa VI. 1968. S. 101. 

5 Армия и Флот. 1917. № 9. 1 декабря; 21 ноября (4 декабря). Постановление 
о признании Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии единствен-
ным представителем Совета Народных Комиссаров в Финляндии // Электронная 
библиотека исторических документов. — URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/
9678-21-noyabrya-4-dekabrya-postanovlenie-o-priznanii-oblastnogo-komiteta-armii-
flota-i-rabochih-fin-lyandii-edinstvennym-predstavitelem-soveta-narod-nyh-komissarov- 
v-finlyandii (дата обращения: 07.09.2018).
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новой российской администрации. Это происходило уже в условиях, 
когда в Финляндии при сохраняющемся революционном напряже-
нии начали стремительно разворачиваться процессы отделения края 
от России. За всем этим Смилга, разумеется, должен был наблюдать 
и как-то влиять1.

Однако воспользоваться полученными полномочиями Смилга так 
и не успел. 4 декабря правительство Свинхувуда само приняло окон-
чательное решение об отделении Финляндии от России2. Причем не-
которые исследователи эти действия даже стали расценивать как «на-
стоящее бегство» из состава нового российского государства, полагая, 
что «оставаться в составе России автоматически означало бы при-
знать большевистскую власть в Финляндии»3. Однако показательно, 
что и Смилга, и советское руководство в целом на решение о выходе 
Финляндии из состава России никак не отреагировали. Точнее, ни-
каких контрмер, продиктованных постановлением финского прави-
тельства, не стали осуществлять. Таким образом, процесс отделения 
Финляндии от России набирал темп. 

6 декабря вопрос об отделении от России официально был выне-
сен на обсуждение заседания парламента, где П. Э. Свинхувуд «гром-
ким голосом» зачитал перед депутатами принятое правительством 
постановление, «подчеркивая при этом самые важные слова» о неза-
висимости4. Однако результат последовавшего за этим голосования 
оказался ошеломляющим. Только 100 парламентариев из 200 ска    - 
зали «да»5. 

Таким образом, безусловно, принятое тогда решение об отделении 
от России в правовом контексте не могло носить обязательный харак-
тер. Оно оказалось поддержано далеко не абсолютным большинством 
голосов депутатов. Но факт парламентского обсуждения правитель-
ственного заявления позволял его затем «просто» переформатировать 
в официальную Декларацию о независимости. Это же давало право 
финскому правительству по личной инициативе приступить к прак-
тическому решению вопроса об отделении от России. 

1 См.: Ketola E. Kansalliseen Kansanvaltaan. S. 371, 384; Lenin ja Suomi. Osa II. Hels., 
1989. S. 107–108.

2 Ibid. S. 129; Suomen vapaussota. Vuonna 1918. Osa I. Hels., 1921. S. 323; Сюкияй-
нен И. И. Революционные события 1917–1918 гг. в Финляндии. С. 147.

3 Вихавайнен Т. Сталин и финны. СПб., 2000. С. 45.
4 Kansakunnan historia. Osa VI. S. 103.
5 Lenin ja Suomi. Osa II. S. 130.
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В результате, согласно существующему международному порядку, 
финское руководство должно было срочно начать обсуждать вопрос 
о независимости с правительством России. Это в практике междуна-
родных отношений являлось тогда незыблемым положением. С ним 
на Западе тогда, несомненно, считались и сразу же стали выражать 
сомнение, как вообще сможет «Финляндия реализовать свою незави-
симость» 1.

Однако Советская Россия, как известно, довольно быстро пошла 
на признание финской независимости. Причем это произошло, когда 
в Смольный обратились официальные представители Финляндии. 
31 декабря 1917 г. В. И. Ленин и другие члены Совнаркома призна-
ли ее независимость от России2. Для финляндской делегации, кста-
ти, общая оперативность принятия Совнаркомом решения была яв-
ным сюрпризом3. Как вспоминал один из членов финской депутации 
К. Индман, «мы немножко удивились, получив его [декрет. — Примеч. 
авт.], так как не ожидали, что признание так вот сразу будет вруче-
но»4. Характерно, что текст этого декрета Ленин затем, после засе-
дания Совнаркома, сам лично отнес в редакцию газеты «Известия»5. 
Такая стремительность, очевидно, была вызвана необходимостью бы-
стрейшей международной огласки данного документа.

Таким образом, 31 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров 
преподнес Финляндии новогодний подарок. Был подписан соответ-
ствующий декрет. Причем отношение Ленина к подписанному им 
декрету затем было еще выражено на VIII съезде РКП(б). Он тогда 
прямо подчеркнул: «Если мы скажем, что не признаем никакой фин-
ляндской нации… это будет пустяковой вещью. Не признать того, что 
есть — нельзя…»6.

Тем не менее в Петрограде не теряли надежду на возможность про-
должения в Финляндии революции. Это подтверждает и то, что еще 

1 Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. Hels., 1937. S. 26.
2 Соломещ И. Обретение Финляндией независимости в освещении российской ис-

ториографии // Россия и Финляндия в 1808–1809 годах. СПб., 2010. С. 337–340; По-
хлебкин В. В. СССР-Финляндия. 260 лет отношений 1713–1973. М., 1975. С. 207; Юсси-
ла О. Великие мифы финляндской истории. Хельсинки; СПб., 2013. С. 206–211.

3 См.: Холодковский В. М. Революция в Финляндии и германская интервенция. М., 
1967. С. 34, 38.

4 Цит. по: Kansakunnan historia. Osa VI. S. 108. 
5 См.: Коронен М. М. В. И. Ленин и Финляндия. Л., 1977. С. 228.
6 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. С. 161.
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8 декабря В. И. Ленин прямо посоветовал финским социал-демокра-
там по вопросам отделения Финляндии от России «контактировать» 
с И. Смилгой. Как он намекнул, в Финляндии «армия находится на 
стороне большевиков»1, что и должно было стать определяющим 
в данном вопросе. В целом в Петрограде «армейский фактор» продол-
жали считать главным. Это подтвердил и Смилга. Он тоже сообщил 
финским социал-демократам, что, «если они хотят захватить власть, 
это нужно будет сделать, пока российские войска все еще находятся 
в стране»2.

Действительно, по справедливому замечанию известного финско-
го историка профессора Т. Вихавайнена, тогда «единственной серь-
езной военной силой… были находившиеся в стране русские воин-
ские части»3. В этом отношении роль И. Смилги была, несомненно, 
значительной. Что же касается его позиции в отношении возможно-
сти вывода русских войск из Финляндии, то Смилга вполне открыто 
выступал за необходимость эти войска сохранить, поскольку именно 
в их присутствии виделась перспектива усиления революционного 
процесса. По этому поводу 20 декабря 1917 г. он подготовил газетную 
статью «Россия и Финляндия». В ней, естественно, выступил с четких 
позиций противника вывода войск и таким образом вполне открыто, 
публично ответил на требования финского правительства. Он напи-
сал: «До тех пор пока не заключен мир, мы не можем оголить под-
ступы к Петрограду», а далее жестко подчеркнул, что их требование 
«считаем озорством, недостойным ни малейшего внимания». В этой 
статье Смилга также еще указал, что «мы сами уйдем, как только 
к этому представится возможность»4. 

Весьма важным являлось, однако, еще и то, что в опубликованной 
в Финляндии статье Смилга совершенно открыто сообщал, что «наши 
симпатии на стороне финляндского пролетариата»5. Этого, конечно, 
никто в Смольном и ранее не скрывал, но автор, обращаясь к фин-

1 Ketola E. Kansalliseen Kansanvaltaan. S. 410–411. См. также: Сюкияйнен И. И. Рево-
люционные события 1917–1918 гг. в Финляндии. С.150.

2 Цит. по: Lenin ja Suomi. Osa II. S. 98.
3 Вихавайнен Т. Столетия соседства. Размышление о финско-русской границе. 

СПб., 2017. С. 111.
4 Смилга И. Россия и Финляндия // Известия Гельсингфоргского совета. 1917. 

20 дек. См. также: Смирнов В. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 
1918 гг. С. 112. 

5 Там же.
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скому населению, подчеркнул еще, что «наша революция привела 
к победе рабочих… призываем и вас победить буржуазию»1. 

Таким образом, российский представитель открыто начал призы-
вать в Финляндии к продолжению революции. Более того, в духе идей 
интернационализма Смилга в другой своей статье, опубликованной 
в середине январе 1918 г., призвал и российских военнослужащих 
в Финляндии тоже включиться в «борьбу с белой бандой»2. В целом 
политическая линия Смилги заключалась в том, чтобы склонить фин-
ских социал-демократов к началу революции в Финляндии. Как от-
мечает исследователь А. Луукканен, «здесь роль Смилги была особен-
но важной». Он даже назвал его одним из «большевистских акушеров 
финской революции»3.

Тем не менее с официальным признанием независимости Фин-
ляндии влияние на ее внутриполитические процессы Советской Рос-
сии, очевидно, должно было ослабнуть. В результате стимулирование 
здесь революционного действа становилось весьма неоднозначным. 
Поэтому Смилга сразу же постарался четко уяснить свой новый ста-
тус у руководства. Однако из Смольного его быстро успокоили. Там 
твердо указали, что Областной комитет, который он возглавляет, 
пока остается «представителем власти как внутри, так и на границах 
Финляндии». Таким образом, советское правительство полномочия 
Смилги ничуть не сокращало, а его прежняя политическая деятель-
ность явно должна была продолжаться. Надежды на то, что в Финлян-
дии все же начнется революция, сохранялись.

Именно в этот исторический момент на политическую арену Фин-
ляндии вышел бывший генерал-лейтенант российской армии барон 
К. Г. Маннергейм. Он после повторного возвращения из Петрограда 
наконец все же смог сблизиться с местной финской военной элитой, 
которая при правительстве Свинхувуда образовала Военный комитет. 
Этот комитет должен был заняться созданием в стране вооруженных 
сил и организовать отпор начинающейся в Финляндии революции. 
С 7 января 1918 г. Маннергейм стал принимать участие в заседании 

1 Цит. по: Ketola E. Kansalliseen Kansanvaltaan. S. 457.
2 Смилга И. Финляндская революция и русские войска // Известия Гельсингфорс-

ского Совета. 1918. 19 ян. См. также: Дубровская Е. Ю. Российские военнослужащие 
и население Финляндии в годы Первой мировой войны (1914–1918). Петрозаводск, 
2008. С. 223.

3 Luukkanen A. Smilga Ivar (1892–1937). – URL: https://kansallisbiografia.fi/kansallis- 
biografia/henkilo/4208 (дата обращения: 04.09.2018).
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этого комитета. Обладая к этому времени богатым опытом наблю-
дения революционных действий в России, Маннергейм предложил 
срочно начать формирование боеспособных соединений в неохва-
ченных революцией районах страны, в относительно спокойной 
Приботнической Финляндии. Как указывает историограф Маннер-
гейма В. Мери, у будущего финского маршала «уже сложился план 
действий, и он спешил его осуществить»1. 

В тот период в финском руководстве не было ни одного более или 
менее компетентного военного, способного начать данную работу. 
В результате уже 15 января Маннергейма назначили председателем 
Военного комитета, а далее, на следующий день поручили приступить 
к формированию финских вооруженных сил, направив для этого на 
север страны в Эстерботнию. Причем показательно, что собственных 
обученных войск у независимого государства реально не существова-
ло, и Маннергейму нужно было «с чистого листа» создать регулярную 
армию2. Эту задачу тогда можно было решить исключительно на базе 
уже существовавших буржуазных военизированных отрядов шюцко-
ра. Их численность в начале 1918 г. доходила по всей стране до 38 ты-
сяч человек3. 

Тем временем революция действительно началась. Причем в Фин-
ляндии она оказалась первым подобного характера восстанием на 
территории бывшей Российской империи после захвата большевика-
ми власти в Петрограде. 28 января 1918 г., спустя месяц после обраще-
ния официальных финских представителей в Смольный и предостав-
ления Финляндии независимости, а также десяти дней пребывания 
в Эстерботнии Маннергейма левые социал-демократы смогли без ка-
кого-либо кровопролития взять власть в Гельсингфорсе. 

Несомненно, бескровному захвату власти в столице Финляндии 
большое содействие оказали русские революционно настроенные 
войска. Гельсингфорс, как указывают некоторые финские иссле-
дователи, «был отдан на милость Свеаборгской крепости и тяжелой 

1 Мери В. Карл Густав Маннергейм — маршал Финляндии. С. 101.
2 Seppälä H. Itsenäisen suomen puolustuspolitiikka ja strategia. Porvoo, 1974. S. 20.
3 Manninen T. Suojeluskuntien synty ja sisällissodan alkaminen. S. 31. См. также: Хен-

тиля С. От обретения независимости до окончания войны-продолжения 1917–1944. 
С. 137; Сюкияйнен И. И. Революционные события 1917–1918 гг. в Финляндии. С. 247; 
Manninen O. Valkoisen armeijan suojeluskuntarykmentit // Sotahistoriallinen Aikakauskirja. 
1989. № 8. S. 7; Salokangas R. Itsenäinen tasavalta // Suomen historian pikkujättiläinen. 
Porvoo-Hels.-Juva, 1995. S. 610.
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