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Резюме
В статье затрагивается один из важнейший вопросов Второй мировой войны, а 

именно установление контактов между Советским Союзом и Финляндией с целью 
заключения мирного договора. В данном случае, путь сближения СССР и Финляндии 
лежал через Швецию. Именно здесь были проведены секретные переговоры 
представителей обеих сторон для обсуждения условий мира. В рассматриваемых 
переговорах ключевыми фигурами являлись финский государственный деятель, 
бывший посланник Финляндии в Швеции Ю. К. Паасикиви, а также чрезвычайный 
и полномочный представитель СССР в Швеции А. М. Коллонтай. Саму же встречу 
организовал шведский финансовый магнат и промышленник М. Валленберг.

Кроме того, некоторой информацией о переговорах, так или иначе, владели 
работавшие в то время с А. М. Коллонтай и, к тому же, оставившие воспоминания 
о рассматриваемых событиях секретарь шведского МИДа Э. Бухеман, советские 
разведчики Е. Т. Синицын и З. И. Воскресенская, референт корреспондентского 
пункта ТАСС в Стокгольме А. М. Александров-Агентов, личный секретарь 
советского полпреда Э. Г. Лоренсон, а также внук А. М. Коллонтай – В. М. Коллонтай. 
Одним из наиболее достоверных источников являются, без сомнений, дневники Ю. 
К. Паасикиви. Однако они, как и другие рассматриваемые нами источники личного 
происхождения, не раскрывают подробности организации этих встреч.
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В статье предпринимается попытка, проанализировав предлагаемые источники, 
выявить основные расхождения деталей организации данных переговоров, а также 
представить общую картину происходивших событий.

Ключевые слова: Советско-финляндские переговоры, посредничество Швеции,  
Вторая мировая война, выход Финляндии из войны, К. Паасикиви, А. М. Коллонтай, 
М. Валленберг, 1944.
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CONFIDENTIAL SOVIET-FINNISH NEGOTIATIONS 
IN STOCKHOLM IN FEBRUARY 1944 FROM 

THE POINT OF VIEW OF DIFFERENT SOURCES: 
PROBLEMS AND AUTHENTICITY

Abstract
The article deals with one of the most important questions of the Second World 

War, namely establishment of contacts between Soviet Union and Finland to conclude 
the treaty. The way of approach was through Sweden. Representatives of both countries 
negotiated confidentially in Sweden to discuss the terms of the treat.

The main persons of these negotiations were ex-ambassador of Finland in Russia J. 
K. Paasikivi and extraordinary and plenipotentiary representative of USSR in Sweden 
A. M. Kollontai. The meetings were organized by Swedish financial magnate and 
industrialist M. Wallenberg. 

What is more, the persons, who worked with A. M. Kollontai that time and wrote their 
memories, possessed some information about these negotiations. There was secretary of 
the Swedish Ministry of Foreign Policy, Soviet intelligence officers E. T. Sinitsyn and Z. 
I. Voskresenskaya, Soviet correspondent in Stockholm A. M. Alexandrov-Agentov, A. 
M. Kollontai’s personal secretary E. G. Lorenzon and grandson V. M. Kollontai.

Of course, one of the most authentic sources seems to be J. K. Paasikivi’s diaries. At 
the same time, the diaries like other sources of personal origin do not disclose the details 
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of organization of these negotiations. Consequently, in this article we make an attempt to 
analyze the sources, reveal discrepancy of the facts and try to restore events.

Key words: Soviet-Finnish negotiations, the mediation of Sweden, Second World 
War, Finnish withdrawal from the war, J. K. Paasikivi, A. M. Kollontai, M. Wallenberg, 
1944.

************

Проблема выхода Финляндии из Второй мировой войны является 
одной из ключевых в рассматриваемый период. Как известно, после 
проведения Красной Армией успешных наступательных операций в 1943 
– 1944 гг., способствовавших переходу стратегической инициативы в 
руки советского командования, финское правительство стало искать пути 
выхода из войны и заключения сепаратного мира с Советским Союзом1. 

1Ингульская Л. А. Выход Финляндии из второй мировой войны // 
Международные отношения. Политика. Дипломатия: Сборник статей к 80-литию 
академика И. М. Майского. М., 1964; Ингульская Л. А. В борьбе за демократизацию 
Финляндии (1944–1948). М., 1972; Барышников В. Н. Возникновение и характер 
деятельности «мирной оппозиции» в Финляндии в период 1943–1944 гг. // 
Скандинавский сборник. XXIX, Таллинн, 1985; Барышников Н. И. Выход 
Финляндии из второй мировой войны // Труды VIII советско-финляндского 
симпозиума историков. Л., 1985; Вайну Х. М. О выходе Финляндии из второй 
мировой войны // Вопросы истории. 1987, № 7; Барышников Н. И., Барышников 
В. Н., Федоров В. Г. Финляндия во второй мировой войне. Л., 1989; Комаров А. А. 
Выход Финляндии из второй мировой войны: (По материалам Архива внешней 
политики России МИД России) // Северная Европа: Проблемы истории. Вып. 2. 
М., 1995; Комаров А. А. Окончание второй мировой войны и советские интересы 
в Финляндии и Норвегии (1944-1947) // Северная Европа и Норвегия: Проблемы 
истории. Вып. 3. М., 1999; Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия. 
СПб.- Хельсинки, 2002; Барышников Н.И. Трудный путь Финляндии от войны 
к миру (1944 г.) // Клио. Журнал для ученых. 2004. № 4 (27); Барышников Н. 
И. Феномен фальши: «победа в противостоянии». Финская историография о 
завершающихся боях лета 1944 г. с советскими войсками // Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы. СПб., 2006; От войны к миру: СССР и Финляндия 
в 1939-1944 гг. СПб., 2006; Барышников Н.И. Поворот в политике Финляндии 
в отношении СССР в 1944-1948 гг. // Скандинавские чтения 2004 года. СПб., 
2006; Барышников Н.И. Наступление советских войск в 1944 г. на Карельском 
перешейке и его оценка // Чтения по военной истории. Сборник статей. СПб., 
2006; Барышников Н. И. Историческое значение перехода Финляндии от первой 
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В данный момент перед финским руководством стояла непростая задача 
— найти посредников. События 1943–1944 г. отчетливо напоминали 
сценарий происходившего во времена «зимней войны» 1939–1940 гг., 
когда финское правительство тоже стремилось установить контакты с 
Советским Союзом. Только тогда за спиной Финляндии не стояла так 
близко огромная сила, коей являлась Германия, еще рассчитывающая на 
успешное окончание войны.

Как и несколько лет назад, путь сближения Финляндии и СССР 
с целью окончания войны тоже лежал через Швецию. Именно здесь 
16, 19 и 21 февраля 1944 г. состоялись строго секретные переговоры 
представителей обеих сторон, на которых начали рассматривать условия 
достижения возможного перемирия. Среди людей, принимавших участие 
в установлении необходимых контактов главными фигурами являлись 
финский государственный деятель, бывший посланник Финляндии в 
Швеции Ю. К. Паасикиви, во многом разделявший взгляды т.н. «мирной 
оппозиции»2,  требовавшей выхода Финляндии из войны, а также 
чрезвычайный и полномочный представитель СССР в Швеции А. М. 
ко второй республике // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 
2008; Барышников Н. И. Финская историография о завершающемся периоде 
войны летом 1944 года // Война. Народ. Победа. М., 2008; Барышников Н. И. Л. 
А. Говоров на завершающем этапе Ленинградской битвы // Листая страницы 
истории. СПб., 2010; Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 
1939-1944. Санкт-Петербург, 2010; Барышников В. Н. Советское наступление в 
июне 1944 года глазами финских солдат // Война в зеркале историко-культурной 
традиции: От античности до Нового времени. Материалы международной 
российско- немецкой научной конференции. СПб., 2012; Барышников В. Н. 
О различных идеях создания финских эмигрантских правительств в конце 
Второй мировой войны // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. № 7 (128). Т. 1. 2012; Барышников В. Н. О германских планах 
1942-1945 гг. совершения государственного переворота в Финляндии // Мнемон. 
Исследования и публикации по истории античного мира: Сб. статей. Вып. 12: 
Из истории античности и нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня 
рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб., 2013; Барышников Н. И., Лайдинен Э. П. 
Из истории советско-финляндских отношений. СПб., 2013 и др.); Барышников В. 
Н. К вопросу о выходе Финляндии из Второй мировой войны: визит финской 
правительственной делегации в Москву в марте 1944 года его значение (по 
материалам архива министерства иностранных дел Финляндии)//Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени. 2016. № 16. С. 140–156.

2Барышников В. Н. Возникновение и характер деятельности «мирной 
оппозиции» в Финляндии в период 1943-1944 гг. С. 59-60.
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Коллонтай. Саму же встречу организовал шведский финансовый магнат и 
промышленник М. Валленберг.

При этом нельзя сказать, что особых сведений, которые бы раскрывали 
подробности организации данной встречи с советской стороны пока не 
обнаружено. Опубликованы лишь ряд воспоминаний тех, кто был связан 
с работой в советском представительстве в Стокгольме3 и министерства 
иностранных дел Швеции4, воспоминания внука А. М. Коллонтай – В. 
М. Коллонтай5, проживавшего в рассматриваемый период с бабушкой в 
Швеции, а также дневники непосредственного участника этих переговоров 
Ю. К. Паасикиви6. 

Важно отметить, что, как любой источник личного происхождения, 
дневники и мемуары требуют особого подхода при работе с ними, 
тщательной проверки достоверности событий, отраженных в них. 
Поэтому единственный путь для определения наиболее ясной картины 
происходящего, с советской стороны, является проведение определенного 
сравнительного анализа существующих и во многом вторичных 
источников, созданных собственно участниками событий, для уточнения 
определенных деталей февральских переговоров.

Обращаясь к событиям рассматриваемого периода, необходимо 
подчеркнуть, что к началу активной работы по вопросу об урегулировании  
советско-финляндских отношений можно отнести ноябрь 1943. Незадолго 
до этого, по словам референта корреспондентского пункта ТАСС в 
Стокгольме А. М. Александрова-Агентова, Стокгольм начал побуждать 
финнов к выходу из войны. Тогда до А. М. Коллонтай стали доходить 
сведения (через МИД Швеции) об осторожных зондажах финнов насчет 
возможности переговоров о мире7. А именно, 13 ноября 1943 г., сразу по 
возвращении на свой пост после болезни, А. М. Коллонтай встретилась с 
секретарем шведского министерства иностранных дел Э. Бухеманом для 
того, чтобы поговорить о шведско-советско-финляндских отношениях. 

3Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994; 
Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. М., 2014; Лоренсон Э. Г. Коллонтай 
в Швеции // Новая и новейшая история. № 1. 1996; Синицын Е. Т. Резидент 
свидетельствует. М., 1996.

4Boheman E. På vakt. Stockholm, 1964.
5Коллонтай В. М. Воспоминание внука об Александре Михайловне Коллонтай 

// Северная Европа. СПб, 2015.
6Паасикиви Ю.-К. Дневники. Война-продолжение / пер. с фин. А. И. Рупасова. 

СПб, 2004. 
7Александров-Агентов А. М. От Коллонтай… С. 32.
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Александра Михайловна была крайне обеспокоена тем, что шведско-
советские отношения могут пострадать от «проблемы Финляндии»8. 
Советский полпред сделала акцент на том, что данный вопрос может 
негативно сказаться на советско-шведский отношениях. Э. Бухеман 
ответил, что этого можно избежать, если советское правительство объявит 
о своем намерении уважать независимость Финляндии9. Кроме того, 
секретарь шведского МИДа отметил, что Финляндия готова обсудить 
подписание мирного договора, однако, прежде необходимо ознакомиться 
с его условиями.  Также был обсужден вопрос, касающийся Выборга. 
А. М. Коллонтай предложила обменять данную территорию на другую. 
Секретарем шведского министерства иностранных дел было также 
подчеркнуто стремление Стокгольма содействовать в установлении 
дружеских отношений между СССР и Финляндией10.

20 ноября 1943 г. Александра Михайловна попросила Э. Бухемана 
передать финской стороне, что ее представители будут встречены в Москве 
для дальнейшего проведения переговоров. Кроме того, А. М. Коллонтай 
подчеркнула, что советское правительство никогда не стремилось 
посягнуть на независимость Финляндии11. 29 ноября в Стокгольме 
были переданы А. М. Коллонтай через Э. Бухемана финские условия 
перемирия12. К. Э. Гюнтер и Э. Бухеман настоятельно советовали финнам 
воспользоваться возможностью проведения переговоров с Советским 
Союзом. Согласно их мнению, только путем переговоров соглашение 
может быть достигнуто13. Вместе с тем, Э. Бухеман признается в своих 
воспоминаниях, что у него не было надежды на то, что данный вопрос 
не может быть урегулирован в ближайшее время14. Это было очевидно и 
для советского полпреда, вследствие чего Александра Михайловна стала 
предпринимать попытки установления «неофициальных контактов»15. 

8Carlgren W. M. Swedish Foreign Policy during the Second World War. London, 
1977. P. 180.

9 Ibid.. 
10Boheman.  E.  På vakt. 248.
11Ibid. S. 249.
12 Carlgren W. M. Swedish Foreign Policy during the Second World War. London, 

1977. P. 181. 
13Boheman E. På vakt. S. 251.
14Ibid. S. 250.
15Лоренсон Э. Г. Коллонтай в Швеции. С. 110.
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В связи с этим ее заинтересовала информация о шведских магнатах-
банкирах братьях Валленбергах16. 

Говоря о деятельности братьев Валленбергов, шведский политик и 
историк В. Карлгрен17, а также советская разведчица З. И. Воскресенская18 
отмечают, что между Маркусом и Якобом Валленбергами были 
распределены сферы деятельности. Якоб был связан с германскими 
фирмами. Кроме того, им был получен от А. Гитлера «за особые заслуги» 
Орден немецкого орла. Его же брат Маркус способствовал укрытию 
германских капиталов в латиноамериканских и других странах на случай 
капитуляции Германии. Оба они контролировали крупнейшую в мире 
шведскую машиностроительную компанию СКФ, и производимые ею 
шарикоподшипники экспортировались для военной промышленности 
Германии, в первую очередь самолето- и танкостроения, а также 
артиллерии19. Личный секретарь А. М. Коллонтай Э. Г. Лоренсон, 
рассказывая о влиянии и финансовых возможностях М. Валленберга, 
сравнила его с «Морганом или Рокфеллером в США»20.  Судить о 
немаловажной роли братьев Валленбергов в политике Швеции можно 
также и по их участию в подписании необходимых для страны торговых 
соглашений с Англией и Германией в декабре 1939 г.21

Следовательно, их влияние и роль были существенны, они могли 
поспособствовать осуществлению плана, который заключался в скорейшем 
выведении Финляндии из войны. Причем советским посланником был 
выбран Маркус, который являлся совладельцем «Эншильда-банка» в 
Стокгольме. Банк финансировал ряд предприятий в Финляндии. Однако 
перед советским дипломатом возникла непростая задача – прежде всего,  
установление непосредственно прямых контактов с домом  Валленбергов.

О налаживании взаимодействия с Валленбергами, в частности, с 
Маркусом, существует несколько версий. По свидетельствам З. И. 
Воскресенской, Александрой Михайловной  был предпринят довольно 
необычный шаг. Советский посланник решила задействовать уважаемого 
Валленбергами человека – шведского артиста - сатирика, антифашистского 

16Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. С. 210.
17Carlgren W. M.  Swedish Foreign policy… P. 181.
18Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. С. 211.
19Carlgren W. M.  Swedish Foreign policy… P. 181; Воскресенская З. И. Под 

псевдонимом Ирина. С. 211.
20Лоренсон Э. Г. Коллонтай в Швеции. С. 110.
21Carlgren W. M. Swedish Foreign Policy… P. 19–20.
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деятеля Карла Герхарда. На одном из своих представлений, где 
присутствовал  Маркус Валленберг,  К. Герхард  со сцены сказал: «Наши 
соседи играли в поддавки с “пятой колонной” и вовлекли свои народы в 
беду. Но нас не завоевали, и мы не воюем. Потому что в нашей стране 
не было “пятой колонны”, а была и есть Коллонтай»22. После этого 
М. Валленберг,  которого, по рассказу З. И. Воскресенской,  весьма 
впечатлила данная речь шведского артиста, запросил встречи с советским 
полпредом23. 

Несколько иное описание данных событий приводит член миссии СССР 
в Швеции А. М. Александров-Агентов. По его словам, К. Герхард, выступая 
со сцены своего театра, сказал: «Обо мне ходят слухи, что я принадлежу 
к “пятой колонне“ (по-шведски – «фемте колонн»). Это – ложь. На самом 
деле я принадлежу к “Колонн-тай”»24. О правдоподобности данного 
сюжета стоит только догадываться. В то же время личный секретарь А. 
М. Коллонтай Э. Г. Лоренсон в своих воспоминаниях говорит о том, что 
«советский полпред пригласила к себе М. Валленберга», очевидно, в 
советское представительство в Стокгольме25. 

Так или иначе, встреча А. М. Коллонтай и М. Валленберга состоялась, 
после чего Маркус отправился в Финляндию для переговоров с 
президентом Финляндии Р. Рюти и  министром иностранных дел К. 
Рамсаем, чтобы уже они направили в Стокгольм  Ю. К. Паасикиви26, 
который имел в прошлом большой опыт ведения переговоров с СССР. 
Предполагалось, что он мог рассчитывать на благожелательное отношение 
с советской стороны27. Кроме того, по свидетельству З. И. Воскресенской, в 
то время, когда Ю. К. Паасикиви был посланником Финляндии в Швеции, 
у него с «М. Валленбергом установились доверительные отношения»28. 

Переговоры А. М. Коллонтай и Ю. К. Паасикиви состоялись в феврале 
в санатории курортного района пригородов столицы «Сальшебаден» 
в гостинице «Гранд-отель», хозяином которой был М. Валленберг и 
где Александра Михайловна проходила курс лечения. Переговоры 

22Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. С. 210-211.
23Там же. С. 211.
24Александров-Агентов А. М. От Коллонтай… С. 33.
25Лоренсон Э. Г. Коллонтай в Швеции. С. 110.
26Boheman E. På vakt. S. 253.
27Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. Финляндия во 

Второй… С. 231.
28Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. С. 211.
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осуществлялись в условиях строгой секретности. Причем  в это время, с 
советским посланником в санатории находились еще старший советник 
дипломатической миссии СССР в Швеции В. С. Семенов. Также 
существует утверждение, что в отеле еще находились работники внешней 
разведки НКВД Е. Т.  Синицын и З. И. Воскресенская (Рыбкина), которые 
затем оставили свои мемуарные оценки произошедшей тогда встречи.

Однако, к сожалению, воспоминания З. И. Воскресенской носят 
некоторую художественную окраску в силу того, что это произведение 
характеризуется как роман-биография. Кроме того, данный труд был 
создан З. И. Воскресенской по прошествии многих лет в 1991 г. Была 
ли Воскресенская именно в дни переговоров, неизвестно. Согласно ее 
версии, А. М. Коллонтай пригласила ее вместе с В. С. Семеновым заранее 
как посетителей А. М. Коллонтай.  Воскресенская владела сведениями 
относительно лишь  одной встречи, когда в 11 часов вечера, «в комнату 
вошли трое мужчин в смокингах, поклонились, не подавая руки. “Я 
протягиваю вам руку”, — сказала Александра Михайловна»29.

В данном случае эти сведения разнятся с другим источником, чье создание 
принадлежит «косвенному участнику переговоров» — внуку советского 
полпреда, В. М. Коллонтай. По его словам, они с бабушкой прибыли в комнату, 
когда там уже были те же трое мужчин30.  Э. Г. Лоренсон, которая, согласно 
ее изложению событий, также находилась в «Сальшебадене» в это время,  
утверждает, что М. Валленберг проводил Ю К. Паасикиви до двери номера 
Александры Михайловны и остался дежурить в коридоре31. Советская 
разведчица З. И. Воскресенская в своих воспоминаниях подчёркивает, что 
переговоры были нелегкие. Однако в ходе своего повествования об этом 
она не упоминает какие-либо точные даты, а лишь упоминает месяцы: 
февраль и март 1944 г., то есть, исходя из содержания ее рассказа, не 
понятно, о каком именно дне идет речь: 16, 19 или 21 февраля32.

Более точное описание встреч оставил Е. Т. Синицын. О предстоящих 
переговорах разведчик, как он указывает в своих мемуарах,  узнал 10 февраля 
1944 г., когда А. М. Коллонтай пригласила его к себе на квартиру в здании 
постпредства. Показательно, что еще накануне вечером из Финляндии 
вернулся М. Валленберг, сообщив, что вскоре в Стокгольм прибудет 

29Там же.
30Коллонтай В. М. Воспоминание внука… С. 328. 
31Лоренсон Э. Г. Коллонтай в Швеции. С. 111.
32Воскресенская З. И. Под псевдонимом Ирина. С. 212.
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представитель Финляндии Ю. К. Паасикиви33. Е. Т. Синицын упоминает и 
дату первой встречи Ю. К. Паасикиви и А. М. Коллонтай: 16 февраля.  Во 
время этой встречи, по его воспоминаниям, Ю. К. Паасикиви заявил, что 
он официально уполномочен финским правительством выяснить условия 
советского правительства относительно прекращения Финляндией 
военных действий и выхода ее из войны34. По словам Е. Т. Синицына, в 
разговоре по сложившейся ситуации воюющих сторон Паасикиви крайне 
отрицательно отзывался о немцах, которые втянули Финляндию в войну 
против СССР без согласия большинства финнов35.

Вторая встреча состоялась 19 февраля, когда была назначена дата 
передачи ответа советского правительства об условиях перемирия. Как 
указывается в мемуарах Е. Т. Синицына, он вместе с В. С. Семеновым 
помогали советскому полпреду в организации второго раунда переговоров. 
В половине 11 вечера Е. Т. Синицын и В. С. Семенов ушли к себе 
в комнату и стали ждать Ю. К. Паасикиви. В 11 вечера Е. Т. Синицын 
встретил его в вестибюле санатория «Саншельбаден» и проводил к 
советскому полпреду. По словам разведчика, встреча длилась полчаса, 
спустя 5 минут после окончания которой А. М. Коллонтай вызвала к себе 
помощников.  Рассказывая Е. Т. Синицыну и В. С. Семенову о переговорах, 
А. М. Коллонтай отметила, что она не ожидала таких мягких условий 
перемирия36. Данные условия  предусматривали, прежде всего, разрыв 
отношений с Германией и интернирование немецких войск, находившихся 
в Финляндии. При этом подчеркивалось, что если Финляндия считает 
эту задачу для себя непосильной, то Советский Союз готов оказать ей 
необходимую помощь своими войсками и авиацией. Одним из условий 
являлось восстановление мирного договора 1940 г. и отвод финских войск 
за установленную им границу37.

Получив эти условия Советского Союза, как известно, финляндское 
правительство не стало возобновлять переговоры в Стокгольме. О 
разрыве с Германией Финляндия  заявила только 2 сентября. Перемирие 
было заключено 19 сентября 1944 г., после успешного наступления 

33Синицын Е. Т. Резидент свидетельствует.  С. 187.
34Там же.
35Там же. С. 187-188.
36Синицын Е. Т. Резидент свидетельствует. С. 188.
37Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г.  Финляндия во Второй... 

С. 231-232.
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Красной Армии на Карельском перешейке38. Говоря о дате передачи 
советской стороной условий перемирия, можно сказать, что 19 февраля 
1944 г. является не единственно распространенным в историографии. 
В частности, шведский историк Х. Мейнандер отмечает, что именно 
21 февраля посол СССР в Стокгольме А. Коллонтай секретно передала 
условия мира неофициальному посреднику финского правительства Ю. К. 
Паасикиви39. Так или иначе, источники говорят о дате 19 февраля.

Возвращаясь к анализу источников, можно отметить, что наиболее 
информативным из них являются, естественно, дневники Ю. К. 
Паасикиви. Согласно изложению событий в дневниках, Ю. К. Паасикиви 
прибыл вместе с женой в Стокгольм 12 февраля и стразу же встретился с 
посланником Финляндии в Швеции Г. А. Грипенбергом, на следующий 
день – с М. Валленбергом, в день переговоров с А. М. Коллонтай – с 
министром иностранных дел Швеции К. Гюнтером. Безусловно, приезд 
в Швецию Ю. К. Паасикиви вызвал чрезмерное внимание со стороны 
прессы, среди представителей которой началось распространение 
слухов о возможных мирных переговорах. На многочисленные вопросы 
журналистов о цели визита финского представителя, Ю. К. Паасикиви 
объяснял причину своего приезда как «желание купить книги»40, о чем 
также рассказывает и Э. Г. Лоренсон в воспоминаниях об А. М. Коллонтай41. 
Как отмечает Э. Бухеман, ему пришлось совершить несколько звонков 
главным редакторам наиболее влиятельных изданий для того, чтобы 
несколько умерить пыл журналистов42. Кроме того, как подчеркивает 
Э. Г. Лоренсон, пресса не узнала о встречах А. М. Коллонтай и Ю. К. 
Паасикиви43.

Тем не менее, описание встреч финским представителем не является 
столь красочным как, например, у З. И. Воскресенской. Хотя, сопоставляя 
ее данные, можно сделать еще ряд уточнений. В частности, известно, что 
З. И. Воскресенская была с А. М. Коллонтай 16 февраля. О двух других 
людях, которые  свидетельствовали факт начала переговоров, говорит уже 

38Невакиви Ю., Хентиля С., Юссила О. Политическая история Финляндии. 
1809-2009/ пер. с фин. Ю. С. Дерябина. М., 2010.С. 264.

39Мейнандер Х. Финляндия, 1944: Война, общество, настроения / Пер. со шв. 
З. Линден. М., 2014. С. 73.

40Boheman E. På vakt. S. 253.
41Лоренсон Э. Г.  Коллонтай в Швеции. С. 110.
42Bohemian E. På vakt. S. 253.
43Лоренсон Э. Г. Коллонтай в Швеции. С. 111.
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Ю. К. Паасикиви. Ими, очевидно, были сам М. Валленберг и его сын44. 
Финский политик также  отметил тайный характер данных встреч, дважды 
подчеркнув, что «никто не заметил этого визита» (16  и 19 февраля)45. 

Что касается Е. Т. Синицына, то он находился с А. М. Коллонтай и 
В. С. Семеновым 19 февраля. Их апартаменты, как свидетельствуют 
мемуары, располагались слева от комнаты советского посланника, а 
комната для финского представителя – справа46.  Э. Г. Лоренсон говорит о 
том, что «М. Валленберг занял комнату по одну сторону от апартаментов 
Александры Михайловны, моя комната была с другой стороны»47. Сам же 
Ю. К. Паасикиви ничего об этом не говорит, отмечая лишь то, что рядом с 
Александрой Михайловной находился номер М. Валленберга48. Кроме того, 
с условиями соглашения о перемирии Ю. К. Паасикиви был ознакомлен до 
прихода к А. М. Коллонтай, о чем рассказал М. Валленберг49, а не во время 
переговоров, как об этом пишут советские разведчики. Таким образом, 
Ю. К. Паасикиви не до конца знал о всех тех людях, которые с советской 
стороны были связаны с организацией переговоров.

Говоря о данных переговорах, нельзя не сказать об их значении. В 
историографии можно встретить мнение о том, что рассматриваемые 
переговоры прошли безрезультатно, как, например, упоминал финский 
профессор В. Расила50. Вместе с тем, стоит отметить, как писал Ю. К. 
Паасикиви, целью переговоров изначально являлось не заключение 
перемирия, а было лишь выяснение возможного в будущем условий 
его подписания51.  Кроме того, как отмечает российский исследователь 
В. Н. Барышников, именно тогда были определены условия СССР по 
заключению возможного соглашения о перемирии с Финляндией. Затем 
они, в основном, сохранились до самого момента выхода из войны в 
сентябре 1944 г.52. Самое главное, как подчеркивает также Э. Бухеман, 

44Паасикиви Ю.-К. Дневники. С. 312.
45Там же. С. 313.
46Синицын Е. Т. Резидент свидетельствует. С. 187-188.
47Лоренсон Э. Г.  Коллонтай в Швеции. С. 110-111.
48Паасикиви Ю.-К. Дневники. С. 313.
49Там же. С. 313.
50Расила В. История Финляндии/ пер. с фин. Л. В. Суни. Петрозаводск, 2006. 

С. 211.
51Паасикиви Ю.-К. Дневники. С. 295.
52Барышников В. Н. К вопросу о выходе Финляндии из Второй мировой войны: 

визит финской правительственной делегации в Москву в марте 1944 года его 
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«переговорам о перемирии был дан ход»53.  Отметим, что с помощью 
усилий людей, задействованных в установлении советско-финляндско-
шведских контактов и проведении секретных переговоров, данная цель — 
передача условий будущего договора —  была достигнута.
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