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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ТАРТУСКОГО 
МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ 

И СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

Мирный договор между Советской Россией и Финляндией, подписанный 14 
октября 1920 года в эстонском городе Тарту, стал важной вехой в истории взаи-
моотношений двух государств. Это был первый межгосударственный акт, регу-
лировавший отношения между соседями. Более того, итог работы конференции в 
Тарту является одним из важнейших событий в истории пока ещё молодой совет-
ской дипломатии. Консультации делегаций продолжались на протяжении четырёх 
месяцев – со времён переговоров 1918 года в Бресте Советская Россия не участво-
вала в таких продолжительных конференциях. Такая продолжительность была обу-
словлена многочисленностью рассматриваемых вопросов и диаметрально противо-
положными позициями сторон по некоторым из них.

Поэтому неудивительно, что многие отечественные исследователи обращались к 
тартуским переговорам между РСФСР и Финляндией. В настоящей статье делается 
попытка охарактеризовать советскую и современную российскую историографию, 
посвящённую Тартускому мирному договору. До 1991 года отечественные исто-
рики довольно часто обращались к теме советско-финских отношений вообще и 
к мирному договору в частности. Однако эти работы характеризуются скупостью 
привлекаемых источников и значительной политической и идеологической ангажи-
рованностью. Российские исследователи нечасто обращались к мирному договору 
между Советской Россией и Финляндией, однако в последние десятилетия вышло 
несколько работ, дополняющих базу, созданную советскими историками. Новые 
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подходы позволили осветить до сих пор не упоминавшиеся проблемы в истории 
отношений двух государств.

Ключевые слова: Тартуский мир, советско-финские отношения, советская дипло-
матия, отечественная историография
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DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF THE TARTU PEACE 
TREATY BETWEEN FINLAND AND SOVIET RUSSIA

The peace treaty between Soviet Russia and Finland, signed on October 14, 1920 in 
the Estonian city Tartu, was an important milestone in the history of relations between 
the two states. This was the first interstate act regulating relations between neighbors. 
Moreover, the outcome of the conference in Tartu is one of the most important events in 
the history of young Soviet diplomacy. Consultations of delegations lasted for four months 
- since the negotiations in 1918 in Brest, Soviet Russia did not participate in such lengthy 
conferences. This duration was due to the multiplicity of the issues addressed and the 
diametrically opposite positions of the countries on some of them.

Therefore, it is not surprising that many domestic researchers turned to the Tartu 
negotiations between the RSFSR and Finland. This article attempts to characterize Soviet 
and modern Russian historiography on the Tartu Peace Treaty. Until 1991, domestic 
historians quite often addressed the topic of Soviet-Finnish relations in general and the 
peace treaty in particular. However, these works are characterized by the avarice of 
attracted sources and significant political and ideological commitment. Russian scholars 
rarely turned to a peace treaty between Soviet Russia and Finland, but in recent decades 
several works have been published to supplement the base created by Soviet historians. 
New approaches have made it possible to illuminate hitherto unknown problems in the 
history of relations between the two states.
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************
Подписание мирного договора между Советской Россией и Финлянди-

ей 14 октября 1920 года стало знаменательным событием для дипломатии 
молодого государства рабочих и крестьян. Урегулирование отношений с 
ближайшим соседом позволило Стране Советов обеспечить безопасность 
своих северо-западных рубежей и сосредоточиться на решении других 
задач в продолжавшейся, но подходившей к своему завершению Граж-
данской войне. С другой стороны, обеспечение стабильного положения 
в Финском заливе позволило Советской России восстановить экономиче-
ские отношения со многими странами Европы и начать восстановление 
разрушенного за годы войн хозяйства. 

Однако эти результаты были достигнуты ценой серьёзных уступок. 
Так, советское руководство приняло решение отдать Финляндию ценную 
стратегическую территорию Печенги, тем самым ограничив возможно-
сти обороны побережья Баренцева моря. Отказ от взаимных экономиче-
ских требований также оказался не в пользу России – принцип «статус-
кво», взятый за основу при подписании договора, был выгоден в первую 
очередь Финлядии. До сих пор ведутся споры о том, был ли Тартуский 
мир успехом советской дипломатии, или же наоборот – серьёзным пора-
жением. 

Отечественную литературу, посвящённую подписанию Тартуского 
мирного договора между РСФСР и Финляндией, условно можно разде-
лить на три группы. 

1. Литература, посвящённая международным отношениям указан-
ного периода.

2. Литература о Советской Карелии.
3. Литература о советском пограничье.
Первой книгой, посвящённой мирным переговорам в Тарту между 

российской и финской делегациями стала брошюра участника подписа-
ния договора П.М. Керженцева1. В ней он кратко описал предысторию 
переговоров, её ход, а также дал оценку результатам, которые были 
достигнуты. 

Вплоть до послевоенного периода советские историки практически 
не обращались к сюжетам, посвящённым Тартускому мирному договору. 
Лишь в 50-е годы он вновь всплывает на страницах книг, посвящённых 

1Керженцев П.М. Мир с Финляндией. Саратов, 1920. 20 с.
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международным отношениям. Однако стоит отметить, что там они лишь 
упоминались в контексте первых мирных договоров (после Брестского 
мира), которые Советская Россия заключала с сопредельными государ-
ствами (в основном в связке со странами Прибалтики). 

Первая послевоенная работа, касавшаяся проблематики Тартуско-
го мира – книга Иосифа Ивановича Сюкияйнена «Карельский вопрос в 
Советско-финских отношениях 1918 – 1920»2. В ней довольно подробно 
описано то, как обсуждался карельский вопрос на мирной конференции. 
Автор в основном опирался на газету «Суомен сосиалидемокраатти» и 
отечественные печатные органы. 

В 1960 году вышли две знаковые статьи для исследования мирных 
переговоров в Тарту за авторством петрозаводского историка Петра Ива-
новича Ихалайнена3. Они были посвящены карельскому вопросу и эко-
номическим проблемам, обсуждавшимся на конференции в Эстонии.   В 
первом случае автор показывает то, как советская делегация боролась за 
сохранение за собой Поросозерской и Ребольской волостей и приходит 
к выводу, что твёрдая позиция Берзина и Керженцева заставила финнов 
отказаться от претензий на эту территорию. Во второй статье Ихалайнен 
обстоятельно рассмотрел обсуждение экономических вопросов на конфе-
ренции, пользуясь, однако, официальными источниками (сообщениями 
газет). 

Стоит отметить, что статьи Ихалайнена были первыми работами, 
целью которых было непосредственное изучение переговоров июня – 
октября 1920 года в Тарту. 

В 1961 году вышло исследование В. Петрова «Финляндия в планах 
империалистических держав в 1918 – 1920 годах»4 в котором основной 
целью было показать, как Антанта пыталась использовать новое государ-

2Сюкияйнен И. Карельский вопрос в советско-финляндских отношениях в 
1918 – 1920 годах. Петрозаводск, 1948. 171 с. 

3Ихалайнен П.И. Из истории советско-финляндских отношений: 
урегулирование советско-финляндских экономических отношений на Юрьевской 
мирной конференции 1920 года // Учёные записки Карельского Педагогического 
института. Том �. Петрозаводск, 1960. С. 79 – 91. 

Он же. К истории советско-финляндских отношений: Карельский вопрос 
на Юрьевской мирной конференции 1920 года // Учёные записки Карельского 
Педагогического института. Том �. Петрозаводск, 1960. С. 73 – 78.

4Петров В. Финляндия в планах империалистических держав в 1918 – 1920 
годах. Петрозаводск, 1963. 73 с.
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ство в своих антисоветских акциях. Стоит отметить, что нового взгляда 
на Тартуский договор представлено не было.

Отдельно стоит обратить внимание на то, как освещался вопрос Тар-
туского мира в серии обзорных работ, посвящённых Внешней Политике 
СССР. На страницах этих книг5, редакторами которых выступали извест-
ные историки, лишь констатируется факт подписания мирного догово-
ра. Более того, одинаковые тексты кочуют из одной редакции в другую с 
60-х по 80-е годы. Однако стоит особо отметить в этой связи работу Ива-
на Фёдоровича Ивашина «Очерки Истории Внешней Политики СССР»6 
1958 года, в которой автор говорит о прекращении состояния войны меж-
ду двумя странами и не указывает на то, что Финляндии была передана 
Печенга. 

Среди работ, вышедших в семидесятые годы прошлого века, особо 
необходимо выделить книги Вильяма Васильевича Похлёбкина и Викто-
ра Михайловича Холодковского. 

Первый рассматривал советско-финские отношения в исторической 
перспективе на протяжении 260 лет7. В отдельной главе, посвящённой 
Тартускому миру, автор также ретранслирует официальную позицию 
советского правительства (однако теперь используя высказывания главы 
советской делегации Я. Берзина). Однако также впервые было приведено 
высказывание В. Ленина на I� Всероссийском Съезде Советов, в котором 
он заявил, что Юрьевский мир является уступкой и даже «жертвой» со 
стороны Советского государства. Также Похлёбкин отмечает, что с исто-
рической перспективы Юрьевский мир открывал возможности начала 
нового этапа межгосударственных отношений, поскольку служил дока-
зательством наличия доброй воли у советской стороны к равноправному 
сотрудничеству с соседом. 

5Лишь некоторые из них: История международных отношений и внешней 
политики СССР (1917 – 1939) / под ред. В.Г. Трухановского. Т.1. М., 1961. 683 с.

История внешней политики СССР / под ред. Б.Н. Пономарёва, А.А. Громыко. 
Ч.1. 1917 – 1945. М., 1966. 478 с.

История международных отношений и внешней политики СССР / под ред. 
И.А. Кирилина. Т.1. 1917 – 1945. М., 1986. 412 с.

6Ивашин И.Ф. Очерки истории внешней политики СССР. М., 1958. 559 с.
7Похлёбкин В.В. СССР – Финляндия: 260 лет отношений (1713 – 1973). М., 

1975. 408 с.
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Труд В. Холодковского «Финляндия и Советская Россия (1918 – 1920)»8 
отличается наиболее полным описанием переговоров, проходивших в 
Тарту. Примечательно также то, что автор использовал в своём исследо-
вании наработки зарубежных историков, что повышает ценность про-
ведённой работы. Автор впервые в отечественной историографии попы-
тался связать события, происходившие за столом переговоров в Тарту с 
внешнеполитической обстановкой в указанный период, а также привёл 
различные оценки договора как с советской (однако, здесь он ограничил-
ся лишь официальной позицией) так и с финской стороны

Стоит отметить, что до сих пор не вышло исследования, которое 
могло бы сравниться с книгой Холодковского по объёму привлечённых 
источников для изучения Тартуского мира с точки зрения международ-
ных отношений. Центр внимания исследователей перекочевал с вопросов 
внешней политики на проблемы национальных окраин. В связи с этим 
хотелось бы отметить несколько работ, вышедших в последние четверть 
века. 

Работа Юрия Михайловича Килина «Карелия в политике Советско-
го государства…»9 освещает непростую историю автономии в период с 
Октябрьской революции до Великой Отечественной войны. Автор лишь 
частично касается проблемы переговоров в Тарту, однако задействует 
довольно значительный объём источников из местных карельских архи-
вов и АВПРФ. Исследователь также впервые в отечественной истори-
ографии описывает мнения различных внутренних ведомств РСФСР (в 
основном военного) относительно карельской проблемы в отношениях с 
Финляндией. В связи с тем, что Тартуский договор не был самоцелью в 
исследовании Килина, а лишь средством в описании ситуации, происхо-
дившей в Карелии в указанный период.

Вышедшая в 2012 году работа карельского историка «Карельский 
вопрос во взаимоотношениях Советского Государства и Финляндии в 
1918 – 1922 гг.»10 снова касается истории Карелии, но уже в контексте 
межгосударственных отношений. Прямо не оценивая последствия Тар-
туского мира (однако указывая на то, что образование в июне 1920 года 
Карельской Трудовой Коммуны было продиктовано исключительно 

8Холодковский В.М. Финляндия и Советская Россия 1918 – 1920. М., 1975. 266 с.
9Килин Ю.М. Карелия в политике Советского государства 1920 – 1941. 

Петрозаводск, 1999. 277 с. 
10Килин Ю.М. Карельский вопрос во взаимоотношениях Советского 

государства и Финляндии в 1918 - 1922 гг. Петрозаводск, 2012. 164 с.
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внешнеполитическими соображениями для скорейшего заключения мир-
ного договора с Финляндией), автор, однако, показывает, что это решение 
повлекло за собой сначала внутриполитические споры внутри коммуны 
(между «красными финнами» и властями Олонецкой губернии), а затем 
карельское восстание 1921 – 1922 годов. 

Последней крупной работой, так или иначе касающейся проблемы 
подписания мирного договора в Тарту в 1920 году, можно назвать иссле-
дование петербургских историков Александра Ивановича Рупасова и 
Александра Николаевича Чистикова «Советско-финляндская граница. 
1918 – 1938 гг.»11. Книга выдержала два издания. Авторы привлекли зна-
чительный массив источников, не ограничившись АВПРФ. Были исполь-
зованы также материалы РГА ВМФ, ЦГА ИПД СПб. Особенно примеча-
тельным является тот факт, что авторы также впервые в отечественной 
историографии, исходя из задачи описать процессы, происходившие на 
границе между двумя странами в указанный период, критически отнес-
лись к некоторым пунктам, который были приняты и внесены в оконча-
тельную версию документа, подписанного в Тарту. В частности, иссле-
дователи критически отнеслись к срокам демаркации, которые были 
оговорены в договоре. 

Среди статей, вышедших в последнее десятилетие и касавшихся про-
блемы подписания мира между Советской Россией и Финляндией, можно 
особенно выделить статью Ю.М. Аблаева «Образование советско-фин-
ляндской границы в 1918 – 1922 гг»12. Однако стоит отметить, что с точки 
зрения выводов, использованных источников она не обладает научной 
новизной. То же можно сказать и о книге, на которую ссылается Абла-
ев – «Россия – Финляндия: Карельский вопрос»13 Н. Уткина, вышедшая 
в 2003 году. В этот список также можно включить работу А. Смирнова 
«СССР/Финляндия 1918 – 1947: проблема границы»14, вышедшую в 2008 
году. 

11Рупасов А., Чистиков А. Советско-финляндская граница 1918 – 1938: очерки 
истории. СПб., 2007. 222 с.

12Аблаев Ю.М. Образование советско-финляндской границы в 1918 – 1922 гг // 
Вопросы Истории. 2011. № 8. С.137 – 143.

13Уткин Н.И. Россия – Финляндия: «Карельский вопрос». СПб., 2003. 336 с.
14Смирнов А.А. СССР - Финляндия. 1918 - 1947 гг. Проблема границы. СПб., 

2008. 72 с
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Отдельно стоит выделить монографию15 В. Мусаева, посвящённую 
Ингерманландскому вопросу в �� веке. Автор также касается Тартуско-
го мира и впервые в отечественной историографии касается рассмотре-
ния проблемы финских меньшинств в Петроградской губернии. Муса-
ев положительно оценивает Тартуский мир в этом контексте, отмечая, 
что права ингерманландского населения, подтверждённые договором 14 
октября 1920 года, соблюдались достаточно строго до конца 1920-х годов. 
Также ингерманландскому вопросу во взаимоотношениях двух госу-
дарств отчасти посвящена книга М.А. Таргиайнена «Ингерманландский 
излом»16. Относительно вопросов, касающихся Тартуского мира, автор 
ссылается на вышеупомянутую работу Мусаева, однако затем рассма-
тривает судьбу ингерманландцев, которые в результате были вынуждены 
эмигрировать в Финляндию.

Подводя итог, следует сказать, что советская историография, посвя-
щённая переговорам между РСФСР и Финляндией в Тарту, зачастую 
описывала происходящие события с определённой степенью политиче-
ской ангажированности. Однако стоит признать, что в 60-70-е годы �� 
века были созданы основополагающие работы, на которые ориентируют-
ся историки до сих пор. Такой работой можно назвать труд В. Холодков-
ского. В настоящее время историки исследуют разнообразные сюжеты, 
так или иначе связанные с Тартуским миром, и привлекают неиспользо-
ванные до сей поры источники. В то же время ещё не выходило ни одной 
работы, которая могла бы аккумулировать все достижение исследова-
телей и наиболее полно описать те нелёгкие и драматические события, 
которые довелось пережить финским и советским дипломатам на полях 
конференции в Тарту в 1920 году. 
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