
Советско-финская война 1941-1944 годов.

Автор: А. Исин. ЭК-4. Павлодарская область.



Советско-финская война (1941—1944) (в русскоязычных источниках обычно советско-финский 
фронт Великой Отечественной войны, также Карельский фронт) велась 
между Финляндией и СССР с 25 июня 1941 по 19 сентября 1944 года.
В ходе войны Финляндия выступила на стороне стран Оси с целью отторжения территории у 
СССР до «границы трёх перешейков» (Карельского, Олонецкого и Беломорского). Военные 
действия начались 22 июня 1941 года, когда в ответ на занятие финскими войсками 
демилитаризованной зоны Аландских островов, финские войска подверглись бомбардировке 
советской авиации. 
21—25 июня с территории Финляндии против СССР действовали военно-морские и военно-
воздушные силы Германии. Ещё 24 июня на прессконференции в министерстве иностранных дел 
в Берлине было заявлено, что Финляндия не ведёт войны с Советским Союзом.





25 июня силы советского воздушного флота нанесли авиаудар по 18 финским аэродромам и 
нескольким населённым пунктам. В этот же день правительство Финляндии заявило, что страна 
находится в состоянии войны с СССР. 29 июня финские войска начали боевые действия против 
СССР и к концу 1941 года оккупировали значительную часть территории Карелии, включая её 
столицу Петрозаводск.
В 1941—1944 годах войска Финляндии участвовали в блокаде Ленинграда.
К концу 1941 года фронт стабилизировался, и в 1942—1943 годах активных боёв на финском 
фронте не было. В конце лета 1944 года, после тяжёлых поражений, понесённых союзной 
Германией, и советского наступления, Финляндия предложила прекращение огня, которое 
вступило в действие 4—5 сентября 1944 года.
Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 
сентября 1944 года в Москве. После этого Финляндия, не удовлетворённая скоростью вывода 
немецких войск со своей территории, начала военные действия против Германии (Лапландская 
война).
Окончательный договор о мире со странами-победительницами был подписан 10 февраля 1947 
года в Париже.
Помимо СССР, Финляндия находилась в состоянии войны с Великобританией, 
Австралией, Канадой, Чехословакией, Индией, Новой Зеландией и Южно-Африканским Союзом. 
Также в боях участвовали подразделения Италии, действовавшие в составе финно-итало-

германской флотилии на Ладожском озере .



17 июня 1941 года в Финляндии был издан указ о мобилизации всей полевой армии, и 20 
июня отмобилизованная армия сосредоточилась на советско-финской границе.  С 21 
июня 1941 года Финляндия начала проводить военные операции против СССР. 25 июня 1941 года 
утром по приказу Ставки ВВС Северного фронта совместно с авиацией Балтийского флота 
нанесли массированный удар по девятнадцати (по другим данным — 18-ти) аэродромам 
Финляндии и Северной Норвегии. Там базировались самолеты ВВС Финляндии и германской 5-й 
воздушной армии. В тот же день парламент Финляндии проголосовал за войну с СССР. 
29 июня 1941 года финские войска, перейдя государственную границу, начали сухопутную 
операцию против СССР. 

Финские САУ StuG III в КарелииФинские солдаты пересекают границу с 
СССР, лето 1941 года



В первые 18 дней наступления 4-я танковая группа противника с боями прошла более 600 
километров (с темпом 30—35 км в сутки), форсировала реки Западная Двина и Великая. 
4 июля части вермахта вступили в Ленинградскую область, форсировав реку Великая и преодолев 
укрепления «Линии Сталина» в направлении на Остров.  
5—6 июля войска противника заняли город, а 9 июля — Псков, находящийся в 280 километрах от 
Ленинграда. От Пскова самый короткий путь к Ленинграду проходит по Киевскому шоссе, идущему 
через Лугу. 
19 июля, к моменту выхода передовых немецких частей, Лужский оборонительный рубеж был 
хорошо подготовлен в инженерном отношении: были построены оборонительные сооружения 
протяжённостью 175 километров и общей глубиной 10—15 километров. Оборонительные 
сооружения строились руками ленинградцев, в большинстве своём женщин и подростков (мужчины 
уходили в армию и ополчение). 
У Лужского укрепленного района произошла задержка немецкого наступления. 

Немецкие солдаты в Рованиеми, 1942. Маршал Маннергейм и 
президент Рюти инспектируют войска в Энсо 
(ныне Светогорск). 4 июня 1944 г



Командование Ленинградского фронта воспользовалось задержкой Гепнера, ожидавшего 
подкрепления, и подготовилось к встрече противника, использовав, в том числе, новейшие тяжёлые 
танки КВ-1 и КВ-2, только что выпущенные Кировским заводом. Только в 1941 году было 
построено более 700 танков, оставшихся в городе. За это же время было выпущено 480 бронемашин 
и 58 бронепоездов, нередко вооруженных мощными корабельными орудиями. На Ржевском 
артиллерийском полигоне было найдено боеспособным корабельное орудие калибром 406 мм. Оно 
предназначалось для головного линкора «Советский Союз», уже находившегося на стапеле. Это 
орудие применялось при обстреле немецких позиций. Германское наступление было 
приостановлено на несколько недель. Вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта 
задержка вызвала резкое недовольство Гитлера, который совершил специальную поездку в группу 
армий «Север» с целью подготовить план захвата Ленинграда не позднее сентября 1941 года. В 
беседах с военачальниками фюрер, помимо чисто военных доводов, привёл немало политических 
аргументов. Он полагал, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над 
всеми балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и принесёт огромные 
политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который, являясь 
колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый символический 
смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать советскому командованию возможность 
вывести войска из района Ленинграда и использовать их на других участках фронта. Он 
рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска.



В длительных изматывающих боях, преодолевая кризисы в разных местах, немецкие войска в 
течение месяца готовились к штурму города. К городу подошёл Балтийский флот со своими 153 
орудиями главного калибра корабельной артиллерии, как показал опыт обороны Таллина, по своей 
боевой эффективности превосходящей орудия того же калибра береговой артиллерии, также 
насчитывающей под Ленинградом 207 стволов. Небо города защищал 2-й корпус ПВО. Наивысшая 
плотность зенитной артиллерии при обороне Москвы, Ленинграда и Баку была в 8—10 раз больше, 
чем при обороне  Берлина и Лондона. 
14—15 августа немцам удалось пробиться через заболоченную местность, обойдя лужский 
укрепрайон с запада и, форсировав у Большого Сабска реку Лугу, выйти на оперативный простор 
перед Ленинградом.

Финские солдаты в окопах под Ихантала. Один 

из солдат держит немецкий фаустпатрон.



29 июня, перейдя границу, финская армия начала боевые действия на Карельском перешейке. 31 
июля началось крупное финское наступление в направлении Ленинграда. К началу сентября финны 
перешли существовавшую до подписания мирного договора 1940 года старую советско-финскую 
границу на Карельском перешейке на глубину до 20 км, остановились на рубеже Карельского 
укрепрайона. Связь Ленинграда с остальной страной через территории оккупированные 
Финляндией была восстановлена летом 1944 года. 
4 сентября 1941 года в ставку Маннергейма в Миккели был направлен начальник главного штаба 
вооруженных сил Германии генерал Йодль. Вместо этого Маннергейм повёл успешное 
наступление на севере Ладоги, перерезав Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский 
канал в районе Онежского озера, блокировав тем самым маршрут для поставок в Ленинград грузов.



Провал попытки блицкрига.

Это отчасти подтверждает то, что финны остановились по приказу  Маннергейма  (согласно его 
мемуарам он согласился занять должность верховного главнокомандующего войсками 
Финляндии при условии, что не будет вести наступление против города Ленинграда), на рубеже 
государственной границы 1939 года, то есть той границы, которая существовала между СССР и 
Финляндией накануне Советско-финской войны 1939—1940 годов, с другой стороны, 
оспаривается Исаевым и Н. И. Барышниковым: Легенда о том, что финская армия ставила только 
задачу вернуть отобранное Советским Союзом в 1940 г., была позднее выдумана задним числом. 
Если на Карельском перешейке переход через границу 1939 г. носил эпизодический характер и 
был вызван тактическими задачами, то между Ладожским и Онежским озёрами старая граница 
была пересечена на всём её протяжении и на большую глубину. (Исаев А. В. Котлы 41-го. 
История ВОВ, которую мы не знали. - С. 54).

Ещё 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти заявил германскому посланнику в 
Хельсинки: «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы 
лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный 
город» — из заявления Ристо Рюти немецкому послу 11 сентября 1941 года.



Именно 4 сентября 1941 года город Ленинград подвергается первым артиллерийским обстрелам со 
стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно. 6 сентября 1941 года Гитлер своим 
приказом (Weisung № 35) останавливает наступление группы войск «Север» на Ленинград, уже 
достигших пригородов города, и отдаёт приказание фельдмаршалу Леебу отдать все 
танки Гепнера и значительное число войск для того, чтобы «как можно быстрее» начать 
наступление на Москву. В дальнейшем немцы, отдав свои танки на центральный участок фронта, 
продолжали окружение города кольцом блокады, удаленным от центра города не более чем на 
15 км, и перешли к длительной блокаде. В создавшейся ситуации Гитлер, реально представлявший 
себе огромные потери, которые он понес бы, вступив в городские бои, своим решением обрек его 
население на голодную смерть.



8 сентября солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость). С этого дня 
началась длившаяся 872 дня блокада города. В этот же день немецкие войска неожиданно быстро 
оказались в пригородах города. Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на южной 
окраине города (маршрут № 28 Стремянная ул. — Стрельна). Но город был готов к обороне. Всё 
лето день и ночь около полумиллиона человек создавали в городе рубежи обороны. Один из них, 
самый укрепленный, названный «Линией Сталина» проходил по Обводному каналу. Многие дома 
на оборонных рубежах были превращены в долговременные опорные пункты сопротивления. 

13 сентября в город прибыл Жуков, который приступил к командованию фронтом 14 сентября, 
когда, наступление немцев уже было остановлено, фронт был стабилизирован, а противник 
отменил своё решение о штурме.



Активный поиск путей к заключению мира Финляндия начала с февраля 1943 года, после 
немецкого поражения в битве под Сталинградом. 2 февраля капитулировали остатки 6-й немецкой 
армии, и уже 9 февраля высшее руководство Финляндии провело закрытое заседание парламента, 
на котором, в частности, было заявлено: «Силы немцев, бесспорно, начинают иссякать… за зиму 
Германия и её союзники потеряли почти 60 дивизий. Восполнить такие потери едва ли удастся. 
Судьбу нашей страны мы до сих пор связывали с победой германского оружия, но в связи с 
развитием ситуации лучше привыкать к той возможности, что мы ещё раз будем вынуждены 
подписать Московский мирный договор. У Финляндии пока ещё нет свободы для проведения 
собственной внешнеполитической линии, и она, таким образом, должна продолжать борьбу».



Дальнейшее развитие событий в Финляндии схематично представлено ниже:
1.15 февраля 1943 социал-демократы выступили с заявлением, в котором указывалось, что 

Финляндия имеет право на выход из войны в тот момент, который она сочтёт желательным и 
возможным.

2.20 марта Госдеп США официально предложил свою помощь в обеспечении выхода Финляндии из 
войны. Предложение было отклонено как преждевременное.

3.В марте Германия потребовала от финнов подписания формального обязательства о военном 
союзе с Германией под угрозой прекращения поставок оружия и продовольствия. Финны ответили 
отказом, после чего был отозван немецкий посол в Финляндии.

4.К марту президент Рюти удалил из правительства сторонников «Великой Финляндии» и начались 
попытки достижения договорённости с СССР через посредничество США и Швеции. В 1943 году 
эти попытки оказались неуспешными, так как финны настаивали на сохранении границ, 
существовавших до 1940 года.

5.В начале июня Германия прекратила поставки, однако финны свою позицию не изменили. 
Поставки возобновились в конце месяца без каких-либо условий.

6.В конце июня по инициативе Маннергейма был распущен финский батальон СС, сформированный 
из добровольцев весной 1941 года (участвовал в боевых действиях против СССР в составе 5-й 
танковой дивизии СС «Викинг»).

7.В июле начались контакты финнов с СССР через советское посольство в Швеции.
8.Осенью 1943 года 33 человека из числа известных граждан Финляндии, в том числе несколько 

депутатов парламента, направили президенту письмо с пожеланием, чтобы правительство приняло 
меры к заключению мира. Письмо, известное как «Обращение тридцати трёх», было 
опубликовано в шведской прессе.

9.В начале ноября социал-демократическая партия выступила с новым заявлением, где не только 
подчёркивалось право Финляндии по своему усмотрению выйти из войны, но и отмечалось, что 
этот шаг следует предпринять без задержки.



Категорический отказ Маннергейма участвовать в начатой Германией после Сталинграда 
«Тотальной войне» нашел своё понимание в командовании вермахта. Так, посланный осенью в 
Финляндию Йодль дал следующий ответ на позицию Маннергейма: «Ни у одной нации нет 
бо́льшего долга, чем сохранение своей страны. Все другие точки зрения должны уступить этому 
путь, и никто не имеет права требовать, чтобы какой-либо народ стал умирать во имя другого 
народа». 
1 декабря 1943 года на конференции в Тегеране президент США Ф. Рузвельт спросил у И. Сталина, 
согласен ли он обсудить вопрос о Финляндии. Может ли правительство Соединённых Штатов 
сделать что-либо для того, чтобы помочь вывести Финляндию из войны? Так началась беседа о 
Финляндии между И. Сталиным, У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом. Главный итог беседы: «большая 

тройка» одобрила условия И. Сталина по Финляндии.



В январе — феврале советские войска в ходе Ленинградско-Новгородской операции сняли 900-
дневнуюблокаду Ленинграда немецкими войсками с юга. Финские войска оставались на подступах 
к городу с северного направления.
В феврале советская авиация дальнего действия предприняла три массированных авианалёта на 
Хельсинки: в ночь на 7, 17 и 27 февраля; всего свыше 6000 самолёто-вылетов. Повреждения были 
скромными — в черте города упало 5 % сброшенных бомб. 
16 марта президент США Рузвельт публично высказал пожелание о выходе Финляндии из войны.
20 марта немецкие войска оккупировали Венгрию, после того как она стала зондировать западные 
державы в отношении возможности заключения мира.
1 апреля, с возвращением финской делегации из Москвы, стали известны требования советского 
правительства:

1.Граница на условиях Московского мирного договора от 1940 года;
2.Интернирование, силами финской армии, немецких частей в Финляндии до конца апреля;
3.Репарации в размере 600 млн долларов США, которые должны быть выплачены в течение 5 лет.
4.Камнем преткновения стал вопрос о репарациях — после поспешно проведённого анализа 

возможностей финской экономики, размер и сроки репараций были признаны абсолютно 
нереальными. 

18 апреля Финляндия ответила отказом на советские предложения.



10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Финское 
направление было для советского командования второстепенным. Наступление на этом 
направлении преследовало цели отбросить финские войска от Ленинграда, и вывести Финляндию 
из войны до наступления на Германию.
Советские войска, за счёт массового применения артиллерии, авиации и танков, а также при 
активной поддержке Балтийского флота, взломали одну за другой линии обороны финнов на 
Карельском перешейке и 20 июня взяли штурмом Выборг.
Финские войска отошли на третью оборонительную 
линию Выборг - Купарсаари - Тайпале (известную также как «Линия VKT») и, за счёт переброски 
всех имеющихся резервов из восточной Карелии, смогли занять там прочную оборону. Это, однако, 
ослабило финскую группировку в восточной Карелии, где 21 июня советские войска также 
перешли в наступление и 28 июня освободили Петрозаводск.
19 июня маршал Маннергейм обратился к войскам с призывом во что бы то ни стало удержать 
третью полосу обороны. «Прорыв этой позиции, — подчёркивал он, — может решительным 
образом ослабить наши возможности к обороне».



На протяжении всего советского наступления Финляндия остро нуждалась в эффективных 
противотанковых средствах. Такие средства могла предоставить Германия, которая за это, однако, 
требовала подписания Финляндией обязательства не заключать сепаратный мир с СССР. С этой 
миссией 22 июня в Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп.
Вечером 23 июня, когда Риббентроп ещё оставался в Хельсинки, финское правительство 
через Стокгольм получило от советского правительства записку следующего содержания:
Поскольку финны несколько раз обманывали нас, мы хотим, чтобы правительство Финляндии 
передало подписанное президентом и министром иностранных дел сообщение, что Финляндия 
готова сдаться и обратиться к советскому правительству с просьбой о мире. Если мы получим от 
правительства Финляндии эту информацию, Москва готова принять финскую делегацию.
Таким образом, руководство Финляндии встало перед выбором — необходимо было выбрать либо 
безусловную капитуляцию перед СССР, либо подписание соглашения с Германией, которое, по 
мнению Густава Маннергейма, увеличило бы возможности для приемлемого мира без условий. 
Финны предпочли последнее, однако брать на себя обязательства о незаключении сепаратного мира 
с СССР финны не хотели.
В итоге 26 июня президент Финляндии Рюти единолично подписал письмо, в котором было 
сказано, что ни он (президент), ни его правительство не будут действовать в целях заключения 
такого мира, который не одобрила бы Германия



На фронте с 20 по 24 июня советские войска безуспешно пытались прорвать линию ВКТ. В ходе 
боёв было выявлено слабое место обороны — вблизи населённого пункта Тали, где местность 
была пригодна для применения танков. С 25 июня на этом участке советское командование 
массированно применило бронетехнику, что позволило внедриться вглубь обороны финнов на 
4—6 км. После четырёх суток непрерывных боев финская армия отвела линию фронта назад с 
обоих флангов прорыва и заняла позиции на удобном, но не укреплённом рубеже Ихантала.
30 июня произошло решающее сражение под Иханталой. 6-я дивизия — последняя финская часть, 
переброшенная из Восточной Карелии, — успела занять позиции и стабилизировала оборону — 
финская оборона устояла, что самим финнам казалось «настоящим чудом».
Финская армия заняла рубеж, который на 90 процентов проходил по водным препятствиям, 
имевшим ширину от 300 м до 3 км. Это позволило создать в узких проходах прочную оборону и 
иметь сильные тактические и оперативные резервы. К середине июля на Карельском перешейке 
действовало до трёх четвертей всей финской армии.
С 1 по 7 июля была предпринята попытка высадки десанта через Выборгский залив во фланг 
линии ВКТ, в ходе которой были захвачены несколько островов в заливе.
9 июля была предпринята последняя попытка прорыва линии ВКТ — под прикрытием дымовой 
завесы советские войска форсировали реку Вуоксу и захватили плацдарм на противоположном 
берегу. Финны организовали контратаки, но не смогли ликвидировать плацдарм, хотя и не дали его 
расширить. Бои на этом участке продолжались до 20 июля. Попытки форсировать реку на других 
направлениях были отбиты финнами.
С 12 июля 1944 года Ставка приказала Ленинградскому фронту перейти к обороне на Карельском 
перешейке. Войска Карельского фронта продолжили наступление и к 9 августа вышли на 
линию Кудамгуба - Куолисма - Питкяранта.



1 августа 1944 года президент Рюти ушёл в отставку. 4 августа парламент Финляндии привёл 
Маннергейма к присяге в качестве президента страны.
25 августа финны запросили у СССР условия прекращения боевых действий. Советское 
правительство выдвинуло два (согласованных с Великобританией и США) условия:

1.немедленный разрыв отношений с Германией;
2.вывод немецких войск в срок до 15 сентября, а при отказе — интернирование.

2 сентября Маннергейм направил письмо Гитлеру с официальным предупреждением о выходе 
Финляндии из войны. 4 сентября вступил в силу приказ финского главного командования о 
прекращении боевых действий по всему фронту. Боевые действия между советскими и финскими 
войсками закончились. Прекращение огня вступило в силу в 7.00 с финской стороны, Советский 
Союз прекратил военные действия сутки спустя, 5 сентября. Советские войска в течение суток 
захватывали в плен парламентёров и сложивших оружие. Инцидент был объяснён 
бюрократической задержкой.
19 сентября в Москве было подписано Соглашение о перемирии с СССР и Великобританией, 
действовавшими от имени стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией. Финляндия 
приняла следующие условия:

1.возврат к границам 1940 года с дополнительной уступкой Советскому Союзу сектора Петсамо;
2.сдача СССР в аренду полуострова Порккала (расположенного вблизи Хельсинки) сроком на 50 лет 

(возвращён финнам в 1956);
3.предоставление СССР прав транзита войск через Финляндию;
4.репарации в размере 300 млн долларов США, которые должны быть погашены поставками товаров 

в течение 6 лет.

Мирный договор между Финляндией и странами, с которыми она находилась в состоянии войны, 
был подписан 10 февраля 1947 года в Париже.



Фотография финского концлагеря (т. н. «переселенческого» лагеря), 
располагавшегося в Петрозаводске в районе Перевалочной биржи на Олонецкой 
улице. Снимок сделан военным корреспондентом Галиной Санько после 
освобождения Петрозаводска летом 1944 года, использовался советской стороной 
на Нюрнбергском процессе.

Всего в финские концлагеря было помещено около 24 тыс. человек местного населения из числа 
этнических русских, из которых, по финским данным, около 4 тыс. погибло от голода. Война не 
обошла стороной и финское население. Около 180 000 жителей вернулись на отвоеванные у СССР 
территории начиная с 1941 года, но после 1944 года они и ещё около 30 000 человек вновь 
вынуждены эвакуироваться во внутренние районы Финляндии. Финляндия приняла 65 000 
советских граждан, ингерманландцев, оказавшихся в немецкой зоне оккупации. 55 000 из них по 
требованию СССР вернулись в 1944 году и были расселены в Псковской, Новгородской, 
Великолукской, Калининской и Ярославской областях. Возвращение в Ингерманландию стало 
возможным только в 1970-е годы. Другие оказались дальше, например в Казахстане, куда ещё в 30-
е годы ссылали много неблагонадёжных, по мнению властей, ингерманландских крестьян.
Неоднократные эвакуации местного населения, проводимые со стороны финских властей, 
выселения и депортации, осуществляемые советской стороной, в том числе переселение на 
территорию Карельского перешейка жителей из центральных областей России, привели к полному 
уничтожению хуторного хозяйства и традиционной для этих мест системы землепользования, а 
также ликвидации остатков материальной и духовной культуры карельского этноса на Карельском 
перешейке. 



Из более чем 64 тыс. советских военнопленных, прошедших через финские концентрационные 
лагеря, по финским данным, умерло более 18 тыс. Согласно мемуарам Маннергейма, в письме 
от 1 марта 1942 года, направленного им Председателю Международного Красного Креста, было 
отмечено, что Советский Союз отказался присоединиться к Женевской конвенции и не дал 
гарантий, что жизнь финских военнопленных будет в безопасности. Тем не менее, Финляндия 
будет стремиться точно выполнять условия конвенции, хотя не имеет возможности надлежащим 
образом кормить советских пленников, поскольку продовольственные пайки финского населения 
сокращены до минимума. Маннергейм констатирует, что при обмене военнопленными после 
заключения перемирия оказалось, что, по его меркам, весьма большое количество финских 
военнопленных погибло в советских лагерях до 1944 года из-за нарушения условий 
существования. Количество финских военнопленных за время войны, по данным НКВД, 
составило 2 476 человек, из которых в 1941—1944 гг., во время пребывания на территории СССР, 
умерло 403 человека. Обеспечение военнопленных питанием, лекарственными препаратами, 
медикаментами было приравнено к нормам обеспечения раненых и больных Красной Армии. 
Основными причинами гибели финских военнопленных были дистрофия (вследствие 
недостаточного питания) и длительное пребывание пленных в товарных вагонах, практически не 
отапливаемых и не оборудованных для содержания в них людей.



Советские военнослужащие 
восстанавливают пограничный знак 
на границе с Финляндией. Июнь 1944 
года.

Подписание Соглашения о перемирии от 19 
сентября 1944 года. На фотографии запечатлено 
подписание Соглашения А. А. Ждановым. 19 
сентября 1944 г.

За Родину. Памятник финским 
солдатам в войнах с СССР 
1918-1945- Пос. Мельниково. 
Лен. обл.
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