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ДИСКУССИИ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ФИНЛЯНДСКИМИ ИСТОРИКАМИ

А н н о т а ц и я .   Актуальность обращения к вопросу финской оккупации Карелии в 1941–1944 годах 
вызвана усилением дискуссий между российскими и финляндскими историками о сущности финского 
оккупационного режима, его влиянии на положение гражданского населения, оказавшегося на за-
нятой противником части территории Карело-Финской ССР. В основе дискуссий – вопрос о геноциде 
финской администрации против мирных граждан Карелии. Большинство финляндских исследова-
телей, признавая факты преступлений в отношении гражданского населения, отрицают сам термин 
«геноцид», считая, что финский оккупационный режим в Карелии существенно отличался от на-
цистского режима, установленного Германией на оккупированных территориях Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны. Выделяются и другие дискуссионные вопросы: концлагеря 
и трудовые лагеря, численность людей, погибших в местах принудительного содержания, факты 
коллаборационизма среди местного населения и др. Материалами для написания статьи послужи-
ли российские и финляндские исследования по данной проблеме, мемуарная литература. Новизна 
исследования определяется введением в научный оборот рассекреченных архивных документов 
из фондов российских государственных и ведомственных архивов.
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Профессор В. Мерикоски, бывший в период 
военных действий сотрудником Военного управ-
ления Восточной Карелии (ВУВК), попытался 
доказать отсутствие фактов нарушения Финлян-
дией международных норм обращения с граж-
данским населением, акцентируя внимание 
на лояльном отношении финского оккупацион-
ного режима к родственному (финно-угорскому) 
населению, при этом тяжелое положение рус-
ского (не национального) населения явно ото-
шло на второй план. Основной упор он сделал 
на тезисе о том, что Финляндия в 1941–1944 го-
дах вела против СССР отдельную войну от Гер-
мании («войну-продолжение»), а потому фин-
ский оккупационный режим в Карелии нельзя 
отождествлять с немецко-нацистским режимом, 
установленным в других оккупированных реги-
онах СССР. Этот тезис лег в основу концепции 
финляндской историографии о финском оккупа-
ционном режиме в Карелии, которая господство-
вала вплоть до середины 1980-х годов.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема оккупационной политики финской 

администрации на захваченной территории Со-
ветской Карелии в годы Великой Отечествен-
ной войны (в Финляндии война между СССР 
и Финляндией в 1941–1944 годах называется 
«война-продолжение»), преступлений финско-
го режима против мирного гражданского насе-
ления до настоящего времени является важной 
и актуальной как с научной, так и политиче-
ской точки зрения. Ее освещение началось еще 
в военный период, когда Финляндия выступила 
против СССР на стороне нацистской Германии. 
В 1944 году и в Финляндии, и в СССР вышли 
книги на финском языке – Вели Мерикоски 
«Финское военное руководство в Восточной Ка-
релии в 1941–1944 гг.» [22] и Отто Вилле Куу-
синена «Финляндия без маски» [19]. Цель этих 
изданий – представить определенное мнение 
о Финляндии на международной политической 
арене.
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Противоположную позицию по этому вопро-
су занимал видный деятель международного 
коммунистического и рабочего движения Отто 
Вилле Куусинен, который после поражения ре-
волюции в Финляндии в 1918 году эмигриро-
вал в Советскую Россию. В 1920–1930-е годы 
он работал в Коминтерне. В период Великой Оте- 
чественной войны занимал пост Председателя 
Президиума Верховного Совета Карело-Финской 
ССР. В книге «Финляндия без маски» Кууси-
нен, опираясь на широко известные факты, по-
казал, что Финляндия была верной союзницей 
нацистской Германии и вела захватническую 
войну против СССР. Он привел многочисленные 
примеры преступлений финского оккупационно-
го режима против мирных граждан, оказавшихся 
в зоне оккупации финских войск на территории 
Советской Карелии.

* * *
В послевоенный период вплоть до конца 

1980-х годов и в финляндской, и в советской 
историографии тема финского оккупационно-
го режима на территории Советской Карелии 
в 1941–1944 годах, и особенно преступлений 
финнов против мирного гражданского населения, 
не считалась важной и актуальной для научных 
исследований. Это было вызвано прежде все-
го тем, что на основе Договора 1948 года о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР 
и Финляндией сложились прочные добрососед-
ские отношения. В 1950–1980-е годы в советской 
пропаганде постоянно подчеркивалось, что в пе-
риод холодной войны эти отношения были хо-
рошим примером взаимодействия стран с раз-
личным социально-общественным строем. Обе 
стороны старались не затрагивать сложные и бо-
лезненные вопросы советско-финляндской исто-
рии, к которым несомненно относилась и пробле-
ма финского оккупационного режима в Карелии 
в 1941–1944 годах.

На слабом изучении данной проблемы в  
1950–1980-е годы сказывалась и узость источ-
никовой базы. Правда, на заключительном этапе 
Второй мировой войны и сразу после ее оконча-
ния в СССР были опубликованы сборники до-
кументов Чрезвычайной государственной ко-
миссии по преступлениям финских захватчиков 
на временно оккупированной территории Каре-
лии в 1941–1944 годах1. Однако по вышеуказан-
ным политическим причинам эти документы 
оказались не востребованы. Сказалось также 
и то обстоятельство, что финские военные пре-
ступники не проходили по Нюрнбергскому три-
буналу – международному процессу над быв-
шими руководителями нацистской Германии 

в 1945–1946 годах, а по договоренности меж-
ду руководством СССР и Финляндии судебные 
процессы над финскими военными преступника-
ми были отнесены к финляндскому правосудию. 
Но в 1950–1980-е годы и в СССР, и в Финлян-
дии выходили немногочисленные исследова-
ния, которые затрагивали проблему финского 
оккупационного режима в Советской Карелии 
в годы войны. В финляндской историографии 
следует выделить публикацию в 1982 году док-
торской диссертации Антти Лайне «Два лица 
Великой Финляндии. Положение гражданского 
населения Восточной Карелии2 при финском ок-
купационном режиме 1941–1944» [20]. Следует 
подчеркнуть, что Лайне освещает финский окку-
пационный режим в Карелии в 1941–1944 годах 
не только как последовательность конкретных 
действий и мероприятий ВУВК, но и как резуль-
тат осуществления на оккупированной терри-
тории Восточной Карелии идеи Великой Фин-
ляндии, сформировавшейся в Финляндии еще 
в начале XX века. Он отмечает, что в основу 
финской оккупационной политики был положен 
принцип разделения местного населения на на-
циональное (финно-угорское) и не национальное 
(русское и другое не финно-угорское) население. 
Этнически родственных финнам жителей Вос-
точной Карелии (карел, вепсов, ингерманланд-
цев, советских финнов) пытались воспитать до-
стойными гражданами Великой Финляндии, их 
включали в политическую и хозяйственную де-
ятельность, для них создавалась медицинская 
система, организовывалось школьное образо-
вание и т. д. Русское и другое не финно-угор-
ское население изолировалось в концлагеря 
с целью последующего выселения за границы 
Великой Финляндии [20: 484–485]. Лайне был 
одним из первых финских исследователей, кто 
затронул тему финских концлагерей для мир-
ного гражданского населения. К недостаткам 
данной работы следует отнести то, что в силу 
сложившихся тогда обстоятельств автор не смог 
привлечь к исследованию документы из совет-
ских архивов.

В 1970-е годы проблемой оккупационной по-
литики Финляндии на территории Восточной 
Карелии в 1941–1944 годах стал заниматься во-
енный историк, бывший подполковник финской 
армии Хельге Сеппяля. Во время войны Фин-
ляндии против СССР он был солдатом оккупа-
ционных войск в захваченном финнами Петро-
заводске, охранял заключенных, отправленных 
на принудительные работы на Онежский завод. 
Возможно, его собственный опыт оказал влияние 
на объективное освещение финской оккупацион-
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ной политики в Карелии в 1941–1944 годах. Уже 
в начале 1970-х годов в своих трудах он сформу-
лировал ее суть как реализацию экспансионист-
ского по своей природе проекта создания Вели-
кой Финляндии [25]. В отличие от многих других 
финских военных историков Сеппяля работал 
с российскими документальными материалами, 
а также опрашивал малолетних узников фин-
ских концлагерей в Петрозаводске. В 1980-е  
годы он опубликовал две работы – «Финляндия 
как агрессор» [26] и «Финляндия как оккупант» 
[27], последняя была переведена на русский язык 
и опубликована в двух номерах журнала «Север» 
за 1995 год [14]. В этих и других своих работах 
о финской оккупации Карелии Сеппяля стре-
мился в комплексе показать политические, иде-
ологические и экономические цели финской ад-
министрации на оккупированной территории 
Карелии.

В советской историографии 1950–1980-х го-
дов, так же как и финляндской, тема финского 
оккупационного режима не нашла широкого 
освещения. Так, в вышедшем в 1964 году фун-
даментальном историческом труде «Очерки 
истории Карелии. Том 2», который охватывал 
период истории края от Октябрьской революции 
1917 года до середины 1960-х годов, финскому 
оккупационному режиму в Карелии отведено 
всего три страницы [11]. В качестве исключе-
ния можно привести только монографию ка-
рельского историка К. А. Морозова «Карелия 
в годы Великой Отечественной войны», вы-
шедшую в Петрозаводске в издательстве «Ка-
релия» в 1983 году [10]. Несмотря на некоторую 
узость источниковой базы (не все архивные до-
кументы были доступны автору в тот период) 
и неизбежность учета идеологических ограни-
чений 1970-х – середины 1980-х годов, данная 
книга остается единственным в советский пе-
риод комплексным исследованием истории Ка-
релии в годы Великой Отечественной войны 
и представляет несомненную ценность и для 
современных исследователей. В книге отдель-
но выделен раздел об оккупационной политике 
ВУВК на захваченной территории республики 
в 1941–1944 годах, большое внимание уделяет-
ся описанию финских концлагерей, созданных 
как для гражданского населения, так и для воен-
нопленных. В указанный период в Карелии была 
фактически закрыта и тема малолетних узников 
финских концлагерей, проживавших в это время 
на территории республики и за ее пределами.

Период перестройки и гласности в СССР 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов снял идео-
логические ограничения на исследование ранее 

закрытых проблем, открыл доступ исследовате-
лям к прежде секретным архивным документам 
советских государственных и ведомственных 
архивов. Появилась возможность по-новому 
взглянуть на военные события на Севере в пери-
од Второй мировой войны, в том числе и на по-
литику Финляндии на оккупированной террито-
рии Советской Карелии в военные годы. Все это 
способствовало появлению монографий и статей 
карельских историков, рассматривавших различ-
ные стороны финского оккупационного режима, 
в том числе и его преступления против мирно-
го гражданского населения [1], [2], [4], [9], [15], 
[16], [17].

Значительное расширение тематики исследо-
ваний по истории Карелии периода Второй миро-
вой войны в 1990-е – начале 2000-х годов, вклю-
чая проблему финского оккупационного режима 
в Карелии, активизировали научные исследова-
ния по данной теме и в соседней Финляндии. 
Многие из трудов финляндских историков были 
переведены на русский язык и переизданы в Рос-
сии. Среди них выделим монографию Юкки 
Куломаа «Яанислинна. Годы финской оккупа-
ции Петрозаводска, 1941–1944» [18], вышедшую 
в 1989 году и посвященную всестороннему изуче-
нию финского оккупационного режима в Петро-
заводске, переименованном финнами в военный 
период в г. Яанислинна («Крепость на Онего»). 
В 2006 году в Петрозаводске книга Юкки Куло-
маа была переведена на русский язык и переизда-
на Военно-историческим обществом Республики 
Карелия [5]. В ней содержится обширная инфор-
мация о концентрационных и переселенческих 
лагерях в Петрозаводске, о деятельности оккупа-
ционной администрации в сфере использования 
узников в качестве рабочей силы, дается анализ 
санитарного состояния, заболеваемости и при-
чин смертности в петрозаводских концлагерях. 
Различные стороны финского оккупационно-
го режима нашли отражение в работах А. Лайне, 
Э. Пиэтола, Т. Вихавайнена, Н. Лаппалайнена 
и др. [3], [6], [7], [8], [12], [21]. Особое место в фин-
ляндской литературе занимает работа Марьи-
Леены Миккола «Потерянное детство: в плену 
у финских оккупантов в 1941–44 гг.» [23]. В ней 
представлены 16 свидетельств жителей Карелии, 
которые детьми содержались в финских концла-
герях. Бывшие малолетние узники рассказали 
о страданиях и унижениях, через которые прош-
ли дети во время финской оккупации.

К сожалению, приходится констатировать 
и тот факт, что в финляндской историографии 
оккупационной политики в Карелии до сих пор 
не прекращаются попытки «обелить» финский 
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оккупационный режим, стереть память о жерт-
вах среди мирных граждан в концлагерях на ок-
купированной территории Карелии. В качестве 
примера можно назвать книгу Гуннара Розена 
«Финны в Восточной Карелии: сотрудниче-
ство между Военной администрацией и Финским 
Красным Крестом», в которой поставлена задача 
избавиться от травмы, нанесенной финскому на-
роду искаженным представлением о характере 
«концентрационных лагерей» (автор берет их 
в кавычки) и оккупации Восточной Карелии [24: 
10].

До сегодняшнего дня серьезной проблемой 
в российско-финляндском дискурсе остаются 
финские концлагеря для мирного гражданского 
населения, попавшего в зону финской оккупа-
ции. Некоторые финляндские исследователи счи-
тают, что нельзя ставить знак равенства между 
финскими и немецкими концлагерями. Конеч-
ной целью германских концлагерей являлось 
уничтожение людей на непосильных работах, 
в ходе медицинских экспериментов либо в газо-
вых камерах. Задача финских концлагерей была 
принципиально иной – изоляция и последующее 
выселение некоренного населения (не национа-
лов), и это не предполагало истребления заклю-
ченных [8]. По мнению известного финляндского 
историка Антти Лайне, «финские концлагеря 
нельзя сравнивать с концлагерями в Германии. 
Более точное их название “лагеря для переме-
щенных лиц”» [20: 185]. Этой же точки зрения 
придерживается большинство финляндских ис-
следователей. Одновременно А. Лайне считает, 
что в широком смысле финские лагеря можно 
охарактеризовать как лагеря для интернирован-
ного русского населения, где содержались не на-
ционалы до их предстоящего выселения из Вос-
точной Карелии [20: 125]. Однако термин «лагеря 
для интернированных» так и не вошел в науч-
ный оборот. С этим утверждением финских ав-
торов трудно согласиться тем, кто пережил 
два с половиной страшных года в концлагерях, 
кто потерял и оплакивает до сих пор своих род-
ных, близких и знакомых, безвинно погибших 
от голода, болезней и унижения. По мнению быв-
ших малолетних узников финских концлагерей, 
в самый сложный период войны Финляндии 
против СССР (1941–1942 годы) финский ре-
жим на территории оккупированной Карелии 
ничем не отличался по жестокости от режима 
немецко-фашистских захватчиков. Условия 
финских концлагерей были таковы, что русские 
люди погибали без специально поставленной 
задачи по их уничтожению. Сейчас существу-
ет общественная организация «Карельский 

союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» (КСБМУ), которая осуществляет 
неформальную заботу об этих людях, оказывает 
им материальную и моральную поддержку.

Еще один дискуссионный вопрос в поле-
мике российских и финляндских исследовате-
лей – это количество советских людей, погибших 
в финских концлагерях для гражданского насе-
ления. До сих пор нет точных данных об этом. 
Финский историк А. Лайне отмечает, что «за лет-
ние месяцы 1942 г. около 4500 человек из 22 000 
умерло от недоедания и болезней. Осенью си-
туация стабилизировалась и уже не ухудша-
лась» [6: 43]. Финляндский исследователь Гун-
нар Розен считает, что в петрозаводских лагерях 
в 1942 году умерло 3017 человек, что составило 
около 15 % от общей численности заключенных, 
а во всех лагерях до конца 1942 года – 3516 чело-
век, в основном это были старики и дети [24: 127]. 
Юкка Куломаа приводит свои цифры умерших 
в петрозаводских концлагерях в 1941–1944 го-
дах в книге «Финская оккупация Петрозаводска, 
1941–1944»: 

«Согласно докладу, составленному после войны 
по поручению Союзной контрольной комиссии, в лаге-
рях г. Яанислинны (Петрозаводска. – С. В.) умерли 4003 
человека, из которых 3467 человек – в 1942 г. В 1943 г. 
смертность в лагерях составила 442–458 человек и в пе-
риод с января по июнь 1944 г. – в общей сложности 73 
человека» [5: 75].

Стоит отметить, что уровень естествен-
ной смертности в финских концлагерях в  
1942 году был даже большим, чем в немецко- 
фашистских (13,75 % против 10 %) [13: 122].

В материалах Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по расследованию преступлений 
финских оккупантов называется цифра свыше 
7 тыс. погибших за годы оккупации лишь в пе-
трозаводских концлагерях3. Этой проблемой 
занимался карельский историк К. А. Морозов. 
По его данным, в результате тяжелого прину-
дительного труда, плохого питания, голода, 
эпидемий, расстрелов погибло свыше 14 тыс. 
советских людей, или 1/5 часть оставшихся 
на оккупированной территории. Это не только 
погибшие и умершие в лагерях, но и на всей за-
хваченной территории Восточной Карелии [10: 
80]. В этой связи стоит согласиться с мнением 
финского военного историка Х. Сеппяля: 

«На самом деле мы не знаем, сколько советских 
людей умерло в наших концлагерях, не знаем, сколь-
ко находящихся на свободе людей умерло во время 
войны, и не знаем, сколько карелов и вепсов, увезен-
ных в Финляндию, осталось там по окончании войны. 
Надо признать, что списки умерших штабом Военного 
управления составлены крайне небрежно. На основании 
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их можно сделать лишь очень приблизительные выводы, 
если это вообще возможно. Об именах умерших в конц- 
лагерях, датах их рождения и причинах смерти нет ни-
каких упоминаний. Некоторые из умерших занесены 
в списки дважды, другие не записаны вовсе. Из списков 
невозможно получить сведения о количестве умерших. 
Сведения 1942 года еще как-то читаемы. Но сведения 
следующего года совершенно запутаны. Списки явля-
ются подтверждением того, насколько безразлично от-
носились финны к заключенным» [14: 113].

Однако до сих пор большинство финлянд-
ских исследователей считают, что в концла-
герях погибло около 4 тыс. мирных граждан, 
ссылаясь при этом на списки умерших в окку-
пированном Петрозаводске, которые несколько 
лет назад были переданы в Национальный ар-
хив Республики Карелия. Но, во-первых, эти дан-
ные охватывают только период с февраля 1942 
по июнь 1944 года, а люди умирали и ранее – 
во второй половине 1941 года; во-вторых, сами 
списки умерших велись крайне небрежно, мы ви-
дим много перечеркнутых фамилий или впи-
санных дважды. Следует признать, что для ок-
купантов количество погибших русских людей 
не являлось существенным вопросом. Мы до сих 
пор не знаем точно, сколько мирного гражданско-
го населения погибло в концлагерях на оккупи-
рованной территории Карелии в 1941–1944 годах.

В последние три года дискуссии между рос-
сийскими и финляндскими исследователями 
по проблеме финской оккупации Карелии в 1941–
1944 годах вышли на новый уровень. Это свя-
зано с тем, что в 2019–2020 годах в Российской 
Федерации осуществлялся масштабный проект 
«Без срока давности», цель которого – сохране-
ние исторической памяти о трагедии мирного 
населения СССР – жертв военных преступлений 
нацистов и их пособников в период Великой Оте- 
чественной войны. Составной частью проекта 
являлась подготовка и издание серии сборни-
ков архивных документов «Без срока давности» 
в 22 регионах России, на территории которых 
оккупанты совершили массовые акции геноци-
да в отношении мирных жителей. В рамках ре-
ализации указанного проекта в Петрозаводске 
силами научных сотрудников Национального 
архива Республики Карелия с привлечением 
преподавателей и студентов Петрозаводско-
го госуниверситета был подготовлен региональ-
ный том сборника архивных документов «Без 
срока давности», посвященный политике Фин-
ляндии на оккупированной территории Совет-
ской Карелии в 1941–1944 годах, раскрывающий 
преступления финского оккупационного режима 
против мирных граждан. В процессе подготовки 
составители поставили задачу расширить источ-

никовую базу, понимая, что значительная часть 
архивных документов находится в ведомствен-
ных архивах Республики Карелия. Националь-
ный архив Республики Карелия сделал офици-
альный запрос в адрес Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Карелия и получил положитель-
ный ответ. В середине апреля 2020 года более 
4 тыс. рассекреченных архивных документов, по-
священных оккупационной политике Финляндии 
на территории Карелии в 1941–1944 годах, в том 
числе и материалы о преступлениях финских 
оккупантов против мирных советских граж-
дан в период Великой Отечественной войны, 
были переданы из ведомственного архива в На-
циональный архив Республики Карелия. Часть 
из них вошла в региональный том4, издание ко-
торого было осуществлено в ноябре 2020 года 
к 75-летию Нюрнбергского процесса над нацист-
скими преступниками.

Рассекреченные архивные документы по фин-
ской оккупации Карелии в 1941–1944 годах были 
проанализированы и включены в книгу С. Г. Ве-
ригина и А. В. Машина «Геноцид в Восточной 
Карелии», которая вышла в конце 2020 года 
в Финляндии на финском языке [28]. Авторы 
отмечают, что финские оккупанты, в отличие 
от немцев, не расстреливали массово граждан-
ских лиц, не применяли газовые камеры и не 
сжигали целые деревни, во многом поэтому их 
преступления на протяжении долгого време-
ни оставались в тени преступлений нацистов. 
Но рассекреченные документы свидетельству-
ют, что оккупационная политика финских вла-
стей, включающая условия проживания, нормы 
питания, трудовую повинность в концлагерях, 
приводила к гибели тысяч мирных людей, в том 
числе несовершеннолетних и детей, и без при-
менения оружия. Ее можно охарактеризовать 
как геноцид против мирного русского, в целом 
не финно-угорского населения. Преступления 
финского режима по своему характеру относятся 
к категории «преступлений против человечно-
сти», это преступления без срока давности.

После публикации РИА «Новости» в рамках 
проекта «Без срока давности» рассекреченных 
архивных документов о финских концлагерях, 
а также обращения в Следственный комитет РФ 
членов Союза бывших малолетних узников фин-
ских концлагерей (Петрозаводск) Следственный 
комитет РФ возбудил уголовное дело о фактах ге-
ноцида финской администрации против мирного 
населения на оккупированной  территории Каре-
лии в 1941–1944 годах.
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Следует подчеркнуть, что новые рассекре-
ченные архивные документы, а также факт воз-
буждения Следственным комитетом РФ уголов-
ного дела по статье «Геноцид» вызвали большой 
интерес не только в России, но и в Финляндии. 
В соседней стране в дискуссию по проблемам 
финского оккупационного режима в Карелии 
включились политические и государственные 
деятели, журналисты и историки. Практически 
все они не согласны с утверждением о геноциде 
финской администрации против мирного граж-
данского населения Карелии в 1941–1944 годах. 
В качестве примера можно привести статью из-
вестного финского историка Антти Лайне, опу-
бликованную 24 апреля 2020 году в газете «Ilta-
Sanomat» («Вечерние новости»). Цель статьи, 
судя по анонсу, опровергнуть заявление След-
ственного комитета России о геноциде в Каре-
лии в период финской оккупации республики 
в 1941–1944 годах. Лайне пишет, что финские 
действия сильно отличались от немецких, а кон-
центрационные лагеря (автор в статье называет 
их лагерями для интернированных) для русского 
населения создавались из страха, что оно может 
начать партизанскую деятельность и диверсии. 
Однако хорошо известно, что впервые о концла-
герях речь зашла в приказе главнокомандующего 
финской армией маршала Маннергейма № 132 
от 8 июля 1941 года за день до перехода в на-
ступление финских войск – Карельской армии 
в направлении севернее Ладожского озера. 4-й 
пункт приказа гласил: «Русское население задер-
жать и отправлять в концлагеря» [5: 63]. И здесь 
Лайне противоречит сам себе. Еще не захвачена 
значительная часть территории Карелии, еще 
не началось партизанское движение, на которое 
ссылается Лайне, а участь русского населения 
уже была решена. Нельзя согласиться и еще 
с одним утверждением автора о том, что фин-
ны были не обычными оккупантами, поскольку 
начали организовывать школьное образование 

и формировать социальную систему для жителей 
на захваченной территории Восточной Карелии. 
Но Лайне прекрасно знает, что все это создава-
лось только для финно-угорского населения Ка-
релии, а русское население в это время умирало 
в концлагерях и других местах принудительного 
содержания. Ранее он писал в своих опублико-
ванных работах, что политика финских оккупа-
ционных властей в Карелии в 1941–1944 годах 
предполагала различные подходы к местным жи-
телям в зависимости от их происхождения. Род-
ственные финнам в этническом отношении ка-
релы, вепсы, ингерманландцы, советские финны 
должны были остаться на своей территории 
и стать будущими гражданами чистого в расо-
вом отношении финно-угорского государства – 
Великой Финляндии. Этнически не родствен-
ные финнам местные жители, основную массу 
которых составляли русские, рассматривались 
как мигранты, их надо было помещать в концла-
геря с последующим выселением за пределы Ка-
релии в другие регионы, захваченные союзником 
Финляндии – нацистской Германией. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в современной российской 

и финляндской историографии сложилась вполне 
определенная картина оккупационной полити-
ки Финляндии в 1941–1944 годах на территории 
захваченной Карелии. Однако многие ее сто-
роны, в первую очередь преступления финско-
го режима против мирных граждан, продолжа-
ют оставаться в центре дискуссий российских 
и финляндских историков, они требуют даль-
нейшего исследования и взвешенной истори-
ко-юридической оценки. Нет единой позиции 
и по вопросу о том, можно ли финскую поли-
тику в отношении мирного гражданского насе-
ления на оккупированной территории Карелии 
в 1941–1944 годах назвать политикой геноцида 
против мирных граждан.
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FINNISH OCCUPATION OF KARELIA IN 1941–1944:  
DISCUSSIONS BETWEEN RUSSIAN AND FINNISH HISTORIANS

A b s t r a c t .   The relevance of addressing the issue of the Finnish occupation of Karelia in 1941–1944 is caused by the 
intensification of discussions between Russian and Finnish historians about the essence of the Finnish occupation 
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regime, its impact on the civilian population of the part of the Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic occupied by the 
enemy. The main dispute among the historians unfolds over the issue of the Finnish administration’s genocide policy 
against civilians in Karelia. While admitting the facts of crimes against the civilian population, most Finnish researchers 
deny the very term “genocide”, believing that the Finnish occupation regime in Karelia differed significantly from the 
Nazi regime established by Germany in the occupied territories of the Soviet Union during the Great Patriotic War. The 
article highlights other debatable issues between Russian and Finnish researchers: concentration camps and labor 
camps, the number of deaths in places of detention, facts of collaborationism among the local population, etc. The paper 
draws on the Russian and Finnish studies of this issue and memoirs. The novelty of the study is that it introduces 
declassified archival documents from the Russian state and departmental archives.
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