
Рускеала



Рускеальское мраморное месторождение
– самое крупное из Приладожских. Оно занимает площадь в несколько десятков квадратных километров, и 
разведано до глубины более пятисот метров. Мрамор в основном полосчатый. Цвета от серого, сине-серого, 
зеленовато-серого, белого до почти черного. Встречается очень много скоплений кварца, струйчатого 
серпентина, пятна бурого, желтого и красноватого оттенков.
В результате, слои камня сминались, скручивались и перемешивались. Поверхность мраморного массива 
приобрела современный вид .



Рускеальские мраморные каменоломни
Рускеальские мраморные каменоломни расположены в 25 км к северу от города Сортавала, 
на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки («бешеной, дурной»), вблизи старинного 
поселка Рускеала. Название поселка, вероятно, произошло от местного названия реки 
Тохмайоки – Русколка (от карельского «ruskea» – коричневый, рыжий, красный), в которой 
вода всегда коричневая, темно-рыжая из-за растворенных в ней соединений железа. 
Железом богаты и здешние рыжевато-коричневые почвы. В давние времена недалеко от 
Рускеалы, в местечке Ханки даже добывали железную руду – охру.Деревня Рускеала под 
таким названием упоминается только с начала XVIII века, а до этого времени она 
называлась иначе – Руйсселькя (Руйсселя).В 1632 году шведы, захватившие Корельский 
уезд, построили в деревне Руйсселькя, на горе Конткасенмяки, небольшую лютеранскую 
церковь, приписанную к приходу Китее. Примерно в середине XVII на берегу реки Русколки 
шведы стали добывать мрамор для производства строительной извести.



После окончания Северной войны новая граница между Россией и Швецией прошла по 
северной окраине Рускеалы, так что старые шведские каменоломни оказались на русской 
территории. Рускеальские земли император Петр I подарил князю, будущему фельдмаршалу 
Александру Борисовичу Бутурлину. В 1727 году образовался самостоятельный Рускеальский 
церковный приход. В 1732 году в Руйсселькя, на месте старой кирхи, возле кладбища, была 
построена новая церковь, в которой имелась церковная кафедра, выполненная из огромного 
цельного дерева. Рускеала стала почтовой станцией на пути из Сердоболя в Китее.



С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного 
камня для строительства Санкт-Петербурга. Камень искали и в Выборгской губернии, в том 
числе, в районе Сердоболя и Рускеалы. В августе 1765 года в Рускеалу для осмотра 
залежей мрамора из Санкт-Петербурга приехал подмастерье каменных дел Андрей 
Пилюгин. Его помощником был сердобольский пастор Самуил Алопеус, который по роду 
своей службы много ездил по приходам, попутно собирая информацию о месторождениях 
различных камней. Самуил Алопеус жил в Сердоболе с 1755 по 1794 годы. До этого он 
работал учителем иностранных языков в Выборге, затем служил священником в Санкт-
Петербурге. Самуил Алопеус с юности полюбил минералы и в течение всего своего 
служения церкви интересовался возможностью их применения на благо России. Совершая 
поездки к прихожанам, пастор собирал ценные сведения о природе, хозяйстве и населении 
края, которые он впоследствии обобщил в своей книге.



9 августа 1766 года в Рускеале началась опытная добыча мрамора, которая показала 
хорошие перспективы месторождения. В сентябре 1767 года в Рускеалу из столицы   
приехали горные инспекторы – гвардии капитан Кожин и полковник Иван Васильевич   
Зверев. Они осмотрели месторождение и составили отчет о проделанной работе. В итоге,   
19 января 1768 года императрица Екатерина II подписала указ Сената о начале разработки 
мрамора в Рускеале для строительства Исаакиевского собора. На берег реки Русколки с 
Урала приехали мастера-каменотесы с семьями – так возник рабочий поселок Рускеала.



С 1769 года  Рускеальские мраморные ломки были переданы в ведение Комиссии по 
строительству Исаакиевского собора. Горными работами поначалу руководили 
итальянские мастера. Основная добыча мрамора велась на горе Белой, названной так 
по цвету слагающего ее мрамора светло-серой, голубовато-серой окраски, с тонкими 
белыми и серыми прожилками. Мрамор в Рускеале с 1769 по 1840-е годы добывали 
буровзрывным способом. Вначале рабочие вдоль подошвы уступа карьера и по краям 
размеченного блока проходили широкие и глубокие рвы. Для этого они использовали 
буры, которыми вручную, ударяя по ним молотами, сверлили в мраморе отверстия. 
Эти скважины затем забивали порохом и подрывали. Чтобы окончательно оторвать 
камень от скалы, также бурили скважины с тыльной стороны блока, и их тоже 
подрывали. Тогда блок откалывался от скалы и оседал на дно карьера. Затем к работе 
приступали каменотесы, которые придавали блокам нужную форму. После этого камни 
грузили на крепкие сани, в них впрягалось несколько десятков лошадей, которые по 
снегу тащили столь великий груз до деревни Хелюля, недалеко от Сердоболя 
(Сортавала). Там камни оставляли до весны. С наступлением навигации сюда из Санкт-
Петербурга приходили галиоты с продуктами. На обратном пути они загружались 
мрамором и отправлялись по реке Хелюля, Ладожскому озеру и Неве до столицы.



В 1770-1780-е годы  рускеальские мраморы широко применялись архитектором Антонио Ринальди для 
украшения Мраморного дворца, Исаакиевского собора (в Санкт-Петербурге), триумфальных колонн во славу 
русского оружия и графов Орловых (в Царском Селе и Гатчине). Примечательно, что в конце XVIII-начале XIXвека 
земли Рускеалы принадлежали графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской.Поскольку сразу же за мраморными 
ломкамипроходила граница со Швецией, в 1788 годут  на горе Конткасенмяки была сооружена небольшая русская 
пограничная батарея, фрагменты которой охранились до сих пор. Во время очередной
 русско-шведской войны, в мае 1789 года 
финско-шведский отряд под командованием
 майора Ханса Грипенберга пытался прорваться 
к Сердоболю, но был остановлен огнем русской
 батареи, и дальше Рускеалы пройти не смог.
 В 1939 году в память об этом сражении финны 
установили недалеко от моста через Русколку
 мраморный обелиск, не сохранившийся до
 нашего времени.



В 1790-е годы, когда Рускеальские каменоломни практически бездействовали, 
здешний мрамор архитектор В. Бренна использовал для украшения Михайловского 
замка
, памятника Петру I,обелиска «Румянцева победам» в столице и павильона Орла в 
Гатчине.
С 1803 года Рускеальские мраморные каменоломни оказались в ведении Комиссии
 по строительству Казанского собора, и здесь вновь началась добыча камня. Для 
облицовки мозаичных полов Казанского собора архитектор Андрей Воронихин использовал
 два сорта рускеальских мраморов: «белогорский» – белый и светло-серый, который ранее
 применялся А. Ринальди, и «зеленогорский» – светло-серый с зелеными разводами и
полосами, выламываемый на горе Зеленой.



С 1819 года в Рускеале возобновилась добыча мрамора для украшения нового 
Исаакиевского собора, который целых 40 лет строился по проекту архитектора Огюста 
Рикару Монферрана. Тогда в «Главном» карьере Рускеальского месторождения работало от 
250 до 700 человек – бурильщиков, взрывников, каменотесов, мастеров, приехавших из 
разных регионов России. О. Монферран дважды приезжал на Рускеальские каменоломни – в 
1820 и 1821 годах.
В 1830-1840-е годы рускеальский мрамор шел не только для украшения Исаакиевского 
собора и других сооружений столицы, но и для изготовления предметов прикладного 
искусства – ваз, подсвечников, каминов, тумб, столешниц, памятников, автором многих из 
которых был сам О. Монферран. Для этого использовали уже три разновидности мрамора, 
особенно темно-серую с зелеными полосами, которая выламывалась в карьерах горы 
Зеленой.



В 1820-е годы рускеальский мрамор понемногу стали использовать для производства 
строительной извести. Первый известковый завод в Рускеале на десять обжиговых печей, 
принадлежавший Санкт-Петербургскому государственному университету, работал до 1826 
года.
После передачи Выборгской губернии в состав автономного Великого Княжества 
Финляндского в 1811 году в Рускеале стало расти число финнов-лютеран. В 1834 году они 
построили на старом месте, в центре разросшейся деревни Рускеала, новую кирху, проект 
которой выполнил известный архитектор Карл Энгель. Эта церковь не сохранилась до наших 
дней, но теперь рядом с ней построена новая церковь с гостиницей на первом этаже.



С 1854 года Рускеальские мраморные ломки, оказавшиеся без госзаказов, стали приходить 
в запустение. Но уже в 1870-е годы здесь вновь загремели взрывы. Отныне мрамор 
понадобился для производства строительной и технологической извести. В 1895 году в 
Отраккала, недалеко от каменоломен, финны построили новый известковый завод, который 
был модернизирован в 1937 году. Его шахтные полугазовые печи давали 30-35 тонн извести 
в сутки.
С 1898 по 1939 годы Рускеальское месторождение интенсивно разрабатывалось на 
известь, декоративную крошку, щебень и облицовочные блоки акционерным обществом 
«Рускеала мрамор». В это время добыча мрамора велась комбинированным способом – 
карьерами, шахтами и штольнями, в шесть горизонтов, три из которых были подземными. 
При добыче мрамора применялся буровзрывной способ, который позволял получать 
дробленую горную массу. В результате работ размеры карьеров достигли 200-450 м в 
длину, 50 – 120 м в ширину и 30-60 м в глубину. Общая длина подземных тоннелей (штолен 
и штреков), пронизывающих мраморную толщу, составила несколько километров, а глубина 
трех шахт – по 40-55 м. По мере углубления и расширения «Главного» карьера 
Рускеальского месторождения часть подземных тоннелей была уничтожена, но часть 
сохранилась в виде причудливых «пещер» и «гротов».
После войны, с осени 1944 года, началось восстановление Рускеальского известкового 
завода и мраморных карьеров. Старый «Главный» карьер, с оперяющими его подземными 
выработками, решили не трогать, и вода быстро заполнила его большую часть. Так 
образовалось красивое мраморное озеро, которое впоследствии стало основой 
Рускеальского горного парка.



С 1947 года  вновь был запущен Рускеальский мраморно-
известковый завод, который проработал до начала 1990-х 
годов. В 1950-1970-е годы производственным 
объединением «Карелстройматериалы» на Рускеальском 
месторождении были заложены новые карьеры, в которых 
буровзрывным способом продолжилась добыча мрамора 
для производства извести, декоративной крошки, 
известковой муки и щебня разных фракций. С 1974 по 1986 
годы на одном из карьеров Рускеалы добывали мраморные 
блоки, используя для этого станки канатного пиления, 
созданные в Италии. Так образовался «Итальянский» 
карьер с ровными, как бы полированными уступами, на 
которых запечатлен причудливый рисунок мрамора, 
образовавшегося из морских осадков по соседству с 
вулканом два миллиарда лет назад. Здешний камень 
применялся для украшения различных сооружений в 
разных городах Советского Союза, в т.ч. и в Ленинграде – на 
станциях метро «Приморская» и «Ладожская». Разработка 
мрамора Рускеальского месторождения на участке 
«Рускеала-1» закончилась в конце 1980-х годов, но она 
продолжалась еще некоторое время акционерным 
обществом «Рускеальский мрамор» на соседнем участке 
«Рускеала-2» в Отраккала. Лишь в начале 2000-х годов на заброшенном «Итальянском» 
карьере новые владельцы пытались брать мраморные блоки на памятники и для реставрационных 
целей.



В 2000-2001 годах была разработана концепция развития туристского объекта «Мраморные 
ломки Рускеала», которая и послужила теоретической основой для создания в последующие 
годы Горного парка Рускеала.Сам «Главный» карьер является памятником историко-
культурного (горно-индустриального) наследия республики Карелия, зарегистрированный 
Постановлением Правительства Республики Карелия в 1998 году.В 2004 году ООО «Колмас 
Карелия» были проведены мероприятия по благоустройству и обустройству «Главного» 
карьера: установлены ограждения, лестницы и мостки, проложены тропы, устроена 
автостоянка, очищена от мусора территория земельного отвода парка и акватория 
«Мраморного» озера.В 2005 году был образован Горный парк Рускеала, который является 
уникальным техногенно-природным и  ландшафтно-туристическим объектом.В 2005-2006 
годах было началось освещение туристической тропы и «Мраморного каньона». В 2008 году 
установлены информационные щиты, проведены ландшафтные работы.В последние годы на 
территории парка Русским географическим обществом ведутся научные спелеологические 
исследования с целью подготовки нового подземного маршрута.В летнее время в Горном 
парке проходят различные анимационные программы, организуются фаер-шоу и лазерное 
шоу. Интересные праздничные мероприятия организуются и в зимнее время. Здесь развит 
популярный в наши дни экстрим туризм – троллей и спуск в провал. Летом также можно 
поплавать на лодках по «Мраморному озеру».Горный парк Рускеала расположен на 
международной трассе «Голубая дорога», связывающей Россию с Финляндией, по которой 
идет активный поток туристов в обе стороны. Рускеальские каменоломни - первый на пути от 
финлянско-российской границы объект, рассчитанный на туриста. В последнее время 
увеличился поток туристов из России, желающих познакомиться с Горным парком. На 
сегодняшний день Горный парк Рускеала является одним из самых популярных в России 
туристических объектов, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов.С 2013 года в 
Рускеальском горном парке открылся новый маршрут для туристов с посещением 
«Рускеальского провала» и «Итальянского» карьера. При этом продолжает работать и 
старый маршрут – вокруг «Главного» карьера. Вскоре будет запущен новый подземный 
маршрут протяженностью до одного километра, который будет начинаться в штольне 
третьего горизонта с посещением загадочного «Рускеальского провала»




