
С древности до средневековья

История поселений на территории современного г. Суоярви - это частичка многовековой 
истории Карелии. В суровых условиях севера древние люди вели на этих землях трудную борьбу за 
существование. Они занимались охотой и рыболовством. Во второй половине I тысячелетия нашей 
эры в Карелии и на ее северо-западной территории, к которой относится Суоярви, начинает 
развиваться земледелие и скотоводство, заимствованные от восточных славян. 

Обитающие здесь карелы с далёких времён имели тесные связи с русским населением. Когда 
в IX веке н.э. славянские племена объединились в древнерусское государство - Киевскую Русь, в его 
состав вошло и население Древней Карелии. 

Позднее, в XI-XII веках Карелия (Корельская земля) входила в состав Новгородской 
республики. В ходе Крещения карелов в 1227 году на территории Карелии начали создаваться 
первые церковные приходы, которые подчинялись новгородскому архиепископу. По новгородской 
традиции эти сельские районы назывались погостами, их наименование включало название 
приходской церкви и наиболее заселенной местности вокруг нее. На самом востоке Корельской земли 
находился Воскресенский Соломенский погост с центром на Соломяне (Салми) и землями по берегу 
Ладоги, а на севере у погоста имелся анклав деревня Кайбальский наволок на озере Суоярви (в 
районе современного микрорайона Кайпа г. Суоярви).

В 1323 году, когда по Ореховецкому мирному 
договору была определена первая официальная 
граница между Швецией и Новгородской 
республикой;  восточная часть Карельского 
перешейка с Корелой (сейчас Приозерск), а также 
район Суоярви, остались в составе Новгородской 
земли. 

В 1478 году, когда Новгородская республика 
утратила свою независимость и была подчинена 
московским князьям, Карелия, а вместе с ней и 
суоярвские земли,  вошли в состав русского 
централизованного государства. 

***   Знаком           здесь и далее  отмечено 
примерное  расположение суоярвской земли.



Первые сведения о Суоярви
Само побережье озера Суоярви начало заселяться с XIV века. Первыми 

постоянными жителями были переселенцы из восточных частей Сердобольского 
погоста.

Первые официальные сведения о поселениях на берегу озера Суоярви 
относятся к началу XVI века. Согласно царскому указу Москва проводила 
«писцовое описание» всех земель и населения. Тогда впервые был описан 
Корельский уезд в составе Водской пятины Новгородской земли. Центром пятины 
был сам Новгород. Водская пятина была поделена на 6 уездов, уезды делились на 
погосты, а погосты – на перевары.  Суоярвские земли относились  к Корельскому 
уезду Водской пятины, к .Лахтеньской переваре Никольско-Сердовольского  
погоста.

В писцовых книгах 1500 года впервые упоминаются деревни Суярва малая 
и Суярва большая на озере Суярва. В более поздних книгах есть упоминание о 
деревне Ялгалакша с 20 дворами на Кайбальком наволоке (полуострове) у озера 
Суярва (позднее на этой территории образовалось поселение Кайпа). 



Под властью Швеции
На протяжении многих столетий историческая судьба суоярвских земель определялась их 

приграничным положением. В конце XVI и в начале XVII веков они вовлекаются в орбиту русско-шведских 
приграничных войн.

В период Ливонской войны (1558-1583 гг.), когда войска объединённого Польско-Литовского 
государства вторглись на русскую территорию, король Швеции решил воспользоваться выгодным для себя 
моментом и завладеть Корельским уездом. Нападение шведов вызвало гнев и возмущение со стороны местного 
населения. В лице шведов карелы видели захватчиков, против которых они вели борьбу, объединяясь в 
партизанские отряды. Один из таких отрядов возглавлял крестьянин из Суоярви Лука Рясайне.

В 1583 году между Россией и Швецией было заключено Плюсское перемирие, по которому Россия была 
вынуждена уступить Швеции территории на восточном побережье Финского залива,  а также Корелу с уездом. 

В период «Смутного времени» произошли две Русско-шведских войны (1590-1595 гг. и 1610-1617 гг.), 
инициированные Московским государством с целью возврата утерянных в годы Ливонской войны 
территорий. Последствием  этих войн стала «поруха» - земли были опустошены и обезлюдели. 

В 1617 году был заключен Столбовский мирный договор, согласно которому Русскому государству 
возвращались Великий Новгород и вся Новгородская вотчина, а Шведскому королевству - Ливония и 
Корельская земля. Границы, установленные Столбовским миром, сохранялись до начала Северной войны 
1700-1721 гг.

*** № 21 - Кексгольмский лен 

Когда Корельский уезд находился под властью шведов. здесь 
проводилось насильственное обращение православных карел в лютеранство. В 
ответ на усиление иноземного феодального, национального и религиозного 
угнетения местное население Приладожья предприняло массовый уход на 
новые земли Русского государства – в Олонец, Архангельск, центральную часть 
России. Опустевшую территорию, в свою очередь, осваивали финские 
крестьяне.  В XVI веке карелы сохранялись в небольшом количестве в виде 
«островков» среди лютеранского финского населения только в северной части 
Корельского уезда в приходах Салми, Суоярви, а также в окрестностях 
Сортавалы и Суйстамо.

На присоединенных восточных землях Швеция сохранила и такое 
административное деление, как погост. В шведских переписных и оброчных 
книгах Суоярви именуется как «SOOJARFWI pagost». 

Позднее, в 1634 году из Корельского уезда был образован Кексгольмский 
лен (лен - территориально-административная единица владений Швеции) с 
центром в городе Кексгольм (ныне Приозерск). Кексгольмский лен находился 
во владении шведского короля и имел особую юрисдикцию - находился под 
особым управлением с особой налоговой системой, не имел представителей в 
риксдаге (парламенте Швеции) и не поставлял рекрутов для службы в армии.



В составе Российской империи 
(1721—1809 гг.)

Освобождение Приладожья и суоярвских земель от 
шведского владычества принесла победа России под 
руководством Петра I в Северной войне  (1700-1721 гг.). 

По Ништадскому мирному договору от 30 августа 1721 
г. эти территории были возвращены Российской империи. 
Городу Кореле было оставлено его шведское название 
Кексгольм, а уезд в 1743 году  вошел в Выборгскую губернию. 
Суоярви стал центром Суоярвской волости Салминского уезда 
Выборгской губернии.

После присоединения Выборга к России, на 
территории Карелии начался период русского владения 
жалованными землями. Земли «жаловались» 
(предоставлялись в пользование) должностному лицу за 
заслуги. При этом основным условием было обязательство 
следить за состоянием предоставленных земель. Такие земли 
не наследовались. По окончании срока владения, а также 
когда владелец жалованной земли умирал или терял свое 
высокое должностное положение, право владения землями 
аннулировалось и передавалось новому хозяину. Суоярвские 
земли принадлежали разным землевладельцам: генералу 
Александру Борисовичу Бутурлину выборгским вице-
губернатору Николаю Николаевичу Энгельгардту и 
губернатору Евгению Петровичу Кашкину. После смерти  
Кашкина в 1796 году, Павел I «в уважение на долговременную 
и усердную его службу» пожаловал имение в собственность 
вдове и двум дочерям.

В 1806 году после смерти генеральши Кашкиной, земли Суоярвского погоста покупает генерал-
аншеф граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, командующий эскадрой русского флота в Русско-
турецкой войне 1768-1774 гг. Кроме «воинских достоинств» граф Орлов-Чесменский известен как владелец 
конных заводов в Воронежской губернии, на которых были выведены русские породы лошадей Орловский 
рысак и Русская верховая. 

Период владения суоярвскими землями графа А.Г.Орлова-Чесменского и его дочери Анны были 
особыми в истории нашего города, именно тогда была заложена основа для развития будущей 
промышленности. 



Анненское время – создание
 горнопромышленного производства в Суоярви

Начавшаяся в 1768 году Русско-турецкая война побудила правительство Екатерины II к восстановлению горнопромышленного производства в 
Карелии и строительству в Петрозаводске Александровского пушечного завода. Это дало толчок к развитию промышленного производства и на 
суоярвской земле. Суоярвские приписные крестьяне добывали озерную и болотную руду для производства чугуна в окрестностях озер Суоярви и 
Салон-ярви и поставляли ее на чугуноплавильные заводы Петрозаводска. Эта руда легко плавилась и была одной из лучших в Выборгской губернии. 

В 1808 году на землях графа  А.Г. Орлова-Чесменского на восточном берегу озера Суоярви (в настоящее время - м. Каратсалми) под 
руководством его управляющего Федора Маковкина была построена малая доменная печь,  а затем в 1814 году - завод по производству чугуна. Именно 
этот завод становится первым, и на последующие 100 лет единственным, крупным предприятием на суоярвской земле. Впоследствии этот завод стали 
называть Анненским в честь святой Анны, небесной покровительницы дочери графа Анны Алексеевны, которая стала владелицей завода после 
смерти отца. 

Первыми рабочими на заводе были крепостные крестьяне Орлова и тульские плавильщики, которые были доставлены вместе с семьями из 
центральной России. Рядом с заводом строился и жилой район для рабочих, которая стала называться Аннантехдас (Annantehdas).

Анненский завод принадлежал Орловым до 
1824 года, потом его купил петербургский 
купец Федул Григорьевич Громов, а с 1856 
года до самого закрытия в 1905  году завод 
был казенным и принадлежал Олонецкому 
горному правлению.
Анненский завод являлся одним из самых 
крупных и надежных поставщиков чугуна 
для Александровского пушечного завода в 
Петрозаводске. Выплавка чугуна зависела от 
военных заказов, она возрастала в годы 
Крымской и Русско-Турецкой войн. После 
реконструкции завода в 1856 году  поставки 
чугуна с Анненского завода составили более 
100 тыс. пудов в год.

Завод работал в основном на местных озерных и болотных рудах, которые добывались старинным ручным 
способом в объеме 200-300 тыс. пудов в год. Многочисленные рудники были малопродуктивными и 
удаленными  (до 80 км).  Поэтому управление завода неоднократно предпринимало поиски и разведку 
новых месторождений руды - на берегу озера Суоярви (1811-1813 г.г.), в районе озера Туломозеро (1862 г.). 
Образцы суоярвских руд были удостоены бронзовой медали на Всемирной выставке в Париже в 1877 году. 
В начале 1900-х годов Россию охватил экономический кризис, Александровский пушечный завод сократил 
свое производство. Качество "олонецкого" чугуна все менее удовлетворяло новым техническим 
требованиям. В 1905 году Анненский завод был окончательно закрыт. 



В составе Великого княжества 
Финляндского и независимой Финляндии

В результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. к России была 
присоединена шведская часть Финляндии в качестве Великого княжества 
Финляндского. В 1809 году на сейме в г. Борго император Александр I заявил о 
предоставлении княжеству внутренней и внешней автономии, введении 
финляндского подданства, сохранении лютеранской религии, шведской 
системы правления и законодательства. В 1812 году российское правительство 
передало в состав Великого княжества Финляндского районы так называемой 
Старой Финляндии – Карельский перешеек, город Выборг, северное 
Приладожье, в  том числе и суоярвские земли, присоединенные к России по 
условиям Ништадского мира 1721 г. и Абосского мира 1743 г. 

Между Великим княжеством Финляндским и остальной частью 
Российской империи существовала не только административная, но и 
таможенная граница. И Суоярви вновь становится приграничной 
территорией. 

Вхождение в состав России благоприятно сказалось на экономическом 
развитии Финляндии: значительная часть бюджета княжества шла на  
внутреннее развитие, увеличивалась численность населения, за счет 
российского рынка стабильно рос товарооборот, с 1860-х годов на ча лась 
строительство железных дорог и пе ре ори ен та ция сельского хозяйства с зем ле 
де лия на жи вот но вод ст во.

В 1857-1868 годах в Финляндии были отменены ограничения на 
свободу предпринимательства и запрет на использование леса. Это сти му ли ро 
ва ло бы ст рый рост про мыш лен но сти, осо бен но ле со пи ле ния и де ре во об ра бот 
ки.

К началу 1900 года вокруг Суоярви возникли небольшие 
лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, на которых 
работали крестьяне из близлежащих деревень. 
В 1917 году Великое княжество Финляндское стало независимым 
государством Финляндия. Суоярвские земли оставались в составе Финляндии 
до 1940 года.



Образование города Суоярви
В 1920-е годы  начинается активное развитие территорий, прилегающих к озеру 

Суоярви. Огромные площади нетронутого леса были главным ресурсом этой территории, 
поэтому повсеместно различные компании открывают здесь свои лесозаготовительные и 
деревоперерабатывающие заводы. Из-за этого Суоярви в 1920 - 1930-е годы называли «финским 
Клондайком». Сюда стали приезжать на работу люди из разных уголков Финляндии.

В 1919 году компания Aunuksen Puulike строит в Кайпе завод по переработке древесины. 

В 1920 году компания Carelia Timber строит завод в 
Лиэтэ (в районе нынешнего перекрестка автодорог на 
Сортавалу и Каратсалми). 

В 1921 году до Суоярви построена железная дорога, 
появилась станция Суоярви, но населенного пункта  с таким 
названием еще не было.

Для рабочих, обслуживающих 
железную дорогу и рабочих завода в Лиэтэ   
строятся жилые дома в районе вокзала. Так 
появляется новое поселение – СУВИЛАХТИ (с 
финского  Suvi  - южный  lahti – залив).

В 1927 году на берегу озера в 
Вяликюля компания Wiborg Wood Oy строит 
лесопильный завод, который позже будет 
переоборудован на производство бумажно-
картонной тары. Вокруг завода также 
строится жилой район Вяликюля.

Постепенно поселения Сувилахти, Вяликюля и Кайпа объединяются в один 
населенный пункт. В 1938 году построено здание муниципалитета с пожарной частью 
и гаражом на 3 машины (в настоящее время -  Детская школа искусств). Сувилахти 
становится административным центром города и муниципалитета.



В годы Зимней и Великой 
Отечественной войны

Суоярвская земля являлась местом активных боевых 
действий трижды: в период Зимней войны (1939-1940 гг.), летом 
1941 г. в ходе наступления немецко-финских войск и в июле 1944 г., 
в ходе операции по освобождению Карелии. 

При отступлении каждая армия применяла тактику 
«выжженой земли», в результате чего в Суоярви было уничтожено 
более 75% зданий и построек,  в значительной степени утеряно 
культурное наследие этой территории. 

После окончания советско-финской войны в марте 1940 г 
большая часть территорий, отошедших по мирному договору от 
Финляндии к СССР, была включена в состав Карелии. Тогда 
наряду с другими был образован и Суоярвский район с 
административным центром в г.Суоярви. 

Местное население было эвакуировано в Финляндию. Для 
восстановления города предприятий и жилых домов в город 
прибывали люди из разных областей и республик СССР. Одним из 
первых был запущен Кайпинский лесозавод, который не был 
разрушен в ходе Зимней войны. Осенью 1940 года начал работать 
Суоярвский леспромхоз.

В 1940 году была построена железная дорога Петрозаводск 
— Суоярви, что имело большое значение для восстановления и 
развития города и района. 

Во время Великой Отечественной войны, с 27  июля 1941 года по 13 июля 1944 года 
Суоярви был оккупирован немецко-финскими войсками. Освобожден в ходе Свирско-
Петрозаводской наступательной операции. 

Город вновь был в руинах, разрушен Кайпинский лесозавод, железная дорога 
Петрозаводск-Суоярви, вокруг много минных полей. 

Начались работы по восстановлению, и 
уже к концу 1944 года был запущен хлебозавод, 
открылись школа, магазин, столовая, строились 
жилые дома. Суоярвский леспромхоз начал 
подготовительные работы к лесозаготовкам.  

В 1945 году началось восстановление 
картонной фабрики и уже 30 апреля 1946  года  
был выработан первый картон.



Суоярви в советское время

В 1956 году, после шестилетнего строительства, началось 
движение по новой Западно-Карельской  железнодорожной линии, 
проложенной на север от Суоярви до Поросозеро, город стал 
железнодорожным узлом. 

В 1974 году в Суоярви построен новый ж/д вокзал, по тем временам 
один из лучших в Карелии.

С 1975 года в городе размещается  Суоярвский пограничный отряд.
В 1970-1980-е годы Суоярви активно развивался. Действовали 

Суоярвский леспромхоз, птицефабрика, бетонный завод, хлебозавод, 
типография, ПМК-85,  ДРСУ, шло активное жилищное строительство. 
Значимым предприятием  всегда являлся железнодорожный узел ст.Суоярви 

В 1990 году силами Суоярвской картонной фабрики построен 
плавательный бассейн.

Наибольшее количество жителей в городе Суоярви было в 1989 
году – 11772 человека, в дальнейшем (и по настоящее время) 
численность населения убывает.

В настоящее время Суоярви – типичный малый город России с 
интересной историей.



СУВИЛАХТИ: здания с историей
Народная средняя школа 

Школа была открыта в мае 1928 года. На 2-м этаже учились 
мальчики, на 1-м девочки. Вход был отдельным. Преподавание в 
школе велось на финском языке. В школу также ходили дети из 
близлежащих деревень. Во время войны здание школы хоть и 
пострадало, но уцелело. 

С 22 июня по 16 августа 1941 г. в этом здании располагался 
штаб 7-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ф.Д. 
Гореленко.

После войны здание восстановили, и  в нем располагалась 
средняя, а позже  8-летняя школа имени Героя Советского Союза Ф.Д. 
Гореленко. В школе был организован музей Боевой славы, школьники 
проводили большую поисковую работу.

Здание для новой школы

К концу 1930-х годов численность населения, проживающего в 
Сувилахти и прилегающих поселениях, заметно увеличилось. В школе в 
Вяликюля, построенной в 1929 году мест уже не хватало. Поэтому в ноябре 
1936 года было проведено объединение двух школьных округов Вяликюля и 
Сувилахти, в которых насчитывалось 1100 детей школьного возраста. И 
было принято решение о строительстве новой школы напротив 
Евангелическо-лютеранской церкви. 

В 1938 году началось строительство новой современной школы с 
гимнастическим залом. 

Летом 1939 года строительство было завершено. Но дети так и не 
пошли в эту школу, началась Зимняя война 1939-1940 гг.

Молокозавод

Здание построено в 1937 году. 
Молокозавод было открыт 
хозяйством, расположенным в 
Леппясюрья, а в Сувилахти молоко 
возили на переработку. В этом же 
здании располагалась и пекарня. 

Молокозавод работал в этом 
здании и в советское время до 1990-х 
годов. После банкротства 
предприятия здание было выкуплено 
местным предпринимателем и 
перестроено. 
 

Евангелическо-лютеранская церковь 

В 1928 году в Сувилахти построена 
Евангелическо-лютеранская церковь. Земля под 
строительство церкви была пожертвована 
купцом Микко Койвуненом. Рабочие чертежи 
были одобрены Министерством образования, 
строительство финансировалось  за счет гранта 
в 550 тыс. финских марок от Финского 
народного парламента. Община приобретала для 
строительства бревна, доски, гравий и камни. 

Церковь была разрушена 
в 1939 году в ходе Зимней 
войны. В настоящее время 
на этом месте 
расположена гостиница.



Парк «Сувилахти»
Suvilahti-puisto

Идеей архитектурно-планировочного 
решения

территории является особенность 
ландшафта,

а также историческая значимость.
Особую уникальность территории 

Суоярвского района
придает его нахождение в течение 

многих столетий
на границе двух культур. Также 

особую идейную важность
представляет озеро Суоярви 

и Залив Сувилахти

Арт-объект «Волны Времени».
Волна - символ времени,

а также озер и рек.

Арт-объект «Суоярвская рыбка » .
Символы и цвета объекта

напоминают о гербе Суоярви.

Арт-объект «Мир» - символизирует
Суоярви (рыба из герба города) и

Финляндию (сабля из герба страны).

Зоны :
1. Историчеcкая зона

2. Путь в историю
3. Амфитеатр

4. Волны времени
5. Суоярвская рыбка

6. Мир
7. Детская площадка
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Всероссийcкий конкурс лучших проектов создания 
комфортной

городской среды в малых городах и исторических 
поселениях
(2018 год)


