
ЗАОНЕЖСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ
от губы Пергуба до мыса Лейнаволок.

Если фотографии не загружаются, то в командной строке убрать букву s в https и нажать на интер.

губа ПЕРГУБА
Вдается в берег в 4км. южнее г.Медвежьегорск, между мысом Усов Наволок и расположенным в 2км. к северо-северо-замаду от
него мысом Толчея.

В северной части Пергубской губы находится губа Лавасгуба. В Лавасгубе живописный пляж с пологим заходом на берегу
Онежского озера.
В 1970 году здесь открыли предприятие по обработке полудрагоценных камней "121-я экспедиция, промышленная партия N13".
Через несколько лет местные называли его ласково - «Камушки». Лавас-Губа была поселком мастеров.
На западном берегу вершины губы расположен Пергубский грузовой район порта Медвежьегорск, а на северном берегу — селение
Лавасгуба.
Причал Пергубского грузового района порта Медвежьегорск расположен у западного берега вершины губы Пергуба; он
предназначен для погрузки на суда апатитового концентрата. Причал состоит из пяти расположенных в 30—45 м друг от друга
железобетонных палов. Глубина у причала 4,4 м. На причале имеются две стационарные конвейерные погрузочные машины; к
нему подведены подъездные железнодорожные пути.
Глубины в губе Пергуба 6—17 м, но от обоих входных мысов навстречу друг другу выступают рифы, усеянные подводными и
надводными камнями. Проход, ведущий в губу между этими рифами, ограждается речными и ледовыми буями. В проходе прорыт
канал шириной 60 м, глубина в котором 4,4 м. Вблизи бровок канала глубины 1,6—1,8 м.
У западного берега губы Пергуба находится островок Северный.
Становиться на якорь в губе Пергуба можно почти в любом ее месте. Якорные места хорошо защищены от ветров и волнения.
Пергубский входной створ знаков ведет в губу Пергуба между рифами, выступающими от мысов Толчея и Усов Наволок.
Передний знак установлен на островке Северный, а задний — на западном берегу губы Пергуба.
Пергубский внутренний створ знаков, установленных на северном берегу губы Лавасгуба в 350м. к западу от мыса Толчея, ведет
вдоль губы Пергуба к причалу Пергубского грузового района. Задний знак створа светящий.



АЖЕПСКИЙ ВОДНЫЙ РАЙОН

Кефтеньгуба
Губа Кефтеньгуба глубоко вдается в берег 23км. к югу от Пергубы. Наибольшая длина 15 км, ширина 1км.
Перед входом в губу Кефтеньгуба лежит много надводных и подводных камней. Через губу южнее входа построен низкий мост.
Южнее моста на западном берегу губы находится небольшое селение Федотово.
В средней части губы глубины 3—6 м, но из-за мелководья во входе и небольшой высоты пролетов моста губа Кефтеньгуба
доступна только для малых судов.
Берега преимущественно отмелые, болотистые, заросли камыша. Есть несколько стоянок для мелких лодок.
В глубине залива расположена форелевая ферма.

Губа Святуха
Глубоко вдается в берег в 6 милях к Юго-востоку от входа в Кефтеньгубу. Длина губы составляет 33 км. В самом узком месте
расстояние между берегами около 230 м, в самом широком – более 2 км.
Перед входом в губу лежит невысокий, поросший лесом остров Цинг. Южнее его у самого входа имеются подводные и надводные
камни. Глубины во входе в губу не превышают 2,1 м, а в самой губе 2—7 м.
В 1 км. от входа в губу расположен автомобильный мост, пересекающий губу. Высота моста от воды 2,5 метра. Проходить только
под средним пролетом. Под правым пролётом видны старые сваи, с левого пролёта свисает кабель почти до воды.
После моста низкая ЛЭП. Ближе к левому берегу, там где провода не так провисли можно пройти с мачтой.
Далее, справа деревня Побережье, там постоянных жителей нет, только дачники, нет и магазина.
Немного дальше справа деревня Кажма. Тут и постоянные жители, и дачники, и магазин. Есть причалы, носом может подойти и
килевая. Из Медвежьегорска ходят по расписанию маршрутки, можно по сотовому вызвать такси.
Напротив Кажмы, на восточном берегу губы, десяток домов. Металлочерепица, сайдинг, во дворах джипы.
Дальше на юг населенных мест нет.
Губа раздваивается. В западной части часты бутылки - поплавки. Сети.
Поросшие лесом острова и берега, изредка поляны, где когда-то были деревни, скалы, длинные узкие заливы с крутыми
каменными берегами.
В узких заливах глубины достаточные и для килевых лодок.
От мысов, как и везде, подводные гряды, иногда длинные.
На юго-западном берегу километрах в трех от южного тупика форелевая ферма. Постройки, садки.
В конце губы лодочные сараи, от них дорога к деревне Космозеро, примерно 1,5 км.
Практически везде отсутствует мобильная связь.

Русское название, предположительно, является переводом с вепсского. На языках финно-угорских и прибалтийских народов
«святыми» называли реки и другие водоемы, находившиеся на границе заселенных территорий. Обычно за ними не было деревень



и дорог. Для русских также было характерно давать названия со словом «святой» нетронутым, диким местам4. Святуха и сейчас
остается не заселенной. Лишь в ее северной части находится несколько небольших деревень – Побережье, Никонова Губа, Кажма.
Близ южного берега расположена деревня Космозеро.

Губа Шуньга
Губа Шуньга, или Ажепская, вдается в берег к востоку от губы Святуха. Она ограничена с севера - востока высоким и крутым
берегом полуострова Ажеп.
Юго-западный берег губы Шуньга скалистый; он постепенно повышается по направлению к вершине. В южной части его имеются
небольшие гранитные горы, склоны которых спускаются к самой воде террасами.
Глубины в северной части губы менее 4 м, в южной части они увеличиваются до 5—8 м. Северо-восточный берег губы окаймлен
широкой отмелью, с глубинами менее 2 м; юго-западный берег более приглуб. Во входе в губу грунт — песок, а в самой губе —
песок с камнем; вблизи юго-западного берега губы грунт каменистый.
Пристань Шуньгская сооружена у юго-западного берега губы Шуньга в 3,3км. к юго-востоку от мыса Кутнаволок; глубины вдоль
нее 3,7—4,4 м.
В данный момент пристань не существует. На её месте дачный посёлок.
В бухту ведёт глубоководный фарватер, который проходит вдоль западного берега губы. На картах Навионикса фарватер есть, но
глубины – далеки от реальности, показывает сплошную мель там, где по факту 2-3 м.
В губе Шуньга интересного мало, почти все берега заросли травой, хорошие подходы к скале есть только у западного берега в
глубине губы.
В 1,5 км к юго-западу от пристани расположено большое селение Шуньга.

Ажепские острова
Представляют собой четыре острова вытянутые на 2 км. к северо-западу от мыса Ажепнаволок.

Острова сложены из песка и мелкого камня; берега их сравнительно высокие, поросшие лесом и кустарником. Проходов между
островами практически нет, но есть одно место с глубиной 0,9м.
Риф Ажеп тянется на 200 м. к западо-северо-западу от северо-западной оконечности самого северного из Ажепских островов. На
оконечности рифа лежит камень с глубиной 2 м, который с севера ограждается вехой.



Знак (маяк) Ажепский установлен на возвышенности вблизи северной оконечности самого северного из Ажепских островов.
Высота маяка от основания - 19 метров.
Высота огня маяка от уровня моря - 22 метра.
Дальность видимости огня маяка - 9 морских миль.
Маяк не работает, заброшен.
С маяка открывается великолепный вид на озеро.
На Ажепских островах возможна поста новка лагеря, хотя мало дров, много мошек и высокая трава.

о.Сельг
Расположен к юго-востоку от мыса Ажепнаволок.
Остров низкий. Восточный, северный и западный берега островка приглубы, но на 370 м. к юго-юго-востоку от него тянется риф с
глубиной 1 м.
Банка с глубиной 1,2 м лежит в 2 км. к юго-востоку от островка Сельг. На банке находятся подводный камень с глубиной над ним
0,8 м. а в малую воду надводный.
Знак (маяк) Сельгостровский установлен на островке Сельг.



о.Путко.
Расположен к юго-востоку от острова Сельг, в 160 м. от коренного берега. Между островом и берегом песчаные мели.
С южной стороны острова есть небольшая защищённая глубоководная гавань. Глубина в гавани около 10 м, вокруг мели.
Вход и выход осуществляется через узкий проход.
Уединённая тихая стоянка.
Берег в гавани острова приглубый и заросший, со стороны озера галечный пляж.



ПАЛЕОСТРОВСКИЙ ВОДНЫЙ РАЙОН



о.Речной
Находится в 7 км. к востоку от острова Путко.
Юго-восточная часть острова Речной скалистая и высокая, а северо-восточная — низкая. Остров порос хвойным лесом, местами
встречаются кустарник и луга.
Берега острова довольно приглубы, опасностей вблизи них не обнаружено.
У южного берега острова имеется хорошее якорное место, защищенное от всех ветров. Глубины на рейде 10—17 м, грунт —
песок, ил и глина.
Камень, положение которого сомнительно, находится в уровень с поверхностью воды приблизительно в 1,1 км. к северо-западу от
северо-западной оконечности острова Речной.

о.Дубостров
Расположен в 1 км. к югу от юго-восточной оконечности острова Речной. Покрыт редкой растительностью.
Луда Межостровская с глубиной 1,4 м лежит в 370м. к северу от острова Дубостров.

о.Палеостров
Лежит к юго-востоку от острова Речной. Он высокий, скалистый, поросший смешанным лесом и кустарником; берега острова
обрывистые. В северной части острова находится высокая гора, сложенная из серого гранита.
Остров окаймлен отмелью; ее северо-западная кромка со стороны фарватера ограждается вехой.
Губа Кирпичная вдается в южный берег острова Палеостров. Глубины в ее средней части 4—5 м. Губа может быть использована
для якорной стоянки при северных ветрах.
Луда Зина с глубиной 0,8 м лежит в 6 кбт к юго-востоку от острова Кобылий. Она окружена большими глубинами. Луда с востока
ограждается вехой (не факт).
Буй луды Зина выставляется с восточной стороны луды Зина (не факт).



На северо-западном берегу острова Палеостров имеется приметное белое двухэтажное здание монастыря.
Монастырь действующий, сейчас активно восстанавливается.

Остров как и Монастырь имеет богатую и довольно мрачную историю:

Русский историк Е. В. Барсов отмечает, что многие документы монастыря были безжалостно уничтожены во времена Смуты и
раскола, однако считает, что старец Мисаил, монастырский келарь, в Челобитной (около 1691 года) царям Ивану и Петру
Алексеевичу указывает на время возникновения монастыря — «тому с пятьсот лет и больши», то есть на конец XII века.
Таким образом, самая ранняя дата его основания подтверждается только документами XVII века. Учредительная грамота
монастырю датируется историком В. И. Корецким сороковыми годами XV века, земли монастырю были переданы во владение при
Алексее Михайловиче.
По писцовой книге 1583 года Палеостровский монастырь был одним из наиболее значительных монастырей Заонежья (игумен, 2
священника и 49 иноков).
В начале XVII века монастырь был разорён литовско-казацким грабительским отрядом.

После падения удерживаемого старообрядцами Соловецкого монастыря, старообрядческие иноки и старцы переселились в
Заонежье и на реку Выг. Среди них был некто Игнатий который был вдохновителем самосожжения большого числа людей.
В январе 1687 года. Игнатий устроил коллективное самосожжение в Палеостровском монастыре. Погибло, по разным данным от
1000 до 2700 человек..
Пока новые иноки возрождали сгоревший Палеостровский монастырь, ученик и последователь Игнатия Емельян Иванов, перешел
на нелегальное положение, спрятавшись в лесах поблизости. Он вел партизанскую войну и занимался бандитизмом. Он грабил
окрестные церкви и монастыри, вынеся оттуда все церковные книги и утварь. Кроме того прихватывал все оружие - для оказания
вооруженного сопротивления царским войскам. Ну а препятствовавших разбою священнослужителей попросту избивали.
Местные светские и церковные власти вызвали военный отряд, для наведения порядка и устранения "воровских раскольничьих
пристанищ".
Емельян захватил Палеостровский монастырь и дал бой военному отряду.
4 марта 1687г., при осаде правительственными войсками, старообрядцы устраивают самосожженияе. Погибает, по различным
данным, от 2000 до 3000 старообрядцев (такое количество жертв появляется в новообрядческих изданиях середины XIX века), а
также захваченные ими игумен Тихон, 10 братьев и 3 причетника. При этом сгорают храмы и хозяйственные постройки
монастыря, документы.
Сам Емельян не сгорел с братией: выбравшись и подхватив оклады икон и казну монастыря, стал скрываться среди жителей
Заонежья, которые ему помогали.
Вскоре Емельяну вновь удалось захватить монастырь и организовать новое самосожжение. Однако на этот раз спастись ему, скорее
всего, не удалось: есть сведенья, что сотоварищи не дали ему уйти.

В 1755 году в числе братии числится строитель иеромонах Макарий, схимонах Саввий, монахи Филарет, Мельхиседек и
Феофилакт и 5 служителей-бельцов.
В 1764 году пришедший в упадок монастырь был отнесён к числу заштатных. Была полуразрушена пристань от напора онежских
валов.
В 1793, по другим данным в 1794 году была заново отстроена сгоревшая церковь во имя Рождества Христова.



В 19 веке, паломничества на Палеостров обычно совершались на пароходах из Петрозаводска.
В 1827 году при строителе Симеоне был построен новый каменный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы с приделами во
имя Святого пророка Илии и Святого Николая. В храме находились и мощи святого Корнилия. Другой почитаемой святыней были
мощи преемника Корнилия Авраамия Палеостровского
29 ноября 1888 г. сгорел двухэтажный каменный корпус, в котором кроме келий, помещалась также церковь.
В 1919 году земля монастыря была разделена между сельхозкоммуной и жителями острова.
В 1928 году монастырь был разрушен, храм Рождества Богородицы официально закрыт. На острове была создана колония для
малолетних преступников.
В годы Великой Отечественной войны, на острове находились финские войска.

о.Сал и о.Корела
Расположенны вплотную к друг другу и разделены глубоководным проливом, являющимся отличным укрытием от всех ветров и
якорным местом. Острова высокие поросшие смешанным лесом и кустарником.
Бухта Сал вдается в восточный берег острова Сал северо-западнее острова Карела. Она очень удобна для якорной стоянки судов,
так как защищена почти от всех ветров, а грунт в ней хорошо держит якоря. В бухту Сал можно входить с северо-востока и с юга.
Северо-восточный вход более удобен и безопасен, чем южный; глубины на его фарватере 4,8—6,7 м. Южный вход сужен
каменистыми отмелями и доступен лишь для малых судов; наименьшая ширина его фарватера 15 м; глубины на фарватере 3,8—4
м.
Пролив между островами в самой узкой части шириной около 20м. глубина более 2м.
На подходах к острову Сал, особенно к востоку и юго-востоку от него, имеются опасные банки и рифы, ограждаются вехами (не
факт).
В западный берег острова Сал вдается бухта, в которой можно укрыться от восточных ветров. Суда здесь могут подходить почти
вплотную к берегу.
От северной оконечности полуострова Клим остров Сал отделён узким проливом с глубинами около 2м.
В южной бухте острова Сал , у берега лежит притопленный бот типа Ярославец.



На западном берегу о. Корела - небольшой полуразрушенный причал. Причал представляет собой ряж (сруб) из бревен,
заполненный валунником. Сгнили доски настила, но их и заменили, частично. Но вполне достаточно, чтобы ходить не ломая ноги.
К причалу можно швартоватся бортом. Глубины у пристани 2,5—3,5 м.
Во времена СССР на острове Сал была база Гослова, а на о.Карела склад ГСМ. Заправлялись только рыболовецкие суда. До
недавнего времени на его берегу оставались заброшенные цистерны из-под солярки.
Сейчас цистерн больше нет. Кому- то понадобились.
Земля пропитана ГСМ на метр в глубь, но растительность, как в джунглях, не продерешься без мачете. Впрочем на берегу делать
нечего - мусорная свалка.
На островах есть несколько туристических стоянок.

Маяк Салостровский установлен на северо-восточной оконечности острова Сал.
По информации 2009 г. маяк действующий.
Осторожно с люком на вершине маяка. Он тяжелый если вы ее откинули, это не значит, что она сама не хлопнет вам по пальцам,
будьте осторожны;
В момент захода диска солнца за горизонт фотоэлемент маяка дает команду на включение лампы маяка, поэтому, после включения
маяка не фотографируйте со вспышкой, это может погасить маяк на неопределённое время.
Площадка маяка закрыта на замок.

Лес на островах не очень удобный для собирательства.

Толвуйская губа
Вдается в берег южнее острова Палеостров. Юго-западный берег ее высокий и приглубый, а восточный — низкий и отмелый.
Берега поросли смешанным лесом и кустарником.
В южной части Толвуйской губы и в ее вершине имеется несколько небольших, невысоких, поросших кустарником островов.
Глубины в западной части Толвуйской губы 10—20 м, а в восточной 5—10 м. В губе имеется несколько банок.



Губа Каргуба
Вдается в юго-западный берег Толвуйской губы. Восточным входным мысом губы Каргуба является мыс Карнаволок.
Глубины в губе 9—13 м. Грунт в губе глина.
Берега губы невысокие, каменистые, покрытые кустарником; местами на них видны отдельные рощи.
Губа хорошо защищена от всех ветров, кроме северо-западных.
Селение Толвуя
Раскинулось на восточном берегу вершины губы Каргуба.
Название населенного пункта происходит от двух финно-угорских слов talvi и oja, что в переводе означает «зимний ручей».
У селения очень плохо со стоянкой, нормального берега или причальных сооружений практически нет. Камни острые. Существуют
всевозможные лодочные мостки местных жителей. В самой вершине губы, у дороги, глубина у мостков около метра. На пляже в
глубине бухты берег отмелый.
Стоянка на якоре.



В посёлке имеются:
Магазины недалеко от берега. Продуктовые (очень вкусный хлеб из Великой Губы), и промтоварный с широким ассортиментом (в
т.ч. запчасти, инструмент и т.п.).
Работают образовательные учреждения (школа, детский сад) и дом культуры;
Функционирует совхоз «Толвуйский»;
Отделение «Почты России»;
Работает амбулатория.
Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 1941-1945 гг.
Памятное место, где высадился и вел бои в 1919 г. Петрозаводский отряд под командованием Антонова М.С.
Церковь Георгия Победоносца 2 пол. XIX в.
На западном берегу губы расположен причал для погрузки шунгита. Глубина вдоль него 4,4 м. Стоять у причала можно даже при
северо-западных ветрах, которые разводят в губе Каргуба сильное волнение. При отходе от причала следует остерегаться рифа,
выступающего от берега севернее причала.

Поселение было основано еще в 12 веке.
В Средние века на окрестных землях сформировался крупный административный округ Егорьевский погост, а Толвуя стала его
центром.
В 15 веке землями поселения стали владеть зажиточные новгородские бояре.
Толвуя навсегда войдет в историю как родина одного из самых почитаемых православных святых, преподобного Зосима, который
впоследствии станет основателем Соловецкого монастыря.
К середине 15 века Толвуйская группа поселений стала самой крупной в Карелии. Погост тогда состоял из двух церквей. Но
неурожайные годы и частые вторжения западных интервентов конца 16 века привели к запустению окрестных деревень.
К 1601 году Толвуйский погост насчитывал 33 деревни и починка, 24 из них относились к Никольско-Вяжицкому монастырю, а 3 –
к Шуйскому Никольскому монастырю.
В 17 веке в поселение была сослана мать Михаила Федоровича, первого русского царя династии Романовых – инокиня Марфа. Ее
ссылка продолжалась 5 лет. После освобождения в качестве благодарности крестьянскому населению погоста княгиня
пожертвовала местной церкви икону с образом Николая Чудотворца, а в Зосимо-Савватьевскую часовню передала
собственноручно вышитый шелковый убрус. Терем, в котором держали инокиню Марфу, до наших дней не сохранился.
В 1614 году деревни Толвуйского погоста и Палеостровский монастырь сильно пострадали от набегов черкасов. Во время
большого пожара 1722 года сгорели 2 деревянные церкви погоста.
В 1876 году при содействии старосты Захарьева в Толвуе была построена пятиглавая каменная церковь во имя Георгия
Победоносца.

пол-в.Клим
На северо- восточной стороне полуострова Клим расположена Клим гора. Ее высота составляет 86 м. Подняться на нее под силу
любому, независимо от возраста и физической подготовки.
Восточный склон горы ведет к небольшой песчано-галечной площадке с несколькими валунами. С острой оконечности
открывается потрясающий вид на Онежское озеро. К югу от этой точки лежит Заонежский залив, к северу – Повенецкий.
В 1993 г. был организован Ландшафтный памятник природы регионального значения «Клим-гора». Он занимает площадь 617 га.
Ландшафтный памятник создан с целью сохранения в естественном состоянии ценных природных ландшафтов, леса,
растительного и животного мира, поддержания общего экологического баланса. Кроме того, нужно было решить непростую
задачу: сохранить природу и создать условия для отдыха. Чистые и светлые хвойники состоят из высоких сосен. С восточной
стороны полуострова тянутся 2500 метров красивейших песчаных пляжей, обрамленных стеной леса.

Кроме лесничества, в границах памятника природы «Клим-гора» находится два населенных пункта: д. Лебещина и д.
Кривоноговская.

В охраняемой зоне запрещены:
любое строительство;
вырубка леса;
мелиорационные работы;
неорганизованный туризм.( Да пошли они нахрен. (Составитель))
Можно охотиться, но строго в отведенные сроки.
Разрешается ходить в лес за ягодами и грибами. Можно рыбачить, но без применения профессиональных снастей и средств. (ну
спасибо, благодетели, мля. Составитель).

На полуострове расположены позиции финской береговой батареи. Два орудийных дворика, представляющие собой круглые
бетонированные площадки для установки трофейных Советских 152-мм гаубиц МЛ-20, которые финны использовали в качестве
береговых орудий. На самом мысу расположен укрепрайон.
На острове Мег находился наблюдательный пункт этой батареи.





м.Клим нос
Является северо-восточной оконечностью полуострова Клим, ограничивает с запада северный вход в Заонежский залив.

Берег у мыса Клим-Hoc песчаный, местами покрыт мелким камнем и валунами.
В 800м. к западу от мыса Клим-Hoc находится высокая приметная гора Клим, поросшая густым хвойным лесом. В 500м. южнее
горы Клим приметна вершина другой горы, также поросшей хвойным лесом.
Возвышенный мыс был удобным местом для размещения наблюдательных военных объектов и оборонительных укреплений.
Сейчас здесь сохранились финские окопы, остатки блиндажей, колючая проволока времен Великой Отечественной войны.



Риф с глубиной 3,7 м на его восточной оконечности тянется на 850м. к востоку от мыса Клим-Hoc. С запада риф ограждается
вехой.
Обходить мыс лучше на достаточно большом расстоянии от берега, из-за маленькой глубины.

о.МЕГ
Расположен практически посередине Заонежского залива, между полуостровом Клим и Челмужской косой.
Остров высокий поросший сосновым лесом и кустарником, окаймлен отмелью. На нем расположена гора Meг высотой более 40 м.
Берега острова крутые и местами обрывистые; пологие берега имеются здесь лишь вблизи мысов и с севера, где присутствует
пляж.
Мегостровский створ светящих знаков, установлен в южной части острова Мег, на высокой горе и виден издалека. Створ ведет по
Корабельному фарватеру.
Риф (подводная коса) с глубинами 0,3 - 1,1 — 2,3 м. тянется на 1 км к востоку от восточной оконечности острова Мег.
Банка с глубиной 0,9 м находится в 200м. к северо-северо-западу от северной оконечности острова Мег.

Для подхода к острову возможны два варианта:
Для короткой стоянки и высадки в хорошую погоду и быстрого посещения финского НП на вершине горы, надо подойти к южному
берегу острова точно под нижним створным знаком, откуда круто вверх, мимо верхнего створного знака а затем вдоль гребня
холма до вершины острова ведёт тропинка.



Чтобы добраться до финского НП с северной стороны, с пляжа, надо пойти по тропинке которая идёт вдоль берега и она приведёт
к НП.
Для длительной стоянки подойдёт пляж на северной стороне острова. Дно - песок. Суда с малой осадкой можно втаскивать носом
на берег. Около пляжа есть полуразвалившаяся рыбацкая избушка.
На всём протяжении пляжа есть туристические стоянки с кострищами.

В августе 1919 года островом овладели руководимые британцами белые части Северной России.
11 октября 1919 года Советская Онежская флотилия высадила десант на остров. Красноармейцами было захвачено: «захвачено 7
орудий морских, из них 2 тяжёлых, радиостанция, огнеприпасы и пр.»

В 1941-44 годах остров находился под финской оккупацией.
Финнами на острове был построен укреплённый пункт. Берега острова обильно опутаны колючей проволокой, ей же остров
разделён на отдельные сектора. На западном мысу, рядом с пляжем отрыты круглыее окопы- орудийные дворики на которых
финны устанавливали два 76-мм орудия 12-й лёгкой батареи . Так же орудийная позиция находится около НП.(финское фото с
острова Мег ниже)

Точно на самой верхней точке острова находится бетонированный, двухэтажный НП , (наблюдательный пункт) финской армии,
окруженный окопами. Смотровая щель направлена на В-ЮВ. Сверху дворик для дальномера.
Доступ в пункт открыт. Особое внимание открытым люкам-колодцам для стока воды расположенным у дверей НП. Панорамных
снимков не получится, сектор наблюдения НП зарос кустарником и деревьями.
Наблюдательный пункт служил для корректировки артиллейристского огня финской береговой батареи на полуострове Клим, где
стояла пара трофейных Советских 152-мм гаубиц МЛ-20, которые финны использовали в качестве береговых орудий.
Существует ошибочное мнение, что НП на вершине острова Мег, это дот(долговременная огневая точка), и что его построили
Инопланетяне Англичане - интервенты во время гражданской войны, и что в круглом углублении на вершине стояло орудие,
(пулемёт, зенитка, прожектор), и что открытые круглые люки при входе ведут в заваленные или взорванные подземные
помещения.
Всё это домыслы.

Это не Дот, а именно классический финский НП для корректировки артиллеристского огня. Подобных типовых сооружений полно
на Ладожском озере. Фотографий из финского архива тоже полно.
Англичане его не строили.
На вершине спроектировано место под артиллейристский дальномер.
Люки никуда не ведут, это ловушки для гранат закатываемых под двери НП в случае штурма, и дренажные колодцы.



В 1941 году финны рвались к Медвежьегорску и Повенцу, чтобы перекрыть движение на Беломоро-Балтийском канале.
Около Повенецкого шлюза скопилось большое количество судов в надежде уйти на север от наступающих финнов. Два каравана
успели это сделать не смотря на замерзающий на глазах канал. Многие суда вмёрзли в лёд в районе Выгозера и остались там
зимовать.
Однако неподалеку от шлюза № 1, на рейде у входа в ББК, скопилось немало самого различного флота. Здесь были баржи с
грузами и эвакуированным населением из Петрозаводска и Подпорожья, не успевшие уйти по Волго-Балту, пароходы
сплавконторы, баржи, лихтера, технический флот Беломорско-Онежского пароходства и других организаций, расположенных на
Онежском побережье.
Но канал принять больше никого не мог. Он элементарно замерз. На рейд выехал старший диспетчер Повенецкого техучастка В. В.
Кувшинов, который побывал на судах стихийно собравшейся флотилии и сообщил эту печальную новость судоводителям. Да они



и сами это хорошо понимали.
Оставаться у Повенца для речников было равносильно самоубийству. Финские войска теснили наши части уже под самим
Повенцом. А после того, как Повенец пал, и финны вышли к каналу, суда и вовсе оказались на расстоянии прицельного выстрела.

В ночь на 10 ноября флотилия снялась с якорей и двинулась на юг, в Онежское озеро, в свой последний отчаянный рейд.
Пробиться сквозь льды караван сумел лишь до Мегострова, что на траверзе: мыс Клим Нос, на западном берегу залива, и
Челмужи, на восточном берегу. Здесь суда вмёрзли в лёд. На помощь из Шалы вышли пароходы «Ульяновск» и «Шалопасть», но
они были столь же неприспособленными к плаванию во льдах и не смогли оказать серьезной помощи.
Что стало с караваном дальше, расскажем строчками вахтенного журнала, который вели смотритель Мегостровского маяка
Онежского технического участка Беломорско-Балтийского канала Аким Петрович Рубцов и бакенщица П. С. Рубцова, вероятно,
его жена.

«....10 ноября. В 5 ч. с севера к Мег-маяку в замерзшем льду подошел п/х с баржей и катером. 19 ч. 20 м. с севера на юг прошел
буксирный п/х «Металлист» с двумя баржами и одной нефтянкой. Ночевал против Мег-маяка во льду на рейде. (Направление на
север означает – к Повенцу и Беломорско-Балтийскому каналу, на юг – в Онежское озеро – прим. авт. К.Г.)
11 ноября. В 11 ч. п/х «Металлист» снялся с якоря и курсировал на юг во льду. В 11 ч. 20 м. п/х «Восток» с возом подошел к
Мегострову для погрузки дров для топлива и тут же у Мегострова замерз во льду – целиком со своим возом.
В 14 ч. п/х «Металлист» вернулся к Мегострову и целиком со своим возом замерз во льду.
В 1941 году – с 12-го на 13-е ноября, в 12 часов ночи финны забрали в плен баржи и пароходы, зазимовавшие у Мег-маяка и
маячный состав – смотрителя и бакенщика, и команду п/х и барж и всех сколько везли эвакуированных на баржах.
13 ноября. Утром с рассветом русские партизаны с финнами вели ружейную стрельбу примерно часов до 12-ти дня.
14 ноября. Примерно с 9 часов утра появились русские 3 самолета и обстреливали пулеметным огнем караван, то есть баржи и
пароходы, замерзшие во льду вблизи Мегостровского маяка. Кроме пулеметного обстрела с самолетов пустили две бомбы, но
значительного удара каравану не нанесли.
Буксирные пароходы «Металлист», «Свияжск», «Восток», «Шалопасть» достались финнам. Пароход «Работник» отчалил свой воз,
оставил во льду и ушел порожнем на юг вместе со встречным пароходом «Воробьев» («Яков Воробьев» – прим. К. Г.). Финны
приняли меры, [стали] ломать лед пароходами и взрывать [для того, чтобы] сопровождать караван, то есть баржи в Кал-губу для
разгрузки что только какие товары имелись на баржах.
15 ноября. Маячный состав, смотрителя и бакенщика, с Мегострова финны эвакуировали в Толвуйский сельсовет на
местожительств...»

Вахтенный журнал маячника Мегостровского маяка Акима Петровича Рубцова за 1941 год, который он не только сохранил, но
продолжал вести на оккупированной территории до самого дня освобождения, -- пока единственный из введенных в
общественный оборот документальных свидетельств трагедии третьего ледового каравана в Онежском озере, оставленных его
непосредственным свидетелем.

Во время захвата солдатами противника мирного каравана в Онежском озере, оценив безвыходность положения, капитан парохода
«Металлист» Егор Иванович Заонегин, практически на глазах у финнов утопил в озере важнейшее судовое оборудование и
секретные документы. Финны расстреляли капитана тут же, на льду, у борта его парохода. В сети нашлась единственная
фотография героя из газетной статьи.



Попытки овладеть Мегостровом продолжались до середины апреля 1942 года. К сожалению, безуспешные. Финны отбили все
атаки.
Оборону на восточном берегу озера и на Челмужской косе занимали пограничники.
Вот как описан бой 30 декабря 1941 года за овладение островом Мег в книге «История 80-го пограничного отряда войск НКВД
Карело-Финского округа»:

«Один батальон 80-го пограничного полка с приданными резервными подразделениями Красной Армии к девяти часам вечера 30
декабря 1941 года сосредоточился на исходный рубеж для наступления в двух километрах от острова, занятого врагом.
Пограничникам предстояло наступление по льду на остров.
Была лунная декабрьская ночь. Эшелонированным порядком бойцы шли на сближение с противником. Вот уже 150 метров
осталось до острова. Фашисты открыли усиленный огонь. Бойцы залегли. Высоко над горизонтом плыли облака. Вот одно из них
заслонило отблеск лунного света. И этот момент использовал находчивый командир.
С возгласами «За Родину! За Сталина!» - повел он своих, одетых в масхалаты бойцов, в атаку, и тут вражеская пуля ранила
командира, но не ружейно-пулеметный огонь врага, ни его преимущество в технике, ни 70 градусная крутизна берега острова, ни
выход командира из строя – ничего не могло сломить боевого порыва советских воинов. Цепляясь за каждый кустик и помогая
друг другу, они продвигались вперед. Воодушевленные боевым комиссаром, пограничники проявили исключительное мужество,
отвагу и смекалку.
Завязался тяжелый бой в глубине обороны противника, были уничтожены при этом до 40 фашистских солдат и офицеров. Когда к
финнам пришло подкрепление, пограничники были вынуждены отходить.
Для прикрытия отхода командир оставил пулеметное отделение, которое обеспечило организованный отход наших подразделений.
Тогда финны весь свой огонь обрушили на горстку храбрецов, убив несколько человек из отделения…»

Полное освобождение Мегоострова, Повенецкого и Заонежского заливов произошло только 1944 году.

КАЛГОСГУБА
вдается в берег в 2 км. к северо-западу от острова Калг. Ее северо-восточным входным мысом является мыс Васькин Наволок,
вблизи которого лежит островок Кобылин.
Юго-западный берег губы высокий, поросший смешанным лесом и кустарником; северный ее берег ниже. Глубины во входе в губу
более 5 м, а в самой губе 2,5—3,3 м. Грунт в губе песок и ил; у берега встречаются камни. В глубене губы тростник.
У юго-западного берега губы Калгосгуба находится разрушенная пристань. Глубины у пристани 2,3—2,8 м. (визуально пристань
отсутствует)



От мыса Васькин наволок тянется цепочка островов и луд по направлению к острову Калгос. Самый крупный остров цепочки -
Березовец. Между островами и лудами глубины до нуля.
Между о.Березовец и о.Кобылин есть глубоководный проход, позволяющий выйти из бухты.
Калгосгуба неплохое укрытие от волнения со всех сторон кроме юго-востока

о.ЕЛОВЕЦ
Представляет собой узкую галечную отмель с парой кустов.

о.БЕРЕЗОВЕЦ
расположен в 750м. к западо-северо-западу от острова Калг и отделен от него мелководным проливом. Грунт в проливе
каменистый. Берега острова низкие, поросшие невысоким кустарником. Восточный его берег приглуб.

Луда ОДИНОКАЯ
Глубиной 0,3 м находится в 500м. к северо-западу от острова Березовец. От лежащего к северо-западу от нее островка Кобылин
она отделена проливом, наименьшая глубина в котором 4,6 м.

о.КАЛГОС или Калг
Высокий, поросший лесом и кустарником каменистый остров, окаймлен отмелью.
Калгостровский проход, глубоководный, пролегает между островом Калг и опасностями, простирающимися к востоко-юго-
востоку от него и ограждаемыми с юго-востока вехой,
За Калгостровским проходом, в направлении на юго - восток до островка Еловец, а далее на юг до островка Березовец (другой
Березовец), островка Одинокий и луды Одинокая (другая Одинокая) простирается цепочка луд и камней с глубинами до нуля.



о.СИДОСТРОВ
Расположен в 2,5 км. южнее острова Калгос в 300м. от коренного берега.
Пролив между островом и берегом глубиной до 4м. и может служить укрытием при ветрах с восточных направлений.

Губа ОРЛОВА
Расположена в 5,5км. южнее о.Сидостров.
Губа мелководная. Вся губа и её южный выход в Онегу заросли камышом, У берега лежит несколько небольших низких островов,
окруженных опасностями.
Как укрытие для килевых бесперспективна.



Однако мелкосидящие и маломеры могут найти туристическую стоянку на западном берегу острова расположенного южнее
о.Никольского.
Приглубый берег, туристическая инфраструктура, тропинки, выход на открытую (западную) сторону. Место удобное.
Присутствуют бобры. Берегите деревянные рули, вёсла и шверты :)

Губа ДОЛГАЯ
Расположена в 2,5км. южнее губы Орлова.
Мелководная. Со стороны озера прикрыта островом Берёзовый.
Пролив между островом и берегом имеет глубину около 5м. и может служить укрытием при ветрах с восточных направлений.

Губа ЛЮМБА (Заболотье)
Расположена в 2 км. южнее губы Долгая.
Берега губы невысокие и каменистые.
На берегу вершины губы находится небольшое селение Афонино, окруженное лугами и пашнями.
В селении имеется небольшой причал для маломерок.
Глубины во входе в губу 3,6—5 м, а в средней ее части не более 3,6 м.
При входе в губу лежат две луды с глубинами 0,4 и 0,3 м. Одна из них носит название Вицинская.



о.ПЕЧИХА
Лежит напротив губы Люмба, в 1 км. к северо-северо-востоку от острова Большой Сосновец.
Островок низкий, лишенный растительности. Около островка имеются опасности, камни.
На островке установлен навигационный знак Кузарандский.

Бухта ВИЦИНЦЫ или ВИЦИНО
(См. фото вверху.)
Вдаётся в берег в 550м. западнее острова Большой Сосновец, защищена от всех ветров.
С юга в бухту могут входить суда с осадкой до 4,5 м, а с севера — суда с осадкой до 3,6 м. Грунт в бухте ил и песок.
Западный берег ее низкий и отмелый, северный и южный — каменистые и приглубые.
На северном берегу бухты расположено небольшое селение Вицино.
Вблизи селения построены рыбацкие причалы Вицинцы. Глубины вдоль причалов 2,7—3,5 м. В 50 м к югу от них находятся
подводные ряжи, ограждаемые двумя вехами. Много людей и лодок.
В южной части бухты расположено селение Шиловцы. В селении два причала. Один частный, второй принадлежит
гидрографической службе, у них там домик, сарай, барахлишко навигационное - вехи, бакены и т.д
Из Винниц и Шиловцов можно сходить в селение Кузаранда где есть полноценный магазин. Не близко.

о.БОЛЬШОЙ СОСНОВЕЦ
Прикрывает бухту Вицинцы с востока. Отделен от берега проливом, глубины в котором 3,6—4,5 м. В 200м. к юго-востоку от него
лежит остров Малый Сосновец.
Острова невысокие, поросшие низким лесом и кустарником. У берегов острова Малый Сосновец встречаются подводные камни.
Риф Сосновецкий с глубинами 0,8 м и менее тянется на 200м. к западу от средней части западного берега острова Большой
Сосновец.
Риф, на котором имеется осыхающий камень, выступает на 250м. к юго-востоку от острова Малый Сосновец. С юга он
ограждается вехой. У острова Малый Сосновец встречаются подводные камни.
Большим судам на якорь можно становиться за островом Большой Сосновец, выбирая место в зависимости от направления ветра.

Риф Сосновецкий с глубинами 0,8 м и менее тянется на 280м к западу от средней части западного берега острова Большой
Сосновец.
Риф, на котором имеется осыхающий камень, выступает на 370м. к юго-востоку от острова Малый Сосновец. С юга он
ограждается вехой (не факт).

КУЗАРАНДА
В переводе с финского Кузаранда означает еловый берег.
Селение Кузаранда раскинулось на берегу губы Мишалева в 1,7км. к югу от Вицинской губы.
Губа Мишалёва мелководна от 0 до 0,5м. и абсолютно не пригодна для укрытия и подхода.
Губы лежащие южнее, за мысом Кузаранда наволок тоже мелководны.
Единственное место где можно более менее пристать к берегу, это приглубый берег между губой Мишалёва и мысом Кузаранда
наволок.
Луда Бережная-Кузарандская с глубиной 1м. лежит вблизи приглубого берега в 300м. от берега.



В 1375г. встречается первое упоминание жителей Кузаранды — «кузаране», в Мировой грамоте старост Вымоченского погоста,
шуньжан, толвуян и кузаран с челмужским боярином Григорием Семеновичем.
Толвуйский и Кузарандский погост на тот момент ещё имели корни прибалтийско-финских народов
В 1563г. поселение упоминается в «Писцовой книге Обонежской пятины».
В 1620 году это  уже «...волостка ...Толвуйского погоста на Онего озере».
Погост – то есть административный центр  расположен на прибрежной сельге (кряж, каменистые возвышенности) , поэтому его
хорошо видно как с воды, так и с приходских деревень, расположенных в окрестностях.
Кузаранда в прошлом это 29 небольших деревень.  Это Беляева Гора, Кошкино, Пальцево, Лисицыно,… В окрестностях Кузаранды
есть и поселения с названиями Пелдожи ( поле -вепск.), Кохты (мелкий камень –вепс.), Чуры (расположенный напротив – вепс.).
Уже сами названия говорят, что по мере притока славянского населения из новгородских земель происходило этническое и
языковое взаимодействие. В результате выработался совершенно оригинальный по своим особенностям язык заонежан. Он
сохранил, с одной стороны, древнерусские обороты, которые уже забыты на  новгородской родине, сохранил древнерусское
звучание некоторых слов. С другой стороны, в нем имеются яркие прибалтийско-финские следы. Все эти взаимопроникновения и
просматриваются и в топонимике Заонежья. Это стало возможно при близком проживании русских, карелов, вепсов…
Названия говорят не только о топонимических особенностях местности, но и с именами первопоселенцев или владельцев
однодворных деревень.

Церковь здесь была с 1563 года, но была восстановлена после пожара.
Между 1761-1765 годами. Это был высокий шатровый храм на каменном фундаменте, позже рядом была срублена колокольня,
которая через несколько лет была соединена с храмом галереей. 
Эта церковь сгорела в 1919 году.

По сведениям на 1911 год в Кузаранде действовало земское училище
26 июня 1939 года постановлением Карельского ЦИК в деревне была закрыта церковь.

В районе Кузаранды всегда были  промысловые участки  на Онежском озере по ловле сигов и ряпушки. Множество каменистых
островков и луд создают благоприятные условия для нагула и нереста палии, окуня и налима. Мелководные, заросшие водной
растительностью заводи и заливы - идеальное место для нереста щуки и леща. Повсеместно у каменистых берегов места нереста и



нагула хариуса. Район богат корюшкой. Акватория вокруг близлежащих островов является одним из излюбленных мест активного
питания онежской форели (кумжи) и судака. Нерестовые миграции лосося и кумжи в реки северной части Онежского озера,
проходят в районе Кузарандского побережья.

Сегодня в Кузаранде живут около 90 человек.
В посёлке есть магазин
Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны.
Могила комсомолки Таси Мухиной, партизанки расстрелянной финскими фашисткими захватчиками (1921-1942 г.г.)
огила сказительницы Ирины Андреевны Федосовой (1831-1899 г.г.) родившейся в этих местах.
В библиотеке создан Музей народной сказительницы Федосовой Ирины Андреевны.

Острова ТЕЛЯЧЬИ
Расположены в 2,5 км. к югу от мыса Кузаранда Наволок и в 400м. от берега.
Они состоят из трех островов: Шалаха, Ситник и Телячий.
Острова низкие, поросшие невысоким лесом. Глубины в проливе, отделяющем их от берега, 3—4,2 м.
Якорное место, защищенное от всех ветров, кроме юго-восточных, находится западнее острова Телячий; глубины здесь 2,4—3,6 м,
грунт — жидкий ил.
Риф с глубиной 0,6 м в южной части тянется на 500м. к Юго-востоку от острова Шалаха.
Луда Телячья с глубиной 0,6 м лежит в 750м. к Северо-востоку от острова Телячий.

губа ФЕЛИКСИНА
Находится в 4км. к югу от Телячьих островов.
Берега губы поросли лесом и кустарником. Населённых пунктов вблизи нет.
Глубины у входа в губу 4 м, а в средней ее части — более 2 м. Она может служить убежищем для небольших судов при западных и
северных ветрах.



При входе в губу следует держаться ее середины.
Луда Сковорода с подводными и надводными камнями лежит у входа в губу Феликсина в 750м. к Юго-Юго-Востоку от мыса
Феликсин Наволок — ее восточного входного мыса.

ТАМБИЦКИЙ ВОДНЫЙ РАЙОН



мыс Тамбиц нос
Маяк Тамбиц-Нос установлен около мыса Тамбиц-Нос.
Дальность видимости огня: 9 миль
Высота сооружения: 25 м.
Высота над уровнем моря: 23 м.
Риф с подводными и надводными камнями выступает на 200м. к югу от мыса Тамбиц-Нос.



Во время Великой Отечественной Войны финны установили на мысу Тамбиц нос 3 75мм морских орудия Кане.
На местности обнаружены:
Множество стрелковых ячеек выложенных из камней, остатки блиндажей, и один орудийный дворик (круглая яма диаметром
около 7-9м. обложенная камнями, в центре возвышение из камней на котором растут деревья), остатки колючей проволоки по
берегам.

Губа Тамбица



Расположена сразу к западу от мыса Тамбиц наволок. Западным входным мысом губы Тамбица является мыс Риснаволок, а
восточным — мыс Тамбиц-Нос.
Берега губы невысокие, поросли лесом и кустарником. Глубины во входе в губу Тамбица 5м и постепенно уменьшаются до 2 м в ее
вершине.
Наиболее приглуб восточный берег губы; изобата 2 м подходит почти вплотную к нему. Губа Тамбица служит хорошим убежищем
для малых судов при всех ветрах, кроме южного.
Риф с глубинами менее 2 м тянется на 100м к югу от мыса Риснаволок.

Губа Рисгуба
находится непосредственно к западу от губы Тамбица. Берега губы Рисгуба невысокие, приглубые. Западный берег порос
кустарником, восточный местами заболочен. Глубины у входа в губу более 5 м, а в ее вершине — 3м. По центральной оси губы
торчат два топляка, будьте внимательны. Губа Рисгуба удобна для якорной стоянки при ветрах с запада, севера и востока.

Губа Габгуба
Вдается в берег западнее губы Рисгуба. Берега губы Габгуба низкие, у восточного ее берега встречаются подводные камни. У
входа в губу глубины более 2 м, а в средней се части они уменьшаются до 1 м.

Губа Черная (Тамбицы)
Лежит юго-западнее Габгубы.
Берега ее низкие, поросшие кустарником. Глубины во входе в губу около 3 м, в средней ее части они уменьшаются до 2 м. Поперек
входа в губу возможны ряд вбитых в грунт свай, находящихся под водой. Западная часть губы захламлена топляками.
Банка с подводными камнями, глубина над которыми' 0,2 м, лежит в 460м к юго-востоку от входа в губу Черная.
На западном берегу губы расположено селение Тамбицы, около которого находится причал Тамбицы. Длина причала 60 м,
глубины у причала 2,1—3,6 м. Глубина у западной стенки 1м.
Причал насыпной с деревянной стенкой в сторону берега. Пристань уже почти разрушена и вся заросла, зато отличная защита.
Имеется грунтовый слип.
В селении Тамбицы расположен гостевой дом со своим причалом. Предоставляются услуги прачечной.
Неподалёку от поселка, в 1 км. от причала, расположена историческая деревянная часовня "Николая Чудотворца в Тамбицах".
Полуостров на котором расположен посёлок Тамбицы напоминает профиль лошадиной головы :)



о.ВОРОНСКИЙ (не путать с о.Вороний, лежащий южнее.)
Расположен в 4,5 км южнее от м.Тамбиц нос.
Остров отделен от берега материка мелководным и заросшим камышом проливом. Берега острова Воронский низкие. На острове
есть дом и два причала.
За островом лежит ещё один островок Васильев, за которым, в небольшой губе расположена база отдыха "Чистая Карелия".
Гостевой дом, баня, деревянный причал.
Луда Олехина с глубиной 0,8 м лежит в 2,5 км. к Востоко-северо-Востоку от острова Вороний. Ограждается вехами.





ВОРОНИЙ ОСТРОВ
Лежит вблизи юго-восточного берега полуострова Заонежье. Берега острова поросли кустарником, в северной его части видна
небольшая часовня.
Южная часть пролива между островом Вороний и берегом материка мелководна и для плавания непригодна.
Северная часть пролива доступна для судов с осадкой до 2,5 м; при подходе к этой части пролива следует остерегаться луды
Воронская с глубиной 1,4 м, которая расположена посредине северного входа в пролив.
Западный берег острова Вороний, это приглубый галечный пляж, но не для килевых. Остров маленький, но укрыться за ним и
переночевать можно вполне.
При ветрах с северо-юга-востока и востока, за остров заходит волна и стоять не комфортно.
Луда Речная с подводными и надводными камнями находится в 2,5км. к востоку от острова Вороний. Луда ограждается вехами.



В Поселке Вороний остров расположен одноименный гостевой дом с причалом.

В посёлке имеется деревянная часовня усекновения главы Иоанна Предтечи.
На острове Вороний, стоит деревянный храм Иоанн Предтеча (1750-1770 гг), ветшает, и небольшая часовенка тех же лет в
хорошем состоянии.
Внутри на стенах граффити не менее чем столетней давности, по старой орфографии, оставленные людьми, которые попали на
остров после кораблекрушений. Есть подробные, с описанием событий. Сейчас мели обставлены и проблем нет, а раньше место
было опасное. Есть надписи и более современные, женщинам и детям лучше не читать.
Просьба не уподобляться тёмным предкам и современным дебилам и ничего на стенах не писать.
В часовне хранится каменный крест, с которым связаны местные легенды. Согласно им, крест периодически (с целью его же
сохранности) увозят куда-то в обжитое место: в музей или действующий храм, однако через какое-то время он самостоятельно
возвращается на Вороний.

На острове есть памятный знак группе туристов – московских студентов лыжников, которые в новогодние праздники с 2008-
на2009 год, вышли из посёлка Вороний остров и на траверзе мыса Варнаволок провалились под лёд.



«Туристическая группа, в количестве 10 человек, зарегистрированная при МГТУ им. Баумана, 29 декабря 2008г прибыла в город
Медвежьегорск для совершения лыжного похода. Они двигались вдоль берега Онежского озера, в 5 км от поселка Типиницы, когда
шесть человек из них решили пересечь губу. Приблизительно в 14 часов, в 30 метрах от берега 6 человек провалились под лед. 5
человек утонули, 1 человек (девушка) выбралась на берег сама.»

ТИПИНИЦКИЙ ЗАЛИВ
Имеет отмелые, окаймленные подводными и надводными камнями берега. Вход в залив расположен между Пажгубскими
островами и мысом Варнаволок, находящимся в 3,2км. к востоку от них.
В средней части залива глубины в основном более 10 м, грунт — глина и камень.
Окрестные воды Пажгубских островов изобилуют надводными и подводными камнями, ходить туда не надо.



бухта Типиницкая. Расположена в северной части Типницкого залива. Глубины в средней части бухты 7—10 м, грунт — ил с
песком. Бухта защищена от всех ветров, кроме южных, и удобна для якорной стоянки.
Причал Типиницы, находится у западного берега бухты Типиницкая, на местности отсутствует.
При входе в бухту, слева есть две маленькие бухточки. Удобнее и защищённее оказалась первая по ходу, хотя она не совсем бухта, а
скорее лагуна, но на волноопасном направлении заросшая камышом. Не для килёвок.
Банка с глубиной 1,8 м лежит посредине входа в бухту Типиницкая в 2км. к северо-западу от мыса Варнаволок на восточной
стороне фарватера; с запада она ограждается вехой.
В глубине бухты расположены лодочные причалы-мостки местных жителей.

селение Типиницы
расположено на а северном берегу бухты. В современной деревне постоянно живет чуть больше двадцати человек.
В селении есть два гостевых дома: "Типиницы" и "За Онегу"

Деревня Типиницы  упомянута в Писцовой книге 1646 года.
В 18 веке в приходе было около семидесяти дворов и 797 жителей.
Вознесенская церковь была срублена в 1781 году.  Она просуществовала до 1970-х годов, сгорела уже в конце XX века.
В церкви было найдено и несколько прекрасных произведений XVII века. Само обилие икон наводит на мысль, что здесь в XVII
веке была целая художественная мастерская. К тому же, на многих иконах сохранились надписи, сообщающие, что вещи
исполнены именно в Типиницах.
В XVII веке село было значительным художественным центром со своей иконописной мастерской.
В Петрозаводске в музее изобразительных искусств,  хранится икона из Типиниц « Никола Можайский с житием»  1667года
писания.



В 2015 г. в деревню Типиницы, на место старого сгоревшего храма, из нежилой деревни Яндозеро, была перевезена в разобранном
виде и собрана, деревянная шатровая церковь Варвары Великомученницы, типа "восьмерик на четверике" с трапезной и
колокольней (кон. XVIII в.)
Колокольня Варваринской церкви построена в XVIII в. и представляет собой небольшой, в несколько венцов, четверик в
основании стройного восьмигранного сруба, открытая площадка звона, крытая высоким шатром, непосредственно под которым
подвешивались колокола.
В 1865 г. (ещё в деревне Яндозеро), храм ремонтировали: перебрали сруб, растесали окна в трапезной, заново прорезали окна в
помещении собственно церкви и алтаре.
Во время реставрации 1980-х гг. с храма сняли позднюю тесовую обшивку, под которой открылись старые бревенчатые срубы с
неровной поверхностью – памятник обрел былую гармонию.
В ноябре 2015 г. министерства культуры России и Карелии принимают решение о переносе памятника в близлежащее обитаемое
село Типиницы, где его можно поставить на месте давно утраченного деревянного храма.
От причалов до церкви около 1 км.
С воды кажется, что до церкви– рукой подать. К церкви две дороги, они расходятся после причала, а перед церковью снова
сходятся.
В Типиницах у дороги по направлению к деревне Поля стоит маленькая часовня Святого Духа, построенная в наше время руками
сельчан.

м.ЛЕЙНАВОЛОК
Расположен в 5,5км. к юго-западу от Типиницкой бухты.
Является самой южной точкой Заонежского полуострова. Мыс низкий, покрытый кустарником; к северу от мыса растет лес.
На Мысу установлен Знак-Маяк белого цвета, приметный издалека.
Отмель выступает на 550м к югу от мыса Лейнаволок. С юга она ограждается вехой и южным буем.
Предупреждение из лоции для больших судов: При повороте на Каткасский озерный створ нельзя подходить к мысу Лейнаволок
ближе чем на 1 км. (5 кбт.)



ОТ м.ЛЕЙНАВОЛОК до о.ШУНЕВСКИЙ.
Берег изрезан мелководными губами. В большом количестве присутствуют луды и камни.
Информация об условиях плавания в этом районе отсутствует.



____________________________________________________________________________________________


