
1 слайд:Терский район 

Административно-территориальная единица и муниципальное образование в 

юго-восточной части Мурманской области. 

Дата образования:1 августа 1927 г. 

Население:4 682 чел. (2021 г.) 

Площадь:19 310 км² 

 

2 слайд: Терский район имеет свои герб и флаг, являющиеся официальными 

символами муниципального образования Терский район Мурманской 

области, внесенными в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации с присвоением регистрационных номеров 7792 и 7793. 

Геральдическое описание герба: "В Лазоревом поле ожерелье из серебряных 

жемчужин, сопровожденное внутри  семгой того же металла, а в главе - 

золотым северным сиянием в виде лучей." Герб может воспроизводиться в 

двух равно допустимых версиях без короны и со статусной территориальной 

короной установленного образца. Геральдическое описание флага: 

"Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, в середине полотнища - фигуры из герба Терского района, 

выполненные желтым и белым цветом."   

 

3 слайд: До XII века Крайний Север казался русским людям снежной страной 

с непроходимыми дебрями и высокими горами. Но благодаря первым 

экспедициям новгородцев на Белое море Кольский край открылся им с очень 

привлекательной стороны - богатый рыбой и зверем. Именно отсюда - с 

Терского берега и началось заселение русским народом Кольского 

полуострова. 

Первое свидетельство об установлении власти на земле Тре, так некоторое 

время звался полуостров в древних хрониках, содержится в Новгородской 

летописи 1216 года. Среди знати, погибшей в Липицкой битве под Суздалем, 

упоминается «терский даньник», то есть сборщик дани, Семьюн 

Петриловиц.  

благодаря своему расположению на побережье Белого моря он является 

настоящей жемчужиной Кольского полуострова. 

4 слайд: Самое раннее упоминание о конкретном поселении содержится в 

летописи 1419 года, и говорится в ней о Карельском погосте на реке Варзуге. 

В 1466 году в документах появляется еще одно название селения - Умба. 

 

5 слайд: Существует две основные версии о том, что означает название 

«Умба». 

В переводе с финно-угорского «Умба» — «закрытая». Река, загромождённая 

или занесённая чем-либо. (Одноимённая река, на которой расположено 

старое село Умба, очень порожистая) 



От саамского «умп» или «умб» — «закрытый». Так коренным населением 

было названо большое озеро Умбозеро, зажатое Ловозерскими и 

Хибинскими тундрами. А уже от имени озера произошло несколько 

названий. Наименование реки, губы и селения. 

 

6 слайд:Природно-археологический памятник  (IV-II тыс. до н.э.) 1200 

наскальных рисунков 4-5 тысячелетия до н.э. 5 июля 1997 года на острове 

Каменном обнаружили сотрудники Ревдинского краеведческого музея во 

время сплава по реке Умба. 

 

Петроглифы Канозера по праву считаются одним из самых древних следов 

человека на Кольской земле. Наскальные рисунки расположены на трёх 

островах и на прибрежной скале; больше всего изображений находится на 

острове Каменный. Канозерские петроглифы действительно уникальны: в 

мире мало мест, где наскальные рисунки расположены так кучно и столь 

разнообразны. 

На рисунках изображены люди (антропоморфы), звери (лоси, олени, 

китообразные, рыбы, змеи, бобры, медведи, выдры, птицы), и другие 

предметы: лодки, кресты, колёса, топоры-жезлы, следы ног, следы животных 

и даже лыж. Также изображались сцены из семейной жизни - любовь, семья, 

любовный треугольник, беременная женщина, мужчина с копьём, культовые 

символы - крест, колесо, сцены охоты. 

 

7 слайд: Пирогов Петр Иванович родился 24.05.1903 года в с. Кузомень 

Терского района Мурманской области.  

С 1919 работал на Мурманской железной дороге.  

Служил в армии, в Мурманском гарнизоне.  

Окончил Ленкомвуз (1923). С того времени заместитель председателя, 

председатель Кузоменского волисполкома.  

В 1929 организовывал и возглавил первый колхоз в с. Кузомень – «Моряк».  

С апреля 1933 в с. Умба – председатель Терского райисполкома.  

 

8 слайд:Имя нашего земляка Александра Подстаницкого – поэта, 

журналиста, летчика – известно многим мурманчанам. 

 

Александр Подстаницкий родился 15 сентября 1921 года в поселке Умба на 

Терском берегу Мурманской области. Раннее детство Александра прошло в 

селах Ловозеро, Пулозеро, Нотозеро, где его родители Ольга Федоровна и 

Виталий Владимирович работали в школе. 

 

В 1933 году семья Подстаницких переехала в Мурманск. Жили в большом 

угловом двухэтажном деревянном доме на пересечении улицы Воровского и 



проспекта Ленина. Дом этот в середине 60-х годов разобрали и перевезли в 

северную часть города на проспект Героев-североморцев. 

 

Семья  Подстаницких была многодетной – шестеро детей: три мальчика и 

три девочки, Александр старший. 

 

Учился Саша в 18-й и 10-й школах на проспекте Сталина (потом тут были 

областной институт усовершенствования учителей и школа №2 на пр. 

Ленина). Учился, по воспоминаниям одноклассников, с веселой легкостью. 

Любил литературу, много читал, не боялся выражать личное мнение в 

школьных сочинениях. Активно занимался спортом, играл в футбол, катался 

на коньках и лыжах. 

 

Стихи начал писать рано, еще в школе. Первые публикации появились в 

газете «Полярная правда» в 1938 году, когда Саша учился в восьмом классе. 

Известная поэтесса Раиса Львовна Троянкер, работавшая в те годы 

корреспондентом в газете, сразу распознала в нем будущего поэта. 

 

По окончании школы, летом 1939 года, юношу взяли в штат молодежной 

газеты «Комсомолец Заполярья». Частые командировки позволили побывать 

во многих точках Кольского полуострова. Здесь же, в редакции газеты, он 

опубликовал немало поэтических строк. 

 

9 слайд: Приметы и обычаи в Поморье, как и по всей Руси, были в большом 

почете. Они передавались из уст в уста и соблюдались неукоснительно. Один 

из самых древних обычаев поморов — не запирать двери дома. Коренные 

жители Севера никогда не знали, что такое запоры.   

 

10 слайд: Хорошо известна поморская традиция - не бросать мусор ни в реку, 

ни в море. К местам лова поморы относились особо. На каждой тоне  

(избушка на море или реке), где летом жила и промышляла семья или 

несколько семей, стоял крест «на добычу» — чтобы лучше рыба ловилась. 

Крест обычно рубили из бревен, а при установке ориентировали строго 

по сторонам света, независимо от того, был ли это крест по обету или просто 

мореходный знак. Крест располагали так, чтобы молившийся, став лицом 

к надписи на кресте,  обращался лицом к востоку, а концы перекладины 

креста указывали направление севера и юга. Проходящий мимо обязательно 

молился. Возьмут поморы необычно богатый улов, чудом уцелеют в бурю — 

и в благодарность Николаю Чудотворцу ставят крест. 

 

 

 



 


