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Цель: развитие у школьников познавательного интереса к изучению истории, 

культуры, духовных традиций русских поморов, формирование стремления к 

познанию и пониманию культурно-исторического наследия Кольского края. 

Задачи: 

• знакомство с историей освоения Кольского Севера, укладом жизни поморов, 

населяющих Терский берег, их традиционными промыслами; 

• раскрытие творческих качеств личности через решение проблемных 

ситуаций; 

• формирование умения общаться и работать в команде; 

• воспитание ценностного отношения к истории и культуре родного края. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки, 8-10 

разметочных конусов (бакены), мел, маски для глаз или плотные косынки – 3 шт.  

 

ХОД ИГРЫ 

Ведущий 

Есть така страна-сторонушка, 

Возле морюшка студёного, 

Возле моря, моря Белого, 

Возле морюшка сурового. 

И зовётся эта земля Русским Севером.  

Есть у неё и другое имя - Поморье.  

 

Поморье — историческое название территории на севере Европейской части 

России. В широком понимании это всё побережье Северного океана и Белого моря.  

В Кольском крае к Поморью можно отнести Терский берег – место 

постоянного проживания поморов и Мурманский берег, где располагались летние 

поморские деревни и становища.  

С Терского берега и началось заселение 

русским народом Кольского полуострова. 

Начиная с XV века, он активно обживался, 

превращаясь в богатую и быстро 

развивающуюся область – оплот Русского 

государства.  

Вся история Терского берега 

неразрывно связана с развитием множества 

промыслов и ремесел, основанных на 

использовании богатейших природных 

ресурсов Севера.  

Сегодня мы предлагаем вам совершить 

воображаемое морское путешествие и 

окунуться в атмосферу жизни поморов.  



 

Начальная точка нашего маршрута старинное поморское село Умба. 

Конечная – древний город Кола. 

Итак, мы с вами оказываемся в 

Умбе. Поморское село Умба можно 

считать одним из первых поселений 

Кольского полуострова, его называют 

воротами на Терский берег. Первое 

упоминание об этом месте датируется 

1466 годом. 

Старинная Умба — самое 

настоящее поморское село, с домами-

хозяйствами, с дощатыми мостовыми и 

бесчисленными лодками. 

 

Конкурс 1. «Разделение на артели» 

Мы с вами отправимся на промысел. В одиночку выжить на Севере тяжело, 

но, объединив усилия, можно не просто выживать, а развиваться. Поэтому 

работали поморы небольшими группами по 5-7 человек. Назывались они артели. 

Давайте разделимся на артели. 



Участники встают в круг, ведущий 

раздает карточки с названиями или 

картинками промысловых рыб (палтус, 

треска, семга). Необходимо молча, т.к. 

рыбы не говорят собраться в группы 

(артели) в соответствии с изображенной на 

картинке рыбой. Побеждает артель, которая 

быстрее других смогла собраться.  

 

 

Ведущий 

Поморы исстари создавали свои удивительные, крепкие и ловкие корабли и 

лодки, способные ходить по студеным морям и озерам, преодолевать сотни 

километров под пронизывающими арктическими ветрами, выбираться 

невредимыми из смертельного ледяного плена, переволакиваться через торосы и 

мели, выживать в жестоких штормах… Во многом именно из поморских кочей, 

лодей, шняк и карбасов вышел спустя века русский флот. 

Кораблем управляет капитан. Поморским судном - кормчий (кормщик, он же 

рулевой). Предлагаем вашим артелям выбрать кормщиков. 

 

Конкурс 2. «Постройка карбасов» 

Кормщики при помощи и поддержке артельщиков из больших листов 

разного цвета складывают поморские суда. Кораблям даются названия, например: 

«Стремительный», «Альбатрос», «Отважный», «Чайка» и т.д. Оценивается 

скорость и качество выполнения задания.  

Ведущий 

Вот теперь самое время и в путь отправляться. Кормщики получают карты 

путешествия, судовые журналы, где отмечают баллы, полученные за прохождение 

каждого конкурса. 

Корабельная рында дает нам сигнал к началу плавания. Желаем вам семь 

футов под килем!  

Чтобы провести судно к морю и обратно, нужны опытные лоцманы. В 

старину эти водители судов назывались корабельными вожами. Знали они 

особенности побережья и морских течений, приливов и отливов, умели 

ориентироваться по ночному небу, пользоваться компасом и определять 

направление ветра. Сегодня на каждом из судов тоже находятся опытные лоцманы, 

которые и помогут нам выйти в открытое море. Вы помните, что лоцман – это 

человек, который хорошо умел ориентироваться по карте.  

Для следующего конкурса предлагаем командам выбрать лоцмана и зуйка 

(мальчик на побегушках, помощник рыбаков). 



Конкурс 3. «Проложи свой курс» 

Оборудование и подготовительная работа: следует подготовить маршрут. 

Необходимо нарисовать мелом кривую линию на полу, расставить по два-три 

бакена по ту и другую сторону от линии на расстоянии 40-50 см друг от друга так, 

чтобы ученики могли идти по линии и между бакенами (требуется 8-10 бакенов). 

Задание командам. Представьте себе, что вы должны помочь своему судну 

пройти по намеченному маршруту. Зуйку завязываются глаза, он идет по 

маршруту. Лоцман помогает зуйку говорит «направо», «налево», «вперед», 

«назад». Побеждает команда, которая наиболее точно и быстро 

прошла свой маршрут. 

Ведущий 

С помощью опыта и хороших знаний наших лоцманов мы 

благополучно выходим в море. Идем по побережью Терского берега.  

Вдоль берега тянуться старинные поморские поселения с 

серыми приземистыми домиками, словно ниточка из жемчужин 

(показать на карте). 

Проплываем Кузреку - в прошлом богатое и 

известное рыболовецкое и солеварное хозяйство, 

принадлежавшее Соловецкому монастырю. 

 

 

 

 

 

Дальше Оленица, которая появилась в 

здешних местах в XVI века, как тоня, созданная 

для ловли семги. 

 

 

 

Тоня́ — это избушка на деревянных сваях, 

почти у самого берега, которую ставили в самых 

рыбных местах для сезонного промысла. Вдоль 

терского берега много тоней. 

 

 

 

 



Впереди Кашкаранцы. В июле 1856 года 

писатель С.В. Максимов обозревал «эту 

деревню прямо с моря, на далеко выдавшемся 

из земли песчано-каменистом мысу, со 

множеством обычных крестов на 

наволоках…». 

Массивные, величавые, высотой пять—

шесть метров стоят по берегам поморские 

кресты. 

Поморские кресты – это всегда дань Богу за то, что сохраняет жизнь после 

выхода в море. А когда Бог помогал морякам выжить и благополучно добраться до 

родного берега в их сердцах рождались благодарственные молитвы. Вот поэтому и 

говорили мудрые поморы: «Кто в море не хаживал, тот Богу не маливался». 

А еще кресты несли навигационную функцию. 

1. Кресты являлись путевыми метками, обозначавшими характерные места 

морских и волоковых путей. Каждый крест был индивидуален и узнаваем, по нему 

опытный кормщик всегда мог определить свое местонахождение. 

2. Кресты являлись 

своеобразными навигационными 

приборами. Они позволяли 

мореходу, не имевшему 

магнитного компаса, взять 

ориентировку и с помощью 

деревянного компаса-матки 

определить нужный курс.  

3. Кресты использовались в 

качестве береговых 

обстановочных знаков для 

указания входа в гавань. 

 

Конкурс 4. «Определение сторон света по кресту» 

 

Артели необходимо 

определить по кресту стороны 

света (север, юг, запад, 

восток). 

  



Ведущий 

Раздувается парус на 

карбасе. Подплываем к мысу 

Корабль. Известно это место еще и 

под другим названием — 

аметистовый берег. Здесь 

находится месторождение 

аметистов - прекрасных нежно-

фиолетовых полудрагоценных 

камней. На поверхности земли в 

этом месте находится большая 

аметистовая жила.  

Месторождение аметиста на 

этом месте было известно и 

использовалось поморами уже с 

XVI века.  

На Мысе корабль много сосен и чаек, а в солнечную погоду открывается 

просто поразительное зрелище. Берег усыпан красивыми яркими камешками, 

которые переливаются разными цветами радуги. Аметисты здесь самых разных 

цветов – стандартные сиреневые, глубокие черные. 

Идем в верховье реки Варзуги, где 

нерестится обильное семужье стадо и 

водятся жемчужные раковины.  У поморов 

издавна была примета: жемчуг следует 

искать в тех реках куда заходит царская 

рыба – семга. 

Впереди старейшее поморское 

поселение на Кольском Севере – Варзуга. 

Здесь в 1674 мастер Климент без гвоздей, 

топором и долотом построил Успенскую 

церковь.  

Все ее составные элементы выглядят 

удивительно пропорционально, что придает 

ей торжественный и величественный вид. 

Храм построен согласно принципу 

«золотого сечения». 



Основание состоит из четверика (т.е. четырехгранное) и нескольких 

примыкающих к нему патрубков. Верхняя часть церкви 

состоит из восьмерика (восьмистенного сруба), шатра, 

шейки купола и главки, венчание которой выполнено в виде 

восьмиконечного креста. 

Церковь богато украшена, на фасадах большое 

множество резных деталей: оконные наличники, 

крылечные столбики, коньки.  

Иконостас церкви четырехярусный, в нем 84 иконы 

древнего письма.  

Ведущий 

Выходим на улицу. Повсюду слышна поморская речь. Давайте прислушаемся 

и попытаемся понять хотя бы некоторые слова из разговоров. 

Конкурс 5. «Поморская говоря» 

Командам необходимо определить, что обозначает то или иное поморское 

слово. Необходимо соединить слово и его значение. 

 

Правильные ответы 

- бобушки (игрушки) 

- грабилка (приспособление для сбора ягод) 

- зыбка (колыбель для младенца) 

- куфетка (платок) 

- козуля (обрядовое печенье в виде животных или птиц) 

 

- тоня (сезонная промысловая избушка рыбаков) 

- шаркунок (погремушка) 

- арешник (мелкий отполированный водой камень) 

- носовик (керамический сосуд для сбивания масла) 

- сиверко (холодный ледяной ветер с севера)  

 

- сувой (место встречи двух течений: морского и речного) 

- избрюшник (обжора) 

- глаз (окно) 

- наблюдник (полочка для посуды) 

- падун (водопад) 



Ведущий 

Продолжаем наше путешествие. 

Двигаемся обратно в сторону моря. Впереди еще 

одно поморское село – Кузомень. Появилось 

оно в конце XV века. Здесь имелся причал и шла 

торговля с Норвегией, Данией и Голландией. 

Потому село слыло зажиточным.  

Выходим в море. Вдоль берега тянуться 

старинные поморские поселения с серыми 

приземистыми домиками, словно ниточка из 

жемчужин. 

Чаваньга. Село выросло из рыбацкой семужной 

тони и долгое время являлось вотчиной Соловецкого 

монастыря. 

На небольшом мысу, 

выдающимся в Белое море, 

расположилась деревня Тетрино. Здесь мы сделаем 

небольшую остановку.  

 

Конкурс 6. «Солеварение» 

Перед нами один из поморских промыслов. В 

книге Е. Антроповой «От Холмогор до Колы 33 

Николы» он описывается так: «Процесс варки был 

сложен. Повар руководил вываркой, ему помогали 

подварок и несколько рабочих. Варка продолжалась 

до полутора суток» О каком процессе идёт речь? Что 

получают как конечный продукт? (Ответ: Соль 

поваренная)  

Правильно, речь идет о солеварении. Тетрино единственное село на всем 

побережье, которое возникло не на месте рыбачкой тони, а на месте монастырской 

соляной варницы, функционирующей начиная с XVI века.  

 

Ведущий 

Дальше по маршруту - Стрельна. Первая 

семужная тоня появилась здесь в XV веке. В 

середине XIX века село было дважды разорено и 

сожжено англо-французской эскадрой. С тех пор 

по Терской земле ходит предание-сказание «Как 

англичанка здешни берега разоряла». 



Чапома. Одной из главных 

достопримечательностей села был когда-то 

белоснежный храм в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, построенный в 1873 

году. На фотографиях начала прошлого века 

он красиво выделяется над взморьем на фоне 

таких же белоснежных парусов. 

Еще одно поморское село из 

коллекции терских жемчужин – 

Пялица. Пялица, самое солнечное 

село Терского берега. Солнечное, 

потому что «белые ночи» 

начинаются здесь намного раньше, 

чем в других районах нашего края, 

да и длятся намного дольше. 

Ведущий 

Движемся дальше. Терский берег еще отчетливо виден за кормой, но мы не 

оглядываемся: предстоит пересечь Горло Белого моря. С каждой милей крепчает 

северо-восточный ветер превращая спокойное море в неистовствующую череду 

белых пенных гребней. И радость, и горе ‒ помору все от моря.  

Поморы, привыкшие к суровым климатическим условиям, к изменчивому, 

таящему опасности морю, слагали о нем пословицы и поговорки. В поморских 

пословицах часто звучат народные приметы, связанные с морем. 

Конкурс 7. «Поморские пословицы» 

Каждой артели из предложенных карточек необходимо составить пословицы. 

Варианты пословиц: 

 Кто в море не бывал, тот и страха не видал. 

 Море – наше поле, даст Бог рыбу – даст Бог и хлеб. 

 Тресочки не поешь, не поработаешь. 

 Морем живём, ему и песни поем. 

 Не будешь шевелиться, не будешь кормиться. 

 Море тебя кормит, и ты уважь. 

 Примету помор ценит, веками проверена. 

 Закипела в море пена, будет ветру перемена. 

 Море кипит, рыбу сулит. 

 Море пахать - рукам спокою не видать. 

 Рыбак море пашет, мужик землю, оба всю жизнь в труде. 

 



Ведущий 

Но вот успокоилось море. Слава Богу, все живы-здоровы. Легко отделались - 

только пару парусов изрядно потрепало. Кормщик спокоен.  

А впереди уже видны очертания острова Моржовец. Говорят, назван так 

остров именно потому, что раньше поморы тут активно охотились на моржей. 

Давайте представим, как это было. Одевайте теплую одежду, готовьте снаряжение. 

Идем на зверобойный промысел. 

Конкурс 8. «Зверобойный промысел» 

Членам артели необходимо мячиком попасть в мишень с изображением 

моржа. Каждому участнику дается одна попытка. Побеждает артель набравшая 

большее количество очков. 

 

Итак, мы с вами добыли (___) моржей. Туша взрослого животного давала 

около трех пудов жира, пригодного и в пищу, и для освещения, и для мыловарения. 

Шкура шла на меховые и кожаные изделия.  

Ведущий 

Движемся дальше. Раздувается парус на кораблях. Моржовец позади. 

Лоцман строго следует взятому курсу. Идем по акватории Воронки Белого моря. 

Это северная часть Белого моря, имеющая очертания воронки, обращенной 

раструбом к Баренцеву морю, вершиной — к устью р. Мезень. 

Несомненно, самым главным и распространённым промыслом было 

рыболовство, исконно поморское дело. Улов рыбы шел на пропитание и на 

продажу. Ну-ка, рыбацкие артели, принимайтесь за работу. Кому нынче больше 

повезет, у кого улов богаче будет?  

 



Конкурс 9. «Знатный улов» 

Артелям предлагается рассортировать свой 

улов. Среди карточек с выловленными рыбами 

необходимо оставить только те, на которых 

изображены рыбы, которые водятся в Белом и 

Баренцевом морях, а также северных реках (треска, 

сёмга, палтус, окунь, ерш, сельдь, сиг, щука, лещ, 

камбала). Далее вся команда обсуждает, каких рыб они 

"выловили" и записывают их названия. Время 

выполнения задания 3 минуты. 

За каждую «правильно выловленную рыбу» - 1 балл. Если среди 

«выловленных рыб» окажется та, которая не водится в северных водах - балл 

вычитается, так как, например, осетр водится в Волге и в Каспийском море. За 

правильные названия рыб дополнительные баллы (по 1 баллу за каждую рыбу).  

Ведущий 

Но что же это, не успели мы порадоваться знатному улову, ветер разбойный 

налетел, шторм губительный начинается. Суда из стороны в сторону болтает - вот-

вот перевернутся. На карбасах все ни живы ни мертвы, белее бумаги. Сил уж нет 

на ногах стоять да со стихией сражаться.  

А впереди Святой Нос. Этот мыс служит границей двух морей: Баренцево 

лежит по левую сторону, а Белое — по правую. Еще в Древние времена была 

замечена повышенная опасность этого 

места.  По словам дьяка Григория 

Истомы, который путешествовал в этих 

краях, водная пучина здесь, вышедшая из 

пещеры, затягивает внутрь абсолютно 

все предметы, включая огромные 

корабли. Спастись не удается даже 

опытным мореплавателям. 

В помощь морякам стоит здесь 

старинный маяк, который был возведен 

еще в 1862 году. Он является 

единственным старейшим сооружением 

России и входит в список государственного реестра памятников истории и 

культуры. Маяк работает до сих пор, но в 2002 году его перевели в автоматический 

режим. Примечательно, что постройка не утратила своего первоначального вида. 

Конкурс 10. «Построение маяков»  

Артелям предлагается построить маяк из листов бумаги (20-25 листов для 

каждой артели). Дополнительными инструментами (ножницы, клей, скрепки и т.д.) 

пользоваться запрещается. Выигрывает команда чей маяк выше и устойчивее. 

 



Ведущий 

Маяки построены. Можно отправляться в путь дальше. Белое море и Терский 

берег остались позади, впереди берег Мурманский и Баренцево море. Курс на Семь 

островов.  

 

Перед нами архипелаг Семь островов. Все острова каменистые и скалистые 

с обрывами в море достигающими сотнями метров. Множество рыбы облюбовали 

воды этих мест, здесь можно встретить: плоскую камбалу, треску, мойву, пикшу, 

зубатку, сельдь. 

Здесь располагаются птичьи базары. Они насчитывают тысячи морских птиц. 

Основные из которых толстоклювая и тонкоклювая кайры, чайка-моевка. Давайте 

понаблюдаем (просмотр видео).  

Ведущий 

Идем дальше. Проходим становище Териберка, остров Кильдин.  

     

 



И вот согласно нашей карте да береговому ландшафту, мы входим в 

Кольский залив. Его протяженность 57 километров. А ширина в некоторых местах 

до 7 километров. Западный берег - гористый и обрывистый, испещренный сопками, 

Восточный - пологий и каменистый. 

 

Ведущий 

В том месте, где реки Кола и Тулома впадают в Кольский залив, находится 

город Кола – древняя столица Русской Лапландии. С давних пор здесь жили 

отважные мореходы, рыбаки, чьими усилиями осваивалось пространство Русской 

Арктики. 

Сначала это было маленькое поселение, в котором обитали русские, саамы и 

лопари.  

 

В 1701 году Коле присваивают статус крепости она становится «Кольским 

острогом». А в 1780 году становится уездным городом Вологодского 

наместничества Архангельской губернии, с правом иметь свой герб. 



Высоки ворота Кольского острога, не пускает страж нас в город. Чтобы 

попасть в г. Кола необходимо выполнить задание. 

 

Конкурс 11. «Исторический герб города Кола» 

Артелям среди карточек с изображениями гербов городов Вологодского 

наместничества необходимо найти исторический герб города Колы 1781 г.  

Побеждает артель, которая первой найдет правильный герб. 

Дополнительный балл дается за правильное объяснение элементов герба.  

Правильный ответ:  

В первой части щита герб Вологодский (в красном поле 

выходящая из облака рука, держащая золотую державу с 

серебряным мечом). Во второй части кит в голубом поле. В знак 

того, что жители того города в ловле сих рыб упражняются. 

 

Наконец-то, попали мы в Колу. Тут народу торгового было 

видимо-невидимо: и нашинские, и иностранцы. Вот где можно 

удачно богатый улов продать, а выручку по-братски разделить. 

Вот тут и заканчивается наше славное путешествие. Все в нем было: и 

трудности, и радости. Пришлось вам и силушку свою богатырскую в борьбе со 

стихией разбушевавшейся проявлять, и головушку над заковыристыми задачками 

поломать. Все вы выдержали, все преодолели, - молодцы! 

 

Подводятся итоги игры, награждаются победители. 

 

Рефлексия. Участники встают в круг. Передавая друг другу рыбку, называют 

что им понравилось в прошедшей игре. Ведущий благодарит участников. 


