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На территории Кольского полуострова насчитывается более 200 
населенных пунктов. Многие города, поселки и села, особенно на Терском 
берегу Белого моря, имеют богатейшую историю своего развития, жизни и 
деятельности коренных жителей. Каждый город считал за 1.iесть отразить 
эту историю в своем гербе, чтобы слава о нем пошла по всей России. 

За последние годы значительно возрос интерес жителей, администраций 
и мэрий горо,hов к городской символике. Только в 1995 году в Мурманской 
области утверждено два новых герба городов - Полярные Зори и 
Скалистый. Завершается конкурс на лучший проект герба Мурманской 
области. 

Сейчас процесс составления и утверждения герба города значительно 
упростился. Администрация города, желающая приобрести свой городской 
герб, объявляет конкурс на лучший его эскиз, рассматривает работы на своем 
заседании и утверждает наиболее понравившийся в качестве официального. 
К сожалению, из-за незнания основных правил геральдики в отдельных 
гербах городов, в том числе и Мурманской области, утвержденных в 
советский период, встречаются досадные ошибки, которые до сих пор 
существуют, тиражируются на значках, буклетах, вымпелах, календариках и 
т. п. Чтобы не допускать в дальнейшем попадания геральдических ошибок 
на вновь создаваемые гербы городов и поселков Кольского полуострова, 
в этом рассказе мы немного познакомимся с отдельными правилами 
земельной геральдики, которые помогут в создании новых гербов. 

Итак, развитие геральдики Кольского полуострова относится к концу 
XVIII века. Первым городом, который приобрел свой герб, была Кола. 

КОЛА. Поселение Кола возникло в 1556 r:оду, именно к этому году 
относится первое упоминание об этом городе. В геральдической литературе 
иногда встречается год основания Колы - 1264, но, как утверждают историки 
и краеведы Мурманской области, эта дата ошибочна. 

В 1780 году по Указу Правительствующего Сената, Кола становится 
уездным городом Вологодского наместничества Архангельской губернии. 
2 октября 1781 года был высочайше утвержден и внесен в Полное собрание 
законов Российской Империи герб города Колы. Таким образом, Кола 
стала первым городом Кольского полуострова, который был удостоен 
гербом. 

Герб имел следующее описание: «В первой части щита герб 
Вологодский (в красном поле выходяшая 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». 

В 1784 году Вологодская и Архангельская губернии разделились и стали 
самостоятельными. Это обстоятельство нашло отражение на гербе города 
Колы, который продолжал оставаться в Архангельской губернии, но уже 
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не в Вологодском наместниL1естве. На гербе Колы в первой (верхней) части 
появился герб Архангельска: на золотом поле летящий архангел (небесный 
военачальник) поражает огненным мечом поверженного дьявола. Нижняя 
часть герба не изменилась. Точная дата утверждения этого герба не известна, 
но предположительно он появился в 1784-1790 годах. 

В 1858 году Кола превращена в заштатный город в связи с перемещением 
уездного центра в Кемь. 8 февраля 1885 года Кольский уезд выделился из 
Кемского, и Кола вновь стала уездным городом, но ненадолго. В 1899 
году был открыт новый административный центр края - Александровск 
(ныне Полярный) и Кола опять стала заштатным городом, а в 1926 году 
она преобразована в сельское по.селение. Статус города Кола получила 
вторично в 1965 году. 

В советский период старый герб Колы, как и многих других российских 
городов, был незаслуженно забыт. Новое поколение геральдистов 
стремилось создать гербы, но уже с советско-производственной символикой, 
часто нарушая общепринятые правила и законы геральдики. Так получилось 
и с гербом Колы. В 80-х годах появился значок с изображением нового герба 
города Колы, геральдически "прочитать" который можно так: в голубом 
поле с серебряной оконечностью, обремененной китом голубого цвета, 
стилизованное изображение справа плотины ГЭС с надписью "Кола" над 
ней, слева - золотая куница во внешнем круге золотой шестерни и восходящим 
колосом над ними. 

Дата утверждения и кто был автором этого "нового" герба Колы 
любителям геральдики не известны, хотя эти информационные данные для 
восстановления неизвестных страниц истории геральдики Мурманской 
области они ищут давно. 

В 1990 году Кольский городской Совет народных депутатов через 
редакцию газеты «Заполярный труд» объявил конкурс на лучший герб для 
города Колы. Рассмотрев представленные работы, исполнительный комитет 
городского Совета своим решением No 69 от 7 августа 1991 года постановил: 
«Утвердить герб города Колы в следующем изображении: герб города 
представляет собой щит, вверху прямоугольник, на котором написано «Кола» 
и скосообразный полукруг внизу. Щит поперек разделен на две части. 
Верхняя часть покрашена в красный цвет, на ней изображена рука, выходящая 
из облаков с мечом и державой. Вторая часть герба покрашена в синий 
цвет. В этой части расположено древнее изображение кита». 

Это решение Кольского городского Совета, пусть и составленное 
геральдически не совсем верно, вернуло исторический герб своему городу 
и будем надеяться, что навсегда. 

СЕВЕРОМОРСК. На протяжении почти двух столетий Кола оставалась 
единственным городом Мурмана, имеющим свой герб. Современная 
геральдика на территории бывшего СССР начала развиваться в конце. 60-х 
- начале 70-х годов. Именно в этот период появились и первые гербы
городов Мурманской области. 26 апреля 1966 года решением горисполкома
Североморска был утвержден герб столицы Северного флота, автором
которого стал инженер-полковник В. Я. Нотес.

Город Североморск возник на месте рабочего поселка Ваенга. Поселение 
с таким названием появилось в конце XIX века (в 1895-1899 г:г.) с момента 
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образования на месте нынешнего города колонии поселенцев. Свое название 
поселок получил по имени реки Ваенги, на берегу которой он был построен, 
и что в переводе с саамского означает "святое место". 31 марта 1951 года 
поселок Ваенга был преобразован в город с новым названием Североморск. 

Герб Североморска представляет собой четверочастный щит французской 
формы с малым геральдическим щитком посередине. На малом щитке с 
пересеченной серебряно-красной главой в черном поле - золотой якорь, 
малый щит увенчан красной пятиконечной звездой. В первом и четвертом 
серебряном поле большого щита в одну четверть круга - золотые лучи. В 
первом поле - пересеченная глава в виде гвардейской ленты с золотыми 
цифрами 1951. Во втором голубом поле - золотой силуэт подводной лодки, 
в третьем голубом поле - рыба золотого цвета. (Это наше описание). 

А описание символики герба, по данным Областного краеведческого 
музея, трактуется следующим образом: "Краски Севера и моря стали 
основными цветами герба, выдержанного в традициях русской геральдики. 
На фоне северного сияниsсизображены якорь, рыба и силуэт подводной лодки, 
символизирующие край рыбаков и мореходов, Краснознаменный Северный 
флот". 

К сожалению, рассматривая герб Североморска с точки зрения геральдики, 
можно увидеть в нем ряд ошибок. Так, например, нарушено основное 
правило геральдики, запрещающее накладывать металл на металл (в первом 
и четвертом серебряном поле - золотые лучи); малый средний щиток должен 
нести основную смысловую нагрузку герба - в данном случае этого не 
произошло; рыба, изображенная на гербе, символизирует профессию 
рыбаков, но, как известно, в Североморске рыболовецких предприятий нет. 
Также непонятно, почему в гербе представлена подводная лодка, а не военный 
надводный корабль. В гербе дважды используется основная геральдическая 
фигура - глава, указан год образования города, что не допускается по 
общепринятым международным правилам земельной геральдики. 

Конечно, герб, который уже почти тридцать лет известен каждому 
,североморцу и к которому мы все привыкли, полностью менять трудно, а 
внести в него некоторые изменения и исправить геральдические "огрехи·" 
вполне возможно. Но это решение за администрацией и жителями флотской 
столицы. 

МУРМАНСК. В 1968 году по проекту члена Союза архитекторов СССР 
Н. Н. Быстрякова был утвержден герб города Мурманска, который основан 
21 сентября (4 октября - по новому стилю) 1916 года и первоначально имел 
название Романов-на-Мурмане. Это название образовано от фамилии царя 
Николая II и положения города на Мурмане (так называли до начала ХХ 
века северное побережье Кольского полуострова). 3 апреля 1917 года город 
был переименован в Мурманск. В настоящее время областной 
административный центр Мурманск - самый крупный город мира за 
Полярным кругом. По переписи 1989 года численность населения города 
составила 472,3 тысячи человек. 

Герб Мурманска имеет следующий вид: щит пересечен, в верхнем 
лазуревом (голубом) поле - золотые силуэт корабля и северное сияние над 
ним. В нижнем ·золотом поле - лазуревая (голубая) рыба. Символика герба: 
силуэт корабля и рыбы означают самые распространенные профессии 
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жителей города - моряка и рыбака. Лазуревый (голубой) цвет символизирует 
море и полярную ночь, их красоту и величие. Золотой - богатство морей 
и земли, полярный день. Северное сияние подчеркивает географическое 
положение города. 

Герб Мурманска, �ыполненный rеральдически правильно и очень точно 
раскрывающий самую суть города - всемирно известного морского порта 
Севера - наиболее удачный среди всех городов Мурманской области. Его 
изображение всегда ласкает взор: и когда сходишь с поезда ·на мурманский 
ж-елезнодорожный вокзал, и когда приходишь с рейса в морской порт, и 
когда прилетаешь в аэропорт Мурмаши, и когда открываешь мурманские 
газеты. Герб города живет с нами, и мы любим его как часть своего, 
чего-то очень родного и близкого. 

ПЕЧЕНГА. Вслед за Мурманском, в 1970 году, был утвержден герб 
Печенгского района Мурманской обрасти. Авторам герба стали Ю. Киселев 
и Н. Михеев. Герб района выглядит так: щит пересечен узким серебряным 
поясом с пограничным столбом вверху справа. В верхней части на голубом 
поле - серебряный силуэт вершин сопок и золотое северное сияние над ними. 
В нижней части на красном поле справа - золотые· контуры электроопоры 
и слева - ковш с серебряной струей расплавленного металла. 

Мурманским художественно-экспериментальным предприятием 
"Кольский сувенир", а также несколькими московскими фабриками 
сувенирных изделий в 80-е годы был выпущен значок с изображением герба 
Печенгского района, но с некоторыми изменениями: нижнее поле заменено 
на голубой цвет, и на плашку герба была внесена надпись "ПЕЧЕНГ А". 
Благодаря этому казусу до сих пор считается, что поселок Печенга имеет 
свой герб, хотя это и не так. 

КИРОВСК. В том же 1970 году официальный герб приобрел и город 
Кировск. Этот город Мурманской области возник в 1929 году как центр 
по производству апатита и по своему расположению в Хибинских горах 
первоначально получил название рабочий поселок Хибиногорск. В 1931 
году стал городом. В 1934 году переименован в Кировск в честь советского 
партийного и государственного деятеля С. М. Кирова. Герб города 
представляет собой четверочастный щит, в первом красном поле три 
восходящих золотых колоса, второе и третье. поле - золотые, в четвертом 
голубом поле - два накрест положенных золотых перфоратора острием 
вниз. Колосья и перфораторы символизируют труд основных профессий 
жителей города. 

КАНДАЛАКША. В 1971 году была утверждена эмблема города 
Кандалакши. Город Кандалакша образован в 1526 году как погост, хотя 
известен еще раньше, с XI века. Название Кандалакша карела-саамского 
происхождения и включает в себя два слова "лакша" - залив и "канда" -
название реки, впадающей в этот залив (по-саамски ''канда" означает 
протока). Статус города Кандалакша получила в 1938 году. Город 
Кандалакша не имеет официального герба, но 22 октября 1971 года на 3 
сессии XIII созыва Кандалакшского горсовета народных депутатов была 
принята эмблема города, по своему внешнему виду очень напоминающая 
герб. 
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"Эмблема города, как это было записано в решении сессии, - представляет 
собой традиционный щит с закругленными углами и стрелкой в нижней 
части. Соотношение сторон щита, высоты к ширине, как 3:2. Шрифт, 
которым написано название города, старинный, т. к. город- Кандалакша 
одно из первых поселений на Кольской земле. Поде щита разделено на 
две части: верхнюю - большую - красного цвета, на которой изображение 
слева символизирует широко развитую промышленность, а справа -
энергетику; северное сияние подчеркивает географическое положение 
Кандалакши; нижнюю - синего цвета, где изображен силуэт летящей птицы, 
указывает на наличие государственного заповедника. Сочетание красного 
и синего цветов показывает, что город находится в РСФСР (цвет флага), 
кроме того, цвет нижней части эмблемы показывает, что город расположен 
на берегу моря", 

Городской герб это утвержденный верховной властью знак, 
выражающий в лаконичной графической форме характерные особенности 
истории, экономики и географического положения каждого конкретного 
горо.да. Герб отличается от !Эмблемы тем, что должен быть выполнен в 
соответствии с правилами геральдики. Если убрать из эмблемы Кандалакши 
ее название, то, с небольшими оговорками, можно принять эмблему за герб 
города и описание его представить следующим образом: "Герб в виде щита 
французской формы. В червленом (красном) поле с лазуревой (голубой) 
оконечностью, обремененной летящей серебряной чайкой: справа - золотые 
контуры заводских труб, северным сиянием над и полушестерней под ними, 
слева - золотая вершина электроопоры с двумя волнистыми линиями по 
щиту". Описание символики герба можно оставить такое же, как у эмблемы, 
но при описании используемых цветов герба отказаться от сравнения с 
цветами флага РСФСР, а использовать геральдическое толкование каждого 
основного цвета, например: червленый (красный) - символ храбрости, 
мужества, неустрашимости; лазуревый (голубой) - символ красоты, ясности, 
мягкости и величия. 

Древний и красивый город Кандалакша должен иметь свой настоящий 
герб, тем более, что он почти готов. Можно надеяться, что администрация 
города вернется к рассмотрению данного вопроса и заменит эмблему города 
на официальный герб. 

На рубеже 80-х и 90-х годов на общем фоне политики перестройки и 
гласности получила свое дальнейшее развитие современная геральдика 
Советского Союза. В мае 1987 года при отделении истории Академии наук 
СССР была создана координационная комиссия по созданию и пропаганде 
новых городских гербов. 

В том же году была образована секция геральдистов Всесоюзного 
объединения клубов фалеристов, на базе которой 14 апреля 1991 года 
образовалось Всесоюзное геральдическое общество, преобразованное в 1992 
году, после распада СССР, во Всероссийское. Определяющим основную 
деятельность геральдического общества стал его девиз "Каждому городу -
герб!". 

В эти годы заметно активизировалась и работа предприятий сувенирных 
изделий по выпуску значков, вымпелов, календарей с геральдической 
символикой, что в свою очередь значительно пополнило ряды 
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коллекционеров-гера.пьдистов, которые ста.пи объединяться в региона.пьные и 
городские общества. В 1989 году были созданы гера.пьдические общества 
в Мурманске (председатель В. Рубан) и Североморске (председатель в то 
время И. Жулев). 

Продолжая рассказ о земельной геральдике Мурманской области, более 
подробно остановимся на гербах поселков. Следует отметить, что раньше 
в Российской Империи гербы имели в основном города и только некоторые 
поселки (тогда - посады) были удостоены такой чести. 

В 80-х годах ХХ века вновь стали появляться гербы у поселков бывшего 
СССР. В отечественной геральдике возник новый термин - "поселковый 
герб". Любители и знатоки геральдики по-разному относились к этому 
веянию. В газете "Вестник геральдиста" шла полемика по этому вопросу, 
результатом которой явилось все большее появление гербов у поселков 
городского типа. 

В настоящее время в Мурманской области "поселковые гербы" имеют 
только село Ловозеро и два поселка - Росляково и Ревда. 

РОСЛЯКОВО. Герб поселка городского типа Росляково, образованного 
в 1959 г·оду, был утвержден 25 декабря 1990 года решением № 5 Росляковского 
поссовета. Герб имел следующее описание: "Герб представляет собой щит, 
разделенный вертикально на две равные части - голубую и красную. В 
центра.пьной части щита - перекрещенные серебряный гаечный ключ и 
золотой якорь - символизирующие основную промышленность, развитую в 
поселке,- судоремонтную. Синяя волнообразная оконечность щита говорит 
о том, что поселок стоит на берегу Кольского залива. Окраска щита 
символизирует цвета Государственного флага РСФСР. В вольной части 
щита, в синем поле, изображены северное сияние и рыба - элементы герба 
города Мурманска, означающие, что поселок Росляково расположен в 
Мурманской области". 

В 1991 году по рекомендации геральдической комиссии ВОКФ были 
внесены изменения в герб поселка Росляково. Основное поле щита решено 
было оставить красным, а не делить его на красную и голубую части. 
Синий цвет полей вольной части и оконечности был заменен на лазуревый 
(голубой), серебряный цвет гаечного ключа поменялся на золотой. Именно в 
таком виде и был выпущен значок с изображением герба поселка Росляково. 
Вольная часть герба Росляково впервые была использована в земельной 
геральдике Мурманской области с целью стать неотъемлемым атрибутом 
вновь создаваемых гербов, но, как показало время, этого не произошло. 

РЕВДА. 15 мая 1992 года решением Х сессии 21 созыва Ревдинского 
поселкового Совета народных депутатов был утвержден герб поселка 
городского типа Ревды, образованного в 1950 году. Полный герб Ревды 
имеет следующее описание: ''Щит рассеченный с диамантовой (черной) 
треугольной оконечностью. В правом изумрудном поле повернутый влево 
золотой стоящий лось. В левом лазуревом поле золотой стоящий олень. Щит 
увенчан червленой стенчатой короной с двумя зубцами, над которой северное 
сияние. За щитом две накрест положенные кирки, перевитые 
бело-сине-красной лентой с надписью внизу: «РЕВДА». 

Впервые в геральдике Мурманской области было применено украшение 
герба. Червленая стенчатая корона с двумя зубцами, увенчавшая герб Ревды, 
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означает по правилам геральдики статус посада (поселка городского типа). 
Кирки за щитом герба говорят о том, что жители Ревды занимаются горными 
промыслами. Лента, перевивающая кирки, окрашенная в цвета 
Государственного флага России, указывает на расположение поселка в 
Российской Федерации. Полярное сияние над короной герба, впервые 
примененное в отечественной геральдике для герба Ревды, значительно 
украсило герб и, по мнению многих геральдистов, может использоваться во 
вновь создаваемых гербах городов и поселков Крайнего Севера. 

Герб Ревды - единственный из всех гербов Мурманской области, 
который внесен в Гербовый Матрикул Всероссийского Геральдического 
Общества (зарегистрирован 7 июня 1992 года под № 46). В настоящее время 
в Гербовый Матрикул, альманах, в котором публикуются изображения и 
описания различных гербов, городские гербы временно не вносятся, до 
официального утверждения Кодекса территориальной геральдики 
Российской Федерации, создаваемого сейчас в Государственной герольдии 
при Президенте России. · 

СНЕЖНЕГОРСК. Следующим этапом в развитии геральдики Кольского 
полуострова стала разработка и появление гербов у городов, ранее 
носивших «камуфлированньrе» названия. 24 декабря 1992 г. решением 8 сессии 
XXI созыва Совета народных депутатов r. Мурманска - 60 был утвержден 
герб города Вьюжного. Утвержденный полный герб города Вьюжного имел 
следующее описание: «Герб представляет собой щит синего цвета с золотым 
окаймлением. В основании щита сереебряный лед, из проруби которого 
выныривает голова нерпы естественного цвета. Над нерпой три серебряные 
снежинки, средняя выше боковых. Щит увенчан красной городской короной 
с тремя зубцами. Защитом два скрещенных золотых якоря, соединенных 
Александровской лентой. В левом верхнем углу золотое северное сияние. 
Синий цвет поля щита и серебряная оконечность означают, что город находится 
на берегу залива. Снежинки символизируют название города, а нерпа -
название основного гопродского производственного предприятия. Трехглавая 
корона красного цвета, якоря и Александровская лента означают статус 
приморского города. Впоследствии в герб Вьюжного были внесены 
некоторые изменения при изготовлении значка с его изображением. Синий 
цвет бьш заменен на голубой (геральдический) и из герба исключено 
северное сияние, т. к. оно нарушало симметрию рисунка. Описание герба 
не менялось, хотя оно и требует геральдической «прически». Значок с малым 
гербом· Вьюжного был выпущен небольшим тиражом в 1993 году и в 
настоящее время является раритетом в коллекциях мурманских геральдистов. 4 
января 1994 года Правительсво Российской Федерации сняло гриф секретности 
с наименований закрытых городов, в том числе и населенных пунктов 
Кольского полуострова. Вместо привычного для жителей города названия 
Вьюжный, Мурманск-60 был переименован в Снежногорск. 

Удачно ли новое название, можно судить по тому факту, что в России 
уже с 1964 года существует поселок городского типа Снежногорск, 
расположенный в Красноярском крае на берегу озера Хантайское. Полемика 
по поводу _переименований северных городов идет уже более года, но к 
сожалению, вопрос о возвращении им привычных названий не решается, а 
жаль. 
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СКАЛИСТЫЙ. 11 мая 1995 г. администрация города Скалистый 
утвердила герб своего города. До 1967 г. будучи поселком, Скалистый 
именовался Ягельной Губой. Затем получил название Гаджиеве, в честь Героя 
Советского Союза капитана 2 ранга Магомета Гаджиева; погибшего 12 мая 
1942 г. в бою на подводной лодке «К-23». 14 сентября 1981 г. рабочий 
поселок Гаджиево по Указу Президиума Верховного ·совета РСФСР 
получил статус города закрытого типа с новым названием Скалистый, но 
в открытой rтереписке он именовался как Мурманск-130. В январе 1994 г. 
название Скалистый стало официальным, хотя и непривычным для многих 
северян, которые долгие годы, кроме как Гаджиева этот город не называли. 
Герб города Скалистый утверждался дважды - в апреле и мае 1995 года. 
К сожалению, с первым вариантом герба авторы не �на.комы. 

Узнав в конце апреля, о том что администрация города работает над 
составлением городского герба, Ю. Рубцов разработал свой проект и 
передал его администрации. Несмотря на то, что этот проект герба несколько 
опоздал, администрация города сочла возможным рассмотреть его и после 
согласования с трудовыми коллективами и членами Коллегии администрации 
утвердить своим постановлением № 223 в качестве официального герба· 
города, отменив свое первоначальное решение. Герб г .. Скалистый имеет 
следующее описание: «Щит пересеченный. В верхнем лазоревом поле три 
черные сопки с серебряными вершинами, над ними золотое северное сияние. 
В нижнем, серебряном поле силуэт черной подводной лодки. Щит увенчан 
червленой стенчатой короной с тремя зубцами. За щитом два золотых 
накрест положенных якоря, перевитых красной (Александровской) лентой с 
надписью внизу: «СКАЛИСТЫЙ». Символика герба отражает следующее: 
сопки - название города, а их заснеженные вершины и северное сияние -
местонахождение города в Заполярье. Силуэт подводной лодки говорит о 
преобладающей профессии жителей города - военных моряках. Серебряное 
поле символизирует плавание моряков в арктических широтах. Червленая 
корона с тремя зубцами, якоря и Александровская лента означают статус 
приморского города. 

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ. В марте 1995 г. комиссией при администрации 
города Полярные Зори был утвержден городской герб. Этот город был 
образован в 1968 г. сначала как поселок, в котором будут жить и работать 
атомные энергетики, видимо поэтому в его названии присутствует слово 
- зори, т. е. свет, свечение. В 1991 г. поселок получил статус города
областного подчинения. Герб Полярных Зорь составлен местным художником
Игорем Александровичем Грустневым. В гербе на голубом поле серебряные
сопки с тремя вершинами, золотое северное сияние над ними и эмблема
мирного атома под ними.

МОНЧЕГОРСК. Рассказ о геральдике Мурманской области был бы не 
полным, если в нем не сказать о так называемых гербоидах - значках с 
изображением неутвержденных гербов городов и поселков. К таким можно 
отнести гербоид Мончегорска. Город с таким названием появился 20 сентября 
1937 года, в связи с разработкой медно-никелевого месторождения, а до этого 
был поселок Монча, что в переводе с саамского означает - «красивая, 
красивый». Значок в виде герба этого города вышел сравнительно давно. 
На нем изображено: в золотом поле три треугольника вершинами вниз, 
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сходящимися в одну точку: левый - голубого цвета, правый -- красного и 
средний - серебряный. Перевернутое основание среднего треугольника выше 
крайних. Над треугольниками надписи химических элементов: над голубым 
- кобальта (Со), красным - меду (Cu), серебряным - никеля (Ni). В щите
надпись МОНЧЕГОРСК. и выше - рассеченный синекрасный
прямоугольник.

АПАТИТЫ. Другим городом Кольского полуострова, о наличии 
утвержденного герба которого точно не известно, являются Апатиты. 
Возникший в 1935 году как поселок, в связи с открытием и разработкой 
апатито-нефелиновых руд, чем и обусловлено его название, статус города 
Апатиты получили 7 мая 1966 года. В 80-е годы 11оявился гербовидный знак 
Апатитов,. на котором изображено: четверочастно пересеченный золотой 
«розой ветров» французский щит; в 1-й части щита на красном поле золотые 
колба, колос и цветок, вторая и третья части щита золотого цвета, в 4-й 
части на голубом поле золотой силуэт промышленного здания. В каталоге 
городов, поселков и сел имеющих гербы (журнал «Гербовед» № 1, 1993 
г.) указан год утверждения герба Апатитов - 1973 r, но точного 
подтверждения этому в местной администрации обнаружить не удалось. 
Возможно вышеописанный знак и является официальным гербом Апатит. 
Будем рады и обязаны всем, кто внесет ясность в этот вопрос. 

ЛИИНАХАМАРИ. В конце 1991 года Ю. Рубцовым был разработан 
проект герба поселка Лиинахамари: на голубом поле французского щита 
каменный цветок с серебряно-черными лепестками, окруженный черными 
скалами с серебряными вершинами, над ними золотое северное сияние. 
Каменный цветок был выбран главной фигурой герба потому, что в 
переводе Лиинахамари означает «цветок из камня» или «каменный цветок». 
Поселок окружен сопками, поэтому в проекте герба они изображены 
подобно двум рукам, окружающими цветок, как бы закрывая его от 
непогоды, бед и ненастий. Несколько раз автор обращался в разные 
инстанции поселковой власти с просьбой рассмотреть проект и утвердить 
его, если сочтут возможным, в качестве официального герба. 
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Некоторые значки с гербами 

населенных пунктов Мурманской области.




