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Рис. 6
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С середины ХIХ в. представители богатых слоев купечества стремились 
изучить русский язык и часто посылали своих сыновей в Архангельск и 
другие города Беломорья с целью изучения языка38. Высокий уровень гра-
мотности среди поморского населения, отмечаемый уже в ХVIII в., умение 
общаться с представителями других национальностей, использование упо-
мянутого выше руссенорск и нередко норвежского языка способствовали 
тому, что при сохранении традиционной русской культуры население Бе-
ломорья быстро воспринимало различного рода новации. Взаимное про-
никновение элементов культуры русских и норвежцев имеет прежде всего 
экономическую основу, но при этом необходимо отметить специфику двух 
соседних народов.

Хозяйственный уклад и социальная организация поморов способствова-
ли сохранению и развитию некоторых архаичных черт русской культуры, а 
именно: северная русская община — «мир», различные формы производ-
ственных коллективов — «артели», большая семья. Нельзя забывать и о 
специфической черте поморской культуры — старообрядности.

Культура норвежцев на севере страны формировалась и развивалась в 
лоне национальной южнонорвежской культуры и имела общеевропейские 
городские черты. В конце ХIХ — начале ХХ в. практически во всех нор-
вежских городах, численность населения которых в среднем достигала 
2 тыс. человек, обязательно отмечалось наличие аптеки, больницы, теле-
графной станции, абонемента частных телефонов, школы, газет. С 1890 г. 
улицы освещались электричеством, к тому же в городах Северной Норве-
гии были представительства Дании, Великобритании, России, Германии и 
других стран. В 1901 г. в Вардё был открыт филиал Норвежского банка39. 
Поэтому можно сказать, что для большинства поморских крестьян, живших 
преимущественно в населенных пунктах с деревенским укладом, статус 
норвежской культуры был выше русской, и они в определенной степени 
усваивали норвежский образ жизни, сохраняя основные черты русского: 
религиозность, пренебрежение к внешнему неустройству быта, проникно-
вение в свой внутренний мир. Норвежцы при общении с поморами удивля-
лись их жизнерадостности и трудолюбию при суровых условиях их жизни. 
Норвежское общество было ориентировано на внешние условия бытия и 
индивидуальность.

В процессе тесных экономических связей поморы обучались у норвеж-
цев внешнему порядку жизни, а норвежцы знакомились с порядком вну-
тренней жизни русских. Схожие природно-климатические условия, уклад, 
связанный с морскими промыслами, добрососедские отношения и чувства 
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симпатии приводили к обогащению двух культур, продолжавшемуся на 
протяжении более столетнего периода тесных контактов.

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: тесные торговые 
контакты, установившиеся на протяжении длительного периода между кре-
стьянами и рыбаками Севера России и Северной Норвегии, а также между 
купеческими слоями этих районов, способствовали взаимопроникновению 
культур, но не влияли существенным образом на изменение характерных 
этнических особенностей этих народов.
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