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Поморье и поморы,

когда Поморье стало частью Российского государства

Историк В. Н. Татищев дает два определения Поморья:
«.. .обсчее имя Поморие, а по уездам Архангельской, Колмоград, Вага, Тотьма, Вологда,

Каргополь, Чаронда (прим. Вологодская обл.) и Олонец (прим. Карелия)»;
«Есть северная часть России, в которой все по берегу Белого и Северного моря от гра-

ницы Корелии с Финами на восток до гор Великого пояса или Урала заключается.
К югу же издревле русские помалу часть по части овладели и к Руси приобсчали... Ны-
не же все оное и есче с немалою прибавкою под властию Поморской губернии состоит».
Почти буквально такое содержание понятию Поморье дано и в «Географическом словаре
российского государства» 1804 года.

Есть мнение о том, что поморы это потомки древнеславянских переселенцев или про-
сто северные русские. Попробуем разобраться так ли это на самом деле.

Итак, историки утверждают, что этноним «помор» возник не позднее 12 века на юго-
западном (Поморском) берегу Белого моря и в течение 14-16 вв распространился далеко
на юг и восток от места своего возникновения. Этноним «русский» начал свое хождение
с момента образования единого централизованного государства Русь в 15-16 веках. Ранее
термин «русский» имел значение аналогичное термину «россиянин» и обозначал все на-
селение Руси, находящееся в подданстве у великого князя московского (согражданство).
До объединения некогда самостоятельных княжеств (Новгородского, Ростово-суздаль-
ского, Тмутараканского и пр.) под началом Москвы славянские племена не имели общего
этнического самоназвания и звались новгородцами, ростово-суздальцами, вятичами,
кривичами и московитами соответственно. Некогда «ничейные» земли Поморья (Заво-
лочья) взяло под свою опеку Новгородское княжество, а после победы над новгородцами
московского князя Ивана III в июле 1471 на реке Шелони поморские земли были присое-
динены к зарождающемуся русскому государству. Однако коренное население по-преж-
нему называло себя поморами.

Летописи говорят о том, что славяне постепенно осваивали земли Заволочья, абори-
генами которых изначально являлись финно-угорские племена (саамы, вепсы, карела,
ямь и пр.). Поскольку финны на Севере Руси были аборигенами, а славяне — пришель-
цами, то последние подверглись значительному влиянию того народа, в чью страну они
пришли. Сведений о массовых переселениях славянских племен нет. Именно в это вре-
мя и появляется этноним «поморы». Поморы действительно были потомками первых
древнеславянских переселенцев, но, в то же время они были и потомками угро-финнов.
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Рожденные от смешанных браков, впитавшие в себя черты двух антропологических вет-
вей и воспитанные на самобытной местной культуре, поморы не знали другой родины
кроме Поморья. Что касается языков, то угорская ветвь народа говорила на венгерском,
вогульском и остякском языках. Финно-пермская ветвь на удмуртском и коми, марий-
ском и мордовском, а так же на карельском, эстонском и суоми языках. В последствии
аборигенные языки, в силу закрепления русского в качестве официального государст-
венного языка, фактически не сохранились и наличествуют лишь в топонимике древних

названий населенных пунктов и гидрони-
мах (названиях водных объектов). Михаи-
ле Ломоносов пишет про своих земляков
в своей «Древней российской истории...»:
«Древность тамошней чуди доказывают
и поныне живущие по Двине чудского
рода остатки, которые через сообщение
с новогородцами природный свой язык
позабыли».

Даже после образования единого рус-
ского государства упоминания Руси (Ра-
сеи) в устах поморов звучали как упо-
минание о некой таинственной далекой
стране, не имеющей постоянного сообще-
ния с их малой родиной. Так, в произведе-
нии «Год на Севере», написанном в резуль-
тате литературной экспедиции 1855 года
известный русский литератор Сергей
Максимов процитировал своего попутчи-
ка-помора: «Пошто же эти тебе песни-то?
По мне, кажись, ехал ты напрасно: у вас
там, в Рассее, лучше, красивее, бают, наших
песни эти. Не надо бы...». М.М. Пришвин,
путешество-

вавший летом 1907 г. по Русскому Северу и беседовавший
с коренными поморами записал такой диалог: «Почему же
вы отделяете себя от России? — говорил я, — вы тоже рус-
ские». — Мы не от России дышим! Впереди вода, сзади
мох... Мы сами по себе», — отвечали Пришвину поморы.
(«За волшебным колобком. Из записок на крайнем севере
России и Норвегии»).

Откуда же берут начало этноним «помор» и топоним
«Поморье», как территория их расселения. Попробуем ра-
зобраться...

Необходимо сразу отметить, что системного изуче-
ния поморов как самостоятельной этнической общности
до последнего времени не было. Фактически единственной
попыткой такого исследования явились работы Т. А. Берн-
штам «Русская народная культура Поморья в XIX — нача-
ле XX в.» и «Поморы: формирование группы и системы хо-
зяйствования» написанные в результате ряда экспедиций.
Хотя труды Бернштам содержат большое количество дей-
ствительно ценного материала, основной ошибкой этих
исследований была попытка изучения поморов как субъ-
этноса русских или просто северных русских. С не меньшим успехом можно было бы
изучать народ коми (зырян) или татар, живущих на севере, в качестве «недоэтноса» фин-
ской этнической группы. Одновременно вполне оправданным было бы и исследование

Лопарь

Потомки лопарей
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поморов как обрусевших потомков финнов (лопарей). Однако, что сделано, то сделано.
Ценность работ Бернштам в том, что она документально зафиксировала существование
такой этнической общности, как поморы и определила территориальные границы ядра
ярко выраженного этнического поморского самосознания. При изучении места появ-
ления этнонима «помор» нельзя не обратить внимание на один существенный момент.
Считается, что первоначально этноним «помор» зародился на Юго-Западном или так
называемом «Поморском берегу» Белого моря. Однако, Поморским берегом именуется

Мезенские поморы лишь одна из семи частей беломорского
побережья, простилающаяся от Онеги до Кеми. Остальные носят названия: Зимний,
Летний, Онежский, Карельский, Кандалакшский и Терский берега. Вполне логичным
было бы назвать один из этих берегов приморским (от Приморье), а в качестве этнони-
ма взять термин «приморец», но этого не произошло. Почему? По-видимому, причиной
тому является первичность этнонима «помор» для определенной группы населения по-
бережья Белого моря и вторичность производного от этого этнонима топонима «Помор-
ский берег». Вероятно, для людей называвших себя поморами, кроме общности терри-
тории проживания важными являлись и другие составляющие, присущие именно этой
этнической группе и позволяющие осознавать свою «особливость».

Не смотря на значительную ассимиляцию поморов в русском суперэтносе к 19-20 ве-
кам, Т. Бернштам выделила три основные группы поморов:

1) жители считают поморами только себя и таковыми их признают и называют жители
всего побережья, севернорусское и нерусское население;

2) считают и называют поморами себя и жителей Поморского берега; так же их назы-
вают севернорусское население и соседнее нерусское население;

3) называют себя поморами, но существуют другие названия и самоназвания; жители
других берегов их поморами не считают и не называют, а севернорусское и соседнее не-
русское население называет.

Население Карельского и Кандалакшского берегов делило известных им жителей по-
бережья на «настоящих поморов» (ходящих на промысел на Мурман) и «оседлых помо-
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ров» — всех остальных.
Подтверждением тому, что «помор» является этнонимом, а не термином, обозначаю-

щим население прибрежной полосы или морских промысловиков, служит тот факт,
что более нигде на Руси жители морского побережья, а равно и рыбаки, себя поморами
не считают.

Этноним «помор» и топоним «Поморье» появляются в славянских источниках
еще в 11-12 веках, долго соседствуют с этнонимами «чудь белоглазая», «чудь заволоцкая»
и топонимом «Заволочье», пока примерно в 15-16 веках не замещают их окончательно.
К этому моменту под поморами окончательно понимается вольное славяноязычное уко-
ренившееся население Северо-Восточной Европы, на которую распространяется и топо-
ним «Поморье». Причины, по которым славянское название «чудь белоглазая (чудь заво-
лоцкая)» и термин «Заволочье» среди коренных народов не прижились, вполне понятны.

Поморы-коновалы в национальной одежде«Чудь» в северорусских говорах обознача-
ло «странный», «идущий против обычаев русских» и им первые славянские переселен-
цы называли все коренное население Подвинья. Называть родные земли «Заволочьем»
коренное, пусть и сильно обрусевшее население не могло. Этот термин родился в местах,
для которых чудские земли находятся где-то «за волоком», или попросту за водоразде-
лом рек бассейна Белого моря. Мы сейчас так говорим о «загранице» или «забугорье».

Характер помора. «...Все иностранцы, побывавшие в те времена на Руси, и летописцы
отметили различие в характерах северного и южного «народонаселения». У дружинни-
ков Южной Руси они отметили храбрость и стремительность в нападении, но отличиться
стойкостью те не могли. Противоположное суждение можно узнать о населении Север-
ной Руси: «оно не любит вообще войн, не отличается стремительностью натиска; но где
нужно стать крепко и защищаться, там оно неодолимо; здесь, на севере, образовался тот
русский воин, которого по известному выражению, можно убить, но не сдвинуть с места.
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Северное русское народонаселение, как сказано, не отличается в истории порывистыми
движениями; в поведении его мы замечаем преимущественно медленность, осторож-
ность, постоянство в достижении цели, обдуманность, осторожность в приобретении,
стойкость в защите приобретенного. Соответственно характеру народонаселения, все
на севере принимает характер прочности».

Кто может считать себя помором?
Помором, как в прочем и русским, украинцем или татарином может называть себя ка-

ждый, ощущающий свое духовное и (или) кровное родство с населением Поморья, чув-
ствующий близость культуры, религии, обычаев этих мест и обладающий особым харак-
тером, закаленным вековой суровостью поморского Севера.

Традиционная поморская ограда «йоза»
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Традиционные поморские могилы

I I П о м о р ы - - к о р е н н о й н а р о д С е в е р а

II

Поморы -

коренной народ Севера

Ранее уже было сказано, что «поморы» появились на три-четыре века раньше «рус-
ских» и уже только поэтому они не могут являться субъэтносом русских.

Имеет ли этноним «помор» право на существование без привязки к этнониму «рус-
ский»? Не является ли термин помор всего лишь обозначением профессиональной дея-
тельности северных русских? Все познается в сравнении, поэтому попробуем разобрать-
ся — что означает этноним «русский».

На ранних этапах образования Древнерусского государства «русь» стала обозначением
раннефеодального восточнославянского «рыцарства», защищавшего «Русскую землю»,
нового, дружинного по формам своей организации общественного строя, выделивше-
гося из племенной среды. В XI в. «русин», полноправный член этого слоя, по «Русской
Правде» Ярослава Мудрого, — это «гридин, любо коупчина, любо ябетник, любо меч-
ник», то есть представитель дружины, купечества, боярско-княжеской администрации.

До определенного времени употребление слова «русь» в социальном, а не этническом
значении не вызывало сомнений. Последние следы этой надплеменной природы военно-
дружинной «руси» зафиксированы в начале XI в. «Русской Правдой» Ярослава.

«Русь» — название широкого, надплеменного дружинно-торгового общественного
строя, консолидирующегося вокруг князя, образующего его дружину, войско, звенья
раннефеодального административного аппарата.

Как утверждает И.Н.Данилевский, «древнерусские источники, не только семанти-
чески, но и орфографически различали прилагательные «руский» (как этноним, восхо-
дящий, судя по всему, к «Русской земле» в узком смысле этого слова) и «русьский» (как
этно-конфессионизм неясного происхождения, который мог включать множество цен-
трально — и даже западноевропейских этносов и земель)». До сегодняшнего дня понятие
«русский» так же используется в двух значениях: 1. Русский — этническая общность (на-
циональность); 2. Русский — проживающий на территории русского государства (рос-
сиянин).

Русь, или Русская земля, — выражение, впервые появляющееся в Игоревом договоре
945 г., — получило географическое значение: так называлась преимущественно Киев-
ская область, где гуще осаживались пришлые варяги («поляне, яже ныне зовомая русь»,
по выражению Начальной летописи) В. О. Ключевский
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Первые славянские колонисты Поморья не являлись по самоназванию русскими, т.к.
такого государства просто не существовало. Это были новгородцы, ростово-суздальцы,
московичи и прочие славяне, со временем принявшие к самоназванию изначально не эт-
нический термин — «русь», «русский».

Таким образом, поморы не более рыбаки, моряки и зверопромышленники, чем русские
военная дружина, купцы и бояре.

Столбы-голбецы
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Особенности культуры поморов

Культура Поморья своеобразна и значительно отличается от культуры народов сред-
ней полосы России. Во многом это продиктовано родственностью с культурами народов
северных стран.

В Поморье были выработаны наиболее целесообразные и художественно значитель-
ные формы — шатровые храмы, достигавшие большой высоты. Восьмискатная пира-
мида — «шатер», поставленная на восьмиугольную «клеть», оказалась устойчивой и при
осадке здания и против сильных ветров. Эти храмы не принадлежали к византийской
традиции. Высшая церковная иерархия смотрела на них с неодобрением. «А верхи бы-
ли бы не шатровые», — наказывали «благословенные грамоты» на постройку церквей.
Но народ продолжал строить по-своему. Шатровые постройки «деревяна верх» не только
держались веками в Поморье, но и создали новую традицию, стали излюбленной формой
национальной архитектуры, перешли на каменные строения и гордо вознеслись над са-
мой Москвой. Церковные скульптуры северных резчиков по дереву дошли до нас в не-
большом числе, т.к. церковь не одобряла скульптурные изображения в храмах, за исклю-
чением разве «распятий».

Йозы (или ёзы) — характерная для поморской культуры ограда из наклонных жердей
(см. фото), не применявшаяся нигде в России, кроме Поморья. Любопытно, что такие же
ограды распространены и в Скандинавии, что говорит об общих истоках наших север-
ных культур. Йозами поморы огораживали пастбища, для защиты скота от лесного зве-
ря. В отличие от великороссов поморы не огораживали свои дома оградами или высоки-
ми заборами, так как воровства в Поморье никогда не было. Уходя из дому, помор ставил
к дверям «завору» — палку, батожок, или метлу, и этого было достаточно, чтобы никто
из соседей не заходил в избу, пока «хозява не воротяцце». Цепных собак для защиты дома
поморы никогда не держали.

Голбец — поморское деревянное надгробие, в виде «домика» с окошком и столбом
с крышей и встроенной в него иконкой «выговского литья». Обряд похорон у поморов
существенно отличался от великорусского. Так, по достижении тридцатилетнего возрас-
та каждый помор делал себе гроб, который хранил обычно на повети или чердаке до са-
мой смерти. Кроме того, полагалось сшить себе саван (каждый шил его собственными
руками). После смерти и «отпевания» гроб с покойником выносили из дома через поветь
или «нижни вороцца» в хлеву (выносить через входную дверь было плохой приметой).
На кладбище гроб несли на жердях. По пути на кладбище обязательно нужно было пе-
ренести гроб через ручей или речку. На столе, где в избе лежал покойник клали камень,
который лежал сорок дней после похорон, после чего камень закапывали на улице перед
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домом. Посещая кладбище, родственники приносили к окошку в гробнице еду, окурива-
ли могилы дымом (грели покойников), били глиняную посуду, оборачивали столбы голб-
цов полотенцами — все это отголоски дохристианских жертвоприношений у поморов.

В отличие от великорусской традиции поморы не ставили на могилы крестов. Боль-
шой резной крест «всех усопших» с религиозными надписями ставили посреди кладби-
ща или у его входа. Одна из таких надписей на несохранившемся до наших дней большом
кресте в селе Кулой (Пинежский район) гласила: «Вот дверь, за которой тайное становит-
ся явным, войдешь в нее, и откроется, не то что ка-
жется, но то что есть».

Кроме того, поморы ставили большие обетные
кресты по всему Поморью. Кресты также выпол-
няли у поморов функции навигационных знаков
«гуриев».

Шаркунок — деревянная погремушка, набран-
ная из множества сцепленных особым образом
деревянных деталей. Считалось, что шаркунок от-
гоняет болезни и защищает от сглаза. Чаще всего
использовался как детская погремушка.

«Шаркунок» — поморская погремушка
Музыкальные традиции

В Беломорье металлические колокола распространились быстро и широко и получили
значение музыкального инструмента не меньшее, чем инструмента сигнального. Здесь
отсутствовали народные музыкальные инструменты: бряцающие, щипковые, и смычко-

вые, распространенные в Новгороде, Пско-
ве, Москве, на Днепре, на Волге и верхнем
Подвинье. Поморы знали только свистки,
свистули да пастушьи рожки.

Одежда и обувь
Национальная поморская одежда

во многом схожа, либо полностью иден-
тична одежде народов коми (зырян) и нен-
цев (самоядь). Функциональные и эсте-
тические особенности одежды северных
соседей продиктованы климатическими
предпосылками и схожестью культур або-
ригенных фино-угорских народов Севера.
Основными материалами для ее изготов-
ления являлись шкуры пушного и мор-
ского зверя, домашнего скота и шерсть
домашних животных. Сами условия жиз-
ни и труда поморов предъявляли к одеж-
де и обуви требования об их повышенной
прочности, «непродуваемости» и «непро-
мокаемости». Лучше всего о себе расска-
жут сами вещи. Вот основные из них:

бахилы — мужская рабочая и промы-
словая обувь из кожи. Это мягкие кожаные
сапоги с длинными (до колена или бедра)
голенищами. Шились напрямую колод-
ку, т.е. без различения правого и левого
сапога. Мягкая кожаная подошва сшива-
лась с сапогом дратвой, после чего сапог
выворачивался. Если бахилы достигали
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бедра, голенище закреплялось на ноге с помощью ремешков, а край бахила привязывал-
ся к поясу;

малица — верхняя мужская и женская одежда из меха оленя или шкур молодых тюле-
ней. Изготавливалась мехом внутрь;

совик — верхняя одежда из оленьего меха с круглым капюшоном, скроенная мехом на-
ружу. В морозы совик одевался поверх малицы.

чулки-поголенки с двойной пяткой и подошвой;
бузурунка — рубаха, плотно связанная из толстой шерсти, удлиненная, закрывающая

поясницу, ворот «под горлышко», рукав длинный «на запястьице», то есть на манжете.
Одноцветная или с узором из коричневой шерсти;

безрукавка — из шкуры нерпы, мехом наружу, подкладка тканевая. Застежка спере-
ди, от горла донизу, пуговицы деревянные или костяные, те и другие своедельные, петли
шнуровые. Не промокает — «Дождь по ей слезами катится»;

«оболочка» на голову — шапка, обычно меховая, но бывает и кожаная с мехом, и су-
конная на меху с меховой оторочкой вокруг лица до бороды;

скуфейка — зимняя шапка из сукна, стеганая. Обычно носят ребята;
струсни —- кожаная обувь, напоминающая современные тапочки. Шились из цельно-

го куска кожи без отдельной подошвы. К ноге подвязывались ремешком. Летняя обувь
на тканевой подкладке и без нее;

шапка-оплеуха — двусторонняя меховая пыжиковая шапка с длинными ушами.

13
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IV

Поморы (голландская гравюра)

Поморские промыслы

Бытует ошибочное мнение о том, что поморы кроме рыбной ловли и зверобойного
промысла ничем больше не занимались, отсюда, якобы, и их самоназвание «поморы».
Попробуем разобраться, так ли это.

Северные земли были в числе тех немногих районов Руси, где добывалась соль. Дошед-
шие до нас письменные источники свидетельствуют о том, что солеварение в Заволочье
было поставлено хорошо. Так, Соловецкий монастырь имел около 50 варниц, на кото-
рых работало до 800 постоянных и около 300 временных наемных работников. Солевары
Двинской земли и Вологодского края давали до 800-1000 пудов соли в год и более двухсот
лет снабжали этим продуктом многие районы Московского государства.

Одним из самых старинных промыслов Поморья было смолокурение. Уже во второй
половине 14 века смолу гнали на продажу в поместьях новгородских бояр на Ваге. Важ-
ская смола становится предметом заморской торговли сначала новгородцев, а потом
и Московской Руси. Смола употреблялась для смазки обуви, лыж, колес, в судостроении,
канатном производстве, кожевенном деле. К ее качеству предъявлялись высокие требо-
вания.

Немаловажную роль в экономике Заволочья играл промысел слюды, который особен-
но интенсивно развивался в 15 веке. Слюда использовалась для окон и фонарей. В связи
с ростом числа церквей и монастырей возросла потребность в выносных фонарях, ис-
пользующихся во время крестного хода. Слюда также шла на оформление карет царей
и богатых вельмож. Русская слюда считалась лучшей в мире и была известна в Западной
Европе и Азии под названием «мусковита». Она стоила очень дорого: цена ее колебалась
от 15 до 150 рублей за пуд. «Слюда, — сообщает в 1674 году в своем сочинении о русской
торговле Кильбургер, — добывается между Архангельском и морским берегом у Вайгача
на морском выступе и открывается в утесистых высоких горах. Все что бывает длиной
и шириною более одного аршина, принадлежит царской монополии и не может быть от-
крыто продаваемо никаким частным лицом».

Широкий размах приобрел в Поморье и такой необычный промысел, как ловля жемчу-
га. Жемчужные раковины добывали в устьях небольших речек: Солзе и Сюзьме на Лет-
нем берегу, Варзуге и Поное на Терском берегу, а также в районе Колеч. Из добытого жем-
чуга местные судные целовальники отбирали десятое, самое лучшее, зерно «на великого
государя». Этот «государев» жемчуг отсылали в Колу, а оттуда в Москву. А из Варзуги
жемчуг шел в патриаршую казну. В Поморье возникла, а отсюда распространилась и по
всей Руси, во всех слоях общества необычная любовь к жемчугу. Им густо осыпали пла-
тья и кафтаны, головные уборы и обувь.
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Заволочье является еще и родиной горного дела в России. В сочинении Марко Поло,
где описывается Древняя Русь и ее жители, можно прочитать: «страна эта не торговая,
но много у них дорогих мехов... Много у них серебряных руд, добывают они много се-
ребра». Господин Великий Новгород получал дань с Заволочья мехами и серебром. Су-
ществует мнение, что это было только закамское серебро из загадочной Югры и Великой
Пермии. В то же время мы располагаем сведениями о том, что в 12 веке на Руси велись
поиски серебра и меди, добывалось железо, обрабатывался точильный камень. Добытчи-
ки руд, «копачи», устраивали домницы, кузницы, делали металлические орудия и инст-
рументы: топоры, ножи, якоря.

Чудские племена на территории Заволочья владели навыками производства металла,
подтверждением чему служат «чудские копи» — примитивные плавильные печи. В ка-
честве гипотезы можно высказать предположение о том, что эти народы познакомили
первых русских насельников с рудным делом или, по крайней мере, вызвали к нему инте-
рес. До настоящего времени на Севере бытуют легенды о губе Серебрянке на Новой Зем-
ле, откуда лодьи древнего Новгорода вывозили много серебря. Имеются сведения о том,
что на Новую Землю рудознатцев посылал Иван Грозный. В Поморье имелись опытные
специалисты горного дела: «копачи» и «рудознатцы», «плавильщики» со своим оборудо-
ванием, «снастями» для выплавки металлов. Впоследствии Поморье снабжало опытны-
ми мастерами зарождавшуюся металлургическую промышленность Урала и Сибири.

Отметим также, что «земляная кровь» — первая ухтинская нефть — доставлялась
бочками в Москву для освещения улиц столицы еще во времена Ивана Грозного. А одна

Архангельские поморы
из первых серебряных монет России че-

канилась в Поморье, в Архангельске. С середины 16 века в Заволочье большое развитие
получили добыча и выплавка железа. На «железных полях» добывали луговые, озерные
и болотные руды, а «копачами» были важане, двиняне, пинежане и мезенцы. Одним
из первых железоделательных заводов России стало предприятие, основанное в 1648 году
на Ваге близ Шенкурска иностранцами Марселиусом и Акемой.

Поморье изобильно снабжало внутренние области государства продуктами своей
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Преподобные Зосима и Савватий
Соловецкие с монастырем.

Кон. XVIII нач. XIX в.
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местной промышленности, среди которых наиболее важное место принадлежало рыбе
(особенно семге), соли, салу и кожам морских зверей и мехам; в Поморье сосредотачива-
лась почти вся внешняя торговля государства; Поморье служило главным соединитель-
ным звеном между европейской Россией и Сибирью в торговом отношении.

Уже к 17 веку оборот Архангельской ярмарки доходил до трех миллионов рублей. А ес-
ли учесть, что население всего Российского государства к началу 17 века не превышало
12миллионов человек, а весь государственный доход в 1724 году составлял 8миллионов

рублей, то ярмарочный оборот Поморья
можно признать весьма крупным взно-
сом в развитие экономики России. В это
время Холмогоры стали самой заселенной
областью Двинской земли. Здесь большое
развитие получили речное и морское су-
достроение, лесопиление и мукомольное
дело, смолокурение, плотничество, наро-
ждалось косторезное ремесло, имелись ка-
натные, прядильные и ткацкие предпри-
ятия, кузницы и слесарни.

Приведем перечень товаров, которы-
ми торговали вХолмогорах, помещенный
в грамоте 1588 года двинским целоваль-
ником (сборщиком налогов и пошлин):
мед, воск, икра, масло, сало, медь, олово,
свинец, «мягкие товары» (меха соболя, ку-
ницы, бобра, белки, зайца), бархат, атлас,
шелк, сукно, платье, хлопчатая бумага,
ладан, фимиам, перец и прочее. Иногород-
ние купцы обязаны были останавливаться
только в Холмогорском гостином дворе
и там торговать. Из той же грамоты мы уз-
наем, что в Холмогорах торговали англий-
ские, голландские (брабантские) и шпан-
ские «немцы».

Ловец жемчуга
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Поморы на льду в лодке

V Т р а д и ц и о н н а я п о м о р с к а я в е р а

Традиционная поморская вера

Церковный раскол середины XVII века по праву считается одним из самых печальных
событий российской истории. В XVIII, XIX и XX вв. можно говорить о различиях в ми-
ровосприятии, повседневной жизни между сторонниками Древлего благочестия и по-
следователями Никона. Эти отличия оказались в значительной степени снивелированы
в годы советской власти, однако, сохранились до нашего времени.

Традиционной религией Поморья были беспоповские толки старой веры, которые
ныне объединились в Древлеправославную Поморскую Церковь.

Внешняя канва событий, связанных с началом раскола, выглядит следующим образом.
Никон, выбранный патриархом в 1652 г., в 1654 г. на церковном Соборе в присутствии
царя получил благословение на исправление церковных книг. Уже через год очередной
Собор утвердил к печати текст исправленного служебника; еще через год Собор провоз-
гласил проклятие на двуперстное крестное знамение. Действия Никона вызвали протест
ряда представителей высшего духовенства, заявивших о своем несогласии с исправлени-
ем книг даже в специальном прошении на имя царя. Никон выслал противников из Мо-
сквы, но это только усилило недовольство реформой. Из разных мест России к царю по-
ступали челобитные против новшеств, вводимых патриархом. Тем не менее, Собор 1666
г. официально признавал исправление книг и обрядов правильным. Следующий Собор
1667 г. утвердил постановление прежних Соборов об исправлении книг и проклял про-
тивников реформы, поставив их тем самым вне церкви. Наиболее видные защитники
«старой веры» были отправлены в ссылку.

Сопротивление новшествам приняло более ожесточенный характер. Соловецкие мо-
нахи открыто отказались принять реформу, и писали царю, что лучше умрут за веру.
Алексей Михайлович послал военный отряд; в 1676 г. монастырь пал, дав расколу му-
чеников. Мучеником стал и сожженный в 1681 г. протопоп Аввакум, автор ряда сочине-
ний, в которых допущены непочтительные выпады не только против Никона и реформы,
но и самого царя. Далее активная борьба за «старую веру» знаменуется выступлением
стрельцов, поддержавших противников религиозной реформы, и заговором боярина
Хованского (1682 г.), который пытался использовать бунт стрельцов и движение расколь-
ников как силу, способствующую ему захватить трон. Старообрядцы приняли участие
и в крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина (1667-1671); среди лозунгов
разинского восстания фигурировала и «старая вера».

Заслуга Андрея Денисова заключалась в ясном, логически и систематически состав-
ленном объяснении «старой веры», изложенном в его знаменитых «Поморских отве-
тах». «Поморские ответы» были действительно ответами на вопросы, предложенные
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синодальным миссионером и обличителем «раскола» иеромонахом Неофитом, который
в порядке полемики со старообрядцами задал поморцам Выговского общежития 104 во-
проса. Ответы были соборным трудом выговских отцов, но их формулировка, редакция
и написание были работой, прежде всего, Андрея и отчасти Семена Денисовых.

Суть церковных нововведений
Патриарх Никон отменил традиционные поклоны на первой неделе поста, двупер-

стное знамение, коим осеняли себя такие знаменитые люди, как Алексей, митрополит
Московский и всея Руси, Александр Невский, Сергий Радонежский, да все наши пред-
ки, и ввел «щепоть» (троеперстное). Повелел крестный ход вести с запада на восток, хотя
прежде в православной церкви было хождение посолонь — по солнцу, значит... Про-
изошел раскол. Воспротивились ему епископ Коломенский Павел, протопоп Аввакум,

.Милардовичъ. Черный соборъ

18 июня 1658 года в Соловецком монастыре иноки
приняли решение остаться верными старым протопоп Даниил Костромской и многие

книгам вопреки церковным реформам ДРУГИЕ КТО стремился к сохранению ста-
рых церковных правил, устоев. Отсюда

патриарха Никона и термин _ старообрядчество. С началом

церковной реформы называть себя помо-
ром стало крайне небезопасно, поскольку поморцами себя называли сторонники старой
веры, в отношении которых осуществлялись гонения через заточение в земляные тюрь-
мы и жестокие казни. С этого периода в целях самосохранения многие отказались от са-
моназвания «помор».

Лестовка (см. фото на цветной вкладке) — распространенный в Древней Руси и со-
хранившийся в обиходе старообрядцев тип четок, разновидность вервицы. Представляет
из себя плетеную кожаную (или, в позднее время, тряпичную или дермантиновую) лен-
ту, сшитую в виде петли. Знаменует одновременно и лествицу (лестницу) духовного вос-
хождения от земли на небо, и замкнутый круг, образ вечной и непрестанной молитвы.
Употребляется лестовка для облегчения подсчета молитв и поклонов, позволяя сосредо-
точить внимание на молитвах.
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VI

Поморские обычаи

Многое о характерных чертах любого народа могут рассказать его обычаи, обряды,
особые приметы. Расскажем немного и о них.

Хорошо известна поморская традиция не бросать мусор ни в реку, ни в море.
К местам лова поморы также 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. Проходящий мимо обязательно молился. Во вре-
мя летнего промысла, когда на тоне «сидели» семьями, любого прохожего встречали хо-
зяйки и кормили до отвала. Угостить случайного человека — благо, это было не только
проявлением гостеприимства, но и заклинанием удачи, достатка.

При совершении купли-продажи из рук в руки передавали «пополнок» — какую-ни-

Уда для подледного лова наваги
будь вещь («яйцо», «нож рыбьего зуба»,

шапку), символически скрепляющую сделку.
Специальные обряды были посвящены уходу охотников на опасный зверобойный

промысел. В церкви заказывали молебен «за здравие», пекли и давали с собой специаль-
ную пищу «ужну» и «тещник». Наличие особого названия и связь его с родовыми тради-
циями («тещник» пекла теща) скорее всего, свидетельствует о придаваемом этой пище
ритуальном смысле.

Воспоминания о зверобойном промысле сохранились в колыбельных: котику за баю-
канье младенца обещают «белого белечка на шапочку, кунжуевое яичко на игрушечку».
Кунжуем называли морского зверя, а белечком детеныша тюленя.

Самые яркие и выразительные рассказы посвящены Собачьему ручью в Варзуге. Из-
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давна он пользовался большой популярностью среди жителей Терского берега. Находит-
ся он приблизительно в трех километрах от Варзуги. Интересно, что система поклонения
роднику очень похожа на обряды в марийских языческих молельных рощах. Примерно
за километр от Собачьего ручья до сих пор нельзя разговаривать и смеяться, ходить туда
можно только в первой половине дня...

Был обычай, как ледоход начинается, выходить на берег — из ружей палить. В нерест
покой семги оберегали. Когда рыба на нерест шла, уключины у лодки тряпицей обвора-
чивали, чтобы рыбу не пугать. Летом старались не охотиться, берегли до времени, когда
подрастут.

Разные сведения о жизни поморов доносит до нас большая группа топонимов, в осно-
ву которых входит слово крест. За каждым из них стоят какие-то события, трагические
или радостные: обеты, данные в трудный час жизни. Крест обычно рубили из бревен,
а при установке ориентировали строго по сторонам света, независимо от того, был ли

Типы севера.—Types da Koril.
ие промышленники на тюленей.-

Кедовская лодка-ледянка на весновальном промысле
это крест по обету или просто мореходный

знак. Крест располагали так, чтобы молившийся, став лицом к надписи на кресте, тем са-
мым обращался лицом к востоку, а концы перекладины креста указывали направление
севера и юга.

Возьмут поморы необычно богатый улов, чудом уцелеют в бурю — ив благодарность
Николаю Чудотворцу ставят крест.

В Поморье распространены обетные кресты (по-местному, — «заветные», «обветные»,
«обетованные»). Их ставили по обету после возвращения с моря или после болезни около
домов, на берегу моря, около тонских избушек (см. цветную вкладку). Один из крестов
сохранился в Нижней Золотице около дома A.M. Каплуновой. После возвращения с мо-
ря по обету ходили на Соловки.

Календарь, который поморы обычно брали с собой на промысел или в дорогу, пред-
ставлял четырехгранный, шестигранный деревянный или костяной брусок длиной
до полуметра. На нем чертами и зазубринами обозначались простые дни и дни празд-
ников. Праздники имели символические обозначения. Например, дни солнцестояния
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обозначались высоким и низким солнцем. День, когда холод покатится обратно на се-
вер — санями, прилет птиц — птицей, русалий — деревом, день выгона скота — конем.
Дни, посвященные Матери-Земле, содержали древний, пришедший к нам из античности,
символ Земли — крест в круге. Среди знаков старых календарей оказывается немало
знаков связанных с личной жизнью хозяина. Ряд знаков не расшифрован (см. цветную
вкладку).

Быт и нравы поморов нашли отражение в различных паремиях, например:
Кто в море не бывал, тот Богу досыта не маливался.
Пост — на вожжи у моря сиди.
Конь да мужик — вековой позорник (позориться — мучаться, испытывать большие

трудности, связанные с отлучкой из дома), баба да корова — векова домова.
У поморов и саамов распространен обычай называть реки, озера, тони и островки

по именам людей, утонувших в этих водоемах или около них.
Неуклюжую, похожую на распластанную жабу, рыбу рявчу, испускающую страшный

рев, когда ее поддевают на уду, сушили и клали под постель, когда кто-нибудь занеможет
от «колотья».

Поморы-староверы совсем не употребляли спиртного.
Вековой обычай поморов — не обижать сирот, отцов которых погубило море. Из всех

актов похоронного обряда отмечаем недостаточно известный обычай ставить после
смерти в красный — Божий угол камень и веник. Потом этот веник сжигается.

Примета: если после венца молодые едут на свадебное застолье под меховым («шуб-
ным») одеялом — жизнь их будет безбедной.

В Поморье шейный вышитый платок — первый подарок невесты жениху, — его так
и называют — «женихов платок».

Отмечается обычай мазать сватов глиной в случае получения отказа.
Если жемчуг, который носит женщина начнет тускнеть говорят, что ее ждет болезнь.

Сам жемчуг заболевает — гаснет. Были в Поморье люди способные «лечить жемчуг».
Всегда было уважительное отношение к хлебу. Раньше в Поморье не встретишь ребя-

тишек с куском хлеба. Выскочил кто-то из застолья, дожевывая кусок, — отец или дед:
«Куды это кусовничать пошел, сядь на место», да еще провинившемуся скажет: «Поси-
дишь часок». И сидит, возразить не смеет. Хлеб нарезали только стоя «Ране хлебушко
сижа не резали»

Никто не прикоснется к пище прежде, чем старший, дед или отец, не подаст к этому
знак — постучит ложкой по краю миски или столешницы. Заканчивали трапеза так же.

Уху по мискам разливал повар — дежурный рыбак. Рыба подавалась отдельно на дере-
вянном подносе. Уху начинали хлебать и рыбу «таскать» по знаку бригадира, он стучал
ложкой по краю столешницы.

Поморский календарь существует в различных приметах. Считали, что на календар-
ные праздники происходят «походы сёмги». «Так были походы-то. Вот на Ивановский
поход. Потом на Петровский, потом в Ильинский, потом на Маковей поход 14 июля, по-
том на Преображение 19 августа. А потом к Третьему Спасу будет поход, потом на Бо-
городицу, Сдвиженский, на Ивана Богослова, потом Покров Пресвятой Богородицы,
Михайловский поход, последний поход — Митреевский на 9 ноября. Ведь море-то не за-
крыто, мужики-то ловят».

Отмечено существование поморской магии. Во время первого замёта на треску и се-
лёдку бросали в море серебряные деньги. Во время шторма в море лили масло. После
ледохода мыли лицо водой из моря. Мыть должен был другой человек. Его называли ку-
пальна крёсна/купаленка. По воспоминаниям золотичан, у многих купальной крёстной
была Марфа Крюкова.

Уходя в море, брали с собой на хороший лов кулебяку (кулебяка — пирог с рыбой).
В день проводов на стол клали буханку хлеба и солонку, которые оставляли до следую-
щего дня. Рыбакам на тоню, чтобы не погибли, жёны давали с собой морской песок.
В понедельник нельзя было выходить в море. Существовал запрет на участие в прово-
дах беременных женщин. Если помор погибал, то его имя давали новорожденному «для
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продления рода». Лучше всего было начать лов тайно. Для хорошего улова брали с собой
клык морского льва.

Среди персонажей низшей мифологии выделяются образы лешего и водяного. Леший

V I I П о м о р с к и е п о г о в о р к и

Печорские поморы
(лешачиха) лесная ведьма, по представ-
лениям золотичан, не имеет бровей, лица лешего не видно. Он может принимать облик
родственника. Оберег от лешего — рябиновая ветка.

V I I

Поморские поговорки

«В каждой избушке свои погремушки, в каждой избе свой погремок, в каждой деревне
свой обиход, а везде все наше — поморско».

«В карбасу щелеватом в море не пойдешь, а в избе продувной ветром не заживешь».

«По двору да повети хозяйство-то судят» (поветь — сеновал, постройка для хранения
различных вещей промыслового, сельскохозяйственного и бытового назначения)

«Трешшочку не поешь, на работе не потянешь»

«Глупее пинагора рыбы нет, а нарядиться умеет»

«И радость, и горе помору — все от моря»

«Баренцево море надоть Поморским звать, поморы его обживали»

«Море закалку дает и телу, и сердцу»

«Холодны ветречки помору не утеха»

«От взводня с разумом уйдешь, а ума нет — на дно ляжешь»

«Страх на море соображать учит, боязнь разумение отымает»

«Помор наукой отцовской, дружками да своим трудом силен»

«Море пахать — рукам спокою не видать»

«Приходит смертный час и на море, а навечно лежать в землю тянет»
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«Страссь как надоело на чужой стороны. К Вологды-то
стали подъежжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши,
северны дома-то. Люди-то наши, говоря-то наша.»

Ф. А. Абрамов. «Дом»

V I I I

Поморска говоря

и торговый язык «моя-по-твоя»

Поморска говоря

Не знать языка своих предков — позор и беда для мыслящего, уважающего себя че-
ловека. Говоря — это язык народа поморов, в котором нашли свое отражение практи-
чески все диалекты исторического Поморья. Нынешние коренные жители поморского
края являются последним поколением, которое ещё слышало живую говорю и способно
хотя бы частично понимать её слова и выражения. С уходом из жизни наших родите-
лей, дедушек и бабушек, поморское слово может навсегда исчезнуть из памяти потом-
ков, превратившись в «язык мертвых». Но на своей земле надо говорить на своем языке.
В истории человечества есть примеры, когда народы, потерявшие культуру и язык своих
предков, под угрозой полного истребления и исчезновения возрождали утраченное и воз-
рождались сами. Исторически говоря была языком наддиалектного, межнационально-
го общения народов Заволочья и Русского Севера. Поморска говоря является основным
носителем исторического этнического сознания поморов, в ней находят свое отражение
глубокие культурные традиции и непростая история коренного населения Поморья. Го-
воря относится к группе восточнославянских языков, возникших в 11-12 вв на древне-
русской лингвистической основе.

Поморский язык не должен исчезать хотя бы потому, что он несомненно старше так на-
зываемого «литературного» русского языка. Говоря — это язык старообрядцев поморско-
го толка и соловецких монахов, язык ремесленников и промышленников, сказочников
и первопроходцев Сибири и Арктики.

Поморска говоря — это язык древних былин, песен и сказок, язык празднеств и быта
нашего поморского народа: онежан, мезенцев, пинежан, каргопольцев, шенкурян и всех
наших земляков, не забывших свои родовые корни. И пока есть люди, знающие, что имен-
но они являются хозяевами своей земли и сознательно называющие себя поморами, этот
язык будет нужен.
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IX

Сказки на поморской говоре

Голоменой царь

Во досюлишны-от веки, во которы-то давношни леты, унесло во пылко морьско голомё
коць с кулояна. Било море их цетвёры воды, а на петой-от день тиха пала, погодьё. Омал-
талиссе кулояна, гленули — тако лосо на мори, вода кротка, одаль каменна луда, а серёд-
ка луды трои полохола сидят — шолнцё, ветер да мороз. Меж има котора идет: которой
из их большак на мори?

Увидали трои полохола кулоян-от, ко луды коць потташшили, оприколили, крицят:
- Сказывайте скоре, которой меж нама самой могутной на мори? Которого нарецете,

тот из нас на голомено царьство настанет.
Кулояна не долго меж собою поредили, да и ответ держат:

- Вы все трои могутны, а большак-от у вас один — ветер. Он и есь голоменой царь.
Тут мороз осердилссе, пал на кулоян, хотел застудить-заморозить.
А ветер им:

- Не бойтиссё, я дуть не стану, дак мороз без ветру не порато морозлив.
Не стал дуть ветер, мороз окротел, пошшипалл-пошшипал, да и оступилссе от кулоян.
А тут шолнцё взъерилоссе, стало жгать да жарить.
А ветер опеть затёшшат:

- Не бойтиссё, я подую, дак с ветерьём-от шолнцё не порато жарит.
Пал ветер на лосо море, шолнцё и оступилоссе. Ветром оттулило коць от каменной

луды. Поднели кулояна на поветёрь парус, да скорёхонько ко дому-то и добежали.
А ветёр-от и взаболь на мори могутне всех — он-от над всема вёрьхову дёржжит.

Медвёть на кулиги
Летом насекла бабка в лесу дрофф, да во костёр-от на кулиги их склада. Зимой бабка

за тема дровама в лес покатила. На кулигу-то въехала, гленула: на-ко, цего эдако? На ко-
стру-от медвёть сидит! Мырьё ко бабки поворотил, глазишша выкатил, пассь рашширил,
да как рёвкнет:

— Порато я иссь хоцю, а выть-от сама пришла.
А бабка ему отвецят:
- Я те не выть, да не павыть. Много-ле в бабки мяска-то, одно, быват, коссьё. Не ешь

мя, дак дам те крепышку на верьхосытку.
Медвёть-от согласилссе, свёрзилссе во сумёт:
- Забирай дрова!
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А бабка скорёхонько полешка на цюнки склада, да домой свезла.
Топит бабка пецьку, обредню ведет, пироги пецёт. Да долго-ле коротко, истопила все

дрова, избу застудила, нать опеть в лес-от ехать.
Поехала бабка. Выёжжат ко кулиги, а медвёть на костру сидит. Мырьё ко бабки пово-

ротил, пассь рашширил да как рёвкнет:
— Порато иссь хоцю, а выть-от сама пришла.
А бабка ему отвецят:
- Я те не выть, да не павыть. Много-ле в бабки мяска-то, одно, быват, коссьё. Не ешь

мя, дак дам те ишша тёплышку на верьхосытку.
Медвёть-от согласилссе, сверзилссе во сумёт:
— Забирай дрова!
А бабка скорёхонько полешка на цюнки склала, да домой свезла.
Топит бабка пецьку, обредню ведет, пироги пецёт. Да долго-ле кротко, истопила все

дрова, избу застудила, нать опеть в лес-от ехать.
Поехала бабка. Выёжжат ко кулиги, а медвёть на костру сидит. Мырьё ко бабки пово-

ротил, пассь рашширил да как рёвкнет:
- Порато иссь хоцю, а выть-от сама пришла.

А бабка ему отвецят:
— Я те не выть, да не павыть. Много-ле в бабки мяска-то, одно, быват, коссьё. Не ешь

мя, дак дам те потомбалку на верьхосытку.
Медвёть-от согласилссе, сверзилссе во сумёт:
— Забирай дрова!
А бабка скорёхонько остатки полешка на цюнки склала, да весь костёр-то и концилссе,

дрофф нема. А медвёть во сумёту осталссе сидеть.
Топит бабка пецьку, обредню ведет, пироги пецёт. Долго-ле-коротко, серёдка ноци

цюет бабка, медвёть пришёл. Торкат во ободворенку:
- Отворяй бабка вороцця, порато иссь хоцю. Отдавай ме наперьво по обвету крепыш-

ку.
А бабка отворять и не думат. Избяны вороцца ишша крепце затворила, вертушок заце-

пила, да и отвецят:
- Крепко-крепко у мя вороцца заперты, вот те и крепышка.

Медвёть ерицце:
- Отдавай тогды по обвету тёплышку.

А бабка на пецьку повалилассе да и крицит:
- Тепло-тепло у мя на пецьки, вот те и тёплышка.

Медведь ишша пушше ерицце:
— Отдавай тогды по обвету потомбалку. Не оддашь обветно, дак како потом бабка

в лес-от поедешь? Я ведь съем тя.
А бабка отвецят:
- Потом бабка в лес не поедет — дрова-то я все свезла. Вот те и потомбалка.

Медведь ишша поторкалссе, да порато вороцця у бабки крепки. Так иворотилссе
на лесну кулигу, со стыдом как с пирогом.

Торговый язык «моя-по-твоя»
Торговать с Норвегией было очень выгодно. Рентабельность составляла 80%. Хотя

и опасно: море все-таки.
На основе этой торговли и образовался особый торговый язык. «Лингва франка» сво-

его рода.
Количество слов составляло 300-350. Этого вполне хватало для торговых операций.

Норвежцы называли этот язык «как-спрек», поморское название «моя- по-твоя», в нау-
ке он известен как «руссеношк». Примерно 35% лексикона составляют русские слова,
45% — норвежские. Остальные слова взяты из финского, саамского, английского, немец-
кого, голландского и французского языков. Очень часто к русскому корню добавляется
норвежские приставки и окончания и наоборот. Часто одно значение имеет как русское,
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так и норвежское соответствие.
Вот некоторые слова из языка «моя-по-твоя»:
я — моя
ты — твоя
говорить — трекам
ходить — марширом
деньги — пеньги
покупать — купом
продавать — продатли
жена — мадам
дети — ребета
дорого — дорогли
дешево — билли
зубатка — собака
кушать — скаффом
конфеты — бомбам
полотенце — фютиралика (вытиралка)
дом — стува или даца
здравствуй — драсви
Интересен тот факт, что норвежцы были уверены, что они говорят на русском языке.

Поморы же, в свою очередь, считали, что говорят по-норвежски.
В 1914 году, с началом Первой Мировой войны, когда немецкие военные суда стали

угрожать Мурману, поморы перестали ходить в Норвегию. Так и закончилась 300-лет-
няя поморская торговля. В 1920 году, когда красные русские вытеснили белых русских
с Севера, многие поморы, не захотевшие жить под большевиками, ушли на своих судах
в Норвегию. И Норвегия приняла их. До сих пор в Финмаркене и Тромсе встречаются
норвежцы со странными фамилиями Петрофф, Попофф, Сидорофф и т.д. Ниже приво-
дится диалог норвежца и помора во время торговой сделки. Норвежская лодка причали-
ла к поморскому судну. Начинается торг.

Норвежец: Эй, рюсьман, купом сейка, треска, тиска и балдуска. (Эй, русский, давай по-
купай сайду, треску, пикшу и палтус.)

Помор: Да, да, моя купом альтсамма. Давай по шип ком (Да, я куплю все. Заходи на суд-
но.)

Н.: Басиба! Как твоя мукка? Как твоя группа? (Спасибо! А у тебя есть мука? У тебя
есть крупа?)

П.: Да, да, моя харь этта. Давай по шип ком, брат, твоя и моя по цай дрикки. (Да, это
у меня есть. Заходи на судно, будем чай пить.)

Н.: Блаведрю покорна! Как твоя беталом фор сейка? (Большое спасибо! Сколько пла-
тишь за сайду?).

П.: Пет пудов сейка фор пет пудов мукка (Пять пудов сайды за пять пудов муки).
Н.: Нет, брат, этта грота дорогли. Давай твоя продатли биллиар. (Нет, это очень

дорого. Продай подешевле.)
П.: Как спрек?Моя нет форшто. (Что говоришь?Не понимаю.)
Н.: Этта дорогли, грота дорогли рюсьман, прощай. (Это дорого, очень дорого, русский,

прощай.)
П.: Ну, ницево, давай ситири галь (Ну. ладно, давай за четыре с половиной)
Н.: Давай ситири, верригуд. (Давай за четыре, тогда сойдемся.)
П.: Нет, брат! куда моя сэлом дешевли? Грота дорогли мукка по Рюсьлан ден орь. (Нет!

Куда же дешевле продавать? Очень дорогая мука в России в этом году.)
Н.: Твоя нет санферди спрек. (Ты говоришь неправду.)
П.: Иес, грот санферди, нет лугом. Грота дюрь мукка. (Истинная правда, не лгу. Очень

дорогая мука.)
Н.: Как твоя купом, давай фир пуд, как твоя нет купом, со прощай. (Если ты будешь

покупать, то давай за четыре пуда, а если нет, то прощай).
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П.: Ну, ницево, брат, давай, клади по дэк. (Ну, ладно, согласен, давай, клади на палубу.)
Такой вот удивительный язык. Сейчас все активнее устанавливаются культурные свя-

зи между потомками поморских торговцев и норвежских рыбаков. И как знать, может
быть через какое-то время мы услышим на улицах Архангельска, Мурманска или Тром-
се, как два голубоглазых, светловолосых северянина, русский и норвежец, бойко разгова-
ривают между собой на языке моя-по-твоя.

При составлении брошюры была использована литература:
1. Васильев Ю.С. Об историко-географическом понятии «Заволочье» — Л., 1971.
2. Булатов В. Н. Русский Север
3. Леонтьев А. И. Зимняя сторона
4. Гемп К. П. Сказ о Беломорье
5. Зеньковский С. Поморские беспоповцы, отрывок из книги

«История русского старообрядчества»
6. Материалы газеты «Бизнес-класс Архангельск»

В брошюре использованы фотографии архива Архангельского областного краеведче-
ского музея и коллекции А. И. Сидорова
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Фольклорный коллектив «Сугревушка»

ВДОЛЬ ПО МОРЮ..

Вдоль по морю,
2 р. Вдоль по морю, морю синему.
По синё морю,
2 р. По синё морю Волынсьому.
Плыло стадо,
Плыло стадо серых-белых лебедей,
Серых гусей - белых лебедей.
Плывши лебедь,
Плывши лебедь сам не стрёхницце,
Не стрехнёцце не ворохницце.
Под ей вода,
2 р. Под ей вода не сколыхницце,
Надлетал тут,
2 р. Надлетал тут сер-ясен сокол.
Он белушил,
2 р. Он белушил лебедушку белую.
Спускал перьё,
2 р. Спускал перьё во цисто поле.
Спускал руду,
2 р. Спускал руду во синё море.
Плывши лебедь,
2 р. Плывши лебедь с вОды вызнелссе
Шшиплёт пух-от.

2 р. Шшиплёт пух-от на поветерьё.
Милу дружку,
2 р. Милу дружку во постелюшку.
Meлкой пух-от,
2 р. Мелкой пух-от во подушоцьку.
Милу д р у ж к у ,
2 р. Милу дружку во зголовьё высоко.
Откуль взелссе,
2 р. Откуль взелссе доброй молодец идёт.
Говорит ей.
2 р. Говорит он ей: «Бог на помочь!»
Ему девка.
2 р. Ему девка не поклоницце.
Добрым словом.
2 р. Добрым словом не обмолвицце.
Стал он девки.
2 р. Стал он девки выговаривать:
«Встанешь девка.
2 р. Встанешь девка у кровати тесовой.
Держать будешь.
2 р. Держать будешь плетку шелкову в руках.
Просить будешь.
Просить будешь добра-молоцца меня!»
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