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Современная Норвегия – это экономически стабильная неза-
висимая страна с высоким уровнем политической культуры, 
развитие которой основано на принципах свободы, порядка и 
демократии. Национальный менталитет отличает уравновешен-
ность, простота, выдержанность и демократичность. Норвеж-
цам не свойственна суетливость, хвастовство, поспешность и 
необдуманность, их характер, как и суровая природа Сканди-
навии, соотносится со спокойствием, холодной сдержанностью 
и рассудительностью. 
История общественных связей в Норвегии связана с борьбой 

за независимость и освобождением от феодального королев-
ства Дания, частью которого Норвегия была на протяжении 
400 лет. Тяжелое бремя застоя не позволяло ей самостоятельно 
развиваться, вводить инновации в традиционные аграрные 
устои общественного миропорядка. Жесткий контроль датских 
властей блокировал культуру и образование, экономику и 
публичную сферу. 
Норвежский исследователь П. Д. Ойстен (Øystein Pedersen 

Dahlen) отмечает, что для Норвегии конца XVIII в. свойствен-
ны автономия датской монархии, отсутствие национальных 
институтов и ограничение свободы [3]. 
В этих условиях «развитие норвежской журналистики мож-

но охарактеризовать как длительное и мучительное» [2, с. 9]. 
За время колонизации Дания превратила Норвегию в экономи-
чески слабую, информационно-изолированную провинцию.  
Позднее развитие связей с общественностью в Норвегии 

обусловлено не только историческими и политическими при-
чинами, но и географическим положением, отсутствием ком-
муникаций и низким уровнем грамотности населения в начале 
XIX в. Так, национальная газета «Budstikken» («Огненный 
крест») [3, р. 196] появилась в 1808 г. вопреки запретам Дании 
в период наполеоновских войн (1803–1815). Первый выпуск 
газеты разорвал информационную блокаду. Издание стало 
единственным источником официальной информации о воен-
ных событиях.  
На протяжении длительного периода Норвегия подавала пе-

тиции Дании об открытии университета, но каждый раз датская 
монархия отклоняла их. Открытие норвежского университета 
состоялось с четвертой попытки – после настойчивых долгих 
требований норвежских граждан (с 1661 г.) – в 1813 году [4]. 
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Первая фаза развития университета связана с созданием и 
продвижением государственной службы, страна нуждалась в 
высокообразованных государственных служащих, а также в 
создании национальной научной школы. Позже, к концу XIX в., 
университет открыл новые направления специальностей, куда 
смогли поступать все желающие.  
В начале XIX в. активизировались общественно-полити-

ческие организации Норвегии, в 1809 г. была создана первая 
общенациональная организация как институализированный 
орган с целью продвижения норвежских национальных интере-
сов. Главным инструментом в популяризации национальных 
идей являлась пресса. Свои пропагандистские материалы нор-
вежское правительство публиковало в газете. Чтобы она стала 
доступнее для населения, был увеличен тираж и снижена 
стоимость. В 1810 г. газету передали Королевскому Норвеж-
скому обществу наук и литературы как главный официальный 
источник информации, который продвигал не только нацио-
нальные интересы, но также размещал объемную часть реклам-
ной коммерческой информации. 
Переломным моментом для норвежского общества стала 

информационная британская блокада в период наполеоновской 
войны, в результате которой Дания была вынуждена передать 
Норвегию в качестве военного трофея Швеции в 1814 г. 
После 1814 г. норвежские СМИ изменили информационный 

характер с рекламного на коммуникационно-общественный, 
отдавая предпочтение политическим дебатам о независимости 
и самостоятельности Норвегии.  
В период с 1820 г. по 1840-е гг. активно развивалась 

публичная сфера Норвегии; появились общественные ассо-
циации и профсоюзные движения, которые непосредственно 
осуществляли связи с общественностью по направлениям: 
миссионерская деятельность, оказание помощи слабовидящим, 
отстаивание прав фермеров, защитников животных и т. д. 
Именно ассоциации и профсоюзы заложили организационную 
посредническую деятельность PR, направленную на взаимо-
действие власти и общества. Благодаря этому публичная сфера 
стала более открытой, на общественные обсуждения стали 
приглашать рабочих и женщин. Новые альтернативные обще-
ственные организации, не относящиеся к административной и 
политической системе, получили возможность продвигать свои 
интересы [4].  
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Ярким примером применения PR-технологий в позициони-
ровании политического движения рабочих и крестьян Нор-
вегии стала деятельность редактора и журналиста М. Трейна. 
В 1848 г. он организовал первое крупное политическое движе-
ние, объединившее более 300 тыс. крестьян и рабочих. В борь-
бе за равенство и проведение политических реформ М. Трейн 
использовал технологии паблисити, создал первую профсоюз-
ную газету в 1850 г., с помощью которой поднимал острые, 
неудобные для власти общественно-политические темы, а так-
же опубликовал петицию королю Норвегии с требованиями: 

– всеобщего избирательного права; 
– всеобщей военной службы; 
– равенства перед законом; 
– доступности образования; 
– отмены налогов на предметы первой необходимости; 
– помощи мелким фермерским хозяйствам. 
Правительство отменило петицию, и М. Трейн в ответ про-

вел масштабную национальную конференцию в 1851 г., где 
звучали призывы к революции. Также в городах Норвегии по 
его инициативе и с непосредственным участием прошли агита-
ционные мероприятия (шествия, собрания, публичные дискус-
сии) с антиправительственными лозунгами, распространялись 
рекламные листовки с революционными призывами и пропа-
гандистские выпуски газет. Впоследствии М. Трейн был 
арестован и лишен возможности участвовать в общественно-
политической жизни страны. 
В конце XIX в. увеличивается спрос на информацию. 

Использовались технологии информационного лоббирования – 
подготовка и издание заведомо пропагандистских материалов 
политического характера, которые в конечном итоге прово-
цировали социальные протесты. Общественная нестабильность 
вынудила правительство Норвегии принять решение о прове-
дении экономических и общественно-политических реформ. 
Эти события способствовали получению избирательного права 
голоса для норвежских мужчин в 1898 г. и в 1913 г. – для 
женщин [1, с. 4]. 
Норвежские женщины также активно участвовали в полити-

ческой и социальной жизни страны. Свою гражданскую соли-
дарность и помощь населению они демонстрировали в период 
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борьбы с туберкулезом в конце XIX – начале XX в. Несмотря 
на все усилия, в 1905 г. по результатам референдума женщи-
нам было запрещено участвовать в профсоюзной и публичной 
сфере. В связи с этим женщины написали петицию о роспуске 
профсоюзов и собрали 300 тыс. подписей для членов норвеж-
ского парламента. Цель петиции – разрешить женщинам участ-
вовать в публичных обсуждениях, иметь право избирательного 
голоса.  
Такое противостояние длилось несколько лет, в результате 

чего в 1913 г. парламент все-таки предоставил женщинам 
избирательное право, благодаря чему Норвегия стала первым 
государством, которое уравняло избирательные права мужчин 
и женщин [4]. 
Сегодня в Норвегии сформировался «принцип всеобщности»: 

равное предоставление услуг государства всем гражданам, 
оказание помощи в трудоустройстве, равномерное распреде-
ление благосостояния государства. Таким образом страна 
поддерживает высокий эгалитаризм и однородность общества. 
Общественно-политическая активность населения способ-

ствовала проведению первой PR-кампании в 1914 г., организо-
ванной правительством Норвегии. Цель PR-кампании – повы-
сить ответственность населения за свое здоровье через профи-
лактику и гигиену (в продолжение борьбы с туберкулезом) и 
изменить отношение к женщинам, признать их равные права с 
мужчинами. 
Таким образом, технологии общественных связей сыграли 

ключевую роль в формировании публичной сферы Норвегии в 
период XIX – начало XX в. В борьбе за независимость ис-
пользовались пропагандистские технологии, методы информа-
ционного лоббирования, специальные мероприятия, которые 
активизировали политическую и публичную сферы. В период 
военной блокады появились национальная пресса и журна-
листика, объединились ассоциации и профсоюзы. Примером в 
отстаивании своих гражданских интересов являлось женское 
профсоюзное общественное объединение, добившееся равного 
избирательного права с мужчинами. Связи с общественностью 
способствовали формированию свободной рыночной экономи-
ки, развитию образования и науки, появлению национальных 
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институтов, частной инициативы, объединению торговли, биз-
неса и промышленности без революций или гражданских войн. 
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