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Аннотация. Материал исследования направлен на изучение специфики представленности образа Русского 

Севера в современном медийном пространстве. Границами данной проблемы становится востребованный 

аудиторией визуальный материал, который вбирает лишь отчасти традиции и опыт мастеров предшествующей 

эпохи, в частности, речь идет об опыте создания советскими режиссерами этнографических фильмов. Анализ 

тематического, жанрового и содержательного наполнения современного кинематографического и медийного 

материала позволяет судить не только о специфике формирования образа Русского Севера, но и приоритетах 

авторского восприятия. Традиции оценки и характеристики северных территорий являются востребованными 

зачастую на уровне стереотипов: суровая погода, необъятная и бескрайняя территория, северные диалекты, 

народные промыслы. Тем не менее, погружение в эмпирический материал позволяет авторам документальных 

фильмов заострить внимание на том факте, что за долгую историю своего существования культурное 

пространство Русского Севера претерпело значительную эволюцию. Выработались региональные культурные 

концепты, которые воспринимаются как ценностно-смысловые характеристики. Культурные концепты 

получают свои инварианты воплощения от экзотических аспектов бытования до заброшенности и 

беспомощности в социальном плане, но при этом обязательно параллельно присутствует акцент на 

самодостаточность северных регионов как русской культурной провинции. 

Формирование и наполнение современного медийного пространства направлено на человека и его 

социальную визуализацию. В этом контексте и осуществляется поиск новых этико-эстетических приемов 

наполнения документального направления в медиапространстве. Следует отметить, что качество этих 

экспериментов далеко не всегда соответствует поставленной цели. Стремление авторов документального кино 

или блогеров раскрыть специфику существования Русского Севера на современном этапе выглядит зачастую 

односторонне и поверхностно. Явно не хватает фильмов, которые бы строились на принципах научной 

популяризации. 
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Abstract. The research is aimed at studying the specifics of presenting the image of the Russian North in the modern 

media space. The boundary of this problem is the visual material demanded by the audience, which only partly absorbs 

the traditions and experience of the masters from the previous era, in particular, the Soviet directors' experience of 

creating ethnographic films. The analysis of themes, genres and contents of modern cinematographic and media 

material enables the author to assess not only the specifics of shaping the image of the Russian North, but also the 
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priorities of the authorial perception. Traditions of assessing and characterizing the northern territories are often claimed 

at the level of stereotypes: harsh weather, vast and endless territory, northern dialects, folk crafts. Nevertheless, 

thorough examination of the empirical material enables the authors of the documentaries to focus on the fact that the 

cultural space of the Russian North has undergone considerable evolution over its long history. The author of the article 

has developed regional cultural concepts which are perceived as value- semantic characteristics. Cultural concepts 

receive their embodiment invariants from exotic existence aspects to social abandonment and helplessness, but there is 

always a parallel emphasis on the self-sufficiency of the Northern regions as a Russian cultural province. 

The formation and content of modern media space is aimed at people and their social visualization. The search for 

new ethical and aesthetic methods in producing new documentaries is going in this direction in the media space. It 

should be noted that the quality of these experiments does not always correspond to the set goal. The desire of 

documentary filmmakers or bloggers to reveal the specifics of the Russian North reality at the present stage often looks 

one-sided and superficial. There is a distinct lack of films that are based on the principles of scientific popularization. 

Key words: Russian North; cultural concept; media space; documentaries; cultural space; traditions 
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Введение 

«Понятие „медиапространства”… некая ус-

ловная территория, на которой размещаются ин-

формация и ее носители и куда время от времени 

заходят производители и потребители массовой 

информации…, так и система отношений между 

определенными субъектами по поводу производ-

ства, переработки и потребления массовой ин-

формации… Однако самый главный признак ме-

диапространства заключается в том, что дейст-

вия всех названных выше субъектов определя-

ются нормами и правилами, присущими соци-

альному институту, именуемому медиа» [Дзяло-

шинский, 2015, с. 26]. Все разнообразие понятий, 

возникающих в связи с попытками определения 

медиапростанства так или иначе являются гра-

нями единого «информационно-

коммуникационного универсума».  

В контексте заявленной проблемы медиапро-

странство выступает значимой категорией, кото-

рая образует горизонталь исследования, а верти-

каль в таком случае образует образ Русского Се-

вера и культурные концепты, реализуемые в 

этом образном ряду разнообразием эмпириче-

ского материала. 

«Концепты культуры играют значительную 

роль в трансляции ценностей и представлений 

этой культуры, а значит, и в культурной иден-

тичности… Ценностно-смысловое содержание 

концептов не может не сказываться на структуре, 

форме, внешнем виде любых культурных про-

дуктов, от сакральных до бытовых, от инстру-

ментальных до художественных» [Мэнтин, 2020, 

с. 112]. Безусловно, для нас имеет важное значе-

ние процесс эволюции в восприятии и оценки 

культурных доминант Русского Севера, но в 

рамках данного исследования акцент сделан ис-

ключительно на современные тенденции, кото-

рые мы выделяем на основе выборочного анали-

за кинематографических работ документального 

характера и авторских работ современных блоге-

ров, объединенных одной платформой ютуб-

канала. 

Тема исследования Русского Севера имеет 

широкую представленность в области историче-

ского, краеведческого и культурологического 

подходов (Д. Лихачев, А. Пермиловская, 

С. Лебедев, Т. Красовская, А. Соловьева, Д. За-

мятин, Ю. Шабаев, Stammler-Gossmann Anna, 

Taagapera, Rein, Davidson Peter). 

«Русский Север несет в себе функцию гео-

графического названия – метки (Русский Север – 

север России) и топонимическую функцию за 

счет использования этнического прилагательно-

го „русский”» [Соловьева, 2011, c. 217]. В свою 

очередь «...наиболее характерные региональные 

концепты, типичные комплексные характеристи-

ки. К ним относятся: удаленность, окраинное 

положение Русского Севера, отсутствие крепо-

стного права и помещичьих землевладений, су-

ровые природные условия, севернорусский жи-

лищный комплекс, слабая освоенность террито-

рии, комплексный тип крестьянского хозяйства, 

полиэтничность при ведущей роли севернорус-

ской традиционной культуры, севернорусские 

диалекты, старообрядчество и народное право-

славие» [Калуцков, 2018]. 

Тем не менее опыт кинематографического ос-

воения Русского Севера на данный момент огра-

ничивается историей формирования этнографи-

ческих фильмов, современный контекст в силу 

его неоднозначности и спорности мало изучен. 

Но в этом направлении при реализации исследо-

вательских задач нам было важно отметить: 
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«Соотношение количественных и качественных 

характеристик и художественного восприятия 

меняется во времени и зависит от мировоззрен-

ческих позиций создающего этот образ индивида 

или социума, от уровня его культуры, этниче-

ской принадлежности и т. д.» [Красовская, 2013]. 

Результаты исследования 

К теме Русского Севера современное доку-

ментальное кино довольно часто обращается, 

при этом нужно отметить интерес как со стороны 

зарубежных документалистов, так и со стороны 

отечественного кинематографа. Здесь особую 

роль в изучении Русского Севера сыграли этно-

графические фильмы, которым посвящены ис-

следования как в контексте зарубежных (O. 

Sarkisova, J. MacKay), так и в российских публи-

каций (Г. С. Прожико, Д. С. Фирсова, И. А. Го-

ловнев). «Этнографическое кино … понимается 

как специализированное направление в рамках 

научного кинематографа, фильмы которого ос-

нованы на этнографическом содержании» [Го-

ловнев, 2018, с. 6]. Первопроходцем направления 

этнокино в России, получившим в профессио-

нальной среде прозвище «русский Флаэрти», по-

праву считается режиссер Александр Литвинов – 

автор серии кинолент о народностях Дальнего 

Востока, тесно сотрудничавший в своем творче-

стве с известным исследователем и писателем – 

Владимиром Арсеньевым. И хотя «современный 

период становления визуальной антропологии 

проходит под знаком поиска путей интеграции 

научно-исследовательских подходов современ-

ной антропологии и формирующегося нового 

этико-эстетического языка документального ки-

но» [Александров, 2021, с. 2], очень немногие 

фильмы из этих экспериментов в области кине-

матографа факта находят свою аудиторию. 

Но фильмы очень разные по качеству, по 

творческим задачам, по авторскому видению и 

специфике поднимаемой проблемы. Все 

разнообразие документальных фильмов 

последнего десятилетия можно условно 

разделить на несколько направлений, одно из 

которых представляют фильмы-путешествия по 

новым неизвестным туристическим 

направлениям. Одной из таких последних работ, 

представленных на Первом канале, стала 

документальная картина «Русский север. 

Дорогами открытий» 2021 г., где в качестве 

одного из продюсеров и в качестве ведущего 

выступил Валдис Пельш, режиссер Кристина 

Козлова. На сайте канала сформулирована задача 

достаточна непростая и благородная: «Идея 

фильма – показать Русский Север глазами тех, 

кто здесь сейчас живет. Русский Север – это 

„исключение из правил” (1 

tv.ru›doc…puteshestviya/russkiy-sever…valdisa…), 

у местных жителей совсем другая ментальность, 

у них в крови нет ни холуйства, ни холопства, 

потому что здесь не было крепостного права, 

войн и голода». Съемочная группа вместе с 

ведущим отправилась в путешествие на 

автомобиле и пересекла Ярославскую, 

Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую 

области, Ненецкий автономный округ, 

республики Карелия и Коми. В фильме много 

интересных и колоритных героев. Но фильм 

больше напоминает туристический буклет, 

нежели фильм-размышление о национальном 

колорите Русского Севера. 

Следующее направление в современном 

документальном кино: это фильмы-портреты, в 

которых образ Русского Севера раскрывается 

через тех людей, которые там живут. Одним из 

примеров данного направления можно выделить 

картину «Северяне» Ильи Полоцкого, 2018 г. 

Это три истории о мужчинах, которые когда-то 

приехали на Русский Север и остались там 

навсегда. Фильм в многочисленных 

публикациях, посвященных данному проекту, 

обозначен как фильм-эссе. Но на самом деле это 

нативный рекламный проект Toyota, неплохого 

качества, но напрочь лишенный эссеистичности. 

Еще одно направление в современной 

документалистике, практически не 

представленное сегодня на федеральных каналах 

телевидения – это проблемный очерк. 

Замечательным примером подобного 

направления является фильм «Атлантида 

Русского Севера», 2018 г., режиссер Софья 

Горленко. Полнометражный документальный 

фильм компании SirinFilms, средства на съемки и 

пост-продакшн которого были полностью 

собраны на planeta.ru. 

На сайте ютуб-канала рекордное количество 

просмотров, по сравнению с другими фильмами 

данной тематики: миллион двести двадцать три 

тысячи. Интересно, что сами авторы фильма 

формулируют, что это фильм-сказка (этим 

объясняется отсутствие указания мест съемок). И 

только в титрах фильма мы видим перечисление 

некоторых мест сьемки, заброшенных или 

малонаселенных уникальных деревень и городов 

Архангельской области. Проблема сохранения 

деревянного зодчества становится одной из 

https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/russkiy-sever-dorogami-otkrytiy-film-valdisa-pelsha
https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/russkiy-sever-dorogami-otkrytiy-film-valdisa-pelsha
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центральных, а те люди-энтузиасты, которые 

посвящают свою жизнь этому делу, 

неоднократно формулируют мысль о 

своеобразном геноциде по отношению к 

Русскому Северу, который привел к полному 

запустению этих уникальных мест. 

Особняком в этой классификации стоят 

фильмы, подобные фильму В. Косаковского 

«Акварель – необузданная мощь воды», 2018 г. 

«Необычный документальный проект, снятый в 

новаторском формате, посвящен необузданной 

мощи воды. Эта уникальная кинолента является 

работающим на подсознательном, интуитивном 

уровне напоминанием, что, по сравнению с 

огромной всесокрушающей силой и капризной 

волей самого драгоценного элемента нашей 

планеты, человек – лишь мелкий, смешной в 

своей наивности и глупости муравей, 

претендующий на главенство в этом мире».      

Озеро Байкал становится такой своеобразной 

точкой для истории о мощи и могуществе, 

красоте воды. Здесь сама природа является 

самостоятельным героем, вокруг которой и 

благодаря или вопреки которой пытается 

существовать человек. 

 Нужно отдельно отметить, что на ютуб-

канале было найдено восемь документальных 

фильмов, посвященных исключительно городу 

Тотьме Вологодской области. На некоторых из 

них хотелось бы остановиться.  

Короткометражный фильм, 25 минут, 

«Тотьма». Документальный фильм Алексея 

Михалева – Россия 24, количество просмотров 

24.953. Несмотря на скромный объем фильма, 

нужно признать, что авторам удалось охватить 

весьма разнообразный материал, соединив 

историческое прошлое Тотьмы с современными 

реалиями. Но главным вопросом становится 

размышление над тем, можно ли сегодня жить в 

провинции счастливо. И все факты подводят к 

убедительному ответу, что да, и главная в этом 

заслуга тех людей, которые живут в этом 

древнем городе, их неравнодушие к судьбе 

своего города и ощущение себя на своем месте. 

Еще одна короткометражная документальная 

лента «Иван Кусков» (эфир состоялся 

17.10.2021 г.), входящая в общий проект 

«Пешком. Другое дело» (6,2 тысячи просмотров 

на канале ютуб) Михаила Жебрака на канале 

«Культура». Режиссер Мария Визитей. Михаил 

Жебрак имеет уже весьма убедительный список 

авторских проектов, один из наиболее извест-

ных – «Пешком». На сайте читаем краткую 

информацию к фильму, который стал точкой 

отсчета для своеобразного продолжения весьма 

успешного предыдущего цикла: «Тотьма – 

небольшой городок, затерянный в лесах 

Вологодской области». Но именно Тотьма 

подарила миру морехода, основателя и 

коменданта первой русской крепости «Форт-

Росс» на западном побережье Америки. 

«Русский Колумб» Иван Кусков исследовал и 

обживал Калифорнию, строил корабли, 

составлял словари и карты, вёл торговлю с 

испанцами, принимал индейских вождей. Это 

был колонизатор, у которого всегда под рукой 

было другое дело. И хотя фильм посвящен 

биографии Ивана Кускова, но его личность 

закольцована, взращена тотемской культурой и 

духом, это во многом и повлияло на тот факт, 

что сам Иван Кусков всю свою жизнь был 

«сеятелем и созидателем».  

Но даже при таком подходе по-прежнему ак-

туализируется важная домината в реализации 

образа Русского Севера, о которой пишет в своем 

исследовании Ю. Шабаев: «Для современной 

ситуации на Европейском Севере России харак-

терна борьба за символическое пространство ре-

гиона на всех уровнях, за этническое маркирова-

ние территорий, и потому сегодня начинается 

активная борьба за „русскость” Русского Севера. 

Однако „русскость” данного региона долгое вре-

мя была весьма условной. Тем показательнее, в 

каком контексте ведется современная „борьба” 

за маркер „Русский Север”, за „возвращение” 

ему русскости и придание данному маркеру гео-

политического значения» [Шабаев, 2016]. 

Современное медиапространство достаточно 

активно осваивало на протяжении последних лет 

разные географические точки мира рамках 

трэвел-журналистики и трэвел-блогеров. В силу 

изменений во внутренней и внешней политике 

страны путешествия и познания окружающего 

мира сегодня все больше направлено во внутрь, 

что дало свои очевидные и положительные 

аспекты в формировании спектра актуальных 

проблем действительности. И хотя 

традиционный вектор для путешественников в 

основном сводился к поиску всего 

экзотического, чем в дальнейшем и можно было 

заинтересовать потенциальных туристов, тем не 

менее в этом устоявшемся подходе нашлось 

место и для авторского взгляда не только на 

отбор фактов, но и на их оценку, что привнесло в 

развлекательный контент аналитику. Но в силу 

формата традиционных СМИ аналитические 
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посылы стали плавно перетекать в 

развлекательное или идеологическое начало. Где 

условно можно выделить два основных 

направления в подходе к реализации темы 

российской действительности: экзотика места и 

восторженный патриотизм места. При этом 

потенциально оба эти направления могут 

перетекать друг в друга.  

Определенным разнообразием в этой связи 

отличается медиапространство, а именно 

блогосфера, которая посредством ярко 

выраженного авторского начала, что особенно 

характерно и значимо для реализации контента, 

привлекает к себе внимание. Блогеры уделяют 

внимание не только и не столько экзотике 

российских мест (хотя этого также достаточно в 

данном направлении), но и проблемному ракурсу 

существования российской глубинки, 

российской провинции. Именно блогосфере мы и 

собираемся посвятить дальнейшие рассуждения 

с точки зрения подачи и формирования 

восприятия образа Русского Севера. 

Надо сказать, что медиасфера в целом и та 

часть в нем, которая приходится на российский 

сегмент блогосферы, достаточно много и 

регулярно обращается к отдельным сторонам 

жизни Русского Севера. Но для нашего анализа 

авторского подхода были важны и 

количественные характеристики материалов, 

поэтому прежде всего за основу анализа были 

взяты прежде всего видеоблогеры и те их 

работы, которые собрали рекордное количество 

просмотров. 

При анализе поисковых запросов на ютуб 

канале, обозначались два явных лидера в данном 

направлении (то есть в обращении к теме 

Русского Севера): это блогеры: Антон Лядов, 

российский трэвел-блогер, журналист, автор 

ютуб-канала «The Люди», на котором выходят 

документальные видео о жизни людей в разных 

странах, и Илья Варламов, общественный 

деятель, журналист и блогер. 

Антон Лядов закончил МГУ по 

специальности «международная журналистика». 

После окончания учёбы в МГУ Лядов устроился 

работать на общероссийский государственный 

федеральный телеканал «Россия-1». Во 

Всероссийской государственной телевизионной 

и радиовещательной компании работал 

корреспондентом в команде программы «Вести 

недели» Дмитрия Киселёва и часто ездил в 

командировки в Европу, страны Востока и СНГ. 

После ухода с федерального телеканала в 2017 

году создал свой канал на ютубе. 

Илья Варламов начинал с работы фотографа в 

Живом Журнале в 2006 году, позже расширил 

свой блог до авторского СМИ на отдельном 

домене. В 2015 году на базе своего блога в 

«Живом Журнале» учредил авторское СМИ 

Varlamov.ru. 

Для оценки разнообразия тем и количества 

просмотров на момент декабря 2022 года, мы 

обратились к информации, которая 

предоставлена на ютуб канале, на основе 

которой можно оценить тематическое и 

географическое разнообразие, а также выделить 

количественные показатели. 

Если выделять лидеров из этого перечня, то в 

теме Русского Севера явно выделяются 

материалы о Воркуте, Архангельске, Череповце. 

При этом образ Русского Севера в этих 

видеоматериалах далек от экзотического 

восторга. Фильм Илья Варламова «Архангельск: 

руины Русского Севера | Гнилые бараки и 

тысячи людей в развалинах»(2020 год, 3.5 млн. 

просмотров) является продолжением целой 

серии фильмов об этом городе. Варламов 

постоянно возвращается в этот город, при этом 

есть фильмы об Архангельске, где за основу 

берется один из ракурсов проблемы: мусор, 

гибель деревянного зодчества, потеря исконной 

красоты региона вот некоторые из 

рассмотренных аспектов. Такую преданность 

Илья Варламов, пожалуй, демонстрирует по 

отношению еще к одному северному городу 

Мурманску, о котором им снято тоже порядка 

пяти фильмов. 

Илья Варламов отмечает, что его впечатления 

об Архангельске он сравнивает с тем, что видел 

пять лет назад в 2015 году. За это время 

сменилось три мэра и один губернатор, а город 

никак не улучшил свое положение. В своих 

оценках блогер весьма категоричен: 

«впечатление зоны стихийного бедствия и 

просто ужасные условия…» Итог, 

архитектурные памятники города рушатся, город 

теряет свое лицо, но в этом есть и вина самих 

жителей, которым, казалось бы, в массе своей 

безразлично что их окружает и как они живут. 

Зато есть места, которые вызывают у блогера 

искренний восторг: Кимжа и Пинега, которые 

сохраняют свою индивидуальность, свое 

архитектурное лицо, не смотря не на что. 

Продолжим рассмотрение образа Русского 

Севера на примере фильма Антона Лядова 

https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
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«Самый Брошенный город / Воркута / Как живут 

в мертвеющих посёлках / Лядов с Места 

событий» (2021 год, 6.1 млн. просмотров). 

 Путешествие Антона Лядова наполнено фак-

тами, оценками, документальными свидетельст-

вами, которые создают атмосферу не проходя-

щей тоски и чувства горечи от всего увиденного. 

Да и само названия фильма сразу задает главный 

проблемный ракурс. Пустующие и заброшенные 

поселки вокруг Воркуты, оставшиеся жители 

заброшенных поселков живут без надежды пере-

селиться не только на Большую землю, но хотя 

бы в Воркуту. Бесхозяйственность и безразличие 

со стороны государственных структур (забро-

шенные дома продолжают обогреваться и в них 

подается вода и свет), что в свою очередь ставит 

в зависимость от жилья бывших жильцов ава-

рийных домов, поскольку они продолжают по-

лучать квитанции по оплате жилья. 

Мародерство, огромные цены на продукты, их 

дефицит, социальные и экономическая забро-

шенность региона. Люди оказались заложниками 

места и бюрократизма государственной структу-

ры, у которого нет места заботе о простом чело-

веке. Не удивительно, что лексика высказываний 

блогера весьма эмоциональна: «жуть», «проби-

рает дрожь», мурашки по коже» и так далее. Пу-

тешествие превращается в исследование, которое 

строится как журналистское расследование, но за 

счет личного участия Антона Лядова и погруже-

ния в проблемы региона, материал еще и прони-

зан пафосом обличения несовершенства государ-

ственного управления. Но блогера трудно обви-

нить в предвзятости, Антон очарован людьми, 

продолжающими жить там, где нужно выживать 

и бороться с трудностями и лишениями. Не слу-

чайно его одно из финальных замечаний в филь-

ме: «Воркута сегодня холодный город, но город с 

сильными людьми». 

Выводы 

Проведенный анализ материалов с указанных 

выше ютуб каналов и более широкого контекста 

позволяют не только выделить данных авторов в 

блогосфере, но и обратить внимание на характер 

представленности образа Русского Севера, кото-

рый безусловно является достоянием нашей 

культуры, но современные реалии существова-

ния Северных городов таковы, что боль, отчая-

ние и непонимание – вот те чувства, которые пе-

рекрывают чувство гордости и любования красо-

тами Русского Севера. 

Документальное кино более последовательно 

в проявлении интереса к теме Русского Севера, 

но этому интересу, пожалуй, не всегда хватает 

глубины понимания тех проблем и возможных 

перспектив развития, которые связаны с этой 

огромной, яркой и по-прежнему самодостаточ-

ной территорией России. 

При этом врусском культурном пространстве 

«за тысячелетнию историю существования в 

русском культурном пространстве Русский Се-

вер претерпел значительную эволюцию – от 

дальнего «чудского» порубежья («земли незнае-

мой») до мощной русской культурной провин-

ции, обладающей яркими историческими, этно-

культурными и фольклорными образами, многие 

из которых получили национальное «звучание» 

[Калуцков, 2018], но именно эта вертикаль в со-

временном документальном кино оказывается 

востребована лишь частично, когда все «чуд-

ское» на повседневном уровне воспринимается 

как синоним экзотическому.  
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