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Аннотация. Авторы статьи рассматривают проблему репрезен-

тации пермского звериного стиля (ПЗС) в современных культурных 
практиках и деятельности национальной творческой интеллигенции. 
На основе произведений графического и цифрового искусства иссле-
дователи выделяют основные векторы переосмысления и модели ин-
терпретации ПЗС в современном культурном пространстве Республи-
ки Коми. Авторы рассматривают ПЗС как символическую составляю-
щую современных эстетических ценностей в культурном простран-
стве Республики Коми, акцентируя связь между данным направлением 
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в графическом искусстве и интересом современной общественности к 
проявлениям национальной культуры, а также роли символики ПЗС в 
формировании оригинального бренда региона. Методологическая ос-
нова работы – этносимволизм и теория перформативности. 

Ключевые слова: пермский звериный стиль (ПЗС); коми; символ; 
этническое самосознание; этнофутуризм. 
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Some modern practices of representation of the «Perm animal style» 

in the cultural space of the Komi republic 
 

Abstract. The authors of the article consider the problem of represen-
tation of the Perm Animal style (PZS) in modern cultural practices and ac-
tivities of the national creative intelligentsia. Based on the analysis of 
works of graphic and digital art, the researchers identify the main vectors of 
reinterpretation and models of interpretation of CCD in the modern cultural 
space of the Komi Republic. The authors consider CCD as a phenomenon 
of modern aesthetic values of the Komi Republic, emphasizing the connec-
tion between this element of graphic art and the interest of the modern pub-
lic in the manifestations of national identity. 
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Под пермским звериным стилем (далее – ПЗС) в археологии по-

нимают разновидность бронзовой художественной пластики, распро-
страненной в Западной Сибири и Камско-Вятском бассейне в период 
VII в. до н.э. – XII в. н.э., основным художественным элементом кото-
рой является зооморфный орнамент [Грибова, 1975, c. 4–5]. Исследо-
ватели сходятся на местном происхождении пермского звериного сти-
ля в регионе проживания коми, при этом данное явление включает в 
себя целый ряд локальных вариантов звериного стиля Приобья, При-
камья, Европейского Северо-Востока [там же]. Основными элемента-
ми пермского стиля являются зооморфные образы (ящеры, утки, голо-
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вы лосей), антропоморфные изображения голов, женские фигуры, фи-
гуры шаманов [Autio, 2001, p. 166–183). 

Исследования Пермского звериного стиля в различных направ-
лениях гуманитарного знания – археологии, этнографии, культуроло-
гии, имеют обширную историографию. Как отмечает этнограф 
О.В. Игнатьева в статье «К проблеме изучения пермского звериного 
стиля», впервые данная традиция была описана на примере ювелир-
ной техники в трудах амстердамского бургомистра Витсена [Игнатье-
ва, 2001, c. 24]. Описание предметов материальной культуры коми, 
орнаментированных ПЗС, продолжает затем C. Ешевский в статье 
«Заметки о пермских древностях» [Ешевский, 1859]. Существенный 
вклад в изучение ПЗС внес Ф.А. Теплоухов, предложивший одну из 
первых классификаций литейных образов на металлических изделиях. 
В середине ХХ в. поворотным явлением в исследовании ПЗС стала 
публикация книги этнографа А.П. Смирнова «Очерки древней и сред-
невековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья» [Смир-
нов, 1952, c. 189–225). Не менее важной вехой в истории изучения 
ПЗС стал выход книги Л.С. Грибовой «Пермский звериный стиль 
(проблемы семантики)» в 1976 г. Историко-генетический подход к 
ПЗС отображен в работе В.А. Оборина «Древнее искусство народов 
Прикамья», изданной в 1976 г. В целом в советской историографии 
преобладали семиотический и историко-генетический подходы к ис-
следованию ПЗС.Е. И. Оятева в монографии «Пермский звериный 
стиль в сокровищнице Государственного Эрмитажа» предпринимает 
попытку реконструкции мифологического мировоззрения коми на ос-
нове многоаспектного анализа ПЗС [Оятева, 2009, c. 6–52]. 

Современные же исследователи культуры рассматривают ПЗС 
не только как археологическое и этнографическое явление, но в более 
широком историко-антропологическом направлении. Исследователи 
отмечали его (ПЗС) художественную ценность: «сочетание стреми-
тельности, эмоционального накала, экспрессии и буйной фантазии со 
спокойным реализмом и подчиненностью орнамента природным про-
порциям в фантастических образах определяет своеобразие пермского 
звериного стиля…» [Оборин, 1976, c. 22]. Само географическое опре-
деление «пермский» является достаточно условным. 

На наш взгляд, междисциплинарный подход способен расши-
рить представления о ПЗС, создать подспорье для его более многосто-
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ронней интерпретации, выделения его семиотических и перформатив-
ных компонентов. Особенно актуальными становятся проблемы 
функционирования образов ПЗС в контексте этнофутуризма, а также 
его символического значения в транслировании этнической идентич-
ности и формировании регионального бренда Республики Коми, кото-
рый приобрел особую значимость в 2021 г. в рамках празднования 
100-летия государственности Республики Коми. 

Направление в искусстве, которое ретранслирует графические 
образы традиционной культуры финно-угорских народов, в том числе 
и ПЗС, принято обозначать термином «этнофутуризм». Изначально 
это направление было специфическим финно-угорским явлением, за-
родившимся в Эстонии конце 1980-х годов [Kolcheva, 2015, p. 231]. 
Это был период поиска, акцентуации и создания новых идентичностей 
на постсоветском пространстве. Данное социальное явление вырази-
лось также в появлении новых художественных направлений, одним 
из которых стал этнофутуризм. Данное художественное направление 
обозначило общую тенденцию к «возрождению» финно-угорских 
культур и идентичностей, так называемый «финно-угорский ренес-
санс». 

Под этнофутуризмом в отечественной науке понимают «систему 
освоения внутренних пластов пространства культуры» [Котылев, 
2014, c. 43), современную интерпретацию архаических мифов, тради-
ционного орнамента и этнических символов. Символика ПЗС давно 
«вышла за пределы» дискурса археологических памятников и «тради-
ционного» орнамента: зооморфную и антропоморфную символику 
используют для оформления внутренних интерьеров, вывесок и укра-
шения зданий. В художественном искусстве авторы обращаются к 
ПЗС с целью подчеркнуть «этничность» и «аутентичность» своего 
произведения или обогатить его художественное содержание. Часто 
элементы ПЗС можно встретить на страницах книг, посвященных во-
просам этнической истории и локальной культуры. Более того, ПЗС 
становится частью интернет-пространства, особенно ресурсов, осве-
щающих вопросы мифологии и этнографии коми и других финно-
угорских народов. 
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Илл. 1. Пример «осовременивания» ПЗС – значки в стилистике празднования  
100-летия государственности Республики Коми  

(фото из группы «Сувениры из Коми»1) 
 
ПЗС становится частью современной культуры, приобретает но-

вые смыслы и интерпретации. На наш взгляд, уместно говорить о ПЗС 
как об одном из символов идентичности современных коми, так как 
многие представители данной этнической общности ассоциируют ло-
кальную культуру с представлениями об археологии, традиционным 
орнаментом и вышивкой. Графика, как и ритуал, могут означать при-
надлежность человека и общности к определенной культуре, про-
странству, транслировать этническую и региональную идентичность. 

Этнофутуризм воссоздает новое пространство мифа («неомифо-
логизм», «новая мифология») [Уколова, 2009, с. 18] путем актуализа-
ции мифологических символов. «Неомифологизм – мифотворчество 
по мотивам традиционной мифологии, реактуализация мифологиче-
ского типа мышления» [Колчева, 2019, c. 68]. Особый акцент в финно-
угорском этнофутуризме авторы делают на эпических сюжетах, кос-
мологических мифах, переосмыслении полулегендарной этнической 
истории. В контексте этнофутуризма коми наиболее частым художе-
ственным элементом являются орнаменты и образы ПЗС. Стилистиче-
ски этнофутуризм близок таким направлениям, как магический реа-
лизм, постреализм [Шибанов, 2007, c. 165], постмодернизм. 
Э.М. Колчева видит истоки этнофутуризма в «позднесоветском наци-
ональном неоромантизме» [Колчева, 2019, c. 68]. При этом стилисти-
ческие особенности этнофутуризма в исследовательской литературе 
конкретно не определены. 
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Илл. 2. Сувенирная продукция с официальной символикой празднования 100-летия 
государственности Республики Коми (дизайнерская композиция с элементами ПЗС  

и других элементов традиционной культуры коми) 
(фото из группы «Сувениры из Коми»1) 

 
Антрополог С. Ларсен пишет об особой «перформативной ре-

альности», под которой подразумевает пространство взаимодействия 
между зрителями и автором [Larsen, 2014, p. 25]. В контексте пробле-
мы идентичности перформативное искусство может транслировать 
идеи групповой солидарности [Hausner, 2016, p. 99]. На наш взгляд, 
мифические образы, использованные в творчестве этнофутуристов, из 
объектов искусства трансформируются в объекты перформативного 
пространства [Hornborg, 2017, p. 21], становятся трансляторами этно-
культурных установок. 

Исследователь Дж. Ф. Моулин формирует понятие фольклорно-
го перформативного искусства [Moulin, 2017, p. 227]. По его мнению, 
искусство, вдохновленное этническими мотивами, играет двойную 
функцию: консервации традиций и ее репрезентации в туристической 
сфере (перед сторонними наблюдателями) [Moulin, 2017, p. 226–228]. 
Что касается этнофутуризма, то данное стилистическое направление 
нацелено не на консервацию традиций, а скорее на их новое модер-
нистское воплощение. 

Интересную функцию этнофутуризма подчеркивают Б.В. Анфо-
ногенов и И.М. Прохоренко – создание современной «городской куль-
туры» [Анфоногенов, 2015, c. 74] и ликвидацию пропасти между 
традиционной и урбанистической культурой финно-угорских народов 
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Илл. 3. Металлические кулоны, использующие элементы ПЗС  
(фото из группы «Сувениры из Коми»1) 

 
[Прохоренко 2008, c. 267]. По нашему мнению, этнофутуризм не явля-
ется частью какой-то особой городской культуры: он скорее нацелен 
на «осовременивание» этнических традиций и встраивание локальных 
традиций в более широкий круг мифологических представлений. 

Авторы ретранслируют образы, ассоциируемые с уральской 
мифологической традицией, ее «автохтонным» восприятием. Симво-
лизм и сюжеты визуального искусства выступают основой отображе-
ния новых идентичностей [Прохоренко, 2008, c. 264]. «Этническая 
идентификация выражается через архаические орнаменты, узоры, ан-
тропоморфные изображения, культовые сюжеты» [Кудрявцев, 2016, 
c. 120]. Используя образы божеств, героев и демиургов, «новое этни-
ческое искусство» актуализирует новые идентичности [Ķencis, 2015, 
p. 55–75], в случае с ПЗС – этническую идентичность народа коми. 
Современное искусство, вдохновленное фольклором, подчеркивает 
уникальность и самобытность этнической группы [Ķencis, 2015, p. 76]. 

Важная функция этнофутуризма и ПЗС, выделяемая авторами, – 
противостояние глобализму и массовым трендам в искусстве [Уколо-
ва, 2009, c. 13]. Этнофутуристическое искусство претендует на то, 
чтобы быть частью «локальной глобализации» в противовес массовой 
[там же]. По мнению Э.М. Колчевой, «этнофутуризм вливается в бо-
лее массовые процессы культурной идентичности и обогащает своими 
открытиями поп-культуру» [Колчева, 2008, c. 5]. На наш взгляд, дан-
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ное утверждение разнится с масштабностью этнофутуристического 
искусства, которое остается частью элитарной культуры. 

Этнофутуризм не случайно ассоциируется, в первую очередь, с 
живописью. В творчестве современных коми художников отражены 
особенности современного этнического самосознания, выраженные в 
акцентуализации элементов ПЗС. Рассмотрим несколько примеров 
этнофутуристического искусства. Так, в работах художника Павла 
Микушева нашли отражение зооморфные мотивы, сочетающиеся с 
космическими и героическими символами. Частыми персонажами по-
лотен художника (как и других представителей этнофутуризма) ста-
новятся медведи, водоплавающие птицы, вороны, лоси, олени, рыбы, а 
также абстрактные антропоморфные образы. 

 

 
 

Илл. 4. Павел Микушев «Три мира» 
 

В картине художника «Три мира» отражены, по задумке автора, 
космогонические и эсхатологические воззрения народов коми на ми-
роздание. Верхний, небесный мир символизирует птица, средний мир, 
мир животных и человека, – медведь, подземный мир – рыба. Трех-
мерное пространство мифологического мира выступает частым сюже-
том этнофутуристических картин [Kreuger, 2017, p. 130]. Лейтмотивом 
картины является традиционный коми орнамент. 
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Илл. 5. «Свадьба рыбы и медведя», Павел Микушев 
 
В работе «Свадьба рыбы и медведя» использован похожий ху-

дожественный прием – использование традиционного коми орнамента 
на фоне. На данном полотне автор показал симбиоз двух природных 
начал: земли и воды (подземного мира?), представленных в звериных 
образах. 

 
 

Илл. 6. «Путешествие в иное», Павел Микушев 
 
Картина «Путешествие в иное» отсылает зрителя к образу 

камлающего шамана, совершающего «путешествие» к миру духов и 
предков. В качестве посредника между разными «уровнями реально-
сти» выступает мифическая рыба, с помощью которой антропоморф-
ный персонаж покидает реальный мир, устремившись в иномерное 
пространство. 

ПЗС становится источником вдохновения для создателей наци-
ональных анимационных фильмов, которые воплощают мифологиче-
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ские и эпические сюжеты. В анимационном проекте «Йыркап» 2014 г., 
повествующем о мифическом рыбаке, представлен ряд характерных 
для ПЗС зооморфных образов: медведь, олень, водоплавающая птица, 
выступающие как разумные актеры мифического сюжета. 

 

 
 

Илл. 7. Фрагмент анимационного фильма «Йыркап» 2014, реж. А. Попов 
 

В наши дни ПЗС нашел отражение в информационных развле-
кательных технологиях, привлекая внимание широких слоев населе-
ния к этнической тематике. Так, в 2017 г. была разработана игра на 
коми языке The mooseman («Человеколось»), основанная на представ-
лениях народа коми о шаманизме и мире духов. В анимации разработ-
чики использовали зооморфные и антропоморфные изображения, ха-
рактерные для стилистики ПЗС. 

 

 
 

Илл. 8. Фрагмент тизер-трейлера видеоигры The mooseman 2017 г. 
 

В настоящие дни элементы традиционной коми вышивки и пик-
тографии можно видеть в одежде, рекламе, дизайне, сувенирной про-
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дукции. Ярким примером репрезентации этнических образов в куль-
турной жизни Республики Коми последних лет стала одежда коми ди-
зайнера Валентины Сундуковой, вдохновленная этническими мотива-
ми традиционной одежды финно-угорских народов Севера. 

 

  
 

Илл. 9. Фото коллекции В.А. Сундуковой 
 
В коллекциях дизайнера представлены мужские и женские ко-

стюмы, по сочетанию цветов, фактурам и вышивке напоминающие 
традиционную одежду народов Севера. В примере с модой речь идет 
не только о переосмыслении этнической культуры, но и о потенци-
альной интеграции ее в современную массовую культуру. На наш 
взгляд, свое место в модной индустрии может найти и ПЗС, учитывая 
востребованность звериных мотивов в стилистике современной одеж-
ды. Оригинальным образом мотивы ПЗС обыграны также в творчестве 
мастерской «Пермский период»: ремесленники внедряют зооморфные 
мифические мотивы (медведя, волка и т.д.) в предметы быта1. 

ПЗС, помимо прочего, находит свое отражение и в региональ-
ной сувенирной продукции. 

 

                                                            
1 Материалы сайта: https://tass.ru/v-strane/6984804  

https://tass.ru/v-strane/6984804
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Илл. 10. Пермский звериный стиль в сувенирных украшениях из дерева (кулон), 
из металла (подвеска) (фото из группы «Сувениры из Коми»1) 

 
Первые национальные коми сувениры, вероятно, были пред-

ставлены народными мастерами Коми АССР на районных выставках 
традиционных ремесел и промыслов, которые стали регулярно прово-
диться с конца 1950-х годов. Массовое производство национальной 
сувенирной продукции в Коми АССР зарождается лишь в первой по-
ловине 1970-х годов, когда было создано Сыктывкарское эксперимен-
тальное объединение народных художественных промыслов, а также 
образованы предприятия художественных промыслов в городах Ухта 
и Инта [Шарапов, Чувьюров, 2020, с. 317]. 

Увеличение туристического потока в Республику Коми в начале 
2000-х годов и развитие рынка сувенирной продукции способствовали 
возрастанию спроса на сувениры. 

Расширение ассортимента сувенирных изделий происходило в 
основном за счет разнообразных стилизаций – появляются различные 
коробы, туеса, футляры из бересты, магнитики на берестяной основе с 
изображением государственной символики и гербов городов Респуб-
лики Коми. 

                                                            
1 URL: https://vk.com/komi_suvenir 

https://vk.com/komi_suvenir
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Илл. 11. Летящая птица – герб Республики Коми – в сувенирных изделиях из металла 
(фото из группы «Сувениры из Коми»1) 

Фотографии сувенирной продукции с государственной символикой Республики Коми 
 
По мнению ряда исследователей, в репрезентациях этнических 

образов в массовой сувенирной продукции стало характерно увлече-
ние откровенными декоративными фейками по мотивам народного 
изобразительного искусства и фольклора, которые можно обозначить 
термином «историко-культурное фэнтези», все чаще появляются не-
характерные для местной традиции «художественные» образы и ав-
торские «этнические» композиции: деревянный олень «Я из Коми»; 
«Коми Лось с флагом РК», узорчатые, текстильные, объемные компо-
зиции в виде подушек и зооморфных фигур «Я из Коми», «Я люблю 
Коми», «Хитрый хариус» и другие авторские дизайнерские разработки 
[Шарапов, Чувьюров, 2020, с. 318]. 

Также отмечается, что мастера-прикладники Республики Коми 
увлечены конструированием новых «этнических» образов и символов, 
которые, по их мнению, могут стать яркими брендами или торговыми 
марками региона на рынке сувенирной продукции [там же]. Безуслов-
но, данные мнения имеют место быть, но необходимо учитывать и тот 
факт, что изготовление сувенирной продукции ориентировано на со-
временный рынок и эстетические предпочтения покупателя. Есте-
ственно, что стилизованные интерпретации этнических образов будут 
более понятны, особенно для молодежи, и востребованы современным 
покупателем. 

                                                            
1 URL: https://vk.com/komi_suvenir 

https://vk.com/komi_suvenir
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Илл. 12. Актуальный молодежный сувенир – медицинская маска с символикой  
празднования 100-летия государственности Республики Коми  

(фото из группы «Сувениры из Коми»1) 
 
Как мы видим, образы ПЗС функционируют в современном 

культурном пространстве Республики Коми и как символы древности 
и архаичности, аутентичности в работах современной интеллигенции, 
и активно участвуют в формировании бренда региона. Можно сделать 
вывод об ассоциативной связи ПЗС с концептами «этничности» и 
«аутентичности» у современных коми. ПЗС в настоящее время нахо-
дится на этапе переосмысления региональной общественностью. Он 
активно внедряется в элитарную культуру посредством деятельности 
национальной творческой интеллигенции, которая вдохновляется эт-
ническими образами, создает новую систему художественных ценно-
стей. Однако говорить о массовом интересе общества к «символам 
прошлого» и внедрении ПЗС в культуру массового потребления на 
данный момент затруднительно. Мы выделяем художественно-
эстетическую, коммерческую функции ПЗС, функцию репрезентации 
мифологического мировосприятия (посредством зооморфных и ан-
тропоморфных образов), этносимволическую (маркирование предме-
тов искусства «этнической» принадлежностью), функцию перформа-
тивности этнорегиональной идентичности авторов и носителей куль-
туры. 

 
                                                            

1 URL: https://vk.com/komi_suvenir 
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