
Интеграция исторических 
образов-реконструкций 

в инфраструктуру воссозданных 
фортификационных комплексов 

(на примере фестиваля 
«Абалакское поле»)

Integration of Historical 
Images–Reconstructions 

into the Infrastructure 
of the Recreated Fortification 
Complexes (On the Example 
of the Abalak Field Festival)

Цель исследования – выявление потенциала интеграции исторических образов-рекон-
струкций в инфраструктуру воссозданного объекта оборонного зодчества на примере фе-
стиваля «Абалакское поле» (Тюменская область). Привлечены фактографические данные и 
фотоматериалы, выявленные в сети Интернет, результаты научных изысканий историков 
архитектуры, культурологов и искусствоведов, связанные с проблематикой исторической ре-
конструкции объектов архитектуры и архитектурно-исторической среды. Исследована инфра-
структура комплекса «Абалакская крепость», выделены ее локусы (компоненты), определены 
исторические образы-реконструкции, связанные с каждым из них, выявлены пути интеграции 
этих образов в архитектурную среду воссозданной крепости. Установлено, что локусы инфра-
структуры, формы историко-культурной реконструкции, использованные в них, и образы-ре-
конструкции, интегрированные в фестивальное действо, образуют три сферы, от оптимально-
го сочетания которых зависит успех фестиваля реконструкции.
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Проблема интеграции исторических 
образов- реконструкций в архитектурную 
среду воссозданных фортификационных ком-
плексов тесно связана с проблемами исто-
рической реконструкции объектов архитек-
туры и архитектурно- исторической среды 
и имеет отношение к вопросам сохранения 
и популяризации элементов воссозданного 
архитектурно- ландшафтного пространства. 
Актуализация данной проблематики пред-
ставляется важной в целях сохранения исто-
рической памяти, гражданского и военно- 
патриотического воспитания молодежи. 
Устойчивый интерес к обозначенным вопро-
сам на протяжении нескольких десятилетий 
демонстрируют также многие исследователи.

Проблемы воссоздания объектов архи-
тектуры и архитектурно- исторической сре-
ды на основе сохранившихся исторических 
данных рассматривались в работах В. И. Коче-
дамова, Н. П. Крадина, И. А. Поппа и И. С. Шах-
новича, О. И. Пруцына, Н. Г. Бондаренко и др. 
Искусствоведческая составляющая данной 
проблемы являлась предметом изучения 
в трудах В. Л. Глазычева, Д. О. Швидковского 
и Г. В. Есаулова, градостроительным аспектам 
исторической реконструкции посвящены ис-
следования А. Э. Гутнова, Ю. В. Раннинского  
и др.

Сфера изучения данной проблематики 
распадается на четыре сегмента: культурная 
политика в области сохранения исторических 
городов, теоретические исследования в сфе-
ре исторической реконструкции, искусство-
ведческие подходы к образу исторических 
городов, градостроительство в исторических 
городах.

Рассмотрением вопросов культурной 
политики в области сохранения историче-
ских городов занимались И. А. Попп, И. C. Шах-
нович, О. И. Пруцына, А. Н. Прокудин и др. 
Следует особо отметить, что ряд ученых ука-
зывает на связь данного аспекта проблемы 
с национальной безопасностью и расстанов-
кой акцентов, определяемых актуализируе-
мой в настоящий момент концепцией исто-
рической памяти. В частности, И. C. Шахнович 
и И. А. Попп отмечают, что «размывание тра-
диционных культурных ценностей, глобаль-
ный пересмотр и переоценка прошлого, мар-

гинализация части общества, утрата чувства 
гордости за прошлое и ответственности за бу-
дущее страны — то есть кризис гражданской 
идентичности и размывание исторической 
памяти представляет прямую угрозу для госу-
дарственности и национальной безопасности 
Российской Федерации» [15, с. 43].

Ценностный подход при формировании 
ориентиров культурной политики реализо-
ван в работах О. И. Пруцына, который в своих 
исследованиях утверждает наличие опреде-
ленной модели, предназначенной для харак-
теристики значимости объектов культур-
ного наследия и основанной на системе кри-
териев, отражающих и обосновывающих вид 
ценности (историческая, градостроительная, 
архитектурно- эстетическая и пр.) [17].

При этом важным является учет специ-
фических особенностей архитектурной среды, 
вписанной в контекст культурного облика го-
рода, бережное отношение к архитектурному 
наследию. Нельзя не согласиться с мнением 
А. Н. Прокудина, который считает, что «мас-
штабы и темпы новых “вторжений” в сложив-
шиеся районы поставили проблемы не только 
сохранения историко- архитектурного насле-
дия, но и изучения специфических параме-
тров среды, которые могут и должны учиты-
ваться в формообразовании новых объектов» 
[16, с. 3].

Блок теоретических исследований в сфе-
ре исторической реконструкции городов пред-
ставлен трудами Д. О. Швидковского, Г. В. Есау-
лова, В. И. Кочедамова, Н. Г. Бондаренко и др.

В основе многоаспектной реконструк-
ции исторических процессов лежит концеп-
ция исторического своеобразия явлений в со-
временной архитектуре, которая постоянно 
черпает ответы на возникающие вопросы 
в пространстве социальной истории [22].

Н. Г. Бондаренко подчеркивает, что раз-
носторонние способности и многогранный 
взгляд на мир могут сформироваться у совре-
менного человека после адекватного ответа 
на тот вызов, который бросает его идентич-
ности современная социокультурная ситуа-
ция [4, с. 24]. Наблюдаемые социокультурные 
факторы вынуждают субъекта познания, об-
ращающегося к исторической реконструкции, 
в процессе эволюции постоянно ограничи-
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вать свою сферу только визуализированной, 
оцифрованной и воспринимаемой данностью. 
Именно поэтому созданная исследователя-
ми относительно недавно и используемая 
сейчас типология реконструированных по-
строек типа «крепость» или «острог» не в со-
стоянии адекватно отразить своеобразие 
древней архитектуры. Об этом в свое время 
писал В. И. Кочедамов, отмечавший, что кре-
постные сооружения Сибири XV–XVIII вв. были 
исключительно однотипными, хотя при этом 
«возникали различного типа укрепленные по-
селения, включая остроги, руб леные города 
и города с острогами. При этом тип построй-
ки определялся в основном географическими 
и стратегическими факторами» [9, с. 35].

Искусствоведческие подходы к образам 
исторических городов реализуются в исследо-
ваниях Т. Адорно, Н. П. Крадина, В. Л. Глазыче-
ва, Т. Н. Кудрявцевой и др.

В частности, Н. П. Крадин пишет о вос-
создании специфики образов древних городов, 
воплощаемых в различного рода реконструк-
циях. Ученый утверждает, что «сегодняшние 
представления о них (городах. — Н. Х.) основы-
ваются исключительно на летописных источ-
никах и архивных документах» [10, с. 15]. При 
этом описания крепостей «время от времени 
дополняются археологическими находками. 
На основе исторических документов художни-
ки и архитекторы разных поколений предпри-
нимали попытки представить изобразитель-
ными средствами образ крепостных сооруже-
ний древнерусских городов (курсив наш. — Н. 
Х.). Это стремление хоть  как-то восполнить 
безвозвратно утраченные временем образы 
деревянных крепостей характерно и для со-
временных исследователей» [10, с. 15]. Подоб-
ная специфика не может не коррелировать 
с реконструируемым историческим процессом. 
Действительно, как пишет Т. Адорно, «куль-
турные ландшафты связаны с историей как ее 
выражение в них, в которой запечатлевается 
непрерывность исторического развития…»  
[3, с. 96].

Нужно отметить, что формирование ре-
конструируемых образов объективно связано 
с композиционными особенностями элементов 
городской застройки, о которых, в частности, 
пишет Т. Н. Кудрявцева. По ее мнению, «фор-

мирование композиции уличной застройки 
в русских городах XVI–XVII вв., характер за-
стройки улиц зависит не только от их величи-
ны и роли в планировочной структуре города, 
но и от системы межевания земельных вла-
дений и социального состава жителей. В этом 
направлении срабатывают определенные 
композиционные приемы создания целост-
ного художественного образа ансамблей улиц 
древнерусских городов» [11, с. 16].

Замечено, что образный каркас города 
во многом мобилен и детерминируется исто-
рическими предпосылками. На эту тенденцию 
неоднократно указывал видный культуролог 
и архитектор В. Л. Глазычевым, в работах ко-
торого город рассматривается как простран-
ство, регулируемое самим же городом. Стре-
мясь обосновать данный подход в культурно- 
историческом ключе, ученый анализирует 
образование и развитие города в пределах 
пространства, освоенного человеком. Харак-
теризуя инфраструктуру города, среди наибо-
лее сложных вопросов его жизнедеятельности 
исследователь называет проблемы обороны, 
водоснабжения и экологии [5].

Вопросы градостроительства в исто-
рических городах изучались А. Э. Гутновым, 
Ю. В. Ранинским, В. В. Сидоровой и др. Гра-
достроительство исторических территорий 
и комплексов, как правило, ставится в зависи-
мость от факторов пространственной органи-
зации исторически обусловленных видов де-
ятельности. Эта идея была реализована в ис-
следованиях основоположника системного 
подхода в отечественном градостроительстве 
А. Э. Гутнова, который ввел в качестве предме-
та исследований понятие «градостроительная 
система», рассматривая ее в качестве «функ-
ционально связанной области относитель-
но обоснованно организованной человеком 
пространственной среды, в пределах которой 
организуется комплекс основных видов соци-
альной активности населения, обусловленных 
достигнутым уровнем развития общества»  
[6, c. 213].

Другой вид детерминации градостро-
ительных особенностей — образное воспри-
ятие облика городского поселения — харак-
теризуется Ю. В. Ранинским, упоминающим 
об особом «ансамбле пространств», который 
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демонстрирует принцип системности в за-
стройке исторического города. Облик города 
определяется взаимным соотношением этих 
пространств, обусловливающим простор или 
скученность, открытость или замкнутость. 
Его эстетические характеристики и особен-
ности планировки находят свое отражение 
в пространствах в условиях, когда непосред-
ственный наблюдатель не имеет возможно-
сти увидеть городской план. Именно про-
странственные соотношения можно признать 
главным качеством, которое воспринимает 
человек, постигающий образ города [18].

Современные подходы к сохранению 
облика исторических городов успешно рас-
сматриваются В. В. Сидоровой, которая анали-
зирует необходимость введения различных 
культуроохранных мер в контексте развития 
градостроительных систем. При этом, как 
утверждает автор, «градостроительные про-
блемы возможно преодолеть только на основе 
утвержденных градостроительных регламен-
тов, разработанных режимов использования 
земель, охранных зон, проектов границ исто-
рических центров и т. п.». Исследователь пе-
речисляет различные перспективные спосо-
бы включения памятников в инфраструктуру 
современного города, которые предусматри-
вают запрет на возведение новых архитек-
турных объектов в исторических центрах го-
родов и рядом с архитектурными памятника-
ми, передачу объектов культурного наследия 
в частную собственность лишь при наличии 
хорошо организованного управления и кон-
троля со стороны органов государственной 
власти, а также формирование и дальнейшее 
совершенствование туристической инфра-
структуры для популяризации архитектур-
ных памятников [19, с. 16].

В целом можно констатировать недоста-
точность научного осмысления тематики, свя-
занной с исторической реконструкцией, как 
в части включения локализованных структур 
в среду реконструированных архитектурных 
комплексов, так и в аспекте интеграции исто-
рических образов в деятельностное простран-
ство мероприятий, направленных на рекон-
струкцию особенностей повседневной жизни, 
быта, технологий, военного дела, имевших 
широкое распространение в прошлом. Обозна-

ченная лакуна характеризуется серьезной на-
учной значимостью в силу актуальности цело-
го ряда проблем сохранения исторической па-
мяти и необходимости пересмотра отношения 
научного сообщества к различным способам 
реконструкции исторической памяти и образ-
ного видения участников мероприятий, по-
священных исторической реконструкции.

Цель исследования — изучить потен-
циал интеграции исторических образов- 
реконструкций в инфраструктуру воссоздан-
ных объектов оборонного зодчества на приме-
ре фестиваля «Абалакское поле» (Тюменская 
область). Данный целевой ориентир законо-
мерно вытекает из современной ситуации 
решения проблемы, когда только констати-
руется, но не развивается неразрывное един-
ство исторического процесса и культурно- 
исторического ландшафта.

Выбор научных методов был обуслов-
лен многоаспектностью рассматриваемых 
явлений и уровнем сложности поставленной 
цели. В процессе исследования использовал-
ся метод визуально- образного анализа фото 
и видеодокументов, основанный на извлече-
нии ассоциативной информации путем непо-
средственного изучения визуальных и ауди-
овизуальных источников и получения инно-
вационных теоретических результатов. При-
мененный новый целостный интегративно- 
инфраструктурный методологический под-
ход можно охарактеризовать с опорой на ряд 
значимых позиций. В первом приближении 
следует отметить, что рассмотрение выне-
сенной в заглавие проблемы может осущест-
вляться на основе моделирования элементов 
инфраструктуры в условиях новой реальности  
(рис. 1).

Схема иллюстрирует процесс интегра-
ции исторических образов- реконструкций 
в архитектурную среду воссозданных форти-
фикационных комплексов. Реконструктивная 
деятельность осуществляется в нескольких 
формах: проведение историко- архитектурных 
исследований и изучение особенностей ста-
ринных фортификационных сооружений, 
оживление исторического прошлого, воссоз-
дание облика крепостей и других подобных 
объектов, а также актуализация прошлого 
в целом. Все это имеет отношение к инфра-
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структуре реконструированной архитектур-
ной среды, в которой посредством образов- 
реконструкций осуществляется своеобразное 
моделирование новой реальности.

Надо полагать, что воссозданию данных 
процессов в определенной архитектурной 
среде способствует историческая реконструк-
ция как особый вид деятельности, направ-
ленный на образно- кумулятивную переработ-
ку исторической памяти, актуализируемой 
в воссозданном архитектурно- ландшафтном 
пространстве. В данном отношении справед-
ливо мнение А. В. Деминой, которая утвержда-
ет, что «реконструкторская деятельность мо-
жет послужить действенным способом “ожив-
ления” исторической памяти, консервации 
культурных наработок, а также средством 
для привлечения внимания к решению са-
мой задачи сохранения культурного насле-
дия со стороны административных органов 
и властных структур» [7, с. 31]. Эту же точку 
зрения дополняет и уточняет О. А. Ульчниц-
кий, утверждая, что «понятие “историческая 
реконструкция утраченного объекта архитек-
туры” наиболее точно указывает на саму цель 
воссоздания первоначального облика некогда 
существовавшего объекта…» [20]. Над реали-
зацией данной миссии работают современ-
ные российские «реконструкторы», которые 
«в основном представляют сообщества и клу-

бы по интересам, среди которых не-
мало любителей, серьезно занима-
ющихся вопросами реконструкции 
исторических событий, костюмов, 
оружия, техники, среды и т. д.» [20]. 
Именно такого рода деятельность 
имеет место на фестивале «Абалак-
ское поле».

Историко- культурная ре-
конструкция в среде комплекса 
Абалакской крепости осуществля-
ется в форме фестиваля, который 
М. С. Любченков рассматривает 
в качестве «одной из форм органи-
зации внутрикультурного и меж-
культурного творческого обмена», 
удовлетворяющего «потребности 
аудитории в смене видов деятель-
ности, самовыражении и развле-
чении» [14, с. 288]. При этом не-
обходимо заметить, что в данном 

пространстве возникает особая атмосфера, 
аура происходящего в контексте новой ре-
альности. Важной функцией данного типа 
мероприятий исследователь считает консо-
лидацию общественных групп «путем созда-
ния особой реальности и погружения в нее»  
[14, с. 289].

Механизм исследования заключается 
в последовательном рассмотрении локусов 
инфраструктуры комплекса «Абалакская кре-
пость», анализе реконструкторских меропри-
ятий, происходящих в этих локусах в период 
проведения фестиваля «Абалакское поле», 
и выявлении ассоциативных образов, кото-
рые должны возникать у посетителей, на их 
формирование, по сути, и направлено фести-
вальное действо.

Решение рассматриваемой проблемы, 
актуальной для музеологии и ряда других 
наук, связанных с сохранением исторической 
памяти, будет способствовать приращению 
знаний в сфере популяризации как культур-
ного наследия, так и воссозданных архитек-
турных объектов средствами приобщения 
аудитории к  каким-либо историческим собы-
тиям путем перевода понятийного мышления 
в образное. Эффект, создаваемый интерактив-
ными средствами (показом вещей, предметов, 
манипуляциями с ними), формирует у посети-

Рис. 1. Методология интеграции исторических образов-реконструкций 
в инфраструктуру воссозданного фортификационного комплекса

Fig. 1. Methodology for integrating historical images-reconstructions into the 
infrastructure of the reconstructed fortification complex
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теля сложное переживание через соучастие 
в атмосфере реконструированной реальности 
прошлого.

Рассмотрение феноменов «Абалакская 
крепость» и «Абалакское поле» опирается 
на взаимодействие трех сфер. Во-первых, это 
компоненты (локусы) инфраструктуры вос-
созданной архитектурной среды острога (ту-
ристического комплекса). Во-вторых, это со-
ставные части фестиваля — формы историко- 
культурной реконструкции: мероприятия 
фестивальной программы, выстроенные 
в определенной последовательности; распре-
деление содержания фестивального действа 
по локусам; вид воинов (витязей), доспехи, 
происходящие события. И, наконец, в-третьих, 
это образы- реконструкции, интегрированные 
в фестивальное действие. Внешний облик ар-
хитектурных сооружений был изучен с опо-
рой на фотографии, размещенные на сайтах 
в сети Интернет [1] [8] [12] [21].

Инфраструктура комплекса ограничи-
вается берегом Иртыша, деревянная крепость 
возведена рядом с монастырем и представля-
ет собой реконструкцию сибирского острога 
времен завоевания Сибири казаками Ермака 

Тимофеевича. Комплекс вопло-
щает в себе образ неприступной 
крепости, гарнизон которой пол-
ностью контролирует окрестную 
территорию (рис. 2). Все дорожки 
внутри крепости выстланы дере-
вянными спилами вместо булыж-
ника. Преобладают деревянные пе-
реходы, темные крыши. На яру рас-
положена фигура богатыря с ме-
чом, столбы с отметками, деревян-
ные балконы. Сторожевая башня 
выходит на Иртыш. Посетителей 
встречает сказочное царство с из-
бушкой на курьих ножках, рядом 
находится деревянная баня. Доми-
нантой гостевого блока является 
трактир «Белая сова». Крепостная 
и ярмарочная площадь со столбом 
и козлами для игровых состязаний 
пространственно связаны между 
собой, на «Улице мастеров» раз-
мещены кузница и средневековые 
амбары. Для жилья предназначе-
ны мощные казачьи палаты с ка-

менными стенами. Отдельно расположено 
стрельбище для лучников.

На основе рассмотрения инфра-
структурных локусов, опираясь на ме-
тод визуально- образного анализа, мож-
но выявить связанные с ними образы- 
реконструкции, на формирование которых 
в сознании участников мероприятий должно 
быть нацелено фестивальное действо. Ниже 
перечислены и описаны инфраструктурные 
локусы Абалакской крепости и охарактери-
зованы связанные с ними ассоциативные 
образы.

1. Берег Иртыша. Деревянные крепост-
ные стены и сторожевая башня — прямоу-
гольное тесаное сооружение с отверстиями- 
бойницами. Здесь реконструируется обряд 
древнеславянской свадьбы. Главные ворота 
увенчаны остроконечной крышей и пред-
ставляют собой стилизацию под Средневеко-
вье — руб леная деревянная постройка с гру-
бо тесаными нависающими сверху необра-
ботанными срубами (рис. 3), рядом с ними 
локализованы сторожевая башня и стрельби-
ще. Часть крепости, прилегающая к воротам, 

Рис. 2. Туристический комплекс «Абалакская крепость» 
(общий вид сверху) [1]

Fig. 2. Tourist complex Abalak Fortress (general view from above) [1]
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характеризуется грубо-
ватым деревенским сти-
лем деревянной архитек-
туры, простота которого 
подчеркивает суровость 
этих мест. Вековые кора-
бельные сосны — основ-
ной материал, использо-
ванный для сооружения 
гостиниц и трактиров 
на территории всего 
комплекса.

Образ покорения 
стихии в ходе массовых 
мероприятий по рекон-
струкции воплощается 
в церемониях сжигания 
ладьи и дарения моло-
та невесте: «В 2017 году 
на фестивале “Абалакское 
поле” впервые в России 
провели реконструкцию древнеславянского 
обряда… Горел корабль невесты: согласно ве-
рованиям славян, отец символично отправлял 
дочь на ладье к берегу жениха. Пристав к бе-
регу избранника, невеста поджигала свой ко-
рабль и отталкивала его от берега в знак того, 
что никогда не вернется в родной дом. После 
ритуала новоиспеченная семья реконструк-
торов и все гости фестиваля примут участие 
в большом медовом пиру» [13].

Дорога ведет посетителей к риста-
лищу, на фоне которого (как компонента 
инфраструктуры) разворачивается работа 
средневекового лучного тира для гостей 
фестиваля, где они могут попробовать себя 
в стрельбе из лука, историческом фехтова-
нии, бросании копья. Зритель как бы погру-
жается во времена Средневековья: в форме 
«ожившей истории» демонстрируются быт, 
обычаи, обряды, элементы единоборств 
X–XIV вв.

В начале фестиваля воссоз-
дан образ сбора русского воинства, 
ожидающего битву в напряжен-
ной атмосфере, предшествующей 
противостоянию, при кажущемся 
внутреннем спокойствии в про-
странстве деревянных палат. Пред-
полагается, что воображаемый не-
приятель виден далеко с берега 
Иртыша. На башне входного Крем-
ля в определенные часы под бой 
курантов выезжают фигурки.

2. Бытовая зона: кухня, амба-
ры, трактир, баня. Казачьи пала-
ты. Палаточный лагерь и хижины, 
обрамленные каменным тесом. 
Здесь расположены длинные ряды 
общего жилища воинов- казаков 
(рис. 4), крыша сделана из дере-

Рис. 3. Главные ворота комплекса «Абалакская крепость» [12]
Fig. 3. Main gate of the Abalak Fortress complex [12]

Рис. 4. «Казачьи палаты» – жилые помещения для гостей 
(гостиничные номера), выполненные в стилистике комплекса [8]

Fig. 4. Cossack Chambers, living quarters for guests (hotel rooms), 
made in the style of the complex [8]
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вянного настила, на хозяйственном дворе раз-
мещены реконструкции амбаров. В ходе по-
сещения исторического лагеря можно позна-
комиться с хозяйственной повседневностью 
людей средневековой эпохи. Перед трактиром 
«Белая сова» размещена деревянная скуль-
птура русалки (рис. 5), интерьер заведения 
отражает дух воссоздаваемого исторического 
периода. В трактире проводится реконструк-
ция обряда средневековой свадьбы, по сце-
нарию помолвка происходит 
перед боем, — так формирует-
ся образ старинного торже-
ства. Затем происходит ме-
довый пир жениха и невесты, 
«пир на весь мир» в форме си-
бирского разносола. Вечерние 
мероприятия представляют 
собой попытку реконструк-
ции элементов музыкальной 
культуры Средневековой Руси 
c игрой на гуслях, жалейках, 
гудке, с участием барабанного 
сопровождения, с горловым 
пением, здесь же проводится 
мастер- класс по средневеко-
вым танцам.

В начале следующе-
го дня формируется образ 
утреннего оживления вокруг 

дымных костров. Зрители 
в ожидании зрелища рас-
полагаются на балкончи-
ках казачьих палат. Образ 
средневекового быта углу-
бляется работой по под-
держанию огня, шитьем 
одежды, ремонтом доспе-
хов защитников крепости.

3. Крепостная пло-
щадь, ристалище с деревян-
ной скульптурой Чудо- Юдо- 
Рыба- Кит. Площадь пред-
ставляет собой широкое 
пространство, окруженное 
деревянными постройка-
ми, и является основным 
компонентом инфраструк-
туры крепости. Именно 
здесь группируются участ-
ники воинских состяза-

ний и происходит сбор на поединок. В этом 
пространстве актуализируется образ боевого 
амфитеатра. Вначале проводится представ-
ление и парад воинов в доспехах со знамена-
ми и копьями в шлемах, кольчугах, которое 
предшествует сражению под барабанный 
бой. Женщины нараспев благословляют вои-
нов на бой, после чего начинаются рыцарские 
турниры. Значимой частью являются «бугур-

Рис. 5. Общий вид на бытовую зону. Трактир «Белая сова» [8]
Fig. 5. General view of the living area. The White Owl Inn [8]

Рис. 6. Фестиваль «Абалакское поле». 
Театрализованная реконструкция сражения на ристалище [21]

Fig. 6. Festival Abalak Field. Theatrical reconstruction of the battle at the tiltyard [21]
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ты» (боевые столкновения) «Cтенку на стен-
ку», «На мосту» (рис. 6). Битва на мягких 
мечах является наиболее безопасной, поэто-
му занимает особое место среди всех форм 
поединков.

Клубы исторической реконструкции 
со всей страны именно здесь демонстрируют 
свои умения в показательных выступлениях. 
Команды туристов и реконструкторов, сорев-
нуясь в женском и мужском многоборье, прово-
дят шуточные состязания, связанные со сред-
невековой повседневностью (метание 
пня и бревен, раздевание воина, бой 
со сковородой). Среди показательных 
соревнований особой зрелищностью 
обладают «Волчатник», турнир лучни-
ков и витязей, турнир копейщиков (пе-
хота и конница), «Парные бои в кругу», 
игра в «Скандбол» для женских команд 
(аналог средневекового регби), «Круг 
чести» и «Круг бесчестия».

Массовым сражениям предше-
ствуют построения витязей перед боем, 
далее начинаются поединки на копьях. 
Слышна стрельба из деревянных пу-
шек. Битва за звание сильнейшего во-
ина происходит среди мужчин, воору-
женных незаточенными мечами, топо-
рами и щитами.

4. Ярмарочная пло-
щадь (рис. 7) является 
широким пространством 
с деревянными срубами, 
торговыми рядами, стол-
бом и козлами для яр-
марочных развлечений. 
На фестивале воссозда-
ется образ шумной ярмар-
ки: балаганы, палатки, 
обилие людей — все то, 
что обычно ассоциирует-
ся со средневековой яр-
маркой. Кроме того, про-
водится конкурс- показ 
средневековой одежды, 
а также ночной фолк-рок 
open-air «Медовый пир» 
с барабанным оркестром 
и инструментами средне-
вековой эпохи.

5. «Улица масте-
ров» — единая площадка, где реконструиро-
ван быт и ремесла Средневековья — включает 
низкую крытую двускатной крышей кузницу 
и гончарную мастерскую, в которых посетите-
лям демонстрируют процессы росписи гончар-
ных изделий, изготовления деревянных журав-
ликов, обработки дерева и создания изделий 
из него. В ходе работы средневековых интерак-
тивных мастерских проводятся мастер- классы 
для туристов (рис. 8). Одежда реконструкто-

Рис. 7. Ярмарочная площадь комплекса 
во время проведения фестиваля «Абалакское поле» [1]

Fig. 7. Fair square of the complex during the festival Abalak Field [1]

Рис. 8. «Улица мастеров» - пространство для демонстрации рекон-
струированных старинных технологий [21]

Fig. 8. Street of Masters, a space for the demonstration 
of reconstructed ancient technologies [21]
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ров — это костюмы, сшитые 
по выкройкам и методикам 
Средневековья, они дела-
ются вручную, зачастую 
из домотканого полотна, 
не говоря уже о бусинах, фи-
булах и иных украшениях. 
Представленные на фести-
вале вещи, отлитые из ме-
талла и сшитые из кожи, 
сделаны вручную по об-
разцам, найденным в ходе 
полевых археологических 
исследований [2]. Таким 
образом посетители могут 
наблюдать образы «живых 
ремесел» в сопровождении 
музыки гусляра в обрядо-
вой одежде и скоморохов 
на ходулях.

6. Пространство для детского отды-
ха и развлечений («Поляна сказок») — рекон-
струкция сказочного царства (рис. 9), на кото-
ром расположены избушка на курьих ножках, 
деревянная горка и скульптуры сказочных 
героев (Змей Горыныч, животные, богатыри), 
старинные качели. Здесь проходит работа 
детского интерактивного лагеря по подго-
товке юных воинов и воительниц, в котором 
опытные инструкторы за два дня знакомят 
ребенка с особенностями средневековой по-
вседневности. Посредством данного локуса 

перед участниками фестиваля и посетителя-
ми возникают образы старинного народного 
гуляния: дети, катающиеся «на спине трехгла-
вого Змея Горыныча», пахарь на лошади, Баба 
Яга в избушке на курьих ножках, несколько 
раз в день поворачивающаяся вокруг своей 
оси.

Обобщая вышесказанное, можно выде-
лить некоторые компоненты инфраструкту-
ры воссозданного фортификационного ком-
плекса «Абалакская крепость» (рис. 10).

Схема на рис. 10 показывает, каким об-
разом в результате действия разных форм 

историко- культурной 
реконструкции и фор-
мирования локусов 
инфраструктуры вос-
созданного архитектур-
ного наследия образу-
ются следующие шесть 
компонентов инфра-
структуры Абалакской 
крепости: сторожевое 
пространство, место 
для жилища, торжеств 
и пиршеств, ристалище 
(место поединков), яр-
марочное пространство, 
ремесленные мастер-
ские, пространство для 
отдыха и развлечений.

Рис. 9. «Поляна сказок» – пространство для детского отдыха и развлечений [12]
Fig. 9. Glade of Fairy Tales, a space for children’s recreation and entertainment [12]

Рис. 10. Формирование локусов инфраструктуры воссозданного фортификационного 
комплекса «Абалакская крепость» и соответствующих 

исторических образов-реконструкций
Fig. 10. Formation of the loci of the infrastructure of the reconstructed Abalak Fortress 

fortification complex and the corresponding historical images–reconstructions
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Данные локусы отражаются в опреде-
ленных образах- реконструкциях (табл. 1).

В таблице представлено восемь образов- 
реконструкций, интегрированных в шесть ло-
кусов инфраструктуры реконструированной 
крепости, которые в целом характеризуют ее 
архитектурный ансамбль и часть археологи-
ческого микрорайона Абалака, формируют 
у посетителей, туристов, участников фестива-
лей понимание истории в ее различных про-
явлениях, помогают усвоить народные тради-
ции и воссоздать их в самых различных фор-
мах на любых исторических территориях.

Итак, в процессе исследования выявле-
ны локусы, то есть компоненты инфраструк-
туры, воссозданных фортификационных 
комплексов, сфокусированные на отдельных 
фрагментах исторической памяти и их ре-
конструкции. Сформулированы и обоснованы 
способы интеграции исторических образов- 
реконструкций в архитектурную среду рекон-
струированных фортификационных комплек-
сов, определен алгоритм последовательности 
образов- реконструкций крепостного соору-
жения Абалака, соотнесенный с конкретными 
формами исторической реконструкции.

Научная новизна исследования заклю-
чается в разработке нового интегративно- 
инфраструктурного методологического под-
хода к рассматриваемой проблеме, а также 
отражается в выводах статьи.

Интеграция локализованных структур 
пространства историко- культурной рекон-
струкции определяется неразрывным един-
ством исторического процесса и культурного 
ландшафта. Воссозданию данных процес-
сов в определенной архитектурной среде 
способствует реконструкция — особый вид 
деятельности, направленный на образно- 
кумулятивную переработку исторической па-
мяти в архитектурной среде.

Реконструктивная деятельность наи-
более успешна, если она представляет собой 
сочетание исследовательской работы в сфере 
истории архитектуры и сохранения культур-
ного наследия, деятельности по оживлению 
исторического прошлого и воссозданию обли-
ка объектов древнего зодчества, а также уси-
лий по актуализации исторического прошло-
го в целом.

Рассмотрение феноменов «Абалакская 
крепость» и «Абалакское поле» завязано 
на взаимодействии трех сфер: компонентов 
(локусов) инфраструктуры воссозданной ар-
хитектурной среды острога (туркомплекса); 
форм историко- культурной реконструкции, 
распределенных по локусам (локальным фраг-
ментам фестиваля) и образов- реконструкций, 
интегрированных в фестивальное действие.

Потенциал интеграции исторических 
образов- реконструкций в инфраструктуру 
воссозданного объекта оборонного зодче-

№ Локусы инфраструктуры воссозданного 
фортификационного комплекса

Образы-реконструкции

1. Сторожевое пространство Образ покорения стихии и образ сбора 
русского воинства

2. Место для жилища, торжеств и 
пиршеств

Образы старинного торжества и утреннего 
оживления вокруг дымных костров

3. Ристалище: место поединков Образ боевого амфитеатра
4. Ярмарочное пространство Образ шумной ярмарки
5. Мастерские разных ремесел Образы «живых ремесел» в сопровождении 

музыки
6. Пространство для отдыха и развлечений Образ старинного народного гуляния

Таблица 1
Отражение локусов инфраструктуры воссозданного фортификационного 

комплекса «Абалакская крепость» в образах-реконструкциях 
Table 1 

Reflection of the loci of the infrastructure of the reconstructed 
Abalak Fortress fortification complex in images–reconstructions
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ства заключается преимущественно в том, 
что эти образы являются дополнением ар-
хитектурного ансамбля, с одной стороны, 
и фестивального действа — с другой, а также 
служат актуализации исторической памяти, 
установлению и поддержанию живой связи 
с прошлым, его материальными свидетель-
ствами и традициями. Эта связь является 
мощнейшим ресурсом воспитания подраста-
ющего поколения в духе уважения к истории 
и богатейшему культурному наследию наро-
дов России. Актуальным представляется по-

стоянное совершенствование всевозможных 
способов реконструкции исторической памя-
ти и образного видения участников меропри-
ятий, нацеленных на историко- культурную 
реконструкцию.

Дальнейшее исследование может раз-
виваться в направлении изучения отдельных 
обособленных сегментов реконструируемого 
пространства с целью полного воссоздания 
среды утраченных объектов и их развития 
в новых формах, таких, например, как «допол-
ненная реальность».

Nikolai F. KHILKO
Dr. Sci. (Theory, Methodology and Organization 

of Social and Cultural Activities), 
Siberian Branch, Likhachev Russian 

Research Institute for Cultural and Natural Heritage,
Omsk, Russian Federation,

fedorovich59@mail.ru
Integration of Historical Images–Reconstructions 
into the Infrastructure of the Recreated Fortification Complexes 
(On the Example of the Abalak Field Festival)

Abstract. The aim of the study is to identify the potential for the integration of historical images–
reconstructions into the infrastructure of a recreated object of defense architecture using the example 
of the Abalak Field Festival (Tyumen Oblast). This festival has been held in the vicinity of Tobolsk 
since 2009 and annually attracts up to 20 thousand participants fond of historical reconstruction. The 
author involved factual data and photographic materials found on the Internet, the results of scientific 
research by architectural historians, cultural experts and art historians related to the problems of his-
torical reconstruction of architectural objects and the architectural and historical environment. The 
use of an integrative-infrastructural approach has been substantiated; it involves the application of 
methods of visual-figurative analysis of photo and video documents. Through this analysis, associative 
information is extracted from visual sources, which then serves as one of the resources for obtaining 
innovative theoretical results. The study of the infrastructure of the Abalak Fortress complex made it 
possible to identify its loci, that is, the components of the infrastructure of the reconstructed fortifica-
tion complex focused on individual fragments of historical memory and its actualization. On the basis 
of these loci, by the method of visual-figurative analysis, the historical images–reconstructions associ-
ated with them were determined and the ways of their integration into the architectural environment 
of the reconstructed fortress were identified. It has been established that the infrastructure loci, the 
forms of historical and cultural reconstruction distributed over them, and the images–reconstructions 
included in the festival action form three spheres; and the success of the festival of historical recon-
struction depends on their optimal combination. The following components of the infrastructure of the 
Abalak Fortress have been identified: a space for guard; a space for dwelling, celebrations and feasts; 
a tiltyard (place for fights); a space for fairs, craft workshops; a space for recreation and entertain-
ment. The algorithm of the sequence of images–reconstructions associated with the Abalak Fortress is 
determined. These images, integrated into six loci, generally characterize the architectural ensemble 
of the fortress, give visitors, tourists, participants in festivals of historical reconstruction a visual and 
figurative understanding of the past in its various manifestations, help to assimilate folk traditions and 
recreate them in various forms in any historical territories.
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