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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЙНЫ  
КАК ИГРОВАЯ, АГОНАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В статье рассматриваются основные этапы возникновения исторической реконструкции, ее отличия 
от ролевых игр и особенности использования в качестве способа актуализации культурной памяти. Автор 
анализирует данный вид деятельности с точки зрения антропологии, культурологии и социологии, опира-
ясь на работы Йохана Хёйзинги и Роже Кайуа. Популярность этого увлечения среди жителей мегаполисов 
связывается с интересом к иному образу жизни, из которого можно позаимствовать практики, отличные 
от обыденных. В рамках исторической реконструкции как игровой, научной и образовательной практики 
существует два основных направления – военное (воссоздание амуниции и особенностей военного дела) 
и гражданское (воспроизведение быта исследуемой эпохи). Оба они предполагают реконструкцию мате-
риальной культуры, мышления и поведения. Можно выделить три основных вида исторической рекон-
струкции – военная, ремесленная и образовательная. Особое внимание уделяется военной реконструкции, 
т. к. она возникла первой. Существует два аспекта данного вида деятельности, один из которых связан с 
воссозданием материальной культуры, а именно изготовлением, хранением и обслуживанием образцов 
реконструированного оружия, а другой – с изменением мышления и поведения как самих реконструкторов, 
так и зрителей мероприятий, в частности с воссозданием культуры обращения с оружием, использованием 
реконструированных образцов для визуализации образовательного процесса, а также с антропологиче-
скими практиками по «очеловечиванию» оружия. В статье анализируется соотношение средневекового 
рыцарства и реконструированного, как наиболее яркий пример практик, воссоздаваемых и используемых 
при реконструкции войны. 

Ключевые слова: историческая реконструкция, экспериментальная археология, военная реконструк-
ция, реконструкция оружия, культурная память, Й. Хёйзинга, Р. Кайуа.
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В настоящей статье мы исследуем историче-
скую реконструкцию как игровую антропологи-
ческую практику, в рамках которой участники 
моделируют то или иное историческое событие, 
систему отношений, мышление, поведение и быт 
людей, живших в предшествующие эпохи, на ос-
новании интерпретации различных исторических 
источников, в первую очередь археологических, 
изобразительных и текстуальных, и при помощи 
воссозданных элементов древней материальной 
культуры. Следует отметить, что «историческая 
реконструкция выступает как “зонтичный” тер-
мин для обозначения культурных практик скру-
пулезного воспроизводства материальных ус-
ловий жизни в прошлом, а также возникающей 
на основе этих практик социальности. Каждый 
реконструктор должен обладать набором (“ком-
плексом”) реплик исторических предметов – “ар-
тефактов” – с тем, чтобы адекватно репрезенти-
ровать свой исторический типаж. Постоянная 
потребность в пополнении и обновлении “ком-
плекса” выступает стимулом для развития кустар-
ных производств оружия, доспехов, обуви, одеж-
ды, предметов исторического быта» [1, с. 174].  
В англоязычной литературе данный феномен 
носит название historical reconstruction, или же 
historical reenactment, имеющее схожее значение. 
Ему может быть дано следующее определение: 
«Реконструкция – это деятельность, в которой 
люди воссоздают или стремятся обессмертить 
исторические эпохи и события через инсцени-
ровку, костюмы, реквизит, постановки и/или ау-
тентичную обстановку. Ролевые игры живого 
действия, сокращенно РИЖД, могут иметь со-
временный или придуманный сеттинг, но, как 
правило, они основаны на исторических перио-
дах. Здесь люди импровизируют и погружаются 
в свои роли, а не отыгрывают какой-либо заранее 
известный сценарий. Акцент может ставиться на 
приключении, сражении или бытовых взаимо-
действиях. Замысел может быть вдохновлен раз-
личными историческими событиями, в основном 

военной истории, или художественными жанра-
ми, например, научной фантастикой» (перевод 
мой. – Н.Х.)1. 

Исследователь С.И. Поляков пишет: «исто-
рическая реконструкция как относительно само-
стоятельный жанр досуга зародилась в Англии и 
США в 1930-е годы. Превращение ее из элитарно-
го хобби для профессиональных историков и кол-
лекционеров антиквариата в массовый феномен 
произошло в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
(Agnew 2010). Примерно в тот же период происхо-
дит ферментация реконструкторских сообществ и 
на постсоветском пространстве» [1, с. 174]. 

Прежде чем проанализировать историче-
скую реконструкцию войны, нужно дать ей 
определение и разделить на области, а также 
привести ряд вспомогательных терминов.

Историческая реконструкция войны – это игро-
вая и агональная антропологическая практика, в 
рамках которой участники моделируют историче-
ское событие, связанное с войной. При использо-
вании археологических источников исторические 
реконструкторы придают большое значение ар-
тефактам. Под этим термином подразумеваются 
любые рукотворные предметы, однако в данном 
случае нас интересуют только те из них, которые 
применялись как оружие, т. к. для археологии и 
реконструкции оружия именно они являются базо-
выми артефактами. Историческая реконструкция, 
воспроизводя реально существовавшие образцы 
оружия, использует признанные в научном мире 
классификации, в первую очередь клинкового ору-
жия как наиболее распространенного [2].

Историческая реконструкция войны как ан-
тропологическая практика – это деятельность 
реконструкторов, направленная на себя и дру-
гих с целью моделирования военных действий 
прошедших эпох.

Основные теоретические подходы  
к исторической реконструкции

Анализируя историческую реконструкцию 
как образовательную практику, которая состоит 

1Historical Reconstruction. Reenactment. Events Through Dramatization. URL: https://www.eventplan.co.uk/ (дата 
обращения: 10.03.2023).
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из реконструкции мирной жизни и войны, мы 
приходим к выводу, что она обладает агональ-
но-игровым аспектом. Для того, чтобы дать ей 
характеристику в таком качестве, нужно обра-
титься к различным теоретическим подходам, 
которые используются в культурологии, фило-
софии и теории игр для описания подобного 
феномена. Как ключевые работы мы предла-
гаем рассмотреть книги “Homo ludens” Йоха-
на Хёйзинги и «Игры и люди» Роже Кайуа, в 
которых авторы излагают собственные взгляды 
на это явление. 

Игра и ратное дело согласно Йохану Хёй-
зинге и их отражение в исторической рекон-
струкции. Для исторической реконструкции 
Йохан Хёйзинга является знаковой фигурой не 
только как ученый, но и как человек. Как пишет  
Д.В. Сильвестров, «в шестилетнем возрасте, в 
Гронингене, он становится свидетелем костюми-
рованного шествия, посвященного одному из со-
бытий нидерландской истории XVII в. С детства 
он проникается ощущением того, что индивиду-
альное переживание прошлого неразрывно связа-
но с индивидуальными персонажами. В 1894 году 
он сам, в костюме XVII века, участвует в подобном 
студенческом маскараде. На обеде по завершении 
празднества Хёйзинга заметил, что “маскарад –  
несомненный признак упадка, возможно, его по-
следнее проявление. И мы горды тем, что явля-
емся последними носителями этой прекрасной 
традиции, которая умирает”» [3, с. 5]. Такого 
рода участие нельзя назвать полноценной исто-
рической реконструкцией, если использовать 
для этого современные критерии, но и воссозда-
ние рыцарских турниров в XIX веке тоже будет 
сильно уступать современной практике в деталь-
ности, проработанности и достоверности. Бо-
лее того, Хёйзинга оказался неправ в главном: в  
XX веке традиция маскарадов не умерла, но воз-
родилась во второй половине столетия в виде 
исторической реконструкции и с тех пор демон-
стрирует стабильно положительную динамику, 
что отражается как на количестве участников, 
так и на качестве костюмов. Маскарад, так же как 
и историческая реконструкция, представляет со-
бой опыт трансгрессии.

Однако для того, чтобы ясно представить 
себе подход Хёйзинги, обратимся к его тексту: 
«Понятие же войны возникает, собственно, 
лишь тогда, когда особое, приподнятое настро-
ение охватывающей всех враждебности дела-
ется отличным от распри между отдельными 
людьми, а до некоторой степени и родовой 
ненависти. Такое различие помещает войну 
не только в сакральную, но одновременно и в 
агональную сферу. Война тем самым возвы-
шается до святого дела, где все вместе могут 
помериться силами, испытывая свой жребий, –  
короче говоря, она попадает в такую сферу, где 
право, жребий, престиж все еще пребывают в 
неразрывном единстве. Тем самым она всту-
пает немедленно в сферу чести. Она делается 
священным установлением и как таковое обле-
кается той духовной и материальной орнамен-
талистикой, которой располагает данное время. 
Это не означает, что война ведется теперь по 
нормам кодекса чести и в формах отправления 
культа. Грубая сила властвует в полной мере. 
Война, однако, рассматривается в свете свя-
щенного долга и чести и до некоторой степе-
ни разыгрывается в присущих им формах. При 
этом всегда трудно выявить, до какой степени 
подобные представления действительно оказы-
вают влияние на ведение войны, в какой мере 
они управляют ею» [3, с. 102]. 

Агональность проявляется в соревновани-
ях, иногда переходящих в открытую вражду 
между реконструкторами и между клубами ре-
конструкторов и приводящих к травмам на по-
единках, бугуртах и во время так называемой 
правильной войны, которые являются состав-
ляющими военно-исторической реконструк-
ции, ограничиваются и регулируются прави-
лами. Правила на различных мероприятиях 
(так называемых фестивалях исторической 
реконструкции) будут разными, но все они об-
условлены несколькими принципами: безопас-
ность, честность, справедливость. Суть их обыч-
но сводится либо к запретам (например, сухой 
закон на фестивале, исключая вечерний пир), 
либо к техническим требованиям (так называ-
емая гуманизация оружия, т. е. использование  
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на фестивалях только тупых реплик реально 
существовавшего оружия и полный запрет на 
стальное дробящее оружие, т. к. его невозмож-
но гуманизировать), либо к ограничениям (за-
прет на удары в небронированные зоны в ходе 
боя). Соблюдение/несоблюдение этих правил во 
многом и определяет наличие/отсутствие чести 
у участников фестиваля. Таким образом, можно 
констатировать, что отношения между рекон-
структорами и их объединениями – это слож-
ное соединение агона и солидарности, которое 
можно в целом назвать агоном с ограничениями 
в виде субкультурной этики, морали и чести, во 
многом похожей на племенную и средневеко-
вую, а во многом – на современную.

Анализ исторической реконструкции вой- 
ны сквозь призму книги Роже Кайуа «Игры 
и люди». Данное произведение одновременно 
является как продолжением, так и критикой 
работы Йохана Хёйзинги. Эти исследования, 
с одной стороны, похожи, т. к. оба посвящены 
анализу феномена игры, а с другой – различны, 
т. к. Хёйзинга смотрит на данную практику как 
культуролог и историк, Кайуа – как социолог и 
социальный антрополог.

Так, Кайуа пишет: «Конечно, игра предпо-
лагает стремление выиграть, наилучшим об-
разом используя эти ресурсы и не допуская 
запрещенных приемов. Но она требует и боль-
шего: нужно превосходить соперника в рыцар-
стве, принципиально оказывать ему доверие 
и сражаться с ним без враждебности. Нужно 
также заранее принимать возможность неуда-
чи, невезения или роковой ошибки, без гнева и 
отчаяния признавать свое поражение. Кто злит-
ся или хнычет, тот дискредитирует себя. Дей-
ствительно, коль скоро каждая партия является 
абсолютным началом, то ничего не потеряно, 
и игроку следует не жаловаться и не расстраи-
ваться, а удваивать свои усилия» [4, с. 17–18]. 
Применительно к исторической реконструкции 
это значит, что стремление выиграть, соревно-
вательный аспект военной реконструкции, в 
частности турниров, уравновешен стремлени-
ем играть по правилам (выиграть по правилам), 
эстетикой (выиграть красиво), моралью (вы-

играть добродетельно) и желанием сохранить 
отношения с другими играющими (выиграть, 
никого при этом не оскорбив).

Роже Кайуа предлагает разделить игры на 
4 различных категории, которые он называет 
agon, alea, mimicry и ilinx: «Все четыре разря-
да, несомненно, принадлежат к области игр: 
мы играем в футбол, в шары или в шахматы 
(agon), мы играем в рулетку или лотерею (alea), 
мы играем в пиратов, играем Нерона или Гам-
лета (mimicry), и мы играем, стремительным 
вращением или падением вызывая в себе орга-
ническое состояние смущения и расстройства 
(ilinx)» [5, с. 38]. Историческая реконструк-
ция войны представляет собой смесь agon и 
mimicry, т. к. носит одновременно состязатель-
ный и имитационный характер. Это сложный 
феномен, в рамках которого agon и mimicry 
встречаются в самых различных сочетаниях и 
ситуациях. 

Наиболее яркий и известный пример – это 
поединок между двумя бойцами и рыцарский 
турнир как частное его проявление. Здесь сорев-
нуются не только в силе и умении сражаться, в 
ударах, одновременно красивых и результатив-
ных, но и в способности вести себя благородно 
по отношению к противнику и учтиво с дама-
ми (имеется в виду суд дамской чести, который 
вместе с судьями-мужчинами объявляет победи-
теля и накладывает дополнительные условия на 
сражающихся (так называемые вериги), следит 
за выполнением ими обетов в ходе боя), а также 
в качестве доспехов, оружия и костюма. Участ-
ник, чье обмундирование не соответствует исто-
рическим источникам, а также требованиям без-
опасности, не допускается на турнир.

Так называемая правильная война, по-
единок отрядов или даже небольших армий на  
крупных фестивалях, встречается в двух ва-
риантах. В первом исход битвы заранее не 
предопределен сценарием, ситуация схожа с 
турниром, т. е. «правильная война» – это кол-
лективный турнир, который отличается только 
присутствием офицерского состава, команду-
ющего группами бойцов-реконструкторов, и 
наличием тактических решений, необходимых 
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для победы, среди которых также есть разре-
шенные и запрещенные. Во втором «правиль-
ная война» приурочена к какому-то конкретно-
му событию (например, ежегодный фестиваль, 
посвященный Бородинской битве) у сражения 
есть сценарий, основанный на исторических 
источниках, в котором победитель заранее из-
вестен. В таком случае отсутствует agon, есть 
только mimicry.

Есть еще одна сфера, в которой соединя-
ются mimicry и agon, – это соревнование на 
соответствие исторических комплектов источ-
никам. Оно может быть как официальным (так 
называемые конкурсы костюмов), так и не-
официальным, т. е. проявляющимся в частных 
беседах на фестивалях, в клубах исторической 
реконструкции и интернет-сообществах. Сле-
дует отметить, что большинство ссор возника-
ет именно в этой, кажущейся невинной сфере. 
Частота подобных споров даже породила спе-
циальный термин «лазурный дозор». Так назы-
вают людей, которые постоянно и повсеместно 
критикуют чужие комплекты снаряжения, счи-
тая себя, но редко в действительности являясь 
экспертами-источниковедами. Подобное по-
ведение с точки зрения внутрикорпоративной 
этики реконструкторов считается аморальным. 
Негласная норма – это отсутствие критики в 
адрес костюма другого участника в случае, если 
он был допущен на фестиваль так называемым 
допускающим или паспортистом – членом ко-
манды организаторов фестиваля. Речь, безус-
ловно, о тех мероприятиях, которые устроены 
именно так, альтернативой становится пригла-
шение клубов, имеющих хорошую репутацию, 
и тогда контролем костюма участников занима-
ется глава клуба и офицерский состав.

Последним из аспектов, в котором соединя-
ются agon и mimicry, является вопрос о балан-
се между количеством участников и качеством 
их комплектов. Большие фестивали подразу- 
мевают очень мягкие критерии допуска, низ-
кое соответствие источникам, допущение со-
временных материалов и предметов быта, это 
увеличивает количество участников, делает 
мероприятия более массовыми и зрелищными, 

комплекты – более дешевыми, т. е. за счет мас-
совости возрастает agon, но образовательный и 
эстетический эффект (mimicry) падает. Малень-
кие фестивали часто имеют суровые критерии 
допуска, что увеличивает качество mimicry, но 
из-за уменьшения количества участников пада-
ет agon. Любое подобное мероприятие – это ба-
ланс между массовостью и качеством, однако 
еще одним фактором является то, что часто под 
предлогом несоответствия участника высоким 
требованиям его или его клуб не допускают 
по личным причинам (взаимное недоверие, 
личная вражда, страх перед более сильными 
соперниками в состязании, нежелание делить 
прибыль, оплачивать гостям проезд и прожива-
ние и многое другое, что не связано непосред-
ственно с реконструкцией и относится к сфере 
личных отношений).

Историческая реконструкция,  
культурно-историческая память  

и трансгрессия в «Другого»
Историческая реконструкция и реконструк-

ция войны в частности – явление многогран-
ное. Что отражается и на области мотивации 
тех, кто ей занимается. Историческая рекон-
струкция – это форма трансгрессии в «Друго-
го», но сам этот «Другой» может быть разным. 
И все же трансгрессия, осуществляемая ради 
актуализации культурно-исторической памяти, 
имеет ряд общих аспектов вне зависимости от 
того, в какого именно «Другого» реконструкто-
ру предстоит трансгрессировать.

В массовом сознании память об историчес- 
ких событиях изобилует мифами, сформирован-
ными историческими романами, художествен- 
ными фильмами, популярными интернет-ста-
тьями, видеороликами и компьютерными игра- 
ми. Таким образом, первая задача начинаю-
щего реконструктора – это освоение источни-
коведческой и историографической базы, т. е.  
демифологизация собственного мышления 
относительно избранного периода. Это не- 
просто уже хотя бы потому, что в значитель-
ной степени благодаря подобным мифам у него 
сформировался романтический образ эпохи. 
Столкновение с реальностью часто бывает бо-
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лезненным и может приводить к уходу из движе-
ния. В случае же успешного прохождения этого 
этапа, связанного со знакомством с реальной 
эпохой по реальным источникам, реконструктор 
становится неплохим популяризатором и своего 
рода «разрушителем легенд». Следует, однако, 
заметить, что, как правило, стать таковым его 
побуждает не только сам процесс исследования 
прошлого, но и выступления на крупных фе-
стивалях исторической реконструкции (напри-
мер, «Времена и эпохи» в Москве и «Рекон» в 
Санкт-Петербурге), в ходе которых участники 
много общаются со зрителями, активно транс-
лирующими те самые «исторические мифы». 
Именно это заставляет реконструктора специ-
ально подбирать ответы на типичные вопросы 
или, что случается чаще, спорные тезисы тех, 
кто посещает подобные мероприятия.

Историческая реконструкция – одна из не-
многих областей неформального образова-
ния, которая заставляет участников движения 
глубже разобраться в источниковедении, при-
чем как текстуальном, так и археологическом. 
Перевоплощение (трансгрессия) в предка про-
исходит с помощью практического освоения 
производства и использования предметов, вос-
созданных на основе доступной информации. 
Однако, как хорошо известно историкам, ис-
точник существует не сам по себе, а в интер-
претации. Более того, исследователь использу-
ет источник преимущественно для написания 
текстов. Реконструктор же – для воссоздания 
предмета или события. Цена ошибки второ-
го выше, т. к. неправильно сделанное оружие 
может стать не только итогом неверно прове-
денного эксперимента, но и причиной травмы. 
Также изготовление инвентаря для меропри-
ятий по исторической реконструкции – это 
всегда баланс между соответствием источнику  
(в терминологии реконструкторов – «историч-
ностью»), удобством при использовании и без-
опасностью для самого реконструктора.

Отдельный вопрос, возникающий при акту-
ализации культурно-исторического наследия, – 
адаптация воссоздаваемых событий к восприя-
тию современного зрителя. Одним из ключевых 

различий между современностью и, например, 
Средними веками является восприятие време-
ни. В эпоху Средневековья рыцарский турнир 
занимал несколько дней, из которых собственно 
джостинг (конный поединок на тупых ломких 
копьях) длился несколько часов, тогда как пред-
ставление участников, перечисление их под- 
вигов, родовых заслуг занимали куда боль-
ше времени. В наши дни это мероприятие 
(представление участников, джостинг, меле,  
т. е. сражение конных рыцарей между собой в 
ближнем бою на деревянной копиях реального 
оружия, пеший рыцарский турнир, иногда по-
единок лучников как дополнение и, наконец, 
финальный парад участников) длится от 5 до  
7 ч – именно сколько современный зритель 
способен выдержать. Данная ситуация рождает 
проблему невозможности полной и достовер-
ной реконструкции культурно-исторической 
памяти для зрителя, а не в рамках академиче-
ского эксперимента для реконструкторов или 
ученых. Иными словами, мы не можем вполне 
достоверно воспроизвести события, т. к. слиш-
ком сильно изменились сами.

Подводя итоги данного раздела, можно кон-
статировать, что реконструктор может и дол-
жен заниматься сохранением, воссозданием и 
актуализацией исторической памяти и исто-
рико-культурного наследия. Для того, чтобы 
делать это эффективно и системно, необходи-
мо сочетать высокое качество воссоздаваемых 
по источникам предметов с образовательным 
шоу. Также важно, чтобы перед организато-
рами фестивалей стояли в первую очередь 
образовательные, а не коммерческие или ад-
министративные цели, а реконструкция не ис-
пользовалась как средство самопрезентации. 

Историческая реконструкция войны  
на примере реконструкции рыцарства
Поскольку военные сражения изначально 

являлись центральной темой для исторической 
реконструкции в силу своей зрелищности, со-
ревновательного элемента и, несмотря на исполь-
зование незаточенного оружия, определенной 
степени риска, следует разобрать этот феномен 
не только в теории, но и на практике. Наиболее 
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известным и ярким примером в данном случае 
служит реконструкция рыцарства не как соци-
ального института или правового статуса, а как 
антропологической практики. Она является од-
ним из самых важных и популярных элементов 
исторической реконструкции Средних веков. 
Данная деятельность подразумевает также вос-
создание антропологических практик, причем 
часто это происходит непреднамеренно. Следует 
отметить, что полностью эти практики невос-
становимы, т. к. подразумевают реконструкцию 
социального порядка, например наличие оруже-
носца в бою, что в условиях современного соци-
ума невозможно. 

Культура рыцарства возникла как способ 
ограничить насилие в обществе, в котором оно 
было системообразующим. Ограничения эти 
имеют как светские, так и церковные корни.  
С точки зрения антропологии можно говорить о 
выработке представлений о честном и бесчест-
ном, достойном и недостойном, благородном и 
неблагородном и проистекающего из них пове-
дения. Культура рыцарства – это то, что отделя-
ет короля франков Хлодвига от регента Англии 
Уильяма Маршалла, а V век нашей эры –  
от XII. Оборотной стороной данного процесса 
становится легитимизация насилия и в ряде 
случаев его сакрализация. 

Историческая реконструкция рыцарских прак- 
тик в наши дни предполагает в первую очередь 
умение вести себя благородно по отношению 
к противнику на турнире и к дамам вне его, т. е. 
отказ от нанесения ударов по незащищенным ча-
стям тела, отказ продолжать бой в случае потери 
противником оружия, соблюдение прочих правил 
турнира, выражение уважения к решению судей-
мужчин и суду дам. 

Следует отдельно отметить причины попу-
лярности реконструкции рыцарства и рыцарских 
практик. Главная из них заключается в том, что 
данная культура принципиально отлична от со-
временной. В ее центре, по крайней мере в области 
предписываемого, хотя и весьма нечасто реализо-
вывавшегося на практике, не деньги и комфорт, 
а честь и вера. Морис Кин в книге «Рыцарство» 
приводит цитату английского консерватора Эд-

мунда Берка: «Миновал век рыцарства, сменив-
шись веком софистов, экономистов и счетоводов, 
и слава Европы погасла навсегда!» [5, с. 7]. Эти 
слова были сказаны в 1791 году, хотя в реальности 
век рыцарства, по мысли того же Кина, закончил-
ся гораздо раньше –  в 1524 году, в день гибели 
Пьера Террайля де Баярда. Формальным началом 
анализируемой эпохи принято считать битву при 
Пуатье (732) между войсками майордома Франк-
ского королевства Карла Мартелла и военачаль-
ника Омейядского халифата Абдур-Рахмана ибн 
Абдаллаха, в которой тяжелая кавалерия франков 
впервые показала свое преимущество над легкой 
конницей арабов. Принимая во внимание, что это 
лишь один из возможных способов определения 
границ рыцарской культуры, можно отметить ряд 
особенностей, значимых для реконструкции. 

Во-первых, как возникновение, так и закат 
рыцарской культуры связаны с Францией, кото-
рая долгие годы была законодательницей мод в 
данной области, что заставляет реконструктора 
ориентироваться на французские источники даже 
тогда, когда он реконструирует рыцарство другой 
европейской страны. Большинство исследований 
основаны именно на французском историческом 
материале [6; 7] и реже – на английских источни-
ках [8]. Отдельная категория в рамках данной те-
матики – это источники [9] и историографические 
работы [10–16] по истории рыцарства эпохи Кре-
стовых походов и Реконкисты. 

Во-вторых, нужно учитывать, что рыцарь –  
это в первую очередь тяжелый кавалерист и в 
гораздо меньшем количестве случаев – тяже-
лый пехотинец. Данный факт сразу делит исто-
рическую реконструкцию рыцарства на пешую 
и конную, причем последняя будет относиться 
к наиболее дорогому, сложному и, как след-
ствие, элитному сегменту, что делает его очень 
малочисленным. Однако всех рыцарей объеди-
няет необходимость соответствовать некоему 
образу бесстрашного и честного воина, учти-
вого с дамами, верного друзьям и благородного 
с противниками. Генезису этого идеала и со-
ответствию ему поведения реальных рыцарей 
посвящено множество исследований. Однако 
в данной статье нас интересуют антропологи-
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ческие практики, используемые по отношению 
к оружию, и для их осмысления необходимо 
проанализировать поведение реконструкторов 
на фестивале.

Историческая реконструкция оружия и 
его применение как набор антропологических 
практик имеют ряд особенностей, связанных с 
отношением реконструктора к своей амуниции. 
Как и на реальной войне, участник, который 
находился в данном движении достаточно дол-
го и пользовался своим оружием в течение дли-
тельного времени, начинает «очеловечивать» 
его, т. е. приписывать материальному предмету 
свойства, присущие только человеку. Оружие, 
особенно меч, начинает восприниматься не как 
вещь, а как друг и боевой товарищ. Известны 
случаи, когда реконструкторы давали своим 
мечам имена, так что подобное «очеловечива-
ние» встречается не только в средневековой 
литературе. Классическим примером может 
послужить сцена прощания Роланда со сво-
им мечом Дюрандалем, описанная в «Песни 
о Роланде»: «Почуял граф, что смерть его на-
стигла, встал на ноги, собрал остаток силы, 
идет, хотя в лице и ни кровинки. Пред тем-
ной глыбой он остановился, по ней ударил 
десять раз сердито, о камень меч звенит, но 
не щербится. Граф молвит: “Богоматерь, по-
моги мне, пора нам, Дюрандаль, с тобой про-
ститься. Мне больше ты уже не пригодишь-
ся. С тобой мы многих недругов побили, с 
тобой большие земли покорили. Там Карл 
седобородый правит ныне. Владеть тобой не 
должен враг трусливый: носил тебя вассал 
неустрашимый, такого край наш больше не 
увидит”» [17, с. 679–680].

Несмотря на то, что «Песнь о Роланде» яв- 
ляется литературным произведением, роман-
тизирующим реальные исторические события  
и представляющим их в форме эпического ска- 
зания, а не такими, какими они были в дей-
ствительности, она имеет значительную антро- 
пологическую ценность, т. к. описывает прак- 
тики, присущие рыцарям того времени или,  
по представлениям автора произведения, обя- 
занные существовать в рамках рыцарской куль-

туры Франции IX–X веков. В приведенном мо- 
нологе меч Дюрандаль играет роль боевого то- 
варища, соучастника побед и подвигов, возлю-
бленной, т. к. во французском языке слово «Дю-
рандаль» – женского рода, а также становится 
символом чести самого Роланда, о чем гово-
рит смысл процитированных строк. Приме-
нительно к реконструкторам это означает, что 
для человека, владевшего оружием достаточно 
долго, ездившего с ним на множество фести-
валей, одерживавшего с его помощью победы, 
это оружие очень быстро перестает быть пред-
метом, а становится символом, с которым свя-
заны его воспоминания и, в какой-то степени, 
самооценка. Отчасти такой подход можно на-
звать сакрализацией предмета, отчасти – при-
данием ему антропологических свойств, а еще 
можно сказать, что некий предмет, в данном 
случае оружие, реконструктор начинает вос-
принимать как часть себя, свое продолжение. 
Метафора «меч должен стать продолжением 
руки, доспехи – второй кожей» появилась не 
случайно, а стала плодом именно такого вос-
приятия и определения себя не как того, кто но-
сит доспехи и пользуется оружием, а как того, 
кто составляет с ними единое целое. Тем не ме-
нее существует ряд аспектов, которые отлича-
ют реконструкторов от реальных средневеко-
вых рыцарей. Они касаются в первую очередь 
таких понятий, как жизнь и честь. На фести-
вале жизни участника, в отличие от реального 
средневекового рыцаря в сражении, ничего не 
угрожает, таким образом, реконструированное 
оружие не может восприниматься как то, что 
защищает жизнь. 

Заключение
Реконструкция войны является наиболее важ- 

ным и массовым направлением исторической 
реконструкции. Данная деятельность носит иг- 
ровой, агональный и образовательный характер, 
зависит от эпохи, к которой обращаются участ-
ники мероприятия, и делится на собственно вос-
созданные и новые практики, обусловленные 
современностью, в первую очередь технологи-
ями и социальной организацией. Изучать исто-
рическую реконструкцию можно с точки зре-
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ния культурологии, социологии, социальной 
антропологии и истории. Одними из наиболее 
удачных теоретических подходов, которые ис-
пользуются для анализа данного вида деятель-
ности, являются теории Роже Кайуа и Йохана 
Хёйзинги. Наиболее ярким практическим при-
мером в данном случае служит реконструкция 
рыцарства. Историческая реконструкция как 
субкультура, идентичность и сфера нефор-
мального образования в современном обще-
стве в значительной степени сохраняет и по-
пуляризирует культурную память в области 
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никоведению, экспериментальной археологии, 
имагологии и другим вспомогательным гума-
нитарным дисциплинам. 
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HISTORICAL REENACTMENT OF WAR  
AS A GAME, AGONAL AND EDUCATIONAL PRACTICE 

This article deals with the main stages of historical reenactment, its differences from role-playing 
games as well as its use as a way of actualizing cultural memory. The author analyses this type of 
activity from the point of view of anthropology, cultural studies and sociology, based on the works of 
Johan Huizinga and Roger Caillois. Apparently, this hobby is popular among metropolitans due to an 
interest in a different way of life, from which unusual practices can be borrowed. Within the framework 
of historical reenactment as a game, scientific and educational practice, two main directions can 
be distinguished: military (recreation of ammunition and specific features of military art) and civilian 
(reenactment of the everyday life of a particular era). Both of them involve recreating material culture, 
mentality and behaviour. Three main types of historical reenactment can be singled out: military, artisan 
and educational. Particular attention is paid here to military reenactment as it emerged first. This type 
of activity has two aspects, one of which is related to the recreation of material culture, namely, the 
manufacture, storage and maintenance of recreated weapons, while the other is related to changing the 
way of thinking and behaviour of both the reenactors and the spectators at the event (in particular, to 
reenacting the culture of weapons handling) as well as to using the recreated weapons to visualize the 
educational process, and to the anthropomorphization of weapons. In addition, the article analyses the 
correlation between mediaeval chivalry and reenacted chivalry as the most vivid example of practices 
recreated and used in war reenactment.

Keyword: historical reenactment, experimental archaeology, war reenactment, weapon reconstruction, 
cultural memory, J. Huizinga, R. Caillois.
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