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Статья посвящена рассмотрению такого метода актуализации календарной обрядности русских 
Сибири в музее, как фотореконструкция. Под фотореконструкцией понимается последовательная 
фиксация обрядовых актов с целью их дальнейшей презентации. Данный метод рассматривается как 
способ визуализации объектов нематериального культурного наследия. Анализируются особенности  
данного метода, его преимущества, определяется сфера использования в музейной деятельности. 
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Updating the Russian calendar rituals is an important activity of the open-air museums. A productive 
method of updating the calendar rites is a photographic reconstruction. It refers to the sequential fixation of 
ritual acts with the purpose of their further presentation. Photographic reconstruction is a visualization of the 
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intangible cultural heritage. This method solves the problem of visibility and gives a calendar rite a formal 
embodiment, presents the rite in an attractive form, helps to extract more information from the Museum’s 
subject, renders to Museum archives. This method can be used in exhibition, cultural, educational and 
publishing activities of museums. The method can be used in the field of conservation of cultural heritage, 
while creating the directory objects and intangible heritage. It possesses advantages compared with other 
methods of actualization. Its results are permanent, it allows you to comprehensively present the ceremony 
in relatively simple implementation. This method allows the use of original objects, but also helps to extract 
information from Museum objects. A photographic reconstruction includes such tasks as restoring the action 
of rite, its characteristics, highlight the key moment of action, preparation of costumes and attributes, the steps 
needed to restore the complex, and focus on all specifications. The characteristics of ritual actions are place, 
time, action features, participants, and attributes. You also need to highlight the most important point, reflecting 
the characteristics of all ritual actions. In addition, we must pay attention to the costumes and ritual objects. The 
costumes and attributes can only be used in the method of science-based reconstruction. Compliance with these 
stages allows to observe the principles of updating the calendar ceremony at the Museum: science, orientation 
for authenticity, attraction, complexity. The open-air museums have the greatest potential for this method use, 
as their expositions are located in natural environment. In the museums of this type, it is easy to reconstruct the 
spatio-temporal runtime rite. Thus, the photographic reconstruction method has a great potential, but almost 
never used in the operation of the open air museums of Siberia. 

Keywords: intangible cultural heritage, calendar rite, updating, activities of a museum. 

Актуализация календарной обрядности рус-
ских – значимое и прогрессивно развивающееся 
направление деятельности музеев под открытым 
небом. Угроза исчезновения объектов немате-
риального культурного наследия, к которым от-
носятся устные традиции и формы выражения, 
исполнительские искусства, обычаи, обряды, 
празднества, традиционные знания и навыки [8], 
вызывает необходимость не только сохранять дан-
ные объекты, но и вводить их в актуальную среду, 
транслировать в современное общество. Прерван-
ная трансляция и консервация традиции ведет  
к ее обесцениванию. Традиция должна все время 
воспроизводиться. Главная задача в сохранении 
нематериального наследия – его актуализация,  
а впоследствии – ревитализация [4]. Актуализа-
ция календарной обрядности в музеях происходит 
в рамках форм культурно-образовательной дея-
тельности. Наиболее распространенными форма-
ми на сегодняшний день в музеях под открытым 
небом являются музейный праздник и программа. 
В рамках данных форм применяются различные 
методы, единой классификации которых не су-
ществует, но можно выделить следующие: рекон-
струкция, стилизация, театрализация, адаптация. 
Неприменимы к народному календарю методы 
актуализации, фиксации и трансляции. Мы пред-
лагаем ввести в научный оборот, а впоследствии и 

в практическую деятельность музея, такой метод, 
как фотореконструкция. Его методические опи-
сания позволят расширить спектр музейной дея-
тельности по актуализации народного календаря. 
Кроме того, данный метод имеет ряд преиму-
ществ, позволяющих презентовать календарную 
обрядность в новом ракурсе. 

Специфика нематериальных объектов в том, 
что они представляют некую идеальную сущ-
ность. Актуализируя же подобные объекты, необ-
ходимо найти способ их воплощения. Включение 
идеальных объектов в современное пространство 
посредством музейной деятельности может осу-
ществляться посредством придания им матери-
ального воплощения. Можно выделить четыре 
варианта формального воплощения календарной 
обрядности: «опредмечивание», визуализация, 
«анимирование» и вербализация нематериального 
объекта. «Опредмечивание» представляет собой 
воплощение объекта нематериального наследия 
посредством материальных носителей. Такими 
носителями выступают предметы из коллекций 
музея. Данный способ широко применяется в рам-
ках тематических выставок в музейных практи-
ках. Вербализация подразумевает интерпретацию 
объектов нематериального наследия языковыми 
средствами. Информация о календарном обряде 
транслируется посредством рассказа о данной 
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традиции, на практике вербализация обычно со-
четается с визуализацией в рамках тематических 
экскурсий. «Анимирование» предполагает ожив-
ление, воссоздание объектов нематериального 
наследия, создание модели, функционирующей 
по аналогии с подлинным объектом нематериаль-
ного наследия. Не стоит путать «анимирование» 
с ревитализацией, так как ревитализация под-
разумевает оживление объекта нематериального 
культурного наследия, обеспечение возможно-
сти его дальнейшего функционирования и само-
воспроизведения, то есть возвращение объекта  
к жизни [5, с. 15]. «Анимирование» же способ-
ствует воссозданию объекта в пространстве му-
зея, включение его в актуальную среду. Оно мо-
жет впоследствии привести к ревитализации, но 
это не обязательное условие. И, наконец, визуали-
зация предполагает интерпретацию нематериаль-
ных объектов посредством визуальных средств, 
то есть воссоздание зрительного образа данного 
объекта. Визуализировать объект нематериаль-
ного наследия можно с помощью метода фоторе-
консрукции. Под фотореконструкцией предлага-
ется понимать последовательную фотофиксацию 
реконструированных обрядовых актов с целью  
презентации их в комплексе. 

Использование фотоматериалов в музейной 
деятельности в рамках сохранения нематериаль-
ного наследия – явление не новое. Фотографии 
с запечатленными фрагментами праздничных  
действий являются важным источником инфор-
мации об объекте нематериального культурно-
го наследия и в ряде случаев способны донести 
большее количество сведений, нежели этногра-
фические описания. Также фотоматериалы из му-
зейных собраний применяются для презентации 
народного календаря в рамках тематических вы-
ставок и в ряде форм культурно-образовательной 
деятельности. Однако на выставках такие фото-
графии выступают как экспонаты второго плана, 
так как они не обладают достаточной степенью 
аттрактивности и презентативности. В большин-
стве случаев данные источники очень плохого 
качества и хотя являются ценным носителем ин-
формации для музейного специалиста, для по-
сетителя не всегда могут выступать в данном ка-
честве. Фоторекострукция же позволяет решить 
проблему аттрактивности визуализированных 
объектов нематериального наследия. Кроме того, 
материалы, созданные на основе метода фото-

реконсрукции, способны решать еще целый ряд 
задач. Таким образом, фотореконструкции выпол-
няют следующие функции. 

1. Решают проблему наглядности и позво-
ляют придать такому нематериальному объекту,  
как календарный обряд формальное воплощение. 

2. Презентуют календарный обряд в аттрак-
тивной для посетителя форме. Такое свойство, как 
аттрактивность очень важно при презентации, так 
как от этого напрямую зависит, насколько воспро-
изводимый объект будет воспринят посетителем. 

3. Представляют собой информационный 
ресурс, из которого можно получить широкий 
спектр информации. 

4. Способствуют визуализации музейных 
архивов. В том случае, если в музее хранятся ар-
хивные материалы по календарной обрядности, 
содержащие уникальные сведения, фоторекон-
струкции позволяют популяризировать музейные 
собрания. 

5. Продуктивно использование полученных 
материалов в рамках выездных экскурсий и дру-
гих культурно-образовательных мероприятий,  
а также внемузейных выставок. 

Метод фотореконструкции может исполь-
зоваться как самостоятельно, так и в комплексе  
с другими методами актуализации народного ка-
лендаря. Стоит отметить, что наряду с другими 
методами он обладает рядом преимуществ. 

1. Материалы, полученные на основе приме-
нения данного метода, способны сохраняться во 
времени, носят постоянный характер, в отличии, 
например, от анимационных моделей, основан-
ных на методе театрализации носящих времен-
ный характер. 

2. Позволяют последовательно презентовать 
обрядовые акты, воспроизводить детали дей-
ствия, презентовать материальную составляю-
щую обряда. 

3. Фотореконструкция – более простой метод 
в исполнении, чем создание реконструированной 
модели. 

4. Допустимо использовать подлинные пред-
меты из коллекций музея в качестве ритуальной 
атрибутики, костюмов участников действия. При 
анимации календарного обряда возможности ис-
пользования подлинных предметов ограничены. 

5. Посредством метода фотореконструкции 
решается проблема недостаточности в коллекци-
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ях музеев предметов – носителей информации 
о календарной обрядности. Дело в том, что ри-
туальная атрибутика чаще всего изготавлива-
лась специально для совершения ритуала, по-
сле же она уничтожалась. Например, маски 
ряженых «шеликунов» необходимо было сжигать  
[10, с. 110], уничтожались и чучело Масленки, 
троицкая березка-«гостейка». Бытовые предме-
ты, не несущие собственно ритуального значения,  
но используемые в обрядах, широко представ-
лены в коллекциях музеев, однако сами по себе 
они не способны выражать информацию о риту-
альном действии. Фотореконструкции же способ-
ствуют раскрытию смыслов, заключающихся в 
таких предметах, и несут информацию об исполь-
зовании данных предметов. 

Источниками для фотореконструкции явля-
ются этнографические описания, фотоматериалы, 
содержащиеся в музейных собраниях, архивах 
других институтов, музейные предметы, полевые 
материалы, научные источники и литература. При 
использовании метода фотореконструкции в рам-
ках актуализации календарного обряда в музее 
необходимо опираться на те же принципы, что и 
при презентации народного календаря на основе 
других методов: на принципы научности, ориен-
тации на подлинность, комплексности, аттрактив-
ности, интерактивности. 

Принцип научности подразумевает воспро-
изведение обряда на научной основе, с опорой 
на научные источники. Принцип ориентации на 
подлинность базируется на презентации мак-
симально приближенных к аутентичным форм. 
Принцип комплексности предполагает воспро-
изведение не только непосредственно структуры 
обряда, но и дополнение его соответствующей 
атрибутикой, воспроизведением пространствен-
ных и временных характеристик обряда и т. д. 
Единственный аспект, который невозможно пере-
дать посредством метода фотореконструкции – 
вербальное наполнение обряда. Принцип аттрак-
тивности предусматривает визуализацию обряда 
в максимально привлекательной для посетителя 
форме. Принцип интерактивности неприменим 
по отношению к методу фотореконструкции, 
однако должен учитываться при использовании 
его результатов в различных формах культурно-
образовательной деятельности. 

Для соблюдения данных принципов необхо-
димо пройти определенные этапы:

1. Восстановление обрядовых актов. 
В рамках применения метода фоторекон-

струкции стоит воссоздать структуру обряда как 
комплекс составляющих его актов. Необходи-
мость воспроизведения всех структурных эле-
ментов обусловлена тем, что обряд – это опре-
деленная комбинация. Обрядовые акты могут 
бытовать и вне контекста определенного праздни-
ка, но только их совокупность составляет обряд  
[2, c. 100]. Например, ряженье характерно для 
целого ряда календарных обрядов, но только  
в комплексе с такими актами, как гадания, вечер-
ки, славления, посевания формируется святочная 
обрядность. 

2. Восстановление характеристик обрядовых 
актов. 

Обрядовый акт обладает рядом особенно-
стей. Для фотореконструкции важно восстано-
вить обрядовое действие во всей его полноте,  
с учетом мельчайших подробностей. В данном 
случае важны детали, которые, при анимации мо-
гут быть опущены. Каждый обрядовый акт обла-
дает такими характеристиками, как:

•  место действия, 
•  время действия,
•  участники действия, 
•  специфика действия,
• предметы, эксплуатируемые посредством 

действия. 
При воссоздании пространственной среды 

стоит обратить внимание на особенности самого 
места и на специфику размещения в пространстве 
действующих лиц, а также предметов, задейство-
ванных в ритуале. Например, при презентации 
гаданий стоит уделить особое внимание подбо-
ру переходных локусов, к которым можно отне-
сти перекрестки, пороги, конец двора и деревни, 
дороги; «нечистые» места: баню овин [3, с. 21], 
места у воды: проруби и колодцы; кладбища  
[7, c. 85]. При воспроизведении гадания с зерка-c. 85]. При воспроизведении гадания с зерка-. 85]. При воспроизведении гадания с зерка-
лом, стоит учитывать, что свеча ставилась справа, 
а не слева от зеркала [9, c. 26]. 

Проблема воссоздания пространственной 
среды в музеях под открытым небом не стоит: му-
зеи данного типа имеют возможность эксплуати-
ровать как экстерьерные, так и интерьерные экс-
позиции. 
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Воссоздание временной среды также явля-

ется важным аспектом. Необходимо фиксировать 
акты в свойственное им время: например, гада-
ния – в темное время суток, сбор росы на Ивана  
Купалу – на рассвете и т. д. 

Участники действия должны подбираться по 
таким характеристикам, как пол, возраст. Кроме 
того, необходимо воспроизводить особенности 
внешнего вида исполнителей обрядового дей-
ствия, например, во время гадания девушкам не-
обходимо было распускать волосы, снимать поя-
са, кресты и другие обереги [6, c. 173]. 

Таким образом, необходимо ответить на во-
просы когда, где, кем, посредством чего и как со-
вершался данный акт. Все эти аспекты должны 
быть учтены при фотореконструкции. 

1. Выявление ключевого момента обрядового 
акта. 

Посредством метода фотореконструкции во- 
зможно зафиксировать только какой-то один 
момент обрядового действия, в то время как ре-
зультат должен иллюстрировать обряд в целом. 
Следовательно, необходимо выявить такой мо-
мент, который в наилучшей степени презентует 
действие во всей полноте, в наибольшей степени 
способствует выражению сути и семантической 
составляющей обряда. Такой момент предлагает-
ся обозначить как ключевой. 

2. Подготовка ритуальных костюмов. 
Так как реконструируемый посредством фо-

тографии материал должен быть ориентирован на 
аутентичность и создавать иллюзию подлинно-
сти, необходимо воссоздать традиционные костю-
мы участников обряда, в том числе ритуальные. 
Календарный обряд воспринимался как значимое 
событие в жизни русского сибиряка, праздничная 
одежда отличалась от повседневной. Женский 
праздничный комплекс состоял из юбки, кофты, 
нательной рубахи. В будни могли ограничиться 
кофтой и рубахой. Повседневная одежда могла из-
готавливаться из домотканого полотна, выходная 
только из покупного. Праздничную одежду шили 
из кашемира, шелковых тканей, атласа, декориро-
вали кружевом, вышивкой, отделкой. Женщины 
носили «наколки», а также различные украшения: 
бусы, серьги, кольца. Мужчины надевали рубахи 
навыпуск, подпоясанными [1, с. 178–179]. 

3. Подготовка необходимой атрибутики. 
Предметы, применяемые в рамках фоторе- 

конструкции, должны быть подобраны тщатель-

ным образом. Допускается использование под-
линных предметов из коллекций музея, так как 
по сравнению с «анимированием» календар-
ных обрядов, риск повреждений их значительно 
снижен. Воспроизведения атрибутики при ис-
пользовании метода фотореконструкции могут 
изготавливаться только с применением метода 
научно-обоснованной реконструкции. Это отно-
сится как к ритуальным атрибутам, так и к сопут-
ствующим. 

Соблюдение данных этапов позволит соз-
дать продукт, способствующий актуализации 
календарной обрядности в различных сферах 
музейной деятельности. Область применения ма-
териалов, полученных в ходе фотореконструкции, 
достаточно широка. Возможно их использование 
в рамках тематических выставок, культурно-
образовательных мероприятий, в издательской 
деятельности музея. Кроме того, им можно най-
ти применение при сохранении объектов немате-
риального культурного наследия, например, при 
формировании музейного каталога в качестве до-
полнительного материала к текстовым источни-
кам. 

Организация тематических выставок позво-
ляет познакомить посетителя с материальным 
воплощением нематериальных объектов. На те-
матических выставках презентуются предметы из 
коллекций музея, являющиеся носителями тради-
ционных представлений о народном календаре, 
а также фотоматериалы из музейных собраний, 
иллюстрирующие тот или иной обряд. Использо-
вание в рамках таких выставок фотореконструк-
ций позволит создать комплексное представление 
об обряде, презентовать его во всей полноте, рас-
крыть информационный потенциал музейного 
предмета, и, в конечном счете, в аттрактивной 
форме актуализировать народный календарь. 

Использование приема взаимной докумен-
тации, то есть дополнение фотореконструкций 
предметами из коллекций музея, позволяет уве-
личить информационный потенциал музейного 
предмета, раскрыть глубинные семантические 
слои предметов, не являющихся ритуальной атри-
бутикой, но используемых в обрядах. Например, 
хомут, применяемый при святочном гадании, по-
лучает дополнительную семантическую нагрузку 
и наряду с утилитарными характеристиками при-
обретает ритуальное значение. Музейными пред-
метами, не имеющими ритуального значения, но 
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обладающими потенциалом для раскрытия вну-
тренней семантики являются зеркала, исполь-
зуемые в рамках святочных гаданий, полотенца, 
применяемые в обрядах, кухонная утварь, эксплу-
атируемая ряжеными. Такие предметы имеются  
в коллекции практически каждого музея, но чаще 
всего их информационный потенциал не раскры-
вается в полной мере. В ряде случаев объедине-
ние подобных предметов в единое экспозицион-
ное пространство не способствует экспликации 
семантической составляющей, связанной с кален-
дарной обрядностью. И выразить данное смысло-
вое наполнение можно только посредством фото-
реконструкций. 

Образцы, полученные в ходе фотореконст- 
рукции, могут использоваться в рамках прак-
тически всех форм культурно-образовательной 
деятельности. Выступая, с одной стороны, как 
вспомогательный материал, они, тем не менее, 
способствуют воссозданию комплексной картины 
обряда и способны визуализировать объект нема-
териального культурного наследия. 

Использование фотореконструкций в изда-
тельской деятельности музея также достаточно 
продуктивно. В основном, в музейных изданиях 
печатаются результаты фотофиксации культурно-
образовательных мероприятий, презентующих 
календарную обрядность. Но при создании дан-
ных фотографий ставится цель презентовать му-
зейную деятельность, а не объект нематериально-
го наследия, соответственно, и результаты будут 
выполнять различные функции. 

Метод фотореконструкции важен также при 
фиксации объектов нематериального культурного 
объекта. В данном случае фотографии могут вы-
ступать как иллюстративный материал для этно-
графических описаний. Эффективно применение 
данного метода в рамках создания музейного ка-
талога объектов нематериального культурного на-
следия. 

Наибольшим потенциалом для применения 
данного метода обладают музеи под открытым не-

бом, в частности архитектурно-этнографические 
или комплексные музеи, презентующие образ-
цы деревянного зодчества. Преимущество му-
зеев данного типа обусловлено возможностью  
воссоздания пространственно-временной среды, 
характерной для исполнения обряда, так как экс-
понирование историко-культурных объектов про-
исходит в музеях под открытым небом в макси-
мально приближенной к естественной среде. 

Фотореконсрукция может выполняться как 
специалистами в области фотоискусства, так и со-
трудниками музея. Исполнителями также могут 
выступать как профессиональные модели, так и 
непрофессионалы. От уровня профессионализ-
ма напрямую будет зависеть качество продукта 
и его аттрактивность. Подготовительные этапы 
должны выполняться только научными сотруд-
никами музея, в противном случае реконструи-
руемая традиция может быть трансформирована, 
и результатом станет не актуализация нематери-
ального наследия, а стилизация. Таким образом, 
в рамках рассматриваемого метода важно соблю-
сти баланс научной и художественно-образной  
составляющей. 

Метод фотореконструкции обладает боль-
шим потенциалом в области актуализации на-
родного календаря, однако в практической 
деятельности музеев под открытым небом Си-
бири практически не используется. Функцию 
фотореконструкций выполняют фотофиксации 
культурно-образовательных мероприятий музея, 
которые используются в выставочной и изда-
тельской деятельности. Однако, как было сказа-
но выше, они не могут быть отнесены к воссо-
зданным объектам нематериального наследия.  
Внедрение данного метода в музейную практику 
в комплексе с другими методами актуализации 
календарной обрядности будет способствовать 
увеличению эффективности деятельности музеев 
по сохранению и презентации такого значимого 
объекта традиционной русской культуры, как на-
родный календарь. 
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