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Монография    сотрудницы    Музея    истории 
города    Киева    Елены    Романовой    посвя
-
щена   интересной   и
 
важной   теме   массо
-
вых    само
 
сожжений    старообрядцев    (гари) 
в
 
XVII—XIX
 
веках. Выбор темы оказался весь
-
ма  смелым,  ибо  ее  неоднократно  поднимали 
как старые исследователи, так и
 
современные, 
но всякий раз она «не давалась»
 
— и
 
результа
-
ты оказывались не вполне 
убедительными.  Делу  ме
-
шала  как  трудность  самой 
постановки   вопроса,   так 
и
 
настоящий     частокол 
идеологических и
 
культур
-
ных предубеждений, часть 
из   которых   превратилась 
в
 
штампы.  Последнее  об
-
стоятельство   объясняется 
в
 
какой-то   степени   тем, 
что    историография    всех 
событий, связанных с
 
рас
-
колом XVII—XVIII
 
веков
1
, 
находилась    в
 
руках    си
-
нодальных     миссионеров 
и
 
ученых,  так  или  иначе 
аффилированных   с
 
цер
-
ковными        структурами. 
Даже    освободившись    от 
обязанности     демонстри
-
ровать    лояльность    кле
-
рикальной   точке   зрения, 
наука  не  сразу  смогла  трезво  оценить  такой 
сложный  сюжет,  как  массовые  самосожже
-
ния.  Дело  в
 
том,  что  вообще  массовое  само
-
убийство легко рассматривать как магическое 
действие,    как    нерефлексируемый    ритуал. 
Елена Романова отказалась от такой методи
-
ки
 
— и
 
правильно сделала.
Автор  рассматривает  это  явление  в
 
раз
-
личных научных перспективах: психологиче
-
ской, социологической и
 
религиоведческой... 
И
 
только  одну  из  них  исследовательница  не 
без оснований отодвигает несколько в
 
сторо
-
ну
 
—  религиозно-политическую.  Дело  в
 
том, 
что в
 
русской социальной культуре религиоз
-
ное и
 
политическое по сути не разграничены, 
что  при  описании  драматических  моментов 
противостояния власти и
 
церкви делает зада
-
чу сверхсложной. Тема «огненной смерти», ее 
недобровольной  добровольности
  и
 
ее  восприя
-
тия  выстраивается  автором,  во-первых,  как 
социальная  история  и
 
эмансипация  церкви 
в
 
лице старообрядцев от государственной ма
-
шины, поглотившей реформированную часть 
церкви.  Во  вторую  очередь  она  рассматрива
-
ется как конфликтологический кейс и,
 
нако
-
нец,
 
— как тема обрядности смерти и
 
против
-
ления  Антихристу  в
 
контексте  коллективной 
идентичности русского человека.
Библиография    вопроса    об    огненных 
смертях  изучена  и
 
представлена  вполне  убе
-
дительно   и
 
исчерпывающе
2
.   Именно   через 
обзор   библиографии   Ро
-
манова     обозначает     все 
основные уровни анализа. 
От первых миссионерских 
исследований,      имевших 
целью     «обличение     рас
-
кола»  (таких  как  Дмитрий 
Ростовский,   Иван   Ниль
-
ский  и
 
др.),  через  народ
-
нические  и
 
социологиче
-
ские   (Афанасий   Щапов, 
Александр   Пыпин)   изы
-
скания Романова подходит 
к
 
основным   тенденциям 
современной    науки,    бо
-
лее  или  менее  свободной 
от    политического    влия
-
ния, в
 
том числе западным 
(Георг  Бернард  Михельс). 
Сам   предмет   исследова
-
ния весьма сложен для по
-
нимания  ввиду  того,  что 
современный человек, как 
правило, судит историю исходя из гуманисти
-
ческой установки, в
 
то время как в
 
описывае
-
мое время ценность человеческой жизни была 
существенно   меньше   ценности   убеждений 
и
 
их  незыблемости.  Кроме  того,  рассуждая 
о
 
сочинении  протопопа  Аввакума  о
 
житии 
Авраама, исследовательница совершенно вер
-
но замечает, что суицид в
 
раннехристианской 
культуре  (и  в
 
целом  христианской,  учитывая 
разные  волны  реактуализации  наследия)  не 
имеет   однозначно   негативной   коннотации. 
Скорее наоборот
 
— в
 
раннехристианских жи
-
тиях, на которых воспитывался русский чело
-
век в
 
XVII—XVIII
 
веках, тема страдания «не за 
  1
 
 
Этот период вслед за российским историком И. А. Кирилловым принято делить на два этапа: 
религиозный — в XVII в. и социокультурный — в XVIII в.
  2
 
 См. с. 80—111.
32_01_08 murav_recenz.indd   311
2/5/13   8:25:07 PM


No 1
2013
312
веру, а
 
за верность», добровольного или полу
-
добровольного  мучения  имела  вполне  поло
-
жительный смысл. А
 
в русском культе Бориса 
и
 
Глеба,  почитаемых  в
 
чине  страстотерпцев, 
она оказалась опять актуализована как прось
-
ба  о
 
смерти,  обращенная  к
 
палачам.  Автор 
справедливо   обращает   внимание   на   одну 
особенность коллективной русской идентич
-
ности:   пассионарность   и
 
харизматичность 
в
 
ней неразрывно связаны с
 
аскетизмом, при
-
чем чем радикальнее последний, тем сильнее 
связь.  Смерть  за  веру  вписывается  в
 
аскети
-
ческую  монастырскую  парадигму.  Наконец, 
автор уместно вспоминает и
 
учитывает сооб
-
ражения   исследовательницы   старообрядче
-
ства Е.
 
М.
 
Юхименко, показавшей, что в
 
ста
-
тистически   значимом   числе   случаев   гарей 
старообрядцы предусматривали возможность 
бескровного  развития  и
 
давали  присланным 
солдатам  или  полиции  возможность  мирно 
уйти.  Если  же  начинался  штурм,  то  постав
-
ленная   специально   свеча,   опрокидываясь, 
поджигала солому
 
— и
 
гарь начиналась.
В  дискуссиях  о
 
старообрядческих  само
-
сожжениях   сформировались   три   основные 
точки   зрения.   Первая   (догматизирующая) 
повторяет  фантастическое  (т.
 
е.  голословное 
и
 
искусственное)  предположение  миссионе
-
ров  о
 
том,  что  самосожжения  были  обосно
-
ваны 
ритуально
, то есть были по сути некоей 
практикой,  самостоятельной  по  отношению 
к
 
христианской.   Вторая   теория   высказана 
в
 
основном  историками  народнического  на
-
правления  и
 
подхвачена  советской  историо
-
графией.  Она  сводится  к
 
теме  социального 
протеста угнетенных масс. И,
 
наконец, третья 
позиция, близкая автору, связана с
 
социопси
-
хологической интерпретацией
, путь к
 
которой 
открыл  еще  Эмиль  Дюркгейм  своей  работой 
«Самоубийство», а
 
затем развили в
 
своих тру
-
дах Пьер Бурдье, Ирина Паперно и
 
Александр 
Агаджанян.   Самоубийство   рассматривается 
в
 
этих исследованиях как культурный инсти
-
тут,  оформляемый  различными  практиками. 
Таким образом, свою задачу Елена Романова 
видит в
 
изучении массовых старообрядческих 
самосожжений  как  комплекса  религиозных 
практик. Это дает ей возможность объединить 
изучение  собственно  самосожжений  с
 
поле
-
микой вокруг них, публицистикой и
 
сочине
-
ниями самих самосожженцев.
Отдельный раздел книги посвящен исто
-
рическим  источникам
3
,  в
 
него  входят  указы, 
допросы    и
 
вещественные    доказательства. 
Полемические  труды  отнесены  в
 
отдельную 
библиографическую  главу
4
,  что  совершенно 
справедливо, ибо дискуссия идет и
 
вокруг ис
-
точников. Особенно интересен разбор «авва
-
кумовых свидетельств». Дело в
 
том, что мис
-
сионерская псевдогуманистическая риторика 
(«посмотрите,  до  чего  дошли  эти  изуверы!») 
строилась  во  многом  на  псевдоаввакумовых 
подлогах  («Евангелие  вечное»  и
 
ряд  других), 
которые возникли в
 
особом движении на реке 
Керженце,    так    называемой 
онуфриевщине.
 
При разборе этой группы текстов автор спра
-
ведливо перемещает акцент с
 
обвинений про
-
топопа в
 
призывах к
 
самосожжению на анализ 
страдальчески-исповеднического     мировоз
-
зрения, представителем которого он был.
В   книге   замечательно   подробно   разо
-
брана  тема  «учения»,  иными  словами
 
—  воз
-
можной    догматизации    огненной    смерти. 
В
 
условиях  царства  нечестия  («Антихриста») 
и
 
всеобщего  отступления  возможность,  даже 
теоретическая,  отречения  от  веры  перед  ли
-
цом страданий (в
 
случае ареста и
 
заключения) 
была  куда  страшнее  смерти.  Дело  в
 
том,  что 
в
 
задачи военных отрядов входили пристраст
-
ный   допрос,   увещевание   и
 
«возвращение 
в
 
лоно  церкви»  целых  «расколщицких»  дере
-
вень.  В
 
то  же  время  куда  большее  значение, 
чем  прямые  проповеди  и
 
призывы  к
 
смерти 
в
 
огне, имели духовные стихи
5
, в
 
которых тема 
смерти за Христа была связана с
 
обрядностью 
и
 
с пребыванием в
 
Боге. Кроме того, важной 
была тема визионерства и
 
видения рая, кото
-
рая  служила  дополнительным  обоснованием 
в
 
условиях  неподконтрольной  официальным 
церковным   цензорам   народной   религиоз
-
ности.  Фактически  подспудная  идея  обще
-
народного   стояния   за   веру   между   жизнью 
и
 
смертью,  при  котором  стираются  границы 
индивидуальной экзистенции, была ярче все
-
го выражена именно в
 
визионерстве.
В   различных   ситуациях,   окружающих 
сами   факты   самосожжений,   нашли   выра
-
жение  эксплицитные  и
 
имплицитные  кон
-
фликты  между  старообрядцами  и
 
государ
-
ством,  обозначаемые  либо  через  оппозиции 
«избегание   контакта   vs.   розыск»,   «прово
-
кация   vs.   самоизвет»
6
,   либо   выраженные 
в
 
логике  социальной  организации.  Так  са
-
мосожигатели,  отказывавшиеся  от  участия 
в
 
переписях  и
 
уплаты  налогов,  оказываются 
вовлеченными  в
 
борьбу  локальных  властей 
за  контроль  над  территориями  и
 
их  насе
-
лением.    Имплицитным    конфликтом    Ро
-
манова    называет    «тихие»    самосожжения, 
ставшие    основной    формой    в
 
XIX
 
веке. 
Такие   самосожжения   не   содержат   прямо
-
го   протеста,   а
 
конфликт   происходит   не 
между           преследователями-никонианами 
и
 
преследуемыми-старообрядцами,  а
 
между 
  3
 
С. 32—42.
  4
 
С. 80—90.
  5
 
С. 128—132.
  6
 
Самоизвет — донос на самого себя.
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