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В истории гражданского конфликта 1917-1922 гг. принято выделять предпосылки
формирования раннесоветского героического идеологического конструкта, который в той
или иной мере закрепил или нивелировал ознаменованные этими положениями тенденции
[6]. «Мученичество» как одна из тенденций героической репрезентации обнаруживает своё
особое место в этом процессе, поскольку оказывается показательно в контексте трансфор-
мации эгалитарно-коллективистской трактовки подвига в «индивидуалистскую», проис-
ходившей в официальном государственном советском дискурсе во второй половине 1920-
х - в 1930-х гг. [9] Ввиду этого культ «павших героев» справедливо выделять не только
как почитание политических фигур из высшего эшелона власти, но и в виде повсеместных
проявлений специфики раннесоветской героизации «жертв» и «мучеников» [8]. Мощный
мобилизационный потенциал этого феномена также ориентирует нас на тесную связь «ге-
роического» с «жертвенным» в анализируемом дискурсе.

Героизм в данном случае предлагается рассматривать как историческое явление, а
именно как историко-культурную, антропологическую категорию, закреплённую в источ-
никах посредством отражения героического опыта. Вместе с тем, для текущего исследо-
вания принципиально выделить «мученичество» как факт эпохи модерна, что обозначает
деятельность и публичную репрезентацию личности как секулярного героя [9]. Это акту-
ализирует не только проблематику квазирелигиозной сущности «революционного муче-
ничества» [3], но и дихотомию «действительных» мотивов интенсификации героического
поведения и практики их «языковой ритуализации» в публицистике периода, поднятую
С. Ю. Малышевой [4].

Данные аспекты трактуются нами в рамках источников, репрезентующих «военный ге-
роизм» — красноармейской газеты Петрограда «Боевая правда» [1] и московского военно-
педагогического журнала «Красный офицер» [2]. На основе анализа материалов делаются
выводы о широком применении практики конструирования и тиражирования «хорошей
смерти» в текстах, фиксирующих «мученичество» как элемент складывания идеологемы
так называемого некрологического эгалитаризма — стихийной трансформации ряда соци-
альных практик, связанных со смертью и похоронным обрядом [10]. Вместе с тем, артику-
лируемую в источниках квазирелигиозную специфику явления предлагается связывать с
тезисом И. В. Нарского о влиянии «нагнетания архаических компонентов в военный куль-
туре» на образцы поведения в период «большой войны» 1914-1921 гг. [5], что позволяет
оценивать конструирование и героизацию «жертвенности» как посттрадиционную катего-
рию, несущую в себе элементы коллективного домодерного опыта. Официальный государ-
ственный дискурс, в свою очередь, практически не воспроизводит религиозных мотивов
мученичества, что также отсылает нас к периоду Первой мировой войны как начальному
этапу оформления явления героизации жертвенности в российском обществе рассматри-
ваемого периода [3], а также к дооктябрьским похоронно-коммеморативным практикам,
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как к истокам складывания «красных похорон» в виде самостоятельного и актуального
элемента революционного большевистского дискурса [10].

«Революционное мученичество» как доминирующую тенденцию раннего этапа скла-
дывания советского героического конструкта, таким образом, следует напрямую связать
с эгалитарной трактовкой подвига, что позволяет выделить эту связь уже в качестве само-
стоятельной предпосылки угасания героизации «наших мертвецов» к моменту «индивиду-
ализации подвига» в первой половине 1930-х гг. [8], а также как специфическую составляю-
щую официального большевистского дискурса в годы Гражданской войны, отразившуюся
во взаимовлиянии ряда традиционных военных и социальных практик.
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