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Abstract 
Imitation of Vita genre in the literature of Russian postmodernism 
(Vladimir Šarov’s novel Bud’te kak deti)

The author analyzes the features of imitation and simulation of the vita genre in the 
literature of Russian postmodernism in the contexts of Vladimir Šarov’s novel Bud’te 
kak deti. It is concluded that 1) being a postmodernist writer, Vladimir Šarov only 
imitated and simulated religiosity; 2) Vladimir Šarov’s prose can be interpreted in the 
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categories of deconstruction of traditional identity and religiosity as one of its founda-
tions; 3) Vladimir Šarov transplanted the main compositional and plot features of the 
vita genre into a postmodernist text for their further simultaneous deconstruction and 
(re)invention. 

Key words: Vladimir Sharov, Bud’te kak deti, prose, vita, postmodernism, identity

Резюме

Автор анализирует особенности имитации и симуляции жанра жития в лите-
ратуре российского постмодернизма в контекстах романа Владимира Шарова 
Будьте как дети. Предполагается, что 1) В. Шаров как писатель-постмодернист 
только имитировал и симулировал религиозность; 2) проза В. Шарова может 
быть интерпретирована в категориях деконструкции традиционной идентич-
ности и религиозности как одного из ее оснований, 3) писатель трансплантиро-
вал основные композиционные и сюжетные особенности житий в постмодер-
нистский текст для их деконструкции и (ре)изобретения одновременно.   

Ключевые слова: Владимир Шаров, Будьте как дети, проза, житие, постмодер-
низм, идентичность

Формулировка проблемы 

Постмодернизм в истории постсоветской литературы стал одним из течений, 
оказывавших значительное влияние на развитие основных векторов и направ-
лений современной литературной истории. На протяжении 1990-х годов, по-
сле распада СССР и исчезновения советской литературы как модели развития 
русской литературы, постмодернизм в значительной степени претендовал не на 
уникальность, но на универсальность, что вынудило некоторых исследователей 
определять и воспринимать именно постмодернизм как универсальный куль-
турный и эстетический код развития и функционирования всей постсоветской 
российской литературы на русском языке в целом, что сделало оценки и интер-
претации сложившихся литературных ситуаций чрезвычайно общими и в ряде 
случаев аморфными. Поэтому такие разные по общей стилистике и содержанию 
текстов российские писатели, как В. Пелевин, В. Сорокин, Т. Кибиров и другие, 
почти автоматически определялись не только как постмодернисты, но и клас-
сики этого направления в России, что содействовало еще большей эрозии са-
мой концепции «постмодернизма» и ее трансформации в родовое название для 
обозначения и описания гетерогенных ситуаций в российской постсоветской 
литературе. Среди постсоветских российских писателей-постмодернистов, ко-
торые пребывают в тени своих коллег, но тексты которых не менее значимы, 
особое место занимал Владимир Шаров (1952–2018) – фигура не столь популяр-
ная среди исследователей российского литературного постмодерна, но вместе 
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с тем чрезвычайно важная для его литературного развития и интеллектуальной 
эволюции на протяжении 1990–2010-х годов. 

Особенности историографической ситуации 

Число исследований о наследии В. Шарова (Ащеулова 2016, Ащеулова 2014, 
Ащеулова 2013a, Ащеулова 2013b, Габриэлова 2015, Кірчанаў 2019), действи-
тельно, не столь значительно, как количество работ, сфокусированных на из-
учении текстов других российских писателей-постмодернистов, тем не менее 
его роль в развитии постмодерна не вызывает сомнений. Постмодернистская 
проза В. Шарова не просто воспроизводила на русском языке в отношении дей-
ствительности все родовые особенности этого направления. Она предлагала 
качественно новую версию российской истории, основанную на ее радикаль-
ной ревизии в конструктивистской системе координат. Именно это позволяло 
писателю воспринимать участников российского исторического процесса как 
«воображаемые сообщества», а «узкие места» русской истории (мессианство, 
православие, большевизм, коммунизм) как ее «изобретенные традиции». 

Цель и задачи статьи 

-
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-

 
-

 

Житие: религиозный текст 

В романе Будьте как дети Шаров трансплантирует в авторский нарратив 
писателя начала XXI века основные характеристики и особенности религиозно-
го жития как жанра. 
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Если многие средневековые жития начинались с полумифических преданий 
о появлении будущего святого, то появление одного из героев романа, Пере-
гудова, среди энцов было связано с «чудом» побега от российского общества 
XIX века, что сопровождалось многочисленными грехами будущего «апостола», 
который убил нескольких человек. В этом контексте Шаров также копирует за-
коны развития житийного жанра в силу того, что путь к святости некоторых 
героев средневековых житий был отягощен как грехами, так и преступлениями. 
Если в ряде житий женщина была причиной прегрешений будущего святого, то 
Шаров использовал и этот прием: 

У Перегудова уже была зазноба, разбитная солдатка Катя – баба красивая и молодая. Катя 
и свела его с лихими людьми». Писатель успешно трансплантировал это клише религиозной 
литературы в постмодернистский текст. Если авторы некоторых средневековых житий 
перечисляют прегрешения будущего святого, чтобы показать значимость его спасения, 
то В. Шаров использовал и эту особенность: «Перегудов говорил энцам, что он просто 
бежал, куда угодно, лишь бы спастись от нового душегубства. Но чем дальше он уходил, 
тем больше было крови» (Шаров 2017: 73–74). 
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Примечательно и то, как постмодернистский текст подвергает ревизии осно-

вы христианства, деконструирует их из ближневосточного контекста и транс-
плантирует в тундру позднего имперского или советского периода – поэтому 
«в перегудовской редакции Библии никто, поя овец, не отваливал камень и не 
рыл колодцев, и вместо пажитей с сочной травой были богатые ягелем боло-
та. Молитва, обращенная к Всевышнему, отгоняла безжалостных волков, ветер 
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сносил тучи гнуса, и олени – не овцы, – пасясь сытно и спокойно, каждую весну 
приносили богатый приплод» (Шаров 2017: 97). 

-
 

-

-
 

-

Житие: политический текст 

Постмодернистскому роману, в той версии в которой его стремился писать 
Шаров, было явно тесно с рамках традиционных форм – поэтому писатель ак-
тивно симулировал и имитировал те литературные жанры, которые доминиро-
вали ранее, вырывая известных героев из не менее известных и ставших класси-
ческими реалий, помещая их в те условия и обстоятельства, которые были явно 
несовместимы с политически и идеологически мотивированными требовани-
ями более ранней литературной традиции, что в полной мере относится к по-
пытке Шарова в романе Будьте как дети совместить и синтезировать нормы 
жития, политической биографии и такого явления советской литературы как 
«лениниана». 

Украинский историк Ирына Колэснык, комментируя отношения профес-
сионального исторического сообщества с властью, полагает, что возможно не-
сколько вариантов взаимодействия интеллектуалов и политического режима. 
Поэтому «историк всегда находится в силовом поле политики и власти. Одни 
историки сознательно обслуживают потребности власти, как официальные 
историографы правителей, династий, стран, даже выступают архитектора-
ми новых государств. Другие не демонстрируют открыто своих политических 
предпочтений и взглядов. Некоторые сознательно отстраняются от власти 
и государственных институтов, ведь настоящий интеллектуал всегда находится 
в оппозиции к власти и существующему режиму» (Колесник 2017: 9). 

В этой ситуации показательна та тактика, выбор в пользу которой сделал 
профессиональный историк Шаров. Несмотря на опыт работы в академическом 
институте и защиту кандидатской диссертации, ему было тесно в рамках того 
диапазона возможностей, который предлагала академическая историография. 
Поэтому литература стала попыткой сознательного отстранения как от власти, 
так и от формальных требований академического дискурса – проза давала го-
раздо больше возможностей конструирования, воображения и изобретения 
прошлого. Хотя конструктивистский поворот, начавшийся в российской исто-
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рической науке в 1990-е годы, обеспечивал историков аналогичными возмож-
ностями, литература, тем не менее, с точки зрения внутренней свободы была 
все же более привлекательной.

Если «житие» Евлампия Перегудова актуализирует основные закономерно-
сти и особенности развития жанра, характерные для религиозных житий, то 
часть романа, сфокусированная на последних годах жизни В.И. Ленина, в боль-
шей степени апеллирует к мученичествам, являясь фактически попыткой де-
конструкции советского идеологически и политически мотивированного кано-
на ленинского жития с заменой его новым нарративом, явно локализованным 
в системе координат, основанной на имитации и симуляции религиозного со-
знания. Шаров – не первый российский интеллектуал, который пытается де-
конструировать ленинский миф из русской идентичности: его попыткам пред-
шествуют как политически поддерживаемые и санкционированные стратегии 
формирования этого мифа (Шагинян 1977, Пискунов 1970), так и отдельные 
попытки его ревизии и деконструкции (Тумаркин 1997). 

Версия ленинского жития в прозе Шарова стала не только попыткой пере-
смотра и ревизии истории, но и трансформациями в функционировании и вос-
производстве исторической и культурной памяти в постсоветской России. Если 
в советский период память цензурировалась и регламентировалась, автома-
тически исключая альтернативные объяснения и интерпретации, то падение 
коммунистических режимов и связанных с ними стратегий работы с памятью 
вдохновило «пересмотр прошлого, который произошел после краха коммуниз-
ма, частично от того, что коммунистический период воспринимался как какая-
то эрозия памяти в „режиме забывания”» (Аўтўэйт, Рэй 2006: 29). «Забывание» 
стало не только универсальной моделью функционирования исторической 
и культурной памяти в транзитных обществах (где восприятие истории и про-
шлого было отягощено как политическими мифами, так и идеологическими 
стереотипами), но оно также стимулировало процессы конструирования новых 
версий памяти: «если прошлое воспринимается как негативное… и отклонение 
от „нормального” пути, то перед… обществом встает задача прощания с насле-
дием и преодоления негативного опыта, исправления собственной траектории 
развития» (Ластоўскі 2016: 37).

В этой ситуации взрыв исторической памяти, который фактически привел 
к росту исторического мифотворчества, актуализировал «санитарные» функ-
ции литературы как части исторической памяти. Поэтому в прозе Шарова кон-
струирование новых исторических мифов через отрицание и деконструкцию 
советской политически и идеологически мотивированной эстетики «изобре-
тения» Ленина в рамках «высокой» советской культуры и «обращение к про-
шлому является результатом стремления к терапевтической коррекции настоя-
щего путем нарушения прошлого опыта и его трансформированного перехода 
к настоящему» (Кръстев 2003). Поэтому альтернативные попытки воображения 
истории, даже если они не имели отношения к историческим реалиям прошло-
го, воспринимались интеллектуалами как попытка вообразить «нормальный» 
путь истории, что фактически стало попыткой избавиться от политических 
и культурных травм советского прошлого. Падение коммунизма освободило 
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интеллектуалов от необходимости формировать нарративы в рамках идеоло-
гически и политически мотивированного канона, активизировав коллективную 
память и заставив ее работать в режиме «вспоминания», точнее – нового вооб-
ражения, изобретения, конструирования истории и наделения ее теми смыс-
лами, которые предыдущими поколениями интеллектуалов не прочитывались 
или игнорировались.

-

-

-
-
-

-

-

-
 

-

Если Ленина в СССР «не изучали, имелись процедуры ритуального цитиро-
вания» (Кожокин 2014), если в советской литературе фигуру Ленина канони-
зировали, то современные интеллектуалы склонны предлагать альтернативные 
версии, основанные на деконструкции более раннего канона. Поэтому вообра-
жаемое и конструируемое «житие» Ленина в романе Шарова Будьте как дети 
обладает несколькими особенностями. Житие Ленина, по версии Шарова, – это 
не просто памятник агиографии и не мученичество. Поэтому Шаров предла-
гает ревизионистское восприятие ленинской биографии, словно намеренно 
деконструируя раннее    возникшие и утвердившиеся историографические 
и литературные мифы. В этом отношении Шаров не только писатель, но и про-
фессиональный историк, который не избегает использования ревизионизма. 
Американский историк Джэймс МакФерсон, комментируя роль ревизии в раз-
витии исторического знания, подчеркивает, что именно она «является жизнен-
ной основой исторической науки» (McPherson 2003: 1). Поэтому, деконструируя 
ранние историографические, литературные и политические мифы о Ленине, 
Шаров не только их извлекает из культурного и интеллектуального контекста 
эпохи, но фактически предлагает их альтернативную конструкцию. 
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Выводы 

Использование элементов житийного жанра никогда не входило в число ос-
новных литературных приемов Шарова, но встречалось исключительно в кон-
текстах воображения и конструирования истории и образов прошлого, симуля-
ции и имитации исторического нарратива. Историк по образованию, кандидат 
исторических наук, знавший методы внутренней и внешней критики источни-
ка, много работавший в архивах, Шаров умел очень тонко и соответствующим 
образом имитировать особенности текста источника, сочетая их с симуляцией 
академического дискурса, что придает его прозе характер текстов-конструктов. 
Это в полной мере относится и к житийным мотивам в романе Будьте как дети. 

Шаров имитирует те приемы, которые традиционно использовались в сред-
невековой житийной литературе, одновременно деконструируя и демонтируя 
религиозно-центричный канон и трансплантируя его основные положения 



Имитация жанра жития в литературе российского постмодернизма… 97

в дискурс литературы постмодернизма. Шаров как профессиональный историк 
не лишает себя удовольствия использовать в фактическом тексте-конструк-
те приемы внутренней и внешней критики им же изобретенного источника. 
Если «житие» Евлапмия Перегудова в романе Будьте как дети строится на 
принципах житийного жанра, на трансплантации и переносе общих мест из 
многочисленных средневековых житий в текст постмодернистского романа, то 
«житийные» страницы этого произведения сопровождаются симуляцией поч-
ти академической интерпретации. Житие в прозе Шарова становится одной из 
многочисленных форм перформанса, минимизируя историю в целом до игры, 
а события в частности до симулякров, которые одновременно и уникальны, 
и серийны. 

Шаров трансплантировал в текст фактически все «общие места» житийной 
литературы, включая чудесное появление героя, искупление им собственных 
грехов, многочисленные совершенные прижизненные чудеса, центральным из 
которых было обращение ранее языческого народа в христианство. Создан-
ная Шаровым версия «жития» была бы неполной, если бы он не сопроводил ее 
внешними легитимациями, включая многочисленные воспоминания и впечат-
ления как современников, так и потомков о герое «жития», хотя и сам герой, 
и претендующие на аутентичность исторического источника свидетельства яв-
ляются не более чем конструктами, которые имитируют реальность, воображая 
и изобретая ее. Кроме этого, имитация «жития» как жанра написания истории 
имела принципиальное значение для развития исторического воображения 
в прозе Шарова. 

Традиционно в историографии житие воспринимается как жанр, в значи-
тельной степени архаичный и фактически не соотносящийся с современной 
культурой. Шаров в своей прозе уподобляет историю фронтиру, что допускает 
и позволяет одновременное сосуществование и софункционирование как ар-
хаического, так и модернового сознания. Используя в своих текстах имитации 
и симуляции различных типов источников – от жития до письма, от официаль-
ного документа до богословского сочинения – Шаров, с одной стороны, демифо-
логизирует и десакрализирует источник, а с другой – «расшифровывает» саму 
историю, наделяя ее смыслами и значениями как конструктами, что позволяет 
их деконструировать, превращая историю, мифологизированную и идеологи-
зированную предыдущими поколениями как историков, так и писателей, в один 
из многочисленных конструктов и симулякров литературы постмодернизма. 

Специфика российского постмодернизма в прозе Шарова не ограничивается 
только теми сюжетами, которые были проанализированы в настоящей статье. 
Роман Будьте как дети содержит различные модификации житийного жанра, 
трансплантированные в такой политически и идеологически мотивированный 
сюжет российской исторической и политической памяти, как русская револю-
ция и роль Ленина, что указывает на необходимость дальнейшего изучения 
постмодернистского переосмысления житийной парадигмы как одной из форм 
конструирования постмодернистского текста и функционирования историче-
ского воображения. 
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