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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены понятия «модернизм» и «литературный модернизм» в 

искусстве и литературе рубежа XX‒XXI веков, определены его истоки, признаки, разновидности на 

материале новаторской прозы В. В. Розанова. Цель: выделить и систематизировать содержательные и 

стилистико-языковые признаки модернистской эстетики в произведениях, написанных В. В. Розановым в 

новой жанровой форме, которую сам автор называл «листьями», в исследовательской литературе этот 

жанр получил название «потока сознания». Материалами и методами послужили такие произведения 

В. В. Розанова, как «Эмбрионы», «Уединенное», «Сахарна», «Мимолетное», «Опавшие листья», 

«Смертное», «Апокалипсис нашего времени», «Последние листья». Изучение признаков литературного 

модернизма в данных произведениях осуществляется на фоне анализа отношения писателя к 

литературному процессу рубежа XX‒XXI веков и к творчеству его современников, разделяющих 

постулаты модернистской эстетики. Результаты исследования, обсуждения. Новаторская проза 

В. В. Розанова до сих пор не изучалась именно с точки зрения экспликации признаков эстетики русского 

модерна, как в содержательном ключе, так и стилистико-языковом. В заключении нами был сделан 

вывод о том, что именно осмысление истоков русского модернизма как литературной школы, 

направленной на кардинальное изменение картины мира, отказ от классических мировоззренческих 

концепций, ориентация на трагизм, мистицизм и разрушение обыденного мировосприятия привели к 

смене традиционной письменной традиции и стали одной из причин появления модернистской 

новаторской стилистики В. В. Розанова, которая была им философски осмыслена, разработана и 

эксплицирована в произведениях, относящихся к жанру «потока сознания». К основным стилистическим 

и языковым особенностям прозы потока сознания В. В. Розанова относятся: парадоксальность, 

афористичность, параграфемика, направленность на языковую игру с читателем. 
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Abstract. Introduction. The article examines the concepts of “modernism” and “literary modernism” in art and 

literature of the turn of the 20th‒21st centuries, identifies its origins, signs, varieties based on the material of 

V. V. Rozanov’s innovative prose. The purpose of the article is to highlight and systematize the content and 

stylistic-linguistic features of modernist aesthetics in the works written by V. V. Rozanov in a new genre form, 

which the author himself called “leaves”, in the research literature this genre was called “stream of 

consciousness”. Materials and methods include such works of V. V. Rozanov as “Embryous”, “Solitary”, 

“Saharna”, “Fleeting”, “Fallen Leaves”, “Mortal”, “The Apocalypse of Our Time”, “The Last Leaves”. 

The study of the signs of literary modernism in these works is carried out against the background of the analysis 

of the writer’s attitude to the literary process of the turn of the 20th-21st centuries and to the work of his 

contemporaries who share the postulates of modernist aesthetics. Research results, discussion. The innovative 

prose of V. V. Rozanov has not yet been studied precisely from the point of view of explication of the signs of 

the aesthetics of Russian modernity, both in a meaningful way and stylistic-linguistic. In conclusion we found 
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that it was the understanding of the origins of Russian modernism as a literary school aimed at radically 

changing the picture of the world, the rejection of classical worldview concepts, the focus on tragedy, mysticism 

and the destruction of everyday worldview that led to the change of the traditional written tradition and became 

one of the reasons for the emergence of the modernist innovative stylistics of V. V. Rozanov which was 

philosophically comprehended by him, developed and explicated in works related to the genre of “stream of 

consciousness”. The main stylistic and linguistic features of V. V. Rozanov’s stream of consciousness prose 

include: paradoxicality, aphoristic nature, paragrafemic, focusing on language game with the reader. 

Keywords: modernism, literary modernism, V. V. Rozanov’s innovative prose, the picture of the world, the 

individual author’s picture of the world 
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В начале XIX‒XX веков перед русской лите-

ратурой встал целый ряд важных онтологических 

вопросов, которые требовали разрешения: уни-

чтожения и создания новых идеалов и ценностей; 

полемики между реализмом и романтизмом, иде-

ализмом и материализмом в художественном 

творчестве. Именно в это время сформировались 

новые литературные течения, объединенные по-

нятием «модернизм». Модернизм являлся «отра-

жением социальной жизни конца 19 столетия» [11, 

с. 42]. Для данного литературного движения был 

характерен разрыв с традиционными способами 

письма в поэзии, прозе и драме. Писатели-

модернисты предпочитали экспериментировать 

со всеми типами литературных форм и способа-

ми их выражения, поэтому модернизм включает 

такие важные литературно-художественные те-

чения, как имажинизм, символизм, футуризм, 

кубизм, сюрреализм, дадаизм и экспрессио-

низм, – занимающиеся поиском новых мировоз-

зренческих и эстетических координат в художе-

ственной картине мира «человека творящего». 

Модернизм – это направление искусства, ха-

рактерное для буржуазии, в период краха. Реля-

тивизм приходит на смену «вечной истины», а 

также вера в то, что столько же истин, сколько 

мнений. Модернизм был символом отрицания 

всего классического, отрицания реальности и 

форм изображения в художественном смысле, а 

также отрицанием искусства как такового1. 

Целью модернистов была попытка сформиро-

вать свое самостоятельное, независимое художе-

———— 
1  Философский энциклопедический словарь / гл. ред. 

Л. Ф. Ильичев и др. М. :  Советская энциклопедия,1983. С. 382. 

ственное общество, которое противостояло бы 

реальному обществу, символизирующему хаос и 

крах традиционных аксиологий.  

«Модернизм (от фр. moderne – современный, 

новейший) – направление в искусстве и литера-

туре, противостоящее реализму и характеризу-

ющееся стремлением к нетрадиционным фор-

мам, к условности стиля» [8, с. 56]. 

«К основным признакам философии и эстети-

ки модернизма можно отнести: 

1)  неверие в разумность миропорядка (ре-

альный мир враждебен человеку, полон грубости 

и жестокости, а человек в нем слаб и беспомо-

щен), отрицание исторического прогресса и 

утверждение абсурдности бытия; 

2)  исключительный интерес к личности вне 

ее социальной принадлежности – одинокой, 

чуждой миру игрушке в руках мировых стихий; 

3)  мифотворческий метод восприятия и объ-

яснения мира (мир непознаваем, каждый худож-

ник вправе создавать свою картину мира, это и 

будет эстетическая победа над мировым хаосом); 

4)  поклонение искусству как высшей ценно-

сти в жизни (отказ от традиционного принципа 

«искусство служит народу». Искусство не долж-

но служить, это общество должно ему служить. 

Художнику дозволено все, ведь он украшает 

своими творениями жизнь» [5, с. 230]. 

Литературный модернизм в России возник в 

конце 1880-х годов, когда научно-технический 

прогресс изменил положение страны в междуна-

родной политике, началась трансформация обще-

ства, где каждый творческий человек хотел думать 

и создавать собственную картину мира. Писате-

ли, мыслители, художники начали задумываться  
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о необходимости отбросить предвзятые тради-

ционные художественные формы и разработать 

новый способ отражения собственной реально-

сти в творчестве.  

В связи с тем, что литературный модернизм 

был реакцией традиционной практики письма на 

такие глобальные вызовы эпохи, как индустриа-

лизация, общественно-политические проблемы 

многих стран, Первую мировую войну, в произ-

ведениях писателей-модернистов можно найти 

самые разнообразные темы: разрушения внут-

реннего мира человека, фрагментация восприя-

тия и сознания, мистические апокалиптические 

настроения. Разрушение привычного внешнего и 

внутреннего мира человека было одной из самых 

сильных тем в литературном модернизме. По-

скольку писатели рубежа веков пережили 

Первую мировую войну, были свидетелями не-

вообразимых разрушений, бедствий, утрат, кото-

рые пережило человечество, в художественном 

творчестве они также репрезентировали эстетику 

разрушения, но на уровне отмены традиционных 

образцов письма. Писатели-модернисты культи-

вировали языковую эстетику совершенно друго-

го порядка: скандальную экспрессию, возмуще-

ние общественных литературных вкусов, отмену 

идеалов и ценностей «золотого века» русской 

литературы и русского литературного языка. 

В России в числе новых литературных фено-

менов, вобравших в себя и отразивших главные 

социокультурные, «ментально-литературные» тен-

денции нового, XX века абсолютно оригинальна 

фигура В. В. Розанова, который стремился по-

кончить с демократическими идеалами, с соци-

альными традициями русской литературы, осво-

бодить личность от узких рамок социального 

интереса. Модернизм требовал избавления лич-

ности от задач общественности, личность оказы-

валась в пребывании бунта против общества, 

государственности, мира, в том числе против 

традиционных классических форм творчества. 

С именем В. В. Розанова исследователи связы-

вают писательский эксперимент намеренного мо-

делирования новой художественно-эстетической 

литературной формы, уникальной даже на фоне 

разнообразия направлений и течений модернист-

ской словесности. 

Новое модернистское движение в литературе 

вначале было принято В. В. Розановым критиче-

ски, о чем указывает отзыв на сборники «Русские 

символисты», в то время Розанов-модернист еще 

разделял консервативную точку зрения, крити-

куя модернистов за отказ от религиозности и 

приведение духовного к физическому. Позднее 

писатель меняет свою позицию и в заметках 

«Перед Сахарной» (1913) пишет: «Как хорошо, 

что эта Дункан своими бедрами отправила все к 

черту, всех этих Чернышевских и Добролюбо-

вых. Ранее, впрочем, послали их туда же Брюсов 

и Белый (Андрей Белый)»1. Розанов не стремился 

специально вступить в модные литературные 

направления того периода, его пригоняло к ним 

«течением». Писатель высказывает претензию 

модернистам из-за малого количества изданных 

произведений. Новых писателей Розанов читал 

мало, суждения о модернистах у него субъектив-

ны, связаны с его собственными исканиями, по-

этому он рассматривает произведения авторов-

модернистов исключительно через свои миро-

воззренческие принципы на все сферы жизни 

того периода, например, Л. Андреева Розанов 

считает массовым нововременцем. В. Соловьева 

называет только поэтом. Вместе с тем Розанова 

волновали события революции, одновременно он 

восхищался ею, его сильно беспокоила тема рас-

пада России и виновником этого он считал рус-

скую литературу, но все-таки придерживался 

мнения о расцвете русского самосознания, не-

смотря ни на что верил в смысл революционного 

переворота 1917 года и писал, что «хочет создать 

такую апологию Революции, какая самой Рево-

люции и не снилась» [2]. 

Творческие потенции В. В. Розанова-модер-

ниста были реализованы в его прозе «потока со-

знания», в новаторских по форме сочинениях – 

«Эмбрионы», «Уединенное», «Смертное», «Опав-

шие листья», «Сахарна», «Мимолетное» и «По-

следние листья», «Апокалипсис нашего времени». 

«Термином «поток сознания» обозначался но-

вый литературный жанр, воспроизводивший ин-

дивидуальный мир душевных переживаний и 

возникающих в связи с этим подсознательных 

ассоциаций и рефлексий личности» [6]. 

Уже в 1899 году Василий Васильевич создал 

свой стиль письма в «Эмбрионах» и «Новых эм-

брионах». В подтверждение этому В. Б. Шклов-

ский писал, что Розанов внедрил «новые кухон-

ные темы», что любой период обладает соб-

ственным перечнем допустимых, а вместе с тем 

———— 
1 Розанов В. В. Юдаизм. Сахарна. М. : Республика, 2011. 

622 с. 
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воспрещенных тем, но Василий Васильевич впу-

стил в литературу новые темы. Это гимны лич-

ной жизни и повседневные, обыденные темы [10, 

с. 17]. Причем такие бытовые мини-высказывания 

соседствуют с настоящими философскими про-

зрениями, которым сам Василий Васильевич дал 

название «эмбрионы»: «Весь мир есть игра по-

тенций, я хочу сказать ‒ игра некоторых эмбрио-

нов, духовных или физических, мертвых или жи-

вых. Треугольник есть половина квадрата, 

известным образом рассеченного, и на этом осно-

ваны его свойства, измеримость, отношения к 

разным фигурам; Земля есть «Сатурново кольцо», 

оторвавшееся от Солнца, разорвавшееся, склу-

бившееся, ‒ и поэтому она тяготеет к Солнцу; и 

всякая вещь есть часть бесчисленных других ве-

щей, их эмбрион, потенция их образования, ‒ и 

поэтому только она входит в соотношение с этими 

другими вещами, связывается с ними, а от других, 

наоборот, отталкивается. Поэтому, говорю я, 

жизнь природы есть жизнь эмбрионов; ее законы 

суть законы эмбриональности; и вся наука, т. е. 

все и всякие науки, суть только ветви некоторой 

космической эмбриологии»1. 

«Эмбрионы» и «Новые эмбрионы», таким об-

разом, – авторские рассуждения, представляющие 

собой как бы процесс фиксации рождающихся 

мыслей – эмбрионов сознания. Это предвестие тех 

гениальных открытий, которые будут сделаны Ро-

зановым в «Уединенном» и «Опавших листьях». 

Изданное в 1912 г. «Уединенное» ‒ это кни-

га, написанная в новаторском, философско-

литературном жанре, который Василий Василь-

евич позже назовет «опавшими листьями», это 

был нетрадиционный тип повествования, ло-

мающий классические традиции письменной 

эстетики и классическую повествовательную 

норму, сложившуюся к концу 19 века, однако, 

здесь читатель не занимает главное место:  

«Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, ‒ 

можешь и ты не церемониться со мной: 

‒ К черту... 

‒ К черту!»2. 

Или: «А для чего иметь друга читателя»? Пи-

шу ли я «для читателя»? Нет, пишешь для себя. 

‒ Зачем же печатаете? 

‒ Деньги дают. 

———— 
1Розанов В. В. Эмбрионы. СПб. : Религия и культура, 

1899. С. 38. 
2 Розанов В. В. Уединенное. М. : Правда, 1990. С. 26. 

Субъективное совпало с внешним обстоятель-

ством. 

Так происходит литература. И только»3. 

В. В. Розанов избрал тип письма, ориентиро-

ванный на краткие формы, отличающиеся афори-

стичностью и парадоксальностью: «Мне и одному 

хорошо, и со всеми. Я и не одиночка и не обще-

ственник. Но когда я один – я полный, а когда со 

всеми – не полный. Одному мне все-таки лучше»4. 

Новый жанр «потока сознания», созданный 

В. В. Розановым, «сочетал образность художе-

ственной прозы, лирический субъективизм поэ-

зии, тематическую актуальность публицистики и 

концентрацию мысли, свойственную философии, 

стержнем становилась личность самого автора, 

его душа в свете «вечных проблем» [9, с. 148].  

Для прозы «потока сознания» характерны яр-

кий индивидуализм, авторский субъективизм, 

интуитивизм, спонтанность. Для потока сознания 

не свойственна ориентация на чужое слово, ав-

тор представлен эксплицитно, в форме авторско-

го «я» и автодиалога: «Я всегда шел «в отворен-

ную дверь», и мне было все равно, «которая 

дверь отворилась». Никогда в жизни я не делал 

выбора, никогда в этом смысле не колебался. Это 

было странное безволие и странная безучаст-

ность. И всегда мысль «Бог со мною». Но «в ка-

кую угодно дверь» я шел не по надежде, что «Бог 

меня не оставит», но по единственному интересу 

«к Богу, который со мною»5; «Бог послал меня с 

даром слова и ничего другого еще не дал. Вот 

отчего я так несчастен»6. Автор реализует свое 

«я» на уровнях индивидуализма, психологизма, 

интимности, интуитивизма и амбивалентности 

авторского сознания. 

Амбивалентность у Розанова проявляется еще 

в «Эмбрионах» и «Новых эмбрионах»: «Совер-

шенство формы есть преимущество падающих 

эпох» 7 . Свою амбивалентность В. В. Розанов 

объясняет следующим: «На предмет надо иметь 

именно 1000 точек зрения. Это «координаты 

действительности», и действительность только 

через 1000 и улавливается»8. 

———— 
3 Там же. С. 78. 
4 Там же. С. 56. 
5 Там же. С. 106. 
6  Розанов В. В. Опавшие листья (Короб второй и по-

следний). М. : АСТ, 2003. С. 334. 
7 Розанов В. В. Эмбрионы. СПб. : Религия и культура, 

1899. С. 39. 
8 Розанов В. В. Мимолетное. М. : Республика, 1994. С. 354. 
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без какого-либо усилия. «Уединенное» и «Опав-

шие листья» являются вершинами стилистическо-

го профессионализма Розанова-писателя. О своем 

стиле сам он говорит следующее: «Лучшее во 

мне – «Уединенное» (1915); «… в Опавших листь-

ях я в сущности дал «всего себя» (1918)1. 

«В прозе потока сознания В. В. Розанова 

можно выделить несколько образно-смысловых 

доминант: феномен языковой игры; экспансию 

повтора как фактор реализации субъективного 

авторского я и внешнюю орнаментику как си-

стему интонационных, графических, простран-

ственных, геометрических элементов» [7, с. 250]. 

Амбивалентность авторского сознания прояв-

лялась в максимальной творческой независимо-

сти автора от навязанных обществом мнений, что 

стало основой индивидуально-авторской систе-

мы, репрезентирующей «языковую технику эпа-

тажа», – в этом проявился феномен языковой 

игры, например, как отмечалось выше, в отсут-

ствии категории читателя, введении прямого мо-

нологического слова и автодиалога, которые яв-

лялись основными жанровыми особенностями 

развивающейся литературы потока сознания. 
———— 

1  Розанов В. В. Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. 

Берлин : Издательство Е. А. Гутнова, 1922. С. 3, 24. 

В этом смысле проза Розанова явилась предве-

стием формальных поисков русского литератур-

ного модернизма. 

Таким образом, новаторская проза потока со-

знания В. В. Розанова как эталон экспликации 

писательского модерна реализуется системно: на 

уровнях мировоззрения творческой личности 

писателя, содержательных особенностей, органи-

зации образных средств. Для прозы потока со-

знания особенное свойство приобретает понятие 

«креолизованного текста», где вербальные и не-

вербальные части формируют одно визуальное, 

структурное, смысловое и многофункциональное 

целое [6, с. 1289]. Литературный модернизм от-

крыл писателям рубежа XIX‒XX веков новые 

экспериментальные способы творческого само-

выражения, то есть это тоже была революция в 

литературе, потребовавшая разработки новой 

культуры письма: нелинейного повествования, 

автомонологичности, высокой степени экспрес-

сии, новых визуальных эффектов, построенных 

на взаимодействии вербального уровня и уровня 

индивидуально-авторской графики. Это был но-

вый путь, который должен был привести к новым 

революционным результатам в культуре, искус-

стве, литературе рубежа XIX‒XX веков. 
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