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Аннотация
Введение. Одна из важнейших экзистенциаль-
ных проблем человека — проблема обретения 
внутренней целостности. Главным инструмен-

том для решения этой задачи всегда были рели-
гиозные и (более широко) духовные практики, 

ставшие труднодоступными для представителей 
европейской культуры в связи с разрушением 

традиционного общества. В начале ХХ века в ка-
честве одной из альтернатив духовной практики 

появляются художественные произведения не-
классического типа, помогающие их создателю 

решить проблему «самосборки». В настоящей 
статье рассматриваются такого рода

произведения в разных областях искусства с 
точки зрения прикладной философии.
Цель. Показать работу художественного про-
изведения как инструмента самопознания и 
«самосборки автора» на примерах из разных 
областей искусства.
Методы. Методологическую основу исследова-
ния составили теория дискретности экзистен-
циального времени Декарта, концепция жизни 
как усилия во времени (Мамардашвили, Пруст), 
концепция «внеприродности» феномена челове-
ка (Мамардашвили).
Научная новизна исследования. Показана 
универсальность техники «самосборки» путем 
создания художественного произведения не-
классического типа. Установлена роль простран-
ства живых цветовых форм как инструмента 
природосообразной «самосборки» человека. 
Поставлена задача практического применения 
рассмотренной техники в работе со студентами 
творческих специальностей.
Результаты.
1. Показано, что художественное произведение 
как инструмент обретения внутренней целост-
ности автора возможно не только в области 
литературы («поток сознания»), но и в кинема-
тографе, музыке и живописи.
2. Показано, что художественное произведение 
может быть не только инструментом «само-
сборки», но и орудием саморазрушения.
3. Показано, что инструментом природосообраз-
ной «самосборки» может быть пространство 
живых цветовых форм.
Выводы. Художественное творчество в любой 
области искусства может быть не только формой 
самовыражения автора, но и эффективным 
инструментом для достижения целостности 
внутреннего мира автора и читателя (зрителя), 
работающего с произведением как записью 
процесса «работы сознания».
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Введение

Одна из важнейших экзистенциаль-
ных проблем европейской культуры ХХ—
ХХI вв. — отсутствие внутренней целостно-
сти человека. Приведем два характерных 
высказывания на этот счет крупных мысли-
телей первой и второй половины прошлого 
столетия.

«Человек — это машина. Все его дела, 
поступки, слова, мысли, чувства, убеждения, 
мнения и привычки суть результат внешних 
влияний, внешних впечатлений. Из само-
го себя человек не в состоянии произвести 
ни одной мысли, ни одного действия. Все, 
что он говорит, делает, думает, чувству-
ет, — все это случается. Человек не может 
что-то открыть, что-то придумать. Все 
это случается. Установить этот факт для 
себя, понять его, быть убежденным в его 
истинности — значит избавиться от ты-
сячи иллюзий о человеке, о том, что он якобы 
творчески и сознательно организует собст-
венную жизнь и так далее. Ничего подобного 
нет. Все случается: народные движения, вой-
ны и революции, смены правительств — все 
это случается. И случается точно так же, 
как случается в жизни индивидов, когда че-
ловек рождается, живет, умирает, строит 
дома, пишет книги — не так, как он хочет, а 
так, как случается. Все случается. Человек не 
любит, не желает, не ненавидит — все это 
случается. Но никто не поверит вам, если 
вы скажете ему, что он не может ничего 
делать. Это самая оскорбительная и самая 
неприятная вещь, какую только вы можете 
высказать людям. Она особенно неприятна 
и оскорбительна потому, что это истина, 
а истину никто не желает знать». (Г. Гур-
джиев [26]).

«Мы ведь на уровне нашей интуиции 
знаем, что не все живо, что кажется жи-
вым. Многое из того, что мы испытываем, 
что мы думаем и делаем, мертво. Мертво 
(в простом, начальном смысле…), — потому 
что подражание чему-то другому — не твоя 
мысль, а чужая. Мертво, потому что — это 
не твое подлинное, собственное чувство, а 
стереотипное, стандартное, не то, которое 
ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы 
только словесно воспроизводим, и в этой сло-
весной оболочке отсутствует наше подлин-
ное, личное переживание. Хочу подчеркнуть, 
что мертвое не в том мире существует, не 
после того, как мы умрем, — мертвое участ-
вует в нашей жизни, является частью нашей 
жизни. Философы всегда знали (например, 
Гераклит), что жизнь есть смерть и т. д… 
Тем самым философы говорят, что жизнь в 

каждое мгновение переплетена со смертью. 
Смерть не наступает после жизни — она 
участвует в самой жизни. В нашей душевной 
жизни всегда есть мертвые отходы или мер-
твые продукты повседневной жизни. И часто 
человек сталкивается с тем, что эти мер-
твые отходы занимают все пространство 
жизни, не оставляя в ней места для живого 
чувства, для живой мысли, для подлинной 
жизни» (М. Мамардашвили [11]).

«Диагноз» предельно точный, но в чем 
причина? На наш взгляд, ответ дан в серии 
работ Мамардашвили [10—16] и заключает-
ся в том, что феномен человека не имеет 
природных оснований. Для поддержания 
«человеческого состояния» и ощущения 
себя живым нужны «искусственные орга-
ны», создаваемые самими же человечески-
ми существами. Кроме того, воспроизвод-
ство «человеческого состояния» возможно 
только в особого рода «пространстве-вре-
мени», структурирующем человека. От себя 
добавим, что само это пространство-время 
меняется в ходе истории. На протяжении не-
скольких тысячелетий «систему координат» 
задавала традиционная культура, основан-
ная на религиозных и (более широко) ду-
ховных практиках (Яркий пример — роман 
И. Шмелева «Лето господне» [27], описыва-
ющий жизнь людей в пространстве и «за-
кольцованном» времени ортодоксальной 
православной традиции). Разрушение тра-
диционной культуры, особенно ярко проя-
вившееся в европейской истории, разруши-
ло и «структурирующее пространство», вне 
которого человек механистичен и мертв. 
Выход из создавшегося «экзистенциально-
го тупика» каждый современный человек 
вынужден искать самостоятельно на свой 
страх и риск, но в любом случае проблема 
решается путем обращения к той или иной 
духовной или философской [1: 2] практике.

Одной из разновидностей таких пра-
ктик является возникшее в Европе на рубе-
же XIX—XX вв. художественное творчество, 
«продукт» которого является инструментом 
самопознания и «самосборки» автора. Эк-
зистенциальные задачи решаются в «про-
странстве текста». Появившись вначале в 
области литературы в виде текстов «потока 
сознания», этот вид творчества быстро про-
ник практически во все области искусства 
(кинематограф, музыку, живопись).

В цикле лекций [11] М. Мамардашвили 
всесторонне рассмотрел с этих позиций 
роман М. Пруста «В поисках утраченного 
времени» [18—24]. В нашей статье мы пока-
жем работу произведения искусства как ин-
струмента обретения целостности человека 
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в разных областях творчества (до сих пор 
изучалась в основном область литературы)

Литература

До начала ХХ века любое литературное 
произведение представляло собой историю, 
рассказываемую автором читателю. История 
могла быть простой или сложной, автор мог 
развлекать читателя или «вплетать» в ткань 
истории собственные психологические про-
блемы, излагать в художественной форме 
политические, религиозные или иные идеи, 
но в любом случае предполагался сюжет, 
последовательно развивающийся во вре-
мени. В ХХ веке появляются авторы, разру-
шающие эту устоявшуюся традицию, создав 
новый жанр-текст «потока сознания». Самые 
известные авторы романов нового типа — 
Пруст, Музиль, Джойс и Фолкнер [4; 17—25]. 
Текст создается не для того, чтобы расска-
зать о чем-либо читателю, а является ин-
струментом самопознания автора, который 
в процессе создания текста осознает свои 
проблемы, «болевые точки», точки останов-
ки в духовном развитии, страхи, комплексы 
и т. п. В тексте «сжигается мусор сознания», 
мертвые структуры, расчищается простран-
ство для живого, обретается целостность. По 
сути герой как таковой в начале отсутству-
ет и «рождается» в конце романа благодаря 
проделанной автором «работе сознания». 
Для читателя текст имеет ценность как за-
пись осуществленной «философской практи-
ки», которая в принципе доступна любому 
человеку, обладающему достаточным уров-
нем интеллекта и смелости.

Роман Пруста «В поисках утраченного 
времени» — наиболее яркий пример за-
писи «работы сознания». У Пруста по сути 
одна «картезианско-буддийская тема» — 
пробуждение от сна и пребывание «здесь 
и сейчас». Картезианским здесь является 
представление о дискретности экзистенци-
ального времени [3; 12], согласно которому 
из того, что я существую в момент време-
ни А не следует, что я буду существовать в 
момент времени В. Для этого необходимо 
либо «непрерывное творение» (Бог), либо 
мое личное «экзистенциальное усилие». И в 
том, и в другом случае мое сознание долж-
но быть бодрствующим и «работающим». 
Утраченное время есть время пребывания 
в «спящем состоянии», когда «неотработан-
ные» сознанием события ушли в небытие, и 
воскресить их возможно только создав текст.

На трех тысячах страниц идет поиск 
утраченных моментов, в которые можно 
было жить осознанно и полно. Десятки, а 

иногда и сотни страниц пишутся ради одной 
«вспышки истины». В результате безымян-
ный герой, например, начинает понимать 
(а для этого необходимо мужество), что он 
не взрослый человек, а инфантильный эго-
центрик, чувствующий себя комфортно не в 
мире людей, а в мире произведений искус-
ства, и это определяет многие проблемы его 
жизни. Достигнув такого понимания, герой 
получает возможность «вырасти» и чувст-
вовать себя живым. А начинается работа с 
«пустяка». Герой ест пирожное «мадлен» и… 
«В то самое мгновенье, когда глоток чаю с 
крошками пирожного коснулся моего неба, я 
вздрогнул, пораженный необыкновенностью 
происходящего во мне. Сладостное ощуще-
ние широкой волной разлилось по мне, ка-
залось без всякой причины. Оно тотчас же 
наполнило меня равнодушием к превратно-
стям жизни, сделало безобидным ее невзгоды, 
призрачной ее скоротечности, вроде того, 
как это делает любовь, наполняя меня некой 
драгоценной сущностью: или, вернее, сущ-
ность эта была не во мне, она была мною. Я 
перестал чувствовать себя непосредствен-
ным, случайным, смертным. Откуда ко мне 
могла прийти эта могучая радость? Я чув-
ствовал, что она была связана со вкусом чая 
и пирожного, но она безмерно превосходила 
его, она должна была быть иной природы. 
Откуда же приходила она? Что она означа-
ла? Где схватить ее? Я пью второй глоток, 
в котором не нахожу ничего больше того, 
что содержалось в первом, пью третий, при-
носящий мне немножко больше, чем второй. 
Пора остановиться, сила напитка как будто 
слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, 
не в нем, а во мне… Как в ту минуту, когда 
я распробовал Мадлен, тревоги о будущем и 
интеллектуальные сомнения рассеялись. И 
даже те, которые относились к моим лите-
ратурным дарованиям и реальности лите-
ратуры как таковой, только что мучившие 
меня, испарились словно по волшебству. 
Не было никаких новых рассуждений, я не 
отыскал новых решительных аргументов, 
а препятствия, только что неодолимые, 
потеряли свое значение. Но на этот раз я 
решил не смиряться, что мною так и не 
понята природа этого действия… (выде-
лено авторами статьи)» [18].

А дальше начинается напряженная ра-
бота по «раскручиванию» того, что на са-
мом деле стоит за чувством радости. Мо-
мент не упущен (!) и происходит движение 
к истине. В результате в финале романа 
герой «жив», а люди, в свое время значи-
мые для него, но не взявшие на себя труд 
самопознания, «мертвы». (Имеется в виду 
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«бал теней» в последней книге «Обретенное 
время» [24].

Таким образом, текст является простран-
ством, в котором возможно решить задачу 
самопознания и «самосборки», неразреши-
мую в пространстве обыденной жизни. Кста-
ти, в математике давно известно, что одна 
и та же задача может быть разрешимой 
или неразрешимой в зависимости от того, 
в каком пространстве ее пытаются решить. 
Например, «детская» задача собирания че-
тырех одинаковых равносторонних треу-
гольников из шести спичек на плоскости 
неразрешима, а в трехмерном пространстве 
решается элементарно (треугольники-грани 
тетраэдра). Или решение квадратного урав-
нения с отрицательным дискриминантом. 
На вещественной числовой прямой реше-
ний нет, а на комплексной плоскости есть. И 
в том, и в другом случае для разрешимости 
задачи пришлось перейти в пространство 
с большей размерностью. Образно говоря, 
пространство текста всегда имеет более трех 
измерений, и геометрия его неевклидова.

Еще более радикально отличается от 
классического текст Р. Музиля. Приведем в 
качестве примера начало романа «Человек 
без свойств»:

 «Над Атлантикой была область низкого 
атмосферного давления; она перемещалась 
к востоку, к стоявшему над Россией анти-
циклону, и еще не обнаруживала тенденции 
обойти его с севера. Изотермы и изотеры 
делали свое дело. Температура воздуха на-
ходилась в надлежащем отношении к сред-
негодовой, к температуре самого холодного 
и самого теплого месяца, а также к непе-
риодическому месячному колебанию темпе-
ратуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы 
Луны, Венеры, колец Сатурна и многие дру-
гие значительные явления соответствова-
ли прогнозам в астрономических календарях. 
Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и 
влажность воздуха была невелика. Короче го-
воря, — и этот оборот речи, хотя он чуть 
старомоден, довольно точно определит фак-
ты, — стоял прекрасный августовский день 
1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глу-
боких улиц на отмели светлых площадей. 
Пешеходы тянулись темными мглистыми 
потоками. Там, где их вольную поспешность 
перерезали более мощные скорости, они 
утолщались, текли затем быстрее и, нем-
ного попетляв, опять обретали свой равно-
мерный пульс. Сотни звуков сливались в мо-
гучий гул, из которого поодиночке выступали 
вершины, вдоль которого тянулись и снова 
сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от 

которого откалывались и отлетали звонкие 
звуки. По этому шуму, хотя особенность его 
описанию не поддается, человек после мно-
голетнего отсутствия с закрытыми глаза-
ми узнал бы, что он находится в имперской 
столице Вене» [17].

В начале не существует не только ге-
роя, но и «точки события». Сначала автор 
и читатель определяются во времени (ав-
густ 1913 года), затем в пространстве (город 
Вена), и только потом начинается роман… 
В тексте появляется не только герой, но и 
пространство-время!

Литература ХХ века содержит и обрат-
ный пример, когда строится текст, ведущий 
не к обретению целостности, а к саморазру-
шению. Мы имеем в виду романы Ф. Кафки, 
построенные по принципу «дурного снови-
дения». Как известно, физиологическая фун-
кция сновидения состоит в том, чтобы че-
ловек продолжал спать. Вместо того, чтобы 
увидеть реальность и «проснуться», герои 
Кафки, не имеющие для этого достаточной 
смелости (как, впрочем, и автор), продол-
жают бесконечный и бессмысленный бег в 
пространстве сна, и в конце концов погиба-
ют («Процесс» [9]). А проделав «прустовскую 
работу», увидели бы, что имеют дело всего 
лишь с химерами своего сознания.

Кинематограф

В кинематографе ХХ века «прустовский 
взгляд» появился в основном благода-
ря творчеству Ф. Феллини, И. Бергмана и 
А.Тарковского. Самый известный «фильм-
инструмент» — «8,5» Феллини (1963).

История создания и названия филь-
ма такова. Феллини переживает творче-
ский кризис. Он снял 6 самостоятельных 
полнометражных картин, одну картину в 
соавторстве (половина фильма) и 2 корот-
кометражные ленты, которые режиссер 
приравнивает к одному полнометражному 
фильму. Таким образом, по собственному 
шутливому выражению, он является авто-
ром 7,5 фильмов.

 Феллини хочет начать съемку нового 
фильма, но что-то, неясное для режиссера, 
мешает творческому процессу, и, чтобы 
выйти из тупика, Феллини принимает ге-
ниальное решение. Он начинает снимать 
фильм о том, как кинорежиссер Гвидо Ан-
сельми (его играет М. Мастрояни) … не мо-
жет приступить к съемкам фильма (!). Фильм 
получает название «8,5», что означает всего 
лишь «номер» картины в списке работ Ма-
стера и не настраивает зрителя на какой-
либо определенный сюжет.
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 В течение почти 2,5 часов экранно-
го времени главный герой пытается ра-
зобраться в собственных «блокировках», 
вспоминает детство, учебу в авторитарной 
католической школе, свои отношения с ма-
терью и женой, конфликты с коллегами и 
критиками… Зритель видит нелегкую для 
восприятия картину, в которой реальные со-
бытия неоднократно сменяются фантазиями 
и сновидениями героя, иногда с трудноуло-
вимыми переходами. В финале отчаявший-
ся режиссер, мысленно уже «проигравший» 
сцену самоубийства, вдруг вспоминает 
эпизод из своего детства-встречу с весе-
ло марширующими цирковыми клоунами 
(реальный эпизод из биографии Феллини, 
когда пятилетний Федерико ушел из города 
с бродячим цирком и был с трудом найден 
родителями и полицией). И все становится 
на свои места. Находится утерянная в суете 
взрослого существования «живая точка», да-
ющая энергию для творчества. Оказывается, 
в душе режиссера (он прямо об этом скажет) 
накопились те самые «мертвые отходы», ко-
торые заняли все жизненное пространство, 
не оставляя места для радости и творчества.

Видеоряд сопровождается гениальным 
саундтреком Нино Рота («Марш клоунов»), 
в котором присутствуют, периодически 
сменяя друг друга, три темы-бесконечного 
и бессмысленного бега, мучительного пои-
ска «живой точки» и радости бытия после 
ее обретения.

Финал фильма Феллини гораздо опти-
мистичнее финала романа Пруста. Если «со-
бравший себя» Марсель попадает на «бал 
мертвецов», то Гвидо Ансельми попадает на 
«праздник жизни». Жизненное время Марсе-
ля почти истекло, а у Гвидо (и Феллини) на-
чинается новая жизнь. Режиссер выходит на 
площадку, он готов дать команду «Мотор!», 
но необходимости в этом уже нет, посколь-
ку фильм снят! Художник обретает себя, а в 
качестве «побочного продукта» снимается 
один из лучших фильмов всех времен и на-
родов.

Живопись

Помимо художественного текста и филь-
ма, инструментом «самосборки» может быть 
и произведение живописи или графики. 
В начале ХХ века почти одновременно с ро-
манами «потока сознания» возникают такие 
направления как абстракционизм, кубизм и 
суприматизм. Художники этих направлений, 
в отличие от «классиков» также не расска-
зывают зрителю человеческие истории (как, 
например, Суриков или Федотов) и не пока-

зывают «красоту мира» (Левитан, Шишкин), 
а создают особого рода пространство, по-
зволяющее зрителю войти в состояние со-
знания, необходимое для преобразования 
себя.

Канонический пример — «Черный квад-
рат» Малевича. Чтобы понять «инструмен-
тальность» этой картины, необходимо в 
течение длительного времени смотреть 
на нее, не пытаясь давать каких-либо ин-
терпретаций. Тогда возникает иллюзия 
«пульсирующего пространства» (квадрат 
то удаляется, то приближается). Созерцая 
«пульсирующее пространство», можно вой-
ти в состояние, близкое к медитативному… 
На этом «работа» картины завершается. 
Остальное зависит от индивидуальных осо-
бенностей зрителя.

 В принципе в качестве «инструмента 
самосборки» может выступать и картина 
вполне «классического» образца. В качест-
ве первого примера рассмотрим картину Н. 
Рериха «Небесный бой», на которой изобра-
жена перенесенная во внешний мир напря-
женная борьба Света и Тьмы, происходящая 
во внутреннем мире человека. Несмотря на 
сгустившиеся облака Тьмы, Свет уже зали-
вает горизонт, рассеивая Тьму и занимая 
позицию высоты, которая в конечном ито-
ге приведет к победе. Картина дает надежду 
зрителю, совершающему тяжелую «работу 
сознания».

В качестве второго примера рассмотрим 
картину известного башкирского художника 
А. М. Кудрявцева (1925—2000) «Ромашковый 
взгляд», на которой с помощью языка цве-
товых форм и оригинальной композиции 
создается «собирающее» автора и зрителя 
пространство. Под цветовыми формами мы 
понимаем «изображения объектов окружа-
ющей природной и общественной среды 
человека, выраженные в обобщенно-услов-
ной форме, передающей содержательные 
особенности этих объектов» [8]. Содержа-
тельная цветовая форма, обладающая яр-
кими признаками жизненности (в отличие 
от искусственных мертвых форм!) является 
эффективным инструментом «самосборки» 
творческой личности, поскольку вдохнов-
ляет и окрыляет творца, дает возможность 
найти «живую точку».

 На картине мы видим целостный мир, 
символично представленный в виде поля 
цветов. Главными «героями» являются ро-
машки, поворотом цветка (головы!) сим-
волизтрующие людей с разным уровнем 
духовного развития и соответствующими 
взглядами на жизнь («взгляд» (цветок) либо 
чуть-чуть приоткрыт, либо широко открыт, 
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одни цветы смотрят на землю, другие — в 
небо). Рядом с ромашками находятся и 
другие полевые цветы, и разнотравье, все 
богатство цветочного поля. Изображенный 
мир устроен гармонично, всему найдено 
свое место, все самоценно, но никто из «ге-
роев» не претендует на особую главенству-
ющую роль. В картине три плана-передний, 
средний и дальний (горизонт, соединяемый 
с голубым небом и белыми облаками). Со-
гласно символике образов и цветов [7] ро-
машка олицетворяет сочетание душевной 
чистоты и искренности, горизонт-устрем-
ленность к неизвестному, белый цвет — 
устойчивый символ чистоты духа.

Зрителю, «входящему» в картину, зада-
ются безмолвные вопросы: «А какой ромаш-
кой являешься ты? Готов ли ты жить в этом 
мире, не разрушив его гармонии? Достаточ-
но ли ты гармоничен для этого?» … Картина 
создает пространство для природосообраз-
ной «самосборки» в соответствии с творче-
ским кредо автора. «Жизнь — священные 
знаки. Они — в цветах, деревьях, камнях, в 
волнах, на облачных сводах, при свете сол-
нца, луны, костра. Мощь спокойной силы. 
Почувствуй, как художник, что тут надо, и 
наступит очарование» [8, с. 44].

Заключение

На материале из различных областей 
искусства показано, что художественное 
произведение как инструмент обретения 
внутренней целостности автора возможно 
не только в области литературы («поток 
сознания»), но и в кинематографе, музыке 
и живописи. Показано также, что художест-
венное произведение может быть не только 
инструментом «самосборки», но и орудием 
саморазрушения. Установлено, что инстру-
ментом природосообразной «самосборки» 
является пространство живых цветовых 
форм.

В серии наших работ [5—7] были даны 
рекомендации по применению философских 
практик консультирования и герменевти-
ческого анализа произведения искусства 
в работе со студентами творческих специ-
альностей. Поскольку создание и анализ 
«текста самосборки» также является раз-
новидностью философской практики, было 
бы интересным исследовать возможности 
включения таких текстов (в широком смы-
сле слова под текстом может пониматься и 
картина) в арсенал художника-педагога. Это 
будет предметом наших дальнейших иссле-
дований.

___________________
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Abstract
Introduction. One of the most important exis-
tential problems of a person is the problem of 

gaining inner integrity. The main “tool” for solving 
this problem has always been religious and (more 
widely) spiritual practices, which have become dif-
ficult for representatives of European culture due 

to the destruction of traditional society. At the be-
ginning of the 20th century, non-classical works of 
art appeared as one of the alternatives to spiritual 

practice, helping their creator to solve the problem 
of “self-construction”. This article discusses such 

works in various fields of art from the point of view 
of applied philosophy.

The purpose of the paper is to show the role of an 
art work as a tool for self-knowledge and “self-con-
struction of the author” using the examples from 
different areas of art.
Methods. The methodological basis of the study 
was the theory of discreteness of existential time 
by Descartes, the concept of life as an effort in time 
(Mamardashvili, Proust), the concept of “out of na-
ture” of the human phenomenon (Mamardashvili).
Scientific novelty of the research. The universal-
ity of the “self-construction” technique is shown by 
creating a work of art of a non-classical type. The 
role of the space of color forms as a tool of nature-
like “self-construction” of a person is established. 
The authors set the task to apply the considered 
technique when working with students of creative 
specialties in practice.
Results.
1. It is shown that a work of art as a tool for gaining 
the inner integrity of the author is possible not only 
in the field of literature
(“stream of consciousness”), but also in cinema, 
music and painting.
2. It is shown that a work of art can be not only a 
tool of “self-construction”, but also a tool of self-
destruction
3. It is shown that the space of living color forms 
can be an instrument of nature-like “self-construc-
tion”.
И. Artistic creativity in any field of art can be not 
only a form of the author’s self-expression, but 
also an effective tool to achieve the integrity of the 
inner world of the author and the reader (viewer), 
working with a  piece of art as a record of the “work 
of consciousness”.
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self-knowledge,
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integrity,
stream of consciousness,
color form


