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Введение (Introduction)
В истории человечества феномен времени массовым 

сознанием всегда воспринимался неоднозначно. До сих 
пор четкого определения времени в науке не существует. 
По этой причине вопросы, связанные с изучением време-
ни, крайне актуальны и, вероятно, таковыми и останутся 
в ближайшем будущем. 

Время традиционно становилось предметом изуче-
ния четырех дисциплин: философии, физики, психологии 
и астрономии. В настоящее время изучение этого фено-
мена породило множество таких понятий, как психологи-

ческое время, культурологическое время, экономическое 
время и др.

До нашей эры время и вечность постигались в мифоло-
гических образах: в иранских представлениях существовал 
Зурван, в древнегреческих — Эон, в древнеримских — Этер-
нитас, в древнеегипетских — Хех (постоянство времени 
и вечность). У большинства народов выделялось «особое» 
время, в котором первопредки, демиурги и герои создавали 
нынешнее состояние мира [1, с. 208–209], т. е. время пред-
ставлялось как некая структура, охватывающая эмпириче-
ский мир и проявляющая его.
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Подобное представление позднее было реализова-
но в «мире идей» Платона, который определил время как 
характеристику несовершенного динамического мира, где 
отсутствует благо, однако присутствует стремление к об-
ладанию им. В «Тимее» Платон описывает время как дви-
жущееся подобие вечности. «Итак, время возникло вместе 
с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались 
бы одновременно, если наступит для них распад; первооб-
разом же для времени служит вечная природа, чтобы оно 
уподобилось ей, насколько возможно. Ибо первообраз есть 
то, что пребывает целую вечность, между тем как [отобра-
жение] возникло, есть и будет в продолжение целокупного 
времени. Такими были замысел и намерение бога относи-
тельно рождения времени; и вот, чтобы время родилось из 
разума и мысли бога, возникли Солнце, Луна и пять дру-
гих светил, именуемых планетами, дабы определять и блю-
сти числа времени» [2, с. 154]. По Платону, время являет-
ся ущербным и неполным, а вечность — характеристикой 
божественного. Аристотель определяет время как «меру 
движения», устанавливая естественно-научный подход 
в понимании объективного времени. «Время есть не что 
иное, как число движения по отношению к предыдущему 
и последующему. <…> Мы не только измеряем движение 
временем, но и время движением вследствие их взаимного 
определения, ибо время определяет движение, будучи его 
числом, а движение — время. <…> Так как время — мера 
движения, то оно будет и мерой покоя, ибо всякий покой 
существует во времени» [3, с. 97].

В Средние века Августин Блаженный концентрирует-
ся уже на понятии субъективного времени, различая три 
его части: настоящее, прошлое и будущее. Он считает, что 
взаимодействие с прошлым происходит в памяти, а с буду-
щим — в ожидании. Вводит свойство необратимости време-
ни — стрела времени не может быть направлена из настоя-
щего в прошлое, она всегда направлена в будущее [4].

Таким образом, возникает расхождение в подходе к по-
ниманию времени, что дает некие основания разделять 
время как феномен и время как ноумен. И. Кант, следуя 
за Г. Лейбницем и наследуя линию Августина, принимает 
время как существующее исключительно в сознании чело-
века, как необходимость для работы человеческого созна-
ния и его восприятия мира, то же самое касается и про-
странства. 

Методы (Methods)
Работа основана на междисциплинарном подходе и ин-

тегративном методе. Также был использован сравнитель-
но-исторический метод, с помощью которого авторы описы-
вали понимание времени в разные исторические периоды.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Можно соотнести современные дисциплины по отно-

шению к изучению времени. Физика и астрономия изуча-
ют время как ноумен, стремясь вывести его объективные 
законы и способы измерения. Психология изучает время 
как феномен исключительно с точки зрения его восприятия 
сознанием отдельного индивида, а философия обращается 
ко времени и как к ноумену, и как к феномену.

Представление о понимании современной наукой вре-
мени отражено в известной работе Стивена Хокинга: «Зако-
ны науки не делают различия между направлением “вперед” 
и “назад” во времени. Но существуют по крайней мере три 
стрелы времени, которые отличают будущее от прошлого. 
Это термодинамическая стрела, т. е. то направление вре-
мени, в котором возрастает беспорядок; психологическая 
стрела — то направление времени, в котором мы помним 
прошлое, а не будущее; космологическая стрела — направ-
ление времени, в котором Вселенная не сжимается, а рас-
ширяется. Я показал, что психологическая стрела практи-
чески эквивалентна термодинамической стреле, так что обе 
они должны быть направлены одинаково» [5, с. 268]. Боль-
шинство ученых сходятся во мнении, что прошлое одно-
значно, не имеет разных вариаций, а детерминированность 
будущих событий ставится под серьезное сомнение.

Существенное развитие представлений о времени про-
изошло в XX в. — в трудах физиков и математиков: Альбер-
та Эйнштейна, Германа Минковского, Макса Планка и Кур-
та Гёделя, при создании и развитии специальной теории 
относительности и общей теории относительности, в кото-
рых описываются законы пространства-времени, принцип 
относительности, расширение Вселенной, черные дыры 
и замкнутая времениподобная кривая. Этим крупным откры-
тиям, перевернувшим научные взгляды, предшествовала 
научно-философская концепция Митрофана Семёновича 
Аксёнова о пространстве-времени, которой он дал назва-
ние «Трансцендентально-кинетическая теория времени». 
По данной теории время — движение человеческого «я» 
в четвертом измерении (о времени как четвертом изме-
рении писал еще в XVIII в. Жозеф Луи Лагранж, описывая 
механику как четырехмерную геометрию). Под трансцен-
дентальным подразумеваются априорные формы позна-
ния, которые определяют и обуславливают возможность 
человеческого опыта, и организовывают познание чело-
века. Трансцендентальное противостоит апостериорному 
эмпирическому, которое оно оформляет, делая опыт воз-
можным. И. Кант писал о трансцендентальном так: «Я на-
зываю трансцендентальным всякое познание, занимаю-
щееся не столько предметами, сколько видами нашего 
познания предметов, поскольку это познание должно быть 
возможным a priori. Система таких понятий называлась бы 
трансцендентальной философией» [6, с. 121]. М. Аксёнов 
заостряет внимание на распространенном мнении, заклю-
чающемся в том, что ни прошлого, ни будущего не суще-
ствует. Он считает это нелепым, принимая время как среду, 
где происходит движение человеческого «я». Следователь-
но, если, пройдя «какое-то прошлое» и направляясь в буду-
щее, человек движется из ниоткуда в никуда, аналогично 
ситуации с дорогой, которая появляется и рушится вме-
сте с движением путника, то это, по М. Аксёнову, не имеет 
смысла. М. Аксёнов полагает, что воспринимающее нача-
ло в человеке совершает движение во времени, а вещи, 
которые он воспринимает в текущий момент, не являются 
настоящими объектами, а лишь их трехмерными срезами, 
сечениями или проекциями. По М. Аксёнову, истинные объ-
екты четырехмерны и не воспринимаются человеком пол-
ноценно. Следовательно, движение человека во времени  
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трансцендентально и доступно только для восприятия 
существа с количеством измерений выше трех, т. е. выше, 
чем у обычного человека. Таким образом, процессы возник-
новения, уничтожения, движения, изменения и уменьше-
ния не воспринимаются человеком адекватно [7, с. 5–48]. 
Сообразно этому можно определить смысл известного изре-
чения Сократа — «Я знаю, что ничего не знаю» [8] — как 
отношение возможностей сознания меньшей мерности к со-
знанию большей мерности. Сознание, полноценно воспри-
нимающее мир в трехмерном варианте, способно воспри-
нимать лишь мизерную долю мира как такового, т. е. такое  
сознание никаким существенным знанием обладать не 
может в принципе. В концепции Аксёнова обнаруживается, 
что вся наша трехмерная вселенная является всего лишь 
геометрическим сечением четырехмерного пространства 
и что существует бесконечная арифметическая прогрессия 
пространств с разным числом измерений.

В постижении времени значима связь эмпирическо-
го, трансцендентального и трансцендентного. Трансцен-
дентное — это то, что выходит за рамки опыта и воспри-
ятия человека (Бог, бессмертие души, истинная природа 
бытия и т. д.). Трансцендентное проецирует и обеспечива-
ет трансцендентальное, которое, в свою очередь, проеци-
рует и обеспечивает эмпирическое. Восприятие обычного 
человека находится в рамках эмпирического и может осоз-
навать трансцендентальное как более высокий план бытия, 
но осознать трансцендентное не способно. Время относится 
к трансцендентальному.

Рассматривая достижения физики конца XIX и начала 
XX в., нельзя не обратиться к закону искривления времени 
Альберта Эйнштейна, суть которого можно описать фразой: 
«Всё стремится существовать там, где оно медленнее всего 
стареет, и гравитационное притяжение направлено именно 
туда» [9, с. 47]. Течение времени зависит от гравитационно-
го притяжения. На Земле замедление времени составляет 
незначительное количество микросекунд в сутки, на поверх-
ности нейтронной звезды уже несколько часов, а вблизи 
черной дыры время почти не движется, свет не способен 
преодолеть ее гравитацию. Это означает, что в разных мес-
тах Вселенной время течет по-разному. При жизни А. Эйн-
штейна технологии были недостаточно развиты, чтобы экс-
периментально подтвердить его теории, поэтому удачные 
опыты по искривлению времени были проведены только во 
второй половине XX в. Это научное достижение кардиналь-
но расширяет научную картину мира. Однако Эйнштейн так-
же считал, что если массивные тела способны искривлять 
время, то пространство также должно искривляться. В но-
ябре 1915 г. он вывел знаменитое «уравнение гравитаци-
онного поля в общей теории относительности», в котором 
сформулировал все релятивистские законы.

В давние времена люди прибегали к помощи астроно-
мии для измерения времени. Использовались солнечные 
часы, древнеегипетский меркхет, песочные часы, водяные 
часы, механические часы. Почти во всех случаях принципы 
измерения времени и установления различных календар-
ных систем основывались на астрономических сведени-
ях, давая при этом определенные погрешности. Во второй 
половине XX в. был совершен прорыв в этом направле-

нии — Льюис Эссен изобрел атомные часы, обладающие 
на данный момент самой высокой точностью измерения 
времени и работающие на основе изменений в процессах 
атомов и молекул. 

В древневосточной философии также поднимались 
вопросы времени и его места в структуре мироздания. 
В частности, в адвайта-веданте есть три теории, описыва-
ющие картину мира: сришти-дришти-вада, или теория пос-
тепенного творения; дришти-сришти-вада, или теория мгно-
венного творения; аджата-вада, или теория нетворения или 
непричинности. Первая теория является составной частью 
второй, и они обе входят в третью. Согласно сришти-дриш-
ти-ваде, Вселенная начала увеличиваться в размерах после 
Большого взрыва и делает это непрерывно. Существует 
стрела времени, направленная из прошлого в будущее, 
уровень энтропии возрастает.

Дришти-сришти-вада соответствует современной кван-
товой физике. По этой теории частица или любой матери-
альный объект не фиксированы в конкретных координатах, 
а являются областью множеств в равной степени реальных 
предположительных возможностей, выбор которых зависит 
от наблюдателя, т. е. мир существует, потому что он вос-
принимается наблюдателем. Но когда конкретный человек 
засыпает, мир не исчезает, потому что он воспринимается 
не им, а Брахманом — абсолютным началом бытия, высшим 
сознанием. Проекции субъективного сознания человека на 
мир Брахмана тоже называются миром, но миром нереаль-
ным. Также данная теория подразумевает существование 
матрицы всех возможных событий в текущем моменте.

Третья теория, аджата-вада, называется также высшей 
теорией. Согласно ей, никакого творения не существует, 
всё существует постоянно, нет ни начала, ни конца, ни 
прошлого, ни будущего, есть только настоящее. Человек, 
ввиду несовершенства своего восприятия, выделяет про-
шлое и будущее. Известный учитель адвайта-веданты 
Шри Рамана Махарши так рассказывает о данной точке 
зрения: «Она представляет собой полное отрицание всей 
причинности в физическом мире. Шри Рамана подтвер-
ждал данную точку зрения ссылкой на опыт джняни, в ко-
тором нет ни начала, ни прекращения какого-либо бытия, 
ибо бытийствует, истинно существует только Атман, как 
единственная неизменяемая Реальность. Из этой теории 
следует тот естественный вывод, что время, пространство, 
причина и следствие, обязательные компоненты всех тео-
рий творения, присутствуют только в уме аджняни и что 
переживание Атмана открывает их небытие» [10, с. 244]. 
То есть творение существовало и существует всегда, толь-
ко человек с ограниченным восприятием этого не видит. 
Времени как такового нет, и все человеческие понятия 
прошлого, настоящего и будущего возникают из-за неспо-
собности увидеть всю картину целиком.

Последние две теории удивительным образом пересе-
каются с популярным в англоговорящем мире философским 
подходом к онтологической природе времени — этернализ-
мом. В этернализме время воспринимается как четвертое 
измерение, все будущие события уже существуют, а тече-
ния времени не существует. Это значит, что прошлое и бу-
дущее присутствуют как определенные области четвертого 
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измерения, промежутки между событиями измеряются так 
же, как линейкой измеряется расстояние между какими-либо 
двумя объектами в пространстве. Альберт Эйнштейн, собо-
лезнуя о смерти друга, сказал: «Сейчас он ушел из этого 
странного мира немного раньше меня. Это ничего не озна-
чает. Люди вроде нас, верящие в физику, знают, что раз-
личие между прошлым, настоящим и будущим — это всего 
лишь стойкая иллюзия» [11]. То есть прошлое, настоящее 
и будущее находится совсем не в тех соотношениях, к ко-
торым привычно обыденное сознание.

Необходимо отметить, что, наряду с этернализмом, 
существует философская теория, отвергающая существо-
вание прошлого и будущего (презентизм), а также теория 
конечности времени в прошлом (темпоральный финитизм). 
Получается, что на текущей стадии развития человечества 
равноценно сосуществуют противоположные мнения о приро-
де времени. Это говорит о том, что человечество находится 
еще очень далеко от разгадки этого вопроса, несмотря на то, 
что некоторые объективные стороны времени уже открыты.

Материалистический подход со своим инструментарием 
не предлагает каких-то существенных решений в этой сфе-
ре. Поскольку время есть неотъемлемая часть реальности,  
любая серьезная философская мировоззренческая система 
не может закрывать на этот вопрос глаза и, как ожидается, 
имеет свой подход к решению проблемы. Но дальше опреде-
лений Аристотеля материалисты не уходят. И дело не толь-
ко в этом. Достижения современной физики дают понять, что 
материя может быть и не материей вовсе, а энергией в опре-
деленной форме. По словам Альберта Эйнштейна: «Материя 
и излучение, согласно специальной теории относительности, 
являются только особыми формами энергии, распределен-
ной в пространстве; таким образом, весомая масса теряет 
свое особое положение и является лишь особой формой 
энергии» [12, с. 685]. Поэтому вызывает интерес вопрос: как 
современный материализм способен разрешить все эти про-
блемы при помощи собственного инструментария?

Вышеизложенное было иллюстрацией для формирова-
ния представления о времени как о ноумене. Далее проана-
лизируем время как феномен, рассмотрим, как оно проявля-
ется в субъективном человеческом сознании [13].

Некоторые люди склонны считать, что при определен-
ных обстоятельствах ход времени как будто замедляется 
или, наоборот, ускоряется. Если человек испытывает скуку 
или с нетерпением ожидает какое-то событие, то он может 
начать замечать, что время для него течет медленнее, чем 
обычно. А вот когда человек искренне увлечен происходя-
щим с ним, тогда время «пролетает незаметно». Также, 
по данным некоторых экспериментов, субъективное тече-
ние времени для человека ускоряется в случае повышения 
его температуры тела, как и замедляется при охлаждении 
тела. Эти явления и ряд других не могли остаться незаме-
ченными, поэтому стали предметом изучения, в частности, 
в теории американского психолога Роберта Орнштейна. Эта 
теория базировалась на том, что человеческое восприятие 
продолжительности отрезка времени связано с объемом 
воспринимаемой информации за этот период: чем боль-
ше информации воспринимается, тем длительнее кажется 
человеку этот промежуток времени. Орнштейн провел ряд 

экспериментов: испытуемые получали 40, 80, 120 звуковых 
стимулов в минуту. Испытуемые посчитали, что при 120 зву-
ковых стимулах время эксперимента длилось дольше, хотя 
оно всегда составляло минуту. Также был проведен экспе-
римент со звуковыми сигналами, в котором выяснилось, что 
испытуемые, восприняв звуковые сигналы более высокой 
частоты, решили, что данный экспериментальный сеанс 
проходил дольше, чем при более низких частотах, хотя дли-
тельность экспериментов была одинаковая. Еще был про-
веден эксперимент со зрительными стимулами, который 
подтвердил предшествующие выводы. Помимо этого, на 
восприятие течения времени оказывала влияние сложность 
самих стимулов — более сложные мелодии воспринима-
лись более длинными [14, с. 772–789].

Другой американский психолог, Джон Коэн, выявил зави-
симости восприятия времени от видимого расстояния: при 
последовательном зажигании лампочек, размещенных друг 
за другом, интервал времени для наблюдателя будет вос-
приниматься более длинным, при большем расстоянии меж-
ду лампочками. Этой закономерности присвоили название 
каппа-эффекта.

Подобные исследования показывают, что, в зависи-
мости от интенсивности деятельности сознания человека, 
время может для него длиться по-разному. Можно даже 
сказать, что человек, усиливая концентрацию своего вни-
мания, получая больше впечатлений, «растягивает» свое 
время и «удлиняет» свою жизнь. Это кажется нецелесо-
образным допущением, но, при учете закона искривления 
времени А. Эйнштейна, эта ситуация становится не такой 
уж и однозначной.

Заключение (Conclusion)
Подводя итог, затронем тему отношения человека 

к прошлому и будущему. Некоторые люди усложняют свое 
положение в настоящем своим же отношением к прошло-
му, а именно, при обращении к уже случившимся событи-
ям не пытаются извлечь полезную информацию или урок, 
а сетуют на некоторые произошедшие эпизоды в их жизни, 
что не несет никакой практической ценности [15], а, скорее, 
воздействует негативно на человека, вызывает у него отри-
цательные эмоции, что подрывает его трудоспособность 
и оптимистичное отношение к жизни. В случае с будущим 
человек не может его предсказать; всё, что он может, — 
осуществить необходимые действия в настоящем для воз-
можности обеспечения наиболее приемлемого для себя 
будущего. Человек по определению ничего не знает о бу-
дущем, как бы он ни пытался его предугадать. В мире пос-
тоянно происходят изменения, поэтому и жизнь непредска-
зуема. Минимальная возможность проектирования личного 
будущего неизбежно связана с анализом прошлого. Изу-
чая феномен времени, человечество сокращает меру неиз-
вестного, хотя по-прежнему остается справедливым тезис 
о неспособности человеческого сознания воспринимать без 
искажений время. Представление о переходе сознания на 
другой уровень, в другую мерность дает надежду на даль-
нейшее познание, когда время как феномен и время как 
ноумен соединятся в восприятии человека и будет достиг-
нута необходимая сингулярность.
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