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МИРА: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА

Проблемы восприятия времени государствами становится одной 
из значимых в последние десятилетия. Во многом, это связывается с сово-
купностью маркеров, определяющих трудно прогнозируемый характер сце-
нариев мирового развития, прежде всего, сюда относятся «нелинейность» 
и «рисковость». От особенности переживания времени и осознанности 
нахождения властными акторами в том или ином историческом периоде 
и социальном часовом поясе зависят стратегии поведения и общие шансы 
на успех на международной арене. В статье рассматривается специфика 
российского восприятия множественности времен. Изучены теорети-
ческие основания переживания времени в отечественном пространстве. 
Выявлены сущностные черты занимаемых российским государством 
позиций, позволяющие отметить двуединую природу. Определено влияние 
немецкой интеллектуальной мысли. Отмечены траектории догоняющего 
импорта передовых идей, фундирующих политико-правовые институты 
и практики. В заключение подведены итоги исследования.

Ключевые слова: темпоральность, общество, власть, институт, 
импорт, идея, время.

Начнем с того, что проблема темпоральности в российском государ-
стве имеет достаточно долгую историю своего изучения. В различные 
годы к исследованию особенностей переживания времени обращались 
ведущие русские и зарубежные философы. Одним из первых к указанной 
проблематике обращался еще П.Я. Чаадаев, уверенный в отсутствии само-
стоятельности развития России и репрезентации общего хода ее истории 
в качестве не подведенной под общий знаменатель некоторой бессмыс-
ленной совокупности событий, более того, лишенных единства, логики 
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и последовательности. Позднее можно увидеть некоторые модификации 
идеи об «отсутствии истории», сменившейся тезисом о ее «недостатке», 
в содержании которого отчетливо усматривается позитивная модальность, 
корреспондирующая с такими интерпретациями, как «отсутствие бремени», 
«минимизация ошибок» и ряда других соответствующих коннотаций – все 
это открывает возможности для импорта европейского опыта и лучших 
и перспективных практик для беспрепятственного строительства нового 
государства [5; 10].

А. Валицкий считал, что история России является «ретадной», то замед-
ленной в сравнении с другими европейскими державами; любопытно, 
что ее проявления он диагностировал через своеобразие способов кон-
струирования российским государством истории и вариантов пребывания 
в ней, сопряженных с несвоевременностью участия во внешних по отноше-
нию к нему событиях и процессах [1]. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, 
что в данном аспекте русская история сближается с немецкой, которая 
по аналогии воспринималась исследователями как отсроченная и отстаю-
щая от других стран, прежде всего, Великобритании и Франции. Более того, 
подобные характеристики российской истории еще раз наглядно отражают, 
как государства по-разному переживают длительность временных перио-
дов, а исторические этапы в различных эмпирических контекстах не равно-
значны и не рядоположены друг другу.

Иначе подходит к пониманию времени О.Н. Новоселов. Историк 
и философ полагает, что «Каждому народу присуще свое глубоко сокровен-
ное переживание времени... Россия – особая земля, где время направлено 
вспять – от реальности к символу» [6. С. 10-11]. Т.е. ученый акцентирует 
внимание не только на мультитемпоральности, различиях в переживаниях 
времени отдельными нациями и государствами, но и на том, что время 
не всегда устремлено исключительно вперед. По его мнению, для России 
характерна идеализация идей, которые она заимствует из западноевропей-
ской философской мысли, но при этом «Россия смывает копоть предметной 
реальности с замысла пришедшей на ее землю идеи» [6. С. 10-11], и идея 
снова предстает в своем исконном виде. Затем «идея закрепляется в форме 
символа, но это уже совсем другой, не европейский символ, а символ понят-
ный, близкий русской душе» [6. С. 10-11], идея перерождается, впитывает 
в себя ценности, аксиологемы, близкие русскому человеку, становясь осно-
вой для формирования новых социальных практик, институтов.

Русские, по мнению О.Н. Новоселова, являются относительно молодой 
нацией, о чем, к примеру, может свидетельствовать дата принятия ими хри-
стианства, высвечивающая отставание от Европы. Будучи вынужденным 
догонять ее, российское государство (не)осознанно также не торопилось 
импортировать инновации, что в целом не могло не придать собственные 
темпы в связи с особенностями ритмов и общих закономерностей уклада 
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жизни. Обращает на себя производное отсюда безразличие к последова-
тельности временных элементов, объясняемая комментаторами Новоселова 
тем, что «истинная сущность времени заключена, по его мнению, не в после-
довательности, а в одновременности» [5. С. 100]. Выходит, для русского 
человека время в меньшей степени устремлено вперед, чем для европейца; 
одновременность восприятия времени в большей степени сближается 
с пониманием времени как «пульсирующей точки», в которой одновре-
менно представлено и прошлое, и настоящее, и будущее.

В качестве довода, подтверждающего выдвинутую гипотезу, О.Н. 
Новоселов приводит точки творческого подъема Европы и России: (1) 
В Европе расцвет религиозной философии приходится на XIII в., живо-
писи – XVI в., художественной литературы – XVIII век, утверждении демо-
кратии и либерализма – начало XX вв.; (2) России перечисленные прояв-
ления интеллектуального бума концентрированным образом приходятся 
буквально на один-полтора столетия: литература – XIX в., философия – 
конец XIX-начало XX вв., демократия и обретение либеральными конструк-
тами своей мощи – вторая половина-конец XX вв. [6].

Разумеется, как и любая, приведенная периодизация не является без-
условной, возникают вопросы о становлении, к примеру, либеральной 
демократии, которую, например, Ф. Фукуяма относит к периоду Великой 
Французской революции, откуда он ведет свой «конец истории». Не менее 
спорным является утверждение о расцвете демократии и либерализма 
в России конца прошлого – начала текущего столетия. Иными словами, «не 
все выводы автора бесспорны, но они помогают более глубоко осмыслить 
проблему своеобразия внутренних оснований истории России и истории 
Запада как двух различных способов пребывания в истории» [5. С. 101].

Поэтому для европейца, устремленного вперед, к концу, почти с радо-
стью ощущающего собственную конечность, во многом готового и устрем-
ленного к концу, переживание время в России кажется замедленным. Однако, 
в отношении последнего положения важно подчеркнуть следующее:

(1) Как уже отмечалось, Россия приняла христианство позднее других 
европейских стран, в результате чего и по сегодняшний день на мировоз-
зрение русского человека влияние оказывают отголоски древнейших языче-
ских верований;

(2) Российская философия развивалась под сильным влиянием немец-
кой, в логике которой, как было выявлено ранее, сформировался неперево-
димый концепт «die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen», соответственно, 
восприятие российской культуры и истории как ризоматичной могло сфор-
мироваться под влиянием немецкой традиции;

(3) Европейская интеллектуальная мысль создала своеобразный эта-
лон темпоральности, несоответствие которому воспринимается как замед-
ление или ускорение. Но «эталонность» этого времени сегодня вызывает 
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сомнения, что не позволяет однозначно сказать о замедлении, ускорении 
истории. В то же время, в рамках исследования европейское линейное время 
нужно для лучшего понимания хода течения и восприятия времени в других 
культурах и странах [4; 8; 9; 11].

М. Денн видит истоки различного переживания времени в разных куль-
турах (прежде всего, на примере России и Европы) в особенностях мыш-
ления личности, направления мысли. Ссылаясь на М. Хайдеггера, фран-
цузский философ полагает, что, начиная с Нового времени, т.е. с этапа 
индустриализации общества, у европейцев сформировалось особое раци-
ональное отношение к времени, переживание темпоральности, основанное 
на принципах рационализации, «денатурализации», разграничения времени 
природы и времени общества, формирования единого потока времени, ско-
рее, не объединения в одно целое элементов внешнего мира, но подчинения 
природных реалий, процессов истории социальной, человеческой истории, 
осмысления этих реалий, придания им социальных смыслов, значимости 
[3].

Именно это «означивание», придание смыслов стало основой для орга-
низации событий во времени, подчинения событий и процессов логике 
стрелы времени, поступательного эволюционного процесса [3]. Т.е. темпо-
ральность западной культуры основывается на рационализме, на опреде-
ленных способностях разума.

Но наряду с рациональной темпорализацией существует темпорализа-
ция, основанная на фиксации пережитого опыта, т.е., если в первом случае 
восприятие времени основывается на «доказательстве», во втором – на «сви-
детельстве». При этом, доказательство основывается на опыте взаимодей-
ствия личности с внешним миром, во многом формируется под влиянием 
протестантской этики, служения обществу как проявлению служения Богу, 
свидетельство же – результат обращенности личности к собственному вну-
треннему субъективному мире, к саморефлексии. Соответственно, в осно-
вании исторического развития России лежат колебания между «доказатель-
ством» и «свидетельством»: с одной стороны, российское общество связано 
с «доказательством», в силу исторического развития, географической 
протяженности, оно всегда испытывало на себе влияние западноевропей-
ского рационализма, впитывало в себя достижения европейской культуры, 
с другой – не меньшее влияние испытывает Россия со стороны восточных 
культур, и их иррациональностью, стремлением к самопознанию и само-
рефлексии, т.е. мышление русского человека в наименьшей степени свя-
зано со «свидетельством». В результате противоречивости восприятия, 
погруженности во внутренний мир и вовлеченности в систему социаль-
ных взаимодействий, русский человек всегда объективирует реальность, ее 
пространственно-временные категории, но «из-за направленности иници-
ального опыта эта целостность оказывается отброшенной, превзойденной, 
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чтобы принять свидетельства опыта, который ее одновременно и отрицает, 
и утверждает» [3. С. 18]. Следствием особенностей мировоззрения явля-
ется переживание темпоральности, которое сближается то с рационализ-
мом Запада, то с интуитивизмом Востока, сама история, время движется 
рывками: то подчиняясь социальному, рациональному, то останавлива-
ясь на месте, «собственно человеческое время не является в таком случае 
ни полностью открытым вечности, ни полностью поглощенным внешним 
миром» [3. C. 19].

Подобное переживание времени сопровождается заимствованием запад-
ноевропейских идей, институтов, основанных на этих идеях, с их последу-
ющей адаптацией, гармонизацией с укладом быта, ментальными особен-
ностями российского этноса, в результате чего идея становится символом, 
возвращается к своей первоначальной форме. При этом, само обращение 
к идее, «очистка» ее от внешних атрибутов, превращение в символ делает 
ее недостижимой, т.е., если рациональный западный человек в своем слу-
жении социуму как реализации божественного предназначения стремится 
к практическому воплощению идеи, что приводит к созданию социаль-
ных институтов, практик, выступающих средством репрезентации идеи, 
для русского человека идея остается недостижимым символом, целью соз-
дания гармоничного, идеального общества. На протяжении столетий рус-
ский человек может ограничиваться пассивным созерцанием, осмыслением 
идеи, не предпринимая попыток институционального строительства (под 
влиянием «свидетельства»), прибегая к интенсивным темпам социальных 
преобразований на отдельных этапах исторического развития (под влия-
нием «доказательства»).

Противоречивое влияние Востока и Запада существенно усложняет 
выявление исконно русского, национального в институциональной архи-
тектонике и заимствованного. В частности, на протяжении десятилетий 
говорится о том, что Россия заимствовала выборные, демократические про-
цедуры, институты из западноевропейской культуры, однако при этом за пре-
делами внимания остается история Новгородской и Псковской Республик 
с их известными вече, правом голоса граждан, выборностью. Аналогично, 
защита права частной собственности, которая выступает (или высту-
пала на протяжении столетий) краеугольным камнем западноевропейской 
цивилизации, законы, направленные на реализацию этой защиты, сегодня 
во многом заимствуются из западноевропейских стран, однако, по сути, 
подобные практики – лишь возврат к исторически сложившимся в россий-
ской социокультурной среде практикам [6; 7].

Неоспоримым сегодня может являться лишь то, что после распада СССР 
Россия заимствовала идеи, институты и практики из западноевропейской 
культуры, причем, не всегда трансплантировала их успешно, следствием 
чего стало формирование многочисленных «квазиинститутов», которые 
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не только не обеспечили ожидаемого эффекта, но имели обратный эффект: 
либерализация российской экономики конца прошлого столетия привела 
к оттоку капитала, «утечке мозгов» и обогащению поставщиков институтов 
свободного рынка; институт банкротства из средства повышения эффектив-
ности функционирования системы превратился в способ присвоения соб-
ственности [2].

Однозначно разграничить исконно русские и заимствованные идеи, 
институты и практики в историческом прошлом сегодня достаточно про-
блематично, в том числе и по причине того, что российская история, пожа-
луй, в большей степени, чем академическая история любого другой страны, 
испытывала на себе давление национального государства, а относительно 
позднее в историческом плане принятие христианства и появление пись-
менности оставило историкам огромное пространство для создания мифов, 
нарративов.

Соответственно, на основании анализа теоретических источников 
можно сделать вывод, что переживание темпоральности в России остается 
нерешенной проблемой, которая требует своего дальнейшего осмысления. 
Отдельные мыслители охарактеризовали восприятие времени как замед-
ленное, отстающее от европейской стрелы времени, однако, подобное 
восприятие может быть обусловлено сильным влиянием немецкой мысли, 
основанной на оценивании социальных структур и практик одноименного 
общества как несвоевременных. Кроме того, оценивание темпоральности 
как замедленной или нет воспринимается на эталоне западной версии, кото-
рая сегодня подвергается переосмыслению в различных национальных тео-
ретических системах.
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MULTITEMPORALITY OF THE MODERN WORLD:
RUSSIAN SPECIFICITY

The problem of the perception of time by states has become one of the most 
significant in recent decades. In many ways, this is associated with a set of mark-
ers that determine the difficult-to-predict nature of world development scenarios, 
first of all, these include “non-linearity” and “riskness”. Strategies of behavior 
and the overall chances of success in the international arena depend on the pecu-
liarity of the experience of time and the awareness of being powerful actors in a 
particular historical period and social time zone. The article deals with the specif-
ics of the Russian perception of the plurality of times. Theoretical grounds for the 
experience of time in the domestic space are studied. The essential features of the 
positions occupied by the Russian state, which make it possible to note the dual 
nature, are revealed. The influence of German intellectual thought is determined. 
The trajectories of catching up imports of advanced ideas that fund political and 
legal institutions and practices are noted. In conclusion, the results of the study 
are summarized.
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