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В.Н. Ярская

ИНВЕРСИЯ ВРЕМЕНИ: 
НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В БОЛЬШУЮ ТЕМУ* 

(размышления и воспоминания)

В статье раскрывается авторское понимание инверсии времени в систе-
ме нелинейного научного темпорализма, семантика которого обусловле-
на новой рациональностью, концепцией ускорения, социальным режимом. 
Автор называет центральные категории темпорализма: социальное вре-
мя, поколение, память, ускорение, инверсия, биография. Привлекаются 
личные воспоминания автора и одноклассниц. По мнению автора, инвер-
сия времени способствует сплоченной работе памяти, и практики исто-
рической реконструкции влияют на молодое поколение. 

Ключевые слова: темпорализм, инверсия времени, социальное время, па-
мять, поколение, ускорение времени, историческая реконструкция, 
 нелинейность, поколенческий контракт.

Инверсия, нелинейность, мультивремя
Тема знакома мне с 1960-х, тогда я изучала философское содержание по-

нятия инверсии времени и математический формализм Т-инверсии в физике. 
В последовавшей затем социокультурной интерпретации времени оказалось 
необходимо преодолеть физикализм в науке, перейти из гносеологии в соци-
альную науку, где категория времени предстала в пестрой картине соци ального 
и культурного контекста. Если темпоральность как термин онтологии содержит 
временной атрибут любой формы реальности, временность, то темпорализм 
выступает термином эпистемологии и раскрывает представления, тео рии, кон-
цепции времени в культурно-исторической и персональной окрашенности, 
методологии, где время есть метод (Ярская 2011а; 2011б). Инверсия времени 
проявляется сегодня как понятие более широкого фронта познания: на этом 
механизме основаны не только науки (биология, геология, история, социоло-
гия), но и художественные жанры. 

Актуальна для социологии и социальной практики сама идея времени 
 общества, превращенная в социологическую категорию и анализируемая не 
только в качестве параметра социальной реальности, производственных и куль-
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турно-исторических процессов, но и в дискурсе политики памяти и нравствен-
ности. Прошлое может быть осмыслено по-разному в зависимости от того, как 
мы интерпретируем ушедшие события, — речь идет о времени как категории 
культуры, конструирующей память. К социальной памяти, поколению обраща-
ются знаковые фигуры западной и отечественной социологии: Б. Докторов, 
В. Козловский, Ю. Левада, П. Нора, К. Мангейм, П. Рикёр, Е. Рождественская, 
Ф. Тённис, Ж. Тощенко, Ф. Шенк, М. Хальбвакс, Е. Ярская-Смирнова. Кон-
цептуализация времени и памяти, прошлое как основа новых практик органи-
зации символического пространства выступают объектом публикаций послед-
них лет (Власть времени 2011; Романовский 2011; Семенова 2009; Ушакин 2008, 
2009; 2011; Ярская 2012: 7871–7877). Инверсия, обращение времени в прошлые 
события закладывает память поколения, жизненный путь, биографию в каче-
стве категорий темпорализма. 

Критический анализ проблематики, социологическая оптика обращены 
к механизму культурной памяти в широком контексте темпоральностей как 
 отдельных индивидов, так и социальных институтов и коллективов. Ведь алго-
ритм инверсии времени сопутствует социальной группе, способствуя скрепле-
нию сообщества, сплоченности, коммеморации культурных норм. Мы огля-
дываемся назад: не упустили ли тогда и там что-то важное? Главная тема 
радикальной микросоциологии — так называемые ритуальные цепочки взаи-
модействия или сплетения «индивидуальных цепей опыта взаимодействий, пере-
хлестывающихся в пространстве и времени» (Ритцер 2002: 425). И происходит 
избавление от времени в бинарных оппозициях, дихотомиях, полярности; те-
перь важно понимание исторического времени, наполняющего память — не 
как единственного и единого хронического (хронологического) ряда, а в виде 
многих рядов. В каждом существует теперь темпоральный символ нелинейно-
сти, индивидуализации, независимости. 

«История есть, прежде всего, временность (темпоральность), события в сво-
ей протяженности и длительности. Мы склонны ассоциировать временность с ли-
нейной последовательностью, а потому история представляется нам как движе-
ние в видимом направлении. Однако в действительности … следует говорить об 
“историчности” как определенном смысле существования в социальном мире, под-
верженном непрерывным изменениям» (Гидденс 2005: 24).

Противоположный концепт единого абсолютного субстанциального вре-
мени выражен утверждением классической механики (Ньютон 1934), научная 
картина мира конструировала детерминизм, прозрачность, монокультуру 
и  моноязык описания. В теории органической солидарности практически тоже 
представлена классическая парадигма: время бессубъектно, не содержит ниче-
го социального, личного, ни задержки событий прошлого, накопления инди-
видуальной, коллективной памяти, хотя и сделан акцент на временном модусе 
прошлого. «Будущее не может возникнуть из небытия: мы можем его построить 
лишь на материале, завещанном нам прошлым» (Дюркгейм 1996: 45–46). На са-
мом деле ритмическая природа социальной жизни, время выступают символи-
ческой структурой организации общества и продуктом коллективного созна-
ния (Сорокина 2008). 

Социальная теория
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«Большинство социальных аналитиков рассматривают время и пространство 
всего лишь как окружение, в котором протекает деятельность, и легкомысленно 
соглашаются с характерным для современной западной культуры представлением, 
сводящим время к измеримому часовому времени» (Гидденс 2005: 173). Но линей-
ный набор категорий не в состоянии выразить трагический опыт, биографию, 
ему соответствовали административное рвение, авторитарность государства, 
отсутствие гражданского общества. Этим и сейчас нередко руководствуется 
большинство институций, деструктивные потоки времени семьи, армии, обра-
зовательных учреждений. В дегуманизированной среде традиционно тон зада-
ют абсолютные, обезличенные и объективированные пространство и время, 
с которыми хочется проститься навсегда.

К тому же жесткий авторитет ленинской критики эмпириокритицизма на 
многие десятилетия убрал из поля зрения советских обществоведов экзистен-
циальные форматы, конструирование свободного времени, жизненного пути, 
множества временных форм. В конце 1970-х гг. я встречалась с известным со-
ветским академиком, философом, чтобы получить согласие оппонировать на 
докторской защите. На мое сообщение о многообразии форм времени он вос-
кликнул: Но это не реальность, это — аллегория! Пришлось готовить доклад: 
Полифония времени — не аллегория, а реальность. Сейчас уже никого не удивишь, 
что время многолико, но тогда это принималось далеко не всеми. 

Is Multiple-Time possible? — спрашивал Гурвич. И «зачем подчинять разные 
проявления времени одному и тому же концепту времени, вместо того, чтобы 
дать определения каждому проявлению времени» (Gurvitch 1990: 37). 

Спасибо за реабилитацию субъективного времени и понятие темпоральности 
как характеристики личного существования, в жизни время меняет направление, 
идет назад, повторяется, выступает субъектной формой человеческой деятель-
ности, приходит через будущее, обретая значимость жизненного проекта как 
«особое в бытии сущего» (Хайдеггер 1998: 12). Формируются практики конструи-
рования инверсии времени, жизненного пути, биографии. Конечно же, бытие 
определяется как «присутствие через время» (Хайдеггер 1991: 81–82), но по-
разному. В индустриальную эпоху организацией техногенного типа культуры вы-
ступает линейная темпоральность, включенность в господство централизации, 
постепенно соотношение внутренней и внешней иерархии семантической зна-
чимости темпоральных форматов меняется, и не всегда в лучшую сторону. 

Общество в модерне имело имидж полновластия, а природа, как известно, — 
образ покорной служанки; вспомним слоган Мичурина о милостях природы: 
взять их — наша задача. Отделение от общества было предпосылкой появления 
практик, зависимых от инструментального конституирования природы как пас-
сивного множества для использования людьми и условий достижений, т. е. ре-
сурса, лишенного значений и потому «пригодного для тех, кого отождествляют 
с миром разума или интеллекта» (Макнотен, Урри 1999: 262–263, 267–268). В тра-
диции классической парадигмы социальное время определяется историей и по-
литикой, включает прогресс и упадок, тогда как природные формы времени — 
вне человека и общества (Харт-Дэвис 2012). И к этим общим, известным 
положениям, близким к повседневным представлениям, мы привыкли.
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Конечно, природные красоты и ландшафты имеют свои темпоральные 
формы, а жизнь человека — другие, хотя сам темпоральный язык заимствован 
из естественных наук — биологии, квантовой механики, аэродинамики. И при-
родное, геологическое, и социальное макровремя раскрываются в более точных 
понятиях эпохи, периода, а в отечественном контексте выражает даже большую 
конкретизацию, нежели периодизация от доиндустриального к постиндустри-
альному обществу либо переход от модернизма к постмодернизму. В макроми-
ре мы по традиции воспринимаем время как линейное, равномерное, как бюд-
жет рабочего, свободного времени, время полета лайнера, временные затраты 
на профессиональную подготовку. Социальное время показывает «движения 
одних социальных явлений по отношению к другим социальным явлениям, взятым 
в качестве точки отсчета» (Sorokin, Merton 1937: 618). 

Однако произошло то, чего не мог предвидеть модерн: взаимодействие 
с природой приобрело ментальный характер, культурное осмысление. Нельзя 
точно определить, отграничить социальные форматы времени от природных, 
железный занавес здесь отсутствует. «Радикальный модерн несет “конец приро-
ды” — окружающий мир человека перестает быть для него внешним и все больше 
превращается в творение самого человека. Гидденс полагает, что разделение есте-
ственной и социальной среды утрачивает смысл» (Кравченко 2007: 26). Хотя об-
раз времени и включен в дискурс природных и социальных предпочтений, нет 
природы обособленной, лучше говорить о природах, которые формируются 
исторически, географически, социально. 

Современные авторы уже не могут прятаться за единственный абсолют 
классического времени. «Разные компоненты социума находятся в различных 
темпомирах, т. е. имеют динамику развития, характер которой относится 
к исторически разному времени» (Там же: 34). 

И чтобы уж совсем спрятаться за авторитет, приведем мнение известного 
темпоралиста: «Я утверждаю, что время не имеет односторонней направленно-
сти, к которой все явления мира одинаково причастны, но иерархию темпораль-
ностей, от времени человеческого фактора до вечности» (Fraser 2007: 15). 

Разнообразие времени, его инверсий дает разнообразие культурной памяти. 
Функционирование памяти невозможно без коллективных инструментов — 
слов, идей, не придуманных индивидом, а заимствованных из культуры. Истори-
ческая память выступает в культурных формах, сохранении культурного насле-
дия нации, способствуя содружеству, консолидации взаимодействия социальных 
субъектов. Формы темпоральности подчинены эволюции культуры, вспоминают 
уроки истории, формируют историческую память поколения. В итоге инверсия 
в прошлое накапливает, интегрирует, закрепощает и освобождает.

Между тем для исследователя категории времени и пространства не живут 
друг без друга, пространство в этой комбинации никуда не исчезает, а представ-
лено категорией места памяти — люди, события, здания, книги, песни, геогра-
фические точки с символической аурой, представления общества о себе и своей 
истории. Главная функция — коммеморация, культурное сохранение памяти 
социальной группы, надындивидуальное измерение символизирует когнитив-
ную оснастку феномена традиции, сопряжено с интенциональным переживанием 
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сообща (Макаров 2010). Время в знаменитом симбиозе направлено на раскры-
тие памяти, героического прошлого, общего для самосознания сообществ, го-
родов, регионов.  

История обязана быть универсальной, равнодушной к поколению, собрать 
в единую картину совокупность событий из памяти групп. Это новые институ-
ции: экологические движения, медиа, «развитие мы-групп», самосознание эт-
нокультур, городов, регионов — так в изменении исторического самосознания 
немцев трансформировалась их коллективная идентичность. История превра-
тилась в науку, а память как феномен индивидуальный переживает связь с на-
стоящим, чувственная природа уживается с деталями, питается многоплано-
выми, глобальными или символическими воспоминаниями: «Память — это 
абсолют, а история знает только относительное» (Шенк 2000: 8, 10, 19). Исто-
рическое сознание как часть национального самосознания интересно исследо-
вателям памяти нации, коллективная память выступила ядром представлений 
нации о самой себе, объектом исторического процесса. 

На периферии независимость новых наций вторглась в историческое вре-
мя, вызвав внутреннюю деколонизацию малых народов, групп, семей, всех, кто 
обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории (Нора 1999: 
17). Действительно, представление российских немцев о прошлом тоже отли-
чается от того, которое было у их дедов и прадедов. Но это связано и с негатив-
ной, травматической памятью — унижением, страхом, депортацией. Депорта-
ция в социальной памяти вызывает разную реакцию у людей, по-разному 
относящихся к культурным различиям, хотя особую роль для коллективной 
идентичности национального сообщества играет солидарность, представление 
об общем прошлом. 

Модернизм ассоциируется не только с массовым производством, экстен-
сивным и рационализированным государством, но и с жесткой линейной тем-
поральностью, проект модерна подразумевает карцерное общество (Фуко 
1999), или паноптикум, устремляясь к культурной гомогенности. Так называе-
мый основной вопрос философии до сих пор любим преподавателями, предпо-
читающими простые линейные схемы объяснения. Вместе с тем античный 
и современный философские дискурсы не укладываются в прокрустово ложе 
измов, рамки привычных стереотипов классического европейского понимания, 
не говоря уже о принципиально нелинейных восточном и русском типах фило-
софствования. Вульгарная схема основного вопроса философии становится не-
пригодной для интеллектуальной рефлексии: грубое полярное разведение фи-
лософских школ не позволяет вытащить на суд философии образ человека 
маргинального, в инверсии нелинейного времени.

Типы правил, значимых для социальных теорий, замкнуты в круг институ-
циализированных практик, которые глубоко осели во времени и пространстве 
(Гидденс 1995: 58), и смыслы идентичности, знания могут утратить ценность, 
но не в планетарном времени, измеряемом сутками, годами, веками, а в соци-
альном, измеряемом скоростью социальных изменений. Культура наполняет 
разнообразными смыслами новейшие формы социального времени, как акту-
ального, так и мемориального характера, время интуитивно ощущается, пе-

Ярская В.Н. Инверсия времени: небольшой экскурс в большую тему...



24

реживается интенсивность социальной жизни, осуществление биографии, 
жизненного пути. Рефлексивность времени обусловлена социальным кон-
струированием и становится возможной благодаря преемственности практик 
поколений, «большинство обыденных пространственно-временных путей под-
разумевает “возвращение”» — это позволяет говорить о «“повторяемости” как 
характерной особенности повседневной социальной жизни» (Гидденс 2005: 203). 

Перед нами — мониторинг течения социальной жизни: сама концепция 
структурации исходит из временности, истории (Гидденс 1995: 41–42), и время 
институциализируется. 

И обратно: не исследуя человеческие общества, теория структурации сосре-
доточилась бы на «упорядочении институтов во времени и пространстве» (Рит-
цер 2002: 447). Понятие общественной дифференциации заменяется понятием 
пространственно-временной дистанциации (distanciation), отвергает универ-
сальные социологические законы, независимые от времени и места, в пользу 
исторических контекстов: «мы предпочитаем называть регионализацией про-
странства-времени, под которой нами понимается движение жизненных путей 
по зонам социального взаимодействия, обладающим различными формами про-
странственного разграничения» (Гидденс 2005: 180–181). 

Потребление времени при капитализме содержит ключ к трансформациям 
социальной жизни, эти позиции Гидденса комментируют отечественные авто-
ры (Романова 2002: 40–49; Фурс 2002). Временные и пространственные харак-
теристики действия связаны рынком: деньги как средство кредита включают 
время, а пространство трансакций осуществляют индивиды, которые, возмож-
но, не встретятся лицом к лицу. 

Сегодня не слишком отчетлива возможность фундаментальной смены тем-
поральностей от технократизма и милитаристской доминанты, времени кон-
фликта к гражданскому времени диалога и социальному диалогу времен. В го-
сударстве для государства формируются враждебные человеку формы времени, 
есть опасность навязывания механического измерения запрограммированного 
вида: привычное хронологическое время накладывается на большинство фор-
мальных человеческих действий. Идеология приоритета технического прогрес-
са проникла в политику, экономику, управление, охватывая диагностические 
школы медицины, образования, социальной работы, где еще господствует 
 авторитарный эксперт. А в атрибутах наказаний лишением свободы «время 
 придает заключению подлинно социальную характеристику…, становится про-
дуктом потребления, его можно продавать, приобретать» (Matthews 1999: 38). 
Хорошее поведение, труд, исправление могут быть использованы для уменьше-
ния сроков, времени несвободы. 

В городской среде возникают конфликты гегемонной темпоральности 
с временными ритмами различных уязвимых групп и меньшинств. Политиче-
ское измерение времени выступает одновременно как структурируемый 
и структурирующий социальный институт, хроническое время соотносит со-
бытия с осевым временем. Возможность пройти временные интервалы в про-
тивоположных направлениях относительно нулевой даты; создание системы 
единиц обозначения повторяющихся промежутков времени — день, месяц, год 
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(Рикёр 2004: 213, 573–630). Впрочем, в тоталитарной (доминантной, гегемон-
ной) оси времени все события окрашиваются ее присутствием, бессознатель-
ной и коллективной памятью, хотя индивидуально память о них могла быть 
другого цвета. 

В аспирантские годы я руководила университетским Теоретическим семи-
наром по философии. Однажды мы повесили объявление о докладе нашей со-
трудницы Противоречия при социализме. Нас обеих вызвал заведующий кафе-
дрой, возмущался: какие могут быть противоречия при социализме?! Но потом 
добавил спокойным тоном: ну, пусть будет доклад, но зачем же объявление ве-
шать? Время упомянутого инцидента было поначалу конфликтным и напря-
женным, на него давило осевое время тоталитаризма. Профессор вначале не 
мог от этого отвлечься, а затем успокоился, решив, что в его собственном вре-
мени, прямо сейчас, здесь и теперь, ему ничто не угрожает. Общая совокуп-
ность моментов теперь, уже-не-теперь и еще-не-теперь, «являющая себя в такой 
актуализации, есть время» (Хайдеггер 1997: 17, 421). Но длительность каждого 
случая, процесса дискретна, структурна, неравномерна, собственное время 
субъективно, относительно, нелинейно и для отдельного процесса необратимо. 

Раскрывшая относительность эйнштейнизация времени принимается не 
всяким сознанием, однако время культуры дает возможность воспоминаний, 
создания синтеза релятивных и социальных концепций, предполагающих исто-
рическую, социальную память. Отвергающий модальности навязанного про-
странственного распорядка и времени дискурс гражданственности, условия сво-
боды, рыночных институтов изменяют конфигурации пространства и времени 
в переходе к информационному обществу, направляя к диалогу, инклюзии, толе-
рантности. Время — ключевой параметр нелинейного проекта — социальный 
конструкт, биографический опыт, воплощенный в телесных практиках, собы-
тиях, жизненных случаях, оказавшийся в конфликте с этакратизмом. Это не 
 простая сумма пересечений индивидуальных времен, даже темпоральность от-
дельного человека связана со статусными характеристиками и многослойна: 
 экзистенциальный, психологический, социальный, культурный форматы.

Как и Эйнштейн, Бергсон начал с субъективного времени и, отправляясь от 
него, двинулся к времени природы — темпоральности, объективированной фи-
зикой. Но объективация лишила время основы, внутреннее экзистенциальное 
время утратило качественные отличительные свойства (Пригожин, Стенгерс 
2003: 275–276; Пригожин 1991: 46–52) — конструирование общества, исследо-
вания этничности, погружение в биографии. По этой причине было введено 
различие между физическим временем и длительностью — понятием, относя-
щимся исключительно к времени экзистенции. В этой парадигме мы и стали 
замечать время и память, их солидарную инверсию. Время рассматривают те-
перь как социальный фактор в объяснении структуры и процесса, каузальную 
связь между элементами в социальной теории, количественное и качественное 
измерение взаимодействия, «игнорирование социального времени делает невоз-
можным существование социологии» (Фомичев 1993: 42–43). При этом мы гово-
рим о постоянном атрибуте жизни, не философской «величине» (Веселкова 
2001), измерение — удел положительных наук. Время, которое мы конструиру-
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ем как жизненный путь, труднее форматировать в количественных измерениях, 
в часах, фрагменты биографий не сводятся к хронологии прошлого. 

«Политически мы были в мертвой зоне, не знали, что страна задыхается от 
репрессий, железного занавеса — перед нами была лучезарная картинка ничем не 
омраченного школьного водоворота жизненного пути. Время не поворачивалось 
к нам своим устрашающим ликом, а только солнечной стороной. Только полвека 
спустя смогли по-настоящему оценить это жуткое время и поблагодарить судьбу 
за счастливое детство и радостные школьные годы. Лишь в преклонном возрасте 
осознали, что в российском обществе традиционно противоречие между внешним 
социальным благополучием, потребностью в социальной стабильности и ростом 
социальной напряженности, неравенства, генезисом оппозиционных тенденций» 
(Из воспоминаний одноклассницы С.).

Новая рациональность, поворотные пункты, идея нестабильности кладут 
конец претензиям на абсолютно контролируемое общество, выходят за рамки чи-
стой науки и оказывают влияние на интеллектуальную среду (Пригожин, Стен-
герс 2008: 272; 1991: 46–52, 21), наука времени переопределяет свой предмет. 
В ситуации глобальной нелинейности, дискретности и инверсии, в многомер-
ном тексте время становится гипервременем, никакой элемент не функцио-
нирует, не приобретает и не придает смысл иначе, как отсылая к какому-то 
прошлому или будущему. Ключевой категорией становится различение: ста-
бильность, равномерность уходят в прошлое, открывается путь к пониманию 
социальности времени. 

Темпоралистов можно представить как большую команду, несколько 
 десятилетий Международное общество изучения времени (ISST) возглавлял 
Дж. Т. Фрэзер (Fraser 1999; 2007), автор фундаментальных трудов и статей по 
времени в аспектах конфликта и нравственных ценностей. Работает междис-
циплинарный семинар по изучению времени и в МГУ. Качественное измене-
ние социального времени характеризуется сегодня сплоченностью, условием 
активности совокупности индивидов, ориентированных в своих поступках 
сходным образом, доверием, осознанием направленности интересов, возмож-
ностей. 

Вероятность сокращения рабочего дня, увеличение свободного времени 
расширяют возможности путешествия во времени и пространстве культуры, се-
тевые взаимодействия, посещение театра, кино, музеев — в соответствии с по-
требностями различных социальных групп. Однако время влияет на социаль-
ное взаимодействие не только как ресурс, который затрачивается, но и как 
смысл, культурный код социальной жизни. Акторы и авторы реинкарнаций 
прошлого преследуют цель — стать частью символического пространства, ко-
торое «не утратило узнаваемости очертаний» (Ушакин 2009). Так прошлое объ-
единяет акторов в группу, привнося оттенок солидарности. 

Ускорение. Поколение
«Социологи столкнулись со сложной проблемой ускоряющегося развития чело-

веческих сообществ» (Кравченко 2007: 24). Исторический процесс, который 
в Средние века занимал сотни лет, сегодня практически определяется масшта-
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бом политических решений, временем жизни поколения или человека, уско-
рение истории заставляет ощутить неизбежность нарушения равновесия. 
 Существенно более короткие временные масштабы характеризуют этапы взаи-
модействия природы, общества, человека, инверсия времени в прошлое исто-
рии лишь подтверждает эту тенденцию. Открытый Пифагором эффект ускоре-
ния времени проявляется не только с возрастом цивилизации, но и в разные 
периоды жизни, может оказать дезориентирующее влияние на жизнь инди вида. 
Человечество и жить торопится, и чувствовать спешит, не поспевая за правилами 
жизни, им же созданным прогрессом. Ускорение социального, исторического 
времени, процессов жизни, турбулентное время бросает вызов и социологической 
подготовке и нашему воображению (O’Reilly 2011), теории адаптируются к новым 
социальным реалиям, мобилизуя концептуальные ресурсы. 

Сокращается мера исторического развития и ускоряется ход мировой исто-
рии (Капица 2004), но мы живем по законам линейного времени, хотя должны 
констатировать, что повседневное время постоянно ускоряет свой бег (Троиц-
кий 2002: 66–71) и теряет линейность. Трудно представить современный мир 
социума как исключительно линейный и однонаправленный процесс, прене-
брегая прерывностью, разворотами и разрывами социальных процессов. Мы 
измеряем время минутами, часами, сутками, столетиями, хотя в разные перио-
ды жизни, особенно в детстве и старости, человек воспринимает течение вре-
мени как неравномерное — замедленное, либо ускоренное. Несмотря на то, что 
процесс социальной эволюции идет медленно, новые рабочие рамки времени 
позволяют оценить изменения (Kearl б.г.), ведь опыт ускорения связан с па-
мятью, которая должна расширять объем с возрастом, вызывая беспрецедент-
ное ускорение. 

Скорость течения времени увязывают теперь с количеством реально новой 
(не рутинной) информации: чем больше, тем быстрее (Rosa 2013). Но воспоми-
нания, наоборот, замедленны: всего несколько минут свидания с любимым че-
ловеком пролетают быстро, но в воспоминании мы это время с удовольствием 
растягиваем. Если, в другом случае, новой информации нет, минуты тянутся, 
как часы, а постфактум кажется, что время пролетело мгновенно, ушло в нику-
да. Так проявляется относительность отнюдь не релятивистского, но жизнен-
ного, переживаемого времени. В этом состоит развитие нелинейного мира, 
когда время и инвариантный за цикл объем информации уплотнены до преде-
ла, возвратить утерянные ценности становится более затруднительно по при-
чине ускорения.

Культурная инверсия времени — это извлечение возможностей социальной 
и культурной памяти, в одном случае память открывает нашу гордость, в дру-
гом, как на чемпионате по хоккею, — глупость и стыд. Концепция ускорения 
оказывается инструментом анализа: неспособность жить в интенсивном темпе 
имеет последствия в индивидуальной и коллективной жизни поколения. При 
этом «периферия с ее редким населением представляет… архаичность, отстава-
ние, легкую возможность эксплуатации со стороны других» (Бродель 1992: 215). 
Так и часть россиян существует в прошлом или уже в позапрошлом столетии, 
без газа, воды, Интернета, мобильной и телефонной связи: «Идешь вдоль ули-
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цы — а на подоконниках примусы стоят…» (анкетер Д., вернувшийся из районов 
области). 

Если время, объем информации уплотнены, сокращается диапазон памяти, 
то нынешние поколения не воспринимают события полувековой давности, 
практические нормы и ценности не успевают сформироваться в соответствии 
с новыми требованиями, сказываясь на поведении и нравственности человека. 
У многих людей ритм жизни независим от ритма культуры, они живут про-
шлым, с ностальгией и агрессией по отношению к новому. Раздвоенность, 
фантомность мира становится в высокой степени болезненной темпорально-
стью, сигнализируя о непорядке — неладно что-то в Датском королевстве — 
в отношениях между социальными группами, элитами, массами, властью. 
Люди сами сжимают время до катастрофического предела, революционного 
взрыва, разрушений, социальных бед, в противоположность мерному ходу вре-
мени эволюции и стабильного развития. 

Понятие турбулентного времени и концепция ускорения становятся ин-
струментом социального и политического анализа последствий для индиви-
дуальной и коллективной жизни. В числе факторов сжатия называют путе-
шествия, электронные СМИ, капиталистическую интеграцию, современные 
коммуникации, интенсификацию общения, возможности Интернета. Соци-
альное ускорение либо замедление времени — результат неравномерности, 
 диагноз современности, в отличие от классической научной картины мира. 
Мировая история во времени предстает как чередование господства несколь-
ких мир-экономик, объединенных единым центром и временными ритмами. 
Время мира продуцирует себя, указывая на неоднородность и зависимость от 
места и эпохи (Бродель 1992). 

Социальная организация предполагает координацию действий людей, даже 
значительно удаленных друг от друга во времени, но испытывающих на себе 
влияние ускорения. Особенно заметно ускорение времени социальных измене-
ний, в этом — ключ к пониманию современности (Rosa 2008; 2013; High-Speed 
2009). Поэтому ускорение и замедление выступают методологическими терми-
нами в перспективе, составляя часть социального развития — ускорение про-
является в социальной жизни, модернизации, индивидуализации. Внимание 
на одном событии уменьшается, постоянно прерывается потоком входящих со-
общений, телефонных звонков, телевидения и радиообъявлений, внезапными 
разрывами в сознании. 

Конструктивистский дискурс подчеркивает субъективные аспекты време-
ни, удаляя прежний акцент на его объективных качествах, социальное время 
становится стратегией, включающей сознательную манипуляцию временем 
для получения или проявления власти или лояльности (Сорокина 2008). Пре-
дельное сжатие, турбулентность и без того дискретного, неравномерного вре-
мени приводят к разрыву пространственных и временных связей, динамиче-
ским распадам империй, нарушению порядка, росту негативных явлений. На 
размышления об этом направляет чтение новой книги (Тощенко 2015), застав-
ляя подумать об очищении нашего безумного времени — Time to get a little crazy 
(Kearl б.г.; Ярская 2015). 

Социальная теория
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Интегральная психологизация памяти ввела экономию механизмов памяти 
и отношений с прошлым (Нора 1999: 33), настоящее стало повторенным, актуа-
лизированным прошлым. Социально-психологический дискурс проблемы 
времени, инверсии и памяти создает предпосылки систематизации уровней 
 репрезентации времени в индивидуальном и групповом сознании. Под времен-
ной идентификацией понимается также осознание человеком групповой при-
надлежности к оценке времени. 

«Важным структурным элементом субъективного времени группы является 
отношение к времени (положительное, отрицательное, нейтральное), к его моду-
сам (прошлому, настоящему, будущему) и субъективная значимость времени для 
человека или группы, тревожность времени, оценка скорости жизни, степень оза-
боченности конечностью жизни, смертью» (Нестик 2003: 17–18).

Не менее важную характеристику времени составляет и роль доверия в ана-
лизе совместного опыта (Нестик 2014а: 541–543; 2014б). 

Инверсия времени раскрывает оценочную модификацию как взаимопро-
никновение прошлого, будущего, настоящего. Сущее приходит и уходит, но не 
вымирает, а составляет память. Произошедшие в группе события превращают-
ся в сходства, их роль — показать с разных сторон одинаковое содержание — 
фундаментальные черты группы (Хальбвакс 2007). Отсюда коллективная память, 
картина сходств: группа остается одинаковой, а меняются отношения с други-
ми. Обращение к времени биографии позволило использовать политику памя-
ти в эпистолярном, нарративизирующем жанре, более свободном по отноше-
нию к чистому академизму. Воспоминания формируют темпоральность как 
биографическую нишу, картины прошлого волнуют, их время переносится: все 
только произошло. 

«Волга была доступна горожанам, мы вырастали волгарями, казалось, весь го-
род стоит на берегу. Тогда было много бассейнов, водных станций, можно было 
плавать в любое время суток, лодку взять напрокат. Мы переплывали Волгу до 
пляжа, отдохнешь на нем и опять можно плыть: пока не сделали водохранилище, 
уровень воды оставался небольшим. В нашем случае потеря доступности Волги для 
горожан — это урбанизированная месть большого города, изнанка технического 
прогресса» (Ярская 2007: 10–11).

Мы дистанциируем, чтобы вспомнить события прошлого. «Хотя мои личные 
воспоминания целиком принадлежат мне и находятся во мне» (Хальбвакс 2005), 
различие между коллективной и исторической памятью равнозначно различию 
между индивидуальной и коллективной памятью. Память и забвение говорят 
о «политике памяти и работе памяти», для забвения это память и верность 
прош лому; для прощения — виновность и примирение с прошлым (Рикер 2004: 
167, 208, 236–237, 537). Время оказывается не только затрачиваемым ресурсом, 
возникает категория свидетельства как след прошлого в настоящем, хотя лю-
бые воспоминания являются реконструкцией прежнего опыта, а не его репро-
дукцией (Хальбвакс 2007: 13). Современная история сливается с политикой, 
 отражается на представлениях, решениях и принимаемых законах, мы интер-
претируем ушедшие события в зависимости от культуры. Экзистенциальная 
инверсия времени открывает совесть — временность в свернутом виде, высту-
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пая в качестве источника переживания прошлого, памяти. Наблюдается бунт 
коллективной памяти против того, что предстает «попыткой овладения свой-
ственным ей культом воспоминания» (Рикер 2004: 537). Индивидуализация со-
циальной памяти, идентификаций отмечается у молодежи, подростков, вклю-
ченных в информационные сети. 

Без внимания к проблеме исторической памяти невозможно построение 
гражданского общества (Тощенко 2000), а иногда акценты памяти оказываются 
неожиданными. Так, в массовом сознании комитеты солдатских матерей приоб-
рели репутацию оппозиции режиму, знак антиармейской направленности, ви-
зитной карточки, фиксирующей категории их социального и дискурсивного 
 существования (Ушакин 2009). Социальные проблемы памяти стали рассмат-
риваться в единстве с забвением, факторами, формами проявления бума памяти, 
его ролью в современном социологическом знании (Романовский 2011: 13–23). 

Процесс «переписывания» памяти рассмотрен на примере сообщества быв-
ших афганцев и на основе дискурсивного анализа текстов (Семенова 2012). Со-
временные дискуссии о способах мемориализации традиционно концентриру-
ются на попытках поставить под контроль формы публично доступной памяти 
о войне (Ушакин 2008; На «Путях России»... 2011). На инверсии времени осно-
вано и переживание военного синдрома, забыть проще для бывшего солдата: 
«страшная штука — память» (Военный синдром 2006), забвение — лекарство, 
если это память  грусти, боли, отвращения. Но симптомы боевого стресса пере-
ходят в посттравматические расстройства на дальнейшем жизненном пути. 
Травму анализи руют не как единовременное событие, резко изменившее жизнь 
человека, но и как процесс, который продолжает влиять на отношение людей 
к их прошлому, настоящему и будущему (Травма: пункты 2009). 

Травмирует тщетность объяснения неожиданного разрыва ткани социаль-
ной жизни, которая распадается на несколько жизней. «Личность индивида под-
вергается разрывам, расчлененности в результате того, что жизненный опыт 
носит фрагментарный характер» (Giddens 1990: 6; см.: Кравченко 2007: 31). Для 
чувства прошлого должна возникнуть трещина между настоящим и прошлым, 
чтобы появилось до и после, люди учатся жить с травмой, не подавляя ее, остав-
ляя судьбе, истории жизни. Время остается ставкой и для памяти-чувства, и для 
вспоминания-действия (Рикёр 2004: 39). Человек проживает этапы жизненного 
пути как несколько отдельных жизней, различающихся колоритом и содержани-
ем, горестью и радостью. Да и сам он каждый раз другой — его конструирует 
время, жизненный путь, память. 

Дефиниция времени в памяти носит оценочный характер: время счастли-
вое и несчастливое, радостное и смутное, сытое и голодное. Память о нашей 
жизни представляет непрерывную и густую картину: «лишь теперь я учусь впи-
сывать свое детство в историю моего времени» (Хальбвакс 2005: 40–41). Пре-
тензия на универсальную истину, забвение травмы, насилие лишь маскируют 
тотальную волю к власти и стремление подчинить тирании господствующего 
дискурса. Биография — это рефлексия культурной ситуации, кейс стадии, вы-
званное порой неудовлетворенностью настоящим и приукрашенное, но всегда 
индивидуализированное изложение этапов и событий, жизненных случаев.

Социальная теория
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«Приехав к отцу в июне 1941 года, мы удивились, что, в отличие от уральских 
городов — сурового Свердловска и страшных по своей экологии Березняков — здесь, 
в юго-западном приграничном городе Кишиневе было солнце, много ягод, фруктов, 
яркой зелени, вкусных хлебов. Тогда мало кто осознавал, что центральные россий-
ские города и села жили намного беднее окраинных республик. Мама восторгалась 
непривычным изобилием, возможностью ходить во всем светлом, ее восторг пере-
давался мне, и новая жизнь казалась бесконечной, с ощущением беззаботности 
и счастья» (Ярская 2007: 12).

Макроистория располагается на определенном уровне: речь идет о процедурах 
периодизации, разбивающих время истории на большие эпизоды, которым соответ-
ствуют рассказы (Рикёр 2004: 342). При этом инверсия времени в культурном 
наполнении оживляет память, а профессиональная реализация тех, кто занимал-
ся социально окрашенной проблематикой, представляет собой непрерывное ис-
пытание на устойчивость (Фрумкина 2003). Так, по-особому показано влияние 
жизненного опыта на увлечение биографическим подходом (Козлова 1994: 112–
123). Биографический метод основан на вскрытии содержания памяти, понима-
нии биографических данных как основного источника детальных и мотивиро-
ванных описаний истории жизни отдельной личности (Мещеркина 2002: 61–67). 
Недавно вышла книга с сотней интервью (Докторов 2014) как результат осуществ-
ления так называемой Международной биографической инициативы (IBI) — 
проекта, посвященного истории российской социологии. И прежде всего — как 
результат гигантской работы Б. Докторова, удивительного человека, вложившего 
в проект душу и доброе сердце интеллигента ленинградской закваски. 

В общем массиве прошлых событий на жизненном пути выделяются пере-
ломные годы, которые занимают особую нишу интересов, пристрастий, памя-
ти, где они не тускнеют, становятся яркими, осязаемыми. Семиотика войны 
проникает в круг национальных забот, оказывается неотделимой от эмоцио-
нальной памяти: военный опыт нужно пережить. Инверсия военного времени 
не сводится к воспоминаниям ветеранов, свидетельства тех, кто жил тогда, 
помнит, не менее важны. Изображая опыт войны и переживания, в том числе 
глазами ребенка, и советское кино, и повествовательный жанр дают возмож-
ность не только уйти от проблематики героизма солдат и особенностей травмы 
(Травма: пункты 2009), но и представить картину сопутствующих фрагментов 
индивидуальной, биографической и коллективной памяти невоенных, граж-
данских лиц, детей. 

«Война стала полной неожиданностью. Ничего не предвещало конца тихой ра-
достной и размеренной жизни в южном городе, далеком не только от холодного 
Урала, но и родных волжских берегов. Но однажды ночью начались разрывы снаря-
дов, папу вызвали «по учебной тревоге», после этого мы его не видели года два, в ту 
ночь началась война, немцы бомбили Кишинев — он находился прямо на границе. 
А утром пришел боец, сообщив, что мы должны идти в часть для эвакуации. Со-
седи, местные жители, к этому времени завели патефон, накрыли стол и откры-
то радовались началу войны» (Ярская 2007: 14). 

Начало любой биографии подобно времени мифа, которое замыкается на 
себя, не развернуто и не до конца рефлексируемо. Биографический темпора-
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лизм характеризуется обилием интервью, нарративов, парадигм, дефиниций 
(Докторов 2015; Семенова 2012; Хальбвакс 2007), конечно, под влиянием по-
нимания темпоральностей как состояний нелинейного мира, в эволюции прак-
тик насилия, травмы, неравенства. В таком ключе рассматривается нарративи-
зация экзистенциально пограничного опыта в интервью с бывшим узником 
концлагеря «мертвая петля»: опыт дискриминаций испытан, транслируется по-
колениями, наследуется способ их преодоления (Рождественская 2011). 

Нация-память оказалась воплощением истории-памяти (Нора 1999: 24), 
ведь универсальной памяти не существует, носителем коллективной памяти 
является группа, наша память не смешивается с памятью других, ограничива-
ясь узкими пространственными и временными рамками. Память коллективная 
«оборачивается» вокруг индивидуальных памятей, работа общества по форми-
рованию памяти направлена на конструирование пространства и времени «как 
внешних обрамляющих форм, а не фиксацию отдельных воспоминаний» (Хальбвакс 
2007: 11). Переход от памяти к истории заставляет социальную группу дать но-
вое определение своей идентичности через оживление собственной истории 
(Хальбвакс 2005: 31, 40–41). Память оказывается собранием мыслительных об-
разов, чувственных впечатлений, не присутствующих в настоящем, а ушедших 
в прошлое вещей, «но с добавлением элемента времени» (Йейтс 1997: 50). Если 
в биографии интерпретированы значимые социальные связи, анализируются 
мотивы действий и получают объяснение важные с точки зрения автора про-
цессы, это позволяет выявить культурную, историческую и географическую 
 детерминированность события. На жизненном пути есть вечные отрезки вре-
мени, события, которые помнишь и переживаешь всю жизнь.

«По пути над нами низко летал самолет, и сопровождавший боец пытался по-
пасть в него из винтовки. Потом мы прятались в подвале, где нас засыпало облом-
ками разрушенного бомбой дома. Когда нас вытащили из-под обломков, то отвели 
на вокзал, где шла эвакуация. Мама меня держала за руку, чтобы не потерять. Мы 
погрузились в теплушку, во время налетов все выскакивали из вагонов и разбегались 
по обе стороны от насыпи, в кусты, лесные опушки, пережидали тревогу, бог дал — 
поезд доехал целым и невредимым» (Ярская 2007: 15).

В понимании времени истории как родной судьбы первое место по значи-
мости занял модус исторического прошлого. Поколение — центральная катего-
рия темпорализма, представленная еще Гераклитом из Эфеса, развалины кото-
рого показывают туристам в Турции. Его представление о круговых пожарах 
через космический, мировой год, после которых колесо истории возобновляет 
цикл, дает продолжительность поколения в 30 лет (день космического года) 
между дедом и внуком. Мировой год равен 30х360=10800 наших лет как смена 
возникновения и разрушения мира (Маковельский  1999: 229–332). 

Показатель субъективно определяемых границ поколения как презентация 
поколениями себя и своих сверстников по отношению к историческому време-
ни — дислокация в социальном времени: околовоенное поколение, культурные 
синдромы и коды (Семенова 2009: 109–119). «Историко-культурный режим 
 времени» конструирует нас, а мы конструируем историческое время — и оно 
оказывается столь же социальным, сколь социальное время — личностным. 

Социальная теория
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Называть себя немцем, чеченцем — значит принять и пропустить через себя 
социальную память, культурную историю народа, депортацию.

Поколенческий контракт внедрен европейскими государствами для под-
держки и защиты зависимых периодов жизненного цикла, детства, юности, по-
жилого возраста, посредством труда и вклада активного населения. В контексте 
дебатов о социальной Европе интерпретировалось, насколько одинаково ощу-
щаются давления в разных странах и демонтаж времен социальных и экономи-
ческих отношений (Kohli 2011: 13, 16, 19). Время индивида выступает как граж-
данская темпоральность налогоплательщика, потребителя и оказывается под 
сильным давлением, хотя европейская поколенческая модель задумана на 
принципах равноправия и устойчивости. Государственные пенсионные систе-
мы как институциональные единицы контракта, семейная политика в заботе 
о юных и пожилых домочадцах играют смягчающую роль в демографическом 
кризисе, влияя на жизненные шансы поколений.

Либеральный режим подразумевает право на защиту времени болезни, ста-
рости и по другой причине, формирующей время сокращенных ресурсов. Госу-
дарство идет на помощь бедным, чтобы наполнить пустое время, продолжить 
его, как в фильме «Время», однако поколенческий контракт слабеет, что влияет 
на жизненные шансы поколений в государстве благоденствия, эволюциони-
рующем в направлении активации трудовых ресурсов и продления трудового 
возраста (Cochrane 1994: 1–17). Это направление расшифровывает формат со-
циального времени, общество обязано передать культурные достижения после-
дующим поколениям. 

Сегодня бум памяти играет большую роль в оценке исторического про-
шлого (Романовский 2011: 13–23). История вправе стать опорой коллектив-
ной памяти, корректировать, критиковать, переоценивать. Показательность 
местных историй предполагает вплетение малой истории в большую, микро-
история располагается на траектории изменения масштабов, которую она 
нарративизирует (Рикёр 2004: 91). Хрущевская оттепель, как мы помним, 
сменилась эпохой стагнации, атмосфера была затхлая, в регионах не было 
продуктов. В столичные командировки ездили со списком от коллег, кому что 
привезти, шутили: «Пока продукты не будут перевозить в товарных вагонах, их 
будут везти в пассажирских» (одноклассница Г.). Но одновременно исчез 
страх репрессий, было легко улететь на самолете или уехать на поезде в любую 
точку Союза, был дешевый бензин, люди проводили досуг на Волге, катались 
на водных лыжах, совершали лодочные путешествия. Сейчас это невозможно 
осуществить — из-за дороговизны, криминальной обстановки на волжских 
берегах и островах. Лишь позже мы узнали, что дешевые поездки, билеты, 
конференции — дотировались. Ни в развитие дорог, ни транспорта не было 
вливаний, все ветшало, увеличивало риск аварий и катастроф. Накапливался 
долг перед заграницей и собственными гражданами, темпоральности стано-
вились все более обедненными.

Такая инверсия в воспоминания полезна в анализе исторических периодов 
и поколений. Вместе с тем можно говорить о роли исторической памяти, 
 поколения в формировании сплоченности, невозможно проигнорировать, на-
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пример, практики исторической реконструкции (Ярская, Божок 2014). Это 
 социальное движение раскрывает группу людей в организованном единстве, 
с общей целью, дает очищение от социальной конфронтации и безликого до-
суга, выступая новым феноменом культуры (Божок 2013: 181–185). К тому же 
аспект патриотической идентификации актуализирует инверсию исторической 
реконструкции в целях раскрытия влияния на сознание молодежи и формиро-
вания высоких нравственных качеств. 

Инверсия времени жизни социального субъекта, поколения подразумевает 
рефлексию с помощью биографического метода, эта парадигма предполагает 
понимание времени как индивидуализированного, основанного на памяти, 
возраст образует лишь внешнюю канву, а содержание конструируется социаль-
ными практиками. Рассказанное время и обитаемое пространство тесно пере-
плетены, это не означает слепого нанизывания бесконечных и бесполезных 
фактов: «человек широкой перспективы всегда предпочитает жить, а не воссозда-
вать свою жизнь» (Харрис 2010: 301–472). Время и отношение к историческим 
событиям «обеспечивает для современных групп людей не только вертикальную 
(поколенческую) связь, но и связь политическую, эмоциональную» (Тишков 2003: 
261–262). 

Этатистское государство конструировало социальное время граждан как 
время двух миров — по ту и эту сторону колючей проволоки, а гражданское 
общество и власть от поколения к поколению отдалялись друг от друга. След-
ствием выступает тотальное использование каждого момента времени, а уско-
рение и необходимость отмены карцерного стиля, пенитенциарной организа-
ции времени часто игнорируют. Эта тенденция усиливает власть администрации, 
механизмы контроля, нарушая целостность социального времени и отдельно 
взятого жизненного пути гражданина. 

Мы хотели показать, как способствует проекту целостной картины прием 
инверсии времени, существующий уже не только как формализм теоретической 
физики и предельно обобщенной структуры научного познания, но и как ме-
ханизм исторической реконструкции, социальной памяти, интеграции спло-
ченности. Обсуждаемая тема имеет безусловную перспективу: кроме участия 
в конструировании молодежного патриотизма, это еще и несомненная возмож-
ность анализа иерархии инверсии времени и временных параметров социаль-
ных сетей, привлечения микс стратегии сетевых исследований (Печенкин, Яр-
ская-Смирнова 2014). На макроуровне это может быть включение набора 
параметров (доверие, солидарность, инклюзия, время), виртуальных сообществ 
как объекта исследования. Мезоуровень исследования сможет взять проблему 
сообщества как социальную сеть, плотность взаимодействия в виртуальных 
группах на основе формальных показателей и построенной темпоральной сете-
вой модели. Наконец, микроуровень инверсии предполагает использование 
аксиологической модели социальной сплоченности на уровне виртуальной 
микрогруппы.

От лица когорты социологов благодарю Бориса Докторова за совершенно 
титаническую работу по спасению и презентации памяти о поколениях рос-
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сийских социологов (Докторов 2014), осуществление коллективной инверсии 
времени — не для оценки или переоценки личного прошлого, но реконструк-
ции общей истории. 
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