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Асимметрия и симметрия в восприя
тии времени исследуются в связи с проб
лемами течения и направления времени, 
его обратимости. Критике подвергается 
теория презен-тизма, отвергающая те
чение и направление времени. Показана 
возможность обратимос֊ти относитель
ного времени и темпоральной симмет
рии. На примере психотерапевтичес-ких 
случаев показывается, что разные виды 
нарушений обратимости психологичес
кого времени являются причиной, соот
ветственно, разных видов психологичес
ких расст-ройств.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из фундаментальных принци

пов природы и познания являются прин
ципы симметрии, которые нашли прило
жение почти во всех науках о неживой и 
живой приро֊де [20], [22]. Удивительная 
«проникаемость» понятий симметрии и 
асимметрии в разные научные диципли- 
ны говорит о том, что мы имеем дело 
с закономерностью природы, ко֊торая 

каждый раз проявляется по-новому, в 
зависимости от того через призму какой 
нау֊ки мы смотрим на природу.

Термин «симметрия» имеет, по 
меньшей мере, три значения. В од
ном значении симметрия подразумева
ет соразмерность, пропорциональность, 
согласованность, гармоничность, одина
ковость или подобие частей, из которых 
складывается целое. В другом значении 
симметрия - это баланс, равновесие меж
ду частями целого. Аристотель [2] го
ворил о симметрии как о соотношении 
крайностей. Возможно, он был близок к 
по֊ниманию симметрии как фундамен
тально двойственного устройства при
роды. В третьем значении симметрия 
понимается как однородность, равномер
ность, порядок. Симметрии можно наб
людать на уровне поверхности явлений, 
симметрии наблюдаемы. В то же вре֊мя 
симметрии обнаруживаются в глубине 
явлений, на ненаблюдаемом уровне; ла
тентные факторы явлений могут быть 
симметричными. Значительная часть за
конов и закономер-ностей также имеет 
признаки симметрии.

Элементарный пример симметрии 
֊ правое и левое. Под билатеральной 
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симметри֊ей правого и левого понима
ют возможность их совмещения относи
тельно центра или оси симметрии при 
зеркальном отражении. В геометрии сим
метрия - это две точки, равноу-дален- 
ные от прямой или плоскости и лежащие 
на одном перпендикуляре к этой прямой 
или плоскости. Симметричными являют
ся также фигуры, составленные из та
ких точек. Пространственно-временные 
симметрии являются наиболее общими 
симметриями приро֊ды. Симметрия фи
зических законов относительно сдвигов в 
пространстве означает экви-валентность 
всех точек пространства (однородность 
пространства). Симметрия физичес-ких 
законов относительно поворота систе
мы в пространстве означает эквивалент
ность в нем всех направлений (изотро
пию пространства). Закон сохранения 
энергии является следствием симметрии 
относительно сдвига во времени (одно
родности времени). Закон сохранения 
энтропии является следствием симмет
рии относительно обращения времени 
(Т֊инвариантность). Симметрия относи
тельно сдвига во времени означает эк- 
вивалент-ность всех моментов времени 
(однородность времени).

Симметрии обнаруживаются не толь
ко в математике, физике, химии; симмет
рии об֊наруживаются также в биологии, 
истории, религии, культуре, искусстве. 
Симметрия и асимметрия свойственны 
также психическим явлениям и обнару
живаются на уровне не-посредственно- 
чувственного отражения (А.И. Миракян), 
восприятия (исследования по функцио
нальной асимметрии восприятия в шко
ле Б.Г. Ананьева и др.) и мышления (А. 
Валлон, Ж. Пиаже, Дж. Флейвелл, Б.Ф. 
Поршнев) проявлением таких свойств 
симметрии, как однородность, равнове
сие, повторяемость, обратимость, отож
дествление (приравни-вание) и антисим
метрия ֊ в единстве с соответствующими 
им асимметриями [16].

Термин «асимметрия» означает прос
то отсутствие симметрии, т.е. отступле
ние от со֊размерности, подобия в стро
ении и функционировании каких-либо 
образований. В той или иной степени 
асимметрия встречается почти в каждом 
организме, будучи иногда ха֊рактерной 
особенностью вида, рода или семейства. 
У человека асимметрия имеет место в ст
роении тела, в расположении ряда внут
ренних органов. Обычно левая половина 
черепа больше правой, левая полови
на лица длиннее правой. У большинст
ва людей правая рука толще, длиннее и 
сильнее левой. Аорта располагается сле
ва от плоскости симметрии, а крупные 
вены - справа от нее. Также наблюдаются 
функциональные асимметрии полу-ша- 
рий мозга и латерализация психических 
процессов ([7], [18], [21]).

Известный французский физик И. 
Кюри придавал большое значение также 
диссим-метрии - отсутствию некоторых 
элементов симметрии, и показал связь 
симметрии и дис-симметрии в причин
но-следственных отношениях физичес
ких явлений. Наблюдение за явлениями 
природы с точки зрения их симметрии 
и асимметрии показало, что диссиммет
рия и асимметрия являются причиной 
изменений, движения, перехода в новое 
состояние и даже возникновения нового 
явления. Общеизвестно высказывание И. 
Кюри: «диссим-метрия творит явление», 
относящееся к физическим явлениям 
[13], а в трансценденталь-ной психологии 
восприятия показывается, что принцип 
образования анизотропных отно-шений 
является одним из основных принципов 
порождения психического отражения 
(15).

Симметрия и асимметрия проявляются 
в единстве. Например, первичная струк
тура ДНК асимметрична из-за уникаль
ной последовательности нуклеотидов, 
в то время как ее вторичная структура 
симметрична из-за винтовой закручен- 
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ности двух ее цепей. Во взаи-моотно- 
шениях симметрии и асимметрии можно 
усмотреть проявления фундаментальной 
двойственности устройства и организа
ции природы. Двойственность обнаружи
вается и внутри симметрий между час
тями в целом, и в их дополнительности 
по отношению друг к другу. Концепция 
метаиндивидуального мира ([8], [9]) ут
верждает двойственный и по-лисистем- 
ный характер его устройства. Метаинди- 
видуальный мир складывается из двух 
систем. Одна система возникает в систе
ме от индивидуальности к ее миру (при 
одних обстоятельствах), другая система ֊ 
от мира к индивидуальности (при других 
обстоятель-ствах). По отношению друг к 
другу эти системы являются симметрич
ными. Внутри же каждой системы наб
людается асимметрия, поскольку их под
системы не являются равноз-начными. В 
частности, потоки детерминации имеют 
направление в одну сторону: от сис-те- 
мообразуюгцих факторов к подсистемам, 
возникающим под их влиянием.

В статье подвергаются анализу неко
торые проблемы асимметрии-симметрии 
време֊ни. Первая проблема касается те
чения времени. Если время течет, зна
чит, оно имеет нап-равление. Тогда нуж
но проводить различия между прошлым, 
настоящим и будущим, со֊бытиями, 
которые происходили раньше, и собы
тиями, которые возникнут позже (асим
метрия или симметрия событий, насту
пающих в разные интервалы времени). 
Вторая проблема касается обратимости 
времени. Если время обратимо, оно мо
жет течь от буду-щего к прошлому, а не 
только от прошлого к будущему (асим
метрия или симметрия нап-равлений 
времени). Более подробный анализ проб
лем симметрии-асимметрии времени 
представлен в статье Л.Я. Дорфмана[10]. 
А акцент на выше приведенные пробле
мы нам необходим для того, чтобы далее 
в их контексте рассмотреть особенности 

проявлеий и значение симметрии-асим
метрии времени в процессе психотера
певтической работы.

Течение и направление времени
Течение и направление времени не 

всегда очевидны. Так, можно допустить, 
что вре֊мя - это дление настоящего, 
пусть даже его содержание непрерывно 
изменяется, а прош-лое и будущее не су
ществуют. Если это так, время не течет, 
не приходит и не проходит и потому не 
имеет направления, и потому у времени 
нет ни асимметрии, ни симметрии. Эти 
представления оформились в направле
ние, которое стали называть презентиз- 
мом.

Известный аргумент McTaggart[31] в 
пользу презентизма состоял в следую
щем. (А) Нет времени без изменений со
бытия. (Б) Реальные изменения требуют, 
чтобы события из֊менялись в соответст
вии с особенностями прошлого, настоя
щего и будущего: события за֊рождаются 
в будущем, становятся настоящим и за
тем уходят в прошлое. Это положение, 
взятое совместно с посылкой (А), долж
но предполагать, что реальность вре
мени зависит от реальности «прошлое- 
ти», «настоягцности», «будущности». (В) 
Но тогда каждое собы-тие должно было 
бы заключать в себе все три интерва
ла времени. В реальности же в раз-ные 
интервалы времени существуют разные 
события, а одно и то же событие не су- 
щест-вует в разные интервалы времени.

Простое опровержение этих рассуж
дений может состоять в том, что совсем 
не обяза-тельно, чтобы каждое событие 
содержало в себе все три интервала вре
мени, т.е. изменя-лось. Вполне достаточ
но, чтобы одно событие падало на один 
интервал времени, другое событие ֊ на 
другой интервал времени, третье собы
тие ֊ на следующий интервал време֊ни, 
и т.д. Тогда, если событие не происхо
дит в настоящем, значит, оно проходило 
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в прош-лом или произойдет в будущем 
[32]. Правда, без ответа остается вопрос 
о том, может ли одно и то же событие 
распределяться по разным интервалам 
времени (тогда оно изменяет֊ся), или 
оно сосредоточивается в одном времен
ном интервале (тогда оно не изменяет
ся, как отмечает McTaggart). Проблема 
усматривается в том (Л.Я. Дорфман), как 
понимать протяженность события. При 
мелком масштабе анализа, событие со
измеряется с одним временным интер
валом. Тогда есть лишь одно настоящее, 
и нет у события ни прошлого, ни буду
щего (презентизм). При крупном масш
табе анализа, у события обнаруживает
ся протяженность, дление, и у него есть 
как настоящее, так и прошлое, и буду
щее (анти-пре-зентизм). Более того, сам 
вопрос о масштабе анализа является от
носительным, а не абсо-лютным. На мой 
взгляд (Л.Я. Дорфман), McTaggart схватил 
важный момент времени, его настоящее, 
зафиксированное в событии, может быть 
растянутым и протяженным. Но про-тя- 
женность настоящего (события) все же 
имеет естественные пределы. Ему пред- 
шество-вало прошлое (данного события 
или в виде иного события), на смену ему 
придет будущее (данного события или 
в виде нового события). Следовательно, 
нет достаточных основа-ний опровергать 
течение времени и его направление, как 
и его асимметрию или симмет-рию.

Течение и направление времени также 
ставится под вопрос в открытых и зак
рытых системах. Логически получается 
так, что в открытых системах время те
чет и имеет нап-равление. Оно является 
асимметричным в том смысле, что буду
щее отличается от настоя-щего. В закры
тых системах (подсистемах), наоборот, 
время вроде бы является симметрич-ным 
[25]. Это означает, что между будущим и 
прошлым нет различий.

Однако это заключение не безусловно. 
Известный физик Людвиг Больцман ([5], 

[24]) ввел понятие Н֊функции, характе
ризующее состояние замкнутой макрос
копической системы. Он доказал, что с 
течением времени Н֊функция не может 
возрастать (Н֊теоре֊ма). В термодина
мике и кинетической теории Н֊теорема 
описывает рост энтропии иде-ального 
газа в необратимых процессах в пределах 
изолированной системы. Этот вывод был 
развитием второго закона термодинами
ки о неубывании энтропии со временем. 
По-тому время течет, имеет направление 
и ассиметрично не только в открытых, 
но и в закры-тых (изолированных) сис
темах.

Впрочем, и в отношении второго за
кона термодинамики не все безоблач
но. Термоди-намическая асимметрия 
времени возникает из модели, в кото
рой исходно отсутствует темпоральная 
асимметрия, и потому к ней возникают 
вопросы [30]. Кроме того, Больцман [24] 
и Рейхенбах [33] вообще подвергали сом
нению глобальность второго закона тер- 
моди-намики. Не исключено, что этот 
закон является локальным и касается 
только «нашего» участка Вселенной. В ее 
же других участках энтропия, к приме
ру, может снижаться, а не увеличивать
ся. Тогда «наш» участок Вселенной мо
жет быть асимметричным, а Вселенная в 
целом, напротив, симметричной [32]. На
конец, имеются основания для сомнения 
в том, что изменения энтропии вообще 
являются существенными для объясне
ния асимметрии времени ([11]. [12]. [26]). 
Существо же жизни заключается в про
цессах, направленных против возраста
ния энтропии([11]. [12]).

Некоторые авторы [32] предполагают, 
что направление времени могут зада
вать при-чинно-следственные отноше
ния. Эксперты же в области причинно- 
следственных отно-шений связывают их 
с различиями во времени наступления 
причин и их следствий. Тог-да возникает 
логический круг. Циркулярность появля
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ется между представлениями о кау-заль- 
ной природе хода времени, с одной сто
роны, и представлениями о зависимости 
при-чинно-следственных от хода време
ни, с другой.

Проблема течения и направления 
времени возникает также тогда, когда 
заходит речь о законах. Многие законы 
классической механики, классической 
электродинамики, кван-товой механи
ки, теории относительности являются 
симметричными, т.е. остаются теми же 
при обращении времени. Открываемые 
наукой законы симметричны по време
ни [25]. И даже развитие, которое опи
сывает изменения во времени тех или 
иных явлений (в том числе психических, 
возрастных, личностных), подчиняется 
законам, которые сами по се֊бе во вре
мени не меняются. Возможно, симметрии 
времени в соответствующих законах по
казывают свойство инвариантности; сим
метрии оказываются устойчивыми и ста- 
биль-ными во времени.

Обратимость времени
Если время обратимо, можно ставить 

вопрос о симметрии направлений време
ни. Ес֊ли же время необратимо, значит, 
оно асимметрично, и направление его 
состоит в том, что будущее наступает 
после (а не до) прошлого, следуя через 
настоящее. Когда подразумева-ется фи
зическое время, полагается, как отмеча
лось выше, что оно течет от прошлого 
через настоящее в будущее в согласии со 
вторым законом термодинамики, кото
рый утверждает, в частности, термоди
намическое неравновесие. Тем не менее, 
можно вообразить, что вре֊мя измени
ло направление и течет от будущего к 
прошлому. Для этого достаточно предс
тавить, что в момент «Большого взрыва» 
имела место высокая энтропия, а с тече
нием вре-мени она снижается. У обита
телей этого воображаемого мира время 
будет течь в обрат-ную сторону: от бу
дущего к прошлому. Впрочем, физически 

не исключается обратный ход времени 
и в нашем участке Вселенной ([23], [24], 
[26], [29], [30], [33]), причем не обя-за- 
тельно в связи с коренным пересмотром 
масштаба действия второго начала тер
мо дина-мики.

Еагшаи[26] предложил «пассивную ин
терпретацию» темпоральной симметрии. 
Она основывается на изменениях точки 
отсчета времени, с позиций которой опи
сывается сис-тема. Если в расчет берутся 
несколько наблюдателей, которые опи
сывают одну и ту же систему с разных 
точек зрения, и при этом обе точки зре
ния являются легитимными в от-ноше- 
нии времени, тогда время сохраняет свою 
инвариантность, несмотря на трансфор֊ 
ма֊цию точек зрения. Это означает, что 
время является симметричным. Более 
ясно описывает возможность подобного 
рода случаев В1аск[23]. Серию событий А, 
Б, В один наблюдатель описывает во вре
менной последовательности, в которой А 
возникает первым (раньше ос֊тальных 
событий). Ту же серию событий другой 
наблюдатель может описать в противо
положном во времени направлении, ког
да В возникает первым. Для подобного 
рода сим-метрий необходимо предста
вить наличие двух наблюдателей, кото
рые находились бы в противоположных 
позициях друг к другу. Можно предста
вить также идеального наблю-дателя, ко
торый способен занимать позицию то од
ного наблюдателя, то противополож-ную 
позицию другого наблюдателя

Можно проиллюстрировать (Л.Я. 
Дорфман) понимание таких случаев на 
примере, связанном с темой относитель
ности времени. Если два поезда А и Б дви
жутся по одному маршруту во встречном 
направлении, то наблюдатель в поезде 1 
будет видеть последова-тельность со
бытий за окном в одной последователь
ности (А, Б, В), а наблюдатель в поезде 
2 ֊ в противоположной последователь
ности (В, Б, А). Тогда событие А будет 
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наступать первым и раньше событий Б и 
В для наблюдателя, который в поезде 1, а 
событие В ֊ пер-вым и раньше событий 
Б и А для наблюдателя, который в поез
де 2. Если совместить эти позиции двух 
наблюдателей в одну позицию идеально
го наблюдателя, получится течение вре
мени и «вперед», и «назад». Но как иде
альный наблюдатель может занимать две 
пози-ции? Вероятно, это возможно, если 
будущее берется в форме ментального 
представления, а настоящее остается при 
этом объективной реальностью. То есть, 
совмещая физическое и психологическое 
время, можно открыть его течение «впе
ред» и «назад».

Конечно, абсолютное физическое 
(хронологическое) время при этом не 
меняется. Вместе с тем относительное 
время оказывается обратимым, и потому 
может возникать симметрия направле
ний времени - от прошлого к будущему 
и от будущего к прошлому. Если идти 
за Больцманом [24] и Рейхенбахом [33], 
глобально, направления у времени нет, 
или, более мягко, время не имеет преи
муществ в направлении, - так же, как у 
собственно пространства нет ни верха, 
ни низа. Е1о локально, время имеет нап
равление, и оно может быть обратимым.

Темпоральная симметрия возника
ет при том условии, если время течет 
и «вперед», и «назад». Течение же вре
мени только в одном направлении сви
детельствует о его асиммет-ричности. В 
связи с этим уделим специальное вни
мание психологическому времени. Оно 
имеет направление, может направляться 
не только в будущее (асимметрия «впе
ред»), но и направляться из будущего в 
настоящее (асимметрия «назад»). Взятые 
же совместно, эти два направления об
разуют симметрию психологического 
времени или симметрию хроно-логи
ческого (от настоящего к будущему) и 
психологического (от будущего к насто
ящему) времени. Так, феномен парци

ального настоящего описывает события 
психологического прошлого, настоящего 
и будущего, не всегда расположенные в 
хронологической последо-вательности. 
Могут иметь место инверсии: прошлые 
события наступают после настоя֊гцих, 
будущие ֊ до настоящих [6].

Л.Я. Дорфманом предложена гипо
тетическая модель, которая открывает 
симметрию психологического времени 
(«модель симметрии психологического 
времени») [10]. Дан-ная модель основы
вается на «пассивной интерпретации» 
темпоральной симметрии Earman [26], но 
идет дальше и развивает ее специально 
в отношении именно психологи-ческого 
времени.

Проведем мысленный эксперимент. 
Есть старшеклассник А и референтный 
для него студент Б. В центре нашего вни
мания находится старшеклассник А. Он 
ходит в школу, посещает уроки, готовит
ся к занятиям. Один день сменяет дру
гой, на смену одним учеб-ным событиям, 
которые уходят в прошлое, из будуще
го приходят другие учебные собы-тия. 
И так каждый новый день, возможно, за 
исключением выходных, каникул и т.п. 
Вре֊мя здесь течет «вперед» и является 
асимметричным. Теперь представим, что 
в силу каких-то обстоятельств, старшек
лассник А стал уподобляться референт
ному для себя студенту Б. Последний - в 
некотором роде образец для старшек
лассника А. Образец этот особого ро֊да, 
с некоторого момента времени он ста
новится прототипом (или маркером) бу
дущего старшеклассника А. С момен
та, когда референтный студент Б стал 
прототипом (или мар-кером) будущего 
старшеклассника А, события в жизни 
последнего могут разворачиваться при 
следующих обстоятельствах. Во-первых, 
старшеклассник А занимает позицию 
сту-дента Б, ментально представляя ее 
как свое будущее. Во-вторых, старшек
лассник А уже «знает» («видит», «чувст
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вует», «переживает») свое будущее, имея 
в своем представлении прототип. В-трет
ьих, прототип (будущее) существенным 
образом начинает влиять на со֊бытия 
жизни старшеклассника А в настоящем. В 
конечном итоге, это может означать, что 
его будущее наступило раньше настоя
щего. Время течет из будущего в насто
ящее, т.е. «֊назад», и является асиммет
ричным подобно асимметрии времени, 
которое течет «вперед». Если же брать 
совместно асимметрию времени, теку
щего «вперед», и асимметрию време֊ни, 
текущего «назад», получается симметрия 
психологического времени в целом.

Можно обозначить ряд условий (огра
ничений), при которых модель симмет
рии пси-хологического времени (СПВ) 
оказывается действующей. (1) Данная мо
дель является ло֊кальной, а не глобаль
ной. Локальность модели СПВ состоит в 
том, что она не является универсальной 
- в том смысле, что в ее основание за
ложена идея относительности време֊ни. 
Также она не является универсальной, 
потому что обусловлена рядом особых 
обстоя-тельств. (2) Модель СПВ является 
модальной. Эволюция явления, как пишет 
Аксенов [1], длит его время, и в явлении 
суть причина времени. С этих позиций, 
уместно дифферен-цировать будущее 
по критерию разнокачественности явле
ний, скажем, различение буду-гцего по 
критериям профессии, карьеры, личной 
жизни. Профессиональное будущее от- 
но-сится к профессиональной ориента
ции настоящего, карьерное будущее ֊ к 
карьерной ориентации настоящего, лич
ное будущее ֊ к личностной ориентации 
настоящего. Вместе с тем профессио
нальное будущее прямо не соотносится 
с личностной ориентацией насто-ягцего, 
как и карьерное будущее прямо не со
относится с профессиональной ориента
цией настоящего. Отсюда также следует, 
что модель СПВ является не только мо
дальной, но и полимодальной, предпола

гает избирательность, множественность 
и многовариантность будущего. (3) Мо
дель СПВ требует, чтобы была дистанция 
между будущим и настоящим и чтобы 
прототипы находились в будущем, а не 
в прошлом, - только тогда время течет 
из будущего в настоящее. Не исключена 
при этом зависимость течения времени 
«назад» от того, как далеко (или близко) 
находится прототип в будущем. Когда же 
рассматривается течение времени «впе
ред», прототипов вообще может не быть, 
или же они могут нахо-диться в прош
лом и настоящем, но не в будущем. (4) 
Будущее является приблизительно опре
деленным, прошлое ֊ фиксированным, 
настоящее занимает промежуточное по֊ 
ложе-ние между ними.

В порядке контраста, сравним мо
дель СПВ в части асимметрии времени, 
текущего из будущего в настоящее, со 
смежными понятиями целью, образом 
«потребного» будущего по Бернштейну 
([3]), предвосхищением и обратной связ
ью. Можно заметить, что в неко-торых 
из этих понятий не всегда присутствует 
фактор времени. Если же он присутст
вует или предполагается, то (а) течение 
времени специально не рассматривается, 
или (б) буду-щее наступает после прош
лого и настоящего (направление времени 
«вперед»), (в) обрат-ное движение вре
мени из будущего в настоящее («назад») 
не предусматривается. Забегая несколько 
вперед, сопоставим также асимметрию 
времени, текущего из будущего в нас
тоящее, с такими каузальными понятия
ми как действующая причина и телеоло
гическая причина. Асимметрия времени, 
текущего «назад», не относится к раз
ряду действующих причин, потому что 
последние возникают в прошлом, раньше 
своих следствий. Асиммет-рия времени, 
текущего «назад», не относится к разря
ду телеологических причин, потому что 
последние, хотя и соотносятся с буду
щим, возникают в прошлом и настоящем 
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как воз-можности; они не имеют обрат
ного направления из будущего в насто
ящее.

Значение симметрии и асимметрии 
времени в психотерапии

При непосредственном взаимодейст
вии с окружающей средой, наблюдая 
за измене-ниями событий вокруг себя, 
человек воспринимает время как физи
ческое хронологичес-кое время (утро, 
день, вечер, ночь; весна, лето, осень, зи
ма; наблюдение за ходьбой, дви-жением 
транспорта, стрелками часов и т.д.). Тогда 
воспринятое событие из настоящего ухо
дит в прошлое, а сам человек из настоя
щего «направляется» в будущее. Стрелки 
часов при этом показывают естествен
ное течение времени из прошлого через 
настоящее в буду-щее. Сказанное соот
ветствует логическому описанию асим
метричного хода времени, ког֊да человек 
рассматривается как субъект, всего лишь 
фиксирующий воспринятое измене-ние, 
выделяя в нем определенную последо
вательность. Конечно, могут быть инди- 
виду-ально-психологические различия в 
восприятии интервалов времени, но они 
не влияют на восприятие общего харак
тера течения времени - его асимметрич
ности, то есть необрати-мости. Однако 
ситуация меняется, когда свое внимание 
человек фиксирует на внутрен-нем мире 
и сам делает осознанный или неосознан
ный выбор где ему «побывать» - в сво
ем прошлом, настоящем или предполага
емом будущем. Действительно, человек 
способен вспоминать события прошлого, 
затем представлять будущее и вновь вер
нуться к прошло֊му. Это означает, что, 
в идеальном случае, внутреннее психо
логическое временное «п֊ространство» 
изотропно (никакое «направление» те
чения времени не имеет преимущест֊ва 
перед другими), обратимо, симметрично. 
Важно отметить, что наличие обрати
мости времени делает человека функци
онально эффективным для выживания 

- необходимо возвращаться к опыту и 
урокам прошлого, ставить цели для бу
дущего, сопоставлять ус֊пешность дос
тижения цели с возможностями и ресур
сами, имеющимися в настоящем.

Но внутренняя жизнь человека от
личается от идеальной из-за наличия 
в ней психоло-гических проблем. Для 
временного снятия психического напря
жения нередко советуют использовать 
распространенный в психотерапии при
ем, предлагая пациенту подольше нахо
диться в состоянии «здесь и сейчас». При 
этом срабатывает следующий механизм. 
Как выше было показано, при мелком 
масштабе анализа, который характерен 
для состоя-ний «здесь и сейчас», собы
тие можно рассматривать как длящееся 
в одном временном ин֊тервале ֊ настоя
щем, без прошлого и будущего (презен- 
тизм). При этом, естественно, прошлое 
и будущее, в которых большей частью 
и «живут» проблемы человека, отсека- 
ют֊ся, что и становится причиной вре
менного избавления от негативных пе
реживаний. «֊Состояние» презентизма 
наступает и при медитации, в котором 
нет переживаний прош-лого и будущего, 
а есть лишь ощущение своего присутст
вия в этом мире, в настоящем. Возмож
но, именно в этом и заключается причина 
оздоровительного эффекта медитации. В 
состоянии глубокой медитации ощуще
ние времени может вообще исчезнуть 
֊ это сос-тояние отсутствия сознания и 
момент «вхождения» в бессознательное 
состояние, в кото-ром не имеет смысла 
говорить о каком-либо времени, время 
исчезает. И тогда начинает происходить 
то, что описывает известный российский 
физик-теоретик М.Б. Менский, развива
ющий «многомировую» интерпретацию 
квантовой механики X. Эверетта [27], ֊ 
открывается доступ к информации от 
многочисленных миров, существующих 
и в прош-лом, и в настоящем, и в буду
щем [14].
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Следовательно, в сознательном сос
тоянии человек может перемещаться во 
времени, которое, в противоположность 
хронологическому времени, обратимо, 
то есть имеется возможность перехода 
как от прошлого к будущему (движение 
«вперед»), так и из буду-щего в прошлое 
(движение «назад»). Можно привести и 
другие виды симметричных пе-ремеще- 
ний во времени - от прошлого к насто
ящему (движение «вперед») и от насто- 
яще֊го к прошлому (движение «назад»), 
или от настоящего к будущему (движе
ние «вперед») и от будущего к настояще
му (движение «назад»).

В реальной жизни подобная симмет
ричность психологического времени 
уступает место частичной или полной 
его асимметричности, что приводит к 
появлению разного рода психологичес
ких расстройств.Крайние случаи по
добных расстройств таковы: есть люди, 
«застрявшие» в своем «трагическом» 
прошлом, они страдаютот глубоких не- 
гатив-ных переживаний, не замечают 
настоящего, у них нет позитивного бу
дущего; есть люди «застрявшие» в нас
тоящем, это «азартники» ֊ игроки, нар
команы, алкоголики и, вообще, люди, 
предпочитающие получать удовольствие 
сейчас, в настоящем, их не интересуют 
уроки прошлого и последствия в буду
щем; а есть люди, фиксированные на бу
дущем - бе֊зудержные фантазеры, кото
рых не интересуют реалии настоящего 
и уроки прошлого, поэ-тому постоянно 
переживающие фиаско. Общей чертой 
таких людей является то, что они сос
редоточены в каком-то одном времени. 
Даже переходя из одного времени в дру
гое (под влиянием какого-либо мощного 
воздействия), они погружаются только в 
одно из них; включаясь в процесс, они не 
замечают естественного хода времени, со 
всеми вытека-ющими отсюда последст
виями. Очевидно, в таких случаях мы 
имеем дело с нарушением обратимости 

психологического времени. Возможно ли 
восстановление обратимости пси-холо- 
гического времени? Сложность подобной 
психотерапевтической коррекции заклю
чается в том, что у человека нет органа 
восприятия времени и оно представлено 
нашему сознанию лишь в виде ощуще
ния или чувства времени, с которыми 
сознание не может «֊работать».

В нейролингвистическом програм
мировании (НЛП) существуют методы 
(техники) работы с психологическим 
временем человека. Разработчики НЛП 
исходили из следую-гцих вопросов: «Как 
наш мозг кодирует время? Что, проис
ходящее внутри головы, позво-ляет нам 
узнавать различие между прошлым, нас
тоящим и будущим? Как мы узнаем о 
по֊рядке, в котором произошли события 
прошлого?» [4, с. 246]. Одна из важных 
методологи-ческих установок НЛП сос
тоит в утверждении того, что весь наш 
сенсорный, эмоцио-нальный, поведен
ческий опыт, а также ощущение време
ни закодированы в субмодальной струк
туре внутренних образов. Что касается 
ощущения времени и его стадий, то, как 
по֊казывает опыт работы со временем 
в НЛП, им наиболее соответствуют об
разы визуаль-ной модальности, в кото- 
рыхкодировка времени осуществляет
ся, в основном, через субмо-дальности 
расположения во внутреннем прост
ранстве (слева, справа, внизу, наверху), 
расстояния (дальше, ближе), размера, но 
иногда могут быть и другие субмодаль
ности. Та֊ким образом, чувство време
ни может быть репрезентировано через 
пространственные субмодальности ви
зуальных образов, с которыми сознание 
уже может осуществлять необ-ходимые 
преобразования. Исследование в НЛП 
чувства времени, трансформированного 
в визуальные образы с определенными 
пространственными субмодальностями, 
позволяют утверждать, что у каждо
го человека есть своя «линия» времени,
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что позволило создать технику «Работа 
на линии времени» [4], [19]. Обобщение 
различных индивидуальных ва֊риантов 
линий времени дает представление о ее 
основных характеристиках, а именно то, 
что прошлое расположено слева от че
ловека, настоящее перед ним, будущее 
справа. Ли֊ния времени исследуется сле
дующим образом. Пациенту предлагается 
выбрать какое֊ли֊бо простое действие 
которое он всегда делал в прошлом, де
лает в настоящем и будет де֊лать в бу
дущем (утренний кофе или нечто дру
гое), а затем предлагают представить в 
сво֊ем внутреннем пространстве, как он 
это делал пять лет, два года, месяц то
му назд, сделал это сегодня утром и бу
дет делать чеерз месяц, два года и пять 
лет. Таким образом выстра-ивается не 
только визуальная картина самой линии 
времени (она может иметь вид начер
ченной линии, светового луча, веревки, 
каната, имеющих определенный цвет и 
ширину), но и отмечается соответству
ющий ей масштаб ֊ визуальные образы 
выбранных ситуаций располагаются в 
соответствующих местах линии време
ни. Если в результате обнаружива-ет- 
ся, что полученная «линия» (она может 
быть сначала не похожа на линию) дале
ка от стандартной или в ней отсутству
ют ветви прошлого и/или будущего (что 
уже говорит о наличии проблем), то у 
пациента просят разрешения построить 
новую линию времени, сооветствугцую 
характеристикам «нормальной» линии 
времени.

В связи с описанной выше моделью 
СПВ [10] покажем как она работает на 
участке линии времени настоящее-бу
дущее. Приведенное ниже описание пси
хотерапевтической работы (Р.М. Нагдян) 
проделано на основе литературных дан
ных, опыта, полученного на сертифика
ционных курсах по НЛП, и из собствен
ной многолетней практики.

После коррекции линии времени и 

приведения ее к «нормальному» виду с 
опреде-ленным масштабом распреде
ления событий будущего, можно прис
тупить к созданию об֊раза события 
«желаемого будущего». Используя реп
резентативные системы всех модаль
ностей (то есть визуальные, аудиальные 
и кинестетические), строится образ во- 
ображае-мой реальности - свершивше
гося в будущем желаемого события. Так 
же детально (с уче-том выражений глаз 
и лица, осанки тела, интонаций голоса, 
эмоциональных пережива-ний и ощу
щений физического состояния тела) 
человек, с кем работают, строит образ 
про-тотипа своего будущего «Я», нахо
дящегося в данной ситуации и «владею
щего» этой «же֊лаемой» реальностью. 
Далее, просят увидеть образ желаемого 
события вместе с прототи-пом (то есть 
диссоцированно) в том месте линии бу
дущего, которое соответствует време
ни его исполнения. Остановимся пока на 
этом этапе работы и проведем сравнение 
с мо֊делью СПВ. Если мы заменим нашего 
пациента на старшеклассника А, а прото
тип (паци-ента) на референтного студен
та Б, который с некоторого времени ста
новится образцом для старшеклассника 
А и далее его прототипом в будущем, то 
мы имеем точную анало-гию между мыс
ленным экспериментом с моделью СПВ и 
конкретной психотерапевтичес-кой си
туацией, что служит доказательством сп
раведливости этой модели. Все, что бы
ло сказано выше об отношениях между 
старшеклассником и его прототипом, то 
же самое от֊носится к пациенту и его 
будущему «Я». И, если работа проведена 
на должном уровне, то будущее, дейст
вительно, начинает влиять на поведение 
пациента в настоящем. И в этом смысле 
можно сказать, что будущее наступило 
раньше того настоящего, в котором па- 
ци֊ент окажется к тому времени.

Теперь вновь вернемся к анализу пси
хотерапевтической ситуации. Желая про
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верить, насколко верно выбрано время в 
будущем, пациента просят передвинуть 
образ события от того места, где он его 
расположил, несколько дальше в буду
щее и/или придвинуть бли֊же к настоя
щему. Если эти передвижения во времени 
«вперед», «назад» и обратно (наг-лядный 
пример обратимости психологического 
времени) возможны в небольшом интер
вале, то пациента просят выбрать имен
но то место на линии времени, которое 
соответст-вует наиболее выраженному 
чувству внутреннего комфорта, и тогда 
считается, что это время, которое паци
енты могут «почувствовать» с точност
ью до одного или нескольких месяцев, и 
есть истинное время возникновения же
лаемого события.

С психологической точки зрении на 
этом этапе работы могут быть выявлены 
инте-ресные феномены. Иногда получа
ется так, что пациент свободно перед
вигает образ жела-емого события сколь 
угодно далеко в будущее и насколько это 
возможно близко к настоя-щему. Это оз
начает, что желаемое событие не реаль
но, не имеет отношения к времени и не 
подлежит осуществлению. Но получается 
и так, что пациент не может передвинуть 
об֊раз во времени «вперед» или «назад», 
как бы он ни старался это сделать. Это 
удивитель֊но, потому что, кажется, что 
внутри себя человек может сделать все, 
что ему захочется. Однако, оказывается, 
это не так, Чаще всего такие случаи бы
вают связаны с жестко за-фиксирован- 
ными в будущем датами (день рождения 
ребенка, день свадьбы и т.д.), но мо֊гут 
быть и неосознаваемые ограничивающие 
причины или убеждения.

Нарушение обратимости времени, 
как признак психологического несовер
шенства че֊ловека можно обнаружить 
и при исползовании других техник НЛП. 
Так, например, при «подстройке к буду
щему», которую используют для про
верки успешности полученного психо

терапевтического результата, пациента 
просят «пойти» в будущее (с которым, 
естственно, связывается чувство буду
щего со всеми его деталями в сенсорных 
модальнос-тях) и «войти» в аналогичную 
проблемную ситуацию и «испытать» там 
свои новые пси-хологические качества. 
Если это удается сделать, то есть в проб
лемной ситуации будуще֊го пациент 
преодолевает свои ограничения, благо
даря приобретенным новым эффектив
ным качествам, то ֊ работа завершена, 
и есть уверенность, что будущее будет 
управлять поведением пациента в насто
ящем, повышая его эффективность. То 
есть в этом случае мы имеем как движе
ние «вперед», так и движение «назад». А 
если при «подстройке к буду-щему»па- 
циенту не удается увидеть себя изменив
шимся, то это означает, что техника не 
сработала и нужен новый подход, новые 
ресурсы для совершения изменения. С 
другой стороны, если данную психоте
рапевтическую ситуацию рассмотреть 
с позиций симмет-рии-асимметрии, то 
была нарушена обратимость, потому что 
пациенту не удалось пере-вести в бу
дущее, казалось бы, сформированный в 
настоящем, в ходе работы с психоло-гом, 
свой позитивный образ, то есть не было 
перемещения «вперед». Таким образом, 
мож-но предположить, что одно только 
формирование или активация ресурсных 
психологи-ческих качеств в настоящем 
недостаточно для получения надежного 
и долгосрочного ре֊зультата. «Энергия» 
или «сила» ресурсного качества долж
на быть доведена до того кри-тического 
уровня, при котором становится возмож
ным осуществление перемещения по-зи- 
тивного образа в будущее, и тогда будет 
восстановлена симметрия психологичес
кого времени.

Приведенный выше анализ психоте
рапевтической работы говорит в пользу 
того, что модель СПВ [10] может служить 
эффективным инструментом как для 
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анализа и диагнос-тики психологических 
проблем, так и для получения значимых 
психотерапевтических ре֊зультатов.

Заключение
Проведенный выше анализ особеннос

тей симметрии и асиммерии времени по
казал, что они могут быть рассмотрены 
с разных позиций. Физическое время, о 
котором мы по֊лучаем представление, 
изучая природу в близкой нам части Все
ленной, течет в одном направлении - от 
прошлого к будущему, то есть асиммет
рично. С другой стороны, время, вве
денное в физические законы механики 
обратимо, то есть симметрично, Время 
можно рассматривать и как дление в нас
тоящем, без прошлого и будущего, полу
чившее назва-ние презентизма. Психоло
гическое время, представленное нашему 
сознанию как ошуще-ние или чувство 
времени, обладает всем богатством про
явлений симметрии и асиммет-рии вре
мени. В сосредоточенном состоянии, при 
суженном поле сознания, время, прове
денное человеком, можно рассматривать 
как дление в настоящем, что характерно 

для ме֊дитативных состояний. В отли
чие от физического времени, психоло
гическое ֊ обратимо в том смысле, что 
возможны переходы, как из настоящего 
в будущее, так и из будущего в настоя
щее. Движение в каком-либо одном нап
равлении выявляет асимметрию психо- 
ло֊гического времени, но вместе взятые 
противоположные направления состав
ляют симмет-рию психологического вре
мени и, в совокупности, демонстрируют 
его двойственный ха֊рактер. Интересно 
констатировать тот факт, что нарушение 
обратимости психологическо֊го времени 
приводит к специфичским психологичес
ким расстройствам и, наоборот, их кор
рекция требует воссоздания обратимости 
психологического времени. Поэтому мо
дель СПВ [10] можно рассматривать в ка- 
чествеметодологическогоориентира при 
анализе, диаг-ностике, а, следовательно, 
и коррекции некоторых специфических 
типов психологичес-ких расстройств, 
связанных с соответствующими типами 
нарушений обратимости психо-логичес
кого времени.
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Asymmetry and symmetry of time are examined as related to three issues. First is the flow 
of time. Second is its reversibility and third- the temporal distance between the present and the 
past, the present and the future. The theory of presentism which rejects the flow of time in past 
and future is questioned. Of particular importance in respect to the asymmetry and symmetry of 
time is the notion of reversibility. Very likely, one should think a relative time can be reversed 
and possess a temporal symmetry.

Psychotherapeutic case shows that different types of violations of reversibility of psychological 
time are the cause of different types of psychological disorders.
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԻՄԵՏՐԻԱՆ ԵՎ ԱՍԻՄԵՏՐԻԱՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ

ԼԵՌՆԻԴ ԴՈՐՖՄԱՆ
Պերմի կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, 

հոգեբանության ն մանկավարժությանամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒՄԵՆ ՆԱՂԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական ւեիջագգային կենտրոն (ԳԿՄԿ), 

հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորժ աման ակի ընկալման մեջ ասիմեարիան և սիմետրիան ուսումնասիրվում են ժամանակի ընթացքի և ուղղության, դրա հետադարձության խնդիրների հետ կապ ված: Քննադատության է ենթարկվում պրեզենտիզմի տեսությունը (որը հերքում է ժամանակի ընթացքը և ուղղությունը): Ցույց է տրվում հարաբերական ժամանակի հե տադարձության և տեմպորալսիմետրայի հնարավորությունը: Հոգեթերապևտիկ դեպ քերի օրինակով ցույց է տրվում, որ հոգեբանական ժամանակի հետադարձության խանգարման տարբեր տեսակները հանդիսանում են, համապատասխանաբար, հո գեբանական տարբեր տեսակի խանգարումների պատճառ:
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