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Просторово–часовий континуум любові

Зроблена спроба розглянути атрибути буття – час і простір, як

екзистенціальну проблему крізь призму феномену любові. Актуалізується

розуміння любові як творчого процесу, як онтологічна можливість безсмертя

людини.
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(стаття друкується мовою оригіналу)

Лилия Шигимагина. Пространственно–временной континуум любви

Предпринята попытка рассмотреть атрибуты бытия – время и

пространство, как экзистенциальную проблему сквозь призму феномена любви.

Актуализируется понимание любви как творческого процесса, как

бытийственная возможность бессмертия человека.

Ключевые слова: время, пространство, любовь, человек, бессмертие.

Liliya Shigimagina. Spatio–temporal continuum of love

This article attempts to examine the attributes of life – time and space as the

existential problem in the light of the phenomenon of love. Actualized understanding

of love as a creative process, as the existential possibility of human immortality.

Keywords: spacetime, time, love, man, immortality.

Научные открытия ХІХ–ХХ столетий (закона сохранения и превращения

энергии, создание квантовой теории, теории относительности, квантовой

механики, теории электромагнетизма и т.д.) побудили философскую мысль

вернуться к теме онтологии. Общий философский результат этих научных

достижений состоял в коренном изменении «картины мира», в котором

прослеживается переход от метафизической к диалектической онтологии,

сущность которой состоит в понимании вселенной как взаимосвязанного,



единого материального мира, обладающего различными тенденциями

саморазвития, внутренне детерминированными имманентными

противоречиями. Синтез фундаментальных, прикладных наук раскрывает тему

бытия не просто как универсальную форму теоретического знания, а как

фундаментально–мировоззренческую форму самосознания человека как

субъекта деятельности. Структурными составляющими «картины мира»

являются следующие атрибуты бытия: пространство–время, масса и энергия,

информационная функция (отражение).

Таким образом, философская картина мира задает направленность

развития культуры, формируя цели, ценностные ориентиры социального бытия,

как на индивидуальном, так и на общественном уровнях проявленности.

Согласно современным физическим представлениям нет раздельных форм

бытия пространства–времени, а существует единое пространство – время,

изображаемое как четырехмерный универсальный континуум. «Только для

логического удобства представляем отдельно пространство и отдельно время.

Неотделимость времени от пространства устанавливает положение: время, как

и пространство, и как пространство–время, может быть только одно», – писал

В.Вернадский [3,с.173]. Наличие у пространства и времени одного содержания

– движущей материи – указывает на взаимосвязь между самим пространством и

временем, на невозможность их существования абсолютно независимо друг от

друга. Однако вопрос о сущности времени приобретает особый смысл только

тогда, когда ставится в контексте проблемы человека. Именно здесь феномен

времени обнаруживает свою значимость и важность. Все многочисленные

проблемы, которые предполагает исследование феномена времени, сходятся в

одной точке – в загадочном человеческом существе. Следовательно,

содержание понятий пространства и времени имеет реальный смысл тогда,

когда указывается точка отсчета и система координат, к которым они

относятся. В данном случае системой координат будет выступать любовь.

Попытаемся проследить взаимосвязь атрибутов бытия и место любви системе

этих атрибутов.



Анализ последних исследований и публикаций. Интересующий нас

онтологический аспект проблемы любви получил развитие в трудах таких

замечательных мыслителей XX века как М.Бахтин, Н.Бердяев, А.Лосев,

Ю.Лотман, В.Розанов, И.Ильин, Э.Фромм, Э.Левинас. Традицию рассмотрения

любви продолжили в ХХІ веке такие философы как Ю.Рюриков, В.Кутырев,

А.Корольков, В.Розин, Г.Гачев, Е.Шапинская, В.Шестопалов, Х.Яннарас и

другие. Наиболее глубокий анализ феномена любви представлен в

философских трудах украинских философов В.Малахова, Н.Хамитова,

С.Пролеева, С.Крымского, С.Крыловой.

Цель данной статьи – показать, что в пространственно–временном

континууме любовь является определяющим действенным вектором

формирования жизненного мира человека.

Изложение основного материала. Итак, время есть атрибут бытия. Но

поскольку само существование есть реализация высшего упорядоченного

единства, вечности, то вечностью должен определяться и характер времени, т.е.

время – способ осуществления вечности. Одновременно выявляется момент

определения времени вечностью: время – «подвижный образ вечности», по

точному определению Платона.

Существуют две меры вечности: физическая мера времени и

метафизическая мера вечности. Возникает важный вопрос человеческого

бытия: какой из этих двух мер мы можем измерить любовь? Какую из них мы

приложим к длительности нашего собственного бытия – меру физического

течения часов или меру вечности? Что изберем в качестве критерия и меры

ценностей нашей собственной жизни – время или вечность?

Этот вопрос жизнь задает каждому, даже когда мы не задумываемся над

ним или отказываемся слышать. Но, так или иначе, мы отвечаем на него делами

нашей жизни, и от этого ответа зависит не только и смысл жизни каждого из

нас, но и смысл самого времени: уйти ли ему в физическую скоротечность

минут или перейти в вечность? «Каждый должен что–то оставить после себя. <

> Что–то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет



прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на взращенное тобой дерево или

цветок, и в эту минуту ты будешь жив…» – так ответил герой Рея Бредбери на

вопрос о времени как о творческой силе человека [2,с.88].

Творческая природа человека в его отношении ко времени раскрывается

также в своеобразной возможности реализовать вечность в настоящем, в

наличном, через единичное, конечное – овладеть бесконечным. Вечность – это

не только фон, на котором проходит время нашей жизни, не только даль,

раскрывающаяся через наше время, она – во времени нашем в той же мере, как

и наше время – в ней. И творчество помогает выявить эту диалектику времени и

вечности. «Перед лицом физического, количественного времени человек –

чистое ничто. Меньше, чем ничтожество, чем частица пыли на бархане

вселенной. Перед лицом вечности он – нечто. И даже больше, чем нечто,

потому что она, эта вечность, – его вечность. Ее мера – это его собственная

мера. Она принадлежит ему. Есть определенное его бытием, его страданием и

преодолением этого страдания, его поиском и открытием себя в мире, его

творчеством и созиданием и измеренное мерой этого созидания время. Она есть

наполненная длительность, есть время вечности, изъятое из хаоса

беспредельного. А потому и сам человек, как мастер своему творению,

принадлежит этой вечности, конечной мере исторической длительности его

дел» [12,с.88–89]. Между любовью и творчеством существует тесная связь,

более того, они опосредуют друг друга. Можно сказать так: любовь – это

творчество живого, животворчество, а творчество – это любовь к истине,

красоте, добру. Творчество без любви бессмысленно. В единстве любви и

творчества человек идет в будущее, он сам творит это будущее, открывая

горизонты вечного:

В моих стихах твой лик изобразив –

В них вечно будешь ты и вечно юн, и жив! [17,с.164].

В ряде работ немецких философов второй половины ХIХ столетия

(В.Дильтей, Г.Зиммель, М.Хайдеггер) [5;6;14] мы встречаем интересную

интерпретацию понимания исторического процесса, приводящую к



углубленному представлению о времени. Г.Зиммель считал, что время – есть

жизнь, если оставить в стороне ее содержание. Для М.Хайдеггера временность

есть, в определенном смысле, «сущность» человеческого бытия, главная

характеристика Dasein, постигающего собственное бытие. Согласно данным

представлениям, временность в экзистенциальном смысле делает проблему

времени центральной для всякой онтологии.

Временное в экзистенциальном смысле не тождественно «бытию во

времени»: «временное» и «сверхвременное» тоже «временны», если речь идет о

бытии. «Темпоральность» есть универсальная онтологическая характеристика,

которая раскрывается в событийности, а событийно то, что бывает с человеком

(Dasein) [7,с.278]. Жизнь человека, т.о. есть собственная историчность

личности, она состоит из повторений экзистенциальных ситуаций, в которых

делается свободный выбор. Человек выбирает будущее и, созидая его, строит

себя как самостоятельную личность. Это новое ощущение времени еще не

задает ему цель, но оно оказывается необходимым условием становления

ответственности за свою судьбу личности.

Любовь предстает и как характеристика возможной направленности

событий (со–бытия) в мире человека, и как обеспечиваемое и регулируемое

мировоззренческим сознанием, принятие одних и неприятие других причинных

зависимостей, выражающее соразмерность человеческой свободы и

ответственности. Следовательно, любовь есть воплощение постоянной

открытости возможностей нашей жизнедеятельности. В каждый конкретный

момент существования мы в качестве субъектов осуществляем выбор какой–то

возможности из множества наличных, то есть всякий раз мы как бы заново

выбираем способ существования. Общая схема предполагает, что встреча

человека с любовью происходит в некоем пространственно–временном центре,

ведь любовь в антропологической перспективе сильнее обнаруживает себя,

когда застигает человека в кризисной ситуации. Эти ситуации и являются

решающими событиями всей жизни человека. В конечном итоге, любовь – это

главный узел жизни человека, это взвешивание его последней сути, которое



определяет его истинную цену в свете высших критериев. В этом узле

пространственно–временное связывается с человеческим и судьбоносным и,

вероятно, в точке встречи человека с любовью открывается смысл парадокса

смерти и бессмертия, обратимости и необратимости времени и причины–

следствия, детерминизма мировых сил и собственной свободы выбора.

Любовь раздвигает рамки конечной жизни человека, она выводит человека

за границы его бренного земного существования и бросает вызов

бесконечности. Прав был Г.Марсель, который сказал: «Сказать человеку: «Я

тебя люблю» – это значит сказать ему: «Ты будешь жить вечно». Как фактор

продолжения рода любовь раздвигает рамки отдельной человеческой жизни во

временном аспекте, означает выход за пределы конечного существования во

временном смысле. В качестве фактора общения любовь раздвигает рамки

отдельной человеческой жизни в пространственном аспекте, означает выход за

пределы ограниченного пространственного существования. Когда человек

любит и любим, любовь обретает новую силу и эта сила соединяет

противоположности: его «эго» переходит в «альтер» и наоборот; он как бы

растворяется в другом, отдает себя другому и одновременно обретает в другом

самого себя, самоутверждается. «Всякое непосредственное самобытие

становится «я», т.е. осуществляет само себя, лишь выходя за пределы самого

себя, трансцендируя в «ты». Бытие есть царство духов, а царство духов

состоит именно в том, что одно существует всегда для другого, в другом, –

выходя за свои пределы, – утверждает себя, лишь покидая себя ради другого»

[13,с.373].

Кроме того, часы любви реально раздвигают временные рамки, если иметь

в виду не «выход за пределы», а глубину, интенсивность настоящего момента.

Грибоедовское «счастливые часов не наблюдают» очень точно по смыслу. Для

любви времени как бы не существует. «В апогее близости, – пишет Ю.Рюриков,

– человек испытывает совершенно особое состояние – когда вдруг пропадает

время, и все вокруг исчезает, и ничего не остается. Человек выходит из всей

цепи пространства и времени, из всех своих связей с миром. В нем остается



только бескрайнее ощущение, одно – но такой слепящей силы, что затмевает

миллионы его мыслей, понятий, привычек, чувств, воспоминаний» [10,с.55–56].

«Пропуская» любовь через себя, время для человека как будто исчезает «И

вместе с тем каждая секунда насыщена такими безднами переживаний, что

время как бы останавливается, и от одного удара пульса до другого проходит

вечность. Время любви как бы состоит из бесконечных внутри себя мгновений

– но эти бесконечности мгновенны, вечности молниеносны. И эта вечность

секунды, и эта мимолетность часов сливаются друг с другом, превращаются

друг в друга и порождают друг друга» [10,с.96]. Напротив, время тянется

бесконечно долго, когда любить нельзя. Джульетта при своем последнем

свидании с Ромео говорит: «Смотри же, шли мне вести каждый час. В одной

минуте – много, много дней» [16,с.103]. Как видим из вышеизложенного,

любовь превращает временного в вечное.

В напряженной кризисной ситуации человек сам подобен времени – тому

максимально конкретному и до предела обостренному моменту, где прошлое с

его опытом и будущее с его надеждой на мгновение встречаются друг с другом,

обмениваясь чем–то главным, но не до конца понятым. Подтверждение этому

мы находим у Августина в его «Исповеди»: «Ни будущего, ни прошлого нет, и

неправильно говорить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего

и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени –

настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие

три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не

вижу: настоящее прошедшего это память; настоящее настоящего – его

непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание» [1,с.297].

Обобщив вышесказанное, скорее можно было бы говорить о некоем

пресуществлении в духе, составляющем тайну жизни бытия. Величие человека

– в Духе Любви, в интенсивном творчестве этого «потока», в овладении

«стрелой времени», в стремлении к вечному (трансцендентному).

Преобразование материи в дух и есть утверждение бессмертия человека и

человечества. И наоборот, «духовная неразвитость приводит к уменьшению



стрелы времени, и соответственно срока жизни» [15,с.30]. Поэтому можно

говорить о любви как об интегрирующем процессе, как о базовой интегральной

категории, описывающей время и социальное бытие в целом.

По Хайдеггеру, временность всегда конечна, избирательна и

индивидуальна, она всегда «привязана» к особенному человеческому

существованию, которое «озабоченно» относится и общается с вещами,

явлениями и феноменами мира. Озабоченно входя в мир, общаясь с миром,

человек двигается внутри своей временности. Из «заботы» (озабоченного)

человеческого бытия открываются смысл и значимость временных модусов.

Что же является причиной такой заботы? В предельном случае это – сам способ

отношения человека к бытию. С точки зрения интересующего нас среза

содержания «заботы» можно говорить о постепенном наполнении упомянутого

экзистенциала онтологическим содержанием. Онтологическая структура

человеческого существования – «забота» – есть, по Хайдеггеру, единство трех

модусов (экстазов) времени, а именно: «бытия – всегда – уже в – мире» (модус

прошедшего), «бытия – при – внутри – мировом – сущем» (модус настоящего) и

«устремленности – бытие – впереди – себя» (модус будущего). Это значит, что

до тех пор, пока человеческое бытие длится во времени, точнее, само есть

живая подлинная временность – прошлое не уходит в небытие и оно живет не

только усилиями сознания, памяти, прошлое – это действующее бывшее,

былое, которое уходит в небытие лишь со смертью конкретного человека

[14,с.192]. Именно будущее составляет смысл временности человека, и только в

свете будущего, по Хайдеггеру, все остальные временные модусы обретают

свою подлинную значимость, подлинность, способность объединять процессы

и события человеческой жизни: «Изначальная и подлинная временность, – по

мысли Хайдеггера, – временится из подлинного будущего, но так, что она как

будущее «сбылось» будит настоящее» [там же, с.199]. Как видим, временность

столь фундаментальна для человеческого существования, для самореализации

человека в мире, что без нее не может быть никакого осмысленного

мироотношения, никакого исторически масштабного отношения к сущему.



Временность входит в саму суть уникального человеческого бытия, в тайну

человеческой самости.

Временность, таким образом, есть предпосылка открытости

существования, во временности бытия следует искать ответ на вопрос о его

смысле. В качестве временного человеческое существование исторично;

определение времени как историчности – его важнейшее, то есть

онтологическое определение: само бытие есть время.

Следовательно, феномен любви выражает также индивидуальность

общения субъекта жизнедеятельности с бытием: «живя среди людей, разделяя с

ними нелегкий труд по ежедневному воссозданию этой жизни (сохранение

того, что было даровано как бытие), человек учится любить людей, всем

существом своим понимая не только «необходимость», «неизбежность»

другого человека, но и глубокую осмысленность, благодатность этого факта:

бытия другого человека» [4,с.58]. Характерная особенность такого общения –

то, что именуют степенью укорененности в бытии. Наличие последней

помогает человеку не только выдерживать жизненные удары, но и

противостоять им. И здесь мы уже имеем дело с человеческой свободой,

выбором.

Неспособность к подобному противостоянию свойственна маргиналу,

который предпочитает «плыть по течению», не ставя перед собой целей, задач,

ориентиров, не заботясь о формировании своего внутреннего мира, не

являющегося исключительно временным, а скорее пространственно–

временным. Ведь создание, формирование такого внутреннего мира

равнозначно обретению своего места в мире. Не создать же такое внутреннее

пространство – тоже самое, что не почувствовать своего времени – места,

утратить его, следовательно, потерять себя.

Как видно из вышеизложенного, претерпеваемое каждым человеком

испытание временем – это и испытание пространством. Если же попытаться

универсализировать данное понимание времени как пространства

человеческого существования до какого–либо существования, то, видимо,



допустимо утверждать, что время является испытанием пространства любого

индивида.

С этим сопряжена одна примечательная взаимосвязь человеческой

«заботы», постепенно выходящей за сугубо личностные координаты. Ведь

признавая индивидуальность моего контакта со временем и бытием, я тем

самым не могу не признать особую форму такого контакта другого/других.

Следовательно, надлежит заботиться не только о собственной

индивидуальности, но и об индивидуальности любого из проявлений бытия, о

«множественности миров» – вплоть до «неантропных миров» не только за

пределами, но и внутри собственного человеческого мира. Такова предельная

мировоззренческая «забота» человека.

На вопрос И.Канта «Что есть человек?», философия истории Х.Ортеги–и–

Гассета отвечает: ни тело, ни душа, ни субстанция, ни дух, а жизненная драма,

происходящая в определенных обстоятельствах и проявляющаяся во времени.

В этом плане история, по мнению Ортеги, является наилучшим способом для

самоопределения нашего бытия в мире. Ведь онтологическое прошлое

сохраняется в самой жизни человека как настоящее, определяя его выбор в

каждый данный момент времени [9,с.78–103] «Жизненный опыт» есть знание

того, какими мы были в той или иной ситуации. Это знание сохраняет наша

память, и мы всегда обнаруживаем его накопленным в нашем «сегодня». Но

дело в том, что жизненный опыт состоит не только из лично испытанных мною

ситуаций, событий, не только из моего собственного прошлого, он состоит

также из прошлого моих предков, предшественников, передаваемого мне

обществом, в котором я живу. И это не только мое прошлое, эта память

является так же и нашим прошлым. Это прошлое выступает как настоящее и

воздействует на нас сейчас, оно не где–то там, а здесь во мне. Прошлое – это я,

это моя жизнь [9,с.99]. Прошлое обеспечивает непрерывность жизненного пути.

Именно потому, что мы помним прошлое, жизнь является непрерывной,

идущей к сегодняшнему дню, а осознание человеком своего жизненного пути и

есть фактическая оценка прошлого вплоть до настоящего мгновения.



«…История присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой человеческой

судьбе. Она залегает широкими невидимыми, иногда довольно отчетливо

видимыми пластами во всем том, что формирует современность. … Прошлое

присутствует как в настоящем, так и в будущем [11,с.389]. Восприятие времени

есть фактически восприятие своей длительности сквозь призму времени.

«Наполнение времени, планомерно усиливающегося деятельностью, которая

имеет своим результатом великую, заранее намеченную цель … это

единственно верное средство быть довольным жизнью» – писал И.Кант

[8,с.477]. Если говорить о психическом восприятии времени, то психическое

восприятие времени в духовном мире личности – это индивидуальное

моделирование социального времени: ведь оно опосредовано практической

деятельностью и социальным опытом личности. Психическое время индивида

зависит от его образа жизни, от характера и содержания его деятельности. И

тогда центральное место в психическом восприятии времени занимают

моменты принятия (выбора) решения. Испытывая в течение жизни и радость, и

горькое сожаление от сделанного/несделанного, только через глубокую

рефлексию человек поймет, что любовь – основной источник связи человека с

миром и людьми. Жизнь человеку будет казаться монотонной, бесплодной,

если она не освещена любовью, и жизнь будет интересной, когда свет любви

будет постоянно сопровождать ее. «Стоит только «отмыслить» от моего бытия

всех других людей, как тут же исчезнет и мое собственное бытие» [4,с.60]. По

этой причине любовь к бытию, которая непосредственно раскрывается в

человеке, столь же непосредственно раскрывается мною как любовь к другим

людям, участвующим в «моем» бытии точно ток же, как я участвую в «их»

бытии, а это еще один способ постижения «всеединства» бытия. Более того,

«амплитуда» проявленности этой любви в бытии должна возрастать как

количественно, так и качественно в течение всей жизни человека.

Таким образом, образуется особый потенциальный мир: «сегодня – из

вчера – в завтра». И человеческая жизнь предстает в этом мире в виде

социального проекта или процесса, мотивированного собственными целями.



Следовательно, любовь во временно–пространственном контексте

высвечивается не только как феноменологическая данность, но и как

основополагающая стрела времени. Существует диалектическое единство:

человек похож на свое время, но одновременно он является творцом своего

времени и это двусторонний процесс.

Выводы. Вследствие предпринятого нами анализа пространственно–

временного аспекта любви можно утверждать, что человек рожден для

общения, он живет не только в себе и для себя, но и в других людях, через них

и для них – в любви, в их памяти, уважении. Его наиболее существенные мысли

и действия не исчезают бесследно, а преломляются, так или иначе (благодаря

гипотетически возможному закону сохранения и трансформации духовной

энергии) в сложной системе социокультурных связей. Истинное бессмертие,

определяется не столько числом прожитых лет, сколько их духовно–

нравственным содержанием, полнотой личной самореализации,

самореализации в любви. Из творческого самоосуществления и возвышения

человеческой жизни вытекает ее виртуально–энергийная неизбывность.

Сущность жизни – в ее наполненности любовью, полноценности и в этом

смысле – в бессмертии, как и сущность бессмертия – в жизни.
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