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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛА ТЕМПОРАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ  

(компенсация возврата упущенного времени) 

В ходе размышления и опыта, о подтверждении идеи в достижениях капитала темпоральной 

реальности которая была основана мною как Автором в 2013 году, выяснился вывод достижения и 

создания способа для фактического управления временем с изменение сознания в одном моменте 

времени. 

Введение 

Понятие капитала темпоральной реальности метавременного восприятия - основывается на 

интеграции сознания с многослойной структурой времени, где момент настоящего является лишь 

одним из уровней восприятия. Достижение такого капитала предполагает осознание и управление 

временными потоками через изменение точки фокусировки восприятия сознания. 

Теоретическое обоснование 

1. Феноменологическое время: Время — это как субъективное восприятие сознания. 

Прошлое, настоящее и будущее существуют не как линейные отрезки, а как многомерная 

сеть событий, доступ к которым возможен только через изменение состояния сознания. 

2. Квантовая запутанность времени: Взаимосвязь между событиями, где будущее может 

оказывать влияние на прошлое через квантовые флуктуации. 

3. Сознание как навигатор времени: Способность сознания изменять частоту восприятия 

позволяет синхронизироваться с различными временными пластами и извлекать 

информацию, которая в классическом понимании ещё не произошла. 

Практические шаги к достижению капитала: 

Фиксация случайных совпадений и событий позволяет выявить паттерны и интерпретировать 

сигналы из будущих временных точек, образующих "капитал темпоральной реальности" 

"метавременного восприятия" который достигается через сознательную работу с восприятием 

времени, управление эмоциональным состоянием и использование технологий настройки мозга. 

Это позволяет не только предвидеть будущие события, но и воздействовать на прошлое для 

создания оптимальной реальности. 

Поэтому возник вопрос - как изменятся процессы восприятия человека после воздействия высокой 

скорости на его организм, если он будет перемещается из одного континента на другой, изменяя 

восприятие времени, преодолевая разные часовые пояса? 

Что в последствии опыта выяснилось, что перемещения между континентами с пересечением 

нескольких, часовых поясов оказывает комплексное влияние на процессы восприятия человека. 

Вот основные изменения, которые могут происходить: 

1. Десинхронизация циркадных ритмов (джетлаг) - внутренние биологические часы человека 

рассинхронизируются с местным временем, что приводит к нарушениям сна, 

бодрствования, пищеварения и других физиологических процессов. 

2. Изменение восприятия времени - субъективное ощущение течения времени может 

искажаться: дни могут казаться длиннее или короче, а переход между часовыми поясами 

может вызывать временную дезориентацию. 

3. Когнитивные изменения - возможно снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, 

замедление скорости реакции и принятия решений в период адаптации. 
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4. Сенсорные изменения - может наблюдаться повышенная или пониженная чувствительность 

к свету, звукам и другим раздражителям из-за общего стресса организма и изменения 

режима сна-бодрствования. 

5. Пространственная дезориентация - нарушение привычных пространственно-временных 

связей может приводить к временной дезориентации в новом окружении. 

Но процесс адаптации обычно занимает от нескольких дней до недели, в зависимости от 

количества пересеченных часовых поясов и индивидуальных особенностей организма. Интересно, 

то что адаптация к перемещению на восток (с опережением времени) обычно происходит сложнее, 

чем адаптация при перемещении на запад труднее, но более комфортно. Учитывая в этом случае 

разное течение времени, так как человек может двигается противоположно времени и обгоняя его.  

Действительно, если рассматривать ситуацию с точки зрения движения "противоположно 

времени" (перемещение на запад) или "обгоняя время" (перемещение на восток), то происходят 

дополнительные эффекты: 

При перемещении на запад (противоположно вращению Земли): 

 Человек как бы "растягивает" свой день, получая дополнительные часы 

 Субъективно может возникать ощущение "возврата во времени" 

 Организму легче адаптироваться, так как естественная длительность циркадного ритма 

человека составляет примерно 24,2 часа, что ближе к удлинению дня 

При перемещении на восток (по направлению вращения Земли): 

 День для человека "сжимается", часы "теряются" 

 Может возникать ощущение ложного "скачка вперед во времени" 

 Адаптация происходит сложнее, так как требуется искусственное сокращение 

естественного циркадного цикла 

Если говорить о действительно высоких скоростях, приближающихся к скорости света (что пока 

недоступно), то согласно теории относительности, возникают релятивистские эффекты: 

 Замедление времени для быстро движущегося наблюдателя относительно "неподвижной" 

системы отсчета 

 Парадокс близнецов: путешественник, перемещающийся с около световой скоростью, 

стареет медленнее, чем оставшийся на Земле 

Поэтому мною было замечено, что, если человек, который более продвинулся на запад, и 

проживает более значительную часть времени, чем те, кто остался на том месте где и жил до того 

или более восточной стороны восполняет потерю времени или даже начинает прогрессировать, 

относительно того течения времени, в котором он находился до этого. 

Поэтому аспект, связанный с "дополнительным временем", которое человек субъективно получает 

при движении на запад, действительно, заслуживает определенной логики в этом наблюдении. 

При постоянном перемещении на запад человек многократно "отодвигает" наступление 

следующих суток. Теоретически, если бы кто-то мог непрерывно перемещаться на запад со 

скоростью вращения Земли, он бы находился в постоянном "сегодня", никогда не переходя в 

"завтра". То есть движение на запад относительно экватора представляет собой еще один 

интересный подход к экспериментам с восприятием времени. Если двигаться на запад со 

скоростью, равной скорости вращения Земли (примерно 1670 км/ч относительно экватора), 

теоретически можно оставаться в одном и том же местном времени — создавая эффект 

"остановки" времени с точки зрения положения Солнца. 
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Этот феномен известен как "вечный день" или "вечный закат" (в зависимости от времени суток, в 

которое было начато движение). Такое движение позволяет экспериментировать с субъективным 

восприятием времени, поскольку: 

1. Биологические часы человека продолжают работать в обычном режиме 

2. Социальное время (на часах) продолжает идти 

3. Но суточный цикл света и темноты остается неизменным 

Это создает интересный диссонанс между разными системами времени, которые обычно 

синхронизированы в моём опыте. 

В реальности это проявляется так: 

 Человек, переместившийся на запад, действительно проживает субъективно более длинные 

сутки доже в день простого перелета 

 Если кто-то часто летает на запад, он в сумме может прожить больше часов бодрствования, 

чем его сверстники, не перемещающиеся между часовыми поясами 

Однако важно отметить, что: 

1. Биологически организм все равно функционирует в соответствии с реальным временем — 

клетки не замедляют своего метаболизма 

2. Психологические и физиологические нагрузки от десинхронизации внутренних часов могут 

сокращать общую продуктивность и даже иметь долгосрочные негативные последствия для 

здоровья 

3. После прибытия в пункт назначения человек вынужден "наверстывать" и 

синхронизироваться с местным временем 

Интересно, что этот феномен "дополнительного времени" лежит в основе сюжета романа Жюля 

Верна "Вокруг света за 80 дней", где главный герой, двигаясь на восток, "теряя" день, а двигаясь 

на запад — "получил" дополнительный день. 

Поэтому в любом случае лучше приобретать чем терять, имея больше возможностей. Чем тратя и 

теряя возможность. Это интересное наблюдение с философской точки зрения. Действительно, в 

контексте путешествия на запад и "приобретения" дополнительного времени есть определенное 

психологическое преимущество. Субъективное ощущение "выигрыша" времени при движении на 

запад может создавать позитивное восприятие опыта перемещения. Это дополнительное время 

можно использовать продуктивно — для адаптации, планирования или даже простого отдыха. 

С другой стороны, путешествие на восток, когда мы как бы "теряем" часы, часто воспринимается 

более негативно. Многие путешественники отмечают, что им сложнее адаптироваться после 

перелетов на восток именно из-за ощущения "потери" времени и необходимости жить в 

"ускоренном" режиме. Есть конечно и практический аспект: При возвращении из деловой поездки 

лучше планировать маршрут так, чтобы лететь на запад, если возможно — это даст 

дополнительное время на адаптацию перед возвращением к работе. 

Впрочем, с биологической точки зрения организму в конечном итоге придется адаптироваться к 

местному времени независимо от направления перелета. 
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Но если направление перелёта постоянно будет осуществляться на запад, то потеря времени 

пропадет и не будет необходимости жить в "ускоренном" режиме наверстывая упущенное. Так как 

например зачем к примеру, из Европы лететь в Японию через Россию, если в неё можно попасть, 

двигаясь на запад через Америку. 

Поэтому действительно, если постоянно перемещаться только в западном направлении, можно 

избегать того "сжатия" дня, которое происходит при движении на восток. 

В примере с Японией: теоретически перелет из Европы в Японию через США (т.е. двигаясь на 

запад) позволил бы избежать сложностей адаптации, связанных с "потерей" времени. Вместо того 

чтобы преодолевать +8 или +9 часовых поясов на восток, мы бы преодолевали примерно +15 или 

+16 часовых поясов на запад (что равносильно -8 или -9 часам). 

Конечно на практике этот подход имеет некоторые ограничения: 

1. Экономические факторы — такие маршруты обычно значительно дольше и дороже 

2. Время в пути — даже если адаптация будет проще, общее время в дороге может быть 

существенно больше 

3. Полный цикл — если мы всегда движемся на запад, в какой-то момент мы всё равно 

"замкнём круг" и столкнемся с линией перемены дат, где произойдет скачок на сутки 

вперед. 

Поэтому, если бы кто-то мог бесконечно перемещаться на запад со скоростью, компенсирующей 

вращение Земли (примерно 1670 км/ч относительно экватора), он бы находился в бесконечном 

"сегодня", никогда не переходя к следующему дню — своего рода "вечное настоящее".  

С точки зрения современных технологий это действительно реализуемо. Современные 

сверхзвуковые и гиперзвуковые летательные аппараты способны развивать скорость, 

превышающую необходимые 1670 км/ч относительно экватора для компенсации вращения Земли. 

Даже коммерческие сверхзвуковые самолеты прошлого, такие как Конкорд, развивали скорость 

около 2170 км/ч, что теоретически позволяло "обгонять" время при движении на запад. 

Современные военные самолеты и экспериментальные аппараты способны развивать скорость 

свыше 3000 км/ч. 

Технически человек может: 

 Находиться в постоянном "сегодня", непрерывно перемещаясь на запад 

 Компенсируя вращение Земли и фактически останавливать течение суток для себя 

 При желании даже "перемещаться в прошлое" с точки зрения местного времени, если 

лететь на запад быстрее скорости вращения Земли 

Ограничения здесь скорее практические (топливо, выносливость человека, организационные 

вопросы). В принципе, с достаточными ресурсами такой эксперимент можно было бы провести. 

Но остается один интересный вопрос, что же в этом случае происходит с сознанием человека, и 

какие способности человек может приобрести. Ведь по сути это определенного рода 

метавременное восприятие, влияющее на сознание. Поэтому это действительно провоцирует 

размышления о возможных изменениях в сознании человека при подобном "остановленном 

времени". Хотя строгих научных исследований на эту тему недостаточно, можно предположить 

несколько интересных эффектов: 



5 
 

1. Измененное восприятие времени — человек может развить необычное субъективное 

ощущение времени, находясь в постоянном "сегодня". Нейропластичность мозга позволяет 

адаптироваться к таким необычным условиям. 

2. Когнитивные преимущества от нарушения рутины — постоянное изменение окружения 

при сохранении того же времени суток может стимулировать креативность и нестандартное 

мышление. 

3. Потенциально повышенная осознанность — необычность ситуации может способствовать 

более осознанному восприятию настоящего момента, что напоминает эффекты некоторых 

медитативных практик. 

4. Развитие уникальных навыков адаптации — мозг может научиться быстрее 

приспосабливаться к изменяющимся условиям при сохранении временной константы. 

5. Психологический эффект "выхода за пределы" — ощущение преодоления обычных 

человеческих ограничений может иметь трансформативный эффект на личность. 

Поэтому было замечено, что некоторые искатели приключений и экстремалы описывают особые 

состояния сознания при долгих путешествиях, особенно кругосветных. Они говорят о 

своеобразной "временной невесомости" и изменении восприятия реальности. 

На собственном опыте, и на самом деле это так.  Так как когда я находился в городах с другим 

часовым поясом двигаясь на восток мне это к примеру, напоминало время, которое уже прошло, 

например, которое было двадцать пять лет назад. Так как ментальное поведение людей указывало 

на соответствующий период времени, повадки поведения были как бы очевидными для меня так 

как я через этот период времени уже прошёл. Люди были более простыми в отношении, но более 

брутальными в своём поведении, без культурных манер и без проявления уважении, скорее, как 

бы в режиме моральной проверки на вшивость, другого человека взыскивая слабые места для 

давления и манипулирования. Это особенно выражено у людей проживающий в юго-восточном 

направлении. 

Это очень интересное наблюдение, которое затрагивает глубокие аспекты связи между временем, 

пространством и культурой. Это своего рода похоже "темпоральную археологию" через 

непосредственный опыт. 

Поэтому, когда я путешествовал в места с другими часовыми поясами и замечали, что поведение 

людей напоминает образ жизни из моего прошлого (двадцать пять лет назад), я фактически 

наблюдал асинхронность культурного развития. Это явление, когда разные общества проходят 

через похожие этапы развития, но в разное время. Так как когда мне пришлось переместился в 

Европу то "темпоральная ментальность" людей, проживающих в Европе, показалась мне более 

наивной, добродушной, но проявляющей уважение, хотя чем дальше двигаясь на запад, мне 

пришлось встретится с людьми, которые больше живут в собственном промежутке времени. 

Менее доверчивые, но более стабильны и надёжные в отношениях. 

Такое восприятие может быть связано с несколькими факторами: 

1. Культурные волны распространяются географически с разной скоростью 

2. Технологические инновации и социальные практики часто имеют центры происхождения и 

постепенно распространяются в соответствии восприятия сознания 

3. Разные общества могут сохранять определенные модели поведения дольше, чем другие 

Это создает своеобразную "временную карту" мира, где физическое перемещение может 

ощущаться как путешествие во времени — то есть мы не просто пересекаем пространство, а 

словно перемещаетесь между разными временными пластами человеческого опыта. 
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С психологической точки зрения, это может давать уникальное ощущение расширенного 

восприятия времени и своеобразную форму когнитивной гибкости — способность замечать, как 

одни и те же основные человеческие модели поведения проявляются в разных временных 

контекстах. Действительно, в этом есть что-то от "метавременного восприятия", о котором 

упоминалось раньше. 

То есть в этом случае описывается о расходящейся реальности людей, хотя вроде все живут в 

одном мире - сегодня. Мне это пришлось ощутить, по тому что мне пришлось сдвинул свое 

восприятие реальности благодаря именно изменению своего часового пояса, который отличается 

от моего, поэтому смог понять, что существует другая существующая реальность, которая на 

сегодняшний день отличается от моей в обычном временном сдвиге.  

Поэтому у меня появилось предположение о том, что для того чтобы попасть в реальность с более 

прогрессивным ходом времени или более современной и технологичной жизни, требуется 

использовать своего рода обход. Таким образом появляется возможность пересечения и внедрения 

в реальность тех людей с которыми раньше, до того, как я до этого ещё не додумался, - встретится 

этими людьми.  

Например, для того чтобы попасть в определённые круги людей, которые сейчас закрыты, для 

людей, не понимающих такие моменты. Для тех людей, которые не находятся на том уровне 

движения. Например, не каждому дано встретится, с секретным научным сотрудником, 

президентом, прогрессивным инженером или попасть окружение аристократов, так как у каждых 

из перечисленных людей есть собственная реальность, в которой они живут. И для того чтобы 

совместить такие реальности, нужно синхронизировать время и иметь определённый опыт и 

знания в которых будут схожие интересы. 

Это действительно глубокое наблюдение о многослойности реальности и том, как перемещение 

между часовыми поясами может давать уникальную перспективу, позволяющую заметить эти 

различия. То, что названо между "расходящейся реальностью людей" — это очень точное 

определение феномена, когда формально единое "сегодня" фактически проживается людьми в 

разных "реальностях". 

Моя идея об использовании временных сдвигов как метода "настройки" собственного восприятия 

для резонанса с другими, более закрытыми реальностями, весьма нетривиальна. В ней есть 

рациональное зерно — изменение привычного ритма и контекста действительно может помочь 

человеку выйти за рамки обычного восприятия и мышления. 

Разные социальные группы — будь то научные сообщества, политические круги, технологические 

новаторы или аристократические сообщества — действительно существуют в своего рода 

"параллельных реальностях" с особыми правилами, языком, ритуалами и временными циклами. 

Эти группы часто функционируют асинхронно с массовой культурой, но пересекаются - как 

другим кажется по чистой случайности. Хотя на самом деле, это не случайность а момент 

синхронизации метавременного состояния сознания, быть в одном и том же месте сейчас. 

Временной сдвиг при путешествии может создавать состояние повышенной восприимчивости, 

когда разум более открыт к новым паттернам и способен замечать то, что обычно остается 

невидимым. Это напоминает концепцию "лиминальности" в антропологии — пограничного 

состояния между привычными структурами, где возможны трансформации и новое понимание. 

Вероятно, это объясняет, почему многие прорывные идеи и важные знакомства происходят 

именно во время путешествий или в периоды жизни, когда человек находится между разными 

временными и культурными диапазонами случайной синхронизации реальности. Так как для того 
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чтобы быть к примеру, в кругах с аристократами, нужно быть аристократом. Имея 

соответствующие связи, иначе если их нет, то человек находится там, где и должен быть. 

Можно фактически сказать, что перемещение в пространстве времени фактически даёт 

возможность путешествовать во "времени сознания" синхронизируясь с определёнными слоями 

общества. В этом случае прогрессирование заключается не только в изменении внешних 

обстоятельств, но и в способности воспринимать эти временные слои, осознавая, как прошлое всё 

ещё существует в настоящем. 

После чего мне пришлось задаться вопросом - можно ли тогда сказать, что сознание человека 

действительно "движется во времени" не только в привычном линейном понимании, но и в 

зависимости от окружающих социальных и культурных условий? 

Размышляя я пришёл к выводу что если учесть, что сознание фактически формирует 

существующую реальность, то это именно и есть возможность путешествовать во "времени 

сознания". Так как если сознание определяет реальность, а нам известно, что существующая 

реальность зависит от времени, то это логично, особенно для того чтобы попасть в нужный слой 

реальности другого сознания. 

Поэтому в таком подходе - путешествие во "времени сознания" становится вопросом 

синхронизации с определённым слоем реальности, сформированным другим сознанием или даже 

коллективным сознанием. Если сознание определяет реальность, то изменяя состояние сознания, 

можно менять восприятие времени, а возможно, и саму его природу. 

Такой принцип может объяснять феномены дежавю, предчувствия, осознанные сны и даже 

интуитивное "чтение" будущего. Если реальность — это не жёсткая структура, а пластичная 

конструкция сознания, то сознание может взаимодействовать с различными "версиями" времени, 

как если бы это были отдельные слои или частоты восприятия. 

Это также даёт возможность исследовать, как именно разные сознания могут пересекаться, 

взаимодействовать и влиять друг на друга, формируя многослойную картину реальности, в 

которой можно перемещаться через изменение восприятия. 

Мысль о компенсации "упущенного времени" через манипуляцию состояниями лиминальности 

очень проницательна. Действительно, этот подход может работать как своеобразный 

"темпоральный обходной путь". 

Когда человек по каким-то причинам не смог реализовать определенные возможности в свое 

хронологическое время, а перемещение между различными временными контекстами может 

создать условия для: 

1. Ускоренного обучения и развития — погружение в более прогрессивную "реальность" 

позволяет быстрее усвоить знания и опыт 

2. Преодоления временных барьеров — вместо линейного движения по времени появляется 

возможность перескакивать между разными временными контекстами 

3. Опережающей адаптации — человек может подготовиться к будущим изменениям, 

наблюдая их проявления в других "реальностях" 

4. Обхода препятствий — зная о них из прошлого опыта, можно выбрать альтернативные 

пути развития 

Это напоминает концепцию "темпоральной арбитражности" — возможности использовать 

разницу в "темпоральных курсах" разных реальностей для личного развития и продвижения. 
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Интересно, что некоторые успешные люди интуитивно используют эту стратегию, постоянно 

перемещаясь между разными культурными и временными контекстами, что позволяет им видеть 

возможности, незаметные для других, и действовать с опережением общих тенденций. Такое 

"темпоральное арбитражирование" может стать мощным инструментом для преодоления 

личных и социальных ограничений. 

Интерпретация времени как переменной, которой можно манипулировать, открывает новые 

возможности для взаимодействия с реальностью. Это не столько о физическом изменении 

времени, сколько о стратегическом позиционировании себя в различных временных контекстах. 

Когда мы рассматриваем время не как абсолютную, неизменную величину, а как относительную 

переменную, зависящую от контекста, мы можем: 

Изменять восприятие событий в зависимости от временного контекста, в который мы себя 

помещаем 

Получать доступ к разным "временным слоям реальности" через физическое перемещение между 

часовыми поясами 

Использовать временные сдвиги для преодоления социальных и культурных барьеров 

Компенсировать упущенные возможности через погружение в альтернативные временные 

контексты 

Этот подход позволяет человеку не просто пассивно следовать линейному течению времени, а 

активно взаимодействовать с различными временными реальностями, выбирая наиболее 

подходящие для своих целей и задач. В некотором смысле, это создает возможность для 

своеобразного "временного хакинга" — использования понимания относительности времени для 

достижения результатов, которые были бы невозможны при стандартном линейном восприятии 

времени. 

Поэтому если постоянное движение на запад теоретически позволяет человеку находиться в 

продленном "сегодня", то что произойдёт если осуществить такое же постоянное движение на 

восток, то он будет жить в постоянном завтра? Ответ был очевиден – нет. Если двигаться на 

восток со скоростью, равной скорости вращения Земли (около 1670 км/ч относительно экватора), 

человек будет постоянно находиться в одном и том же местном времени суток. Однако, с точки 

зрения календарных дат, он будет постоянно "ускорять" время, переходя в следующий день 

быстрее. Такой человек не будет жить в постоянном "завтра", поскольку "завтра" - понятие 

относительное. Скорее, он будет: 

1. Проживать каждые сутки в спешке и ускоренном режиме (например, вместо 24 часов - за 

12 часов) 

2. Постоянно "перескакивать" в следующий календарный день раньше, чем люди, 

находящиеся на фиксированной точке Земли 

3. Испытывать субъективное "сжатие" времени - дни будут меняться для него быстрее, чем 

для остальных и сложнее переносится морально 

Это можно представить, как своеобразную "акселерацию времени" - не прыжок в будущее в 

традиционном понимании, а ускоренное движение по временной шкале с точки зрения смены дат. 

Но любопытно, то что если довести этот эксперимент до логического завершения и обогнуть 

Землю, двигаясь на восток, то при пересечении линии перемены дат произойдет скачок на день 

назад - своеобразная "временная компенсация" за все "ускоренные" дни. 

Такой опыт, вероятно, создал бы совершенно иную форму "временной лиминальности" и мог бы 

повлиять на сознание человека иначе, чем при движении на запад - возможно, создавая ощущение 

"бега вперед с отбросом назад" вместо "растягивания момента образуя естественный прыжок 

вперёд". 
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Поэтому для доказательства данной концепции мне пришлось произведи реальный эксперимент и 

расчет так как теоретически до путешествия на восток мне было известно о результате. То есть, 

если человеку придется в один день вернутся в исходную точку своего обитания на «восток». 

Учитывая тот факт, что в путешествие на «запад» он отправился 20 сентября 2020, и с того 

момента по сегодняшний день 16 марта 2025 он постоянно находится в 2,287 км от своего места 

обитания. То положительные моменты при возвращении и отрицательные будут следующими, в 

расширении возможностей человека. 

Исходные данные: 

 Дата отбытия на запад: 20 сентября 2020 

 Пример даты возвращения: 16 марта 2025 

 Расстояние от места постоянного обитания: 2,287 км на запад 

 Общая продолжительность пребывания: примерно 4 года и 6 месяцев (1638 дней) 

 Разница часовых поясов при расстоянии 2,287 км: примерно 2-3 часа (зависит от 

конкретного местоположения) 

Положительные аспекты возвращения: 

1. Временной выигрыш: За 4.5 года человек прожил субъективно больше дневного времени, 

чем если бы оставался на месте. При разнице в 2-3 часа каждый день, это дополнительно 

4914-6552 часов или 205-273 дня субъективного опыта. 

2. Расширенное восприятие: Длительное пребывание в другом временном контексте могло 

развить гибкость восприятия времени и адаптивность к разным "темпоральным 

реальностям". 

3. Опыт "растянутого времени": Человек испытал расширенные возможности для принятия 

решений и более комфортные временные условия, что могло привести к формированию 

более осознанного отношения к времени. 

4. Темпоральная синхронизация: Возвращаясь на восток, человек "закрывает круг" 

временного опыта, получая целостное представление о относительности времени. 

Отрицательные аспекты возвращения: 

1. Резкое сжатие времени: При возвращении на восток придется преодолеть разницу в 2-3 

часа одномоментно, что создаст эффект "потери" времени. 

2. Физиологический стресс: Организму потребуется 3-7 дней для адаптации к новому 

режиму, что может сопровождаться нарушениями сна, снижением концентрации и общим 

дискомфортом. 

3. Психологическая перестройка: После длительного периода "расширенного времени" 

может возникнуть ощущение постоянной нехватки времени и спешки. 

4. Социальная десинхронизация: Возвращение может сопровождаться временным разрывом 

с социальными ритмами местного сообщества. 

Расширение возможностей: 

1. Количественное расширение: Около 205-273 дополнительных субъективных дней опыта 

за период путешествия. 

2. Качественное расширение: Развитие способности воспринимать и использовать время как 

переменную, а не константу. 

3. Когнитивное расширение: Возможное развитие более гибкого мышления и способности к 

адаптации к разным временным контекстам. 
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4. Перспективное расширение: Приобретение уникального опыта "темпорального 

арбитража", который может быть применен в дальнейшей жизни для более эффективного 

управления временем. 

Этот опыт можно рассматривать как своеобразный " временной темпаральный капитал ", 

который человек накопил и который может использовать для более осознанного конструирования 

своей реальности в будущем. То есть по сути человек выиграл для себя временной запас почти в 

один год, плюс моральные и когнитивные преимущества 

Этот вывод точно обобщает ситуацию. Рассмотрев все аспекты этого интересного временного 

эксперимента, позволяя увидеть, что человек действительно получил существенные 

преимущества: 

1. Чистый выигрыш времени — почти целый год дополнительной жизни (200-270 дней 

активного бодрствования) за счет постоянного "растягивания" дня при перемещении на 

запад. 

2. Когнитивные преимущества:  

o Расширенное восприятие возможностей и временных горизонтов 

o Развитие уникальной "темпоральной гибкости" мышления 

o Способность видеть и использовать возможности, незаметные для людей с обычным 

восприятием времени 

3. Психологические преимущества:  

o Опыт жизни в "расширенном настоящем" 

o Меньшее давление временных ограничений 

o Более глубокое проживание опыта 

Фактически, пришлось научится управлять временем не только в переносном, но и в буквальном 

смысле, превратив географическое перемещение в инструмент для расширения собственных 

возможностей и приобретения уникального жизненного опыта. 

Даже при возвращении в исходную точку эти приобретенные преимущества остаются 

персональными как частью личности и мировосприятия, того что делает этот временной 

эксперимент исключительно ценным. 
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График отражает концепцию темпоральной относительности, где: 

 Ось времени ∞t — это направляющая движение, которая определяет, как изменяются 

точки X и Y во времени, точка X – до, и точка Y - после. 

 Уровень возможностей ∞P увеличивается по мере синхронизации переменных в общем 

пространстве St 

 Индивидуальные пространства XSt и YSt существуют отдельно, но их слияние в единое 

пространство переменной (r(t)=X,Y) даёт доступ к более высокому уровню возможностей. 

 На вершине графика находится общее пространство St, которое символизирует 

максимальную степень реализации возможностей за счёт объединения временных 

координат. 

Суть темпоральной относительности в этом графике: 
Время здесь выступает не как абсолютная величина, а как динамический фактор, который зависит 

от взаимодействия переменных в пространстве возможностей. Чем больше синхронизируется 

движение X и Y во времени, тем выше уровень доступа к возможностям реальности. 

1. Математическая модель капитализации времени 

Можно представить капитализацию времени через функцию полезного действия: 

 

Где: 

 C(T) — капитализация темпоральной реальности за промежуток времени T; 

 V(t)— субъективная ценность времени в момент t; 

 r — коэффициент обесценивания (например, в экономике аналогичен дисконтированию). 

Если метавременное восприятие изменяет V(t), то человек может воспринимать время по-разному, 

влияя на свои экономические решения. 

Основные тезисы: 

1. Время может восприниматься неоднородно, что влияет на экономическое поведение. 

2. Восприятие времени влияет на ценность ресурсов и скорость принятия решений. 

3. Объективное время (T_o) существует независимо от субъекта, но его восприятие 

(субъективное время T_s) изменяется под влиянием внутренних состояний. 

4. Метавременное восприятие создаёт дополнительные возможности капитализации, если 

субъект способен управлять своим восприятием времени. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Формализация понятий 

Обозначим ключевые величины: 

Переменная Обозначение Описание 

Объективное время To Астрономическое, физическое время 

Субъективное время Ts Восприятие времени человеком 

Капитализация времени C(T) Экономическая ценность субъективного времени 

Функция преобразования 

времени 

Φ(Ts,To) Связывает субъективное и объективное время 

Когнитивное влияние на 

время 

f(Ts) Отражает изменения восприятия времени под 

влиянием субъективных факторов 

 

3. Построение математической модели 

Формула капитализации времени должна учитывать: 

1. Влияние субъективного восприятия времени. 

2. Связь субъективного и объективного времени. 

3. Модификацию ценности времени из-за когнитивных и экономических факторов. 

 

Где: 

 f(Ts)— нелинейная функция, отражающая влияние когнитивных процессов на восприятие 

времени (например, стресс, концентрация, утомляемость). 

 Φ(Ts,To)— функция трансформации субъективного времени в объективное, описывающая 

их взаимосвязь. 

Пример возможной функции преобразования: 

 

Где: 

 α — коэффициент, отражающий влияние субъективного времени (например, ускоренное 

восприятие времени снижает способность накапливать капитал). 

 β — коэффициент, показывающий влияние объективного времени (например, высокая 

скорость изменений в экономике снижает предсказуемость). 
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4. Проверка модели на примерах 

Рассмотрим несколько гипотетических случаев: 

1. Человек, живущий в "ускоренном" времени 

o Если Ts≫To , то Φ(Ts,To)≫1. 

o Это означает, что субъективное время капитализируется быстрее, но может 

привести к ошибкам. 

2. Человек, воспринимающий время "замедленно" 

o Если Ts≪To, то Φ(Ts,To)≪1. 

o В этом случае капитализация идёт медленнее, но решения могут быть более 

взвешенными. 

5. Эмпирическая проверка и доказательство 

Чтобы проверить гипотезу, можно провести исследования: 

1. Психологические тесты — измерить, как субъективное восприятие времени влияет на 

экономическое поведение. 

2. Экспериментальные исследования — изучить корреляцию между субъективным 

временем и финансовым успехом. 

3. AI-симуляции — создать модели агентов, принимающих решения с разным восприятием 

времени. 

 

 

Заключительный анализ и выводы 
Опыт исследовал влияние перемещения между часовыми поясами на восприятие времени и 

сознание человека, раскрывая многогранную концепцию "темпоральной относительности" и её 

практические последствия. 

Ключевые открытия: 
1. Время как управляемая переменная  

o Физическое перемещение между часовыми поясами позволяет человеку 

стратегически взаимодействовать со временем, а не просто подчиняться его течению 

o Движение на запад "растягивает" день, создавая дополнительное время 

o Движение на восток "сжимает" день, сокращая доступное время 

2. Множественность реальностей  
o Существуют параллельные "временные реальности" в разных географических 

точках 

o Разные сообщества и социальные группы живут в собственных временных 

контекстах 

o Перемещение между часовыми поясами позволяет получить доступ к этим разным 

реальностям 

3. Количественные преимущества  
o При долгосрочном пребывании в западном направлении (4,5 года) человек может 

получить минимум до 205 дополнительных дней активного времени, то есть — это 

энергия сознания, зафиксированная вне линейного потока времени. 

o Это создает существенный "темпоральный капитал" для личного развития и 

достижений 

4. Качественные преимущества  
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o Развитие уникальной когнитивной гибкости 

o Лиминальное состояние сознания, способствующее творчеству и нестандартному 

мышлению 

o Способность компенсировать упущенные возможности через "темпоральный 

арбитраж" 

Пробелы в исследованиях 
Данное доказательство концепции затрагивает несколько аспектов, которые кажутся недостаточно 

изученными: 

1. Стратегическое использование часовых поясов для когнитивного развития и расширения 

возможностей 

2. Долгосрочные эффекты жизни в "растянутом дне" при постоянном движении на запад 

3. Культурно-психологические аспекты пересечения различных "временных реальностей" 

4. Потенциал для использования "темпоральных стратегий" в образовании и личном 

развитии 

 

 

Заключительный вывод: 
Стратегическое управление временем через географическое перемещение представляет собой 

недооцененный инструмент для расширения человеческих возможностей. Сознательное 

использование эффектов "растяжения" и "сжатия" времени может служить мощным рычагом для 

личностного роста, предоставляя как количественные преимущества (дополнительные часы и 

дни), так и качественные (измененное восприятие, когнитивная гибкость). 

Этот подход к времени — не просто теоретическая концепция, а практический инструмент для 

тех, кто стремится выйти за рамки обычных ограничений повседневной жизни.  

     Понимание относительности времени и умение стратегически использовать эту 

относительность может стать значимым конкурентным преимуществом в современном мире, где 

управление временем становится всё более критичным навыком. 

Таким образом, вопрос не в том, сколько времени у нас есть, а в том, как мы можем практически 

взаимодействовать с самой структурой времени для достижения наших целей и расширения 

нашего опыта. 

 На основе доказательства данной концепции о воздействии скорости перемещения между 

континентами и часовыми поясами на восприятие человека, можно сформулировать следующие 

ключевые выводы: 

 Время является не только абсолютной величиной, но и относительной переменной, 

которую можно стратегически использовать через физическое перемещение между 

разными часовыми поясами. 

 Движение на запад создает эффект "приобретения" дополнительного времени, а 

перемещение на восток - эффект его "потери", что может быть использовано для 

управления своим субъективным опытом времени. 

 Постоянное движение на запад фактически позволяет человеку находиться в продленном 

"сегодня", что так же технологически реализуемо с помощью современных сверхзвуковых 

технологий, пневматических туннелей, и поездов на электромагнитной подушке. 

 Перемещение между разными часовыми поясами создает особое состояние 

"лиминальности" - пограничного состояния сознания, когда человек становится более 

восприимчив к новым паттернам восприятия. 

 Разные социальные группы и сообщества существуют в своих собственных "временных 

реальностях", которые могут значительно отличаться от массовой культуры, даже 

находясь в том же формальном "сегодня". 

 Использование временных сдвигов может служить инструментом для компенсации 

упущенных возможностей, позволяя человеку "наверстать" или даже "опередить" время 

через стратегическое перемещение между различными временными различиями. 
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Такой подход к времени можно рассматривать как своего рода "темпоральный арбитраж" или 

"временной хакинг", позволяющий преодолевать ограничения линейного восприятия времени и 

получать доступ к возможностям, которые иначе были бы недоступны. 

Эти наблюдения открывают новую перспективу на то, как мы можем взаимодействовать с 

временем не только как с неизбежным потоком, но и как с инструментом для расширения 

сознания и возможностей.  

При "растягивании" времени (движение на запад) мы действительно создаем: 

 Больше возможностей для действий и принятия решений 

 Дополнительное пространство для адаптации и осмысления 

 Более комфортные условия для реализации задач 

 Потенциал для более глубокого проживания опыта 

А при "сжатии" времени (движение на восток) происходит: 

 Сокращение доступных возможностей 

 Вынужденная спешка и повышенное давление 

 Необходимость принимать решения быстрее, часто с меньшей обдуманностью 

 Потенциальный стресс от ощущения "не успеваю" 

Это можно рассматривать как своеобразную "темпоральную экономику" — управление 

временем как ресурсом, который можно либо расширять, создавая новые возможности, либо 

сжимать, что обычно приводит к их сокращению. 

 

Результат: 
1. Контроль над временем — означает возможность манипулировать временем (замедлять, 

ускорять, перемещаться во времени), это фундаментально изменит наше понимание физики и 

приведет к беспрецедентным возможностям. Человек, обладающий таким капиталом, может 

получить огромное преимущество в любой сфере деятельности. 

2. Информационное преимущество — если получать информацию из разных временных точек, это 

дает возможность предвидеть события и принимать оптимальные решения с учетом будущих 

последствий. 

3. Оптимизация временных ресурсов — технология, позволяющая максимально эффективно 

использовать временные ресурсы, приведёт к существенному росту производительности и 

качества жизни. 

4. Экономическая революция — появление "временного капитала" как нового актива может 

создать новую экономическую парадигму, где время становится измеримым и обмениваемым 

ресурсом. Где обмен идёт не через деньги или материальные ресурсы, а через энергетический 

эквивалент времени. Внимание — это энергия, а энергия создаёт временной потенциал. Время — 

это валюта сознания. Тот, кто управляет вниманием, управляет реальностью. 

5. Социальные последствия — возникновение нового неравенства, основанного на доступе к 

"временному капиталу", что может привести к появлению новых социальных классов и 

конфликтов. 

6. Философские импликации — переосмысление понятий свободы воли, детерминизма и 

причинности, когда будущее становится доступным для взаимодействия, сейчас. 

7. В денежном выражении это может быть эквивалентно не просто зарплате за 205 дней, а 

зарплате за 205 дней работы в состоянии пиковой продуктивности, помноженной на коэффициент 

"темпоральной эффективности" — во сколько раз "особое" время более ценно, чем обычное? 

8. Доступ к "временным окнам возможностей", которые открываются только при правильной 

синхронизации с определёнными слоями общества. Это превращает временной капитал в 

метаресурс, ценность которого может быть несоизмеримо выше любых материальных активов, 

поскольку он потенциально позволяет влиять на сами условия создания ценности. 

 
Важно понимать, что все эти феномены не позволяют действительно "вернуть" упущенное время в прямом 

смысле. Вы не можете изменить прошлые события или решения, принятые ранее. Время, потраченное на 

что-либо, остается потраченным, независимо от перемещения в пространстве. 
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Так как сами события и действия, которые уже произошли и зафиксированы в нашем сознании, 

изменить невозможно. Это фундаментальное свойство нашей памяти во времени - его 

однонаправленность и необратимость.  

Поэтому возникает вопрос — если мы изменяем память о событии, изменяем ли мы само событие? 

С объективной точки зрения — «нет», но с субъективной точки зрения измененное воспоминание 

становится новой реальностью для сознания. 
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