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В статье исследуется феномен времени, рассматриваются разные модели вре-

мени, представленные в романе «Кокс, или Бег времени» Кристофа Рансмайра 

в авторской рефлексии о великой картезианской модели Вселенной как часового 

механизма. В романе часовые механизмы при всей своей непохожести друг на 

друга различаются лишь позициями наблюдателя, считывающего с них свое 

жизненное время, часто не совпадающее с объективным ходом часов. В моделях 

реализуется субъективный подход к пониманию времени, которое существует 

в сознании человека в трех формах: воспоминание, созерцание и ожидание. Идея 

(не)измеримости времени раскрывается в диалоге двух архетипических фигур: 

мастер-часовщик и коллекционер часов. В этих романных персонажах переда-

ется космотворческое умонастроение человека, постигающего свое величие в 

изготовлении часовых механизмов, и величие человека, коллекционирующего 

время в часах.  
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Интерес	современного	писателя	к	феномену	времени	закономерен.	Новая	конфигурация	

социокультурного	порядка	и	распространение	скоростных	информационных	и	цифровых	тех-

нологии� 	существенным	образом	меняют	сферу	культуры,	порождают	новые	художественные	

практики	и	новое	восприятие	пространства	и	времени.	В	постмодернистскои� 	реальности	с	ее	

креном	в	семиотическое	измерение	онтологические	свои� ства	времени	не	определены.	Время	

уже	не	мыслится	как	объективное,	универсальное	свои� ство	мира,	теперь	оно	рассматривается	

как	имманентное	сознанию	человека.	Время	расщепляется	на	фрагменты,	распадается	на	ма-

лые	величины,	исчезает,	растворяется	в	пространстве,	выступая	скрытои� 	координатои� 	про-

странства [1].	 На	 смену	 открытого	 в	 XVIII	 в.	 глубинного	 времени	 приходит	 поверхностное	

время	дромологическои� 	реальности-эффекта	(П. Вирилио).	«После	времени-материи	твердои� 	

геофизическои� 	реальности	наступает	время-свет	виртуальнои� 	реальности,	вязкои� 	и	изменя-

ющеи� 	саму	сущность	длительности,	вызывающеи� 	тем	самым	искажение	времени» [2,	с.	93].	

Время	становится	фикциеи� ,	иллюзиеи� ,	симулякром,	свои� ством	сознания	и	постигается	чело-

веком	опосредованно.	Симулякры	времени	диктуют	свои	модели	темпоральности,	в	которых	

значимость	временного	измерения	утрачивается [3,	с.	11].	В	гиперреальности	«исчезновение	

времени»	и	его	остановка	в	 синхроническои� 	игре	«означающих»	фактически	указывают	на	

разрушение	субъектности.	 

Сложная	 перекодировка,	 переформатирование	 привычного	 социокультурного	 профиля	

пространства-времени	 требует	 своего	 осмысления,	 измерения,	 понимания.	 Соответственно	

возникает	 потребность	 вернуться	 «назад	 к	 реальности»,	 материально	 ощущаемои� ,	 вновь	
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осмыслить	ее	в	декартовых	координатах,	почувствовать	«бег	времени»	в	механических	часах,	

исследовать	фигуру	наблюдателя,	 субъекта,	обладающего	своеи� 	историеи� 	и	 считывающего	

свое	жизненное	время,	часто	не	совпадающее	с	объективным	ходом	часов.	 

В	фокусе	нашего	исследования –	роман	«Cox	oder	Der	Lauf	der	Zeit»	(2016),	«Кокс,	или	Бег	

времени»	 (в	 переводе	 Нины	 Федоровои� ,	 2020).	 Австрии� скии� 	 писатель	 Кристоф	 Рансмаи� р	

(Christoph	Ransmayr,	р.	1954)	предлагает	своему	читателю	художественное	осмысление	фено-

мена	времени,	моделеи� 	времени,	различных	форм	переживания	субъектом	«бега	времени».	

Обращение	автора	к	механицизму	Нового	времени	с	его	культом	часовых	механизмов	обуслов-

лено	потребностью	обозначить	личностное	измерение	времени,	акцентировать	мысль	о	его	

самоценности.	 Интерес	 к	 феномену	 времени	 определен	 также	 и	 самим	 знаком-символом	

эпохи	XVIII	в.,	отмеченнои� 	маскарадным	шествием	часовых	механизмов	и	карнавальным	ше-

ствием	автоматов-часов,	в	которых	ставшее	зримым	время	отмеряет	жизненное	время	людеи� .	

В	романе	освещается	многофункциональность	механических	часов:	часы	как	прибор	для	из-

мерения	 хода	времени,	 как	коллекционируемая	вещь,	 как	 единственныи� 	механизм-символ,	

поставляющии� 	ее	владельцу	образы	времени,	как	уникальныи� 	механизм,	всегда	выступавшии� 	

предметом	искусства,	как	схемы	мысли	в	философских	построениях.	 

Феномен	времени,	модели	времени	и	сама	идея	(не)измеримости	времени	раскрываются	

в	романном	диалоге	двух	архетипических	фигур:	часовщик	и	коллекционер	часов.	Персонаж-

ная	пара –	мастер-часовщик	Алистер	Кокс	Alister	Cox	и	китаи� скии� 	император,	коллекционер	

часов	Qiánlóng –	передает	космотворческое	умонастроение	человека,	постигающего	свое	ве-

личие	в	изготовлении	часовых	механизмов,	и	величие	человека,	коллекционирующего	время	

в	часах.	В	образах	часовщика	и	коллекционера	сплавлены	воедино	концепция	человека	как	

«второго	Бога»,	концепция	прогресса	как	«второго	творения»,	концепция	искусства	воссозда-

ния	в	часовом	механизме	метафизическои� 	конструкции	primum	mobile.	Повсеместно	отмеча-

ется	сходство	Творца	всего	сущего	с	часовщиком	и	коллекционером,	получившего	власть	над	

своеи� 	«империеи� 	часов».	Так,	китаи� скии� 	император	многократно	номинируется	в	романе	как	

Властелин	Мира,	Богоподобныи� ,	Незримыи� 	Всемогущии� ,	Владыка	Десяти	Тысяч	Лет,	Повели-

тель	времени	и	др.	Его	оппонент	англичанин	Алистер	Кокс	именуется	скромно –	часовых	дел	

мастер,	величаи�шии� 	в	мире	конструктор	автоматов	и	господин	над	девятью	с	лишним	сот-

нями	механиков	по	точным	работам	и	ювелиров.	«Der	Uhrmacher	und	Automatenbauer	aus	Lon-

don	und	Herr	über	mehr	als	neunhundert	Feinmechaniker	Juweliere» [4,	s.	17]. 

Алистер	Кокс	спустя	несколько	лет	после	смерти	своеи� 	дочери	получает	заказ	от	китаи� -

ского	императора.	Вместе	со	своими	помощниками	он	направляется	в	восточную	империю	на	

судне	Sirius,	напоминающем	Ноев	ковчег.	В	подарок	императору	англии� ские	часовщики	везут	

причудливыи� 	механическии� 	зверинец –	фигурки	леопардов,	обезьян,	полярных	лисиц,	павли-

нов,	изготовленные	из	серебра	и	золота	и	усыпанные	драгоценными	камнями.	«Der	Dreimaster	

Sirius	wie	Arche	Noah	war	voll	metallener	Wundertiere –	aus	Silber	und	Gold	geschmiedete	und	mit	Ju-

welen	besetzte,	radschlagende	Pfaue,	mechanische	Leoparden,	Affen	und	silberhaarige	Polarfuchse,	Eis-

vögel,	Nachtigallen	und	Chamäleons	und	andere» [4,	s.	17].	Однако	китаи� ского	ценителя	времени	

не	интересуют	металлические	животные-автоматы.	Владыка	Десяти	Тысяч	Лет	желает	попол-

нить	свою	коллекцию	необычными	экспонатами,	часовыми	механизмами,	которые	могли	бы	

измерять	«бег	человеческои� 	жизни	с	ее	переменчивыми	скоростями	от	рождения	до	смерти,	

от	любовного	гнездышка	до	эшафота» [5,	с.	48].	 

Запретныи� 	город	(die	Verbotene	Stadt),	в	котором	оказывается	Кокс	со	своеи� 	командои� ,	за-

ключает	in	nuce	всю	мировую	историю	измерения	времени	в	часовых	механизмах.	Город	соеди-

няет	в	 себе:	1)	античную	модель	мира	 (система	знаков	Зодиака,	подвижныи� 	образ	вечности,	



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2023. Том 12. №3 

 

153 

machina	mundi,	система	зубчатых	колес,	Лукреции� );	2)	модель	механицизма	и	органицизма	как	

мировоззрения	 в	 философии	XVII–XVIII	вв.,	 когда	 представления	 о	 машине	 переносятся	 на	

тело	человека,	и	оно	объявляется	уникальным	часовым	механизмом	(Р. Декарт,	«Meditationes	

de	prima	philosophia»,	1641;	Ламетри,	«L’homme	machine»,	1747);	3)	модель	социального	и	госу-

дарственного	устрои� ства	по	образцу	часового	механизма	(сочинения	Т. Гоббса). 

В	Запретном	городе	все	архитектурные	сооружения –	дворцы,	каменные	мосты,	парящие	

террасы –	построены	по	законам	и	пропорциям	звездного	неба	и	носят	звучные	имена:	Дворец	

Земного	Спокои� ствия,	Зал	Единения	Неба	и	Земли,	Зал	Сердечного	Попечения	или	Павильон	

Веселых	Звуков.	Время	жизни	в	городе	определяется	солнечными,	песочными,	огненными	и	

водяными	хронометрами,	отсылая	к	античным	временам	machina	mundi.	 

Англии� ским	мастерам	город	видится	гигантским	часовым	механизмом,	движение	кото-

рого	обеспечивается	пружинами	и	противовесами,	механизмами	зубчатых	колес.	Здесь	царит	

мир	непреложного	порядка,	где	«каждыи� 	подданныи� 	может	двигаться	только	в	заданном	ему	

пространстве	и	времени	по	дорогам,	вымеренным	как	будто	по	линеи� ке» [5,	с.	48].	Городские	

жители	 напоминают	 механические	 фигурки,	 движимые	 невидимыми	 шестеренками.	 Даже	

случаи� ные	сбои	в	жизни	Запретного	Города	(внезапная	смерть	одного	из	носильщиков	порт-

шеза	и	безымянная	стрела	у	подножья	Китаи� скои� 	стены,	убившая	одного	из	императорских	

конеи� )	не	могут	вывести	из	строя	загадочныи� 	механизм	империи.	 

Ход	 времени	в	раи� ском	локусе	Запретного	Города	 строго	регламентирован:	 природные	

временные	 циклы	 и	 социальная	 жизнь	 определяются	 императором.	 В	 китаи� скои� 	 империи	

представлен	ход	циклического	времени	как	навечно	установленныи� 	сценарии� 	в	жизненном	

укладе	людеи� .	«Незримым	сердцем»	и	«вездесущеи� 	силои� »	механического	города	является	сам	

Цаньлунь,	без	него	может	остановиться	не	только	жизнь	империи,	но	и	само	время	прекратить	

свои� 	бег.	Император	формирует	пространство	«вечного	сегодня»:	по	его	приказу	в	Запретном	

городе	 царит	вечное	лето,	или	«вечное	настоящее».	 Здесь	проговаривается	новыи� 	 тип	вре-

мени –	«время	спектакля» [6,	с.	64],	оно	выступает	временем	пассивного	созерцания,	временем	

без	деи� ствительнои� 	памяти. 

В	романе	представлены	разные	модели	времени	в	образах	механизмов	часов,	изготовлен-

ных	англии� ским	часовщиком	и	его	помощниками.	В	этих	моделях	реализуется	субъективныи� 	

подход	к	пониманию	времени,	которое	существует	в	сознании	человека	в	трех	формах:	воспо-

минание,	созерцание	и	ожидание	(антропологическая	парадигма	Нового	времени).	 

Первая	модель	времени	Lebensuhr –	это	изготовленные	Коксом	жизненные	часы	его	умер-

шеи� 	дочери,	встроенные	в	надгробие.	Таи� нои� 	пружинои� 	часов	служит	скрытыи� 	от	всех	физи-

ческии� 	принцип	деи� ствия:	биохимические	процессы	разложения	тела	ребенка.	Ход	этих	часов	

обеспечивает	Коксу	непрерывно	длящееся	пространство	памяти	о	дочери.	Тело	умершеи� 	де-

вочки	рассматривается	им	как	автомат	естественныи� ,	в	отличие	от	автоматов	искусственных,	

созданных	человеком.	Мастер	Кокс	проявляет	чудеса	механического	искусства,	умение	впра-

вить	естественныи� 	механизм	в	ювелирное	чудо.	Приходящие	видят	лежащее	на	возвышении	

не	мертвое	дитя,	а	«выкованныи� 	из	тончаи�шего	металла	механическии� 	ангел –	новеи�шее	тво-

рение	всемирно	знаменитого	конструктора	автоматов,	которое	в	ответ	на	нажатие	кнопки	мо-

жет	в	любую	секунду	подняться	и	открыть	глаза» [5,	с.	9].	Здесь	слияние	органического	тела	с	

механическои� 	 начинкои� 	 доводится	до	 гротеска	и	отсылает	к	 сатирическому	произведению	

«Menschen	sind	die	Maschinen	der	Engel»	(1785)	Жан-Поля	Рихтера	(1763–1825) [7]. 

Желание	 китаи� ского	коллекционера –	 пополнить	 свою	коллекцию	механических	часов	

устрои� ствами	 «для	 измерения	 летучего,	 ползучего	 или	 замершего	 времени	 человеческои� 	
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жизни» [5,	с.	40]	в	зависимости	от	того,	как	ощущают	время	влюбленныи� ,	ребенок,	осужден-

ныи� 	на	смерть	человек	или	человек,	желающии� 	насладиться	своим	бессмертием.	 

Первым	творением	Кокса	в	китаи� скои� 	империи	становятся	ветряные	часы	Winduhr,	изго-

товленные	в	форме	белои� 	джонки	с	двумя	парусами.	Неспешныи� 	или	стремительныи� 	ход	вет-

ряных	часов	обеспечивается	игрою	воздушных	потоков	и	вихреи� 	ветра,	часы	в	своих	перемен-

чивых	темпах	и	интенсивности	повторяют	бег	времени	ребенка.	В	этом	механизме	реализу-

ется	форма	времени –	длящееся	настоящее	время	созерцающего	человека. 

Второи� 	 заказ	Цаньлуня	исполняется	 англии� скими	часовщиками	незамедлительно.	Они	

конструируют	и	создают	огненные	часы	Feueruhr,	хронометр,	которыи� 	будет	измерять	послед-

нии� 	мучительныи� 	отрезок	жизни	умирающих	или	приговоренных	к	смерти.	При	посещении	

каземата	император	получает	ответы	на	свои� 	вопрос,	деи� ствительно	ли	в	каземате	время	бе-

жит	быстрее.	Для	старика	время	до	момента	казни	замирает,	оно	стоит	недвижно;	для	моло-

дого	человека	дни	до	смертного	часа	мчатся	стремительно	в	состоянии	полного	бесчувствия.	

Сам	Кокс	не	решается	задавать	вопросы	этим	несчастным.	В	его	восприятии	ход	огненных	ча-

сов –	это	лишь	падения	с	одного	уровня	умирания	на	другои� 	или	случаи� ное	замирание	стрелок	

в	предчувствии	вечности.	Кокс	уверен:	механизм	огненных	часов	должен	быть	«светлым,	свер-

кающим	подобием	и	предчувствием	вечности,	но	не	мерилами	отчаяния	и	не	смехотворными	

музыкальными	шкатулками	исчезновения» [5,	с.	54].	Сердцем	механизма	огненных	часов	станут	

сгоревшие	дотла	восточные	пряности,	а	душои�  –	всепоглощающии� 	и	уничтожающии� 	огонь,	ко-

торыи� 	обращает	в	прах	даже	само	время.	Драгоценным	корпусом	огненных	часов	выступает	ма-

кет	червонно-золотои� 	Великои� 	Китаи� скои� 	стены,	как	«бастиона,	противоборствующего	самому	

времени» [5,	с.	61],	а	внутри	сокрыт	часовои� 	механизм,	отмеряющии� 	не	длительность,	не	беско-

нечность	императорскои� 	власти,	а	бег	времени	обреченного	на	смерть	человека.	В	модели	ог-

ненных	часов	заключена	другая	форма	времени –	ожидание.	Часовои� 	механизм	измеряет	темп	

и	продолжительность	времени	ожидания	человека	своеи� 	кончины	или	смертнои� 	казни	в	пол-

ном	осознании,	что	его	жизнь	конечна	и	его	власть	над	временем	иллюзорна.	 

Вскоре	команда	Кокса	получает	от	императора	необычныи� 	заказ –изготовить	часы	вечно-

сти	die	Uhr	der	Ewigkeit	с	механизмом,	не	образующим	замкнутую	систему	(что	невозможно	в	

природе).	Эта	альтернативная	модель	времени	предполагает	создание	индивидуальнои� 	уто-

пии,	реализацию	идеи	собственного	бессмертия	и	вечного	существования	китаи� скои� 	импе-

рии.	Ртутная	сердцевина	механизма	часов	должна	обеспечивать	постоянное	давление	ртут-

ного	столба	за	счет	изменения	давления	атмосферного.	Идея	этого	механизма	perpetuum	mo-

bile	формулируется	в	романе	так:	«Часы,	которые,	никогда	не	останавливаясь,	будут	идти	за	

гранью	времени	людеи� 	в	звездном	пространстве	и	пределы	которых	лишь	в	долговечности	и	

таи� не	самои� 	материи:	ведь	даже	когда	и	самые	прочные	и	самые	ценные	металлы	и	камни,	из	

коих	должно	состоять	такое	произведение	искусства,	в	несказанно	далекое	время	вновь	рас-

сыплются	в	пыль	и	мельчаи�шие	летучие	частицы	творения,	погибнет	только	предмет,	но	не	

физическии� 	принцип	их	деи� ствия,	неподвластныи� 	бренности» [5,	с.	104].	После	запуска	часов	

Вечности	их	механизм	более	не	нуждается	в	человеке,	он	изолирован	даже	от	пыли,	легкого	

порыва	ветра,	и	самое	главное –	он	зрим.	 

Часы	Вечности	должны	стать	венцом	коллекции	Цаньлуня.	Император	как	коллекционер	

и	как	художник	творит	поэтическии� 	образ	механических	часов.	Следуя	традиции	Данте,	он	как	

бы	возвращает	этому	инструменту	измерения	времени	его	первоначальную	функциональную	

нагруженность	и	метафизическое	обоснование,	то	есть	задачу	изображения	мира	как	театра	

мироздания.	Как	известно,	Данте	первым	создал	поэтическии� 	образ	механизма	часов	в	мировои� 	
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литературе,	обеспечил	механизму	часов	эстетическое	сопровождение	(«Божественная	коме-

дия»,	круги	Рая,	зримая	гармония	механизма,	система	совершенных	зубчатых	колес) [8].	Саму	

вечность	император	заключает	в	часовои� 	механизм.	Корпус	восьмиграннои� 	 стекляннои� 	 ко-

лонны	ничего	не	будет	скрывать,	как	иные	часовые	механизмы,	он	явит	на	обозрение	все	сек-

реты	своеи� 	конструкции.	Таким	образом,	человек	получит	возможность	увидеть	себя	перед	

лицом	вечности.	Однако	ключевое	событие	в	романе –	завод	часов	Вечности –	отменяется	по	

воле	императора.	Он	решительно	отказывается	использовать	секретныи� 	код	запуска	часов.	

Владыка	Десяти	Тысяч	Лет	желает	не	только	оставить	свою	коллекцию	незавершеннои� 	и	тем	

самым	отсрочить	свою	смерть,	но	и	сохранить	иллюзию	управления	временем	в	своеи� 	импе-

рии.	Коллекция	должна	оставаться	неполнои� ,	а	само	время –	отсроченным.	Завершенность	же	

коллекции	предвещает	смерть	самого	коллекционера,	знаменует	истекание	его	жизненного	

времени [9].	 

Император	остается	в	плену	идеи	о	цикличности	времени.	Завод	механизма	часов	Вечно-

сти	означал	бы	то,	что	вечность	будет	исчислимои� ,	а	время –	линеи� ным.	Это	нарушит	главное	

условие	существования	механизма	самои� 	империи –	цикличность,	обратимость	времени.	То-

гда	время	как	идея	станет	временем	измерения	мнимостеи� ,	лишенных	смысла	пустот,	и	жизнь	

каждого	человека	растворится	 в	 объективном,	 общем	для	всех	ходе	 времени.	В	 свое	время	

немецкии� 	философ	М. Хаи� деггер,	определившии� 	конец	метафизики,	высказывался	о	вечности	

как	о	количестве,	как	о	«расхожем»	физическом	времени [10,	с.	331].	Идея	же	австрии� ского	пи-

сателя	К. Рансмаи� ра	напрямую	противоречит	такои� 	теории.	Вечность	в	его	романе	обладает	

качественными	 характеристиками,	 а	 значит,	 вечность	бытии� ствует	 в	метафизическом	про-

странстве.	Соприкоснуться	же	с	вечностью	человек	может	только	посредством	чувственного	

восприятия.	Концепция	вечности	как	измеримого,	линеи� ного,	физического	времени	противо-

поставляется	здесь	концепции	вечности	как	настоящего	мгновения,	которое	можно	уловить	

лишь	через	чувственныи� 	мир.	Это	прекрасное	мгновение	тут	же	исчезнет,	но	останется	в	па-

мяти,	в	хранилище	человеческои� 	вечности.	 

Итак,	 в	романе	Кристофа	Рансмаи� ра	«Кокс,	или	Бег	 времени»	феномен	 времени	художе-

ственно	осмысляется	через	образы	часовых	механизмов.	Обращение	постмодернистского	ав-

тора	к	механицизму	Нового	времени	как	философскому	принципу,	оставляющему	пространство	

воображения	за	скобками,	связано	с	желанием	обозначить	субъект,	вывести	его	в	историческое	

пространство	памяти,	где	посредством	чувственного	восприятия	можно	соприкоснуться	с	веч-

ностью	как	вневременным	метафизическим	явлением	и	тем	сильнее	ощутить	бег	времени.	 
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The phenomenon of the time, different models of the time are examined in the article. They are presented 

in the Christoph Ransmayr’s novel “Cox oder Der Lauf der Zeit” (2016) in the author’s reflection on the great 

Cartesian model of the Universe as a clock mechanism. In the center of the narrative is the historical figure of 

the English watchmaker Alister Cox. After the death of his daughter a famous watchmaker receives an order 

from the Chinese emperor to make an eternity watch. Together with his colleagues, he makes an exciting jour-

ney to the eastern empire, which is compared to an immaculately functioning mechanism. In the novel the clock-

work mechanisms, for all their extraordinary complexity and dissimilarity from each other, differ only in the 

positions of the observer, a person who reads his life time from them, often not coinciding with the objective 

course of the clock. These models implement a subjective approach to understanding time, which exists in the 

human mind in three forms: memory, contemplation and expectation. Subjective sensory interpretation of time 

prevails over all other ways of interacting with time. The idea of the (non)measurability of time is revealed in 

the dialogue of two archetypal figures: a master watchmaker and a watch collector. These novel characters con-

vey the cosmo-creative mindset of a person who comprehends his greatness in the manufacture of watch mech-

anisms, and the greatness of a person who collects time in a watch. 
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