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EIIIE РАЗ О ПРИРОДВ ВРЕМЕНИ '

К.Ф. СамохваJIоR

[l части работы [1] бсужлается некоторая аксиоматпческая

реконсl,рукция каЕтовского понпм&ния временш как одного из

условий возмо]кности опыта. Щель настоящей заметки - раз-
вить эту часть, уточнив и пополнив упомянутую реконструкцию
повыми аксиомами.

1. Кантовская философия подвергаJIась и подвергается са-
мым разнообразным истолкованиям. Сре,Jtи них простейшее со-
стоит в том, чтобы интерпретировать ее феномепологически -,-
KirK сериtо вrdсказываний и пре.дполохtениfi о возмо}кны х соOер-
ilсанчяr со:JlIаtIия. При этом считается, что всякое содсржание
сознания, каковым бы оно ни было, всеIда можно rrредставить
в виде некоторой алгебраической системы, т.е. в виде некото-
рой соьокупностп предметов внимания и некотороft совокупности
осознаваемых свойств этих предметов п осознава€мых связеfi (от-
ношений и операциfi) между ними. С такоfi позиIши упомянутая
выше аксиоматическая реконструкция в работе [1] выглядит, с
точttостью до обозначеtrшй, следующим образом.

IIусть L -- язык первого порядка (с равенством) в сигIrату-

ре о, солержащей олин одноместный предикатный сшмвол s и
олиII дDуместпый предикатный символ N д : а - (.9, Nд). [IycTb
rr --, кJrЁrсс всех моделей языка L. Ддя всякой модеJlи М€ rп

1Работа выполнена при фшнансовой подL.lержке РГНФ, прФ
ектrл 01-03-00247 и 02*03*l8307a; поддержана грантом HIII
2112.2003.1 и Интсграционпым проектом со РдН J$ 25.
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обозна.lим черз f/ц носиl,ель М, через ýм - денотат в М для
S, через NАм -- денотат в М для NА. Пусть k --- подкласс
класса m, опрелеляемыfi условием k = tK|Kc m, LIK --- произ-
BoJrbнoe мно}кество <rбъектов вшимания, SK -- o;lнoмecTнoe отнФ.
шеtIие на f/6, осознаваеIчtое как <име,l,ь хотя бы олн<r rlyBcтBeltllo
(па вкус, ва запах, на цвет, на слух, на оtIдуuь) восприItи}tае-
мое качество>, NДц - двуместное отношение на [fi4, осозна-
B€r,eмoe как <не более цоздний, чем>}. Класс k ltазовем классо:!t
чувслпвеilно-rпемпоpальных соOерэrcанuil сознаrflя в сuzнаrпуре о.

Обозна.tим через Th(k) и пазовем элемеrffпарlзоil meopuetL
класса k множество всех предложенпй сигrIатуры d, ltыполни-
мых на k. Если л..Iя всякого мпол(ества Д llредложений язы-
ка L обозtrаtlать через Моd(Д) к,ла(:с всех Molte;leй э,гоlrО МНОЖе-
с,гва, то, очевидно, k С Mod(Th(k)), г:rе включеfiие С -- соб-
ственное. Иными словами, класс чувственtlо-,гемпоральных со-

держаниЙ сознания в сигflатуре о lle аксиоматизшрусм. Зато в
отноцrении его элементарной теории иfl туl,tlt,ивно (иrrтроспектив-
но) выrтtядит оправланным tIредIrоJtо)t(ить, что оЕа --- Kottetlнo,
аксиоматизшруема, причем ее аксиоматшка - сле.j{уюlцие три
предложения:

Vry(.Sc & Sy -+ rN Ду V уЛДс); (l')

Yпyz(xN Ау & yN Az -+ yN Дz V rNАz); (2-)

Vay(cifAy &"# y+Sy); (3')

Таким образом, предпоJIаI,ается, tITo Th(k) = Т, l)le Т - мпо-
жес,Iво всех tIредJIожениll (в сигншгуре г), вывол}trмых в перво-
trорядковоfi логпке из аксиом (1-) (3-).

Первая аксиома повори,I, что любые <чувственIlьте> объектlrl
вIIимания всеIда темпора-цьно сравнимы.

Вторая аксиома говорит, что Teмпopajlbнoe отношение <<не

более позrlний, чем> всегдатранз}rтивно.
Третья аксиома говорит, что д.ilя любых двух объектов вни-

м ания t и у в люСrом tlyBcTBeHHo-T€MItop&;1bшoM содержаfi ии, e(:";t и

объект вlIиNtания r Еахолиl,ся в отItошении <не б<r.llee поздttий,
чем> с об,ьектом у и не равеfl ему, т() у - <чувственный>> об,ьект.
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2. Следуст tlодttеркЕуть, rlтo когда Кант рассужлает о вре-
мени, он имеет в виду, хотя не оговаривает этого явно, Ее какое-
либо специальшое (физическое, математическое, психологпче€-
кое и т.д.), а некое неспецифическое, еслш угоJ(но, обuчноеьре-
мя. Время, осозflаI]аемое сугубо непосредственно (чистое на-
шIядное представленпе), времл, в котором есть место проlцлому,
настоящему или будущему опыту. Время, имеющее отношенпе
к личности (к самосозпанию). Ибо прошлое, настоящее, буду-
щее --- всеrца чье-mо прошлое, настоящее, булущсе. Напрашп-
вается вопрос: можно ли, и если можно, то. как <|юрма.llьно вьь
ра:Jить пменно такое поЕпманис времеши?

Это,г Bollpoc lre был поставлеII и не обсуждаJIся в [1]. IIоэто-
му изложеrIную выше реконструкцию 7 желательно преобразо-
вать в более детальную систему, чем, собственно, и мотивируется
заявлеЕная в преамбуле цель данноft статьш.

Пусть L1 .-- язык первого порядка (с равенством) в сигна-
туре с1 , содержащеft четыре одноместных предика,гIIых сшмвФ
ла 

^9, 
Р, R, Ego, два двуместных предикатных символа .Sf , В и,

быть может, llруl,ие символы предикатов и оItе;rаций: о| =
= (S, Р, R, Ego, Si, В,.. ,). Пусть IIl1 . , класс всех моделеfi языка
Lr. Для всякой апгебраичсской системы М € m1 булем обозна-
,liчгь: fftд -- Ilосите.Itь М; ,SM - денотат В М д.пя .S; ffи --
ДеНОТа'f в М лля /'; Вм 

-2leHoTaT 
в М л.пя ft; _Еqоц --_ ленотат

в М для Е9о; Siм- - денотат в М для .9i; Ву - денотат в М
лля В. Пусть kr -- полкласс класса m1 опре.щ,еляемыЙ услови-
ем: k1 = {К|К € m1 , LГц - произвольвое множество объектов
внимания, .SI( - одноместное отношение на f/g, осознавircмое
как <иметь хотя бы олно чувственно воспринпмаемое качество>,
Рк одномес'гЕое ОтношенИе на [/к, осознаваемое как
<существOвать D KatlecтBe только возможного о6,ьекта>>, Ек *-
одноместное отIlошение на LГK, осознаааемое как <сущест-_
I]oBaTb реаJIыlо>, EgoK - одноместное отношеtIпе на LI11,
осознаваемос как <существовать в качестве субъекта
созIIапия>>, ,SiK лI]уместное отношение на [/3, осозЕаваемое
как <одновременно с>, Вк -- двуместное отношение на LrK, осо-
знава€мое как <<строго раньше, чем>}2.

2IIодробнее о пре,цикатах существованr.rя см. [2].
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класс k1 назовем клtlссом mемпоралъflur соаерuсанцil созна-
НUЯ В СU?NаmаРе Ot.

Как и кJIасс k, класс k1 не аксиомаT изируем. Однако, несмот-
ря на явную параJIлель с [1], теперь мы не склонны заяв.IIять,
ЧТО :rЛеМеН'ГаРНаЯ'ГеОРШЯ КЛаССа k1 КОНеЧНО-аКСИОМаТИЗИРУеМа,
Наrrротив, теперь мы утвержда€м, что, если в языке L1 бесконеч-
но много за,IчtкЕутых термов, то упомяfiутаfr теория не конечно-
аксиоматизпруема. Точпее говоря, мы считаем, что элементар
ная теория И K.Tracca k1, У = Th(kl), должна содержать сле.лую-
цц/ю схему аксиом:

-Egot дJtя каждого замкнутого терма f в языке L1. (0)

Обосновапие этому трбованию чита,гель наllлет в [3], п сводится
оно, вкратце, к пепосредственному усмотрению того, что любоfi
lcoЦlcpemЦыl! (указываемыfi именем) о66екm сознания не суще-
ствует так, как существует субоекm этого сознания. Там ll(е otl
найле,г и оправдание аксиоме

3|xEqoc. (1)

Эта аксиома выра}кает убеждение читателя в том, что его
личность существует как уника,Iьныfi субоеrrп сознанЕя (в то
время как другие личности могут быть толlrко обоектпамu со-
знания).

.Щ,а",lее, интуитивно (интроспективно) оправланным выI,JIядшт

предположение, что на классе kr должны выполняться. по краfi-
ней мере, еш(е п следующrtм аксшомы:

Vr(Еgоr -+ r?r); (2)

Yа{Еgох -r -.Sc);

Va(.Ec + -Рс);

Vа(Sа+(ЛсVРr));

Yа -tBui

Yxyz(xBy k yBz -+ tBz);

(3)

(4)

(б)

(6)

(7)
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Vcy(rSiy -l (лRс & Лу) V (Рс & Ру) v

V(-ftо&-Рс&-ftу&-Ру));

Vс oSdr;

Vcy(c.Sfy -+ ySio);

Yxyz{rSiy & ySiz + xSiz).

Аксиомы (2) и (3) выражают убеrкдение читателя в том,что
он как субъект сознания сушествует также и реал1-1ьно, но не явля-
ется чем-то эмпприческшм, или ttувствеЕIIым, т.е. кислым или
сладким, синим или зеленым и т,д.

Аксиома (4) говорит: все, что существует реа,пьно, не суще-
ствует в качестве ,голько во:tмоr(ного объекта сознаIlия, и паобо-

рот, все, trTo существует в качестве только возможного объекта
сознанил, lle существует peaJтbнo.

Аксшома (5) говорит: все что не суlrlествует ни реаJIьно, ни в
качестве только возможногобъекта сознания) не является чем-
то эл,tпприческим (но вполпе моr(ет быть чем-то иным, например,
<идеальной сущностью> вроде числа, пстины и т.д.).

Аксиомы (6) и (7) вырах(ают убех<дение читателл в том, что
отношение <строго раныпе, чем> всегда (на любом носителе LГ16

иррефлексивItо и транзитивно.
Аксиома (8) говорит о том, что иптуитивно осозЕаваемая

читателем одновремеЕность подразумевает Еекоторую однотип-
ность способов сушlествовать или не существовать.

Аксиомы (9) (l l ) r]оворят о том, что отношение <<одЕовремен-
н() с)> всегла (на ;rюбом воситеJIе Uц) эквива;tентность.

Рассм<lтрим теперь акспому

Vху(хВу -+ [(rr" -+ Ру) & (Лу J -Ра & -Ео) & (Рс -+ Ру) &

& (-Ру & -fiу 1-Рх &-Ло)]).

(8)

(9)

(10)

(1 1)

181

( 12)



С точки зрения кантовского цонимания времеЕи,онатакже пpe.lt-
ставляется интуитивно оправданным предположением, В самом
леле, приняR кантовскую установку на обычное время. !Iиl,а-

тель легко, вероятно, согласпl,ся с тем что дJIя субъекта со-
знания eгo пасfпояlцее сущес,Iв!ет pea-tllltto, et,o б1l0у,щсс, бли:l-
кое или отдаленное, существует как всегэ лишь только возмож-
цость, а ero проlцлое, тох<е близкое или отдаленrtое, -- не как
реальность и Ее как только лишь возможность. Это значит,
что читатель склонен tIолагать истинItымп на k1 формальные
прелложения: Vry(Egoc k ySix -+ ftу); Vxyz(Egor k хВу k
k yBz -+ Ру k Pz); Yxyz(Egox k, уВх k zBy -+ -Ру & -Еу &
k -Pz & -tlz). очевидн9, эти три прсд.IIожения --- логические
слелствия аксиом (1)- (12). С другоll стс,роны, Ее rtce шх можtIо
вывести из аксиом (1)-(11).

Таким бразотчl. мы полагаем, что элементарная теория И
класса k1, какова бы она не была во всем остаJIьн()м, доJIжна сФ,

дер]кать подтеорию У0 (в языке [.g сигнат}ры с0 - (S,P,R, h)qo,

.Si, В)), задаваемую аксиомами (1)-(12), I,j подтеориIо И (в языке
L1), задаваемую аксиомами (1)-(12) и схемоfi аксиом (0),

легко показать, что И и, следовател,ьно, Иg непротиворечи-
вы. Непротиворечивость И - tlредполаг;r€тся,

3аметим, что хо,Iя указанные подтео[lии не опреOеляrоrп тем-
IIораJIьные IIонятия в терминах чувствеIlrtости и сlt<lсобов суще-
ствованияt ()Ilи, тем не менее, ус,ганав.llиI}аю,г сблзь межлу пер-
выми и вторыми. И, стало быть, ttозволяк)т понять, поtIему обыч-
ное вреIчIя столь важно для н:}с: оно свлзано с тем, что составляет
<самую TKaIlb>> жизни.

IIусть rN" Ду - сокращение для хВуY r5';у, Гогла легко шо-

казать, что (1') и (2') - теоремы в Иg. Что касается высказыва,
нпя (3-), то вместонеIю теоремой в Иб явJIяется следующее более
слабое выска:}ывание

Vrу(ftл & эNАу &r# y-+Sy). (3"-)

Высказывания (1*)1 (2-), (3-') следует воспринимать как уточ-
Heltиe аксиоматIлки (1" )-(3-).
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3. Слелуя [4], пары ?s; - (Sl, V), 'I'B - (В, У) можно было

бы рассматривать как две теорип возмо?rсныI (в смысле лопу-
стимых к рilссмотрению) ope;reH. Первую из них можно было бы
назвать теорией возмо?rcflцл,. обuчныr време.н-мaнrrdешur1, вто--

рую - rпеорuеil возмо?rcflыr обычных времеfl-процессов, [Iри
этом для,,lкlбоft модели N теории У, т.е. для любой алгебраиче-

ской системы N из класса Mod(Y), пару Tsi - (Sdпr, N) мы Mot)lи

бы назвать воз.л4о)rcнuм обuчнuлt вреллепе.м-.м?нове-

нl!ел],а пару тв = (ВгtrN) -- возмо?лсны.мобычнuмвремепем-
процессоJil.

Однако теорию И не обязательно рассматрпвать как опшса-

ние класса Моd(и) всех своих моделей. Ее при желапIltи мож-
но рассматривать,гакже как описание, аIIшроксимирующее свер
ху, лtобоm с.обственного подкласса класса Моd(И). В контексте
данrlоfi статьи, подчеркнем, имеЕно так п лелarcтся: V рассмат-
ривается как описание полкласса k1, кJI&сса Моd(И). Кроме то-
го, допо.цItительно мы считаем, что если N приналllежит k1,
то пара T.s; - (,ýibT, N) - ужс ше просто возможIIое (просто
д)пустимое к рассмотренпю), но преmенOуюLцее flа rпо. чплобы
бытпь факmv!|!есftllJii, обычпое время-мгповепие! €r п&р& гg =
= (Вш, JV) --- не просто возможное, по преmенOуюlцее на mо,
чпобы бumь фвп,rпuческl!м, обычное время-процесс.

Поэтому, BIloBb следуя [4], мы говорим, что Тs; =
- (,Si, V) - mеорuя (преOполо?rcumельно факmччесrur) обuчнъсr
Bpeмeч-MefloBeHuil, t{л}r просто rпеор|lя временu-мzповеfluя а
Тз = (B,V) --- mеорuя (преOполоuсl!пхелъflо фuсmччесtur) обыч-
пuf, времен - r.роцесс ов | или просто rпеорuя вре.меllu-пр оцесса.

Стоит специально указать на два сJIедующих обстоятельства.

Схема аксиом (0) и аксиома (1) леJIают uод,георик) И1 тео-

рпп V d,llJrотrrворечивой (о-противоречивоfi), если множсство
замкнутых ,гермов в языке L1 IIе п}сто (счстно-6есконечпос) [5,

р. 309-31J.]. [lоэтому и,геория времен-мгвовениfi 15; - (,Sf, И), и
теория времсн-процессов Ъ = (В, И) таковы, что, если язык L1
имеет IIепустое (счегно, бесконечное) множество эамкнутых тер-
мов, то их общая составляющая И является d-противоречшвой
(о-противоречивой). Мьл говорим в этом случае, что обе теорши
временп 'I's; и Тв сами явJIяются d-противоречивыми
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(r..l-противоречивыми). Это - первое обстоятельс,гво, которое
стоит подllеркнуть.

Второе обстоятельство заслуживающее специальilого упоtvtи-
нания, состоит в том, что в терминологии [4] теория Ъ; вре-
мени-мгновения явJIяется теориеfi flенаправленflо?о времени, а
теория тg временп-процесса является теорией направленноео
времени. Инымп словами, речь идет о том, tITo в аксиоматиче-
скоfi системе И предпкатныfi спмвол .Si яв.llяется ненаIrравлен-
ным, а предпкатныf, символ В -- направленным.

Ненаправленнос,гь в У преликатного символа Si --, прямое
следствие предполага€моfi непротиворечI.Iвостп V п тот,о факта,
что И содер}t(ит аксиому (10).

Направленность в У предикатноDо cиMI}oJla В устанавJIива-
ется несколько сложнее.

Пусть W(V\ = Сп(И U V'UV"), г.rrе Сп(А) обозначает де-
дукт}rвное замыкание множества предложений Дrvl - аксио-
матическая система, полученЕая переписыванием И с замепой
В на новый (не принцд.пехкащий языку L1) лвуместньтй преди-
катцый символ Q; V" - мнох(ество, которое состоит из одного
предложенrяYау{хQу ++ уВс). [Io пре.дtrоложению, И непроти-
воречиво. Слеловательно, чтобы установить нацравленность В в
И, нужно доказать противоречшвость W(V).

Рассмотрим сле/lуюllц/ю цепочку логически эквиваJlецтных
пробразовани}l:

(.Rт -+ Ру) & (Еу + -Рх k -rtr) & (I'c -+ Ру) & (-Ру &
& -fty -+ -Рс & -tlд) = 

(-ftд V Ру) & (-Rу V (-Рr & -Rg)) &
& (-P"v Ру) & (-(-Ру &-fiу) v (-Рс & -ftc)) = 

(-Rс V Ру) &
& (-fiуV -Рс) & (-ftуv-Лс) & (-Р, v Ру) & ((Pyv Лу) v
V (-Рс & -ftа)) = 

(-ftэVРу) & (-ftyV -Рr) & (-fiyV-ilr)&
& (-PrVPy) & (РуVЛуV-Рл) & (РуVftуV-^Rс) 

=
= (-ftrV Ру) & (-Eyv-Pg) & (-fiуV-fiс) & (-РrV Ру) 

=
= (ftr + Ру) & (ftу + -Ра) & (Пу + -ftс) & (Рr -+ Ру).

Так как начаJIо этоfi цепочкll - 
коксеквент имItликации в

подкванторном выражении аксиомы (l2), то она доказывает, что
У принадпех(ит преJ[ложение

Yоу(rВу -+ [(Лr -+ Ру) & (Rу -+ -Рс) & (Ёу -+ -}tg) &
k (Pr -+ Ру)]),
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а, стаJIо быть, и предложен}rе

Vcy(-[(Ec -+ Ру) & (/ry; -Рс) &

& (Лу -+ -fiс) & (Рс -l Ру)] -r -сВу) (l3)

Ilo тогда И' принадlлежит предложение

Vлу(-[(Rс + Ру) & (Лу -+ -l'c) & (fay -r -ftr) &

& (Рс + Ру)] + -с8у). (13')

Зшачит (13) и (13') - теоремы W(V').Отсюла слелует, tITo

теоремоfi }У(И) является также прелложепше

Vay(-[(Itc + Ру) & (Лу -+ -Ра) & (Лу *r Лс) &
& (Ро -+ Ру)]-+ (-аВу &-с8у)),

а, cTa.;lo быть, и предложение

Vсу(-[(Лс -+ Ру) & (Лу -r -Рс) & (Лу -r -fir) &
&(Рс -+ Ру)] -+ -(-zQy -l сВу)). (l4)

С лруrтtй стороны, lrИ(И) принаJUIежшт также ttредло]кеЕие
Yxy(uQy о уВс). Поэтому, по лемме об эквивапештной замене,
из IIрелJIожения (14) мы заключtюм, что I,7(И) солержиттеорему

Vay(-[(ftc -+ Ру) & (Лу + -Рс) & (fiу + -rtg) &
& (Рс + Ру)] -; -(-у.Вr + сВу)). (15)

Теперь заметим, что аксиома (7) влечет

Vay(xBy k уВо -+ аВс), (16)

а аксиомы (16) и (6) вместе дают

Ycy(-yBr -l сВу), (li)

Сле,цовательно, аксшома (17) -_ также теорема W(V). Из
lIредложениП (15) и (17) вытекает предложение Vау[(ftс -+ Ру) &
& (Лу -+ -Рс) & (Лу -+ -Лg) & (Рз -+ Ру)], которое, в свою
очерсдь влечет слФ:rующую теорему I,У(И)

Vа[(Да + Рс) & (Ео -+ -Рr) &
& (Л, -+ -Еа) & (рс -+ ро)]. (18)
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Из (l8) (:JIелчет. что W (V) принадлежит преiI.пожение
Va -/lc, которое противоре.lит прелло)кеrlию f;u ftr, вы,гекаю-
ulему из irксиом (I) и (2). 'I'аким обрiьзом, си(:тема И'(И) про,ги-
вореr{иваi ir IIреликатIIыfi символ /J HatlpaB.ltetl в И.

(-'.та.по бt,Il,ь, какова бы ни бы.па r,е<rрия 'l'g = (R, У) в oc,l,a.,lb-
IlliX ос,Ii}Rltlихся нсоllре,це.il(|нtlыми jl(Yгаляхl ()lla, в() Ix:r| кOм (:.,l},-

чае, r,араrl,гиI)ует. ч,l,о любое {>актиче<:кtlе oбы,tll<ltl t}реtчlя. проltц:с

'rв.ilяе1,ся 
lli}прав.пrllllым. 'I'o,rrto так же. какова б1,1 tIи Сл,l"qа в

осl,а;lьном,l,еория'/|9; = (Sd, И), otla. tto tsсякоlчl (:.,l.ytla(], l,араrt,I'и-

р}t:,г, .1,ро.ltкrбое фак,ги,rеское обы,Iilос время..tчll,ltовеIlи(l ,l$Jtrl(угся
неfiаIIравлсIlным.

4. О KaKllx <<оставшихся Heollpejl().:Iellllы}trt> ,;lета,ilях теорий
Т'Ь п Ts; илет pe.rr,? Частшчtrый ответ (:ос,гоит в том, что, поми-
мо обычllоt,о вреI$ени, мы осоз}tаем сlце и так tlа:Jыttасмые <<сп(,t-

Itиа-T ьны())> t}pelvleнa. Имее,гся в виду Bpe}lelra: ма,ге}t:ilгиllескосt

физи,леск<rе, IIсихо.ilогическое, психлIlltское и т.л. [6]. [Io:aToMy
е(:'Г(l(]'гВеttlt() счи'l'атL, rlTo в сиl'натуру гl = (.S, Р, R, llqо,,5r. Д, . . . )
я:]ыка l,t должЕы входить помимо Sr,,IJ еrцс и какие-.,l,о ;tруги(]
/tl]yмecTнblc lIредикатltые символы, скажем .Sf 1 , В1 , ýiz, /Jz,.5,1з,
l\,Sia,lJa И T.l{., Иlt'ГеРПРС'ГИРУеМlrlС КаК O'r'IloUletl!t() Маl'еМаТИ-
lIсскоЙ. {>лlзической, психOлоI,и.ltlск<lй. психиtlе(:кой и,l,.д. o,1l-

но}iременности и строгого предшествования. Дксиомtrl системы
У, управ;tякrrjlие э,l,ими симDолам, JloJtжHtJ IIри этом Ir(] Itрос,г()

непротлIворе({иво расширя,l,ь У1 (и, c.lle;toBa,I,eJlыto, Иg), Ilo как,
то более тесilо свя:Jывать лSf 1 , I)1, Si2 , R2, лSjз, Вз, Siа , liа . и т.л. {:

л9,Р, lt, ,I|qo,Si, и /l, Ибо в Itро,гивном случ?х) трудtlо (>ылtr Сrы

объясЕитl,, lIочему каждыЙ из нас ?моцl!онаJ.ьно tlepi}t}llojlyцr(}rl

к ,гому, Ha,IlpиMept какими с:во[lствами об.lадас,г с|lи:tи.ttlс:коl: вр<-

Mrl.

l(оtlк;rtтгttыi,t вид аксиоIчt, о которых ,t,oJlbкo tlTo IIIJI?[

речЬ -'- э',го и есТь УпомЯнуTые HeollРe..Ileлeltl|lil(l детаJl}l CИ(]'|'('Mlrl

L/, а, cTa;lo быть, и неопрqк)леrlllые де,гали ,гtхlриii 7л = (В, И)
и Ъ; = (.Si, И). l}ыяснение этих деталей требуст дополtIитеJlь-
ных исслелованиЙ. П<l мере продвижения такоЙ раб<r,гы можIlо
будет гово;rи,[ь о те()рпях "специалыtых" времен: '!'в, = {h,Vl
и ?'lsi, - (Si1, И);'Гв,, ? (Bz,V) ц Ts;, = (Si2, V);TB, - (lJg,V) и

?.ýi. = (,Siз, И);'I'g, == (Jrа, И) и 75;о = (л9iа, И); и т.л.
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