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КАК В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ВРЕМЯ

У каждой нации, общества, группы есть свои особенности и верова
ния: фатализм, этика труда, перевоплощение, “русская душа”. Однако 
некоторые понятия являются универсальными, как пространство и вре
мя.

Время воспринимается по-разному в зависимости от культуры. 
Например, Швейцарец смотрит на время иначе чем свой сосед Италья
нец. Они по сравнению с Японцами воспринимают иначе прошлое.

1. Линейное восприятие времени.
В американском обществе время воспринимается как ценность и по

лучает стоимостную форму то есть, выражается в деньгах; для получе
ния выгоды в зависимости от времени, надо действовать быстро. Поэто
му, для американца, его общественное существование связано с получе
нием денег в настоящем и в будущем.

Но одно “время — деньги”, а другое понятие “потерянное время”. 
Если, для него каждый час ценный, как можно ли тогда считать безре
зультатную деловую встречу?

Таким образом, восприятие линейности времени имеет значение по 
отношению к действию. В этом деле, Немцы, Швейцарцы считают что, 
провести время без принятия управленческих решений или без опреде
ленных действий, означает бесполезную убыточность по отношению не 
только к настоящему но и к будущему. Направленность Немцев и Ан
гличан, в основном, линейно-активная и монохраническая; так как они 
озабочены, полезно использовать все, сосредоточиться на конкретных 
задачах и выполнять их в предусмотренный срок, думая, что таким об
разом успеют сделать побольше и поэффективнее. Под влиянием про
тестантизма, они приравнивают работу к успеху (“зарабатывает много 
тот, кто много часов работает”). Такой подход немыслим в южных 
странах, где существуют привилегии от рождения.

2. Многоактивностъ и восприятие времени.
Южане скорее многоактивные чем линейноактивные. Их не интере

сует рациональное заполнение времени или точность на встречах. Это 
означает что для них важнее всего вести переговоры, иметь личные 
контакты чем довести дело до конца. Ведение сделки сам по себе важ
нее, чем ее исполнение в срок. Таким образом, при встречах, Испанцы 
пе обращают внимание па ровность. Зато у Немцев, этот процесс сопут
ствует с перераспределением программ и процедур для эффективнос
ти. В развитии этого понятия, Швейцарцы, для которых время являет
ся символом, даже сделали из точности символ. Поэтому, у них все мо
жет быть точно рассчитано и предусмотрено.

В странах с линейноактвным населением, время связано с часами и 
календарем. Зато, в многоактивных культурах, время имеет прямое от
ношение к личности, к событиям или продукту который можно адапти
ровать.

3. Циклическое восприятие времени.
Если в двух предыдущих подходах, участники стараются управ

лять своим временем наилучшим образом, то в рамках цикличность
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времени, как в азиатских культурах, люди приспособляются к време
ни; это означает что понятие “потерянное время” не существует как та
ковое, поскольку все повторяется если человек мудрый. Такое понятие 
лежит в основе буддизма; это также касается бизнеса: акции и паи по
вышаются или падают, и ничего не может препятствовать этому про
цессу, даже при его ускорении.

Китайцы как все азиаты стараются прннять разумное решение, но 
на самом деле учитывают время. Для них точность на встречах имеет 
большое значение; даже приходят заранее на встречи чтобы их закон
чить заранее и сэкономить время собеседника. Разумеется, Китайцы не 
уйдут пока не доведут дело до конца. Однако, это означает что у них 
двойной стандарт: надо учесть время собеседника со одной стороны и 
необходимость с другой стороны выделить время чтобы еще раз рас
смотреть подробности сделки для принятия мудрого решения.

Японцы сегментируют время; дело для них это не знать как долго 
встреча будет делиться, а как надо распоряжаться временем в соответ
ствии с традициями и правилами вежливости. Эта сегментация означа
ет последовательность разных этапов каждой деятельности, с форма
лизацией сс начала и конца, не смотря на то что сколько времени надо 
выделить на это. Такой подход касается не только социальной но и де
ловой сферы жизни. Это означает ритуализацию всех событий; в Япо
нии, образы и символы важнее чем их содержание.

В линейном восприятии времени, будущее не рассматривается как 
совсем неизвестным; поэтому личное программирование жизни важ
ное. В цикличном восприятии времени, участники не так планируют 
свою жизнь поскольку уже знают что не могут заменить курс событий и 
что люди добиваются внутреннего равновесия учитывая законы приро
ды. Обе позиции смотрят на прошлое как стоящее за нами, а на буду
щее как стоящее впереди нас. Но дело стоит иначе в некоторых культу
рах; в Африке, не соблюдают предусмотренные сроки, таким образом 
автобусы не уезжают по расписанию, а только когда они полны.

Многие культуры будут етде долго работать по их собственному 
восприятию времени не смотря не то что они в противоположной сторо
не линейного восприятия времени, однако же, для ведения определен
ных деятельностей они этому подходу все таки подчиняются.
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