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КУЛЬТУРА 

 

 

А.А.Королева 
 
Восприятие пространства и 
времени в испанской и русской 
культурных картинах мира 

 
 

В статье рассматриваются концепты «пространство» и «время» как универ-
сальные категории человеческого познания, из которых складывается культурная 
картина мира, а также связь пространственно-временных характеристик, выра-
женная в понятии «хронотоп».  

Ключевые слова: пространство, время, хронотоп, пограничные культуры, по-
лихронные культуры. 

 
 

Культурная картина мира складывается из эмпирического опыта инди-
вида и из коллективного знания, сформированного на базе жизненного 
опыта и научного познания предыдущих поколений, а также исходя из 
универсальных категорий человеческого сознания, к которым относятся 
пространство и время. Видение мира представителями различных культур 
тесно связано с восприятием пространства и времени. Традиционное вос-
приятие пространства играет важную роль в исследовании диалога куль-
тур. Феномен пограничья и рефлексия по поводу своего положения по от-
ношению к Европе входят в русский и испанский культурный код. При 
этом на современном этапе все большее значение приобретает феномен 
киберпространства. 

Загадку времени человек пытается разгадать практически на протяже-
нии всей истории своего существования. Циклическое и линейное воспри-
ятие времени лежат в основе взаимоотношений человека с этим феноме-
ном. Отношение к категории «время» в различных культурах дает пред-
ставление об истории развития этнических сообществ, их традициях, нор-
мах поведения и отношении к жизненным ценностям. Пространство и вре-
мя всегда тесно взаимосвязаны, и разделить их крайне сложно, так как они 
являются обязательными координатами явлений и событий культуры. 
Связь пространственно-временных характеристик выражена в понятии 
«хронотоп». 
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Различные культуры возникают и существуют в конкретных физико-
географических условиях. Существует типология цивилизаций по геогра-
фическому признаку: горные, лесные, морские, океанические, островные, 
пустынные, речные, степные. От природных факторов напрямую зависит 
организация жизни, а особенности культуры обусловлены рельефом, 
ландшафтом и протяженностью территории. Пространство культуры — это 
ландшафт, в котором она находится и от которого во многом зависит. 

В русской языковой картине мира пространство традиционно описыва-
лось категориями «простор», «ширь», «раздолье». В русском языке «про-
странство», «страна» и «сторона» являются однокоренными словами, из 
чего следует, что пространство ассоциируется и с домом, своей территори-
ей. Испанское слово «espacio» происходит от латинского «spatium» — про-
странство, которое нас окружает, измеряемое и ограниченное. К влиянию 
ландшафта страны на человека обращался один из крупнейших русских 
историков Василий Осипович Ключевский. Он отмечал контраст между 
разнообразием видов Западной Европы и мягкостью и неуловимостью 
очертаний Восточноевропейской равнины. С одной стороны, «все, что он 
(путник) видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечат-
ление границы, предела, точной определенности, строгой отчетливости»,  а 
с другой — «жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука 
не слышно кругом — и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозму-
тимого покоя, беспробудного сна и пустынности»1. 

Рассуждения о просторах и их влиянии на специфику русской истории и на-
рода были свойственны историографии XIX в. Русский философ Николай 
Александрович Бердяев (1874—1948 гг.) писал: «От русской души необъятные 
русские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского 
человека и давали ему чувство безопасности»2. Наряду с чувством простора и 
широты русскому человеку свойственно и чувство пустынности, ведь «этот ве-
ликий простор, в сущности, есть великая пустыня»3.  

Хотя концепты «простор» и «широта» входят в состав культурного ко-
да, передаваемого из поколения в поколение, ныне их актуальность ослаб-
ла. В современном российском обществе преобладает городское население, 
в крупных агломерациях сложно почувствовать истинный простор и широ-
ту. Последним упоминанием о нем остаются расстояния между городами, в 
несколько раз превышающие европейские.  

Для русских и испанцев характерна рефлексия по поводу своего по-
ложения по отношению к Европе: являемся ли мы ее частью или мы 
находимся на пограничном рубеже. Термином «пограничная культура» 
определяют целостные общности,  исторически сформировавшиеся на 
стыке цивилизаций (христианской, мусульманской, буддистской и т.д.) 
и включившие в себя многие их элементы4. Обе страны расположены 
между Востоком и Западом: Европа начинается в Испании и заканчи-
вается в России.  

Феномен пограничья интересовал советского историка-этнолога Льва Нико-
лаевича Гумилева (1912—1992 гг.): «В современном понимании граница — это 
некий природный или искусственный рубеж (река, горный хребет, полоса укре-
плений), отделяющий «своих» от «чужих». Но в условиях сибирских или юж-
норусских степей определить границы подобным образом невозможно. Рубе-
жами, пограничьем растущей России в XVI в. служили огромные пространства 

4 Латинская Америка, № 2 
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Дикого поля и Сибири»5. Подобная 
необъятная граница есть и в испанской 
культуре, выражается она во взаимо-
отношениях христианской и мусуль-
манской Испаний, а также в отноше-
нии к Новому Свету. 

Сами понятия «Восток» и «За-
пад» относительны. У средневеко-
вой Европы имеется собственный 
«внутренний Восток» — Византия и 
Русь. Испания, географически рас-
положенная на Западе континента, 
воспринимается как Восток благода-
ря близости Марокко и историче-
скому пласту андалузской культуры. 
Ситуацию усложняет неоднократ-
ный перенос границ Востока и Запа-
да. Север Африки — часть эл-
линистическо-римско-христианского 
Средиземноморья — был завоеван 
арабами, и место латинской культу-
ры было занято исламской, а вос-

точная мусульманско-языческая Сибирь была вовлечена в христианскую 
культуру. В начале Нового времени как русские, так и испанцы успешно 
завоевывали новые территории за пределами своего традиционного ареала: 
русские осваивали Сибирь, а испанцы открыли и начали испанизировать 
Америку. С этого времени для Старого Света Россия и Испания стали иг-
рать роль мостов на новые континенты: через азиатское пространство в 
случае России и через Атлантический океан ― в случае Испании. 

В 20-х годах XX в. в среде российской эмиграции возникает евразийское 
движение. Согласно идеологии евразийства Россия являет собой географиче-
скую и культурно-историческую территорию, равно отличную от Европы и 
Азии. Петр Николаевич Савицкий (1895—1968 гг.), один из основателей и ли-
деров евразийского движения, писал: «В основном массиве земель Старого све-
та, где прежняя география различала два материка — «Европу» и «Азию», — 
они (евразийцы) стали различать третий — срединный материк «Евразию», — и 
от последнего обозначения получили свое имя»6. Россия как мост между конти-
нентами, цивилизация на рубеже культур выполняет объединительную миссию, 
так как обращена к миру как Запада, так и Востока.  

Альтернативная концепция была предложена русским филологом 
Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (1906—1999 гг.), определившим куль-
турно-историческое пространство России как «Скандовизантию». Вместо 
оси Запад — Восток он фокусируется на оси Север — Юг: «С юга, из Ви-
зантии и Болгарии, пришла на Русь духовная европейская культура, а с се-
вера совсем другая языческая дружинно-княжеская военная культура — 
Скандинавии»7. Для Пиренейского полуострова ось Север — Юг тоже под-
ходит: роль влиятельного северного соседа играет Франция, а на юге Ис-
пания граничит со странами Магриба. 

 
 
Циферблат часов на Спасской башне Мо-
сковского Кремля, XVII в. 
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Современный голланд-
ский русист Йост ван Баак 
исходит из того, что суще-
ствуют два типа пограни-
чья. Первый тип обладает 
четкими границами, а вто-
рой представляет собой 
смежность без четких 
очертаний. Границы с Ев-
ропой у России и Испании  
достаточно четкие, так как 
эти страны граничат с од-
нородным культурным 
пространством, занятым 
эквивалентными культу-
рами. «Открытая смеж-
ность» для России — Вос-
точная граница, а для Ис-
пании — Новый Свет8. 

Испанские мыслители «Поколения 1898 года» Анхель Ганивет (1865—
1898) и Мигель де Унамуно (1864—1936) не отрицали пограничный харак-
тер своего отечества, но не использовали этот термин. Испанский культур-
трегер Хосе Ортега-и-Гассет (1883— 1955) определял испанскую культуру 
как «прифронтовую». Этот термин по своему содержанию идентичен по-
нятию «пограничности» в русской традиции. А.Ганивет отмечал, что в ис-
тории Испании не было чисто испанских периодов. За испано-романским 
этапом следовали испано-вестготский, испано-арабский, испано-евро-
пейский, испано-колониальный, а испано-иберийского, дух которого давал 
бы плоды на территории Пиренейского полуострова, не сложилось9. В этом 
утверждении подчеркивается пограничный характер испанской культуры: 
находясь на перекрестке различных цивилизаций, культура Испании при-
обрела их черты. 

М. де Унамуно противопоставлял Испанию Европе, но благоприятный 
выход из тупикового состояния Испании он видел в европеизации посред-
ством приобщения к европейской науке и культуре. Основная цель евро-
пеизации — сохранение или воскрешение социокультурной идентичности 
Испании. В ее основе должны лежать: Кастилия как ось испанской нации, 
философия мистицизма как максимальное выражение коллективного духа, 
Дон Кихот — как символ национального мировоззрения. Х.Ортега-и-
Гассет в этом вопросе развивал точку зрения дона Мигеля. Для него Испа-
ния была проблемой, а Европа — ее решением. Он хотел синхронизировать 
Испанию с Европой, которая для него была пространством обмена науч-
ными идеями и изобретениями, вывести ее на европейскую арену и тем 
самым оживить Европу испанским взглядом на мир и расширить горизон-
ты испанской культуры. Противопоставление Испании и Европы характер-
но для испанской философии. А.Ганивет, М. де Унамуно и Х.Ортега-и-Гассет 
соглашаются, что католическая, аграрная, отстающая от Европы Испания 
противостоит бездуховной Европе ― светской и цивилизованной, но не-

 
Церковь архангела Михаила в Куэльяре 
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живой, индустриальной, извращенной, находящейся под гнетом рациона-
лизма и избыточно идеализированной. 

В конце XX в. Испанию как философскую проблему рассматривает ис-
панский философ Густаво Буэно. Историческая миссия Испании, универ-
сальное значение ее культуры связано с идеей испанской империи, которая 
пала, но сохранилась в истории и в пространстве функционирования ис-
панского языка. Являясь полноправным членом европейских наций, она 
дистанцировалась от Европы. Ключевое значение для нее имеет ибероаме-
риканский мир, а не Европа10. 

На протяжении всей своей истории человечество осваивало все более 
обширные пространства. На современном этапе оно создало новый мир — 
киберпространство, которое состоит из множества виртуальных реально-
стей или сред. Виртуальность — симулякр реальности, образ, замещающий 
ее. «Мы можем заблокировать глаза и уши и не видеть и не слышать, что 
происходит в реальности, заменив это тем, чего в реальности нет»11. Вир-
туальная реальность имеет несколько значений, но в данном контексте 
речь идет об особой сфере пространственно-временных представлений, 
позволяющей без ограничений изменять характеристики пространства и 
времени. Киберпространство интерактивно и тесно связано с новыми ин-
формационными технологиями. Его развитие порождает новые культурные 
практики: многообразные виды и формы онлайн деятельности, связанные с 
созданием и распространением произведений искусства с помощью ком-
пьютерных технологий, а также виртуальные формы коммуникации и рас-
пространение нелинейной информации. Современный человек одновре-
менно пребывает как в физическом мире, так и в киберпространстве (в 
форме учетных записей и аватаров). Эта двойственность ведет к радикаль-
ному изменению взгляда на мир. Формируется виртуальное мировоззре-
ние, основанное на принципах навигации в абстрактных ландшафтах ин-
формации. Опасность заключается в том, что пользователь потенциально 
может потерять связь с реальным миром и стать симулякром себя самого. 

Время — одна из сложнейших онтологических категорий. Это абст-
рактное понятие, но человеческому мышлению свойственно описывать его 
в конкретных терминах, доступных чувственному опыту. Взгляды на при-
роду времени менялись в зависимости от развития человечества. Идея ми-
фологического времени была характерна для архаических мировоззренче-
ских систем. Мифологические события не только следовали друг за дру-
гом, но и постоянно повторялись. Архаическая колебательная модель вре-
мени сменилась циклической моделью. Смена дня и ночи, времен года, 
жизненный цикл дерева, цикл рождения и смерти живых организмов, кру-
говорот воды в природе представляют собой вечное круговое движение. В 
рамках циклического времени отсутствовали временные ориентиры, так 
как будущее и настоящее считались различными «темпоральными ипоста-
сями мифического прошлого»12. Постепенно циклическая модель преобра-
зовывалась в модель «спирального» времени, ввиду того что между цикла-
ми стали устанавливаться определенные взаимосвязи. Мифологическое 
время было неоднородно и многослойно.  

Немецкий философ Карл Ясперс (1883—1969 гг.) ввел понятие осевое 
время — эпоха, в которую в различных очагах культуры от Дальнего Вос-
тока до Средиземноморья возникли основанные на принципиально новых 
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ценностях религиозные и 
этические учения: иудаи-
стический монотеизм, зо-
роастризм, буддизм, гре-
ческая философия, дао-
сизм и конфуцианство13. 
Циклическая модель вре-
мени была широко рас-
пространена во всех «до-
осевых» культурах и во 
многих «постосевых». 

В процессе эволюции 
человек от простого созер-
цания перешел к постиже-
нию универсального ми-
рового порядка. Идея ис-
тории появляется при раскручивании «спирали времени» в линейную конст-
рукцию. В линейном времени уже существует направленность из прошлого в 
будущее и сформировалось такое свойство времени, как необратимость.  

Представление о времени как о необратимом потоке не уникально для 
христианской традиции. В Европу идея линейности времени пришла с 
Ближнего Востока. Именно ближневосточным цивилизациям свойственно 
представление о времени как о необратимом потоке, устремленном из 
прошлого в будущее. «Наше современное понятие линейного времени, в 
смысле направленности и векториальности с возможностью поступатель-
ного движения и осуществления чего-то нового, вытекает из Библии, из 
библейского понимания истории, движущейся от сотворения к свершению, 
в едином, необратимом и неповторимом движении, управляемом постоян-
ным Провидением живого Бога»14. 

С момента принятия христианства образ «стрелы времени», идущей от 
сотворения мира к Страшному суду, становится основой европейского 
мышления. Христианская теория времени связана с именем блаженного 
Августина. Учение о круговом времени он объявил ложным, нечестивым и 
чуждым христианской вере, так как оно отрицает единственность прише-
ствия Христа на Землю и делает невозможным конечное спасение челове-
ка. Этическое значение представления о линейности времени заключается 
в том, что каждый момент неповторим, ничего нельзя вернуть, и ничего 
нельзя исправить, а за каждый поступок придется держать ответ перед 
Господом. Универсальность данного представления доказывает существо-
вание в испанском и русском языках фразеологизмов о бесповоротности 
времени: Lo pasado no tiene vuelta de hojas (Прошлого не вернуть); El 
destino no se pone a prueba dos veces, no hay que tentar la suerte dos veces 
(Судьбу дважды не испытывают); Agua pasada no mueve molino (Вода, ко-
торая утекла, обратно не возвращается). В XIX в. популярность идеи «ли-
нейного прогресса» достигла пика, но уже в XX в., особенно с момента по-
явления работы «Закат Европы» немецкого историософа Освальда Шпенг-
лера (1880—1936), позиция «линейного» понимания истории заметно ос-
лабла, а позиция «циклического» вновь стала актуальна. 
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Современные представления о 
времени во многом обязаны появ-
лению протестантизма, впервые 
обосновавшего необходимость ак-
тивной деятельности человека в фи-
зическом мире. С одной стороны, 
это способствовало промышленной 
революции, положившей начало со-
временной цивилизации. Новое от-
ношение к времени оказалось эко-
номически продуктивным, заставля-
ло ценить каждое мгновение, не от-
кладывать жизнь, уповая на гряду-
щую вечность. С другой стороны, 
лозунг «время — деньги» ведет к 
потере культурных ценностей и 
обессмысливанию мира, что можно 
считать одной из причин кризиса 
современной культуры. 

Именно осознание этой проблемы 
привело к изменению отношения ко 
времени. Сегодня происходят демас-
сификация времени (оно становится 

более индивидуальным) и его реструктуризация. По словам современного 
американского философа, футуролога Элвина Тоффлера, «третья волна 
бросила вызов механической синхронизации, заменив большую часть на-
ших основных социальных ритмов и освободив нас этим от машинной за-
висимости. Еще в 70-е годы появилось гибкое время, когда работнику раз-
решили выбирать часы работы»15. 

Современное человечество, наблюдающее на экранах телевизоров и мони-
торов события, происходящие в мире как в реальном времени, так и в записи, 
демонстрирует полную независимость от природного, календарного, географи-
ческого и даже социального времени. В любое время дня и ночи в любой части 
света человек может просмотреть любое событие независимо от того, в каком 
реальном времени оно произошло. Поскольку люди во всем мире все больше 
осознают, что у них общая судьба, само время как феномен культуры перестает 
быть «разным» (у каждой культуры — свое), оно становится общим, оно уже не 
разделяет людей, а объединяет их. 

Отношение к категории времени в различных языковых культурах дает 
представление об истории развития этнических сообществ, их традициях, нор-
мах поведения и восприятии жизненных ценностей. Повторяемость временных 
циклов находит отражение и в языке. «В русском языке слово «время» про-
изошло от древнерусского «веремя» — «вращение, коловращение», отсюда и 
глаголы, с помощью которых описывается время, — течет, бежит, идет, летит, 
кружится, мчится, спешит, торопится и т.п. В основе образа времени лежит 
вращающееся движение как отражение природного ритмического цикла»16. 
Концепция линейного времени задает современному человеку идею своевре-
менности поступков и действий, что также находит отражение в языке: «ловить 
момент», «остановить мгновение» и т.д. В испанском языке «tiempo» произош-
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ло от латинского «tempus», термин свя-
зан  с латинскими глаголами «tendo» 
(тянуть) и «teneo» (держаться, длить-
ся). «Tempus» также напрямую свя-
зан с «templum» (храм),  первоначаль-
но последний термин означал священ-
ное пространство, которое этрусский 
жрец очерчивал в полдень. 

Человеку свойственно следить за 
временем, ввиду этого показательна 
история появления первых часов в 
России и Испании. Первые часы в 
России были установлены в XV сто-
летии на Спасской башне Москов-
ского Кремля. В конце XVI в. их об-
рели еще Троицкая и Тайницкая 
башни. Циферблаты в то время были 
настолько большими, что по ним 
узнавали время все. От этих часов 
зависело все течение времени в го-
роде, так как мало кто мог себе по-
зволить иметь часы дома. На них 
была установлена только часовая 
стрелка, но они все равно могли или спешить, или отставать на несколько 
часов. Характер отсчета времени кардинально отличался от современного: 
сутки делились не пополам, а на день и ночь. 

Иноземных гостей очень удивлял нестандартный механизм первых часов в 
России: вращался циферблат, а стрелка смотрела строго вверх. Английский 
врач царя Алексея Михайловича Сэмюел Коллинс в письме к своему лондон-
скому другу Роберту Бойлю писал: «У наших часов стрелка движется по на-
правлению к цифре, в России же наоборот — цифры движутся по направлению 
к стрелке. Некий господин Галовей — весьма изобретательный человек — при-
думал циферблат такого рода. Объясняет он это следующим образом: «Так как 
русские поступают не так, как все другие люди, то и произведенное ими должно 
быть устроено соответственно»17. В Испании первые часы появились в конце 
XIV в. Они были установлены в Куэльяре (Сеговия) на фасаде церкви архангела 
Михаила (Iglesia de San Miguel de Cuéllar). 

Особенно ярко культурно-национальные особенности окружающей 
действительности представлены во фразеологии. Наличие культурно-
языковых универсалий, к которым относится концепт «время», обусловле-
но универсальным характером человеческого мышления, общим поступа-
тельным развитием культуры, всеобщностью бытия и познания. Наиболее 
ярко временная парадигма представлена в образных выражениях, фразеологиз-
мах, пословицах и поговорках. Например, осуждение поведения людей, не бе-
регущих время, растрачивая его понапрасну: El tiempo es oro (Время — деньги); 
El tiempo y la marea no esperan al rey (Время не ждет); Quien mucho duerme, poco 
medra (Кто поздно встает, у того хлеба не достает); A quien madruga, dios le 
ayuda (Кто рано встает, тому Бог подает); Quien va al molino y no madruga, los 
demas muelen y el se espulga (Кто раньше на мельницу придет, раньше смелет); 
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No dejes para mañana lo que puedes hacer 
hoy (Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня) и т.д. 

Время как категория во всех 
культурах служит важным показате-
лем темпа жизни, ритма деятельно-
сти. Следствие этого ― планирова-
ние времени, без чего немыслимо 
функционирование современного 
общества, а также регулирование 
приоритетов и предпочтений людей. 
Очень важным аспектом является 
основная временная перспектива, 
существенно различающаяся в раз-
ных культурах. Существует три типа 
культур: культуры, ориентирован-
ные на прошлое; культуры, ориен-
тированные на настоящее; культуры, 
ориентированные на будущее. Вре-
менная перспектива русской культу-
ры заключается в утверждении, что 
«русская душа» живет мечтой. Миф 
как мечта о прошлом и утопия как 
мечта о будущем не связаны с на-
стоящим, так как связь между меч-
той и реальностью неуловима. Для 
испанской культуры большое значе-
ние имеет настоящее, тесно связан-

ное с прошлым. Но будущее имеет для испанской культуры большее зна-
чение, чем прошлое. 

Согласно концепции «Культурной грамматики» американского антро-
полога Эдварда Холла (1914—2009),  по способу использования времени 
культуры принято разделять на два противоположных вида — монохрон-
ные, где время распределяется так, что в один и тот же отрезок времени 
возможен только один вид деятельности, поэтому одно идет за другим, как 
звенья одной цени, и полихронные, когда в один и тот же отрезок времени 
возможен не один вид деятельности, а сразу несколько18. 

Россия  и Испания относятся к типичным полихронным культурам. В 
полихронных культурах большую роль играют межличностные, человече-
ские отношения, и общение с человеком важнее, чем принятый план дея-
тельности. Пунктуальности и распорядку дня не придается большого значения, 
что выражено в следующих фразеологизмах: El tiempo es el mejor remedio (Вре-
мя — лучший лекарь); Dar tiempo a tiempo (Время терпит); El tiempo trae las 
rosas (Все прошло и быльем поросло); Cada cosa a su tiempo (Всему свой черед); 
A más prisa, gran vagar (Поспешишь — людей насмешишь). 

В испаноязычных культурах широко используется наречие mañana (зав-
тра)  в значении «неизвестно когда» или «чем позже, тем лучше», а, воз-
можно, и «никогда». От наречия mañana образовано  большое количество 
разных частей речи: mañanear, mañanar, mañanismo и др. Все они имеют 
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негативное значение. «Siempre dices que mañana y nunca mañanamos» (Все-
гда говоришь «завтра», но это завтра никогда не наступает) — эта строка 
из стихотворения испанского поэта Лопе де Вега (1562—1636) уже стала 
крылатым выражением. Маньянизм (mañanismo) — «широко известная ис-
панская национальная привычка откладывать все «на завтра», «на потом», 
обещание без гарантий сделать что-либо»19. Даже в английском языке как 
синоним необязательности используется устойчивое словосочетание 
«mañana habbit». Аналогом испанского «mañana» в русском языке можно 
считать наречие «потом» в значении «неизвестно когда». Кроме того, су-
ществует идиома «кормить завтраками», обозначающая пустые обещания, 
а также поговорки «не откладывай на завтра то, что можно сделать сего-
дня» и «завтра, завтра, не сегодня, — так лентяи говорят».  

На основе фундаментальных естественнонаучных открытий XX  в. — 
теории относительности немецкого физика Альберта Энштейна (1879—
1955) и концепции ноосферы русского естествоиспытателя Владимира 
Ивановича Вернадского (1863—1945) — была создана концепция конти-
нуума пространства—времени. В 30-х годах русский философ Михаил 
Михайлович Бахтин (1895—1975) ввел в культурологию и философию по-
нятие хронотопа — «существенную взаимосвязь временных и пространст-
венных отношений»20. Роль хронотопа в диалоге культур заключается в 
том, что раскрытие культурно-исторических смыслов восприятия простран-
ства и времени сближает представителей различных культур. В диалоге миро-
вых культур, образ которого создает М.М.Бахтин, на равных участвуют и арте-
факт, и его создатель, и современный читатель, зритель, слушатель.  

Это можно проследить на следующем примере. В Георгиевском зале 
Зимнего дворца в Петербурге 25 февраля 2011 г. король Испании (1975—
2014) Хуан Карлос I и президент России (2008—2012) Дмитрий Медведев 
торжественно открыли перекрестный год Испании в России и России в Ис-
пании. Первой жемчужиной стала выставка, привезенная из музея Прадо в 
Николаевский зал Эрмитажа. 66 произведений живописи XV—XIX вв. из 
коллекции знаменитого музея можно было увидеть в Эрмитаже вплоть до 
конца мая 2011 г. Это самая большая выставка из Прадо, когда-либо про-
водившаяся за пределами Испании. Свое место среди блистательных экс-
понатов занимал портрет первого русского посла в Испании Петра Ивано-
вича Потемкина (1617—1700 гг.) кисти испанского художника Хуана Кар-
реньо де Миранды (1614—1685 гг.).  

П.И.Потемкина можно назвать одним из наиболее талантливых дипло-
матов допетровской России. Его карьера началась на военном поприще. Во 
время русско-польской войны 1654—1656 гг. он занимал должность воево-
ды, в дальнейшем ему доверялись важные дипломатические поручения. Из-
вестный стольник, а позднее думный дворянин и окольничий, в 1668—
1681 гг. ездил послом в Мадрид, Париж, Лондон и Копенгаген. «Он оста-
вил о себе память в Западней Европе упрямою настойчивостью в «почита-
нии» царского величества: заставил французского короля Людовика XIV 
снимать шляпу при всяком упоминании царского титула; на аудиенции у дат-
ского короля Потемкин не согласился ни стоять, ни сидеть перед больным ко-
ролем, лежавшим на диване, и ему был принесен особый диван, лежа на кото-
ром он вел переговоры с королем. Англичане высоко ценили деловитость Петра 
Ивановича, подписавшего русско-английский торговый договор»21. 
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Посольство в Испанию и Фран-
цию, направленное русским царем 
Алексеем Михайловичем (1645—
1676) в 1667—1668 гг., принесло 
Потемкину широкую известность. И 
именно подробному отчету об этой 
поездке — так называемому статей-
ному списку — суждено было стать 
первой в истории записью впечатле-
ний русского путешественника от 
поездки по Испании. Там же были 
зафиксированы первые впечатления 
испанцев о русских посланниках и о 
богатствах русских земель. «И пер-
вые сороки соболей Королевское 
Величество и Королевино Величест-
во приняли сами у Стольника Петра и 
положили подле себя и все любитель-
ные поминки Великого Государя Его 
Царского Величества велели Королев-
ские Величества класть поближе себя 

(…) И как понесли меха горностаевы, и в то время Королевское Величество 
светел учинился, и пришед, изволил их смотреть и шляпу скинул в то время с 
себя на землю, и Королевино Величество почала безмерна быть светла, видя 
сына своего Королевское Величество весела»22.  

По историческим хроникам можно проследить путешествие первых послан-
ников к испанским границам. В то время Посольским Приказом правил вошед-
ший в историю боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605—1680). 
Он и дал посланникам тайный наказ о действиях и переговорах в Испании, по 
которому им следовало из Москвы отправляться к «Архангельскому городу» 
через Ярославль и Вологду. А от Архангельска морем на «икряном» корабле* 
(так как «опасный» (военный) корабль к пристани Архангельска прийти не ус-
пел) идти в «ишпанскую землю куда ближе и податнее»23. 

Из записок посланников можно восстановить хронологию и географию 
совершенного путешествия: 4 июня  (по новому стилю 14 июня) 1667 г. 
Великий Государь Алексей Михайлович велел стольнику и наместнику 
Боровскому Петру Ивановичу Потемкину и дьяку Семену Румянцеву ехать 
к «Ишпанскому Филиппу»** в посланниках.  И по указу Самодержца по-
ехали они из Москвы через три дня. К Архангельску добрались уже 25 ав-
густа (4 сентября по новому стилю), а в самый крупный порт Испании того 
времени Кадис отправились 3 октября (13 по новому стилю). Морское пу-
тешествия заняло целый месяц и к Кадису пришли они 4 декабря (14 по 
__________ 

* Купеческий корабль, отвозивший ежегодно из Архангельска в Италию астраханскую 
икру. 

** К тому моменту, когда посланники прибыли к испанскому двору, королем уже стал 
малолетний сын Филиппа IV Габсбурга (1621—1665) Карл II Габсбург (1665—1700) в связи 
с кончиной отца. Большую часть царствования Карла II регентшей была его мать Марианна 
Австрийская (1634—1696). 
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новому стилю), где «многие иноземцы безмерно удивлялись (…), что на 
таком корабле с безлюдством таким шли в такое дальнее государство, и 
как от турецких кораблей и каторг Господь Бог избавил их»24. 

Советовали потом посланники, что будущим послам и посланникам «подат-
нее идти будет на Ригу, а из Риги на кораблях до Голландских земель до города 
Амстердама, а из Амстердама идти, не заходя ни в какие города, морем меж 
Английской и Французской земли к Бискайской земле, к корабельному приста-
нищу у Святого Себастьяна (Сан-Себастьян), а от пристанища до столицы иш-
панского короля — города Мадрида сухим путем идти верст 500»25. 

Сейчас, в наш век новых технологий, развития транспортной и финан-
совой систем, глобализации, интеграции, информационного общества и 
стирания границ, совершенное посланниками путешествие кажется дале-
ким и нелепым. Но если задуматься, то географическое расстояние практи-
чески не изменилось, а мы продолжаем жить в мире, большая часть кото-
рого нам не известна. Не в том смысле, как это видели путешественники и 
первопроходцы древних времен, а как раз в том, что мы не всегда замечаем 
взаимосвязь и взаимодействие между явлениями, относящимися к разным 
сферам жизни: экономика и экология, торговля и ВПК, окружающая среда 
и социальные явления или история человечества и конфликты.  

Концепт «территория» последние 20 лет переживал и до сих пор пере-
живает радикальную трансформацию. Географическое расстояние, которое 
играет ключевую роль в межкультурных коммуникациях, никуда не про-
пало, но изменился подход к нему. Современный американский социолог 
испанского происхождения Мануэль Кастельс говорит о таких элементах 
новой эры, как «вневременное время» и пространство, основанное на пото-
ках капиталов, информации, организационных взаимодействий, образую-
щих сеть. Подобная идея уже встречалась в «теории относительности» 
Эйнштейна, хотя у него не было намерения объяснять современные нам соци-
альные, политические и культурные феномены. Но тенденция просматривается 
вполне четко. В наши дни мы сами напоминаем упомянутых выше посланни-
ков, пробирающихся сквозь время и пространство к глобальному сотрудничест-
ву, преодолевая существующие трудности и противоречия. 
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