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В современный лексический оборот, да и в историческую и геополитичес-
кую память прочно вошла и стала крылатой латинская фраза Inter arma silent
Musae (Когда говорит оружие, музы молчат).

Однако мало кому известно, что выражение это является переиначенной
поговоркой Inter arma silent leges (Когда гремит оружие, законы молчат), из-
вестной из речи Марка Туллия Цицерона в защиту древнеримского полити-
ка, народного трибуна и претора Тита Анния Милона (52 г. до н. э.).

Речь гениального оратора не спасла его подзащитного от наказания, по-
тому что Цицерон произносил на форуме, окруженном вооруженными сол-
датами. И сила оружия оказала прямое воздействие на закон.

За две тысячи лет подмена одного понятия – «законы» на другое – «музы»
почти забылась, а вера в наблюдательность древних римлян, которая отра-

А правда ли молчат музы, когда говорят пушки?

Международные отношения

и искусство
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а первый взгляд, вызывает не-
которое недоумение сомнение в

том, что музы молчат, когда говорят
пушки. Во время военных действий
все силы и средства брошены на
обеспечение победы над противни-
ком.

Искусству же нужен мир, благопо-
лучие, благодарные зрители и по-
клонники.

Но что побудило нас в начале тре-
тьего тысячелетия задуматься о вер-
ности этого утверждения?

Почему вопрос, который не вызы-
вал никаких замечаний со времен
Древнего Рима, оказался актуаль-
ным и, более того, его разрешение
потребовало обобщения самого ши-
рокого круга источников, касающих-
ся и всего глобального пространства,
и всех видов и жанров искусства, и
всевозможных позиций человека,
создающего произведения искусства
и их потребляющего?

Очевидно, возникновение нового
отношения к роли искусства в конф-
ликтном мире, и шире – в мире вооб-
ще, явилось результатом кардиналь-
ного сдвига в структуре социокуль-
турного пространства человечества.

Разумеется, этот сдвиг произошел
потому, что полностью изменилось
соотношение плотности, насыщен-
ности вертикальных и горизонталь-
ных связей людей. Американский
журналист Томас Фридман называ-

ет мир современной глобализации –
Глобализации 3.0 – «плоским».

Он пишет: «Глобализация 3.0 сокращает
мир до предела: мир перестает быть малень-
ким и становится крошечным, и в то же время
она выравнивает всемирное игровое поле. И
если движущей силой Глобализации 1.0 были
страны, Глобализации 2.0 – компании, движу-
щей силой Глобализации 3.0 – что и является
ее уникальной особенностью – становится
сформировавшийся потенциал для глобально-
го сотрудничества и конкуренции, который
теперь доступен отдельной личности.

Средством, позволившим людям и груп-
пам людей так легко и беспрепятственно вы-
ходить на глобальный уровень, оказались не
лошадиная сила и не машинная мощь, им ока-
зались компьютерные программы, бесконеч-
ные разновидности новых приложений – и гло-
бальная оптико-волоконная сеть, сделавшая
всех нас ближайшими соседями. Теперь каж-
дый человек должен и способен задать во-
прос: каково мое место в глобальном сорев-
новании и сегодняшней перспективе и как мне

самому сотрудничать с другими людьми на
глобальном уровне?»2

Связи вертикального мира:
власть, ресурсы, деньги, семейные
отношения и др. отступают перед
воздействием горизонтальных свя-
зей на отдельного человека «плоско-
го» мира. Может показаться, что по-
чти все такие связи сосредоточились
во Всемирной сети. Однако Интер-
нет лишь наиболее чутко уловил и
сумел обеспечить их главную особен-
ность. А она состоит в удовлетворе-

жалась в их ярких и емких афоризмах, заставила принять за правило молча-
ние искусства в период обострения напряженности, особенно когда страна
ведет военные действия.

Но почему же тогда это выражение утвердилось в иной форме по сравне-
нию со своим первоисточником и на самом ли деле так, как оно утверждает?
Понять, всегда ли молчат музы в период международных конфликтов, помо-
гает новая монография Л.О. Терновой «Геопоэтика: международные отноше-
ния и искусство»1.
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нии потребности людей в основном
витальном ресурсе начала третьего
тысячелетия – обеспечении возмож-
ности управлять своим временем.
Время, ставшее ведущим жизнен-
ным ресурсом, заставляет все боль-
шее число людей не просто торопить-
ся успеть всюду, а получать удоволь-
ствие, наслаждение от каждого
действия, порой, к сожалению, не
задумываясь, для чего оно соверша-
ется, конструктивно ли оно или раз-
рушительно.

Даже невозможно подсчитать,
насколько велико в современном
мире количество адептов модели по-
ведения по Редьярду Киплингу:

И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Земля – твое, мой мальчик, досто-

янье.
И более того, ты – Человек!3

Беда лишь в том, что большин-
ство из них, стремясь угнаться за ле-
тящими мгновеньями, забывают обо
всех других наставлениях поэта, со-
держащихся в стихотворении
«Если…». А вот то, что эти наставле-
ния высказаны в стихотворной фор-
ме, заставляет поразмышлять об эф-
фективности психологического воз-
действия художественного образа,
которую всегда понимали люди твор-
чества, видели политики, но далеко
не всегда были готовы к активности
на поле «мягкой силы», предпочитая
традиционную «жесткую».

евозможно не видеть и не при-
знавать, что искусство, культу-

ра, наука, творчество в целом все
сильнее влияют и на другие сферы
жизни людей, в том числе на поли-
тику и международные отношения.

Известный философ и культуролог,
профессор Гарвардского университе-
та Сэмюэль Хантингтон утверждал,
что именно культура сменит идеоло-
гию на линии противостояния сто-
рон в грядущих международных кон-
фликтах4.

Воздействие культуры на между-
народную жизнь оказалось значи-
тельно шире области конфликтов.
Оно привнесло инновации практи-
чески в каждое из проявлений меж-
дународных отношений в мировой
политике, социальной сфере, гло-
бальной экономике, финансах, пра-
ве, не обойдя и области военно-сило-
вого соперничества, поднявшегося в
своих планах до космических вер-
шин «звездных войн».

Все это подтверждает высказан-
ное еще в начале 70-х годов предпо-
ложение об усилении геопоэтическо-
го (от греч. poieticos – «творческий»)
влияния на мировые реалии. Имен-
но в то время геопоэтика формирует-
ся как новая гуманитарная дисцип-
лина, направленная на исследова-
ние возрастающего влияния куль-
турных, и в первую очередь творчес-
ких, явлений на структурирование
освоенного человеком пространства.
Отталкиваясь от классической гео-
политики, являющейся комплексом
методов анализа традиционной па-
радигмы мироустройства, геопоэти-
ка вносит в понимание картины
мира новые смыслы, подобные фено-
мену «культурного самоопределения
территорий», проявляемому часто
вне какой-либо связи с национально-
этническим или государственно-по-
литическим самоопределением.

Мир стал не просто «плоским», в
этой новой картине глобального бы-
тия оказалось сложным рассчитать

Н
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что-либо наперед. Мир начал терять
предсказуемость развития. Много-
численные прогнозы, исходящие от
самых авторитетных специалистов и
институтов, построенные на анали-
зе разных данных, почти преврати-
лись в произведения научной фанта-
стики. Тем более, что их авторы,
стремясь увлечь читателей глобаль-
ных сценариев, активно использова-
ли язык образов этого литературного
жанра, например, «Спираль страха»
или «Новый халифат». Нельзя не заме-
тить и того, что геопоэтический
взгляд на мировые реалии помогает
исследователям разобраться в причи-
нах непрограммируемости результа-
та многих международных процессов,
представить их ход нелинейно, через
постоянное развитие и в причудли-
вом взаимодействии историко-куль-
турного, социально-психологическо-
го, политико-экономического и ланд-
шафтно-географического факторов.

ермин «геопоэтика» вошел в на-
учный дискурс в 70-х годах, что

объясняется особенностями време-
ни. Именно тогда начала ощущаться
опасность техногенных катастроф,
возникло понимание гибельности
расширения линии разрыва челове-
ка и природы.

Преодоление этого разделения
виделось в моделировании про-
странственных образов и текстуаль-
ной революции, в которой важное
место должно было занять геопоэти-
ческое видение мира.

Таким образом, геопоэтика соеди-
нила картины мира, рожденные в
рамках породившей её геополитики,
с образами пространства в индиви-
дуальном и коллективном творче-
стве, в том числе с образами, форми-

рующимися в национальной культу-
ре в результате освоения отдельных
мест, регионов, разных пространств,
включая виртуальные.

В чем состоят особенности геопо-
этического взгляда на международ-
ные отношения и чем они отличают-
ся от принятых в науке и политичес-
кой практике геополитических
построений?

Геопоэтика является результатом
многомерного, полиспектрального
подхода к исследованию как истории
международных отношений, так и их
современной жизни. Поэтому все
выводы, получаемые на основе гео-
поэтических изысканий, построены
на анализе обширного массива дан-
ных. Его принципиальное отличие от
традиционной источниковедческой
базы международных отношений со-
стоит в том, что источниковая осно-
ва геопоэтики формируется не за сто-
лом переговоров, не в дипломатичес-
ких беседах, не на авторитетных
международных форумах, а возника-
ет в результате видения тех или иных
международных событий и процес-
сов людьми неординарными, твор-
ческими. А это писатели, поэты, му-
зыканты, художники, скульпторы,
архитекторы, журналисты, дизайне-
ры. Интерес политиков, государ-
ственных и общественных деятелей
именно к их видению мира продик-
тован тем, что сама международная
ситуация часто диктует запрос на то
или иное произведение искусства.

Многие творения художников слу-
жат источником наших знаний о
международной обстановке, о дей-
ствующих в ней персонах и обстоя-
тельствах, в которых принимались
те или иные судьбоносные для от-

Т
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дельных государств, регионов и мира
в целом решения.

Как пример, название пьесы выдающего-
ся драматурга Бернарда Шоу «Дом, где раз-
биваются сердца», имеющей подзаголовок:
«Фантазия в русском стиле на английские
темы».

При этом как нельзя считать меж-
дународный запрос единственным
мотивом рождения произведения
искусства, так же невозможно ве-
рить в правоту информации, получа-
емой из столь свободного в своей
трактовке действительности источ-
ника, как художественное произве-
дение.

Международные отношения отра-
жают искусство избирательно и ог-
раниченно. Но и искусство освещает
лишь определенные фрагменты
международной жизни. Поэтому пе-
ред исследователем-международни-
ком предстает зеркальная галерея, в
каждом из объектов которой любой
сюжет международной жизни, лю-
бой ее участник получает не одну
зеркальную картину, а несколько.
При их похожести обнаруживаются
такие детали, что, с одной стороны,
делают образы того или иного меж-
дународного события или актора
ярче, но с другой – добавляют им не-
уловимость, мимолетность, загадоч-
ность.

Поэтому вряд ли можно обижать-
ся на Уинстона Черчилля, который
дал свое определение нашей стране:
«Россия это загадка, упакованная в
тайну, спрятанную в непостижи-
мость». Черчилль лишь подчеркнул
общую закономерность восприятия
любой великой державы. Разгадывая
подобные загадки, можно узнать
много нового о мире и о себе.

роизведения искусства помимо
художественной задачи часто

выполняют и вполне конкретные
задачи культурной дипломатии. Они
помогают создавать благоприятный
международный имидж страны, сни-
жать негативные последствия каких-
либо политических или экономичес-
ких событий. А также в самое жест-
кое время, например, когда идут
военные действия, т. е. говорят пуш-
ки, произведения искусства способ-
ны выполнять мобилизующую роль.
Вспомним 22 июня 1941 г. И рожде-
ние фантастических по силе и мощи
произведений, начиная с великой
песни «Вставай, страна огромная!».

На каждом новом витке истории
возникали свои конфликты, часть из
которых быстро гасилась, а некото-
рые развивались в кризис. Особен-
ностью конфликтов начала XXI в.
стало то, что они проявляются в про-
странстве культуры не только с его
творческой стороны, но и поведен-
ческой. Поэтому так много надежд
связывается с тем, что, обращаясь к
произведениям искусства, идеям,
которые они несут, стандартам пове-
дения, раскрывшихся в них, можно
попытаться найти выход из кризиса
мультикультурализма. Этот кризис,
отмечаемый многими западными
политиками (А.Меркель, Д.Кэмерон,
Н.Саркози), свидетельствует не
столько об ущербности данной моде-
ли межкультурного взаимодействия,
сколько о том, что она не имеет чет-
кой схемы кросс-культурных связей
(что выступает императивом гори-
зонтального мира). К сожалению, нет
у модели мультикультурализма и на-
учно обоснованного инструмента-
рия, позволявшему бы государству
обеспечить совместную счастливую
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жизнь носителям разных культур-
ных ценностей и стереотипов.

Геопоэтика помогает по-новому
увидеть пространство, сделать про-
странственное сознание картогра-
фичным, насытить его не просто гео-
графическими координатами регио-
нов, стран, городов, отдельных мест
и местечек, прежде всего картинами,
именами, датами, представляющи-
ми живые, действующие контексты.
Такой взгляд во многом присущ и те-
ории международных отношений.
Тогда же, когда возник термин «гео-
поэтика», два ведущих западных ис-
следователя в этой области – Раймон
Арон и Джеймс Розенау, писали, что
все международные отношения мо-
гут быть выражены всего лишь дву-
мя символическими фигурами. У
Арона это были солдат и дипломат5,
а у Розенау турист и террорист6.

Геопоэтика, увеличивая число сим-
волических персон, добавляет в рас-
шифровку глобальной карты мира по-
нимание многозначности значений
места и времени их действия, которые
можно понять через многочисленные
произведения искусства, часто на са-
мом деле лишь говорящие об отсут-
ствии времени и места.

Так, театр абсурда заставляет задуматься
о бессмысленности воплощения присущих
ему сценариев в мировой политике.

Геопоэтика, поднимая пласты худо-
жественного видения мира, одновре-
менно показывает сложные механиз-
мы осуществления связей людей, жи-
вущих в разных странах,
исповедующих разные религии, пред-
ставляющих различные виды полити-
ческого устройства. Геопоэтическая
картина выступает в роли своеобраз-
ного моста, перекинутого между меж-
дународными отношениями и искус-

ством. Движение по такому мосту дву-
стороннее. Произведения искусства
могут рассматриваться как источник
изучения хитросплетений междуна-
родной жизни. Одновременно явле-
ния, события и процессы, разворачи-
ваемые на поле мировой политики и
международных отношений, помога-
ют понять, почему та или иная эпоха,
тот или иной период развития таких
контактов актуализировали обраще-
ние к какому-либо виду искусства. Так-
же с практической точки зрения важ-
но не просто понять, почему то или
иное художественное произведение
или его творец в критические момен-
ты международной жизни выступали
в роли посланца мира и где искать эти
творения и их творцов, когда резуль-
таты политических переговоров захо-
дят в тупик.

Весь многотысячелетний багаж
мировой культуры подтверждает, что
литература, музыка, танец, живо-
пись, театр, кинематограф и т.д.
были способны ярко и образно пере-
дать суть таких основополагающих
для международных отношений кон-
цептов, как война, мир, безопасность
и пр. Однако для того чтобы сделать
их содержание доступным для людей
другой культуры, нужны не только
творческие силы, но и политическая
воля, а также социально-экономи-
ческие условия. Когда-то вождь ми-
рового пролетариата утверждал, что
неграмотный человек стоит вне по-
литики. Это было справедливо для
начала XX столетия. А через сто лет
верным будет утверждение, что вне
политики оказывается человек, не
воспринимающий искусство. Вне
мировой политики оказались те, кто
разрушил памятники древней куль-
туры в Афганистане, Мали, Сирии.
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Любое государство существует, пока его граждане чувствуют свое един-
ство на основе общей цивилизационно-культурной и геополитической и иден-
тичности. А потому, обращаясь к искусству, каждое государство утверждает
их не только через такую государственную символику, как герб, флаг, гимн,
но и возводит мемориальные комплексы, воздвигает монументальные скуль-
птуры, символизирующие силу духа народа, его способность выстоять в са-
мых сложных международных обстоятельствах, бережно сохраняет все ар-
тефакты прошлого, помогающие понять, откуда пошли данная земля и дан-
ный народ.

Вместе с тем комплексного исследования, отражающего особенности вза-
имодействий международных отношений и искусства, анализирующих осо-
бенности геопоэтических признаков глобального развития, пока ни в России,
ни за рубежом не было. Такое исследование позволяет повысить интерес и к
теории международных отношений, и к геополитике, и к геоэкономике.

Монография «Геопоэтика: международные отношения и искусство» отве-
чает цели формирования геополитической культуры российского общества,
без которой не может быть геополитической идентификации России в гло-
бальном мире.
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