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Аннотация. В современном мире существует множество концеп-

ций, которые пытаются объяснить причины тех или иных событий. Одной 

из таких концепций является пассионарная теория этногенеза Льва Гуми-

лёва. Она отличается оригинальностью и вторгается в предметные поля 

многих других наук. В статье сделана попытка показать мультидисци-

плинарный характер доктрины, органичную связь заложенных в ней идей 

с другими учениями. 
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Пассионарная теория Льва Гумилёва – это модель, описывающая ис-

торический процесс с точки зрения жизненной энергии этноса, а также 

«взаимодействия развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и дру-

гими этносами» [1]. В основе теории лежит гипотеза о том, что непреобо-

римое внутреннее стремление к деятельности, направленное на осуществ-

ление какой-либо цели, и является основной чертой, отличающей один эт-

нос от другого.  

Пассионарная теория значительно отличается от материалистическо-

го подхода, который рассматривал человека обособленно от природы, а эт-

нос – исключительно как социально-историческую категорию. Кроме того, 

материализм трактовал исторический процесс как функцию от производ-

ственных отношений, игнорируя при этом другие важные факторы форми-

рования этносов, например, такие как география или климат. Как отмечал 

Гумилёв: «… разве появление столь известных этносов, как французы 

или англичане, хронологически или территориально совпадает со станов-

лением феодальной формации? Или эти этносы исчезли с ее крахом и пе-

реходом к капитализму?» [2, С. 25-26]. Он, на основании собственных ис-

следований доказал, что материалистический подход недостаточен для 

описания и изучения этнических процессов. 

Вместе с тем, концепция Гумилёва не стала и обычным продолже-

нием цивилизационного подхода, характерного для науки стран Запада.  
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В качестве основы развития этноса он не ставил ни язык, ни идеологию, ни 

культуру, а считал их скорее вспомогательными факторами, лишь незна-

чительно отличающими один этнос от другого. В качестве примера этому 

он приводит сравнение культуры Москвы в разные эпохи: «Сравним хотя 

бы Москву XVII в. с ее боярскими шапками и бородами, когда женщины 

пряли за слюдяными окнами, с Москвой XVIII в., когда вельможи в пари-

ках и камзолах вывозили своих жен на балы, с Москвой XIX в., когда бо-

родатые студенты-нигилисты просвещали барышень из всех сословий, уже 

начавших смешиваться между собою, добавим сюда декадентов XX века» 

[2, С. 29]. 

Определяющим понятием в теории Гумилёва является категория 

пассионарности, которую автор трактует как избыток некой «биохимиче-

ской энергии» живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради 

высоких целей, как непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, 

направленной на изменение своей жизни, окружающей обстановки, суще-

ствующего статуса-кво [2]. Данная энергия, степень насыщенности ею  

у представителей некой группы, которую мы обыкновенно называем наро-

дом или племенем, и является мерилом этноса. Именно пассионарность 

побуждает этнос к деятельности, что в свою очередь ограняет его как ал-

маз, придавая ему уникальные черты и отличительные признаки. 

Основной чертой проявления этноса в таких случаях становятся сте-

реотипы поведения. Они складываются как адаптивные признаки, то есть 

как уникальные и неповторимые способы приспособления конкретного эт-

носа к географической среде. Данные поведенческие черты хоть и являют-

ся относительно устойчивыми, но способны меняться от поколения к по-

колению, являясь показателями развития этноса на конкретных историче-

ских этапах. Кроме того, они негласно существуют во всех областях жизни 

и быта этноса, воспринимаются людьми как единственно возможные  

и правильные способы общежития. Сильные перемены в поведенческих 

чертах этноса характерны при их переходах от одной стадии этногенеза  

к другой. Гумилёв выделяет следующие: 

1) Толчок (дрейф) – начало этногенеза. 

2) Инкубационный период – рост пассионарности, отражённый толь-

ко в мифах. 

3) Подъём – быстрый рост пассионарности, сопровождающийся 

тяжёлой борьбой и медленным расширением территории. 

4) Акматическая фаза (перегрев) – колебания пассионарности около 

максимума, превосходящего оптимальный уровень, быстрое увеличение 

могущества. 

5) Надлом – Резкий спад пассионарности. Гражданские войны, рас-

кол этнической единицы. 

6) Инерционная фаза – медленный спад пассионарности на уровне 

около оптимального. Общее процветание. 
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7) Обскурация – Спад пассионарности ниже нормального уровня.  

8) Мемориальная фаза – Сохранение только памяти о жизни этноса. 

9) Гомеостаз – Существование в равновесии со средой. 

Данная последовательность позволяет оценить, на какой стадии 

находится тот или иной этнос и прогнозировать перспективы его развития. 

Но важно помнить, что жизнь этноса, как и существование любого другого 

живого организма, может оборваться на любой из этих стадий, причём 

учитывая, что этнос наиболее уязвим на этапе своего зарождения, а также 

при переходах от одной фазы этногенеза к другой. Значительные угрозы 

подстерегают его и на стадии гомеостаза, когда пассионарность находится 

на своём минимуме. 

Вместе с этим Лев Гумилёв подчёркивал, что любой этногенез ха-

рактеризуется более или менее интенсивной утратой пассионарности. Это 

проявляется в том, что пассионарии, как наиболее активные и жертвенные 

люди, склонны к рискам и часто гибнут на войнах и при иных чрезвычай-

ных ситуациях. Но парадокс состоит в том, что не меньший урон пассио-

нарности этносов способны наносить стабильность и мир, которые 

напрочь убивают любые устремления народов. Этнос при таком сценарии 

становится ленивым, неспособным к переменам и постепенно «консерви-

руется в собственном соку». Умеренный семьянин и спокойный гражданин 

вытесняет собой идеал героя и бунтаря, непрерывно противопоставляюще-

го себя обществу и миру, изменяя его и привнося новизну. Таким образом 

пассионарные гены не передаются и количество пассионариев стремитель-

но сокращается, что приводит к трагическим ситуациям.  

Также немаловажное свойство, которое определяет пассионарность 

как важный фактор в формировании этноса – это её заразительность. Она 

является основой пассионарной индукции, которая заключается в том, что 

в результате взаимодействия людей, между ними происходит передача 

чувств и эмоций. Это значит, что люди, оказавшись в непосредственной 

близости от пассионариев, начинают вести себя как пассионарии. Приме-

ром этому может послужить подражание солдат своему командиру на поле 

боя. Таким образом пассионарная индукция способна играть важную роль 

в социальном взаимодействии и формировании групповой динамики, что 

является одним из предметов исследований в современной социологии. 

Гумилёв подробно рассматривает причины появления пассионариев. 

Ученый считал, что пассионарность возникает в результате смешения раз-

личных этнических групп, а переносится из поколения в поколение через 

механизмы наследственности. Источником первоначальной пассионарно-

сти служат космические излучения, так называемые пассионарные толчки. 

Эти толчки вызывают микромутации в геноме человека, которые в свою 

очередь приводят к оживлению (возрастанию пассионарности) этноса  

и формированию суперэтноса. Данный феномен представляет собой этни-

ческую систему, состоящую из нескольких этносов и противопоставляю-
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щую себя всем другим подобным целостностям. Например, пассионарный 

толчок рубежа нашей эры породил оригинальную позитивную систему – 

христианство, а новый толчок VI-VII вв., создал ислам [2. С, 306].  

Источники энергии, которые попадают на Землю, обогащают биосфе-

ру и отличаются разнообразием. Гумилёв выделял три такие разновидности: 

 лучистая энергия Солнца; 

 атомная энергия радиоактивного распада внутри Земли; 

 космическая энергия рассеянных элементов, исходящая из нашей 

галактики. 

Энергия, поступающая на Землю, влияет на биосферу, заставляя  

её разрастаться до определенных пределов, постепенно выходя на плане-

тарный уровень. В качестве примера действия данного механизма можно 

привести современную ситуацию с борщевиком Сосновского, который по 

прогнозам ученых способен полностью уничтожить всю остальную рас-

тительность на территории России уже к 2060 году и даже вызывать му-

тации в человеческом геноме [3].  

Анализируя концепцию пассионарности Л. Н. Гумилева, нельзя  

не заметить ее связи с идеями и трудами другого выдающегося ученого – 

Владимира Ивановича Вернадского. 

Ведущую роль в механизме биосферы Вернадский отводил человеку, 

как главной преобразующей силе, способной на сознательные перемены, 

что в своих трудах подчёркивал и Гумилёв. Таким образом им было поло-

жено начало зарождению целостного и структурированного учения о но-

осфере. Изначально данное понятие было предложено Эдуардом Леруа  

в 1929 году и использовалось для введения в историческую науку положе-

ний о биогеохимической истории живого вещества [4, С. 178]. В самом 

общем виде ноосферу можно определить, как область взаимодействия 

природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятель-

ность становится главным, определяющим фактором развития. Сегодня 

для обозначения отдельных компонентов этой сферы употребляют такие 

сходные по смыслу и достаточно распространенные термины, как техно-

сфера, антропосфера, социосфера и т.п. В трудах Вернадского переход от 

биосферы к ноосфере происходит через усиление роли человека как ин-

теллектуального существа, способного влиять на природу и общество  

не только биологическими, но и рациональными (разумными) способа-

ми. Гумилев же трактовал биосферу и ноосферу через призму взаимо-

действия этносов, о чем говорит использование им в своих трудах кате-

гории «этносфера», характеризующей сообщества, которые мы называем 

народами, либо нациями, либо этносами [5]. В бытовом значении, ко-

нечно, редко кто различает эти понятия, но Л. Гумилёв призывал чётко 

их разграничивать, так как между этносом, обществом, расой и популя-

цией имеются существенные отличия. 
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Главной отличительной чертой концепции великого ученого является 

ее мультидисциплинарный характер, выход на гораздо более широкие гори-

зонты исследования человека, общества, природы и их взаимодействий 

между собой. В ней заключены фундаментальные тезисы и заключения для 

таких сфер познания, как социология, этнография, история, биология, био-

химия, геофизика, космология, биогеохимия, учений о био- и ноосфере. 

Таким образом, концепция пассионарности Л. Н. Гумилева пред-

ставляет собой теорию, которая выходит далеко за пределы традиционных 

научных представлений. Ее главная особенность заключается в мульти-

дисциплинарном подходе исследования этногенеза, предполагающем связь 

с социологией, геополитикой, этнографией, историей, биологией, биогео-

химия, учениями о биосфере и ноосфере.  

Несмотря на научную неоднозначность некоторых выводов ученого 

и критику историков, нельзя не признать оригинальность целого ряда тези-

сов, которые сегодня прочно заняли свое место в различных областях 

научного знания. Полемика вокруг теории пассионарности Л. Н. Гумилева 

не прекращается уже на протяжении многих десятилетий, а само понятие 

«пассионарность» широко используется в лексиконе многих наук. Труды 

ученого продолжают переиздаваться крупными тиражами и пользуются 

популярностью не только в научных кругах, но как публицистика, препод-

носящая оригинальную и сложную для понимания доктрину в доступном  

и интересном изложении. Ее знание и понимание важно для любого чело-

века, который не желает остаться невеждой. 
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