
в  своих попытках понять настоящее и найти путь к лучшему будущему люди 
обращались и будут обращаться к прошлому, к исторически апробированным положениям, 
принципам, ценностям. И это не дань прошлому, не слепая вера в традиции и авторитеты, а 
необходимый способ человеческой ориентации в историческом времени и пространстве, 
естественная потребность каждой современности найти себя, своё место и назначение между 
прошлым и будущим.
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На)щный руководитель -  доцент А.В. Святозельская 
Белорусский национстьный технический университет

90-е годы XX века характеризовались появлением новой парадигмы -  глобализации. 
Глобализация стала рассматриваться как черта постиндустриального мира, в котором понятия 
национального государства, общества, идентичности нивелируются. Мир, объединяемый 
компьютерной сетью, един, и един он еще и потому, что он есть.

Западная цивилизация еще сохраняет вызов остальному миру и соединяется с другими 
культурами путем своего воздействия и влияния на них. Но сама она начинает быть извне 
подвержена вызову новых лидеров Азии, а также внутреннему вызову тех слоев населения, 
которые не вписались в западные общества, держатся за нормы своих сообществ и не ощущают 
себя гражданами стран, в которых живут. Глобализация обеспечивается идеей общества как 
связной системы, определяющей его жизнь в пространстве и во времени до масштабов всего 
мира, связь между различными социальными контекстами или регионами мира. Однако 
интерпретация глобализации противоречива: с одной стороны, это признание связности мира, 
взаимозависимости и не признание единого центра; с другой стороны, (поскольку в 
действительности преобладает зависимость слабых от сильных, неразвитых от развитых стран), 
это ~ удовлетворенность тем местом, которое занял Запад и нежелание разделить судьбу 
других. Идеи глобализации постмодернизма качественно отличны От тех, которые были в 
модернистских теориях.

В модернизационных теориях глобализация -  это появление центра, вокруг которого 
разворачиваются все глобальные процессы, реализуются все возможные выборы путей 
развития. Глобализация здесь -  это универсализация развития по модели центра.

В постмодернистских концепциях глобализация -  это признание равенства всех традиций 
и тенденций, всего мира, усиление внимания к географии вместо истории в связи с культурным 
многообразием населяющих мир народов. Это -  отказ от признания центра, совпадающий с 
вну'тренним ощущением принадлежности к еще неразрушенному центру -  Западу.

Некоторые исследователи отмечают наличие одновременно двух тенденций. Одной -  
глобализации на основе наук и технологий, рождающих взаимосвязь и взаимодействие, и 
стремление жить, как на Западе, и другой -  антиглобалистской.

Однако, ни той, ни другой концепции не удалось преодолеть проблему соотношения 
локального и глобального.

Географическая парадигма обязывает нас говорить не о Западе в целом, а выделить его 
центры притяжения для модернизации. К ним относится Северная Америка и Западная Европа. 
Принадлежа Западу, они модернизировались различным образом; Америка более 
«теоретически» чистым, проектным, на новом месте, новыми людьми, воплощая новые 
принципы. Европа -  болезненно расставаясь со старыми установлениями и традициями.

Неомодернизационная стратегия российских реформ усилила ощущение глобального 
хода истории, обязательного для всех «вызова будущего». Новый тип глобальной цивилизации 
представлялся как ответ на вызов будущего, состоящий в «универсальности перемен в основах 
бытия», опасностях экологической катастрофы, усилении риска, возможности гибели самого 
человечества

Идея взаимозависимости здесь слегка преждевременна, ибо Запад еще достаточно силен
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и капитализм не исчерпан и даже «строится» повсюду в посткоммунистической Европе. 
Поэтому универсальность еще существует и в смысле, открытом модернизационными 
теориями -  как вызов Запада и осуществленная на этой основе глобализация.

Л.Н. ГУМИЛЕВ О ПАССИОНАРНОСТИ 
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Научный руководитель -  доцент А.В. Святозельская
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Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть понятие пассионарности и 
выяснить к чему ведет присутствие в обществе пассионариев и нужны ли они обществу.

1) «Фактор икс». Формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых 
индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда 
связанной с изменением окружения, общественного или природного, приче.м достижение 
намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему 
ценнее даже собственной жизни.

2) Пассионарное напряжение. Для пассионариев характерно посвящение себя той или 
иной цели, преследуемой иной раз его на протяжении всей жизни. Пассионарность обладает 
одним крайне важным свойством: она заразительна. Это значит, что люди гармоничные, 
оказавщись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если 
бы они были пассионарны. Но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, 
они обретают свой природный психо-этнический поведенческий облик.

3) Способы утраты пассионарности. Любой этногенез -  это более или менее 
интенсивная утрата пассионарности системой, иными словами, гибель пассионариев и их 
генов, особенно это проявляется во время тяжёлых войн, ибо пассионарные воины по больщей 
части погибают молодьми, не использовав полностью возможностей по передаче своих качеств 
потомству. Но пассионарность столь же неуклонно падает во время глубокого мира, при чём 
даже быстрее, чем в жестокие времена. Правильно! Пассионарии обречены. Но если бы они 
всегда погибали, не успев ничего сделать, то мы бы до сих пор приносили в жертву младенцев, 
убивали стариков, пожирали тела убитых врагов, колдовством пытались извести друзей и 
родных.

4) Субпассионарии. Пассионариев в полном смысле слова мы называем людей, у которых 
этот импульс сильнее, чем инстинкт самосохранения, как индивидуального, так и видового. У 
подавляющего большинства нормальных особей оба эти импульса уравновешиваются, что 
создаёт гармоническую личность, интеллектуально полноценную, работоспособную, 
уживчивую, но не сверхактивную. Субпассионарий полагает, по собственной несокрушимой 
логике, что будущего никто предвидеть не может, так как он, получатель хлебного пайка и 
зритель цирковых представлений, не умеет делать прогнозы на основании вероятности.

5) Затухание пассионарности. “Пусковой момент” этногенеза -  это внезапное появление 
в популяции некоторого числа пассионариев и субпассионариев; “фаза подъёма” -  быстрое 
увеличение числа пассионарных особей в результате либо размножения, либо инкорпорации; 
“акматическая фаза” -  максимум числа пассионариев; “фаза надлома” -  это резкое уменьшение 
их числа и вытеснение их субпассионариями; “инерционная фаза” -  медленное уменьшение 
числа пассионарных особей; “фаза абскурации” -  почти полная замена пассионариев 
субпассионариями, которые в силу особенностей своего склада либо губят этнос целиком, либо 
не успевают погубить его до вторжения иноплеменников извне.

6) Пассионарность слабая, но действенная. Пока пассионарность пронизывает этнос в 
разных дозах -  идёт развитие, что выражается в творческих свершениях; но поскольку не 
может быть поэтов без читателя, ученного без учителя и учеников, пророка -  без паствы и 
полководца без офицеров и солдат, механизм развития лежит не в тех или иных персонах, а в 
системной целостности этноса, обладающего той или иной степенью пассионарного 
напряжения.
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