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решить энергетическую проблему. с учётом повышенных мер эко-

логической безопасности; возможен даже экспорт за рубеж излиш-

ков электроэнергии. Попутно разрабатываются отечественные 

установки по использованию возобновляемых источников энергии 

ветра, солнечных батарей, компактные гидроэлектростанции и т.п. 

После некоторых затруднений, успешно запущен ряд белорусских 

космических аппаратов: в 2012 г. – с космодрома «Байконур» спут-

ник дистанционного зондирования земной поверхности (сейчас в 

2017 г. планируется ещё один аналогичный аппарат); в январе  

2016 г.- с китайского космодрома первый в Беларуси телекоммуни-

кационный спутник. В сфере компьютерного программирования 

успешно работает белорусский Парк высоких технологий, ставящий 

задачу создания к 2020 г. соответствующей национальной инду-

стрии, конкурентоспособной на мировом уровне. 

 

Каленик Е. А. Гумилев Л. Н. – теоретик евразийства 

 

Концепция евразийства проходит через всю творческую жизнь 

Льва Николаевича Гумилева. Судьба этой концепции сложна и про-

тиворечива. Зародившись в начале 20-х гг. в эмигрантской среде 

вне России, она как бы сошла на нет уже в начале следующего де-

сятилетия. Книги и статьи евразийцев не доходили до нашей страны 

долгие десятилетия, поэтому не было, да и не могло быть серьезных 

советских исследований этого течения. Формально датой рождения 

евразийства считается 1921 г., когда в Софии вышел сборник статей 

«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение 

евразийства». Создателями этого течения были русские ученые, из-

гнанные революцией из России и осевшие в миграции. Создателями 

евразийства были филолог и историк князь Н.С. Трубецкой, географ 

геополитик П.Н. Савицкий, сын великого русского ученого-

естествоиспытателя – историк Г.В. Вернадский.  

Наиболее сжатая, на мой взгляд, формула евразийства дана  

Н.С. Трубецким. «Национальным субстратом того государства, ко-

торое прежде называлось Российской империей, а теперь называет-

ся СССР, – писал он в 1927 г., – может быть только вся совокуп-

ность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как 

особая многонародная нация и в качестве такой обладающая осо-

бым национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, ее тер-
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риторию – Евразией, ее национализм – евразийством». Целью 

евразийства было «создать новую русскую идеологию, способную 

осмыслить происшедшие в России события и указать молодому по-

колению цели и методы действия», – писал П. Савицкий Итак, осо-

бая территория, особая «многонародная нация», новая русская 

идеология. И к каждой из этих позиций Л. Гумилев добавил свое 

весьма существенное. Территорию нашей страны евразийцы пони-

мали как особый исторический и географический мир, не принад-

лежащий ни к Европе, ни к Азии, как неповторимую историческую 

и географическую индивидуальность (П. Савицкий).  

Л. Гумилев дополняет это учением о «кормящем ландшафте» и 

«вмещающем ландшафте» – разном, но всегда родном для данного 

этноса. Для русских это были речные долины, для финно-угорских 

народов – водораздельные пространства, для тюрков и монголов – 

степная полоса. Лев Николаевич Гумилев является основоположни-

ком и главным представителем современного евразий-

ства. Основным объектом исследования Л. Н Гумилева являлась 

история кочевых народов Великой степи. Глубоко изучая историю 

и культуру кочевых народов, Л. Гумилев испытывал огромное ува-

жение и симпатию к народам Евразии. Впервые о принадлежности 

Гумилёва к евразийству стали говорить и писать в конце 1970-х го-

дов, сам Лев Николаевич в многочисленных интервью 1980-х годов 

также охотно именовал себя евразийцем.  

Тем не менее, по мнению многих современных исследователей, 

несмотря на некоторую общность, взгляды Гумилёва и евразийцев 

расходились в принципиальных вопросах. По С. Белякову основные 

моменты расхождения таковы: 1. Евразийцы включали в «евразий-

скую нацию» или «многонародную личность» все народы Совет-

ского Союза, а Гумилёв насчитал в СССР по меньшей мере 

семь суперэтносов. 2. Гумилёв практически не касался политиче-

ских взглядов евразийцев и их государственно-правовой теории. 

Вопрос о государственном строе и форме правления был для него 

вообще малоинтересен. 3. Гумилёв, много и охотно критиковавший 

Запад (особенно в последние годы жизни), не критиковал ни либе-

ральную демократию, ни рыночную экономику, ни тем более пра-

вовое государство. С его точки зрения неумеренное заимствование 

достижений Запада плохо лишь тем, что Россия просто не готова их 

воспринять. Он считал, что российский суперэтнос на 500 лет «мо-
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ложе» романо-германского 4. Гумилёв не присоединялся и к 

евразийской критике католицизма, вовсе игнорировал богословские 

вопросы, так занимавшие евразийцев. Евразийская концепция 

направлена и против национализма и против некоей мифической 

общечеловеческой культуры, на сохранение национальной само-

бытности. Гумилёва можно считать евразийцем в буквальном 

смысле слова — сторонником русско-тюрко-монгольского братства. 

Лев Гумилев пришел к евразийству не случайно. Для него евразий-

ство было не политической идеологией, а образом мысли. Он пы-

тался доказать, что Русь — это продолжение Орды, а многие рус-

ские люди — потомки крещёных татар, на что потратил пятнадцать 

последних лет жизни. 

К глубокому осознанию особого (но не изолированного) пути 

России, пути русских вместе с другими ее народами привела его вся 

судьба, вся жизнь – сложная, трагическая, но всегда творческая, и в 

конце – даже счастливая. В последние недели жизни он говорил: 

«А все-таки я счастлив, я всегда писал что думал, а не то, что веле-

ли». Л.Н. Гумилев как ученый-гуманист всегда отмечал, что куль-

тура каждого народа уникальна, что нет неполноценных этносов. 

К этносам неприменимы определения «хуже» или «лучше», «куль-

турный» или «бескультурный», так как любой этнос в своем разви-

тии подчиняется одним и тем же универсальным закономерностям 

этногенеза.  люди — потомки крещёных татар, на выяснение чего 

он потратил пятнадцать последних лет жизни. Ученый объяснял 

почему это так: «все этносы имеют разный вмещающий ландшафт и 

различное прошлое, формирующее настоящее как во времени, так и 

в пространстве. Культура каждого этноса своеобразна, и именно эта 

мозаичность человечества как вида придает ему пластичность, бла-

годаря которой вид Homo Sapiens выжил на планете Земля» Науч-

ные труды Л.Н. Гумилева по истории и государственности тюрк-

ских народов, всегда сопровождались богатым фактологическим 

материалом. Он широко использовал разные в языковом плане ис-

торические источники и литературу.  

На основе изучения кочевых обществ и культур он пришел к 

теории этногенеза. Он исходил из того, что именно этническая ис-

тория является ключом к открытию объективных закономерностей 

исторического процесса. Лев Гумилев ввел в этнологию такие поня-

тия, как фазы этногенеза, «пассионарность», «пассионарные вол-
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ны», и др. Он утверждал, что в этнической истории любого народа 

необходимо учитывать природный и географический факторы. 

Необходимо отметить, что Л.Н. Гумилеву принадлежит идея этни-

ческой и культурной «комплиментарности» народов Евразии.  

По его мнению, комплементарность – та база, на которой осуществ-

ляются судьбы взаимодействующих этносов и суперэтносов.  

Он заключал, что проявление комплиментарности не зависит от 

государственной целесообразности, экономической выгоды или ха-

рактера идеологической системы феномен комплиментарности су-

ществует и играет в этнической истории если не решающую, то 

весьма значительную роль Гумилев считал, что этнокультурные 

взаимоотношения Великой степи и Руси носили комплиментарный 

характер. Он как ученый-гуманист, доказывал, что истинная дружба 

народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, 

чести, культуре, языку и истории каждого народа, широком обще-

нии между ними. В книге «Черная легенда. Друзья и недруги Вели-

кой степи» он опровергал самые разные негативные стереотипы и 

боролся за восстановление чести и достоинства и русского, и тюрк-

ских, и монгольских народов, ратуя за естественное и необходимое 

братство всех народов Таким образом, Л.Н. Гумилев сформулиро-

вал концепцию диалога, взаимопонимания между тюрко-

монгольскими и славянскими народами. 

Данные идеи и концепции ученого могут быть востребованы в 

решении межэтнических и межкультурных проблем современного 

общества. Хочется сказать, что имя и творческое наследие  

Л.Н. Гумилева это яркий и неповторимый феномен исторической 

судьбы ученого-исследователя. Его научное наследие, как историка 

евразийских народов, вызывает огромный интерес, не только в  

России, но и в других странах.  

Например, в 1996 году Указом Президента Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаева в г. Астана был открыт Евразийский нацио-

нальный университет, которому было присвоено имя Л.Н. Гумиле-

ва. Кроме того Л.Н. Гумилев явился прекрасным популяризатором 

научных знаний и занимает свое особое место среди известных рас-

пространителей историко-этнографических и в целом востоковед-

ческих знаний, таких, как Рерихи, Ю.В. Бромлей, Р.Ф. Итс,  

Н.Н. Чебоксаров. 

 




