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Статья посвящена проблеме освоения психологической наукой понятия «пассионарность», включенного в 

круг общественных наук историком и этнологом Л. Н. Гумилѐвым. Рассмотрены первые попытки описания 

психологического содержания этого понятия и составляющих его феноменов. Для объяснения пассионарности 

нами рассматривается феномен адаптации. Произведено сопоставление пассионарности и надситуативной 

активности, пассионарности и поисковой активности. Выявлено, что надситуативная активность является 

существенным компонентом пассионарности. Уточняется, что пассионарность связана с альтруизмом. 
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Постановка проблемы. Понятие пассионарно-

сти, выдвинутое Л. Н. Гумилѐвым, широко использу-

ется в современных гуманитарных исследованиях в 

России, главным образом, в качестве дополнительно-

го аргумента для обоснования исследовательских 

идей в области этнологии, истории, педагогики, куль-

турологии и других гуманитарных дисциплин, но 

меньше всего в психологии, хотя, судя по определе-

ниям, данным самим Гумилѐвым, оно обладает преж-

де всего психологическим содержанием.  

Между тем понятие пассионарности всѐ ещѐ ос-

таѐтся довольно размытым. Не вполне ясны его со-

ставляющие, а также его операционализация на дан-

ный момент не представляется возможной.  

В Украине научные работы по проблеме пассио-

нарности отсутствуют. Между тем проблема пассио-

нарности в связи с интенсивностью политических 

процессов и гражданским противостоянием волнует 

украинское общество, что отражается в рассуждениях 

и статьях журналистов по этому вопросу [8]. При 

этом в создаваемом энтузиастом в интернете «Слов-

нику» возникла существенная ошибка. Там сказано: 

«пасіонарність притаманна майже всім людям» [11]. 

Но у Гумилѐва пассионарным личностям противопос-

тавлены непассионарии. Обратим внимание на репли-

ку журналистки, что следует различать направлен-

ность пассионарности на добро или зло [8]. Понятие 

разрабатывают энтузиасты, хотя должны разрабаты-

вать специалисты-психологи. 

Анализ публикаций. Пассионарность, по 

Л. Н. Гумилѐву, – это «непреодолимое внутреннее 

стремление к целенаправленной деятельности, всегда 

связанной с изменением окружения, общественного 

или природного, причѐм достижение намеченной це-

ли, часто иллюзорной или губительной для самого 

субъекта, представляется ему даже ценнее собствен-

ной жизни» [4, с. 260]; «непреоборимое внутреннее 

стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к 

деятельности, направленной на осуществление какой-

либо цели (часто иллюзорной)» [3, с. 33]. 

Пассионарность – «фактор Х», «важный наслед-

ственный признак» [4, с. 281], «характерологическая 

доминанта» [3, с.33], «антиинстинкт», заставляющий 

человека действовать вопреки инстинкту самосохра-

нения. «Пассионарность отдельного человека может 

сопрягаться с любыми способностями: высокими, 

средними, малыми» [там же]. Источник пассионарно-

сти, по Гумилѐву, – в обладании значительной энер-

гией, присущих индивидом в силу наследственности. 

Гумилѐв подчѐркивал компонент неосознанного в 

поведении пассионариев: они часто «не могут заста-

вить себя рассчитать последствия своих поступков» 

[4, с. 257-258]. 

У исследователей-гуманитариев находим боль-

шое количество ссылок на статью М. И. Коваленко 

«Пассионарность как психологический феномен» [6], 

представляющую собой первую попытку психологи-

ческого осмысления этого феномена с позиций пси-

хологического знания. М. И. Коваленко приходит к 

выводу, что пассионарность – формально-

динамическая особенность психики, близкая к темпе-

раменту, а еѐ носители – сангвиники и холерики. Пас-

сионарии обладают крайней эмоциональностью, и в 

то же время им присуща развитая волевая саморегу-

ляция. М. И. Коваленко отмечает у пассионариев ор-

ганизаторские способности и одарѐнность. Им свой-

ственно стремление к самоактуализации.  

Среди более поздних работ – попытка связать 

пассионарность с патологией – выработкой сверхцен-

ных идей, а также с акцентуацией характера [1]. 

Д. Г. Давыдов [2] предложил заменить термин «пас-

сионарность» другим понятием – «вигоросность» (от 

англ.vigorous - энергичный). Под последним автор 

понимает психологическое качество личности, прояв-

ляющееся «в высокой степени активности, стремле-

нии к достижению цели и преодолению препятствий».  
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Однако подмена термина в логике считается 

ошибкой, а с нашей точки зрения, это и подмена цели: 

стоит задача определить одно понятие, а оно подме-

няется другим, которое, в свою очередь, не представ-

ляется интуитивно ясным и неизвестно научному со-

обществу; к тому же очевидна неполнота объѐма но-

вого понятия по сравнению с прежним. 

Следует остановиться на взаимосвязи пассионар-

ности и поисковой активности. Создатель учения о 

поисковой активности психофизиолог В. Г. Ротенберг 

видит большое сходство между этими явлениями. 

Однако он выделяет существенные различия [10]. По-

исковая активность свойственна человеку и живот-

ным. Пассионарность связана с идеями и потому 

свойственна только человеку. Пассионарность пере-

даѐтся генетически, а поисковая активность – нет. 

В. Г. Ротенберг подчѐркивает, что следует считать 

пассионарность альтруистическим феноменом. Поис-

ковая активность есть удовлетворение собственной 

потребности, она не альтруистична. Поисковая актив-

ность не приводит к большому риску – боязнь риска 

еѐ останавливает. 

Цель статьи – уточнить психологическое содер-

жание понятия «пассионарность» путѐм соотнесения 

его с известными и описанными в психологии фено-

менами. 

Изложение основного материала исследова-

ния. Трудно согласиться с тем, что пассионарность – 

это индивидуально психологическая особенность 

личности, среди которых принято выделять темпера-

мент, характер, волю, способности. Тем более это не 

свойство, не «черта». Всѐ это уже включено в фено-

мен пассионарности, но под его влиянием получает 

своеобразие, а значит, выходит, что пассионарность – 

качество большей значимости, нежели перечисленные 

феномены.  

Гумилѐв связывал пассионарность с энергией. В 

этом отношении он двигался по тому направлению, 

которое очертили З. Фрейд, В. И. Вернадский. Однако 

энергетический потенциал человека невозможно из-

мерить.  

Как уже сказано, в теории Гумилѐва пассионари-

ям (личностям с сильной энергией) противопоставле-

ны непассионарии – гармоничники (со средней энер-

гией) и субпассионарии (со слабой энергией). Гармо-

ничники не стремятся отдавать обществу больше, чем 

получают. У них примерно уравновешен инстинкт 

самосохранения и активность. Субпассионарии в силу 

низкой энергии хотят получать больше, чем отдают. 

Таким образом, по Гумилѐву, пассионарность свойст-

венна далеко не всем людям. Но пассионарий облада-

ет личным влиянием, заразительностью. Он может 

побудить непассионариев к активным действиям.  

Отметим и противоречие у Гумилѐва. Пассио-

нарность «лежит в основе антиэгоистической этики, 

где интересы коллектива пусть даже неверно поня-

тые, превалируют над жаждой жизни и заботой о соб-

ственном потомстве» [4, с. 260]. Высший уровень 

пассионарности – жертвенность. В то же время, пас-

сионарность «не имеет отношения к этическим нор-

мам, одинаково легко порождая подвиги и преступле-

ния, творчество и разрушение, благо и зло, исключая 

только равнодушие» [4, с. 285].  

Напрашивается сопоставление с пирамидой по-

требностей Маслоу, в тех случаях, когда стремление к 

самоактуализации у личности больше, чем стремле-

ние к безопасности.  

Нам представляется, что явление пассионарности 

имеет прямое отношение к феномену надситуативной 

активности, описанному В. А. Петровским [7].  

В. А. Петровский предваряет своѐ изложение су-

ти этого феномена идеей о том, что психологи стре-

мились объяснить цели человеческого поведения од-

ним из трѐх принципов. Первый – гомеостатический. 

Цели и смысл подчинены сохранению стабильности, 

уменьшению напряжения, достижению равновесия, 

«гармонии». Второй – гедонистический: цели почи-

нены принципу удовольствия, нахождению приятно-

го, удовлетворяющего. Третий принцип – прагмати-

ческий: человек стремится к выгоде. Оба последних в 

поведении человека в конечном счѐте ведут к разру-

шению. Следует заметить, что гомеостатический и 

прагматический принципы соответствуют гармонич-

никам у Гумилѐва, гомеостатический и гедонистиче-

ский – субпассионариям. 

Если так, то один из подходов к объяснению пас-

сионарности – в феномене адаптации. О роли адапта-

ции в объяснении пассионарности говорил и 

М. И. Коваленко. Он полагал, что субпассионарии 

неадаптивны (дезадаптанты), гармоничники адаптив-

ны, с чем можно согласиться, а пассионарии сверх-

адаптивны. С последним выразим несогласие. Пас-

сионарий не адаптируется к среде и социуму, а пре-

образует их. 

Итак, есть несколько вариантов взаимодействия 

человека со средой. Если он адаптируется к неблаго-

приятной или опасной среде, то вырабатывает у себя 

качества и навыки, помогающие существовать в 

предложенных условиях (гармоничник). Если не 

адаптируется, то либо продолжает вести себя неудач-

но, нанося вред себе и/или другим, и тогда его пове-

дение становится девиантным, и он – субпассионарий. 

Или же человек стремится изменить ситуацию к луч-

шему, создавая новое и благоприятное для других, и 

тогда он пассионарий. В этом случае небезразлична 

оценка изменений по критерию лучше/хуже и пред-

ставление о целях пассионария. 

Именно исходя из этого, представляется целесо-

образным связать пассионарность с надситуативной 

активностью по В. А. Петровскому. Суть идеи в том, 

что человек стремится к активности, которая не свя-

зана с требованиями ситуации, а вызвана его стрем-

лением к чему-то более значительному.  
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Это стремление противоположно стремлению к 

безопасности, но парадоксальным образом ведѐт к 

большей защищѐнности [5], так как создаѐт новое и 

формирует уверенность в себе [9]. 

В надситуативной активности проявляется не-

адаптивность и в то же время креативность личности.  

Гумилѐв подчѐркивал компонент неосознаваемости 

в активности пассионарной личности. Пассионарии час-

то не рассчитывают последствия своих поступков. Для 

человека с надситуативной активностью ситуации неоп-

ределѐнности обладают притягательностью. Как и пас-

сионарий у Гумилѐва, субъект, чьѐ поведение характе-

ризуется надситуативной активностью, не может точно 

предвидеть исходов ситуаций, в которых он действует. 

Поэтому такому человеку свойственна склонность к 

риску. 

«Моменты неадаптивности выступают…[в надси-

туативной активности] моментом общественного разви-

тия» [7, с 36-37]. Согласно В. А. Петровскому, надситуа-

тивная активность проявляется также в альтруизме. 

Сопоставляя понятия пассионарности и надситуа-

тивной активности, приходим к выводу, что между ними 

имеется значительное сходство. Суть этого сходства 

заключена в их отношении к адаптивному поведению. 

Оба сравниваемых явления противоположны адаптации, 

в то же время играют конструктивную роль. Однако 

можно ли их отождествить? Мы полагаем, что нет. Не-

маловажную роль играет не просто избыточная актив-

ность, не просто склонность к риску и даже выбор про-

фессии, предусматривающей риск. Важна и сама идея, 

ради которой пассионарий идѐт на риск, еѐ смыслообра-

зующая роль, связь с личностным смыслом и ценностя-

ми общества. Пассионарий относится к идее страстно 

(лат. passio – страсть), «влюбляется» в идею и передаѐт 

это отношение другим. Возникает «идея-страсть», по 

Достоевскому и Бахтину.  

Однако можно сказать, что пассионарность 

включает в себя надситуативную активность как со-

ставляющую. В то же время характер идей и их воз-

можная трансформация может пролить свет на то, 

почему Гумилѐв описывал пассионариев не всегда 

альтруистичных. 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний. Таким образом, проведя анализ теоретической 

литературы, в частности, рассмотрев взгляды ученых 

на проблему пассионарности, мы приходим к умозак-

лючению, что в выделении составляющих пассионар-

ности психологи до сих пор не пришли к единому 

мнению. Мы рассматриваем пассионарность как сис-

тему качеств личности. Основными ее составляющи-

ми мы определили целеполагание, креативность, 

стремление к самоактуализации, личное влияние, аль-

труизм. Пассионарность сходна с поисковой активно-

стью. Кроме того, одним из важнейших составляю-

щих пассионарности следует считать феномен надси-

туативной активности. 

Поскольку пассионарность системна, то естествен-

но разнообразие подходов к еѐ изучению. Дальнейшее 

изучение пассионарности психологами может пойти по 

пути изучения смысловой сферы пассионариев, влияния 

пассионариев на социум, создания пасионариями ново-

го, явлений пассионарности социума.  
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ПАСИОНАРНІСТЬ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 

Статтю присвячено проблемі психологічного засвоєння поняття «пасіонарність», включеного у кола гума-

нітарних і суспільних наук істориком та етнологом Л. М. Гумільовим. Ураховуючи поширення терміна «пасіо-

нарність» у гуманітарних дисциплінах і публіцистиці, ми бачимо актуальну наукову проблему необхідності 

опису психологічного змісту поняття пасіонарності. Перші спроби такого опису вже виконані психологами. 

Було відзначено, що пасіонарні особистості характеризуються сангвінічним або холеричним темпераментом, 

вираженою емоційністю і в той же час сильною вольовою саморегуляцією. Їм властиві організаторські здібнос-

ті та креативність. Їм також властиве прагнення до самоактуалізації. Також були зіставлені феномени пошуко-

вої активності і пасіонарності. Творець теорії пошукової активності В. Г. Ротенберг визнав, що це дуже подібні 

феномени. У той же час між ними є істотні відмінності. Пасіонарність пов’язана з жертовністю і в основі її ле-

жить альтруїзм. Пошукова активність є задоволенням власних потреб і вона не альтруїстична. Пошукова актив-

ність не передбачає жертви, а ризик її зупиняє. Було зроблено спробу замінити термін «пасіонарність» терміном 

«вігоросність», що, на наш погляд, є підміною мети психологічного дослідження пасіонарності. Мета статті 

полягає в уточненні психологічних складових феномену пасіонарності. Основний метод дослідження, що вико-

ристовується в нашій статті, – це логіко-філософський аналіз існуючих визначень пасіонарності, пошук подіб-

них феноменів і їх зіставлення. В результаті аналізу ми робимо висновок, що пасіонарність є системою психо-

логічних якостей особистості, в які входять цілепокладання, неадаптивна поведінка, зокрема прагнення до са-

моактуалізації та надситуативна активність, креативність, особистий вплив, альтруїзм. Перспективою подаль-

ших досліджень є психологічне вивчення смислової сфери пасіонаріїв, впливу пасіонаріїв на соціум, їхньої кре-

ативності та створення паcіонаріями нового, явищ пасіонарності соціуму. 

Ключові слова: пасіонарність, пасіонарій, психологічні якості особистості, цілепокладання, пошукова ак-

тивність, само актуалізація, креативність, особистий вплив, альтруїзм. 
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PASSIONARITY AS INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF A PERSONALITY 

The article deals with the concept of passionarity, which has been included into humanities and social sciences by 

the historian and ethnologist L. N. Gumilyov. The purpose of the article is to clarify the psychological components of 

passionarity phenomenon. The term “passionarity” is widely spread in humanities and journalism that is why there is 

the necessity of studying and describing this phenomenon from the psychological point of view. The first attempts of 

this description have already been performed by some psychologists. According to some of them, passionate people are 

characterized by sanguine or choleric temperament, expressed emotions and at the same time strong-willed self-

regulation, organizational skills and creativity. Besides, some attempts to compare the phenomena of passionarity and 

search activity have been made. The author of the theory of search activity V. Rotenberg considered these phenomena 

to be very similar. At the same time there are significant differences between them. Search activity is peculiar to hu-

mans and animals, and passionarity is inherent only to humans because it is connected with important ideas and values. 

Passionarity involves readiness for sacrifices and is based on altruism. Search activity is the satisfaction of individual’s 

own needs and it is not altruistic. Search activity does not involve self-sacrifice and risks. An attempt to replace the 

term “passionarity” by the term “vigorousness” has been made by some scientists, which, in our opinion, is the substitu-

tion of the aim of psychological study of passionarity. The main method of research used in the article is logical and 

philosophical review and analysis of existing definitions of passionarity, search for similar phenomena and their com-

parison. As a result of our analysis, we conclude that passionarity is the system of psychological qualities of a person, 

which includes goal setting, non-adaptive behavior, in particular aiming for self-actualization, creativity, personal influ-

ence, and altruism. We consider the further researches of passionarity to involve studying the creative sphere of passio-

nate individuals, their influence on the society, phenomena of society passionarity. 

Keywords: passionarity, passionate person, psychological qualities of a person, goal setting, non-adaptive beha-

vior, search activity, self-actualization, over-situational activity, creativity, personal influence, altruism. 
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