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вышыўкай і, вельмі рэдка, фартух, упрыгожаны па нізе геаметрычным арнаментам 
чырвонага колеру. 

 У апошні час адбываецца часткова зварот да традыцыйных формаў адзення. 
Прадпрыемствы легкай прамысловасці пачынаюць выпускаць адзенне традыцыйных 
формаў крою, колернай гамы і упрыгожванняў вышыўкай. Становіцца ўсе больш 
папулярным выраб адзення ў атэлье або самастойна ў хатніх умовах, 
выкарыстоўваючы як узор малюнкі ў часопісах. Гэта выклікана тым, што жанчыны 
жадаюць паказаць сваю адметнасць і не быць падобнымі на іншых.  

Такім чынам, на тэрыторыі вескі Шарпілаўка даволі доўга бытавалі 
традыцыйныя формы жаночага касцюма. І па сенняшні час традыцыйнае 
паўсядзеннае жаночае адзенне сустракаецца на тэрыторыі вескі як паўсядзеннае 
працоўнае. Традыцыйны святочны касцюм амаль не захаваўся ў гардэробе вясковых 
жыхарак. Адбылася трансфармацыя святочнага жаночага адзення, што прывяло да 
знікнення яго этнічных, рэгіянальных, эстэтычных асаблівасцей. 
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Согласно воззрениям Л. Гумилева, этнос – это не социальный феномен, а эле-
мент биоорганического мира планеты (биосферы Земли). Его развитие зависит от 
потоков энергии из космоса. Под воздействием очень редких и кратковременных 
космических излучений происходит генная мутация (пассионарный толчок). В ре-
зультате люди начинают поглощать намного больше энергии, чем им необходимо 
для нормальной жизнедеятельности. Под воздействием экстремально энергичных 
людей, пассионариев, происходит освоение или завоевание новых территорий, соз-
дание новых религий или научных теорий. Энергия, полученная пассионарными ро-
дителями, отчасти передается их детям; кроме того, пассионарии формируют особые 
стереотипы поведения, которые действуют еще очень долгое время. 

Согласно  взглядам Л. Гумилева, этнос проходит шесть фаз [1, с. 555–561]: 
1) фаза подъема; 
2) акматическая фаза; 
3) надлом; 
4) инерционная фаза; 
5) обскурация; 
6) мемориальная фаза. 
В процессе этногенеза происходит взаимодействие различных этнических 

групп, которое порождает феномен комплиментарности – подсознательного ощуще-
ния этнической близости или чуждости. Исходя из этих соображений, Гумилев вы-
делил четыре различных варианта этнических контактов [1, с. 544–552]: 

1) слияние представителей различных этносов в новую этническую общность;   
2) ксения – нейтральное сосуществование этносов в одном регионе, при кото-

ром они сохранят своеобразие, не вступая в конфликты и не участвуя в разделении 
труда; 
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3) симбиоз – взаимополезное сосуществование этнических систем в одном ре-
гионе, при котором разные этносы сохраняют своеобразие;  

4) химера – контакт несовместимых этносов разных суперэтнических систем, 
при котором исчезает их своеобразие. 

В последние годы существования СССР, когда учение Гумилева об этногенезе 
впервые стало объектом публичного обсуждения, вокруг него сложилась парадок-
сальная атмосфера. Людям, далеким от профессионального обществоведения, теория 
пассионарности казалась подлинно научной – новаторской, будящей воображение, 
имеющей большое практическое и идеологическое значение. Напротив, в профес-
сиональной среде теория этногенеза считалась в лучшем случае сомнительной («це-
пью гипотез»), а в худшем – паранаучной. 

Если говорить о социально-практическом потенциале теории Гумилева для бе-
лорусского общества, то следует подчеркнуть особенности современного развития 
белорусского этноса. Вполне очевидно, что для геополитической и этносоциальной 
стабилизации белорусскому этносоциуму необходимо принять срочные меры для 
сохранения и пополнения своего пассионарного ресурса. Кроме того, необходимо 
наводить «ментальные мосты» между пассионарно-поляризованными его частями. 
Исходя из позиции Л. Гумилева, для решения поставленных задач можно предло-
жить несколько путей. 

Во-первых, Л. Н. Гумилев указывал на  возможность  этногенетической регене-
рации, т. е. активации ранее «замороженного»  пассионарного ресурса. Для этого 
следует, вопреки процессам распада внутриэтнических связей и пассионарной поля-
ризации, попытаться консолидировать значительную часть активного населения в 
такие структуры, которые позволили бы использовать пассионарный ресурс для со-
хранения этносоциальной и геополитической устойчивости народа.  

В Беларуси будущих пассионариев пытаются объединить в единый коллектив 
еще в школах. Предметные олимпиады позволяют выявить и наладить контакты ме-
жду лучшими учениками. В вузах проводятся многочисленные конференции, где на-
чинающие ученые могут попробовать свои силы в решении реальных вопросов. 
Студентов, которые решили связать свою жизнь с наукой, объединяют в советы мо-
лодых ученых. Таким образом, пассинариев консолидируют для эффективного ис-
пользования их способностей. 

Во-вторых, и это для современной Беларуси представляется стратегически пер-
спективным путем, следует проводить эффективную иммиграционную политику. 
Первые 16 лет суверенной истории Беларуси были омрачены так называемой «утеч-
кой мозгов». Молодые ученые, профессорский состав вузов и хорошие специалисты 
уезжали в США, Россию, Германию и другие страны. В 2007 г. этот процесс удалось 
замедлить. По сообщению БелТА, на I съезде ученых Беларуси председатель Прези-
диума Национальной академии наук Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси 
минимизировалась интеллектуальная эмиграция. Теперь это уже не является злобо-
дневной проблемой [2]. 

В-третьих, государство обязано поддерживать национальное самосознание и 
народную культуру. «Этнос – это люди, имеющие единый стереотип поведения и 
внутреннюю структуру, противопоставляющие себя всем остальным как «мы» и «не 
мы», – писал Л. Н. Гумилев [3, с. 106]. Таким образом, исчезновение людей, осоз-
нающих свою особенность от прочих наций, и замещение их совсем другими, кото-
рые не видят ничего плохого в слиянии с соседними народами, означают гибель эт-
нической целостности, а вместе с ней и государственной самостоятельности.  



Проблемы социокультурной динамики в современной Беларуси 139

В настоящее время в стране осуществляется последовательный курс по формиро-
ванию идеологии белорусского государства, кристаллизации белорусской националь-
ной идеи. Наиболее емко и лаконично национальная идея воплощается в лозунге Пре-
зидента Республики Беларусь: «За сильную и процветающую Беларусь!». Ежегодно 
проводится фестиваль «Славянский базар» в Витебске, раз в 2 года «Сожскі карагод». 
С 1996 г. в стране стали проводиться «Дожинки», построена Национальная библиоте-
ка Беларуси. Все это говорит о поддержке национальной культуры. 

В Беларуси предпринимаются конкретные шаги, направленные на сохранение и  
развитие белорусского этносоциума. Пока нельзя говорить о накоплении пассинар-
ного ресурса, но и потерь уровня 90-х гг. тоже нет. Если положительная динамика 
сохранится, то вполне возможен новый виток в развитии белорусского народа, кото-
рый Л. Н. Гумилев называл бы «регенерация»[4, с. 322].  
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Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремиться занять позицию, 
несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 
Конфликт определяют также как особое взаимодействие индивидов, групп, объеди-
нений, которые возникают при их несовместимых взглядах, позициях и интересах. 
Супружеский конфликт это такая разновидность конфликтов, которая происходит 
среди членов малой группы, семьи, который сталкивает несовместимых людей по 
какой-либо причине и создает явные разногласия среди них. 

Причины супружеских конфликтов изучались многими психологами, и было 
предложено много идей и концепций, а также проведено много исследований. Наи-
более оптимальной и соответствующей проблемам, связанными с существованием 
семьи, в условиях современного общества можно считать классификацию супруже-
ских конфликтов, предложенную российским исследователем В. А. Сысенко, кото-
рый разделил на три группы причины всех супружеских конфликтов [1, с. 56]: 

– конфликты на почве несправедливого распределения труда (разное понима-
ние прав и обязанностей); 

– конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потребностей; 
– ссоры из-за недостатков в воспитании. 
Эти категории можно считать наиболее общими и определяющими конфликты 

в супружеской паре. Все конфликты основаны на ряде причин, так что для каждой 
группы можно выделить определенные особенности и свой ряд причин. 




