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КОНВИКСИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЭТНОСЕ 
 
Для полного понятия темы дадим определения словам конвиксия и этнос. Конвиксия – 

группа особей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической 
иерархии. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения 
коллектив людей, существующих как энергетическая система (структура), 
противопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения  
комплиментарности. 

Россия, решая проблемы своего государственного устройства, стремилась сохранить 
все народы, языки и культуры. Русские привыкли к своему высокому престижу, 
признанному во всем мире. Поэтому не испытывают потребности доказывать его, т.е. 
этническая аффеляция для подавляющего большинства как бы сама собой разумеется (хотя, 
на самом деле престиж русских, России заметно снизился, в том числе и внутри страны). Это 
отличает их от многих других народов, которые вынуждены направлять свою коллективную 
энергию для самоутверждения и аффеляции. Следует заметить, что эту потребность этносов 
успешно используют политические лидеры. И это весьма сложный вопрос: кому во благо? 
Этносу ли, который непомерной ценой добивается признания или лидерам, решающим свои 
корыстные цели?  

Особенности поведения русских (россиян): неточность во времени; не следование 
технологической дисциплине, технологическому регламенту; выполнение порученной 
задачи, несмотря на отсутствие всех необходимых средств; эмоциональность, энтузиазм, 
увлеченность в период стремления к цели. Особенности общения: демонстративная 
недоброжелательность, суровость, коммуникационная закрытость перед незнакомыми 
людьми; доброжелательность, открытость в процессе общения; увлеченность процессом 
общения, принятие ценности процесса общения. 

Высказывания о русском поведении объединяет мысль Н. Бердяева, описывающая две 
стороны российского характера: «нелегко давалось оформление, дар формы у русских людей 
не велик»; у русского народа остался сильный природный элемент … У русских «природа», 
стихийная сила, сильнее чем у западных людей». Эту же мысль мы находим и в работах 
А.С.Ахиезера, отмечающего такие, характерные для нас качества, как «отсутствие меры» и 
«энергию архаики». В целом можно отметить, что в нашем поведении присутствует 
неорганизованная спонтанность. Или, другими словами, реализация нашей активности 
протекает «поверх» известных «организованных» «каналов», призванных такую активность 
принять и направить. 

Рассматривая специфику нашего общения, бросаются в глаза две черты: 
o неприветливость и даже агрессивность внешняя при первом впечатлении;  
o отзывчивость, открытость, «душевность», доброжелательность в процессе общения.  
В самом общем виде этический строй русского общества с необходимостью должен 

учитывать две кардинальные особенности русского характера – импульсивность и 
коллективизм. Другая особенность российского этического строя – на его формирование 
оказало существенное влияние православие, что весьма детально показал Бердяев в книге 
«Истоки и смысл русского коммунизма», сформулировав свою генеральную идею в одной 
фразе: «Душа русского народа была формирована православной церковью, она получила 
чисто религиозную формацию». Центральная проблема, которую призван разрешить 
этический строй – снять конфликт индивида, проявляющийся в противоречии «должного» и 
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«хочу». Особенность «должного» в том, что в нем всегда присутствует элемент принуждения 
и определения: «должен что-то». Должное всегда целеопределенно и, зачастую, построено на 
методике действия: «должен как». Собственно методика должного не всегда является 
принудительной. Безусловно, она может целеопределенно навязывать способ действия 
индивиду: «для того, чтобы …, ты должен …», например: «для того, чтобы стать богатым, ты 
должен трудиться, не покладая рук». Вместе с тем методика должного может и не быть 
целеопределенной, т.е. не навязывать индивиду цель, а показывать ему запретительные 
позиции, оставляя ему возможность в самоопределении цели. Последняя должна 
предполагать и «обучение» индивида такому самоопределению. Для рационального социума 
наиболее близкой может быть методика целеопределения, для аттрактивного – 
самоопределения цели. В этическом строе должны быть стимуляторы для действия социума 
в определенной парадигме. Для социумов с постоянной активностью формируется механизм 
поддержания такой активности. Действие этого механизма направлено на устранение 
препятствий проявлению активности. Для импульсивных социумов необходим механизм 
баланса перепадов активности.  

Зафиксируем основные черты русского общества – спонтанность, отсутствие меры, 
перепады активности от лени до энтузиазма, коллективный принцип: «Будь как все». 
Русский этический строй призван разрешить внутренний конфликт социума, а также снять 
конфликт социума и его внешней формы – иерархического управления. Отметим еще раз, 
именно православие оказало влияние на формирование российского этического строя. 
Православная нравственная парадигма лежит в основе всего нравственного комплекса 
русского человека.  

В России очень много семей с маленьким бюджетом, который не позволяет им жить по 
среднему классу. Недостаток проявляется во всём: нехватка денег на проживание это главная 
проблема, приходится экономить на всём. Эти семьи не имеют возможности отдыхать летом 
на курортах, учить своих детей. Правительство делает попытки помочь детям из 
малоимущих семей, но эта помощь мала и редка. 

В России доход на душу населения мизерный, вследствие чего образуются конвиксии. 
Пробуждение национального самосознания, возрождение духовных ценностей, сотворчество 
с другими народами – вот в чем нуждаются Россия и русский народ сегодня.  
 


