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Abstract. Recent years have witnessed a rapid growth in the amount of ethnically-labeled 
information  in  Russian  Internet  space.  Denoting  this  information  flow  as  ‘national  Internet’,  the 
paper discloses the relevance of the study, proposes an original vision of the object, subject, some 
theoretical and methodological bases of research, possible directions of scientific analysis, and seeks 
to show somewhat distinctive features of the virtualization of ethnicity in Russia. Proceeding from the 
analysis of available studies by domestic scientists in the designated area, the original research, the 
work proposes a structure of the national Internet. 

National Internet consists of social media and information resources which are divided into 
official, media and cognitive segments respectively.

Information resources include databases related to ethnicity and represented on portals of 
government authorities, public  institutions  (museums,  libraries, archives), expert community sites, 
news media and other information systems. The ‘authors’ of such resources are political elites of 
Russia’s republics, journalists, as well as national activists. The national policymakers strive to use 
new information technologies to preserve cultures and languages of their ethnic groups. This strategy 
is implemented through the simultaneous use of both national and Russian languages on websites 
of various organizations and institutions located in the territories of the republics. One of the most 
popular and successful projects of activists in the development of ethnic-oriented cognitive resources 
is the national Wikipedia. Currently, Wikipedia is represented in 25 official languages of Russia.

Social media  of  the  national  Internet  are web  resources  created  for  users’  communication ― 
basically representatives of one certain ethnic group. The former include blogs, microblogs, social 
networks, hosting, forums, virtual worlds, and dating sites. The conducted statistical analysis of three 
groups from VKontakte social network, together with content and discourse analyses of corresponding 
pages shall reveal the essence and platforms of communication within online communities formed on 
the basis of ethnicity of their participants.
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В последние годы среди отечественных 
ученых  наблюдается  рост  интереса  к  из-
учению проблем этничности в Интернете. 
Объектом  одних  исследований  становят-
ся  виртуальные  этнические  сообщества 
— бурятские [Ханхунова 2015], татарские 
[Гимадеева  2013],  черкесские  [Виханская 
2013],  удмуртские  [Pischlöger  2014].  Дру-
гих — языковое и культурное разнообразие 
российского киберпространства  [Gladkova 
2015].  В  третьих  поднимаются  методоло-
гические  и  методические  вопросы  изуче-
ния  обозначенной  проблемы  [Махмутов, 
Орехов  2014].  Представители  последнего 
направления  впервые  в  российской  на-
уке предпринимают попытку определения 
национального  Интернета,  под  которым 
ими  понимаются  сетевые  ресурсы,  созда-
ваемые  для  представителей  определенной 
этнической  группы  [Махмутов,  Орехов 
2014:  190].  Его  ценность  заключается  в 
конкретизации  ядра  национального  ин-
тернета —  этнической  группе:  именно  ее 
представители  начинают формировать  са-
мостоятельный сегмент нового типа обще-
ства — общества, которое М. Кастельс на-
зывает «сетевым» или «информационным» 
[Кастельс  2000:  43].  Такие  национальные 
сообщества, по его мнению, наряду с рели-
гиозными и территориальными, объединя-
ются  вокруг идентичности  сопротивления 
глобализации. Исследователь считает, что 
некоторые  из  них  сформируют  идентич-
ность, которая будет способна создать но-
вое гражданское общество [Кастельс 2004: 
171]. 

Активно  разворачивающиеся  процес-
сы виртуализации этничности (например, в 
социальной  сети  «ВКонтакте»  зарегистри-
ровано  около  6 000  групп,  позиционирую-
щих  себя  как  сообщества  татар)  требуют 
разработки  теоретико-методологических  и 
методических оснований для их исследова-
ний.  Сама  активизация  национального  ин-
тернета связывается с кристаллизацией на-
циональной идентичности в постсоветский 
период, закрепившейся в 2000-х гг. [Загрут-
динов 2017]. 

Цель  настоящей  статьи  —  выявить  и 
описать особенности национального Интер-
нета России, авторскую модель его структу-
ризации,  некоторые  методические  приемы 
исследования и эмпирический опыт изуче-
ния. 

Объект, предмет и некоторые особен-
ности изучения

Предметная  область  изучения  наци-
онального  Интернета  России  в  широком 
смысле  —  это  выявление  содержания  и 
динамики формирующейся  этнически ори-
ентированной  информационной  среды  в 
российском обществе. Согласно закону РФ 
«Об информации, информационных техно-
логиях  и  о  защите  информации»  (в  редак-
ции  от  19.12.2016),  под  информацией  по-
нимаются  сведения  (сообщения,  данные) 
независимо от формы их представления [За-
кон об информации … 2006]. В случае с на-
циональным Интернетом, как мы полагаем, 
это сведения (сообщения, данные), которые 
повествуют (в форме реальных и вообража-
емых  знаний —  исторические,  этнографи-
ческие, фольклорные текстовые, фото-, ау-
дио- и видеоматериалы и т. д.) и демонстри-
руют  этничность  (через  характеристики 
этнической группы — национальный язык, 
ментальность, специфическая этнокультур-
ная терминология и т. д.),  а  также дискур-
сивное  поле,  обеспечивающее  общение  и 
взаимодействие  представителей  одной или 
нескольких  этнических  групп  в  онлайн-  и/
или оффлайн-пространстве. Данное опреде-
ление позволяет рассматривать этничность 
в  интернет-пространстве  в  интерактивном 
(как форму межгруппового взаимодействия 
различных групп), атрибутивном (как сово-
купность  характеристик,  конструирующих 
этническую  группу)  и  субъектно-симво-
лическом  (как  особую  форму  социальной 
идентичности)  [Скворцов  1997:  10].  Осо-
бенностью  такой  виртуальной  этничности 
является  ее  параллельность  с  существую-
щим миром актуализированных этнических 
чувств россиян, проявляющихся в реальной 
жизни;  в  ней  формируются  новые  формы 
взаимодействий  (меж-  и  внутриэтниче-
ских),  новые представления об  этнических 
группах и об этнической идентичности. На-
конец, существенно меняется политический 
смысл  этничности:  в  интернет-простран-
стве  она  наполняется  новыми  идеологиче-
скими формами, способами идентификации 
масс,  управления  этническими  чувствами, 
появлением  новых  социальных  инженеров 
в  виде  создателей  сайтов,  порталов,  адми-
нистраторов  групп,  троллей  [Интернет  и 
идеологические … 2016]. Иными  словами, 
мы являемся свидетелями нового лего-кон-
струирования этничности.  
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Национальный  Интернет  объединяет 
социальные медиа и  информационные ре-
сурсы,  которые  делятся  на  официальный, 
медийный, познавательный сегменты. 

Информационные ресурсы нацио-
нального Интернета

Они включают в себя базы данных, свя-
занных  с  этничностью,  которые  представ-
лены на порталах органов госуправления и 
власти,  ведомственных  учреждений  (музе-
ев, библиотек, архивов), сайтах экспертных 
сообществ,  электронных  СМИ  и  в  других 
информационных системах. Информацион-
ные ресурсы не предполагают обратной свя-
зи между их создателями и пользователями. 
Это поток  официальной, медийной,  позна-
вательной информации об этничности и ее 
разнообразии  в  России,  который  направ-
лен в «одну сторону» и в который заложен 
ожидаемый позитивный коммуникативный 
эффект.  В  одних  случаях  российский  на-
циональный Интернет —  это  средство  ре-
ализации  государственной  национальной 
политики федерального центра и регионов 
РФ  в  целях  гармонизации  межэтнических 
отношений.  Например,  проект  Министер-
ства культуры РФ «Портал культурного на-
следия и традиций России „Культура.РФ“» 
направлен  на  получение  познавательной 
информации  о  народных  традициях  путем 
ознакомления его посетителей с каталогом 
объектов нематериального культурного на-
следия страны. 

Активными  участниками  формирова-
ния  информационных  ресурсов  являются 
российские  музеи,  которые  ведут  работу 
по  оцифровке  своих фондов  и  презентуют 
их  на  официальных  сайтах,  Федеральное 
агентство по делам национальностей, осве-
щающее опыт в области укрепления межэт-
нических взаимодействий, Гильдия межэт-
нической  журналистики,  выкладывающая 
новостные материалы о современном поло-
жении проживающих в России народов. 

Изучение этнических образов и образов 
этнического  в  информационных  ресурсах 
российского  национального  интернета,  ко-
личество обращений к ним, влиятельность, 
ожидаемые,  мнимые  и  реальные  эффекты 
воздействия  потока  этноориентированной 
пропаганды  —  это  возможные  тематиче-
ские направления будущих научных иссле-
дований. 

Другие информационные ресурсы (офи-
циальные,  медийные  и  познавательные) 
нацелены  преимущественно  на  представи-

телей  какой-то  одной  этнической  группы. 
Наш анализ состояния современного наци-
онального Интернета показывает, что в ка-
честве  «авторов»  таких  ресурсов  выступа-
ют политические элиты республик России, 
журналистский корпус, а также националь-
ные активисты. Руководство национальных 
регионов устремляется к новейшим инфор-
мационным  технологиям  для  сохранения 
культуры и языков народов, давших назва-
ния данным субъектам РФ, при сохранении 
государственного  языка  РФ  ―  русского 
языка. Этот процесс наблюдается на специ-
альных  интернет-ресурсах  (сайты  органов 
власти  и  управления,  учреждений  образо-
вания,  здравоохранения,  культуры,  науки, 
общественного  транспорта,  предприятий 
промышленности,  социальной сферы, ком-
мерческих организаций, расположенных на 
территориях  республик),  информация  на 
которых выкладывается на двух языках ― 
национальном и русском. Данная совокуп-
ность ресурсов представляет собой офици-
альный сегмент информационных ресурсов 
национального интернета. 

Как показало исследование З. А. Махму-
това и Б. В. Орехова, в 2012 г. на официаль-
ных сайтах пяти республик РФ использова-
лись  языки  этнических  групп,  давших  на-
звание данным субъектам (башкирский, бу-
рятский, карельский, татарский и якутский 
языки) [Махмутов, Орехов 2014: 194]. В на-
чале 2018 г. появился интерфейс на адыгей-
ском языке на официальном интернет-сайте 
исполнительных  органов  государствен-
ной  власти  Республики  Адыгея1,  на  языке 
коми ― Республики Коми2,  на  чувашском 
языке ― Чувашской Республики3. Одновре-
менно перестал использоваться карельский 
язык на государственном сервере Республи-
ки Карелия4. Таким образом, в 2018 г. семь 
субъектов РФ использовали русский язык и 
другой язык на сайтах органов госуправле-
ния и власти.

В  числе  наиболее  активно  использую-
щих  язык  этнической  группы,  давшей  на-
звание субъекту РФ, — Республика Татар-
стан.  В  ней,  согласно  Конституции  РТ  и 
основному языковому закону РТ [Закон РТ 
…  1992],  государственный,  равноправный 
статус имеют татарский и русский языки. 

1 http://www.adygheya.ru
2 http://www.rkomi.ru/
3 http://www.cap.ru
4 http://www.gov.karelia.ru/
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В  1995  г.  появляются  первые  офици-
альные сайты учреждений, находящихся на 
территории  региона,  с  использованием  та-
тарского языка. Татарский интерфейс впер-
вые  был  использован  на  сайте  Казанского 
государственного  университета  им.  В.  И. 
Ленина, а также сервере «Татарстан в сети 
Интернет»  [Татарстан  в  сети].  В  октябре 
1996 г. сайт получил признание [Сибгатул-
лин 2008: 13]. 

Наше обследование 317 сайтов учрежде-
ний, расположенных на территории Респу-
блики  Татарстан,  показало,  что  татарский 
язык представлен на каждом третьем сайте 
(приблизительно наравне с английским), но 
лишь  на  10  сайтах  информация  на  татар-
ском и русском языках была представлена 
наравне  [Махмутов  2015:  33].  Наиболее 
слабые  позиции  татарского  языка  наблю-
дались в коммерческом и государственном 
образовательном  секторе  официального 
сегмента.  Данное  исследование  показало, 
что  фиксация  факта  использования  наци-
онального  языка  на  сайтах  учреждений, 
расположенных  на  территориях  республик 
РФ, не является достаточно показательным 
индикатором языковой ситуации на инфор-
мационных ресурсах. Даже там, где присут-
ствует контент на национальном языке, он 
по объему может уступать русскому. Иссле-
дуя  официальный  сегмент  национального 
Интернета,  следует  обращать  внимание  не 
только  на  соотношение  языковых  контен-
тов, но и на время появления информации 
(сообщения  на  национальных  языках  мо-
гут выкладываться позже, чем на русском). 
Только в таком случае можно осуществить 
объективный  анализ  информационных  ре-
сурсов национального интернета.

В  отношении  познавательного  сегмен-
та  информационных  ресурсов  националь-
ного  Интернета,  функционирующего  для 
представителей  одной  этнической  группы, 
следует отметить двух основных инициато-
ров их появления. Это политические элиты 
республик РФ, которые оказывают органи-
зационную  и  финансовую  поддержку  раз-
личным  информационно-образовательным 
ресурсам.  Таковыми  являются  проекты 
«Татар  иле»  и  «Ана  теле»,  созданные  под 
патронажем Президента Республики Татар-
стан  Р.  Н. Минниханова,  который  рассма-
тривает их в качестве эффективного канала 
взаимодействия татар, проживающих в раз-
ных уголках мира [Вильданова, Минвалеев 
2012]. «Татар иле» ― это электронная энци-

клопедия для школьников, повествующая об 
истории и культуре татар, «Ана теле» — это 
программа дистанционного обучения татар-
скому языку в онлайн-режиме. Как считают 
эксперты, недостатком последнего является 
слабая информированность  о  предназначе-
нии курса и ограниченность предоставляе-
мых лицензий, препятствующая широкому 
доступу пользователей [Вильданова 2014]. 

В последние годы большой вклад в раз-
витие  информационных  ресурсов  нацио-
нального Интернета стали вносить активи-
сты.  Благодаря  их  инициативам  появилось 
множество  познавательных  проектов.  В 
2014  г.  усилиями  школьников  Актаныш-
ского  района  Республики  Татарстан  запу-
щен научно-популярный проект «Гыйлем1» 
(http://giylem.tatar).  На  нем  выложены  ста-
тьи, книги, видео- и аудиоматериалы на та-
тарском языке, повествующие о различных 
отраслях  научного  знания.  Особенностью 
сайта является современный дизайн, актив-
ное использование изображений и инфогра-
фики. Осенью 2016 г. стартовал новый про-
ект  редакции ―  это  научный  лекторий  на 
татарском языке «Хәлбуки2». Анализ моти-
вации авторов показывает, что главным для 
них  является  стремление  к формированию 
общества,  которое  может  воспринимать 
научную  информацию  на  татарском  языке 
[Мухаметзянова 2016: 298]. 

Похожая  мотивация  характерна  и  для 
создателей  сайта  «Әлбәттә3»  (http://elbette.
ru/)  [Мухаметзянова  2016:  298–299].  Его 
автор  И.  Аюпов  размещает  видео-лекции 
на татарском языке ученых-историков, язы-
коведов,  литературоведов,  искусствоведов, 
фольклористов. Для увеличения количества 
просмотров планируется включить русские 
субтитры  для  незнающих  татарский  язык. 
Внимание привлекают прежде всего лекции 
по истории и языкознанию [Мухаметзянова 
2016: 299–300].

Одним  из  наиболее  удачных  проектов 
активистов в области развития познаватель-
ных ресурсов является национальная Вики-
педия — аналог русскоязычной версии Ви-
кипедии, написанная на языках народов РФ. 
Согласно  мировому  рейтингу  Википедий 
(он составляется, исходя из количества на-
писанных статей на национальных языках, 
при  этом  русский  язык  не  принимается  в 
расчет), на 18 февраля 2018 г. наиболее вы-

1 Гыйлем — тат. ‘знание, просвещение’.
2 Хәлбуки — тат. ‘однако’.
3 Әлбәттә— тат. ‘обязательно’.
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сокие позиции у чеченского языка (164 474 
статьи), занимающего 44 место, и татарско-
го языка (76 184) ― 69 место. Худшие по-
зиции  у  следующих  языков:  мокшанского, 
лезгинского и бурятского (1 183 статьи). 

Менее  чем  за  два  года  чеченской  Ви-
кипедии  удалось  стать  самой  масштабной 
национальной Википедией  в  России  после 
русской. Наблюдается рост  количества на-
циональных  Википедий.  В  2017  г.  появи-
лись  страницы  на  адыгейском,  тувинском, 
чеченском, марийском языках. В тоже вре-
мя до сих пор нет Википедий, написанных 
на  абазинском,  агульском,  алтайском,  дар-
гинском,  ингушском,  ногайском,  татском, 
табасаранском, рутульском языках. 

Количество  статей,  размещенных  в  на-
циональной Википедии, не является доста-
точным показателем ее развитости. Важным, 
как считают Б. В. Орехов и К. Ю. Решетни-
ков, является среднее количество слов, ис-
пользуемых  в  каждой  из  статей  [Орехов, 
Решетников 2014:  318].  По  данному  пока-
зателю  в  2014  г.  лидирующее  положение 
в  российском  интернете  занимала  русская 
Википедия  (среднее  количество  слов  в 
каждой статье — 184,47), за ней следовала 
татарская (58,47), башкирская (56,84) [Оре-
хов, Решетников 2014: 320]. К нему, на наш 
взгляд, необходимо присоединять критерий 
«глубина»: его можно рассчитать, принимая 
во внимание среднее количество исправле-
ний по статье, число страниц (обсуждения, 
персональные  страницы,  перенаправления) 
и  процента  заготовок  в  общем  количестве 
статей. Например, в чеченской Википедии, 
несмотря на огромное количество статей, ее 
«глубина»  составляет  0,28,  что  свидетель-
ствует  о  слабом  участии  пользователей  и, 
вероятно,  об  использовании  программ  для 
автоматизированного их перевода с других 
языков. 

В  татарской  Википедии  по  состоянию 
на  18  февраля  2018  г.  этот  показатель  со-
ставлял  23,58,  башкирской  —  23,621,  что 
демонстрирует  значительно  большую  во-
влеченность участников. По мнению иссле-
дователей, развитость национальных Вики-
педий  зависит от  статуса языка, численно-
сти его носителей, активности энтузиастов, 
развивающих  данный  ресурс,  а  также  от 
спонсорской и организационной поддержки 
государства и различных заинтересованных 
частных учреждений, направленной на соз-

1  https://ru.wikipedia.org/wiki/  Википедия: 
Список_Википедий (дата обращения: 18.04.2018).

дание  благоприятных  внесетевых  условий 
для бытования языка [Орехов, Решетников 
2014: 320–321]. 

В последние годы в Википедии, как от-
мечает  Б.  Орехов,  языки  начинают  сорев-
новаться друг с другом: для репрезентации 
представлений  об  этнической  группе  и  эт-
нической  культуре  происходит  воспроиз-
ведение  определенных  шаблонов,  повы-
шающих рейтинги [Орехов 2018: 112]. При 
этом  создатели,  по мнению К. Пишлёгера, 
используют социальные сети прежде всего 
в личных целях [Пишлёгер 2018: 151].

Медийный  сегмент  информационных 
ресурсов национального интернета,  ориен-
тированный на представителей одной этни-
ческой  группы,  включает  в  себя  электрон-
ные  национальные  СМИ  (официальные, 
коммерческие) и авторские проекты. Среди 
татароориентированных отметим интернет-
проекты Данила Сафарова — на татарском 
языке  «Матбугат.ру»2  (позиционируемый 
его администраторами как самый посещае-
мый татарский сайт) и на русском — «Тат-
пресса.ру». Исследовательница Л. В. Саги-
това выявила, что проект «Татпресса.ру», по 
оценкам  его  создателей,  по  посещаемости 
выше «Матбугат.ру» в полтора-два раза; по-
сетители первого являются жителями Каза-
ни, второго — столицы Республики Татар-
стан и всех районов республики  [Сагитова 
2014: 174]. Представляется, что анализ по-
литики администраторов информационных 
ресурсов с точки зрения выбора новостных 
тем,  используемых  ими  технологий,  ви-
зуальных  материалов,  привлекаемых  для 
продвижения  интересующего  их  контента, 
оперативности подачи информации, резуль-
тативности самих проектов (динамики чис-
ленности  и  географии  пользователей,  вос-
приятия информации) очень важен с точки 
зрения их реального влияния на восприятие 
данных продуктов посетителями. 

Социальные медиа национального 
интернета

Социальные медиа национального  Ин-
тернета, в отличие от информационных ре-
сурсов,  предоставляют  пользователям  воз-
можность устанавливать внутриэтническую 
коммуникацию  и  формировать  пользова-
тельский  этноориентированный  контент. 
Это  веб-ресурсы,  созданные  для  общения 
представителей  преимущественно  одной 
этнической  группы.  Речь  идет  о  блогах, 

2 Матбугат — тат. ‘пресса’.
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микроблогах, социальных сетях, хостингах, 
форумах  и  виртуальных  мирах.  Одним  из 
самых популярных татарских блогеров в на-
стоящее время является Ринат Галиахметов, 
известный под ником Татар Малай1 (tatar_
malay), на него в Instagram подписано более 
70 000 подписчиков, в  том числе и Прези-
дент Республики Татарстан Р. Н. Минниха-
нов. Блог ведется исключительно на татар-
ском языке, а его автор выкладывает отчеты 
об интересных событиях в Казани, запуска-
ет  флешмобы.  Самым  популярным  из  них 
стал «Яраткан җырым»2: блогер предложил 
подписчикам исполнить любимые песни на 
татарском языке, и все их записи вне зави-
симости от вокальных данных выкладывал 
на  своей  странице.  Эстафету  подхватили 
татары, живущие за пределами Татарстана, 
а позже ― и за границей. Подписчики нача-
ли выкладывать песни известных татарских 
исполнителей,  исполняя  их  в  ОАЭ,  возле 
Эйфелевой башни в Париже или позируя на 
фоне египетских пирамид. Таких видео на-
считывается более 5 000, открыт отдельный 
аккаунт в  Instagram «Татар SuperStar». Ос-
новной целью постов стала популяризация 
татарского  языка  в Интернете и  объедине-
ние татар всего мира [Первый татарский … 
2018]. 

На канале YouTube популярность полу-
чили блогеры Ислам Валеев и Байбулата Ба-
туллина, создавшие канал «Татар YouTube» 
(около  13  000  подписчиков).  Самые  попу-
лярные ролики в них набирают до 400 000 
просмотров. Юмористические передачи ве-
дутся  на  татарском  языке  с  русскими  суб-
титрами. 

Социальные  сети  как  объект  специаль-
ного исследования  все  чаще привлекают  к 
себе  внимание  ученых.  Во  многих  из  них 
используется подход М. Кастельса, который 
структурно- и смыслообразующим центром 
социальных сетей, как и Интернета в целом, 
видит интернет-сообщества [Кастельс 2004: 
152].  В  качестве  интернет-сообществ  уче-
ный  рассматривает  сети  межличностных 
связей,  которые  обеспечивают  социальное 
взаимодействие,  а  также  вызывают  у  их 
членов  ощущение  сопричастности  к  груп-
пе,  формируют  социальную  идентичность. 
Центр  социальных  сетей  национального 
Интернета,  по  нашему  мнению,  представ-
ляют виртуальные группы, образующие се-

1 Татар Малай — тат. ‘татарский мальчик’.
2 Яраткан җырым — тат. ‘любимые песни’.

тевую связь между индивидами, идентифи-
цирующими себя с какой-то одной/несколь-
кими  этническими  группами.  Сама  сеть 
предоставляет  возможность  для  внутриэт-
нического взаимодействия, транслирования 
информации об этническом, актуализирует 
ощущение  сопричастности  с  этническим 
сообществом,  усиливает  этническое  само-
сознание. Особенностями виртуальных объ-
единений являются осознание своей общно-
сти, наличие общей идеологии и традиций 
[Нестеров 2000], принадлежность пользова-
теля к той или иной национальной культу-
ре, и на все это оказывают влияние крупней-
шие российские социальные сети [Ефимов, 
Небыков 2014: 65]. Представляется важным 
учет подхода Г. Рейнгольда, которым была 
разработана теория коллективных социаль-
ных  действий,  происходящих  одновремен-
но  в  онлайн  и  оффлайн  [Рейнгольд  2006]. 
Он  позволяет  проследить  процесс  этниче-
ской мобилизации в условиях современного 
информационного сообщества.

Одним из наших исследований послед-
них  лет  стало  изучение  сообществ,  обе-
спечивающих  внутриэтническую  комму-
никацию.  В  качестве  объекта  выступили 
группы  в  социальной  сети  «ВКонтакте», 
которые  обозначают  себя  как  татарские 
[Махмутов, Габдрахманова 2016]. Отметим, 
что в 2012 г. лишь пять народов РФ имели 
свои группы в социальных сетях. В их чис-
ле  были  татары  [Махмутов,  Орехов  2014: 
194],  которые  в  первом  десятилетии  2000-
х гг. начинают открывать первые сайты зна-
комств  (например,  «Юлдаш»3)  и  создавать 
татарские социальные сети. Первой в мире 
такой  сетью  стал  проект  Tatarland.ru,  ини-
циированный Анваром Хусаиновым и стар-
товавший в марте 2007 г. 

В  мае  2008  г.  проекты  duslar.ru  и 
tatarland.ru  объединились,  и  социальная 
сеть стала называться «Duslar.ru»4.  [Сибга-
туллин 2008: 23]. Однако она не выдержала 
конкуренции  с  русскоязычной  социальной 
сетью  «ВКонтакте»,  в  которую  перешло 
большинство  участников  татарской  сети. 
Среди  татар  достаточно  популярны  сайты 
«Юлдаш», «Тatarlove», «Анаем», «Lovetat», 
«Tatland». Все  они,  как  и  виртуальные  со-
общества  в  «ВКонтакте»,  объединяют  де-
сятки тысяч татар в разных регионах России 
и мира [Махмутов 2015: 34].

3 Юлдаш — тат. ‘спутник’.
4 Дуслар — тат. ‘друзья’.
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***
Фиксируемое  активное  развитие  наци-

онального  Интернета  в  России  позволяет 
сегодня говорить о том, что он становится 
важным  инструментом  информационной 
политики в этнической сфере и сохранения 
этнических  чувств  россиян.  И  в  социаль-
ных медиа, и  в информационных ресурсах 
присутствует  по-разному  маркируемая  ин-
формация  об  этническом.  Официальный, 
медийный и познавательные сегменты раз-
виваются  для  укрепления  межэтнического 
согласия в стране и в регионах. Социальные 
сети  объединяют  носителей  самых  разных 
взглядов, и именно здесь сталкиваются про-
тивоположные точки зрения об этническом 
Другом,  формируется  новая  этническая 
идентичность, проявляется гражданская ак-
тивность, связанная с поддержанием языков 
и культур народов России, собственного эт-
нического Я. Создатели порталов, сайтов и 
администраторы  сообществ  в  социальных 
сетях,  блогеры  становятся  инженерами, 
конструирующими  новую  этническую  ре-
альность,  которая  по  силе  своего  воздей-
ствия  может  оказываться  более  эффектив-
ной,  чем  информационные  ресурсы.  Вир-
туальный мир этничности реален по своим 
последствиям. 
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Аннотация. В  последние  годы  в  российском  интернет-пространстве  наблюдается 
стремительный рост этнически маркированной информации. Обозначая этот информационный 
поток  как  «национальный  Интернет»,  авторы  раскрывают  актуальность  его  изучения, 
предлагают собственное видение объекта, предмета, некоторые теоретико-методологические 
основы  исследования,  возможные  направления  научного  анализа,  стремятся  показать 
особенности  виртуализации  этничности  в  России.  Опираясь  на  анализ  существующих 
исследований отечественных ученых в  обозначенной области и  собственные исследования, 
авторы предлагают структуру национального интернета. Он состоит из социальных медиа и 
информационных ресурсов, которые делятся на официальный, медийный и познавательный 
сегмент. 

Информационные  ресурсы  включают  в  себя  базы  данных,  связанных  с  этничностью, 
которые  представлены  на  порталах  органов  государственной  власти  и  управления, 
ведомственных  учреждений  (музеев,  библиотек,  архивов),  сайтах  экспертных  сообществ, 
электронных  СМИ  и  в  других  информационных  системах. В  качестве  «авторов»  таких 
ресурсов выступают политические элиты республик России, журналистский корпус, а также 
национальные  активисты. Руководство  национальных  регионов  устремляется  к  новейшим 
информационным технологиям для сохранения культуры и языков народов, давших названия 
данным субъектам РФ, к соблюдению их паритетности с русским языком. Данная стратегия 
реализуется,  в  частности,  путем  одновременного  использования  национального  и  русского 
языков  на  сайтах  различных  организаций  и  учреждений,  расположенных  на  территориях 
республик. Одним из наиболее распространенных и удачных проектов активистов в области 
развития познавательных ресурсов является национальная Википедия. В настоящее время она 
представлена на 25 языках народов Российской Федерации.

Социальные медиа национального интернета — это веб-ресурсы, созданные для общения 
пользователей — представителей преимущественно одной этнической группы. В отдельном 
разделе статьи представлены результаты анализа татарских онлайн-сообществ. Проведенный 
статистический анализ трех групп в социальной сети «ВКонтакте», контент- и дискурс-анализ 
их страниц позволит раскрыть суть и платформы общения в сообществах, образованных по 
признаку этнической принадлежности их участников.
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