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В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

М.В. Кирчанов

Автором предпринята попытка проанализировать основные направления и особенности
развития чувашского Интернета в контексте блогов и живых журналов. Показаны особенности
функционирования чувашского политического национализма, рассмотрены проблемы возмож-
ной этнизации национального движения.
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На протяжении 2000-х гг. периферийные
европейские национализмы столкнулись с но-
выми вызовами, среди которых были техно-
логические. Процесс постепенной виртуали-
зации политической, социальной, культурной и
интеллектуальной сфер жизни современного
общества вынудил националистов осваивать
виртуальное пространство. В ряде стран Ев-
ропы наряду с печатными изданиями нацио-
нальные и националистические партии актив-
но занимаются развитием электронных СМИ.
Украинский историк Я. Грыцак подчеркива-
ет, что «после краха коммунизма историки
оказались вовлеченными в поиск новых пара-
дигм для написания истории» [18]. Возникно-
вение и широкое развитие Интернета в значи-
тельной степени актуализировало историчес-

кое воображение и мифотворчество со сторо-
ны националистов. По мнению западных ис-
следователей, Интернет является благопри-
ятной почвой для проявления/популяризации/
экспорта национальной идеологии [15; 17; 19;
21]. Одной из форм подобной деятельности
является использование виртуального про-
странства для создания разного рода блогов,
интернет-дневников, живых журналов, кото-
рые используются и для транслирования по-
литических идей.

В 2000-е гг. чувашский национализм, по-
добно другим националистическим движени-
ям на территории Европы, обрел новое – вир-
туальное – измерение. Подобно тому, как в
других регионах Европы блоги и интернет-
дневники служат своеобразными площадка-
ми для проявления национального/национали-
стического чувства, в Чувашии эта роль при-
надлежит живым журналам и другим анало-
гичным ресурсам, которые превратились в
арену для создания, популяризации и культи-
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вирования национально ориентированных вер-
сий написания истории. Комментируя связь
истории как науки и национализма в качестве
политической идеологии, молдавские иссле-
дователи А. Куско и В. Таки подчеркивают,
что «история всегда использовалась для ле-
гитимации политических процессов и состоя-
ний... история стала важным элементом раз-
личных национальных проектов, выполняя свои
функции в создании идентичности» [13, с. 485].
Вполне понятное недовольство национально
ориентированной части чувашского общества
вызывает отношение к чувашам со стороны
властей РФ, а также российских историков,
которые замалчивают или предпочитают вов-
се не писать о чувашах и их роли в истории
России: «возьмите учебное пособие “История
России” для школьников и поступающих в
вузы под редакцией М.Н. Зуева. В нем, со-
стоящем из 928 страниц, о четвертом по чис-
ленности народе написали одной строкой.
И неудивительно, что некоторые товарищи от-
казываются называться чувашами. Между
тем у нашего народа великая история, зафик-
сированная современниками двухтысячелет-
ней давности. У нас совсем нет причин гово-
рить о своем народе шепотом и опускать гла-
за» [3]. В этом контексте Интернет играет
роль канала социализации молодежи через уп-
рощенное и схематизированное описание наи-
более важных моментов национальной исто-
рии. В интернет-пространстве, как и в эпоху
национальных государств, история обречена
быть националистической или в значительной
степени национализированной.

Нарративы, призванные описать викти-
мизацию чувашской нации и идентичности,
используют не только рядовые блогеры, но и
представители научного сообщества. В час-
тности, доктор исторических наук Г.И. Тафа-
ев в своем блоге пишет: «По итогам Всерос-
сийской переписи 2002 г. численность чуваш-
ской нации составила 1 600 тыс. чел. Таким
образом, за последние годы численность чу-
вашского этноса уменьшилась на 300 тыс. чел.
К сожалению, идет процесс ассимиляции, а
элита общества крайне плохо знает свои кор-
ни, свою историю» [5]. Комментируя нацио-
налистические версии описания истории,
Дж. Фридмэн подчеркивает, что «объективно
история, как и любая другая история, пишет-

ся в определенном контексте и представляет
собой проект определенного типа» [16, p. 41].
Подобная рефлексия чувашских интернет-
пользователей и невнимание к национальным
запросам со стороны властей способствуют
тому, что национальные чувства постепенно
из общественной и политической жизни в тра-
диционном понимании перемещаются в вир-
туальное пространство, которое в настоящее
время в меньшей степени зависимо от влас-
тей, но в большей способствует артикуляции
национальной идентичности и ее визуализации
через создание специализированных сайтов и
ведение интернет-дневников национальной на-
правленности.

Для чувашского сегмента Интернета ха-
рактерна значительная степень политизации.
Столь высокий уровень политизации «истори-
ческих» публикаций в блогах и живых журна-
лах, вероятно, следует объяснять «незавер-
шенностью процесса политического строитель-
ства» [13, с. 494]. Пользователь под именем
maarav75 (URL: http://maarav75.livejournal.com/),
например, пишет о значительных потерях, кото-
рые понесла чувашская интеллигенция в ре-
зультате репрессивной политики второй по-
ловины 1930-х годов. В рамках чувашского
Интернета активно функционирует комплекс
нарративов, связанных с виктимизацией чу-
вашской нации и значительными потерями,
которые она понесла по вине тоталитарных/
авторитарных режимов [2; 4; 8]. Интернет-
пользователь ice_below, развивая виктимиза-
ционный нарратив, подчеркивает, что «соглас-
но итогам переписей 1970 и 1989 гг. доля лиц,
считающих родным чувашский язык, то есть
считающих себя чувашами, уменьшилась на
10 %. На сегодня эта тенденция едва ли из-
менилась. Таким образом, получается, что че-
рез 200 лет на земле не должно остаться ни
одного человека, считающего себя предста-
вителем народа, имеющего двухтысячелет-
нюю историю» [3].

В своем живом журнале пользователь
maarav75 вынужденно констатирует, что
«“Căvaš Kěnekine ěne şině” – “чувашскую Кни-
гу корова съела”... Как же верна эта послови-
ца для всей долгой и трагичной чувашской ис-
тории – полной безвозвратных потерь» [8].
История для современного потребителя «ис-
торического продукта», предлагаемого на бло-
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гах и в живых журналах, предстает как «кон-
струкция в значительной степени мифическая
в том смысле, что она являет собой представ-
ление о прошлом, связанное с утверждением
идентичности в настоящем» [16, p. 43]. Чуваш-
ские интернет-пользователи в своих блогах
значительное внимание уделяют чувашской
истории, способствуя утверждению в виртуаль-
ном пространстве национально-центричной па-
радигмы восприятия национального прошлого.
По мнению американского политолога К. Кал-
хуна, «у национализма крайне непростые отно-
шения с историей» [11, с. 113]. В этом контек-
сте национализм является мощным фактором
для исторического воображения, которое посте-
пенно трансформируется в мифотворчество.
Поэтому на чувашских сайтах формируется
образ чувашей как исторической нации, исто-
рия которой не уступает истории соседних на-
родов. Например, если речь идет о Волжской
Булгарии, чувашские пользователи не только
подчеркивают то, что это государство было
именно чувашским, но и акцентируют внима-
ние на его высоком уровне развития: «Эконо-
мика в Волжской Болгарии до 1236 года носи-
ла комплексный характер и включала в себя
сельское хозяйство с развитым для того вре-
мени земледелием и скотоводством. Причиной
этого, во-первых, явилось то, что основная мас-
са населения проживала в сельской местности
и занималась земледелием и скотоводством;
во-вторых, этому способствовали теплый уме-
ренный климат, черноземные почвы, равнин-
ность поверхности» [7].

Параллельно формируется образ чува-
шей как идеального воображаемого сообще-
ства, наделенного всеми национальными доб-
родетелями. На чувашских интернет-сайтах
подчеркивается, что «чувашское духовно-
нравственное начало – это миролюбие».
С другой стороны, внимание акцентируется и
на историческом континуитете в развитии чу-
вашской нации от древних тюрок через бул-
гар к современным чувашам. Французский
исследователь национализма Ф. Роттье пола-
гает, что «история делает существование на-
ций законным» [20, p. 467]. Г.И. Тафаев, слов-
но руководствуясь именно этим принципом, в
своем блоге, наделяя булгар, как предков чу-
вашей, особой, важной для националистов
древностью, констатирует, что «болгары – это

дети Востока, они любили природу, мир Евра-
зии, пытались постичь тайны мироздания че-
рез Тенгрихана, Иисуса Христа, Аллаха. Ду-
шой цивилизации был и зороастризм. Удиви-
тельно, но такой сложной и мудрой была душа
болгарской цивилизации. Болгары были не
только романтиками, но и реалистами. Скром-
ность, трудолюбие, неприхотливость и приспо-
собляемость – это тоже свойства болгарской,
а ныне чувашской цивилизации. Болгарин и Бог,
болгарин и Тенгрихан, болгарин и Аллах, бол-
гарин и Иисус Христос – все в нем. Глуби-
на души чуваша-болгарина – это гармония
внутренняя его с миром, Вселенной, Космо-
сом. Мир, который имеет смысл и разум-
ную цель» [9].

В этом отношении националистическая
рефлексия способствует не только националь-
ной мобилизации и консолидации нации, но и
ее мифологизации, постепенной абсолютиза-
ции национальных ценностей и добродетелей.
В подобной схеме популярного описания ис-
тория чувашей всегда будет оставаться эт-
ноцентричной, что ведет к утверждению при-
мордиализма как универсального восприятия
чувашского прошлого. Примордиализм явля-
ется универсальным принципом историческо-
го мифотворчества и конструирования новых
идентичностей. Комментируя универсаль-
ность примордиального подхода, российский
исследователь В.А. Шнирельман подчерки-
вает, что «в эпоху национализма главными
субъектами истории становятся нации, а так
как примордиалистский подход наделяет их
чрезвычайно устойчивыми культурными ха-
рактеристиками, то нации вольно или неволь-
но начинают отождествляться с этнически-
ми группами, корни которых теряются в неза-
памятной древности» [14, с. 18]. В подобном
контексте современный чувашский национа-
лизм повторяет путь, пройденный другими
европейскими национализмами, в истории ко-
торых был этап безусловной идеализации и
историзации собственной нации в ущерб на-
учному знанию. Ситуация отягощена и тем,
что подобные теории возникают в современ-
ной Чувашской Республике (а не в XIX в., как
это имело место в Западной и Восточной Ев-
ропе), что ведет к утверждению альтернатив-
ного (национальноцентричного) канона «науч-
ного» знания.
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Чувашский сегмент Интернета имеет
ярко выраженную гражданскую позицию, свя-
занную с защитой прав наций РФ, в том числе
и права на использование национального язы-
ка. В связи с этим резкой критике подверга-
ется политика современной Русской право-
славной церкви (РПЦ), которая в ряде случаев
немногим отличается от ассимиляторских ус-
тремлений дореволюционной Церкви. В этом
контексте показательно, что часть интернет-
пользователей встала на защиту чувашского
языка, осудив русификаторские аспирации
русских националистов православной ориен-
тации. Например, на странице сообщества
«chuvash_revival» (URL: http://community.
livejournal.com/chuvash_revival/) констатирует-
ся то, что «РПЦ крайне негативно относится
к идее богослужений в церквах Чувашии на
чувашском языке» [1]. Подобная политика со
стороны связанной с русскими националиста-
ми и национал-экстремистами РПЦ вызыва-
ет негативную реакцию со стороны чувашс-
ких национально ориентированных интеллек-
туалов, что ведет, с одной стороны, к росту
попыток национализации православия в Чува-
шии, а с другой – к активизации альтернатив-
ных – неправославных – и поэтому менее рус-
ских религиозных течений.

Именно в этом контексте следует рас-
сматривать рост интереса в Чувашии к тра-
диционной чувашской вере. Именно поэтому
один из чувашских пользователей Интернета
отмечает, что «на территории России оста-
лось совсем немного народов, которые суме-
ли сохранить свою традиционную этническую
религию и донести ее до наших дней, несмот-
ря на насильственную христианизацию, воин-
ствующий атеизм советской эпохи и прочие
трудности» [10]. К подобным народам, по
мнению чувашских националистов, следует
относить и чувашей. Усилиями национально
ориентированной части интернет-сообщества
чувашская история в значительной степени
идеализируется: «чуваши – западные тюрки,
прямые потомки волжских булгар, пережив-
шие татаро-монгольское нашествие, воспри-
нявшие изрядный финно-угорский компонент
и так до конца и не христианизированные. Тра-
диционная вера чувашей ведет свои истоки
от тенгрианства – системы религиозных воз-
зрений древних тюрков» [там же].

Национализация части Интернета стала
проявлением запоздалого национального воз-
рождения в Чувашии. Интеграция глобальной
сети в инструментарий политического нацио-
нализма не является уникальным явлением
для современной Европы, в том числе и пери-
ферийных регионов. С другой стороны, сте-
пень национализации Интернета и проявления
национального/националистического чувства
на чувашских сайтах различна, а в ряде слу-
чаев ниже, чем на аналогичных ресурсах, ко-
торые создаются и поддерживаются, напри-
мер, македонскими националистами. Отличи-
тельной особенностью национального чуваш-
ского Интернета является и то, что он часто
функционирует на русском языке. Вероятно,
русский язык воспринимается как политичес-
кое средство, призванное способствовать не
только популяризации чувашской точки зре-
ния среди русскоязычного населения РФ, но и
мобилизации той части чувашского общества,
которая утратила чувашский язык как нацио-
нальный. В этом отношении чувашский наци-
онализм функционирует как в большей степе-
ни политический и гражданский проект.

Канадский историк украинского проис-
хождения З.Е. Когут, комментируя связь ис-
торического знания и национализма, подчер-
кивает, что «создание национальной истори-
ографии играет определяющую роль в форми-
ровании современной идентичности» [12,
с. 294]. В условиях виртуализации интеллек-
туального пространства «заполнение» нацио-
нального сегмента Интернета историческими
сайтами играет подобную роль. Чувашская
история, предлагаемая чувашскими интернет-
пользователями, является национальной и в
значительной степени отличается от офици-
ального постсоветского, преимущественно –
социально-экономического канона. Например,
пользователь maarav75 предлагает альтерна-
тивный взгляд на развитие национальной чу-
вашской символики, подчеркивая то, что «ис-
тория создания первых чувашских государ-
ственных символов уходит в лето 1917 г., ког-
да на Общечувашском национальном съезде
было образовано Чувашское национальное об-
щество. По замыслу организаторов, оно дол-
жно было объединить демократические силы
чувашского народа и стать политическим,
культурным и интеллектуальным центром
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всех чувашей» [6]. Концепты чувашской иден-
тичности, предлагаемой блогерами, в наи-
большей степени соотносятся с политической
идентичностью. Это, вероятно, свидетель-
ствует о том, что часть национально ориен-
тированных чувашских интеллектуалов пред-
принимает попытки выстроить чувашскую
политическую нацию. Это сообщество в зна-
чительной степени воображаемо, что связа-
но с особенностями политических процессов
в Чувашской Республике. Интернет-дневни-
ки и блоги являются той сферой, где чувашс-
кие интеллектуалы предпринимают попыт-
ки ревизии исторического прошлого и фор-
мирования новой, национальной или нацио-
нализированной версии чувашской истории,
что вызвано невозможностью предложить
новый исторический нарратив при помощи
традиционных средств в условиях значи-
тельной унификации интеллектуального
пространства в Чувашии. Тематика чуваш-
ских живых журналов аналогична во мно-
гом тому, о чем пишут болгарские и маке-
донские блогеры. В центре их внимания на-
ционально значимые темы, связанные с на-
циональной идентичностью. С другой сто-
роны, блоги способствуют консолидации
сообщества, укрепляя чувство политичес-
кой идентичности.

В этом контексте усилия национально
ориентированной части чувашского общества
представляют собой сознательную попытку
разрушить (пост)советский политический дис-
курс и утвердить новый, открытый тип функ-
ционирования интеллектуального и политичес-
кого пространства, который опирается имен-
но на национально-центричную модель разви-
тия, базируясь в виртуальном пространстве
как сфере, наименее подверженной регламен-
тации и государственной унификации. С дру-
гой стороны, проанализировав некоторые на-
ционалистические тренды в рамках чувашс-
кого национализма, следует принять во вни-
мание то, что чувашский национализм в этом
отношении близок балканским национализ-
мам, сторонники которого активно использу-
ют виртуальное пространство, в том числе и
те возможности, которые открываются для
политической деятельности путем создания и
ведения национально ориентированных ресур-
сов типа блогов или интернет-дневников. Чу-

вашский национализм демонстрирует доста-
точно высокий уровень политической культу-
ры, включая культуру диалога, культуру поли-
тического участия. Между тем автор вынуж-
ден констатировать и то, что перспективы раз-
вития чувашского национализма остаются до-
статочно неясными и неопределенными. Ве-
роятно, в случае развития Российской Феде-
рации в рамках демократической модели чу-
вашские крайние националисты не получат по-
литического шанса. С другой стороны, тен-
денции постепенного сворачивания демокра-
тических институтов могут привести как к ро-
сту политического национализма, так и посте-
пенной «миграции» определенной части наци-
ональных партий и изданий в виртуальное про-
странство. Не следует исключать и того, что
интернет-ресурсы националистической ориен-
тации могут прийти на смену печатным из-
даниям. В этой ситуации возможна этниза-
ция политического национализма в Чувашс-
кой Республике, в рамках которой Интернет
может стать мощным мобилизационным
фактором.
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ON THE PROBLEMS OF NATIONALISTIC DISCOURSE VIRTUALIZATION
IN CHUVASH REPUBLIC

M.V. Kirchanov

The author attempts to analyze the main trends and features of Chuvash Internet in blogs and
Live Journals. The attention is focused on specifics of civic nationalism and challenges of national
movements’ ethnization.
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