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Специальная часть журнала «Известия Иркутского университета. Серия 

«Политология. Религиоведение», приглашенными редакторами которого вы-
ступили авторы этой статьи, является одним из результатов серии исследова-
тельских проектов, выполняемых межрегиональным междисциплинарным 
коллективом Научно-образовательного центра Межрегиональный институт 
общественных наук при Иркутском государственном университете (НОЦ 
МИОН при ИГУ). Исследовательский центр и его коллектив формировались 
фактически в течение почти двух десятилетий и на сегодня представляют со-
бой одно из наиболее ярких профессиональных научных сообществ, рабо-
тающих в социогуманитарной сфере к востоку от Урала.  

                                                 
* Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., 
государственный контракт № 14.740.11.0770 «Местные сообщества, местная власть и 
мигранты в Сибири на рубежах XIX–XX и XX–XXI вв.» и соглашение № 14.В37.21.0012 
«Переселенческое общество Азиатской России: этномиграционные процессы в формировании 
локальных пространств и сообществ. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков». 
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Главным, но не единственным исследовательским полем центра являют-
ся переселенческие общества Востока России, этномиграционные и диаспо-
ральные процессы, протекающие на востоке страны. Обращение к этой про-
блематике произошло, наверное, не случайно. Ситуация 90-х гг. в России по-
родила как качественно новую ситуацию в сферах трансграничных миграций, 
этнических и диаспоральных процессов, государственной национальной по-
литики, так и возможности для ее изучения. В Сибири, как и в большинстве 
регионов постсоветской России, неожиданно появились явления, сходные с 
процессами формирования и жизнедеятельности «торговых меньшинств» и 
диаспоральных сообществ, явления, сходные с феноменом этнического пред-
принимательства в странах Арабского Востока и Тропической Африки. Более 
того, возник огромный общественный спрос на изучение данной проблемати-
ки, а в 1990-х гг., благодаря приходу иностранных благотворительных фон-
дов, этот спрос стал даже отчасти платежеспособным.  

Огромные исследовательские перспективы в изучении новых для России 
процессов на основе уникальной, но стремительно уходящей натуры в соче-
тании с возможностью отследить многие процессы с нуля и до их логическо-
го завершения подтолкнули профессора Иркутского государственного уни-
верситета В. И. Дятлова вместе с группой его коллег и учеников к изучению 
этой проблематики. Результатом такого поворота интересов стала публика-
ция двух выпусков альманаха «Сибирский еврейский сборник» [11; 12; 13]. 
Для того времени, с его атмосферой табу на подобного рода исследования и 
публикации, это было преодолением общественно-политического, профес-
сионального и психологического барьеров. Альманах положил начало изуче-
нию специфики еврейской проблематики в переселенческих обществах Си-
бири и Дальнего Востока. В 1994 г. на базе ИГУ была проведена одна из пер-
вых (возможно, первая) в России конференций, посвященных изучению ди-
аспор [2]. 

Успех этих региональных проектов подтолкнул к более масштабной дея-
тельности. В 1999 г. в Москве нами был основан независимый научный жур-
нал «Диаспоры». Тогда это казалось, да, в общем-то, и было, авантюрой, воз-
можной только в атмосфере 90-х гг. Тем не менее журнал оказался востребо-
ванным: он выходит до сих пор, по-прежнему находит спонсоров и при этом 
пользуется высокой научной репутацией. Безусловно, это прежде всего ре-
зультат огромной и высокопрофессиональной работы возглавивших журнал 
московских коллег – А. Р. Вяткина и Н. П. Космарской. 

Работа на регулярных семинарах, проводимых Московским центром 
Карнеги и Независимым исследовательским Советом по миграциям стран 
СНГ и Балтии, а также участие в серии международных коллективных иссле-
довательских проектов позволили участникам формирующейся иркутской 
группы включиться в деятельность российского научного сообщества, актив-
но разрабатывающего этномиграционную и диаспоральную проблематику. 

Однако переломным моментом, который вывел нашу деятельность на 
новый уровень, стала реализация двух больших коллективных исследова-
тельских проектов, поддержанных Фондом Форда [9; 10]. Масштабные зада-
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чи и немалые ресурсы потребовали создания больших междисциплинарных и 
межрегиональных коллективов. Так, при реализации проекта «Система выс-
шего образования в социальном развитии Центральной Азии» работало де-
вять исследовательских команд из четырех стран (Россия, Казахстан, Кирги-
зия, Монголия).  

Для управления таким сложным проектом потребовалась специальная 
структура, поэтому в 2003 г. был создан АНО Исследовательский центр 
«Внутренняя Азия». В последующие годы Центр осуществил еще ряд между-
народных и российских сетевых проектов, где он выступал и как самостоя-
тельная исследовательская единица, и как менеджер сетевого проекта. Ре-
зультатом этой работы стала публикация серии монографий, сборников ста-
тей, специальных выпусков журнала «Диаспоры». Важным направлением 
работы «Внутренней Азии» стало проведение ряда научно-образовательных 
семинаров и школ. Особенно ценным было партнерское участие в общерос-
сийском проекте «Школа молодого автора», проводимого ООИЦ «Вестник 
Евразии» (проведение сибирских тренингов ШМА в 2002–2006 гг.). Научно-
образовательные мероприятия стали для нас важнейшим инструментом поис-
ка, подготовки и привлечения к работе молодых и талантливых кадров. 

Создание Исследовательского Центра «Внутренняя Азия» не завершило, 
однако, процесс институционализации уже сложившегося коллектива. Когда 
Иркутский государственный университет в результате жесткого конкурса 
стал в 2003 г. участником общероссийской программы Межрегиональных 
институтов по общественным наукам, мы приняли активное участие в осно-
вании МИОН при ИГУ и разработке его проектов. В качестве отдельного на-
правления данной институции мы уже провели несколько крупных, в том 
числе общероссийского масштаба, исследовательских и научно-
образовательных проектов и еще несколькими занимаемся сейчас. 

Одним из первых опытов реализации масштабного межрегионального 
исследования, охватывавшего территорию России от Калининграда до Вла-
дивостока, стал исследовательский проект «Трансграничные мигранты и 
принимающее общество: стратегии и практики взаимной адаптации». Это 
исследование проводилось в 2007–2009 гг. как сетевой проект, опирающийся 
на ресурсную базу сети Межрегиональных институтов общественных наук 
при финансовой и организационной поддержке АНО «ИНО-Центр» (г. Моск-
ва). Проект стал первым опытом не только выстраивания межрегионального 
взаимодействия, но и едва ли не первой нашей практикой совместной работы 
представителей разных наук и научных школ, традиций, объединенных не по 
территориальному, а по проблемному принципу.  

Несмотря на все сложности, первый блин не вышел комом, и проект 
имел достаточно серьезные научные результаты. Участниками проекта был 
подготовлен проблемный сборник научных статей [7], две коллективные мо-
нографии [3; 14], специальный номер журнала «Этнографическое обозрение» 
(2008, № 4), целый ряд статей в других журнальных и книжных изданиях. Но 
едва ли не большее значение имел наработанный опыт совмещения концеп-
туальных аппаратов и профессиональных языков представителей разных на-
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учных специальностей. С одной стороны, это породило ряд трудно разреши-
мых противоречий в авторском коллективе, связанных как с определением 
тактики и стратегии исследований, так и с пониманием устоявшихся или, на-
против, не имеющих принятых дефиниций явлений, терминов, понятий. 
Крайне сложной оказалась проблема «совмещения» различных профессио-
нальных языков, описывающих различные грани одного объекта исследова-
ния, однако, часто плохо сочетающихся друг с другом из-за существующих 
между ними различий. С другой стороны, эти противоречия позволили выйти 
на новое понимание процесса взаимодействия мигрантов и принимающего 
сообщества, увидеть новые грани изучаемых процессов, остававшиеся вне 
исследовательского фокуса в рамках монодисциплинарных исследований. 

Реализация проекта стала стимулом к формированию нового большого 
проекта в рамках межрегионального и полидисциплинарного исследователь-
ского коллектива, который постепенно сформировался за много лет совмест-
ной работы в научных и научно-образовательных проектах. Стала очевидной 
необходимость развития нового для нас типа исследовательской структуры, 
функционирующей на принципах неформальной сети. Миграционная про-
блематика позволяет, а иногда и просто заставляет подходить к ее изучению с 
точки зрения широкого круга гуманитарных дисциплин, использовать нара-
ботанные ими концептуальные и терминологические аппараты, преодолевать 
неизбежно возникающее непонимание, а иногда и отчуждение. С другой сто-
роны, миграционные ситуации чрезвычайно разнообразны, особенно в усло-
виях такой огромной, и очень неоднородной страны как Россия. Во многом 
ситуация зависит от состояния местной экономики, этнокультурной и соци-
альной специфики местного общества и массы других уникальных в каждом 
конкретном случае факторов. И здесь опыт, знания и интуиция местных уче-
ных незаменима. 

Все эти подходы мы начали осуществлять в исследовательском проекте 
«Миграции и диаспоры в социокультурном, экономическом и политическом 
пространстве Сибири, XIX – начало XXI века», выполненном в 2009–2011 гг. 
Проект финансировался в рамках федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» по теме «Проведе-
ние научных исследований коллективами научно-образовательных центров в 
области исторических наук» [15]. В работе приняли участие более 40 истори-
ков, экономистов, социологов, географов, этнологов, политологов из Иркут-
ска, Улан-Удэ, Барнаула, Омска, Томска, Хабаровска, Владивостока, Благо-
вещенска, Петербурга и Москвы, а также Казахстана, Монголии, Польши. 
Проект был завершен публикацией проблемного сборника и монографии [1; 
6], а также серией статей в журналах «Полития», «Диаспоры», «Дружба на-
родов», «Известия Алтайского университета», «Известия Иркутского универ-
ситета. Серия «Политология. Религиоведение». 

Именно в рамках последнего проекта из небольшого и неформального 
сообщества историков-иркутян окончательно оформилась большая межре-
гиональная междисциплинарная исследовательская сеть, уже осуществившая 
несколько серьезных научных и научно-образовательных проектов, имеющая 
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в своем активе солидный список публикаций. Участники сети объединены 
большим опытом совместной работы, стремлением к ее продолжению, сход-
ным пониманием целей и задач, добрыми человеческими отношениями. Это 
совершенно не исключает рабочих и человеческих конфликтов и споров, раз-
личия профессиональных языков, а также профессионального и человеческо-
го опыта.  

Координационным центром, выполняющим функции административно-
го и информационного обеспечения работы сети стал НОЦ МИОН при ИГУ. 
В его функции, кроме исследовательской деятельности, входит как собствен-
но организационная работа, так и поиск ресурсов для реализации проектов 
(фандрайзинг), инициирование и проведение образовательных мероприятий, 
документальное и информационное сопровождение проектов сети. Иными 
словами, МИОН выступает как центр формирования исследовательской ин-
фраструктуры, научно-образовательной и информационной среды для прове-
дения исследований в сфере миграционных и диаспоральных процессов. 

В процессе завершения работы над проектом «Миграции и диаспоры…» 
выяснилось, что многие интересные темы и сюжеты наших авторов не вошли 
в итоговые публикации по редакционным соображениям. Возникли новые 
идеи и темы, наметились новые направления дальнейших исследований. За-
кончившись организационно, проект продолжал развиваться содержательно. 
Поэтому так кстати оказался новый грант в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
Он позволил осуществить на базе НОЦ МИОН при ИГУ исследовательский 
проект «Местные сообщества, местная власть и мигранты в Сибири на рубе-
жах XIX–XX и XX–XXI вв.» [16]. Организационно самостоятельный, в со-
держательном и концептуальном плане он стал прямым продолжением пре-
дыдущего проекта и был выполнен тем же самым авторским коллективом. 
Предсказуемо качественными и масштабными оказались и его научные ре-
зультаты: коллективная монография [4], более четырех десятков статей в 
журналах «Полития», «Диаспоры», «Этнографическое обозрение», «Известия 
Иркутского университета. Серия «Политология. Религиоведение», более де-
сяти публикаций в журнальных и книжных изданиях в Великобритании, Ин-
дии, Польше, доклады на международных симпозиумах в России, Велико-
британии, Монголии, Индии и других странах. 

Продолжилось и научно-педагогическое направление нашей работы. 
Помощь молодым исследователям в их профессиональном становлении мы 
всегда рассматривали как чрезвычайно важную для нас проблему. Без посто-
янного притока «молодой крови», без непрерывного пополнения новыми 
идеями, подходами, людьми, без конструктивного конфликта поколений мы 
обречены на застой и неизбежную деградацию. Поэтому в рамках довольно 
скромных ресурсов проекта, в качестве, как говорили в советские времена, 
общественной нагрузки, мы провели открытый конкурс статей молодых уче-
ных по тематике проекта. Все полученные статьи получили экспертную 
оценку и научное редактирование у ведущих специалистов нашего проекта. 
Фактически, это были индивидуальные мастер-классы. После соответствую-
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щей дальнейшей переработки шесть статей были опубликованы в качестве 
специального раздела в журнале «Известия Иркутского университета. Серия 
«Политология. Религиоведение» [5]. За предоставление такой возможности 
выражаем отдельную благодарность редакции журнала. 

В известной мере статьи, вошедшие в представляемый выпуск (часть) 
журнала, являются продолжением нашей работы и с молодыми, и с уже со-
стоявшимися коллегами, направленной на расширение не только состава на-
шего коллектива, но и спектра его исследовательских направлений. И это 
также задается всей логикой развития исследовательской сети и ее деятель-
ности. С одной стороны, мы продолжаем разработку проблем взаимодействия 
мигрантов и принимающих сообществ в условиях переселенческого общест-
ва, компаративный анализ этих процессов в позднеимперской и постсовет-
ской России. Финансовой основой для этого стала поддержка очередного 
проекта НОЦ МИОН при ИГУ «Переселенческое общество Азиатской Рос-
сии: этномиграционные процессы в формировании локальных пространств и 
сообществ. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков» [17]. С другой стороны, от 
основной тематики «отпочковались» (но не дистанцировались) новые, вполне 
самостоятельные исследования пригородных сообществ [18], изучения этно-
миграционного фактора в формировании переселенческого общества Сибири 
[19] и др. Необходимо подчеркнуть, что целый ряд новых проектов был не 
только поддержан в рамках федеральных программ и конкурсов, но и вклю-
чен в научно-исследовательскую часть Программы стратегического развития 
ИГУ на 2012–2016 гг. [8], что обеспечило дополнительную организационную 
и финансовую поддержку исследованиям сети. 

Публикуемые здесь статьи вполне отражают оба вектора развития ис-
следовательской сети. География авторов далеко выходит за пределы Вос-
точной Сибири (от Ульяновска до Владивостока и Республики Казахстан), а 
проблематика статей не замыкается на традиционных для НОЦ МИОН при 
ИГУ проблемах миграции и диаспор. Это, безусловно, порождает риск утра-
ты целостности исследовательского направления, даже угрозу получить рас-
сыпавшиеся кусочки пазла, собрать из которых новую картину может ока-
заться очень непросто. Но, с другой стороны, именно эта ситуация порождает 
возможность уйти от застоя и методологического тупика, при котором усто-
явшиеся подходы кажутся единственно возможными, а исследовательские 
кейсы не раскрывают новые грани объекта, а вписываются в сложившиеся 
представления о нем. В такой возможности, на наш взгляд, и заключается 
залог развития исследовательской сети и реализации ее профессионального и 
человеческого потенциала.  
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