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Этим тематическим номером журнала, задуманным как проблемно-

тематическое издание, наш исследовательский коллектив продолжает тему, 
начатую в серии проектов по изучению специфики этномиграционных и ши-
ре – этносоциальных процессов в условиях переселенческого общества Вос-
тока России. За 2009–2013 гг. наша большая исследовательская сеть, вклю-
чающая более сорока ученых Сибири и Дальнего Востока, академических и 
образовательных центров Москвы и Санкт-Петербурга, Казахстана, Монго-
лии, Польши, реализовала пять больших междисциплинарных проектов. Их 
результатом стали пять монографий и монографических сборников, а также 
несколько десятков статей в российских и зарубежных изданиях [подробнее 
см. 1; 2]. Хронологически последним в этом ряду стал проект «Переселенче-
ское общество Азиатской России: этномиграционные процессы и формиро-
вание локальных пространств и сообществ. Рубежи XIX–XX и XX–XXI вв.» 
и завершившая ее монография [4].  

Столь масштабный комплекс полидисциплинарных межрегиональных 
исследований не «закрыл тему». Напротив, он позволил сформировать и 
обозначить обширное исследовательское поле для дальнейшей работы. 
Поле, не тесное для представителей смежных, но зачастую не пересекаю-
щихся наук, научных дисциплин и направлений. Крайне важно, что такое 
поле стало не только питательной средой для появления новых направле-
ний исследований (от специфики возникновения социумов в «погранич-
ных» локальностях до конструирования этничности в современной массо-
вой литературе), но и пространством взаимодействия целого комплекса 
социальных и гуманитарных наук, сближения их методологического инст-
рументария и выработки общего языка. Иными словами, сформированное 
проблемное поле стало одним из механизмов для синтеза социогумани-
тарного знания, мозаичность и даже калейдоскопичность которого стано-
вится одной из проблем современного познания [3]. 

Проблема этничности и ее функций в городском пространстве Сибири и 
Дальнего Востока, ставшая центральной темой представляемого номера, в 
значительной мере «выросла» из упомянутых выше проектов. Актуализации 
«этничности» и конструирование «этнического» на протяжении более чем 
столетия (от поздней империи до постсоветских лет) не раз становились од-
новременно и целью, и камнем преткновения различных политических про-
ектов. В позднесоветский и постсоветский период проблема «этнического» 
приобрела не только (а зачастую даже не столько) академическое, но и обще-
ственное значение, став предметом бурных общественных и политических 
дискуссий. За этой полемикой нередко исчезает, с одной стороны, тесная 
связь постсоветской актуализации этничности с советскими и даже поздне-
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имперскими этническими проектами, а с другой – процесс постепенного 
вхождения этнического в повседневность российских городов. Так, «ми-
грантская» карта, активно разыгрывавшаяся в рамках электорального цикла 
2011–2012 гг., фактически вывела из поля обсуждения вопрос о том, насколь-
ко тесно мигрантская (понимаемая зачастую именно как «этническая») эко-
номика включена в пространство современного российского города, участву-
ет в формировании его ландшафта и повседневности. 

Ключевыми или по крайней мере наиболее заметными локальностями 
«этнического» в современном пространстве сибирских и дальневосточных 
городов остаются этнические рынки. Возникнув на волне трансграничных 
миграций конца 1980-х – начала 1990-х, они до сегодняшнего дня в значи-
тельной мере концентрируют в себе представления местных сообществ и 
власти об «этническом», «диаспорах», не становясь для них, однако, про-
странством межкультурного взаимодействия и взаимной адаптации. Эта ни-
ша во властной риторике и массовом сознании прочно занята (а отчасти и 
предписана) национально-культурными автономиями. Однако непосредст-
венный, повседневный контакт и выработка практик взаимной адаптации 
происходит скорее у прилавков «китайского» рынка, нежели в рамках встреч 
«национальных диаспор» на муниципальных или иных властных площадках. 
Поэтому изменение функций и места «этнических» рынков в пространстве 
города и повседневности городских сообществ не может не повлечь за собой 
и изменение функций этничности в этом пространстве, наполнение этниче-
ских категорий новыми смыслами.  

Поэтому не случайно этнические рынки стали главным объектом специ-
ального проекта, поддержанного в рамках Программы стратегического раз-
вития ИГУ1, и центральным сюжетом этого номера журнала. Подготовлен-
ные в рамках подходов различных наук, национальных традиций и на мате-
риалах различных региональных кейсов, статьи, тем не менее, позволяют в 
первом приближении обозначить новое место «этнического» в повседневно-
сти горожан и пространстве городов Сибири и Дальнего Востока.  

Статьи этого номера журнала – одновременно и результат специальных 
исследований, и постановка целого комплекса исследовательских задач, фор-
мулировка новых направлений. Мы надеемся, что и в той, и в другой ипоста-
си они будут интересны читателю. 
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