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От Центра к Сети: изучение этномиграционных и диаспоральных процессов в 

Иркутске. 

 

В течение двух последних десятилетий в Иркутске, на базе Иркутского 

государственного университета, сформировался исследовательский центр, занятый 

изучением этномиграционных и диаспоральных процессов. Преимущественным, но не 

единственным исследовательским полем центра стали переселенческие общества Востока 

России. За эти годы из небольшого и неформального сообщества историков-иркутян 

выросла большая, межрегиональная, междисциплинарная исследовательская сеть, уже 

осуществившая несколько серьезных научных и научно-образовательных проектов, 

имеющая в своем активе солидный список публикаций. Участники сети объединены 

большим опытом совместной работы, стремлением к ее продолжению, сходным 

пониманием целей и задач, добрыми человеческими отношениями. Это совершенно не 

исключает различия профессиональных языков, профессионального и человеческого 

опыта, рабочих и человеческих конфликтов и споров. Более того, это является 

естественной частью плодотворной творческой атмосферы работы. 

Необходимость и возможность появления такого коллектива создала общая 

ситуация в стране. Она породила как качественно новую ситуацию в сфере 

трансграничных миграций, этнических и диаспоральных процессов, государственной 

национальной политики, так и возможности для ее изучения. Более того, возник огромный 

общественный спрос на эту проблематику, а благодаря приходу иностранных 

благотворительных фондов этот спрос стал даже отчасти платежеспособным.  

Такая ситуация радикально изменила сферу исследовательских интересов и 

траекторию профессиональной деятельности в то время доцента кафедры мировой 

истории и международных отношений Иркутского государственного университета 

В.И.Дятлова. Завершая работу над докторской диссертацией, посвященной проблеме 

«торговых меньшинств» и этнического предпринимательства в странах Арабского 

Востока и Тропической Африки, он увидел формирование подобного феномена в своей 

стране и в своем городе. Очень острым было ощущение «уходящей натуры» - 

стремительности процесса, невероятной скорости, с какой формировались и безвозвратно 

исчезали практики деловой активности и человеческой повседневности. Многие процессы 

можно было отслеживать почти с нуля, что давало российским исследователям огромные, 

просто уникальные возможности. Было просто интересно изучать феномен здесь и сейчас, 

а не в далекой Африке и по довольно дефицитным письменным источникам. Очень 



важной и интересной задачей казалось применение идей и подходов, наработанных в ходе 

изучения азиатских и африканских реалий, в качестве инструментария для изучения 

отечественной ситуации. 

Результатом такого поворота интересов стала публикация двух выпусков 

альманаха «Сибирский еврейский сборник»1. Для того времени, с его атмосферой табу на 

подобного рода исследования и публикации, это было преодолением общественно-

политического, профессионального и чисто психологического барьера. Альманахи 

положили начало сильной традиции изучения специфики еврейской проблематики в 

переселенческих обществах Сибири и на Дальнем Востоке. В 1994 г. на базе ИГУ была 

проведена одна из первых (если не первая) в России конференций, посвященная изучению 

диаспор2. 

 Успех этих региональных проектов подтолкнул к более масштабной идее. В 1999 

г. нами был основан в Москве независимый научный журнал «Диаспоры». Тогда это 

казалось, да и было, авантюрой, возможной только в атмосфере девяностых годов. Тем не 

менее, журнал оказался востребованным, находил и находит спонсоров, выходит до сих 

пор и пользуется высокой научной репутацией. В решающей степени, это результат 

огромной и высокопрофессиональной работы возглавивших журнал московских коллег – 

А.Р. Вяткина и Н.П. Космарской. 

Работа в регулярных семинарах, проводимых Московским центром Карнеги, 

Независимым исследовательским Советом по миграциям стран СНГ и Балтии, в серии 

международных коллективных исследовательских проектов позволило участникам 

формирующейся иркутской группы включиться в деятельность российского научного 

сообщества, активно разрабатывающего этномиграционную и диаспоральную 

проблематику. 

Однако переломным моментом, который вывел нашу деятельность на новый 

уровень, стала реализация двух больших коллективных исследовательских проектов, 

поддержанных Фондом Форда3. Масштабные задачи и немалые ресурсы потребовали 

создания больших междисциплинарных и межрегиональных коллективов. Так при 

реализации проекта «Система высшего образования в социальном развитии Центральной 

Азии» работало девять исследовательских команд из четырех стран (Россия, Казахстан, 

Киргизия, Монголия).  

Для управления таким сложным проектом потребовалась специальная структура. В 

результате в 2003 году был создан АНО Исследовательский центр «Внутренняя Азия». В 

последующие годы Центр осуществил еще ряд международных и российских сетевых 

проектов, где он выступал и как самостоятельная исследовательская единица, и как 



менеджер сетевого проекта (смотри Приложение 1). Результатом этой работы стала 

публикация серии монографий, сборников статей, специальных выпусков журнала 

«Диаспоры» (смотри Приложение 2). Важным направление работы «Внутренней Азии» 

стало проведение ряда научно-образовательных семинаров и школ. Особенно ценным 

было партнерское участие в общероссийском проекте Школа молодого автора, 

проводимого ООИЦ «Вестник Евразии» (проведение сибирских тренингов ШМА в 2002 – 

2006 гг.). Научно-образовательные мероприятия стали для нас важнейшим инструментом 

поиска, подготовки и привлечения к работе молодых и талантливых кадров.  

Созданием Исследовательского Центра «Внутренняя Азия» процесс 

институционализации уже сложившегося коллектива не завершился. 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 основании и проектах МИОН при ИГУ. В рамках этой 

институции, в качестве ее отдельного направления, мы провели (и ведем сейчас) 

несколько крупных, в т.ч. общероссийского масштаба, исследовательских и научно-

образовательных проектов (смотри приложения 3, 4). 

Именно в ходе двух последних проектов, реализуемых в рамках Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы, окончательно сформировался коллектив, составляющий основу 

исследовательской сети. В нее вошли ученые историки, социологи, экономисты, 

демографы, политологи, работающие в различных городах России (преимущественно 

Сибири и Дальнего Востока, также из Москвы, Санкт-Петербурга), Казахстана, Монголии. 

Особенность сети состоит в том, что в ней не просто собраны вместе специалисты в 

сферах различных наук, представители разных научных языков, школ, подходов и 

концепций. Прежде всего, это попытка найти общие тематические площадки и 

проблемные поля, с тем, чтобы в ходе совместной исследовательской работы выявить 

общее и особенное этномиграционных процессов в различных контекстах и эпохах. 

Именно такой подход, на наш взгляд, позволяет сформировать объемное, 

стереоскопическое представление о характере миграционных и диаспоральных процессов, 

преодолеть ряд стереотипов, уже сложившихся в рамках тех или иных научных школ и 

направлений.  

 Координационным центром, выполняющим функции административного и 

информационного обеспечения работы сети стал МИОН при ИГУ. В его функции, кроме 

исследовательской деятельности, входит как собственно 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 инфраструктуры, научно-образовательной и информационной среды 

для проведения исследований в сфере миграционных и диаспоральных процессов.  

Такой набор функций МИОНа определяется спектром задач, которые стоят перед 

исследовательской сетью помимо исследовательской работы. Прежде всего, это 

трансляция научного знания в образовательный процесс, внедрение результатов 

исследовательских проектов в базовые и специальные курсы вузов, подготовка и 

публикация учебных пособий, организация «летних» школ и т.п. Очень тесно к этой 

задаче примыкает работа по привлечению в научную деятельность молодежи: студентов, 

магистрантов, аспирантов. И здесь ограничиться только учебной работой уже 

невозможно. Аспиранты и молодые преподаватели принимают участие в проектах сети 

как полноправные коллеги. Включение их в коллектив проектов позволяет существенно 

ускорить их профессиональный рост, помочь им войти в научное сообщество. 

Нам представляется, что выбранный нами подход в развитии миграционных и 

диаспоральных исследований, может быть чрезвычайно продуктивным. Широкий 

территориальный охват, взаимодействие представителей различных наук дают 

мощнейший импульс исследованиям, способствуют генерации новых интересных идей. А 

отсутствие жестких институциональных рамок работы коллектива позволяют ему расти, 

как в числе коллег и партнеров, так и в реализации проектов.  
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