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ДОНСКИЕ КОРЕЙЦЫ КАК ЧАСТЬ 
ЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА КОРЁ-САРАМ В РОССИИ

В статье рассматривается история становления корейской этнической общ-
ности корё-сарам на территории бывшего СССР, выявляются отличительные 
культурные, языковые, бытовые особенности корё-сарам, приобретенные за 
время стопятидесятилетнего автономного проживания сначала в Российской 
Империи, затем в СССР, а позже — республиках, возникших после его распада. 
Отмечается отличие донской диаспоры российских корейцев, в частности, от 
сахалинской и других корейских диаспор России. Констатируется, что истори-
ческие культурные и языковые корни, свое начало корё-сарам берут в северной 
части Кореи. В статье использованы материалы включенных наблюдений ав-
тора, который имел возможность более 15 лет постоянно общаться с пред-
ставителями корейской диаспоры, при этом полтора года он являлся исполни-
тельным директором Объединения корейцев Ростовской области.
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emerged during 150 years of independent residence first in the Russian Empire, then 
in the USSR and later in the Republics of the former Soviet Union. The article high-
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Среди судеб многочисленных народов, проживающих на Юге Российской Фе-
дерации, одна из самых драматических историй появления на Дону принадлежит 
корейцам. Несмотря на весьма небольшой, по меркам существования России, 
срок — немногим более полутора веков, эта история может послужить основой за-
хватывающего триллера, развернувшегося на огромных просторах сначала Россий-
ской Империи, а позже — СССР.

Первые корейцы на территории нашей страны появились в Приморье на границе 
с Кореей в середине XIX в. По мнению историков, переселение корейцев в Рос-
сию в первую очередь было вызвано социально-экономическими причинами: голод, 
неурожай, тяжелые условия жизни под гнетом местных чиновников и помещиков. 
Возросшей миграции немало способствовали активно распространявшиеся в Корее 
слухи о могущественном «белом царе» — российском императоре, который благо-
склонно относился к переселявшимся корейцам, наделял их землей и оказывал под-
держку (Шин 2023; Хан 2021; Ким Сын Хва 1965 и др.).

Как известно, в силу ряда политических причин в 30-е годы ХХ в. более 170 тыс. 
корейцев были принудительно переселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, 
преимущественно в Казахстан и Узбекистан. В соответствии с Постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 21.08.1937 г. № 1428-326сс «О выселении корейского населения 
пограничных районов Дальневосточного края» все корейцы из этих мест выселялись, 
как было сформулировано в документе, в целях пресечения проникновения японского 
шпионажа в Дальневосточный край (Постановление СНК СССР 1937).

Несмотря на то, что долгие годы данная тема находилась под запретом, в послед-
ние десятилетия появилось немало исследований, посвященных тем страданиям и 
потерям, которые понес корейский народ в ходе репрессий, депортации и обустрой-
ства в голой степи в среднеазиатских республиках. Именно здесь начал зарождаться 
культурный разлом, который привел к появлению новой этнокультурной общности, 
получившей название корё-сарам1.

По мнению самих представителей корейской общины Дона, чьи предки прошли 
это переселение, одной из главных причин данного процесса стал разрыв связи по-

1 Некоторые исследователи, к примеру, В. С. Хан, Г. Н. Ким, М. Д. Тен полагают, что процесс 
становления корейской сэбэтнический общности начался еще на Дальнем Востоке, до 
депортации в Среднюю Азию. Однако наиболее существенное расхождение с автохтонной 
корейской культурой последовало после переезда с Дальнего Востока и постепенной убыли 
поколения, родившегося и выросшего в Корее (Хан 2021: 126–127; Ким 2003; Тен 2017: 37).
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колений. Об этом в беседе с автором статьи не раз упоминали энтузиасты из числа 
донских корейских краеведов, в частности — исполнительный директор Ассоциа-
ции корейцев Ростовской области, кандидат исторических наук, доцент Тян Сон Гир 
(ПМА. А. Эм 2023). В ходе депортации были разлучены многие семьи, тяжелейшие 
условия переезда и обустройства на новом месте хуже всего переносили представи-
тели старшего поколения и маленькие дети, смертность среди которых была особен-
но высока. Корейской молодежи, родившейся и выросшей вдали от исторической 
родины, некому было передать традиции и обычаи своего народа, передаваемые 
обычно из поколения в поколение.

Другим немаловажным фактором, способствующим формированию особенно-
стей корейской субкультурной общности на территории нашей страны, стало сниже-
ние популярности корейского языка среди самого корейского населения. Этому было 
несколько причин. Во-первых, корейские посёлки оказались разбросаны на большой 
территории среди узбекских, русских и казахских поселений. Часть корейских детей 
сразу после переезда пошла в русские школы. В результате за одно — два поколе-
ния переселенные корейцы стали русскоязычными. Во-вторых, после переселения не 
был восстановлен корейский педагогический институт. Национальные культурные 
учреждения ограничились театром и одной официозной газетой (Ланьков 2002).

Впрочем, ряд историков считает, что решение отказаться от корейского языка в 
тех условиях было вполне осознанным и стало добровольным выбором самих пе-
реселенных корейцев. К примеру, востоковед-кореевед, профессор Андрей Ланьков 
утверждает, что «к концу 1950-х годов русский стал родным языком всей корейской 
молодежи Средней Азии. Школы с преподаванием на корейском языке были закры-
ты еще в 1940-е годы, причем это решение, вопреки ставшему модным в последние 
годы мифу, было принято по требованию самих родителей. Причина понятна: ко-
рейцы во все большей степени вовлекались в “большую жизнь”, успех в которой 
напрямую зависел от качества образования» (Ланьков 2002).

Эта же тенденция продолжилась после реабилитации и снятия ограничений на пе-
ремещение корейцев в 1953–1957 гг. В тот период корейцы начали массово пересе-
ляться из Казахстана и Узбекистана в различные регионы Советского Союза, в том 
числе и в Ростовскую область. Этот регион весьма благоприятен для развития рисо-
водства. В пойме Дона были созданы большие специализированные совхозы — «Ма-
нычский», «Большевистский», «Романовский», «Дубенцовский». Начав с рисоводства 
и овощеводства, постепенно корейские переселенцы органично вписались в многона-
циональный состав народов Дона, уверенно заявив о себе во всех отраслях экономи-
ки. Их компактными местами проживания стали Азовский, Аксайский, Волгодонской, 
Веселовский, Семикаракорский районы, города Батайск и Ростов-на-Дону. По данным 
на 2020 г. в области проживало 7435 корейцев, корейская диаспора занимала девятую 
строчку в рейтинге численности населения Дона (Национальный состав 2020).

В советское время интерес к корейской культуре среди корё-сарам не был ярко 
выражен, что объяснялось изоляцией советских корейцев как от Южной, так, впро-
чем, и от Северной Кореи и активно внедрявшейся идеологией интернационализма 
путем формирования особой общности — «советский человек», что тоже допол-
нило корейскую этнокультурную общность особым «советским мировоззрением», 
отразившемся в термине «советский кореец». В конце советского периода и особен-
но после распада СССР ситуация резко изменилась. Падение «железного занавеса» 
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открыло границы и дало возможность корё-сарам напрямую взаимодействовать с 
южной половиной исторической родины.

Вместе с массой миссионеров и НКО самого различного типа, представлявшими 
большинство религиозных, этнокультурных и политических сил мира, в Россию напра-
вились представители специально созданного в 1991 г. Фонда зарубежных корейцев, 
главной задачей которого было содействие лучшему пониманию Кореи в мире и укре-
пление дружеских отношений с Республикой Корея (Korean.net). Несмотря на то, что 
Фонд ведет свою работу во многих странах, само время его создания говорит о том, что 
одним из основных направлений его деятельности изначально планировались страны 
бывшего Советского Союза, где проживало большое число этнических корейцев.

Среди программ, реализуемых Фондом — изучение корейского языка и культу-
ры, поддержка фольклорных творческих коллективов, стажировки и обучение в об-
разовательных учреждениях Республики Корея и многое другое.

В этом же году на Дону была создана первая региональная корейская обществен-
ная организация — Ассоциация советских корейцев Ростовской области (АСКРО), 
целью которой стало сохранение самобытности, возрождение и развитие традиций, 
культуры и изучение родного языка (Корейцы Дона 2020: 19). Её первым президен-
том стал проректор одного из ростовских вузов Роберт Владимирович Ли.

За более чем двадцатилетнюю историю Ассоциации, а позже — Объединения ко-
рейцев Ростовской области, развитие корейской культуры, приобщение этнических 
корейцев национальным традициям, языку постепенно набирало обороты. Если в 
начале интерес к этому проявляли лишь представители старшего поколения и дети, 
то со временем в данный процесс включились этнические корейцы всех возрастов. 
Значительную роль сыграл один из старейшин донской корейской диаспоры — мно-
голетний исполнительный директор Ассоциации, кандидат исторических наук, до-
цент Тян Сон Гир (Сергей Григорьевич). Несмотря на свой весьма почтенный воз-
раст (95 лет), Сергей Григорьевич продолжает выступать с лекциями об истории 
Кореи, внося большой вклад в дело популяризации корейской культуры как среди 
самих корё-сарам, так и среди представителей других национальностей. Он также 
был одним из инициаторов выпуска национальной газеты «Корё-сарам на Дону» 
(первоначально с 2001 г. она называлась «Путь») (Корё-сарам на Дону 2023).

Стремительному распространению популярности культуры Кореи среди жителей 
Юга России способствовала так называемая «Корейская волна» (Халлю), которая в 
начале XXI в. захлестнула весь мир. Это движение, зародившееся в середине 90-х 
годов прошлого века, включает современную корейскую музыку (к-pop), сериалы 
(дорамы), национальную кухню, язык и т. д.

По мнению ряда исследователей, «Южная Корея — это страна, цель которой — 
завоевать роль ведущего мирового экспортера популярной культуры, что является 
способом развить “мягкую силу” для распространения своего влияния… в мире в 
целом» (Рыбальская 2022: 17). Естественно, что добиться такого результата возмож-
но только при активном финансовом и организационном участии государственных 
органов Республики Корея. К примеру, Посольство Республики Корея в Российской 
Федерации предлагает различные возможности для приобщения всех желающих к 
корейской культуре через Корейский культурный центр в РФ. Среди направлений 
его работы — язык и история, спорт и туризм, кухня и традиции корейского народа 
(Корейский культурный центр 2023).
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Об авторитете ростовской корейской диаспоры в России говорит тот факт, что 
из трех отделений Корейского культурного центра в РФ одно находится в Росто-
ве-на-Дону. «С момента открытия 19 сентября 2001 года, центр является не только 
связующим звеном в распространении и популяризации корейского языка и куль-
туры на юго-западе России…, но и исполняет роль плацдарма в развитии корей-
ско-русских отношений» (Ким Бен Хёг 2011: 225).

За более чем два десятилетия его работы он превратился в один из наиболее из-
вестных учебных центров Дона, заключив соглашения о сотрудничестве с рядом 
ведущих вузов Ростова-на-Дону. В настоящее время корейский язык и культуру из-
учают в 8 школах и 2 вузах Ростовской области. Эффект халлю привел к тому, что 
среди тех, кто изучает корейский язык, занимается хореографией и спортивными ко-
рейскими единоборствами, большая часть составляют лица некорейской националь-
ности. По мнению председателя Корейского культурно-просветительского центра 
«Дон-янь» Александра Эм, в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, 
когда число представителей различных национальностей, интересующихся корей-
ской культурой, изучающих корейский язык, историю, танцы, порой стало превы-
шать число этнических корейцев (ПМА. А. Эм 2023).

Одна из отличительных особенностей корейского менталитета — его исключи-
тельная гибкость, повышенная адаптационность и при этом — верность основопола-
гающим традициям. Не случайно в Республике Корея очень сильное влияние получи-
ла западная культура, значительно потеснив, а порой, вступив в интересный симбиоз, 
с местными традициями. Примером такого сочетания может служить танцевальный 
стиль k-pop или тот факт, что господствующей религией в южной части Кореи стало 
христианство. По данным корейских источников, к протестантской вере себя при-
числяют 18% местных жителей, к католической — 11% (Религия в Республике Ко-
рея 2023). После поражения в противостоянии с Японией и дискредитации прежних 
правящих династий с буддистской, а позже и с конфуцианской идеологией, в стране 
возник некоторый идеологический вакуум, которым удачно воспользовались проте-
стантские проповедники. При этом корейская версия протестантизма удачно вписа-
лась в конфуцианские добродетели приверженности традиций и почитания старших, 
что особенно заметно, когда начинаешь исследовать эту тему более глубоко.

Это же можно отнести и к корё-сарам. Как отмечает в своем исследовании из-
вестный кореевед Г. Н. Ли, «за 140 лет с момента проживания в России, Узбекистане, 
Казахстане и странах СНГ, многие обычаи и обряды видоизменились и упростились. 
Кроме того, на них оказала влияние русская культура и культура тех народов, среди 
которых жили корейцы. Многие корейцы приняли крещение, что тоже повлекло к 
изменению» (Цой 2003). Предки донских корейцев, имея за плечами те же самые 
установки, попали в сферу влияния православия. Несколько поколений корейцев, 
выросших в России, впитали в себя не только православие, но и многие традиции 
народов, в окружении которых они находились. Вместе с тем, корейцы никогда не 
забывали свои исконные корни и не теряли своей национальной идентичности. В ре-
зультате донские корейцы смогли объединить и адаптировать в себе среднеазиатские 
и донские культурные традиции, взращённые на почве национальной корейской са-
мобытности. Учитывая, что общее обозначение корейцев, проживающих в России 
и на просторах СНГ, — корё-сарам, то полученный на юге России результат можно 
назвать «корё-сарам на Дону». Об основании для выделения новых субэтнических 
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образований — российских, китайских и других корейцев, связанных как с общей 
трансформацией традиционных этнокультурных характеристик, так и с этнокуль-
турными и социально-политическими изменениями, имеющими локальный харак-
тер, заявляет и В. С. Хан (Хан 2021: 48).

На сегодняшний день типичный представитель корё-сарам на Дону является при-
мерным прихожанином Русской православной церкви, разделяет идеологию донско-
го казачества, прекрасно разбирается в земледелии, в том числе в условиях среднеа-
зиатской жары, с огромным почтением следует старинным корейским праздникам и 
обычаям. Большой процент смешанных браков корейцев с представителями других 
национальностей еще больше способствует синкретическому объединению культур 
на базе традиционного корейского архетипа (ПМА).

Очень наглядно отличие донских корё-сарам от жителей Кореи проявляется в кули-
нарных пристрастиях. Набор продуктов, свойственных Северному Кавказу, отсутствие 
в широком употреблении столь привычных обычному корейцу морепродуктов привело 
к значительному вкусовому отличию традиционных корейских блюд Донского регио-
на от кулинарных пристрастий корейцев, проживающих на Корейском полуострове. К 
примеру, принимая во внимание, что массовым потребителем столь популярных среди 
жителей Ростовской области корейских салатов являются представители всех нацио-
нальностей, вкус этих блюд постепенно стал более отвечать вкусовым предпочтениям 
жителей Северного Кавказа. По свидетельству представителей Республики Корея, при-
езжавших в Ростов-на-Дону, то, что им предлагалось под видом традиционных корей-
ских блюд, по вкусу зачастую весьма отличалось от того, к чему они привыкли (ПМА).

Пожалуй, самым ярким отличием кухни донских корё-сарам от кулинарных тра-
диций самой Кореи является знаменитая «корейская морковь» или «морковь ча». 
Эта острая закуска в России и республиках Средней Азии прочно ассоциируется 
именно с корейцами. Однако к Корее она не имеет никакого отношения и там прак-
тически не известна. По мнению самих российских корейцев, рецепт данной закуски 
родился в период их насильственного переселения с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию и далее — по всему Советскому Союзу. Лишившись доступа к традиционным 
продуктам, которые из поколения в поколение использовались при приготовлении 
различных блюд, корейцы были вынуждены импровизировать, находить новые со-
четания продуктов и приправ, чтобы создать нечто похожее на то, что они потеряли. 
Именно так родился рецепт «корейской моркови» и многое другое (ПМА).

Еще один пример адаптации традиционного корейского блюда — «хве», которое 
в диалекте корё-сарам получило название «хе». В классическом корейском «хве» 
основной ингредиент, а порой и все составляющие блюда, не проходят термическую 
обработку, только маринуются. Чаще всего его готовят из рыбы и морепродуктов, 
либо из говядины или говяжьей печени.

Донские корейцы зачастую готовят «хе» из курицы или другого мяса, которое 
предварительно отваривают или обжаривают. Даже в рыбном варианте донского 
«хе» за основу берется привычный на Юге России сазан или карп, к которым добав-
ляется жареные лук и морковь (ПМА).

Полуторовековое пребывание корейцев на территории нашей страны оказало су-
щественное влияние и на их алкогольные пристрастия. Вместо традиционного соджу 
крепостью в 19–25%, который повсеместно употребляется в Корее, корё-сарам пере-
шли на водку, крепостью 40%. На любых корейских праздниках, которые проводятся 
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на Дону, именно водка является наиболее массовым напитком. Если на столе иногда и 
появляется соджу, то это скорее экзотика даже для самих донских корейцев и не вхо-
дит в число алкогольных предпочтений корё-сарам. По свидетельству очевидцев, даже 
приезжая в Корею «русские корейцы», к которым за рубежом относят всех выходцев 
из республик бывшего СССР, не изменяют своим предпочтениям (ПМА).

На формирование корейской особой этнокультурной общности на территории 
России оказал влияние и тот факт, что предки большинства живущих здесь корей-
цев были переселенцами из северной части Кореи. Основная часть корейцев, пере-
шедших границу и обосновавшихся в Российской Империи, являлась выходцами из 
приграничной провинции Юкчин и Пхеньян. Поэтому именно юкчинский диалект 
в смешении с другими диалектами северных провинций Кореи стал основой того 
корейского языка, на котором говорили корё-сарам в России. Хотя некоторые иссле-
дователи акцентируют внимание на существенном различии юкчинского диалекта 
корейского языка и языка советских, а затем и российских корейцев — «корё-мар», 
формировавшегося под влиянием других языков, носители которых окружали корей-
цев после их депортации в Среднюю Азию (Пак 2004: 5). Это подтверждается путем 
изучения наиболее распространенных корейских фамилий корё-сарам. Недостаток 
переводчиков с корейского на русский, смешение нескольких северокорейских ди-
алектов в массе корейских переселенцев во второй половине XIX в. привело к за-
метному искажению многих из них по сравнению с их южнокорейскими аналогами. 
В качестве примера можно привести фамилию Цой — видоизмененную от Чхве. 
Заметно отличаются от изначальных фамилий корё-сарам: Цай, Цхай и др. Особый 
интерес у лингвистов вызывают фамилии, в состав которых входит добавка — гай: 
Лигай, Огай. Существует несколько версий появления этой добавки, которая прису-
ща только корё-сарам (Происхождение фамилий 2022; Хан 2021: 148).

Таким образом, можно констатировать, что языковые и культурные традиции ко-
рейских переселенцев были тесно связаны именно с северной частью Кореи, которая 
позже стала частью КНДР. А так как Северная Корея до сих пор остается одной из са-
мых закрытых стран мира, ограничивая контакты своих жителей с их «соплеменни-
ками», проживающими в других странах, существует значительное различие в тради-
циях, культуре и диалектах языка северных и южных корейцев (Кудрявцева 2014: 49).

По мнению исследователей-лингвистов, языковой диалект северных провинций 
Кореи, на котором разговаривает старшее поколение русских корейцев, считается 
древней формой разговорного корейского языка (Шин 2023).

В результате, после возобновления культурных связей корё-сарам с исторической 
родиной (Республикой Корея), донские корейцы получили возможность приобщать-
ся к культуре и традициям, несколько отличающимся от тех, которых придержи-
вались их предки. Впрочем, других вариантов налаживания культурных связей с 
исторической родиной у донских корейцев все равно нет. Именно поэтому языко-
вые курсы, которые проводит Корейский культурный центр в г. Ростове-на-Дону, 
Корейский культурно-просветительский центр «Дон-Янь» и т. д. обучают именно 
южнокорейскому варианту корейского языка, откуда они получают преподавателей 
и учебные пособия, тогда как корё-мар постепенно выходит из обихода, оставаясь 
уделом представителей старшего поколения (ПМА).

Этот же момент отмечает в своей монографии В. С. Хан. Говоря о корейцах 
Средней Азии, давшим более полувека назад начало донской корейской общине, он 
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утверждает: «Абсолютное большинство этих корейцев — потомки переселенцев из 
северных провинций неразделённой Кореи. Однако, мигрируя сегодня в Южную Ко-
рею в поисках работы, дело представляется как возврат блудного сына — историче-
ской родиной вдруг объявляется Южная Корея» (Хан 2021: 34).

В процессе формирования особой корейской этнокультурной общности на террито-
рии нашей страны и, в частности, на Юге России, нельзя не упомянуть такой важный 
фактор, как постепенная урбанизация изначально традиционно сельского корейского 
населения, перебравшегося в конце XIX — начале XX веков в Россию. «Урбанизация 
формировала иную социокультурную среду, противоположную малой деревенской 
общине. В этой новой среде родственные связи и межличностные отношения в целом, 
характерные для традиционной общины, стали заменяться формальными, отчужден-
ными отношениями, дающими индивиду новую степень свободы» (Тен 2017: 42). Та-
ким образом, в условиях урбанистического открытого общества, в противовес малой 
деревенской общине, корё-сарам приобретали все больше новых компонентов культур 
народов, в окружении которых они находились, постепенно отдаляясь от исконной 
этнокультурной корейской идентичности. Это в своих исследованиях отмечают боль-
шинство ученых-корееведов (Хан 2021; Тен 2017). Данная тенденция началась еще в 
Средней Азии, но наибольший размах приобрела уже в конце ХХ в.

Как показали результаты выборочного исследования, проведенного среди пред-
ставителей самой урбанизированной части корейской диаспоры Дона, проживаю-
щих в городе-миллионнике Ростове-на-Дону, около 90% ростовских корейцев пере-
брались в город из сельской местности (ПМА). Да и в целом по Ростовской области 
численность корейцев, проживающих в городах, постепенно приближается к чис-
лу корё-сарам, проживающих в сельской местности. Согласно переписи населения 
2020 г., 2 900 корейцев области — горожане, 4 282 корейца — сельские жители (На-
циональный состав 2020).

Среди всех диаспор корё-сарам, проживающих на территории бывшего СССР, 
выделяется община сахалинских корейцев. В силу определенных исторических об-
стоятельств преимущественно она состоит из выходцев с Южной Кореи, которые 
попали туда после принудительного переселения японскими захватчиками во время 
Второй Мировой войны. Справедливости ради необходимо отметить, что в 1946–
1949 гг. в Сахалинскую область прибыли еще и рабочие из Северной Кореи для ра-
боты в рыбной промышленности, порядка 10 тыс. из которых в итоге остались там 
жить после окончания действия Соглашения между СССР и КНДР (Хан 2021: 272). 
Представители корейской диаспоры, с которыми проводил консультации автор ис-
следования, отмечают заметные различия в культуре и традициях сахалинских и ма-
териковых корейцев, что говорит о более значительных адаптационных процессах, 
затронувших корейские диаспоры, прожившие более ста лет в материковой части 
нашей страны в изоляции от исторической родины (ПМА). Совокупность приведен-
ных в исследовании фактов позволяет считать корё-сарам вполне сформировавшей-
ся этнокультурной общностью в дружной семье народов Российской Федерации, 
чего нельзя сказать о сахалинской островной диаспоре.

В том, что сахалинские корейцы в виду меньшего срока своей вынужденной изо-
ляции от Кореи, малочисленности и географической близости к исторической роди-
не, позволяющей на современном этапе поддерживать тесные родственные связи, 
есть существенное препятствие для формирования из них особой этнокультурной 
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общности по типу корё-сарам. Дополнительным отличительным фактором сахалин-
ской корейской диаспоры является более широкое, чем где бы то ни было в России, 
распространение протестантской религии. В этом тоже ощущается сильное влияние 
Республики Корея, в которой протестантизм является преобладающей религией. И 
хотя в других регионах России и стран СНГ с начала 90-х годов прошлого века также 
начали активно действовать южнокорейские протестантские проповедники, значи-
тельного влияния на религиозный расклад в материковых корейских диаспорах, в 
частности, в Донской, они не оказали.

Есть еще ряд факторов лингвистического, исторического, географического харак-
тера, отличающих островных корейцев от остальных соплеменников, проживающих 
на просторах бывшего СССР. Их подробно осветили в своих трудах такие исследо-
ватели, как В. С. Хан, М. Д. Тен, Ю. И. Дин и др. (Хан 2021; Тен 2017; Дин 2015), 
поэтому мы не будем на них детально останавливаться. Таким образом, несмотря 
на что, что по каким-то формальным признакам сахалинская диаспора корейцев мо-
жет сопоставляться с корё-сарам, к примеру, как представители всех русскоязычных 
корейцев, мы считаем, что эта довольно изолированная группа в количестве около 
25 тыс. человек сохранила гораздо больше аутентичных корейских традиций и лич-
ных родственных связей с Кореей, чем материковые корейцы и не может рассматри-
ваться одной из составных частей корё-сарам. Этого же мнения придерживается в 
своих трудах В. Хан (Хан 2021: 120). Получится у островной корейской диаспоры 
создать свою собственную полноценную этнокультурную общность или она будет 
все более сближаться с исконной корейской культурой — покажет время.
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