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Статья посвящена изучению этнической самоидентификации 
населения Сахалинской области в конце XX — начале XXI в. Иссле-
дуются этнические процессы на территории региона в тесной 
связи с особенностями миграционных процессов в период пост-
советской трансформации и до настоящего времени с точки зре-
ния их влияния на особенности самоидентификации различных 
этнических групп. Выявляются этапы трансформации националь-
ной структуры населения, их особенности, новые тенденции, вли-
яющие на развитие этнической ситуации: депопуляция, деславя-
низация, отъезд части корейского населения на историческую 
родину, позднее, в связи с трудовой миграцией, быстрый рост 
киргизской, узбекской, таджикской диаспор, увеличение азер-
байджанской и армянской. Отмечается сохранение традицион-
ных особенностей этнического пространства региона — наиболь-
ший удельный вес русского населения, относительно стабильная 
корейская диаспора, сохранение численности группы коренных 
народов, в целом — этническая пестрота населения. Выявляются 
важные для формирования новой этнической ситуации в реги-
оне процессы самоидентификации жителей, связанные с распро-
странённой двойной этничностью, заменой этнической иден-
тичности на гражданскую, консолидацией диаспор. Отмечается, 
что диаспоры, сформированные из российских граждан (корей-
ская, татарская, дагестанская и др.), ориентированы на сохра-
нение культурных и религиозных традиций; азербайджанская 
и армянская диаспоры, относительно «старые», пополняются глав-
ным образом за счёт мигрантов, хорошо владеющих русским язы-
ком, в основном их представители сейчас — российские граждане. 
Таджикская, узбекская, киргизская диаспоры, охраняя свою иден-
тичность, радикально отличаются от доминирующего населения 
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Сахалинской области в языковом, культурном и религиозном 
отношениях, что осложняет их интеграцию в регионе. Приводятся 
данные социологических исследований, подтверждающие выяв-
ленные тенденции развития этнической ситуации и особенности 
этнической идентичности населения Сахалинской области.
Ключевые слова: этническая самоидентификация, Сахалинская 
область, диаспора, миграция, гражданская идентичность.

Ethnic Self-Identification of the Population of the Sakhalin Region 
in the Late 20th Century — the Early 21st Century.
Natalya Potapova, Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia.  
E-mail: napotapova@yandex.ru.

The paper is devoted to the study of the ethnic self-identification 
of the population of the Sakhalin region between the late twentieth 
and the early twenty-first centuries. Ethnic processes on the territory 
of the Sakhalin region are studied in close connection with the pecu-
liarities of migration processes during the post-Soviet transformation 
and up to the present time from the point of view of their influence 
on the peculiarities of self-identification of various ethnic groups. 
The stages of transformation of the national structure of the popula-
tion, their features, new trends affecting the development of the ethnic 
situation are revealed: depopulation, deslavianization, the departure 
of part of the Korean population to their historical homeland, later, 
due to labor migration, the rapid growth of the Kyrgyz, Uzbek, Tajik 
diasporas, the increase of Azerbaijani and Armenian diasporas. 
The preservation of traditional features of the ethnic space of the re-
gion is noted — the largest share of the Russian population, a relatively 
stable Korean diaspora, the preservation of the number of indigenous 
peoples, the ethnic diversity of the population in general. The paper re-
veals the processes of self-identification of residents that are important 
for the formation of a new ethnic situation in the region, associated 
with widespread dual ethnicity, the replacement of ethnic identity with 
civil identity, and the consolidation of diasporas. It is pointed out that 
diasporas formed from Russian citizens (Korean, Tatar, Dagestani, etc.) 
are focused on preserving cultural and religious traditions; the Azer-
baijani and Armenian diasporas, relatively “old”, are replenished 
mainly by migrants who speak Russian well and their representatives 
are mostly Russian citizens now. The Tajik, Uzbek, and Kyrgyz diaspo-
ras, while preserving their identity, radically differ from the dominant 
population of the Sakhalin region in linguistic, cultural, and religious 
aspects, which complicates their integration in the region. The paper 
gives the data of sociological studies confirming the identified trends 
in the development of the ethnic situation and the peculiarities 
of the ethnic identity of the population of the Sakhalin region.
Keywords: ethnic self-identification, Sakhalin region, diaspora, migra-
tion, civic identity.
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Сахалинская область (остров Сахалин и Курильские остро-
ва) — единственный в Российской Федерации островной 

регион. Необходимость поддержания стабильной ситуации 
на островах, в условиях максимальной отдалённости региона 
от центральной части России и его пограничного положения, 
придаёт особенную актуальность исследованиям этнической 
самоидентификации населения области.

Некоторые аспекты этнических процессов, разворачива-
ющихся на островах в конце XX — начале XXI в., находят отра-
жение в работах учёных — историков, социологов, этнографов. 
В.В. Щеглов затрагивает эту тему в контексте историко-демо-
графических и миграционных исследований [24; 25]. А.Т. Конь-
ков и Ю.К. Ахатов концентрируются на изучении проблемы эт-
нических мигрантов в регионе [1; 8]. Важными для разработки 
темы представляются работы Л.И. Миссоновой, Ж.М. Баженовой 
и Г.Г. Ермак, рассматривающие этничность как одну из форм 
идентичности [2; 13]. Изучение региональной идентичности так-
же приводит учёных к необходимости анализа её этнических ос-
нований [21]. Наиболее пристально современные исследователи 
изучали историю, особенности и состояние корейской диаспоры 
Сахалина [3; 4; 5]. Некоторые аспекты этнической истории реги-
она, ситуации рубежа XX—XXI вв. представлены в учебном по-
собии «История Сахалина и Курильских островов с древнейших 
времён до начала XXI столетия» [6]. Итогом-обобщением иссле-
дований историков в данном направлении стал сборник «Наро-
ды Сахалинской области», в котором, в частности, рассматрива-
ется современное полиэтничное пространство области [17].

Источниками для исследования этнической ситуации 
на остро вах стали статистические данные, документы офи-
циального делопроизводства и результаты социологических 
исследований 2017, 2018 гг., находящиеся в текущих архивах 
государственных структур, материалы переписей населения, 
публикации в прессе. Собрать актуальную информацию по теме 
позволило исследование, проведённое автором в 2020—2022 гг. 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках научного проекта № 20-011-00496 А 
«Религиозно-этническая самоидентификация населения Даль-
него Востока в начале XXI в.» 1.

1 Исследование было проведено в онлайн-формате в социальных сетях 
и на сайте проекта, в опросе принял участие 381 респондент из всех 
районов Сахалинской области, параллельно было проведено анкетиро-
вание в Южно-Сахалинске, Корсакове и Долинске, в ходе которого было 
опрошено ещё 314 респондентов. Всего была получена информация 
от 695 респондентов.

Потапова Н.В.
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Несмотря на наличие работ, обращающихся к обозначенной 
проблематике, в научной литературе отсутствуют труды, в кото-
рых этническая ситуация в Сахалинской области в конце XX — 
начале XXI в. рассматривалась бы комплексно. Целью нашего 
исследования является изучение этнической самоидентифика-
ции населения Сахалинской области в условиях постсоветской 
трансформации и на современном этапе. Задачи исследования: 
изучение влияния миграционных процессов на этнический 
ландшафт региона; выявление особенностей этнической само-
идентификации отдельных этнических групп Сахалинской 
области; анализ результатов исследования этнической иден-
тичности населения Сахалинской области, полученных в ходе 
социологических опросов.

Изменения национальной структуры населения в 1990-е гг. 
предопределили особенности современной этнической кар-
тины региона. Решающее влияние на этнический ландшафт 
Сахалинской области в исследуемый период оказали миграци-
онные процессы. Социально-экономические и политические 
трансформации 1990-х гг. привели к «драматичному» исходу 
населения из Сахалинской области [25, с. 190]. Численность его 
сократилась с 715 333 чел. в 1991 г. (максимум за всю историю) 
до 560 049 в 2001 г. и 484 177 в 2022 г. [22; 23]. На рубеже веков 
миграционная ситуация несколько стабилизировалась в связи 
положительным влиянием на сахалинскую экономику нефте-
газовых проектов [20, с. 7]. Однако отрицательный миграци-
онный баланс (превышение выезда над въездом) область пре-
одолеть так и не сумела [12]. Среди уезжавших наибольшее 
количество составили представители славянских народов: рус-
ские, украинцы, белорусы. В 1992 г. доля славянского населе-
ния в национальном составе Сахалинской области была равна 
89,4%, в 1996 г. — 88%. В 1996—2001 гг. доля русского населе-
ния в отрицательном миграционном балансе составила 79,4%, 
украинского — 7,5%, корейского — 4,1%, белорусского — 2% 
[25, с. 191—192].

На рубеже веков важным фактором изменений, происходя-
щих в национальном составе Сахалинской области, стал воз-
росший входящий миграционный поток трудовых мигран-
тов из зарубежных стран. В 2000 г. было зарегистрировано 
13 954 иностранных гражданина из 59 стран, в 2001 г. — 16 110 
из 62, в 2002 г. — 18 426 из 61 страны. Если в 2003 г. из 4043 ино-
странных работников в области выходцы из стран СНГ 
составляли 19,4% (799 чел.), то в 2008 г. — 46,2% (15 838 чел.). 
По мере насыщения этнического пространства Сахалина 
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приезжающими, на рубеже веков начался процесс образования 
этнических групп и диаспор выходцами из стран СНГ (Арме-
нии, Азербайджана и др.) и из регионов России. На этом этапе 
формой этнической консолидации приезжающих часто стано-
вилось занятие различными видами предпринимательской 
деятельности [25, с. 192—193].

К концу первого десятилетия XXI в. произошли изменения 
национального состава Сахалинской области (табл. 1). Основ-
ные национальные группы уменьшились количественно (рус-
ские, корейцы, украинцы, татары, белорусы, мордва). Исклю-
чение составили коренные жители острова — нивхи. На фоне 
общего сокращения численности жителей региона процент-
ная доля русских возросла. Сахалинстат, отмечая изменения 
в на цио наль ном составе в межпереписной период (2002 — 2010), 
в частности увеличение удельного веса русских на 1,7% и умень-
шение украинцев на 1,4%, объяснял эти факторы «сменой этни-
ческого самосознания под влиянием смешанных браков» [9].

Таблица 1
Наиболее многочисленные национальности Сахалинской области 

по переписям 1989, 2002 и 2010 гг.

Население
1989 2002 2010

чел. % чел. % чел. %

Всё население 710 242 100,0 546 695 100,0 497 973 100,00

Русские 579 887 81,6 460 778 84,3 409 786 86,50

Корейцы 35 191 5,0 29 592 5,4 24 993 5,30

Украинцы 46 216 6,5 21 831 4,0 12 136 2,60

Татары 10 699 1,5 6 830 1,2 4 880 1,00

Белорусы 11 423 1,6 5 455 1,0 2 994 0,60

Мордва 5 641 0,8 2 943 0,5 1 666 0,33

Нивхи 2 008 0,3 2 450 0,4 2 290 0,50

Сост. по: [7; 14].

Главной особенностью рубежа первого и второго десяти-
летий XXI в. стала массовая этническая миграция в Сахалин-
скую область из стран СНГ. В 2010 г. киргизов было 1763, узбе-
ков — 1518 чел., они вошли в состав выделенного переписью 
2010 г. «населения наиболее многочисленных национально-
стей» по региону. Только за девять месяцев 2013 г. «через госу-
дарственную границу на территорию области въехали более 
29 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего же 

Потапова Н.В.



 85
Ро

сси
я и

 АТ
Р · 

20
23

 · №
 4

на миграционный учёт за тот же период времени было постав-
лено 52 365 иностранцев, большинство из которых являются 
гражданами стран СНГ» [8, с. 211]. В 2016 г. количество иностран-
цев, въехавших в Сахалинскую область, составило 2509 чел., 
из них 2288 приехали из стран СНГ [18, с. 7]. В 2018 г. в Саха-
линской области на миграционный учёт первично постав-
лено граждан Узбекистана — 4678, Киргизии — 3130, Таджи-
кистана — 1013 [15]. Отмеченная тенденция оказалась весьма 
устойчивой. Даже в пандемийные 2020 и 2021 гг. прибыло 
из стран СНГ 4474 и 5192 чел. соответственно [19, с. 9].

Основными факторами переезда в Сахалинскую область 
мигрантов являются «причины социально-экономического 
характера» [1, с. 103]. В 2019 г. УМВД области так описывало 
мотивационные аспекты миграции: «В регион активно прибы-
вают мигранты, преимущественно из стран Средней Азии, сни-
зился их образовательный уровень, в большинстве своём они 
не имеют профессионального образования, могут заниматься 
только неквалифицированным трудом, слабо владеют русским 
языком. Набирает силу семейная миграция, выходцы из стран 
СНГ едут в Россию семьями в надежде не только найти работу, 
но дать детям образование, медицинскую помощь…» [15]. Боль-
шая часть трудовых мигрантов представляла собой низкоквали-
фицированную рабочую силу, сохраняющую свою этническую 
идентичность и с трудом адаптирующуюся в сахалинском соци-
уме: «…Основная масса прибывших на Сахалин — это как раз 
те мигранты, которые не хотят учить местный язык или вли-
ваться в культуру. На 2015 год из более чем 35 000 мигран-
тов только 15 решили учить местный язык при Южно-Саха-
линской и Курильской епархии. Платные курсы языка в СахГУ 
также не вызвали хоть какого-нибудь интереса…» [11]. По дан-
ным социологического исследования 2015 г., среди этнических 
мигрантов из стран СНГ (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения), проживающих в Сахалинской области, 
более половины опрошенных (59,5%) заявили, что они не пла-
нируют оставаться на постоянное жительство в Сахалинской 
области, около 22% заявили, что они хотели бы остаться, 18,5% 
респондентов затруднились ответить на вопрос [8, с. 213]. Ответы 
этнических мигрантов на вопрос о том, как они оценивают свои 
знания культуры, правил и обычаев местного населения, пока-
зывают неоднородность этой группы в возможностях различ-
ных её частей интегрироваться в сахалинский социум. Только 
20% респондентов, прибывших из Таджикистана, 26% из Узбе-
кистана и 32% из Киргизии считают, что они хорошо знакомы 
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с правилами и обычаями местного населения. Среди выходцев 
из Армении около 80% респондентов ответили положительно 
на этот вопрос, среди выходцев из Азербайджана — 72%. То есть 
закрепление в регионе значительной части мигрантов является 
возможным сценарием дальнейшего развития событий [8, с. 217].

Особенность этнического состава населения Сахалинской 
области — большая доля корейского населения; корейская ди-
аспора области — «этническая община с уникальной специ-
фикой происхождения и исторического развития» [4, с. 234]. 
Корей цы составляют вторую после русских по численности 
группу (по пе реписи 2010 г. — 5,3% населения области). Иссле-
дователи отмечают особенности идентичности корейской ди-
аспоры, имеющей, с одной стороны, много общего с корейца-
ми, проживающими на севере и юге Корейского полуострова 
(общие гене тические корни, единый расовый и антропологи-
ческий тип, многовековая общая история, культура и язык), 
с другой стороны, российские корейцы за полтора столетия 
с момента переселения на русский Дальний Восток приобре-
ли специфические черты менталитета, этнической и языковой 
культуры. В каждом регионе России корейское население так-
же формирует и собственную локальную идентичность, кото-
рая определяется исторической судьбой и закрепляется в эт-
нонимах (в нашем случае — «сахалинские»). «Сахалинские 
корейцы» исторически состоят из трёх групп. Первая группа 
была привезена на остров японцами для работы на угольных 
шахтах в 1910—1945 гг. Вторая группа попала на Сахалин по-
сле 1945 г. — это рабочие из Север ной Кореи, завербованные 
для труда в СССР на промышленных объектах Дальнего Вос-
тока. Третья группа — советские корейцы, депортированные 
с Дальнего Востока России в Среднюю Азию и Казахстан (1937), 
а затем отправленные на Сахалин для работы учителями, пе-
реводчиками и политработниками в среде корейского населе-
ния, проживающего на острове. Потомки представителей этих 
трёх групп составляют основу диаспоры сахалинских корейцев. 
Они не просто абсолютно интегрированы в российское и саха-
линское общество, а составляют его важный и неотъемлемый 
в экономическом, социальном, культурном, духовном смысле 
компонент. В связи с особенностями исторического развития 
диаспоры, у сахалинских корейцев складывается особая иден-
тичность, представляющая «своеобразный конструкт, который 
создаётся в процессе разнообразных коммуникаций» [21, с. 49].

Несмотря на то, что после установления дипломатических 
отношений с Республикой Корея в 1990 г. возникли не только 
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условия для репатриации старшего поколения на родину, 
но и возможности для выезда молодых корейцев, сахалинская 
диаспора разделилась на желающих уехать в Южную Корею 
и решивших остаться в России. Вторую группу составило боль-
шинство корейского населения [4, с. 236]. Кроме того, в последу-
ющие годы имела место и «возвратная миграция» сахалинских 
корейцев на остров из Южной Кореи [10, с. 261—264]. Необходи-
мость адаптации в русскоязычном сообществе, отъезд в Южную 
Корею или уход из жизни представителей старшего поколения, 
являющихся носителями языка и обычаев, затрудняет сохране-
ние корейской языковой традиции на Сахалине. Исследования 
в среде сахалинской корейской диаспоры показали, что род-
ной язык (корейский) уже не является референтным маркером 
этничности для респондентов в силу «невладения» или недоста-
точного владения им [2, с. 66—68]. По данным переписи 2010 г., 
из 24 993 корейцев, проживающих в области, 24 752 назвали 
родным русский язык. Сейчас корейская диаспора Сахалина — 
это «значимый социальный институт, играющий важную роль 
в жизни островного региона. Сахалинские корейцы комфортно 
проживают в российском обществе, полностью адаптировались 
для жизни в России, но предпочитают сохранять важнейшие 
элементы собственного культурного своеобразия» [4, с. 237].

Важнейшим элементом этнической картины области явля-
ются коренные жители острова. К началу заселения Сахалина 
россиянами в середине XIX в. здесь проживали коренные наро-
ды — нивхи (гиляки), уильта (орочёны, ороки), айны (айну). 
По переписи 2002 г., на Сахалине были зафиксированы две 
этнические общности коренных народов — нивхи (2450 чел.) 
и уильта/ороки (298 чел.). Людей, самоидентифицирующих 
себя как айны, на Сахалине, по данным переписи, не оказа-
лось [13, с. 26]. По переписи 2010 г., на территории Сахалинской 
области проживали нивхи (2290), уильта (259), айны также 
не были зафиксированы [7]. Языки перестали быть маркером 
этничности и для коренных жителей острова. Так, по данным 
переписи 2010 г., родным языком назвали русский 2287 нивхов 
(из общего их числа 2290), 258 уильта из 259 [7].

Л.И. Миссонова так видит проблемы этнической самоиден-
тификации при переписях коренного населения Сахалина: 
«… Национальная идентификация на Сахалине очень обширна, 
она имеет свою специфику в различных районах этой области. 
Этническое самоопределение во время проведения переписи 
не знало границ и препятствий. Иными словами, как чело-
век идентифицировал себя, так его и записывали… К этому 
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приводит банальная этнографическая безграмотность пере-
писчиков и местных чиновников» [13, с. 29—30]. Иными сло-
вами, переписи отражают не число народов, а число этни чес-
ких наименований (самоназваний), выявленных в процессе 
этнического самоопределения. Так, множественность вариан-
тов самоидентификации ярко проявилась во время переписи 
2002 г.: в Сахалинской области совокупная группа «нивхи» была 
учтена по 7 наименованиям — нивхи, гиляки, нибах, нивах, 
нивух, нивхгу, ньигвнгун; «уильта» — ульта (ороки) — по 6: 
ульта (ороки), ороч с языком ульта, орочён с языком ульта, 
уйльта, ульта, ульча с языком ульта [13, с. 11].

Во втором десятилетии XXI в. отмечается тенденция повы-
шения общей численности коренных этносов, уровня рожда-
емости коренных народов Севера, роста количества общин. 
По состоянию на 1 января 2013 г. численность представителей 
коренных малочисленных народов Севера в области состав-
ляла 3952 чел. (0,6% всего населения). На 1 апреля 2013 г. на дан-
ной территории было зарегистрировано родовых хозяйств 
и общин коренных народов Севера Сахалинской области коли-
чеством 71, из них: территориально-соседских общин — 25; 
семейно- родовых общин — 18; родовых, крестьянско-фермер-
ских хозяйств и общин — 28 [16]. Исконная среда обитания и тра-
диционный образ жизни, традиционная хозяйственная деятель-
ность коренных народов острова (рыболовство, олене вод ство, 
промысловая охота, собирательство, собаководство, художе-
ственные промыслы и народные ремёсла) составляют единый 
комплекс, обеспечивающий самоидентификацию и сохра нение 
коренных народов. В целях поддержки этни чес ких культур для 
коренных народов Севера с начала 1980-х гг. ведётся препода-
вание родных языков, издаются произведения национальных 
авторов, книги этнической направленности, проводятся меро-
приятия по сохранению национальных традиций и обрядов 
коренных народов Севера, развитию национального спорта, 
обучение традиционным промыслам.

Традиционной особенностью фронтирного региона является 
широко распространённая «двойная» или «множественная» 
этничность [2; 13]. Это относится к сложносоставным семьям 
русских, корейцев, японцев, представителей коренных наро-
дов. Для выходцев из этнически смешанных семей характерна 
сложная структура самоидентификации. Исследования показы-
вают, что «этничность как форма идентичности у представите-
лей культурно сложных семей о. Сахалин имеет ярко выражен-
ный множественный и ситуативный характер. Референтными 
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маркерами этничности для них являются не языковые и куль-
турные отличия, а идентичность родителей, ближайшее этни-
ческое окружение и внешний облик» [2, с. 57—58]. Так, в случае 
с потомками японо-корейских семей Сахалина Ж.М. Баженова 
и Г.Г. Ермак отмечают, что они «сильнее склоняются к своей 
корейской идентичности (именно её они считают базовой), 
поскольку в силу малочисленности японской общины вся их 
социализация проходила в корейской среде… Однако некоторые 
не отрицают и своей „японскости“, особенно если поддержи-
вают постоянную связь с родственниками из Страны восходя-
щего солнца. Вместе с тем сахалинские японцы и корейцы всю 
жизнь прожили в России и признают наличие у себя „россий-
ского“ менталитета» [2, с. 70]. Иными словами, большую роль 
в их самоопределении играет не только этническая, но и граж-
данская идентичность — объединяющее чувство принадлежно-
сти к гражданству России.

Новым явлением в начале XXI в. стала самоорганизация 
диаспор. К 2020 г. на территории области проживало более 
120 национальностей. Активно проявили себя региональные 
общественные организации, созданные по этническому прин-
ципу: «Сахалинские корейцы», «Землячество Горного Алтая», 
татарский «Учебно-культурный центр „Туган-тел“», «Земляче-
ство Бурятии „Байкал“», региональное отделение «Союза армян 
России» [24, с. 167]. Диаспоры, сформированные из россий-
ских граждан (корейская, татарская, дагестанская и др.), ори-
ентированы на сохранение культурных и религиозных тради-
ций; азербайджанская и армянская диаспоры, относительно 
«старые», пополняются главным образом за счёт мигрантов, 
хорошо владеющих русским языком, в основном их предста-
вители сейчас — российские граждане. Таджикская, узбекская, 
киргизская диаспоры, охраняя свою идентичность, радикально 
отличаются от доминирующего населения Сахалинской обла-
сти в языковом, культурном и религиозном отношениях, что 
осложняет их интеграцию в регионе [8, с. 216].

Социологические исследования последних лет подтверж-
дают выявленные тенденции развития этнической ситуации 
и особенности этнической идентичности населения Сахалин-
ской области. По данным исследования 2017 г., 83,7% опро-
шенных заявили на вопрос о своей этнической принадлеж-
ности, что они русские, 4,9% — корейцы, 1,1% — украинцы, 
1,3% — татары, 0,1% — белорусы, 0,1% — нивхи, 1,7% — киргизы, 
1,2% — узбеки, по 0,6% — таджики и армяне [26, с. 5]. По резуль-
татам исследования идентичности, на 2018 г. у населения 
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Сахалинской области национальная идентичность (58%) раз-
деляет 5—6 место с идентичностью по доходу и находится после 
идентичности поколенческой (71%), профессиональной (65%), 
гражданской (67%) и идентичности по месту проживания (64%) 
[26. Итоговый отчет социологического исследования «Межна-
циональная и межконфессиональная ситуация в Сахалинской 
области». 2017 г. Л. 47—48].

В ходе исследования 2020 г. в ответе на вопрос: «К какой на-
циональности Вы себя относите? (определите самостоятель-
но, по своему ощущению)» — русскими определили себя 81,3% 
опрошенных, корейцами — 5,77%, нивхами — 1,04%, украин-
цами — 1,83%, совокупно таджиками, киргизами и узбека-
ми — 3,14%, татарами — 2,34%, 1,57% опрошенных определи-
ли свою этническую принадлежность через гражданскую 
идентичность, ответив «россиянин», «гражданин РФ». На во-
прос: «Как Вас должны воспринимать окружающие в повсед-
невной жизни — как гражданина России, или как предста-
вителя отдельной национальности, или как жителя опреде-
лённого региона?» — подавляющее большинство ответило 
«как гражданина России», выбрав определяющей гражданскую 
идентичность (90,02%). Только 4,98% определяющей избрали 
национальную идентичность. При ответах на вопрос, с какой 
из перечисленных групп житель Сахалинской области скло-
нен ассоциировать себя в наибольшей степени, выясняется, что 
национальная идентичность (48,97%) уступает идентичности 
гражданской (73,71%), идентичности поколенческой (69,32%), 
профессиональной (60,67%), идентичности по месту прожива-
ния (62,54%). При этом среди представителей различных на-
циональностей (русских, корейцев, украинцев, татар) распре-
деление ответов схоже со средневыборочным. Родным языком 
назвали русский 79% респондентов, русский и другие язы-
ки (украинский, корейский, татарский и др.) — 12,67%, корей-
ский — 1,04%, языки стран СНГ (таджикский, узбекский, кир-
гизский, армянский), татарский, бурятский, чеченский — 4,67%, 
не дали ответа 2,62%. Пользуются в общении только русским 
языком 76,6% опрошенных. Среди других языков, используемых 
для общения чаще всего, называют: корейский — 2,88% (корей-
цы), украинский — 1,57% (русские, украинцы), японский — 1,04% 
(корей цы, русские), английский — 6,06% (русские). Свою вторую 
национальность, отвечая на вопрос о её наличии, определили 
как «русский», «славянин», «украинец», «бело рус» 21% опро-
шенных; «кореец», «японец» — 2,88%. «Белорусы» и «украинцы» 
по второй национальности (7,34%) — все «русские» по первой 
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национальности. Так же вторую национальность «россиянин», 
«Россия» указали 1,74% опрошенных (определившие себя в от-
вете на вопрос о «первой» национальности, как «русские», 
«корей цы», «европейцы»). Встречались и такие ответы о второй 
национальности, как «казачка», «кубан ка», «малоросс», «канад-
ка», «европеец», более указывающие на региональную самои-
дентификацию респондентов, нежели этническую. Встречают-
ся и такие варианты (единичные), как «русский-узбек», «рус-
ский-таджик», «русская-армянка»; по всей видимости, двойная 
самоидентификация в этих случаях связана с этнической при-
надлежностью родителей.

В целом в конце XX — начале XXI в. Сахалинская область оста-
ётся полиэтничным регионом, здесь происходит трансформация 
национальной структуры населения. Наблюдаются новые тен-
денции, влияющие на этническое самоопределение его жите-
лей: депопуляция, естественная убыль и миграция населения, 
отток коренных сахалинцев, славян (деславянизация), отъезд 
части корейского населения на историческую родину; одновре-
менно наблюдался активный рост киргизской, узбекской и тад-
жикской диаспор в связи с трудовой миграцией, постепенное 
увеличение азербайджанской и армянской диаспор. На этом 
фоне отмечается сохранение традиционных особенностей этни-
ческого пространства региона: наибольший удельный вес рус-
ского населения, стабильность корейской диаспоры, сохранение 
численности группы коренных народов. Происходят важные для 
формирования новой этнической ситуации в регионе процессы 
самоидентификации жителей, связанные с распространён-
ной двойной этничностью, заменой этнической идентичности 
на гражданскую, самоорганизацией диаспор и т.д. В условиях 
динамично меняющейся этнической ситуации для поддержа-
ния её стабильности, особенно с учётом фронтирного, погранич-
ного положения региона, необходимо внимательное изучение 
исторического опыта и постоянный мониторинг актуальных 
процессов органами власти и научными кругами.
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