
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА
ЦЕНТР КОРЕЕВЕДЕНИЯ

Серия «Корееведение»
Том 2

Корейский язык в Казахстане: 
проблемы и перспективы

доктор филологических наук, профессор
Пак Нелли Сергеевна

Алматы



ББК 81.2 Кор.923
П 13

Пак Н.С. 
Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы. 
Переизд., - Центр корееведения КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана, - Алматы, 2022. – 342 с.

ISBN 9965-734-16-Х

Рекомендовано Ученым советом Казахского университета меж-
дународных отношений и мировых языков им. Абылай хана 

 Настоящая книга посвящена актуальным проблемам 
исчезающих миноритарных языков. Их судьба прослежива-
ется на примере диалекта юкчин корейского языка в Казах-
стане. Впервые приводится наиболее полное описание это-
го диалекта в сравнении с сеульским стандартом корейского 
языка. Также рассматриваются причины угасания этого диа-
лекта в связи с насильственной депортацией корейцев в 1937 
году с Дальнего Востока в Казахстан и Узбекистан. Смеше-
ние исконных диалектов на территории СНГ привело к воз-
никновению варианта корейского языка – коре мар. Рассма-
триваются перспективы его дальнейшего существования. 
Книга адресована лингвистам, корееведам, этногра-
фам, социологам, преподавателям и студентам языко-
вых вузов, носителям языков малочисленных народов.
        
Ответственный редактор: доктор филологических наук 
профессор А.Е. Карлинский
Рецензент: доктор филологических наук 
профессор З.К. Ахметжанова
          © Н.С. Пак, 2022
«This work was supported by the Core University Program 
for Korean Studies of the Ministry of Education of the Republic 
of Korea and the Korean Studies Promotion Service at the 
Academy of Korean Studies (AKS-2021-OLU-2250007).» 



3

Дорогим родителям
Пак Сергею Николаевичу

Цхай Татьяне Тимофеевне
посвящаю



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

4

ПРЕДИСЛОВИЕ 9
ВВЕДЕНИЕ 14
Глава 1. ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ВЫМИРАНИЯ 
21

1.1. Языковая ситуация в мире и проблема мино-
ритарных 
языков

21

1.1.1 Краткая характеристика общей языковой 
ситуации 
в мире

21

1.1.2 К истории изучения миноритарных языков 24
1.1.3 Критерии определения степени витальности 

языка
26

1.1.4 Юкчин – умирающий диалект корейского 
языка

32

1.1.5 Степень изученности диалекта юкчин 34
1.2 Принципы, методы исследования и описания

вымирающих языков
37

1.2.1 Вводные замечания 37
1.2.2 Методы внешней лингвистики 37

Методы и приемы психолингвистики 37
Методы и приемы социолингвистики 38
Методы и приемы этнолингвистики 38

1.2.3 Методы внутренней лингвистики 39
1.2.4 Методика документирования языков, нахо-

дящихся под угрозой   вымирания
40

1.3 Основные понятия, связанные с динамикой 
языкового 
процесса

45

СОДЕРЖАНИЕ



Содержание

5

1.3.1 Некоторые понятия внутренней и внешней
Лингвистики 

45

Языковая общность 46
Языковая ситуация 47

1.3.2 Проблема языкового существования 
и вариативности

48

О формах существования языка 48
Дифференциация языка и диалекта 49
Варианты языков мира по социальным при-
знакам

56

1.3.3 Взаимодействие языков при билингвизме 63
Типы языкового взаимодействия 63
Билингвизм 64
Диглоссия 66
Амбоглоссия 66

1.3.4 Процессы, происходящие при взаимодей-
ствии языков

67

Речевая мутация 68
Языковая диффузия 69

Глава 2. ДИАЛЕКТ ЮКЧИН КАК СИСТЕМНО-
СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

72

2.1 Фонологический уровень 72
2.1.1 Установление фонемного состава методом 

НС
72

2.1.2 Особенности используемой транскрипции 73
2.1.3 Парадигматика (Фонемика) 75

Система гласных фонем 75
Система согласных фонем 78
Просодика 83

2.1.4 Синтагматика (Фонотактика) 86
Структура слога 87
Сочетаемость согласных в слове 88



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

6

2.2 Грамматический уровень 89
2.2.1 Грамматическая парадигматика (Морфоло-

гия)
89

Морфологическая структура слова 90
Части речи и их функции 90
Имя 93
Предикатив 108
Атрибутив 139
Служебные элементы (служебные имена) 141

2.2.2 Грамматическая синтагматика (Синтаксис) 145
Типы связи и средства связи 145
Способы синтаксических связей с помощью 
грамматических показателей (союзы, после-
логи)

148

Сложные предложения 154
Прямая и косвенная речь 157

2.3 Лексический  уровень 163
2.3.1 Лексическая парадигматика (Лексика) 164

Термины родства 164
ЛСГ со значением количества (счетные 
слова)

180

Наречие 187
Междометие 189
Частицы 192

2.3.2 Лексическая синтагматика (Фразеология) 194
Сочетаемость ЛСГ глаголов движения 194

2.4 Основные особенности диалекта юкчин 198
Фонология 199
Грамматика 206
Лексика 130

Глава 3. ОТМИРАНИЕ ДИАЛЕКТА ЮКЧИН И ЕГО 
РОЛЬ В КОРЕ МАР  

236



Содержание

7

3.1 Из внутренней истории диалекта юкчин 236
3.1.1 Исторические процессы в диалекте юкчин 237

Произношение 244
Грамматика 249
Лексика 255

3.2 Из внешней истории диалекта юкчин 258
3.2.1 Прародина и первые сведения о диалекте 

юкчин
258

3.2.2 Письменные источники 262
3.2.3 Расселение носителей диалекта юкчин после 

насильственной депортации
275

3.3 Роль диалекта юкчин в коре мар 280
3.3.1 Языковая ситуация в корейской диаспоре 

Казахстана
280

3.3.2 Взаимодействие диалекта юкчин с другими 
коммуникативными системами

284

Диглоссия и билингвизм 284
3.3.3 Формирование варианта языка корейской 

диаспоры в Казахстане в результате койнеза-
ции

290

3.3.4 Амбоглоссия в процессе койнезации диалек-
та юкчин и менчхон

300

3.3.5 Основные черты коре мар 304
Архаизмы 306
Инновации (неологизмы) 307
Заимствования 308

3.3.6 Перспективы коре мар в Казахстане 313
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 323
Список сокращений 326
Список использованной литературы 327
Приложение № 1. Список письменных источников 
языка корейской диаспоры

338



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

8

Приложение № 2. Принятая в настоящей работе 
транскрипция

339



Предисловие

9

ПРЕДИСЛОВИЕ

 В латинской пословице говорится: habent qua fata 
libelli «Книги имеют свою судьбу». Еще в большей сте-
пени эти слова относятся к языкам. О судьбе одного из 
них, а именно – корейского языка в Казахстане и дру-
гих стран СНГ, читатель может узнать, прочтя эту книгу.
 Монография Нелли Сергеевны Пак «Корейский язык в 
Казахстане: проблемы и перспективы» затрагивает много слож-
ных и актуальных проблем, имеющих важное значение не только 
для лингвистики, но и для этнографии, социологии, политологии.
 Судьба языков малочисленных народов, изучение кото-
рых в силу определенных исторических причин началось от-
носительно недавно, занимает особое место в науке о языке. 
Известно, что на земном шаре в настоящее время существует 
более 5 тысяч языков. Может создаться впечатление, что эти 
тысячи языков и диалектов существуют со дня сотворения 
мира и до наших дней. Однако уже при ознакомлении с древ-
нейшими текстами можно легко убедиться в том, что многие 
народы вместе с их языками и культурой навеки исчезли с 
лица земли. Так, например, в Библии, у отца истории Геродо-
та встречается много наименований народов, о которых мы 
практически ничего не знаем. И это происходит, главным об-
разом, потому, что мы не знаем, на каких языках они говорили, 
а язык – это один из основных этнопоказателей, поскольку он 
является не только средством общения, но и отражает историю 
и культуру данного народа, его образ жизни и картину мира.
 В Библии, например, упоминаются маовитяне, фили-
стимляне и другие этносы, которые бесследно исчезли, и мы не 
знаем, что это были за люди, каковы были особенности их ма-
териальной и духовной жизни. Даже о таких крупных, но бес-
следно исчезнувших народах, как скифы, которые сыграли важ-
ную роль в истории человечества (о них много пишет Геродот), 
известно очень мало. Их потомки – саки жили до 10 века нашей 
эры на территории Западного Казахстана. Но что мы о них знаем?
 Таким образом, мы видим, что на протяжении истории 
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человечества исчезали целые народы вместе с их языками и 
культурами. Это тупиковый путь глоттогонического процесса.
 Вместе с тем, есть и другой путь исчезновения 
языков, когда в результате взаимодействия одного язы-
ка с другими возникает новая коммуникативная систе-
ма. Если взять, например, историю романских языков
(французский, испанский, португальский, румынский и др.), то 
легко можно убедиться в том, что их возникновение связано не 
с распадом единого праязыка, а с процессами койнезации, слия-
ния латинского языка с языками других народов. Так, француз-
ский язык – это латинский язык в устах кельтского населения 
Галлии, а румынский – результат взаимодействия латинского с 
языком фракийского населения Северной Дакии. В настоящее 
время латинский язык стал мертвым, исчезли языки галлов и фра-
кийцев, а французский, румынский и другие романские языки 
занимают важное место на языковой карте современного мира.
 Имеется еще и третий путь исчезновения языков (он наи-
более характерен для языков малочисленных народов), когда в 
силу экономических и социокультурологических причин пред-
ставители миноритарных этносов переходят на язык более много-
численных народов в условиях централизованного государства.
 Итак, мы видим три типа глоттогонических процес-
сов, связанных с исчезновением одних, со смешением дру-
гих или с возникновением третьих языков. Можно подумать, 
что такие процессы проистекали только в прошлом, однако 
жизнь показывает, что данные проблемы и сейчас актуаль-
ны как никогда. Если рассматривать язык не только как сред-
ство интеграции всех этносов в единое целое, как средство 
внутриэтнической коммуникации, но и как отражение образа 
жизни, исторического опыта и специфической картины мира, 
то исчезновение любого языка, независимо от количества 
его носителей, представляет собой невосполнимую потерю 
для всего человеческого рода. Эта потеря больше, чем поте-
ря какого-то редкого животного или растения, занесенного в 
«Красную книгу». Ясно, необходимо что-то предпринять, что-
бы и малочисленные народы могли сохранить свою культуру 
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и язык, свой накопленный тысячелетиями жизненный опыт.
 Все затронутые выше вопросы получили свое ос-
вещение в монографии Н. Пак, которая, привлекая бога-
тый языковой материал, рассматривает исчезновение диа-
лекта юкчин корейского языка в условиях диаспоры и 
возникновения нового варианта корейского языка – коре 
мар. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть несколько, 
как нам кажется, важных моментов этой общей проблемы.
1. Объектом исследования Н. Пак являются не самостоятель-
ные языки, а диалекты (территориальные варианты) корей-
ского языка в условиях дезинтеграции. Естественно, воз-
никает вопрос: позволяет ли жизнь диалектов исследовать 
общелингвистические процессы отмирания языков? По на-
шему мнению – да. Дело в том, что диалект с точки зрения 
своей структуры (наличие трех уровней: фонологического, 
лексического и грамматического и двух планов: синтагмати-
ки и парадигматики), а также с точки зрения выполняемых 
общественных функций (средство общения) ничем не отли-
чается от любого естественного языка как системно-струк-
турного образования. Следовательно, диалект – это полно-
ценная коммуникативная система, на материале которой 
можно изучать любые частно- и общелингвистические проблемы.
2. Первейшей задачей в изучении отмирающих миноритар-
ных языков и диалектов является их документирование. Для 
этого необходимо иметь соответствующие тексты (что встре-
чается довольно редко), либо отдельных, оставшихся еще в 
живых носителей данного идиома. Относительно диалекта 
юкчин все эти источники информации о диалекте оказались в 
наличии. Будучи сама носителем этого диалекта, Н. Пак успе-
ла сделать магнитофонные записи живой еще речи носителей 
юкчин. Это позволило ей дать относительно краткое, но репре-
зентабельное описание структурных особенностей диалекта в 
условиях новой родины на самой конечной стадии увядания.
3. Исследуя структурные особенности варианта корейского 
языка в синхронном и отчасти в диахронном планах, автор при-
ходит к обоснованному выводу о том, что причиной исчезнове-
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ния диалекта юкчин являются не его структурные особенности 
или структурная ущербность, а чисто социальные факторы. 
Диалект юкчин изменялся на протяжении истории, как и любой 
другой язык, демонстрируя свою витальность и способность 
приспосабливаться к новым социальным условиям, сохраняя 
при этом свой статус быть полноценным средством общения для 
своих носителей. Роль социальных факторов в жизни диалекта 
особенно ярко обозначился после насильственного переселе-
ния части корейского народа в 1937 г. в Среднюю Азию и Ка-
захстан, в новые климатические и социально-демографические 
условия. Сюда были депортированы носители двух корейских 
диалектов – юкчин и менчхон, которые из естественного жела-
ния интеграции к самосохранению создали новую коммуника-
тивную систему в условиях диаспоры – коре мар как результат 
процесса койнезации двух родственных диалектов. Таким об-
разом, исследование Н. Пак убедительно показало, что и в наше 
время могут исчезать отдельные языки и рождаться новые. 
4. Попытку решения проблем национальных меньшинств в го-
сударстве предпринимались и раньше (гетто, резервации, апар-
теид), что только усугубляло их неравенство. В настоящее вре-
мя в Госдуме России лежит проект закона о сохранении культур 
и языков северных народов, для которых, казалось, были соз-
даны все необходимые условия: письменность, школы-интер-
наты, специальные факультеты и т.п. при полном равноправии 
относительно других народов. Однако некоторые языки север-
ных народов отмирают. И это происходит не только в России. 
Как положительно решить судьбу миноритарных народов и их 
языков? Это проблема очень сложная и только детальное из-
учение глоттогонических процессов в прошлом и настоящем 
позволит выработать какие-то общеприемлемые и эффектив-
ные пути решения этой проблемы в соответствии с требовани-
ями нового тысячелетия. Рекомендации Н. Пак, изложенные в 
конце работы, заслуживают самого серьезного внимания. Не-
достаточно создать языковую инфраструктуру (печать, радио, 
телевидение, театр и т.п.), необходимо разработать специаль-
ную систему образования для носителей каждого миноритар-
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ного языка: это – обязательное начальное обучение в течение 
первых четырех лет, где родной язык является не только объ-
ектом обучения, но и языком преподавания и воспитания, с 
переходом в последующих классах на двуязычное обучение с 
сохранением родного языка как школьного предмета. Именно 
двуязычие обеспечивает представителям малочисленных наро-
дов приобщение к современной технологиям и информатике.
 Монография Н. Пак убедительно показала, что 
проблема сохранения миноритарных языков являет-
ся комплексной. Она связана с решением ряда вопро-
сов социально-политического, этнографического, обра-
зовательного и лингвистического характера. Настоящая 
работа – первый серьезный шаг в правильном направлении.

2005 г. 
         

А. Карлинский



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

14

ВВЕДЕНИЕ

 Настоящая работа посвящена рассмотрению ак-
туальных проблем отмирания языков малочисленных на-
родов на материале диалекта юкчин корейского язы-
ка и его вхождения в качестве составного компонента в 
новую коммуникативную систему корейского языка, функ-
ционирующую в Казахстане и других государствах СНГ. 
Язык корейской диаспоры Казахстана и других регионов быв-
шего СССР существенно отличается от языка Корейского по-
луострова. За период самостоятельного функционирования на 
новом месте (более полутора веков), сначала на Российском 
Дальнем Востоке в течение 75 лет в условиях относительной изо-
ляции от своей этнической родины, затем в Казахстане и Сред-
ней Азии более в течение более 80 лет в условиях абсолютной 
изоляции, сложился один из типов языкового варьирования, так 
называемое койне. Оно сложилось на основе взаимодействия 
(койнезации) говоров, главным образом, двух регионов Северо-
хамгенской провинции Кореи – юкчин (северной части) и менч-
хон-кильчу (южной части). Сами носители называют его коре 
мар и он пока еще не был предметом специального глубокого 
исследования. Отдельные черты коре мар описаны в диссерта-
циях О.М. Ким /Ким 1964/, Р. Кинга /Кинг 1991/, в разделе мо-
нографии Ко Сонму /Ко 1987/, в монографии Квак Чхунгу /Квак 
1993/. Авторы использовали письменные источники, изданные 
в России на русском и корейском языках в начале ХХ века. 
 Коре мар функционирует в настоящее время в основ-
ном в устной речи. Известно, что устная и письменная формы 
речи на любом языке, в том числе и на корейском языке, име-
ют свои отличительные особенности, однако и генетически, и 
функционально их объединяет лингвокультурологическая об-
щенародная основа. Именно поэтому коре мар включает в себя 
ту общенародную основу, которая исторически сложилась и 
обогащалась в течение многих веков этническим коллективом 
Корейского полуострова. Характерной особенностью коре мар 
является то, что он сохраняет вследствие длительной изоляции 
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значительный слой исконно корейской лексики, утраченной на 
полуострове, а также включает в себя диалектные особенности 
Северохамгенской провинции. Наряду с архаизмами, другой 
особенностью коре мар является наличие в нем значительного 
числа неологизмов (новых слов, созданных на основе исконно 
корейских элементов в период самостоятельного функциониро-
вания) и заимствований из языков окружения – русского и казах-
ского в Казахстане или русского и узбекского в Узбекистане и т.д.
Следует отметить, что коре мар до депортации корейцев в Ка-
захстан и Среднюю Азию имел более высокий социальный 
статус и выполнял более широкие функции в пределах Даль-
невосточного региона, где компактно проживали корейцы: на 
нем говорили прежде всего все члены этнического общества, 
он был средством публичной речи, а не только средством бы-
тового общения. Складывающаяся норма коре мар находила 
отражение также в устной речи образованных людей. Ныне 
здравствующие представители старшего поколения помнят та-
кие имена, как Афанасий Арсеньевич Ким, Лев Петрович Цой, 
Яков Андреевич Ким, Михаил Николаевич Ким и др., прекрас-
но владевшие коре мар и использовавшие его в публичной речи. 
Изучая судьбу языка корейской диаспоры, мы рассматри-
ваем круг связанных с ней опросов: как взаимодействуют 
диалекты корейского языка в иноязычной инонациональ-
ной среде, что с ними происходит, как они преобразуются, 
как образуется новая система, как и почему исчезает язык.
Функционирование корейских диалектов в изоляции, вдали 
от материнского языкового поля, а также возникновение но-
вых территориальных вариантов корейского языка – результат 
сложных глоттогонических процессов. Аналогичные процессы 
происходили во все времена и на всех континентах, они про-
должаются и в настоящее время. Особенно это касается языков 
малочисленных народов, находящихся на грани вымирания. 
Проблема языкового вымирания и в этой связи документи-
рование и описание языков, находящихся под угрозой ис-
чезновения, является поэтому в настоящее время одной из 
актуальнейших задач современной лингвистики, что особо 
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отмечается рядом известных лингвистов (К. Леман, Ю.Д. Де-
шериев, Н. Дориан, А.Е. Кибрик, М. Кинкейд, Р.М.В. Диксон, 
А. Ямамото, Д. Кристал и др.). Признавая актуальность дан-
ной проблемы для всего человечества, ученые мира начали 
вести активную работу по сохранению вымирающих языков: 
создаются учреждения, комиссии и фонды. К сожалению, со-
кращение языкового многообразия – процесс объективный и 
необратимый. В этой ситуации самой важной задачей лингви-
стов является документирование миноритарных языков с це-
лью их сохранения для последующих поколений и для линг-
вокультурологических изысканий языковедов и этнографов.
В данной монографии описываются диалект юкчин как систем-
но-структурное образование на его последней стадии в син-
хронии, а также языковые процессы, произошедшие на про-
тяжении последних ста лет его существования в диахронии. 
Однако проблема исчезновения миноритарных языков не огра-
ничивается только их документированием. Более существен-
ным представляется сегодня изучение самих процессов от-
мирания языков. В настоящее время отсутствуют работы, где 
были бы рассмотрены проблемы и процессы отмирания мино-
ритарных языков на конкретном материале. Исследование это-
го аспекта может выявить и другие, не менее важные, стороны 
названной проблемы. В частности – вхождение угасающего 
диалекта во вновь формирующуюся коммуникативную систе-
му и как бы продолжение его существования в латентном виде.
Как показали исследования, основной причиной отмирания 
языков и диалектов служат социально-демографические фак-
торы. Свидетельством этого и является судьба диалекта юкчин. 
Изменения социальных условий жизни корейской диаспоры, 
связанные с депортацией в Казахстан и Среднюю Азию, и дру-
гие факторы определили судьбу диалекта. Важным для виталь-
ности диалекта юкчин оказался также демографический фактор 
– количественное преобладание носителей диалекта менчхон.
Однако до сих пор нет полного описания ни диалекта юкчин, 
ни тем более коре мар, поскольку довольно сложно выявить 
четко черты, дифференцирующие, с одной стороны, диалект 
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и коре мар, с другой, – диалекты юкчин и менчхон. Наиболь-
шую трудность представляет определение особенностей коре 
мар. Он представляет собой на данный момент коммуникатив-
ную систему, формирующуюся на основе переплетения черт 
двух диалектов и не имеющую кодифицированного стандарта. 
В связи с изучением диалектов корейского языка, функ-
ционирующих за пределами этнической родины (стра-
ны СНГ, Китай, Япония и др.), возникает новое направ-
ление в корееведении – языки корейской диаспоры, для 
изучения которых важно выяснение условий, ведущих к 
языковым изменениям. В этом контексте исследование диа-
лекта юкчин будет занимать особое место вследствие дли-
тельного функционирования его вне исторической родины.
Актуальность обращения к исчезающему диалекту юкчин в 
настоящее время объясняется, помимо названных выше об-
стоятельств, тем, что представители старшего поколения, 
подлинные носители традиционного говора (их остались еди-
ницы), уходят из жизни, унося с собой уникальные языко-
вые факты, представляющие огромную научную ценность. 
Проблеме взаимодействия языков всегда уделялось большое 
внимание в лингвистике. К настоящему моменту в этой обла-
сти накоплен богатый и разносторонний теоретический опыт. 
Опубликован ряд серьезных монографических исследований, 
посвященных различным аспектам двуязычия и языковых кон-
тактов: У. Вайнрайх, Е. Хауген, Е.М. Верещагин, Ю.Д. Дешери-
ев, Ю.А. Жлуктенко, В.Ю. Розенцвейг, Е.А. Карлинский и др.
Особое место в кругу проблем теории взаимодействия языков 
должна занять проблема смешения диалектов одного языка. Если 
прежде при изучении языкового смешения ученые имели дело со 
следствием контакта между языками, то сравнительно недавно 
появился интерес к смешению между вариантами одного языка. 
Это смешение иного типа, ведущее в результате контакта между 
подсистемами одного языка к новому образованию – койне. Во-
просы образования койне приобретают все большую актуаль-
ность в связи с возрастанием интереса к изучению особого типа 
взаимодействия языков, функционирующих в иноязычной среде.
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Отметим, что койне понимается в современной линг-
вистике шире, чем в древней Греции, и занимает про-
межуточное положение между диалектом и общена-
циональным языком (Дж. Зигель, В. Самарин, Д. Коен, 
К.А. Фергюсон, Х. Бланк, С.К. Гамбхир, Л.П. Крысин).
Следует подчеркнуть, что име-
ет место три типа языкового взаимодействия:
1) язык – язык (билингвизм);
2) язык – диалект (диглоссия);
3) диалект – диалект (амбоглоссия) . 
Первый тип предполагает взаимодействие между двумя различ-
ными языками. При втором типе взаимодействуют литератур-
ный язык и его территориальные варианты. Третий тип пред-
ставляет собой взаимодействие диалектов одного языка. Он 
не был пока в лингвистике предметом специального изучения. 
Хотя термин койне имеет длительную историю, термин кой-
незация введен в научный оборот В. Самариным и подраз-
умевает языковые процессы, ведущие к образованию кой-
не [Самарин 1971]. Они остаются пока еще недостаточно 
ясными, а сам процесс койнезации, механизм формирования 
койне – совершенно новая проблематика. Остро ощущает-
ся необходимость в глубоком и всестороннем анализе рас-
сматриваемого явления на конкретном языковом материале. 
В данном исследовании мы характеризуем койнезацию как 
процесс смешения в результате контакта между двумя и бо-
лее диалектами одного языка, ведущего в условиях иноязыч-
ного окружения к формированию новой языковой системы. 
В работе предлагается обсудить следующие гипотезы:
1. И в наше время происходит отмирание одних языков и возник-
новение новых. Отмирание, изменение и возникновение языков 
происходит в результате различных языковых и социальных про-
цессов. Угасание анализируемого диалекта обусловлено факто-
рами социально-демографического характера: многократные 
миграции, преобладание говорящих на диалекте менчхон, функ-
ционирование в инонациональной и иноязычной среде обитания.
2. Менее витальными являются языки малых народов (мино-
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ритарные языки). Причиной исчезновения миноритарных язы-
ков являются не особенности их структуры, а чисто внешние 
факторы (социально-демографические условия их функцио-
нирования). Так, например, изменение места проживания и 
условий жизни народа вследствие миграции или депортации, 
функциональная нагруженность и престижность языков окру-
жения, длительность пребывания в иноязычном окружении, 
некомпактность проживания на новой территории и др. ока-
зывают важное влияние на ход языкотворческих процессов.
3. Диалект юкчин, будучи оторванным от материнских гово-
ров (более полуторавековая разъединенность с Кореей не мог-
ли не сказаться на своеобразном развитии ряда диалектных 
черт), сохранил различные архаичные элементы на всех уров-
нях языковой структуры, поскольку был лишен в течение дли-
тельного времени влияния литературного корейского языка. 
4. Языки (диалекты) могут под влиянием определенных 
внешних причин полностью исчезнуть как самостоятельные 
коммуникативные системы или войти в качестве составных 
компонентов в новые, возникающие в результате койнеза-
ции. С этой точки зрения диалект юкчин корейского языка в 
Казахстане следует отнести ко второму типу: он является от-
мирающей коммуникативной системой, однако отдельные 
его элементы сохраняются и входят как составные части 
в койнезированный вариант корейского языка – коре мар. 
5. Коре мар представляет собой смешение в основном двух диа-
лектов корейского языка – юкчин и менчхон. Он характеризу-
ется рядом специфических черт – архаизмами и инновациями. 
Функционируя в Казахстане в условиях иноязычного окруже-
ния, он впитал в себя в результате контактирования с казахским 
и русским языками значительный слой заимствованной лексики.
6. Возможность изучения диахронических процессов в диалек-
те обеспечена наличием письменных источников на корейском 
языке, изданных в России в начале XX века, т.е. 100 лет тому 
назад. Они отражают особенности изучаемого диалекта, так 
как авторы текстов были носителями диалекта юкчин. Срав-
нение текстов оригинала и переложенных на коре мар текстов 
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убеждают, что произошел процесс смены языковой доминации. 
7. Для диалекта юкчин характерны все три типа взаимодей-
ствия языков: билингвизм, диглоссия, амбоглоссия, при ко-
торых в результате взаимодействия языков на синхронном 
уровне произошли мутационные процессы, а диффузионные 
– в диахронии. Для диалекта юкчин как отмирающей языко-
вой системы свойственны процессы интеркаляции (влияние 
Я2 на Я1, т.е. диалекта менчхон на диалект юкчин на уровне 
речи) и транскаляции (вхождение результата влияние Я2 на 
Я1, т.е. диалекта менчхон на диалект юкчин, в систему языка). 

 Данная монография выполнена на осно-
ве докторской диссертации автора «Проблема мино-
ритарных языков, находящихся под угрозой выми-
рания» и защищена в Университете международных 
отношений и мировых языков в 2004 году (Казахстан, Алматы).
 Выражаю глубокую благодарность научному консультанту, про-
фессору А.Е. Карлинскому, профессору Россу Кинг (Канада), 
профессорам Квак Чхунгу, Квон Джяиль, Ким Джувон, И Гигап 
(Корея), ведущему научному сотруднику Института востокове-
дения РАН Л.Р. Концевичу (Россия), рецензенту, профессору 
З.К. Ахметжановой (Казахстан), общение с которыми способ-
ствовало осмыслению многих проблем, затронутых в работе.



Глава 1. Проблема описания языков, находящихся под угрозой вымирания

21

Глава 1. ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ВЫМИРАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ИСХОДНЫХ ПОНЯТИЙ

1.1 Языковая ситуация в мире и проблема миноритар-
ных языков

Языковая картина мира не является стабильной. В резуль-
тате различных социальных и языковых процессов происходит 
отмирание одних языков и изменение других. Названным про-
цессам подвержены в большей степени миноритарные языки. 
В данном разделе рассмотрим общую языковую ситуацию в 
мире, определим критерии степени жизнеспособности языков, 
в том числе миноритарных. 

1.1.1 Краткая характеристика общей языковой си-
туации в мире

В настоящее время в мире насчитывается, согласно боль-
шинству справочников, опубликованных в 1980-1990-х годах, 
от 6.000 до 7.000 языков. Цифры последнего десятилетия коле-
блются от 3.000 до 10.000 [Комри 1998, 13-14; Леман 1996,181]. 
Причины столь большого расхождения заключаются, во-
первых, в отсутствии ясных критериев разграничения языка и 
диалект , вследствие чего увеличивается количество языков, с 
другой стороны, благодаря предпринятым в последнее время 
срочным мерам выявлены многие ранее неизвестные языки. 
Следует учесть еще и то обстоятельство, что политические гра-
ницы государств не совпадают с этническими, что и минори-
тарные языки, т.е. языки малочисленных народов, отодвигают-
ся под давлением государственных и официальных языков на 
второй план. И хотя это давление часто не носит законодатель-
ного характера, функциональная нагрузка миноритарных язы-
ков сохраняется обычно только на уровне семейного общения. 
Этим явлениям способствуют также процессы глобализации, 
связанные не только с экономической и культурной экспанси-



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

22

ей, но и с языковой.
Ситуация с распространенностью языков в мире полно 

изложена в монографии Д. Кристал. Он пишет, что сегодня по-
ловина человечества на земном шаре – 3.2 млрд. человек, что 
составляет 96% всех языков, говорит на 20 самых распростра-
ненных языках мира. Среди них самые распространенные: 
китайский, испанский, английский, бенгальский, хинди, пор-
тугальский, русский, японский. Другая половина населения 
земного шара говорит всего лишь на 4% оставшихся языков, 
из них на 1.500 языках говорят лишь по 1.000 человек [Кристал 
2002, 14-15].

Приведенные данные убеждают нас в том, что тревога 
лингвистов относительно поднятой проблеме имеет свои ос-
нования. Предполагается также, что через 100 лет 90% языков 
мира либо совершенно исчезнут, либо будут находиться на гра-
ни исчезновения.

В современном мире технической цивилизации отмечен-
ные проблемы становятся не столько лингвистическими, сколь-
ко социально-политическими. Широкое общение с окружаю-
щим миром вынуждают молодых людей отдавать предпочтение 
языкам, имеющим более широкие функции не только внутри, 
но и вне своего этнического сообщества. В этой ситуации при-
ходится признать, что даже при страстном желании сохранить 
родной язык со стороны носителей миноритарных языков, 
сделать это часто бывает почти невозможно. Именно в связи с 
этим возникают международные организации, чьи усилия на-
правлены на улучшение сложившейся языковой ситуации. 

Лингвистические организации по сохранению исчеза-
ющих языков стали появляться со середины 1990-х г., были 
открыты проекты для их финансовой поддержки. Таких орга-
низаций в мире к концу ХХ века было 19. Вот некоторые из 
них: комитет по изучению исчезающих языков при ЮНЕСКО 
(Франция), комитет по вымирающим языкам и их сохранению 
при Американском лингвистическом обществе (Вашингтон) и 
др. 



Глава 1. Проблема описания языков, находящихся под угрозой вымирания

23

Названной проблеме посвящены международные конфе-
ренции, на которых принят ряд важных документов, способ-
ствующих выработке общей стратегии. Так, на конференции в 
1992 г. в Квебеке принято заявление, где говорится, что «ис-
чезновение даже одного языка – это невосполнимая утрата для 
человечества». На конференции в 1993 г. Генеральная Ассам-
блея ЮНЕСКО приняла проект по вымирающим языкам, вклю-
чающий составление «Красной книги исчезающих языков». В 
следующем 1994 г. в России вышла «Красная книга языков на-
родов России» [Красная книга 1994].

Совершенно очевидна необходимость сохранения выми-
рающих языков, так как вместе с исчезновением языка разру-
шается и исчезает тысячелетнее культурное наследие этноса, а 
вместе с ним обедняется культурное многообразие человече-
ства. 

Язык есть, прежде всего, средство идентификации этно-
са, его первичный признак и символ нации. Это огромный труд 
предшествующих поколений, он отражает их миропонимание, 
их мировосприятие. Через языковые средства человек выража-
ет свои мысли и эмоции. Язык не только элемент культуры, он 
есть базис, основа культуры. Люди наследуют культуру через 
язык, и языковая смерть есть исчезновение культуры. 

Язык отражает историю его носителей. Язык – хранили-
ще истории народа, ее архив. Заимствованные из других языков 
слова часто свидетельствуют о контактах с культурами других 
народов. Элементы своей этнической культуры народ сохраня-
ет в языке и через язык общается со своим прошлым. Именно 
посредством языка в традиции корейского народа на протяже-
нии нескольких столетий передается из поколения в поколение 
родословная каждой семьи (чокпо – 족보) .

Язык – это хранилище накопленных человечеством зна-
ний и общественного опыта. Почти все научные и практиче-
ские знания хранятся и передаются в языковой форме, поэтому 
каждый член общества использует язык для овладения этими 
знаниями. Языки делают вклад в общую копилку человеческих 
знаний. Только все вместе они отражают по закону дополни-



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

24

тельности наиболее полно окружающий мир, человеческое 
общество, живую и неживую природу. Поэтому исчезновение 
языков представляет собой более серьезную опасность, чем 
вымирание животных или растений.

Язык есть часть всеобщей экосистемы, вследствие этого 
забота о каждом языке есть задача государства вообще и каж-
дого члена общества в частности. 

Таким образом, с отмиранием языка исчезают все основ-
ные этнопоказатели - история и культура, т.е. особенности ма-
териальной и духовной жизни этнического общества. 

1.1.2 К истории изучения миноритарных языков

Количество существующих в настоящее время языков не 
является постоянным. В силу различных исторических причин 
отдельные языки исчезают или сливаются с другими, образуя 
новую смешанную языковую общность, или же вычленяются в 
новый самостоятельный язык из некогда единой социокультур-
ной общности. Любой язык, фиксирующий в своих единицах 
и правилах своеобразное, неповторимое видение мира («язы-
ковая картина мира») глазами данного этноса, представляет 
собой огромную общечеловеческую ценность. В связи с этим 
особо важно сохранить для лингвистики и истории человече-
ства сведения о вымирающих языках. 

В свете сказанного проблема языкового вымирания, до-
кументирования и описания исчезающих языков приобретают 
особую актуальность. О понимании настоятельной необходи-
мости принятия необходимых мер по сохранению умирающих 
языков свидетельствуют появление ряда монографий, проведе-
ние конференций, создание международных организаций по за-
щите миноритарных языков, о чем было сказано выше.

Изучение миноритарных языков и процессов вымирания 
языков взаимосвязанные проблемы, поскольку быстрее всего 
вымирают языки малочисленных народов. Однако в неблаго-
приятном положении могут оказаться и языки со сравнительно 
большим числом носителей. 
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Традиционное сравнительно-историческое языкознание 
изучало только мертвые языки (санскрит, древнегреческий, ла-
тынь, готский) по письменным источникам с целью реконстру-
ировать праязык как основу всех родственных языков.

Интерес к живым бесписьменным языкам возник в пери-
од колониальных завоеваний, главным образом, у этнографов 
и только в XIX в. экзотические языки подвергаются научному 
анализу (Гумбольдт об отражении в языке духа и истории на-
рода; Шлегель – о языке и мудрости индейцев и др.). Однако к 
этому времени в Америке с появлением белых поселенцев ис-
чезли десятки индейских языков, в Австралии из 250 языков 
более 100 вымерло и около 100 находились в стадии исчезнове-
ния [Диксон 1997, 163]. 

Конец XIX и начало XX вв. – интерес к живым языкам и 
диалектам в связи с успехами фонетики (Боас, Малиновский, 
особенно Венкер, Жильерон и др.). Именно в этот период начи-
нается активное изучение языков и диалектов с применением 
приемов полевого метода. К их числу следует отнести изучение 
языков малочисленных народов Севера России. К 1900 г. от-
носится высказывание В.И. Йохельсона о том, что юкагирский 
язык может исчезнуть через несколько десятков лет. Однако в 
ту пору большинство языков с малым числом носителей в Рос-
сии оставались устойчивыми и было еще мало вымирающих 
языков. В период освоения царской Россией Сибири и Дальне-
го Востока контакты «инородцев» с русскими в тех регионах 
были незначительными, поскольку заселение шло постепенно. 
Хотя вымирание языков уже шло, но оно затрагивало хозяй-
ственно более развитые районы [см. Алпатов 2000, 32]. 

В середине XX в. остро встала проблема языков наци-
ональных меньшинств, не имеющих письменности. В годы 
СССР создаются письменности, произведения литературы на 
этих языках. В 1920-1930-е гг. шел активно процесс развития 
культур малых народов Севера на их материнских языках. 

Однако основной тенденцией развития многоязычных си-
туаций в обследованных территориях на крайнем севере Рос-
сии является постепенная потеря «этнических языков», что 
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отмечает Н.Б. Вахтин [Вахтин 1992, 53]. В конце 1970-х гг. де-
лаются попытки возрождения малых языков, поднимается про-
блема витальности и отмирания миноритарных языков. Одним 
из первых шагов по сохранению малых языков на данном эта-
пе, предпринятых на территории России, является составление 
«Красной книги языков народов России». В нее вошло 63 мало-
численных языка, из которых 20 языков можно отнести, по под-
счетам А.Е. Кибрика, к исчезающим [Кибрик 1992, 71-78]. К 
«почти мертвым» отнесены югский, керекский, алеутский, вод-
ский. Основную заботу по вымирающим языкам специалисты 
в России видят в деятельности по сохранению диалектов, в том 
числе миноритарных.   

Скорость сокращения языкового многообразия, опережа-
ющая темпы их описания, а также то обстоятельство, что оста-
лось еще немало малоизвестных и неописанных языков, ставят 
перед наукой неотложные задачи по разработке методики эф-
фективного описания исчезающих языков. 

В этой связи документирование и описание языков, на-
ходящихся под угрозой вымирания, следует признать одной из 
приоритетных задач современной науки о языке.

1.1.3 Критерии определения степени витальности 
(жизнеспособности) языка

В проблематику нарождающегося нового научного на-
правления должны войти, прежде всего, такие важные вопро-
сы, как определение четких критериев, при которых язык счи-
тается находящимся под угрозой вымирания.

Известно, что язык живет до тех пор, пока есть люди, ис-
пользующие его в целях общения. Минимальное количество 
людей, необходимое для обмена мыслями и чувствами для 
коммуникации равно двум. Именно они способны обеспечить 
трансформацию «говорящий – слушающий». Один человек, 
даже хорошо владеющий языком, не может реализовать свои 
языковые потенции. Определив нижний предел использования 
языка (два человека), необходимо определить их верхний пре-
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дел. 
При каком количестве говорящих следует причислить 

язык к вымирающим? В литературе приводятся примеры, ког-
да шанс на выживание имеют языки с количеством говорящих 
более 500 человек [Кристал 2002, 11]. Большинство лингвистов 
связывают опасность сохранения языка с количеством говоря-
щих на данном языке в общине в 500 и менее человек [см. Яма-
мото 1997]. Он приводит пример языковой общины в Бразилии, 
говорящей на каритиана. Процент говорящих составляет 96%, 
т.е. практически все члены языковой общности, хотя числен-
ность говорящих всего 191 человек. Существуют и другие циф-
ры. Так, В.Видрайн, исследуя языки Африки, рассматривает 
язык как вымирающий, если количество говорящих составляет 
20.000 [Видрайн 1998]. Дело в том, что в Западной Африке со-
вершенно иная языковая ситуация. Там происходит интенсив-
но процесс креолизации на основе английского и французского, 
из-за чего местные языки тоже находятся под угрозой исчезно-
вения. Важно отметить то, что эти языки являются не вторыми, 
а первыми. Уместно ли считать их вымирающими? 

Количественный критерий нельзя признать достаточным 
для определения степени витальности (жизнеспособности) 
языка. В решении данной проблемы большую роль играют и 
социальные вопросы (функциональная нагрузка, роль государ-
ства, отношение со стороны титульной нации, наличие образо-
вания, письменности на данном языке и т.п.). Так, например, 
лютцебургский язык (Lutzeburgisch) в Люксембурге (факти-
чески рейнско-люзельский диалект немецкого языка) явля-
ется официальным наряду с Hochdeutsch и французским при 
общем количестве населения в 400 тыс. С другой стороны, в 
Швейцарии ретороманский язык (0,8 % всего населения) так-
же является официальным, наряду с немецким, французским и 
итальянским. И на других континентах (особенно в Австралии 
и Океании) имеются самостоятельные государства с малым ко-
личеством населения, язык которых однако обладает довольно 
прочной степенью витальности. Приведем для сравнения За-
падное Самоа с населением 33 тыс. жителей, официальные 
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языки самоанский и английский; Науру – 8, 5 тыс. жителей, 
официальные языки – наруанский и английский; Тонга – 97 
тыс. населения, официальные языки – тонганский и англий-
ский и др.

Исходя из приведенных примеров, мы можем в качестве 
критериев, ведущих к вымиранию, признать:

1. Функционирование данного языка только в сфе-
ре быта и фольклора.

2. Количество говорящих в процентном исчисле-
нии относительно всей совокупности этноса.

3. Является ли язык первым или вторым.
С точки зрения процессов жизни и смерти языков все язы-

ки мира можно разбить на три группы:
1) живые жизнеспособные языки;
2) угасающие языки;
3) мертвые языки (о вымерших мы ничего не знаем).
Живой язык – коммуникативная система, которая исполь-

зуется в устной (и письменной) форме представителями данно-
го этноса во всех жизненноважных сферах общения (семейная 
жизнь, домашнее хозяйство, религия (верования), фольклор, 
школа и т.д.) [см. Дешериев 1977, 246].

Мертвый язык – язык, вышедший из употребления и из-
вестный нам только в письменных памятниках. 

Угасающие языки в динамическом плане располагаются 
между живыми и мертвыми. Вместе с тем интенсивность уга-
сания этой группы языков может быть различной. Это языки: 
1-го типа (с ограниченным числом говорящих), 2-го типа (на-
ходящихся под угрозой вымирания) и 3-го типа (языки, близкие 
к вымиранию).

Первой группе языков нет угрозы исчезновения. Число 
говорящих достаточно велико. Сюда относятся все националь-
ные языки.

Ко второй группе (к 1-му типу с ограниченным числом 
говорящих) относятся многие языки тунгусо-маньчжурской се-
мьи, некоторые автохтонные языки Северной и Южной Аме-
рики, Африки, Океании и др. Язык функционирует только в 
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пределах сообщества. 
На языках, находящихся под угрозой вымирания (тип 2), 

говорят достаточное количество людей для его выживания, но 
это возможно только в благоприятных условиях и при поддерж-
ке языкового сообщества. Это еще живые языки, но с ограни-
ченной сферой функционирования. Примером служит гэльский 
язык в Новой Шотландии. Он употребляется лишь в привет-
ствиях, шутках и в целях секретности. 

Другой подтип - близкий к вымиранию, почти исчезнув-
ший язык - находится за чертой возможности выживания, так 
как исконных носителей остались единицы в последнем по-
колении. К ним можно отнести язык сусуами в Новой Гвинее. 
Число носителей осталось в 1980 г. 50 человек, а спустя 10 лет 
– около дюжины. К этому типу относится и диалект юкчин ко-
рейского языка. 

И, наконец, последний тип. Последние бегло говорящие 
умерли и нет никаких признаков его выживания. Так, в 1996 г. 
умер последний носитель языка катавба, принадлежавшего к 
семье индейских языков сиу. Есть и другие примеры исчезно-
вения языков на исходе XX века. Это язык яха, айнский язык 
в Японии и др., многие из которых так и не изучены [Стивен 
Мэттьюс, Мария Полински 1998, 212].

 Следует отметить, что при наличии письменности ис-
чезнувший язык имеет шанс на возрождение, как, например, 
иврит, возрожденный через XVII в. и ставший сегодня государ-
ственным языком Израиля. На нем говорят более 3 миллионов 
человек. 

В связи с активным движением по защите миноритарных 
языков и возрождению мертвых, проводимым в мире, они впер-
вые стали использоваться наряду с национальными. На многих 
из них ведется обучение в школах, в университетах, ведутся 
теле- и радиопередачи. Таких языков, по некоторым данным, 
21: люксембургский, фарерский, верхне- и нижнелужицкий, ка-
таланский и др. 

Изложенное наводит на мысль о том, что умирающим или 
находящимся под угрозой вымирания языкам без документиро-
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вания и письменной фиксации грозит полное исчезновение. В 
создавшейся ситуации единственно актуальной задачей являет-
ся сохранить как можно больше знаний об этих языках, чтобы 
последующие поколения могли знать об этой важной составля-
ющей культуры своего народа.

Осознание срочных задач современного языкознания, свя-
занных с изучением и сохранением исчезающих языков, ориен-
тировано преимущественно на документирование и описание 
этих языков. Мы уже отмечали, что названные задачи успешно 
решались в советском языкознании в 1920-1930-е г. ХХ в. в свя-
зи с созданием алфавитов и письменностей для бесписьменных 
языков народов СССР. Была создана письменность более чем 
сорока народностей Севера, Средней Азии и Кавказа, созданы 
грамматики для них. Начата диалектологическая исследова-
тельская работа, прежде всего диалектов русского языка. Од-
нако в тот период не было обращено должного внимания на из-
учение языков и диалектов, функционирующих в иноязычной и 
инонациональной среде. К одним из таких языков можно отне-
сти диалект юкчин корейского языка, который стал в настоящее 
время предметом исследования в контексте общей проблемы 
вымирающих языков [см. Пак 2004].

Как известно, языки исчезают двумя путями. Одни – есте-
ственным путем, другие неестественным. Естественным путем 
исчезают языки в результате: 

• дифференциации, когда единый язык расщепляется и 
образуются новые языки или диалекты, а язык–основа исчезает 
(латинский, старославянский, древнеперсидский);

• ассимиляции, когда язык адаптируется, утрачивает свои 
исконные черты и приобретает свойства Я2. Таким образом, 
происходит смена языка. Неестественным путем языки исче-
зают вследствие различных причин экстралингвистического 
характера (распад и уничтожение племенных языков, сопро-
вождавших колонизацию Нового Света, и другие социально-
исторические факторы). 

Естественным путем исчезают языки, как правило, не-
устойчивые. Однако это происходит при определенных усло-
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виях. А теперь рассмотрим условия, ведущие к вымиранию 
языков.

1. Положение языка в обществе (непрестижный язык). 
Одной их основных причин вымирания языков является игно-
рирование языками, считающимися непрестижными. Это от-
носится, как правило, к миноритарным языкам, когда наряду с 
ними функционирует язык или языки более престижные с вы-
соким социальным и политическим статусом. К их числу отно-
сится и диалект юкчин.

2. Отсутствие письменной традиции. Письменная тра-
диция позволяет не только передавать речевую информацию 
на расстоянии, но и закреплять во времени, т.е. передавать от 
одного поколения к другому. Именно мастера слова в художе-
ственных текстах на данном языке способствуют сохранению и 
развитию любого языка. Что касается диалекта юкчин, то при 
наличии многовековой традиции корейского письма отсутству-
ет традиция фиксации диалектной речи. 

3. Ограниченная сфера функционирования (не препода-
ется в школе, не используется в СМИ (печать, радио, телеви-
дение). Функционирование – один из признаков, по которому 
дифференцируются язык и диалект. Диалект, как известно, 
функционально ограничен. Однако подобное ограничение диа-
лекта в миграции как миноритарного языка имеет более серьез-
ные последствия, оно приводит к его угасанию. Дело в том, что 
язык и диалект находятся в отношении взаимодополнительно-
сти, они взаимовлияют и взаимоподдерживают друг друга, а 
миноритарный диалект лишен поддержки со стороны литера-
турного языка. В этой ситуации находится диалект юкчин. 

4. Не передается младшему поколению. Утрата родного 
языка неизбежна, если он не передается из поколения к поко-
лению. Язык находится на начальной стадии разрушения, если 
первое поколение не может общаться с третьим поколением на 
родном языке, т.е. если дедушки и бабушки не могут говорить 
с внуками на родном языке. Данная ситуация характерна для 
большинства семей корейской диаспоры Казахстана.

Вместе с тем, наряду с рассмотренными выше условия-
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ми угасания языков очень важно также учесть и качественную 
специфику языков (диалектов), находящихся под угрозой ис-
чезновения. Пристального внимания заслуживает специфика 
номинативной системы языка (лексика, фразеология) особенно 
с учетом иноязычного влияния. Дело в том, что именно лексика 
и фразеология являются зеркалом культуры народа и 80% све-
дений о внешнем мире. Языковую картину мира можно полу-
чить именно через номинативные единицы. 

Выявление степени функциональных и структурных из-
менений в языке – важная проблема, так как изменения, про-
исходящие в любом языке, есть естественный процесс. Задача 
лингвиста состоит в том, чтобы четко определить, является ли 
данное изменение затуханием как свидетельство умирающего 
языка или эти изменения являются результатом смешения с 
контактирующим языком. Упомянутые процессы должны быть 
рассмотрены в аспекте проблемы языковых контактов.

1.1.4 Юкчин – умирающий диалект корейского языка 

Корейская диаспора Казахстана и других регионов СНГ 
говорит на различных диалектах и говорах, среди которых вы-
деляются два диалекта: юкчин (в дальнейшем ДЮ) и менчхон 
(в дальнейшем ДМ). 

К числу умирающих и еще не описанных языков отно-
сится рассматриваемый нами диалект юкчин корейского языка 
в Казахстане. Юкчин имеет характерные особенности, отли-
чающие его от других говоров той же Северохамгенской про-
винции. Одной из отличительных черт является его архаич-
ность. Длительная изоляция от остальных диалектов, а также 
компактное проживание его носителей наложили отпечаток на 
специфику говора и позволили сохранить черты языка, восхо-
дящие ко времени до среднекорейского периода, т.е. до XV в. 
Это обстоятельство дало основание рассматривать его как са-
мостоятельный седьмой диалект корейского языка. 

Полевые исследования, проведенные на территории Ка-
захстана, Узбекистана и других регионах СНГ, подтвердили 
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эту гипотезу и выявили, что говорящих на данном диалекте со-
ставляло к началу его изучения (конец 1990-х г. XIX в.) око-
ло 10% корейского населения, проживавшего на территории 
СССР [Кинг 1987]. Полевые исследования, проведенные 10-12 
лет спустя, показали, что их осталось ниже предела порога вы-
живания. 

В настоящее время ДЮ функционально ограничен, он 
служит средством коммуникации только в быту. Что же каса-
ется количества говорящих, то их остались единицы. Назовем 
информантов, чья языковая компетенция достаточна для досто-
верности полученных фактов. 

1. Цхай Татьяна Тимофеевна, 1916-1995 гг. Место рожде-
ния: Нижнее Янчихе 하베리, Приморский край, Россия. 4-ое 
поколение иммигрантов. Предки из региона Юкчин, местность 
Кёнвон 경원. Местопроживание: г.Алматы. Казахстан.

2. Пак Сергей Николаевич, 1914-2013 гг. Место рождения: 
Кёнвон, регион Юкчин. Корея. Местопроживание: г.Алматы. 
Казахстан.

3. Цхай Ананий Тимофеевич, 1919-1992 гг. Место рожде-
ния: Нижнее Янчихе, Приморский край, Россия. 4-ое поколе-
ние иммигрантов. Предки из региона Юкчин, местность Кён-
вон. Местопроживание: г.Катта-Курган. Узбекистан.

4. Шегай Вера Федоровна, 1915 г.р. Место рождения: 
Нижнее Янчихе  하베리. Россия. Местопроживание: г.Алматы. 
Казахстан.

5. Хан Глафира Матвеевна, 1923-? гг. Место рождения: 
село Благословенное (Самали), Хабаровский край. Россия. 4-ое 
поколение иммигрантов. Местопроживание: г.Алматы. Казах-
стан.

6. Ким Елизавета Владимировна. 1908 г.р. Место рожде-
ния: Посьет, Приморский край. Россия. 3-ье поколение имми-
грантов. Предки из Кёнхын 경흔Северохамгенской провинции. 
Местопроживание: г.Алматы. Казахстан.

7. Тен Анисия. 1930 г.р. Место рождения: Посьет, При-
морский край. Россия. 3-ье поколение иммигрантов. Предки из 
Кёнхын. 
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8. Пак Любовь Степановна. 1925 г.р. Место рождения: Ти-
зинхе Приморский край. Россия. Предки из Кёнхын. Местопро-
живание: г. Владивосток. Россия.

9. Пак Татьяна. 1914 г.р. Место рождения Самали. 사말리. 
Россия. Местопроживание: г. Уштобе. Казахстан.

10. Ким Екатерина 1911 г.р. Местопроживание: г.Ангрен, 
Узбекистан.

11. Ли Александра Гавриловна. 1921 г.р. Местопрожива-
ние: Узбекистан.

12. Цай Анна 1916 г.р. Место рождения: г.Сучан. Россия. 
Предки из Кёнвон. Местопроживание: г.Алматы. Казахстан и 
другие.

 Для четырех из перечисленных информантов диалект 
юкчин был первым и единственным языком. Остальные инфор-
манты двуязычны, помимо диалекта владеют или владели в той 
или иной степени русским языком. Запись информантов сдела-
на в разные годы в разных местах их проживания. На данный 
момент сложно установить, кто из них еще жив.

В настоящее время носители диалекта переходят на еди-
ный для всей корейской диаспоры язык – коре мар, функциони-
рующий на всем постсоветском пространстве. 

1.1.5 Степень изученности диалекта юкчин

Корейская диалектология располагает хорошо описанны-
ми дифференциальными особенностями диалектов, функци-
онирующими в Корее. В последнее время активно изучаются 
диалектные разновидности корейского языка, распространен-
ные в Китае и в СНГ. Фактически работа в этой области только 
начинается. Интенсивно ведутся разработки диалектных сло-
варей в сравнительном плане, описываются фонетические, лек-
сические, морфологические особенности в трудах Квак Чхунгу, 
Квон Джяиль, И Гигап, Ким Чувон др. 

Начало активного изучения корейского языка, функцио-
нирующего на территории бывшего Советского Союза, поло-
жено в 90-х годах 19 века Р.Кингом и Квак Чхунгу. В 1991 году 
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защищена Р.Кингом докторская диссертация «Русские источ-
ники диалектов языка советских корейцев» в Гарвардском уни-
верситете [Кинг 1991]. Диссертация представляет собой ана-
лиз письменных источников, изданных на русском и корейском 
языках в России. В том же году Квак Чхунгу защитил доктор-
скую диссертацию, материалом исследования которой послу-
жили Казанские материлы. В ней описаны языковые особенно-
сти диалекта юкчин корейского языка [Квак 1991]. Позже она 
была опубликована в форме монографии «Фонология диалекта 
юкчин провинции Северный Хамгён. Казанские материалы, из-
данные в 20 веке в России [Квак 1993]. В настоящее время он 
продолжает активно и плодотворно работать в этой области, а 
результаты его глубоких исследований отражены в ряде публи-
каций. 

Наиболее благоприятные возможности для изучения юк-
чин имеют северокорейские ученые. Имеются фрагментар-
ные описания юкчин в ряду других диалектов в монографиях 
Хван Дяхва «Исследования диалектов Восточного побережья» 
[Хван 1986], Чон Ёнъхо «Исследование диалектов Хамгенской 
провинции» [Чон 1988], Ким Джунхван «Учение о диалектах 
корейского языка» [Ким 1982]. Следует упомянуть и раздел в 
монографии Ко Сонму «Корейцы в Советской Центральной 
Азии», посвященный языку корейской диаспоры СССР [Ко 
1987]. Результаты полевого исследования, проведенного в 2000 
году корейскими лингвистами И Гигап, Ким Джувон, Чхве 
Донджу, Ён Гюдон, И Хёнджон, опубликованы в сборнике тру-
дов корейского лингвистического общества «Хангыль» [И Ги-
гап 2000]. Значительным событием для диалектологов является 
выход в свет «Диалектологического словаря» в Сеуле в 2001г., 
в котором дается в отдельных статьях краткое описание языка 
корейской диаспоры СНГ коре мар и диалекта юкчин [Диал. 
словарь 2001, 598]. 

Особо следует сказать об исследованиях, проведенных 
китайскими учеными Чэн Хаксэк, Хан Чингэн. Ими изучен ди-
алект юкчин, функционирующий в Китае. Обстоятельно опи-
сан тон, являющийся одной из специфических черт названно-
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го диалекта, в монографии Чон Хаксока «Исследование тона 
в диалекте Хамгёндо» [Чон 1996]. Отдельные фонетические, 
грамматические и лексические особенности диалекта юкчин 
рассмотрены Чжао Си, Сюань Доу [Чжао 1986, 1-13] и Хан 
Чингон [Хан 1999]. 

На 9 Международной лингвистической конференции по 
корееведению работала отдельная секция по диалекту юкчин. 
Однако, несмотря на проявленный интерес со стороны зару-
бежных лингвистов, полное описание диалекта, на котором го-
ворят в Казахстане и других регионах СНГ, пока никем не осу-
ществлено. Объясняется это рядом обстоятельств. Во-первых, 
требуется длительная кропотливая работа по сбору фактиче-
ского материала; во-вторых, количество информантов, владе-
ющих диалектом в достаточной степени, остались считанные 
единицы; в-третьих, для эффективного проведения диалекто-
логической полевой работы нужна соответствующая подготов-
ка: владение языком общения с информантами, в данном слу-
чае самим диалектом или русским языком.

Значительный прогресс в изучении языка корейской диа-
споры наблюдается в последнее время. Новую интересную ин-
формацию о коре мар и ДЮ содержали доклады на прошедшей 
научной конференции в Алматы-2004 [см. Квак, Квон, Ким, 
Пак 2004[.

Носители ДЮ проживают сегодня в Казахстане и других 
странах СНГ, в Китае в провинции Гирин (Корейская автоном-
ная область) и в Северной Корее. Краткий сравнительный ана-
лиз фактического материала ДЮ, осуществленный китайскими 
учеными и Квак Чхунгу, показал, что наряду с общими чертами 
названного диалекта, функционирующего в Китае и Казахста-
не, обнаруживаются и специфические. Они могут быть объ-
яснены общностью истории переселения корейцев в Китай с 
историей их переселения в Россию. В соседнюю Маньчжурию 
в пограничную зону с Кореей начало иммигрировать корей-
ское население, говорившее на северных диалектах, с 1869 г. 
(по официальным источникам). Таким образом, часть носите-
лей северных диалектов одновременно переселилась в Китай, а 
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часть - в Россию. Однако с течением времени между диалекта-
ми появились различия. 

Сравнительному исследованию варианты рассматривае-
мого диалекта не подвергались. Хотя оно может быть выделе-
но в отдельную область исследования и представить немалый 
интерес для изучения дивергентных процессов языкового раз-
вития. 

 
1.2 Принципы, методы исследования и описания вы-

мирающих языков

1.2.1 Вводные замечания

Проблема документации и описания языков, находящихся 
под угрозой вымирания, как было отмечено выше, еще не по-
лучила должного развития в лингвистике. Имеющиеся описа-
ния не вполне удовлетворяют, по мнению Лемана, требованием 
полноты и адекватности [Леман 1996, 180-191]. Под требова-
нием полноты имеется в виду описание не только субстанцио-
нальных свойств языка, но и функциональных. Однако даже и 
в плане субстанциональных свойств язык не рассматривается 
как системно-структурное образование, а описываются обычно 
только отдельные уровни (фонологический либо морфологиче-
ский). Что же касается функциональных свойств, то отмечается 
отсутствие информации о языке исторического и этносоциоло-
гического характера. 

В нашем исследовании мы исходим из признания необхо-
димости учета всех названных факторов. Изначально на пер-
вичном этапе документирования мы принимаем во внимание 
социальные и исторические условия, оказывавшие влияние на 
формирование и функционирование изучаемого диалекта юк-
чин, а при описании его рассматриваем все уровни языка.

1.2.2 Методы внешней лингвистики 

Функциональные свойства диалекта изучаются нами ме-



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

38

тодами психолингвистики, социолингвистики и этнолингви-
стики [см. Карлинский 2003, 67]. 

 Методы и приемы психолингвистики 
Одной из основных целей психолингвистики является 

выявление сущности отношений «язык – человек» и связано с 
использованием экспериментальных методов анализа речевой 
деятельности индивида. Одним из активных методов познания 
речевой деятельности является метод психолингвистического 
эксперимента, предполагающего привлечение информанта, для 
которого изучаемый язык является родным. Основным при-
емом психолингвистических исследований служит тест, от ка-
чества составления которого зависит в значительной степени 
и результат эксперимента. Достоверность результатов экспери-
мента зависит и от количества и качества информантов. 

Приемы и методы социолингвистики
Социолингвистика изучает отношения «язык – общество». 

Используются активные и пассивные методы социолингвисти-
ческих исследований. В качестве приемов анализа используют-
ся тест, интервью, анкета. Одним из важнейших способов сбо-
ра информации служит опрос, а анкета и интервью – основные 
формы опроса. Методы социолингвистических исследований 
позволяют выявить языковую ситуацию в корейской диаспоре 
Казахстана, функциональную нагрузку языка диаспоры, состо-
яние языка.

Приемы и методы этнолингвистики
Этнолингвистика изучает отношения «язык – культура». 

Культура народа, его своеобразие в мироощущении и миропо-
нимании отражается в лексических средствах языка. В частно-
сти, многие реалии, особенности материальной культуры отра-
жаются ярко в номинативных средствах описываемого языка. 
При этнолингвистических исследованиях можно идти двумя 
путями: от явлений культуры к языку и от языка к культуре. И 
в зависимости от этого используются контактные и дистантные 
методы. Сведения о культуре можно получить при контактном 
методе через интервью или прямой опрос информантов, а при 
дистантном методе – через анкетирование, изучение письмен-
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ных источников, телефонное интервью.

1.2.3 Методы внутренней лингвистики 

Диалект и литературный язык имеют различия не только 
территориального, функционального и социального характе-
ра, как было уже отмечено, но и структурного. Они обуслов-
лены спецификой ряда черт на всех уровнях языка, носящих 
системный характер. Так, в ДЮ многие фонологические, мор-
фологические, а также лексические признаки не свойственны 
литературному корейскому языку, что позволяет рассматривать 
диалект как отдельную коммуникативную систему.

К изучению субстанциональных свойств языка как систем-
но-структурного образования предпринят системный (таксоно-
мический) подход, предполагающий описание трех уровней 
диалекта: фонологического, грамматического, лексического и 
двух планов: парадигматического и синтагматического. 

Парадигматические отношения представляют собой от-
ношения между классами элементов, объединенных на основе 
сходства признаков. 

Кроме того, элементы парадигматического ряда могут на-
ходиться между собой по степени сложности в иерархических 
отношениях, т.е. когда единицы одного уровня входят в класс 
единиц более крупного уровня.

  Синтагматические отношения реализуются в правилах 
сочетаемости элементов трех уровней между собой в линейной 
последовательности. Так, на фонологическом уровне изучается 
фонемная сочетаемость, на грамматическом уровне – сочетае-
мость грамматически оформленных единиц, а на лексическом 
уровне – сочетаемость лексическая. 

Субстанциональные свойства диалекта изучаются по-
средством методов внутренней лингвистики в синхронии и 
диахронии: сопоставительного метода (сравнения с Сеульским 
стандартом современного корейского языка), дескриптивных 
методов (анализа по непосредственно составляющим и дис-
трибутивного и трансформационного анализа). Для объяснения 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

40

исторических изменений, а также причин этих изменений со-
временное состояние диалектной системы сравнивается с дан-
ными письменных источников и монографических исследова-
ний. 

1.2.4 Методика документации языков, находящихся 
под угрозой вымирания

Документирование языка как первая стадия познания язы-
ка – это деятельность по сбору, фиксации, обработке и анализу 
полученных данных определенного языка с целью дать макси-
мально полное представление о структуре языка, т.е. о едини-
цах всех уровней и о возможностях его функционирования. До-
кументация не должна сводиться к механическому сбору сырой 
информации. В этом смысле документация и описание – взаи-
мосвязанные процедуры, они осуществляются параллельно.

Основным методом сбора информации о неописанных 
языках является полевой. Большой опыт практической полевой 
работы накоплен в лингвистике в связи с изучением диалектов 
и бесписьменных языков. Сильные традиции в лингвистиче-
ской полевой работе сложились в ряде стран, в России, Гер-
мании, Америке и др. Многие крупные лингвисты проводили 
исследования в полевых условиях. Это М.А. Кастрен, П.К. Ус-
лар, В.Г. Богораз, И.А. Бодуэн де Куртене, Е.Д. Поливанов, Л.В. 
Щерба и др. Из зарубежных языковедов Ф. Боас, Л. Блумфилд, 
Э. Сэпир, Б. Уорф, К. Пайк, Е. Найда и др. Следует упомянуть и 
о пионерских исследованиях немецких диалектов Г. Венкера и 
французских – Ж. Жильерона. Однако, несмотря на накоплен-
ный опыт полевой работы, обобщающих трудов по названной 
тематике немного [см. Кибрик 1972, Samarin 1967, Lounsbury 
1953, Linguistic Fieldwork 2001].

Полевая работа состоит из нескольких этапов.
Первый этап. Наиболее важной частью является предва-

рительная 
подготовка к полевому исследованию – «нулевой цикл», 

от решения которого зависит качество собранного материала. 
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(О «нулевом цикле» в полевой работе см. [ Кибрик 1972, 31-
64]). Он включает в нашем случае: 

1. Разработку анкет и тестов, определение тем для 
беседы. 

Анкета содержит данные информанта: ф.и.о, год рожде-
ния, место рождения, год и местность переселения из Дальне-
го Востока и переселения предков из Кореи. Темы для беседы 
должны быть близкие для носителей языка. Это история пере-
селения с Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию, тра-
диции, обычаи корейского народа, соблюдаемые в местности 
проживания, автобиографии, истории из личной жизни, об из-
вестных людях того времени, знаменательных событиях того 
периода.

2. Выбор информантов. Главным требованием к информан-
ту должна быть хорошая языковая компетенция, поскольку не 
всякий носитель диалекта может быть хорошим информантом. 
От него требуется комплекс самых различных качеств, важных 
для полевой работы. Но самым необходимым качеством инфор-
манта должно быть, прежде всего, осознание специфичности 
своей диалектной разновидности. А такие носители, особенно 
в условиях вымирания языков, встречаются крайне редко.

3. Выбор языка общения. Одним из необходимых условий 
для эффективной работы с информантами должен быть выбор 
рабочего языка. Это может быть язык–объект, либо иной язык–
посредник. В нашем случае: либо русский, либо корейский. Из 
двух вариантов предпочтение следует отдать языку-посредни-
ку, т.е. русскому, если информант двуязычен. Иногда языковой 
престиж языка-посредника, как например, Сеульского стандар-
та корейского языка по отношению к его диалектам, может вли-
ять на речь информанта, и он начинает подстраиваться под речь 
исследователя, т.е. под литературный корейский. 

Второй этап включает работу с информантами.
Метод прямого и обширного интервьюирования должен 

сочетаться с другими методами для корректировки получен-
ных данных и адекватного описания языка. Чтобы изучить 
процессы языковых изменений, недостаточно фиксации син-
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хронного среза современного состояния языка только одного 
поколения. Традиционные методы не могут дать необходимых 
данных такого рода. Поэтому мы дополняем его методом «вос-
становления». Диалектные особенности, свойственные носи-
телям старшего поколения, сохранились не во всех позициях. 
Такие черты, как ш-канье, т-канье диалекта юкчин относятся 
к исчезающим. В нашем исследовании выявлены диалектные 
различия между двумя диалектами юкчин и менчхон на основе 
данных, полученных из устной речи информантов. Факты речи 
можно получить на основе воспоминаний информантов о том, 
как произносили то или иное слово в семье двумя поколениями 
(поколением родителей и поколением дедушек). В результате 
данного метода мы имеем возможность воспроизвести состо-
яние языка двух поколений и получить данные языкового раз-
вития на протяжении как минимум 100 лет.

По сути, данный способ работы с информантами пред-
ставляет собой своего рода реконструкцию диалекта более 
древнего его состояния и позволяет выявить фонетические, 
морфологические и лексические особенности диалекта юкчин, 
а также адекватно описать его как целостную систему. В ра-
боте осуществляется подход, при котором, с одной стороны, 
уделяется внимание каждому отдельному факту речи, и с дру-
гой, осуществляется исследование каждого факта на языковом 
уровне во всех его сложных системных отношениях.

Третий этап включает анализ полученного материала, вы-
явление фонетических, грамматических и лексических особен-
ностей диалекта. 

Четвертый этап. Тестирование. На этом этапе выявленные 
особенности во время полевой работы проверяются на досто-
верность. Тестирование проводится двумя способами: в устной 
и письменной формах. Письменная форма представлена в виде 
вопросника, содержащего ключевые слова или формы, которые 
сопоставляются с данными, полученными от информанта. Уст-
ное тестирование проводится в форме телефонного интервью 
или непосредственно с информантом. Исследователь читает 
предложение-задание на языке-посреднике (в нашем случае 
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– на русском языке) и фиксирует ответ на диалекте. В каждое 
предложение включается только одно языковое явление, подле-
жащее изучению. Этот этап допускает также повторный опрос 
одного и того же информанта.

Пятый этап. Анализ письменных источников на диалекте 
юкчин. Выявление архаичных черт путем сопоставления их с 
современным состоянием диалекта. 

Шестой этап. Сравнение результатов анкетирования с те-
лефонным интервью и магнитофонными записями информан-
тов дало возможность проверить метод на точность.

Предлагаемая методика позволяет дополнить данные уст-
ной речи информантов данными письменных источников (при 
наличии таковых), которые отражают исконное состояние диа-
лекта предшествующего периода, в отличие от ряда работ та-
кого рода, где исследователи основываются на данных только 
интервью и магнитофонных записей. В нашем распоряжении 
такие источники имеются.

Использование предлагаемого комплекса методов доку-
ментирования и описания позволяет увидеть языковые про-
цессы в динамике, в диахронии, на протяжении определенного 
отрезка времени. 

В программу предварительной подготовки к полевому 
исследованию входит составление тестов, вопросников, анкет. 
Объем и количество должны быть достаточны для выявления 
всех фактов, существенных для построения модели языка-объ-
екта. 

Перед началом работы с информантом использовался 
краткий вопросник для выявления того, на каком из двух корей-
ских диалектов он говорит. Он составлен Р. Кингом, с которым 
автор данной монографии проводила полевые исследования 
на территории Казахстана и Узбекистана. Всего ставится два 
вопроса: как называют на вашем диалекте ’платок’ (или ’ар-
буз’)? как будет на диалекте ’зуб’? Если при первом вопросе 
последует ответ [шугэн’и] (или [ш’убаги]), то информант – но-
ситель диалекта юкчин. Если же в ответе вместо ожидаемого 
[ш] слышим [сугэн’и] (или [с’убаги]), то перед нами носитель 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

44

диалекта менчхон. То же самое и во втором примере. Для юк-
чин характерно употребление [н] в начале слова [н’иппари], 
для менчхон – отсутствие его [‘иппари]. Таким образом, анкета 
ориентирована на установление фонетических различий между 
диалектами. 

Прежде всего, необходимо научиться производить иден-
тификацию звуков диалекта, а также разработать средства для 
письменной их фиксации. Мы используем транскрипцию, раз-
работанную в советском корееведении на основе русской гра-
фики (см. Приложение № 2). Для полноценной транскрипции 
важна разработка знаков, необходимых для передачи всех про-
содических свойств языка-объекта. Умение слышать звуковые 
различия языка может приобретаться путем специальной фо-
нетической тренировки, осуществляемой системно по опреде-
ленным классификационным признакам. Только в результате 
долгих тренировок лингвист способен идентифицировать тон-
чайшие звуковые различия. 

Другой тип анкет был ориентирован на выявление грам-
матических фактов диалекта. Особое место занимают активные 
методы получения информации. Способы опроса информантов 
должны быть скорректированы в соответствии с конкретными 
задачами исследования. В задачу полевого лингвиста входит 
выработать такие средства активного управления способно-
стью информанта к языковой деятельности, которые давали бы 
желаемый результат. 

В процессе работы нам приходилось часто повторно об-
ращаться к информантам для уточнения того или иного факта, 
поскольку качество описания языка обеспечивалось путем дли-
тельной работы с одними и теми же информантами путем мно-
гократного повторения одного и того же явления через опреде-
ленный промежуток времени. Известно, что качества описания 
в работах такого рода можно достичь лишь при условии, если 
исследователь владеет лингвистической теорией и данным язы-
ком, потому что сбор материала не есть механический процесс, 
и количество материала еще не обеспечивает надежность для 
адекватного описания. В данном исследовании мы стремились 
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учесть эти условия, поскольку автор настоящего исследования 
является носителем диалекта юкчин. 

В работе осуществляется подход, при котором, с одной 
стороны, уделяется внимание к каждому отдельному факту 
речи, и с другой, каждый отдельный факт исследуется на язы-
ковом уровне во всех его сложных системных отношениях.

1.3 Основные понятия, связанные с динамикой языко-
вого процесса 

1.3.1 Некоторые понятия внутренней и внешней линг-
вистики 

В данном разделе будут рассмотрены исходные понятия 
и термины, связанные с кругом сформулированных во введе-
нии задач. Дело в том, что диалект юкчин длительное время 
был оторван от материнского поля функционирования в ареале 
корейского языка и находился в иноязычном и инокультурном 
окружении: на русском Дальнем Востоке и казахско-русском 
в Казахстане. Данное обстоятельство не могло не сказаться на 
качественных особенностях данного диалекта. В связи с этим 
возникает необходимость рассмотреть ряд специфических во-
просов, связанных с проблемой взаимодействия языков. Эти 
вопросы касаются: социально-исторических причин языкового 
контакта, статуса двуязычных людей, качественных изменений 
самого языка или диалекта под влиянием иносистемных язы-
ков. 

В предыдущем разделе мы отмечали, что в данной работе 
осуществляется подход, при котором объект нашего исследова-
ния – диалект юкчин рассматривается в комплексе (и субстан-
циональные, и функциональные свойства) в системе «язык – 
неязыковые объекты». Характер связи между ними меняется в 
зависимости от свойств неязыковых объектов [см. Карлинский 
2002, 55]. В рамках данного исследования мы будем касаться 
психологического, этнолингвистического, социолингвисти-
ческого и ареального аспектов, изучающих отношения «язык 
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- индивид», «язык - культура», «язык - общество», «язык - тер-
ритория». 

Социолингвистика включает ряд проблем, которые из-
учают отношения «язык – общество». Она изучает социальные 
причины взаимодействия языков. Именно социальные причи-
ны ведут к формированию особого типа иммигрантского, кой-
незированного языка, каким является описываемый нами коре 
мар, куда в качестве составных компонентов вошли элементы 
диалекта юкчин. В связи с этим рассматриваются понятия язы-
ковая общность, языковая ситуация, а также сами процессы 
формирования койне с точки зрения социальных условий их 
функционирования. 

Языковая общность

Языковая общность, а также «языковое сообщество», 
«языковой коллектив», «лингвосоциум», определяется в спе-
циальной литературе как объединение людей на основе един-
ства языка как средства общения. Все приведенные термины, 
несмотря на их многообразие, не раскрывают сущности дан-
ного понятия, потому что отражают только лингвистический 
подход. А между тем языковая общность определяется не 
только на основе лингвистических, но и иных признаков: со-
циальных, психологических и культурных, присущих любой 
социальной группе. С этой точки зрения языковую общность 
можно характеризовать по ряду признаков: по типу групповой 
связи, по степени длительности, по величине группы, по ха-
рактеру членства в группе и комплексной солидарности [см. 
Карлинский 2001, 9-15]. Наиболее ярко они характеризуют им-
мигрантскую языковую общность. Она образуется из некогда 
единой языковой общности, когда часть ее попадает в иноязыч-
ную среду. Именно дезинтеграция некогда единой языковой ко-
рейской общности и иммиграция носителей различных диалек-
тов Северохамгенской провинции в новую среду обитания (в 
Россию, затем в Казахстан и Среднюю Азию) способствовали 
формированию новой языковой общности. Ее объединяют как 
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формальный (общность людей, не состоящих в родственных и 
дружеских связях), так и неформальный (общность людей, со-
стоящих в родственных или дружеских отношениях) тип свя-
зи, долговременность, многочисленность, общность истории, 
культуры и языка. Члены языковой общности диалекта юкчин в 
создавшейся ситуации вследствие малочисленности говорящих 
относительно другого диалекта, становятся членами складыва-
ющейся новой языковой общности коре мар. Следует отметить, 
что незначительную часть корейской диаспоры составляют вы-
ходцы их Сахалина и Северной Кореи, которые в силу различ-
ных причин оказались в Казахстане. Они не являются носите-
лями коре мар.

 Языковая ситуация

Языковая ситуация – одно из основных понятий в социо-
лингвистике.

Определение этого понятия сопряжено с некоторыми 
трудностями. Дело в том, что невозможно адекватно отразить 
в кратком определении все многообразие ситуаций, складыва-
ющихся в различных этнических общностях и/или в государ-
ствах. Однако при всем разнообразии подходов и пониманий 
термин «языковая ситуация» должен включать в себя, на наш 
взгляд, такие понятия, как: функционирование языка, характер 
контакта с языком и языками окружения, процессы взаимодей-
ствия с ними, формирования вариативных типов языков. Исходя 
из этого, мы формулируем языковую ситуацию как «Общность 
языков и вариантов, функционирующих и взаимодействующих 
не только в пределах одной социально-политической, культур-
ной и территориальной среды, но и за ее пределами». О при-
знании иноязычного окружения как одного из определяющих 
факторов в функционировании языка в многоязычной ситуации 
см. Жлуктенко [1989, 30].

Такое понимание даст возможность учесть специфи-
ку языковой ситуации в многонациональном Казахстане, где 
функционирует диалект юкчин и контактирует с языками окру-
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жения. С учетом этой ситуации описание диалекта предпола-
гает рассмотрение взаимодействия его 1) с родственным ему 
диалектом менчхон, 2) с современным стандартом корейского 
языка, 3) а также с языками окружения – казахским и русским. 

Ареальная лингвистика исследует отношения «язык – 
территория». 

Традиционно ареальная лингвистика изучает территори-
альные варианты национальных языков – диалекты и их осо-
бенности. В связи с территориальной дифференциацией языка 
рассматривается взаимоотношение «литературный язык – диа-
лект». Исходным является при этом литературный язык. Однако 
в последнее время внимание лингвистов привлекают взаимоот-
ношения литературного языка и диалектов, функционирующих 
не на их исконной территории. Для последних используются 
термины неавтохтонные языки/диалекты, миноритарные язы-
ки/диалекты. К их числу относится и диалект юкчин. 

1.3.2 Проблема языкового существования и вариатив-
ности

Проблема языкового существования
Любой национальный язык не является гомогенным об-

разованием. Как правило, он реализуется в нескольких формах 
языкового существования: литературный язык, территориаль-
ные и социальные диалекты и просторечие. Вместе с тем, эти 
формы связаны между собой и представляют собой варианты 
некой общей инвариантной системы.

Внутри названных форм существования имеются под-
группы, которые также заслуживают пристального внимания. 
Так, например, внутри литературного языка различают устную 
и письменную форму реализации, последняя распадается на 
подтипы по функциональным стилям (подъязык химии, подъ-
язык физики и др.). Такое же явление наблюдается и в области 
социальных диалектов (подъязык политики, подъязык молоде-
жи и др.). Рассмотрим эти формы существования национально-
го языка несколько подробнее.
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Литературный язык – основная наддиалектная форма су-
ществования языка, характеризующаяся большей или мень-
шей обработанностью стандартизованностью, полифункцио-
нальностью и стилистической дифференциацией. По своему 
культурному и социальному статусу литературный язык про-
тивостоит территориальным диалектам, разным типам обиход-
но-разговорного койне и просторечию. 

Следует отметить, что понятие национальный язык шире 
понятия литературный язык. Согласно мнению многих лингви-
стов, национальный язык включает в себя литературную норму, 
разговорную речь, диалекты, жаргоны. При этом литературный 
язык признается как высшая форма существования нацио-
нального языка. Остальные разновидности языка – диалекты, 
просторечие и пр. - также относятся к национальному языку 
и являются его составляющими, однако находятся в дополни-
тельной дистрибуции по отношению к литературному. 

Диалект (от греч. dialektos ‘разговор, говор, наречие‘) – 
разновидность данного национального языка, употребляемая 
в качестве средства общения лицами, связанными общностью 
территории и культуры. 

Просторечие. Между этими двумя полярными разновид-
ностями форм существования языка (литературным языком и 
диалектами) выделяются также промежуточные образования в 
виде различных форм обиходно-разговорного языка, т.н. про-
сторечие (в русистике) или Umgangsprache (в немецкой тради-
ции). Это своеобразная форма устной речи, понятная всем но-
сителям национального языка.

 Дифференциация языка и диалекта
При рассмотрении форм существования языка неизбежно 

возникает вопрос о критериях разграничения языка и диалекта. 
Вопрос о разграничении языка и диалекта принадлежит к чис-
лу «вечных проблем» лингвистики и социолингвистики. Пока 
в лингвистике эти критерии не определены четко, поскольку 
рассматриваются либо только на собственно лингвистических 
основаниях, либо только на критериях внешней лингвистики 
[см. Баранникова 1967, 17]. 
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Нам представляется, что при разграничении языка и диа-
лекта необходимо учитывать критерии как внутренней, так и 
внешней лингвистики (социо-, этно- и ареальной лингвисти-
ки). Рассмотрим их.

1.Дифференциация языка и диалекта с помощью критери-
ев внутренней лингвистики. 

При дифференциации языка и диалекта на основе крите-
риев внутренней лингвистики исходным (инвариантом) по от-
ношению к диалектам обычно рассматривается литературный 
язык. Именно он используется в качестве мерила для определе-
ния фонетических, лексических и грамматических особенно-
стей диалектов данного национального языка. В нашей работе 
в качестве эталона сравнения будет выступать современный 
Сеульский литературный стандарт корейского языка (в даль-
нейшем – ЛС). При этом инвариант (язык) – как абстрактная, 
неизменяемая сущность остается неизменной при самых раз-
личных формах репрезентации (речи). Вариант (диалект) пред-
ставляет собой конкретную реализацию абстрактной языковой 
сущности (инварианта) в акте коммуникации (в речи). При рас-
смотрении проблемы взаимоотношения литературного языка 
(инварианта) как сущности и диалекта (варианта) как реализа-
ции этой сущности язык и диалект имеют как общие черты, так 
и отличительные, хотя и несущественные.

Перечислим различия между диалектом и стандартом на 
основе критериев внутренней лингвистики [таблица 1].

Таблица 1 – Различительные особенности диалекта и 
стандарта

Диалект Литературный язык

1.Синтаксическая ограничен-
ность: преобладание паратак-
сиса

1.Синтаксическое разнообра-
зие: паратаксис и гипотаксис.

2.Ограниченная лексика 2.Содержит весь лексический 
фонд национального языка
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3.Доминирование лексики с 
конкретным значением

3.Наличие конкретной и аб-
страктной лексики

 [См. также Jan Goossens 1977].
Охарактеризуем диалект юкчин с точки зрения названных 

критериев.
Прежде всего, в нем преобладают простые предложения. 

Причем простые повествовательные предложения в диалекте 
зачастую неполные. Это свойство многих диалектов, в том чис-
ле и рассматриваемых диалектов. Неполные повествователь-
ные предложения в ДЮ имеют в качестве финитной формы 
аффикс -ди. [Чанънйэне Ш’еуры в’атти]. ’Я приехал в Сеул в 
прошлом году’. Что касается лексики диалекта юкчин, то она 
является лишь частью общего лексического фонда националь-
ного корейского языка. При этом в диалекте юкчин, как и в лю-
бом диалекте, преобладает лексика бытового характера. 

Диалект как средство коммуникации (система Я1) по отно-
шению к наддиалектной языковой системе (Я) имеет три уров-
ня (фонетику, грамматику, лексику) и два плана (парадигматику 
и синтагматику) с незначительными различиями. Так, ДЮ на 
фонетическом уровне имеет по отношению к ЛС наиболее зна-
чительные отличия (ДЮ: [сонъккараг’и] – ЛС: [сонккар’ак]), 
на грамматическом – употребление в ДЮ в совместном паде-
же аффикса -га вместо -ва в ЛС (ДЮ: [не-га ‘нä] –ЛС [не-ва 
‘нä] ’я и ты’), хотя есть в этом же падеже и общий для ДЮ и 
ЛС аффикс -гва; на лексико-семантическом – в ДЮ [какк’ым] 
означает ’сейчас же, немедленно’, а в ЛС – ’время от времени, 
изредка’. Что касается планов парадигматики и синтагматики, 
то здесь также можно отметить дифференцирующие черты ли-
тературного языка и диалекта. Так, ДЮ в плане парадигматики 
характеризуется отличиями относительно ЛС. В ЛС для обо-
значения 1-го лица есть две формы, различающиеся по степени 
вежливости: [не] и [це] ’я’, в ДЮ – лишь [не]. Местоимение 
[це] употребляется в ЛС говорящим для выражения вежливо-
сти по отношению к слушающему, который либо старше по 
возрасту, либо социально более высокого статуса. Синтагмати-
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ка (правила линейной сочетаемости элементов) характеризует 
все уровни языка. Приведем пример сочетаемости на лексиче-
ском уровне, дифференцирующие диалект и язык. Например, 
сочетания [шивэнхаг’е м’арханда] ’говорить справедливо, от-
крыто’, [тх’онъшеры шэнд’а] ’быть свидетелем’ недопустимы 
в ЛС. [Подробно см. главу 3.]

2. Дифференциация языка и диалекта с помощью крите-
риев внешней лингвистики. 

Критериями разграничения языка и диалекта служат сле-
дующие признаки: функционально-социальный (социолингви-
стики) и территориальный (ареальной лингвистики). Первый 
признак проявляется в том, что литературный язык является по-
лифункциональным, он употребляется во всех жизненно важ-
ных сферах в письменной и устной форме. Диалект монофунк-
ционален, сфера его употребления ограничивается бытовым 
уровнем, в семейном кругу. Согласно второму признаку язык 
обслуживает весь коллектив, все слои общества, а диалект – его 
часть. По третьему признаку литературный язык обслуживает 
всю этническую общность, проживающую на данной террито-
рии, диалект – территориально ограниченный вариант системы 
литературного языка с некоторыми социокультурными особен-
ностями. (О распределении функций между литературной, оби-
ходно-разговорной и диалектной формами в различных сферах 
на материале киргизского языка [см. Орусбаев 1991]).

Представим кратко различия между диалектом и литера-
турным языком [таблица 2].

Таблица 2 – Различительные свойства диалекта и литера-
турного языка 

Диалект Литературный язык
1.Монофункционален (семья, 
круг друзей)

1.Полифункционален (поли-
тика, наука, школа)

2.Низшие слои общества. 2.Все слои общества.
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3.Только устная форма. 3.Устная и письменная фор-
мы.

4.Территориальная раздро-
бленность.

4.Функционирует на всей 
территории данного государ-
ства.

 О критериях разграничения см. также [Аврорин 1975].

Диалект юкчин характеризуется всеми признаками диа-
лекта. Исключение составляет второй признак: говорящие на 
диалекте юкчин относятся к разным слоям общества. Среди 
них есть и индивиды с высоким социальным статусом, которые 
владеют в той или иной степени стандартным языком.

Любой диалект, в том числе и описываемый нами диалект 
юкчин, имеет собственно лингвистические (произношение, 
лексику, грамматику, фразеологию) и экстралингвистические 
особенности относительно стандартного языка. Отсюда выте-
кают 2 проблемы диалектного исследования: 

1) описание субстанциональных свойств диалекта (фоне-
тику, грамматику, лексику) в сравнении с литературным язы-
ком; 

2) описание функциональных свойств с учетом его социо-
культурных особенностей. 

Проблема варьирования
В современной лингвистике вариативность разрабатыва-

ется как в плане синхронии, так и в плане диахронии, в исто-
рическом и социолингвистическом планах, поскольку само 
варьирование обусловлено как внутренними, так и внешними 
причинами и проявляется в дифференциации его структурных, 
функциональных, стилистических, территориальных и соци-
альных признаков. Таким образом, возникновение языковых 
разновидностей в значительной степени связано с отношения-
ми, которые возникают между языковыми общностями и реаль-
ными социальными ситуациями, с одной стороны, и с другой, – 
функционированием языка. Нарушение этих отношений ведет 
к формированию языковых вариантов. 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

54

Понятие вариативности используется в литературе как 
характеристика способа существования и функционирования 
единиц языка и языковой системы в синхронии, а также как 
характеристика всякой языковой изменчивости, модифика-
ции, являющиеся результатом эволюции или иных причин [см. 
Солнцев 1984], поскольку вариативность является одним из 
важнейших свойств национального языка. Любая нация возни-
кает из совокупности родственных племен, осевших на опреде-
ленной территории и сохраняющих особенности своего языка 
в устной форме и культуры. Литературный язык возникает уже 
в период формирования государственности либо на основе од-
ного диалекта (для русского – это московско-курский диалект, 
для французского – диалект Иль де Франс), либо на основе не-
скольких (для немецкого – восточно-саксонский смешанный 
диалект), (для корейского: Сеульского стандарта – Сеульский 
диалект, Пхеньянского стандарта – Пхеньянский диалект).

Мы рассмотрели вариативность внутри национального 
языка, а теперь рассмотрим вариативность вне границ нацио-
нального языка и дадим характеристику вариативным типам 
языков мира. В результате миграционных процессов, возника-
ющих, прежде всего, в силу социально-политических причин, 
языки и диалекты вступают во взаимодействие с другими язы-
ками и диалектами, в результате чего возникают новые комму-
никативные системы.

Между полярными вариативными типами языков – наци-
ональным языком и диалектом – выделяются несколько пере-
ходных типов. Наиболее распространенная иерархическая 
шкала форм разновидностей языка в исследованиях советских 
лингвистов имеет следующий вид: идиолект – диалект – регио-
нальный вариант языка – национальный вариант языка – наци-
ональный язык. Идиолект – это язык одного индивида данной 
языковой общности. Под диалектом понимается территориаль-
ный вариант национального языка в устной форме в пределах 
одного государственного образования. Региональный вариант 
языка - язык или диалект вне рамок соответствующего государ-
ства в устной форме. Национальный вариант языка – язык в 
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условиях иногосударства, в устной и письменной форме, наде-
ленный государственными функциями. И национальный язык 
– совокупность всех форм существования данного языка (диа-
лект, просторечие, литературный язык) в историко-географиче-
ских рамках его возникновения [см. Жлуктенко 1981]. Данная 
шкала является скорее всего отражением не самого объекта во 
всех его вариативных формах, а степенью изученности отдель-
ных компонентов вариативного ряда. Совершенно очевидна не-
полнота приведенного ряда, поскольку в нем не нашлось места 
для разновидности языка высших, чем диалект, но низших, чем 
национальный вариант языка. К такой разновидности можно 
отнести различные формы койне, пиджин и др. 

Следует подчеркнуть также, что в лингвистике нет еди-
ного обобщающего термина для обозначения любой разновид-
ности языка, независимо от ее лингвистического, социального 
и коммуникативного статуса. Каждый автор называет ее по-
своему: «идиом» Д. Брозович, В.Г. Гак, «разновидность язы-
ка» О.С. Ахманова, «языковое образование» Л.Б. Никольский, 
«форма существования языка» А.И. Домашнев, «языковая ком-
муникативная система» А.Д. Швейцер и др. В зарубежном язы-
кознании используется преимущественно для этой цели термин 
«разновидность». 

Нам представляется, что для построения общей теории 
вариантов необходимо исходить как из лингвистической, так 
и социальной природы языковой вариативности и на этой ос-
нове рассмотреть лингвистические и социо-функциональные 
признаки всех разновидностей конкретных языков мира. Линг-
вистическая вариативность определяется характером и степе-
нью смешения (конвергенции) с другими языковыми система-
ми. В этом отношении надо сказать, что все языки мира носят 
смешанный характер, т.е. включают в себя единицы и правила 
иных языков. Однако степень языкового смешения названных 
вариативных типов различна. В национальных языках это раз-
личные типы заимствования из других национальных языков и 
своих диалектов, в вариантах национальных языков – усиление 
влияния местных говоров и диалектов в границах государства 
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(Австрия, Швейцария, США). Региональные варианты – ото-
рванность от материнского поля и сильное влияние языков 
окружения. Диалекты в наибольшей степени сохраняют ис-
конные культурно-исторические корни, но испытывают давле-
ние со стороны нормированного литературного языка (школа, 
СМИ, политика). Под социальными признаками подразумева-
ются языковые ситуации, языковая общность, социальный ста-
тус языкового варианта, коммуникативные функции. Языковые 
ситуации могут быть одно- и многоязычные, языковая общ-
ность – интегрированная и дезинтегрированная, что же каса-
ется функционирования, то оно осуществляется в пределах од-
ного государства или нескольких. Подробно эти факторы будут 
рассмотрены ниже.  Таким образом, все разноообразие языков 
с точки зрения варьирования в многоязычной ситуации как ре-
зультата дивергентно-конвергентных процессов развития язы-
ков, самостоятельности функционирования на всей территории 
их распространения и обслуживания различных этноязыковых 
общностей можно представить в виде континуума следующим 
образом [таблица 3]. 

 Варианты языков мира по социальным признакам

Таблица 3 – Основные варианты языков мира по социаль-
ным признакам 
Призна-
ки

Типы
языков Офиц./
неоф.

Госуд./
негос. Автох./
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неавт. Внутри-
этн./ме-
жэтнич.

Моно-
функ./ 
поли-
функ

1.На-
цио-
нальный 
язык

+ - + - + - + + - +

2.Вари-
ант нац. 
языка

+ - + - - + + + - +

3.Коло-
ниаль-
ный
язык + - + - - + - + - +
4.Ми-
грант-
ский 
язык 

+ - - + - + - + - +

5.Койне 
- + - + - + + - + -

6.Пид-
жин 
 - + - + + + - + + -
7.Кре-
ольский
язык + - - + + - + - - +
8.Диа-
лект

- + - + - + + - + -

Данная дифференциация вариативных типов осуществле-
на на основе следующих критериев:  

1. По социальному статусу:
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а) официальный язык, 
б) неофициальный язык,
в) государственный язык, 
г) негосударственный язык.
2. По происхождению:
а) автохтонный язык, 
б) неавтохтонный язык.
3. По коммуникативной функции:
а) средство межэтнического общения,
б) средство внутриэтнического общения.
4. По функциональной нагрузке:
а) монофункциональный язык,
б) полифункциональный язык.
Рассмотрим подробнее названные признаки. Понятия 

«государственный язык» и «официальный язык» трудно под-
дается четкому разграничению. Как правило, они употребля-
ются синонимично, поскольку в большинстве случаев язык 
государственный является одновременно и официальным. Од-
нако в сложившейся в постсоветском пространстве ситуации, 
когда национальные языки в образовавшихся государствах 
бывшего СССР приобрели статус государственных, а русский 
язык функционирует наряду с национальным как официаль-
ный или как язык межнационального общения, возникла не-
обходимость их разграничения. Попытка их разграничения 
предпринята М.М. Копыленко [см. Копыленко 1998, 239-243], 
считающим оптимальным для Казахстана признание одного 
государственного – казахского и двух официальных языков – 
русского и казахского. Несмотря на то, что данное положение 
закреплено в Конституции Республики Казахстан, в содержа-
нии рассматриваемых терминов с точки зрения функциональ-
ного распределения языков нет четкого разграничения. Тем не 
менее, мы используем критерии «государственный» и «офи-
циальный» для дифференциации мигрантских языков, таких, 
как английский в Индии, где он является государственным, и 
русский в бывших союзных республиках, где он не является 
государственным. 
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Важнейшими факторами для характеристики языковых 
образований являются понятия «автохтонность – неавтохтон-
ность». Автохтонным принято считать язык этноса на истори-
чески исконной территории его образования. Неавтохтонный 
язык – язык, возникший вследствие миграции их носителей. 
Наряду с данными понятиями употребляется также термины 
«органический-неогранический» [см. Брозович 1967, 4; Жлук-
тенко 1989, 31]. Данный признак оказывается существенным 
для типологической характеристики языков в многоязычной 
ситуации.

В ситуации активного процесса смешения языков пред-
ставляется целесообразным учитывать, выполняет язык функ-
цию межэтнического или внутриэтнического общения, явля-
ется он моно- или полифункциональным.   

А теперь дадим более подробно характеристику вариа-
тивным типам согласно выделенным признакам. На основа-
нии этих признаков все языки мира нами разделены по следу-
ющим классам:

1 тип. Национальный язык: официальный, государствен-
ный, автохтонный, внутри- и межэтнический, полифункцио-
нальный (языки государств: немецкий, французский, казах-
ский и др.). 

Под национальным языком понимается средство обще-
ния нации, представляющее собой совокупность всех вариан-
тов и форм существования в кодифицированной форме и вы-
ступающее в двух формах реализации: устной и письменной. 
Он может быть государственным и официальным и выполняет 
все жизненно важные функции политической, экономической, 
культурной жизни как в пределах, так и за пределами госу-
дарства. Корейский язык – национальный язык корейского по-
луострова – реализуется в трех формах: литературный язык, 
диалекты, просторечие. Однако вне границ возникновения он 
становится мигрантским языком. Так, диалект юкчин корей-
ского языка в результате взаимодействия с другим мигрант-
ским диалектом вошел в качестве составляющей в корейское 
койне на территории Казахстана – в коре мар. 
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2 тип. Вариант национального языка: официальный, го-
сударственный, неавтохтонный, внутри- и межэтнический, 
полифункциональный (английский в США, Австралии, Новой 
Зеландии; немецкий в Швейцарии, Австрии; португальский в 
Бразилии и др.). 

Это иная форма существования языка, обслуживающая 
одновременно несколько самостоятельных национальных 
общностей. В советской лингвистике используется для обо-
значения подобного состояния понятие национального ва-
рианта языка [см. Домашнев 1967, Степанов 1963, Швейцер 
1963, Домашнев 1990]. 

3 тип. Колониальный язык: официальный, государствен-
ный, неавтохтонный, межэтнический, полифункциональный 
(английский в Индии). 

Данный тип не является языком коренного населения, 
т.е. это языки, развившиеся в рамках другой этнической общ-
ности. Отличительным признаком является то, что при на-
личие национального языка функцию государственного вы-
полняет де факто другой язык. В качестве примера назовем 
Индию, где национальным языком является хинди, а функцию 
государственного выполняет английский. 

4 тип. Мигрантский язык: официальный или неофици-
альный, негосударственный, неавтохтонный, межэтнический, 
полифункциональный (русский в СНГ). Названные призна-
ки характерны для русского языка в ряде бывших республик 
СССР, в других случаях мигрантский язык остается средством 
внутриэтнического общения. 

  Мигрантский язык может быть официальным (напри-
мер, русский язык в ряде стран СНГ) и неофициальным (ср. 
испанский, итальянский, немецкий, идиш и др. в США).

5 тип. Койне: неофициальный, негосударственный, неав-
тохтонный, средство внутриэтнического общения, монофунк-
циональный. Длительность функционирования также важна 
для характеристики койне (коре мар в Казахстане и СНГ). 

Согласно общепринятому определению койне (греч. 
Koine dialektos «общий язык») представляет собой смешение 
нескольких диалектов и говоров, образующих наддиалектную 
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форму языка, которая рассматривается как самостоятельная 
система. Это «функциональный тип языка, используемого в 
качестве основного средства повседневного общения с широ-
ким диапазоном коммуникативных сфер в условиях регуляр-
ных социальных контактов между носителями разных диалек-
тов и языков» [Виноградов 1990, 230]. 

Если обратиться к истории формирования термина, то 
напомним, что койне в лингвистике употреблялось лишь по 
отношению к общегреческому языку (IV-III вв. до н.э.). В на-
стоящее время койне понимается как любое средство обще-
ния, обеспечивающее постоянную коммуникативную связан-
ность некоего региона.

Таким образом, койне понимается в современной линг-
вистике шире, чем в древней Греции и занимает промежу-
точное положение между диалектом и общенациональным 
литературным языком. Сфера же его существования ограни-
чивается устной речью. Однако койне может служить предпо-
сылкой формирования и письменного языка.

Названный тип языков возникает в определенных соци-
альных условиях в результате насильственной колонизации 
новых территорий, либо добровольной миграции групп носи-
телей данного языка. К этому типу относится язык корейской 
диаспоры СНГ – коре мар. Он не является национальным ли-
тературным языком корейцев. Это койнезированный, т.е. сме-
шанный диалект корейского языка с некоторыми признаками 
литературного. Он существенно отличается от языка корей-
ского полуострова. 

Важно отметить при этом, что смешение двух диалектов 
в национальной гомогенной среде принципиально отличается 
от смешения диалектов в условиях иноязычного окружения 
(островные диалекты). Койне, функционирующее вне нацио-
нального государства в полиэтнической среде, следует выде-
лить и четко отграничить как особую разновидность языково-
го варьирования.

Для определения рассматриваемой разновидности язы-
кового смешения нами вводится понятие «регионально-эт-
нического койне», представляющее собой коммуникативную 
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систему региональной разновидности национального языка, 
функционирующего в этнической общности иноязычного госу-
дарства.

Как вытекает из определения, койне выполняет коммуни-
кативную функцию в пределах определенного региона. В на-
шем случае койне является еще важным этнопоказателем. В 
настоящее время появляется все больше работ, в которых от-
ражается тенденция признания за языком функции прежде все-
го этнической, как основной, наряду с коммуникативной [см. 
Мечковская 2002, 121]. Коре мар относится к одному из типов 
региональной разновидности национального корейского языка, 
функционирующего в Казахстане и других регионах СНГ.

В.И. Самарин впервые употребил, как было уже сказано, 
термин «койнезация», который сравнительно недавно стали ис-
пользовать для характеристики процесса смешения подсистем 
одного языка [см. Samarin 1971, 117-140]. Койнезация – про-
цесс, ведущий к смешению языковых подсистем, относящих-
ся к генетически родственному языку. Койне характеризуется 
смешением черт вариантов одного языка на раннем этапе раз-
вития и формируется путем выравнивания, нивелирования диа-
лектных черт взаимодействующих диалектов [см. Siegel 1985, 
357-378].

6 тип. Пиджин: неофициальный, негосударственный, сме-
шение автохтонного и неавтохтонного, средство межэтническо-
го общения, монофункциональный (языки Океании, юго-вос-
точной Азии, Африки). 

Другим типом языковой вариативности, возникшего на 
основе смешения, является пиджин.

Пиджины – это устные языки, возникшие в результате 
смешения элементов европейского языка (английского, гол-
ландского, испанского, португальского, французского, русско-
го) с элементами языков местных этносов. Особенностями 
данного типа смешения является то, что грамматическую струк-
туру составляет местный язык, а лексика преимущественно 
европейских языков. При этом наблюдается упрощение грам-
матической структуры. Пиджин – контактный язык, средство 
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межэтнической коммуникации. Его сфера функционирования 
– повседневное общение. Со временем сфера функционирова-
ния расширяется и для нового поколения пиджин становится 
первым языком. Он возникает из потребности использовать 
незнакомый язык в ограниченной, узкой сфере коммуникации 
(товарообмен, работорговля, выполнение определенного вида 
работ и т.д.) в качестве единственного средства коммуника-
ции без правильного и полного овладения языком [см. Дьячков 
1988, 122]. 

7 тип. Креольские языки: официальный, негосударствен-
ный, автохтонный, средство межэтнического общения, поли-
фунциональный (ток-писин в Новой Гвинее, суахили, малай-
ско-индонезийский, африкаанс). Креольские языки – это языки, 
сформировавшиеся на основе пиджинов и ставшие родными 
(первыми) для последующих поколений определенной языко-
вой общности (газеты, СМИ, школа). 

8 тип. Диалект: неофициальный, негосударственный, 
неавтохтонный, средство внутриэтнического общения, моно-
функциональный. Все названные признаки характерны для 
диалектов, функционирующих в миграции. В качестве приме-
ров можно привести диалекты, распространенные в Казахстане 
вследствие миграции их носителей. К их числу относится и ди-
алект юкчин корейского языка. Его отличительным свойством 
от автохтонного (т.е. образованного на исторически исконной 
территории) диалекта является то, что он входит в качестве со-
ставной части составной частью в койнезированный язык ко-
рейской диаспоры – коре мар. 

В литературе койне рассматривается часто в одном ряду 
с пиджин и креольскими языками. А между тем, приведенные 
различия свидетельствуют о том, что ни по своей природе, ни 
по лингвистическим признакам и функциональной нагрузке 
это совершенно различные вариативные типы языков. 

1.3.3 Взаимодействие языков при билингвизме. 
Типы языкового взаимодействия
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Рассмотренные выше вариативные типы языков в той или 
иной степени связаны с их взаимодействием: от заимствований, 
главным образом, на лексическом уровне, до взаимного про-
никновения систем (койне, пиджин, креольские). Исследуемые 
нами коммуникативные системы не избежали этих процессов. 
Известно, что местом контакта языков и диалектов является 
двуязычный человек, а не территория. Именно в его голове про-
исходит их взаимодействие, которое находит свое отражение в 
речи либо на первом, либо на втором языке. В зависимости от 
социального статуса взаимодействующих языков различаются 
три типа взаимодействия: первый тип – билингвизм (взаимо-
действие двух и более разноструктурных языков), второй тип – 
диглоссия (взаимодействие двух разновидностей одного языка 
– литературной и диалектной при четком распределении функ-
ций между ними), и третий – амбоглоссия (от лат. ambo – «оба, 
и тот и другой», греч. glossas – «язык») (взаимодействие двух 
диалектов одного языка). 

А теперь рассмотрим более подробно основные понятия, 
связанные с взаимодействием языков при билингвизме, по-
скольку все носители диалекта юкчин и коре мар являются би-
лингвами. 

1. Билингвизм. Двуязычие (билингвизм) – практика по-
переменного использования двух языков [Вайнрайх 1953, 1]. 
Данное определение получило широкое распространение, 
но большинство авторов внесли свои модификации. Некото-
рые дополнения и уточнения данной дефиниции принадлежат 
А.Е.Карлинскому, трактующего двуязычие как «Практику по-
переменного использования двух языков одним и тем же инди-
видом или группой индивидов в целях коммуникации» [ Кар-
линский 1990, 22]. 

В данном определении содержатся два существенных до-
полнения: 

1) указание на способности использовать два языка (или 
более) в целях общения и 

2) указание на способности использовать два языка (или 
более) одним или группой индивидов. В этом дополнении учи-
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тывается социально-психологический аспект. 
Двуязычие бывает двух видов: устойчивое и динамиче-

ское. Многие языки, несмотря на малое число носителей, стой-
ко сохраняются при определенных социальных условиях. В 
качестве примера приведем тофаларский язык – язык одного 
из малочисленных тюркоязычных народов – тофов, проживаю-
щих в одном селении. Все они двуязычные. При динамическом 
двуязычии индивиды теряют свой язык Я1 и переходят на Я2.

Такое двуязычие ведет к смене языка.
Родной язык, иностранный язык
В многоязычном обществе человек владеет, как прави-

ло, двумя и более языками. Для характеристики социального 
статуса языков билингва используются традиционно термины 
«родной язык» и «иностранный язык». Большинство определе-
ний подразумевают под родным языком язык рода (матери), т.е. 
язык своего этноса, своей культуры. Он используется у мно-
гих народов (ср. нем. Muttersprache, каз. ана тілі, франц. langue 
maternelle, русск. материнский). Однако не всегда язык, кото-
рый усвоен ребенком от родителей, совпадает с языком этно-
са. В современных условиях имеются люди, принадлежащие 
к определенному этносу, но не владеющие его языком. Напри-
мер, корейцы молодого поколения не владеют корейским язы-
ком. Как видим, термин «родной язык» неудобен для научного 
использования. Также неудобен для контактологии и термин 
«иностранный язык», обозначающий ’язык иной страны’. Так, 
для корейцев Казахстана языки других народов в пределах это-
го же государства не являются родными, но не являются и ино-
странными.

Чтобы преодолеть терминологические сложности в кон-
тактологии предпочтение отдается терминам первый, второй 
язык или первичный, вторичный язык. Преимущество этих 
терминов состоит в том, что они позволяют отвлечься от четко 
выраженного социального смысла, содержащегося в терминах 
«родной – иностранный язык».

Первый язык (Я1), второй язык (Я2)
Первый язык – язык, усвоенный индивидом первым по-
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сле рождения непосредственно от окружения прямым мето-
дом; второй язык – язык, усвоенный индивидом вторым либо 
от окружения, либо в условиях целенаправленного обучения в 
школе и вузе. 

Если индивид пользуется несколькими языками, то они 
упорядочиваются по степени их значимости для индивида. 

2. Диглоссия. В зависимости от социального статуса вза-
имодействующих языков различаются билингвизм и диглоссия.

Практика использования двух формы одного языка, когда 
в рамках одного языкового коллектива сосуществуют две язы-
ковые системы: диалекты и кодифицированная, занимающая 
более высокое социальное положение форма литературного 
языка, трактуется как диглоссия. Различие между билингвиз-
мом и диглоссией впервые было отмечено Фергюсоном [Фер-
гюсон 1959, 325-340] и в настоящее время признается многими 
лингвистами.

Литературный язык и диалект – это две самостоятельные 
языковые системы, применяемые в разных функциональных 
сферах: одна форма используется в официальной среде, дру-
гая форма – в домашнем общении. Справедливо рассматри-
вать диглоссию как явление противоположное билингвизму. 
При билингвизме или многоязычии индивидум владеет двумя 
или более разноструктурными литературными языками, при 
диглоссии – двумя вариантами одного и того же языка: лите-
ратурным и диалектом. Диглоссийная ситуация характерна и 
для корейской диаспоры, наряду с коре мар функционирует и 
литературный стандарт корейского языка. Есть лица, которые 
пользуются обеими языковыми системами, функциональные 
сферы которых распределены (мы различаем двуязычие межъя-
зыковое и внутриязыковое. Под вторым мы имеем в виду одно-
временное владение кодифицированным (литературный язык) 
и некодифицированным (диалект, просторечие) вариантами од-
ного языка.).

3. Амбоглоссия (лат. ambo «оба» + греч. glossa «язык»). 
Как особый тип языкового взаимодействия следует рассма-
тривать амбоглоссию, когда диалекты одного языка взаимо-



Глава 1. Проблема описания языков, находящихся под угрозой вымирания

67

действуют друг с другом и в результате контакта формируется 
новая языковая система – койне. Этот тип взаимодействия язы-
ковых систем в лингвистике еще не рассматривался и является 
новым подходом к изучению диалектов, функционирующих в 
особых социокультурных условиях, отличающихся от условий 
функционирования стандартного языка. Так, взаимодействие 
диалектов юкчин и менчхон в условиях функционирования 
русско-казахского языкового окружения привело к формирова-
нию койнезированного варианта корейского языка – коре мар.

Следует отметить, что амбоглоссия характерна и для вну-
тригосударственных процессов, когда в результате взаимодей-
ствия диалектов возникает региональное койне. Так, в Германии 
известны центрально-франкское койне, восточно-саксонское 
койне (основа современного литературного немецкого языка).

Таким образом, можно утверждать, что на структуру диа-
лекта юкчин влияли целый ряд факторов, связанных с взаимо-
действием языков. В силу своей исторической судьбы диалект 
юкчин взаимодействовал через своих носителей: с литератур-
ным корейским языком (диглоссия), с другим диалектом корей-
ского языка (амбоглоссия) и с другими иноструктурными язы-
ками: русским и казахским (билингвизм).

1.3.4 Процессы, происходящие при взаимодействии 
языков

В данном разделе мы рассмотрим лингвистический аспект 
проблемы взаимодействия языков, предполагающий рассмо-
трение результата языкового контакта. Этот результат проявля-
ется либо на уровне речи, либо на уровне языка. Такое разгра-
ничение учитывает отношения в дихотомии «язык – речь», с 
одной стороны, и с другой – «синхрония – диахрония». В пер-
вом случае взаимодействие происходит на синхронном уровне 
и языковые изменения не затрагивает языковую систему. 

Данное явление называется речевой мутацией. Во втором 
случае изменения происходят в самой языковой системе, веду-
щие к ее перестройке. Он предполагает изучение диахрониче-
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ских процессов при взаимодействии. Это явление называется 
языковой диффузией [см. Карлинский 1990, 14-20]. Рассмо-
трим их более подробно.

Речевая мутация. Под языковой мутацией понимается 
результат синхронного взаимодействия языков, проявляющий-
ся в речи билингва на любом из двух языков, которым он поль-
зуется в целях коммуникации. В зависимости от направления 
языкового влияния различаются два вида речевой мутации: ин-
терференция и интеркаляция. 

Интерференция – это случаи отклонения от нормы в речи 
билингва на Я2 под влиянием Я1, возникшего в результате язы-
кового контакта. Специфика влияния Я1 на Я2 обнаруживается 
на различных уровнях языка - на фонологическом, лексическом 
и грамматическом и разных планах – парадигматическом и син-
тагматическом. Она обнаруживается в речи билингва или в тек-
сте на Я2, который сравнивается по отношению к Я1. Как было 
ранее отмечено, что в результате взаимодействия двух контак-
тирующих диалектов ДЮ (Я1) и ДМ (Я2) возник койнезиро-
ванный язык коре мар (Я3). Таким образом, члены корейской 
языковой общности становятся двуязычными (билингвами), 
они владеют одним из двух диалектов (менчхон и юкчин) и коре 
мар. Под термином «билингв» мы подразумеваем и владение 
вариантами одного языка. Речь носителя коре мар подвержена 
интерферирующему влиянию диалекта.

В качестве примеров интерференции можно приве-
сти употребление билингвом в речи на КМ звука [н] в нача-
ле слова: [нйэнынд’а] ’положить внутрь’, [ниб’ури] ’одеяло’, 
[нимнынд’а] ’одеться’. Звук [н] в данных примерах особен-
ность ДЮ. 

Другой пример интерференции в речи на КМ носителя 
ДЮ: [к’инäнда] вместо [ч’инäнда] ’проводить, отмечать празд-
ник’, [к’ири] вместо [ч’ири] ’дорога’.

Интеркаляция – это случаи отклонения от нормы в речи 
билингва на первом языке (Я1) под влиянием второго языка (Я2) 
и выявляется на фонетическом и лексическом уровнях. В каче-
стве примера проникновения элементов ДМ в речь носителей 
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ДЮ назовем лексемы [мин’ä] ’совсем, совершенно’, [кэдз’э] 
’просто так’ и др. Наряду с лексическим проникновением ДМ 
в речь ДЮ, следует назвать и иноязычное вклинивание в норму 
ДЮ, имеются в виду элементы из русского и казахского языков. 

Языковая диффузия. Наряду с процессами интерферен-
ции и интеркаляции, представляющие собой отклонение от 
нормы одного языка под влиянием другого на уровне речи при 
синхронным взаимодействии языков, различаются процессы 
при диахроническом взаимодействии – трансференция и транс-
каляция. 

Трансференция есть результат влияния Я1 на систему Я2, 
который обнаруживается уже не в речи билингва, а в языко-
вой системе Я2, что отражается в наборе языковых единиц и 
правил их функционирования. Для вымирающих языков при их 
взаимодействии с другим языком или языками, в данном случае 
при взаимодействии ДЮ и ДМ, процесс диффузии на фонети-
ческом уровне имеет преимущественно одну направленность 
– транскаляцию. 

Транскаляция связана с влиянием Я2 на языковую систе-
му Я1 через речь двуязычного индивида. Изучение транскаля-
ции позволит рассмотреть диахронический аспект взаимодей-
ствия языков и связанных с ним языковых изменений, имевших 
место в истории языков. как было отмечено, умирающие языки, 
каким является ДЮ, ассимилируются под влиянием языков с 
большим числом носителей, т.е. ДМ. Наибольшие изменения в 
ДЮ вызваны влиянием ДМ в консонантной системе. Согласный 
[тх] перед [и] в ДЮ вытеснен звуком [чх]: [тх’инда – чх’инда] 
’бить’, [к’атхи – к’ачхи] ’вместе’. Что же касается лексического 
уровня, то установлен значительный слой заимствованной лек-
сики из русского и казахского языков, усвоенный носителями 
ДЮ и вошедший в его систему: спички, шапка, сапоги (рус.); 
айран ‘казахский кефир’, шубат ‘кислое верблюжье молоко’ 
(каз.) и др. 

Если интерференция связана с чисто психологическими 
проблемами переноса навыка, то интеркаляция стимулирует-
ся социальными причинами и различиями в функциональной 
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нагрузке взаимодействующих языков. Эти чисто речевые фак-
ты могут при определенных условиях проникать в языковые 
системы взаимодействующих языков и становиться фактами 
языковой диффузии. Для диалекта юкчин, иноязычные явления 
в области лексики (заимствования) могут стать причиной про-
никновения чужих элементов и в области фонетики и грамма-
тики, что как раз и стимулирует отмирание языка. 

Изучение трансференции и транскаляции поможет объяс-
нить, как возникают новые варианты языков, связанных гене-
тически, а также как расщепляются и образуются новые языко-
вые системы. Так, изучение трансференции и транскаляции на 
конкретном языковом материале (диалектов юкчин и менчхон) 
даст возможность объяснить, как возникла новая языковая си-
стема – койне (коре мар). 

Следует отметить, что процесс превращения фактов речи 
в факты языка длительный. Он может длиться не одно столетие. 
Однако в период взаимодействия приобретенные и исконные 
черты могут сосуществовать. Это касается всех уровней языка. 
Для примера обратимся к коре мар. Начало формирования его 
можно условно отнести ко второй половине XIX века. Однако и 
в настоящее время он еще не приобрел устойчивых форм. 

    * * *
С точки зрения витальности все языки мира можно раз-

бить на три группы: 1) живые жизнеспособные языки, 2) уга-
сающие языки, 3) мертвые языки. Диалект юкчин корейского 
языка относится ко второму типу. Он находится за чертой воз-
можности выживания, так как исконных носителей остались 
единицы в последнем поколении 

В работе предлагается комплекс приемов и методов доку-
ментации диалекта, позволяющие увидеть языковые процессы 
в динамике, в диахронии, на протяжении определенного от-
резка времени. Мы дополнили традиционные методы методом 
«восстановления». Наш опыт полевой работы показал, что фак-
ты речи можно получить на основе воспоминаний информан-
тов о том, как произносилось то или иное слово в семье двумя 
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поколениями (средним и старшим поколением). В результате 
применения данного приема исследования мы имеем возмож-
ность воспроизвести состояние языка трех поколений и полу-
чить данные языкового развития на протяжении как минимум 
100 лет.

 Основным методом сбора информации о неописанных 
языках является полевой. Полевому исследованию предше-
ствует предварительная подготовка. Сюда входит составление 
тестов, вопросников, анкет. Должны быть предложены темы 
для беседы, близкие информантам. Главной трудностью доку-
ментирования угасающих языков является отбор информантов. 
Обязательным требованием к информанту должно быть, как и в 
любом исследовании такого рода, не только хорошая языковая 
компетенция, но и понимание специфичности используемой 
им диалектной разновидности. А такие носители, особенно в 
условиях вымирания языков, встречаются крайне редко.

Основные причины, которые привели диалект к угаса-
нию, следующие:

 1) положение в обществе (непрестижный язык). Это от-
носится, как правило, к миноритарным языкам, когда наряду с 
ними функционирует язык или языки с более высоким соци-
альным и политическим статусом; 

2) отсутствие письменной традиции. При наличии много-
вековой традиции корейской письменности отсутствует тради-
ция фиксации диалектной речи;

3) ограниченная сфера функционирования; 
4) нарушение преемственности. 
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ГЛАВА 2 ДИАЛЕКТ ЮКЧИН КАК СИСТЕМНО-
СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Диалект юкчин представляет собой полноценное самодо-
статочное системно-структурное образование и обладает всеми 
признаками языка, а именно – состоит из трех уровней: фоно-
логического, грамматического и лексического и двух планов: 
парадигматического и синтагматического.

2.1 Фонологический уровень

Фонологические различия между диалектами более 
значительны, чем различия морфологические и лексические. 
Именно эти различия создают в большей степени звуковое сво-
еобразие того или иного диалекта. Тем не менее, расхождения в 
звуковом оформлении слова между диалектами юкчин и менч-
хон в основном не препятствуют пониманию при общении.

Фонологический уровень языковой системы характери-
зуется спецификой единиц (парадигматика) и выполняемых 
ими функций (фонема как совокупность дифференциальных 
признаков, выполняющая смыслоразличительную функцию), 
а также правилами их сочетаемости в линейной цепи (синтаг-
матика). Прежде чем приступить к описанию фонологическо-
го уровня, очень важно определить методы установления фо-
немного состава диалекта, а также особенности используемой 
нами фонетической транскрипции.

а. Установление фонемного состава диалекта методом 
НС

Анализ языковых явлений методом непосредственно 
составляющих (НС) был разработан представителями струк-
турной лингвистики в связи с необходимостью изучать языки 
не исторически, (чем занималось сравнительно-историческое 
языкознание), а синхронно, причем не только на основе пись-
менных текстов, но и на основе устных реализаций, что откры-
ло доступ к изучению бесписьменных языков, каковыми явля-
ются в своем большинстве диалекты.
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Основным приемом метода непосредственных составля-
ющих является отбор предложений для анализа и построение 
дерева зависимостей путем последовательного двойного чле-
нения и установления иерархических связей между элемента-
ми [подробно см. Карлинский 2003, 39-40]. Рассмотрим в каче-
стве примера следующее предложение: 

 

Далее путем сопоставления цепочек минимальных (кор-
невых) морфем устанавливаются конечные составляющие (фо-
немы) в плане выражения. 

Ср. чу – ку – ту – су – пу – ну – чху – кху …;
      чо - кё – тэ – сä – пе – ня – чха –кхо … ;
      ир – ар – ор – ур – ер … .
В слове цхäг-ы [цхäг-ы] звук [г] между гласными являет-

ся позиционным аллофоном фонемы /к/.     
В рассмотренном только одном предложении получено в 

результате последовательного двойного членения 10 морфем, 
которые можно расклассифицировать на лексические и грам-
матические. К первым отнесем на, чу, ир, тонъан, цхäг, нырг, ко 
вторым – нын, ы, эс, та. По этим элементам в сопоставлении с 
аналогичным членением других предложений были установле-
ны описанные ниже гласные и согласные фонемы. Выделенные 
при помощи такого анализа словообразовательные и формоо-
бразовательные морфемы, а также звукофонемы диалекта юк-
чин будут рассмотрены ниже. 

б. Особенности используемой транскрипции
В данной работе использована транскрипция на базе 

русской графики, разработанная советскими учеными. Мы 
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следовали в основном принятой в советском корееведении 
транскрипции [см. Концевич 2000, 284, 292-294]. Однако для 
передачи специфических звуков описываемого диалекта неко-
торые буквы нами заменены сочетанием букв или символами, 
отражающими их реальное произношение. Букву ㅈ между 
гласными мы передаем как [дж] или [дз], в начале слова как [ц] 
или [ч], твердый согласный – [цц] или [чч], придыхательный – 
[цх] или [чх], носовой ㅇ – как знак [ң / нъ], гласный ㅐ – как 
[ä], гласный ㅓ – как [¬э].

Адаптированные заимствования пишутся согласно нор-
мам их произношения в диалекте.

Используются также знаки для просодической характе-
ристики слова. Фонематическая назализация гласного обозна-
чается знаком тильды (~) над гласным. Долгота гласного обо-
значается знаком (-) над гласным. Слоговой тон обозначается 
различными значками: восходящий тон, так называемый питч-
акцент, – значком (\/) над гласным, восходящий тон – значком 
(´), нисходящий тон – значком (`) над гласным. Лексическое 
ударение – (‘). 

В основу применяемой нами транскрипции положен фо-
нетический принцип с элементами морфологического. Морфо-
логический принцип соблюдается при письменной фиксации 
грамматических форм на основе общепринятого для диалекта 
произношения, т.е.  учитывается морфологическое строение 
слова, поскольку диалект, как известно, функционирует толь-
ко в устной речи, и нет сложившейся традиции письма, отра-
жающей все диалектные особенности. Вследствие этого при 
письменной фиксации диалекта соблюдается морфологическая 
целостность компонентов слова. Используемую нами транс-
крипцию см. в Приложении № 2.

При описании особенностей звукового строя диалекта 
юкчин мы исходим из сопоставления диалектных форм с лите-
ратурным стандартом корейского языка (см. параграф 4 данной 
главы). При этом принимаем во внимание то обстоятельство, 
что в одном звуке ЛС могут совпадать в результате конвергент-
ного развития исторически различные звуки, дифференцирую-



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

75

щиеся в диалекте.

2.1.1 Парадигматика (Фонематика)

Минимальная единица парадигматического плана - фоне-
ма, участвующая в иерархической организации языка, обладает 
особыми, отличными от других единиц, свойствами. Они будут 
описаны нами в следующих разделах настоящей главы.

а. Система гласных фонем 
Система гласных фонем литературного корейского языка 

достаточно полно описана в ряде работ как зарубежных, так и 
советских лингвистов [см. Зиндер 1953, Мартин 1991, Рамстедт 
1954]. Что же касается языка корейской диаспоры в странах 
СНГ, то описание некоторых его фонетико-морфологических 
особенностей содержится в исследовании О.М. Ким «Особен-
ности русской речи корейцев Узбекской ССР» [Ким 1964]. В 
этой работе рассматриваются преимущественно, как было уже 
сказано ранее, особенности диалекта менчхон, на котором го-
ворит большая часть населения Узбекистана. На момент напи-
сания упомянутой работы О.М. Ким не было известно, что в 
корейской диаспоре СССР, в том числе и Узбекистана, функ-
ционируют два диалекта, одним из которых является юкчин. 
Следует отметить, что носителей юкчин к началу его изучения 
(конец 90-х г. XX в.) в Казахстане было больше, чем в Узбеки-
стане. 

Система гласных фонем (монофтонги) диалекта юкчин 
выглядит следующим образом:

  и ы у

  е э о

  ä  а

Примеры:  
/и/  [‘иса] ’врач’, [‘ими] ’заранее’
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/ы/  [кым’и] ’золото’, [‘цыргэбын] ’радост-
ный’, 

/у/  [‘уннында] ’смеяться’, [кунън’и] ’мысль’, 
’ум’

/е/            [ш’енда] ’считать’, [ш’едо] ’влияние’
/э/   [‘энда] ’замерзать’, [к’энда] ’ве-

шать’
/о/  [к’оптта] ’красивый’, [п’орди] ’очень’
/ä/  [мäп’тта ’горький’, [йерым’ä] ’ягоды’
/а/            [сан’и] ’гора’, [кын’янъ] ’всегда’.

В ДЮ, помимо названных гласных, имеются назализо-
ванные /а/, /о/, /у/, /е/, реализующиеся в результате ослабления 
последующего конечнослогового носового [ң]. Они отмечены у 
лиц старшего поколения. 

Северокорейские лингвисты предполагают, что в ДЮ 
был еще один звук, средний между /и/ и /у/, краткий /ы/. Он от-
мечен и в российских письменных источниках. 

 Представим систему гласных фонем диалекта юкчин 

Рис. № 1.
[см. также Тян 1999]. 
Представленная система гласных фонем основана на ин-

тегральных и дифференциальных признаках, характеризую-
щихся по открытости-закрытости, подъему и ряду.
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Наряду с гласными в ДЮ выделяются дифтонги и диф-
тонгоиды.

К дифтонгоидам относятся:
1) ряд, состоящий из краткого /й/ и гласных, т.е. йо-

тированных гласных: 
[йа], [йо], [йе], [йэ], [йу], [йä];
2) ряд, состоящий из краткого /у/, напоминающий 

английский [w], и гласных: [ва], [ве], [ви], [вä], [вэ].
К дифтонгам относят /ый/. В происхождении данного 

дифтонга и его функций в современном корейском языке нет 
единства мнений. Дифтонг /ый/ в ДЮ произносится в начале 
слова [ы], а в конце слова – [е].

Однако в срединной позиции, в частности, перед пассив-
ной формой на –у-, по нашим наблюдениям, гласная /ы/ осно-
вы глагола звучит как [ый]. Например: [ссый-у-да] ’быть на-
детым’, [ттый-у-да] ’быть запущенным (о змейке)’. Вероятно, 
об этом [ый] идет речь в «Диалектологическом словаре» [Квак 
2001], где отмечается, что в ДЮ наряду с /и/ и /ы/ имеется еще 
одна гласная – средняя между /и/ и /ы/. Относительно данной 
гласной необходимы специальные экспериментальные иссле-
дования. 

Гласная /и/ в ДЮ – переднего ряда, верхнего подъема. 
Гласная /ы/ – заднего ряда, верхнего подъема, неогублен-

ная. В отличие от русской, /ы/ в ДЮ совершенно неогублена, а 
по степени подъема – ближе к 

/э/.
Гласная /у/ – заднего ряда, верхнего подъема, слегка огу-

блена. По степени подъема она близка к /ы/ и /э/. В ДЮ гласная 
/у/ характеризуется как гласная верхнего подъема, заднего ряда. 
В отличие от стандарта и других диалектов, в ДЮ при произне-
сении /у/ язык поднят не к средней части нёба, а к задней. Глас-
ная /у/ произносится почти как /ы/ носителями ДЮ старшего 
поколения (теми, кому за 70 лет), однако в современном юкчин 
она стала более передней.

Гласная /е/ – переднего ряда, среднего подъема, неогу-
бленная: [пегä] ’подушка’, [не] ’ты’. 
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Гласная /о/ – заднего ряда, верхнего подъема, огубленная. 
Гласная /ä/ – переднего ряда, нижнего подъема, ниже, чем 

[е], открытая. В русском языке ей нет ни графического, ни зву-
кового эквивалента, но близка английской /а/ в слове сар [сäр] 
’чашка’. 

Гласная /э/ – заднего ряда, верхнего подъема, неогублен-
ная. По произношению она близка к английской /о/ в слове hot 
[hƆt] ’горячий’.

Гласная /а/ – наиболее открытая, переднего ряда, нижнего 
подъема, неогубленная. 

Верхний ряд рисунка представляют наиболее закрытые 
гласные, нижний ряд – наиболее открытую гласную, по двум 
боковым сторонам изображен переход от наиболее открытой 
гласной /а/ к менее открытым. При этом левую сторону пред-
ставляют гласные переднего ряда, правую – гласные заднего 
ряда.

б. Система согласных фонем 
Состав согласных фонем в ДЮ может быть представлен в 

следующем виде: /п, т, к, пх, тх, кх, пп, тт, кк, ч, чх, чч, с, сс, м, 
н, нъ, р, х / – всего 19 фонем. В зависимости от позиции начала 
или конца слога, а также в зависимости от того, между каки-
ми гласными или согласными находится звук, реализуется та 
или иная фонема. Особыми фонемами признаются /в/ и /й/ [см. 
Квак Чхунгу 1991; И Гигап, Ким Чувон, Чхве Донджу 2000] 
 

 
Таблица №4 – Таблица согласных фонем.

Губ-
ные

Пе-
ред-
не- 
языч-
ные  

Сред-
не- 
языч-
ные    

За-
дне- 
языч-
ные    

Гор-
тан- 
ный
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Шум-
ные

смыч 
ные

чи-
стые

п 
пх
пп

т
тх
тт 

к
кх
кк

аф-
фри- 
каты

ч/ц
чх/
цх,чч
/цц

щелевые с/ш
сс/щ

смычные м н нъ
Со-
нанты

щелевые р/л

В данную таблицу согласных фонем, составленную 
Ю.Н.Мазуром [Мазур 1960, 23], мы включили твердые и мяг-
кие варианты аффрикат ч/ц, чх/цх, чч/цц и щелевых с/ш, сс/щ. 
Они составляют отличительную особенность диалекта юкчин. 

По способу образования различаются шумные (смычные, 
смычно-щелевые, щелевые) и сонорные согласные. Шумные 
смычные объединяются в три ряда фонем: слабые /п/б/, /т/д/, 
/к/г/, сильные /пп/, /тт/, /кк/, придыхательные /пх/, /тх/, /кх/. 
Звонкие согласные в корейском языке являются вариантами 
глухих фонем. 

Шумные смычно-щелевые: аффрикаты /ц/ч/, /цц/чч/, /цх/
чх/.

Шумные щелевые представлены фонемами: глухой /с/ с 
вариантом /з/, шумной /ш/, сильными /сс/щ/ и фарингальной /х/.

Сонорные представлены фонемами: смычными /м/, /н/, /
нъ/ и щелевым сонантом /р/л/.

Согласные фонемы /п/, /т/, /к/
Шумные смычные /п/б/, /т/д, /к/г / образуют пары по при-

знаку глухость – звонкость. Они не ограничены в своем упо-
треблении позицией и встречаются в начале, середине и конце 
слога. При этом звонкие /б/, /д/, /г/ в корейском языке представ-
ляют собой не самостоятельные фонемы, а их варианты /п/, /т/, 
/к/. Они произносятся звонко в интервокальной позиции и по-
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сле сонорных. В начале и конце слога произносится глухой ва-
риант коррелятивной пары /п/, а в положении между гласными 
и после /л/р/ – звонкий вариант /б/. 

/п/:        п`ами ’ночь’, п`ури ’огонь’, п`обä’сокровище’
/п/ [б]:         кальб`и ’ребро’, т`аби ’чеки’, мäб`и ’зять’
/т/: ту`ури ’два’, тов`ä ’тыква’, мас-сав`и /мат-сави/ 

’старший зять’
/т/ [д]:         тард`а ’сладкий’, с`орда ’узкий’, нимнынд`а 

’одевать’
/к/:        катт`ык ’наполненный до краев’, кунън`и 

’мысль’
/к/ [г]:        шве-коги ’говядина’, пигинда ’сравнивать’.
Согласные фонемы /пп/, /тт/, /кк/ произносятся твердо, 

образуя сильную смычку.
/пп/:   пп`оми ’мера длины’, ппур`и ’корень рас-

тений’
/тт/:   тт`эги ’хлеб’, тт`ыши ’смысл’ 
/кк/:   ккор`и ’хвост’, кк`ури ’мёд’, кк`ачхи ’со-

рока’.
Придыхательные /пх/тх/кх/ произносятся со взрывом.
/пх/:    пх`анда ’копать’, пх`инда ’цвести’
/тх/:   тх`анда ’гореть’, тх`эи ’участок земли’
/кх/:   кх`ари ’нож’, кх`и ’рост’, кви-пакхв`и 

’ушная раковина’.
Согласные фонемы /ц/ч/, /цц/чч/, /цх/чх/
Смычно-щелевые и щелевые в диалекте юкчин корре-

лируют по признаку «твердость-мягкость». Сильные смычно-
щелевые с фонологической точки зрения представляют собой 
сочетания - удвоение фонем /цц/, /чч/, с акустической – долгие 
/ц/, /ч/.

/ц/:   цымпх`ени ’рисовые паровые лепёшки’, 
ц`анда’спать’

/цц/:  цц`аптта ’селёный’, цц`ыми ’щель’, 
парццагä ’подорожник’

/цх/:  цх`ада ’холодный’, цх`уми ’танец’, ’слю-
на’.



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

81

Согласные фонемы /с/ш/, /сс/щ/
Согласные /с/ш/сс/щ/ возможны только в начале слога 

или слова. В положении перед согласным внутри слова, а также 
в конце слога или слова они реализуются как [т]. 

/с-/: согом`и ’соль’, сонн`ими ’гость’, сонъдж`ини 
’смола сосны’

/сс-/: ссанд’а ’покупать’, сс`аги ’ростки’, сс`онда ’жа-
лить’

/-с/: то`етта /тоес-та/ ’обвязал’, м`ат-ту `эптта /мас-ту 
эпс-та/ ’невкусно’

/ш/: шунд`ä ’кровяная колбаса’, Ш’еур`и – Сеул, 
шугэн`и ’платок’

Юкчин – единственный диалект, где сохранился древний 
звук [ш], он произносится мягче, чем русский [ш] как перед 
твердыми, так и перед мягкими гласными. Уточним, что ще-
левой глухой согласный /с/ и щелевой шумный /ш/ находятся 
в ряде случаев в оппозиции: ттэги сэнда ‘хлеб не пропечется’, 
`аары шэнда ‘она беременна’, т.е. /с/ и /ш/ в данных примерах 
разные фонемы. 

В юкчин отмечается также другой древний щелинный 
[щ], который следует квалифицировать как сочетание фонем /
сс/.

Например: шэнда ’стоять’, щэнда ’зажигать свет’, шима-
да ’внимательно, тщательно’, щимада ’зловредный’, щанъсори 
’вульгаризм’, щигаши ’семена для посева’. 

Согласная фонема /х/ возможна только в начале слова или 
слога. Фарингальный звук [h] не может быть отождествлен с 
русским [х]. В корейском языке фарингальный [х] произносит-
ся с легким придыханием.

 /х/: хä ’солнце’, ханда ’делать’, хеми ’сознание’, ха-
бундза ’один’.

Согласная фонема /н/
Переднеязычный смычный сонант наблюдается во всех 

позициях:
В начальной позиции /н/ перед гласным /и/ и йотирован-

ными гласными. Примеры: нирында ’извещать’, нинда ’вымы-
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вать из риса камни’, ниппари ’зубы’, нйэдза ’женщина’. 
Приведем примеры релевантности /н/ для диалекта юк-

чин в начальной позиции. 
Отсутствие 
/н/ 

значение наличие /н/ значение

игинда побеждать нигинда месить
 иргунда создавать ниргунда  поднимать, 

будить

Следует особо отметить, что в ДЮ употребление /н/ и /т/ 
в начале слова неустойчиво. Примерами могут служить: нибу-
ри/дибури ’одеяло’, ныпхи/дыпхи ’водоём’, нутхи/дутхи ’мел-
кая морская рыба’ и т.д. 

В конечной позиции (в конце слога): кин чхимä ’длин-
ная юбка’, нэ-нын ’а ты’, нон-да ’играть’, кан-дäры ’неужели’, 
’вряд ли’.

Смычно-носовая согласная фонема /нъ/ 
Данная фонема появляется только в конечной позиции, 

т.е. в конце слова или слога. Особенностью рассматриваемой 
фонемы в ДЮ является то, что в интервокальной позиции она 
утрачивает назализацию, однако назализация передается пред-
шествующему гласному звуку. Например: [тта̃и]’земля’, [кхõ’и] 
’соевые бобы’. В транскрипции он обозначается тильдой над 
гласным. На стыке слов сложного образования перед согласны-
ми носовой проявляется четко. 

Ттанъччиби ’дом на земле’, канъмури ’речная вода’
Согласные /р/л/
Начальные /р/л/ произносится чаще как /н/, реже как /р/ 

или /л/. Звук /л/ наблюдается у лиц старшего поколения, а /р/ у 
большинства КС (коре сарам) в заимствованных словах. Так, в 
слове Россия /р/ произносится как [Л]осия, [Н]осия и [Р]осия. 
В исконно корейских словах /р/ в начале слова не употребляет-
ся. Следует сказать, что в анлауте эта фонема в исконно тюрк-
ских словах также не употребляется. Случаев употребления 
[р] в анлауте, по данным Т.Т. Талипова, полученным на основе 
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«Древнетюркского словаря», не более 50 [Талипов 1979, 158].
Фонема /р/л/ в конце слога в ДЮ произносится регулярно 

как [р]. Фонема /р/ во всех позициях, кроме как перед /л/, в ДЮ 
произносится как звук [р] русского языка. 

Конечнослоговая фонема /р/ сохраняется перед /н/, но 
переходит в результате ассимиляции в ДЮ в [л] – солланъги /
сор-нанъги/.

В положении между гласными сочетания /р+н/, /р+р/ 
дают [лл]: солланъги ’сосна’. 

в. Просодика 
К просодическим элементам относятся: долгота, ударе-

ние и тон. Ударение является в ДЮ характеристикой слова, а 
тон и долгота – слога. Рассмотрим их подробнее.

Ударение в ДЮ разноместное и выполняет смыслоразли-
чительную функцию. Приведем пример релевантности ударе-
ния, в котором акцентное различие является средством диффе-
ренциации лексем, имеющих одинаковый фонемный состав: 

Пуры щ’эра! ’Зажги свет!’ Пуры щэр’а катта. ’Пошел, 
чтобы зажечь свет’.

Словесное ударение в ДЮ по своему характеру музы-
кально-динамическое. Оно совмещает высоту тона и силу зву-
ка. 

Носителем ударения в ДЮ может быть гласный звук или 
часть гласного – мора. При этом ударение может падать как на 
первую, так и на вторую мору гласного. 

Долгота бывает эмфатическая и смыслоразличительная. 
Назначение эмфатической долготы – вызвать ту или иную эмо-
цию у слушателей. Наиболее ярко выражено эмфатическое уд-
линение гласных в корейском языке в изобразительных словах. 

Примеры: пп’аарган ’красный’, кк’ааматха ’черный’, 
кеег’у ’еле-еле’, цашиим’и ’напрасно’, камаан’и ’потихоньку’.

Смыслоразличительная долгота имеет фонематическое 
значение и выполняет смыслоразличительную функцию. В 
ДЮ слог с долгим гласным может быть по качеству ровным и 
прерывистым. При прерывистой долготе слог как бы прерыва-
ется переломом тона. Приведем примеры, где гласный второго 
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члена коррелятивной пары имеет ровную долготу: мудэнхад’а 
’благородный’ – муд’ээнхада ’быть уставшим’, нор х’оге ани 
хäтта ’не рассчитывал играть’, но’ор хоге ани хäтта ’не рассчи-
тывал положить что-л. на что-л’. Данные примеры показывают, 
что при одинаковом фонемном составе только длительность 
гласного позволяет дифференцировать смысл. Примеры пре-
рывистой долготы:

Прерывистая 
долгота

значение отсутствие 
долготы

значение

суур’и водка с’ури ложка
паан’и комната п’ани половина
каам’и отрез к’ами хурма
чэ’этта построил ч’этта быть побеж-

денным
Длительность гласных в моросчитающих языках принято 

измерять в морах. Мора – единица длительности, рассматрива-
емая как равная долготе краткого гласного, долгий гласный счи-
тают за две моры [Марузо 1960]. Краткие слоги одноморные, 
долгие – двуморные. Долгие гласные можно охарактеризовать 
не только с количественной стороны, но и с качественной. Если 
с количественной стороны долготу можно измерить в морах, 
то с качественной долгота сопровождается разными типами то-
нов, о чем мы будем говорить ниже. В качестве примера при-
ведем из ДЮ два слова, тождественных по составу звуков, но 
различающихся тоном: с’ääги ’девушка’ и с’äги ’цвет’. Первый 
слог слова с’ääги ударный, двуморный, в отличие от с’äги, где 
слог ударный, но одноморный. Двуморные слоги, в большин-
стве своем, имеют восходящий тон. 

Тон. В ДЮ каждый слог в слове или в соединении слова 
с безударными частицами – энклитиками и/или проклитиками 
– выделяется ударением, характеризующимся повышением или 
понижением тона (мелодии). В зависимости от этого различа-
ются три вида тонического ударения: с низким, высоким и низ-
ходяще-восходящим тоном. 
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Примеры с низким и высоким тоном: [п´ам`и] ’ночь’, 
[ч`ог´ä] ’ракушка’, [к`онъб´у] ’учеба’. В приведенных двухслож-
ных примерах просодический рисунок может быть представ-
лен следующим образом: в первом примере высокий-низкий, в 
двух последующих низкий-высокий. В трехсложных примерах 
[п`äд´ар`и] ’почтальон’, [п`ар`ам´и] ’ветер’, [х´äг`ун`и] ’моряк’ 
в первом случае имеем низкий-высокий-низкий тоны, во вто-
ром – низкий-низкий-высокий и в третьем – высокий-низкий-
низкий. 

Примеры с восходящим тоном [к`ääм´и] ’фундук’, 
[к`ор´аа`и] ’борозда’. В первом случае восходящий тон имеет 
слог с гласным ä, во втором – восходящий тон имеет слог с а. 
Восходящий тон может иметь любой слог, независимо от того, 
является он первым, вторым или третьим. 

В англоязычном корееведении для обозначения тонового 
ударения употребляется термин «питч-акцент», который позво-
ляет четче разграничивать тоновое ударение как свойство сло-
га и лексическое (или словесное) ударение как свойство слова. 
Опыт сравнительного исследования просодических свойств 
диалектов корейского языка содержится в коллективном труде 
«Исследование особенностей диалектов корейского языка» [Ли 
Гимун 1991, 144]. 

Сосуществование ударения и тона в пределах просоди-
ческой системы одного языка признается часто нетипичным 
явлением и подвергается сомнению [см. Джунисбеков 1988]. 
Однако данное явление, как показывают наши наблюдения, 
свойственно ДЮ. Они (тон и ударение) находятся не в отно-
шении противопоставления, а во взаимосвязи. Зная место уда-
рения, можно предсказать тональный контур всего слова. Так, 
если в двухсложном слове ударение падает на второй слог, то 
можно знать тон каждого из слогов [Касевич 1990, 164; 1983]. 
Примеры:

Слово значение ударение тон
мэри шишка м’эри ´мэ`ри
мэри волосы мэр’и `мэ´ри
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камджи картофель к’амджи ´кам`джи
камджи кор. напиток кам’джи `кам´джи
мунда платить м’унда ´мун`да
мунда кусать мунд’а `мун´да
коби внутр. сало к’оби ´ко`би
коби двойной коб’и `ко´би
пхари рука  пхар’и `пха´ри
пхари муха пх’ари ´пха`ри
каши уреп к’аши ´ка`ши
каши колючка каш’и `ка´ши
камä макушка к’амä ´ка`мä
камä котел кам’ä `ка´мä

Приведенные примеры двухсложных слов свидетель-
ствуют о том, что, если ударение падает на первый слог, то мы 
имеем тоновый рисунок: высокий – низкий, если ударение па-
дает на второй слог, мы имеем: низкий – высокий. Противопо-
ставление низких и высоких тонов происходит независимо от 
количества слогов [см. также Цунвазо 1950, 84-91].

Что касается восходящего тона, то лексическое (словес-
ное) ударение может не зависеть от него, т.е. оно может падать 
на слог с восходящим тоном, на слог перед ним и после него: 

швеем’и ’усы’, паан’и ’комната’, маам’и ’душа’, мääм’и 
’сверчок’, 

каам’и ’отрез’, по’и ’платок’, пу’е ’сова’
п’ääми ’змея’, пакк’ääми ’муравей’, ту’ури ’двое’, коре    

’борозда’.
Таким образом, мы видим, что тон и ударение являются 

важным фактором просодического оформления слова в ДЮ.

2.1.2.  Синтагматика (Фонотактика)

Фонологическая синтагматика характеризуется правила-
ми сочетаемости звукофонем в речевой цепи. Мы рассмотрим 
эти правила относительно двух основных аспектов фонотакти-
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ки: особенности структуры слога и правила сочетаемости со-
гласных в цепи.

а. Структура слога
В ДЮ можно выделить с точки зрения морфологического 

членения слова следующие типы слогов (V – гласный, C – со-
гласный): V; CV, VC; CVC, VCC; CVCC. Приведем примеры. V: 
О /ка-о/, э /мэг-э/, А /сар-а/;

CV: НИ /о-ни/, ПО /по-ри/, СУ /су-хак-и/, ТА /та-
ры-та/; VC: АР /ар-кин-та/, ИП /ип-ши/, ЯК /як-ха-та/, ШУ /
шу-пак-и/; CVC: КОП /коп-та/, ТАП /тап-тап-ха-та/, МОМ /
мом-сар-и/, ПАН /пан-тä/; VCC: АНЦ /анц-ас-та/, ОРХ /орх-та/ 
[ортха]; CVCC: ТАРК /тарк-ари/, ПАРК /парк-ас-та/, КУРК /
курк-та/.

Диалекту юкчин несвойственно стечение согласных в на-
чале и конце слова. На стыке же сложных слов или/и морфем 
наблюдается стечение согласных. Однако при этом, как прави-
ло, происходит их чередование. Слог начинается с любого со-
гласного, кроме сонанта /нъ/. В конце слога могут быть все со-
норные /м/, /н/, /нъ/, /р/ и шумные смычные /п/, /т/, /к/.

В процессе работы с информантами методом восстанов-
ления нам удалось услышать несколько примеров, когда отме-
ченные в древних текстах звук с произносится, в отличие от 
ЛС, в составе сочетания /с+т/ в начале слова, а также - в ка-
честве соединительной согласной. Таких примеров единицы, и 
они имеют, как правило, пейоративный оттенок: ㅅ때 [шттä] 
’грязь’, ㅅ또 [штто] (в.п.) ’экскременты’, 셋대 [шешттä] ’язык’, 
뱃대 [пäшттä] ’живот’ (сниж.), 귓디 [квиштти] ’уши’, 닛빨이 
[нишппари] ’зубы’. В современном литературном корейском 
языке сочетания /с+т/ в начале слова произносятся как твердый 
/т/ [ттä] ’грязь’. Что же касается с как соединительного элемен-
та, то в ЛС он также не произносится. Возникает вопрос, яв-
ляются ли приведенные примеры архаизмами, отражающими 
реальное существование сочетания согласных в начале слова 
в древности, или это эмфатический элемент. Однозначного от-
вета на этот вопрос в корееведении пока нет.

В корейском языке, в том числе и ДЮ, в иноязычных за-
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имствованиях при стечении согласных между ними вставляет-
ся гласный /ы/. Слова, оканчивающиеся на согласный, произ-
носятся также с ы. 

Пи-джи-ккä ’спички’, пхы-ти-чи-ка ’птичка’, Мо-сы-кхы-
ва/ба Москва.

б. Сочетаемость согласных в слове
Поскольку слогообразующими являются гласные фоне-

мы, группирующие вокруг себя согласные (в корейском языке 
не более трех согласных в слоге), то традиционно в лингвисти-
ке анализируют дистрибуцию согласных фонем в составе сло-
га относительно слогообразующих гласных [см. Шеворошкин 
1969, 97-99; Карлинский 1983, 103-112; Бердикеев 1997, 8-20].

В качестве образца анализа рассмотрим дистрибуцию со-
гласной фонемы /п/, чтобы выяснить, как данная согласная спо-
собствует слогообразующим гласным в организации структуры 
слога, занимая начальную и конечную позиции в слоге, т.е. на-
ходясь перед и после слогообразующей гласной. 

Губно-губной, смычный, взрывной /п/ может занимать в 
составе слога начальную и конечную позиции.

Начальная позиция (инициаль):
Пармоги /п а р-м о к и/ ’лодыжка’
Парыда /п а р ы т а/ ’честный, справедливый’
Пераги /п е р а к и/ ’гром’
Конечная позиция (финаль):
Пап-камä /п а п -/ ’котел ’
Тхоп-царги /тх о п-/ ’рукоятка пилы’
Копта /к о п - т а/ ’красивый’.

№ соглас-
ные

иници-
аль

реализа-
ция

финаль реализа-
ция

1. /к/ + [к] + [к]
2. /кк/ + [кк] + [к]
3. /кх/ 1+ [кх] + [кх]
4. /п/ + [п] + [п]
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5. /пп/ + [пп] - -
6. /пх/ + [пх] + [пх]
7. /т/ + [т] + [т]
8. /тт/ + [тт] - -
9. /тх/ + [тх] + [тх]
10. /м/ + [м] + [м]
11. /р/ - - + [р]
12. /н/ + [н] + [н] 
13. /нъ/ - - + [-/ң]
14. /с/ш/ + [с/ш] + [т]
15. /сс/щ/ + [сс/щ] + [т]
16. /ц/ч/ + [ц/ч] + [т]
17. /цц/чч/ + [цц/чч] - -
18. /цх/чх/ + [цх/чх] + [т]
19. /х/ + [х] - -

Поскольку слог обладает минимальной содержательной 
значимостью, то границы между слогами определяются нами 
по семантическим критериям, а не по фонетическим. 

В корейском языке удвоенная согласная считается одной 
фонемой, отличающаяся от простой - в реализации (в начале 
слога – долготой).

2.2 Грамматический уровень

Основными единицами грамматического уровня являют-
ся граммемы (аффиксы, окончания, фонетические чередования, 
служебные слова и др.), образующие парадигматический план 
языка и выполняющие соединительную функцию. Грамматиче-
ская синтагматика включает правила порождения предложений 
различного типа (синтаксис). 

2.2.1. Грамматическая парадигматика (Морфология)
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Морфологическая структура слова
Грамматические формы слова в корейском языке, как и в 

любом агглютинативном языке, образуются путем агглютина-
ции – последовательного прибавления к основе определенных 
аффиксальных морфем. Для их обозначения используются тер-
мины «аффикс», «окончание», «суффикс», «префикс». Корей-
ская лингвистическая традиция не разграничивает грамматиче-
ские аффиксы и служебные слова (послелоги, частицы, союзы). 
Они объединены в особую часть речи «чоса» («частицы») [Нам, 
Ко 1986; Ли Иксоп 1983, Квон Джяиль 2003]. 

При европейском подходе к слову грамматические мор-
фемы (словоизменительные аффиксы) разграничиваются на 
входящие в состав слова и образующие отдельные (служебные) 
слова. Подобный подход предполагает разграничения всех эле-
ментов («чоса») на синтаксические и несинтаксические. Пер-
вые служат для выражения синтаксических отношений между 
членами предложений. Они членятся на грамматические пока-
затели пассива, времени, падежа и т.д. Вторые (несинтаксиче-
ские) не зависят от отношений членов в предложении. К ним от-
носятся категория числа существительных, степени сравнения 
прилагательных [см. Холодович 1954, Алпатов 1979, 25-31]. В 
данной работе мы придерживаемся описанного разграничения.

Части речи и их функции
Проблема, касающаяся сущности частей речи и принци-

пов их выделения в различных языках мира, – одна из фунда-
ментальных в языкознании. Не касаясь подробно многообразия 
подходов к выделению частей речи, отметим лишь, что пока в 
лингвистике нет универсальной, единой для всех языков мира 
классификации частей речи. Однако универсальным можно 
признать то, что части речи выделяются с учетом синтаксиче-
ских, морфологических и семантических свойств.

Для агглютинативных языков наиболее приемлема кон-
цепция, объединяющая морфологический и синтаксический 
подходы. Такого мнения придерживался И.И. Мещанинов 
[1978, 241-243]. Он считал, что части речи – это морфологизо-
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ванные члены предложения. Одним из возможных подходов к 
выделению частей речи как одного из удобного и универсаль-
ного для типологических целей В.М. Алпатов считает синтак-
сический, при котором слова делятся на классы в соответствии 
с их синтаксическими функциями. Согласно данной концеп-
ции, автор выделяет синтаксические части речи (или классы) 
наряду с морфологическими. При этом синтаксические и мор-
фологические части речи не во всех языках коррелируют. Что 
же касается японского языка, В.М. Алпатов отмечает наличие 
корреляции между синтаксическими и морфологическими ча-
стями речи [Алпатов 1990, 167-177]. 

Относительно корейского языка можно отметить, что 
синтаксический класс глаголов также совпадает с морфологи-
ческим.

Таким образом, при выделении частей речи мы опира-
емся на традиционную корейскую и совпадающую с ней со-
ветскую лингвистическую традиции, исходящие из сочетания 
морфологического, синтаксического и отчасти семантического 
критериев [см. Холодович 1986, 60]. Исходя из изложенного, мы 
выделяем следующие классы частей речи: имя (существитель-
ное, местоимение, числительное), предикатив (глагол, предика-
тивное (или качественное) прилагательное, связка), атрибутив 
(определительное прилагательное, порядковые числительные, 
притяжательные местоимения), наречие, звукоподражательные 
(ономатопоэтические) слова и междометия, служебные элемен-
ты (послелоги, союзы, частицы). Выделение предикатива как 
самостоятельной части речи в китайском, корейском и япон-
ском языках является наиболее принятой точкой зрения в со-
временном языкознании [Серебренников 1990, 579]. 

В работе разграничиваются знаменательные и служеб-
ные слова. Правомерность подобного разграничения в корей-
ском языке признается многими исследователями. Основным 
критерием, различающим знаменательные и служебные слова, 
является способность первых самостоятельно строить выска-
зывание и неспособность – вторых.

Наряду с семантикой, при разграничении знаменатель-
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ных и служебных единиц принимается во внимание синтак-
сический критерий. Первые обладают синтаксической само-
стоятельностью, вторые не обладают, поэтому они относятся 
к служебным словам. Отметим, что европейская и корейская 
лингвистические традиции выделяют в основном одни и те же 
знаменательные части речи в корейском языке. Однако все эле-
менты, объединенные в советском корееведении в служебные 
слова, относятся в корейской грамматике, как мы уже отмеча-
ли, к «частицам», куда входят и грамматические аффиксы. Как 
видим, корейская традиция не разграничивает грамматические 
аффиксы и служебные слова: и те, и другие считаются части-
цами. 

Известно, что противопоставление имени и глагола сре-
ди знаменательных частей речи является универсальным. В 
корейском языке морфологически противостоят две группы: 
имена и предикативы. Так, имена (существительные, местои-
мения, числительные) объединяются одной общей системой 
спряжения. Но внутри имени существительные, числительные 
и местоимения различаются по значению и синтаксическому 
употреблению. Предикативы (глаголы, прилагательные, связ-
ки) объединяет парадигма наклонения. Внутри предикатива 
глаголы и прилагательные также различаются по значению и 
синтаксическому употреблению. 

Европейская традиция выделяет части речи согласно 
морфологическим признакам. Однако сами морфологические 
классы могут быть выделены на различных основаниях. Если 
в европейских языках выделение частей речи по словоизме-
нительным признакам позволяет достаточно полно охаракте-
ризовать лексические классы, то в языках агглютинативных 
невозможно отграничить изменяемые единицы от единиц не-
изменяемых. При широком подходе к вычленению частей речи 
учитываются не только словоизменительные свойства, но и со-
четаемость с грамматическими элементами и со служебными 
словами. Учет сочетаемости со служебными словами при мор-
фологической классификации дает возможность в нашем слу-
чае получить более детализованную классификацию. 
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Имя 
В корейской грамматической традиции существитель-

ные, числительные и местоимения объединяются в один пара-
дигматический класс имен на основе общих грамматических 
категорий и средств их выражения: категории падежа, числа, 
одушевленности/неодушевленности. Грамматическая катего-
рия определяется нами как система взаимно противопостав-
ленных форм (граммем) для выражения наиболее общих грам-
матических значений (время, число, падеж и др.). 

А. Имя существительное
Имя существительное – лексико-семантический класс 

слов для обозначения предметов и явлений окружающего мира 
(лексическое значение), который характеризуется набором 
грамматических категорий и способов их выражения (грамма-
тическое значение) - категориями числа, падежа, одушевленно-
сти/неодушевленности: 

1) Категория числа. Множественное число выражается в 
ДЮ аффиксом –дэр. Грамматическое средство выражения мно-
жественности в корейском языке является факультативным, по-
этому он может опускаться. Конкретизируется число лексиче-
скими средствами. 

 2) Категория одушевленности/неодушевленности явля-
ется релевантным признаком при образовании форм дательного 
и исходного падежей. Отметим, что в корейском языке нем от-
сутствует категория рода. Однако есть специальные показатели 
пола: су – для особей женского пола, ам – для особей мужского 
пола, нам – для лиц мужского пола, нё – для лиц женского пола. 

      3) Категория падежа – грамматическая категория име-
ни, выражающая отношение данного имени к другим словам в 
предложении или словосочетании. Поскольку падеж является 
категорией морфологической, он присущ только тем языкам, в 
которых существуют формы словоизменения.

Наибольшее количество падежей в языках мира достига-
ет шестидесяти. Число их в различных языках неодинаково. В 
русском языке насчитывается 6 падежей, в немецком - 4, в ан-
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глийском - 2, в финском - 15, в венгерском и аварском - свыше 
20, табасаранском в Дагестане - даже 60. Обычно в языках с 
большим количеством падежей наиболее детализованы локаль-
ные отношения. К ним относятся дагестанские языки.

Несовпадение числа падежей в различных языках объяс-
няется тем, что ряд падежей отличается многозначностью: то, 
что в одних языках выражается одним падежом, в других – дву-
мя или несколькими. Или же, например, в финском нет такого 
важного падежа, как винительный, но его заменяют целых три 
других падежа.

Сам по себе вопрос о количестве падежей достаточно 
сложен. В корееведении он осложняется еще и тем, что нет 
единства взглядов относительно количества падежей и их обо-
значений. Этот разнобой находит отражение в грамматиках ко-
рейского языка [Ли Чухян 1993, Ко Енгын 2002].  

Мы выделяем в системе склонения имен существитель-
ных в ДЮ десять основных падежей: именительный, роди-
тельный, винительный, дательный, местный, направительный, 
исходный, совместный, звательный (номинатив, генитив, акку-
затив, датив, локатив, директив, аблатив, комитатив, инстру-
менталис, вокатив) [см. Пак 1997, 243-257].

Падежная система ДЮ  
Падежи   после гласных/согласных  
Им. (кто, что)   -и    

  
Род. (чей)   -е, нулевая форма, -у (арх.)
Вин. (кого, что) -ы, -ры, нулевая форма, назализа-

ция и удлинение      гласного 
Дат. (кому)   -ге, -е/-ры, -геры (одуш.)  
Направит. (куда)   - е / - р ы / ы р ы  ( н е од у ш . )   

  
Мест. (где, когда)  -е/сэ, -е/ге/сэ   

  
Исх.  (откуда)  -есэ/сэ (неодуш.) (от кого)- гесэ 

(одуш.)     
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Тв. (кем, чем)   -ллы/ыллы    
  

Совм. (с кем, с чем)-га/гва      
Зв.      -a/я/и 
 
Падежная же система не имеет специальных показателей 

во множественном числе. Примеры:
ед. число мн. число

Им. сарым-и сарым-дэр-и
Род. сарым, -е сарым-дэр
Вин. сарым, -ы сарым-дэр-ы
Дат. сарым-ы, сарым-дэр-ы, 

сарым-дэр-кке 
Мест. сарым-ге сарым-дэр-кке 
Напр. чиб-ыры чиб-ыры
Исх. сарым-гесэ   сарым-дэр-ккесэ
Сов. сарым-гва сарым-дэр-гва 
Тв.          сарым-ыллы  сарым-дэл-лы

Зв. сарым-а! сарым-дэр-а!
Рассмотрим более подробно падежные формы.
Именительный падеж в ДЮ представляет собой основу 

имени существительного без специального показателя, т.е. ну-
левую форму или аффикс –и, если основа оканчивается на со-
гласный.

Сä унда ’птичка поет’, пхадо тхинда ’волны бьются’, 
пихäнъги канда ’самолет летит’, сäдэри нара онда’птицы при-
летают’.

Маргын мури хырында. ’Льется прозрачная вода’.
Цхäги цäми итта. ’Книга интересная’. 
Тонъсами чхипта. ’Зима холодная’. 
Аффикс именительного падежа –и является в ДЮ не 

только показателем номинатива. Он употребляется и для вы-
ражения назывной формы. 
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Особо следует отметить, что существительные, имеющие 
конечно- слоговой сонорный /нъ/ перед –и ослабевает, но не ис-
чезает, как в диалекте Кёнсандо.  Однако сонорный /нъ/ реали-
зуется в сложных словах перед согласными. Н’о̃и   ’корейский 
сундук’ – нонъ-муни ’дверца сундука’. При этом назальность 
передается предшествующей гласной:

Ко-ба̃и’внутренняя комната’ – кобанъ-муни ’дверь вну-
тренней комнаты’.

Винительный падеж оформляется аффиксами –ы/-ры –у, 
а также совпадает по форме с основой имени и отвечает на во-
просы кого? что? выражая связь объекта с его действием. 

Пого-ры нирында. ’Он читает отчет’. Танъшин-и на-ры 
ольбары-ге ихä хä цуги-ры паран-да. ’Я хочу, чтобы вы меня 
правильно поняли’. 

Нун-ы цхында. ’Он чистит снег’.
В ДЮ возможно вариативное употребление существи-

тельного в винительном падеже: либо только основа, либо ос-
нова и аффикс –ы. Нун/нуны ссысэра! ’Вытри глаза!’ 

В аккузативе конечно-слоговой сонорный [ң] в результате 
ослабления не произносится четко. При этом гласный предше-
ствующего слога назализуется. И в случае, если на него падает 
словесное ударение,  удлиняется. Однако в сложных словах со-
норный [ң] сохраняет свое качество.  

Са̃̄̌  кадже онда.’Он несет стол’.  Шеккйэ̃ пары ноннында. 
’Он поправляет зеркало’.   Санйэ̃̄ ́  ханда. ‘Он охотится‘.

Санъккытхи ’край стола’, санйэнъккуни ’охотник’, 
санъарä ’низ стола’.

В некоторых случаях наблюдается варьирование в упо-
треблении падежных форм. Например, в аккузативе у суще-
ствительных встречаются аффиксы –ы и –ры или формы – у 
или – ы. Укажем их с примерами.

Формы винительного падежа существительных: а) ну-
левой аффикс/–ры. Тйа̃и, , кадзы̃̄̌ , тйа̃и  ’площадь’ – в.п.  тйа̃̄̌ /
тйа̃̄̌ ры; б) падежные формы –ы/-ры: коби ’…раз’, вин.п. кобы/
кобиры,   кадзы̃̄̌  ссында – кадзыры ссында ’лениться’; в) формы 
–ы/-у: тонъсамы/тонъсаму ’зима’, чибы – чибу; гвин./творит.



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

97

падежи: магамыры кинан кири/магамыллы кинан кири ’дорога, 
пройденная последней’. 

Родительный падеж имеет аффиксы -е, -у (арх.) и нуле-
вую форму.

Имя в генитиве всегда сочетается с именем и выражает 
притяжательность.

Тонъми аадэри ’дети друга’, ныбе ттари ’дочь сестры’, 
чибе шикки ’члены семьи’, наме сарыми ’чужой’. Касыр пами 
сэнырхада. ’Осенние ночи прохладные’. 

К формам генитива относят некоторые лингвисты и аф-
фиксы -ге/-кке. Так, в грамматике О Чанхвана аффиксы –ге/-кке, 
а также -у, представлены как маркеры генитива [О Чханхван 93]. 
Аффикс –у генитива становится в настоящее время архаичным 
элементом. Его употребляют преимущественно лица старшего 
поколения. Приведем примеры, упомянутые Тайшиным: кому 
каджуги ’шкура медведя’, пäму коги ’мясо змеи’, кому шини 
’резиновая обувь’. Аффиксы -ге и –кке, как признаки генити-
ва, представляются не совсем ясными. Полагаем, что –ге в ДЮ 
есть не что иное как служебное существительное кэт. Приведем 
для убедительности примеры: нäге – нä+кэт ’мой’ (’моя вещь’). 

Датив оформляется аффиксами –ге, -ры, -геры. В пред-
ложении имя в дательном падеже выступает в функции допол-
нения и отвечает на вопросы кому? у кого? 

Ттары цхäгы цунда. ’Она дает книгу дочери’. 
Тонъсäнъдэры тоба цунда. ’Он помогает братьям’. 

Аффикс ДЮ –ге.
Цхäги адыри-ге итта. ’У сына есть книга’.
Аффиксы –ры, -геры 
Тогире саргу иннын тонъми нä-геры пхенджи-ры понäтта. 

’Друг, который живет в Германии, послал мне письмо’.
Падежи, обозначающие локальность, имеют 3 типа раз-

личных аффиксов, обозначающих: местонахождение лица, 
предмета или место и время совершения действия /локатив/, 
направление /директив/ и исходный пункт действия /аблатив/. 
Локатив образуется с помощью аффиксов –е/сэ, -е/ге/сэ и от-
вечает на вопросы где? когда?
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Йэнпхири чибе эпссо. ’В доме нет ручки’. 
Кы цхоне колхозыры чоджикхäссо. ’В той деревне орга-

низовали колхоз’. 
Хäккёсэ конъбу хао. ’Я учусь в школе’. 
Тонъмиге чиби иссо. ’У друга есть дом’.
Хаксäнъгесэ пхенджиры падассо. ’Я получил письмо от 

ученика’. Дополнения, отвечающие на вопрос когда? 
Таам таре ттэнаге твäнда. ’Придется ехать на следующем 

месяце’.
Поме пи цадзуры онда. ’Весной часто идут дожди’.
Директив оформляется аффиксами -ры, -ыры и отвечает 

на вопрос куда? Хäккёры као. ’Я иду в школу’. Чибыры канда. 
’Он идет домой’. 

  Названные аффиксы не употребляются с одушевлен-
ными существительными, а маркируется глагол иннын-де-ры 
’там, где находится’.

Аблатив образуется с помощью аффиксов –есэ/сэ для не-
одушевленных существительных и -гесэ для одушевленных и 
отвечает на вопросы откуда?

Мигугесэ онда. ’Он едет из Америки’. 
Тонъмигесэ шинмуны/шиммуны падассо. ’Я получил га-

зету от друга’.
Хаксäнъгесэ цхäгы падассо. Я получил книгу от студента.
Иягиры эрындэрккесэ мурэ попшэ! ’Эту историю спро-

сите у взрослых!’
 В функции дополнения выступают также неодушевлен-

ные существительные. 
Чибе пуры пага ноннында. ’Он поджигает дом’. 
Ккодже муры пусэ ноннында. ’Он поливает цветы’. 
Инструменталис в ДЮ оформляется аффиксами –лы/-

ыллы/ и выражает способ действия, орудие или материал, из ко-
торого что-либо сделано. Инструменталис отвечает на вопросы 
кем? чем? как? Саныллы канда - ’идти через горы’. 

Кымыллы ссында ’писать золотом’. 
Кхын паныллы паныджир ханда ’шить большой иглой’. 
Йэнпхиллы ссында ’писать ручкой’. Кйэтхыллы канда 
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’идти рядом’.
Кы сääга наму-патсогыллы кассо ’девочка пошла лесом’.
Чибыллы онда  ’я иду из дому’.
Характерными для комитатива являются аффиксы –га/

гва.
Комитатив отвечает на вопрос с кем? 
Нугига хäккёры као? ’С кем идете в школу?’
Тонъмига катхи онда.  ’Он идет вместе с другом’. 
Адыргва шиммуны поатта.  ’Я просматривал газету с сы-

ном’.
Хйэнънимгва пäры кидарессо. ’Я ждал пароход с братом’.
Сэнсäнънимгва катхи кагäссо.  ’Я пойду вместе с учите-

лем’.
Ацхыме нä аадэрккеры нынъгымгва пäры кадже катта. 

’Утром я отнесла детям яблоки и груши’.
Вокатив /падеж обращения/ имеет аффиксы -а/я. Бок 

Сун-а! Галя-я! Эдик-а! Лена-я!
Кроме этого, в диалекте вокатив маркируется аффиксом 

–и. Вал-и!
Пурия! Сарыма! 

Б. Местоимение
Местоимения корейского языка ни по морфологическим, 

ни по синтаксическим свойствам не образуют отдельного клас-
са и поэтому они не рассматриваются как самостояиельные 
части речи. Однако некоторые разряды местоимений по своим 
синтаксическим свойствам сопоставимы с прилагательными 
европейских языков и объединены в атрибутивы.

Система местоимений ДЮ включает личные, возврат-
ные, притяжательные, указательные, вопросительные и не-
определенные местоимения.    

Указательные и притяжательные местоимения, согласно 
принятой в корееведении классификации частей речи, принад-
лежат классу «атрибутивов». Мы рассмотрим их в одноимен-
ном разделе.

1) Личные местоимения. Разряд личных местоимений 
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объединяет группу слов, характеризующихся на грамматиче-
ском уровне именными функциями и категориями, а на лексиче-
ском – высокой степенью обобщенности, «непредметностью» 
семантики. Личные местоимения обладают категориями: лица 
(первое, второе, третье лицо), числа (два числа), а также кате-
горией вежливости. 

 Количество местоимений, представляющих то или иное 
лицо, не одинаково. Так, первое лицо представлено одним ме-
стоимением на/нä, второе лицо – четырьмя местоимениями, 
третье – четырьмя, ранжированными по степени вежливости. 
Сущность категории вежливости, свойственная классу место-
имений, заключается в том, что она позволяет актуализировать 
социальные отношения (статус в обществе, возраст) между го-
ворящим и собеседником. Выбор местоимения в ранжирован-
ном ряду зависит от этих отношений. 

Множественное число не имеет специальных лексиче-
ских средств выражения, а дифференцируется прибавлением 
аффикса множественного числа -дэр.

Сфера употребления. Во 2 лице различаются 3 степени 
вежливости: местоимение 1 степени не/нэ используется по от-
ношению к младшим, местоимение 2 степени це/цэ – к близ-
ким, равным по возрасту и положению, местоимение 3 степени 
танъшин – к равным по возрасту и положению, но незнакомым, 
а также в обращении супругов друг к другу, цане вежл. ’ты’ - 
при обращении лиц мужского пола к младшим, äги вежл. ’ты’- 
при обращении лиц женского пола к младшим. Примеры: це/цэ. 
Наны цэры цар тырччи мотхао. ’Я тебя не слышу хорошо’. Це 
содержит два значения ’ты’ и ’себя’, поэтому и в вин. падеже 
цэры имеет два значения ’тебя’, ’себя’. Адыри абэджига чхээ 
тырэтта, цэры катхи тäригу ка таллагу. ’Сын попросил отца, 
чтобы он взял его с собой’.

Особо следует сказать и об употреблении слова танъ-
шин. Танъшин в ДЮ употребляется в обращении между му-
жем и женой преимущественно лицами преклонного возраста. 
В условиях СССР, вследствие равенства между мужчинами и 
женщинами, лица среднего поколения не используют данную 
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форму в обращении между супругами. В ДЮ сохранилось так-
же архаичное местоимение квэри, содержащее оттенок интим-
ности. Употребляется названное местоимение в обращении 
между супругами, в основном лицами старшего поколения. 
Местоимение квэри имеет еще и другой смысл – ’сам/сама’, 
когда речь идет о третьем лице. 

Местоимения цане, äги используются при обращении 
старших к младшим с оттенком уважения. При этом цане упо-
требляют лица мужского пола, а äги – женского пола. Однако 
данное употребление характерно для лиц старше 70 лет [Пак 
94, 218-221]. 

Система личных местоимений ДЮ
ед. число множ. число
1 лицо 1 лицо
1 степень на/нä ури/уридэри

2 лицо 2 лицо
1 степень нэ/не нэдэри
2 степень цэ/це цэдэри
3 степень танъшин танъшиндэри
цане цанедэри (мужч. к младшим)
äги äгидэри (женщ. к младшим)

3 лицо 3 лицо
1 степень ка/тя ка/тядэри
2 степень кы сарыми кы сарымдэри
     кы ни кы нидэри
3 степень кы пуни кы пундэри
4 степень кы нянъбани кы нянъбандэри

2) Указательные местоимения. В ДЮ выделяются следу-
ющие указательные местоимения: и – ’этот’, кы – ’тот’, тйэ – 
’тот’. Отличаются они друг от друга степенью удаленности от 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

102

говорящего. Они употребляются в функции атрибутивов.
3) Притяжательные местоимения. В качестве притяжа-

тельных местоимений в ДЮ выступают: це, цаги, цäби ’свой’. 
Нä тонъмины цäби кханы нармада/нальмада кэдунда. ’Мой 
друг каждый день убирает свою комнату’. Цэнын це цар моши 
эпттагу хадэра. ’Он говорил, что его вины здесь нет’.

4)   Определительное местоимение це/цэ ’сам’, ’сама’ от-
носится к лицу, которое самостоятельно производит действие 
или употребляется для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет 
именно о данном лице или предмете. Местоимение цäбиллы 
’сам’ образуется от цäби ’свой’ при помощи аффикса твори-
тельного падежа и выступает в качестве субъекта ’сам’. Место-
имение в функции объекта (цэры ’себя’) образуется от личного 
местоимения це/цэ’сам’. 

Например: кы сарымдэри цäбиллы кыгэ харши итта. ’Они 
могут сделать это сами’.

 К определительному местоимению относится также квэ-
ри ’сам/сама’. Это уважительная форма, которая употребля-
ется, помимо упомянутой выше сферы, по отношению к тре-
тьему лицу лицами старшего поколения и воспринимается как 
устаревшее. Квэрины кырэн мары ани хäттагу тäдапхäтта. ’Она 
сама ответила, что не говорила этого’. 

5)  Вопросительные и неопределенные местоимения:
ДЮ Значение

нуги кто
мусыге что
мусын что за
эдыме где
эдымеры куда
эльмä, эммä сколько
эндже когда
эттэкхе как
мечхи сколько
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эны какой, который
эттэн какой, что за
муши, мушире зачем
аму никто, ничто
амугэт что-то что-нибудь, что-то
амуккä кто-то, чей-либо

Вопросительное местоимение мусыге и неопределенное 
местоимение амуккä образованы сочетанием /муэс+кä/, где кä 
– служебное имя, и аму+с+кä, 아뭇개. 

Мэлли мусыге пäунынга? ’Что виднеется вдали?’
Мусын ири ирэнассо? ’Что случилось?’
Аму сарымду нä чильмуне тäдабы ани хääссо. ’Никто не 

ответил на мой вопрос’.
И цхäги аму сарымгеду эпта.’ Ни у кого нет этой книги’.
Вопросительное местоимение муши/мушире ’зачем’, 

’для чего’
Шимджаи апхунде мушире ирэкхе ппалли тара вання? 

’Зачем так быстро бежал, у тебя больное сердце’.
Местоимения с указанием направления и места действия 

или движения присоединяют падежные аффиксы, свойствен-
ные ДЮ: эдымеры, эдымесэ, эдыллы/эдымеллы.

Производные местоимения образуются путем присоеди-
нения морфем –-дэнди/нди, -на и сооветствуют русским части-
цам: -то, -либо, -нибудь. 

Сибири тонъсами чхибынъгэ нугидэнди та аргу итта. ’То, 
что в Сибири зимы холодные, знает каждый’

В качестве отрицательного местоимения может высту-
пать 하낳두

[ханатху], представляющее собой сочетание хана ’один’ 
и наречия ту ’тоже’ и выражающее значение ’никто, ни один’.

 
В. Числительное
Числительные ДЮ, так же, как и местоимения, ни по 

морфологическим, ни по синтаксическим свойствам не образу-
ют отдельную группу и поэтому рассматриваются как отдель-
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ный подкласс в классе имен. Однако некоторые разряды чис-
лительных по своим синтаксическим свойствам сопоставимы 
с прилагательными европейских языков и на этом основании 
объединены в класс атрибутивов. 

1) Количественные числительные. В ДЮ употребляются 
два разряда числительных: исконно корейские от 1 до 99 и си-
но-корейские. Приведем 

Числительные от 1 до 10 включительно. 
  ДЮ     китайские
1 ханна     иль
2 тури     и
3 сэи     сам
4 нэи     са
5 тасыши    о
6 йэсыши    нюк
7 ниргуби    чхиль
8 ядырби    пхаль
9 ахуби     ку
10 йэри     шип

Числительные свыше 10 образуются путем прибавления 
единиц к десяткам (йэр ханна – 11), а десятки 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 образуются как на основе корейских (сымыр, шэрын, 
махын, швин, йешвин, нирын, ядын, ахын), так и сино-корей-
ских числительных (и-шип, сам-шип, са-шип, о-шин, юк-шип, 
чхит-шип, пхар-шип, ку-шип). Сотни, тысячи и выше использу-
ют исключительно сино-корейские слова (самбäк – 300). Свы-
ше 100 употребляются смешанные корейские и сино-корейские 
числительные. Например: 365 самбäк йэшвин тасыши. Следует 
отметить, что для обозначения 200, 2000 употребляется не чис-
лительное и ’два’, предпочтение отдается слову нянъ: нянъбäк, 
нянъчхэн. 

В ДЮ употребление нижеследующего разряда числи-
тельных ограничено их позицией перед субстантивами. По 
своей внешней оформленности они представляют собой сокра-
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щенные формы рассмотренных ранее количественных числи-
тельных и могут выступать только в позиции определения. 

1  хан   6  йэсы    
2  ту   7  ниргу
3 се   8  яды 
4 не   9  аху
5 тасы   10  йэр  и т.д.

Приведенные количественные числительные употребля-
ются только в сочетании с существительными (в большинстве 
случаев – со счетными словами). 

2)  Числительные, используемые для обозначения дат 
оисчислений

В ДЮ   при обозначении дат сначала называется год, за-
тем месяц и, наконец, день: 2003.10.14 (ичхэнсамнйэн шивэр 
йэллире). 

Для наименований месяцев употребляются китайские 
числительные в сочетании со словом вэр (китайское ’месяц’) 
или тари (корейское ’месяц’). Обе лексемы вэр и тари могут 
употребляться одновременно, образуя сложное слово. Напри-
мер: пхарвэрттари, чхирвэрттари и т.д.

ДЮ    значение 
чэнъ-вэри, ирэри   январь
ивэри     февраль
сам-вэри    март
савэри     апрель
о-вэри     май
нювэри     июнь
чхир-вэри    июль
пхар-вэри, пхарвэрттари  август
ку-вэри кувэрттари   сентябрь
шивэр, шивэрттари   октябрь

3) Порядковые числительные в ДЮ образуются путем 
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присоединения к исконно корейским количественным числи-
тельным корейского суффикса – ццä:

ДЮ    значение
цхэццä     первый 
тур-ццä    второй
се-ццä    третий
не-ццä     четвертый
тасы-ццä    пятый
йэсы-ццä   шестой
ниргуп-ццä        седьмой
йадып-ццä        восьмой
ахуп-ццä            девятый
йэр-ццä            десятый

Турццä адырыны тäхаквэны чоропхагу Мосыкхывасэ 
санда. ’Второй сын закончил аспирантуру и живет в Москве’.

Числительные с суффиксом –ццä могут выполнять не 
только функцию определения, но и наречия: во-первых –  
цхэццäры, во-вторых – турццäры.

Суффикс –цхä присоединяется ко всем количественным 
числительным, образованным с помощью счетных слов.  

ДЮ  значение ДЮ  значение
цхэппэн-цхä   первый раз  итхыр-цхä      второй день
тубэн-цхä  второй раз  саыр-цхä  третий день 
себэн-цхä  третий раз наыр-цхä  ч е т в е р т ы й   

день
тукхвэн-цхä  вторая книга  туши-цхä  второй час
секхвэн-цхä  третья книга  сеши-цхä   третий час
цхэццä   во-первых, первый 
тубэнцхä  во-вторых, второй 
себэнцхä  в-третьих, третий

Сешицхä канынде суэбы шиджагиры хäя твäнда. ’Третий 
час, пора начинать урок’. 
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Числительные, обозначающие число месяца.
ДЮ    значение
цхо халли   первое число
цхо итхыри               второе число
цхо са(х)ыри              третье число
цхо на(х)ыри              четвертое число
цхо тассä    пятое число
цхо йэссä    шестое число
цхо нир(х)е               седьмое число
цхо ядырä    восьмое число
цхо а(х)ырä               девятое число
цхо йэрыри               десятое число 
сымыллар-е                20-го числа
сымыр-харыннар-е    21-ого числа
шэрыннар-е     30-ого числа

Для исчисления первых дней месяца употребляется сло-
во цхо в сочетании с корейскими числительными. При этом при 
порядковых числительных в именительном падеже употребля-
ется китайское слово иль, а при порядковых числительных в 
дательном падеже используется слово нари: цхо халли ’1-ый 
день месяца’, цхо харыннар-е ’1-ого числа’,  цхо итхыри ’2-ое 
число’, цхо итхыннар-е ’2-ого числа’, цхо саыннари ’3-ье чис-
ло’, цхо саыннар-е/ саыллар-е ’3-его числа’, цхо наыннар-е/
наыллар-е ’4-ого числа’, в мае 20-го числа: овэрттаре сымын-
наре, в 20-х числах сымыннаркке, дня три (около 3-х дней) хан 
са нар, через день хары кэнне, через 3 дня на 4-ый саыр мане, 
через каждые 2 дня итхыр кэнне, 4-ое число наыри, 10-ое число 
йэрыри.

4) Дробные числительные образуются при помощи ки-
тайских числительных. Знаменателем служит классификатор 
пун ’часть’, выступающий в качестве определителя. Числитель 
выступает как определяемое. Числитель дроби обозначается 
количественным числительным в дательном падеже, а знамена-
тель дроби – количественным числительным в именительном 
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падеже. При этом сначала называется знаменатель (числитель-
ное со словом пун), затем числительное: 

1/3 – сам-пуне хамбуни, 7/10 – шип-пуне ниргуби 
5) Составные числительные. В корейском языке есть ряд 

сложных числительных, в состав которых входят числительные 
и специальные слова для выражения счета предметов или жи-
вых существ. Более подробно счетные слова будут рассмотре-
ны далее.

Предикатив
Предикатив объединяет слова, способные выступать в 

функции сказуемого в предложении. В предыдущей главе было 
сказано, что выделение предикатива как самостоятельного 
класса частей речи в китайском, корейском и японском язы-
ках является наиболее принятой точкой зрения в современном 
языкознании. В корейском языке это: глаголы, предикативные 
прилагательные и связки. Они характеризуются общими мор-
фологическими показателями для выражения грамматических 
категорий времени, наклонения, залога, вежливости, а в функ-
ции сказуемого выражают категорию конечной предикации. В 
агглютинативных языках предикативы в силу своей конечной 
расположенности выполняют одновременно и синтаксические 
функции – функции связующего элемента и утверждения ре-
альности (модальности). Этими двумя качествами обладает 
предикатив в законченном утвердительном предложении. 

А. Предикативное прилагательное
 В корейской лингвистической традиции к классу гла-

голов относят также, наряду с собственно глаголами, прила-
гательные, выделяя их в отдельный разряд так называемых 
качественных (предикативных) прилагательных и называя их 
качественными глаголами (Чу Сигён, Ким Бёндже, Г.В. Подста-
вин, Г. Рамстедт, Чон Ёльмо, Ф.В. Мальков). Они обозначают 
состояния, качества. Ни морфологически, ни синтаксически 
эти единицы не похожи на прилагательные европейских язы-
ков. По морфологическим свойствам данный класс не имеет 
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сходства с какими-нибудь классами евроопейских языков, но на 
основе синтаксических свойств их называют предикативными 
или качественными прилагательными. Они могут выступать в 
функции сказуемого, что объединяет их с глаголами. Исходная 
форма предикативных прилагательных представлена сочетани-
ем корня и аффикса –та (кхы-да – ’большой’, чэрм-да – ’моло-
дой’), как и у глаголов. Сходство глаголов и прилагательных 
обнаруживается не только в их форме, но и в некоторых грам-
матических категориях: времени и наклонения. Таким образом, 
различия глаголов и качественных прилагательных (или каче-
ственных глаголов – в корейской традиции) – чисто морфоло-
гические (в качественных глаголах выражаются не все глаголь-
ные категории). По синтаксическим свойствам они составляют 
единый класс.

Наряду с общими свойствами между глаголами и прила-
гательными существуют и различия. Прежде всего следует на-
звать различия в семантике. Глаголы выражают действие, про-
цесс или состояние, прилагательные называют качественные 
признаки или качественные состояния предметов. 

Различия между ними обнаруживаются также в образо-
вании некоторых грамматических форм. Так, предикативные 
прилагательные не образуют повелительных и пригласитель-
ных форм, форм страдательного и каузативного залогов, а так-
же форм настоящего времени на –н/-ны/нын. 

Б. Связка
К классу предикативов относятся связки итта /исс-та/ 

’быть, находиться где-либо, иметься’, эптта / эпс-та / ’не быть, 
не иметься’ и отрицательная связка антха /анх-та/, которая упо-
требляется в качестве вспомогательного глагола в конструкции, 
состоящей из деепричастной формы глагола с аффиксом -ти и 
антха. С помощью морфологических средств они выражают в 
позиции конечного предиката время, наклонение, вежливость. 
Как и предикативные прилагательные, связки не образуют по-
велительных и пригласительных, а также залоговых форм. 
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В. Глагол
Глагол – класс слов, выражающих действие, процесс или 

состояние и выполняющих в предложении синтаксическую 
функцию предикативности. 

Глагол в диалекте юкчин обладает категориями времени, 
наклонения, залога, вежливости.

Известно, что глагол в корейский язык является наибо-
лее продуктивным грамматическим классом слов. Он обладает 
обширной системой внутриглагольного осново- и формообра-
зования. 

1) Категория конечной предикации
В корейском языке различается конечная и неконечная 

предикация в зависимости от того, является предикат членом 
законченного или незаконченного предложения. Конечная пре-
дикация – функция предиката конечного предложения, неконеч-
ная предикация – функция предиката неконечного (срединно-
го) предложения. Формы конечной предикации зависят от типа 
предложения, наклонения, степени вежливости [см. Холодович 
1854, 111-117; Мазур 2001, 118-153]. Данную категорию выде-
ляют исследователи и в японском языке и называют категорией 
синтаксической позиции.

2) Категория времени
Категория времени глагола выражает отношение дей-

ствия к моменту речи. Глаголы, предикативные прилагатель-
ные и связки имеют в ДЮ грамматические формы времени: на-
стоящего, прошедшего, предпрошедшего, будущего. 

а) Настоящее время
Настоящее время глагола выражает действие, совершае-

мое в момент речи. Признаками настоящего времени в ДЮ яв-
ляются –н, -нын. Например: канда ’идти’, миннында ’надеять-
ся’. Категории лица и числа в ДЮ не имеют грамматических 
форм выражения, т.е. глагольные формы не указывают на от-
ношение к лицу или к лицам. Ноннында ’ставить’, ноатта ’по-
ставил’, нокхäтта ’поставить’.

б) Прошедшее время
Глаголы прошедшего времени обозначают, что действие 
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совершилось до момента речи. Прошедшее время выражается 
с помощью аффиксов –асс,-äсс, -эсс, -есс. 

Употребление одного из 4-х вариантов названных суф-
фиксов зависит от гласного основы глагола. Чередование –а/-
ä/-э/-е отражает гармонию гласных. В двусложных глагольных 
основах, когда гласный предпоследнего слога –а или –о, а по-
следний слог оканчивается на гласные –ы или -у,  –у ассими-
лируется в –а. Например: апху+асс → апхассымнида ’болел’, 
ттары+асс → ттарассымнида ’бежал вслед за…’. 

Аффикс -эсс употребляется при образовании прошедше-
го времени от основ на гласные э/йэ/о/ы, а при закрытом слоге 
на - и/ä/е/ве/ви/ый. Мэктта –мэгэтта, йэрда – йэрэтта, мäнда – 
мääтта, мäндында – мäндырэтта. В ДЮ в ряде случаев гласный 
ä основы, сливаясь с аффиксом прошедшего времени, дает дол-
гий ä (мäнда – мääтта). Если последний слог состоит только из 
гласного у, то он, сливаясь с э, дает дифтонг вэ.

Цунда – цвэтта ’давать’, шеунда – шеватта ’ставить’, 
вäунда – вäватта ’повторять’.

Прошедшее время образуется в ДЮ с помощью аффикса 
– есс. 

В глаголах с основой на –и, -е при присоединении суф-
фикса –есс происходит слияние гласных: чинда-чеетта ’брать’, 
тхинда – тхетта ’бить’.

 При присоединениии суффикса –есс к основе, содер-
жащей гласный ä или дифтонги ве, ви, ый, также происходит 
слияние, в результате чего мы имеем ä. Понäнда – понääтта 
’посылать’, твäнда – твääтта ’мерить, измерять’. Различия при 
образовании форм прошедшего времени объясняются про-
цессом стяжения гласных как свойства устной речи. Система 
времен представлена еще одной формой – предпрошедшего 
времени, которая образуется присоединение к основе глагола 
аффикса -эттэн. Глаголы с данным аффиксом содержат оттенок 
прерванности действия.

Урины чхингудыри кидаригу исэттэн кодыры кагäтта. 
’Мы пойдем туда, где нас ждали друзья’. 

в) Будущее время
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Глаголы будущего времени обозначают действие, кото-
рое совершается или совершится после момента речи. Будущее 
время в ДЮ выражается суффиксом –кäт-. 

Шихэмы цун хаксäндэ-и хюгары кагäттагу хадэра. ’Сту-
денты, сдавшие экзамен, сказали, что поедут отдыхать’.

3)  Категория наклонения 
Наклонение – грамматическая категория, выражающая 

отношение говорящего к реальности высказанного им факта. 
Приведенное определение является наиболее распространен-
ным. Однако оно в большей степени справедливо, как нам 
представляется, к языкам флективным. В агглютинативных же 
языках, как, например, в корейском и японском, наклонение вы-
ражает отношения между говорящим и слушающим, наряду с 
оценкой реальности связи между действием и его субъектом с 
точки зрения говорящего. Основанием для указанного дополне-
ния служит наличие особой категории вежливости в названных 
языках, которая в некоторой степени компенсирует отсутствие 
категории числа, лица, свойственные большинству и.-е. и др. 
языков. Данную категорию называют некоторые исследователи 
«категорией социальной ориентации» [Концевич 2004].

В качестве критериев    -–для выделения наклонений в ко-
рейском языке мы приняли морфологический, семантический 
и синтаксический, позволяющие интегрировать и дифферен-
цировать не только различные типы наклонений, но и формы 
наклонений в пределах одного типа. Семантический критерий 
предполагает наличие одинаковой модальности для всех форм 
одного наклонения. Морфологический критерий позволяет ин-
тегрировать и дифференцировать различные формы в пределах 
одного наклонения. По синтаксическому критерию все формы 
разных наклонений сравниваются в одной синтаксической по-
зиции – в позиции конечной предикации. 

В корейском языке выделяются следующие наклонения: 
изъявительное (повествовательные, вопросительные, воскли-
цательные формы), уведомительное, повелительное, пригласи-
тельное, вероятно-предположительное. 

Морфологическими средствами выражения наклонения 
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в корейском языке служат аффиксы предикативов (глаголов 
и предикативных прилагательных), указывающих на модаль-
ность, на синтаксическую позицию (конечной или неконечной 
предикации) и степень вежливости. 

Иными словами, аффиксы предикативов в речи выполня-
ют несколько функций: выражают законченность/незакончен-
ность предложения, степень реальности действия или события 
с точки зрения говорящего и отношения между говорящим и 
слушающим. Перейдем к их подробному рассмотрению.

а) Изъявительное наклонение предикативов выражает 
действие, которое реально существует, существовало или будет 
существовать.    

Повествовательные формы изъявительного наклонения
Степени вежливости   настоящее время
нейтральная  канда     понда  мэнънында
простая  канда   понда   мэнънында
вежливая  ка-о   по-у   мэк-со
почтительная  ка-ккума  по-ккума  мэксы-ккума
   
Изъявительное наклонение повествовательных форм вы-

ражается в юкчин аффиксами –нда, -о/-у/-со, -ккума. Форма 
на –нда используется по отношению к самим говорящим и к 
третьему лицу. Вежливые формы на -о/-у/-со употребляются по 
отношению к незнакомым лицам, равным по возрасту и соци-
альному положению. 

Почтительная форма на – ккума используется по отноше-
нию к старшим по возрасту и социальному статусу. 

Наряду с приведенными формами, можно выделить аф-
фикс -нира для характеристики действий, выполняемых субъ-
ектом в 3 лице, аффиксы мне/мни и -квэни – для выражения 
дйствий субъектов в 3 и 1 лицах. 

Степени вежливости    настоящее время
простая   -нира    ка-нира
вежливая  -мне/мни   ка-мне/мни
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почтительная  -квэни   ка-кквэни

Канира ’он уходит’ употребляется в ситуации общения, 
когда говорящий старше слушающего. Камне – это вежливая 
форма, используется в речи младшего со старшим. Форма как-
квэни ’он уходит’ выражает почтительность по отношению к 
слушающему. Выбор одного из названных аффиксов зависит, 
как было отмечено, либо от возраста, либо от социального ста-
туса членов коммуникации. 

Вопросительные формы изъявительного наклонения
Степени вежливости настоящее время
нейтральная  канын-гапонын-га мэнънын-га
простая   ка-ня по-ня  мэнъ-ня
вежливая  ка-о по-у  мэк-со
почтительная  ка-мду по-мду мэксы-мду

Вопросительные формы –нынга, -ня, -о в диалекте выра-
жают отношения между говорящим и собеседником. Различия 
наблюдаются в оформлении почтительных форм. Показатель 
почтительной формы –мду свойственен только диалектам се-
веро-восточной провинции Хамгён. Что же касается аффикса 
почтительной формы литературного языка –мнида, то он упо-
требляется и в диалекте в общении с незнакомыми людьми вы-
сокого социального статуса.

Восклицательная форма
Степени вежливости  настоящее время
нейтральная канын-гуна тёкхуна /тёх-куна/
простая    тётха /тёх-та/
учтивая  кане  тённе /тёх-не/
вежливая   тёссо/тёх-со/
почтительная кагума  тёссыккума/тёх-сы-ккума/

Количество глагольных форм, выражающих воскли-
цание, ограничено. Приведенные примеры показывают, что 
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нейтральная степень имеет показатель -гуна. Форма с – гума 
представляет почтительную степень и выражает восклицание 
по поводу неожиданного результата. Предикативные прилага-
тельные, присоединяя указанные аффиксы, могут выражать все 
степени вежливости. 

б) Повелительное наклонение. Повелительные формы 
имеют глаголы только в настоящем времени.

Степени вежливости  настоящее время
нейтральная ка-рäри  по-рäри мэгы-рäри
простая  ка-гэра по-ара  мэ-гэра
учтивая  ка-се, -ре по-се,-ре мэгы-се, -ре
вежливая ка-о  по-у  мэк-со/цапсо
почтительная капшэ  попшэ   цапсыпшэ
 Форма –рäри ’пусть делает что-л.’ признается нами как 

нейтральная, поскольку она содержит побудительный оттенок 
к действию субъекта в 3 лице. В диалекте упомянутая форма 
является употребительной живой нормой речи. Нижеследую-
щие 4 степени вежливости выражают волеизъявление субъекта 
в 1 лице. Форма –гэра выражает повеление, исходящее от лиц 
старших по возрасту. Показатель повелительного наклонения –
се указывает на учтивость старшего по отношению к младшим. 
Он более вежливый, чем -гэра, выражает не категорическое по-
веление, а повеление с оттенком сослагательности, желания. 
Что касается употребления –се в диалекте, то он с позиций со-
временного состояния диалекта воспринимается как устарев-
ший. Почтительная форма каапшэ является сугубо диалектной. 

Систему повелительного наклонения можно дополнить 
формами на – ре и –ге. Ка-ре!  ’Пошел бы’. Названный аффикс 
вносит оттенок желательности и на русский язык переводится 
сослагательным наклонением с частицей бы. Эта форма упо-
требляется в простой степени вежливости старшими по отно-
шению к младшим. Показатель –ге используется в речи лиц, 
равных по возрасту или по отношению к старшим, но близким. 
Например: цаакке /от цанда, орфографически /цапке/ ’поспал 
бы!’
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Следует сказать и об усеченных формах повелительного 
наклонения типа Мэгэ ’ешь!’ Хä ’делай!’ Кади ма  ’не ходи!’ 
Есть еще единичные по способу образования формы, выража-
ющие простую степень: Тагу ’дай!’ онара  ’иди сюда!’

в) Пригласительное наклонение. Формы пригласитель-
ного наклонения выражают приглашение к совместному дей-
ствию и образуются с помощью окончаний –пшэ: кагипшэ; -о: 
кагио; -джа: каджа; -рäри: карäри (к равным и младшим по воз-
расту). 

Степени вежливости  настоящее время
нейтральная карäри  порäри  мэгырäри
простая  каджа  поджа  мэкчча
вежливая кагио  погио  мэккио
почтительная кагипшэ погипшэ мэккипшэ

Показатель нейтральной степени диалекта - -рäри, про-
стая степень диалекта на  -ча.

Ка-джа ’давай пойдем!’ По-джа ’давай посмотрим!’ Мэк-
кио ’давайте поедим!’

Форма на –гио употребляется при обращении к посторон-
ним, равным по возрасту, положению или к старшим и близким.

Ка-гио ’давайте пойдем!’
Показатель – гипшэ представляет высшую степень веж-

ливости.
Он используется для выражения почтения по отношению 

к лицам старшим по возрасту или/и социальному положению. 
Аффикс –ги вносит значение ’совместного действия’. Ка-гипшэ 
’давайте пойдем!’ 

Все названные формы являются употребительными. 
г) Уведомительное наклонение
Уведомительное наклонение указывает на то, что говоря-

щий сообщает о достоверности действия или состояния третье-
го лица, не участвующего в разговоре, или сообщает о досто-
верности какого-либо события или явления, а также признака 
или качества. 
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Уведомление может быть прямым или косвенным, кото-
рые имеют в свою очередь повествовательную и вопроситель-
ную формы. 

- Прямое уведомление  
Повествовательное прямое уведомление в юкчин имеет 

аффиксы: –ккума, -дэнга, -дэра: ка-дэра; -дао: кан-дао,-нде: ка-
нын-де, -не: иссым-не ’есть, пожалуй’ (с равным по возрасту). 
Формы прямого уведомления: настоящее время: Кы сарыми 
о-дэра. ’Он шел’ (сообщаю я); прошедшее время: Кы сарыми 
ва-ттэ-ра. ’Он пришел’ (сообщаю я).

Повествовательная форма прямого уведомления
Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная ка-дэра ка-ттэра кагäттэра
простая ка-дэра ка-ттэра кагäттэра
вежливая кап-тте ка-ссып-тте кагäссыптте
почтительная кап-ттэ-

гума  
ка-ссып-
ттэ-гума 

кагäссыпттэгума

Морфемы, присоединенные к основе глагола, содержат 
аффикс времени, наклонения. Подлежащим предложений со 
сказуемым в уведомительном наклонении может быть 3 лицо. 
Формы прямого уведомления употребляются в том случае, ког-
да говорящий подчеркивает, что он сам видел, слышал или убе-
дился в том факте, о котором идет речь. 

Прямое уведомление подчеркивает, что говорящий ’сам 
видел, слышал, убедился, что …’ 

Аффикс –о употребляется в вежливой форме, если сле-
дует за гласными а, и, ы, у, ä. Аффикс -у употребляется, если 
следует за гласными о, е, э основы глагола. 

Вопросительные формы прямого уведомления
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Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная кадэнга каттэнга кагäттэнга
простая кадэня каттэня кагäттаня
вежливая каптте кассыптте кагäссыптте
почтительная капттэнду каттэнду кагäттэнду

Предикативные аффиксы выражают уведомление перво-
го лица второму лицу о действии третьего лица. 

Соннимдэри утхиры нипкку ка-дэра. ’Я видел, что гости 
оделись и пошли’.

Вопросительные формы: о-дэн-га, ва-ттэн-га?
- Косвенное уведомление 
Косвенное уведомление употребляется в том случае, ког-

да говорящий подчеркивает, что он сам не видел, не слышал, не 
испытывал то, о чем говорится в данном сообщении. Он уве-
домляет об этом со слов третьего лица. Образуется косвенное 
уведомление двумя способами. Первый способ образуется при-
соединением к основе глагола аффикса –да/дан во всех време-
нах и аффиксами конечной предикации, свойственными ДЮ. 
Косвенное уведомление первого типа выражает «мне сказали, 
что …». Второй способ образуется присоединением аффикса 
-дадэ/дадэн и выражает «говорят, что …»

Повествовательная форма косвенного уведомления (1 
тип)
Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная канданда каттанда кагäттанда
простая канданда каттанда кагäттанда
вежливая кандао каттао кагäттао
почтительная кандаккума каттаккума кагäттаккума

Повествовательное косвенное уведомление в юкчин 
оформляется аффиксами –да, -дао, -ккума (– да-ккума, -дан-да, 
да-дэра, -дан-де, -да-о). 
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Примеры: настоящее время: он-да-дэра ’говорят, что он 
придет (сообщаю я)’. Прошедшее время: ват-та-дэра ’говорят, 
что он пришел (сообщаю я)’. -ди… неннаре шйэдаешэ ханмуны 
пä-ва-тти ’раньше в школе преподавали ханмун’. Вопроситель-
ные формы: он-да-дэн-га ’говорят, что он придет? (сообщаю 
я)’, ваттэра-дэн-га ’говорят, что он пришел? (сообщаю я)’. В 
вопросительной –кквэни (почт. со старшими) –мни (со старши-
ми), -нира, с равными ха-кквэни; каны конъбуры цар ха-кквэни; 
ха-мни/-мне (со старшими), ха-ни-ра; иссым-не ’есть’.

Вопросительная форма косвенного уведомления (1 тип)
Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная канданынга каттанынга кагäттанынга
простая канданя каттаня кагäттаня
вежливая кандао каттао кагäттао
почтительная кандамду каттамду кагäттамду

Пример: Соннимдэри ныдзэсэ кан-дао. ’Говорят, гости 
уходят, потому что поздно’. В данном предложении говорящий 
не видел, что гости уходят. Он уведомлен третьим лицом. С по-
мощью форм косвенного уведомления подчеркивается ’Я слы-
шал о том, что кто-то говорит о том, что он уходит’.

Повествовательная форма косвенного уведомления (2 
тип)
Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная кандадэнда каттадэнда кагäттанда
простая кандадэра каттадэра кагäттадэра
вежливая кандадэрао каттадэрао кагäттадэрао
почтительная кандадэ-

раккума
каттадэ-
раккума  

кагäттадэраккума
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Вопросительная форма косвенного уведомления (2 тип)
Степени веж-
ливости

наст. вр прош. вр буд. вр.

нейтральная кандадэнга каттадэнга кагäттадэнга
простая кандадэня каттадэня кагäттадэня
вежливая кандапте каттапте кагäттаптте
почтительная кандапттэнду каттап-

ттэнду
кагäттапттэнду

Аффикс –о употребляется в вежливой форме, если сле-
дует за гласными а, и, ы, у, ä. Аффикс –у употребляется в том 
случае, когда он следует за гласными о, е, э основы глагола.

д) Предположительное наклонение
Формы предположительного наклонения употребляются 

для выражения предполагаемого действия и образуются при 
помощи аффиксов и частиц: -рира: ка-рира ’иначе он, может, 
уйдет’; –рира+ме: карира-ме ’кажется, собираетесь пойти’, 
тхэллираме ’намеревался трясти’; –са: модым-са ’если толь-
ко соберутся’; –птте: каджа-птте ’собирались пойти’. Ани ор-
ккаа-дага /орка хадага/ ’не собиралась, было, прийти, но …’; 
-рккеда: ттивэ шир-ккеда ’наверное, отпарился (хлеб)’. 

В диалекте формы предположительного наклонения име-
ют аффиксы -ди, ди-о. Однако, наряду с ними, в ДЮ сохрани-
лась в речи старшего поколения архаичная для современного 
КЯ форма на –рира, которая является живой нормой, активно 
употребляемая сегодня носителями диалекта. Карира – ’он мо-
жет пойти (предполагается, что он может пойти)’, ка-рира-ме – 
’ты сказал, что ты собираешься пойти’. Данное наклонение вы-
ражает значения: ’кажется’, ’я полагаю’, ’возможно’, ’видимо’.

Предположительное наклонение образуется с помощью 
аффиксов: -гäсс-, -рира (о третьем лице), -ди, -дио. Например: 
манъкхäтта (по всей вероятности, пожалуй, много) /манх-кäс-
та/; -рира: ка-рира (иначе, пожалуй, уйдет); -ди (сомнительное 
предположение ‘может быть’, ‘наверное’): ка-ди, ка-дио ’я, на-
верное (пожалуй), пойду’, химдыр-ди ’наверное, трудно’, -уре: 
пхенджи-ры ссы-уре ’я напишу письмо, пожалуй’, цхäг-ы кад-
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же о-уре ’я, пожалуй, принесу книгу’. Говорящий высказывает 
сомнение в достоверности высказывания, имевшего место в 
момент высказывания или в прошлом. 

Аффикс –рира – это древняя форма, выражающая дей-
ствие, которое совершится предположительно в будущем. Аф-
фикс -рира употребляется, когда речь идет о третьем лице, и он 
не может образовывать форм прошедшего времени.

Для выражения предположения в прошедшем, а также в 
будущем времени употребляется –рккеда.

Аффиксы –ма, -ди придают глаголу оттенок обещания. 
При образовании нейтрально-вежливой формы используется 
аффикс –ди, простой формы –      -ма.

Ка-ма ’приду’, ка-ди – ’приду (с оттенком модальности)’. 
4)  Категория залога 
Под залогом традиционно понимается глагольное дей-

ствие в его соотношении с подлежащим: либо действие рас-
сматривается как совершаемое им, либо как испытываемое им, 
либо как совершаемое в его интересах, с его участием [Ван-
дриес 1937, 102-103]. Данное понимание категории залога, от-
ражающее характер смысловых взаимоотношений между субъ-
ектом, объектом и предикатом, в настоящее время наиболее 
распространено.  

Для ДЮ характерны следующие залоги: актив (действи-
тельный), пассив (страдательный), каузатив (побудительный). 
Морфологические показатели залогов выражают отношения 
между субъектом и объектом действия, то есть морфемы пред-
ставляют собой формальные средства выражения смысловых 
взаимоотношений между субъектом и объектом действия. 

Рассмотрим залоговые формы глагола в ДЮ. 
а) Актив представлен нулевым показателем. Он называет 

действие, прагматически нейтрален.
Особо следует сказать о явлении умлаута в процессе об-

разования залога в диалекте. Умлаут в корейском языке как 
фонетическое явление является результатом регрессивной ас-
симиляции. Он выполняет также грамматическую функцию и 
служит сопутствующим средством выражения залога. Актив: 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

122

мэк-та ’есть’, каузатив: мег-и-да ’кормить’. В данном примере 
каузатив образован при помощи аффикса -и-, под влиянием ко-
торого произошла умлаутизация корневого гласного -э, давше-
го в результате –е [мегида].

б) Пассив. Пассив аналитической формы образуется не 
только от переходных и непереходных глаголов, но и качествен-
ных. Синтаксическая структура пассивного залога: объект в ка-
честве субъекта и предикатив.

Пассив синтетической формы образуют в основном пере-
ходные глаголы, как было уже отмечено. Однако наблюдаются 
случаи параллельного употребления переходного и непереход-
ного глаголов в одном и том же значении. Так, глагол пульда 
в сочетании с субстантивом парами/парыми (парыми пунда/
пульда ’ветер дует’) является непереходным, а в сочетании с 
субстантивом пхири (пхиры пунда ’играть на дудке’) – пере-
ходным глаголом.

Глагол в пассиве сочетается с существительным как с 
объектом действия.

При этом лицо, производящее действие, может не упоми-
наться.

 Актив  значение   пассив    значение
 ккэнънында ломать       ккэккиунда  ломаться
 пханда  копать       пхäунда        быть вскопанным
 мäнда  завязывать мäунда     быть завязанным
 манънында закрывать  мäкхинда     зарываться
 цамнында ловить       цäпхинда     быть пойманным
 таннында закрывать тäккинда     закрываться
 йэнда  открывать йэргинда     открываться
 царында резать       царгинда     резаться

 Формы пассива с –и:
Актив значение пассив значение

ккэнънында ломать ккэккинда быть поло-
манным
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сэнънында смешивать сэккинда быть поме-
шанным

тэмнында покрывать тэпхинда быть покры-
тым

Ттаи нуне тэпхетта. ’Земля покрыта снегом’.
Наму-ачхи ккэккинда. ’Ветка ломается’.
Наму-ачхи кы сарымге ккэкк-иу-нда. ’Он поломал ветку 

(ветка поломана им)’.
Синтаксическая модель пассива: объект в именительном 

падеже + субъект, т.е. исполнитель действия, в дательном паде-
же.

Параллельные формы пассива с -иу.
ккэккиунда, сэккиунда, тэпхиунда

 Формы пассива с –хи:
Актив значение пассив значение

ппомнында вырывать ппопхинда вырываться
щимнында жевать щипхинда жеваться

цамнында ловить цäпхинда    ловиться

Параллельные формы пассива с –хиу: ппопхиунда, щип-
хиунда, цäпхиунда

Мур-ккоги цар цäпхинда/цäп-хиу-нда. ’Рыба хорошо ло-
вится’.

   Формы пассива с -ги :
Актив значение пассив значение

аннында брать на руки äнъгинда быть взятым 
на руки

камнында закручивать камгинда закручиваться

Параллельные формы пассива с -гиу :
 намгиунда, камгиунда
 Мэри писе камгиватта. ’Волосы накрутились на расче-
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ску’.
Помимо синтетических форм, залог выражается также 

аналитическими формами: присоединением к основе глагола 
аффиксов –а, -э, -йэ+ вспомогательный глагол тинда.

Актив значение пассив значение
ккäнда разбивать ккäдинда разбиваться
ццапта  соленый  ццабадинда быть соленым

Мури ккоппук пада-детта. ’Вода набралась до краев’.
в) Каузатив. Каузатив образуется в диалекте от активных 

глаголов при помощи морфем: -и, -хи, -ри, -ги, -у, -гу, -чху. При 
этом они могут быть и переходными, и непереходными. Кауза-
тив образуется как от переходных глаголов, так и непереходных

Формы каузатива обозначают, что действие осуществля-
ется не субъектом непосредственно, а через второе лицо.

Помимо названных синтетических форм залог выражает-
ся также аналитическими формами - присоединением к основе 
глагола морфемы -ге и хада.

Следует отметить, что в анализируемом диалекте наряду 
с формами пассива и каузатива, образованными с названными 
морфемами, возможно параллельное употребление форм на –у: 
-иу, -гиу, -хиу. Чон Ен Хо считает их самостоятельными морфе-
мами. 

Морфемы, присоединяясь к переходным глаголам, обра-
зуют трехчленные синтаксические структуры с субъектом дей-
ствия в творительном падеже и объектом действия в винитель-
ном падеже. При этом морфемы, присоединяясь к активным 
глаголам, обозначающим процесс, преобразуют его в переход-
ный.

Следует отметить, что каузатив содержит следующие 
наиболее характерные значения: 1) побудительное, когда субъ-
ект является каузатором действия; 2) приложительное, когда 
субъект воздействует на объект; 3) запретительное; 4) позво-
ление, допущение. Данные значения реализуются при одних и 
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тех же формальных показателях залога. Дифференцировать их 
позволяет контекст.

Актив значение каузатив значение
мэнънында есть, кушать мегинда кормить
ппэннында снимать ппекинда раздевать
цанда спать цäунда укладывать 

спать
тханда гореть тхäунда сжигать
понда смотреть пäунда показывать
цунънында умирать цугинда убивать
цопта узкий цопхинда сделать узким
нонънында таять ногинда растапливать
нимнында одеваться нипхинда одевать
цамнында ловить цäпхинда быть пойман-

ным
хырында сыпаться хыллинда рассыпать
марында сохнуть маллиунда сушить
тыннында слушать тырккинда слышать

Формы каузатива с –у:
Актив значение пассив значение

тханда гореть тхäунда сжигать
цхада полный цхäунда наполнять

Формы каузатива с –и:
Актив значение пассив значение

ссэнънында  гнить ссэгинда гноить
кканънында  стругать ккаккинда заставлять 

стругать
танънында чистить таккинда подвергнуть 

чистке
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Кырысы тонъсäры таккинда ’Он велит сестренке чистить 
посуду’

Каузативные формы на –хи:
Актив значение пассив значение

пудта прилипать путхинда прилеплять
тэптта жаркий тэпхинда нагреть

Каузативные формы на –ри:
Актив значение пассив значение

пурында звать пуллинда быть вызван-
ным

хырында сыпится хыллинда сыпать

В исследованиях, описывающих Северохамгенский диа-
лект, не указана морфема -ри в качестве каузативного элемента. 
Однако современный юкчин активно использует морфему -ри 
для образования каузатива. 

Параллельные формы с -гиу
тхэр-гиу-нда, кэр-гиу-нда
Синтаксическая модель каузатива: субъект в им. падеже 

(каузатор) и объект в вин. п. (исполнитель) и объект в вин. п., 
на который воздействует исполнитель, и глагол.

Г. Причастие
Причастие – отглагольные формы, объединяющие в себе 

свойства глагола и прилагательного. Образуются они от основ 
глагола с помощью специальных аффиксов –нын, -н, -дэн, -р и 
выражают действие или процесс. 

В предложении причастие выступает в функции опре-
деления. В этом обнаруживается свойство, сближающее его с 
атрибутивом. Глагольные свойства причастия проявляются в 
его способности обозначать действие или процесс, а также в 
образовании временных форм настоящего, прошедшего и бу-
дущего. 
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1. Настоящее время выражается аффиксом –нын, при 
присоединении которого конечный согласный основы ассими-
лируется. Итта – иннын (имеющийся), када – ка-нын (идущий), 
мэкта –мэнъ-нын ’кушающий’. Глаголы с конечным -р теряют 
его перед –нын: арда – анын (знающий), тырда – ты-нын (под-
нимающий); конечный –рх- и -нын дают лл: /ккырх-та/ ккыл-
лын ’кипящая’. 

2. Причастие прошедшего времени имеет аффикс –н, ко-
торый присоединяется как к глаголам действия, так и к каче-
ственным глаголам и служит для выражения адъективных зна-
чений ныргын сарым ’старый человек’. 

Причастие прошедшего прерванного действия оформля-
ется аффиксом –дэн.

3.  Причастие будущего времени имеет аффикс –л/р. 
Ханын ири ’выполняемая работа’ (настоящее время), хан 

ири ’выполненная работа’ (прошедшее время), хадэн ири ’вы-
полнявшаяся, но прерванная работа’ (предпрошедшее время), 
халлири ’работа, которую предстоит выполнить’ (будущее вре-
мя).

Д. Деепричастие 
Деепричастие в корейском языке – это позиционная кате-

гория предикатива, выражающая отношение одного предикати-
ва к другому [см. Мазур 1960]. Выполняя функцию неконечной 
предикации, деепричастие передает разнообразные отношения 
к последующему конечному предикативу – причинности, ре-
зультата, условности и т.д.

Деепричастие характеризуется двумя основными функ-
циями: предикативной и обстоятельственной. 

Деепричастия в сочетании с различными аффиксами вы-
ражают значения: 

1. Соединительное значение с элементом –гу/-гушэ/-
гушэри ’и’: 

а) равноценности действий (признаков):
Пäры мэк-ку ниры так-ку ’и грушу съесть, и зубы почи-

стить’;
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б) предшествования одного действия или состояния дру-
гому: 

Модза-ры пэк-ку тыр-э кат-та ’снял шапку и вошел’. 
2. Сочинительное значение с аффиксом -ме/-меншэ ’. В 

русском языке соответствует форме на -ая (потирая):
а) равноценности одновременных действий, совершае-

мых одним субъектом:  Соня нун-ы пиби-ме ирэ-нат-та. 
’Соня встала, потирая глаза’; 

б) более тесной связи при передаче равноценных дей-
ствий или признаков:  Мусыге цара-ме мусыге чунъ-нын-
га? ’Что растет и что умирает?’

3. Одновременности или последовательности действий с 
показателем –ме ’тем временем’, ’пока’, ’в то время как’. 

Ирын пом-е сä-дэр-и цыргэп-кке норä-ры ха-ме нар-а 
тäнъгинда. ’Ранней весной птицы летают, весело щебеча’.

4. Образа действия с -ге: 
 Касыр-е-ны пхур-дэр-и нурэх-ке твä-нда. ’Осенью ли-

стья желтеют’. 
5. Цели с –ра: 
Упхенгуг-ы пхенджи-ры понä-ра ка-нда. ’Я пошел на по-

чту отправить письмо’.
6. Намерения с –чагу: 
Мом-ы тхын-тхын-ха-ге ха-джагу чхеге-джэгыллы ундо-

ры ханда. ’Чтобы укрепить свое здоровье, я систематически за-
нимаюсь физкультурой’. 

7. Результата с –дура: делать что-либо до тех пор, пока не 
будет достигнут результат.

Та аль-дура конъбу хадэра. ’Они занимались, пока не ус-
воили’. 

Кы ир-и цар твä-дура химы ссэра. ’Старайтесь так, чтобы 
это дело кончилось успешно’. 

Хä ти-дура ани онда. ’Они не возвратятся до тех пор, пока 
не зайдет солнце’. 

8. Мгновенности с -ча. Глагол с -ча обозначает, что вслед 
за окончанием или началом данного действия возникает другое 
действие: 



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

129

Пи ккынна-ча ури-ны чиб-есэ ттэна-тта. ’Как только кон-
чился дождь, мы вышли из дома’. 

9. Сопутствия с –менсэ/меншэ. Обозначает, что данное 
действие или состояние сопутствует другому действию или со-
стоянию или происходит одновременно с ним: 

Ир-ы ха-меншэ конъбу-ры ха-нда. ’Он работает и учится 
(учиться, работая)’. 

10. Нарастания с –дура.  Обозначает, что по мере совер-
шения данного действия нарастает, усиливается другое дей-
ствие или признак. 

И цхäг-ы по-дура цäми тэ нан-да. ’Чем больше читаешь 
эту книгу, тем она интереснее’. 

11. Прерванности с –дага, -да. Обозначает, что данное 
действие сменяется другим действием, обычно его прерываю-
щим: 

Шиммун-ы по-дага цам-и тырэтта. ’Читая газету, я ус-
нул’. 

Урэт-тага, усэт-тага катта. ’Они ушли, и плача и смеясь’. 
12. Деепричастие с аффиксом -гэдэн выражает предпола-

гаемое или возможное условие для выполнения действия, за-
ключенном в последующем предикате. 

Сырх-кэдэн куман твэра. ’Если тебе это не нравится, 
оставь’.

Шиган-и ик-кэдэн кыкття ка поа-ра. ’Если есть время, 
сходи в театр’.

13. Условия с показателем –мы. 
Сан-ыры олла-га-мы нопхун кэнмурдэри цар пäунда. 

’Если подняться в горы, хорошо видны высотные здания’. 
14. Уступительное с -дэраду 
Амури шиган-и эп-тэраду чэнъгэджанъ-ккэджи тäре-

гагэра. ’Как бы ни было времени, проводи его до вокзала’. 
15. Противительное с ны/–нын, -на. 
Наа-ны ман-ы-на маам-и чэм-тта. ’(Хоть) годами стар, а 

душой молод’.
16. Уступительно-противительное с –чиман, -гэман,  -ре-

ман. 
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На-ны ка-чиман нэ-нын мокканда. ’Я-то пойду, а ты не 
можешь пойти’. 

17. Причины с -ни, -киллä. 
Пи о-ни чиб-ыры кади мотхäтта. ’Так как пошел дождь, 

мы не могли пойти домой’. 
-гиллä – это сочетание глагольного имени на –ги с аффик-

сом  –ллä. 
Аллын сарыми цар мэккилäсэ палли таргатта. ’Больной 

быстро выздоровел, потому что хорошо ел’.
18. Последовательность действия с -шэри: 
Мэкку-шэри ’покушав’: мэкку-шэри кырыс-ы ани шиц-

хэтта. ’Покушав, она не помыла посуду’. Камен-шэри ’ уходя ’.
19. Деепричастие допущения: -на ’хоть’. 
Цäми исы-на эпсы-на магам-ккэджи тырэ-тта. ’Хоть ин-

тересно, хоть не интересно, мы дослушали до конца’.
 Са-на чугы-на инчхи кагäссо. Буду жив я или нет, (все 

равно) я пойду’.
Деепричастия могут иметь в ДЮ временные модифика-

ции (прошедшего, предпрошедшего и будущего). Они образу-
ют 3 подгруппы: 

1) деепричастия могут иметь все формы времени. Дее-
причастие причины с   –ни, -гиллä и др.; 

2) деепричастия не могут иметь формы будущего време-
ни. Деепричастие сопутствия с   -менсэ; 

3) деепричастия не могут иметь форм будущего и пред-
прошедшего времени. Деепричастие прерванности с   –дага.

Однако деепричастия могут не иметь форм времени. К 
ним относятся деепричастия намерения -чагу, цели -ра, мгно-
венности -ча, образа действия –ге и др.

 
Е. Имя действия 
Имя действия (отглагольное имя, инфинитив) А.А. Холо-

дович называет склоняемой формой корейского глагола [Холо-
дович 1954]. Оно обладает в корейском языке как именными, 
так и глагольными свойствами. 

Номинативный характер выражается в его способности 
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склоняться по падежам, а глагольные свойства проявляются в 
способности выражать категорию времени. 

Различаются 3 формы глагольного имени: 
1-ая имеет аффикс –м/-ым. Например, тирим ’препод-

ношение’ от глагола тиринда ’преподносить’. Глагольное имя 
данного типа обладает именными свойствами, поэтому имеет 
парадигму спряжения: хам-и (им.п.) – хамы (в.п.), хамыллы 
(тв.п.), хам-е (д.п.). Часто глагольное имя переходит в разряд 
существительных, обозначающих не действие, а процесс или 
состояние (ккум ’сон’, цхум ’танец’). В этом случае происходит 
вторая субстантивация глагола. 

2-ая форма имеет аффикс -ги. Имя в этой форме может 
выступать в роли подлежащего и дополнения и изменяться по 
падежам (хаги, хаги-ры, хаги-е). Данная форма сохранила кате-
горию времени пакки /пат-ки/ (наст.вр.), падакки /пад-асс-ки/ 
(прош.вр.). 

3-ья форма образуется присоединением к основе глагола 
аффикса –ди (в ЛС –чи) /мэк-ти, тэп-ти/. Формы на –ди упо-
требляются для образования запретительных и отрицательных 
форм: Кидари-ди маапшэ! ’Не ждите меня!’ На русский язык 
переводится отглагольное имя инфинитивом.

Ж. Категория отрицания
В корейском языке отрицание выражается аналитиче-

ским и синтаксическим способами.
1. Синтетический способ выражается в ДЮ с помощью 

отрицательных частиц: ДЮ - ани, мот /мос/, употребляющи-
еся с глаголами и предикативными прилагательными. Однако 
между ними есть различие в выражении оттенков модально-
сти. Ани в сочетании с глаголом выражает действие, которое 
субъект не выполняет, потому что не хочет выполнить. /Мос/ с 
глаголом выражает действие, которое субъект не может выпол-
нить, потому что ему не разрешается, или не может выполнить 
действие в силу объективных причин: ани канда ’он не пойдет’, 
потому что не хочет; /мос/ канда [мок-канда] ’он не пойдет’, по-
тому что ему не разрешается идти. Приведем примеры:
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Отрицательная частица ани 
1)  ДЮ: Пуры ани кхессо. 
’Я не выключил свет’.
2)  ДЮ: И цхäг-ы андзугу ани нирыгäссо. 
’Я пока не буду читать эту книгу’.
3) ДЮ: Оныр чэнаг-е чиб-е ани иккäссо.
 ’Сегодня вечером меня не будет дома’.
4) ДЮ: На-ны кы йэнъхва-ры ани погäссо.
 ’Я не буду смотреть этот фильм’. 
 Отрицательная частица /мос/
1) ДЮ: Пи васэ мокканда.
 ’Он не может пойти, т.к. идет дождь’.
2) ДЮ: Пхуани эпсэсэ йэнъхвары моппонда /мос 

понда). 
’Я не могу смотреть фильм, так как нет очков’.
2. Другим способом выражения отрицания служит ана-

литическая конструкция с глагольной формой на –ди и служеб-
ного глагола хада с отрицательной частицей /мос/ или связки 
антха ’не’. При этом элементы конструкции, состоящей из дее-
причастного аффикса –ди и антха (деепричастный аффикс –ди, 
отрицательная связка и аффикс конечной предикации) слива-
ются в устной речи в ДЮ в один комплекс –дäнитха. Например: 

ДЮ: Цхум цхудäникхäссо ’не буду танцевать’.
ДЮ: И цхäгы андзугу нирыдäникхäссо.
’Я еще не буду читать эту книгу’.
ДЮ: Оныр чэнаг-е чиб-е иттäникхäссо.
’Сегодня я не буду дома’.
ДЮ: Пи ккытхин хуе ттэнадäниккäссо?
’Не пойдете ли после того, как кончится дождь?’

З. Лексико-грамматическая категория вежливости
Одной из ярких черт диалекта юкчин яляется наличие в 

нем категории вежливости - разнообразных средств для выра-
жения социальных отношений между говорящим, собеседни-
ком и лицом, о котором идет речь (данная категория называется 
лингвистами по-разному: «категория социальной ориентации», 
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«категория адрессива»). Эти отношения могут выражаться в 
языке различными формами и лексически, и грамматически. В 
зависимости от ступени социального положения говорящего в 
обществе, а также его возраста в КЯ употребляется та или иная 
грамматическая форма или лексема, тогда как в русском и дру-
гих языках социальные отношения выражаются почти исклю-
чительно лексически. 

Следует сказать, что грамматические средства выраже-
ния категории вежливости встречаются также в японском и не-
которых языках Океании [см. Алпатов 1973].

Категория вежливости заслуживает особого внимания, 
поскольку она присутствует не во всех языках и представляет 
определенный интерес для этно- и социолингвистики, а также 
для разработки теоретических проблем общего языкознания.

В предыдущих разделах уже шла речь о многих формах 
вежливости: грамматических (формы категории наклонения) и 
лексических (личные местоимения).

Рассматриваемая категория в корейском языке отличает-
ся богатством и разнообразием средств выражения как лекси-
ческих, так и грамматических [см. Симпей 1938]. Лексически 
категория вежливости выражается наличием пар лексем (су-
ществительных и глаголов), одна из которых выражает почти-
тельность к говорящему, а также к лицу или предмету, о ко-
тором идет речь, системой личных местоимений, содержащих 
несколько ступеней вежливости. Категория вежливости выра-
жается также служебным словом –ним, присоединяемым к су-
ществительным, глагольным аффиксом -ши-, а также формами 
конечной предикации. Примеры лексических средств.

Разряд существительных и глаголов, состоящих из пар 
лексем, одна из которых выражает почтительность. Рассмо-
трим существительные:

Нейтральная  почтительная  значение
квитти   кви   уши
кицхым   хвäши   кашель
нуни   анджир  глаза
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ниппари  чхиä   зубы
наи   йэнчхи/йэнсе  возраст
нагынä   сонними  гость
мари   марссым  слово, язык,  

                   речь
паби   чинджи  каша
сäнъджиннари  сäиллари  день рожде 

        ния
хäнъбури  нюнъгами  грипп, на 

       сморк

Глаголы почтения
кэдунда   мошинда заботиться, ухаж 

       ивать
кеунда   тхäханда вырывать
нынънында  номунханда стареть
чаппадинда  нанъмä ханда падать
мар ханда  марссым ханда говорить
аллында  хäроба ханда болеть
цäнъпхиры цунда муан цунда стыдить к-л.

Служебное слово -ним присоединяется к одушевленным 
существитель ным, выражая почтение. 

Сэнсäнъ-ним-ын хäккё-сэ хаксäнъ-дэр-ы сухаг-ы пä-ва 
цунда. 

’Учитель преподает в школе математику’.
Поскольку в корейском языке нет местоименных форм, 

типа русского Вы, то морфема –ним может служить ее заменой. 
Тäсаним, комапссымнида! ’Спасибо, господин посол!’
У некоторых существительных аффикс -ним стал состав-

ной частью сложного слова.
Сон-ним ’гость’, хйэнъ-ним ’старший брат’ (для брата)
Аффикс -ши
Сэнсäнъними ошимнида. ’Учитель идет’.
К грамматическим средствам выражения категории веж-

ливости следует отнести аффиксы почтительных форм конеч-
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ной предикации различных типов предложений, рассмотрен-
ных нами ранее.

Наиболее ярко категория вежливости отражена в системе 
личных местоимений. Она рассмотрена нами ранее. 

Необходимо подчеркнуть, что при переводе, например, 
с русского употребление форм вежливости почти не связано с 
языком оригинала, а основывается в основном на учете ситуа-
ции переводчиком. 

И. Категория способов действия
Способ действия – семантико-грамматическая категория, 

выражающая способ протекания действия, характер этого про-
текания или состояния во времени. Лингвистическая природа 
способов действия сама по себе сложна и выражается самыми 
различными средствами. В типологическом плане данная ка-
тегория наиболее ярко выражает своеобразие того или иного 
языка.

Способ протекания глагольного действия признается од-
ним из основных понятий категории аспектуальности [см. Мас-
лов 1984, Бондарко 1983, Балин 1983, Шелякин 1972].

Следует напомнить, что категория способов действия в 
русском и других славянских языках тесным образом связана 
с глагольным видом. Большинство аспектологов считает, что 
приставки модифицируют значение действия, названного моти-
вирующим глаголом в направлении количественно-временных 
уточнений его протекания, а также специальных характеристик 
результативности, т.е. служат средством выражения способов 
действия, а образование вида – сопутствующее следствие этого 
процесса. В агглютинативных языках функцию акциональной 
модификации выполняет вспомогательный глагол в составе 
аналитической конструкции. 

Особенностью аналитических конструкций в корейском 
языке является то, что он проявляет тенденцию к более дета-
лизованному представлению действия с точки зрения его про-
текания.

Например, для выражения значения ’нести груз’ в корей-
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ском языке используется конструкция, состоящая из глагола в 
деепричастной форме и вспомогательного глагола канда ’идти’. 
При этом в функции деепричастия выступают несколько глаго-
лов, выражая различные способы протекания действия. 

 Нигу канда ’нести на голове’, чигу канда ’нести на спи-
не’, мегу канда ’нести на плечах’, тыргу канда ’нести перед со-
бой’, ккигу канда ’нести под мышкой’. Названные сочетания 
выражают разнообразные способы ношения груза. Сочетание 
качигу канда выражает однократное действие и соответствует 
русскому уносить. Многократный способ выражается не кон-
струкцией, а глаголом нарында, эквивавлентным русскому но-
сить.

Следует отметить, что в качестве акционального модифи-
катора, как компонента аналитической конструкции, исполь-
зуются глаголы широкой семантики. Именно абстрактная се-
мантика вспомогательного глагола позволяет ему сочетаться с 
самыми различными семантическими классами деепричастий 
в составе аналитических конструкций и передавать разнообраз-
ные способы протекания действия.

Приведем классификацию способов действия в диалекте 
юкчин.

1. Финитный способ действия выражает законченность 
действия, прекращение процесса с указанием временного пре-
дела действия. Он выражается:

Сочетанием деепричастия с аффиксом –а, -э, -е и вспомо-
гательных глаголов ноннында, пэринда, нäнда

Котхе нäтта ’исправил’. Твäцхаа йэрэ нокху тамбä-ры 
пхиватта. ’Он открыл форточку и закурил’. Турцхэ нäтта ’вы-
явил’.

Конструкцией -гу + марда 
Ха-гу манда ’прекращать’. Сукчче-ры та ха-гу маратта. 

’Я выполнил все домашнее задание’. 
Употребление же формы на -да, -дага с глаголом мар-

да привносит значение ’прекращения длящегося действия’. 
Сукчче-ры ха-дага маратта. ’Я делал домашнее задание, затем 
прекратил’.
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Кэдэ чхиунда ’ прекращать’ 
Названные способы действия характеризуются ограниче-

нием действия во времени. 
2. Длительный способ действия указывает на то, что дей-

ствие или состояние имеет длящийся характер и выражается:
Конструкцией -гу + итта 
Мэк-ку итта ’есть᾿. Мэгыменсэ телевизо-ры по-гу итта. 

’Я ем, смотря телевизор’.
 Конструкцией -а, -э + итта, наганда
Андза итта ’сидеть’. Сарымдэр-кква мар хаменсэ андза 

итта. ’Он разговаривает с ними сидя’.
 Конструкцией –а цунда, тиринда, тунда 
Тоба цунда/тиринда ’помогать’, ноа тунда ’класть’. Нä 

квэнди-ры хäсэ нэ-ры тоба цвэтта. ’Я помог тебе советом’. 
В русском языке данный способ действия выражается 

приставкой про- с мотивирующим глаголом.
Особо следует сказать о глаголах движения. Способ пере-

движения в диалекте юкчин выражается сочетанием двух гла-
голов, в качестве вспомогательного выступает лексема канда 
’идти’.

Нара канда ’лететь’ предполагает движение в воздушном 
пространстве либо с помощью крыльев, либо под действием 
ветра. В отличие от русского, в корейском языке невозможно 
сочетание ’лететь самолетом’.

Тара канда ’бежать’ выражает быстрое движение только 
с помощью ног, в отличие от русского, где глагол бежать, соче-
таясь с абстрактными существительными, выражает не способ 
действия, а процесс или состояние. Например, река бежит, тень 
пробежала по его лицу.

Андза канда ’ехать, сидя’ выражает ’ехать, пользуясь ка-
ким-либо транспортом’.

При этом канда выражает направленность от говорящего, 
а направленность к говорящему выражается сочетанием дее-
причастия со вспомогательными глаголами онда, наганда.

3. Начинательный способ действия. Данный способ вы-
ражается в корейском языке не сочетанием деепричастия и слу-
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жебного глагола, а лексемой начинать шиджаги-ры ханда.
Ури-ны хäккёсэ о-ханъ-нйэн-е нирыр ттä вегук мары 

пäугиры шиджагиры хäтта. ’Мы начали изучать иностранный 
язык, когда учились в пятом классе’.

4. Результативный способ действия указывает на то, что 
действие привело к определенному результату. Образуется дан-
ный способ действия посредством конструкций, содержащих:

Деепричастную форму на –а, -э + вспомогательные глаго-
лы ноннында, тунда, каджинда, чхиунда, мэнънында.

 Хä каджинда ’сделав’. Мур пусэ ноатта ’налил воду’. 
Чиб-е нэму чхибасэ пуры чипхе ноатта. ’Дома было так 

холодно, что мы разожгли огонь’. 
Форму на –гу + служебный глагол хäсэ. Данная конструк-

ция содержит оттенок причинности. В качестве вспомогатель-
ных глаголов выступают также: нйэннында, нанда, ппадинда, 
нашэнда, тинда. Цагу насэ хадэн ир-ы кесок хäтта. ’Поспав, я 
продолжил работу’. 

Результат в интересах другого лица: цунда, патхинда, ти-
ринда, оллинда; результат в интересах говорящего: тагу (ссэ 
тагу ’ напиши мне’). В русском языке результативный способ 
действия выражается приставками от, у, за, на, до, под и моти-
вирующим глаголом.

5. Многократный способ действия выражается с помо-
щью служебного имени –мада. Данный способ действия может 
быть заключен в самой семантике глагола. Тäнъгинда ’ходить’. 
Ури абэджи-ны касыр мада санйээ тäнъгинда. ’Наш отец каж-
дую осень ходит на охоту’.

6. Вероятность выражается с помощью служебного име-
ни, а также конструкцией деепричастия на –р +ккеда.

Кар ккеда ’вероятно, пойдет’. Оныр-ын ханыри хыресэ 
пи ор-ккеда. ’Сегодня, наверное, пойдет дождь, так как небо 
хмурое’.

7. Сомнение выражается сочетанием служебного имени 
–цык + глагола хада

Чиб-е пур-и иннынъгэ пони чиб-е нуги исым-цык-хада. 
’Увидев в доме свет, я подумал, что в доме, наверное, кто-то 
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есть’.
8. Возможность выражается конструкцией харши итта; 

невозможность – харши эптта.
Эдзе мом-и тётхäнесэ ир-ы хар-ши эпсэтта. ’Вчера плохо 

себя чувствовал, поэтому не мог работать’.
9. Попытка к действию. Данный способ уточняет не дей-

ствие, а попытку к нему и выражается конструкцией хä понда 
’попробовать что-либо делать’.

Игэ чом цапсса пошипшио! ’Попробуйте это, пожалуй-
ста!’

10. Желательность выражается конструкцией дееприча-
стие на –гу + шиптта ’хотеть сделать что-либо’.

Сäыры наон йэнъхва-ры погу шиптта. ’Хочу посмотреть 
новый фильм’.

11. Намерение выражается сочетанием основы глагола + 
чадага ’собираться делать что-либо’. 

Сукччеры ха-чадага шигани эпсэсэ мадзы мот хäтта. ’На-
меревался сделать домашнее задание, но не смог, так как не 
было времени’.

Атрибутив (определительное прилагательное)
Прилагательные в ДЮ по своей функции и морфологи-

ческим признакам бывают двух типов: именные и предикатив-
ные. В основе именных прилагательных содержится свойство 
сохранять признаки предметов, а в предикативных – синтакси-
ческую функцию конца предложения. 

Атрибутивы выступают в корейском языке только в по-
зиции определения. В японистике их называют приименными 
словами. Они не согласуются с существительным, как в рус-
ском языке, в роде, числе и падеже, но, в отличие от других 
и.–е. языков, выражают время.

Именные прилагательные образуются от существитель-
ных с помощью деривационной морфемы –чэк (ква-хак-чэк  
᾽научный᾿).

Прилагательные в функции определения имеют опреде-
лительную (причастную) форму (тётха - тёх-ын ири ’хорошая 
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работа’) и посредством аффиксов выражают различные време-
на:

 канын сарыми ’идущий человек’ (наст. время)
 кан сарыми ’ушедший человек’ (прош. время)
 кар сарыми ’человек, который пойдет’ (буд. время).
Степени сравнения прилагательных выражаются в ДЮ 

посредством послелогов, частиц и наречий.
Сравнительная степень образуется при помощи: сравни-

тельного послелога –пода/-погу, -ма ’по сравнению’, частицы 
тэ’более’.

И сани кы сан-ма нопхута. ’Эта гора выше той’.
Кы нйэдза тэ копта. ’Та женщина красивее’.
Превосходная степень выражается сочетанием прилага-

тельного и наречия. 

Наречие    значение
шимаги      чрезмерно
ссäги      очень
порди       очень 
муше      очень
мäу       очень
квайэн        крайне, слишком
адзу      очень
твäги       очень, сильно
мощи      очень
качанъ       чрезвычайно 
тäданхи      очень
модир       очень
пхйэк      очень
теир      самый

Как видим, круг лексем, выражающих превосходную сте-
пень сравнения, весьма широк. Сочетаемость каждого из них с 
атрибутивами довольно широкая, однако ограничена системой 
языка. 

В число атрибутивов входят также указательные и при-
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тяжательные местоимения, особый разряд сокращенных форм 
количественных числительных. 

Служебные элементы (служебные имена)
К служебным элементам относятся: союзы, послелоги, 

служебные имена, служебные предикативы, частицы [см. Ни-
кольский 1962]. Вслед за В.М. Алпатовым, мы разграничили 
служебные элементы корейского языка на синтаксические и 
несинтаксические. К первым мы отнесли: союзы, послелоги, 
служебные предикативы и субстантиваторы –ги, -м. Синтакси-
ческие служебные слова указывают на отношения члена пред-
ложения к другим членам или одной части сложного предло-
жения к другой. Несинтаксические служебные слова - сюда 
относятся частицы – не влияют на отношения между членами 
предложения или частями сложного предложения. Подробно 
мы будем рассматривать их в соответствующих разделах – в 
«Синтаксисе» и «Лексике». В этом параграфе мы опишем слу-
жебные имена. 

Класс служебных имен невелик. Они не имеют соответ-
ствующих эквивалентов в русском или других языках, посколь-
ку лишены номинативной функции и не употребляются без 
предшествующего определения. Служебные имена заимству-
ют содержание у слов, их определяющих. Основная функция 
– служить средством связи между словами, словосочетаниями 
и частями в сложных предложениях.

Особенностью данного класса служебных имен является 
то, что они образуют в какой-то степени промежуточный уро-
вень между лексическим и грамматическим, называемый в ев-
ропейских языках словообразовательным уровнем. Подобный 
подход позволяет, на наш взгляд, рассматривать их как дерива-
ционные элементы. При этом они традиционно включаются в 
корееведении в разряд грамматических элементов на том осно-
вании, что выполняют в предложении связующую функцию и 
оформляются морфологическими средствами. Так, в сочетании 
с существительными служебные имена оформляются аффик-
сами, выражающими падеж или число.  Например: ппури-цхä 
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’с корнем’ (ппури ’корень’, цхä ’целиком’ (им. падеж),  ппури-
цхä-ры (вин. падеж),  ппури-цхä-дэр (мн. число). 

Служебные имена могут выступать в роли подлежащего 
или именной части сказуемого. 

А. Имена, употребляемые и с местоимениями, и с при-
частиями: 

1. –ге, кэт /кэс/ ’вещь’
мэнънынъ ге ’то, что кушаем’
мэгэттэнъ ге ’то, что съел’
мэгыр кке ’то, что подлежит кушанию’.
Иге (цхäги) тёссымнида. ’Эта (книга) хорошая’.
Ке употребляется как после местоимений, так и после 

причастных форм глагола. 
Местоимение аму ’некто’ в сочетании с кэт+ту /кэс-ту/ 

выражает одушевленные лицо ’никого’.
2. –тäры ’подобно, согласно’.
Употребляется после имен и причастий во всех временах.
Кы тäры ханда ’сделать также, подобно чему-л’.
3.-ттä ’время, период’
4. -ттави ’вид, род, тип’
5. -ман ’степень, количество’. Допустимая степень дей-

ствия или к-л. измерения. 
Кы ман урэра! ’Хватит плакать!’ И ман каджеватта 

’(столько-то) принесла’. С причастиями: ссыр ман каджинда 
’взять столько, сколько необходимо’.

6. -ппуни ’только, только лишь’
7. -шаи ’вид’ (пейор).
8. –цур ’знать/ не знать, уметь/ не уметь, предпологать’ 
Употребляется после имен и причастий.
Кы цур морында. ’Не знает, не ценит того, что стоит це-

нить’.
Ор ццур моллатта.  ’Не знал, что придет’.
9. –чхи  
Эльмäчхи ’на сколько, на какую сумму’
10.–цхä ’ целиком’. 
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Санцхäры ’живьем’, ппурицхä ’с корнем’
11. –мадиры/мада ’каждый’. Имеет в ДЮ ограничения в 

сочетаемости. 
Наль мадиры ’каждый день’, но хä мада ’каждый год’. 
12. –ир ’случалось, бывало’. В сочетании с именами ир 

имеет значение ’работа, дело’. 

 В сочетании с предшествующим причастием и последу-
ющей связкой ир выражает модальное значение.

Пол-лири исэсэ кассо. ’Пошел, потому что у меня были 
дела᾿.

Москыва ка пол-лири исэссымнида. ’Мне доводилось 
бывать в Москве (потому что мне было необходимо)’. 

Б. Имена, употребляемые с причастиями:
1. –нгим-е ’пользуясь случаем’
2. -кэри ’материал, сырье’, мэгыр-ккэри ᾽продукты᾿
3. –наши ’доля’
Мэгыл-лаши эптта.  ’Нечего есть’.
4. -те ’место, где’ 
Кан де он де эпссо. ᾽Нигде нет’.
5. –цыщи (пейор.) ’подобно тому как, словно’. 
Ир хан цысы помы кы сарыми ккытхы мом-мäккäтта.  

’По тому, как он работает, видно, что он ее не завершит’.
6.  -тиге ’чуть не’
Чугыр тигеда. ’Чуть не умер’.
7. –тäры ’согласно, подобно тому’ 
Ури мар хандäры ссэра. ’Пиши так, как мы сказали’.
8. –тхе/чхе в сочетании с глаголами хада и другими вы-

ражает ’делать вид’. Анын тхеры нäнда. ’Делает вид, что зна-
ет’.

Унын тхеры ханда. ’Делает вид, что плачет’.
Морынын чхеры ханда. ’Делает вид, что не знает’.
9. –па ’то, что; так, что; о том, что...’
Анын па ’то, что знает’. Нияги ханын па. ’То, о чем рас-

сказывает’.
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10. -ппен ’чуть не; едва не’ 
Чугырппен хäтта.  ’Чуть не умер’.
-ппен сочетается с предшествующим причастием в буду-

щем времени, а последующий глагол хада стоит в прошедшем 
времени.

11. –се ’промежуток времени’, ’пока…’
12. –шем-и/хем-и ’предполагать, считаться, думать’
В сочетании с чхида/ида переводится ’считаться’.
Падын шемида. ’Будем считать, что получила’.
Эттэкхе хар шеминя? ’Что думаешь делать?’
13. –ццэг/-чик. Употребляется после причастий прошед-

шего и будущего времени и переводится ’случаться, бывать’.
Наппын ниры хан ццэги эпсэтта. ’Не было случая, чтобы 

сделал что-то плохое’.
Кырэн мары хан ццэги эпсэтта. ’Не было такого случая, 

чтобы такое было сказано’.
Конъбу пор ццэге тырэ оди мао. ’Когда занимаюсь, не 

входите (в комнату)’.
Ка пон ццэге эпсэтта. ’Не случалось навестить его’.
Ор ццэге тэпттэра. ’Когда возвращался, было тепло’.
14. –чхä ’как только; когда; в то время’
Кадэн чхä…. ’Как только приехали …’.

Служебные имена выполняют не только синтаксические 
функции, являясь средством связи, но и семантические, и сти-
листические. В силу того, что их семантика актуализируется 
только в контексте, имена выражают множество самых разно-
образных оттенков значений, делая язык гибким и выразитель-
ным.

К служебным словам относятся также рассмотренные 
выше связки /ис-та/, /эпс-та/, вспомогательные глаголы и счет-
ные слова (см. разделы «Предикативы», «Категория способов 
действия», «Числительные»).

Таким образом, морфологические и синтаксические кри-
терии дают возможность выделить в диалекте юкчин следую-
щие классы частей речи: имя (существительное, местоимение, 
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числительное), предикатив (глагол, качественный глагол, связ-
ка), атрибутив, наречие, междометие, служебные элементы. 
Имена и адъективы выделяются в особые классы на основе мор-
фологических и синтаксических свойств. Глаголы и качествен-
ные прилагательные различаются только морфологически, а 
синтаксические свойства их одинаковы. Другие части речи – 
наречие, междометие, не имеющие морфологических показа-
телей, требуют выделения их в качестве особых частей речи 
по синтаксическим и семантическим свойствам. Они будут рас-
смотрены в разделе «Лексический уровень». В этом же разделе 
будут описаны несинтаксические служебные слова «частицы». 
Что же касается синтаксических служебных слов (союзов, по-
слелогов), то они описываются далее в разделе «Синтаксис». 

Грамматическая синтагматика (Синтаксис)
В предыдущем разделе речь шла о морфологических 

проблемах ДЮ: морфологических формах слов, об аффиксах, 
оформляющих слова, о соотношении этих форм в парадигма-
тическом ряду. В этом разделе будет рассматриваться синтагма-
тическая последовательность единиц языка, их синтаксическое 
оформление. Минимальной единицей синтаксического уровня 
является член предложения. Единицами более высокого уровня 
выступают простые и сложные предложения.

Типы связи и средства связи
Между членами предложения, а также между частями 

сложного предложения могут быть отношения двух типов: со-
чинение и подчинение. При сочинительной связи отношения 
между членами предложения равноправны, а сами члены пред-
ложения называются однородными. 

Подчинительная связь характеризуется неравноправно-
стью отношений двух членов предложения, из которых один 
член главный, а второй – зависимый. Различаются три типа 
подчинительной связи: управление, согласование и примыка-
ние. Корейскому языку свойственны управление и примыкание. 
Морфологически оформляется только управление, примыкание 
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не имеет грамматических форм, поэтому его роль в предложе-
нии определяется местом относительно определяющего слова. 
К ним относятся наречия и междометия.

В ДЮ из названных двух типов связей преобладает со-
чинительная.

Нä-га мар хääра!  ’Скажи мне!’
Эмэни-га ниргвэра!  ’Сообщи матери!’
Кы сарым-гва мурэбара! ’Спроси у него!’
Кы сарым-ге чэндархäра! ’Передай ему !’
В этих сочетаниях глагол управляет совместным паде-

жом. 
Приведем примеры управления глаголов в ДЮ. 
1. 가트다 : ДЮ무스게 무스게가 갇흐다.
2. 다르다 : ДЮ무스게마 다르다
3. 주다: ДЮ누기르 준다 
4. 삼다: ДЮ무스거 삼는다
5. 맽기다: ДЮ나르 맽긴다
6. 머기다 : ДЮ 아아르 메기메
Лексема катхыда ’быть похожим’ управляет совместным 

падежом, цунда – дательным, самнында, мäккинда, мегинда – 
винительным.

Пример примыкания: Хäс-сари эдзэны санъ-ккокттäги-га 
ханыр-е курым-ман ппичхетта. ’Солнечные лучи освещали те-
перь только вершины гор и облака на небе’. В данном предло-
жении связь между обстоятельством, выраженным наречием, и 
предикатом – примыкание. 

Рассмотрим связи членов предложения.
Главным членом предложения в корейском языке явля-

ется сказуемое. Средством выражения его в основном служит 
глагол. Подлежащее обозначает субъект действия и имеет фор-
мальные показатели, отличающие его от дополнения. Между 
подлежащим и сказуемым в корейском языке нет согласования, 
в отличие от русского и других европейских языков. Наиболее 
ярко выражена связь между прямым дополнением и сказуе-
мым. Дополнение находится в прямой синтаксической зависи-
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мости от сказуемого. Обстоятельства выражают второстепен-
ные характеристики событий и подчиняются, как подлежащее 
и дополнение, сказуемому. Членом предложения, зависимым от 
подлежащего, дополнения и обстоятельства, является опреде-
ление. 

Способы синтаксических связей при образовании за-
логовых форм. Для каждого залога существует определенное 
соответствие между участниками действия и членами предло-
жения. При действительном залоге субъект обозначается под-
лежащим, объект – прямым дополнением, адресат – косвенным 
дополнением. Кы сарыми цхäг-ы нирында. ’Он читает книту’. 
Нуни ттаа тэмнында. ’Снег покрывает землю’

При преобразовании действительного залога в страда-
тельный меняется управление глагола, и субъект оформляется 
аффиксами творительного или дательного падежей. Цхäг-и кы 
сарым-ге ниргиунда. ’Книга читается им’. Ттåи нуныллы (тв.п.) 
тэпх-и-нда. Ттаи нун-е (дат.п.) тэпх-и-нда. ’Земля покрывается 
снегом’.

Если глагол в действительном залоге преобразуется в 
каузативный, то глагол трехвалентен. Субъект, побуждающий 
к действию, оформляется именительным падежом, побуждае-
мый к действию субъект стоит в винительном падеже, а объект, 
на который направлено действие, стоит также в винительном 
падеже. Нä кы сарым-ы цхäг-ы ниргинда. ’Я заставляю его чи-
тать книгу’.

В ДЮ имеется супрасинтаксическая частица –ны, вы-
деляющая тему сообщения. Она может быть присоединена к 
любому члену предложения. На-ны потхонъ 12 ши-е кйэмшим 
мэксо. ’Я обедаю обычно в 12 часов. Наи-ны манä-ду маам-ын 
чэмсо. ’Хоть годами стар, но душою молод’.

Грамматическими средствами связи составных частей 
сложного предложения служат в основном союзы. 

Пом-и ка-гу йэрым-и ватта. ’Прошла зима, настало лето’. 
Касыр-и о-мы/му наму-нипхи ттэрэдинда. ’Когда наступает 
осень, с деревьев опадают листья’. В приведенных примерах 
средствами связи частей предложения служат союзы –гу ’и’ и 
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–мы/му ’когда’. 
Существуют два основных способа такого оформления 

– порядок слов в предложении и грамматические показатели 
(аффиксы и служебные слова). В разных языках они проявля-
ются по-разному. В корейском языке порядок слов следующий: 
сказуемое стоит на последнем месте в предложениии, а под-
лежащее ставится на первое место, прямое дополнение стоит 
перед сказуемым, определение - перед определяемым словом. 
При актуализации места или времени действия обстоятельство 
выносится на первое место. Других исключений корейский 
язык не знает.

Оныр-ын чиб-есэ ныкке ттэнатта. ’Сегодня мы вышли из 
дому поздно’.

Способы синтаксических связей с помощью грамма-
тических показателей 

В ДЮ почти все члены предложения грамматически 
оформлены. Неоформленными могут быть лишь обстоятель-
ства, выраженные наречиями, междометиями. В названных 
случаях неоформленные члены соединяются с главными чле-
нами примыканием. Оформленные зависимые члены связаны 
управлением. 

Мы уже говорили о том, что члены предложения оформ-
ляются аффиксами и служебными словами. Здесь рассмотрим, 
как выражается в ДЮ тот или иной член предложения. Сказу-
емое законченной предикации в ДЮ образуется присоедине-
нием аффиксов, которые выражают наклонение, степень веж-
ливости. Подлежащее и дополнение всегда являются именами. 
Они оформляются аффиксами –и в им. падеже и –ры в вин. п. 
Обстоятельства образуются разными частями речи: именем в 
определенном падеже, наречием, а определение – прилагатель-
ными и причастными формами глаголов на –н, -нын, -р.

Как отмечалось ранее, к синтаксическим средствам связи 
относятся союзы и послелоги. Рассмотрим их с примерами.

I. Подчинительные союзы 
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По синтаксическим функциям различаются союзы под-
чинительные и сочинительные. Сочинительные союзы связы-
вают употребляются для соединения предложения и однород-
ные члены предложения. 

  Придаточные предложения соединяются с главным при 
помощи следующих подчинительных союзов:

А. Времени  
1. –гэдэн, кирä-гэдэн ’если, как только’. Тора огэдэн ’ког-

да вернется’.
2. -нани ’после того, как’. Мэкку нани натта. ’После того 

как покушал, стало лучше’. 
3. –никкада/-никкани ’когда, в то время, как’. О-никкада 

сонними парщэ
та кассо. ’Когда я пришел, все гости уже ушли’.
4. –наниккани ’после того как’. Шигу наниккани чэнъшин 

нанда. ’Я почувствовал бодрость после того, как отдохнул’.
5. –дура ’до’, ᾽до к-л времени᾿. Пам ныттура норатта. 

’Мы гуляли допоздна’. 
  Б. Цели. 
1.–чагу ’чтобы’. Нэры почагу ватта. ’Я пришел, чтобы 

увидеть тебя’. Пуры ккыджагу ханда. ’Я собираюсь выключить 
свет’. 

2.–ра ’для того, чтобы’. Пора ватта ’пришел, чтобы по-
смотреть’. 

3.–рäри ’чтобы’. Коре мар харäри. ’Чтобы говорить по-
корейски’.

4. -ккäба ’чтобы не’. Порккäба чхиватта. ’Спрятал, чтобы 
не увидели’.

В. Причины 
1. –гиллä/сэ ’потому что, так как’. Норäры 

пурыгиллä ури кибуни тёватта. ’У нас было хорошее настро-
ение, потому что вы пели песни’. Хä ццагиллä тэптта. ’Тепло, 
потому что светит солнце’. 

Союз –гиллä не образует будущее время.
2. –шэ/сэ. Ныкке васэ поди мот хäтта. ’Не видел, 

потому что пришел поздно’.
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3. –данани ’потому что’ 
Орä мар хаданани поди мот хäтта. ’Я его не увидел, так 

как долго разговаривал (с кем-то)’.
4. –тхое ᾿из-за того, что᾿. Парыми пунын тхое ссак 

нарге катта. ᾽Все улетело из-за того, что дул ветер᾿. Посылкка 
понäн тхое. ’Из-за того, что послали посылку’.

5. –ни ’потому что’ 
Чибе шикки-ни пада твäнда. ᾽Мы выдерживаем его, толь-

ко потому, что это своя семья᾿.
6. –ккаданани ᾽поскольку᾿. Кинан нири-ккаданани. 

’Поскольку это - дела минувших дней’.
Кэрэ о-никкаданани пусурги ттэна кассо. ’Поезд уже 

ушел, потому что мы шли пешком’.
Г. Сравнительные
1. –дура/-дороби ’чем более, тем …’ 
Пäудура пäуги эрйэпта. ’Чем больше учишься, тем слож-

нее учиться’. 
 Пи одура тэ тётха. ’Чем больше дождя, тем лучше’.
Д. Следствия 
-ханын тыши ’по тому, как делает’. Кы сарыми ир ханын 

тыши тхыллетта. ᾽По тому, как он делает, не годится᾿.  
Е. Условные
1. –манире ’если’
2. -щена ’ если было бы (с оттенком сослагательности)’, 

эцырэбырщена ’(если) бы было грязно’. 
3. -гэдэн ’если’
 Тётха хагэдэн мар хääра. ’Если скажет ״хорошо״, скажи’.
Ж. Ограничительные
1. –ма/ман ’только’ 
И. Уступительные
1. –манäду ’хотя и’; шикхуда манäду  ’хотя и кисло’ 
2. -пургу-хагу ’хоть, несмотря, вопреки’
3. -ду ’хотя’. Кырэкхе мар хап-тте-маня-ду. ’Хотя 

даже так и говорили…’
4. -цоцхана ’мало того, что᾿.  Хэнъгэтчхи кырэнъ 

гэт цоцхана. ’Мало того, что материал такой …’
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II. Сочинительные союзы: 
А.  Разделительные
1. –ди…-ди ’ то ли, то ли’
дэнди…дэнди’либо…либо, или…или’ 
Одэнди…кадэнди  ’либо приходите, либо уходите’.
2. -на…-на ’или…или’ 
3. -тхэн…-тхэн ’хоть’…хоть; ккыртхэн ани ккыртхэн  

’хоть кипит, хоть не кипит…’
4. -гэна …гэна  ᾿хоть … хоть᾿. Кагэна ... огэна. ᾽Хоть уй-

дет, хоть придет᾿
Б. Соединительные
1. -ду ᾽и᾽, ᾽тоже᾿, ᾽также᾿
2. -ран…-ран ᾽и…и᾿
3. –гу – гу ᾽и…и .

III. Послелоги
Класс служебных слов, выполняющих функцию предло-

гов, согласно европейской традиции, называется послелогами. 
Они выражают в основном синтаксические связи имени с дру-
гими частями речи. Послелоги делятся по происхождению на 
приименные и приглагольные. 

К приименным послелогам относятся слова с полнознач-
ной семантикой, обладающие одновременно способностью со-
четаться с предшествующим именем и выполнять граммати-
ческую функцию. С помощью падежных аффиксов (местного, 
направительного, исходного) послелоги уточняют положение 
предмета или лица в пространстве и во времени. 

А. Локативные послелоги
ДЮ   значение
1. каунде   в середине
2. ккэджи   до к-л. пункта
3. кетхе   рядом
4. туе             сзади
5. митхе   внизу
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6. пакке   кроме
7. путхэ    с, от к-л. пункта
8. соге     в, внутри
9. арä    под, внизу
10. ане     в, внутри
11. апхе    впереди
12. нйэпхе    рядом, сбоку
13. уе     сверху 
14. чуе     среди, посреди
15. ккири    между собой, вместе
16. мада    каждый

 Б. Временные послелоги
ДЮ   значение
1. ккэчи   до к-л. пор
2. тааме   затем, после
3. тонъан/тоан  в течение к-л. времени
4. ттä     в то время
3. хуе     затем, после
4. путхэ   с тех пор
5. чэне    до тех пор
6. тура     до к-л времени
7. мане   через
8. ццым   около
9. саи    в промежутке, между
10. эгане   в течение к-л. времени

Временные послелоги выражают длительность действия 
во времени. Ныттура андза исэтта. ’Мы сидели допоздна’. 

Санйэн тонъан. ’В течение 4 лет’. 
Ури абэджинын нармада 7 шиган тонъан конъджаесэ иры 

ханда. ’Мой отец работает ежедневно на заводе 7 часов’.
Нанын и мунпэпцхäгы 2 нйэн тонъан сэссымнида. ’Я пи-

сала эту грамматику в течение 2-х лет’. 
Путхэ ’с каких пор’ служит для обозначения временного 

начала действия, ккаджи ’до тех пор’ обозначает временной ко-
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нец действия: -р (-ыр) ттä ккаджи ’до тех пор’, -р (-ыр) ттä пут-
хэ ’с тех пор’, -р (-ыр) ттä ’в то время’, -ги чэне ’до того, как’.

В. Приглагольные послелоги 
ДЮ   значение
1. –е тäхä/сэ   о, об, относительно; что касается
2. -е кванхä/сэ  о, об, относительно; что касается
3. –е пигëхä/сэ   сравнивая
4. –кыгэ ттара  в зависимости от, следуя
5. –е вихä/сэ    согласно, благодаря
6. -ры ттара   следом, вслед за
7. –ры тхонъхä  посредством, через
8. –ры вихä   для, ради 
9. –ры пандäхä  против
10. –гва /га катхи  с, вместе с, наряду с …
11. –ллы мальмиама благодаря, из-за, по причине
12. –ллы поа   по, смотря по
13. –ллы хянъ-хäсэ  к, по отношению к (ч-л.)
14. –ллы инхäсэ  из-за, по причине, благодаря

Приглагольные послелоги требуют употребления име-
ни в определенном падеже. Послелоги 1-5 списков управля-
ют дательным падежом, 6-9 – винительным падежом, 10 – со-
вместным падежом, 11-14 - творительным падежом. Падежные 
аффиксы имеют фонетические различия в винительном и тво-
рительном падежах. Примеры с глагольными послелогами: 

- Нугиге тäхäсэ мар ханынъга?  ’О ком говорите?’ 
- Чу Си Гён хак-чча-е тäхäсэ мар ха-о.  ’Мы говорим об 

ученом Чу Си Гёне’.
Аадэр-ы вихäсэ тоши-ры исе-ры хäтта. ’Мы переехали в 

город ради 
детей’.
Пхенджи-ры тхонъхä сонне сошиг-ы аргу итта’. Через 

письма я знаю новости о внучке’.

Сложные предложения
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По характеру формальной и смысловой связи между ча-
стями сложные предложения делятся на сложносочиненные и 
сложноподчиненные. 

1. Сложносочиненное предложение: 
Ттар-ыны пхеджи-ры ссыгу иннынде, кырэнде адыр-ыны 

цхäг-ы нирыгу итта. ’Дочь пишет письмо, а сын читает книгу’.
Части сложносочиненного предложения относительно 

равноправны и самостоятельны. К средствам сочинительной 
связи относятся: формы деепричастия первого из двух слож-
носочиненных предложений или служебные существительные, 
которые примыкают также к причастию первого из двух пред-
ложений. В сложносочиненных предложениях связь между 
частями выражается теми же средствами и способами, какими 
сочетаются члены простого предложения: союзами в составе 
деепричастных конструкций: 

А. Соединительные на –гу или –ме связывают равнознач-
ные во временном отношении части предложения, т.е. указыва-
ют на одновременность происходящих событий, или события, 
предшествующих одно другому.

Муни йэргигу, чибыры/уры морыр сарыми тырэватта. 
’Открылась дверь, и в дом вошел незнакомый человек’.

На-ны тäхаг-е кыр-ы ниры-ме ир-ы хäтта.’Учась в инсти-
туте, я работал’.

Сонäг-и ур-гу пэнъгä тхинда. ’Гром гремит, и молния 
сверкает’.

Б. Противительные на -гу, –диман:
Паданъмур-ыны кипху-гу сан-ыны нопхуда. ’Море глубо-

кое, а горы высокие’.
Мур-ын цхагабат-тиман ури-ны моёг-ы ха-чагу хäтта. 

’Вода была холодная, но мы решили купаться’.
Кроме того, деепричастия часто выполняют функцию со-

единения однородных членов предложения. Например: Пхуры-
гу нуры-гу пург-ын ккоджи. ’Синие, желтые и красные цветы’.

 Деепричастия употребляются также при образовании 
сложных форм предикатива Ир-ха-гу ит-та ’работает’.
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В. Части сложного предложения могут соединяться слу-
жебными именами па и те.

Частица па употребляется в случае, когда второе пред-
ложение является логическим продолжением или завершением 
действия, заключенного в первом предложении. 

Ныдз-ыр ппае-нын чхэнчхэнхи каджа. ’Уж если мы опаз-
дываем, пойдемте медленнее’.  

Частица те придает в зависимости от контекста самые 
различные значения: соединительные, противительные, при-
чинные и др. Однако в ДЮ присоединительное значение явля-
ется наиболее распространенным. 

Хан пэн тырэннын-де нидзэбэретта. ’Я слышал однажды, 
но забыл’.

2. Сложноподчиненное предложение:
Ури-ны не шихэм-ы цар цвэсэ киппуда. ’Мы рады, что ты 

хорошо сдал экзамены’.
В сложноподчиненном предложении зависимая часть 

(придаточное предложение) соединяется с независимой частью 
различными средствами связи:

А. Деепричастными и причастными формами предикати-
вов.

Падежными формами имен. Таких форм подчинения в 
русском языке нет. 

Б. Послелогами и служебными именами. 
В. Примыканием. 
Придаточные предложения в ДЮ отличаются по структу-

ре от главного. Назовем эти отличия: 
1) Главное предложение выражает основную мысль вы-

сказывания, и сказуемое оформляется формами финитной пре-
дикации, т.е. сказуемое характеризуется категориями наклоне-
ния и вежливости. 

2) Сказуемое придаточного предложения оформляется 
формами нефинитной предикации; подлежащее придаточного 
предложения может оформляться в им.п. аффиксом –и в отли-
чие от подлежащего в простом предложении, а также не мо-
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жет присоединять тематический аффикс –ны/-нын, которым 
оформляется подлежащее только в главном предложении.

3) Подчиненное предложение всегда предшествует сло-
ву, которому оно подчинено. Например: Сан-е-сэ-ны нун-и йэ-
рым-е теери мани нок-ки ттäмуне санъкка-е и ттä мур-и теери 
мани хырында. ’Так как в горах снега тают больше всего в лет-
ние месяцы, горные реки в это время несут больше всего воды’.

Придаточные предложения со сказуемым, выраженным 
именем действия (инфинитивом) на –ги, -м, -ди ани/-ди мот, 
оформляются соответствующими падежными аффиксами в за-
висимости от типа предложения. 

Предложения с существительным в именительном паде-
же или без падежного маркера соответствуют в русском языке 
придаточному подлежащему. 

Амуду нйэгиди ани хäттэн ири сäнъгетта. ’Случилось то, 
чего никто не ожидал’.

Конъбу–ры ха-ги цä-ми ит-та. ’Учиться интересно’.
Предложения, где существительное стоит в винительном 

падеже, соответствуют русскому дополнительному придаточ-
ному предложению. На русский язык переводятся при помощи 
союза чтобы. 

Например: У-ри-ны тонъмидэр-и ури-ры тобадзуги-ры 
парагу итта. ’Мы хотим, чтобы друзья помогли нам’. 

Имя действия на -ги в сочетаниии с послелогом чэне об-
разуют обстоятельственные предложения времени. 

Пи оги шиджагиры хаги чэне чибесэ ттэнатта. ’Мы выш-
ли из дома до того, как начался дождь’.

Обстоятельственные предложения причины образуют 
имя действия на –ги с союзом ттäмуне. 

  Цäми иннын йэнъхвары поги ттäмуне чибыры каджи 
мот хäтта. ʼМы не смогли пойти домой, так как смотрели инте-
ресный фильмʼ.

Обстоятельственные предложения цели выражаются 
формой –ги вихä.

Урины кы сарымдэры ттарагаги вихä тэ палли кэрэтта. 
’Мы пошли быстрее, чтобы догнать их’. 
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Обстоятельственные предложения сравнения выражают-
ся формой на –ги с пода, погу.

Хаксäнъдэрыны мархаги пода тыккиры тэ паппа ханда. 
’Студентам аудирование труднее, чем говорение’. 

Придаточные предложения со сказуемым в форме при-
частия являются придаточными определительными. Они стоят 
перед определяемым словом главного предложения и на рус-
ский язык переводятся союзами который, где, когда, чей. 

Наны ниргын цхäкттыры тосэгване патхетта. ’Книги, ко-
торые я уже прочитал, я вернул в библиотеку’.

Урины нанъге ккоджи пхе иннын чэнъвэныры тырэгатта. 
’Мы вошли в сад, деревья которого были в цвету’.

Придаточные предложения могут оформляться сочетани-
ем причастий со служебными именами кэт, цур, моя, те, па с 
различными падежными аффиксами. Они соответствуют в рус-
ском языке придаточным дополнительным, подлежащным и др. 
предложениям и передаются различными способами. 

Эттэкхе тäдап харцур моллатта. ’Он не знал, что ему от-
ветить’. В этом предложении придаточное оформлено сочета-
нием харцур.

Прямая и косвенная речь 
В диалекте юкчин прямая речь по внешней оформленно-

сти и по структуре предложения принципиально не отличается 
от предложений с косвенной речью. Формальным признаком 
прямого высказывания, отличающим его от косвенного, служат 
кавычки.

Отношения между авторской и чужой речью оформляют-
ся различными морфологическими средствами – союзами -гу, 
-рагу, -хагу. При этом в ДЮ прямая речь соединяется с автор-
ской с помощью –гу: кынинын «наду оныр тосэгване кагäтта» 
гу мархäтта. Он сказал: «Я тоже завтра пойду в библиотеку». 
ЛС: Кынын «надо оныль тосэгване кагетта»  мархайэтта. 

Способ выражения связи между прямой и авторской ре-
чью является одним из неразработанных вопросов корейского 
языкознания и нуждается в более глубоком изучении. Существу-



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

158

ют различные мнения относительно функций маркеров -хаго, 
-раго, -го ЛС, соединяющих две части сложного предложения, 
условий их употребления и, наконец, их статуса. Ю.Н.Мазур и 
А.А. Холодович считают -хаго служебным словом, а -раго, -го – 
морфемами, А.А. Васильев – союзами [Васильев 1996, 61-75], а 
в «Грамматике корейского языка» и -хаго, и -раго – деепричаст-
ными формами (чэпссокхйэнъ). В традиции корейского языкоз-
нания в Корее их причисляют к частицам [Квон Джя Иль 1992]. 

Мы, вслед за А.А. Васильевым, считаем, что –гу, -рагу, 
-хагу служат средствами связи между прямой или косвенной 
речью с авторской речью и выполняют функцию союзов. Фак-
торы, определяющие выбор того или иного союза, условия упо-
требления союзов зависят от ряда факторов, которые будут из-
ложены далее. 

 А. Прямая речь
Связь между прямой и авторской речью в ДЮ оформля-

ется несколькими способами:
 Примыканием, без использования дополнительных 

средств, т.е. без связующих элементов [см. Холодович 1954, 
304]. Сказуемым авторской речи служит глагол хада, выража-
ющий значение ’говорить’, ’спрашивать’, ’отвечать’ и др. В ав-
торской речи ДЮ использует сокращенную форму хада с указа-
тельным местоимением кырэкхи ’так’ – кырэтха (кырэкхи мар 
хäтта  ’так сказал’). «Чоккомщи цапсушиди маргу ханбэне мани 
цапсушиди. Кырэмы мани насадигäтти» хäссымнида. «Не пей-
те (это лекарство) понемногу, а выпейте побольше за один раз, 
тогда быстро выздоровеете», – сказал я. «Манире шигани эпсы-
мы кйэрсаны ссынынде тобадзугäтта» кырäссымнида. «Если у 
тебя нет времени, чтобы написать отчет, я помогу», – сказал я. 

 Прямая речь оформляется глаголом хагу, выполняющим 
служебную фунцию и следующим за прямой речью. При этом 
сказуемым авторской речи должны быть глаголы говорения или 
мышления. 

 «Шихэмы цар цвэссымнида» хагу тäдап хäссымнида. 
«Я хорошо сдал экзамены», – сказал я.
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Когда употребляются глаголы действия  в прямой речи, 
вместо глаголов говорения употребляется хада.

«Кичха оныр ныдзэ онда» хагу кидаретта. «Сегодня по-
езд придет поздно», – сказал он, ожидая.

 Прямая и авторская речь соединены союзами -гу/-рагу. 
 «Онырын нарще тёырккеда» гу мархäтта. «Сегодня будет 

хорошая погода», – сказал он.
«Ибэн хакки путхэ кыры йэрщими нирыгäссымнида» 

рагу хäссымнида.
 «С этого семестра мы будем хорошо учиться», - сказали 

мы. 
Вслед за Васильевым, мы считаем, что критерием, раз-

граничивающим употребление –гу и –рагу, служат социальные 
отношения говорящих. Морфема –гу употребляется при гла-
гольных формах в «интимной» ступени социальной ориента-
ции, т.е. в речи социально старшего к социально младшему, или 
когда речь социально не ориентирована, а с другими формами 
вежливости, с окончаниями –сымнида, -сымникка, и с вопро-
сительной формой фамильярной речи на –на (ДЮ -ня) исполь-
зуется морфема –рагу.

Однако данный критерий релевантен только для прямой 
речи. А в косвен ной речи формы конечной предикации не ука-
зывают на социальные отношения говорящих.

Сказуемыми авторской речи, соединенной при помощи 
–гу, могут быть глаголы говорения, мышления, а также отвле-
ченный глагол хада. 

Примеры связи авторской речи с прямой при помощи –гу.
Повествовательное предложение: «Аадэри эдзэн канда»гу 

хäссымнида. «Дети уже уходят», – сказал он.
Вопросительное предложение: «Аадэри эдзэн канынга»гу 

мурэссымнида. «Дети уже уходят?» – спросил он.
Пригласительное предложение: «Каджа» гу хäссымнида. 

«Пойдем!» – сказал я.
      Повелительное предложение: «Мэгэра» гу хäссымнида. 

«Ешь!» – сказал я.
Связь авторской речи с прямой с помощью –рагу. 
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Повествовательное предложение:
 При вежливой форме прямой речи. «Наду нääри 

кагäссымнида» рагу мархäссымнида. «Я тоже завтра пойду», 
– сказал я.

Вопросительное предложение:
«Тырэ-орамникка» рагу мурэбассымнида. «Можно вой-

ти?», – спросил он.
Пригласительное предложение: «кагипшэ» рагу 

хäссымнида. «Пойдемте», - пригласил я
Повелительное предложение: «Капшэ» рагу хäссымнида. 

«Идите!» сказал он. «Мэгэ» рагу хäссымнида. «Ешь!» - сказал  
я !

-рагу употребляется большей частью, когда предикати-
вом в прямой речи выступает связка со служебным словом кэт.

«Нääри нарще тёыр ккеда» рагу хäссымнида. «Завтра по-
года будет, наверное, хорошая», – сказал он.

-рагу может присоединяться также непосредственно 
к субстантиву: «Ури марины коре марирагу хамнида» тäдап 
хäссымнида. Он ответил: «Наш язык называют «коре мар».

Высказывание прямой речи оформляется в диалекте на-
ряду с частицами –гу или – рагу именем действия с аффиксом 
винительного падежа –ры и употребляется с глаголами гово-
рения и мышления. Сказуемое авторской речи предшествует 
прямой.

Кынины мар хагиры: «Ани, кырэтхи анио». Он сказал: 
«Нет, это не так».

Другим способом выражения прямой речи служит кон-
струкция «мар со связкой ида». 

«Кы хаксäи кыры цар ирындан марио». «Говорю вам - 
этот студент хорошо учится».

«Мусын путхагиран марио?». «О какой просьбе ты гово-
ришь?»

«Адзя марида, эдзеду эпттэра». «Я говорю о тёте - и вчера 
ее не было».

Таким образом, после –рагу сказуемым авторской речи 
может быть любой глагол речи и хада. Связующий элемент 
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-рагу более книжный, чем хагу, поэтому он встречается реже.
Отметим, что авторская речь может быть перед, после, а 

также в середине прямой речи.

Б. Косвенная речь
Чужая речь, воспроизведенная не дословно, а с сохране-

нием ее содержания, называется косвенной. Она передается ав-
тором в форме придаточного предложения. В корейском языке 
слова автора располагаются всегда после косвенной речи. В ка-
честве средств связи употребляется союз –гу.

Формы степеней вежливости в косвенной речи по от-
ношению к слушающему могут быть выражены только в кон-
це предложения. Так, форма с хао (Ир хандагу хао) выражает 
среднюю степень учтивости по отношению к слушающему, а 
форма с хамнида (Ир хандагу хамнида) выражает высокую сте-
пень учтивости. А для того, чтобы выразить почтение по отно-
шению к предмету или объекту прямой речи, используется ча-
стица –ши или конечная форма –мнида. Например: Ир хашинда 
хао. Ир хамнида хао.

 1. Повествовательные предложения
а) глаголы: -гу + мар хäтта
 Ир хандагу мар хäтта. ’Я сказал, что работаю’. 
б) предикативные прилагательные: -гу мар хäтта
Пä копхудагу мар хäтта. ’Я сказал, что хочу есть’.
в) связка ида: - рагу ханда
Тонъмирагу ханда. ’Я называю ее подругой’.
Маринарагу хамнида. ’Меня называют Мариной’.
2. Вопросительные предложения
а) глаголы: после морфемы –нынягу употребляются гла-

голы мурэтта, ханда. 
Канынягу мурэтта. ’Я спросил, уходит ли она’.
б) предикативные прилагательные: после морфемы –ны-

нягу - мурэтта.
Пä копхынягу мурэтта. ’Я спросил, хочет ли она есть’.
в) связка ида: после морфемы – нягу - мурэтта.
Тонъмуринягу мурэтта. ’Я спросил, животное ли это’.
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Кроме глаголов говорения и ханда в авторской речи упо-
требляется сочетание ханда хан марио (хандан марио). Ир хан-
дан марио ’говорю же, что он работает’.

3. Пригласительные предложения: а) глаголы: морфема –
чагу – ханда.

Катхи качагу хäтта. ’Я сказал, чтобы пойти вместе’.
 4. Повелительные предложения: а) глаголы: морфема – 

рагу – хäтта.
Карагу хäтта. ’Я сказал, чтобы он ушел’.
Алматысэ хаксурхве цхамсэк харагу пхенджи вассым-

нида. ’Из Алматы пришло письмо, в котором мне предложили 
принять участие в научной конференции.

Карагу хао. ’Скажите ему, чтобы он шел’.
Повелительная форма косвенной речи может передавать-

ся особой формой, представляющей собой сочетание -ра (со-
кращенная форма –рагу ханда) с аффиксами конечной преди-
кации изъявительного наклонения, без сказуемого авторской 
речи. 

Морфема –ра присоединяется к основе предикатива пря-
мой речи. Повествовательные предложения данного типа со-
держат повеление или разрешение уведомительного характера, 
относящееся не ко второму, а к третьему лицу. В этом отличие 
от обычного повелительного наклонения от изъявительного. 
Они бывают двух типов: предложения, выражающие повеле-
ние или разрешение с прямым уведомлением и предложения, 
выражающие повеление с косвенным уведомлением. Послед-
ние присоединяют к –ра аффикс косвенного уведомления –дэр. 
Вопросительная же форма имеет оттенок испрашивания разре-
шения. 

Релевантным является категория вежливости. Приведем 
примеры. 

Повествовательные предложения
Прямое уведомление косвенное уведомление
1.о-ра-нда   о-ра-дэра
2. о-ра-нда   о-ра-пте
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3. о-ра-о   о-ра-дэрао
4. о-ра-ккума   о-ра-дэра-ккума

Прямое уведомление: Оранда. ’Мне сказали, чтобы ты 
пришел’.

Косвенное уведомление: Орадэра. ’Я слышал, что сказа-
ли, чтобы ты пришел’.

При прямом уведомлении третье лицо непосредственно 
само передает сказанные первым лицом слова, относящиеся ко 
второму лицу. При косвенном уведомлении третье лицо пере-
дает лишь услышанные от постороннего слова, адресованные 
второму лицу.

Вопросительные предложения
Прямое уведомление косвенное уведомление
1. о-ра-нынга   о-ра-дэнга
2. о-ра-ня   о-ра-дэня
3. о-ра-о   о-ра-дэрао
4. о-ра-мду   о-рап-ттэнду

Примеры прямого уведомления:
Йэнъхвагугйэ карамду? ’Можно ли мне пойти в кино?’
Йэнъхвагугйэ каранда. ’Сказали, что можно’.
Примеры косвенного уведомления.
Сэнсäнъними нугиры орадэня? ’Кого просит прийти учи-

тель?’
Сэнсäнъними орäбиры орадэраккума. ’Я слышал, что 

учитель просит прийти брата’.
Как видим, средствами, соединяющими прямую и кос-

венную речь с авторской, служат –гу, -рагу, -хагу, выполняющие 
функцию союзов. А выбор их зависит нескольких от факторов: 
от семантического класса глаголов в авторской речи, социаль-
ных отношений говорящих, от наклонения.
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2.3. Лексический уровень

 Слово – основная единица лексического уровня. Основ-
ная ее функция номинативная, т.е. называние явлений и пред-
метов окружающего мира. Вместе с тем вся совокупность слов 
данного языка не является беспорядочной, а структурируется 
по неким общим семантическим признакам, отражая единство 
и различие явлений окружающего мира. Это различные семан-
тические поля (СП), лексико-семантические группы (ЛСГ), те-
матические группы, синонимы, антонимы и т.д. Все они в сово-
купности составляют лексическую парадигматику, основанную 
на ассоциативных связях. Количество номинативных единиц 
не может быть безграничным, поэтому многие понятия могут 
получить свою языковую фиксацию в виде сочетаний слов – 
фразеологизмов. Совокупность правил линейной сочетаемости 
и образует лексическую синтагматику. Именно с учетом этих 
двух параметров (парадигматика/синтагматика) будут рассмо-
трены наиболее существенные ЛСГ диалекта юкчин.

2.3.1. Лексическая парадигматика (Лексика)

Совокупность всех слов данного языка (лексикон) обра-
зует парадигматический план лексического уровня, единицы 
которого связаны ассоциативными связями. Однако лексикон, 
как это было сказано выше, – это не гетерогенная совокупность 
номинативных единиц, а упорядоченная система отдельных 
лексико-семантических групп или полей. Их огромное множе-
ство. В настоящей работе мы остановимся только на некоторых 
ЛСГ, которые, по нашему мнению, отражают наиболее важные 
области общественной жизни носителей диалекта. 

Термины родства
Рассмотрим лексические особенности ДЮ на примере 

терминов родства в сопоставлении их с терминами родства 
современного литературного стандарта КЯ. В основу наше-
го исследования положен список терминов родства стандарта 
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корейского языка, приведенный в исследовании Ким Хан Кон 
[см. Ким 1983, 21-68]. К ним приведены параллели терминов 
родства ДЮ. Данная тематическая группа представляет собой 
замкнутую микросистему, поэтому удобна для иллюстрации 
сходств и различий между ДЮ и стандартного корейского язы-
ка, а также некоторых архаичных черт диалекта.

Для описания терминов родства (ТР) мы используем 
термины, принятые в этнографической литературе. Для обо-
значения отношений, возникающих в результате образования 
родственных связей по крови, употребляется термин когнаци-
онное родство (лат. Cognatio ’кровное родство’), а родственных 
связей по браку – матримониальное родство (лат. Matrimonium 
’брак, супружество’). Центром всех отношений выступает Эго 
(лат. Ego ’я’).

В рассматриваемой микросистеме нами выделены 13 
лексико-семантических групп:

1) термины кровного родства по прямой восходящей ли-
нии;

2) термины кровного родства по прямой нисходящей ли-
нии;

3) термины кровного поколенного родства Эго;
4) термины кровного родства по боковой линии Эго;
5) термины кровного-матримониального родства по боко-

вой линии поколения Эго;
6) термины матримониального родства по боковой линии 

поколения Эго;
7) термины кровного бокового восходящего поколенного 

родства;
8) термины кровного родства по боковой поколенно-нис-

ходящей линии;
9) термины кровного родства по боковой нисходящей ли-

нии;
10) термины матримониального родства по боковой вос-

ходящей линии;
11) термины матримониального родства по прямой вос-

ходящей линии;
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12) термины матримониального родства по прямой нис-
ходящей линии;

13) термины традиции усыновления [см. Сарыбаева 1989, 
22-31].

ЛСГ 1. ТР по прямой восходящей линии

ДЮ ЛС Значение
1 пумо пумо родители
2 нянъчхин, нянъ-

пумо
янъчхин приемные 

родители
3 эши родители
4 абани, абэджи, 

папа
абэджи отец

5 пучхин пучхин отец 
6 чхинабани чхинабэджи родной отец
7 амä, эмэни, мама эмэни мать
8 мочхин мочхин мать 
9 чхинамä чхинэмэни родная мать
10 кхынабани,ханäби 

(простореч.)
харабэджи, цобу дедушка

11 чхин-кхынабани чхин-харабэджи родной дед
12 кхынамä,хальми 

(простореч.)
хальмэни, цомо бабушка

13 чхин-кхынамä чхин-хальмэни родная ба-
бушка

14 вäкхынабани вехарабэджи, вецобу дед по матери
15 вäкхынамä вехальмэни, вецомо бабушка по 

матери
16 нокхынабани самдä-харабэджи, 

цынъ-цобу
прадед

17 нокхынамä самдä-хальмэни, 
цынъ-цомо

прабабушка
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18 вä(гаджип)-
нокхынабани

вецынъ-цобу, вегад-
жип-цобу

прадед по 
матери

19 вä(гаджип)-
нокхынамä

вецынъ-цомо, вегад-
жип-цомо

прабабушка 
по матери

20 садä-харабэджи ко-цобу прапрадед
21 садä-хальмэни ко-цомо Прапраба-

бушка

Известно, что 15-17 процентов лексики любого языка 
обновляется каждые тысячу лет. Некоторые термины выхо-
дят из употребления, а новые – создаются. Например, термин 
эши ‘родители’ активно используется в ДЮ, в то время как для 
стандартного корейского языка он является архаичным и не 
употребительным. В синонимах абэджи – пучхин ʼотецʼ, эмэни 
- мочхин ʼматьʼ абэджи и эмэни являются по происхождению 
исконнно корейскими, а пучхин и мочхин - сино-корейскими. 
Термины но-кхынамä, но-кхынабани употребляются, главным 
образом, в диалектах. 

 ЛСГ 2. ТР по прямой нисходящей линии

 ДЮ   ЛС   значение
1 цашиги цашик дети
2 адыри,мади, ма-

дадыри, кхына-
дыри

адыль сын

3 ттари тталь дочь
4 нешиги йесик дочь
5 сонъгуни сонджу внуки
6 сонджи сонджа внук
7 соннйе соннйэ внучка
8 вäсонъгуни весонджу внук по матер. 

линии
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9 вäсонджи весонджа внук
10 вäсоннйе весонйэ внучка
11 цынъсони, цынъ-

сонъ-гуни
цынъсонджу правнуки

12 цынъсонджи цынъ-сонджа, 
самдä-сонджа

правнук

13 цынъсонне цынъ-соннйе, 
самдä-соннйе

правнучка

14 вäдзынъсони ведзынъсонджу правнуки по мат. 
линии

15 вäдзынъсонджи ведзынъ-сонджа правнук
16 вäдзынъсонне ведзынъ-соннйе правнучка
17 косони косонджу праправнуки
18 косонджи косонджа, садä-

сонджа
правнук

19 косонне косоннйе, садä-
соннйе

правнучка

20 вäгосони векосонджу правнуки по мат. 
линии

21 вäгосонджи вегосонджа
22 вäгосонне вегосоннйе
23 хусони хусони последующее по-

коление, потомки

24 цане ( цане-дэр ) цанйе ты, вы

ЛСГ 3. ТР поколенного родства Эго

 ДЮ   ЛС   значение
1 ицхуни   ицхун  родные брат 

и сестра 
2 самцхуни    самцхун двоюродные 

(дяди и тети)
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3 сацхуни    сацхун Двоюродные 
братья, се-
стры

4 вäсачхуни               
(мосачхуни)

матери-се-
стры

5 оцхуни оцхун троюродные
6 нюкцхуни юкчхун троюродные
7 чхирцхуни чхирцхун четвеюрод-

ные
8 пхарцхуни пхарцхун четвеюрод-

ные

ЛСГ 4. ТР по боковой линии поколения Эго

ДЮ   ЛС   значение
1 орамныби, оныби онуи братья и сестры
2 тонъсäнъгани тонъсäнъ сестры
3 хйэнъдегани хйэнъдже братья
4 сахйэнъде 4 сестры/4 брата

         Эго – мужчина
5 мат-хе, хе хйэнъ, ст. брат
6 хйэнъними, шэнъ-

ними зв.форма
хйэнъним

7 тонъсä ау, че мл. брат
8 ныби/ныбä (зв.ф.) нуи, нуна, 

нуним
ст. сестра

9 тонъсäнъ-ныби нуи, нуи-
тонъсäнъ

мл. сестра

Эго – женщина
10 мат-орäби äкки 

(простореч.)
оппа ст.брат
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11 кехä-орäби, 
тонъсäнъ-орäби

че, 
намдонъсäнъ

мл. брат

шэвä!хйэвä! энни зв. форма ст. сестры
12 хйэнъними, шэнъ-

ними
хйэнъним ст. сестра

13 тонъсä йэдонъсäнъ мл. сестра
Сравнение ТР поколения родства Эго свидетельствует о 

значительных различиях между ДЮ и ЛС.
Приводим случаи, когда для обозначения терминов род-

ства по боковой линии поколения Эго в юкчин используются 
лексемы: ДЮ: орäби – ЛС: оппа ‘страший брат’; ДЮ: тонъсä – 
ЛС: ау ‘младший брат’; ДЮ: шэвä – ЛС: энни ‘старшая сестра’.

 
ЛСГ 5. ТКР кровно-матримониального родства по боко-

вой линии поколения Эго

ДЮ   ЛС  значение
1 тонъсегани тонъсеган жены братьев, му-

жья сестер
Эго – мужчина

2 орттисеми чесу жена мл. брата/
мужа, сноха

3  мат-хйэнъними хёнъсу золовка, сестра 
мужа

4 жена, старш.брата
5 орттисеми чесу жена мл. брата/

мужа, сноха
6 мäби мäхёнъ муж ст. сестры, зять
7 мäби мäдже муж мл. сестры, 

зять
8 мäби мäбу муж сестры

Эго – женщины
9 хйэнъши оркхä-энни жена ст. брата
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10 теши сон-арä-оркхä жена мл. брата
11 адзыбани хйэнъбу муж ст. сестры
12 сäвэни чебу муж мл. сестры

Термины, обозначающие матримониальные связи для 
братьев и сестер: в подгруппе Эго - мужчина: матхйэнъними, 
орцисеми, мäби, мäдже; 

для Эго-женщины: хёнъши, теши, адзыбани, сäвэни.

ЛСГ 6. ТМР по боковой линии Эго

ДЮ  ЛС   значение
     Эго – мужчина

1. ишанъ-
чхенäми

чхэнам старший брат жены

2. чагын-
чхенäми

чагын-чхэнам мл. брат жены

3. чхе-хе чхэ-хёнъ ст. сестра жены
4. чхе-де чхэ-джэ мл. сестра жены

     Эго – женщина
5. сыхйе ши-сук ст. брат мужа
6. сыäкки ши-донъсäнъ мл. брат мужа
7. сыныби шинуи ст. сестра мужа
8. сыныби шинуи мл. сестра мужа

ЛСГ 7. ТК бокового восходящего поколенного родства

ДЮ      ЛС      значение
Эго – мужчина
1. чхинсацхун-хе чонъ-хйэнъ, 

чхинсачхон-хйэнъ
дв.ст.брат брата 
отца

2. нäсацхун-хе нäджонъ, нäсачхон-
хйэнъ

дв.ст.брат сестры 
отца
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3. вäсацхун-хе веджонъ, весачхон-
хйэнъ

дв.ст.брат брата 
матери

4. исацхун-хе иджонъ, исачхон-
хйэнъ

дв.ст.брат сестры 
матери

5. чхинсацхун-
донъсä

чхинсачхон-
донъсäнъ

дв.мл.брат брата 
отца

6. нä-сацхун-
донъсä

нäджонъ-че, 
нäсачхон-донъсäнъ

дв.мл.брат сестры 
отца

7. вä-сацхун-
донъсä

ветшонъ-че, 
весачхон-донъсäнъ

дв.мл.брат брата 
матери

8. вä-сацхун-
донъсä

иведжонъ-че, 
весачхон-донъсäнъ

дв.мл.брат сестры 
отца

9. нюк-цхун-хе чäджонъ-, юкчхон-
хйэнъ

троюр.ст.брат 
брата отца

10. нюк-донъсä чäджонъ-донъсäнъ троюр.мл.брат 
брата отца

11. нюк-ныби чäджонънуна троюр.ст.сестра 
брата отца

12. нюк-ныби, - 
тонъсäнъ-ныби

чäджонънуи троюр.мл.сестра 
брата отца

13. пхарцхун-хе самчхонъ-хйэнъ четвеюрод.ст.брат 
брата отца

14. пхарцхун-
тонъсä

самчхонътонъсäнъ четвероюр.
мл.брат брата 
отца

15. пхарцхун-ныби самчхонънуна четвероюр.
ст.сестра брата 
отца

16. пхарцхун-ны-
бе-, тонъсäнъ-
ныби

самчхонънуи четвероюр.
мл.сестра брата 
отца

17. чхинсацхун-
ныби

чхинсачхон-нуна дв.ст.сестра брата 
отца
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18. чхинсац-
хун-ныбе-, 
тонъсäнъ-ныби

чхинсачхоннуи дв.мл.сестра бра-
та отца

19. нä-сацхун-
ныби

нäджонъ-чачхон-
нуна

дв.ст.сестра се-
стры отца

20. нäныбе-, 
тонъсäнъ-ныби

нäджонъ-сачхон-
нуи

дв.мл.сестра се-
стры отца

21. вäсацхун-ныби веджонъ-сачхон-
нуна

дв.ст.сестра брата 
матери

22. вäныбе-, 
тонъсäнъ-ныби

веджонъ-сачхон-
нуи

дв.мл.сестра бра-
та матери

23. исацхун-ныби иджонъ-сачхон-
нуна

дв.ст.сестра се-
стры матери

24. исацхун-ныбе, 
тонъсäнъ-ныби

иджонъ-сачхун-нуи дв.мл.сестра се-
стры матери

25. нюкцхун-ныби чäджонъ-(юкчхон)-
нуна

троюрод.ст.сестра 
брата отца

26. нюкцхун-ныбе, 
-тонсäнъныби

чäджонъ-(юкчхон)-
нуи

тр.мл.сестра бра-
та отца

27. пхарцхун-ныби самчонъ-
(пхарчхон)-нуна

четвеюр.ст.сестра 
брата отца

28. пхарцхун-ны-
бе-, тонъсäнъ-
ныби

самчонъ-
(пхарчхон)-нуи

четвеюр.
мл.сестра брата 
отца

Эго – женщина
29. чхин-сацхун-

шэвä
чхинсачхон-энни дв.ст.брат брата 

отца
30. чхин-тонъсä чхинсачхон-

тонъсäнъ
дв.ст.брат сестры 
отца

31. нä-сацхун-
шэвä

нäджонъ-сачхон-
энни

дв.ст.брат брата 
матери

32. нä-тонъсä нäджонъ-сачхон-
тонъсäнъ

дв.ст.брат сестры 
матери
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33. вä-сацхун-шэвä веджонъ-сачхон-
энни

дв.ст.брат брата 
отца

34. вä-сацхун-
тонъсä

веджонъ-тонъсäнъ дв.ст.брат брата 
отца

35. и-сацхун-шэвä иджонъ-сачхон-
энни

дв.ст.сестра брата 
отца

36. и-сацхун-
тонъсä

иджонъ-тонъсäнъ дв.мл.сестра бра-
та отца

37. нюк-цхун-шэвä чäджонъ-(сачхон)-
энни

тр.ст.сестра се-
стры отца

38. нюк-цхун-
тонъсä

чäджонъ-тонъсäнъ тр.мл.сестра се-
стры отца

39. пхарцхун-шэвä самчонъ-, - энни четв.ст.сестра 
брата матери

40. пхарцхун-
тонъсä

самчонъ-тонъсäнъ четв.мл.сестра 
брата матери

41. чхин-сацхун-
орäби

чхинсачхон-оппа дв.ст.сестра се-
стры матери

42. нäсацхун-
орäби

нäджонъ-сачхонъ-
оппа

дв.мл.сестра се-
стры матери

43. вäсацхун-орäби веджонъ-сачхон-
оппа

дв.ст.сестра брата 
отца

44. и-сацхун-орäби иджонъ-сачхун-
оппа

дв.мл.сестра бра-
та отца

45. нюкцхун-орäби чäджонъ-юкчхон-
оппа

тр.ст.сестра брата 
отца

46. пхарцхун-
орäби

самчонъ-пхаль-
чхон-оппа

четв.мл.сестра 
брата отца

 

ЛСГ 8. ТКР по боковой поколенно-нисходящей линии
      ДЮ     значение
1. цокхä    племянники
2. адзап-цокхä   племянники
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3. самцхун-адзап-цокхä двоюродные пле 
       мянники

4. сацхун-тонъсäнъ-кани двоюродные братья  
       и сестры

5. оцхун-адзап-цокхä  троюродные пле 
       мянники

6. нюкцхун-тонъсäнъ-кани троюродные братья  
       и сестры

7. чхинцхун-адзап-цокхä четвеюродные пле 
       мянники

8. пхарцхун-тонъсäнъгани  четвеюродные бра 
       тья и сестры

 Четвеюродные племянники называются мосацхуни, если 
их матери сестры.

В терминах гр.7-8 классификация родственников суще-
ственно отличается от систем родства других языковых семей. 
В одну категорию попадают сразу представители двух поколе-
ний – нисходящего и восходящего. Такая поколенно-возрастная 
классификация, выявленная Л.Я. Штернбергом [1933], была 
названа «скользящим» счетом поколения. Подобная система 
обнаружена у всех народов, говорящих на языках урало-алтай-
ской семьи. Названная особенность системы родства у тунгу-
сов Штернберг объясняет существованием у них браков между 
лицами разных поколений: между дядей и племянницами. Но 
есть и другая точка зрения. Так, Анисимов А.Ф. [1936] писал, 
что у эвенков «скользящий» счет является свидетельством стро-
гого запрета браков лицами разных поколений, между отцом и 
дочерью, матерью и сыном во избежание кровосмешения.

ЛСГ 9. ТКР по боковой восходящей линии

  ДЮ  ЛС    значение
1 мадабани кхынабэджи, 

пäкпу
ст.брат отца
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2 самцхуни, адзы-
бани

сукпу, чагынабэд-
жи

мл.брат отца

3 вä-мадабани весук ст.брат по матери
4 вä-самцхуни весамцхон мл.брат матери
5 мадамä, комо комо ст.сестра отца
6 адзä, комо комо мл.сестра отца
7 вä-мадамä, имо имо ст.сестра матери
8 вä-адзыми, имо имо мл.сестра матери

ЛСГ 10. ТМР по боковой восходящей линии
 
 ДЮ      ЛС                значение

1 мадамä 
кхын-эмэни

пäк-мо, жена ст.брата отца

2 адзымани
чагын-эмэни

сук-мо жена мл.брата отца

3 вä-мадамä вепäкмо жена ст.брата ма-
тери

4 вä-адзымани весукмо жена мл.брата 
матери

5 мадабани, комо-
бу

комобу муж ст. сестры 
отца

6 адзыбани, комо-
бу

комобу муж мл.сестры 
отца

7 мадабани, имобу имобу муж ст.сестры отца
8 адзыбани, имобу имобу муж мл.сестры 

матери
Термины для обозначения тетей и дядей. Для обозначе-

ния старшего брата и младшего брата родителей употребляют-
ся термины: мадабани, самцхуни, а также мадамä, адзымани. 
Однако в ДЮ употребительны комо, комо-бу, имо, имо-бу на-
ряду с терминами мадамä, мадабани, адзä, адзыбани. В систе-
мах терминов родства корейского языка индивидуализированы 
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наименования тетей и дядей, сестер и братьев.

ЛСГ 11. ТМР по прямой восходящей линии

  ДЮ   ЛС   значение
Эго-мужчина

1 чхе чхе, анä жена
2 касы-эши родители жены
3 касыабани-

касыäби
чанъ-ин тесть

4 касыэмэни-касы-
еми

чанъ-мо теща

5 чхехальми чхе-цомо бабушка жены
6 чхеханäби чхе-цобу дед жены
7 касы-чиби чхэга семья жены, 

дом жены
Эго-женщина

8 нампхени нампйэн муж
9 сыабани ши-абэджи свекр
10 сыамä ши-эмэни свекровь
11 сыäби шихарабэджи, 

ши-цобу
дед мужа

12 сыхальми шихальмэни, ши-
дзомо

бабушка мужа

13 сыадзыбани шиазыбани брат свекра
14 сыга, сыджиби шига, шидэк семья мужа, 

дом мужа
15 понъга, понъгач-

чиби
понъга родной дом

 Для Эго – мужчины используются: касычиби, касыаба-
ни, касыэмэни, для Эго – женщины: сычиби, сыäкки и др. 

 
ЛСГ 12. ТМР по прямой нисходящей линии
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  ДЮ       ЛС    значение
1 меныри мйэнури, чабу сноха
2 сави сави зять для тестя и 

тещи

3 сонби сонбу жена внука
4 сонсе сонне-сави муж внучки
5 вäсонби ве-сонбу жена внука по 

матери
6 вäсонсе ве-сонне-сави, 

соннесе
муж внучки по 
матери

7 цынъсонби цынъ-сонбу жена правнука
8 цынъсонсе цынъсонне-сави муж правнучки
9 вäдзынъсонби ве-цынъ-сонбу жена правнука по 

матери
10 вäдзынъсонсе ве-цынъ-сонне-

сави
муж внучки по 
матери

11 косонби косонбу жена правправ-
нука

12 косонсе косонне-сави муж правправнуч-
ки

13 вäкосонби ве-косонбу жена праправнука 
по матери

14 вäкосонсе векосонне-сави         муж праправнуч-
ки

ЛСГ 13. Термины традиции усыновления (приемные 
дети)

 ДЮ  ЛС       значение
1 ибу-цашиги,хут-

цашиги
ибу-цашик неродные дети

2 ибудеми, худ-еми ибудэмэни, емо мачеха
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3 ибудäби, худ-äби ибуабэджи, кебу отчим
4 и-адыри, ибуд-

адыри, худ-адыри
ибуд-адыль пасынок

5 и-ттари, ибут-та-
ри, хут-тари

6 янъ-адыри янъ-адыль усыновленный
7 янь-ттари янъ-тталь удочеренная
8 ибут-тонъсä, хут-

тонъсä
ибут- тонъсäнъ сводная сестра

Следует отметить, что классификация ТР осуществлена 
только на основе денотативных критериев. Небольшая группа 
лексем обладает коннотативным значением. Например, зять, 
живущий в доме родителей жены, – тäрисави, а зять, воспиты-
вающийся в доме невесты, – ториккä-адыри, невеста, выросшая 
в доме мужа, – мименыри, 2 жены одного мужа – чхимäдонъсä.

Корейская система родства не соответствует системам 
родства других языков и основывается на совершенно иных 
структурообразующих принципах, зависящих от жизни обще-
ства, поскольку терминология родства является отражени-
ем определенных социальных институтов и поэтому может 
служить источником для изучения социальной структуры 
общества. Так, в европейской традиции существовал обычай 
кросскузенного брака в обществе, в восточной же традиции 
недопустимо кровосмешение. Родство признается по восьмое 
колено включительно. Корейская система родства типологиче-
ски близка, по-видимому, системе родства восточных народов. 
Так, в работе Н.В. Бикбулатова отмечается, что в системах род-
ства тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, самодий-
ских и финно-угорских народов классификация родственников 
в вертикальном (поколенно-возрастном) разрезе отличается от 
системы родства других языковых групп [Бикбулатов 1983]. По 
данным ареальных наблюдений, в урало-алтайских системах 
родства отмечается скользящий счет поколений.

Например: кровное родство по боковой нисходящей ли-
нии (см. ЛСГ 8).
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ЛСГ терминологии родства входит в основной словарный 
фонд любого языка, поэтому основной корпус ТР, систематизи-
рованный в данном исследовании на материале диалекта юк-
чин, является общим для любого диалекта корейского языка.

Система терминов родства представляет большой инте-
рес и для лингвистов, и для этнографов, так как она, особенно 
её диалектный вариант, представляет собой ценнейший источ-
ник для реконструкции ранних форм брачно-семейных и родо-
вых отношений.

ЛСГ со значением количества (счетные слова)
Существует множество возможностей классифицировать 

единицы языка, в том числе и счетные слова, которые с точки 
зрения частей речи относятся к категории служебных имен. В 
корейском языкознании их называют неполнозначными слова-
ми. Наиболее детальной и системной мы считаем классифика-
цию, созданную Б.Унтербек [Унтербек 1992]. На основе этой 
классификации, но с некоторыми модификациями, мы система-
тизировали счетные слова в ДЮ. 

1. Слова, употребляемые для счета людей и их действий: 
меи – количество людей      
пун/-и – человек (почтительная форма)   
номи/ными – человек (с пейор. оттенком) 
чхуги – туда и обратно (сходить)
 
2. Слова, употребляемые для счета количества животных: 
м’ари – количество голов скота    
мури – стадо животных, птиц, косяк   

  
пä – выводки цыплят, свиней и др.    
пхири – количество крупных животных   
чои, чонъдзä – порода (животных)    
ссыреми – стайка рыб      
тте – стая птиц, рыб       
тырэм, тыреми – связка рыб     



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

181

  
пä – выводок цыплят, свиней и др.     
сса’и – пара при счете животных 
   
3.   Слова, употребляемые для счета растений:
чои, чонъ’дзä – вид (сорт семян, деревьев)  
исаги/-сеги  – колосья, охапка дров   

  
пхоги – корень, растения     
тä – деревья
кырги – пень, стерня, корешок     
ссок-коя –бутон     

  
ссои – сосновые орехи    

  
ппури – корень      

  
ари – зерно
        
4. Слова, употребляемые для счета зданий, помещений, 

местности:
ка – номер улицы      

  кадари – приток реки      
коди – место       
кäсо – место сбора (людей)     

  кхани – комната      
 моши – доля при дележе (участок земли и др. вещей) 

мйэни – сторона       
 паани – комната      
 пхени – сторона      
 пэнчи – нумерация домов      

таби – чек на поле (квадратный, 6-ти и др. гранный)
тте – участок земли      
хо – номер (комнаты, дома, машины)    
хо – дом, дворы     
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цхä – здания        
цхынъдä – этаж
      
5. Слова, употребляемые для счета периода времени:
чуири – неделя       
нари – день       

  пуни – минута       
сари – лет       

  ши – час       
  шиган – в течение … часов     

тари – месяц       
торщи – полный год, 12 месяцев     
цхо – первые числа      
нйэн – год       

  хä – год        
Со словами, обозначающими годы (кит. нйэн, кор. хä), 

в диалекте хä употребляется с корейскими числительными, а 
нйэн – с китайскими: 1995 8 марта – чхэн кубäк ахын тасы хä 
(кушип о нён). 

Йэрыме хаксäнъдэри ту тар тонъан иры хäтта. ’Летом 
студенты работали в течение двух месяцев’. 

Для исчисления возраста в ДЮ употребляются преиму-
щественно корейские числительные (со словом сар). 

[хан-тээсар] - около одного – двух лет 
около двух-трех-четырех лет [тээ-сэнэсар]
около 5-6 [тää-йэсысар]
около 7-8 [нир-ядыпсар]
лет 10 [йэраамсар].
В приведенных примерах значение ’примерно, около’ пе-

редается эмфатической долготой, выраженной удвоенным на-
писанием гласных.

Погие-нын тырэ-он сää-га йэраам-сар твä-гäт-та. ’На вид 
вошедшей девочке было лет десять’.

6. Слова, указывающие на возраст животных –ццäби:
харыпццäби – годовалое животное 
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идыпццäби, турыпццäби – животное двух лет
сарыпццäби – животное трех лет
нарыпццäби – животное четырех лет
тасыпццäби – животное пяти лет
йэсыпццäби – животное 6 лет 
нирыпццäби – животное 7 лет
ядыпццäби   – животное 8 лет
курыпццäби – животное 9 лет

7. Слова, употребляемые для счета постельной принад-
лежности, одежды, парных предметов:

каам’и – отрез (ткань) и др.     
кйэнджи, кйнъдже – штук одежды (пальто, руба-

шек)  
кхэри – пара ботинок      
пхйэни – матрац      

  пэри – комплект одежды, посуды, документов  
сса’и – пара рукавиц      
тонъджи, ккуреми – узелков вещей    
тыди, кхэри – пара чулок     
цари – место, постель      
цуми – горсть, пригоршня      

 цхä – комплект постели (одеял)    
ццаги – 1,2 половины обуви, носков, перчаток 
ццä – размер обуви

8. Слова, употребляемые для счета транспортных средств, 
технического оборудования:

цхä – транспортные средства (пароходы, машины, само-
леты)  

цхä – огнестрельное оружие     
панъ – выстрел       

 хан пâ ноннында сделать один выстрел.
Ури хвесаны кхын цадонъчха сымы цхä какку итта. ’У 

нас на фирме 20 больших машин’.
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9. Слова, употребляемые для счета меры весы, объема:
кы, ни – мера веса 600 грамм
коби – в …раз больше     
м’ари – мера объема жидкости,  равная 18 литрам  
ппоми – мера длины (длина между большим и средним 

пальцами)
пхуни – мера веса в 0,1 тон     
шэми –  мера веса,  равная 144 кг (рис)
твä – мера веса сыпучих, зерновых, емкостью в 1,8 л
кари – единица измерения площади, равная гектару 
хары кари – 1 гектар      
ту кари – 2 гектара      
се кари – 3 гектара      
цаи – мера длины, равная 33,3 см.    
И патхи се карида. ’Размер этого поля составляет 3 гек-

тара’.

10. Слова, употребляемые для счета мелких предметов 
или части предмета:

кама’ни – мелкие мешочки     
кä – штука       

  кхвэни – книг       
тйэми, чэми – кусочек, ломтик хлеба, мяса и др. 
моши – доля при дележе (участок земли и др. вещей)
пун/-и – часть       
пхйэнъджä/пхенъджä – бутылка    
сабари – кисея       
со’и – кисть        

 тйанъ, тйаи – лист бумаги      
тте – участок земли      
тыди – булка хлеба      
тэнъчи – кусок хлеба, земли, угля    
цäбеги – кусочек хлеба, материала    
цани – рюмка, стакан      
ццаги – 1, 2 половины обуви, носков, перчаток  
ццобäги – дольки, кусочки     
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ццоги – более крупные дольки, кусочки   
Ури тосэгване-ны цхäги ту чхэн кхвэни итта. ’В нашей 

библиотеке 2 тысячи экземпляров книг’. 

11. Слова, употребляемые для счета различных форм 
предметов (круглых, длинных, угольных, плоских ) :

ари – круглые предметы мелких размеров 
мои – предметы, имеющие острые углы (бруски, тыби)
ори – длинные, тонкие предметы, нитки,   
царги – длинные предметы с рукояткой (лопаты и др.).
цури – длинные, узкие предметы (струна, ряд, строчка, 

веревка) 
чхэрги-цури – ж.д. путь      

 тйанъ, тйаи – плоские предметы   
нипхи – лист шифера, железа    

 тхôи – круглые, большие предметы (коробки)  
тä – предметы цилиндрической формы: ручка, кисточка, 

свечка, папиросы, столбы
каджи – палочка, ветка, длинные маленькие предме-

ты  
караги – маленький, длинный предмет (палочки) 
кадäги – длинное ответвление    
Хан понъчхе тамбä 20 тä итта. ’В пачке папирос 20 штук’.

12. Слова, употребляемые для счета множества однород-
ных предметов (пакетов, связок, пачек):

чэби – пакет, связка, стопки     
каби – пачки сигарет 
тхои –пачка сигарет        

 сä –охапки дров, колосьев,
хаби - охапка дров
коби - в … раз 
чхуги – туда и обратно (сходить)    

 понътхôи – конверты, кульки     
пхири – рулон, тюк      
пхйэни – том книги, серия фильма    
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сса’и – пара рукавиц      
ссыреми – стайка рыб      
тани – снопов       
тонъчи, ккуреми – узелок вещей    
тыди, кхэри – пара чулок,      
тыреми – связка веревки (в 10 метров)   
тырэм, тыреми – связка рыб, 
цуми –горсть, пригоршня (сыпучих)   

  
Хан тырэме мурккогиры шэрын кä ккэджи мäнда. ’В связ-

ку связывают рыб до 30 штук’.

13. Слова, употребляемые для счета денежных единиц:
шин-ня-е ссассыккума – купил за 50 рублей
шиннянъ-ши – по 50 руб.
кырццä – монета, синоним: пхун’и «копейка». Хан пхун, 

ту пхун …
хан-дон – 10 копеек
хан-дон се кырццä – 13 копеек
ту-дон – 20 коп
нэ-дон – 40 коп
тат-тон – 50 коп
йэт-тон – 60 коп
ниргуп-тон – 70 коп
ядыттон – 80 коп
ауп-тон – 90 коп
хання/ханнянъ (лянъ кит.) – 1 рубль

14. Счетные слова, употребляемые с китайскими числи-
тельными:

кäвэри –месяцы       
нйэни – годы        
то – градусы      
пэ – в … раз      
пэн – раз       
пэнсэн – линия движения (транспорта)  
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пэнджи – улица     
  

пуни – минуты      
вэри – месяцы года     
ини – человек      
инбуни – порции      
ири/иль – дни месяца      
чуири/чуиль – недели       

 цхынъдä – этажи      
хошири  – номер комнаты   

  
Некоторые счетные слова употребляются как с китайски-

ми, так и с корейскими числительными. Рассмотрим некоторые 
из них.

1. Лексема – пэн, употребляясь с корейскими числитель-
ными, обозначает ’количество раз’, а употребляясь с китайски-
ми числительными, обозначает ’порядковый номер’. Например:

ДЮ    Кит.
хан пэн –один раз,  иль пэн – номер один
ту пэн – два раза,  и пэн – номер два
се пэн – три раза,   сам пэн – номер три
не пэн – четыре раза,   са пэн – номер четыре
Кемйэнъ тäхагы ту пэн панъмуны хääтта. ’Я посетила 

университет Кемён два раза’.
2. Лексема – пун с корейским числительными обозначает 

’лицо’, с китайскими числительными обозначает ’минуты’. На-
пример: 

 ДЮ                                           Кит.
хан пун – один человек,  иль пун – одна минута
 ту пун – два человека,  и пун – две минуты
се пун – три человека,  сам пун – три минуты
не пун – четыре человека, са пун – четыре минуты.
Тäпхёллы не пуни омнида. ’Делегация прибудет в составе 

4 человек’.

Наречие
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Все наречия можно разделить на непроизводные и про-
изводные. Примеры исконных наречий: слова со значением 
’очень’: порди, адзу, ссäги; квайэн ’действительно’, амунна 
’обязательно’, кынянъ ’всегда’, цебар ’ради бога’, ккок ’непре-
менно, обязательно’, пандыши ’ровно’, пурщеры ’неожидан-
но, внезапно’, ппалли ’быстро’, теир ’самый’, нэму ’слишком’, 
эбурэ ’вместе’ с кем-л. Для непроизводных наречий характерна 
морфологическая неизменяемость – отсутствие аффиксации и 
крайне ограниченная сочетаемость со служебными словами.

Например: оире ’напротив, наоборот’, кынянъ ’всегда’, 
чуро ’главным образом’, цадзур ’часто’, тäсу ’слегка’, кеегу ’с 
трудом’, нырщанъ ’постоянно, непрерывно’, пурщеры/пурщел-
лы ’вдруг’, тäганъ ’слегка’, цакку ’снова и снова’. 

Шэдабы тäганъ шицхäра эдзырэпттäнитха. ’Простирни 
белье слегка, оно не грязное’. 

Йэнъхвары порттä пурщеры парыми тхэдетта. ’Когда 
смотрели фильм, вдруг поднялся ветер’.

Большая часть наречий в ДЮ образуется морфологиче-
ски – аффиксальными средствами.

Производные наречия образуются от глаголов, прилага-
тельных и существительных: от глаголов посредством –ги/-ге, 
от прилагательных посредством –и/-ге, от существительных 
посредством –ллы. 

Приведем примеры наречий, образованных от глаголов: 
Хим тырге ’тяжело, трудно’, коса хаге (саратта) ’страдая (жил)’, 
пä пурыге (мэгэтта) ’досыта (наелся)’. 

Примеры наречий от прилагательных: ппарыда – ппары-
ге ’быстро’, манхи ’много’- манъкхе ’побольше’, тётха - тёкхи/
тёкхе ’получше’, кипхуда - кипхи ’глубоко’, нопхуда - нопхи 
’высоко’, шипта - шипкке ’легко’, паппуда - паппуге ’трудно’.

От существительных: соныллы ’руками’, коллы ’голо-
вой’, кымыллы’ золотом’.

В качестве наречий выступают также изобразительные 
слова.

Сар-сар – потихоньку, йэги-чэги ’там-сям’.
Существительные в падежных формах, содержащих се-
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мантику времени, места, также могут выступать в качестве на-
речий.

Нääри ’завтра’, надзе ’днем’, паме ’ночью’, чибе ’дома’ 
и др.

Как видим, различие выделенных разрядов не связано с 
различиями в значении. Наречия могут сочетаться с тематиче-
ским аффиксом –ны/нын и некоторыми частицами.

Междометие 
Из состава исконно корейской лексики выделяется груп-

па слов, выражающих различные эмоции, ощущения, настрое-
ния, волеизъявления (эмотивы). К ним относятся междометия и 
ономатопоэтические (или изобразительные) слова.

Междометия представляют собой неизменяемые слова, 
выражающие ощущения, переживания и эмоционально-воле-
вые реакции субъекта на окружающую действительность. Они 
являются, скорее всего, знаками, а не словами, так как не обла-
дают номинативной функцией. Выражая эмоции, настроения, 
волевые побуждения, междометия не обозначают и не назы-
вают их. Таким образом, междометия – это языковые средства 
для выражения эмоционально-волевых реакций субъекта на 
действительность, имеющие осознанное коллективом смыс-
ловое содержание. В речи междометия не выполняют никакой 
синтаксической функции и не входят в состав предложений в 
качестве их членов [см. Сарыбаев 1959; Кисамединова 1990].

По своей природе междометия можно разделить на две 
основные группы: эмоциональные (эмотивы), выражающие 
чувства радости, удивления, печали, сожаления и досады, стра-
ха, гнева, сомнения, усталости; и императивные (волеизъяви-
тельные, имитативы).

Рассмотрим их подробнее. Междометия, выражающие:
- удивление: Аигу – ах, ох, ой! Эйгу – ах, ох, ой! ʼЭйгу 

нуни ваккуна!  ʼОй, снег выпал!ʼ Я-я – ого! Я-я, чиби кхыда!  
ʼОго, какой большой дом!ʼ Ирэн - ах какой! Тйэрэн! – вот ка-
кой! Данное междометие выражает удивление в случае, когда 
происходит что-то неожиданное.



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

190

- сомнение: ма – то ли. Ма, хагäння ани хагäння.  ʼТо ли 
будешь делать, то ли не будешьʼ. Ма, кагäннынди.  ʼТо ли пой-
дет…, то ли нетʼ.

- усталость: Аигу – ой! Ох, устала!
- досаду, сожаление: эгу - й! как же это! Эгу-эгу - ой-ой! 

В этом примере повтором усиливается эмоциональность эгу-
эгу – ой-ой! Эгу-эгу, мар цар мот хäтта! ʼОй, я не то сказал!ʼ 
Аппурща (дэра) – ой! ай! (нечаянно, неожиданно уронила, за-
была). Упщадэра – ой! ай! (нечаянно, неожиданно уронила, за-
была). Никка – ой, забыла! Я, чэнъма!  ʼНу-у, в самом деле!ʼ 
Я-я – ну-у! Я-я оджадэнъге ани онда. ʼНу-у, хотел же приехать, 
а не едетʼ. Я-я квайэн! ʼНу, в самом деле!ʼ Е-е, ккумане – ой, не-
чаянно! Е-е куманä цар мот хäтта. ʼОй, не то сделал (нечаянно)
ʼ. 

- утверждение: муэ -то! Тётхи муэ тёссо. ʼХорошо-то 
хорошо!ʼ Мусы – же! Кырэтхи мусы – так же! Ццэ-ццэ – ну да! 

- при боли: агаа – ой больно! (слабая боль), агуу – ой боль-
но! (сильная боль), агудä – ой, очень больно. -дä представляет 
собой частицу, выражающую усиление. Эйа-эйа - о-о (стон при 
сильных болях). Ацца-ацца- ой-ой! Детям в ситуации, когда не-
чаянно упал ребенок, и взрослый выражает сочувствие.

- при оплакивании: äго-äго – близкие родственники, эи-эи 
– дальние родственники, знакомые.

Междометия, выражающие обращение, призыв:
- местоимения-обращения к людям: этта – на, возьми! 

Фонетическим вариантом является йэтта. Я! – послушай! (стар-
шие младшим или между близкими друзьями). 

Обращение, употребляемое к малознакомому, равному по 
возрасту.   

Ильбо! – послушай! (между супругами). Ибо! - послу-
шайте! Между равными по возрасту или между супругами. 
Ибопшэ! - послушайте! При обращении младших к старшим.

 К эмотивам относятся также междометия, которыми вы-
ражают подзыв, отгон, понукание животных и птиц. Собаку: 
вэри-вэри – иди сюда! Чхук-чхук – пошла вон! Щенка: ккодо-
ккодо – поди сюда! Поросенка: ццор-ццор, большую свинью: 
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ккур-ккур, корову: ыма-ыма – иди сюда!
Теленка: мйэ-мйэ, быка: умä-умä, вола: вэ-вэ – стой! Ло-

шадь: чуррр – поехали! Тррр - стой! Жеребенка, коня: мя-мя, 
кошку: нäо-нäо – кис-кис, квищ-квиш – брысь! Курицу: чуджу-
чуджу - цып-цып, уш-уш – кыш-кыш! Петуха: ку-ку-ку – цып-
цып. Уток: чä-чä-чä. Гусей: ка-ка-ка. Птицам и другим летаю-
щим: ущ-ущ – кыш-кыш. Мухам: хвищ-хвищ – прочь!

Звукоподражательные (ономатопоэтические) слова (ими-
тативы) 

Из состава исконно корейской лексики выделяются оно-
матопоэтические слова, занимающие сравнительно большое 
место. Их насчитывается в толковом словаре около 6 тысяч. Это 
богатый и разнообразный слой лексики. Имитативы выражают 
эмоции, ощущения, настроение, образы и являются средством 
художественной выразительности. Эти слова практически не-
переводимы. Е.Д. Поливанов назвал их «звуковыми жестами» 
[1968], и их можно передать только описательно. Обилие изо-
бразительных слов является одной из характерных особенно-
стей корейского языка.

В качестве примеров приведем имитативы в составе сле-
дующих предложений:

Сан-гва тыр-е-ны нуни нäригу канъ-мур-ын кконъ-кконъ 
энда.

’В горах и на полях выпал снег, а вода в реке сильно за-
мерзла’. Имитатив кконъ-кконъ в приведенном предложении 
передает степень замерзания.

Санъ-дэр-ын шекке тхйэрэм панццак-панццак пичхи нан-
да. ’Столы сверкают как зеркала’.  В данном примере степень 
чистоты столов подчеркивается не только сравнением с зерка-
лом, но и имитативом панццак-панццак, оказывающим допол-
нительно эмоциональное воздействие на слушаюшего.

Приведем другие имитативы.
Ссак-ссак ссырэра. ’Вытри начисто’.
Пхиттык-пхиттык катта онара. ’Сходи мигом’
Ккари-ккари ханда. ’Крутится-вертится’ (не могу вспом-
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нить).
Ошир-ошир ханда. ’(Быть) как на иголках’.
Ппинъ-ппинъ тонда. ’Кружится вокруг’.
Ппäнъ-ппäнъ тонда. ’Вертится, как волчок’.
В последних двух примерах различие только одного глас-

ного /и/ и /ä/ в корне позволяет имитативам выразить различ-
ные семантические оттенки.

Наряду с большим количеством ономатопоэтических 
слов, в корейском языке существуют особые средства выраже-
ния эмоций, занимающие срединное положение между языком 
мимики и жестов и междометиями. Это различные способы по-
щелкивания языком. Так, пощелкивание боковой частью язы-
ка означает выражение неодобрения старшими действий и по-
ступков детей. Пощелкивание кончиком языка есть выражение 
досады в случае, когда не получен ожидаемый результат. По-
щелкивание задней частью языка есть выражение досады при 
напрасном действии.

Частицы 
Разряд служебных слов, уточняющих значение предше-

ствующего имени, причастия или других служебных слов. Ча-
стицы обычно следуют за ними, кроме отрицательных частиц 
ани и /мос/, которые употребляются перед глаголами и прила-
гательными. 

А. Уточняющие частицы:
1) -ду ’-то действительно’. Частица –ду выражает в ко-

рейском языке различные эмоциональные оттенки и может вы-
ступать в сочетании с другими частицами. 

2) –са ’-то’. Нä-са эттигä? ’Я-то что буду делать?’
Б. Сравнительные частицы:
1) тхйэри/тхйэрэм ’как, подобно’, ’чем’
Каа тйхэри коптта. ’Красива, как она’.
Кы цхäктхйэри тёынъге эпссо. ’Нет лучшей книги, чем 

та’. 
2) маани, ман хада с гл. и с сущ. ’подобно’, ’равный’
Ури чипмаанхада ’подобно, равный нашему дому’ (по 
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размеру).
3) пода, погу ’чем’
Кы сарым погу тэ кхыда. ’Он больше, чем тот’.
4) -ма, -ман, ман-ма тэ, -са ’чем’, ’только’.
Ури чип-ма тэ кхыда. ’Этот дом больше, чем наш’.
В. Ограничительные частицы:
1) -ма ’только’, ’лишь’
Сэнсäнъним-ын и нияги-ры хаксäнъдэркке-ма мар хäссо. 

’Учитель рассказал об этом только ученикам’.
2) абусара ’даже и…’ 
Не абусара шевäры шигинда. ’Даже и ты доставляешь 

мне много хлопот’.
3) ппун, ппунман ’только, лишь’
Кы ппунман анира  ’не только это…’
4) вäчхи ’кроме чего-л. ’
5) -ццым ’около ’
6) -ган ’примерно ’
Ме ппонгаан ’примерно несколько раз’.
Г. Усилительные частицы: 
1) -цоцха ’даже ’, ’вдобавок ’, ’в дополнение’
2) -раду ’даже если’
Кэги-ккачи-раду ’даже и до туда’
3) -на ’даже ’ 
Сегäна ’даже 3 штуки’; сэи-на ’ даже трое’, каремна/каре-

муна ’пошла бы’.
4) -я/са  ʼдаже; чибе-я/са  ’даже дома’
5) -гуя лишь, только; исагуя ’только врач’
6) -ду - тоже, также. Употребляется в сочетании с суще-

ствительными. Эквивалентом –ду в русском языке служит лек-
сема даже. В сочетании с числительным один - хан/хана и с 
предикатом, содержащим отрицание, -ду передает значение ’ни 
один, ни единый’. 

7) -ма - же 
Канда-дэнъ-ма каккуна – ’говорили же, что поедут, и по-

ехали’.
8) -ни (рани) - же.
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Мэгырани ’покушай же!’ Порани ’посмотри же!’ Тйэ 
ццак соны палли оллирани!  ’Подними же скорее другую руку!’ 

9) -мацы - даже
10) -ямалло - как раз, именно это, а не что-л другое
Частицы в ДЮ сочетаются практически со всеми частя-

ми речи, внося в семантику дополнительный смысл и насыщая 
эмоциональными оттенками.

2.3.2. Лексическая синтагматика (Фразеология)

Лексическая синтагматика рассматривается на примере 
одного из глаголов лексико-семантической группы, обознача-
ющей движение.

Традиционно предметом фразеологии являются сильно 
идиоматичные фразеологические единицы (идиомы, послови-
цы, крылатые выражения). Мы же исходим из широкого взгля-
да на фразеологию как науки о сочетаемости лексем и семем 
во всем их объеме, т.е. как неидиоматичных (денотативных), 
так и идиоматичных (коннотативных) лексем [см. Копыленко, 
Попова 1989]. Широкий подход предполагает рассмотрение 
всех типов значений одного слова, которые располагаются по 
степени возрастания идиоматичности [Копыленко 1973, 117]. 
Рассмотрим сочетаемость глагола идти как одного из наиболее 
употребительных в ДЮ и в то же время обладающего широкой 
семантикой. Для глаголов движения в любом языке, в том числе 
и в ДЮ, релевантна субъектная сочетаемость.

Денотативные значения глагола 간다 выражают ’идти’, 
’уходить’, ’уезжать’ по направлению от говорящего. В этих зна-
чениях глагол сочетается как с одушевленными субстантивами, 
так и с неодушевленными, обозначающими средства транспор-
та. 

Субъектная сочетаемость глагола канда в значении 
’идти’, ’уходить’.

Цыккым инчхи канда. ’Я ухожу сразу сейчас’. Аадэри 
канда. ’Дети идут/уходят’. Чха, пихäнъги, пä канда. ’Поезд 
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едет, самолет летит, пароход плывёт’. Как видно из примеров, 
для корейского языка релевантна сочетаемость глагола канда с 
субстантивами, обозначающими средства транспорта, для рус-
ского - способ движения. 

Следует подчеркнуть, что глагол канда в корейском язы-
ке, как и в другиих алтайских языках, например, в казахском, 
выполняет функцию вспомогательного глагола. Например: 
мары тхагу канда ’ехать верхом’; кичхары андза канда ’ехать 
поездом’; пäры тхагу канда ’ехать пароходом’; пихäнъге андза 
канда ’лететь самолетом’; таксе андза канда ’ехать на такси’.

В казахском: карны ашып кетты ’проголодался’, корин-
бей кетти ’стало не видно’, тойып кеттым ’наелся’, алып кел 
’принеси’, барып келу  ’съездить’.

Вспомогательный глагол канда может выражать также в 
сочетаниях с другими глаголами различную направленность 
движения. В русском языке различные направления движения 
выражаются приставками. Ттара канда ’следовать за кем-л’. 
Тырэ канда ’входить’. На канда ’выходить’. Кина канда ’про-
ходить мимо’. Тарынде нэмэ канда ’перейти на другое место’. 
Тора канда ’возвращаться’. Хä нэмэ канда ’солнце садится’.

Другим контекстом, в котором реализуется денотативное 
значение глагола канда, являются сочетания, где наблюдается 
в глаголе метонимический сдвиг. В этом значении глагол вы-
ражает уже не движение в пространстве, а процесс. Примерами 
могут служить сочетания цурымсари канда ’покрываться мор-
щинами’, кыми канда ’стакан треснул’, шиге цар канда ’часы 
идут хорошо’.

В сочетании с субстантивами, обозначающими явления 
природы, глагол канда выражает значения ’исчезать’, ’уми-
рать’, ’гаснуть’, ’портиться: пури канда ’свет гаснет’; хä нэмэ 
канда ’солнце садится’; хä палли канда ’солнце садится бы-
стро’; курыми ттэ канда ’облака плывут’; сонäги кина канда 
’гроза проходит’; мури канда ’вода уходит’; курыми канда 
 ’тучи уходят’. 

Широкой сочетаемостью обладает глагол канда с аб-
страктными существительными. Глагол утрачивает конкретное 
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значение и приобретает коннотативное. Он выражает различ-
ные состояния или свойства субъекта. Приведем сочетания с 
глаголом канда в коннотативном значении: 

1) Доходить до (о пространственной протяженности): 
Кири чипккэджи канда. ’Дорога ведет до самого дома’.
И кидуи чэ ццогы канда. ’Эта балка пойдет на ту сторо-

ну’.
И кири кы кйэнъккэджи канда.’Дорога ведет до самой 

границы’.
Хäккёры канын кири. ’Дорога, ведущая в школу’.
Хэмури канда. ’Будет шрам’.
2) Проходить (о времени): 
Шигани палли канда. ’Время идет быстро’.
Шевэри палли канда. ’Годы проходят быстро’.
Чхэнънйэн шиджэри тора канда. ’Молодость проходит’.
3) Продержаться, выдержать:
Ирэн нарще орä канда. ’Такая погода продержится долго’.
Мурккоги ацхымккэджи кади мот ханда. ’Рыба не про-

держится до утра’
И шимбари орä канда. ’Эта обувь прослужит долго’.
4) Жениться:
Шэба̃̄̌  канда ’жениться’
Сыджибы канда ’выходить замуж’
Эквивалентом для сочетания   шэба̃̄̌  канда, сыджип канда 

в ЛС служит сочетание кйэрон ханда. 
5) Продолжаться, увеличиваться, развиваться, перели-

ваться: 
 Нэмэ канда ’переливаться’ 
Нырэ канда ’увеличиваться’
Парччэн ттве канда  ’развиваться’
6) Портиться, терять:
Иммаши канда ’терять аппетит’, кунъмаши канда ’пор-

титься, киснуть’,
Мурккогимаши ппалли канда. ’Рыба портится (исчезает 

вкус)’.
Тони ппалли наганда. ’Деньги быстро тратятся, расходу-
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ются’. 
Суми канда. ’Умирать (душа уходит), дыхание прекраща-

ется’.
7) Распространяться, доходить (о слухах, новостях, изве-

стиях):
Сомуни канда. ’Слухи доходят’. 
8) Появляться: 
Ышими канда. ’Подозрение падает на…’.
Кваншими канда. ’Проявить интерес к чему-л’. Кы са-

рымге маами тырдйäнинда. ’Душа не лежит к кому-л, чему-л’. 
Коре чимджаги тында. ’Приходить в голову (мысль, догадка)’. 

9) Требоваться, быть израсходованным:
Пхуми мани канда. ’Требуется много труда’.
Сони канда – ’Требовать забот, быть хлопотным’.
Сони кади мот ханда. ’Руки не доходят’.
10) Стоить, продаваться (за к-л. цену), обойтись, прий-

тись:
Иге капши эммäна каркка?  ’Сколько это стоит?’
Сеге ильттынъ канын сэнсу. ’Первый в мире чемпион’.
11) Считаться:
Кы иса ильттынъыллы канда. ’Этот врач считается пер-

вым, лучшим’.
12) Хватать ч.-либо надолго (предметы, одежда, обувь):
Ибоги орä канда. ’Одежда долго будет носиться’.
Шэнъню орä канда. ’Керосина хватит надолго’.
Орä кади мот ханда. ’Хватит ненадолго’.
Пйэнъдже орä кади мот ханда. ’Больной долго не протя-

нет’.
Ирэн нарще орä кади мот ханда. ’Такая погода не про-

держится долго’.
13) Доходить до …:
Мури кэгиккэджи канда. ’Вода дойдет до туда’.
Сони кади мотханда руки. ’Не доходят до … ’.
14) Количественная характеристика: 
Чиби 10 чхэн канда. ’Дом стоит 10 тысяч’.
1 кило канда. ’Будет весить 1 кг’.
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Нонъгурттä нäгены сегä огу, негены тасыккä канда. ’При 
дележке мне будет 3, а тебе 5 (штук)’.

Лексический пласт любого языка охватывает огромный 
слой системы и насчитывает сотни тысяч слов, распределен-
ных по различным ЛСГ и полям. Рассмотреть их в настоящем 
разделе не представляется возможным. Поэтому мы ограничи-
лись терминами родства, ЛСГ со значением количества (пара-
дигматика) и глагольными сочетаниями (синтагматика). Даже 
эти фрагменты дают все же некоторое представление о лексике 
ДЮ. Понятно, что более полный охват лексического состава 
языка требует специального исследования.

2.4. Основные особенности диалекта юкчин  

Выше мы дали краткое описание диалекта юкчин как си-
стемно-структурного образования в синхронии. Диалект лю-
бого языка имеет территориальные различия, поскольку он яв-
ляется вариантом инвариантной системы общенационального 
языка. Диалект юкчин – это вариант национального языка, осо-
бенности которого могут быть поняты только путем сравнения 
с инвариантом – стандартизированным, полифункциональным 
литературным корейским языком. В настоящем разделе опи-
шем основные особенности диалекта юкчин путем сравнения 
явлений диалекта с литературным стандартом современного 
корейского языка по всем уровням и планам. Любой диалект 
– это территориальный вариант национального языка. Спец-
ифика диалекта может быть определена только относительно 
инварианта (некой общей структурной схемы), не изменяюще-
гося при всех видах реализации. В современной диалектологии 
особенности диалектов (а их может быть большее количество) 
определяются только относительно кодифицированного лите-
ратурного стандарта, используемого во всех областях обще-
ственной жизни (образование, управление, наука, СМИ и т.д., 
в устной и письменной форме). В нашем случае мы будем ори-
ентироваться на сеульский вариант корейского литературного 
стандарта.
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Фонетико-фонологические собенности диалекта юк-
чин

В данном параграфе мы опишем основные особенности 
звучания гласных и согласных фонем диалекта юкчин, особен-
ности просодики и фонетических явлений, наблюдаемых на 
стыке слогов. 

Число гласных у носителей Сеульского диалекта коле-
блется от 7 до 10: у старшего поколения от 60 лет и старше 
отмечено 10 гласных звуков: [и], [ы], [у], [u], [е], [э], [о], [ё], [ä], 
[а]; от 40 до 60 лет – 8 звуков, а у поколения младше 30 лет – 7. 
Последние не дифференцируют звуки [ä] и [е] [см. Квак Чхун 
Гу 1991].

 Фонетические особенности:
А. Явление элизии наблюдается в ДЮ на стыке двух 

слов. В результате взаимодействия последнего гласного перво-
го слова и первого гласного второго слова происходит стяжение 
звуков. Иногда это приводит к образованию качественно ново-
го звука. Например: кади-ани-йетта [кадйäнетта] ’не ушел’. В 
результате стяжения звуков /и/ и /а/ образовался качественно 
новый звук /йä/, который может быть признесен твердо как [ä], 
либо мягко как [йä]. Твердый [ä] в составе сложного образова-
ния [–дäнетта] наблюдается преимущественно у жителей села 
Самали, т.е. носителей не подверженного койнезации диалекта 
юкчин.

Б. Гармония гласных наблюдается в ДЮ, как и в ЛС, при 
образовании форм прошедшего времени. 

Пханда – пхаратта ’продавать – продал’, нэмнында – нэ-
мэтта ’перелиться через край, преодолеть к.-л. препятствие’. 
Сочетаемость гласных основы с аффиксом или с гласным ос-
новы второго компонента в ДЮ не ограничивается по признаку 
ряда, как это имеет место в ЛС. 

 ДЮ    ЛС   значение
 швеге   согйэнъ    слепой
 йешвин   йесун               60
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В ДЮ гармония гласных более последовательна, чем в 
ЛС.

Сингармонизм, или гармония гласных, – фонетическое 
явление, свойственное тюркским, тунгусо-маньчжурским, фин-
но-угорским языкам, выражается в том, что качество гласного 
первого слога в слове определяет характер гласных последу-
ющих слогов. В тюркских языках он проявляется в небном и 
губном притяжении, в корейском же языке сингармонизм вы-
ражается в том, что за открытым гласным корня /а/, /о/ («свет-
лому», или «янь» в терминологии традиционной лингвистики) 
следует открытый гласный аффикса /а/, за закрытым гласным 
/и/ или /ы/, /у/, /э/, /е/, /ä/ («темный», или «инь») следует за-
крытый гласный аффикса /э/. В современном корейском языке 
при образовании форм прошедшего времени, по мнению обль-
шинства лингвистов, встречаются лишь остатки сингармониз-
ма [Холодович 1938, 11-12; Хван Юн Дюн 1952, 86].

В. Стяжение гласных (элизия)
 Названное явление наблюдается в ДЮ в конце слова у 

существительных при сочетании гласного основы слова на /а/ 
и аффикса назывной формы /и/. Данная форма является одно-
временно и формой именительного падежа.

ДЮ (назыв-
ная форма

ДЮ (им.
падеж)

ЛС значение

камä камä кама котел
чарä чарä чара черепаха

В результате элизии – стяжении /а/ и /и/ - образовалась 
форма на /ä/, свойственная преимущественно устной речи. 

Г. Явление эпентезы наблюдается во всех диалектах ко-
рейского языка, и в этом смысле диалект юкчин не являются 
исключением. Добавочные гласные вставляются, главным об-
разом, при стечении двух и более согласных в заимствованных 
словах, поскольку стечение согласных в анлауте и ауслауте не 
типично для корейского языка. В примерах, заимствованных 
из русского языка: пиджиккä ’спички’, кэрымани ’карман’ от-
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мечены добавочные гласные /и/ и /ы/. Трудность произнесения 
преодолевается вставкой гласного элемента между согласными 
или опущением одного из двух элементов. 

Д. Полногласие. Одной из отличительных черт ДЮ яв-
ляется наличие в нем полногласия. Данное явление до сих пор 
в специальной литературе никем не отмечено и заслуживает 
пристального внимания. Полногласие – фонетическое явление, 
широко известное славянским языкам как результат действия 
закона открытого слога. Открытый слог представляет собой 
сочетание согласный – гласный, т.е. слог может оканчиваться 
только на гласный. Древнему состоянию корейского языка, по-
видимому, также был свойственен открытый слог. ДЮ, вероят-
но, сохранил это свойство. 

 ДЮ   ЛС  значение
 нирыгу  ирг-го   прочитав
 йэ-ры-мя  йэр-мя  ягода
 а-ни   ан   не
  ки-пху-да  кипх-та глубокий 
        
Таблица  5.  Изменения согласных на стыке слогов в ДЮ

На
ча
ло 
сло
га.  
Ко
нец
сло
га

К Н Т Р М П С Ч ЧХ КХ ТХ ПХ Х

К 

кк нън ктт нън нъм кпп ксс кчч кчх ккх ктх кпх кх/к

Н 

нъ нн нд лл мм нб нс ндж нчх нкх нтх нпх нх

Р

рг лл рд лл рм рб рс рдж рчх ркх ртх рпх рх

М

нъг мн мд мн мм мб мс мч мчх мкх мтх мпх мх

П

пк мн пт мн мм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх

НЪ нън нън нъд нън нъм нъб нъс нъдж нъчх нъкх нътх нъпх нъх

Таблица 6
Изменения согласных на стыке слогов в ЛС [см. Конце-
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вич 2001, 293]
Начало 
слога 
конец 
слога к н т р м п с

Ч ЧХ КХ ТХ ПХ Х
К кк ньн ктт нън ньм

кчч кчх ккх ктх кпх кх/к
Н нъ нн нд лл мм нб нс

ндж нчх нкх нтх нпх нх
Р рг лл рд лл рм рб рс

рдж рчх ркх ртх рпх рх
М нъг мн мд мн мм мб мс

мч мчх мкх мтх мпх мх
П пк мн пт мн мм пп пс

пч пчх пкх птх ппх пх
НЪ нън нън нъд нън нъм нъб нъс

нъдж нъчх нъкх нътх нъпх нъх

В приведенных таблицах отражено звучание буквосоче-
таний на стыке слогов внутри слова, а также изменения (че-
редования) согласных на стыке слогов, где первый согласный 
сочетания означает конечный согласный предшествующего 
слога, а второй согласный – начальный согласный последую-
щего слога. Буквосочетания в таблице 5 передают звучание со-
четаний согласных в ДЮ, а в таблице 6 – в ЛС.

1. В ДЮ, как и современном литературном стандарте, 
фонема /п/ реализует звук /м/ в позиции перед /н/. Например: 
камни/камне /капне/ ’он уходит’. Данное свойство отмечено во 
многих алтайских языках. Переход /п/ в /м/ наблюдается и в 
старописьменном монгольском, бурятском и тюркских языках 
[См. Поппе 1930,134]. 

2. Известно, что в ЛС согласные /к/, /кк/, /кх/ ассимили-
руются перед носовыми /н/, /м/, /л/р/. Примеры: хан-гук-мар 
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[ханъгунъмар] ’корейский язык’, ккакк-нын-да [кканънында] 
’строгать’, ток-рип [тонънип] ’независимость’. В ДЮ имеет 
место подобная ассимиляция. Однако в диалекте возможна 
ассимиляция и при обратной последовательности звуков, т.е. 
согласные /н/, /м/, /р/ перед /к/, /кк/, /кх/ дают [нъ], что невоз-
можно в ЛС. Например: сочетание /н, м+г/ – [нъ]. Шим-гвэра 
[шинъ-гвэ-ра] ’посади’, кырэнге [кы-рэнъ-ге] ’такой’, инге 
[инъ-ге] ’здесь’. 

3. В диалекте имеет место также ассимиляция /н/ перед 
/м/ и перед /п/. При этом сочетания /н +м/ дают [мм], сочета-
ния /н/ и /п/ дают [мб], а сочетания /р/ + /м/ - [мм]. Примеры: 
Син-муни [шим-муни] ’газета’, нун-мури [нум-мури] ’слезы’, 
син-бари [шим-бари] ’обувь’, а эльмä [эммä] ’сколько’. Данные 
формы отражают живую разговорную речь, где действует закон 
обратного влияния смычных на предшествующие сонорные. 
Литературные же нормы произношения совпадают с орфогра-
фией, в которой не признается этот тип ассимиляции. Однако 
данное явление характерно не только для ДЮ, но и для устной 
речи стандартного языка.

Подобное явление наблюдается и в тюркских языках. Так, 
в башкирском языке оно отмечено на стыке основы и аффикса. 
Например: ун кыз [унъ кыз]. 

4. В диалекте и в ЛС известны чередования конечносло-
гового /т/ и /р/.

кэт-та ’идти’, но кэрэра ’иди, шагай’, мут-та - мурэра 
’спрашивай’, тыт-та-тырэра ’слушай’, тат-та-тарара ’беги’. Как 
видим, чередование имеет место при появлении /т/ в интерво-
кальной позиции. При этом особенностью диалекта является 
то, что /т/ чередуется с /р/ и перед /н/. 

ДЮ (основа) ДЮ    ЛС  
 значение

тыт   тыллында   тыннында  
 слушать 

мут   муллында   муннында  
 спрашивать 
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кэт   кэллында   кэннында   
 идти

тат  таллында   таннында  
 бежать

Приведем примеры омонимичных форм, которые не дают 
/р/ в тех же позициях.

ттыт-та  ттыннында   ттыннында 
 рвать

тат-та  таннында   таннында  
  закрывать 

В этих двух примерах нет чередования /т/ и /р/ в корне 
глагола.

5. В ДЮ /ㄹ/ произносится как [р], а ЛС – как [л].  
Фонема /р/л/ в конце слога в ДЮ дает регулярное [р], а 

в ЛС произносится как [ль]. Звук /р/ во всех позициях в КМ, 
кроме как перед /л/, произносится как русский [р]. Остается 
неясным происхождение конечного [р] у КС. Некоторые ис-
следователи допускают в этом влияние русского языка. Однако 
отмечено, что некоторые корейцы, живущие в Китае и не слы-
шавшие русской речи, также произносят конечный [р].

Конечнослоговой /р/ в письменной речи сохраняется пе-
ред /н/, но переходит в результате ассимиляции в ЛС в [н], а в 
ДЮ в – [л]: ЛС - сонаму, ДЮ – сор-нанъги [солланъги]. 

6. Особенностью ДЮ является ослабление назализации 
конечнослогового /нъ/ [ң] существительных перед гласными. 
Однако назализация сохраняется в сложных образованиях пе-
ред согласными.

Например: ЛС: санъ - ДЮ: са̃ˈи ’стол’; ЛС: кхонъ - ДЮ:  
кхо̃ˈи ’соевые бобы’; ЛС: сонъаджи - ДЮ: швääджи ’теленок’. 

Но: кхонънипхи ’листья бобов’, санъгытхи ’угол стола’. 
Следует отметить, что назализация предшествующего 

гласного наблюдается только у лиц старшего поколения. 
7. В начальной позиции /н/ перед гласным /и/ и йотиро-

ванными гласными сохранился так же, как и в Пхеньянском 
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стандарте, в то время как в Сеульском стандарте /н/ отсутству-
ет. Примеры: нирында ’извещать’, нинда ’отмывать камни из 
риса мытьем’, ниппар ’зубы’, нйэдза ’женщина’.

Приведем примеры релевантности /н/ для диалекта юк-
чин. 

Отсутствие /н/ значение  наличие /н/ значе-
ние

игинда   побеждать   нигинда   м е -
сить

иргинда  создавать   ниргунда  подни-
мать, будить

Переднеязычный смычный сонант /н/ встречается во всех 
позициях, в том числе и перед /и/ и /й/ в начале слова. 

Что касается /н/ в других позициях, то наблюдается ана-
логичное явление. Назовем несколько примеров. 

ДЮ: абани, адзыбани, ани (отрицательная частица); 
ДМ: абай, адзыбай, ай. 
8. В ЛС известны чередования /п↔в/ у ряда глаголов при 

образовании производных форм в положении между гласными. 
Примеры: /тэвэсэ/, /нувэсэ, /эдывэсэ/, /каккавэсэ /. При этом в 
ЛС в двуслоговых словах возможны -асэ /-эсэ, а в трехслоговых 
– только -эсэ. В диалекте же в обоих типах слов допускается и 
-асэ/ашэ, и –эсэ/эшэ, во-первых. Во-вторых, в ДЮ сохраняется 
в названной позиции согласный /б/ основы. 

Примеры: / тэбэшэ, нубэшэ, эдыбашэ, каккабашэ /. 
Состав гласных и согласных фонем в ДЮ и ЛС корейско-

го языка не имеет существенных различий. Однако в реализа-
ции их имеются различия, описанные в настоящем параграфе. 

9.  Просодия. Одной из отличительных черт ДЮ является 
наличие в нем тоновой системы, свойственной древнему состо-
янию корейского языка. Для него характерно наличие восходя-
щего тона, представляющего собой сочетание высоко и низкого 
тонов. 

Мы показали специфику ДЮ по отношению к его инва-
рианту – литературному стандарту корейского языка на фоне-
тическом уровне. Перейдем к рассмотрению особенностей диа-
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лекта в области грамматики. 

Грамматические особенности ДЮ

Морфологическая система диалекта юкчин и аналогичная 
система стандартного корейского языка не имеют существен-
ных различий структурного порядка. Различия носят частный 
характер и касаются преимущественно внешней стороны грам-
матических форм. Грамматические категории в ДЮ и их зна-
чения совпадают с соответствующими категориями стандар-
та, однако имеют зачастую различное оформление, различные 
грамматические аффиксы.

А. Имя существительное
Категория падежа существительных
Приведем систему падежных форм ДЮ и их параллели 

в ЛС
ДЮ      ЛС 

Падежи после гласных/со-
гласных

после гласных/со-
гласных

Им. (кто, что) -и
Род. (чей) -е (нулевая форма)

-у
Вин. (кого, что) -ы, -ры нулевая 

форма назализация 
и удлинение

-ыль, -рыль

гласного в конечном слоге
Дат (кому) -ге, -ы/-ры, -геры 

(одуш.)
-еге/хантхе (одуш.)
-кке (почт.)

Направит. (куда) -е/-ры/ыры (не-
одуш.)

-е,-ро/-ыро (не-
одуш.)

Мест. (где, когда) -е/сэ, -е/ге/сэ -е/сэ
Исх. (откуда)
(от кого)
(одуш.)

-есэ/сэ (неодуш.)
-гесэ (одуш.)

-есэ (неодуш.)
- ккесэ (почт.)
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Тв. (кем, чем) -ллы/ыллы -ро/ыро
Совм. (с кем, с 
чем)

-га/гва -гва/ва

Зв. -а/я/и -а/я
Падежные формы ДЮ имеют существенные отличия от 

падежных форм ЛС. Рассмотрим их более подробно.
Именительный падеж в ДЮ представляет собой основу 

имени существительного без специального показателя, т.е. ну-
левую форму или аффикс –и. В ДЮ отсутствуют в номинативе 
аффикс –га и аффикс вежливой формы -ккесэ, свойственные 
ЛС. Кроме того, следует назвать в качестве отличительной осо-
бенности ДЮ существительные, имеющие конечно- слоговой 
сонорный /нъ/. Он ослабевает перед -и, но не исчезает, а реали-
зуется на стыке слов перед согласными. При этом назальность 
передается предшествующей гласной.

Винительный падеж в ДЮ оформляется аффиксами –ы/-
ры, –у или совпадает по форме с основой имени и отвечает на 
вопросы кого, что?, в то время как в ЛС к существительному 
присоединяется аффикс –рыль.

Нä хабундза и паппум-ы иге нар-кка? ’Смогу ли я 
один преодолеть эти трудности?’

Что касается существительных с конечно-слоговым со-
норным [ң] в ДЮ в аккузативе, то он ослабевает настолько, что 
почти не слышен, а гласный предшествующего слога не только 
назализуется, но и удлиняется. 

В некоторых случаях наблюдается варьирование в упо-
треблении падежных форм. Например, в аккузативе у суще-
ствительных встречаются аффиксы –ы и –ры, или формы –у 
или –ы. Некоторые исследователи считают аффикс винительно-
го падежа –ы не столько грамматическим показателем, сколько 
добавочным элементом при произнесении конечного согласно-
го. На сегодняшний день этот вопрос остается спорным и ждет 
своего решения. 

Родительный падеж в ДЮ имеет аффиксы -е, -у (арх.) и 
нулевую форму, в ЛС существительные всегда оформляются 
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аффиксом -ый, который произносится в конечной позиции как 
[е]. Особенностью ДЮ является аффикс генитива –у, наблюда-
емый у носителей ДЮ старшего поколения. Назовем примеры, 
приведенные информантами Т.Т. Цхай и С.Н. Пак: кому партхо-
би ’коготь медведя’, кому йэри ’медвежья желчь’ и др. 

Наибольшими отличиями характеризуется дательный па-
деж. Показателями этого падежа в ДЮ являются формы –ге, 
-ы/-ры, -геры, а в ЛС – аффиксы –еге, -кке и служебное слово 
хантхе. Аффикс –кке стандартного языка употребляется для вы-
ражения почтительности к лицу, выраженному существитель-
ным в дательном падеже. Диалектным формам не свойственно 
употребление слова хантхе. 

ДЮ: Миша нä-ге сäнъджин шэммуры понäтта. 
ЛС: Миша на-еге сäнъиль сэнмуль понäтта.
’Миша прислал мне на день рождения подарок’.
ДЮ: На-ры сэнмур-ы цвэсэ/цвэшэ комапссо.
ЛС: На-еге сэнмур-ыль чуэсэ камапссымнида.
’Спасибо за подарок’.
ДЮ: Пхенджи-ры ттар-ы чэнхä цуо.
ЛС: Пхйэнджи-рыль тар-хантхе чэнхä чушипшио.
’Передайте, пожалуйста, письмо дочери’. 
Локальный, направительный и исходный падежи в ДЮ 

и в ЛС имеют различия, в основном, фонетического характера. 
Однако в ДЮ есть особенности в употреблении аффикса –е на-
правительного падежа. Так, в диалекте не используется форма 
–е, если субъект действия одушевленное лицо, в то время как 
ЛС допускает такое употребление. Например, ДЮ: Аа-дэр-и 
чиб-ыры канда. ЛС: Аи-дыр-и чиб-е канда. ’Дети идут домой’. 

Аблатив образуется в ДЮ, как и в ЛС, с помощью аффик-
сов –есэ/сэ для неодушевленных существительных и в помо-
щью -гесэ для одушевленных. В отличие от стандарта не упо-
требляются хантхесэ и аффикс почтительности  –кке.

ДЮ: Хаксäнъ-дэр-и кёджанъ-ним-гесэ  санъджа̃ падатта.
ЛС: Хаксäнъ-дыр-и кёджанъ-ним-ккесэ санъджань-ыль 

падатта.
’Ученики получили от директора грамоту’.
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ДЮ: Тонъми-гесэ чэнак чходä-ры падатта.
ЛС: Чингу-хантхесэ чэнйэк чходä-рыль падатта.
’Я получил от друга приглашение на ужин’.
Инструменталис оформляется в ДЮ аффиксами –лы/-

ыллы/, а в ЛС – -ро/-ыро. В ДЮ и литературном стандарте об-
наруживаются лишь фонетические расхождения. 

ДЮ: Ури кхынамä пее-ллы косå хäтта.
ЛС: Ури хальмэни пйэнъ-ыро косäнъ хäтта.
’Моя бабушка страдала из-за болезни’.
Характерными для комитатива в ДЮ являются аффиксы 

–га-/гва, в то время как в ЛС комитатив образуется с помощью 
аффиксов -ва/-гва. 

ДЮ: Адыр-гва шиммун-ы поатта.
ЛС: Адыр-гва шинмун-ыль поатта.
’Я просматривал газету с сыном’.
ДЮ:  Нуги-га кы мунде-ры тхорон хäссо?
ЛС: Нугу-ва кы мундже-рыль тхорон хäссымникка?
’Вы с кем обсуждали эту проблему?’
Вокатив /падеж обращения/ имеет аффиксы а/я. Бок 

Сун-а! Галя-я! Эдик-а! Лена-я!
Вокатив маркируется в ДЮ аффиксом –и, наряду с аф-

фиксами –а/-я, свойственными ЛС. Олеги!
Б. Местоимения 
В диалектной микросистеме, функционирующей на тер-

ритории бывшего СССР, особенно в системе личных местои-
мений, наблюдаются существенные отличия от ЛС, поэтому 
рассмотрим их более подробно. Эти отличия касаются состава 
местоимений, сферы употребления и семантического варьиро-
вания, вызванные изменением образа жизни корейской диаспо-
ры в новых геополитических, экономических и социальных ус-
ловиях. Местоимения содержат как архаизмы, так и инновации. 

а) Система личных местоимений ДЮ и их соответствия 
в ЛС.

 ДЮ     ЛС
Ед.число    
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 1 лицо    1 лицо
1 степень на/нä   на/нä
2 степень ----    цэ/це
 2 лицо    2 лицо
1 степень нэ/не   нэ/не
2 степень цэ/це   ----
3 степень танъшин   танъшин
цане (к младшим мужск. пола) цанедэри
      äги (к младшим женск.пола) äгидэри
 3 лицо    3 лицо
1 степень ка/тя (она, он)  кынё (она), кы (он)
2 степень кы сарыми  кы сарам
кы ни              кы и
3 степень кы пуни   кы пун
4 степень кы нянъбани  кы нянъбан 

Мн.число
 1 лицо    1 лицо
1 степень ури/уридэри  ури/уридыль
2 степень ----    цэхый/цэхыйдыль
 2 лицо    2 лицо
1 степень нêдэри   нэхыйдыль
2 степень цêдэри   ----
3 степень танъшиндэри  танъшиндэль
 цанедэри (мужч. к младшим) цанедэль
 äгидэри   (женщ. к младшим)  
 3 лицо    3 лицо
1 степень ка/тядэри   ---- 
2 степень кы сарымдэри  кы сарамдыль
кы нидэри             кы идыль
3 степень кы пундэри  кы пундыль
4 степень кы нянъбандэри кы нянъбандыль 
 
Диалектные различия проявляются  с точки зрения гово-

рящего и слушающего. Так, в 1 лице ед. числа в диалекте не 
употребляется форма це/цэ ’я’, в отличие от ЛС, где она ис-
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пользуется говорящим в ситуации, трубующим подчеркнутую 
вежливость по отношению к слушающему. Названное местои-
мение входит в парадигму местоимений второго лица и озна-
чает ’ты’. Местоимение танъшин принято употреблять в ЛС в 
обращении к незнакомым, но равным по возрасту и между му-
жем и женой. Однако в условиях СССР вследствие равенства 
между мужчинами и женщинами танъшин не используется в 
обращении между супругами. Вместо танъшин в ДЮ употре-
бляется местоимение квэри, содержащий оттенок интимности. 
Эта архаичная форма распространена в ДЮ среди лиц старше-
го поколения.

 Именно в сфере функционирования местоимений на-
блюдаются заметные отличия от ЛС корейского языка, наряду с 
социальной стратификацией в пределах корейского языкового 
сообщества в СНГ.

Наиболее заметным отличием от литературной нормы 
является употребление всех форм местоимений 2 и 3 лица в 
диалектной речи. Ка, ча используются по отношению к млад-
шим. Для обозначения лиц, равных по возрасту и положению, 
употребляется сочетание указательного местоимения кы и лек-
семы сарыми. Третья степень вежливости в ДЮ также выража-
ется сочетанием кы и лексем ни или пун/и кит. ’человек’. Ме-
стоимение ни соответствует в ЛС и, имеющее более широкое 
значение – ’вещь’, наряду со значением ’человек’.

В ДЮ, а также и в коре мар, местоимение кыге ’он’ 
употребляется   по отношению к одушевленным и неодушев-
ленным существительным. В стандарте данное местоимение 
используется только по отношению к неодушевленным суще-
ствительным.

б) Притяжательные местоимения 
В качестве притяжательных местоимений в ДЮ высту-

пают местоимения це, цäби ’свой’, не употребительные в ЛС. 
Отличительными чертами ДЮ являются определитель-

ные местоимения цäбиллы ’сам’ и цэры ’себя’. Цäбиллы об-
разовано от притяжательного местоимения цäби ’свой’, а цэры/
цэны - от личного местоимения це ’ты’. В ЛС они не встреча-
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ются в качестве определительных местоимений.

 в) Вопросительные и неопределенные местоимения
ДЮ   ЛС   значение
нуги   нугу   кто
мусыге              муэт   что
мусын             мусын   что за 
эдыме             эдые   где
эдымеры  эдыро, эди  куда
эльмä,              эммэ эльма  сколько
эндже             эндже   когда
эттэкхе             эттэкхе  как
мечхи             мйэчхи  сколько
эны   эны   какой, кото 

        рый
эттэн   эттэн   какой, что за
аму   аму   никто, ничто
амугэт           амугэт   что-нибудь,  

        что-то
амуккä             амугä   кто-то, чей- 

        либо

Парадигматическая система этих местоимений в основ-
ном совпадает с аналогичной системой литературного языка. 
Вместе с тем имеются своеобразные диалектные отличия. Пре-
жде всего, отличия фонетического характера: нуги – нугу, эльмä 
– эльма, мечхи – мйэчхи. Они отражают явление умлаута, т.е. 
ассимиляцию гласных основы под влиянием последующей /и/.

Диалектная особенность проявляется и в образовании во-
просительного местоимения мусыге (муэт+кä, где кä – служеб-
ное имя), неопределенного местоимения амуккä (аму+с+кä, 아
뭇개). 

ДЮ: Шимджа̃и апхунде мушире ирэкхе ппалли тара ван-
ня? 

ЛС: Шимджанъ апхунде вä ирэкхе ппалли тара ванни?
’Зачем так быстро бежал, у тебя больное сердце’.
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Отрицательному местоимению 하낳두 [ханатху] соот-
ветствует в ЛС ханадо, представляющее собой сочетание хана 
’один’ и наречия ту ’тоже’, и выражает значение ’никто, ни 
один’.

Наиболее заметным отличием от литературного стандар-
та является отсутствие дифференциации семантики местоиме-
ний по признаку ’одушевленность/неодушевленность’: [аму-
гэтту] ’никого’, ’ничего’ и [кыге] ’это’, ’этот, эта, этот’. Кроме 
того, они несут в себе пейоративный оттенок.

В. Числительные
       ДЮ  ЛС  значение
1    ханна          хана  один
2    тури  туль  два
3    сэи               сет  три
4    нэи               нет  четыре
5    тасыши       тасэт  пять
6    йэсыши  йэсэт  шесть
7  ниргуби  ильгоп  семь
8  ядырб  йэдэп    восемь
9  ахуби             ахоп   девять
10 йэри   йэль   десять
В употреблении количественных числительных в ДЮ 

предпочтение отдается исконно корейским. В отличие от ЛС, 
не используются числительные ман для обозначения 10 000 
(десять тысяч) и эк для – 100 миллионов (сто миллионов). Чис-
лительные ман и эк употребляются только лицами старшего 
поколения. Однако и они отдают предпочтение лексемам тыся-
ча, миллион, миллиард. Служебное слово щи употребляется с 
корейскими числительными и соответствует стандарному шик. 
Например: ДЮ: тугäщи – ЛС: тугäшик ’по два’.

В употреблении наименований месяцев отмечены как 
сходства, так и отличия.

Приведем параллели в ДЮ и ЛС.
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ДЮ ЛС Значение
чэнъ-вэри, ирэри ильвэр [ирэль] январь
ивэри ивэль февраль
сам-вэри самвэль март
савэри савэль апрель
о-вэри овэль май
нювэри ювэль июнь
чхир-вэри чхильвэль [чхи-

рэль]
июль

пхар-вэри, пхар-
вэрттари

пхальвэль [пха-
рэль]

август

ку-вэри кувэртта-
ри

кувэль сентябрь

шивэр, шивэртта-
ри

шивэль октябрь

тонъджиттари шип-иль-вэль [ши-
пирэль]

ноябрь

сэттари шипи-вэль декабрь

Для обозначений месяцев ноябрь, декабрь, январь в ко-
рейском языке используются как исконно корейский, так и си-
но-корейские лексемы. При этом для обозначения ноября в ДЮ 
употребляется слово тонъджиттари, что означает ’самая длин-
ная ночь месяца’. Она выпадает на ноябрь по лунному кален-
дарю, а отсюда и слово тонъсами (’три месяца после праздника 
тонъджи’), означающее ’зима’. Для наименования декабря упо-
требляется слово сэттари ’последний месяц года’, а для янва-
ря – чэнъвэри ’первый месяц года’. В ЛС для наименований 
этих месяцев используются преимущественно китайские чис-
лительные: шип-иль-вэль ’одиннадцатый месяц’, шипи-вэль 
’двенадцатый месяц’, иль-вэль ’первый месяц’,

ДЮ: Орены /ор хä-е-ны/ Алматхые тонъсами ани чхибэт-
та.
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ЛС: Оренын /ор хä-е-нын/ Алматхые кйэури чхупччи 
анатта.

’В этом году зима в Алматы была не холодной’. 
В ДЮ при образовании порядковых числительных пред-

почтение отдается суффиксу -ццä, в отличие от ЛС, где употре-
бительнее префикс че-. 

Турццä адырыны тäхагы цороп хагу парщэ иры хао. ’Вто-
рой сын окончил институт и уже работает’.  

Что касается дробных числительных, то в ДЮ знамена-
тель называется китайским числительным, а числитель искон-
но корейским, что нетипично для ЛС.

ДЮ: самбуне туури 2/3, обуни хана 1/5.
ЛС: самбуни ибун 2/3, обуни ильбун 1/5. 
Лексемы, выражающие арифметические действия, в ДЮ 

и ЛС имеют некоторые отличия. 
 ДЮ: путхинда – ЛС: тэхада ’прибавить’
 ДЮ: ттенда - ЛС: ппäда ’отнять’
 ДЮ: кобуханда - ЛС: копхада ’умножить’
 ДЮ: нонъгунда – ЛС: нануда ’разделить’. Что же каса-

ется сино-корейских лексем кахада ’прибавить’, камхада ’от-
нять’, сынъхада ’умножить’, чехада ’разделить’, то они исполь-
зуются и в диалекте, и в стандарте. 

При этом корейские числительные употребляются в со-
четании с исконно корейскими счетными словами, китайские 
числительные употребляются с китайскими. В диалекте ис-
пользуются при счетных словах преимущественно корейские 
числительные. Например, с существительным цхынъдä ’этаж’ 
в диалекте: небэнцхä, себэнцхä цхынъдä ’второй, третий’ и т.д. 
этаж. ЛС: сацхынъ, самцхынъ.

Г. Глагол в диалекте юкчин так же, как и в ЛС, облада-
ет категориями времени, наклонения, залога, а также морфо-
логическими признаками, которые являются грамматическим 
средством выражения семантических категорий, таких, как 
вежливость, способы действия. Однако в способах выражения 
названных категорий, а также в количестве форм в ЛС и в ДЮ 
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обнаруживаются различия [см. Рамстедт 1954, Холодович 1954, 
Сон Хо Мин 1994 и др.]. Опишем эти различия.

1. Категория времени
Формы выражения рассматриваемой категории полно-

стью совпадают с ЛС. Обнаруживаются лишь фонетические 
различия между диалектом и ЛС. 

Например, в форме будущего времени аффиксу –гесс 
стандарта соответствует в ДЮ –гäсс, аффикс прошедшего вре-
мени –йэсс имеет в диалекте эквивалент –есс.

В количественном отношении наблюдается также совпа-
дение грамматических форм времени: настоящее, прошедшее, 
предпрошедшее и будущее. 

а) Настоящее время
Признаками настоящего времени в ДЮ, как и в современ-

ном корейском языке, являются –нда, -нында. Например: ханда 
’делать’, мэнънында ’есть’. Категории лица и числа в ДЮ не 
имеют грамматических форм выражения, т.е. они не указывают 
на отношение к лицу или к лицам. Санда ’жить’, саратта ’жил’, 
саргäтта ’будет жить’.

 б) Прошедшее время
Прошедшее время в диалекте юкчин выражается с по-

мощью аффиксов -асс, -äсс, -эсс, -есс, им соответствуют в ЛС: 
–асс, -эсс, -йэсс. Как видим, различия чисто фонетические. Од-
нако глаголы, содержащие в корне исторический *г, образуют в 
ДЮ формы прошедшего времени своеобразно: 

ДЮ: нонъгунда /нон-гунда/ ’делить’ – прош. время: нонъ-
гватта

ЛС: нануда ’делить’ – прош. время: нану-этта ’разделил’
ДЮ: сар-гунда ’оживлять’ – прош. время: сар-гватта
ЛС: сал-лида ’оживлять’ – прош. время: сал-лйэтта ’ожи-

вил’
Кроме того, гласный у основы глагола, сливаясь с глас-

ным аффикса, дает дифтонг вэ/ва.
Цунда – цвэтта ’давать’, шеунда – шеватта ’поставить’, 

вäунда – вäватта ’повторять’. 
Прошедшее время образуется в ДЮ посредством аффик-
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са – есс, соответствующего в ЛС -йэсс.
В глаголах с основой на –и или -е при присоединении 

суффикса –есс происходит слияние: ДЮ: чинда-чеетта – ЛС: 
чийэтта ’брать на плечи’; ДЮ : тхинда–тхетта – ЛС: тхйэтта 
’бить’.

Если последний слог основы глагола содержит гласный 
или дифтонг (ä, ве, ви, ый), при присоединении аффикса про-
шедшего времени –есс также происходит слияние: понäнда 
– понääтта ’посылать’, твäнда – твääтта ’получаться’, мäнда – 
мääтта ’завязывать’. Различия при образовании форм прошед-
шего времени объясняются процессом стяжения гласных как 
свойство устной речи.

в) Будущее время
Глаголы будущего времени обозначают действие, кото-

рое совершается или совершится после момента речи. Будущее 
время в ДЮ выражается суффиксом –гäсс / -äсс. Фонетической 
особенностью диалекта является ä в аффиксе вместо е стандар-
та.

ДЮ: Нääри амурäду пи о-гäссо. ’Завтра, наверное, пойдет 
дождь’.

ЛС: Нäиль амадо пи-га о-гессоё. ’Завтра, наверное, пой-
дет дождь’.

2. Категория наклонения
Для описания анализируемой категории   сравним формы 

наклонений диалекта юкчин с формами литературного стан-
дарта. Мы несколько упростили систему степеней вежливости, 
представленную в монографии Сон Хо Мина [Korean 1994], 
объединив простой и нейтральный, поскольку они совпадают, 
и опустили интимную, рассматривая ее как усеченную назыв-
ной формы. Последняя не приводится также и в других грамма-
тиках корейского языка, в том числе и в академической.

К характерным особенностям ДЮ следут отнести раз-
личные формы категории наклонения. Литературный язык от-
личается разнообразием форм выражения изъявительного на-
клонения. В нем в повествовательной форме различаются две 
почтительные формы: разговорная на -её и официальная на –
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мнида. Для диалекта же не свойственна форма на –её. Напри-
мер: осеё ’приходите’. Вместо них в ДЮ используется аффикс 
– ккума.

Вопросительные формы изъявительного наклонения
Степени вежливости  ДЮ       ЛС
Нейтральная  ка-нын-га ка-нын-га
Простая  ка-ня   ка-ни, -ны-ня
Интимная  ка, мэгэ  ка, мэгэ 
Вежливая  ка-о   ка- о
Почтительная (разг.) ка-мду  ка-ё
Почтительная (офиц.)        -------  кам-никка 

Вопросительные формы -ни/-ня, -а/-э, -о в диалекте и в 
стандарте выражают те же отношения между говорящим и со-
беседником. Различия наблюдаются в оформлении почтитель-
ных форм. Аффикс стандарта –её рассматривается как веж-
ливое разговорное, для диалекта он не типичен. Показатель 
почтительной формы –мду свойственен только диалектам се-
веро-восточной провинции Хамгён, -мникка – литературному 
стандарту.

Отличительные аффиксы от ЛС имеют глаголы в пове-
лительном наклонении: нейтральная форма на –рäри (ка-рäри 
’пусть он идет’), на –се, указывающая на учтивость старшего 
по отношению к младшим и выражающая не категорическое 
повеление, а оттенок сослагательности, желания. Последняя 
форма не отмечена у Сон Хо Мина в парадигме повелительного 
наклонения. У Г. Рамстедта она включена в рассматриваемое 
наклонение как желательная форма, но без дифференциации 
того, каким лицом является субъект действия. Что касается упо-
требления –се в диалекте, то она с позиций современного языка 
воспринимается как устаревшее. Почтительная форма каапшэ 
сугубо диалектная и не является нормой в системе повелитель-
ного наклонения литературного стандарта. Им соответствуют в 
ЛС –ге, -чиё, -шипшио. 

В ДЮ составе форм пригласительного наклонения также 
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имеются отличия от ЛС. Формы на -гио, -гипшэ, -се, -р отсут-
ствуют в ЛС. 

Формы на –ге, –её/-чиё и –пшида стандартного языка не 
свойственны диалекту. Лишь вежливая форма на –её соответ-
ствует диалектной –гипшэ.

Приведем соответствия ДЮ с ЛС.
Степени вежливости ДЮ   ЛС
Вежливая  ка-гио  -----
Почтительная (разг.) ка-гипшэ  ка-джиё
Почтительная (официальн.) --------  ка-пшида

Повествовательное прямое уведомление в юкчин имеет в 
простой и обычной степенях те же аффиксы, что и стандартный 
корейский. Они соответствуют нормам литературного языка. 
Различия обнаруживаются в вежливой и почтительной степе-
нях: юкчин –птэгума, ЛС – де-ё, -птида. 

Наряду с общими чертами в оформлении повествова-
тельного косвенного уведомления в юкчин и ЛС (-тан-да, -та-
о), отметим и различия. В вежливой степени в ДЮ -да-ккума, 
ЛС –де-ё, в почтительной степени в ЛС –дап-тида. Следует за-
метить, что в юкчин отсутствует почтительная степень, свой-
ственная письменному официальному стилю речи литератур-
ного корейского языка. 

Что же касается вопросительного косвенного уведомле-
ния 2 типа, то различия наблюдаются в употреблении форм –
дамду (в юкчин) и –дя-ё, -дап-ти-кка (в ЛС).

Предположительная форма в современном стандарте 
имеет ограниченное число степеней: простую, обычную, веж-
ливую (-чи, чи-о, чи-ё), в диалекте - всего две формы (-ди, ди-
о). 

3. Категория залога
Рассмотрим залоговые формы глагола в диалекте юкчин 

и в литературном стандарте корейского языка в сопоставлении.
Наблюдаются различия в образование форм пассива и ка-

узатива. 
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Одной из особенностей является образование параллель-
ных форм пассива и каузатива посредством аффиксов –иу/-
гиу/-хиу.

Особо следует сказать о явлении умлаута в процессе об-
разования залога в диалекте, выполняющего грамматическую 
функцию залога. Актив: мэк-та ’есть’ – каузатив: мег-и-да 
’кормить’. В данном примере каузатив образован при помощи 
аффикса -и-, под влиянием которого произошла умлаутизация 
корневого -э глагола, давшего в результате –е [мегида].

а) Пассив
Рассмотрим несовпадающие формы пассива в диалекте и 

стандарте при образовании пассива: диалектному аффиксу -ги 
соответствут в ЛС –хи.
Актив Значение ДЮ пассив 

с -ги
ЛС пассив с –
хи значение

таннында  
  

закрывать такхида тэккинда
закрываться

ккомнында втыкать ккопкинда ккопхида, вты-
каться

кынънында чесать кыргинда кыргхида, че-
саться

муннында закапывать муккинда мутхида, быть 
закопанным

ДЮ: Муни цар тäк-ки-нда/так-ки-нда. 
ЛС: Муни цаль тäк-хи-нда ’Двери хорошо закрываются’.

Актив значение ДЮ пас-
сив с -ги

ЛС пассив 
с –ри

значение

йэнда открывать йэргинда йэллинда открывать-
ся

тында подни-
мать

тыргинда тыллинда поднимать-
ся
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тонда вращать торгинда толлинда вращаться

ДЮ: Чоедяи парыме нар-ги-нда. 
ЛС: Чонъи-га хан чанъ параме нал-ли-нда.
’Листок бумаги поднимается ветром’.
Данная морфема наиболее продуктивна в диалекте при 

образовании пассива. Ей соответствует в стандарте морфема 
-ри. Пассивная форма глагола с -ги является одной из самых 
ярких особенностей диалекта юкчин, свидетельствующая о со-
хранении архаичных черт, каким является морфема -ги.

При аналитическом способе образования пассива путем 
сочетания основного глагола и вспомогательного наблюдаются 
как фонетические различия (тинда – чинда):

Актив 
ДЮ

Значение пассив ЛС значе-
ние

ккäнда разбивать ккäдинда ккäчида р а з б и -
ваться

ццапта соленый ццабадинда ццавэчи-
да

быть со-
леным

     
Отличительные формы: ДЮ -динда   ЛС -хи  

мэнънында ’есть’  мэгэдинда   мэкхида 
’быть съеденным’

б) Каузатив образуется в диалекте так же, как и в стандар-
те, от активных глаголов при помощи морфем: -и, -хи, -ри, -ги, 
-у, -гу, -чху. 

Следует отметить, что в анализируемом диалекте наряду 
с формами пассива и каузатива, образованными с названными 
морфемами, возможно параллельное употребление форм на -у: 
-иу, -гиу, -хиу. 

Отличительные формы каузатива в диалекте и стандарте.
 диалект -ги   стандарт -ри
 тхэнда ’трясти’  тхэргинда тхэллида ’застав-

лять трясти’
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 кэнда ’повесить’ кэргинда кэллида ’быть пове-
шенным’

 Мундиры кы сарымы тхэр-ги-нда. ’Заставить его вытря-
сти пыль’.

 диалект -гу   стандарт -ри
 тонда ’вращаться’ торгунда  толлида ’вра-

щать, крутить’
 санда ’жить’   саргунда  саллида 

’оживить’

Д. Деепричастие
Отметим особенности деепричастных форм, используе-

мых в ДЮ.
В ДЮ деепричастия с аффиксом –дура, -дороби выража-

ют значение усиления действия. В ЛС ему соответствует по-
казатель – лсурок.

ДЮ: И цхäг-ы по-дура/подороби цäми тэ нан-да. 
ЛС: И цхäгы по-льсурок цäми-га тэ нан-да.
’Чем больше читаешь эту книгу, тем она интереснее’. 
Деепричастие с аффиксом -чагу выражает намерение. В 

ЛС ему соответствует -рйэго или -ллйэго.
ДЮ: Мом-ы тхын-тхын-ха-ге ха-джагу чхеге-джэгыллы 

ундоры ханда.
ЛС: Мом-ы тхын-тхын-ха-ге халлйэго чхеге-джэгыро ун-

дорыль ханда.
’Чтобы укрепить свое здоровье, я систематически зани-

маюсь физкультурой’. 
Урэт-тага, усэт-тага катта. ’Они ушли, и плача, и смеясь’. 
Деепричастие с аффиксом –дура выражает результат. В 

ЛС ему соответствует –дорок. 
ДЮ: Кы ир-и цар твä-дура химы ссэра. 
ЛС: Кы ир-и цаль тве-дорок химыль ссэра. 
’Старайтесь так, чтобы это дело кончилось успешно’. 
Деепричастие с аффиксом -шэри выражает последова-

тельность действия. В ЛС ему соответствует –сэ.
ДЮ: Камен-шэри комаптагу хäтта.
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ЛС: Камйэн-сэ комаптагу хäтта. ’Уходя, она сказала ״спа-
сибо״’.

Деепричастие с аффиксом –мы соответствует в ЛС – 
-мйэн и выражает условие действия. 

ДЮ: Сан-ыры олла-га-мы нопхун кэнмурдэри цар пäунда.
ЛС: Сан-ыро/сан-е олла-га-мйэн нопхун кэнмурдэри цар 

поинда
’Если подняться в горы, хорошо видны высотные здания’. 

Ж. Категория отрицания
1. Синтетический способ выражается в ДЮ и ЛС с помо-

щью отрицательных частиц: ДЮ - ани, мот /мос/, ЛС – ан, мот 
/мос/, употребляющиеся с глаголами и предикативными при-
лагательными. Между этими частицами в выражении оттенков 
модальности есть различия, которые упоминались в предыду-
щих параграфах как в ДЮ, так и в ЛС. Рассмотрим их. 

Отрицательная частица ани (ЛС - ан)
1) ДЮ: Пуры ани кхессо. 
ЛС: Пурыль ан кхйэссэё. 
’Я не выключил свет’.
2) ДЮ: И цхäг-ы андзугу ани нирыгäссо. 
ЛС: И цхäг-ыль аджик ан ильккессэё.
’Я пока не буду читать эту книгу’.
 3)ДЮ: Оныр чэнаг-е чиб-е ани иккäссо.
ЛС: Оныль чэнйэг-е чиб-е ан иккессэё.
’Сегодня вечером меня не будет дома’.
4)ДЮ: На-ны кы йэнъхва-ры ани погäссо.
ЛС: Цэнын кы йэнъхва-рыль ан погессэё.
’Я не буду смотреть этот фильм’. 

Как видим, в приведенных примерах различия наблюда-
ются: во внешней оформленности самой частицы - в ДЮ -ани, 
в ЛС -ан, в оформлении винительного падежа -ры и –рыль и в 
аффиксах конечной предикации. Отрицание ани содержит от-
тенок модальности, выражая отношение говорящего к ситуа-
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ции. Ани в сочетании с глаголом выражает действие, которое 
говорящий не желает выполнять

Отрицательная частица мот /мос/.
1) ДЮ: Пи васэ мокканда.
ЛС: Пи-га васэ мот канда/мокканда.
’Он не может пойти, т.к. идет дождь’.
2) ДЮ: Пхуани эпсэсэ йэнъхва-ры моппонда. 
ЛС: Ангйэнъ-и эпсэсэ йэнъхва-рыль мот понда/моппон-

да.
’Я не могу смотреть фильм, так как нет очков’.
 Отрицание мот содержит, как и ани, и в диалекте, и в 

стандарте модальный оттенок – отношение говорящего к ситу-
ации. Но в отличие от отрицания ани, мот в сочетании с глаго-
лом выражает действие, которое говорящий не может выпол-
нить с силу объективных внешних причин. 

2. Аналитическая отрицательная конструкция ЛС «де-
епричастный аффикс –ди + антха» соответствует в ДЮ –
дйäнитха. Все три элемента (деепричастный аффикс –ди, отри-
цательная связка и аффикс конечной предикации) сливаются в 
диалектной устной речи в один комплекс. Приведем примеры: 

ДЮ: И цхäгы андзугу нирыдäникхäссо.
ЛС: И цхäг-ыль аджик ильчи анкхессэё.
’Я еще не буду читать эту книгу’.
ДЮ: Оныр чэнаг-е чиб-е иттäникхäссо.
ЛС: Оныль чэнйэг-е чиб-е иччи анкхессымнида.
’Сегодня я не буду дома’.
ДЮ: Пи ккычхин хуе ттэнадäниккäссо?
ЛС: Пи-га кычхин хуе ттэнаджи анкхессэё?
’Не пойдете ли после того, как кончится дождь?’
 В данных примерах можно отметить отличия не толь-

ко фонетического характера, но и морфологического: аффикс 
–ди в ДЮ, -чи в ЛС, полная форма отрицания ани в ДЮ. От-
личительной особенностью является то, что носители диалекта 
отдают предпочтение в употреблении отрицательных частиц 
конструкции «ани + глагол», в то время как в ЛС используется 
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– «-чи + мот + глагол».

З. Категория вежливости
В отличие от литературного стандарта, в диалекте нет 

коррелятивных пар по признаку ’почтительность’ у некоторых 
существительных и глаголов, как например: чип - тäк ’дом’, му-
рэбода - йэццэбода ’спрашивать’.

В диалекте не встречаются аффикс именительного па-
дежа, – ккесэ и аффикс дательного падежа -кке, свойственные 
литературному стандарту и выражающие почтение к одушев-
ленному лицу.

К грамматическим средствам выражения категории веж-
ливости следует отнести аффиксы почтительных форм конеч-
ной предикации различных типов предложений.

При сравнении степеней вежливости мы взяли за осно-
ву градацию степеней, приведенную Сон Хо Мином. Следует 
подчеркнуть, что разные авторы выделяют разное количество 
степеней вежливости. Так, Сон Хо Мин выделяет 7 степеней 
[1994], Ю.Н.Мазур – 6 [1961], А.А.Холодович – 4 [1954], Кон 
Ик Хён – 3 [1994]:

Сон Хо Мин    Ю.Н.Мазур
1. Простая    Почтительная
2. Интимная    Вежливая
3. Фамильярная   Учтивая
4. Вежливая    Фамильярная
5. Почтительная (разгов.)  Интимная
6. Почтительная   Нейтральная
7. Нейтральная
А.А.Холодович   Кон Ик Хён
1-ая основа  Высокая степень вежливости
2-ая основа  Средняя степень вежливости
3-ья основа  Низкая степень вежливости
4-я основа
Как видим, системы степеней или ступеней вежливости, 

представленные у Сон Хо Мин и у Ю.Н. Мазура, почти совпа-
дают. Отличие состоит лишь в том, что Ю.Н. Мазур не включил 
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«простую», а «почтительную разговорную» назвал «учтивой». 
Что же касается «Грамматики корейского языка» Кон Ик Хёна, 
то здесь выделяются только 3 ступени. Приведенные системы 
отражают категорию вежливости в современном литературном 
стандарте. Диалектные формы данной категории имеют неко-
торые отличия. Прежде всего, количество ступеней колеблется 
от четырех до пяти [см.с.156]. 

Следует честь, что те формы, которые принято считать 
почтительными или вежливыми в диалекте юкчин, в литера-
турном языке рассматриваются как провинциальные (-мду, 
-ккума).

И. Частицы
Сравнительная степень образуется в ДЮ при помощи 

сравнительных послелогов –пода/погу, -ма ’по сравнению’, ча-
стицы тэ’более’.

ДЮ: И сани кы сан-ма (санбода, санбогу) тэ нопта,
ЛС: И сани кы сан-пода тэ нопта. ’Эта гора выше той’.
Как видим, в области грамматической парадигматики 

нами выявлены и описаны основные различия диалекта по от-
ношению к литературному стандарту. 

Что касается грамматической синтагматики диалекта, то 
он не имеет существенных отличий от стандарта. Однако сле-
дует подчеркнуть, что диалекту характерны, в отличие от ЛС, 
в большей степени паратаксис, чем гипотаксис [см. Ким Сын 
Гон 1991, Пак Ен Сун 1993]. В области употребления союзов, а 
также их состава наблюдаются различия в ДЮ и ЛС.

Отметим особенности употребления союзов в ДЮ.
а) Времени
1. –ни-ккада/-ни-ккани ’когда, в то время, как’. О-никкада 

сонними парщэ
та кассо. ’Когда я пришел, все гости уже ушли’.
2. –нани-ккани/ нани-ккада ’после того как’. Шигу наник-

кани чэнъшин нанда. ’Я почувствовал бодрость после того, как 
отдохнул’. 

Упомянутые союзы не встречаются в ЛС. Они пред-
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ставляют собой сложные образования, состоящие из союзов –
ни+ккада/ккани, -нани+ккада/ккани.

б) Цели 
1. –чагу ’чтобы’. ЛС: -рйэго, -ллйэго. ДЮ: Пуры ккыд-

жагу ханда. ЛС: пурыль ккырйэго/ ккыллйэго хамнида.  ’Я со-
бираюсь выключить свет’. 

2. –рäри ’чтобы’. Коре мар харäри пäва цвэра!. ’Поучи, 
чтобы он говорил по-корейски’.

3. -ккäба ’ чтобы не’. ЛС: ккаба. Порккäба чхиватта. 
’Спрятал, чтобы не увидели’.

Наибольшие отличия наблюдаются между ДЮ и ЛС в 
сфере употребления союзов цели. Союз -чагу встречается пре-
имущественно в устной речи. Ему соответствует ЛС союзу –
рйэго, а в речи сеульцев –ллйэго, наряду с –чагу. Союз –рäри в 
литературном стандарте не встречается.

в) Причины
1. –ни. ЛС: никка ’потому что’
ДЮ: Пи о-ни усан-ы каджигу кагэра.
ЛС: Пи-га о-никка усан-ыль каджиго ка. ’Так как идет 

дождь, возьми с собой зонт!’
2. –ккаданани. ЛС: -ттäмуне
Различия касаются союзов –ни, -ккаданани в ДЮ, кото-

рым соответствуют в ЛС союзы -никка, -ттäмуне.
г) Сравнительные
1. -дура, -дороби ’ чем более, тем …’ – ЛС: сурок.
ДЮ: Пäудура пäуги эрйэпта. ЛС: Пäумйэн пäульсурог 

эрйэпта – ’Чем больше учишься, тем сложнее учиться’.
2. –дура ’до’. ЛС: -дорок. Пам ныттура норатта – ’Мы гу-

ляли допоздна’. 
Союз –лсурок не встречается в диалекте, а вместо него 

употребляются -дура, -дороби. В значении предела во времени 
союзу –дура соответствует -дорок.

д) Условные
1. –манире – ЛС: маняк, маниль ’если’
-  Соединительные
2. В ДЮ нет союзов -гэнива/рйэнива ’ к тому же, 
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еще и…’.
К числу отличительных свойств диалекта относятся 

также именные послелоги. Различия эти в основном фонети-
ческие, и мы хотели бы отметить некоторые из них: ДЮ: туе 
– ЛС: твие; ДЮ: уе – ЛС: вие (диалектному /у/ соответствует 
дифонгоид /ви/), ДЮ: чуе – ЛС: чунъе, где в диалекте отсут-
ствует сонорный /нъ/ и др. 

Относительно синтаксической связи в словосочетании 
необходимо отметить, что в ДЮ при подчинительной связи 
(управлении) имеются некоторые отличия от ЛС. Приведем 
примеры.

 ДЮ             ЛС   значение
Нä-га мар хäра  На-еге мар хäра скажи мне
Эмэни-га ниргвэра Эмэни-еге мар хäра сообщи мате-

ри
Кы сарам-гва мурэбара.   Кы сарым-еге мурэбара спроси 

у него.

ДЮ: Кы сарым-ге чэндархäра. ЛС: Кы сарам-еге 
чэндархäра.Передай ему..  

В этих сочетаниях в ДЮ глагол управляет совместным 
падежом, а в ЛС – дательным. В основном различия в управ-
лении наблюдаются у глаголов говорить, давать и некоторых 
других. 

К. Средства, соединяющие авторскую и чужую речь, в 
ДЮ и ЛС имеют некоторые отличия. Прежде всего, различия 
фонетического характера: в ДЮ -гу, -рагу, -хагу, а в ЛС -го, 
-раго, -хаго. Кроме того, незначительные различия в выраже-
нии средствах связи между прямой и авторской речью. Напри-
мер, в ДЮ прямая речь соединяется с авторской с помощью –
äу, а в ЛС - -рагу. ДЮ: Кынинын «наду оныр тосэгване кагäтта» 
гу мархäтта. 

ЛС: Кынын «надо оныль тосэгване кагетта» рагу мархай-



Глава 2. Диалект Юкчин как системно-структурное образование

229

этта. 
Он сказал: «Я тоже завтра пойду в библиотеку». 
Связь между прямой и авторской речью в ДЮ, как и в ЛС, 

оформляется, как было уже сказано, несколькими способами:
 При примыкании наблюдаются незначительные разли-

чия в ДЮ и ЛС. В авторской речи ДЮ используется сокращен-
ная форма хада с указательным местоимением кырэкхи ’так’ 
– кырэтта (кырэкхи мар хäтта ’так сказал’). ДЮ: «Чоккомщи 
цапсушиди маргу ханбэне мани цапсушиди. Кырэмы мани 
насадигäтти» хäссымнида. «Не пейте (это лекарство) понемно-
гу, а выпейте побольше за один раз, тогда быстро выздоровее-
те», – сказал я. «Манире шигани эпсымы кйэрсаны ссынынде 
тобадзугäтта» кырäссымнида. «Если у тебя нет времени, чтобы 
написать отчет, я помогу», - сказал я. 

 Прямая речь оформляется глаголом хагу, выполняющим 
служебную фунцию и следующим за прямой речью, а также 
посредством -гу, -рагу. При этом сказуемым авторской речи 
должны быть глаголы говорения или мышления. 

Условия употребления –гу и –рагу в ДЮ и ЛС в основ-
ном совпадают. Однако есть и отличия. Наблюдения над много-
численными примерами появления -гу или -рагу в различных 
контекстах свидетельствуют о том, что в ДЮ предпочтение от-
дается употреблению –гу. Нам представляется, что подобное 
явление связано прежде всего с тем, что -гу преобладает в уст-
ной речи. А поскольку диалектная речь не имеет письменных 
форм, то способ связи авторской речи с прямой речью с помо-
щью –гу объясняется именно этим обстоятельством. 

Примеры связи авторской речи с прямой при помощи –гу.
«Адэри оныр   кыкчча̃́ /ры канынга» гу мурэссымнида. 

«Дети сегодня идут в театр?’» -  спросил он.
Связь авторской речи с прямой посредством –рагу. 
«Наду нääри кагäссымнида» рагу мархäссымнида. «Я 

тоже завтра пойду», - сказал я.
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Лексические особенности ДЮ

А. Лексические особенности. Основным отличием в об-
ласти словарного состава диалекта является наличие в нем 
большого числа заимствований, составляющих значительный 
слой лексики. Изменение социальных условий жизни носите-
лей диалекта обусловило и изменение лексического состава 
языка, главным образом - появление в диалекте новых лексем, 
заимствованных у языков окружения – казахского и русского. 

Известно, что терминология родства относится к наибо-
лее архаичным пластам лексики любого языка и входит в основ-
ной словарный фонд. Сопоставление изучаемых терминов диа-
лекта юкчин и стандарта КЯ выявляет общность большинства 
терминов. Однако наряду с общностью терминов, например: 
пумо, пучхин, чочхин, нянъчхин, обнаруживаются и различия: 
лексические, семантические, фонетические, морфологические. 
Диалектные особенности перечисленных свойств объясняются 
как архаичным употреблением ряда лексем, так и самими язы-
ковыми процессами: фонетическими и семантическими.

Рассмотрим основные лексические особенности терми-
нов родства в юкчин.

Отдельные термины остаются в диалекте дольше, чем в 
литературном стандарте. Например, термин эши активно ис-
пользуется в ДЮ, но не употребителен в ЛС. В словаре он по-
мечен отметкой «арх.». Термины но-кхынамä, но-кхынабани 
употребляются, главным образом, в диалектах. В то же время 
в юкчин не употребляются термины цобу, цомо, цынъ-цомо, 
цынъ-цобу, самдä-хальмэни, самдä-харабэджи, садä-хальмэни, 
садä-харабэджи. 

Для обозначения терминов родства по боковой линии по-
коления Эго в юкчин и ЛС используются различные лексемы: 
ДЮ: тонъсä – ЛС: ау; ДЮ: кехä-орäби – ЛС: че; ДЮ: шэвä/
хйэвä – ЛС: энни. Отметим, что носителям юкчин незнакомы 
лексемы наммä, цаммä.

Термины, обозначающие матримониальные связи для 
братьев и сестер, совершенно иные, чем в стандарте. В под-
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группе Эго-мужчина: ДЮ: матхйэнъними – ЛС: хёнъсу; ДЮ: 
орцисеми - ЛС: чесу; ДЮ: мäби - ЛС: мäхёнъ/мäдже. Для Эго-
женщины: ДЮ: хёнъши - ЛС: оркхä/энни; ДЮ: теши – ЛС: 
сонарä/оркхä; адзыбани - ЛС: хёнъбу; ДЮ: сäвэни - ЛС: чебу. 

Для терминов, обозначающих родство по боковой ли-
нии поколения Эго, характерны различия: для старшего брата 
мужа: ДЮ: сыхйе - ЛС: шисук. Для младшего брата мужа ДЮ: 
сыäкки - ЛС: ши-тонъсäнъ.

Терминологические расхождения наблюдаются для обо-
значения старшего брата и младшего брата между юкчин и ЛС. 
ДЮ: мадабани - ЛС: пäкбу; ДЮ: самцхуни - ЛС: сукбу, а также 
ДЮ: мадамä - ЛС: пäкмо; ДЮ: адзымани - ЛС: сукмо.

Отметим лексические различия в терминах родства по 
прямой восходящей линии. Для Эго мужчины: ДЮ: касычиби 
– ЛС: чхэга, для касы- эквивалентом в ЛС является чанъ-. ДЮ: 
касыабани, касыэмэни – ЛС: чанъин, чанъмо.  ДЮ: чхехальми, 
чхеханäби – ЛС: чхэцомо, чхэцобу.

Б. Семантические особенности
Лексемы амä, абани в современном КМ обозначают ’ба-

бушка’ и ’дедушка’. Изначальные значения ’мать’ и ’отец’ на-
званных терминов вытеснены заимствованиями из русского 
языка мама, папа. Подобное явление следует рассматривать как 
результат семантических сдвигов.

Образование терминов родства.
Различия между ДЮ и ЛС обнаруживаются при образо-

вании сложных терминов. Для обозначения терминов праде-
душка, прабабушка в юкчин используется как составная часть 
сложного слова но-, а в ЛС – цынъ- или самдä-: но-кхынамä, 
но-кхынабани.

Термину сонъгуни в юкчин соответствует лексема сон-
джу литературного стандарта.

Термины бокового поколенного родства образуются со-
четанием различных лексем в юкчин и в стандарте: в юкчин 
сочетанием сацхун, нюкчхун, пхарцхун с терминами хе, тонъсä, 
ныби, в ЛС – сочетанием чонъ, чäчонъ, самчонъ + хйэнъ, 
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тонъсäнъ, нуна, нуи и т.д.
Термину для обозначения мужа внучки соответствует в 

ЛС сложное слово сонне-сави, в юкчин – сонсе.
Счетные слова в корейском языке составляют особый 

разряд. Различия между ДЮ и ЛС в употреблении счетных 
слов незначительны. Дело в том, что счетные слова относят-
ся к основному фонду общенационального корейского языка, 
который не подвержен большим изменениям. Отличия касают-
ся в большей степени фонетической стороны рассмотренных 
счетных слов. Наиболее значимые отличия: ДЮ: моши ’доля’ 
- ЛС: маджиги; ДЮ:  цхä ’транспортные средства’ – ЛС: тä. 
Однако здесь также наблюдаются особенности. Они связаны с 
межъязыковым контактированием. Речь идет о счетных словах, 
обозначающих меру веса, объема. Дело в том, что в ДЮ они 
заимствованы из латинского языка через русский, в то время 
как в Сеульском стандарте они заимствованы через англо-аме-
риканский. Вследствие этого слова, обозначающие меру веса, 
объема, сохранили особенности произношения заимствующих 
языков – русского и английского:

ДЮ ЛС Значение
литэры литхэ литр
ккило кхилло кило
кырамы кырäм грамм
метыры митхэ метр
пхашэн пхыро процент
сантиметхыры сентхи сантиметр
долары ттала доллар
ттон тхон тон

 В. Лексическая синтагматика рассмотрена нами на при-
мере глагола канда. Здесь мы рассмотрим особенности сочета-
емости глагола канда в ДЮ в сопоставлении с ЛС. 

Ышими канда ’подозрение падает на…’, 
Кваншими канда ’проявить интерес к чему-л’. Однако в 
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следующих сочетаниях наблюдаются различия между ДЮ и 
ЛС. 

ДЮ: Кы сарымге маами тырдйäнинда. ’Душа не лежит к 
кому-л. В ЛС: Кы сарамеге маами каджи антха. ДЮ: Коре чим-
джаги тында. ’Приходить в голову (мысль, догадка)’. В ЛС: Кы-
ый мэриенын чимджаги канда. ’Приходить в голову (мысль, до-
гадка)’. 

Как видим, сочетаемость глагола канда с субъектными 
субстантивами в ДЮ и ЛС в основном совпадает. Отметим и 
отличие. ЛС: глагольной лексеме канда в значении ’появляться’ 
соответствует в ДЮ глагол тырда. 

Лексическая система языка является в отличие от фоне-
тической и грамматической открытой, включающей миллионы 
отдельных значений, образующих сотни ЛСГ [ср. F.Dornseiff 
1970]. Поэтому мы не ставим перед собой задачу представить 
в настоящей работе весь словарный запас ДЮ, а остановились 
только на двух фрагментах парадигматики (термины родства и 
счетные слова) и одним - в области синтагматики (фразеоло-
гизмы с глаголами движения). Однако и этот краткий экскурс 
в лексикон диалекта позволяет сделать вполне обоснованные 
выводы.

Одним из признаков диалектов является преобладание 
конкретной лексики и бедность абстрактной. Диалект юкчин 
не является исключением. Слой конкретной лексики, отража-
ющей повседневную жизнь его носителей, значительно преоб-
ладает над абстрактной. Следует отметить особо, что типич-
ным для умирающих языков черту: они теряют возможность 
своевременно реагировать на появление новых реалий в сфере 
общественой жизни. 

Таким образом, описав диалект юкчин как самостоятель-
ную коммуникативную систему, мы получили возможность 
сопоставить его с инвариантом – литературным стандартом 
корейского языка. Мы взяли ЛС как эталон для сравнения, по-
скольку он обладает лексическими и грамматическими норма-
ми, словарем, зафиксированными в устной и письменной речи. 
ЛС, будучи инвариантом, не меняется при различных способах 
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реализации. Именно данное обстоятельство позволило нам 
описать диалект юкчин по отношению к инварианту – литера-
турному стандарту - и показать его специфику на всех уровнях. 

    * * *
 Таким образом, мы рассмотрели документированный 

исчезающий ДЮ. Он представляет ценность не только для на-
уки как надежный источник для дальнейших лингвокультуро-
логических исследований, но и для последующих поколений 
корейской диаспоры. 

 В результате нашего исследования выявлено, что диа-
лект юкчин является территориальным вариантом корейского 
национального языка. Это самодостаточное системно-струк-
турное образование, обладающее всеми основными качествами 
языка как коммуникативно-когнитивной системы на фонологи-
ческом, грамматическом, лексическом уровнях и в двух планах 
– парадигматическом и синтагматическом. В нем сохранились 
инвариантные черты, характеризующие общенациональный 
корейский язык на всех уровнях структуры. Однако диалект 
юкчин, как всякий вариант, имеет свои отличительные особен-
ности.

 Его основные особенности на фонетическом уровне мо-
гут быть охарактеризованы: в области вокализма – наличием: 
элизии, гармонии гласных, умлаутизации, эпентезы, полногла-
сия; в области консонантизма – процессами: чередования со-
гласных на стыке слогов, регрессивной ассимиляциии, осла-
бления назализации конечнослогового [нъ], сохранения /н/ в 
начальной позиции; в области просодики – наличием тоновой 
системы: высокого, низкого и восходящего тонов. 

 Грамматические особенности диалекта связаны, глав-
ным образом, с такими чертами, как отсутствие некоторых 
морфологических показателей. Например, существительные, 
не имеют, в отличие от ЛС, падежных показателей –га, -ккесэ, 
-кке. Данное обстоятельство может быть объяснено тем, что в 
диалекте вследствие своей архаичности отсутствуют элементы, 
которые появились в корейском языке позже XV-XVI вв. На-
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званные аффиксы возникли в конце XVI – начале XVII вв. 
Категории наклонения, залога, вежливости также обна-

руживают различия в оформлении различных типов предло-
жения. Наиболее заметным отличием является употребление 
показателя вежливой (разговорной) степени изъявительного 
наклонения -её, свойственного сеульскому стандарту корей-
ского языка. Дело в том, что аффикс -её был присущ только 
сеульскому диалекту, однако с течением времени он вошел в 
норму стандартного языка неофициального стиля речи. К сво-
еобразным морфологическим чертам относится употребление 
аффиксов –мду, -ккума изъявительного наклонения. Им соот-
ветствуют в ЛС –мнида, -мникка. Они являются сугубо диалек-
тальными и этимология их до сих пор неизвестна.

 Лексикон диалекта юкчин содержит много слов обще-
корейского происхождения, но имеет некоторые особенности, 
отражающие ареал и образ жизни его носителей. 

Описание диалекта как системно-структурного образова-
ния не дает ответа на вопрос о причинах его увядания и смерти. 
Эти причины лежат, по всей вероятности, в другой плоскости, 
которая будет рассмотрена в следующей главе. 
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ГЛАВА 3  ОТМИРАНИЕ ДИАЛЕКТА ЮКЧИН И ЕГО 
РОЛЬ В  КОРЕ МАР

 
В предыдущем разделе мы описали в синхронии все уров-

ни языковой структуры ДЮ: фонетический, грамматический и 
лексический. А теперь рассмотрим причины его увядания. Бла-
годаря имеющимся письменным источникам, изданным в Рос-
сии в начале прошлого века, мы можем проследить динамику и 
причины его исчезновения. 

Поскольку судьба языка теснейшим образом связана с 
судьбой говорящего на нем народа, мы рассмотрим в настоя-
щей главе процессы языкового изменения на протяжении ста 
лет (внутренняя история), а также историческую судьбу но-
сителей диалекта (внешняя история). Имеющиеся некоторые 
письменные источники, изданные в России в начале прошлого 
века, позволяют нам уточнить как внутренние причины язы-
кового изменения, так и изменения, связанные с воздействи-
ем внешних факторов. Кроме того, перестав существовать как 
самостоятельное средство общения, диалект юкчин вошел в 
качестве составной части во вновь образовавшуюся коммуни-
кативную систему – коре мар в условиях Казахстана. 

3.1. Из внутренней истории диалекта юкчин

Все языки находятся в состоянии неустойчивого равно-
весия. Они сохраняют свою идентичность на протяжении не-
скольких столетий и в то же время претерпевают определенные 
изменения. Эти изменения могут охватывать отдельные уровни 
и планы, сохраняя при этом отдельные явления прежних эпох в 
течение длительного времени. 

В ДЮ еще сохранились наиболее архаичные черты, ха-
рактерные для средневекового состояния корейского языка. От-
личия затрагивают все уровни языка. Наиболее значительные 
особенности обнаруживаются в области фонетики и лексики. 
Есть отличия и в морфологии. В данном разделе рассмотрим 
исторические процессы, которые повлияли на формирование 
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специфических особенностей ДЮ. 

3.1.1. Исторические процессы в ДЮ

Обычно диалекты функционируют в устной форме, что 
затрудняет или делает совсем невозможным их диахрониче-
ский анализ. История языка – это письменная история, осно-
ванная на изучении письменных памятников на протяжении 
определенного периода истории. Однако относительно истории 
ДЮ мы находимся в благоприятных условиях, так как на вто-
ром этапе (начало XX в.) были сделаны переводы сказок Л.Н. 
Толстого [Толстой 1957] на диалект [Азбука 1902], что позволя-
ет проследить ряд исторических изменений, произошедших за 
последние 100 лет. Для детального изучения внутренней исто-
рии языка этого недостаточно, однако все же позволяет опи-
сать процессы в диахронии в связи с бурной внешней историей 
(историей носителей юкчин) именно за эти 100 лет. 

3.1.1.1 Фонетический уровень
Рассмотрим исторические процессы, вызвавшие каче-

ственные изменения в составе гласных и согласных фонем в 
корейском языке, и как они отразились в ДЮ. 

А. Исторические процессы в системе гласных фонем
1. Исчезновение краткой /а/ – один из достаточно хорошо 

изученных процессов, повлекших за собой разнообразие звуча-
ния в различных диалектах: либо он развился в [а], либо стано-
вится гласным заднего ряда [ы] или [э]. В краткая /а/ во втором 
слоге дал [ы] или [э], в Сеульском диалекте только [а] или [э]. 
В силу этого в ДЮ различаются два [ы]: один – исконно /ы/, 
другой произошел исторически из краткой /а/. Чтобы показать 
специфику исторических процессов, отразившихся в ДЮ, при-
ведем параллели из ЛС.

ДЮ ЛС Значение
ы а
сарым сарам человек
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парым парам ветер
Иногда краткая /а/ дает в диалекте /ы/, а в ЛС /э/
тасыши тасэт пять
-дэр -дыль аффикс мн. Числа

2. Умлаутизация – процесс смягчения предшествующего 
гласного под влиянием последующего /й/ или /и/. 

Термин умлаут возник на германской почве. Тенденция 
фонетической ассимиляции гласного корня гласному оконча-
ния, свойственная германским языкам, называется умлаутом, 
что значит «перегласовка». Однако изменение гласного кор-
ня под влиянием гласного последующего слога в германских 
языках было частичным, и возникавшие в результате этой ас-
симиляции звуки являлись первоначально только вариантами 
фонем. После редукции неударных гласных варианты фонем 
превращались в самостоятельные фонемы и приобретали зна-
чение грамматического показателя – разновидность внутрен-
ней флексии. Таким образом, умлаут в германских языках при-
обрел фонологические свойства и стал средством выражения 
грамматических отношений [см. Жирмунский 1956].

В корейском языке явление умлаута коснулось только 
одного вида перегласовки – на /и/ или /й/. Под воздействием 
/и/ или /й/ в суффиксе или окончании задние гласные в корне 
подвергались палатализации и переходили в более закрытые и 
в более передние, тем самым приближаясь по артикуляции к 
последующим /и/ или /й/ (частичная регрессивная ассимиля-
ция). Это явление развилось в поздний период в северохамген-
ских диалектах и носит системный характер. Оно отсутствует 
в других диалектах и не отражено в памятниках письменности 
корейского языка. Примеры: аги – äги ’младенец’, аби – äби 
’отец’, со – шве ’корова’, со-гйэнъ – швеге ’слепой’, мэг-и - 
мегида. Мегера ’покорми’ (стало после XV в.). Умлаутизация 
в ДЮ наблюдается также при образовании каузативных форм 
глаголов.
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Актив значение каузатив 
ДЮ

каузатив 
ЛС

значение

мэнънын-
да   

есть  мегинда мэгида кормить

цамнында    ловить цäпхинда цапхида быть пой-
манным

3. Стяжение гласных. Наши наблюдения показали, что 
данный процесс коснулся ДЮ в двух позициях:

1) в корне слова, где произошло стяжение /йä/ в /е/. В XV 
в. в корейском языке было /йэ/, преобразовавшееся в 19 в. в /е/ 
в ряде диалектов, в том числе и в ДЮ. Однако названный про-
цесс не коснулся ЛС.

ДЮ  ЛС  значение
меныри  мйэныри невестка
мецхыри мйэцхыль сколько/несколько (дней);
2) в конце слова у существительных при сочетании глас-

ного основы слова -а и аффикса назывной формы -и. Данная 
форма является одновременно и формой именительного паде-
жа.

камä  кама  котел
чарä  чара  черепаха
В приведенных примерах наблюдается своеобразная эли-

зия, взаимодействие конечного -а с аффиксом -и. В ЛС назван-
ный процесс встречается только в устной речи. 

4. В 2.4.1. отмечалось, что одной из отличительных черт 
ДЮ является наличие в нем полногласия, согласно этому свой-
ству открытый слог представляет собой сочетание «согласный + 
гласный», т.е. слог может оканчиваться только на гласный звук. 
Древнему состоянию корейского языка также, по-видимому, 
был свойственен открытый слог. В ДЮ наблюдается тенденция 
к сохранению этого свойства. 

Примеры: ДЮ    ЛС     значение
           ни-ры-гу  ирг-го      прочитав
     йэ-ры-мя  йэр-мя    ягода
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Б. Исторические процессы в системе согласных фо-
нем.

1. Чередование p-w в ДЮ. Вопрос чередования p-w в по-
ложении между гласными в ЛС пока нельзя считать оконча-
тельно выясненным. Попытки объяснения рассматриваемого 
чередования на основе возведения к более древнему состоянию 
содержатся в трудах известных ученых–алтаистов [Старостин 
1991, Рамстедт 1928 и др.]. С этой точки зрения материал ДЮ 
может внести определенную ясность в данную проблематику, 
так как р ДЮ, в отличие от ЛС, не чередуется с w. Согласно 
реконструированной праалтайской системе консонантизма, 
содержащейся в классических трудах Н.Поппе [Поппе 1930, 
157], Г.Рамстедта и др., а также в модификациях, внесенных 
С.Старостиным, b этимологически восходит к двум рядам 
смычных. Исконным для b, согласно названной системе, слу-
жит *b2. [См. Старостин 1991, 14], а исконным для диалектного 
p в позиции между гласными при таком рассмотрении является, 
по всей видимости, *b1, т.е. диалектный и стандартный консо-
нанты этимологически восходят к разным /p/. 

2. Палатализация /т/, /тт/, /тх/ перед /и/й/ и переход в /к/, /
кк/, /кх/ в /ч/, /чч/, /чх/ началась в XV в. на юго-востоке и юго-
западе Кореи и продолжалась до XVII в. В Сеуле она произо-
шла только на рубеже XVII- XVIII вв., т.е /т/, /тт/, /тх/ и /к/, /кк/, 
/кх/ → /ч/, /чч/, /чх/. На северо-западе, а также в ДЮ до сих пор 
такая палатализация неизвестна. 

1)    15 в.   18 в.    20 в.
Пхеньян      Сеул
둏   죻   좋
1 фонема     2 фонема
ДЮ 도  됴   조  죠
ЛС +  --   +  --
ЛС   도      조
Примеры: катхи – в ДЮ [катхи], в других – [качхи]
2) В ДЮ не произошла палатализация /к →ч/: кирыми 

’масло’, кимчхи ’кимчхи’, кири ’дорога’, как это имеет место 
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в ДМ, в котором названные лексемы звучат чирыми, чимчхи, 
чири.  Более того, в нем наблюдаются случаи, когда вместо ис-
конного /ч/ мы имеем /к/: кйэмшими ’обед’ вместо чэмшим. 
Данный случай можно квалифицировать как проявление закона 
аналогии. Что касается перехода /к →ч/, то существует и иная 
точка зрения, согласно которой исторически /ч/ перешел в /к/. 

3. Нарушение в ДЮ регулярного чередования конечнос-
логовых т или р в интервокальной позиции и появлени т  перед 
н следует рассматривать как проявление противопоставления 
исторического спиранта *¶ и т.

Основа             диалект  ЛС  значение
кэд   кэллында кэннында     идти
тад  таллында таннында бежать
Примеры омонимичных форм, которые не дают р в тех же 

позициях.
ттыд  ттыннында ттыннында рвать
тад  таннында таннында  закрывать 

Согласно данным С.Старостина, реконструируемый в 
праалтайском *т имел в протокорейском спирант *¶, наряду с 
/т/ [Старостин 1991, 16]. В соответствии с этой реконструкци-
ей различия между 1-2) и 3-4) в приведенных примерах можно 
объяснить тем, что конечнослоговой /т/ восходит к разным кон-
сонантам. Исконным для ряда тыллында  (1-2) служит, вероят-
но, спирант *¶  [См. также Рамстедт 1991, 73]. . 

4. Лексемы, содержащие сочетания согласных рг и их со-
ответствия в ЛС.

ДЮ  ЛС       значение
карги  кару         мука 
царги  чару         рукоятка
пэргэджи пэрэджи   червь
ширги   сиру          сиру 

Примеры в диалекте отражают реконструированный в 
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древнекорейском спирант *γ, давший в процессе развития в ЛС 
гласный. ДЮ же сохранил спирант *γ в сочетании рг, а также в 
других сочетаниях с сонорными  нанъги /намги/ ’дерево’.

5. В ДЮ из /х/ перед /и/ развился палатализованный /х’/, 
который чередуется с палатализованным /с’/ [ш]. В ДЮ встре-
чаются параллельные формы х и с в позиции перед и. Напри-
мер: хйэнъними – шэнъними ’золовка’, хйэвä – шэвä ’сестра’, 
хими - шими ’сила, энергия’, хйунъгухада – шунъгухада ’опос-
редованно узнавать, расспрашивать’, ше - хйэ ’язык’. Однако 
согласный х сохранился также и в Гёнкидо и Пхёнандо, а в дру-
гих диалектах дал –ш-, в том числе и в юкчин. Типологически 
сходное явление отмечено в других алтайских языках, в част-
ности, монгольских. 

6. В памятниках среднекорейского языка переднеязычный 
смычный сонант н встречается во всех позициях, в том числе и 
перед и и й в начале слова. Подобное явление отмечено в ДЮ. 
Например: нйэдза - йэдза ’женщина’, ниппари - иппаль ’зуб’. 
Аналогичное явление наблюдается в других позициях: абани, 
адзыбани, ани ’не’ (отрицательная частица). 

7. Особенностью ДЮ является отмеченное нами ранее 
ослабление назализации конечнослогового [ң] у существитель-
ных перед гласными. Однако назализация сохраняется в слож-
ных образованиях перед согласными.

Например: ЛС: санъ – ДЮ: са̃ˈи ’стол’; ЛС: кхонъ – ДЮ: 
кхо̃’ и ’соевые бобы’; ЛС: сонъаджи - ДЮ швääджи ’теленок’.  

Но: кхонънипхи ’листья бобов’, санъгытхи ’угол стола’. 
Есть диалекты, где произошло полное исчезновение ко-

нечнослогового [ң]. Так, например, в Кёнсандо этот процесс 
произошел в XVIII в. Отметим, что существительные с конеч-
нослоговым [ң] в винительном падеже не имеют падежных аф-
фиксов. Однако предшествующий гласный существительного 
произносится долго, с восходящим тоном и сохраняет назали-
зацию, хотя и ослабленную. Например: [тта̃̄̌   ] ’землю’, [са̃̄̌  ] 
’стол’, [кхо̃̄̌ ] ’соевые бобы’. 

8. Сохранение архаичного *z в диалекте и нуль в ЛС. В 
диалекте древний *z дал с, а в ЛС утратил вообще свойства 
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консонанта и употребляется как немое о. Некоторые примеры: 
куши ’корыто’, касыри ’осень’, касä ’ножницы’. Важно отме-
тить, что наблюдается регулярное соответствие: наличие с в 
диалекте и отсутствие его в ЛС. 

9. Известно, что знак *z широко применялся в письмен-
ных памятниках XV в. в качестве вставки для раздельного чте-
ния слов. В ЛС *z исчез как аффикс генитива, но в сложных 
словах сохранился и служит для усиления последующего со-
гласного. Однако в некоторых словах ДЮ с как соединитель-
ный согласный сохранился: хо-с-еми, хо-с-äби.

10. В ДЮ, в единственном диалекте, сохранился средне-
корейский /ш/ перед гласными. Консонант /с/ претерпел в про-
цессе эволюции различные модификации. Он встречается в ан-
лауте и инлауте. В ЛС и в других диалектах он произносится 
как [с], и лишь перед йотированными и гласным /и/ дает [ш].

В анлауте: шабаги ’сапоги’, шугэни ’платок’, шэги ’се-
кретарь’; в инлауте: андзашэ ’сев, сидя’, сашэрханда ’ругать, 
порицать’ (почт.).

В юкчин отмечается также другой древний щелинный /щ/, 
который следует квалифицировать как сочетание фонем /сс/.

Например: шэнда ’стоять’, щэнда ’зажигать свет’, шима-
да ’внимательно, тщательно’, щимада ’ зловредный’, щанъсори 
’ вульгаризм’, щигаши ’семена для посева’. Возможно, в древ-
некорейском языке существовала оппозиция пар щелиных по 
твердости – мягкости /с-ш/, /сс-щ/.

Таким образом, многие особенности звукового строя ДЮ 
объясняются либо сохранением архаичных элементов, либо 
инновациями. К первым относятся: а) наличие самого архаич-
ного элемента – звука [ш], который сохранился только в ДЮ; 
б) отсутствие палатализации [т] перед [и] и [й]; в) сохранение 
архаичного *z ; г) сохранение сонанта н во всех позициях, в том 
числе и перед и и й в начале слова; д) сохранение полногласия. 
К инновациям можно отнести те явления, которые произошли 
в ДЮ самобытно: а) звук [к] перед [и] и [й] [кйэмшими, кина-
ганда]; б) произнесение звука [р] перед [т], [ц/ч] [урди марара], 
звука [п] перед [к] [тэпкке], в) ослабление конечнослогового /
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нъ/ у существительных перед гласными [санъ - са̃ˈи], кхонъ - 
кõ’и, сонъаджи - швäдж’и], который сохраняется в сложных 
образованиях и [кхонънипхи, санъгытхи] и у наречий [йэнъ] 
’совсем’; г) вариативное употребление сочетаний рк [рк/к], рп 
[рп/п]. Например: пурк-та [пурктта/пуктта], нэрп-та [нэрптта/
нэптта], марк-та [марктта/мактта]. Мы привели наиболее зна-
чимые особенности звукового строя диалекта юкчин.

В. Просодия 
Акцентология является одной из наиболее активно раз-

рабатываемой областей исторической фонологии корейского 
языка. Данное обстоятельство связано прежде всего с тем, что 
в памятниках письменности среднекорейского языка отражена 
акцентуация того периода. К сожалению, она не сохранилась в 
современном стандарте корейского языка и в большинстве диа-
лектов, что вызывает различное толкование значков, которыми 
снабжены письменные источники. 

В этой связи следует коснуться проблемы «боковых то-
чек», отраженных в памятниках письменности корейского 
языка. Вопрос этот остается до сих пор спорным и существует 
несколько точек зрения на данную проблему: 1) тоновая кон-
цепция, 2) концепция долготы и признание наличия и долготы, 
и 3) тона, «питча». Боковые точки в тоновой концепции пред-
ставляют различие тона, а в концепции долготы они являются 
признаком длительности. Традиция признания долготы за бо-
ковыми точками, идущая от Чу Сигёна [Чу Сигён 1957], под-
держивается рядом современных лингвистов. Другую точку 
зрения – тоновую концепцию – поддерживают Хо Ун [Хо Ун 
1972], С.Р. Рамзей и др. [Рамзей 1989, 264]. И, наконец, тре-
тьей точки зрения придерживаются Ким Йонсон, Мун Хёгын, 
Ким Енман, считающих, что «боковые точки» манифестируют 
и тон, и долготу. Последняя точка зрения представляется, на 
наш взгляд, наиболее верной. Дело в том, что в ней концепция 
тона не противоречит точке зрения долготы, поскольку много-
численные примеры доказывают, что восходящий тон всегда 
сопровождается долготой. Историческая связь долготы и то-
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нальности в древнем корейском языке подчеркивается в рабо-
тах многих авторов [см. Чу Сигён, Цой Хёнбя, Ф.З.Ким [1956], 
Л.Р.Концевич [1961]. Такой разброс мнений можно объяснить 
еще и тем обстоятельством, что применение боковых точек не 
носило систематического характера, они проставлены не вез-
де, от случая к случаю. Кроме того, к сожалению, не было и 
собственно грамматической теории, как скажем, в древнегрече-
ском, где было  представлено акцентологическое учение. Эво-
люция взглядов на данную проблему достаточно полно изложе-
на в работах Рамзея, Чон Хаксок, Квак Чхунгу и др., поэтому 
мы лишь вкратце коснулись данной проблематики.

Одним из путей решения проблемы «боковых точек», а 
вместе с ней и таких вопросов, как изменение тона в зависимо-
сти от фонологического окружения и природа «питч-акцента», 
явились исследования тональных систем современных диа-
лектов, где имеются тоновые различия, путем сравнения их со 
среднекорейскими тонами. 

Древнюю акцентуацию хорошо сохранили некоторые 
диалекты, в частности, диалекты Хамгенской и Кёнсанской 
провинций. Обстоятельно описаны акценты диалектов Южно-
го Хамгена и Кёнсан С.Рамзеем, Хо Уном, внесшие большой 
вклад в разработку данной проблематики. Так, анализ диалек-
та Южного Хамгена дал возможность С.Рамзею установить, 
что тональная система названного диалекта близка к системе 
тонов среднекорейского языка. Сравнение с данными Хо Уна, 
полученными на материале диалекта Кёнсан, свидетельствуют 
о различиях тона, носящих регулярный характер. Данное явле-
ние автор объясняет смещением тона в диалекте Кёнсан. К со-
жалению, остается неясность в вопросе: наблюдались ли диа-
лектные различия уже в древние времена или они изменились в 
процессе исторического развития. 

Наиболее же архаичный диалект, каким является юкчин, 
сохранил в большей степени систему тонов, свойственную 
древнему состоянию корейского языка. Ритмический рисунок 
ДЮ, как уже упоминалось, составляет сочетание низкого, вы-
сокого и восходящего тонов. Нами выявлено, что восходящий 
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тон имеет при этом вторичное происхождение. Он появляется 
в тех случаях, когда имеют место исторические процессы, свя-
занные с утратой некоторых элементов (исторического падения 
*h и *z, ослабление конечнослогового нъ, стяжение двух глас-
ных). Тон в этом случае выполняет компенсаторную функцию 
– смыслоразличительную, а также     служит дополнительным 
средством различения грамматических форм. О наличии уда-
рения и тона в ДЮ впервые сказано Квак Чхунгу и Р.Кингом. 
[Квак 1987, 79-124. 1991; Кинг 1987, 233-274; 1991]. Тониче-
ское ударение было характерно для многих языков на ранней 
стадии развития, в том числе и для древнейшего состояния ин-
доевропейских языков [Сохацкий 1959]. Однако тон на матери-
але ДЮ специально пока никем не изучался и требует тщатель-
ного рассмотрения и монографического описания, что выходит 
за рамки настоящей работы.

Для ДЮ, функционирующего в Китае, также свойствен-
ны высокий и низкий тоны. Согласно Чон Хаксок [Чон 1993], 
исследовавшему просодику ДЮ, тон – самостоятельный просо-
дический компонент, независящий от финалей или инициалей, 
как это имеет место в китайском языке. При этом он отмечает, 
что изменение тона проявляется, главным образом, при слия-
нии корня и частицы, а в сложных образованиях – при слиянии 
двух корней. Отмеченное явление имеет место и в исследуемом 
ДЮ. Оно сопровождается восходящим тоном. И то, что автор 
называет изменением тона, на самом деле есть восходящий тон. 
Он может появляться в современных диалектах в силу различ-
ных причин как исторического характера, так и морфологиче-
ского - в результате слияния морфем. 

В настоящее время одной из активно разрабатываемых 
проблем в фонологических исследованиях является фонети-
ческая природа тона. Она обстоятельно изучена на материале 
тоновых языков, какими являются, как известно, китайский и 
многие языки Юго-Восточной Азии. В настоящее время сфор-
мированы новые представления о функциях ударения, тона, 
выдвигаются гипотезы, позволяющие объяснить с акценто-
логической точки зрения некоторые исторические процессы, 
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произошедшие в некоторых языках. Наиболее доказательной в 
настоящее время является гипотеза о возможности возникнове-
ния тонов в результате отпадения конечнослоговых согласных. 
Однако по поводу самой причины отпадения существуют раз-
личные, порой противоположные, точки зрения [см. Вяч. Ива-
нов 1989, 110-116]. 

В данной работе мы сделали попытку выяснить природу 
восходящего тона, условия его появления. Одним из таких ус-
ловий мы считаем процессы, вызванные действующим в ДЮ 
законом открытого слога. Они привели к утрате конечных со-
норных /р/, /нъ/ и количественному удлинению предшествую-
щего гласного. Как следствие этого процесса менялась мелодия, 
просодический рисунок слова. Таким образом, исчезновение и 
отпадение тех или иных элементов имеет тенденцию к переда-
че смыслоразличительных, а также грамматических функций 
тональным признакам. Тон в этом случае выполняет компенса-
торную функцию. 

Назовем компенсаторные функции восходящего тона:
а) Грамматические функции. Тон служит в приведенных 

ниже примерах дополнительным средством различения грам-
матических форм, в частности, именительного и винительного 
падежей: 

ЛС : санъ ’стол’ – ДЮ: са̃ˈи им.п. >са̃̄̌ ;                      
ЛС: чанъ ’лист’ – ДЮ: тйа̃ˈи им.п. > тйа̃̄̌  ;                 
ЛС: ттанъ ‘земля’ – ДЮ:   тта̃̄ ́и им.п. >  тта̃̄̌  в.п. 
б) Смыслоразличительные функции: 
 ч’этта ’быть побежденным’ – [чэ̌тта] ’построил’.
 м’етта ’быть засоренным’ – [ме̌тта] ’взять, взвалить на 

плечи’.

Как следует из приведенных примеров, восходящий тон 
в ДЮ есть вторичное явление как результат нескольких про-
цессов:

1. Исторического падения h и z 
СК  ДЮ  значение 
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h
neyh   н̀ээ́и   четыре
twulh   т̀уу́ри   два
seyh   с̀ээ́и  три
ahoy   ̀aá  ребенок
narah  нар̀аа́и страна
nah  н̀аа́и  возраст 
stah   тта̃̄ ́и  земля 
wuh   ̀уу́и  верх
kwoh  кх̀оо́и нос 
z
sozi –  с̀ää́  время, интервал 
mozom   м̀аа́м’и душа 
mozolh   м̀аа́р’и деревня 
chezem   цх̀аа́м’и сначала  

2. Следствия ослабления конечнослогового /нъ/ и наза-
лизации предшествующего гласного, приводящих не только к 
удлинению гласного, но и повышению тона, если слог имеет 
лексическое ударение.

СК   ДЮ   значение
pyeng   п’̀ее́и   болезнь
kwolang   кор’̀аа́и  борозда
kwunyeng  кун’̀ää́   отверстие
cyong   чэ̃̄̌  (вин.п.)  слуга
cwung   чу̃̄ ̀у̃̄ ́  (вин.п.)  монах
cyungsoyng   цымсы̃̄̌  (вин.п.) животное
tung    ту̃̄̌  (вин.п.)  сзади
skweng    ккво̃̄̌  (вин.п.)  фазан
phyengphwung  пхйэнъпху̃̄̌  (вин.п.) складная прегородка 

из материи
phyengsang  пхйэнъса̃̄̌  (вин.п.)   складной 

стол [см. Рамзей 1989]

3.Стяжения двух гласных.
У существительных : poyam - п’̀ää́ми ’змея’, moyyami – 
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м̀ää́м’и ’сверчок’, cochoyyom - цацх’̀ее́ми ’ чиханье’, moyaci - 
м̀ää́дж’и ’теленок’, kahoi – kang-aci - к̀ää́дж’и ’щенок’, noyil – 
н’̀ää́ри ’завтра’ .

Стяжения деепричастной формы и отрицания ани. 
Кадйäнитха (кади +анитха) ’не пошел’. Танъгäра! Tangyara 
(tanggi+year) ’тяни’! Кеера! Keera ( ki +yeara ) ’ползи’!

Мы описали основные особенности ДЮ и закономерно-
сти развития корейской звуковой системы: чередования, умлау-
тизации, регрессивной ассимиляции, тональности и др.

Грамматический уровень
Рассмотрим грамматику ДЮ в ее отношении к древнему 

состоянию корейского языка. 

А. В склонении имен существительных в ДЮ сохрани-
лась система, отражающая состояние языка XV – начала XVI 
вв.

Падеж   ДЮ  ЛС
Им. (кто, что)   -и  -и, -га, -ккесэ (почт.)
Наиболее показателен именительный падеж. В нем в ДЮ 

отсутствует аффикс вежливой формы –ккесэ, свойственный 
ЛС, а также аффикс –га. Последний появился на рубеже XVI 
- XVII вв. Аффикс –и является в ДЮ не только показателем 
номинатива. Он употребляется и в назывной форме, в отличие 
от ЛС. В связи с этим небезынтересно коснуться вопроса про-
исхождения аффикса –и как назывной формы. Для носителей 
диалекта нет иных средств выражения назывных форм, т.е. вне 
предложения, как наиболее употребляемый ими именитель-
ный падеж с единственным показателем –и, так же, как и на-
зывная форма глагола ханда ’делать’, служащая одновременно 
формой настоящего времени. В ЛС назывной, так называемой 
словарной формой, является глагол хада. Следует подчеркнуть, 
что глагол хада не инфинитив, как ошибочно называют данную 
форму в некоторых источниках, а словарная форма.

Еще раз отметим отсутствие в ДЮ морфологических по-
казателей в винительном падеже у существительных с конеч-
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нослоговым /нъ/ как следствие процесса ослабления /нъ/. 
В ДЮ существительные в дательном падеже оформля-

ются, как и в среднекорейском, аффиксом –ры (кому). Дело в 
том, что ряд глаголов в современном корейском языке измени-
ли свое управление и дательный падеж оформляется аффиксом 
–еге. Например: ДЮ – на-ры цунда ’дать мне’, ЛС – на-еге чун-
да. Кроме того, почтительные формы существительных -кке 
(дат.п.), -ккесэ (направ. п.) также явления исторически поздне-
го времени. 

Особое положение в системе личных местоимений зани-
мают местоимения 3 лица. По своей природе и функции они 
отличаются от «я» и «ты». Они заменяют или повторяют раз-
личные элементы высказывания. Как отмечает Э.Бенвенист, в 
действительности это не-лицо, хотя оно кажется наряду с я и 
ты равноправным членом трехчленной парадигмы. Симметрия 
здесь на самом деле формальная [Бенвенист 1974]. Местоиме-
ния ка, тя - это стяженные формы указательного местоимения 
кы ’этот’, тйэ ’тот’ и существительного аа ’ребенок’ (ЛС аи). 
Наиболее заметным отличием от литературной нормы речи 
является употребление всех форм местоимений 2 и 3 лиц как 
живой нормы диалекта. Ка, тя употребляются по отношению 
к младшим. Для обозначения лиц, равных по возрасту и по-
ложению, употребляется сочетание указательного местоиме-
ния кы и лексемы сарыми. При этом сарыми используется по 
отношению ко всем лицам. Третья степень вежливости в ДЮ 
выражается также сочетанием кы и лексем ни или пун/и кит. 
’человек’. Это более высокая степень вежливости, чем лексема 
сарым. Местоимение ни употребляется по отношению к лицам 
знакомым и близким и соответствует и в ЛС. Есть и различия: 
в ЛС местоимение и имеет более широкое значение и выражает 
’вещь’, наряду со значением ’человек’. Самая высокая степень 
вежливости нянъбани. Исконное его значение ’дворянин’, од-
нако в современном корейском языке эта лексема употребляет-
ся при почтительном отношении к лицу, о котором идет речь, 
независимо от его происхождения. В настоящее время лексема 
нянъбани употребляется преимущественно лицами старшего 
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поколения.
Наличие в корейском языке особой системы счетных слов, 

в отличие от большинства других языков алтайской семьи, объ-
ясняется влиянием китайского языка и культуры. Диалект ис-
пользует со счетными словами преимущественно корейские 
числительные. 

Б. Категория наклонения 
В условиях СССР  вежливые формы на -о/-у/-со использу-

ются не только по отношению к незнакомым лицам, равным по 
возрасту и социальному положению, а также детьми по отно-
шению к своим родителям. Такое употребление возникло под 
влиянием русской речевой практики, которая использует форму 
личного местоимения «ты» или «вы» в зависимости от семей-
ной традиции. Обращение на «ты» указывает на более тесные и 
близкие отношения, а обращение на «вы» – на сдержанно ува-
жительные. 

В изъявительном наклонении в стандарте выделяется уч-
тивая форма на –не. Она употребляется лицами старше 70 лет 
по отношению к младшим. Для среднего поколения форма на 
–не является устаревшей. Другим архаизмом для диалекта сле-
дует признать следующее: лица мужского пола используют по 
отношению к младшим местоимение цане (ты) в сочетании с 
формой предикатива на -не, а лица женского пола употребляют 
в этом случае – äги (ты). Этим самым говорящий подчеркива-
ет свою учтивость по отношению к собеседнику, в отличие от 
простого не ’ты’. Цане ванне ’ты пришел!’ (учтиво). Следует 
отметить, что в стандарте названные местоимения с формами 
на –не являются живыми нормами речи.

Что касается аффиксов конечной предикации, то следует 
отметить, что происхождение некоторых из них (например, аф-
фикса вопросительной формы -мду и повествовательной фор-
мы –ккума изъявительного наклонения), остается до сих пор 
до конца невыясненным. А аффиксы предположительного на-
клонения –рира, -уре являются архаичными для литературного 
стандарта, но употребительными у говорящих на ДЮ. 
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Необходимо отметить тенденцию употребления некото-
рых аффиксов конечной предикации коре сарам. В условиях 
усиливающихся контактов с зарубежными соотечественниками 
все больше проникают в диалектную речь диаспоры элемен-
ты литературного языка. Речь идет об активном использовании 
аффиксов -мнида /пнита/, -мникка /пникка/, -сипсио [шипшио]. 
В результате появилась еще одна ступень в описанной нами 
системе степеней вежливости, которая может быть обозначена 
как «почтительная официальная». Приведем все формы, вклю-
чая и последнюю.

Повествовательные формы изъявительного наклонения.
Степени вежливости  настоящее время  
Нейтральная канда  понда  мэнънында
Простая  канда  понда  мэнънында
Вежливая ка-о  по-у  мэк-со
Почтительная ка-ккума по-ккума мэксы-ккума
Почтительная офиц.камнида помнида мэкссымнида

Вопросительные формы изъявительного наклонения
Степени вежливости  настоящее время
Нейтральная канынъ-га понынъ-га     мэнънынъ-га
Простая  ка-ня  по-ня            мэнъ-ня
Вежливая ка-о  по-у            мэк-со
Почтительная ка-мду по-мду            мэксы-мду
Почтительная офиц. камникка помникка    мэкссымникка

Повелительная форма
Степени вежливости  настоящее время
Нейтральная ка-рæри по-рäри мэгы-рæри
Простая  ка-гэра по-ара             мэ-гэра
Учтивая  ка-се  по-се  мэгы-се
Вежливая ка-о  по-у  мэк-со/цапсо
Почтительная капшэ  попшэ             цапсыпшэ
Почтительная офиц. кашипшио пошипшио                                                                      

цашипшио
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Мы привели лишь формы изъявительного наклонения, 
где под влиянием стадартного языка в норму коре мар входят 
формы на – мнида, -мникка, - шипшио. Следует добавить, что 
названные формы употреблялись и раньше от случая к случаю, 
однако в настоящее время наблюдается их активное использо-
вание, что следует рассматривать как признаки конвергентного 
развития диалекта и стандартного языка.

Приведем формы уведомительного наклонения.
Повествовательная и вопросительная формы вежливой 

степени прямого уведомления кап-тте (настоящее время), ка-
ссып-тте (прошедшее время), почтительная кап-ттэ-гума (на-
стоящее время), ка-ссып-ттэ-гума (прошедшее время).

Вопросительная форма почтительной степени кап-ттэн-
ду (настоящее время).   

Повествовательная форма почтительной формы косвен-
ного уведомления кан-да-ккума. 

В повествовательной употребляются также формы на –
кквэни (почт.со старшими), –мни/мне (со старшими), -нира (с 
равными). 

Отметим существенную самобытность ДЮ. Речь идет о 
тенденции развития аналитизма в современном литературном 
корейском языке, в то время как диалект сохраняет архаичные 
черты  в образовании тех или иных конструкций.  Т а к , 
аналитической конструкции стандартного корейского языка –
го шиптта соответствует в ДЮ стяженная форма -гептта. На-
пример: ДЮ – Чиб-ыры кагемня? ЛС - Чиб-ыро каго шимня? 
’Хочешь пойти домой?’ Аары погепхашэ. ЛС - Аирыль пого 
шипхэсэ. ’… потому что хочу увидеть ребенка’.

Аналитичность стандартного языка наблюдается и при 
образовании отрицательных конструкций: в ДЮ она состоит из 
отрицательной частицы «мот ’не’ + глагол»; в ЛС они состоят 
из «деепричастной формы глагола на –чи + мот ’не’ и вспомога-
тельного глагола ханда». Пример: ДЮ – моццагäтта; ЛС – цад-
жи мотхагетта ’не могу спать’. 

В этот ряд примеров могут быть включены и изменения 
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конструкции «существительное с аффиксом –ры (дат.п.) + гла-
гол» на «существительное с аффиксом -еге (дат.п.)+ глагол». 
Они вызваны изменением управления некоторых глаголов. 
Если в среднекорейском языке дополнения при некоторых гла-
голах имели и в дательном, и винительном падежах один и тот 
же аффикс, то в современном корейском они дифференцирова-
лись. Например: ДЮ: Ка-ры цхäг-ыцунда ’дать ему книгу’. Он 
(вин.п.) книг-у (вин.п.) дать. ЛС: Кы а-еге цхäг-ыль чунда. Он 
(дат.п.) книг-у (вин.п.)  дать.

В диалекте же сохранились в сфере глагольного управле-
ния архаичные черты. О наблюдаемой тенденции развития ана-
литизма в корейском языке отмечают некоторые лингвисты [см. 
Квон 1999, Концевич 2004, Кинг 1988].

В. Типы связи и средства связи
Некоторые глаголы в ДЮ сохранили модель управления, 

свойственную более древнему состоянию корейского языка. 
Приведем примеры управления глаголов в среднекорейском 
(СК) и стандарте, дополненные эквивалентами из ДЮ. 

1) 가트다: СК 무엇이 무엇이 ㄱ۰ㄷㅎ۰다.
     ДЮ무스게 무스게가 갇흐다.
      ЛС 무엇이 무엇과 같다
2) 다르다: СК 무엇에 다르다
     ДЮ무스게마 다르다 
     ЛС 무엇과 다르다
3) 주다:  СК 누구를 주다
    ДЮ누기르 준다
    ЛС 누구에게 주다
4) 삼다:  СК 무엇을 삼다
    ДЮ무엇으로 삼다
    ЛС 메느리르 삼는다
5) 맽기다:  СК (15 в.) 나를 맽기다
    ДЮ나르 맽긴다
    ЛС 나에게 맽기다
 6) 머기다 : СК (XVI в.) 아이를 머기면 
ДЮ 아르 메기메
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ЛС 아이에게 먹이면 [Квон Джяиль 2001, 135-155]. 
  

В первом примере наблюдается совпадение форм ДЮ и 
ЛС, однако само предикативное прилагательное полностью со-
хранило в диалекте древнюю форму. Управление в примерах 
3-6 в диалекте и среднекорейском полностью совпадает, в то 
время как в ЛС произошли значительные изменения. Так, если 
управление глагола цуда ’давать’ в среднекорейском -  датель-
ный падеж, оформляется аффиксом –рыль (как и в ДЮ), то в 
ЛС объект оформляется аффиксом –еге. СК: Нугу-рыль смени-
лось на нугу-еге в ЛС. Управление Глагол мэгида ’кормить ко-
го-либо’ в СК (как и в ДЮ) управляет винительным падежом, 
в современном стандарте - дательным падежом ’кормить кому-
либо’.

Диахронические изменения в структуре предложения, 
вызванные изменением глагольного управления, обстоятельно 
рассмотрены на материале письменных памятников среднеко-
рейского языка Квон Джяиль. Автор считает, что наблюдения 
над изменением структуры конструкций дадут возможность 
понять способ формирования предложений в корейском языке. 

Лексический уровень
Особенностью словарного состава ДЮ является то, что 

основную часть его составляет исконная лексика. 

А. К исконной лексике принадлежат собственно корей-
ские слова, общие с литературным языком и другими диа-
лектами. Основной словарный фонд ДЮ отличается большой 
устойчивостью. К наиболее прочно сохранившимся элементам 
словарного фонда относятся имена существительные, обозна-
чающие явления природы, термины родства, термины матери-
альной и духовной культуры корейского народа. 

Исследования корейской системы терминов родства, не-
смотря на то, что она достаточно хорошо изучена, в высшей 
степени актуальны и продолжают вызывать интерес, особенно 
ее диалектные варианты. Диалекты представляют собой ре-
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зультат закономерного языкового развития. Они стоят на не-
сколько веков ближе к общему истоку любого национального 
языка. Поэтому изучение терминов родства в русле диахрони-
ческого анализа и с использованием древних памятников пись-
менности, а также сопоставительное исследование эволюции 
корейской системы с системами родства некоторых других 
родственных и близкородственных народов может дать ценный 
материал для лучшего освещения истории развития корейского 
общества. Таким образом, лингвистические критерии выделе-
ния типов систем родства являются одними из объективных и 
могут служить основанием для выводов. При этом привлече-
ние диалектных данных, особенно юкчин – одного из самых 
древних, может дать более полный и убедительный материал. 
Сравнительная характеристика диалектных систем корейского 
языка может быть использована для изучения терминологии 
родства в историческом плане – для реконструкции предше-
ствующих этапов развития современных систем. Путем срав-
нения можно выделить более древний слой, с одной стороны, 
и поздние элементы, с другой стороны. Сопоставление общих 
и специфических элементов в системе родства близкородствен-
ных этнических общностей позволит выяснить особенности 
наиболее раннего слоя терминологии родства.

Лексика КМ содержит несколько пластов, значительная 
часть которой имеет, как было сказано, исконно корейское про-
исхождение.

Особые лексемы, отличающиеся от ЛС, выражают в ДЮ 
семантику почтительности к старшим.

Простые почтительные  значение
кэдунда  мошинда  заботиться, ухажи-

вать
кеунда  тхäханда  вырвать
нынънында номунханда  стареть
чаппадинда нанъмä ханда  падать
аллында  хäроба ханда  болеть
цхäнъпхиры цунда муан/ы цунда  стыдить к-л.
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Исконно корейскими по происхождению является груп-
па наречий. Здесь наблюдаются наибольшие отличия от ЛС. 
Приведем некоторые из них: ссäги, порди, муше, модир ’очень’ 
пурщеры ’вдруг’, ортха ’верно, правильно’, наллä ’живо, бы-
стро’, инчхи/инцха ’сразу’, ваныры ’по-настоящему’, кеегуна 
’еле-еле’, цакку ’снова и снова, часто’.  

Другой класс слов составляют существительные и глаго-
лы: сääга ’девочка’, сэнсына ’мальчик’, ирэптта ’ничего, пой-
дет’, хäгäбури ’подсолнух’, кхынамä ’бабушка’, кхынабани 
’дедушка’, намдйе ’муж’, чагыбä ’метис’, пхунъгакччä ’гар-
монист’, касычиби ’семья, родительский дом жены’, пусуккä 
’печь’, тхиджеги ’соринка’, нäгури ’дым’, кэдзыппурä, пук-
ки ’ложь’, пиги ’соревнование’, шэдаби ’бельё для стирки’, 
йэнъдзä ’воротник’, пхуани ’очки’, нуншабурä ’ресницы’, кэм-
дида ’представительный’ и др. 

Различия в семантике. Лексемы эрепта/эрйэпта имеют в 
ЛС и ДЮ различные значения: в ДЮ ’стесняться’, в ЛС ’труд-
но’; паппуда – в ДЮ  ’трудно’, в ЛС ’нет времени, быть заня-
тым’; каккым - в ДЮ ’немедленно’, в ЛС ’иногда’; кацхапта 
означает ’быть близким на расстоянии’, каккапта - ’быть близ-
ким в родственных связях’, в ЛС нет семантической дифферен-
циации между этими словами; панцхани - в ДЮ ’засол из рыби 
и овощей’, в ЛС ’закуска из нескольких салатов’; ттэги - в ДЮ 
’хлеб’, в ЛС ’рисовый хлебец’.

Б. Другим пластом лексического состава языка являют-
ся кореенизированные китайские слова. Заимствованный слой 
китайской лексики в общем объеме корейского лексического 
фонда составляет, по некоторым данным, более 60 %. Однако 
их статус отличается от статуса исконно корейских слов. Они 
используются в большинстве своем в составе сложных слов на 
положении морфем. Подавляющее большинство китайских од-
носложных (одноморфемных одновременно) слов в корейском 
языке, как и в японском и вьетнамском, не имеют статуса син-
таксически самостоятельных слов [см. Солнцев 1983, 16].
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Таким образом, проследив происходившие в ДЮ измене-
ния в течение 100 лет, мы можем заключить, что они не изме-
нили коммуникативной функции ДЮ. Он, как и любой язык, 
изменяется вместе с изменением общественной жизни, но со-
храняет общественно-коммуникативные функции и проявляет 
свою самодостаточность и, самое главное, свою саморегулиру-
емость, обеспечивая этим свое функционирование. Изложен-
ное дает основание считать, что причиной отмирания языков 
являются не структурные, а другие факторы, о которых должна 
речь идти в следующем подразделе.

3.2. Из внешней истории диалекта юкчин

Внешняя история языка – это история данного народа, по-
скольку язык есть, прежде всего, социальное явление. Жизнь 
социума, его контакты с другими народами, характер текстов, 
возникших в определенную эпоху и в силу определенных при-
чин, социально-экономические условия жизни и т.п. – все эти 
факторы оставляют свой отпечаток в истории языка. 

3.2.1 Прародина и первые сведения о диалекте юкчин 
   Письменные источники

Для того чтобы понять истоки формирования диалекта, 
обратимся к исторической судьбе носителей ДЮ, переживших 
несколько этапов переселения:

• Первый этап – в 1418-1450 гг. – переселение из цен-
тральной и южной частей Корейского полуострова на северо-
восток в регион юкчин.

•   Второй этап – в 18631-1884 гг. – переселение на Рос-
сийский Дальний Восток, где основали поселения Верхний Ян-
чихе, Нижний Янчхихе. Тишинхе, Адзыми, Верхний Сидими, 
Нижний Сидими, Ендаудзе, Худуе.

• Третий этап – в 1935-1937 – депортация в Казахстан и 
Узбекистан. 

Рассмотрим кратко истоки формирования ДЮ. 
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Исторически регион юкчин был создан в период правле-
ния вана Седжона династии Ли (1418-1450). По указанию вана 
Седжона на северной границе Кореи для защиты от внешних 
врагов было основано 6 военных поселений (Кёнвон, Хверён, 
Чонсон, Онсон, Кёнхын, Пурён, ныне уезды Сябёр, Хверён, 
Онсон, Ындок, Пурён) и этот регион был назван юкчин. Из 
6 поселений (уездных городов) самую яркую историю имеет 
Кёнвон. Оно было основано еще 1398 году, на седьмом году 
правления Тхяджон, там же была возведена каменная крепость. 
Кёнвон расположено на Севере в 16 ли до реки Туманган и в 
2,14 ли от Сеула (1 ли равен 0,393 км.) и именовалось в древно-
сти Конджу или Кванджу. В Кёнвоне находилась королевская 
усыпальница семьи Ли Тхяджон и здесь обычно происходили 
все знаменательные события. В этот период Кёнвон становится 
крупным административным центром. Длительное время город 
Кёнвон находился в руках чжурчженей и правитель Юн Гван в 
период государства Корё освободил его и на этом месте постро-
ил оборонительную крепость от внешних врагов. В последую-
щие годы он несколько раз переходил из рук в руки. Остальные 
военные поселения и города были построены позже: в 1433 г. 
– Хверён, 1451 – Чонсон, в 1439 – Онсон. В 1434 г. ван Седжон 
восстановил разрушенную крепость Кёнхын, а в 1436 г. – Кён-
сон, которую в 1448 г. объединил с Пурён.  

Первый этап. Для укрепления северных границ сюда 
были переселены жители южной, юго-восточной и централь-
ной частей Корейского полуострова [Энцикл. сл.1992, 1436, 
2336; Диалект.сл. 2001, 281]. Для защиты северных границ вану 
Седжону было предложено переселить в Хамгёндо до 1.100 се-
мей. В записях «Седжон шиллок» в 37 томе повествуется, что 
придворным чиновником Ким Чонсо было предложено пересе-
лить для регулярного войска в юкчин из Хынвона 600 человек, 
из Канвондо и Кёнсандо 1500 человек. Правительством были 
отобраны также молодые люди из королевской армии и отправ-
лены в регион юкчин [См. более подробно Хан Чингон 2000, 
6-10]. Таким образом, население юкчин представляло собой 
пеструю смесь, состоявшую из семей, переселенных из раз-
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личных регионов Кореи, солдат из королевской армии, чжурч-
женей, монголов и других малых народностей, населявших 
Северный Хамген. Следует отметить, что сюда, в частности в 
Кёнвон, ссылались и так называемые диссиденты: поэты и пи-
сатели, не угодные королевскому двору. Речь вновь переселен-
ных с течением времени стала утрачивать присущие им особен-
ности и уподобляться речи исконных жителей этого региона. И 
в этом многоязычном котле в результате смешения всех говоров 
сформировался особый язык, который назвали диалектом юк-
чин. Поскольку данный регион длительное время был изоли-
рован от остальной части Кореи, в нем сохранились наиболее 
архаичные черты, утраченные в других диалектах. 

Таким образом, можно предположить, что ДЮ уже в те 
далекие времена носил смешанный характер в результате кой-
незации нескольких родственных говоров корейского языка, на 
которых говорили переселенцы из различных регионов страны. 

Второй этап. С 1863 года (по официальным данным) на-
чалась миграция на российский Дальний Восток корейцев, 
проживающих на самой пограничной зоне с Россией. Эта ут-
вердившаяся в советской историографии дата впервые была на-
звана первым исследователем истории советских корейцев Ким 
Сынхва в 1965 г. Он пишет, что «…первые корейские пересе-
ленцы появились в Южно-Уссурийском крае в 1863 году, когда 
сюда прибыло 13 семей, бежавших из Кореи от невыносимой 
нужды и голода» [Ким Сынхва 1965, 28]. Они были обнаруже-
ны русским пограничным в долине реки Тизинхе [см. также 
Нам 2002].

Диалект юкчин был родным языком первых корейских 
переселенцев с Корейского полуострова на российский Даль-
ний Восток, употребляемым в общении в семье и этносреде. 
Первоначально он был однороден, так как поселенцы первой 
волны являлись по происхождению выходцами из одной мест-
ности – региона юкчин. Переселенцы второй и третьей волн (из 
районов Менчхон, Кильчу, Кенсон, Хаксон) были носителями 
другого диалекта, который мы называем менчхон-кильчу или 
сокращенно – менчхон. Приведем информацию, содержащую-
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ся в предисловии к «Корейской азбуке», изданной в 1874 году в 
С.-Петербурге священником В.Г. Пьянковым. В ней говорится, 
что «Из двенадцати миллионного населения королевства Кореи 
в течение десятилетия (1860-1870) корейцы в числе 3,973 душ 
обоего пола эмигрировали в наш Южно-Уссурийский край. 
Причиной эмиграции был голод, который свирепствовал на по-
луострове Кореи. Из этого числа эмигрантов по распоряжению 
начальства до 500 душ обоего пола в 1871 г. перемещены на 
реку Амур, в село Благословенное» [Кор. азбука 1874, 3].

Третий этап. Последующее переселение в иноязычную 
среду (в Казахстан и Среднюю Азию) и связанные с ним соци-
ально-исторические процессы способствовали тому, что ДЮ в 
результате смешения с другим диалектом стал утрачивать свои 
исконно диалектные черты, койнезироваться и превращаться в 
единый для всей корейской диаспоры язык – коре мар. Посколь-
ку численность носителей менчхон преобладала над численно-
стью носителей юкчин, происходила ассимиляция последнего. 
Более активным оказался в результате менчхон. Естественно, в 
этих условиях происходили процессы, ведущие, с одной сторо-
ны, к образованию отличительных черт от литературного стан-
дарта, с другой, в результате взаимодействия контактирующих 
диалектов – к формированию варианта корейского языка.

Более пристальное изучение ДЮ позволяет выделить в 
его составе говор села Благословенного, носителей которого на-
зывают «самаличи» (жители села Самали) [см. Ко Сонму 1987; 
Кинг 2001, 25; Ким Чувон 2004, 225-235]. Этимология данного 
топонима до сих пор не совсем ясна и существует несколько 
версий его происхождения. Скорее всего, село одноименно с 
названием реки Самарки, на которой оно расположено. В пла-
не языковом говор этого поселения вызывает особый интерес 
у лингвистов. В нем сохранились черты ДЮ в относительно 
чистом виде. Наблюдения над говором села Самали, а также 
имеющаяся информация об истории его появления позволяет 
предположить, что жители его являются носителями ДЮ. В 
речи жителей названного села наблюдаются те же особенности 
в произношении, в грамматическом оформлении высказывания 
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и в лексике, что и в юкчин. Однако можно отметить и некото-
рые отличия, преимущественно фонетического характера. Эти 
отличия объясняются, по нашему мнению, изолированностью 
села Благословенного от основной массы проживания корей-
цев. Вследствие этого ДЮ данного поселения не был подвер-
жен койнезации.

Так, например, в современном, койнезированном юкчине 
не сохранился твердый [ш], а в самалийском – он встречается. 
Например, в слове [шыджагиры ханда] ’начинать’ в самалий-
ском юкчине произносится [шы], а не [ши], как в койнезиро-
ванном ДЮ. У самалийцев сохранился также твердый [т]. В со-
четании [марыдäнитха] ’не высохло’ в самалийском юкчине /т/ 
не подвержен палатализации, а в позднем юкчин /т/ – мягкий 
– [марыдйäнитха].

3.2.2 Письменные источники диалекта юкчин

Проследить историю диалекта обычно очень трудно, так 
как он существует только в устной форме и не имеет письмен-
ных источников. В отношении ДЮ мы находимся в благопри-
ятных условиях: до нашего времени сохранились письменные 
материалы различного характера, созданные сто лет тому на-
зад. 

Для корееведения особую ценность представляют пись-
менные источники, изданные в России в начале 20 века на ко-
рейском и русском языках. Это - словари, разговорники, пособия 
для обучения корейскому языку, а также рассказы Л.Н. Толсто-
го, переведенные на корейский язык слушателями учительской 
семинарии Казанского университета. Последние из них – пере-
воды рассказов Толстого – заслуживают особого внимания при 
изучении диалектов, функционирующих за пределами Кореи, 
в Казахстане и странах СНГ. Составлялись они, главным обра-
зом, для общения с корейцами, живущими в Приморском крае 
(российского Дальнего Востока). Вследствие этого они содер-
жат все особенности речи корейцев, переселившихся в Россию 
из Северного Хамгена Кореи. 
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Назовем эти источники. 
Пуцилло М. Опыт русско-корейского словаря. С.-

Петербург, 1874. Названный словарь был одним из первых двуя-
зычных словарей корейского языка, составленный чиновником 
при Генерал-губернаторстве Восточной Сибири М.П.Пуцилло. 
Информантом и помощником был Лян Николай Михайлович. 
Словарь содержит несколько тысяч слов, написанных корей-
ским шрифтом и кириллицей с переводом на русский язык. 
Ценность словаря заключается в том, что он отражает диалект-
ную лексику более чем 130-летней давности. Что касается фо-
нетической стороны и грамматических форм, то в нем не всегда 
дифференцированно представлены диалектные и литератур-
ные варианты. Много неточностей в переводе с русского языка 
на корейский. 

Среди первых учебных пособий, словарей и справочни-
ков отметим лишь некоторые: А.В. Старчевский «Наши сосе-
ди». Справочная книжка. СПб., 1890. Его же. «Русский морской 
переводчик». СПБ., 1892; А.И. Тайшин. «Русско-корейский 
словарь». Хабаровск, 1898; Н.П. Матвеев. «Справочная книга 
г. Владивостока». Владивосток. 1900; М.Хлыновский. «Рус-
ско-японско-корейский военный переводчик». Иркутск, 1904; 
Г.Ф.Ящинский. «Материалы к составлению корейско-русского 
и русско-корейского словарей». Владивосток. 1903 [см. Конце-
вич 2001]. В это же время были составлены и изданы учебники 
и учебные пособия по корейскому языку. Н.Д. Кузьмин. «Эле-
ментарное пособие к изучению корейского языка с грамматиче-
скими правилами и упражнениями». Хабаровск, 1900 и другие 
более поздние учебные пособия. 

Но наибольший интерес для нас представляют пособия 
по практическому изучению корейского языка, составленные с 
помощью слушателей учительской семинарии Казанского уни-
верситета, приехавшими на учебу из Приморского края. Они 
являлись потомками первых переселенцев из Кореи на россий-
ский Дальний Восток. Пособия были подготовлены Православ-
ным миссионерским обществом и изданы в Казани. Они назы-
ваются «Казанскими материалами». Рассмотрим их подробнее.
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1. «Первоначальный учебник русского языка для 
корейцев». 1901.

2. «Азбука для корейцев». Издание Православного 
Миссионерского Общества. Казань, 1902.

3. «Опыт краткого русско-корейского словаря». Издание 
Православного Миссионерского Общества. Казань, 1904.

4.«Русско-корейские разговоры». Издание Православного 
Миссионерского Общества.  Казань, 1904.

5. «Слова и выражения к русско-корейским разговорам». 
1904.

«Азбука для корейцев» явилась одним из самых использу-
емых в училищах для корейцев учебников, по которым обуча-
лись корейцы русскому языку.

 В сборник «Азбука для корейцев» вошел 91 рассказ из 
книги Л.Н. Толстого «Новая Азбука», переведенные на корей-
ский язык слушателями Казанской учительской семинарии 
Ханом Никитой Петровичем, Каном Константином Фомичом, 
Шегаем Глебом Павловичем. Все они выходцы из Посьетско-
го района Приморской области и происходят из семей, пересе-
лившихся в Россию из северной части Корейского полуостро-
ва. Двое из них Хан и Кан из поселка Тизинхе, а Шегай – из 
Сидими Посьетского района. Это поселения, куда мигрировали 
первые корейские переселенцы из региона юкчин. Мы уже упо-
минали, что позже в эти регионы стали переселяться и жители 
других районов Северохамгенской провинции. Подтверждени-
ем этому служит то обстоятельство, что двое из составителей-
переводчиков рассказов Толстого – Хан и Кан – выходцы из се-
мей, переселившихся приблизительно в 1872 году из региона 
юкчин (Хан – из Гёнвона, а Кан – из Гёнхына. Отметим, что го-
воры Гёнхын и Гёнвон имеют наибольшие сходства), а Шегай 
– из семьи, покинувшая свой родной город Кильчу около 1880 
г. В основу изданных рассказов положено произношение, на ко-
тором говорил Кан, т.е. переводные тексты отражали диалект 
юкчин. Тексты сказок отражают состояние языка, на котором 
говорили переселенцы в начале XX в. в России. До массовой 
миграции корейцев на российский Дальний Восток (до начала 
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XX в.) процесс койнезации шел медленно. Этим обстоятель-
ством объясняется исконность диалектных черт в этих текстах. 

Заметим, что один из авторов «Азбуки» Шегай был носи-
телем диалекта менчон и естественно, что он произносил вме-
сто звука [к] звук [ч] в позиции перед [и]. Однако данные случаи 
были единичные, поскольку на тот период переселенцев Менч-
хон было меньшинство. Поэтому в комментариях к «Азбуке» 
такие случаи были отнесены к неправильностям. Напомним, 
что в основу произношения данного источника было положено 
произношение одного из авторов перевода Кана Константина 
Фомича – носителя диалекта юкчин, уроженца из Кёнхына.

Для периода написания «Азбуки» уже встречалось че-
редование к/ч, но оно причислялось к неправильностям. Это 
было началом мутационного процесса. Не стало устойчивости 
в применении звука к, и он часто заменяется на ч. С течением 
времени по мере увеличения числа переселенцев из Менчхон 
и Кильчу смена звука к на ч стало нормой, вошла в систему 
коре мар и стало явлением диффузии. Перечислим приведен-
ные примеры: кина – чина ’мимо’, кидургуэшэ – чидургуэшэ 
’ждали’, кинäшэ - чинäшэ ’совершили (обряд)’. 

Словарь «Опыт краткого русско-корейского словаря» со-
ставлен на основании «Новой Азбуки» Л.Н.Толстого. В него 
вошли слова из сборника «Азбука для корейцев», а также сло-
ва, не вошедшие в него, но очень употребительные. В преди-
словии к словарю отмечается, что он может быть достаточным 
только при чтении русских книг, написанных наиболее про-
стым языком. Пособие составлено при участии шестерых вос-
питанников Казанской учительской семинарии Константина 
Фомича Кана, Никиты Петровича Хана (оба из Тизинхе), Глеба 
Павловича Шегая (из Сидими), Василия Васильевича Огая (из 
Фаташи), Андрея Абрамовича Хана (из Тизинхе), Андрея Кон-
стантиновича Хана (из Нижнего Янчихе). В основу записи зву-
ков корейского языка положено произношение последнего. Все 
они жители первых корейских поселений на российском Даль-
нем Востоке. При печатании словаря и предисловия принимал 
участие Моисей Павлович Лян (из с. Нагорного Янчихенской 
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волости). Он внес несколько слов, относящихся к Сеульскому 
наречию и аффикс –ак в конструкции шиджак хаги ’начать ч.-л. 
делать’. 

Другим источником послужили «Русско-корейские раз-
говоры», представляющий собой сборник диалогов на темы, 
связанные с военной ситуацией. Составлены «Разговоры» 
К.Ф.Каном при участии других воспитанников 3 класса Казан-
ской учительской семинарии. Он происходил из семьи, пере-
селившихся в Россию из города Кёнхын. Звуки корейской речи 
в этой книжке записаны также Каном по его собственному про-
изношению. 

Рассмотрим письменные источники, отражающие ДЮ 
начала прошлого века, и сравним их с параллельными текстами 
на современном КМ. Это сравнение позволит нам, во-первых, 
выявить те изменения, которые произошли в структуре диалек-
та за период, отделяющий нас от времени возникновения со-
ответствующих текстов, т.е. за 100 лет; во-вторых, определить 
те явления ДЮ, которые вошли в коре мар. Разумеется, мы не 
сможем рассмотреть эти явления во всех деталях, однако наде-
емся, что публикация параллельных текстов послужит важным 
подспорьем для тех, кто посвятит свое исследование возникно-
вению коре мар в результате койнезации двух корейских диа-
лектов юкчин и менчхон. 

Данные тексты переработаны мной и информантом С.Н. 
Пак с ориентацией на нормы современного коре мар. Приводим 
оригиналы текстов «Азбуки» в переводе на современный КМ. 

  Текст 1 на ДЮ. Цуидөр гуа су-кон’ä. [Азбука 1902, 20-
21]

Цуидөркэ сарги т’от‘‘ ан’э су-кон’äллä. Нар мадиры ту-
рина сөина цаба мөгө. Модашө хан боны цуидөри коњд’а ха-
гира шыşäгиры хä, өтти кон’äгэшө сара нарккагу. Коњнуну орä 
хääшө дуб амуѓөт ту куњниры мот хä нäшө. 

Хан цви мар хагиры:
 .Нä нөдөры ниргө цума, өтти кон’äгешө сара нарккө״
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Ури өпшäугинын кыгэ өны ттä уригэры онынцуџуру 
моругиллä өпщäумни. Кон’ä моѓаџэ паңуру тараса ссыѓäссо 
цөллањгөрир’ары. Кы ттäнын пөн мадањ кыгэ ури кац‘äби 
исыыр ттä тыкки гäшө, ури кы ттä ц‘ы хау. ״

 кырөна кон’ä״ ,ныргын цуи мар ѓäшө ״,Кыгэ т’ок‘äтта״
моѓаџэда нуиги паңуру тарасэ ссыѓäтта. Куњниры цар ѓä нäтта, 
кырөна паңуру кон’ä моѓаџэда тарара, кыр’äмун ури нөры 
ашымт‘‘ант‘агу хама.״

   Текст 1 на КМ. Цвидэр-гва су-кхоня 

Цвидэри су-кхоняллäсэ сарги чочхäникхи твäссо. Нарма-
да цвидэры турина сэина цаба мэгэссо. Хан пэныны цвидэри 
модасэ конъдä хагиры шиджагиры хä, эччи конягесэ сара нарк-
кагу. Конъдя орä хääсэду аму кунъниры мотхä нäссо.

Кырä цви ханнä мар хагиры:
-Нä нээдэры ниргэ цума, эччи конягесэ сара нарк״

кэ. Эччä ури цунънынъга хани коня ури иннындеры эны ттä 
онынцуры морыгиллä. Коня могадже пауры тараса ссыгäссо 
цэлланъгэрирäри. 

Кы ттäнын пэнмада кыге кацхäби исырттä тырккивасэ 
ури кыттä цхее нао.״

 кырэна коня״ ,ныргын цви мар хääсэ ״,Кыге чокхäтта״
могаджеда нуги пауры тараса ссыгäтта. Кунъниры цар хä 
нäтта, кырэна пауры коня могаджеда тарара, кырäмы ури нэры 
асымчхäнитхагу хама.״

   
    쥐덜과 숳고냐

쥐덜이 숳고냘래서 살기 좋재닣게 됏소. 날마다 쥐덜이 
둘이나 서이나 잡아 먹엇소. 한 번으 쥐덜이 몯아서 공대 하기
르 시자기르 햇소 어찌 고냐게서 살아 날까구. 공대 오래 해서
두 아무 궁니르 못해 냇소.

쥐 한내 말 하기르:
“내 너덜 닐거 주마, 어찌 고냐게서 살아 날꺼. 어찌 우리 

죽는가 하니 고냐 우리 잇는데르 어느때 오는줄으 모르길래. 
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고냐 모가제 바우르 다라사 쓰갯소 절랑거리래리.
그때는 번마다 고냐 가채비 잇슬때 들끼와서 그때 우리 

체에 나오.”
“그게 좋갯다, 늘근쥐 말 해서, “그러나 고냐 모가제다 

누기 바울으 다라사 쓰갯다. 궁니르 잘 해 냇다, 그러나 바우
르 고냐 모가제다 다라라, 그램으 우리 너르 아슴채닣다구 하
마.”

     Мыши и кот. 
 (Оригинал текста на русском языке. Лев Толстой. Том 21 

[1957, 52].

Стало мышам плохо жить от кота. Что ни день, то двух, 
трёх заест. Сошлись раз мыши и стали судить, как бы им от кота 
спастись. Судили, судили, ничего не могли вздумать. Вот одна 
мышка и сказала: я вам скажу, как нам от кота спастись. Ведь 
мы потому и гибнем, что не знаем, когда он к нам идет. Надо 
коту на шею звонок надеть, чтобы он гремел. Тогда всякий раз, 
как он будет от нас близко, нам слышно станет и мы уйдем.

Это бы хорошо, сказала старая мышь, да надо кому-ни-
будь звонок на кота надеть. Вздумала ты хорошо, а вот навяжи-
ка звонок коту на шею, тогда мы тебе спасибо скажем.

 Мы стремились сохранить по возможности графическое 
представление букв оригинала. Однако в тех случаях, когда 
технически это сделать невозможно, буквы заменялись. На-
пример: вместо согласного со знаком [− ] над ним мы писали 
удвоенные согласные. Собственные имена в текстах заменены 
корейскими.

Поясним некоторые знаки оригинала. Поскольку русский 
алфавит не передает всех звуков диалекта, то введены дополни-
тельные знаки. Так, знак / ’ / после согласной буквы указывает 
на мягкость согласного звука, знак / ‘ / означает придыхатель-
ность глухого согласного. Составители четко различают ч и ц, 
что не свойственно Сеульскому стандарту. Причем, для записи 
звуков в положении между гласными использовались специ-
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альные знаки џ [дж] и ş [дз]. Буква ѓ, заменяющая к и х, допол-
нена для обозначения звука, который встречается в положении 
между гласными или после сонорных (вместо мар хагиры – мар 
ѓагиры). Графически разграничиваются звонкие и глухие 
согласные. Глухой обозначается буквой к, а звонкий – буквой ѓ 
с точкой над ним.

Следует отметить, что переводчики, передавая оригинал, 
сохраняли в ряде случаев черты, свойственные русскому языку: 

1) порядок слов в предложении Хан цви мар хагиры (Одна 
мышка сказала…) отражены закономерности, свойственные 
русскому языку. В корейском языке возможен только следую-
щий порядок слов: цви ханнä мар хагиры; 

2) глагольное управление. В предложении Цуидөркæ сар-
ги т’от‘‘ ан’æ су-кон’äллä ’Стало мышам плохо жить от кота’ 
дополнение стоит в дательном падеже, в то время как в корей-
ском языке оно должно быть в именительном.    

3) в тексте оригинала местоимение ури ’мы’ оформле-
но аффиксом направительного падежа –геры (уригеры ’к нам 
(идти)’, что не типично для корейского языка. Названная форма 
может быть выражена только сочетанием ури иннындеры ’там, 
где находимся мы’. 

Сравнение письменных тестов ДЮ и их переложения на 
коре мар позволило выявить значительные фонетические, мор-
фологические и лексические расхождения, произошедшие в 
результате диахронических изменений в ДЮ. Мы опишем те 
факты мутационных изменений, которые стали элементами 
койнезированного варианта корейского языка. В тексте пред-
ставлены все фонетические, морфологические и лексические 
особенности ДЮ. Назовем их. 

1. В оригинале текста на диалекте авторы употребили со-
четание нармадиры ’каждый день’, в современном же КМ ис-
пользуется форма нар/нальмада. 

2. Лексема суконя ’кот’ произносится в коре мар так же, 
как отражено в «Азбуке», хотя в речи некоторых носителей ДЮ 
в Казахстане отмечен сохранившийся исторический х сух-коня. 
Остается лишь предположить, что, авторы перевода либо про-
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износили х, но не отразили его на письме, либо произошло вы-
падение этого звука.

3. Формы конечной предикации представлены аффиксами 
–э, -шэ в глаголах мэгэ, нäшэ, хä. По сути, это деепричастные 
формы, выполняющие обычно функцию неконечной предика-
ции, однако в диалекте они выполняют функцию финитных 
форм конечной предикации. В современном КМ произошла 
четкая дифференциация финитных и нефинитных форм. В ка-
честве финитных выступают формы на –со, -мду, -гио и др, а 
нефинитными могут быть только деепричастные формы.

 4. У сочетания конънуну ханда ’обсуждать’ в коре мар 
произошла смена первого компонента: вместо конънуну ис-
пользуется конъдä (конъдä ханда).

5. В тексте «Азбуки» встречается неологизм кунъниры 
ханда ’думать’, вошедший в коре мар и в настоящее время ак-
тивно употребляемый в речи.

6. Лексема ашимтхäнитха ’быть благодарным’ является 
также элементом коре мар, вошедшим через диалект, поскольку 
он не известен стандартному языку. Однако под влиянием ДМ 
слово изменило свое звучание и произносится асымчхäнитха.

7. В примере тыкки хäшэ зафиксирована тенденция к 
выпадению р.   В источнике вместо тырки ДЮ использована 
тыкки - каузативная форма от глагола тыллында ’слушать’. За-
метим, что здесь должна быть употреблена не каузативная, а 
пассивная форма тырккивашэ, хотя в коре мар употребительны 
обе формы: тыкки ханда (каузатив), тыккивасэ (пассив).

8. Смена элемента т - типичной черты ДЮ - на ч – свой-
ства ДМ – один из ярких примеров мутационного процесса: 
тётха→чотха ’хорошо’, конъдä →конъджä ’обсуждение, совет’.

9. Конечнослоговой сонорный /н/ представлен в источ-
нике особым знаком [ң] (паңуру ’колокольчик’). В реальности 
ослабленный сонорный передает свою назальность предше-
ствующему гласному и он едва уловим. Сонорный /н/ можно с 
трудом услышать у некоторых носителей ДЮ и он имеет тен-
денцию к исчезновению в коре мар. 
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Текст 2 на ДЮ
Т’оунгэны цэ каџигу, мос ссырккөны чөр-баны ноњгуги 

[Азбука 1902, 21-22].

Ноин гуа чөрмуни кадаѓа, понşы кирэ тон к‘өудä 
нöуаккөдөн.

Чөрмуни, кыгөцуэ тыргу, мар ѓäшө:
״.Хананими нары өкки хääкуна״
Ноини мар ѓäшө
״!Кат‘и ноњгуџа״
Чөрмуни мар ѓäшө:
 Мот хаѓäссо, игө ури кат‘и өдө поњгэ аниу, нä хабунşа״

тынгэйө.״
Ноини аму мар ду ани хäашө. –Кы сарымдөри тө кани, 

пуршеры турушө тыкк’э, ттаргуа ом’өњ, өбуşакчиры ханын 
сори:

״?Нуиги тон к‘өудäры тодокчиры хääн’н’а״
Чөрмуни кэбу нäгу, мар ѓäшө:
 Аşыбаниса! Ури өдө поњгөллäшө хуани исырккäба нä״

мушөба хау.״
Ноини мар ѓäшө:
 Өдө поњѓөт ту нэнэди, нäгэ анида; хуан ду нэ хуаниди, нä״

хуани анирыда.״
Чэрмуниры путтурө, шөњд’уру шыбиры хара каџэ кагу, 

ноинины чибуру кашө.
Текст 2 на КМ
Чоынъгэны че каджигу, моссырккэны чэрбаны нонъгуги.
 
Ноингва чэрмуни/чэрмуи киры кадага, пондзы/пони 

кхэудä ноа иккэдэн. Чэрмуни кыгэ цве тыргу мар хääсэ: 
.״Хананими/хануними нары экки хääккуна״
Ноини мар хääсэ:
״!Катхи/качхи ноњгуджа״
Чэрмуни мар хääсэ:
-Мотхагäссо, игэ ури катхи/качхи эдэ понъге анио, нä ха״

бундза тынъгео.
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Ноини аму марду ани хääссо. Кы сарымдэри тэ кани/каи, 
пуршеры тырккива туурусэ/туесэ ттарга оменсэ эбудзäкччиры 
ханын сори:

״?Нуги/нвиги тон кхэудäры тодокччиры хääння״
Чэрмуни кэби нашэ/насэ мар хääсэ:
 Адзыбаниса/адзыбайса! Ури эдэ понъгэллäсэ хвани״

исырккäба хао.״
Ноини мар хääсэ:
/Эдэ понъгэтту негеди, нäге анида, хваниду не хваниди״

чи нæ хвани анида/айда.״ 
Чэрмуниры путтурэ тоширы (шэнъдюры) шибыры/шы-

биры хара кадже кагу, ноинины чибыры кассо.

좋은건으 제 가지구, 못슬건으 절반으 농구기.

노인과 절문이/절무이 길으 가다가 본즈/본이 커우대 노
아잇거던. 절문이 그거 죄 들구 말 해서:

“하나님이/하누님이 나르 얻기 햇구나.
노인이 말 해서:
같이/갗이 농구자!
절문이 말 해서:
못하갯소, 이게 우리 같이/갗이 어더 본게 아니오, 내 하

분자
든게오.
노이니 아무 말두 아니 햇소.그 사름덜이 더 가니/가이, 

불쎼르 들끼와 두우루서/두에서 딸가 오멘서 어부잭찌르 하
는 소리:

누기/뉘기 돈 커우대르 도독질으 햇냐?
절문이  거비  나서  말 해서:
아즈바니사! 우리 어더 본걸래서 화니 잇슬깨바 하오.
노인이 말 해서:
어더 본것두 네게지 내게 아니다, 화니두 네 화니디/지 

내 화니 아니다.
절무니르 붙둘어 셩듀르 시브르 하라 가제 가구, 노인이

느 집으르 갓소.
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Добро себе (одному), а худо пополам [1957, 53].
(Оригинал текста на русском языке. Лев Толстой. Том 21. 
Полное собрание сочинений. Серия первая. М., 1957. С. 

53).

Шли по дороге старик и молодой. Видят они: на дороге 
лежит мешок денег. Молодой поднял и сказал: вот, Бог мне на-
ходку послал. А старик сказал: чур мне. Молодой сказал: нет 
мы не вместе нашли, я один поднял. Старик ничего не сказал. 
Прошли они еще немного. Вдруг слышат, скачет сзади пого-
ня, кричат: кто мешок денег украл! Молодой струсил и сказал: 
как бы нам, дядюшка, за нашу находку беды не было. Старик 
сказал: находка твоя, а не наша, и беда твоя, а не наша. Малого 
схватили и повели в город судить, а старик пошел домой.

На основе анализа языковых особенностей приведенных 
и других текстов можно определить основные исторические 
изменения в системе ДЮ.

1. В результате палатализации произошла смена звука ц 
(ДЮ) на ч (ДМ) в позиции перед и и й, устойчиво закрепив-
шись в коре мар.

Примеры: не хваниди→не хваничи ’это твоя беда’, цве 
тыргу→чве тыргу ’взяв’, тёынъгэны це каджигу→чоынъгэны 
че каджигу ’добро себе…’.

2. Приведем примеры смены звуков т на ч, отмеченные в 
предыдущем тексте: катхи нонъгуджа→качхи нонъгуджа ’да-
вай поделим’, тёынъге→чоынъге ’добро’.

3.В коре мар произошла смена звуков ш (ДЮ) на с (ДМ). 
Примеры: хääшэ→хääсэ ’сделав’, кэби нашэ→кэби насэ 

’испугавшись’, ури эдэ понъгэллäшэ→ури эдэ пэнъгэлäæсэ ’из-
за того, что мы нашли’. 

4. В речи коре сарам наблюдается выпадение н перед и. 
Однако данный процесс неустойчив и можно часто услышать 
употребление н в данной позиции. Рассматриваемое явление 
имеет в коре мар устойчивую тенденцию к выпадению. 

Адзыбани→адзыбай ’дядя для женщины’, 
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чэрмуни→чэрмуи ’молодой человек’, тэ кани→тэ каи ’пройдя 
еще немного’, нä хвани анида→нä хвани айда ’это не моя беда’. 

5. В некоторых случаях сохраняются элементы ДЮ и они 
становятся составной частью коре мар. Так, наблюдается пре-
имущественное употребление а – элемента ДЮ вместо у – эле-
мента ДМ: хананими ←хануними ’всевышний’, пиныри ← пи-
нури ’мыло’, нуги ←ниги/нвиги ’кто?’.

6. Рассмотрим лексические элементы, встречающиеся в 
тексте и употребляемые в речи носителей ДЮ: пондзы ’видят, 
глядь’, хвани ’беда’, шэнъдю ’город’. Названные лексемы явля-
ются для говорящих на коре мар архаизмами и почти не исполь-
зуются в речи. Значительный слой диалектной лексики вошли 
в лексический фонд коре мар. Назовем в качестве примеров 
лишь несколько слов: хабундза ’один’ – ЛС: хондза, пуршеры 
’вдруг’, амурäду ’наверное, вероятно’, порди ’очень’, халларе 
’в один день’, хэрада ’легко’ и т.д.  

В других источниках содержатся все отмеченные 
выше фонетические и грамматические явления, претерпев-
шие изменения в современном КМ. Здесь мы ограничимся 
лишь примерами, дополняющими и подтверждающими вы-
явленные изменения. Приведем примеры умлаутизирован-
ных звуков ДЮ, которые стали произноситься в КМ твердо: 
нäримäги→нäримаги, оллимäги→оллимаги. В слове базар фо-
нема /н/ употребляется в «Азбуке» и «Опыте краткого русско-
корейского словаря» в двух вариантах: т’ањ и т’äң, т.е. в первом 
случае сонорный н, и во втором случае слабоназализованный н 
[1904, 9]. 

В комментариях к «Азбуке» трактуется написание хääссо 
и хäшэ как одна форма прошедшего времени. На самом деле 
между ними есть различие. Если первая форма есть форма ко-
нечной предикации, то вторая представляет собой дееприча-
стие, употребляемое в качестве незаконченной предикации в 
предложениях, называемые в европейской традиции придаточ-
ными предложениями. Как известно, устной речи свойственно 
употребление деепричастных конструкций в качестве финит-
ной формы предложения. Приведем уже упоминавшийся при-
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мер с морфемой –чи. Нä чанънйэне Сеуры катта ваччи. ’Я ездил 
в прошлом году   в Сеул’.

Часто предложения в устной речи на КМ  могут оканчи-
ваться на –чи. 

Не коре мар цар арджи. ’Ты ведь хорошо знаешь корей-
ский язык’.   

Мы рассмотрели письменные источники, в которых отра-
жен наиболее полно диалект юкчин, функционировавший 100 
лет тому назад. Сравнение с современным состоянием этого же 
диалекта показало, что в нем произошли значительные изме-
нения. Они обусловлены изменением социально-исторических 
условий функционирования языка, в результате чего складыва-
ются одновременно ситуации диглоссии, билингвизма и амбо-
глоссии. 

3.2.2. Расселение носителей диалекта юкчин после на-
сильственной депортации

Осенью 1937 года было осуществлено насильственное 
переселение всех корейцев, живших на территории российско-
го Дальнего Востока, в Казахстан и Среднюю Азию. Корейцы 
стали первой этнической общностью, подвергшейся депорта-
ции. 

 История насильственного переселения корейцев и их 
жизни на новом месте жительства явилась предметом научного 
исследования ряда зарубежных и отечественных специалистов. 
Особого внимания заслуживает научно-документальное иссле-
дование истории корейцев Казахстана, осуществленное Г.В. 
Каном [см. Кан 1995, 2001]. Об истории депортации корейцев и 
их расселении в Узбекистане изложено на основе архивных ис-
точников в книге П.Г. Ким «Корейцы Республики Узбекистан» 
[см. Ким 1993]. 

21 августа 1937 г. было принято постановление за № 1428-
326сс Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ного Комитета ВКП(б) «О выселении корейского населения из 
пограничных районов Дальневосточного края» за подписью 
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В.Молотова и И.Сталина [1992, 64-65]. Данное постановление 
предусматривало переселение всего корейского населения из 
пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и 
Среднюю Азию «в целях пресечения проникновения японского 
шпионажа в Дальневосточный край». Официально же депорта-
ция корейцев объяснялась необходимостью осваивать орошае-
мые земли для выращивания риса.

Несмотря на то, что принудительной депортации, согласно 
постановлению, подлежало население только из приграничных 
районов, фактически было вывезено все корейское население. 
В указе предписывалось немедленно приступить к депортации. 
Однако переселение огромного количества людей практически 
без предварительной подготовки было для приморских крае-
вых властей трудновыполнимой задачей. В результате – многие 
тысячи корейских семей прибыли в места поселения (в Казах-
стан и Среднюю Азию) в канун холодной зимы 1937-1938 гг. 

Расселение переселенцев было произведено в следующих 
районах: Алма-Атинская область – 1616 семей, Северо-Казах-
станская – 2299, Карагандинская – 3073, Кустанайская – 720, 
Западно-Казахстанская – 1950, Актюбинская – 1744, Южно-
Казахстанская – 8867. Это данные первого этапа депортации в 
Казахстане.

Согласно планам НКВД СССР (Народный комиссариат 
внутренних дел СССР) = NKVD UdSSR

по переселению корейцев, предполагалось разместить их 
в Южно-Казахстанской области (Кзыл-Ординской) в районах 
Аральского моря и Балхаша Казахстана, в районах, благопри-
ятных для рисоводства и рыболоводства. 

В Казахстан в октябре-ноябре 1937 года были привезе-
ны не менее 80 тысяч человек. В Кустанайскую область было 
направлено около одной тысячи семей, т.е. примерно 5 тысяч 
человек. Основным местом расселения была Южно-Казахстан-
ская область. На территории Казахстана было намечено 22 пун-
кта разгрузки переселенцев во всех областях, рассчитанных на 
прием 63 эшелонов. Однако в Казахстан было перевезено более 
90 эшелонов, почти 100 тысяч человек. 
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В результате принудительного переселения корейцы были 
рассеяны по всему Казахстану и Узбекистану. Семьи были раз-
общены. Они были лишены права свободного передвижения 
и переселения и ограничены местом проживания только на 
территории тех районов, куда были депортированы. В период 
депортации были арестованы, а затем репрессированы сотни 
корейцев, главным образом, из числа интеллигенции. Был взят 
курс на отделение интеллигенции от основной массы. Корей-
ская интеллигенция находилась под постоянным наблюдени-
ем властей. Наибольшим репрессиям подвергалась в первую 
очередь интеллигенция, которая понесла потери не только во 
время самого переселения, но и от арестов. Переселенцам раз-
решалось переезжать внутри из района в район только с разре-
шения РО НКВД при наличии уважительных причин. Запреща-
лось жить в приграничных областях. На выезд в другие города 
давались специальные разрешения. 

Депортация корейцев с Дальнего Востока повлекла за со-
бой и разрушение системы образования на родном языке. Уже 
24 января 1938 года постановлением ЦК ВКП(б) (Центральный 
комитет Коммунистической партии(большевиков) корейские 
национальные школы были преобразованы в «советские шко-
лы обычного типа». Так, например, созданная решением облис-
полкома от 12 декабря 1938 г. в поселке Рязановка Кустанай-
ской области корейская школа, имевшая учителей, учебники и 
учебные пособия на корейском языке, была вскоре расформи-
рована. В ней было всего 50 корейских школьников, так как ос-
новная масса переселенцев была рассеяна по разным районам 
области. Тогда же были расформированы и эвакуированные в 
Казахстан и Узбекистан два педучилища и корейский педин-
ститут, а студенты этих учебных заведений были направлены 
по разным учебным заведениям этих республик. 

Описывая социально-культурное развитие колхозов «Са-
мир» и «5 декабря» Кустанайской области, В.А. Тен пишет, что 
после переселения не был еще утрачен переселенцами родной 
язык: в 1938-1939 гг. внутриколхозная документация еще ве-
лась на нем, но в последующие годы он был вытеснен в сферу 



Корейский язык в Казахстане: проблемы и перспективы

278

бытового общения [Тен В.А. и Зайцев В.А. 1993, 26-30].
В 1930 году в Приморье, где проживало 180 тысяч корей-

цев, издавалось 7 газет и 6 журналов на корейском языке. В 
1931-33 гг. в крае насчитывалось 380 корейских школ, в 1931 
г. был открыт корейский педагогический институт, в 1932 
г. – корейский театр, радиостудия, газета «Авангард». По су-
ществу, на Дальнем Востоке было де факто корейское нацио-
нально-культурное образование с местным административным 
управлением в виде сельсоветов. Здесь развивались культура, 
язык, формировалась национальная интеллигенция. На корей-
ском языке издавались газеты, функционировал театр, радио-
вещание, пединститут, отделение при РыбТУЗе (Технический 
университет рыбного хозяйства), рисовый техникум, коопера-
тивный техникум. В Казахстан были переселены педтехникум, 
педрабфак (педагогический рабочий факультет), пединститут, 
4 полных средних школ, 23 начальные школы. В корейском пе-
динституте обучалось на 1 января 1938 г. 300 человек, учитель-
ском институте – 120, на рабфаке при учительском институте 
- 410, в корейском педучилище - 272, в школах –14327 детей. 
Для реализации постановления в Казахстане была создана спе-
циальная комиссия и принято решение о размещении корейско-
го пединститута и педучилища в Кзыл-Орде и Казалинске. В 
момент депортации существовала достаточная база для разви-
тия языка и культуры. Кроме того, корейцы обучались в вузах 
Москвы, Ленинграда и других городах ССР, в том числе в Се-
мипалатинске [Кан 1995, 96-97].   

Окончательно судьбу образования на корейском языке ре-
шило постановление СНК Каз ССР (Совет народных комисса-
ров Казахской ССР)

от 13 апреля 1938 г. №353 «О реорганизации националь-
ных школ», предполагавшее закрытие школ на национальных 
языках (немецком, болгарском, дунганском, корейском и др). В 
этом постановлении говорилось, что буржуазные национали-
сты, орудовавшие в органах народного образования, оказывают 
антисоциалистическое влияние на детей. Дальнейшее суще-
ствование национальных школ признавалось вредным. Начи-
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ная с 1 сентября 1938 г., дети депортированных народов учи-
лись по программам советских школ обычного типа. 

Но невосполнимый урон был нанесен судьбе корейского 
образования, культуры и языка с принятием 27 декабря 1939 г. 
решения «Об изъятии литературы на корейском языке из кни-
готорговой сети и библиотек». При исполнении этого решения 
были сожжены учебная и иная литература на корейском языке. 
Приведенные данные дают нам возможность судить о трагиче-
ских последствиях депортации в социально-культурной сфере.

В результате, все названные факторы и определили судь-
бу описываемого нами ДЮ. Как видим, они носят социальный 
характер. В предыдущих разделах мы говорили о факторах, ве-
дущих к вымиранию миноритарных языков. Приведем их еще 
раз более полно. Среди отрицательных факторов, создающих 
угрозу существованию языка, выделенных при оценке жизне-
способности языков малочисленных народов бывшего СССР, 
проведенной при помощи специального социолингвистическо-
го анкетирования ведущих экспертов-специалистов, следую-
щие: 

1.Численность этнической группы и говорящих на языке 
этой группы. 

2.Возрастные группы носителей языка. 
3. Этнический характер браков. 
4. Воспитание детей дошкольного возраста. 
5. Место проживания этноса. 
6. Языковые контакты этноса. 
7. Социально-общественная форма существования этно-

са. 
8. Национальное самосознание.
9. Преподавание языка в школе. 
10. Государственная языковая политика [см. Кибрик 1991, 

8-10].
В качестве основных факторов, воздействующих на со-

хранение или потерю своего языка этнической общностью в 
диаспоре, выделяются следующие: 

1) длительность пребывания в иноязычном окружении;
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2) степень изолированности от окружающей этнической 
среды;

3) компактность проживания данного этнического сооб-
щества;

4) интенсивность связей с основной частью этноса;
5) функциональная ценность и престижность языка дан-

ного этнического сообщества, находящегося в диаспоре, для 
его иноязычного окружения;

6) функциональная роль, ценность и престижность языка 
окружающей среды;

7) политическое положение этнического сообщества в 
диаспоре;

8) социально-культурное положение этнического сообще-
ства в диаспоре;

9) социально-экономическая структура этнического со-
общества в диаспоре [Ким Юань-фу 1993, 14-17]. 

Каждый из факторов оказывал свое влияние на социо-
лингвистические процессы, происходящие в корейской диа-
споре. Однако наиболее важными следует считать: изменение 
места проживания, особенно в результате принудительного 
переселения, некомпактность проживания, длительность пре-
бывания в иноязычном окружении, ослабление интенсивности 
связей с основной частью этноса (см. у Кибрик под п.5, у Ким 
пп.1-4). Следует назвать еще один из отрицательных, причем 
решающих факторов, повлиявших на жизнеспособность ДЮ, 
– это численное преобладание другого диалекта – менчхон. 
Именно эти факторы имели губительные последствия для ДЮ, 
в результате влияния которых ДЮ можно отнести к исчезаю-
щим. 

3.3. Роль диалекта юкчин в коре мар 

3.3.1. Языковая ситуация в корейской диаспоре в Ка-
захстане

Языковая ситуация в корейской диаспоре Казахстана до-
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статочно сложна, поскольку язык отражает все происходящее в 
обществе и изменяется вместе с обществом.

Как было уже сказано, одной из особенностей языковой 
ситуации в корейской диаспоре Казахстана является длитель-
ное самостоятельное функционирование коре мар в условиях 
иноязычного окружения. Подобная языковая ситуация называ-
ется в лингвистике «языковым островом», которая определяет-
ся как «маргинальная область распространения языка, отдален-
ная от основной области своего распространения политической 
границей и находящаяся в пределах территории иноязычного 
большинства». При этом, по мнению А.И. Домашнева, различа-
ются два типа таких островов [1988, 96-106]. Один тип языко-
вой общности расположен контактно с основной территорией 
распространения языка, другой тип языковой области образо-
вался в результате переселения групп носителей языка в ино-
язычные инонациональные страны. Целесообразность разгра-
ничения двух типов языковых островов основана, по мнению 
А.И. Домашнева, по причине не столько фактических отличий 
лингвистического характера, сколько отличий ситуаций и ус-
ловий их функционирования. Так, в дистантно расположенных 
языковых областях носители языка образуют компактную, от-
носительно изолированную от метрополии группу и на базе 
их диалектов происходят процессы сближения диалектов и об-
разования общего языка – койне [см. Домашнев 1983, 11-18]. 
Предпосылкой формирования «языкового острова» (корейской 
диаспоры) второго типа являются языковая изоляция, отсут-
ствие широкого межтерриториального общения между диалек-
тами и литературным корейским языком.

К особенностям языковой ситуации можно отнести также 
и то, что национально-языковые проблемы корейцев отличают-
ся от аналогичных проблем других национальных групп. От-
личие состоит в том, что язык корейцев, живших длительное 
время в изоляции от своей метрополии, шел по пути дивергент-
ного развития. Проведение параллели с судьбой диалекта в не-
мецкой диаспоре выявил, что наряду с диалектом как средства 
внутриэтнического общения функционировал литературный 
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немецкий язык, являющийся предметом обучения в школах и 
в вузах, а также средством печати, публицистики. При этом он 
имеет длительную традицию функционирования как стандар-
тизованного языка, чего нельзя сказать о корейском. Препо-
давание же корейского языка после переселения в Казахстан 
и Среднюю Азию было прервано. Издавалась газета на корей-
ском языке, однако читательский круг был весьма ограничен.

О корейцах, проживающих в бывшем Советском Союзе, 
было до последнего времени мало известно зарубежным чита-
телям. Однако с распадом Союза с открытием границ возрос 
интерес к коре сарам (данный этноним - самоназвание корей-
цев стран СНГ – встречается в учебниках по корейскому языку, 
изданных в 20-30 гг. в России и активно употребляется в насто-
ящее время). Появилось немало работ, посвященных вопросам 
переселения, адаптации корейцев на новом месте. Коре сарам 
живут сегодня во всех регионах стран СНГ, их численность со-
ставляет примерно 450 тыс. человек, в Казахстане более 100 
тыс. (по численности корейская этническая группа относится 
к одной их самых крупных). В последнее время плодотворно 
ведутся исследования по самым различным проблемам корей-
ской диаспоры в Казахстане и Средней Азии по истории, соци-
ологии, этнографии как в СНГ, так и зарубежом. Среди них мо-
нографии Ким Сынхва [1965], Р.Ш. Джарылгасиновой [1978], 
М.М. Хан [1993], Э.И.  Цой [1997], Б.Д. Пак [1993], Г.Н.  Ли 
[1998], Г.В .Кан [1995], Г.Н. Ким [1990], Д.В. Мен, Г.Н. Ким 
[1995], А.И. Петров [2000] и др.

Языковая ситуация в Казахстане явилась предметом спе-
циального исследования С.Ю. Сон [1999]. На основании анкет-
ного обследования ею выявлены основные тенденции развития 
коре мар в Казахстане, его взаимодействие с другими языками, 
закономерности распределения функций между ними, степень 
его устойчивости. Основной тенденцией она считает тенден-
цию к смене корейского языка на русский у молодого поколе-
ния корейцев. 

Языковым проблемам в корейской диаспоре Советского 
Союза посвящены монография Г. Хаарманна «Аспекты корей-
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ско-русского двуязычия» [1981], диссертация Хо Сынчхоль 
[1988]. Автор на основе статистических данных о количестве 
членов языковой общности, считающих корейский родным 
языком, проследил изменения, которые произошли за период 
между двумя переписями с 1959 по 1979 гг. и пришел к заклю-
чению, что советские корейцы быстрее других этносов теряют 
свой язык. 

Описание структуры и особенностей языка корейской ди-
аспоры в России содержится в статье Л.Р. Концевича [см. Кон-
цевич 2001].

Результаты проведенного С.Ю. Сон анкетирования в г. 
Алматы в 1997-98 гг., а также выводов, сделанных во время по-
левых исследований в 1994 г. нами и Р.Кингом на территории 
Узбекистана, показывают, что степень владения коре мар кор-
релирует с возрастом носителей: представители старшего по-
коления еще обнаруживают знание родного языка. Те, кому за 
60 лет, хорошо понимают и говорят. Они являются носителя-
ми одновременно языковых и культурных традиций. В группе 
старше 40 лет можно выделить следующее: проживающие ком-
пактно, чаще в сельской местности, понимают и немного го-
ворят, городские жители понимают, но не говорят. Их дети со-
вершенно не владеют корейским языком. Однако в семьях, где 
дети общаются с бабушками, говорящими только по-корейски, 
а таких становится все меньше, молодежь понимает корейскую 
речь. Следует также отметить, что в местах компактного про-
живания коре мар продолжает устойчиво употребляться в речи. 
Лишь незначительная часть населения хорошо владеет и рус-
ским, и корейским языками. 

Таким образом, изменение условий жизни народа игра-
ют важную роль в существовании и функционировании языка 
при насильственном переселении. Дисперстное, некомпактное 
проживание на новой территории обусловило получение обра-
зования не на корейском языке, а на русском, смена религии и 
другие факторы – все это дает основание для выводов, что ос-
новным фактором угасания диалекта послужила социально-де-
мографическая ситуация. ДМ преобладал в количественном от-
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ношении над ДЮ. Как уже говорилось, можно предположить, 
что носителей ДМ к началу непосредственного исследования 
(1990 г.) было в 10 раз больше носителей юкчин. Кроме того, 
были смешанные браки – все это привело к тому, что ДМ по-
глотил ДЮ.

3.3.2 Взаимодействие диалекта юкчин с другими ком-
муникативными системами

В настоящее время ДЮ прекратил практически свое су-
ществование как самостоятельная коммуникативная система. 
Однако многие его элементы не исчезли, а сохранились в каче-
стве компонентов в койнезированном (смешанном) языке – коре 
мар. Эта новая коммуникативная система возникла в условиях 
взаимодействия с другими системами. Мы различаем, как уже 
говорилось, три типа такого взаимодействия: билингвизм, ди-
глоссия, амбоглоссия. Рассмотрим их, чтобы проследить даль-
нейшую судьбу ДЮ в связи с возникновением нового диалекта 
корейского языка в условиях Казахстана (и СНГ) – коре мар. 

Диглоссия и билингвизм 
Причиной возникновения как билингвизма, так и диглос-

сии является социальная необходимость в общении между 
людьми. Различие между ними заключается в социальном ста-
тусе взаимодействующих языков. Если при билингвизме вза-
имодействуют полифункциональные языки, принадлежащие 
разным языковым коллективам, то при диглоссии речь идет 
о взаимодействии полифункционального языка с языком, вы-
полняющим ограниченное число общественных функций (диа-
лект), относящихся к одной этнической общности [см. Карлин-
ский 1990, 22-23].

В этническом обществе корейцев Казахстана в условиях 
расширяющихся контактов с соотечественниками Корейского 
полуострова сложилась диглоссийная ситуация: в рамках од-
ного языкового коллектива сосуществуют две языковые систе-
мы: коре мар и стандартный корейский язык. Появляются лица, 
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владеющие обеими формами, т.е. говорящие на койнезирован-
ном языке и на кодифицированной, занимающей более высокое 
положение форме общенародного языка. Как правило, при ди-
глоссии стандартный язык оказывает влияние на диалектную 
речь. Диглоссия в корейской этнической общности не является 
исключением. Носители диалектов все чаще используют грам-
матические формы стандартного языка (в основном Сеульско-
го стандарта). Например, при встрече с официальными лицами 
или с соотечественниками коре сарам употребляют аффиксы 
конечной предикации: –мнида (повествовательная форма изъ-
явительного наклонения конечной предикации), -мникка (во-
просительная форма изъявительного наклонения конечной 
предикации), –сипсио [шипшио] (форма пригласительного на-
клонения). Следует отметить, что употребление этих форм в 
устной речи коре сарам не явление наших дней. Они употре-
блялись и раньше. Дело в том, что изучение корейского языка с 
переселением в Россию не прекращалось. Правда, оно не было 
массовым. Учителями зачастую были лица, приехавшие из Ко-
реи, и естественно, они обучали стандартному корейскому язы-
ку. Поэтому в письменной речи (в частной переписке) коре са-
рам никогда не употребляли сугубо диалектные формы –ккума, 
-мду, -пшэ, хотя письменная речь изобиловала диалектизмами 
и формами на –со. Особенностью употребления стандартных 
форм в устной речи коре сарам, не владеющих письменной 
речью, следует отнести к вторичному влиянию литературного 
языка на диалект. В настоящее время наблюдается тенденция 
к включению отдельных элементов стандартного корейского 
языка в норму коре мар.

Для корейской диаспоры бывшего Союза характерна на-
ряду с диглоссией ситуация билингвизма. В диаспоре, в част-
ности, в группе старше 60 лет, есть лица, владеющие двумя 
или более разноструктурными неродственными языками. Они 
владеют коре мар и, преимущественно, русским или коре мар 
и казахским/узбекским, а также коре мар и другими языками 
окружения. Причем два языка функционально распределены: 
корейский язык – средство внутрисемейного и внутриэтниче-
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ского общения и казахский/русский – средство официально-де-
лового и межэтнического общения. Степень владения различ-
ная. 

Рассмотрим взаимодействие языков при корейско-рус-
ском билингвизме. Наблюдения над устной речью корейцев Уз-
бекистана, в частности интерферирующее влияние корейского 
языка в русской речи описаны О.М. Ким [1964]. Она приводит 
примеры интерференции на всех уровнях: фонетическом, лек-
сическом, синтаксическом. Так, в речи корейцев старшего поко-
ления в примере Моя купи курица ребенка ’Я купил цыпленка’ 
наблюдается морфологическая интерференция: сказуемое не 
оформлено показателем рода, так как в корейском языке отсут-
ствует эта категория. В данных примерах отражена речь корей-
цев старшего поколения. А предложениие Моя [т]орая дочка 
девочка бросала ’Моя [вт]орая дочка родила девочку’ харак-
теризуется нарушением синтаксических норм, т.е. предикатив 
русского предложения стоит, как в корейском языке, на послед-
нем месте. Кроме того, в приведенном примере можно отме-
тить и фонетическую интерференцию. Произошло устранение 
сочетания согласных в начале слова, которого нет в корейском. 
В предыдущей главе мы рассмотрели ДЮ на всех уровнях язы-
ковой структуры. Что же касается ДМ, то наряду с данными, 
полученными от информантов, мы привлекали сведения из мо-
нографического исследования О.М. Ким, посвященное языку 
советских корейцев. Следует отметить, что О.М. Ким не обра-
тила внимания на различия, существующие в языке советских 
корейцев, поскольку в Узбекистане живут преимущественно 
носители ДМ. В силу этого в ее работе отражены особенности 
преимущественно ДМ. Однако отдельного монографического 
описания ДМ пока нет, хотя для формирования коре мар было 
бы интересно изучение менчхон в историческом аспекте. Более 
того, как отмечает З.К. Ахметжанова, касаясь перспектив из-
учения двуязычия в Казахстане, «социально-лингвистическое 
исследование билингвизма на микроуровне предполагает вы-
явление связи билингвизма и отдельной личности: влияние би-
лингвизма на языковую личность, на языковую картину миру, 
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на речевое поведение человека, на его аксиологическую карти-
ну мира» [Ахметжанова 2005, 338-339].

Известно, что для корейского языка не свойственно сте-
чение согласных в анлауте, поэтому говорящий не произносит 
звук в в слове вторая. Фонетические и морфологические вариа-
ции напрямую зависят от возраста и степени владения русским 
языком. Фонетические особенности корейского языка проявля-
ются при произнесении звука б, который заменяется на в, звука 
в на м [медре], ф на п. Приведем примеры интерференции на 
морфологическом уровне. Так, у лиц среднего поколения при 
употреблении заимствований используются преимущественно 
3 степени вежливости. Кы пиджиккäры йэгиры понä-ра! ’По-
дай сюда спички!’ Кы пиджиккäры йэгиры понä-псо! ’Подайте 
сюда спички!’ Что касается синтаксической структуры, то ин-
терферирующее влияние корейского языка в русской речи коре 
сарам наблюдается в нормах глагольного управления, согласо-
вания между сказумым и дополнением. 

А теперь рассмотрим примеры русско-корейской интер-
каляции. 

Информантами были как носители диалекта юкчин, так и 
менчхон, проживающие в Казахстане. 

Уриры стипенди-ры цвэтта, кырäшэ техникум пхирäччи. 
’Нам дали стипендии, поэтому мы окончили техникум.’ В дан-
ном примере следует отметить морфологическую интерфе-
ренцию, проявляющуюся в том, что дополнение техникум не 
оформлено аффиксом винительного падежа –ы/-ры. 

Уриду чэне поезд поджи мотхäтта. ’И мы раньше не ви-
дели поезд’.

Адзыбай семьяры сансогы ссылку кадже катта. ’Семью 
дяди отправили в ссылку в горную местность’. Здесь также на-
блюдается интеркаляция: вместо формы ссылка-ры, употребля-
ется форма ссылку.

Оляры йэнъге Чимкент ширкке ваттэра. ’Говорят, что 
Олю привезли сюда, в Чимкент’. Данный пример аналогичен 
предыдущему: вместо Чимкентх-ыры употреблено Чимкент. 

Для речи корейцев Казахстана также характерна интерфе-
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ренция.
Антон, Шопхрон хе, чеери кыри иннын сарыметта ’Ан-

тон, старший брат Софрона, был самым образованным челове-
ком’. Кы абани Боба-не дедушкада. ’Этот дед – дедушка Вовы’. 
В коре мар, так же как и в стандартном корейском языке, отсут-
ствуют фонемы /ф/ и /в/, вследствие этого в именах собствен-
ных Софрон и Вова /ф/ заменяется на [пх], а /в/ – на [б]. Кроме 
того, начальный /с/ произносится как [ш], поскольку инфор-
мантом был носитель ДЮ.

ГеПеУ (ГПУ – Государственное пограничное управле-
ние) пам-надзы тäмуне кэруллеры шэтта. ’Гэпэушники день и 
ночь караулили у ворот’. Антон ури ппаппа-ма йэр сар чэрмэт-
та. ’Антон моложе нашего папы на 10 лет’. В первом примере 
русский глагол караулить передан сочетанием кэруллеры шэтта 
’стоять на карауле’, а во втором – (моложе) папы передается со-
четанием частицы –ма в синтаксической позиции послелога и 
существительного. 

Ури кхынабани хе квайэн кыри манäтта. ’Старший брат 
нашего дедушки был очень образованным.’ Родительный па-
деж существительного дедушка оформлен в русском языке 
показателем –и, в то время как в КМ кхынабани употреблен в 
номинативной форме. Заметим, что в ЛС родительный падеж 
оформляется аффиксом –ый: кхынабани-ый. 

Адзыбай ирыми эккыдзе корейский шимуне наттэра. ’Не-
давно появилось имя дяди в корейской газете’. Отметим на-
рушение согласования между адъективом и существительным 
корейский шимуне. 

В приведенных примерах преобладают явления интер-
ференции, поскольку нашими информантами были преимуще-
ственно лица преклонного возраста. Однако их можно отнести 
к билингвам. Степень владения русским языком у них гораздо 
ниже, чем у последующих поколений, родившихся после пере-
селения в Казахстан и Среднюю Азию. 

При билингвизме наиболее активно происходит заим-
ствование из языков окружения. Примеры заимствований из 
русского языка: совет, колхоз, трамвай, план, почта и др. При-
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ведем и другие примеры из устной речи наших информантов.
Ури мама шевиот ссасэ падиры хäтта. ’Наша мама поку-

пала шевиот и шила брюки’. 
Уриры коре сарыми-рагу стипендия цвэтта. ’Нам, как ко-

рейцам (коре сарам), давали стипендии’. 
Чхэн кубäк шэрын йэсыхäттä радио-сориры цхаам тырэт-

та. ’В 1936 году я впервые услышала радиопередачу’.
Нä йэр сар твана-мана харттä немой киноры цхаам кугйэ  

хäтта. ’Мне было около 10 лет, когда я впервые смотрела немое 
кино’.

 В 30-40 гг. XX в. для корейцев, проживавших на россий-
ском Дальнем Востоке, слова шевиот, стипендия, радиопереда-
ча, немое кино и др. обозначали новые реалии. В последующие 
периоды появились другие неологизмы. И так каждое поколе-
ние вносило в коре мар новые слова из языков окружения, по-
полняя таким образом его лексику. 

 Если проследить динамику изменения функционирова-
ния корейского языка в диаспоре, то можно обнаружить, что на-
ряду с чистым двуязычием существует и смешанное двуязычие. 
Все больше чистое двуязычие сменяется смешанной речью. 
Причем, различаются два случая, когда в русскую речь вклини-
ваются корейские слова и когда в корейскую речь включаются 
русские слова. Во втором случае они оформляются морфоло-
гическими средствами корейского языка. Примеры: Эччä так 
поздно пришел? ’Почему так поздно пришел?’ Петя, урокки-ры 
выучи-ры хäння? ’Петя, уроки выучил?’ И йэджа кы намджа-
ры люби-ры хаккума. ’Эта женщина любит того мужчину’ [там 
же, 27]. В приведенных примерах можно выделить два момен-
та. Грамматически предложение оформлено по нормам корей-
ского языка: сохраняется глагольное управление - дополнение, 
а также имя действия оформленл винительным падежом. При 
этом падежная форма -ры, а также аффиксы конечной преди-
кации -ня, -кума представляют собой элементы коре мар, а не 
стандартного корейского языка. Следует заметить, что в речи 
на КМ у говорящих проявляются их диалектные особенности. 
Например, носитель ДМ будет употреблять мягкий вариант ч 
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вместо ц, свойственный ДЮ, вместо юкчинского нйэдза - йэд-
жа, т.е. в этом слове будет отсутствовать н перед йэ. 

3.3.3 Формирование варианта языка корейской диа-
споры в Казахстане в результате койнезации

Депортация корейцев с Дальнего Востока в Казахстан и 
другие страны СНГ в 1937 г. привела фактически к постепен-
ному отмиранию ДЮ. Поселение носителей диалектов юкчин 
и менчхон в различных населенных пунктах Казахстана и Узбе-
кистана осуществлялось без учета особенностей их говора. Об-
разовались смешанные общины, где ДМ ввиду преобладания 
числа его носителей стал постепенно доминировать, вбирая в 
себя однако некоторые элементы ДЮ. Именно в результате кой-
незации, т.е. смешения названных диалектов и возникла факти-
чески новая коммуникативная система – коре мар. Рассмотрим 
эти процессы несколько подробнее. 

Как уже было отмечено, юкчин имеет характерные осо-
бенности, отличающие его от других говоров той же Северо-
хамгенской провинции. В нем сохранились архаичные черты, 
отражающие состояние языка более древнего состояния. Объ-
ясняется это длительной изоляцией от остальных диалектов, а 
также компактным проживанием его носителей. Диалект юкчин 
стал формироваться в эпоху укрепления северных границ Кореи 
в середине XV в. В местность юкчин были переселены жители 
южных регионов Кореи. Вероятно, этим обстоятельством объ-
ясняется наличие в рассматриваемом диалекте некоторых черт, 
свойственных Сеульскому диалекту. Так, в ДЮ употребляется 
звук к перед и в начале слова, как в Сеульском стандарте, в то 
время как в ДМ в этой позиции встречается только ч (кирыми 
’масло’, кири ’дорога’, кимчхи ’кимчхи’ и др.). Можно пред-
положить, что диалект был относительно однороден к периоду 
миграции его носителей на российский Дальний Восток, т.е. к 
середине XIX в. В нем сложились черты, четко дифференциру-
ющие его от другого диалекта – менчхон [см. Кинг 1992, 26]. 
Немногим позже стали мигрировать в ту же местность носи-
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тели этого диалекта и вливаться в формирующуюся языковую 
общность. Диалект менчхон отражает типичные черты наибо-
лее распространенного говора Северохамгенской провинции, 
носители которого проживали в регионе Менчхон и Кильчу. 
Вследствие этого для разграничения двух диалектов, функцио-
нирующих на территории Казахстана и происходящие из одной 
Северохамгенской провинции Кореи, приняты названия юкчин 
и менчхон. 

С периодом переселения на Дальний Восток носителей 
ДМ, когда в языковую общность носителей юкчин стали вли-
ваться говорящие на менчхон, связано начало процесса койнеза-
ции. Первоначально он шел медленно и с усилением миграции 
носителей менчxон процесс приобрел устойчивый характер. 
После депортации в Казахстан и Среднюю Азию (1935-37гг.) в 
условиях функционирования в иноязычном окружении процесс 
койнезации ускорился, что привело к образованию разновидно-
сти корейского языка – коре мар. Обычно процесс этот длитель-
ный, он может продолжаться в течение многих поколений.

Относительно конкретного времени начала формирова-
ния койне можно говорить лишь о предположительных датах. 
Процесс этот, скорее всего, начался в 90 гг. XIX в. Мы связы-
ваем эту дату с изменением российской политики - с ограниче-
нием приема переселенцев в российское подданство. Данные 
письменных источников подтверждают тот факт, что с 1860 по 
1900 гг. и немногим позже, переселенцы говорили преимуще-
ственно  на ДЮ. После отмеченного периода, когда в массовом 
порядке начали переселяться из региона менчхон, и началось 
формироваться койне [см. Кинг, Ён 1992, 100]. 

Как мы уже говорили, число носителей менчхон превос-
ходило число говорящих на юкчин, поэтому происходит асси-
миляция последнего. Более активным оказался в результате 
менчхон. Естественно, в новых условиях функционирования 
языка происходили процессы, ведущие, с одной стороны, к об-
разованию отличительных черт от литературного стандарта, с 
другой, к формированию койне в результате взаимодействия с 
контактирующим диалектом. Кроме того, на формирующийся 
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койне оказали влияние и языки окружения – русский и казах-
ский. Первоначально происходят процессы языковых измене-
ний мутационного характера, прежде всего на фонетическом 
уровне. В начале изменения не осознаются носителями, по-
скольку наблюдаются лишь отдельные неправильности (от-
дельных звуков и форм) в речи, которые чередуются с правиль-
ными. Отдельные элементы в двух системах некоторое время 
сосуществуют, затем происходит вытеснение, смена и, нако-
нец, изменение в структуре данного языка.

Общие черты ДЮ и ДМ, ставшие составной частью коре 
мар

Наряду с отличиями в речи говорящих на ДЮ и ДМ есть 
ряд общих черт, которые отличаются от современного литера-
турного стандарта.

1. Ослабление конечнослогового /нъ/ у существи-
тельных перед гласными.  Санъ→са̃ˈи, кхонъ→кхо̃ˈи, 
сонъаджи→швääджи. Однако он произносится четко перед со-
гласными: [кхонънипхи], [санъгытхи]. Конечнослоговой /нъ/ 
сохраняется также у наречий: йэнъ ’совсем’.

2. Сохранение исторических *b, *z, *γ. Например: КМ: 
пэбэри - ЛС: пэнъэри; КМ: ныби - ЛС: нуи; КМ: мэрги - ЛС: 
мэру. Сохранение архаичного *z: касä, касыри. У неправильных 
глаголов сохраняется в и с в интервокальной позиции. Пус-та, 
пусэтта ’лить, наливать’, тэптта – тэбэсэ ’тепло’. Это рефлекс 
прото-корейского *b и *z. Они не претерпели смягчения. Со-
хранился также исторический *г (спирант *γ) в обоих диалек-
тах: нанъги ’дерево’, карги ’мука’, ширги ’сиру’. 

3. Чередование конечнослоговых согласных /т/ и /р/ в гла-
голах перед согласными следующих за ним морфем. Кэр-со! 
’Шагайте!’. 

4. Чередование конечнослогового т и р в интервокальной 
позиции и перед н. 

Основа            диалект  ЛС  значение
тыд   тыллында тыннында слушать 
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муд   муллында муннында спрашивать 

5. Сочетание согласных рг, в отличие от ЛС, где не сохра-
нилась эта древняя форма.  

Диалект  ЛС  значение
карги   кару  мука   
царги  чару  рукоятка  
нанъги   наму  дерево 

Всеми носителями КМ устойчиво употребляется  сочета-
ние /рг/.

6. Тенденция к выпадению н перед и и й, т.е. к устойчи-
вому употреблению форм ДМ. Однако в некоторых источниках 
КМ до 1930 г., т.е. до утверждения унифицированной грамма-
тики О Чанхвана [1933] встречается написание слов без началь-
ного н. Данный факт следует рассматривать как явление му-
тации. Поскольку носители КМ были неоднородны по своему 
происхождению. Здесь были переселенцы не только из Хамге-
на. Среди переселившихся были лица, получившие образова-
ние в Сеуле, в речи которых в начальной позиции отсутствует 
н. Об этом пишет в своем исследовании Р.Кинг. Он отмечает, 
что в материалах КМ н во многих случаях встречается там, где 
она отсутствует в среднекорейском [см. Кинг 1991]. 

7. Явление ротацизма. В корейском языке звуки [р] и [л] 
представляют одну фонему и в зависимости от позиции в слове 
или слоге она произносится по-разному: в ЛС р между глас-
ными звучит как [р], а в конце слога – как [л]. Однако в КМ в 
фонетической реализации р есть некоторые отличия от ЛС. В 
КМ буква р в конце слога произносится как [р], в то время как 
в ЛС – [л].

8.  Сочетание низкого, высокого и восходящего тонов как 
отличительной просодической характеристики слова. Восходя-
щий тон имеет, как было сказано, вторичное происхождение. 
Тон в этом случае выполняет компенсаторную функцию. Он 
выполняет как грамматическую, так и смыслоразличительную 
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функцию. 
9. Явление умлаута – перегласовка и на й – явление коре 

мар. Примеры: аги – äги ’младенец’, аби – äби ’отец’, со – шве 
’коров’, со-гйэнъ – швеге. При образовании форм каузатива 
также происходит умлаутизация: мэкта ’есть’→ мегида ’кор-
мить’ (ЛС мэгида).

10. Явление элизии наблюдается в КМ на стыке двух слов. 
В результате взаимодействия последнего гласного первого сло-
ва и первого гласного второго слова происходит стяжение зву-
ков, что ведет к образованию качественно нового звука. 

11. Эпентеза (вставка) в заимствованных словах: кэрыма-
ни (карман), пхабырикка (фабрика). 

12. Полногласие: катхыда – ЛС: катх-да ’подобный, по-
хожий’, кипхуда – ЛС: кипхта ’глубокий, глубоко’. Коре мар 
свойственно полногласие. 

13. Стяжение гласных наблюдается в обоих диалектах в 
конце слова у существительных при сочетании гласного осно-
вы слова а и аффикса и: чхимА ’юбка’, нимä ’лоб’.  
  

14.Стяжение йэ→е: мйэчхи→мечхи ’сколь-
ко?’, мйэныри→меныри ’сноха’, мйэн→ме ’если’, 
котхйэтта→котхетта ’исправить’, ппйэ→ппе ’кости’, 
Корйэ→Коре Корея.

15. Редукция конечного [у].  Ка-ду  ’если и пойду’,  
кы сарымду ’и он’.

16. Сохранение архаичного *z. В ЛС он утратил свойства 
консонанта и употребляется как немой о. Некоторые примеры: 
куши ’корыто’, касыри ’осень’, касä ’ножницы’. Наблюдается 
регулярное соответствие: наличие *z в КМ и отсутствие его в 
ЛС. 

17. Сохранение соединительного [с], служащий для уси-
ления последующего согласного. Однако в некоторых словах 
КМ [с] как соединительный согласный сохранился (хо-с-еми, 
хо-с-äби). 

Как видим, оба диалекта имеют ряд специфических черт, 
отсутствующих в ЛС. Мы показали ранее, что они явились ре-
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зультатом языковых процессов, имевших место в истории раз-
вития корейского языка. Такие различия между литературными 
языками и диалектами имеют место в любом национальном 
языке, даже в условиях функционирования в пределах одного 
государства, но они не ведут к формированию новых комму-
никативных систем. Названные различия в условиях функци-
онирования языков и диалектов в иноязычной среде ведут, на-
против, к образованию вариативных типов языков, т.е. диалект 
и литературный язык идут по пути дивергентного развития, 
особенно при отсутствии длительных контактов, как это имело 
место с ДЮ и ДМ. 

Переселение носителей ДЮ и ДМ в Казахстан и Среднюю 
Азию повлекло за собой смену условий функционирования 
диалектов, прежде всего социальных. Данное обстоятельство 
ускорило процесс койнезации – формирования единого для ко-
рейской диаспоры языка – коре мар. Вопросу функциониро-
вания языков диаспор в Казахстане исключительное значение 
придает Б.Х. Хасанов. Он отмечает, что «Каждый язык, пред-
ставленный в Казахстане, имеет свои особенности функциони-
рования и тенденции развития, изучение которых позволит вы-
явить у них общие закономерности» [Хасанов 1976, 134]. 

А теперь рассмотрим черты, которые развились в КМ в 
результате взаимодействия ДЮ с ДМ.

Все диалектные черты с точки зрения витальности мы 
объединяем в 4 группы. В первую вошли исчезающие элемен-
ты, во вторую – элементы ДЮ, имеющие тенденцию к смене 
элементами другого диалекта, в третью – сохранившиеся на 
сегодняшний день в ДЮ, в четвертую – элементы и явления, 
имеющие общее происхождение или испытавшие вследствие 
контакта одни и те же исторические процессы языкового раз-
вития. Необходимо заметить, что мы исходим из допущения 
определенной относительности подобной систематизации. Тем 
не менее она позволяет более системно и зримо представить 
диахроническую картину всех изменений, произошедших в из-
учаемом нами диалекте. 
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I. Исчезающие элементы ДЮ 
Рассмотрим элементы, имеющие тенденцию к исчезнове-

нию. Они составляют фонетические и морфологические осо-
бенности ДЮ. Подчеркнем, что они употребляются преимуще-
ственно носителями старшего поколения, которым за 80.

А. Фонетический уровень
1. Исторический [ш]. Как уже говорилось, ДЮ един-

ственный диалект, где сохранился ш перед гласными. В других 
диалектах звук ш→с и [ш] произносится только перед и и й. 
Примеры: шэба̃̄̌  канда ’жениться’ (СК шэбанъ), шэрын ’30’ (СК 
– шэрхын), шэнъджири ’характер’ (СК шэнъджил). [Кинг, Ён 
1992, 94]

2. Выпадение конечнослоговой [р] в сложном слове или 
перед частицами, начинающимися на [т, ц/ч, с]. Например: мэр-
джи анхта→ мэдйäнитха ’недалеко’, урчи марара → уди марара 
’не плачь’, сардага → садага ’пожив’, нибур-дзари → нибудза-
ри ’постель’, панырджир → паныджир ’шитье’. 

3. Выпадение соединительного [с]: тви-с-муни – твимму-
ни ’дверь со двора’

4. Монофтонгизация дифтонгов: твиттви → твитти, цвее-
ра → чеера, квитти → китти, квакччи → какччи, квäщимхäшэ 
→ кäщимхäсэ, кви→ки, квихада → кихада, твäджи → тäджи. 

5.Аффикс совместного падежа: -га вместо –гва.
6. Из двух параллельных форм на [ш/х] тенденцию к уга-

санию имеют слова на [ш]: шэвä - хёвä, шэнъними - хйэнъними, 
шими - хими. 

7. При произнесении сочетаний [рк, рп] можно наблюдать 
как мутационные явления, так и диффузионные. Так, некото-
рые информанты старшего поколения произносят оба вари-
анта: [рк/к, рп/п]. Пурк-та [пурктта/пуктта], нэрп-та [нэрптта/
нэптта], марк-та [марктта/мактта]. Информанты среднего поко-
ления произносят уже четко только [к] и [п]. Однако отмечен-
ные явления встречаются только у лиц старшего поколения и 
они имеют тенденцию к смене на элементы ДМ. 
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Б. Морфологический уровень:
1. Смена аффикса творительного падежа –ыллы на –иллы. 

Приведем пример из источника, изданного в 1904 г.: Тари нэ-
быры цагвыллы карчшиу – Тари нэбиры цагвиллы карычхио! 
’Покажите ширину моста шагами!’ 

2. Для выражения сравнительной степени прилагатель-
ных в ДЮ используются частицы -пода, -погу, -ма ’чем’. Части-
ца -погу малоупотребительна в речи коре сарам. Она отмечена 
в речи информантов ДЮ и встречается в письменном источни-
ке [Слова и выражения к русско-корейским разговорам 1904]. 
Более употребительна частица –ма ’чем’. 

3. Исчезающие аффиксы повествовательной формы –мни/
мне (ЛС –мнида): манссумни/манссымни ’много’, эпссумни/
эпссымне ’нет, не имеется’; -уре: хаури/хауре. Последняя явля-
ется исчезающей формой.

4. Аффикс –рира - это древняя форма, отмеченная в па-
мятниках XV в. Однако в ДЮ форма на –рира употребительна 
и выражает будущее время с оттенком предположения. Аффикс 
-рира употребляется только тогда, когда речь идет о третьем 
лице и он не может образовывать формы прошедшего времени.

II. Черты, которые приобрели устойчивый характер к 
смене на элементы ДМ.

1. Выпадение [н] перед [и] и йотированными: 
ниппари→иппари, ани→ай, абани→абай. Однако в ЛС, а так-
же в ДМ н в начальной позиции перед [и] не употребляется. 
Например: нйэдза - йэдза ’женщина’, ниппари – иппаль ’зуб’.

Что касается /н/ в других позициях, то наблюдается ана-
логичное явление. В ДЮ употребляется там, где в ДМ не встре-
чается. Назовем несколько примеров. 

ДЮ: абани, адзыбани, ани (отрицательная частица); 
ДМ: абай, адзыбай, ай. 
2. В результате палатализации твердый [ц→ч] Пэдзыми 

–пэджим (СК- пэдзым), кадзуги-каджуги, тоба цунда–чунда, 
комцхыуги→комчхиунда ’прятать’. 
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3. В результате палатализации [к→ч]: кирыми → чирыми; 
Но: СК: кирда, ДЮ: кирда→ДМ: чирда. ДЮ: китхэтта→ ДМ: 
читхэтта.

4. Смена [к → ч]. В отличие от предыдущего случая дан-
ные примеры смены [к] на [ч] имеет иное происхождение. 
Среднекорейские [ти, тй] дали в ДЮ [ки, кй]: тесæры кинæнда, 
а в ЛС и ДМ дали [ч] чинæнда. ДЮ: кйэмшими ’обед’, ЛС и 
ДМ: чэмшим. Среднекорейские [ти, тй] дали в ДЮ [ки, кй]: 

ДЮ: тесäры кинäнда ’проводить поминальный обряд’, а в 
ЛС и ДМ дали /ч/ чинäнда. 

ДЮ: кйэмшими ’обед’, ЛС и ДМ: чэмшим. 
Исторически /ц/цх/ восходят к твердым /ч/ и /чх/, а /ч/чх/ 

– к мягким /ч/ и /чх/. 
5. В результате палатализации [т→ч]: тикхинда→чикхинда 

’стеречь’ тянъсе→чанъсе, теир→чеир, кади→качи (в начале и 
середине слова), тёхта→ чохта. Этот процесс коснулся всех ди-
алектов, но он неизвестен на северо-западе Кореи.

6. Стяжение гласных при образовании форм прошедшего 
времени: нунда - нуэтта → нэтта, понда - поатта → патта. Стя-
жение подобного рода есть свойство устной речи. Оно проис-
ходит и в устной речи стандартного языка. 

Мы отмечали, что в юкчин в настоящее время насчитыва-
ется 8 гласных фонем, а в менчхон – 10 фонем.   
     

Наличие исконных палатализованых монофтонгов / ü / и 
/ö/ является специфической особенностью ДМ, отличающей 
его от ДЮ. Они отмечены у представителей старшего поколе-
ния.

 и ы у
   ü 
 е э о
   ö 
 ä  а 

Различия могут быть объяснены не только специфически-
ми чертами, свойственными каждому диалекту, но и произо-



Глава 3. Отмирание диалекта Юкчин и его роль в Коре мар

299

шедшими изменениями фонетического строя в процессе исто-
рического развития языка. 

Мы можем отметить, что исчезновение названных черт в 
группах 2 и 3 вызвано двумя причинами. С одной стороны, это 
результат общего процесса исторического развития корейского 
языка, с другой стороны, эти изменения вызваны сменой эле-
ментов ДЮ элементами доминирующего ДМ. 

III. Назовем исконные элементы ДЮ, сохранившиеся 
в настоящее время: 

1. Не подверглись умлаутизации гласные /о, у/: корыми, а 
не корими, цугинда, а не чигинда.

2. Исторический краткий а ( • - аря а), давший в ДЮ либо 
[ы], либо [ э], сохранил в КМ диалектное звучание: пиныри, 
меныри. 

Наиболее устойчивыми оказались в КМ совпадающие в 
двух диалектах элементы. 
СК значение ДЮ ДМ ЛС
сар•м человек сарыми сарыми сарам
пар•м ветер парыми парыми парам
тас•с  пять тасыши тасыси тасэт
-д•р мн. число -дэр -дэри -дыль

Однако в случаях совпадения краткого [а] в ДЮ и ЛС, но 
отличия от ДМ,  в коре мар  утверждается вариант ДЮ. 

В следующих примерах краткий /а/ дал в ДЮ и ЛС /ы/, а 
в ДМ /у/

 ДЮ  ДМ  ЛС  значение
 ханыри ханури ханыль небо
 меныри менури мйэныль невестка
 В ДМ есть оба варианта /у/ и /ы/, в ДЮ /ы/, а в ЛС - /у/.
 пиныри пинури пину   мыло
 сымыри сымыри сымуль двадцать

3. В КМ сохранилась гармония гласных, свойственная 
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ДЮ в большей степени, чем другим диалектам: Тодоги ’вор’, 
сäбаги ’рассвет’.

4. В ДЮ сохранились среднекорейские твердые сы, цы, 
цхы (сырхта, цыккым, цырда). 

В данных примерах сохранился исторический [ы] после 
[с, ц]. 

5. В КМ сохранились дифтонги [ви, ве] в начале слова 
как свойство ДЮ (в диалекте менчхон дифтонгам [ви, ве] соот-
ветствуют ö, ü): вäн (ДЮ) –ен ’самый’ (ДМ). Отметим влияние 
русского языка в речи коре сарам при произнесении дифтонгов, 
начинающихся на [в] в начале слова: ватта ’пришел’. Он стал 
произноситься как звук [в] русского языка, в то время как в ко-
рейском языке он напоминает английский /w/.

6. В лексиконе КМ сохранилось значительное количество 
наречий и служебных слов ДЮ: кынянъ ’всегда’, кеегу ’еле-
еле’.

3.3.4. Амбоглоссия в процессе койнезации диалектов 
юкчин и менчхон

Мы рассмотрели лишь некоторые черты становления ва-
рианта языка корейской диаспоры в результате койнезации, а 
теперь проследим сам процесс его формирования, какие черты 
развились в КМ в результате взаимодействия ДЮ с ДМ.

Прежде чем перейти к описанию амбоглоссии (одного из 
типов взаимодействия языков) на конкретном материале, на-
помним (см. об этом в 1 главе), что в зависимости от направ-
ления языкового влияния различаются интерференция и ин-
теркаляция (в синхронии) и трансференция и транскаляция (в 
диахронии). Благодаря четкому разграничению направления 
языкового влияния, осуществленному А.Е. Карлинским [Кар-
линский 1990, 14-20], мы смогли показать особенности процес-
са взаимодействия языков при амбоглоссии. Необходимо отме-
тить, что различие между интерференцией и интеркаляцией не 
было сделано в предшествующих трудах по теории языковых 
контактов и билингвизму. 
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По отношению к диалектам менчхон и юкчин мы устано-
вили, что направление влияния между ними Я2→Я1, т.е. менч-
хон →юкчин.

Как правило, в ситуации вымирания языка доминирую-
щий вытесняет вымирающий. Языковая доминация определя-
ет направление влияния, поэтому элементы ДМ оказываются 
более устойчивыми, вытесняя элементы ДЮ. Поскольку ДМ 
является доминирующим (Я2) над ДЮ (Я1), то при их взаимо-
действии мы имеем процесс интеркаляции.

Приведем примеры влияния Я2 на Я1 на фонетическом 
уровне: тоба цунда ← тоба чунда ’помогать’, твердый соглас-
ный [ц] в Я1 под влиянием Я2 употребляется [ч]: цунда ← чун-
да ’давать’, цвеера ← чеера ’возьми’. Другие примеры влияния 
Я2 на Я1 [т←ч, к←ч]: тяньсеккуни ← чанъсеккуни ’торговец’, 
теир ← чеир ’самый’. 

Отклонения от нормы в речи на Я1 под влиянием Я2 зави-
сит от степени владения говорящего. Поэтому эти отклонения у 
лиц одного поколения обычно не воспринимаются.

Среднее поколение воспринимает эти чередования, и по-
степенно спорадические чередования приобретают свойства 
системы. Таким образом, изменения входят в систему языка.

Транскаляция
Явления, которые приобрели устойчивый характер в Я1 

под влиянием Я2, входят в систему языка и в нем происходят 
качественные изменения. Этот процесс, как уже говорилось, 
называется транскаляцией. Для ДЮ, взаимодействующего с 
доминирующим ДМ, характерны процессы транскаляции, т.е. 
он приобретает черты Я2 (черты ДМ). Таким образом, при вза-
имодействии двух диалектов юкчин – Я1 и менчхон – Я2 про-
исходят процессы как мутационного характера, так и диффузи-
онного, в результате чего формируется новая языковая система 
– коре мар. Она затрагивает все уровни языка. В результате 
транскаляции происходит смена элементов ДЮ на элементы 
ДМ. Проиллюстрируем эти явления: 
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А. Фонетический уровень:
Смена /т/ на /ч/ перед /и/й/ в результате палатализа-

ции: кади→качи ’надо идти’, тянъсе→чанъсе ’торговля’, 
тётха→чотха ’хорошо’; 2) смена твердых щелевых на мягкие 
/ц→ч/: цунда→чунда ’давать’, цунънында→чунънында ’уми-
рать’; 3) смена форм с /н/ перед /и/ на форму без /н/: нибури 
→ибури ’постель, одеяло’, ниппари→иппари ’зуб’; 4) смена 
форм на /–и/ после /н/ в конце слова на /–й/: абани→абай ’де-
душка’, адзыбани→адзыбай ’дядя’; ани→ай ’не’, ’нет’. 

Чередование [к/ч] в начале слова перед /и/ можно отнести 
в настоящее время к мутационным процессам, так как употре-
бляются оба варианта кирыми/чирыми ’масло’, кири/чири ’до-
рога’, кимчхи/чимчхи ’соление’. 

Однако наблюдается тенденция к смене не только /к/ на /ч/, 
но и смены /тт/ на /ч/ч/. (ДЮ→ДМ): ттинънында→ччинънында 
’срубать’, /тх/ на /чх/ тхинда→чхинда ’бить’. 

В составляемом нами совместно с Р.Кингом диалектном 
словаре юкчин отражен достаточно полно данный мутацион-
ный процесс. Нашими информантами были лица старше 70, в 
речи которых наблюдается значительное варьирование отдель-
ных звуков и форм в пределах одного диалекта.

Рассмотрим примеры. Тоньмуге/тонъмиге ’друг’. Ва-
рьирование наблюдается в употреблении /у/ и /и/. Твиммуни/
твимуни ’задняя дверь’. В первом слове приведенной пары /м/ 
произносится твердо, во втором – мягко. Дело в том, что сло-
во это сложное и состоит из двух частей тви ’сзади’ и муни 
’дверь’. Обычно в сложных словах в предшествующих пери-
одах развития корейского языка между частями производного 
слова был соединительный согласный /с/. 뒷문. В устной же 
речи /с/ не произносился, но последующий согласный произ-
носился твердо. Приведем еще примеры такого рода. Твиттви/
твитти 뒷뒤 ’затылок’, ’задняя часть шеи’. Употребление ттви, 
т.е. дифтонгоида /ви/ во второй части сложного слова, можно 
услышать только у лиц старшего поколения (информант С.Н. 
Пак). В словах твиджимы/туджимы цвинда ’заложить сзади 
руку на руку’ у носителей юкчин встречается вариативное упо-
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требление /ви/ и /у/ 뒤짐/두짐. Другие примеры вариативности: 
вассумни→вассымни ’пришел’, мусугедэнди →мусыгедэнди 
’что бы то ни было’, сармун коги →сармын коги ’сваренное 
мясо’. Вызывает некоторые сомнения относительно правиль-
ности написания [у] в некоторых примерах рассмотренных 
нами письменных источников. Так в слове ир-буни ’японец’ на-
писание буквы у в одном из источников «Слова и выражения 
к русско-корейским разговорам» [1904, 20] не представляется 
реальным. Хотя встречаются и другие примеры с вариативным 
употреблением с /у/: шви / суи ’скорее’; хюи / шуи ’недостат-
ки’. 

Встречается вариативное употребление /рк/, /рп/. Напри-
мер: Пурк-та

[пурктта/пуктта], нэрп-та [нэрп-та/нэптта], марк-та [марк-
тта/мактта]. Так, некоторые информанты старшего поколения 
произносят оба варианта: [рк/к, рп/п]. В употреблении назван-
ных сочетаний наблюдаются явления мутационного характера.

Б. Лексический уровень. 
Мутационные процессы на лексическом уровне сложно 

проследить. Можно лишь констатировать результат этих про-
цессов, когда они становятся явлением диффузии, когда та или 
иная лексическая единица, употребляемая устойчиво в речи но-
сителя ДЮ, становится элементом системы языка – коре мар.

Процесс утраты, исчезновения языка в области лексики 
проявляется в том, что с каждым поколением запас слов сокра-
щается, т.е. каждое последующее поколение наследует меньше 
слов, чем знает предыдущее. Язык компенсирует потерянный 
в течение нескольких поколений лексический запас за счет за-
имствований из языков окружения и образования новых слов 
из заимствованных элементов, но по моделям родного языка. 
Наряду с этим, следует отметить и естественный процесс арха-
изации части лексики коре мар.

Таким образом, наблюдения над речью носителей диа-
лекта юкчин, а также сравнение с письменными источниками, 
представляющими ДЮ начала XX в., позволяют проследить 
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языковые процессы на протяжении последних ста лет, начиная 
с памятников, изданных в России в 1874 г. Выяснилось, что 
реликты его сохранились у носителей говора села Благосло-
венного и в письменных источниках. Например: ы вместо и в 
сочетаниях шы, пы, вы: шыджаги ’начало’, нэбыры ’ширину’, 
цагвыллы ’по следу’. 

Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 
факты речевой мутации на 1 этапе взаимодействия ДЮ и ДМ 
становятся для следующего поколения элементом системы Я1. 
Иными словами, факты речевой мутации становятся явлениями 
языковой диффузии, ведущие к формированию новой языковой 
системы. Однако языковой сдвиг осуществляется под влияни-
ем не только внешних факторов, но и в определенной степе-
ни внутренних [см. Карлинский 1990, 75]. О том, что факторы, 
способствующие образованию новой языковой системы при 
контактировании лежат не в области собственно лингвистики, 
а социолингвистики, подчеркивал У.Вайнрайх [см. Вайнрайх 
1979, 173]. 

3.3.5. Основные черты коре мар

В данном исследовании мы могли наблюдать влияние и 
внешних (социальных), и внутренних (чисто лингвистических) 
причин на становление новой коммуникативной системы, ка-
ким является койнезированный язык корейской диаспоры – 
коре мар. 

А. Особенность словарного состава КМ 
1. Основную часть его составляет исконно корейская лек-

сика, т.е.   собственно корейские слова, общие с литературным 
языком и другими диалектами. Основной словарный фонд КМ 
отличается большой устойчивостью. К наиболее прочно сохра-
нившимся элементам словарного фонда относятся имена суще-
ствительные, обозначающие явления природы, термины род-
ства, термины материальной и духовной культуры корейского 
народа. 
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2. Особенностью лексики КМ является то, что многие си-
но-корейские слова заменены собственно корейскими словами, 
чаще для обозначения предметов быта.  Однако встречаются 
слова исконно корейской лексики  и для обозначения абстракт-
ных понятий или наименования небесных тел и явлений при-
роды. Например, хäгäмэгым ’затмение солнца’, таргäмэгым 
’затмение луны’. Для обозначения этих реалий в стандартном 
языке используются сино-корейские слова. 

3. И, наконец, еще один слой лексики – это заимствования 
и кальки из контактирующих языков, в данном случае – из рус-
ского и казахского и других языков. 

Иноязычные слова вошли в язык в результате изменения 
условий жизни народа и контакта с другими народами и их 
языками. Это преимущественно лексика, отражающая особен-
ности новой среды обитания: природы, ландшафта, названия 
зверей, рыб и т.д. Вместе с реалиями перенимали и их назва-
ния. Так, из русского языка заимствованы слова ккойка, меды-
ре ’ведро’, пиджиккä ’спички’, шаккä ’шапка’, пэминдори/по-
мидори ’помидоры’, муллаккä ’булавка’, чхумадани ’чемодан’, 
нодари ’лодырь’ и др. Словарный состав КМ обогащен также 
заимствованиями из тюркских языков, прежде всего из казах-
ского: айналайын  ‘ласковое обращение старших к младшим’, 
той  ‘праздничное застолье, приуроченное к какому-либо тор-
жеству’, дастархан  ‘застолье’, байга ‘конно-спортивное состя-
зание’, кумыс  ‘кислый напиток из кобыльего  молока’, юрта    
‘жилище круглой формы, покрытое войлоком’,  шанырак  ‘де-
ревянный каркас юрты’, анау-мынау  ‘то да сё’, жайляу  ‘лет-
нее пастбище’, суинши  ‘награда за добрую весть’, той бастар  
‘небольшие подарки участникам праздничного застолья’, ко-
римдык  ‘подарок за смотрины чего-то, кого-то нового’, шашу  
‘осыпание кого-то, чего-то сладостями, монетами как пожела-
ние блага и добра’, айтыс  ‘песенно-поэтическое состязание 
акынов’, акын  ‘певец-импровизатор’, кыз куу  ‘конно-спортив-
ное состязание «Догони девушку»’, казакша курес  ‘казахская 
национальная борьба’, наурыз    ‘празднование весеннего рав-
ноденствия, начала Нового года’, наурыз коже  ‘казахское на-
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циональное блюдо на Наурыз’,  бауырсак  ‘небольшие кусочки 
дрожжевого теста, обжаренные в масле’, казы   ‘казахская на-
циональная конская колбаса’, шужык   ‘казахская национальная 
конская колбаса из кусочков нарезанного мяса’, сорпа ‘бульон’, 
курт  ‘кисломолочный сушеный творог особой формы’ и др. 

Иноязычные слова заимствованы в разные периоды кон-
тактирования с другими народами. К раннему периоду межъ-
языковых контактов относятся заимствования из китайского 
(тадыбацхä ᾿капуста белокачаннаяʼ, мантхви ʼмантыʼ, цхвани 
ʼлодкаʼ).  Некоторые слова заимствованы из русского языка до 
переселения в Россию [см. Диалектол. словарь 2001, 598]. 

Несмотря на устойчивость основного лексического ядра, 
на словарный состав коре мар повлияли изменения социаль-
но-исторических условий жизни коре сарам. Именно лексика 
наиболее чутко реагирует на изменения в общественной жиз-
ни. С изменением среды обитания появляются новые реалии и 
понятия, и лексика коре сарам пополняется новыми словами, 
обозначающими их. 

При этом некоторые слова устаревают и становятся арха-
измами или исчезают из языка, другие меняют свое значение 
вместе с понятиями, лежащими в их основе. Таким образом, 
лексика коре мар содержит несколько пластов, составляющих 
ее особенность: архаизмы, неологизмы и заимствования. Рас-
смотрим их подробнее. 

1. Архаизмы
Коре мар сохранил широкое значение многих лексем, ха-

рактерных для более древнего периода. Так, глагол нирында в 
КМ имеет следующие значения: ’учиться’: кыры нирында; ’чи-
тать’: шиммуны нирында ’читать газету’; ’доносить’: милиция 
касэ ниргэтти? ’ты сообщил в милицию?’ эмэнига ниргвэра 
оныр нагынäдэри ондагу. ’Сообщи маме, что сегодня придут 
гости’. В ЛС сузилось значение данного глагола. В XV-XVII 
вв. лексема нирында имела значение ’говорить’, в новокорей-
ском в этом значении стал употребляться глагол кырда вместо 
нирында, а в современном стандартном корейском языке глагол 
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нирыда утратил почти все значения, кроме значения ’читать’ 
[см. Квон Джяиль 2001, 105-119].

Некоторые слова устаревают и исчезают из языка вместе 
с самими предметами, их обозначающими. Например: тадимдä 
’палка для отбивки белья’, панъчхидори ’камень, на котором 
отбивают бельё’, самбукчиби ’дом, в котором соблюдают риту-
ал для трёх усопших’, меле ’перезахоронение’, кумуги ’углу-
бление между дымоходной трубой и канами’, тхохо ’кулак’, 
угедори ’аренда’. 

2. Инновации (неологизмы)
Приводим лексемы, связанные с новой материальной 

культурой коре сарам: курушива паныри ’вязальный крючок’, 
шабаги ’сапоги’, шабаги цхуми ’чечётка’, кэргицхä ’крест’, кэ-
раннын са’и ’стул’, намбуккирыми ’керосин’, ккаллä ’лепёш-
ка’, цхонсобетхы ’сельсовет’, тäчхвä ’форточка’, чхадзани ’ста-
кан’, моги кин пошэни ’чулки’, швегирыми ’сливочное масло’, 
мумппои ’занавески для окон’ (муни ’дверь’, пои ’платок, 
ткань’), сынъгэми ’щавель’. 

В лексике коре мар много слов, возникших в различные 
периоды истории коре сарам. Они воспринимаются как арха-
ичные и употребляются лицами поколения до 1917 года рож-
дения. Например: пусурги ’паровоз’ (от пур ’огонь’, сурги ’по-
возка’). В период Гражданской войны появились такие слова, 
как пäкпхä ’белые’, ’белогвардейцы’ (пäк ’белый’, пхä ’отряд’), 
пургынпхä ’красные’, ’солдаты Красной Армии’ (пургын ’крас-
ный’, пхä  ’отряд’).

В советскую эпоху изменения в лексике стали значитель-
ными, что связано с преобразованиями в общественной и куль-
турной жизни корейцев после революции. Появились новые 
разряды слов, отражающие новый уклад жизни в социалисти-
ческом обществе. Кäкппоцхäги ’домовая книга’ (кäкппо ’про-
писка’, цхäги ’книга’). Они образованы по словообразователь-
ным моделям корейского языка. Ненджогори ’телогрейка’ (нен 
’стеганый’, чогори ’мужская куртка’), чагыбä ’метис’ (чагын 
’маленький’, пä ’зародыш’), хандзурбäги ’однополосный’ и др. 
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Некоторые слова приобрели в советскую эпоху пейора-
тивный оттенок: кобонджи ’нелегальное ведение арендного 
хозяйства’, чанъсеккуни ’спекулянт’. Однако при нынешней 
рыночной экономике эти слова утрачивают пейоративное зна-
чение. 

Лексика, составившая лексический фонд коре мар и име-
ющая отличия от ЛС: шэбанъ  канда - тянъгары канда ’женить-
ся’. Последнее сочетание вышло из употребления и относится 
к архаизмам. Наречия : налля ’быстро’, кицхада ’ужасно’, ва-
ныры ’по-настоящему’, цакку ’часто’, кеегуна ’еле-еле’, кääнда 
’брать’; -ккäба служебное слово ’бояться что-л. сделать’, – 
-погу сравнительный союз ’чем’, хäгäмэгым ’затмение солн-
ца’, таргäмэгым ’затмение луны’, хä мэриры ссэтта ’образовал-
ся ореол вокруг луны’; пäппуги ’пупок’ (ЛС пäккоби); чагыбä 
’метис’ (ЛС:хонхйэра); пунъгакччä ’гармонист’; мэгэри ’корм’; 
тадыбäцхä ’капуста’ (ЛС: янъбäчху); пирэнъгырä ’нищий, про-
сящий подаяние’ (ЛС:пирэ мэнънын сарам); ми-ин-джиге ’без-
людное место’; хвандже носяи ’царская Россия’ и др. 

Инновации в области словообразования: в КМ пäппуги 
’пупок’, в ЛС пäккоби, в КМ намубатхи – в ЛС супхуль ’лес’, в 
КМ тарги-гури – ЛС тарк-чанъ, тарк-ури ’курятник’, КМ тот-
ху-гури – ЛС твäджи-ури ’свинарник’, хобенсырэпта ’истерич-
ный’, хан нвиры ’всю жизнь’.

Инновации в сочетаемости: кунъниры цар ханда ’хоро-
шо соображать’, кори иры цар ханда ’голова хорошо работает, 
быть сообразительным’, валли итта ’справедливый’.

3. Способы образования новых слов в коре мар
А теперь рассмотрим, каким способом образовывались в 

языке корейской диаспоры новые слова, связанные с новой ма-
териальной культурой.

1) Переносом наименования. При передвижении наро-
дов в другую географическую среду старые названия нередко 
переносятся на растительные и животные виды новой среды 
обитания. Так, наименование маньчжурского ореха карäтхоши 
(произрастающий на Дальнем Востоке) переносится на грец-
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кий орех (произрастающий в Казахстане и Средней Азии); шеч-
хени (мелкая рыба) - пескарь; норгаджи (дикий козел, который 
водится на Дальнем Востоке) – на горный козел (водится в Ка-
захстане) и др.

2) Образование неологизмов. В качестве неологизмов КМ 
следует назвать топонимы Приморского края, появившиеся 
после переселения корейцев на российский Дальний Восток. 
Наименования топонимов отражают природные условия жиз-
ни коре сарам на новом месте, характер местности. Следует 
сказать, что это народные топонимы и большинство из них не 
сохранились на сегодняшний день, так как существуют только 
в устной традиции. Совершенно очевидно, что они исчезнут 
вместе с носителями КМ. Однако многие корейские топонимы 
упоминаются в трудах известных путешественников [см. Ар-
сеньев 1928] и в поселковых справочниках и документах, где 
проживали корейцы до переселения [см. Ким 2001, 323-328]. 

Названия объектам давались по местоположению поселе-
ний по отношению к северу, югу, к верхнему, а также средин-
ному или нижнему положению относительно возвышенности. 
Например: Сäбери (пери ’возвышенность’) – Верхний Янчихе, 
Хäбери - Нижний Янчихе, Чунъбери – Средний Янчихе. Другая 
группа топонимов содержит элемент кэу, означающий ’поселе-
ние’: Ханчхэнгэу ’тысяча дворов’, Цäпхигэу ’тесное поселе-
ние’. Следующие топонимы содержат элемент когä ’перевал’: 
Мэнгогä ’дальний перевал’, Когäсе ’между перевалами’. В ряде 
топонимов отражен и сам процесс переселения. Так, место 
первой стоянки переселенцев из Кореи называлось Пхунътхои 
’место временной стоянки’, Нонъпхе ’сельскохозяйственное 
угодье с жильем’. Следующие топонимы названы по характеру 
местности. Тхäшэи ’извилистая гора с отвесом’, Торбäги ’усы-
панная камнями’, Пургыннянъчхаи ’Красная впадина’. Самые 
первые крупные корейские поселения не имеют русских экви-
валентов. Но они сохранились в архивах под названиями Ти-
зинхе, Сидими, Адими, Янчихе, Ендаудзе, Худуе и др.

3) Семантические изменения. Некоторые слова основного 
словарного фонда, встречающиеся в стандартном языке, при-
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обрели в КМ другое значение.
Примеры: пундäджä ’бригадир’ в КМ – (воен.) ’командир 

отделения’ в ЛС, пудä ’пуд’ в КМ и ’штук’ (счетное слово) в ЛС, 
пинъгои ’морг’ в КМ – ’ледник’ в ЛС, чанъмури ’суп’ (любой) 
в КМ – ’вода, в которой разведен соевый соус’. Панцхани за-
сол из рыбы с овощами, изначально означал закуску (любую) к 
рисовой каше. 

4) Расширение или сужение значений. Слово нынъгым 
’яблоко’ в КМ – ’дичка’ в ЛС (культивированное яблоко в ЛС 
сагва), мэрги ’виноград’ в КМ – ’дикий виноград’ в ЛС (для 
культивированного винограда – пходо), ттэги ’хлеб’ (любой) в 
КМ – ’рисовый хлебец’ в ЛС. Названные лексемы расширили 
значения и выражают общее понятие вида. Аффикс – чир не 
имеет, в отличие от ЛС, пейоративной коннотации. 

Развитие словарного состава коре мар происходит не 
только путем образования новых лексических единиц, но и пу-
тем изменения их семантики. Очень показательными примера-
ми смены семантики служат лексемы амä ’мать’, абани ’отец’. 
Дело в том, что у переселенцев в Россию поколения до 1917 
г. они выражали значения ’мать’, ’отец’. У последующих по-
колений корейцев лексемы приобрели значение ’бабушка’ и 
’дедушка’, а их первоначальные значения слов амä, абани вы-
теснили термины русского языка мать, отец. 

Анализ языкового материала, зарегистрированного в 
письменных источниках, свидетельствует о том, что основное 
ядро лексики сформировано в отдаленную эпоху и осталось до 
наших дней без существенных изменений. Особенно в таких 
разрядах слов, как термины родства, наименования животных, 
глаголы движения, действия и др. Подавляющее число слов на-
званных лексико-семантических групп активно употребляются 
в КМ и в настоящее время. 

Названные лексические черты коре мар (архаизмы и ин-
новации), а также заимствования из языков окружения состав-
ляют особенность койнезированного языка – КМ. 

Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 
факты речевой мутации на 1 этапе взаимодействия ДЮ и ДМ 
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становятся для следующего поколения элементом системы Я1. 
Иными словами, факты речевой мутации становятся явлениями 
языковой диффузии, ведущие к формированию новой языковой 
системы. Однако языковой сдвиг осуществляется под влияни-
ем не только внешних факторов, но и в определенной степе-
ни внутренних [см. Карлинский 1986, 75]. О том, что факторы, 
способствующие образованию новой языковой системы при 
контактировании, лежат не в области собственно лингвистики, 
а социолингвистики, подчеркивал У.Вайнрайх [см. Вайнрайх 
1979, 173]. 

 В данном исследовании мы могли наблюдать влияние и 
внешних (социальных), и внутренних (чисто лингвистических) 
причин на становление новой языковой системы, каким являет-
ся койнезированный язык корейской диаспоры – коре мар. 

В предыдущих главах говорилось о том, что для ДЮ, 
функционирующего в условиях иноязычного окружения, ха-
рактерны три типа взаимодействия языков: билингвизм (вза-
имодействие ДЮ и языков окружения – русский, казахский), 
диглоссия (ДЮ и литературный стандарт корейского языка), 
амбоглоссия (ДЮ и ДМ). Возникает вопрос, какой из типов 
взаимодействия оказал наибольшее воздействие на формирова-
ние коре мар. Рассмотрим их подробнее по степени влияния на 
становление КМ.

При диглосссии в ситуации активных контактов коре са-
рам с соотечественниками наблюдаются конвергентные про-
цессы языкового развития. Отмечена тенденция употребления 
носителями коре мар некоторых грамматических форм конеч-
ной предикации на -мнида, -мникка, -шипшио и совершенно 
чуждому диалекту аффиксов –ё/-её. Следует отметить также, 
что употребление элементов -мнида, -мникка, -шипшио отно-
сится ко времени прекойне, то употребление –ё/-её относится к 
настоящему времени. 

В стандартном корейском языке имеются формы предика-
ции, не употребительные в КМ. Большей частью они выражают 
ту или иную степень учтивости. Когда носитель КМ в общении 
с говорящим на стандарте затрудняется в выборе степени уч-
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тивости, он употребляет форму незаконченной предикации на 
–чи, которая воспринимается как достаточно учтивая, заверша-
ющая предложение. Как правило, это лица, слабо владеющие 
диалектом. Лица, владеющие КМ в достаточной степени для 
коммуникации, переключаются на стандартный язык и исполь-
зуют соответствующие для данной ситуации аффиксы. Наибо-
лее употребительным аффиксом является –мнида. Это один из 
элементов, прочно вошедший в систему КМ.

В сфере лексики также наблюдается проникновение лек-
сем из стандартного языка. Назовем некоторые примеры: тäк 
’дом’ – почтительная форма лексемы чип со значением ’дом’, 
йэччэ пода ’спрашивать’ – почтительная форма глагола мурэ 
пода. Этот тип взаимодействия не приводит к кардинальным 
языковым изменениям. 

В чем особенности взаимодействия языков при амбо-
глоссии? При взаимодействии ДЮ и ДМ происходят процессы 
сначала взаимопроникновения, затем вытеснения элементов 
одного языка другими. При этом отмечено, что направления 
влияния Я2 на Я1, т.е. интеркаляция наблюдается на фонетиче-
ском и морфологическом уровнях. 

Амбоглоссия, в результате взаимодействия диалектов 
ДЮ и ДМ, привела к образованию третьей системы – коре мар. 
Структура его вобрала в себя элементы и правила обоих диа-
лектов, участвующих в контакте. Однако преобладало влияние 
Я2 на Я1. 

Сформированный язык приобретает следующие черты:
1. Некоторые формы, которые отличаются от форм каждо-

го из исходных языков. Коре мар обладает чертами обоих диа-
лектов. 

2. Определенную стабильность формы, наступающую по-
сле колебания начального периода, т.е. когда явления мутации 
уступают явлениям диффузии. После постоянных отклонений 
от ранее действовавшей нормы в речи, подверженной контак-
ту, начинают преобладать эти формы. Этот процесс происходит 
при формировании нового языка в условиях амбоглоссии. 

3. Функции, отличающиеся от функций местного диалек-
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та. Для койнезированного языка, функционирующего в услови-
ях иноязычного окружения, характерно то, что он не закреплен 
за определенными социальными слоями населения, территори-
ально не ограничен. Носителями КМ являются представители 
различных слоев населения. 

Важным критерием признания самостоятельности языка 
Вайнрайх считает оценку со стороны самих носителей как осо-
бого языка [Вайнрайх там же, 112]. Члены корейской диаспоры 
не осознают КМ как особый язык. Однако носители автохтон-
ного корейского языка (имеется в виду Корейского полуостро-
ва) воспринимают его как отличный от стандарта. В качестве 
критерия вариантности языка они принимают степень полноты 
понимания в процессе коммуникации. 

Наблюдения над историческими процессами взаимо-
действия ДЮ и ДМ, над особенностями речевой мутации и 
языковой диффузии, ведущими к формированию варианта ко-
рейского языка – коре мар, позволяют предположить, что эти 
процессы могут быть типичными для большинства языков при 
амбоглоссии. 

3.3.6 Перспективы коре мар в Казахстане

Рассмотренная в работе проблема отмирания языков ма-
лочисленных народов не является сугубо корейской, она акту-
альна для носителей многих языков. Одной из предпринятых в 
ряде государств попыток решения проблемы защиты языков и 
диалектов от исчезновения является введение двуязычного об-
разования. Двуязычным образованием мы называем такую си-
стему, когда обучение ведется на двух языках, один из которых  
- первый  (родной) язык  учащихся.

Проблема двуязычного образования была впервые под-
нята еще в 1929 г. на конференции в Люксембурге. Это было 
первым публичным проявлением интереса к ней. Проблемати-
ка двуязычного образования сложна, поскольку сложны и раз-
нообразны ситуации, где функционирует двуязычие. Пока нет 
глобальной концепции двуязычного образования. 
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 Следует различать двуязычие индивидуальное и коллек-
тивное (социальное). В нашем случае речь идет о социальном 
двуязычии. Двуязычное образование осуществляется в той со-
циальной среде, где сосуществует население, говорящее на раз-
личных языках.

Встречаются различные формы двуязычного образова-
ния. Одна из таких форм характеризуется тем, что в началь-
ных классах обучение ведется на родном языке. Переход пре-
подавания на второй язык по всем предметам средней школы 
осуществляется, начиная с 5 класса, а родной сохраняется как 
факультатив. Такой тип введения языков образования был на-
зван системой двуязычного образования [см. Сигуан М., Макки 
У.Ф. Образование и двуязычие. М., 1990, с. 54-61].

Примером могут служить языки малочисленных народов 
(эвенкийский язык и др.)  в регионах компактного проживания 
народов Севера России [там же].

Другой тип двуязычного образования заключается в том, 
что только в первых (начальных) классах занятия ведутся на 
родном языке (диалекте), а затем постепенно осуществляется 
переход на стандартный язык, а родной сохраняется только как 
учебный предмет до конца среднего образования. Ярким при-
мером в этом отношении может быть Люксембург (400 тыс. на-
селения), где местный язык – Летцебургиш, являющийся факти-
чески вариантом, мозельско-франкским диалектом, немецкого 
языка, используется как язык обучения в начальной школе, но 
после второго класса вводится немецкий литературный язык с 
последующим переходом на французский. В Люксембурге нет 
своих университетов, но его граждане, получив аттестат зре-
лости, могут обучаться в университетах Германии и Франции.    

Второй тип двуязычия уже введен в систему образования. 
Именно через школу в некоторых странах с серьезными разли-
чиями в диалектах проявляется гибкость по отношению к язы-
ковой унификации. Если в прошлом школа активно подавляла 
эти различия, то сегодня она относится к ним терпимо.  На-
пример, в некоторых регионах Италии, Шотландии, Швеции, 
где местный диалект используется для вводного обучения, ко-
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торое затем продолжается на официальном языке. Даже Фран-
ция, страна с сильными унификаторскими традициями, была 
вынуждена ввести в свою систему образования обучение мест-
ным языкам.   

Общеизвестно, что роль родного языка национальных 
меньшинств особенно велика на первых этапах образования, 
а затем его значение уменьшается. Именно поэтому предпо-
чтительнее в процессе образования употреблять родной язык 
на первых порах обучения. При этом двуязычное образование 
опирается на возможность усвоения второго языка также в ран-
нем возрасте (естественное двуязычие).  Существует 3 способа 
усвоить второй язык: одновременно с первым, после первого 
– последовательно и  после первого - в школе [там же, 103]. 
Встречаются промежуточные ситуации между этими тремя, но 
чаще всего - комбинации второго и третьего типов. Рассмотрим 
их подробнее.

1.Одновременное усвоение двух языков. Оба языка усва-
иваются параллельно. Это раннее двуязычие детей, растущих 
в семьях, где говорят на двух языках. С трехлетнего возраста 
ребенок уже способен дифференцировать две языковые систе-
мы и пользоваться ими в определенных жизненных ситуациях.

2. Последовательное (спонтанное) усвоение второго языка 
после того, когда первый уже прочно усвоен. Владение вторым 
языком в этом случае ограничивается только устной формой 
общения, которая часто характеризуется случаями интерферен-
ции на всех уровнях языковой системы (фонетическом, грамма-
тическом, лексическом). 

3. Усвоение второго языка в школе, предполагающее 
предварительное владение первым языком.  Овладение вторым 
языком в аудиторных условиях происходит посредством анали-
за структуры и правил изучаемого языка. Фактически оно опи-
рается на приобретенную компетенцию в первом языке. Успех 
усвоения второго языка зависит от способностей учащегося и и 
мотивации: понимания полезности знания и желания интегри-
роваться в общественную жизнь.

Чтобы члены языкового меньшинства стали компетент-
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ными в равной мере и в собственном, и в социально более пре-
стижном языке, им необходимо как в семье, так и в школе ува-
жать, ценить и употреблять в решении интеллектуальных задач 
наряду с другим языком и собственный язык. 

На успех или неуспех двуязычного образования влияют 
не только языковые, но и социальные и культурные факторы. 
Создание двуязычного образования требует тщательного пла-
нирования. Предварительное условие планирования – опреде-
ление его целей и того, какого уровня компетентности хотят 
добиться от учащихся к концу обучения. Определение целей 
должно отвечать потребностям, ощущаемым коллективно, и, 
хотя между разными группами имеются серьезные различия в 
позициях, решение должно получить определенный консенсус 
у групп.

Разновидностью ситуации, порождающей двуязычие, яв-
ляется добровольная или насильственная миграция. Язык этой 
группы не может быть представленным в системе образования 
вследствие дисперсности проживания ее членов. Для данного 
случая приемлемо обучение в воскресных школах. Большин-
ство языков диаспор, имеющих тенденцию к угасанию, нужда-
ется в государственной защите и поддержке своего этнического 
сообщества.  К ним может быть отнесен и язык корейской  диа-
споры.

 Для иммигранта, как члена языкового меньшинства и 
любого человека вообще, язык не только средство общения с 
членами группы и символ своей интеграции в ней, он также 
форма выражения определенной культуры, т.е. какой-то кон-
цепции мира и системы ценностей и манеры жизни в обществе. 

Национально-культурное возрождение и консолидация 
этнических групп в условиях полиэтнического окружения в 
значительной степени сопряжены с сохранением и возрожде-
нием языка, с расширением его функций, что позволяет обе-
спечить языковую преемственность поколений, укрепить вну-
трисемейные языковые контакты. Поэтому главные тенденции 
нынешнего периода двуязычия и многоязычия у малочислен-
ных народов должны быть направлены на расширение двуязы-
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чия при равной степени владения родным и неродным языками 
(языковой баланс). 

 Изложенные ниже рекомендации будут способствовать 
поддержанию устойчивости угасающих языков, сохранению и 
развитию любого естественного языка, в том числе и коре  мар  
как культурно-исторического феномена, уникального достоя-
ния  этнической группы  коре сарам. 

Чтобы приостановить процесс утери языка необходимо 
создать центры, где дети могли бы изучать язык семьи. На пер-
воначальной ступени образования обучение должно вестись, 
как и в случае упомянутом выше, на диалекте, а на продвину-
той ступени – на стандартном языке. Препятствиями на этом 
пути являются непрестижность языка и число говорящих. 

Мне представляется необходимым сказать несколько слов 
о дальнейшей судьбе коре мар. Изучение языковой ситуации в 
Казахстане и других странах СНГ, проведенные рядом линг-
вистов, показали, что КМ функционально ограничен и сегод-
ня он является средством бытового общения. Более того, на-
блюдаемая в мире общая тенденция к сокращению языкового 
многообразия, когда предпочтение отдается языкам с высоким 
социальным статусом и с полной функциональной нагрузкой (в 
нашем случае имеется в виду литературный корейский язык), 
приводит к необходимости признать, что  КМ  также, как и юк-
чин,  обречен на вымирание.

В этом контексте изучение его и документирование для 
последующих поколений – предстоящая задача лингвистиче-
ской науки. 

Отмечу, что в 1996 г. нами была составлена научная про-
грамма исследования, стандартизации и распространения КМ. 
Была сделана попытка кодифицировать язык, т.е. зафиксиро-
вать основные нормы с тем, чтобы он мог более полно функци-
онировать в пределах корейской диаспоры СНГ. Привожу эту 
программу.

Задачи программы
1. Дать системное описание двух основных диалектов – 
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менчхон и юкчин, функционирующих на территории СНГ, дать 
представления о них, расширив этим самым список языков и 
диалектов мира.

2. Произвести первоначальную стандартизацию КМ, при-
няв за основу один из диалектов (предположительно менчхон), 
подвергнув тщательному диахроническому изучению фонети-
ческие, грамматические и лексические явления диалектов.

3. Определить пути распространения стандартизованного 
КМ в корейской диаспоре стран СНГ (преимущественно Казах-
стана и Узбекистана) и осуществить первые опыты в этом на-
правлении. 

I. Фонетика и грамматика
1. Исследовать фонетическую систему диалектов юкчин 

и менчхон,  унифицировать различия, приняв за основу один из 
диалектов. Разработать, руководствуясь этим принципом, гра-
фику и орфографию стандартизованного  

КМ.
2. Описать грамматический строй стандартизованного 

КМ .
3. Создать научную описательно-нормативную граммати-

ку КМ .
Задачи при описании грамматики корейского языка.
II. Принципы разработки орфографии, терминологии.
1.Объединить различия между юкчин и менчхон и други-

ми диалектами (фонетика, лексика, грамматика), т.е. провести 
лингвистическую унификацию. 

2. В наименованиях лингвистических терминов есть 
большие различия между Севером и Югом. Принять наиболее 
распространенные термины в этих странах и в зарубежном ко-
рееведении.

III. Лексика
1. Собрать и составить списки слов.
2.Систематизировать словарный состав диалектов и гово-

ров по тематическому признаку.
3. Создать сравнительный словарь лексики диалектов и 

говоров.
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4. Изучить пути формирования словарного запаса:
а) заимствования из русского, тюркского и др. языков;
б) создание новых слов средствами КМ;
в) возникновение новых значений у уже имеющихся слов;
г) пополнение слов из хангук и чосон маль.
IV. Диалектологические штудии
1.Собрать посредством опроса респондентов по опреде-

ленной программе материалы по диалектам и говорам.
2.Исследовать вопросы исторической фонетики, грамма-

тики и лексикологии корейского языка в тесной связи с диа-
лектологией.

3. Дать описание современных диалектов на историко-
лингвистической основе.

4. Разработать курс лекций по диалектологии корейского 
языка, включая КМ.

 V. Распространение коре мар
1. Разработать вузовский курс лекций по КМ для чтения 

на факультетах восточной филологии.
2. Создать учебники для детсадов, школ и школьные сло-

вари.
3. Использовать для распространения КМ корейскую га-

зету, радио, телевидение, постепенное введение стандартизо-
ванного КМ в эти средства массовой информации, а в перспек-
тиве – и в театр.

4.Систематически публиковать в СМИ материалы на КМ 
(народные сказания, пословицы, поговорки и др.)

Поскольку КМ предмет особой заботы самого этниче-
ского общества, он должен стать частью программы обучения 
языку и развития национальной культуры на общинном уровне. 
КМ может сохраниться только при уважении этого сообщества 
к своим ценностям и осознании того, что язык является важ-
нейшей составляющей национальной самобытности.

 Мы выражаем надежду, что данное исследование послу-
жит импульсом к активизации исследований и теоретических 
изысканий языков малочисленных народов с целью их сохра-
нения как части человеческого сообщества.
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 Для решения названных проблем важным фактором 
является и поддержка государств, гражданами которых явля-
ются представители малочисленных народов. Эта поддержка 
связана с созданием и внедрением программ факультативного 
изучения родного языка (при компактном проживании). При 
дисперсном проживании необходима организация воскресных 
курсов при школах органами народного образования совместно 
с диаспорами. Важным является также не только издание газет 
и журналов на миноритарных языках, но и выпуск словарей, 
учебников и подготовка учителей родного языка при крупных 
вузах страны. 

    * * *
 В настоящей главе рассмотрена внешняя история диалек-

та юкчин, который начал формироваться еще в средневековой 
Корее. Население региона юкчин представляло собой пеструю 
смесь, состоявшую из переселенных семей с различных частей 
Кореи. С течением времени они стали утрачивать особенности, 
присущие их речи, и в этом многоязычном котле в результате 
смешения всех говоров сформировался особый язык, который 
назвали диалектом юкчин. Он функционировал вплоть до на-
чала массовой миграции корейцев, проживавших в юкчин, на 
российский Дальний Восток.

В истории корейского языка произошли многие процес-
сы, затронувшие все уровни. В ДЮ они отразились особым 
образом: либо они вообще не затронули, либо изменились сво-
еобразно, так как диалект длительное время функционировал 
изолированно от остальной части Кореи. Вследствие этого он 
сохранил в строе языка ряд архаизмов, которые представляют 
определенную ценность для объяснения многих явлений и про-
цессов в современном корейском языке. 

Диахроническое наблюдение над ДЮ позволило про-
следить развивающиеся языковые изменения, вызванные дли-
тельным языковым контактом с другим диалектом корейского 
языка – ДМ. Изучены изменения, произошедшие в ДЮ путем 
сравнения материалов письменных источников, изданных в 
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России в начале XX в., т.е. 100 лет тому назад, и переложения 
ранних текстов на современный КМ. 

 Сравнение текстов оригинала диалекта юкчин и приве-
денных параллельных текстов на КМ показало, что произошел 
процесс смены языковой доминации и формирования койнези-
рованного варианта корейского языка. Рассмотрены фонетиче-
ские, грамматические и лексические изменения, отразившие-
ся в КМ. Выяснено, что в результате взаимодействия с ДМ и 
языками окружения происходят процессы языковых изменений 
первоначально мутационного характера. Они происходят на 
фонетическом уровне и первоначально не осознаются носи-
телями, поскольку наблюдаются отдельные неправильности в 
речи, чередования отдельных звуков в слове. Эти   неправиль-
ности звуков или форм чередуются с правильными. Отдель-
ные элементы в двух системах некоторое время сосуществуют, 
затем происходит вытеснение, смена и, наконец, изменение в 
структуре данного языка.

В данной ситуации вымирания языка доминирующий 
язык вытесняет вымирающий. Языковая доминация определя-
ет направление влияния, поэтому элементы ДМ оказываются 
более устойчивыми, вытесняя элементы ДЮ. Среднее поколе-
ние воспринимает эти чередования, и постепенно спорадиче-
ские чередования приобретают свойства системы. 

В ДЮ как в вымирающей коммуникативной системе 
наблюдаются явления мутации и на морфологическом уров-
не. Она проявляется в вариативном употреблении некоторых 
форм. Так, в вин. падеже существительных, оканчивающихся 
на сонорный [нъ], встречаются формы на –ры и нулевая форма 
с назализацией предшествующего гласного. На фонетическом 
уровне мутационные процессы, при которых доминирующий 
язык Я2 (ДМ) вытесняет элементы Я1 (ДЮ), происходят более 
активно, чем на морфологическом.

Сформированный койнезированный язык обладает следу-
ющими чертами:

1.   Коре мар обладает чертами обоих диалектов. 
2. После постоянных отклонений от ранее действовавшей 
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нормы в речи, подверженной контакту, начинают преобладать 
койнезированные формы. Этот процесс происходит при форми-
ровании варианта языка в условиях амбоглоссии. 

3. Функции КМ отличаются от функций диалекта. Для 
койнезированного языка, функционирующего в условиях ино-
язычного окружения, характерно то, что он не закреплен за 
определенными социальными слоями населения, территори-
ально не ограничен. Носителями КМ являются представители 
различных слоев населения. 

Хотя в литературе и определяется в качестве важного кри-
терия признание самостоятельности языка со стороны самих 
носителей, мы считаем более существенным, воспринимают ли 
его носители автохтонного корейского языка как отличный от 
стандарта. В этом смысле они воспринимают КМ     как вариант 
и в качестве критерия вариантности языка принимают степень 
полноты понимания в процессе коммуникации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Многообразие языков и диалектов в современном мире 
не является стабильным. Как и в прежние времена, отдельные 
языки исчезают, а появляются новые. Причины такого положе-
ния еще недостаточно изучены.

2. Менее жизнеспособными оказываются языки малочис-
ленных народов, не имеющих собственного государственного 
образования и расположенные внутри более крупных этниче-
ских образований.

3. В данной работе проблема витальности миноритарных 
языков и сам процесс отмирания рассмотрены на материале 
ДЮ языка корейской диаспоры Казахстана. С точки зрения 
жизнеспособности диалект юкчин относится к языкам, нахо-
дящимся за чертой возможности выживания, так как исконных 
носителей остались единицы. В данной ситуации решалась 
одна из основных задач по сохранению исчезающего диалекта 
– его документирование. Разработанные способы и методы до-
кументирования описаны в соответствующем разделе (2 глава, 
1 раздел). Рассмотрен также сам процесс исчезновения диалек-
та и его вхождения в качестве составной части в новую ком-
муникативную систему – койнезированный вариант корейского 
языка КМ. 

4. Документированные материалы, извлеченные из уст-
ной речи информантов, показали, что ДЮ представляет собой 
полноценное системно-структурное образование и обладает 
всеми признаками языка, а именно - он состоит из трех уровней   
и двух планов.

5. Диахроническое рассмотрение процессов историческо-
го изменения ДЮ показали жизнеспособность его структуры 
как саморегулирующей системы. Фонетические, грамматиче-
ские и лексические изменения, связанные с изменением образа 
жизни и контакта с другими языками не разрушали диалект как 
средство общения. Наиболее специфичным языковым уровнем 
является фонетико-фонологический. Выявлен ряд явлений, 
произошедших в древние периоды истории корейского языка. 
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Они сохранились в ДЮ, но претерпели изменения в стандарт-
ном корейском языке и в других диалектах. К ним относятся яв-
ление полногласия, питч-акцент и др. Архаичные особенности 
сохранились в ДЮ также и в морфологии. 

Лексика диалектов в большей степени подвержена изме-
нениям, чем другие уровни языка, и они обусловлены прежде 
всего экстралингвистическими факторами. В любом языке, как 
правило, часть слов устаревает и постепенно выходит из упо-
требления. Однако в диалекте еще сохраняется лексика, отра-
жающая исчезающие из обихода реалии или предметы. 

6. Изучение внешней истории диалекта юкчин позволило 
установить, что причинами угасания его служат прежде всего 
факторы социально-демографического характера: многократ-
ные миграции, преобладание количества говорящих на ДМ, 
функционирование не в исконной среде обитания, а в иноязыч-
ной. 

7. Анализ внутренней истории ДЮ выявило, что основ-
ные процессы языковых изменений явились результатом взаи-
модействия в контактирующим ДМ. Смешение с родственным 
ему диалектом с большим числом носителей приводит к тому, 
что он утрачивает свои исконные черты, койнезируется и ста-
новится составной частью КМ. 

8. Мы рассмотрели три типа взаимодействия, характер-
ные для ДЮ: билингвизм, диглоссия, амбоглоссия и пришли к 
выводу, что мутационные изменения произошли в результате 
взаимодействия языков на синхронном уровне, а диффузион-
ные в диахронии. При этом для ДЮ как отмирающей языковой 
системы свойственны процессы интеркаляции и транскаляции. 
В результате языкового взаимодействия всех типов в синхро-
нии и диахронии сформировалась новая коммуникативная си-
стема – койнезированный вариант корейского языка – коре мар. 

9. Наблюдения над историческими процессами взаимо-
действия ДЮ и ДМ, над особенностями речевой мутации и 
языковой диффузии, ведущими к формированию варианта ко-
рейского языка – КМ, позволяют предположить, что эти про-
цессы могут быть типичными для большинства языков при ам-
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боглоссии.
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Список сокращений и условных знаков
ДЮ     диалект юкчин
ДМ   диалект менчхон
КМ   коре мар
КС   коре сарам
ЛС   литературный стандарт корейского языка
СК   среднекорейский язык
КЯ   корейский язык
СНГ   Содружество независимых государств
СССР  Союз Советских Социалистических Республик
ЛСГ   лексико-семантическая группа
НС   метод непосредственно составляющих
СП   способы действия
ТР   термины родства
Я1   первичный язык для билингва
Я2    вторичный язык для билингва
Д1   первичный язык (диалект)
Д2    вторичный язык (диалект)
’ ’ значение слова
/   /   фонема
 [   ]    звук, библиографический источник
( * )   прототип, протоформа
→, ←  направление влияния диалекта
/    альтернативный вариант
( - )      (дефис) в пределах слова – знак границы морфем; 

другая функция - противопоставление (примеров ЛС и ДЮ)
( ‘  )      ударение  
(  ̉  )     назализация
( −)      знак долготы
(v )   питч-акцент
(  ̀  )   высокий тон
(  ́ )      низкий тон
Диал. словарь – диалектологический словарь
Кор. азбука     - Корейская азбука
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Приложение № 1.
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Кузьмин Н. Элементарное пособие к изучению корейско-

го языка с грамматическими правилами и фразами для упраж-
нений. Хабаровск, 1900.

Лев Толстой. Том 1. Полное собрание сочинений. Серия 
первая. М., 1957.

Матвеев Н.П. Справочная книга г. Владивостока. Влади-
восток, 1900. 

Опыт краткого русско-корейского словаря. Издание Пра-
вославного Миссионерского Общества. Казань, 1904. 

Первоначальный учебник русского языка для корейцев. 
1901. 

Пуцилло М. Опыт русско-корейского словаря. С.-П., 1874. 
Русско-корейские разговоры. Издание Православного 

Миссионерского Общества. Казань, 1904. 
Слова и выражения. к русско-корейским разговорам. Ка-

зань, 1904.
Старчевский А.В. Наши соседи. Справочная книжка. 

СПб., 1890. 
Старчевский А.В. Русский морской переводчик. СПБ., 

1892. 
Тайшин А.И. Русско-корейский словарь. Хабаровск, 1898.
Хлыновский М. Русско-японско-корейский военный пе-

реводчик. Иркутск, 1904. 
Ящинский Г.Ф. Материалы к составлению корейско-рус-

ского и русско-корейского  словарей. Владивосток, 1903. 
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Приложение № 2
Принятая в настоящей работа транскрипция 
Буква  Фонетическая транскрипция транслитерация 
ㅏ  а     а
ㅑ  я     я 

 
ㅓ  э    о,  
В научных трудах при транслитерации буква ㅓпередает-

ся через знак э.
    
ㅕ  йэ     ё 

 
ㅗ  о     о
ㅛ  ё     ё
ㅜ  у    у  

  
ㅠ  ю    ю  

  
ㅣ  и    и  

  
ㅡ  ы    ы  

  
ㅔ  е    е  

  
ㅖ  йе    е  

  
ㅐ  ä    ä, э  

  
ㅒ  йä    я  

  
ㄱ  к, г    к  

  
ㄲ  кк    кк  

  
ㅋ  кх    кх  
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ㄴ  н    н  
  

ㄷ  т,д    т  
  

ㄸ  тт    тт  
  

ㅌ   тх    тх  
  

ㄹ  р, ль    р  
  

ㅁ  м    м  
  

ㅂ  п, б    п  
  

ㅇ     н ъ / н о л ь  з в у к а  
 

ㅅ  с, ш    с, ш 
ㅆ  сс, щ    сс, щ  

  
ㅈ  ц/ч, дз/дж   ц/ч, дз/дж 

  
ㅉ  цц, чч   цц/чч  

 
ㅊ  цх, чх    цх/чх  

 
ㅎ  х    х  

  
외  ве    ве  

  
위  ви    ви  

  
의  ый    ый  

  
와  ва    ва  

  
워  вэ    во  
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왜  вä   вä, вэ  

 
웨  ве   ве   
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