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Спорные вопросы определения термина «служебные имена существительные»  
в корейском языке

Лингвисты советско-российской школы корееведения выделяют в классификации частей речи в корейском 
языке группу служебных слов. Тогда как в современной корейской традиции данного понятия не существует. 
Несоответствие классификаций привело к тому, что сегодня возникает проблема определения и применения 
наиболее верного названия того или иного грамматического разряда. Это касается класса так называемых «слу-
жебных имен существительных». В данной работе мы подняли вопрос целесообразности применения данного 
термина в русскоязычном корееведении, указывая на то, что при обучении корейскому языку на казахском 
языке, близком по структуре к корейскому, лучше брать за основу не советское направление, а традиционное 
корейское.
Ключевые слова: Служебные имена существительные, несамостоятельные имена существительные, зависи-
мые имена существительные, служебные слова.

Т.Б. Ли 
Корей тіліде «көмекшi зат есiмдер» 

орыс термин анықтамаларының кейбір мәселелері

Корейтану мектебінің кеңестік-ресейлік лингвисттері корей тілінде "көмекші сөздер" деп аталатын сөз та-
бын жеке қарастырады. Алайда заманауи корей дәстүрінде аталмыш ұғым жоқ. Осындай сай келмеушіліктің 
кесірінен қазіргі таңда әрбір грамматикалық терминның мәнін ашар жаңа ұғым анықтау проблемалары пайда 
болуда. Бұл мәселе "көмекші зат есімдер" деп аталатын сөз табына да қатысты. Берілген жұмыста біз "көмекші 
зат есімдер" терминін орыс тілді корейтанушалыр арасында да қолдану мәселесін қарастырдық. Ондағы басты 
ой – қазақ тілі арқылы корей тілін үйренгенде басты назарға кеңестік жүйелеу емес, дәстүрлі корейлік корейлік 
жүйелеуді алу дұрыстығы жайлы.
Түйін сөздер: Көмекшi зат есiмдер, дербессіз зат есiмдер, тәуелді зат есiмдер, көмекшi сөз.

T.B. Lee 
The points at issue of the determination of «auxiliaries (dependent) nouns» 

term in Soviet and Russian Korean studies

Linguists of the Soviet-Russian school of Korean Studies allocated the syntactic words in classification the parts of 
speech in Korean Grammar. But this concept doesn't exist in modern Korean linguistic. The discrepancy of these 
classifications made that today there is the problem of definition and using the terms of some grammatical classes. 
This problem is connected with the class of nouns, which is called "auxiliaries nouns" in Russian Korean Studies. 
In this research we try to solve the question of the application of this term in a Soviet Korean Studies. Especially we 
recommend taking as basis not Soviet, but traditional Korean classification in process of teaching Korean grammar by 
Kazakh, which have the same grammatical structure with Korean.
Key words: auxiliaries nouns, quasi-free nouns, dependent nouns, bond nouns, auxiliaries words, form words, functional 
words, syntactic words.

В данной работе рассматриваются спорные 
вопросы применения в русскоязычном корее-
ведении термина «служебные имена существи-

тельные» в отношение целого класса имен су-
ществительных «의존명사» [[ŭijonmyŏngsa], 
которые не имеют четко выраженной семанти-
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ки и употребляются только с определяющими 
их словами, заимствуя у них содержание. Слу-
жебные имена существительные обладают аб-
страктным лексическим значением, которое при 
переводе может быть передано с большей или 
меньшей долей условности [[9, c.81]. Приведем 
некоторые из них: 것 [kŏt] – вещь; 바 [[ba] – факт; 
이/분 [i/bun] – лицо, персона; 데 [de] – место; 따
위 [ttawi] – вид, сорт, тип; 수 [su] – возможность, 
способ; 리 [ri] – причина; 씨 [ssi] – факт; 따름 
[ttareum] – ограничение; 척/체 [cheok/che] – вид, 
подобие; 채 [chae] – состояние; 듯 [diut] – по-
добие; 양 [yang] – образ и т.д. В предложении 
служебные имена существительные становятся 
лексически зависимыми от контекста, придавая 
всей определяемой их конструкции субстанти-
вационный характер. Именно эта особенность 
вызывала и вызывает постоянно большой на-
учный интерес у лингвистов различных школ 
и направлений. Слова данного класса были 
предметом изучения таких востоковедов, как 
Г.Рамстедт, Самуэль Э. Мартин, Калеви Тарвай-
нена, Чжонг Хо Ван, Хванг Кёнг Су, А.А. Хо-
лодович, Ю.Н. Мазур, Л.Б. Никольский, и т.д. 
Советские корееведы рассматривали эти слова 
с точки зрения принципов словообразования, 
синтаксической функции в предложении и, на-
конец, с точки зрения частей речи, выделив их в 
большую группу «служебных слов» в структуре 
корейского языка, тогда как в корейской тради-
ции слова не классифицируются по категории 
служебности.

Изучение проблем применения того или 
иного термина в отношение данного класса слов 
в корейском языке имеет прямую зависимость 
от решения вопроса состава корейского языка 
и классификации его грамматических единиц, 
а также с определением сущности и критери-
ев выделения в нем частей речи. Отметим, что 
проблема выделения частей речи остается до 
конца не решенной не только в корейском, но 
и многих других восточных языках. При этом 
тот факт, что востоковеды до сих пор не смог-
ли прийти к единому мнению в данном вопросе, 
делает рассматриваемый нами вопрос еще акту-
альней [[1, 3, 4]. Существующие классификации 
частей части в корейском языке осуществлены 
преимущественно на материале европейских 
языков. Их выделение основано на критериях, 
которые релевантны для европейских языков, 
но не агглютинативных [[2, 8, 13, 16]. Данный 

факт нашел свое отражение в вопросе термино-
логии, используемой русскоязычными корееве-
дами в исследованиях по корейской грамматике. 
Вследствие этого данная проблематика требует 
более пристального рассмотрения существую-
щих традиций классификации частей речи, во-
обще, и логичности употребления тех или иных 
названий грамматических единиц, в частности. 
Рассмотрим данную проблему на примере клас-
са служебных имен существительных в корей-
ском языке. 

В современной корейской традиции выде-
ляют девять частей речи [[19, т.3, с.321], среди 
которых можно заметить элементы синтакси-
ческих конструкций и словообразовательные 
аффиксы, которые в европейской традиции 
не свойственно выделять как часть речи. Это 
именные части речи: «명사 [myŏngsa] – имя 
существительное», «대명사 [daemyŏngsa] – ме-
стоимение», «수사 [susa] – числительные; пре-
дикативы: «동사 [dongsa] – глаголы», «형용
사 [hyŏngyongsa] – прилагательные»; «어미 
[[ŏmi] – предикативные окончания», «관형사 
[gwanhyŏngsa] – атрибутив», «부사 [busa] – на-
речие», «감탄사 [gamt’ansa] – междометие» и 
«조사 [josa] – падежные частицы». То есть, в 
морфологической структуре многих европей-
ских языков не принято выделять такие слово-
образовательные элементы, как предикативные 
окончания или падежные частицы, в части речи. 
Данный вопрос упирается в решение проблемы 
четкого определения границ и критериев выде-
ления частей речи, и зависит от того, на каких 
критериях она основана. Так, широко извест-
ны такие подходы разделения частей речи, как 
семантический, морфологический и синтакси-
ческий. При этом, например, в современных 
исследованиях грамматики японского языка, 
который, как и корейский, имеет флективную 
структуру, некоторые лингвисты (В.М.Алпатов, 
М.Киеда и другие) неоднократно поднимали во-
прос о критериях разграничения частей речи в 
японском языке, указывая каждый раз на раз-
личия в европейском и традиционном японском 
понимании границ морфемы (слова). Мнения 
многих востоковедов расходятся в вопросе ме-
ста и роли служебных слов в агглютинативных 
языках, поэтому до сих пор актуальны споры 
на темы: «послелог или аффикс», «частица или 
окончание» [[1, c.37].
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О расхождении во мнениях лингвистов тра-
диционной корейской лингвистической школы 
(грамматика Чу Си Гёна, Чве Хён Бе и др.) и ис-
следованиях европейских и советских корееве-
дов (Г.Рамстедт, А.А.Холодович, Ю.Н.Мазур и 
др.) упоминает в своей работе и советский линг-
вист – Лев Борисович Никольский, занимавший-
ся изучением корейских служебных слов. «В 
решении проблемы о служебном слове в корей-
ском языке четко проявляются два направления: 
первое – традиционное, нашедшее отражение в 
большинстве работ корейских лингвистов, вто-
рое – то, которое представлено европейским ко-
рееведением и корейскими языковедами, испы-
тавшими в своих грамматических построениях 
влияние европейского языкознания» [[11, c.5].

Вслед за вышеуказанными востоковедами 
рассмотрим вопрос определения термина, ис-
пользуемого в отношении класса служебных 
имен существительных в корейском языке, с 
двух сторон: традиционной корейской лингви-
стики и советского или русскоязычного корее-
ведения.

В современной корейской классификации 
частей речи служебные имена существительные 
не выделены в отдельную группу, являясь лишь 
подгруппой в общем классе существительных 
[[20, т.3, c.575]. Стоит также отметить, что в 
современном корейском языкознании призна-
ние разных точек зрения на один и тот же во-
прос позволяет сосуществовать одновременно 
нескольким названиям одной и той же лингви-
стической единицы, и каждый исследователь 
вправе использовать тот вариант, на котором 
основывается его теория классификации дан-
ной грамматической категории. Так, например, 
рассматриваемый нами класс слов имеет разные 
названия: «불완전명사 [[burwanjŏnmyŏngsa] 
– незавершенные (неполные) имена существи-
тельные», «형식명사 [[hyŏngsikmyŏngsa] – фор-
мальные имена существительные», «의존명사 
[[ŭijonmyŏngsa] – зависимые имена существи-
тельные», при том, что еще несколько столетий 
назад сам класс имен существительных имел 
совершенно другое название – «매인이름씨» 
[[maeinireumssi] [[18, с.10, 95]. Говоря о корей-
ской традиции выделения класса служебных 
имен существительных, здесь и далее мы упо-
требляем термин «несамостоятельные имена су-
ществительные», вместо «служебные».

При этом некоторые русскоязычные иссле-
дователи уже поднимали вопрос логичности 
применения термина «несамостоятельные» в 
корейской грамматике. Так, в статье россий-
ского исследователя В.В.Аникиной под на-
званием «Европейские лингвисты ХIХ века 
– создатели первых грамматик корейского 
языка» сказано: «Если обратиться к факту вы-
деления так называемых «несамостоятельных 
сущест¬вительных» (의존명사), то можно за-
метить, что понятия универсальной грамматики 
искусственно притягивались для наименования 
частей речи корейского языка. По сути, если мы 
говорим «несамостоятельное, или зависимое, 
существительное», то мы под¬рываем статус 
самого понятия «существительного», так как 
грамматисты утверждают, что это самая само-
стоятельная категория. Н.Д. Арутюнова опре-
деляет существитель¬ное как денотативное зна-
чение полного репрезентата референта. Исходя 
из этого, мож¬но указать на неправомерность 
использования термина «несамостоятельное, 
или зави¬симое, существительное». Такое ис-
пользование не вполне приемлемых терминов 
мож¬но объяснить тем, что ученые прибега-
ли к рационалистической теории, с помощью 
которой можно объяснить любую грамматику 
готовыми категориями. Использование универ-
сальных понятий положительно сказывается 
на формировании типологии, но отрицательно 
влияет на возможность раскрытия уникального 
в языке» [[2, с.172]. 

Отчасти российский исследователь права, и 
то же самое можно сказать в отношении термина 
«служебные имена существительные». Соглас-
но приведенной выше классификации частей 
речи в корейской традиции, имена существи-
тельные делятся на нарицательные и собствен-
ные, самостоятельные и несамостоятельные [20, 
т.3, с.498]. Примечательно, что первые два вида 
существительных классифицируются по грам-
матическим признакам: категория собствен-
ности и нарицательности, а вторые два вида – 
по лексико-семантической самостоятельности 
или зависимости. При этом классифицировать 
вторую группу существительных по категории 
знаменательности и служебности тоже было бы 
неверно. Так как вопрос знаменательности имен 
существительных уже ни у кого не вызывает со-
мнения, возникает острый вопрос логичности 
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сочетания «служебные» и «имя существитель-
ное». 

Можно предположить, что признание в ко-
рейской лингвистике классификации частей 
речи, где среди привычных категорий присут-
ствуют словообразовательные аффиксы, а име-
на существительные в той же классификацион-
ной структуре отличаются по своим признакам, 
и стало причиной возникновения отличных друг 
от друга точек зрения у корейских и некоторых 
европейских, включая советских, ученых. По-
следние, как говорилось выше, пытались систе-
матизировать грамматический строй корейского 
языка через призму основ европейского языкоз-
нания. Советско-российские лингвисты, выде-
ляя части речи не только по морфологическим 
критериям, но и по их синтаксической роли в 
предложении, пытались сочетать европейский 
и традиционный корейский подходы. А теперь 
рассмотрим, к каким выводам пришли совет-
ские лингвисты в своих трудах.

В советском корееведении такие ученые, как 
А.А.Холодович, Л.Б.Никольский, Ю.Н.Мазур 
не раз предпринимали попытки объединить в 
лексико-грамматические разряды корейские 
слова, которые по признакам могли бы быть 
определены как служебные. Их классификации 
до сих пор широко применяются в русскоязыч-
ном корееведении. Так, в своих ранних трудах 
А.А.Холодович выделял группу служебных сло-
ва, разделяя их согласно грамматическим функ-
циям на: служебные имена существительные, 
служебные глаголы и служебные прилагатель-
ные. Можно сделать предположение, что автор 
и стал основоположником термина «служебные 
имена существительные» в русскоязычном ко-
рееведении, тогда как в поздних трудах, указы-
вая на неточности, допущенные им в ранних ра-
ботах, при описании классификации корейских 
частей речи он включает параграф «Собственно 
существительные и служебные существитель-
ные» в раздел «Имена существительные»: «Раз-
личие между ними состоит в том, что имена 
первого рода выполняют назывную функцию, 
тогда как имена второго рода несут граммати-
ческие функции» [[16, с.48]. То есть, в поздней 
работе автор уже определил класс служебных 
существительных уже занимает позицию, при-
ближенную к современной корейской, но тер-
мин «служебные имена существительные» не 
утрачивает своей актуальности. Нам не удалось 

найти детальной информации о какой-либо, 
предложенной автором, классификации имен 
существительных, кроме их описания. Он лишь 
выделил служебные имена существительные в 
отдельный класс, указывая, что внутри него раз-
деление имен предметов происходит «по каким-
либо внешним, чувственно-воспринимаемым 
признакам» [[16, c.49].

В отличие от А.А.Холодовича Ю.Н.Мазур 
расширяет классификацию служебных слов, до-
бавляя к служебным именам существительным 
и служебным предикативам послелоги и союзы 
[[8]. Однако он так же, как и Холодович, в сво-
их поздних работах меняет мнение о составе 
класса служебных слов [[9], оставляя при этом 
ему, как и прежде, отдельное место в общей си-
стеме корейского языка. Классификация частей 
речи Ю.Н. Мазура отличается от традиционной 
корейской и той, что предложил А.А. Холодо-
вич, тем, что помимо шести основных частей 
речи (имя существительное, местоимение, чис-
лительное, глагол, прилагательное и наречие) 
он выделял в корейском языке атрибутив, изо-
бразительные слова, междометия и целый класс 
служебных слов, в состав которых вошли: по-
слелоги, союзы, служебные имена (существи-
тельные), счетные слова (нумеративы), слу-
жебные глаголы, служебные прилагательные, 
связки и частицы. 

Автор классифицирует группы слов в ко-
рейском языке как «лексико-грамматические 
классы», разделяя их на «части речи и грамма-
тические классы служебных слов». При этом 
он отмечает, что по лексическим признакам все 
слова в корейском языке делятся на «полнознач-
ные или самостоятельные» и «неполнозначные 
или несамостоятельные, служебные» [[9, c.33]. 
В своей классификации он продолжает осно-
вываться на взглядах европейских лингвистов, 
выделяя отдельный класс «служебных слов», 
который объединяет «служебные имена» или 
«служебные имена существительные» наряду 
с послелогами, союзами, счетными словами, 
связками и частицами. Указанный им класс 
под названием «служебные имена» подразуме-
вает «служебные имена существительные». В 
их описании автор указывает, что «служебные 
имена (существительные) в отличие от полно-
значных существительных лишены номинатив-
ной функции и не употребляются без предше-
ствующего определения. Это строевые слова, 
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слова-конструкты. Автор также поясняет, что 
слова данного класса обладают «абстрактным 
лексиче¬ским значением, которое при переводе 
может быть передано с большей или меньшей 
долей условности» [[9, с.65]. Данная классифи-
кация служебных слов остается до сих пор наи-
более распространенной и используемой в коре-
еведении России и стран СНГ. 

По нашему мнению, термин «служебные 
имена» тоже может ввести в заблуждение мно-
гих, не раскрывая достоверно особенностей рас-
сматриваемого нами класса слов. В грамматике 
большинства тюркских языков присутствует 
класс «служебных имен» [[6, 12, 14], которого 
нет в русском или других европейских языках.

Например, в казахском языке есть и служеб-
ные имена (көмекшi есiмдер), которые описы-
вают расположение предмета в пространстве и 
часто соответствуют предлогам русского языка, 
и послелоги (септеулiк шылаулар) [[6, 12, 14]. 
Служебные имена образуются из основ, зача-
стую существительных в притяжательной фор-
ме третьего лица, к которым затем присоеди-
няются окончания пространственных падежей, 
чаще местного падежа (окончания -нда/-нде): 
алды (сущ.) – перед, передняя часть, алдында 
(служ.имя) – перед (чем-то/кем-то). Служебные 
имена в казахском языке всегда употребляются 
после существительных в родительном падеже: 
Бала ағаштың алдында отыр. – Мальчик сидит 
перед деревом. [[14, с.48] 

В корейском языке также существуют похо-
жие по выполняемым функциям слова, которые 
советские корееведы выделяют в класс «после-
логов». Это существительные, имеющие про-
странственное, временное или относительное 
значение, и которые сочетаются лишь с некото-
рыми падежными частицами. Однако они не от-
носятся к исследуемому нами классу слов, хотя 
и имеют много общего с ним и тоже являются 
именами существительными. Например: суще-
ствительное «후 [[hu] – следующий, позади» с 
частицей местного падежа «-에» переводится 
на русский как «после, через, затем; после того, 
как; за тем, как» и часто классифицируется как 
послелог, но оно не является служебным име-
нем существительным, так как имеет прямое 
лексическое значение [[20]. 

Примеры предложений с существительным 
«후»:

А. 결혼 후에 생활습관이 같아질 수도 있다.

После свадьбы у супругов могут появиться 
одинаковые привычки.

Б. 두 달 후에 결혼할 거라고 하였다. 
Он сказал, что женится через два месяца.
В. 그녀가 결혼한 후에는 그녀의 얼굴을 보

기가 힘들어졌다.
После того, как она вышла замуж, ее почти 

не видно. 
Примеры предложений со служебным име-

нем существительным «것»:
А. 나는 그러한 모든 것을 보았던 것이다. 
Все это предстало передо мной. 
Б. 그런 아버지를 보지도 못한 것은 참으로 

분한 일이야요.
Меня действительно удручает тот факт, что 

я не увидела своего отца таким.
В. 한번은 어머니와 외삼촌이 말다툼하는 것

까지 내가 들었어요.
Однажды я даже услышала, как мама и мой 

дядя ссорились. 

Таким образом, мы разграничиваем тер-
мины «служебные имена существительные» 
и «служебные имена», считая, что это разные 
группы слов. Ю.Н.Мазур же при описании мор-
фологии корейского языка не разграничивает 
эти понятия и указывает оба, называя ими класс, 
основное свойство которого – приобретать лек-
сическое значение только в сочетании с опреде-
ляющими их атрибутивными конструкциями. 
Таким образом, под служебными именами мы 
понимаем имена существительные, выполняю-
щие функцию послелогов, в отличие от которых 
служебные имена существительные всегда упо-
требляются после атрибутивных конструкций 
(в русском языке им аналогичны «причастные 
обороты»), которые обязательно заканчиваются 
глаголами, прилагательными и существитель-
ными в значении предиката. То есть, выполняют 
функцию субстантиватора всей синтаксической 
конструкции при обязательном наличии пре-
дикации. В отличие от них существительные-
послелоги, которые мы можем назвать «слу-
жебными именами» за выполняемые функции 
послелогов, ссылаясь на используемый в тюрк-
ских языках термин, в корейском языке употре-
бляются чаще после имен существительных без 
какой-либо предикации или после некоторых 
глаголов с определенным лексическим значе-
нием. Круг сочетаемых с послелогами глаголов 
ограничен, поскольку большинство послелогов 
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имеют пространственное или временное значе-
ние. Это их основное отличительное свойство 
от служебных имен существительных в корей-
ском языке. Русскоязычные корееведы относят 
обе названные группы к единому классу слу-
жебных слов. В то время как корейские линг-
висты не считают их служебными, поскольку и 
послелоги, и служебные имена существитель-
ные обладают четко выраженными свойствами 
простых существительных и легко сочетаются с 
падежными частицами. В данном случае встает 
вопрос, о котором мы уже упоминали выше – 
определение границ морфем в агглютинативных 
языках. Являются ли так называемые «послело-
ги» служебной частью речи или же это аффик-
сы? К сожалению, в данном вопросе лингвисты 
восточных и европейских языков так не пришли 
к единому мнению. Мы же разделяем мнение 
тех ученых, которые полагают, что в агглютина-
тивных языках деления частей речи на знамена-
тельные и служебные не существует.

В отличие от других советских корееве-
дов, предпринимавших попытки исследования 
класса служебных слов и служебных имен су-
ществительных, в частности, Л.Б. Никольский 
указал не только функциональные разряды 
служебных слов в корейском языке, но и сумел 
представить на рассмотрение семантическую 
классификацию слов и выделить особенные ха-
рактеристики служебных слов. Однако исследо-
вание Л.Б. Никольского частично теряет свою 
актуальность в современном корееведении, так 
как вопрос служебности многих групп, которые 
автор включил в свою классификацию, в той 
или иной степени ставится под сомнение. На-
пример, класс служебных имен существитель-
ных входит в состав общего класса служебных 
слов наряду с так называемыми «послелогами», 
«союзами», «частицами», а также счетными 
словами или классификаторами. Последние в 
современной корейской традиции относятся к 
рассматриваемой нами группе слов. Постоян-
ная ссылка автора на предшествующие работы 
А.А. Холодовича позволяет, предположить, что 
в своем исследовании Л.Б. Никольский осно-
вывался на предложенной А.А. Холодовичем 
классификации служебных слов. При этом мы 
не можем не отметить заслугу Л.Б.Никольского, 
который сумел рассмотреть класс служебных 
имен существительных со всех возможных сто-
рон, учитывая многочисленные трудности, воз-

никающие как в определении единых признаков 
и морфологических критериев данного класса, 
так и в применении терминологии.

Проанализировав рассмотренные нами точ-
ки зрения, в заключении хотим сказать, что в 
русскоязычном корееведении, как и в иссле-
дованиях многих европейских лингвистов по 
грамматике корейского языка, определение 
многих грамматических понятий происходило 
по методу проведения аналогий с грамматиками 
европейских языков. Такие названия групп как 
«служебные слова», «послелоги», «причастие» и 
другие были внедрены ими для передачи выпол-
няемых соответствующими словами функций в 
предложениях. При этом, не были учтены осо-
бенности агглютинативного строя корейского 
языка. Так, в современной корейской традиции 
нет терминов «служебные слова» или «прича-
стие», а термин «후치사 [[huch'isa] – послелог» 
применяется лишь для передачи на корейский 
язык соответствующего класса, присутствую-
щего во многих европейских грамматиках. От-
дельным вопросом встает проблема о наличии 
служебных признаков у так называемой группы 
«служебных слов». Многие классы, которые 
русскоязычные корееведы относят к служеб-
ным, не попадают под критерий «служебные ча-
сти речи не изменяются и не склоняются», если 
учитывать, что как и все именные части речи 
(существительное, местоимение, числительное) 
в корейском языке они сочетаются с падежными 
частицами (аффиксами). И наоборот. Как счет-
ные слова, послелоги, служебные имена суще-
ствительные, входящие в состав общей группы 
корейских имен существительных, могут обре-
сти признаки служебности, если имя существи-
тельное – знаменательная часть речи? Таким 
образом, исходя из вышеизложенного, мы по-
лагаем, что вопрос использования в советском 
и российском корееведении определения «слу-
жебные» в отношении рассмотренного нами 
класса имен существительных в корейском язы-
ке требует пересмотра и дополнительного ис-
следования.

Как видим, наличие многочисленных не-
соответствий в определениях не только класса 
служебных имен существительных, но и дру-
гих грамматических групп в корейском языке, а 
также необоснованность принципов выделения 
частей речи в русскоязычном корееведении де-
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лает изучение поставленных вопросов крайне 
актуальным. Особенно для стремительно раз-
вивающегося казахстанского корееведения, где 
с каждым годом увеличивается количество ис-
следований на национальном казахском языке, 
который входит в состав тюркской языковой 
группы. Это означает, что казахский и корей-
ский языки имеют схожую агглютинативную 
структуру, и описание грамматического строя 
корейского языка на казахском или другом вос-

точном языке, имеющем близкую языковую 
структуру, в отличие от описаний корейской 
грамматики на европейских языках, позволит 
наиболее достоверно передать специфичность 
некоторых грамматических классов. Так, при 
обучении корейской грамматике на казахском 
языке рекомендуем брать за основу не советское 
и современное российское направление в коре-
еведении, а теории лингвистов традиционной 
корейской школы.
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