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В память о Чу Сигёне 

 
 
Чу Сигён (1876–1914) был одним из основоположников современного корейского языкознания. 

Многие из предложений Чу Сигёна, касающихся стандартизации национального языка, были 

внедрены его последователями. В статье «Необходимость национального языка и националь-

ной письменности» (перевод на русский язык и вступительное слово В.Е. Сухинина) изложены 

базовые социолингвистические взгляды ученого. 
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В 2014 году исполнилось 100 лет со дня кончины выдающегося корейского лин-

гвиста и общественного деятеля, основателя современного корейского языкознания 
Чу Сигёна (22 декабря 1876 — 27 июля 1914 г.). К достижениям этого безвременно 
ушедшего ученого по праву относят новаторские исследования грамматической сис-
темы и фонетического строя корейского языка, разработку морфологического прин-
ципа корейской орфографии, борьбу за единство языка и письменности и закрепле-
ние их как основы языковой жизни страны. Последнее было особенно актуально в 
конце XIX — начале XX в. на фоне использования на протяжении столетий в качест-
ве литературного языка Кореи ханмуна — кореизированного варианта классического 
китайского вэньяня (собственно корейский язык в основном функционировал как 
разговорный).  

Идеи Чу Сигёна были унаследованы, развиты и применены на практике его учени-
ками и последователями в тяжелый для родного языка период японского колониаль-
ного господства, а также после освобождения страны. Его труды, материалы о жизни 
и деятельности, глубокий анализ научных взглядов постоянно публикуются и в 
КНДР, и в Республике Корея, освещаются в обобщающих изданиях. Однако на рус-
ском языке, возможно, единственной публикацией, специально посвященной этому 
ученому, остается статья Ю.Н. Мазура «Чу Си Гён и современное корейское языко-
знание»1, если не считать кратких заметок в Интернете и северокорейских журналах 
«Корея сегодня», «Новая Корея».  

Предлагаемая здесь вниманию читателей небольшая статья Чу Сигёна «국어와 
국문의 필요» («Необходимость национального языка и национальной письменно-
сти») в концентрированном виде отражает его социолингвистические, если использо-

                                                 

1 Мазур Ю.Н. Чу Си Гён и современное корейское языкознание // ПДВ. 1974. № 2. С. 203–207. 
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вать современную терминологию, взгляды и носит программный характер для боль-
шинства корейских языковедов. Статья изначально была опубликована в журнале 
«Соу» (西友, «Западный друг») в 1907 г. (№ 2. С. 31–34). Настоящий перевод выпол-
нен по изданию «주시경 유고집» («Наследие Чу Сигёна»). Пхеньян, 1957. С. 229–231, 
с исправлениями по журналу «조선어학» («Корейское языкознание»), 1962, № 2. 
С. 79–80. Первый вариант перевода был сделан мною еще в 1972 г. во время учебы на 
факультете корейской филологии Университета им. Ким Ир Сена в Пхеньяне и зачи-
тан на заседании Клуба молодых корееведов при посольстве СССР в КНДР, органи-
зованном ныне покойным А.Т. Иргебаевым. 

В. Сухинин 

 
 

Чу  Сигён  
 

Необходимость национального языка  

и национальной письменности 
 

Вообще, существует два вида письменности: одна обозначает образы, а другая — 
речь. Как правило, письменность, обозначающая образы, употреблялась в древности, 
в эпоху меньшего развития, а письменность, обозначающая речь, употребляется в 
последнее время, в развитую эпоху. Но немало стран, в которых до сего времени ис-
пользуется письменность, обозначающая образы, — такая как китайская иероглифи-
ческая письменность. Однако все остальные системы письма фиксируют речь — это 
такие как итальянская, французская, немецкая, английская письменности, японская 
кана, наш чоным. Вообще говоря, письменность, фиксируя события, только лишь 
передает другим мою мысль или же сообщает мне чужую мысль. Письменность, раз-
личающая и обозначающая образы предметов или безо́бразные (т.е. абстрактные. — 
С.В.) идеи, изучается отдельно от языка, а письменность, фиксирующая речь, обозна-
чает звуки уже известного языка. 

Поэтому при освоении письменности, обозначающей образы, прибавляется еще 
одна работа, и на ее изучение, как и на изучение иностранного языка, расходуются 
время и силы. Необходимо различать знаками и создавать рисунки к каждому из бес-
численных имен предметов в мире и к бесчисленным значениям различных событий, 
в результате число письменных знаков оказывается велико, а их начертание очень 
сложно; посему изучение и освоение их крайне затруднительны. В противополож-
ность этому письменность, обозначающая речь, выражает только различия между 
звуками числом немногим более десятка и обходится их сочетаниями, поэтому число 
черт в букве небольшое, изучение этой письменности и ее освоение очень легки. Бо-
лее того, чтение этой письменности сразу же дает связную речь, понимание смысла 
написанного одинаково со слушанием речи, а процесс письма — та же самая речь. 
Что касается удобств этой письменности, то не стоит и говорить, что она в несколько 
раз легче, чем письменность, обозначающая образы. 

Вся земная суша разграничена природой на отдельные участки; живущий в том 
или ином регионе народ создает язык, подходящий к богатым местным говорам,  
а также создает письменность, подходящую к звукам данного языка, и пользуется ею. 
Отсюда следует, что наличие в той или иной стране своего особого языка и письмен-
ности является признаком того, что эта страна от природы является самостоятельной 
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страной в этом мире, а употребление каким-либо народом этого языка и письменно-
сти — первый признак того, что этот народ принадлежит к данной стране и образует 
единый коллектив. Мировая история древности и наших дней знает много случаев, 
когда тот, кто хотел захватить чужую страну, стремился уничтожить язык и пись-
менность той страны и насадить свой язык и свою письменность, а тот, кто хотел от-
стоять свою страну, стремился сохранить и развить свой язык и свою письменность. 
Стало быть, пусть даже письменность моей страны в чем-то уступает чужому письму, 
я буду ценить родную письменность, совершенствовать ее и делать лучше. 

Наш полуостров с глубокой древности был заселен особым народом, обладающим 
собственным языком, но своей письменности у нас не было, поэтому мы пользова-
лись иероглифической письменностью, заимствованной из Китая. Но вот наш король 
Седжон Великий, будучи очень мудрым и сожалея о том, что во всех странах есть 
собственная письменность, используемая для записи своего языка, и только у нашей 
страны нет подобающей письменности, создал национальное письмо и обнародовал 
его для широкого обсуждения. Это поистине выдающееся деяние! Однако потомки 
не последовали этому примеру, а наоборот, преклонялись перед иероглификой, с мла-
денчества и до 20–30 лет, не занимаясь никакими делами, изучали только иероглифы, 
однако тех, что свободно мог бы понимать написанное и записывать свои мысли, не 
набиралось и по одному человеку из каждых ста. И все это именно потому, что ие-
роглифика является письменностью, обозначающей образы, да к тому же иностран-
ной по происхождению — оттого она такая сложная. 

Как не сожалеть о том, что время человеческой жизни, которое не приходит дваж-
ды, все тратится на изучение одной лишь иероглифики. В наши дни энтузиасты от-
дают силы просвещению, но они, видимо, стремятся обучить не только тех, кто уже 
освоил иероглифику, кроме того, они, очевидно, не желают преподавать различные 
науки только после того, как потратят 20–30 лет на обучение иероглифической пись-
менности. Тогда что же, преподавать на английском или японском языках? Но кто 
владеет английским или японским? Английский и японский, наверное, еще сложнее, 
чем иероглифика. Конечно, при теперешнем положении вещей непременно нужны 
люди, которые бы специально изучали английский, японский, французский, немец-
кий и другие иностранные языки. Но если мы обратим взоры к народу всей страны  
и захотим повсюду распространять знания, то непременно возникнет необходимость 
излагать различные науки на родном языке, переводить на него, преподавать так, 
чтобы и мужчины, и женщины — все могли легко все понять. В таких странах, как 
Англия, Америка, Франция, Германия, никогда в глаза не видели иероглифов, но по-
смотрите, какие они богатые и сильные. После образования государства более четы-
рех тысяч лет тому назад все население нашей страны использовало общеупотреби-
тельный язык только для устного общения — это большой недостаток. Но разве не 
стыдно за то, что за сотни лет после появления национальной письменности не изда-
ли ни одного словаря, а только преклонялись перед иероглифической письменностью. 
Я обращаюсь ко всем с призывом впредь не относиться пренебрежительно к нацио-
нальному языку и письменности, стараться глубоко изучить их законы и основания, 
на которых они построены, создать хорошие словари, грамматики, хрестоматии и 
сделать так, чтобы наш язык и письменность стали еще более совершенными и удоб-
ными в употреблении. Более того, я призываю все население страны ценить, любить 
и использовать национальный язык и национальную письменность как основные  
в нашей стране. 


