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В данной статье рассмотрены дискурсивные маркеры корейского языка и возможные подхо-

ды к их классификации. Следует отметить, что разные ученые используют разные термины 

для обозначения данных элементов дискурса: дискурсивные маркеры, дискурсивные части-

цы, прагматические маркеры, прагматические частицы, дискурсивные коннективы, дискур-

сивные операторы и т.д. Кроме того, в связи с транскатегориальным характером данных 

языковых единиц существуют разные подходы к определению самого понятия «дискурсив-

ный маркер». Дискурсивные маркеры демонстрируют семантические связи между разными 

частями дискурса, обеспечивают связанность дискурса, а также маркируют его структуру. 

Стратегия использования дискурсивных маркеров может помочь обучающимся понять об-

щую структуру дискурса, данная стратегия способствует общему пониманию дискурса и его 

частей. Дискурсивные маркеры широко используются в письменной и устной речи, в связи  

с чем изучение дискурсивных маркеров корейского языка может в значительной степени 

помочь развитию языковых навыков обучающихся и должно занять важное место в учебном 

процессе.  

Можно выделить три типа дискурсивных маркеров: дискурсивные маркеры объекта, дискур-

сивные маркеры отношений и дискурсивные маркеры структуры. Дискурсивные маркеры от-

ношений отражают тип семантических отношений между разными пропозициями дискурса — 

такие как сравнение, проблема-решение, причина-следствие и т.д., и тем самым играют наи-

большую роль в демонстрации структуры дискурса и семантических отношений между его 

частями. В связи с этим изучению дискурсивных маркеров отношений должно быть уделено 

первоочередное внимание в процессе обучения корейскому языку как иностранному. 

Ключевые слова :  дискурсивные маркеры; маркеры объекта; маркеры отношений; марке-

ры структуры; преподавание корейского языка. 

1. Современное состояние изучения  

дискурсивных маркеров корейского языка 

Изучение дискурсивных маркеров (ДМ) представляет собой одно из важнейших 
направлений исследования дискурса. В последнее время активно растет интерес к 
вопросу изучения ДМ корейского языка, особенно в сфере преподавания корейского 
языка как иностранного. 
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Как отмечает Кан Хёнхва 1 , «в связи с увеличением количества иностранцев,  
изучающих корейский язык, цели обучения корейскому языку также становятся все 
более разнообразными. Вместе с этим все больше исследователей обращают вни-
мание на функции ДМ, которые могут быть использованы для повышения эффектив-
ности языковой коммуникации в разных ситуациях, в том числе в сфере академиче-
ской и профессиональной коммуникации на корейском языке. Начиная с 2000 г. ко-
личество научных работ, посвященных ДМ, постепенно росло, а в последние годы 
отмечается активизация исследований по данной теме». 

К сожалению, на русском языке работ, посвященных изучению ДМ корейского 
языка, практически нет. Также следует отметить отсутствие научных трудов по конт-
растивному анализу ДМ корейского и русского языков, и крайне малое количество 
работ, посвященных вопросам использования ДМ в процессе преподавания корей-
ского языка русскоязычным обучающимся. 

Можно выделить следующие основные направления изучения корейскими линг-
вистами ДМ корейского языка: 1) проблема классификации корейских ДМ (안주호 
1992, 안주호 2002, 박영순 2004, 김정남 2008,안주호 2009)2; 2) функции и характер-
ные особенности отдельных ДМ (임규홍 1995, 임규홍 1996, 임규홍 1998, 정선혜 
2006, 서희정 2010, 차윤정 2010, 김상훈 2013)3; 3) особенности использования ДМ  
в речи носителей корейского языка и обучающихся корейскому языку (이희정 2003, 
현혜미 2005, 백은정 2011, 선신휘 2012, 김선정·김신희 2013, 염종진 2016)4; 4) при-
                                            

1
 강현화. 한국어교육학에서의 담화 연구 분석 // 한국어교육 (Кан Хёнхва. Анализ исследова-

ний дискурса в области преподавания корейского языка как иностранного // Преподавание корей-
ского языка как иностранного). 23-1. Сеул, 2012. С. 227. 

2
 박영순. 담화 텍스트론. 서울: 한국문화사 (Пак Ёнсун. Теория дискурса и текста. Сеул: Хан-

гукмунхваса) 2004; 김정남. 텍스트 유형과 담화 표지의 상관 관계: 유학생의 한국어 쓰기 

교육에서의 활용을 위하여 // 텍스트언어학 24 (Ким Джоннам. Связь между видом текста и дискур-
сивными маркерами: для применения в обучении письму на корейском языке иностранных студен-
тов // Лингвистика текста). 24. Сеул, 2008. C. 1–26; 안주호. 한국어 담화 표지 분석 // 외국어로서의 

한국어 교육 (Ан Джухо. Анализ дискурсивных маркеров корейского языка // Преподавание ко-
рейского языка как иностранного. 17-1. Сеул, 1992. С. 21–38; 안주호. 한국어교육에서의 담화표지 

위계화 방안 // 한국어교육 (Ан Джухо. Предложения по классификации корейских дискурсивных 
маркеров в преподавании корейского языка как иностранного // Преподавание корейского языка как 
иностранного). 20-3. Сеул, 2009. С. 135–159. 

3
 임규홍. 담화 표지 ‘뭐냐’와 ‘있지’에 대하여 //어문학 56 (Лим Гюхон. О дискурсивных маркерах 

‘뭐냐’ и ‘있지’ // Язык и литуратура). 56. Сеул. 1995. C. 51–68; 임규홍. 국어담화표지 ‘인자’ 
에관한연구 // 담화와 인지 (Лим Гюхон. Исследование о дискурсивном маркере корейского языка 
‘인자’ // Дискурс и когниция). 2. Сеул, 1996. С. 1–20; 임규홍. 부사 ‘정말’류의 담화적 의미 // 한국어 

의미학 (Лим Гюхон. Дискурсивное значение наречий группы ‘정말’ // Семантика корейского языка). 2. 
1998. С. 237–254; 정선혜. 한국어 학습자를 위한 한국어 담화 표지 연구: ‘글쎄’, ‘뭐’, ‘좀’을 

중심으로 (Чон Сонхе. Исследование дискурсивных маркеров корейского языка ‘글쎄’, ‘뭐’, ‘좀’ для 
преподавания иностранцам). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 2006; 서희정. 한국어 교육 항목으로서 

담화표지 ‘말이다’에 대한 고찰 // 이중언어학 (Со Хиджон. Изучение дискурсивного маркера 
‘말이다’ как предмет преподавания в области корейского языка как иностранного // Билингвизм). 43. 
Сеул, 2010. С. 216–246; 차윤정. 이음말의 담화표지 기능 // 우리말 연구 (Ча Юнджон. Функция 
соединительных слов в качестве дискурсивных маркеров // Изучение родной речи). 10. Сеул, 2010.  
C. 105–125; 김상훈. 한국어담화표지연구: (아무튼/어쨌든/하여튼) 을중심으로 (Ким Санхун. Изуче-
ние дискурсивных маркеров на примере 아무튼/어쨌든/하여튼) Дис. магистра пед. наук. Сеул. 2013. 

4
 이희정. 한국어의 [그러-]형담화표지 기능 연구: 일상대화 분석을 바탕으로 (Ли Хиджон. 

Изучение дискурсивных маркеров корейского языка по типу [그러-] в повседневной диалогической 
речи). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 2013; 현혜미. 이야기 체담화에 나타나는 담화표지 사용 양상 
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менение ДМ в преподавании корейского языка как родного и иностранного (김봉순 
1995, 구지민 2005, 이효인 2005, 김치리, 2012, 장월형 2015)5; 5) сопоставительный 
анализ ДМ корейского языка с китайским языком (원해운 2014, 이윤경 2016, 송승남 
2016, 주홍만 2017)6; 6) процесс освоения ДМ корейскими детьми в родной речи 
(김순자·이필영 2005)7. 

Принимая во внимание тот факт, что в западной лингвистике исследования ДМ 
начались еще в 80-е годы XX в., можно сказать, что между исследованиями в области 
ДМ корейского языка и западной лингвистической теорией существует определенная 
разница во времени. А с учетом того, что в отечественном корееведении проблеме 
изучения ДМ корейского языка не уделялось достаточно внимания, ее можно выне-
сти в число приоритетных, требующих дальнейшей научной разработки. 

Изучение ДМ корейского языка представляется крайне важным в сфере препода-
вания корейского языка как иностранного. Для понимания дискурса недостаточно 
                                                                                                                                                                                         

비교 분석: 영어권고급 한국어 학습자와 한국어 모어화자를 대상으로 (Хён Хеми. Сопостави-
тельный анализ употребления дискурсивных маркеров в нарративном дискурсе англоязычных  
обучающихся продвинутого уровня корейского языка и корейцев). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 
2005; 백은정. 한국어 모어화자와 한국어 학습자의 담화 표지 사용 양상 대조 연구 (Пэк Ынджон. 
Контрастивный анализ употребления дискурсивных маркеров в речи носителей корейского языка  
и обучающихся корейскому языку). Дис. магистра пед. наук. Кёнсан, 2011; 선신휘. 중국인 학습자를 

위한 한국어 담화표지 교육 방안 연구: ‘그래’, ‘글쎄’, ‘아니’의 중국어 대응을 중심으로 (Сон Син-
хви. Предложения по обучению китайских обучающихся корейскому языку дискурсивным маркерам 
‘그래’, ‘글쎄’, ‘아니’ на основе сопоставления с китайским языком). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 
2012; 김선정, 김신희. 여성 결혼이민자의 구어에 나타난 담화표지 사용 양상 연구 // 언어과학연구 

(Ким Сонджон, Ким Синхи. Исследование употребления дискурсивных маркеров в устной речи 
иностранных женщин — брачных мигранток // Лингвистическая наука). 64. Сеул, 2013. С. 25–46; 
염종진. 한국어 비모어 화자의 담화표지 사용 양상 연구: 담화표지의 운율적 특성을 중심으로 (Ём 
Джонджин. Просодические особенности употребления дискурсивных маркеров корейского языка в 
речи иностранцев). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 2016. 

5
 김봉순. 텍스트 구조 표지의 독해에서의 기능 // 국어교육학연구 (Ким Бонсун. Функции мар-

керов структуры текста в процессе чтения // Исследование преподавания корейского языка). 5. Сеул, 
1995. С. 75–97; 구지민. 학문 목적 한국어를 위한 강의 담화표지 학습 연구 // 한국어 교육 (Ку Джи-
мин. Изучение дискурсивных маркеров лекции в процессе обучения корейского языка в академических 
целях // Преподавание корейского языка как иностранного). 16-1. Сеул, 2005. С. 23–43; 이효인. 텍스트 

구조 표지를 이용한 한국어 교육 연구 (Ли Хёин. Применение маркеров структуры текста в обучении 
корейскому языку). Дис. канд. пед. наук. Кванджу, 2005; 김치리. 담화 표지어 활용 전략이 한국어 

읽기 이해에 미치는 영향 (Ким Чхири. Влияние стратегии применения дискурсивных маркеров на 
понимание при чтении на корейском языке). Дис. магистра пед наук. Сеул, 2012; 장월형. 중국인 

학습자를 위한 한국어 부사어 담화표지 교육 연구 — ‘아니’, ‘좀’, ‘그냥’을 중심으로 (Чан Вольхён. 
Преподавание дискурсивных маркеров корейского языка наречной группы для китайских обучающих-
ся на примере маркеров ‘아니’, ‘좀’, ‘그냥’). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 2015. 

6
 원해운. 한국어 담화표지 ‘아니’와 중국어 ‘不是’의 대조연구 (Вон Хэун. Контрастивный ана-

лиз дискурсивного маркера корейского языка ‘아니’ и дискурсивного маркера китайского языка 
‘不是’). Дис. магистра фил. наук. Сеул, 2014; 이윤경. 중국어 담화표지어 유형 및 중한 대조 연구 // 
담화와 인지 (Ли Юнгён. Виды дискурсивных слов китайского языка и сопоставительный анализ 
маркеров корейского и китайского языков // Дискурс и когниция). 23-1. Ассоциация дискурса и ког-
нитивной лингвистики. 2016. С. 159–186; 송승남. 담화표지 ‘뭐’와 ‘什么 ’의 대조 연구 (Сон Сыннам. 
Контрастивный анализ дискурсивных маркеров ‘뭐’ и ‘什么 ’). Дис. магистра филол. наук. Сеул, 
2016; 주홍만. 한·중 담화표지 ‘어디’와 ‘哪里’의 대조 연구 (Чу Хонман. Контрастивный анализ 
дискурсивных маркеров ‘어디’ и ‘哪里’). Дис. магистра филол. наук. Сеул, 2017. 

7
 김순자·이필영. 담화 표지의 습득과 발달 // 국어교육 (Ким Сунджа, Ли Пхирён. Освоение  

и развитие навыков употребления дискурсивных маркеров // Преподавание корейского языка). 118. 
Сеул, 2005. С. 148–180. 
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простого знания отдельных слов и грамматических конструкций, необходимо осмыс-
ление его основных идей и связей между различными пропозициями дискурса. ДМ 
играют роль важнейших ключей, без которых невозможно понимание и реструктури-
рование дискурса. ДМ являются важным инструментом передачи отношений между 
разными пропозициями. Использование ДМ может помочь в обобщении и резюми-
ровании дискурса, способствовать уменьшению когнитивной нагрузки, возникающей 
в процессе восприятия дискурса, а также облегчить понимание его структуры8. ДМ  
в процессе понимания дискурса позволяют делать предположения о его дальнейшем 
содержании и проверять правильность понимания полученной из дискурса информа-
ции, а в процессе воспроизводства — способствуют лучшей передаче мыслей и логи-
ческому построению связанного дискурса. В связи с этим важной представляется 
разработка списка наиболее употребительных ДМ и системы классификации ДМ ко-
рейского языка, которая могла бы быть использована в процессе преподавания ко-
рейского языка для иностранных обучающихся. 

2. Понятие «дискурсивный маркер» 

Прежде чем говорить о понятии «дискурсивный маркер», необходимо отметить, 
что существуют разные термины для обозначения данного понятия.  

Разные ученые используют разные термины для обозначения данных единиц дис-
курса. Так, отечественные исследователи используют термины «метатекстовые опе-
раторы» (С.В. Лосева, 2004), «метакоммуникативные сигналы» (В.С. Григорьева, 
2007), «дискурсивные слова» (А.Н. Баранов, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, 1993; 
К.Л. Киселева, Д. Пайар, 1998), «дискурсивы» (Е.Ю. Викторова, 2016), «дискурсив-
ные маркеры» (И.П. Массалина, 2009, С.В. Когут, 2016), «дискурсные маркеры» 
(М.В. Каменский, 2015); у западных лингвистов можно встретить термины «дискур-
сивные маркеры / discourse markers» (Schiffrin,1987), «дискурсивные частицы / dis-
course particles» (Fischer, 2000), «дискурсивные коннективы / discourse connectives» 
(Blakemore, 1987), «дискурсивные операторы / discourse operators» (Redeker, 1991), 
«прагматические маркеры / pragmatic markers» (Fraser, 1988; 1999; Andersen, 2001), 
«прагматические частицы / pragmatic particles» (Schorup, 1985), «прагматические кон-
нективы / pragmatic connectives» (van Dijk, 1979) и др.9. 
                                            

8  Mozol Т. 러시아인을 대상으로 한 한국어 듣기 교수·학습방법연구: 서사적담화로서의 

TV뉴스듣기를중심으로 (Мозоль Т. Исследование методики обучения русскоязычных обучающихся 
аудированию на корейском языке — на примере нарративного дискурса телевизионных новостей). 
Дис. канд. пед. наук. Сеул, 2010. С. 176. 

9 Лосева С.В. Частицы в системе метатекстовых операторов: автореф. дис. канд. филол. наук. 
Владивосток, 2004; Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагматиче-
ский и когнитивные аспекты. Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. тех. ун-та, 2007; Баранов А.Н. Путе-
водитель по дискурсивным словам русского языка / Баранов А.Н., Плунгян В.А, Рахилина Е.В. М.: 
Помовский и партнеры, 1993; Киселева К.Л. Дискурсивные слова русского языка: контекстное варь-
ирование и семантическое единство / Киселева К.Л., Пайар Д. // К.Л. Киселева (ред.). Дискурсивные 
слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания / К.Л. Киселева, Д. Пайар. М., 
1998. C. 8–26; Викторова Е.Ю. Вспомогательная система дискурса: проблемы выделения и спе-
цифики функционирования. Дис. д-ра филол. наук. Саратов, 2016; Массалина И.П. Средства выра-
жения связующей функции в английском языке военно-морского дела. Автореф. дис. канд. филол. 
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Разные термины для обозначения данных единиц дискурса используются и корей-
скими лингвистами: «дискурсивные маркеры / 담화표지» (안주호 1992; 이해영 1994; 
임규홍 1996; 이한규 1996; 김태엽 2000; 김향화 2001; 전영옥 2002; 박영순 2004; 
정선혜 2006); «междометие / 간투사» (신지연 1988, 오승신 1995); «прагматические 
маркеры / 화용표지» (이정애 1999); «дискурсивные маркеры-субституты / 
담화대용표지» (신현숙 1989); «дискурсивные частицы / 담화불변화사» (송병학 
1994); «маркеры смысловой структуры текста / 텍스트 의미구조 표지» (김봉순 
1996); «маркеры структуры текста / 텍스트구조표지» (이재승 2003); «маркеры хези-
тации и эксплетивы / 주저어와 부가어» (노대규 1996)10. 

В данном исследовании мы будем использовать термин «дискурсивные маркеры», 
поскольку термин «маркер» является емким отражением сущности данных единиц 
дискурса, который объединяет воедино все эти разнородные, разносоставные едини-
цы и «указывает на то, что дискурсивная лексика используется в качестве ориенти-
ровочных сигналов, помечающих, т.е. маркирующих, структуру речи, выполняя при 
этом определенные функции»11. Как отмечает Е.Ю. Викторова12, существование та-
кого большого количества разных терминов для обозначения этого класса дис-
курсивных единиц обусловлено «прежде всего вариативностью подходов к изучению 
дискурсивных слов, а также различной интерпретацией их многочисленных функ-
ций»13. В связи с разными подходами к изучению дискурсивных маркеров сущест-
вуют и разные трактовки понятия «дискурсивный маркер».  

Так, к примеру, Д. Шиффрин в своих исследованиях опирается главным образом 
на интеракциональную социолингвистику и дает следующее определение ДМ: «За-
висимые от последовательности смыслов элементы, которые разграничивают едини-
                                                                                                                                                                                         

наук. М., 2009; Когут С.В. Дискурсивные маркеры в научном тексте: этнокультурный и дискурсив-
ные аспекты (на русском и немецком языковом материале). Автореф. дис. канд. филол. наук. Кеме-
рово, 2016; Каменский М.В. Когнитивно-функциональная модель дискурсных маркеров. Автореф. 
дис. д-ра филол. наук. Майкоп, 2015; Schiffrin D. Discourse Markers. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 1987; Fischer K. From cognitive semantics to lexical pragmatics: the functional polysemy of dis-
course particles. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000; Blakemore D. Semantic constraints on relevance. Ox-
ford: Blackwell, 1987; Redeker G., Linguistic markers of discourse structure // Linguistics 29 (6). 1991.  
Р. 1139–1172; Fraser B. Types of English discourse markers // Acta Linguistica Hungarica 38 (1–4). 1988. 
Р. 19–33; Fraser B. What are discourse markers? // Journal of Pragmatics 31. 1999. Р. 931–952; Ander- 
sen G. Pragmatic markers and sociolinguistic variation: A relevance theoretic approach to the language 
adolescents. Amsterdam: Benjamins, 2001; Schourup L. Common discourse particle in English conversation: 
Like, well, y’know. NY: Garland, 1985; van Dijk T.A. Pragmatic connectives // Journal of Pragmatics 3. 
1979. Р. 447–456. 

10 Цит. по: 이선영. 한국어 교재 대화 텍스트에 나타난 구어 담화표지 교육 방안 연구 (Ли Со-
нён. Обучение дискурсивным маркерам устной речи диалогов из учебных пособий по корейскому 
языку). Дис. магистра пед. наук. Сеул, 2013. С. 11. 

11 Когут С.В. Дискурсивные маркеры в русскоязычных и немецкоязычных геологических науч-
ных статьях // Вестник Томского государственного университета. 380. 2014. С. 19. 

12 Викторова Е.Ю. Указ. соч. 2016. С. 27. 
13 При этом существуют не только разные подходы к изучению дискурсивных маркеров, но и не 

выработаны четкие критерии отнесения тех или иных лексических единиц к классу дискурсивных 
маркеров. Это связано, как отмечает С.В. Когут (Указ. соч., 2016. С. 14), прежде всего с крайней 
разнородностью данных единиц и их транскатегориальным характером: дискурсивные маркеры 
включают в себя единицы, относящиеся к различным частям речи (частицы, наречия, союзы и союз-
ные слова, вводные и модальные слова и др.) и имеющие разную структуру, начиная от слова, сло-
восочетания и заканчивая предложением. 
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цы речи»14. Она подчеркивает, что ДМ многофункциональны и могут действовать на 
разных уровнях дискурса (пропозициональная структура, речевые акты, структура 
чередования, структура участников, информационное состояние), обеспечивая свя-
занность на всех этих уровнях. Г. Редекер15 предлагает термин «дискурсивные опера-
торы», который она трактует в рамках теории дискурсивной когезии как «слово или 
фраза, например, союз, наречие, придаточное предложение, междометие, которые про-
износятся главным образом для того, чтобы привлечь внимание слушающего к особо-
му виду связи с последующим высказыванием в непосредственном дискурсивном кон-
тексте». Д. Блейкмор в своих исследованиях опирается на теорию релевантности и рас-
сматривает ДМ (дискурсивные коннективы в терминологии Блейкмор) как выраже-
ния, которые «налагают ограничение на релевантность посредством инференциаль-
ных связей, которые они выражают»16. Б. Фрейзер пользуется термином «прагмати-
ческие маркеры» и отмечает, что прагматические маркеры лишены пропозициональ-
ного значения и, как правило, находятся в начале предложения. Фрейзер, опираясь на 
грамматико-прагматический подход, выделяет ДМ как один из видов прагматических 
и определяет их как «лексические выражения, взятые из синтаксических катего-
рий, — союзы, наречия, предложные сочетания. Как правило, они указывают на от-
ношения между сегментом дискурса, который их содержит, и предыдущим сегмен-
том. Они обладают ключевым значением, которое является процедурным, не концеп-
туальным, их значение определяется языковым и концептуальным контекстом»17. 

И.П. Массалина в своем диссертационном исследовании рассматривает «дискур-
сивные слова» в качестве термина, объединяющего все связующие средства, обеспе-
чивающие взаимосвязь сегментов дискурса, отражающие процесс взаимодействия 
автора и реципиента, позицию автора по отношению к излагаемым фактам, форми-
рующие дискурс как единое целое»18 . М.В. Каменский, опираясь на когнитивно-
функциональную модель маркеров, определяет их как «особый класс лингвистически 
гетерогенных языковых единиц, имманентным объединяющим свойством которых 
является способность эксплицировать когнитивные связи в структуре дискурса и 
управлять когнитивными представлениями коммуникантов о ходе его развертыва-
ния»19. Е.Ю. Викторова рассматривает в широком смысле ДМ как основное ядро 
вспомогательных коммуникативных единиц, являющихся транскатегориальной сис-
темой единиц, основное предназначение которых состоит в помощи коммуникантам 
(и адресанту, и адресату) в речевом оформлении мыслей на всех стадиях дискурсив-
ного процесса — во время создания, реализации и восприятия дискурса20. 

Лим Гюхон называет ДМ выражения, которые несут в себе функции выражения 
позиции/отношения говорящего, а также функции реализации дискурсивной страте-
гии, нежели какое-либо пропозициональное значение21. Ли Хэён называет ДМ сред-
ства, «использование которых не может быть предопределено синтаксически и кото-
рые представляют собой потенциально независимые высказывания, указывающие на 
                                            

14 Schiffrin D. Op. cit., 1987. P. 31. 
15 Redeker G. Op. cit., 1991. P. 1168. 
16 Blakemore. Op. cit., 1987. Р. 141. 
17 Fraser B. Op. cit., 1999. Р. 950. 
18 Массалина И.П. Указ. соч., 2009. С. 15. 
19 Каменский М.В. Указ. соч., 2015. С. 11. 
20 Викторова Е.Ю. Указ. соч., 2016. С. 21. 
21
 임규홍 (Лим Гюхон). Указ. соч., 1998. С. 258. 
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тему и способствующие поддержанию естественного диалога путем сохранения свя-
занности дискурса»22. Ким Тхэёп определяет ДМ как «маркеры модальности, кото-
рые намеренно использует говорящий в речи для эффективной реализации дискур-
са»23. Говорящий, понимая, что использование ДМ может помочь достижению дис-
курсивных целей, может использовать разные маркеры в зависимости от избранной 
говорящим дискурсивной стратегии. Чон Ёнок считает ДМ выражения, не являю-
щиеся необходимыми на семантическом уровне, или выражения, обретающие новые 
функции в дополнение к существующим семантическим функциям, существование 
которых оправдано на дискурсивном уровне24. 

Таким образом, существуют различные определения понятия «дискурсивный мар-
кер» в зависимости от применяемых подходов. Однако большинство исследователей 
сходится во мнении, что ДМ представляют собой независимые языковые элементы, 
не оказывающие влияние на пропозиционное значение высказывания, но необходи-
мые для эффективной реализации коммуникативной стратегии и тактики и выпол-
няющие определенные функции (связанность высказываний в дискурсе, маркировка 
структуры дискурса, обеспечение цельности и логичности дискурса, эффективное 
выражение отношения и намерений говорящего, воздействие на адресата и пр.), при 
этом дискурсивные маркеры могут иметь разную структуру: начиная от слова (в слу-
чае корейского языка — начиная от морфемы, такой как частица 조사), словосочета-
ния и заканчивая предложением. 

3. Классификация дискурсивных маркеров  

корейского языка 

Следует отметить, что помимо различных терминов и определений ДМ сущест-
вуют и разные подходы к классификации ДМ. 

Так, Ан Джухо выделяет четыре вида ДМ в корейском языке: 1) маркеры привле-
чения внимания; 2) маркеры начала высказывания; 3) маркеры смены темы; 4) мар-
керы завершения высказывания25. Лим Гюхон предлагает разделять ДМ в зависимо-
сти от того, имеют ли они собственное лексическое значение или нет26. Ким Тхэёп 
предлагает классифицировать ДМ в зависимости от того, имели ли они изначально 
функцию ДМ либо приобрели эту функцию впоследствии27. Ли Хёин28 и Д. Отгон-
цэцэг29 предлагают в процессе обучения корейскому языку как иностранному разде-

                                            

22
 이해영. 담화표지 ‘글쎄’의담화기능과사용의미 // 이화어문논집 (Ли Хэён. Дискурсивные 

функции и значение дискурсивного маркера ‘글쎄’). 13. Сеул, 1994. С. 137. 
23

 김태엽. 국어담화표지의유형과담화표지되기 // 우리말글 (Ким Тхэёп. Виды дискурсивных 
маркеров корейского языка и образование дискурсивных маркеров // Корейский язык и литература). 
19, Сеул, 2000. С. 19. 

24
 전영옥. 한국어담화표지연구 // 화법연구 (Чон Ёнок. Исследование дискурсивных маркеров 

корейского языка // Исследование речевой коммуникации). 4. Сеул, 2002. С. 113. 
25
 안주호 (Ан Джухо). Указ. соч., 1992. 

26
 임규홍 (Лим Гюхон). Указ. соч., 1995. 

27
 김태엽 (Ким Тхэёп). Указ. соч., 2000. 

28
 이효인 (Ли Хёин). Указ. соч., 2005. 

29 Otgontsetseg D. 한국어 학습자의 읽기 교수·학습 방안 연구: 몽골인 고급 학습자를 대상으로 

(Отгонцэцэг Д. Исследование методики преподавания чтения корейского языка для монгольских 
обучающихся продвинутого уровня). Дис. канд. пед. наук. Сеул, 2008. 
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лять маркеры на микромаркеры локального уровня, действующие на уровне предло-
жения, и макромаркеры глобального уровня дискурса. В качестве микромаркеров 
локального уровня данные исследователи выделяют только деепричастия и деепри-
частные конструкции, исключая иные виды маркеров, которые также могут функ-
ционировать на уровне предложения. Кроме того, данный критерий не является до- 
статочно четким, поскольку многие маркеры могут действовать как на микро-, так  
и на макроуровне дискурса. 

Рассмотрим более подробно подход к классификации ДМ, предложенный иссле-
дователем Ким Бонсун, которая выделяет три основных вида ДМ: маркеры объекта, 
маркеры структуры и маркеры отношений30.  

 
(1) Маркеры объекта 

Маркеры объекта — языковые элементы, указывающие на объекты, между кото-
рыми устанавливаются определенные отношения. Существует четыре вида маркеров 
объекта: указательные, презентационные, повторительные, комплексные. 

Указательные маркеры объекта показывают место, направление или порядок рас-
положения пропозиций (이, 그, 저; 이런, 그런, 저런; 이렇다, 그렇다, 저렇다; 
앞에서 말한바 있듯이, 앞서 보셨듯이; 계속해서, 마지막으로 и др.).  

Презентационные маркеры указывают на объект посредством обозначения коли-
чества пропозиций — объектов отношений (위에서 말한 세 가지 단계, 이 두 가지  

и пр.).  
Повторительные маркеры объекта представляют собой повторение уже упомяну-

той пропозиции. Существует три вида повторительных маркеров:  

1) полностью повторяющие предыдущую пропозицию (маркеры полного повто-
рения) 

(a) 난파된 유조선에서 기름 이해양으로 유출되는 데에 고민이 있다. 기름 

유출의 결과로 환경오염이 야기된다. (b) 유조선난파로인한환경오염의 한 예는 

1970년 스페인 근해에서 일어난 유조선 난파 사건에서 볼 수 있다. (а) Вызывает 

озабоченность утечка топлива в океан из потерпевшего крушение танкера. В ре-

зультате утечки топлива происходит загрязнение окружающей среды. (b) Приме-

ром загрязнения окружающей среды в результате крушения танкера может стать 

происшествие с потерпевшим бедствие у берегов Испании в 1970 году нефтеналив-

ным судном; 

2) маркеры, повторяющие только часть основных концепций (лексики) из предыду-
щей пропозиции (маркеры частичного повторения) 

(a) 언어학자 카츠는 논리적 언어분석과 철학적 언어분석을 모두 반대하면서 

그의 제 3 의 단계를 뚜럇하게 주장하고 있다. (b) 카츠뿐만 아니라 최근 하나의 

유형처럼 되어 있는 구조주의를 내세우는 레비스트로스도 보편적인 언어체계의 

법칙을 찾기 위해서 의식적인 언어현상의 표면형상에서 그의 무의식적인 

심층구조에로 연역해 들어가려고 하고 있다. (а) Лингвист Кац выступает против 

лингвологического и лингвофилософского анализа, решительно отстаивая альтер-

нативную ступень анализа. (b) Не только Кац, но и придерживающийся структура-

                                            

30
 김봉순. 텍스트의미구조의표지연구 (Ким Бонсун. Исследование маркеров смысловой струк-

туры текста). Дис. канд. пед. наук. Сеул, 1996. С. 49–85. 
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лизма, ставшего в последнее время одной из моделей, Леви-Стросс стремится де-

дуктивно перейти от поверхностных языковых явлений к его глубинным бессозна-

тельным структурам с целью выявления законов универсального языка; 
 
3) маркеры, повторяющие предыдущую пропозицию при помощи сходных по со-

держанию пропозиций или повторения сходных концепций (маркеры перефразиро-
вания) 
무릇 모든 그림은 크게 보아 자연미적인 것과 문화미적인 것의 두 가지로 

나우어 생각할 수 있다. (a) 문화미란 그림의 아름다움을 아름다움으로 받아드리게 

하는 그 시대의 문화적 조건이 작용함으로써 아름다움을 발하는 것이다. (b) 이러한 

시대의 미관이 작용하는 아름다움은, 그림이 아주 실물에 가까워서 어느 시대에 

감상되더라도 아름답다는 인상을 받을 수 있는 자연미와 구별된다31. По большому 

счету, все картины можно разделить на два вида: картины естественной красоты 

и картины, красота которых признается в данном культурном контексте. (а) Кра-

сота в культурном контексте проявляется за счет действия культурных факторов 

данной эпохи, которые позволяют воспринимать эту красоту как красоту. (b) По-

добная красота, на которую оказывает влияние свойственное для данной эпохи по-

нимание прекрасного, отличается от естественной красоты, которая воспринима-

ется в любую эпоху как прекрасное благодаря высокой степени сходства картины  

с реальным объектом. 
Комплексные маркеры объекта представляют собой сочетание указательных, пре-

зентационных и повторительных маркеров. 
 
(2) Маркеры структуры 

Маркеры структуры дают информацию обо всей структуре дискурса, позволяя  
в целом представить его структуру. Маркеры структуры содержат в себе три элемен-
та: информацию о пропозициональном объекте, виде отношений между пропозиция-
ми, а также информацию о пропозиции высшего порядка. Данная информация позво-
ляет представить виды отношений между пропозициями высшего и низшего порядка 
и, таким образом, продемонстрировать структуру дискурса в целом. Маркеры струк-
туры можно разделить на указательные, презентационные и повторительные виды 
маркеров структуры дискурса.  

Указательные маркеры структуры представляют пропозицию высшего порядка, 
однако не содержат в себе информации о пропозициональных объектах и их количе-
стве. Например, фраза «이제 맥과이어의 포괄적 동기분류법을 통하여 동기의 여러 

모습을 알아본다» (А сейчас давайте рассмотрим разные виды мотивации, опираясь 

на развернутую классификацию мотивации по Магуайеру) содержит в себе пропози-
цию высшего порядка 맥파이어가 분류한 동기의 여러 모습이있다 и пропозицию 
низшего порядка о том, что существует несколько перечисляемых пропозиций (коли-
чество пропозиций не указано). 

В отличие от указательных маркеров структуры презентационные маркеры 
содержат более подробную информацию. Например, «바디카피의 역할과 기능을 

4가지로 분류해보면 다음과같다» (Можно выделить 4 вида функции и роли основ-

                                            

31 Примеры приведены из 이효인 (Ли Хёин). Указ. соч., 2005. С. 33–34. 
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ного текста) содержит в себе пропозицию высшего порядка «바디가피의 역할과 

기능이 있다» и пропозицию низшего порядка о том, что существует четыре пропо-
зициональных объекта, связанных между собой отношениями перечисления. 

Повторительные маркеры структуры могут быть частичными и полными в зави-
симости от объема повторяемой информации. Частичные повторительные маркеры 
структуры представляют пропозицию низшего порядка, используя понятие (лексику), 
которое в наибольшей степени представляет пропозицию. Маркеры структуры с пол-
ным повторением полностью повторяют пропозицию высшего порядка, представ-
ляющую структуру пропозиции низшего порядка. Например, «글의 내용을 바르게 
구성하기 위하여 필자가 지켜야 할 원리에는 통일성의 원리, 일관성의 원리, 
강조성의 원리 등이 있다» (Существуют следующие принципы, которых должен 

придерживаться автор для правильного структурирования содержания текста: 

принцип единства, принцип последовательности, принцип расстановки акцентов  

и пр.) содержит в себе пропозицию высшего порядка «글의 내용을 바르게 구성하기 
위하여 필자가 지켜야 할 원리가 있다» и пропозицию низшего порядка о том, что 
существуют три пропозициональных объекта ‘통일성의 원리’, ‘일관성의 원리’, 
‘강조성의 원리’, связанных между собой отношениями перечисления32. 

 
(3) Маркеры отношений 

Маркеры отношений указывают на тип отношений между пропозициями и тем 
самым маркируют структуру дискурса.  

Из всех видов ДМ маркеры отношений в наибольшей степени способствуют по-
ниманию отношений между частями дискурса. В связи с этим представляется целе-
сообразным в преподавании корейского языка как иностранного уделять данному 
виду ДМ первоочередное внимание.  

Маркеры отношений крайне разнообразны: в качестве маркеров отношений могут 
выступать отдельные слова, фразы, предложения, союзы, падежные окончания и про-
чее. Существуют различные подходы к выбору классификационных критериев 33 .  
В данной работе маркеры отношений были разделены в соответствии с двумя кри-
териями: 1) по типу пропозициональных отношений, на которые указывают маркеры 
(время, перечисление, причина-следствие и пр.); 2) по морфологическим признакам: 
лексические маркеры, ядром которых являются лексические морфемы (слова и сло-
восочетания), и грамматические маркеры, ядром которых являются грамматические 
морфемы (отдельные грамматические морфемы, такие как деепричастные окончания, 
частицы, падежные окончания, а также грамматические конструкции). Представим  
в виде таблицы основные виды маркеров отношений. 
                                            

32 Примеры приведены из 이효인 (Ли Хёин). Указ. соч., 2005. С. 51–52. 
33 Ким Бонсун (Указ. соч., 1996) предлагает классифицировать маркеры отношений по двум кри-

териям: тип пропозициональных отношений и семантические свойства маркеров. По семантическим 
свойствам она разделяет маркеры на понятийную лексику, обозначающую определенные концепции 
и принимающую различные грамматические формы, и соединительные слова, включающие в себя 
союзные слова, наречные словосочетания, деепричастные окончания, деепричастные синтаксиче-
ские конструкции, союзы, падежные окончания и прочее. В данной работе с учетом специфики  
обучения корейскому языку как иностранному маркеры отношений разделены на слова (служебные 
и самостоятельные) и грамматические операторы (деепричастия, деепричастные конструкции, па-
дежные окончания и пр.). 
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Таблица. Маркеры отношений
34

 
 

Пропозициональные 

отношения  

Лексические  

маркеры 

Грамматические  

маркеры 

Время 시점(에서), 순간(에), 당시(에), 

그 때, 조만간, 곧, 잠시 후, 

다음으로, 끝으로, 마지막으로, 

이어, 이후에, 결국 

그리고, 그러자, 그러면서, 

그러더니, 그러다가 

-(으)면서, -아서 (어서/여서), 

-아(어/여), -다(가),  

-았/었/였다가, -자(마자),  

-더니,  

-(으)ㄴ 후에, -(으)ㄴ 다음에, 

(으)ㄴ 뒤에, -(ㅇ)ㄹ 때에, -기 

때문에, -기 전에, -는 동안에, 

-기 직전에, -기 앞서, -는 

가운데, -는 대로, -는 동시에, 

-는데 이어, -에 이어(서),  

-까지, -부터, -만(에) 

Перечисление, 

добавление 

열거, 나열, 차례로 들다, 

나열하면 다음과 같다, 아래와 

같이 열거할 수 있다, 

첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 

하나는, 또 하나는, 다른 하나, 

나머지 하나 

그리고, 또, 또한, 뿐만 아니라, 

게다가, 그러면서, 아울러, (더) 

나아가서, 더구나, 더군다나, 

및, 이와 함께, 이런 가운데, 

이외에도, 그 밖에 

-고, -(으)며 

-(으)ㄹ 뿐만 아니라, –(을/를) 

비롯해서  

-도, -뿐 

Условие -(을/를) 전제로, -다는 

조건으로, 조건이 되다, 

전제로 되다, -라는 조건이 

있다 

그러면, 그래야, 그래야만 

-(으)면, -(으)면은 -다면,  

-(이)라면, -자면, -아야, -는 

한 

Причина-следствие -의 근거로서, -덕분에, -에 

기인하다, (으)로 야기되다 

탓으로, -(다는/라는) 

이유에서이다, 이유가 여기에 

있다, 계기가 되다, 결과로서, 

원인, 까닭, 인하다 

이 때문에, 이에 따라, 그에 

따라, 그런 만큼, 그러니까, 

그로다 보니, 그래서, 

그러므로, 왜냐하면, 따라서 

-(으)니까, -(으)니, 

아서(어서/여서), -아(어/여),  

-느라, - (으)므로, -(으)ㄹ 

테니까, -는 바람에, -에 

의하여 

Фон  -(으)ㄴ/는데, -던데 

                                            

34 Предложенная в данной работе классификация дискурсивных маркеров отношений построена 
с учетом результатов исследований Ким Бонсун (Указ. соч., 1996), Ли Хёина (Указ. соч., 2005), 
Т. Mozol (Указ. соч., 2010), доработана и дополнена автором. 
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Пропозициональные 

отношения  

Лексические  

маркеры 

Грамматические  

маркеры 

Противопоставление, 

сравнение  

구별, 구별되다, 반대, 
반대되다, 반면, 비유, 
비유컨대, 대조, 반하다, 차이, 
차이가 나다 (있다, 크다), 
동일하다, 비슷하다, 유사하다, 
비교되다 
이와(는) 대조적으로, 이와 
반대로, 마찬가지, 같다, 공통, 
공통점이 있다,  
그런데도, 그러나, 하지만, 
그럼에도 불구하고 

-지만, -지, -(으)나, 
-처럼, -마치, -듯이 

Выбор  -든지, -거나, -든가, -건 

Цель 목적(으로), 목표(로) -(으)러, -(으)려고, -도록, -기 
위해서 

Уступка -아(어/여)도, -라도, -더라도  

Проблема-решение  문제/논점/주된 관심사/ 
___이다, 의문점을 제시하다, 
주목되다, 주목/관심을 끌고 
있다, 주목할 부분이다, 
__관건/잼점이다, 관건이 되고 
있다, 관심이 모아지고 
(커지고, 쏠리고) 있다, 여부, 
해결책으로, 대안, 대첵/방안을 
제시하다, 대책 마련이 
시급하다, 대안/방안을 
모색하다/강구하다/마련하다, 
결론, 결과 

와/과 관련하여, 을/를 놓고, 에 
대하여, -도록, -을/를 위하여, 
–에 걸쳐, –을/를 둘러싸고 

Акцент, 

позиция 

-ㄴ/는다는 입잡이다, 
강조점을 두고 있다, 
강조하다, 밝히다, 말하다, 
설명하다, 분명히 하다, 
주장하다, 생각하다, 믿다, 
선언하다, 단언하다, 지적이 
되고 있다/일고 있다  

 Поясни-

тельные 

маркеры  

Предполо-

жение  

예상되다/예상하다, 예상할 수 
있다, 예측, 
예측하다/예측되다, 예측이 
나오고 있다, –ㄹ/을 것으로 
우려되다, 기미를 보이고 
있다, 전망이다, 전망이 
나오고 있다, 시사하다, 
가능성이 있다, 관측, 관측이 
나오고 있다 
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Пропозициональные 

отношения  

Лексические  

маркеры 

Грамматические  

маркеры 

Маркеры 

частности 
구체적으로 말하면, (자세히) 

따져 보면, 엄격히 말하면, 

예를 들면, 실제로, 가령, 

이를테면, 이른바, 소위 

  

Маркеры 

эквивалент- 

ности 

바꿔 말하면, 다시 말해서, 

간단히 말해, 단적으로 말해, 

쉽게 말해, 말을 바꾸면, 

(간략히, 한 마디로) 요약하면, 

즉, 말하자며느 요컨대, 곧 

 

 

Безусловно, список дискурсивных маркеров, представленных в Таблице выше, не 
отражает всех существующих маркеров отношений. С учетом важной роли ДМ от-
ношений в отражении смысловой связи между разными частями дискурса необходи-
мо составление списка наиболее употребительных ДМ отношений корейского языка 
и разработка методики преподавания ДМ (их значения, функций, особенностей ис-
пользования и пр.), которая поможет обучающимся (в особенности среднего и про-
двинутого уровней обучения) систематизировать свои знания о ДМ корейского языка 
и научиться активно пользоваться ими. 

Итак, с учетом существующих подходов к изучению и классификации ДМ корей-
ского языка мы предлагаем классификацию ДМ, основанную на результатах иссле-
дований различных ученых, доработанную и дополненную автором. При этом изуче-
ние ДМ отношений должно быть выдвинуто в число важнейших с учетом их макси-
мального вклада среди прочих маркеров в отражение смысловой структуры дискур- 
са. В качестве классификационных критериев для ДМ отношений нами были пред-
ложены два критерия: 1) тип пропозициональных отношений, который отражают мар-
керы, 2) морфологические признаки маркеров (ДМ, ядром которых являются грамма-
тические или лексические морфемы) как наиболее функциональные в преподавании 
корейского языка как иностранного. 


