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Аннотация. Данная статья посвящена теме рассмотрения употребления знака препинания «двоеточие» в рус-
ском и персидском языках. Знаки препинания в грамматике русского языка играют значительную роль, и бла-
годаря им воспринимать и понимать текст становится легче. Знаки препинания в персидском языке тоже 
в основном используются для устранения неясностей и обеспечения простого и правильного чтения текста. 
Целью настоящей работы является выявление точных значений и сфер употребления двоеточия в русском 
и персидском языках. Актуальность исследования обусловлена его использованием в качестве источника 
для студентов, имеющих проблемы по данной теме при написании, чтении и понимании текстов. Научная 
новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении употребления двоеточия в русском и пер-
сидском языках. Теоретическая значимость обусловлена отсутствием специального сопоставительного иссле-
дования в этой области. В данной работе рассмотрены основные аспекты употребления двоеточия в вышеу-
казанных языках, сравнительно-сопоставительным методом анализируются ситуации употребления данного 
знака в русском и персидском языках и приводятся примеры для каждой из них. В результате исследования 
выявлено, что сфера употребления двоеточия в персидском языке больше, по сравнению с русским языком, 
и правила в большинстве случаев совпадают, только в некоторых случаях различаются. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что выводы статьи могут быть использованы студентами, обучающимися 
на кафедрах РКИ иранских вузов, как дополнительный материал на занятиях, а также переводчиками. 
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Abstract. This article is devoted to the use of the punctuation mark “colon” in the Russian and Persian languages. 
Its purpose is to identify the exact meanings and areas of this sign usage in Russian and Persian. Punctuation marks 
in the grammar of the Russian language play a significant role, they help to read and understand the text easier. 
Punctuation marks in Persian are mainly used to eliminate ambiguities and lead to simple and correct reading of 
the text. The article analyzes the situations of the usage of this sign in Russian and Persian applying a comparative 
method and providing examples for each case. The relevance of the study is due to the incompletion of the inven-
tory of cases in which the colon is used; it can also serve as a source for students who have problems on this topic 
when writing, reading and understanding texts. The scientific novelty of the study is that a comprehensive study 
of different aspects of the use of the colon in Russian and Persian is carried out. The novelty is also determined by 
the comparison of the use of colon in Russian and Persian in view of the lack of a special comparative study in this 
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area. It was found that the scope of colon usage in Persian is wider in comparation with Russian, and most cases of 
its usage match, but some differ. In addition, our article confirms the insufficient consideration of this topic in Rus-
sian language textbooks. The results of the article can be helpful to students studying at departments of Russian as 
a foreign language at Iranian universities, used as additional materials in classroom and by translators. 
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Введение
Объектом данного исследования является упо-

требление двоеточия в русско-персидском сопо-
ставительном аспекте. Пунктуация является со-
вокупностью правил постановки знаков препина-
ния. От постановки знаков препинания зависят 
смысл высказывания, психологическая глубина 
и напряженность проявления того или иного при-
знака. При помощи данных знаков пишущий вы-
ражает определенные значения, а читающий по-
нимает их. 

Знание основных правил употребления знаков 
препинания русского языка в сравнении с персид-
ским языком необходимо иранским студентам, 
изучающим русский язык. Кроме этого, иранским 
студентам надо обращать внимание на случаи ис-
пользования вышеуказанных знаков, которые не 
совпадают в их родном и иностранном языках. 
В противном случае коммуникативная функция 
знаков препинания нарушается. 

Актуальность исследования обусловлена не-
достаточностью сопоставительных исследований 
в этой области, а также перспективой употребле-
ния представленного материала как источника 
для студентов, у которых возникают проблемы 
при письме, чтении и понимании текстов. Целью 
настоящей работы является выявление точных 
значений и сфер употребления двоеточия в рус-
ском и персидском языках.

Пунктуация — это одна из самых сложных 
и важных частей языковых систем, которая ука-
зывает на смысловое членение речи. Пунктуа-
ция как явление письма представляет собой со-
вокупность знаков препинания с присущими им 
свойствами. Она также составляет лингвистиче-
скую дисциплину, описывающую пунктуацион-
ные знаки, их функции и правила их употребле-
ния [8. С. 650].

Введение и освоение знаков препинания яв-
ляется важным достижением культуры. Извест-
но, что «в древнейших рукописях слова большей 
частью не отделялись одно от другого ни рассто-
яниями, ни знаками препинания, за исключени-
ем точки...» [3. С. 331]. Нетрудно представить, на-
сколько сложным было восприятие таких текстов.

Об основах и назначении в истории русской 
пунктуации выделились три наприавления: ин-
тонационное, синтаксическое и смысловое. По 
мнению А. М. Пешковского, пунктуация отража-
ет «декламационно-психологическое расчлене-
ние речи» [6. С. 90]. Л. В. Щерба также усматри-
вает основу для расстановки знаков препинания 
во «фразовой интонации», не отрицая важность 
факторов смысла и грамматического строения 
предложения. [10. С. 293]. Я. К. Грот указывает 
на синтаксический принцип пунктуации и счи-
тает, что знаки препинания выделяют отдель-
ные предложения и их части в составе сложных 
предложений [4. С. 185]. По мнению Ф. И. Бусла-
ева, знаки препинания, такие как запятая, точ-
ка с запятой, двоеточие и точка, вводят ясность 
при изложении мыслей, отделяя одно предложе-
ние от другого, а такие знаки, как восклицатель-
ный и вопросительный знаки, многоточие и тире 
выражают чувства говорящего и его отношения 
к слушающему [3. С. 331]. Итак, русская пункту-
ация связана с интонацией, со смыслом письмен-
ного текста и с его стилистическими особенно-
стями [7. С. 219-220].

Но несмотря на различающиеся взгляды, при-
знание коммуникативной функции пунктуации 
и вывод о том, что пунктуация является важным 
средством оформления письменной речи, являют-
ся общими у представителей разных направлений. 

М. Дж. Яхаги в своей книге о пунктуации пер-
сидского языка пишет, что пунктуация — это ис-
пользование знаков, облегчающее чтение и пра-
вильное понимание содержания текста, а также 
помогающее разрешить некоторые неясности, 
в том числе, вызванные отсутствием отражения 
в письме речевых элементов. Он добавляет, что 
использование данных знаков в том виде, в ка-
ком мы их используем сегодня, не имеет боль-
шой истории в персидском языке, но в последние 
1-2 столетия, следуя за письменной практикой За-
пада, мы сделали его обычным явлением и в пер-
сидском языке. Однако в использовании этих зна-
ков следует избегать чрезмерности и следует ис-
пользовать их в соответствии с формулировкой 
и структурой персидского языка [14. С. 125]. 
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А. Самии отмечает необходимость письма 
в жизни человека. Письмо отвечает как индиви-
дуальным, так и социальным потребностям че-
ловека. Оно является одним из важных навыков 
обучения языку, необходимым при выполнении 
заданий, на экзаменах, при написании курсовых 
работ и диссертаций, во всех видах деятельности, 
являющихся неотъемлемой и важной частью обу-
чения. Уделение большего внимания знакам пре-
пинания в системе образования и следование пра-
вилам письма в вышеперечисленных ситуациях 
способствуют развитию и закреплению языковых 
навыков у студентов [13. С. 4]. 

А. Самии также утверждает, что легко сказать, 
но трудно написать, поскольку письменный текст 
накладывает определенные ограничения. Когда 
мы пишем, мы не знаем нашу аудиторию, и мы 
не знакомы с ее интересами, ментальным фоном 
и уровнем понимания. При этом в письме необ-
ходимо соблюдать порядок, ясность выражения, 
выбор подходящих слов, умеренность в словоо-
бразовании [13. С. 6].

По мнению Р. Ашрафзаде правила письма де-
лятся на две категории: поверхностные и письмен-
ные. Мы называем письменные правила пунктуа-
цией. В пунктуации речь идет о знаках, которые 
используются для того, чтобы придать ясность 
письму, они называются письменными знака-
ми [11. С. 284–285].

В устной речи такие факторы, как интона-
ция, жесты рук и головы помогают говорящему 
передать свою мысль, но так как на письме эти 
факторы отсутствуют, иногда понимание текста 
затрудняется. Знаки препинания в основном ис-
пользуются для устранения неясностей и обе-
спечения простого и правильного чтения тек-
ста [12. С. 37].

Методы и материалы
В процессе исследования использовался метод 

сопоставительно-сравнительного анализа упо-
требления знака двоеточия в русском и персид-
ском языках. Материалами исследования явля-
ются теоретические данные и практические при-
меры из работ известных русских и персидских 
лингвистов. Переводы представлены самими ав-
торами данного исследования.

Результаты исследования и их обсуждение
В системе современной русской пунктуации 

существует 10 знаков препинания: точка [.], запя-
тая [,], точка с запятой [;], многоточие […], двое-

точие [:], вопросительный знак [?], восклицатель-
ный знак [!], тире [—], скобки [( )] и кавычки [« »]. 
Точка — древнейший знак, которую можно видеть 
в древнерусской письменности. Однако её употре-
бление сейчас изменилось. Названия большинства 
знаков препинания являются исконно русскими, 
но названия двух знаков, то есть дефис и тире 
являются заимствованными. Дефис не относит-
ся к пунктуации, но является знаком орфогра-
фии [9. С. 5–7]. Существует три вида знаков пре-
пинания: отделительные, разделительные и выде-
лительные. К каждому виду относится несколько 
знаков препинания. В статье не анализируются 
все знаки препинания, подробно рассматривается 
только употребление двоеточия в сопоставитель-
ном аспекте с персидским языком. Как отмечает 
М. Т. Баранов, разделительные знаки препинания, 
в том числе и двоеточие, обозначают в простом 
предложении границы между однородными чле-
нами, а в сложном разделяют составные простые 
предложения в нём [2. С. 260–262]. Двоеточие в на-
стоящее время имеет разъяснительно-пояснитель-
ную функцию и передаёт значения причинной об-
условленности, раскрытия содержания, конкрети-
зации общего значения [5. С. 45-46].

Рассмотрим случаи употребления двоеточия 
в русском и в персидском языках и сопоставим 
их. В русских предложениях двоеточие употре-
бляется в четырёх ситуациях.

1. Перед однородными членами предложе-
ния после обобщающего слова (рис. 1):

Рис. 1

Н. Н. Соловьёва пишет, что вместо двоеточия 
возможно употребление тире. При этом перечис-
ление станет более эмоциональным, и пауза перед 
тире акцентирует внимание на перечисляемых од-
нородных членах предложения. 

В человеке должно быть всё красиво — и внеш-
ность, и характер, и мысли, и поступки.
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2. Перед разъясняющими предложениями 
в бессоюзных сложных предложениях 
(рис. 2):

Рис. 2

Н. Соловьёва отмечает что, данные предложе-
ния можно разделить на три группы:

1) двоеточие равно «именно» в случае, если 
второе простое предложение раскрывает со-
держание первого (рис. 3):

Рис. 3

Как видно, синтаксический синоним таких 
бессоюзных предложений — это сложноподчи-
нённое предложение с пояснительным союзом 
«а именно». 

В метро, на работе, все только и говорили об 
одном и том же, а именно почему президент уво-
лил мэра города, кто займёт теперь это место. 

Переводом союза «а именно» является сочета-
ние ...و آن این بود که (вä ан ин буд кэ...).

Л. А. Аксёнова об этом пишет так: «Если меж-
ду частями пояснительные отношения и вторая 
часть поясняет, конкретизирует высказанную 
мысль первой части, тогда перед второй частью 
можно поставить пояснительно-присоединитель-
ные союзы «а именно», «то есть» [1. С. 8] (рис. 4);

Рис. 4

2) когда второе предложение выражает причи-
ну, тогда двоеточие равно союзам «так как», 
«потому что» (рис. 5,6).
Синтаксический синоним для таких бессо-
юзных предложений — это сложноподчи-

нённое предложение с союзами «так как» 
или «потому что» с причинным значением. 

Рис. 5

Рис. 6

Л.А. Аксёнова в своей книге приводит такой 
пример (рис. 7) [1. С. 7]:

Рис. 7
Перевод союзов «так как» и «потому что» — 

сочетания چرا کهи چونکه (чонкэ и чэракэ);
3) двоеточие равно «что», если второе пред-

ложение похоже на изъяснительное прида-
точное (рис. 8).

Рис. 8

Синтаксический синоним таких бессоюзных 
предложений — это сложноподчинённое пред-
ложение с союзами «что» и «как» (рис. 9).

Рис. 9

По мнению Л. А. Аксёновой, в таких предложе-
ниях в первой части при можно вставить глаго-
лы речи, мысли, чувства как: услышать, увидеть, 
почувствовать и подобные [1. С. 7–8].

Перевод союзов «что» и «как» — союзы که (кэ) 
и که چطور (кэ чэтор).

3. При прямой речи, если слова автора стоят 
перед прямой речью (рис. 10):

   

Рис. 10
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4. При цитатах, если цитата следует за ав-
торским текстом (рис. 11) [9. С. 11–39]:

Рис. 11

Рассмотрим употребление двоеточия в персид-
ском языке. В персидском языке 20 знаков пре-
пинания. Двоеточие используется в следующих 
случаях.

1. Перед прямой речью, например (рис. 12) 
[14. С. 129]:

Рис. 12

Самии в своей книге отмечает, что перед пря-
мой речью ставится двоеточие, если перед ней не 
стоит союз که (кэ) (рис. 13) [13. С. 261].

Рис. 13

Голамхоссейнзадэ об употреблении двоеточия 
при прямой речи пишет: «Конечно, основным 
признаком прямой речи являются кавычки. Ино-
гда, кроме кавычек, перед прямой речью ставят 
ещё и двоеточие. Следует отметить, что в диа-
логах, особенно если обмен репликами объёмен, 
а сами реплики кратки, ставится только двоето-
чие» [12. С. 51].

а) пример употребления двоеточия без кавычек 
(рис. 14);

б) пример употребления двоеточия вместе с ка-
вычками (рис. 15).

Рис. 14

Рис. 15

Как видим, в персидском языке после слов 
автора ставится двоеточие вместе с кавычка-
ми, также возможно употребление его отдель-
но без кавычек. Второе можно увидеть, когда 
обмениваемые слова многочисленны и кратки, 
но в русском языке, когда слова автора стоят пе-
ред прямой речью, ставятся и двоеточие, и ка-
вычки.

2. Перед подробным описанием кратко упо-
мянутого предложения, например (рис. 16):

Рис. 16

Отметим, что данное употребление двоеточия 
существует и в русском языке, но русские лингви-
сты разделили такие предложения на три группы, 
а в персидском указывается только на предложе-
ния с пояснительными отношениями.

3. При перечислении или выражении компо-
нентов общего вопроса, таких как (рис. 17):

Рис. 17
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Надо указать на то, что данное употребление 
двоеточия существует и в русском языке, но там 
при выражении компонентов общего вопроса, 
кроме двоеточия, можно поставить и тире, кото-
рое делает перечисление более эмоциональным.

4. При пояснении значений слов, например 
(рис. 18) [14. С. 129]:

Рис. 18

Данного употребления двоеточия не существу-
ет в русском языке, в русском в этом случае упо-
требляется «тире».

5. Иногда для разделения компонентов при 
указании на время (рис. 19) [13. С. 261]:

Рис. 19
Голамхоссейнзадэ добавляет, что слева ставит-

ся час, а справа — минуты [12. С. 51].
Можно сказать, что и в русском языке для 

разделения компонентов при указании на вре-
мя ставится двоеточие, однако в русских учеб-
никах данное употребление двоеточия не ука-
зывается.

6. Иногда для отделения названия суры и её 
номера от номера аята (рис. 20) [13. С. 261]:

Рис. 20
В русском языке в Библии для отделения гла-

вы и стиха тоже ставится двоеточие (например, 
Матф., 5:3, что обозначает: Евангелие от Матфея, 
глава пятая, стих третий), но данное употребление 
двоеточия также не отмечается в русских учеб-
никах.

7. Иногда двоеточие является знаком пояс-
нения и употребляется после поясняющих 
слов и словосочетаний как:
 زا ,(мэслэ) لثم ,(эбарäтäнд äз) زا دنترابع
 لاثم یارب ,(манäндэ) دننام ,(äз гäбилэ) لیبق
(бäрайэ мэсал), ریظن (нäзирэ), ینعی (йäни), 
 نیا زا ,(зира) اریز ,(бэ ин шäрх) حرش نیا هب
(äз ин гäрар) رارق

Но если эти словосочетания заканчиваются кяс-
рой, то двоеточие после них не ставится [12. С. 50], 
например (рис. 21):

Рис. 21

Можно сказать, что данное употребление дво-
еточия существует и в русском языке, но не для 
всех вышеуказанных слов, а только после слов 
«например» и «следующее (-ие и т. п.)» в значе-
нии перечисления.

8. После слов: موضوع (мозу), شماره (шомарэ), 
 .1(пэйвäст) پیوست ,(тарих) تاریخ

Надо указать на то, что и в русском языке дан-
ное употребление двоеточия существует, чаще 
всего при написании писем. Так, в русских пись-
мах пишется «Тема:», «Дата:», «Приложение:» 
и «No:». 

9. При ссылке на источник перед номером 
страницы и после номера тома (рис. 22)
[11. С. 286; 12. С. 51]

Рис. 22
Данное употребление двоеточия встречается 

и в русском языке.
10. Во внутритекстовой ссылке вместо аб-

бревиатуры «С.» (страница) и в ссылке 
на источник после места издания (рис. 23) 
[11. С. 287]: 

Рис. 23

Данное употребление двоеточия существует и 
в русском языке, причем двоеточие ставится в вы-
ходных данных публикации после названия ме-
ста издания, если последнее пишется полностью 
и если пишется только первая буква места изда-
ния, после которой ставится точка. Например:

1  URL: https://hammura.com/news.cfm?id=111
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Мусатов В. Н., Русский язык: морфемика, мор-
фонология, словообразование : учеб. пособие / 
В. Н. Мусатов. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 
360 с.

Или Москва : МГСУ
11. Двоеточие ставится между главным и вто-

ростепенным названием книги (рис. 24) 
[12. С. 52]:

Рис. 24

Такое употребление двоеточия существует и 
в русском языке, хотя в учебниках русского язы-
ка этого не указывается. Например:

Крючкова Л. С. Русский язык как иностранный: 
Синтаксис простого и сложного предложения.

Заключение
Знаки препинания обозначают в предложении 

и в тексте смысловые границы, значение которых 
особо подчёркивается пишущим, что помогает 
читающему однозначно понимать предложения 
и тексты. Условия выбора знаков препинания за-
висят от грамматических, смысловых и интона-
ционных особенностей предложений и их частей. 
После проведённого анализа, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. В целом, количество знаков препинания 
в русском языке меньше чем в персидском 
языке: 10 против 20. 

2. Двоеточие употребляется в персидском язы-
ке чаще, чем в русском языке. 

3. Сферы употребления данного пунктуацион-
ного знака в русском и персидском языках 
частично совпадают.

4. В обоих языках в случае отсутствия союза 
перед прямой речью ставится двоеточие. 
Разница заключается в том, что в русском 
языке прямая речь должна заключаться в ка-
вычки, а в персидском она может использо-
ваться как в кавычках, так и без кавычек.

5. В обоих языках после обобщающего слова 
перед однородными членами предложения 
ставится двоеточие.

6. В обоих языках употребляются двоеточие 
и союз «а именно», когда второе простое 
предложение раскрывает содержание пер-
вого.

7. В обоих языках двоеточие ставится для раз-
деления компонентов при указании на вре-
мя.

8. В обоих языках двоеточие ставится в свя-
щенных книгах Библия и Коран для отделе-
ния главы от стиха, суры от аята.

9. В обоих языках после поясняющих слов 
и словосочетаний «например», «следую-
щее» в значении перечисления употребля-
ется двоеточие.

10. В обоих языках при написании писем после 
слов «тема», «дата», «приложение» и «No» 
ставится двоеточие.

11. В обоих языках в ссылке на источник пе-
ред номером страницы и после номера тома 
ставится двоеточие.

12. В обоих языках во внутритекстовой ссыл-
ке вместо аббревиатуры «С.» (страница) 
и после места издания в выходных данных 
публикации в списке источников ставится 
двоеточие.

13. В обоих языках между главным и второ-
степенным названием книги ставится двое-
точие.

14. В одном случае (пункт 4), при пояснении 
значений слов, двоеточие употребляет-
ся только в персидском языке, а в русском 
языке для этого случая употребляется знак 
«тире».

Большинство русских лингвистов указывают 
на четыре случая употребления двоеточия, но 
мы в статье указали и на пять других случаев 
употребления данного знака. Это свидетельству-
ет о более разностороннем рассмотрении данной 
грамматической темы авторами статьи и указы-
вает на недостаточное рассмотрение и выражение 
этой темы в учебниках русского языка.
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