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С Т А Н И С Л А В Ж А Ж А 

К В О П Р О С У О Х А Р А К Т Е Р Е Р У С С К О Й И Ч Е Ш С К О Й 
П У Н К Т У А Ц И И 

Пунктуация — система знаков препинания, употребляемых в пись
менном тексте — имеет следующие функции: расчленяя текст на более 
краткие отрезки (группы слов или отдельные слова), она содействует 
дифференциации этих отрезков с точки зрения их синтаксических 
и интонационных взаимоотношений и тем самым облегчает понимание 
текста и чтение его вслух. 

Примитивный способ пунктуационного расчленения текста встречается уже в тек
стах Древности. Между отдельными словами ставится в этих текстах иногда точка 
(ср. лат. слова ршШит, дочка', .пункт' и гп(егрипдеге, .колоть между (словами)', 
которые легли в основу терминов пунктуация, интерпункция, чеш. т1егриксе). 
В текстах эпохи средневековья употребляются, кроме точки, и другие знаки пре
пинания (/?). Здесь уже проявляется двоякий характер пунктуации. С одной стороны, 
знаки препинания служили при чтении вслух вспомогательным средством сохра
нения правильной интонации предложения — об этом свидетельствует до сих пор 
косое положение запятой (,), первоначальная форма которой (/) обозначала „под
нятие голоса". С другой стороны, знаки препинания, расчленяя текст на более 
краткие отрезки, содействовали достижению ясного представления о его граммати
ческой структуре. 1 

В связи с тем в дальнейшем развитии пунктуации проступаются два принципа: 
с одной стороны стремление расчленять текст с точки зрения интонационной и рит
мической (т. е. обозначать интонацию речи и паузы), с другой стороны стремление 
отделять отрезки текста на основании их грамматических взаимоотношений., 

Развитию пунктуации, как определенной системы, содействовало распростране
ние книгопечатания. В течение времени установилось определенное количество 
знаков препинания и унифисировалась их внешняя форма и правила их употребле
ния. Изобретение книгопечатания способствует, однако, образованию системы 
знаков препинания и косвенно. Печатный текст гораздо легче и быстрее входит 
в употребление в широких слоях населения, распространяется индивидуальное 
чтение (вместо обыкновенного до тех пор чтения вслух одним чтецом для нескольких 
слушателей), и этот факт является одной из причин того, что в современной пункту
ации принцип грамматического членения текста взял верх над принципом интона
ционно-ритмическим. 

Однако, на вопрос о том, от чего именно зависит в наше время поста
новка знаков препинания в письменном тексте, трудно найти вполне 
определенный ответ. Несмотря на то, что общие условия развития 
пунктуации в европейских языках были в основном одинаковы и что 
современная пунктуация по своей внешней форме имеет, в отличие от 
правописания, интернациональный характер (знаки препинания имеют 
в разных языках почти вполне сходную форму, независимую от вида 
письма), в пунктуационной практике отдельных языков нет единства. 
Причина этого явления заключается в том, что в разных языках дей
ствуют при постановке знаков препинания в разной степени указанные 
основные принципы, далее в различиях, касающихся грамматического 
строя отдельных языков, в традиции и, наконец, в том, что в разных 
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языках проявляется более или менее заметное стремление подчинять 
пунктуационную практику результатам теоретического изучения. 

В современных европейских языках можно установить два типа 
пунктуации. Пунктуация первого типа называется г р а м м а т и ч е с к о й 
(также немецкой или формальной), пунктуация второго типа — с в о 
б о д н о й (логической, французской). 2 Разница между приведенными 
двумя типами (из которых каждый имеет в отдельных языках специаль
ные варианты) состоит в следующем: 

Первый тип (к которому рядом с немецким и некоторыми другими 
языками относятся западнославянские и восточнославянские языки 
и болгарский язык) ставит знаки препинания по обязательным правилам 
в соответствии с синтаксическим членением текста. Второй тип (глав
ными представителями которого являются английский язык и некоторые 
романские языки, напр. французский, итальянский, и к которому из 
славянских языков принадлежит сербохорватский язык 3) реже стащит 
запятые и в большей мере стремится выражать ими смысловые нюанси. 
В отдельных случаях автору предоставляется возможность индивидуаль
ного решения о постановке знака препинания. Пунктуационная практика 
в этих языках не подлежит строгому нормированию. Если некоторые 
правила всё же приводятся, они имеют более характер инструкции, чем 
обязательной нормы. Нужно, однако, подчеркнуть, что основным 
принципом является в конце концов и в этом типе принцип граммати
ческого членения. Разница между первым и вторым типом заключается 
только в мере и способе проявления грамматического принципа и в от
ношении этого принципа к другим факторам, в особенности к ритми
ческому членению, к стремлению особенно подчеркивать или выделять 
при помощи знаков препинания те или другие предложения, к традиции 4 

ит.п. 

Грамматическую пунктуацию упрекают в том, будто она слишком связывает 
автора своими строгими правилами и не позволяет ему развивать стилистические 
качества его речи. Наоборот, преимуществом свободной пунктуации считается то, 
что она дает автору возможность свободнее выражать и развивать свою мысль, со
действует большей точности высказывания и имеет гораздо более позитивное зна
чение для стилистики речи. Важным недостатком свободной пунктуации является, 
в свою очередь, то, что возможность субъективного решения нередко превращается 
в произвол и становится причиной хаотического состояния пунктуационной прак
тики. Это оказывает неблагоприятное влияние на правильное понимание пись
менного текста. 

Различия в пунктуационной практике вытекают до известной степени 
также из того, что до сих пор нет единства и в области теории пунктуации. 
Д а ж е вопрос об основном принципе пунктуации и о его отношении 
к остальным факторам обсуждается по-разному. Некоторые языковеды 
переоценивают влияние устной речи на пунктуацию, другие, наоборот, 
недооценивают его . 5 Характерно в этом отношении то, что большее 
внимание теоретиков привлекают вопросы пунктуации в области тех 
языков, в которых нет строгих правил пунктуации, 6 между тем как 
в области языков со строго установленной пунктуацией эти вопросы 
трактуются, главным образом, лишь с точки зрения практического 
употребления знаков препинания. 7 

Неблагоприятным состоянием теории и практики пунктуации были 
обоснованы попытки упорядочить постановку знаков препинания 
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в разных языках на основании единого принципа, конечно, с учетом 
специфических особенностей каждого отдельного языка. 8 Осуществление 
подобных попыток вряд ли может встретиться с успехом; но несмотря 
на то, что нельзя ожидать никаких коренных реформ пунктуации, 
может оказаться полезным, по нашему мнению, сравнение систем 
пунктуации в разных языках. Такое сравнение может объяснить не
которые спорные вопросы или, по крайней мере, обратить на них вни
мание. 9 Вместе с тем оно может принести и сведения общего характера, 
которые могут оказаться полезными и для изучения синтаксиса. Во
просам пунктуации следует, поэтому, уделять соответствующее вни
мание. Не переоценивая роль знаков препинания в письменном тексте, 
надо тем не менее подчеркнуть, что, закономерное расчленение текста 
является весьма важным фактором, содействующим успешному вы
полнению основной функции языка, как средства общения. 

В настоящей статье автор пытается дать сравнительную характерис
тику русской и чешской пунктуации. Обе системы близки одна другой, 
так как оба языка, русский и чешский, относятся к тому же самому 
типу пунктуации — к грамматическому. Тем не менее наблюдаются 
между русской и чешской пунктуацией известные различия. Цель 
нашего изложения — установить, в которых областях пунктуации 
можно обнаружить такие различия и в чем они заключаются. Наше 
внимание сосредоточивается, конечно, на существенных, основных 
вопросах, так как в пределах настоящей статьи нельзя заниматься 
•отдельными явлениями. Относительно таких явлений мы ссылаемся на 
соответствующие параграфы правил русской и чешской орфографии 
и пунктуации и на дальнейшую литературу по пунктуации. 1 0 

В отдельных случаях приводятся в качестве иллюстрации также примеры из 
польской пунктуации. Последняя более соответствует чешской, но в ней встреча
ются некоторые явления, приближающие ее к русской и придающие ей, таким 
•образом, в некоторых отношениях переходный характер. 

Знаками препинания в смысле приведенного нами определения 
пунктуации считаются т о ч к а , в о п р о с и т е л ь н ы й з н а к , в о с к л и 
ц а т е л ь н ы й з н а к , з а п я т а я , т о ч к а с з а п я т о й , д в о е т о ч и е , т и р е , 
м н о г о т о ч и е , с к о б к и и к а в ы ч к и . Своего рода ,,негативными" 
знаками препинания являются и п р о б е л ы между словами и а б з а ц 
(иногда называемый аНпеа). 

Только отчасти имеет характер знака препинания также д е ф и с (аро]'оуас1 багка, 
4 т а ) в сложных словах, как напр. летчик-истребителъ, киловатт-час, Ыакойотть8ко-
аохзНак^, ойе)дм-Ч и т. п. Знак препинания дефис напоминает тем, что соединяемые им 
составные части сложных слов находятся во взаимной синтаксической связи. С 
другой стороны нужно иметь в виду, что дефис ставится только внутри сложного 
слова, т. е. в пределах единственного слова; поэтому его характер более соединитель
ный, чем разделительный. В соответствии с тем в русской литературе по пунктуации, 
в отличие от чешской традиции, дефис не считается знаком препинания, и вопрос 
•о его постановке рассматривается в области орфографии. 1 1 Согласно этому и мы 
не занимаемся в нашей статье постановкой этого знака. 

Правила чешской орфографии по практическим соображениям в числе знаков 
препинания приводят 1 2 и а п о с т р о ф . Однако, апостроф имеет совсем отличную 
•функцию, и его нельзя считать знаком препинания. 

Подобно тому нельзя считать знаком препинания и т о ч к у после сокращений 
ж после порядковых числительных (в чешском и — реже — в польском языке). Не явля-
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ются знаками препинания и д р у г и е употребляемые в письменном тексте з н а к и , 
иногда по своей внешней форме похожие на знаки препинания, напр.: 4- = /чит. п., 
хотя они по практическим соображениям в учебных пособиях иногда приводятся 
вместе с ними. 1 8 

Знакд препинания подразделяются по разным принципам. 1 4 Целе
сообразным для нашей статьи является подразделение на знаки пре
пинания, стоящие в к о н ц е простого или сложного предложения 
(точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие), 
и знаки, употребляемые в н у т р и простого или сложного предложения 
(запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, многоточие). Особняком 
стоят скобки и кавычки, постановка которых не связана с определенной 
синтаксической единицей (в них может заключаться Ътдельное слово 
и целое сложное предложение). 

Оставляя в стороне скобки и кавычки (о них будет сказано ниже), 
мы обратим внимание на знаки препинания первой категории (стоящие 
в конце предложения). Так как они относятся к той области граммати
ческого строя, которая является в общем вполне сходной и в русском 
и в чешском языках (и здесь и там речь расчленяется на предложения, 
которые могут быть повествовательными, побудительными^ восклица
тельными или вопросительными), нельзя в этой категорий знаков 
препинания найти почти никаких а б с о л ю т н ы х различий между 
русской и чешской пунктуацией. Грамматическое членение здесь вполне 
•совпадает с интонационно-ритмическим, и постановка знаков препинания 
не вызывает, следовательно, никаких затруднений. Вопрос об о т н о 
с и т е л ь н ы х различиях между русским и чешским языками при по
становке знаков препинания первой категории, т. е., например, вопрос 
•о том, находится ли в конкретном чешском тексте ввиду различий, 
заключенных в самом характере русского и чешского предложения, 
большее количество самостоятельных предложений и тем самым 
и большее количество точек, чем в соответствующем русском тексте, 
выходит уже за пределы исследования пунктуационных явлений. 

Совсем отличную роль играют знаки препинания второй категории 
(стоящие внутри предложения). Их функцией является внутреннее 
расчленение предложения на части; значит, они относятся к той области 
грамматического строя, в которой проявляются различия в построении 
и частоте синтаксических конструкций (ср., напр., различия в употреб
лении деепричастных и причастных оборотов). Различия возникают 
иногда и под влиянием дисгармонии между грамматическим и ритми
ческим членением предложений. Известное влияние на пунктуацию 
имеют и другие факторы, например стремление выражать или отличать 
•с помощью знаков препинания разные оттенки значения (в определи
тельных оборотах), стремление к большей четкости и выразительности, 
а иногда и влияние традиции. 

Основное значение для сравнения систем пунктуации имеет запятая — 
самый важный знак препинания. Известные различия обнаруживаются 
и в области постановки тире и двоеточия. Менее важно значение точки 
с запятой. Постановка многоточия внутри предложения (для обозначе
ния пропущенной части текста) имеет в известной мере исключительный 
характер. В этом отношении нет между русской и чешской пунктуацией 
существенной разницы. 
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З А П Я Т А Я 

Запятая представляет собою с точки зрения грамматического прин
ципа знак препинания, просто отделяющий (или выделяющий) части 
одного целого на основании их синтаксических отношений. Она ставится 
в русском и чешском языках в общем в тех же случаях. Во-первых, 
запятыми отделяются однородные члены предложения и однородные 
предложения; во-вторых, ими выделяются обособленные члены предло
жения, вводные, добавочные и уточняющие выражения; в-третьих, ими 
отделяются или выделяются отдельные предложения в сложноподчи
ненном предложении. При этом нужно иметь в виду, что запятая, 
отделяя части предложения, в то же время соединяет их и является, 
таким образом, одновременно знаком разделительным и 'соединитель
ным. 

С точки зрения ритмического членения запятая представляет собою 
знак соединительной паузы (пекопсоуа раиза) перед которой голос 
поднимается. Эта функция, однако, подчинена функции граммати
ческой, как вытекает из того, что не каждая запятая должна обозначать 
паузу (ср. такие предложения, как напр. скажи, что тебе угодно; рЬат 
зе, Ме ]$ъ Ьу1; тт, ге тъ тс перот$, в которых пауза при нормальном 
произношении отсутствует) и, наоборот, что пауза, не соответствующая 
правилам о постановке запятой, обыкновенно запятой необозначается 
(напр. пауза между распространенными подлежащим и сказуемым 
в следующем предложении: УеШу гойоШу зЬгот $е зйп^тг зройттг ЪаЫгетъ 
$кого аг и хете / зНпИ гуМеЛ г окпа рококе па з1гай, рогозйои )азпе &1и1утъ 
ргузкуМку. (НетЬеп) 

А. Р а з л и ч и я п р и о т д е л е н и и з а п я т о й о д н о р о д н ы х ч л е н о в 
п р е д л о ж е н и я и о д н о р о д н ы х п р е д л о ж е н и й . 

Различия между русским и чешским языком наблюдаются только при 
отделении запятой однородных членов предложения и однородных 
предложений, соединенных с о е д и н и т е л ь н ы м и и р а з д е л и т е л ь 
н ы м и с о ю з а м и . В русском языке запятая пропускается только между 
двумя однородными членами предложения, соединенными одиночными 
союзами и, да (= и), или, либо (А). Во всех остальных случаях, т. е. 
в том случае, если члены предложения объединены двойными или 
повторяющимися союзами (и.. .и, ни...ни, не только.. .но и, или...или, 
либо.. .либо и т. п.) постановка запятой обязательна (Б). Запятой 
отделяются и все однородные главные предложения, в том числе и те, 
которые соединены одиночным союзом (В). В чешском языке постановка 
запятой между членами предложения подчинена в общем тем же пра
вилам, как и постановка запятой между предложениями. Запятыми не 
отделяются члены (предложения), соединяемые одиночным сочинитель
ным союзом а, I, ат, пеЬо. Напр. : 

(А) Были у Дмитрия толстые тетради в черных, синих и коричневых обложках. 
Штйгц тё1 аИп1 везНу V (егпрск, тоАгрск а кпёЖу^ск оЬаОсаск. (Горький) — Ночью 
ветер злится да стучит в окно. V пссг У11Г хиН а ЬиН ао океп. (Фет) — В его 
движениях не чувствовалось волнения или страха. V )еко рокуЬеск пеЬу1о сЫИ пеЫЫ пеЬо-
Ыгаск. (Из учебника) — Останемся у вас либо у нас. 2йв1апете и уаз пеЬо и пав. 

(Б) Вот уже и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. А «2 пеп{ $1у&е1 ат Мик, ат 
кНк, апг гоЫНку. (Тургенев) — Я приду или в понедельник, или во вторник. РЩдм 
ЬпЛ V ропМИ, пеЬо V йЫту. — На советской почве вызревают и влаголюбивый рис 
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и сухолюбивый сорго, и светолюбивый подсолнух, и теплолюбивый чай. Ыа аоЫЫкё 
рй/М гга)е. г рШкотйпа г^ге, г виско/тйпу" Игок, г тёИотИпа вЫпес'пгсе, г 1ер1отйпу' (а). 
(Из науч. лит.) — Девушки не могли уже видать ни балки, ни реки, ни леса — 
степь поглотила все. Ю^ку иг пегогегпаьа1у ат токИ, апг Реки, ат 1ез — в(ер роЫИЫ 
V&е. (Фадеев) 

(В) Море глухо роптало, и волны били о берег бешено и гневно. МоРе ИитепИМи(е1о 
а р\пу Ы1у о Ьгек гЬёзИе а кпёгюё. (Горький) — Лучшие ученики получат подарки, 
или их отправят в дом отдыха. Ие)1ерИ Ысг ЛозШпои Латку, пеЬо )е роВои па гектеасг. 
(Из учебника) 

Существующие в русской пунктуации исключения из приведенных правил об 
обязательной постановке запятой обоснованы по большей мере грамматическим 
аспектом. Так запятой не отделяются однородные главные предложения, соединен
ные одиночными союзами и, да (= и), или, либо, если они имеют общий второсте
пенный член или общее придаточное предложение. Напр.: По улицам двигались грузо
вики и мчались легковые машины. Ро иЫс1ск ее рокуЪопаХу тшЫаЛпг рогу а гускЫ )еЫйа 
озоЪп1 аиШ. (Из учебника) — Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда 
коляска подъехала к крыльцу домика в Василевском. Нь&гйу иг габ{па1у ЫеЛпоЫ а пеЬе 
1ей1о, МуН косаг ртце1 к гаргаИ йотки те УазИекзЫт. (Тургенев) Запятой также не 
отделяются соединяемые союзами и, да, (= и) соподчиненные предложения, напр.: 
Отец говорил, что не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. 
ОЬес Нка1, ге ̂ еМ& пеьиМ1 игкоуё оЬШа ге тодл ;'е Шов VуЪо^па. (Тургенев) .Исключением 
являются и однородные члены, образующие одно цельное сочетание, напр.: ни то 
ни се, ни рыба ни мясо, и день и ночь и т. п. Они не разделяются запятой, хотя 
они объединены повторяющимися союзами. Подобные цельные сочетания, однако 
бессоюзные, имеются и в чешском языке, напр. «1аН ткгаИ, Лпе V посг, йа1еко Мгоко 
ит. п. На отсутствие знака препинания оказывает влияние, кроме тесной смысловой 
связи, и отсутствие паузы при произношении. 

Пунктуация в польском языке отчасти соответствует чешской пунктуации в том 
смысле, что правила о постановке запятой между однородными членами совпадают 
с правилами о постановке запятой между однородными предложениями. Однако, 
в отличие от чешского, в польском языке, как и в русском, запятою отделяются 
члены предложения, соединяемые повторяющимися союзами, напр.: ВуЬЫбинФию 
тотакге оЬцтще ро1ои>у рггуЪггегпе г ЛаЬекотогзЫе. — N16 тату паН ат зтед те ]ез1 
уезгеге ойроиЛейт. Но: / рггетуз1, г гоЫйЖию агсгусг зге Ысгпутъ рггенкптгкатг ргасу. — 
I окпа вге те (ктукащ, г рьесе йутщ. 

Во всех других случаях, т. е. между однородным членами и пред
ложениями, соединенными б е з с о ю з о в или д р у г и м и с о ю з а м и , 
в русском, чешском и польском языках обязательна постановка за
пятой. Напр. : 

Со всех сторон слышались смех, песни, веселье. 8е ьзеск з(гап Ъу1о з1узе1 атАск, ргзпё, 
резеИ. (Л. Н. Толстой) — На взгляд-то он [виноград] хорош, да зелен. Nа роЫей )е 
ЛоЪг^ [Ь/гогеп], а1е гекпу. (Крылов) —Неодолимая, хотя и тихая сила увлекала меня. 
N еоа\>Ы1е1па, г ка"у& Иска зйа тё ргг1акот1а. (Тургенев) — Солнце зашло за горы, но 
было еще светло. 81ипсегаз1о га Ъогу,аХеЬуЪ^еШаьЫо. (Лермонтов) Ср. в польском яз.: 
У/згузсу тгаЫ сгагпе иЛозу, гиузоЫе сго1а, сгагпе осгу, опе позу. (Мгскгетсг) — Вггеп 
юзишаХ )азпу, а1е сШодму. — ВиаЪш1апг зигпотщ дЬбиту (ггоп шагзгзагизЫе) Ыазу гоЪоЫгсге), 
тес пгс й.ггипедо, ге па тек зц гюгбеопе осгу тгаз1а г саХедо кгауи. 

Исключением из приведенного правила является отсутствие запятой между 
двумя одинаковыми по форме глаголами, образующими единое смысловое целое, 
как напр.: пойду узнаю, возьми отнеси, пойди посмотри и т. п. В чешском языке 
таких сочетаний нет, и нужно переводить их другим образом, напр. рй)а"и ее ргез-
1>ёШи, Ьёг зе роаИуа1 и т. п. 

О сочетаниях типа зкгп т1ай{, зггоко йакко в чешском яз. см. выше. 

Б. Р а з л и ч и я в о б л а с т и о б о с о б л е н н ы х ч л е н о в п р е д л о ж е н и я . 
1. Характеристическим примером обособления является обособление 

о п р е д е л и т е л ь н о г о о б о р о т а . Определительный оборот, обыкновенно 
распространенный, обособляется в том случае, если им выражается 
несущественный, добавочный признак, т. е. если пропущением опре-
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делительного оборота не искажается смысл предложения (в чешских 
грамматиках такое определение называется рНу1аз1ек юоЫу). Если ж е 
определением выражается существенный признак, пропущением которого 
предложение теряет смысл, то, конечно, обособления быть не может 
(определение этого типа называется 'рК'оЫвЫк 1ёзпу). Напр.: 

Мне часто вспоминается теперь эта темная река, затененная скалистыми горами. 
Саа1о зь пуп1 угротгпат па Ы 1етпои геки, гавИпёпои акаХпаЩтг когатг. (Короленко) 
Но: Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым. Уеёе1 Ы 
тпё пйаЛу а1й8(о)пгк а оЬИЩет апМ^т а паперу$ пекегкут. (Пушкин) 

Указанный факт противоречит в русском языке правилу, по которому 
распространенное определение, стоящее после определяемого и вы
ражаемое причастием или прилагательным, выделяется запятыми. 
Решающим фактором в этом конфликте оказывается грамматический 
аспект. В соотвествии с грамматическим членением определения такого 
рода выделяются запятыми, хотя они тесно связаны по смыслу с опре
деляемым и, следовательно, необходимы для правильного понимания 
смысла предложения. Чешская пунктуация более последовательно от
ражает смысловую связь между определением и определяемым. Тесно 
связанные по смыслу с определяемым определения в чешском языке 
запятыми не выделяются. 1 5 Соответствующая смысловой связи опреде
ления с определяемым постановка знаков препинания характерна и для 
польской пунктуации. Напр.: 

Жили они на улице, упиравшейся в главные ворота парка. ВудЛеИ па иЫсг йзЫс1 йо 
Мат( Ьтапу рагки. (Фадеев) — Это братство, истекающее кровью, но неодолимое. 
«Те 1о Ьга1гзМ кг11йсеЦс1, а1е пегаЫпё. (Фучик) — Правомерно было бы считать, что 
язык есть явление, свойственное и базису, и надстройке? Ву1о Ьу оргатёпб рокиЫа( 
)агук го /ег> у1азЫ{ уак гаШайпё, (ак г паЛа^Ьё? (Сталин) — Определение, выражаемое 
действительным или страдательным причастием настоящего или прошедшего 
времени, выделяется запятыми. РгМавЬек, Vу]а^/^еп^^ акйт{т пеЬо раз{т1т рагНЫргет-
рЫитьпёко пеЬо тгпиЫко бааи, осШ1ще ае ёйгкои. (Из учебника) Ср. в польском языке: 
РагИа „РгоШатШ", яйогопа ртгег ЬиАтка Т7агупзкгедо, ЬуХа ргегшага раНщ зос)аИз1усгпц 
го РоЫсе. Но: РтгуЬуюагу па гва1, у'ипаеу тлЪегрьесгуЧ тгеу'все пауЬагскге) гадгогопе. 

Запятой отделяется и обособленное определение, стоящее перед определением 
и имеющее дополнительный оттенок причинного или уступительного значения. 
Если в чешском языке можно воспроизвести такую конструкцию (она иногда на
зывается „французским" определением), то она также отделяется запятой, напр.: 
Обычно спокойный и молчаливый, Корчагин сейчас говорил горячо и резко. ОЬуЩпЛ 
кШпу а т1&еп1юу' (лучше: АёкоИ Ъу1 оЪуёеупё ЫгЛпу а т1бепШу), пйит1 Когсадт пуп1 
ттАсепё, а о&Ме. (Н. Островский) Ср. и в Поль. яз. Мгапоиюпу рггег Ковсгивгк^ ртйктю-
пгкгет, КШпзЫ ша1сгу1 рггег св1у окгея роюаШта. 

Обязательно в русском языке выделение запятыми согласованного определения, 
относящегося к личному местоимению. В чешском — если, в свою очередь, возможно 
сохранить такую конструкцию — пунктуация находится под влиянием произно
шения. Вследствие того что такие определения произносятся обыкновенно слитно 
с остальной частью предложения, запятой, как правило, не будет. Напр.: Как, 
бедной, мне не горевать? ^к петат )й иЬокй паНка1? (Крылов) — Усталая, она 
замолчала. 17пагепа гтШа. (Горький) — В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, 
поехала домой и на пути остановилась в Москве. V кю&пи ро якоийкаск оА)е1а гйгаьа 
а уезеЫ аЪтй а па ееШ ее гааигт1а V МоаЫё. (Чехов) 

В сравнении с чешским в русском языке чаще выделяется запятой 
и н е с о г л а с о в а н н о е о п р е д е л е н и е . В русском языке, например, 
обязательно выделяется запятыми несогласованное определение, выра
жаемое именем существительным в косвенном падеже с предлогом 
и относящееся к местоимению или к имени собственному. В чеш ском 
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в соответствии с произношением, в подобных конструкциях пред
почитается пропущение запятой. Напр.: 

Сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно молода и внушительно красива. 
V тюьу'сЪ, вуШетоа'гу'сЪ, о1отас1ск Ы1еск ЪуЫ дмез гуМШ т1ааа а роЗтлпюё кгйвпа. (Горь
кий) — Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки. Гегароп(оу г>е уея(ё 
а V каНоипоуе коШг еШ и кгати. (Л. Н. Толстой) 

Характерна в русском языке также конструкция, в которой определяемое су
ществительное распространяется двумя определениями, согласованным и несо
гласованным, причем несогласованное определение стоит между согласованным опре-
делеттеем и определяемым и выделяется обыкновенно запятыми. В современном 
чешском языке подобная конструкция не имеется. Напр. Проценко был в таком же, 
как и все, ватнике, но в генеральской, с красным околышком, фуражке. Ргосепко т&1 
в1е)пу уаСоьапу каЪа1 уако гдосАш', а1е тё1 депегаЫкои бергсг « сегуепои, оЪгиЬои. (Симонов) 

2) В области обособленного п р и л о ж е н и я , относящегося к сущест
вительному, нет между русской и чешской пунктуацией существенной 
разницы. 

Исключением является в чешском языке определение, присоединяемое союзом 
пеЬоН, ИМ (рпзЪауек гЪоЪойшц'Ы), которое не выделяется запятыми. Напр.: Задиаг (Ш 
1удг атетгсЩ ;'е тоЫйпа §е1та. Ср. в русском и польском яз.: Ягуар, или пятнистый 
тигр, является крупным хищником. (Из науч. лит.) вогнут Ъодас(и>ет па(ига1пут 
г ггбаЧет епегдп )Ш 1гю. Ыа1у у>едге1, сгуИ враЛек и>о4 рХупасуск. 

Приложение, относящееся к личному местоимению в русском языке всегда вы
деляется запятыми. В чешском оно в соответствии с произношением то выделяется, 
то не выделяется. Напр.: 
Мы, комсомольцы, должны служить примером для всей молодежи. Му котзотокг 
(ЦМу, котвото1с1,) тие1те ЬуЧ рПШаАет рго юёескпи тЫЛеЬ. 

3) Хорошим примером влияния грамматического и ритмического 
принципов на постановку знаков препинания является постановка 
запятой при д е е п р и ч а с т н о м о б о р о т е . 

В русском языке деепричастный оборот чаще всего выделяется за
пятыми. Исключением являются, главным образом, деепричастия, 
близкие по своему значению наречиям или застывшие деепричастия. 
В чешском языке запятыми выделяются только распространенные-
деепричастия; нераспространенные, одиночные деепричастия не вы
деляются, так как и на произношении они не выделяются паузами. 
Напр.: 
Из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем выползала. 2 тгМ Ыа/юу тпегг 11т 
ауОс уу1ёгаШ гтщ. (Пушкин) — Он шел большими шагами, не оглядываясь. Ёе1 аЧои-
Щтг кгоку пеоЫАЩе ее. — Мальчик, глядя в окно вагона, счастливо улыбался. СМарес* 
дАтуе ее г окпа шдопи, ЫаяМ ее гтп1ьа1. 

Чисто грамматическим аспектом обоснована постановка запятых, 
выделяющих деепричастный оборот, в том случае, если непосредственно 
перед деепричастным оборотом стоит союз и, присоединяющий распро
страненное деепричастным оборотом предложение. В русском языке 
запятая ставится после союза, т. е. непосредственно перед деепричаст
ным оборотом. В чешском языке, однако, решающим фактором является 
ритмический принцип. Вследствие того что пауза находится перед 
союзом, и запятая ставится перед ним, а не после него. Напр.: 

Он наклонился вперед и, упираясь руками о землю, попробовал ползти. АГа&2отм! ее 
йоргеДи, а ор1га,)е ее гиката о гет, рокивй ее 14x1. (Горький) — Кожемякин поднялся, 
опираясь руками на стол, и, не сдерживая волнения, заговорил. КойетуаЫп ее тЛтЪХ, 
орЬтще, ее гиката о в1й1, а пезкг^ауе гогесЫ&п{, таОй-тЬшюИ. (Горький) 

См. подобное явление при выделении запятыми придаточных предложений 
на стр. 66 
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В польском языке деепричастный оборот запятыми, как правило, вообще не вы
деляется. Исключения допустимы лишь в случае, если пропущение запятой вызы
вало бы недоразумение, если деепричастный оборот является более распространен
ным или если он имеет характер добавки или вставки. Напр.: 1 

Бев1у1щас горе ш\Ьа\ющ роЛ погтаЫут сИтепьет пикету г пщ ъоуйоЬус 1у1е 1уШо Ьепгупу, 
Не щ Лапа гора гатега. Но: Со]па\юагу вге агуЬко, роагеМ АаЩ иНсц. ( X Со^пцшгу аг$, 
вгуЪко ровгеоИ скйе) иИсц.) — N16 Ьейас ггбаЧет епегдп ат ЬиЛикет а"1а Псапек, тШпту 
ареХпхащ уейпак гоагпе сгуппобсг рг)о1одгсъпе. — Вгида дтира раг1угап1би>, паАааатрпатагу 
пгерггу^асъеЫ, ро1асгуЫ вге г ръегьоащ. 

4) Д о б а в о ч н ы е , в с т а в о ч н ы е и у т о ч н я ю щ и е в ы р а ж е н и я вы
деляются в русском, чешском и польском языках запятыми. Это на
ходится в' соответствии с. грамматическим членением, так как при
веденные выражения стоят вне основной структуры предложения, 
и с ритмическо-интонационным членением, так ,как они обыкновенно 
выделяются на произношении паузами или, по крайней мере, пониже
нием голоса. 

В русском языке, кроме того, выделяются запятыми и в в о д н ы е 
в ы р а ж е н и я , как на пример: без сомнения, вероятно, может быть, 
наверно, к счастью, к сожалению, таким образом, между прочим, правда, 
говорят и мы. др. Выделение вводных выражений целесообразно с точки 
зрения грамматической, потому что вводные выражения не связаны 
синтаксически с другими членами предложения, но оно противоречит 
произношению, так как эти слова в большинстве случаев очень кратки 
и в речи они сливаются с остальной частью предложения. 1 6 Пунктуация 
в чешском (а также в польском) языке более соответствует произноше
нию: вводные слова запятыми обыкновенно не выделяются. Только 
в том случае, если они имеют выразительный характер вставки, принято 
выделять их запятыми. Напр.: 
Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. МизЬтЪокигЛ 
АодМ, ге V 1ёт% госе Раье1 гетЫ. (Тургенев) — Здесь, в самом деле, чудесно. 2>Ле ;'е 
ортауЛи коиге1пё. (Тургенев) — Они, вероятно, не ждали такой развязки. КесекаИ ргаюдЛ-
роаоЬпё 1акт>& тогиг1еп1. (Лермонтов) — Пушкина я не отрицаю, напротив, советую 
читать его внимательно и чаще. Ри&Ыпа пеоАтЫйт, паорак, йороги&ир ко (Ш рогогпё 
а бааНр. (Горький) — Аркадий, мне кажется, во всех отношениях похож на кусок 
очень чистого и очень мягкого воска. АткаАЦ )е, уак ее тг з&а, у&еск втИгеск рд&оЪпф 
кошки уе1тг бгаЫко а ъгЪтл тёккеЪо Vоаки. (Писарев) Ср. в пояь. яз.: 8гко1у ш йаитуск 
ргаааск Ъу1у осяутбсге Ысг'ЛаЫе. — Зеа1 Ьо гореите 1а вата гоуара, па Ыбте) гиуЬайогоаНбту 
V) сгааге геаг1огосяпе) роогбгу. Но: Зев1 1ю, тоАото, паага ргтхАоитгса. 

В отличие от чешского, в русском языке запятыми выделяются 
и обстоятельственные в ы р а ж е н и я , в в о д и м ы е с л о в а м и кроме, 
помимо, вместо, наряду с, включая, исключая итп. Отчасти это на
ходится в связи с их положением в предложении. Такие выраже
ния часто стоят в самом начале предложения и не имеют влияния 
на порядок слов следующей части предложения. Таким образом, они 
имеют характер члена, стоящего вне предложения, и отделяются иногда 
паузой. Стоя на другом месте в предложении, они, в свою очередь, 
имеют характер уточняющего или ограничивающего выражения. 
В чешском языке положение таких выражений в начале предложения 
влияет на порядок слов тем же образом, как и положение в начале 
предложения обстоятельства. Указанные выражения и считаются 
в чешских грамматиках обстоятельствами меры и, являясь членом 
предложения, они пунктуационно не выделяются. 
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В русском языке отделяются также и другие обстоятельства, вы
ражаемые существительным в косвенном падеже с предлогом, особенно 
если такие существительные имеют при себе пояснительные слова 
и стоят перед сказуемым. 

В польском языке, подобно тому, как и в чешском, такие выражения запятыми 
не выделяются, хотя их положение не имеет влияния на порядок слов. Запятыми 
допустимо выделять лишь выражения более распространенные или имеющие выра
зительный характер вставки или добавки. Напр.: 
Кроме корейца, за столом сидели еи^е старик в белом халате и немолодая кореянка. 
КготёКогеусе 8ейё1 га аЫет ]еШаШгес V Ъйёт рЫаН а розШгН Когщка. (Фадеев) — Помимо 
документов, на Большую землю надо было отправить раненых. Мгто йокитеп1у Ьу1о 
ХтеЪа па УеХЪш гетг вюргатЬ гапёпё. (Вершигора) — Все встали и отправились на 
террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. УаЧскпг ьа1аИ 
а ойеаИ па (егааи кготё ОеЛеопоткёко, Ыегр ее роИски угааШ. (Тургенев) — Лекарь вто
ропях, вместо двенадцати капель, налил целый сорок. Ьёка? ье арёски паШ т{з1о а\а-
пасИ карек р1п#ск ё1уггсе(. (Тургенев) — В противоположность своей жене, доктор 
принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потреб
ность в движении. Ша гогАИ оа" тё йепу раХгП ЛоЫог к 1ёт рошкат, Ыегё ргг дтЛетг 
ЬЫеЫг росИщг пиЫо'аЬ рокуЬи. (Чехов) 

Ср. в поль. яз.: Мгто пгеш(аппедо ЪотЪагЛогоата ъ оаЬггЛггтша рггег ШпШию пгертгу-
)ас1е1зМе коасгизгкоиху 1гиа1г па гаоЬу1уск рогусуаск. — Ро гакопсгети Ыгпиш Ыггутапе 
итипЛшогсате рггескоЛгг па ьЛашоас уипакбго. Но: Мигеа трбкгезпе, йггекг -иЛабсгшети 
г ргге)ггув1ети гогтгезгсгепги ашуск екаропа1бш, итогИупащ каЫети пМгот рггуаьщете 
Лтодц итокоыщ (геасг шуа1искапедо ыуЫайи. 

Заметное различие между русской и чешской пунктуацией наблю
дается в области выделения запятыми с р а в н и т е л ь н ы х о б о р о т о в , 
т. е. оборотов, начинающихся союзами как, словно, точно, будто, как 
будто, что, как и, чем, нежели итп. (]ако, 1ак уако, ]акоЬу, пег, пеШ). 
В русском языке сравнительные обороты (за исключением некоторых 
случаев 1 7 ) чаще всего выделяются запятыми. В чешском языке, наоборот, 
запятая ставится лишь тогда, когда после приведенных союзов стоит 
определенная форма глагола, т. е. когда ими начинается предложение. 
В русском языке пунктуация очевидно противоречит произношению 
при менее распространенных оборотах, так как последние сливаются — 
с точки зрения ритмическо-интонационной — с остальной частью пред
ложения. В чешском языке, наоборот, несоответствие пунктуации 
произношению обнаруживается при более распространенных сравни
тельных оборотах. Такие обороты выделяются на произношении пау
зами; поэтому в письменных текстах нередко встречается перед более 
распространенным сравнительным оборотом запятая, хотя она противо
речит правилам пунктуации. 

Польская пунктуация находится в этом отношении в полном соответствии с чеш
ской. Напр.: 
Огни бульваров загорелись, как солнечный день. ИуёДа Ъгйштй гар1апи1а уако зЫпедпу 
Леп. (Эренбург) — Он прислал не что иное, как слабое подражание рассказам Чехова. 
ЫеровШ тс рпё/ю пег з1аЬои парЫоЬепгпи бескоуаоуск ротМек. (Из учебника) — С высоты 
мне виднелась Москва, что муравейник. 13 к-^аЪу ее тг )еуИа Моакш уако ттаугтШ,. 
(Пушкин) — Пустынник наш скорей, чем Мишенька, устал. N4$ роиа(ет1к ее игмиИ 
Лт{ш пег МЫепка. (Крылов) 
Ср. в поль. яз . : 8итоюсет тгпегаЫут, Ы&гу роАоЪте. уак юедге1 катгеппу г ЪгипаЫу 
рошзий г гЫИп, )ез1 1ог/. — Ш ктге тураАЫ рггеЫедаущ вгуЫщ тг го 1еа1гяе. 

Последовательно выделяя запятыми сравнительные обороты, русская пунктуация 
иногда лишается возможности содействовать выражению тонких оттенков значения. 
Ср.: 

5 ЗЪогпШ: ГГ, А6 
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Покойно, как лодка, скользит по каменной глади автомобиль. (ФедиН) Выражение 
как лодка можно понимать двояко: как сравнительный оборот, относящийся к 
наречию покойно, или как уточняющий член. В чешском языке можно это обозначить 
отсутствием или наличием запятой: КШпё }ако 1о$ка кктге ро катеппе" ЫаЛгпё ап1отоЫ1. 
X КШпё, ^ако ЬоЛка, Ыои2е ро катеппё ЫаИпё агиотоЬИ. 

От сравнительных оборотов надо отличать выражения с как, имеющие оттенок 
причинного значения. Как сравнительные обороты, и эти выражения выделяются 
в русском (а также в польском) в отличие от чешского языка запятыми. Напр.: 
Как специалист, он хорошо видел все недостатки (= Так как он был специалист, ...) 
Зако оаЪоггЛк йоЫе 1>иШ, у&есЪпу шйозШку. Ср. Зако розе1, гозЫ рггуцЬу г копогатг. 

В. З а п я т а я м е ж д у п р е д л о ж е н и я м и в с л о ж н о п о д ч и н е н н о м 
п р е д л о ж е н и и . 

Особенностью грамматической пунктуации является обязательное 
отделение запятыми главных и придаточных предложений в сложно
подчиненном предложении. За исключением застывших выражений, 
утративших характер предложения, все главные предложения отделя
ются от придаточных в русском, чешском и польском языках запятой* 

Различия между отдельными языками незначительны. Они касаются 
прежде всего пунктуационного расчленения сложных предложений 
с двумя рядом стоящими союзами (т. наз. гйгпоуёЪпё ;зро]ку: подчи
нительный союз или относительное слово и другой подчинительный 
союз; сочинительный союз и подчинительный союз или относительное 
слово), напр.: что если, который пока, и когда, но как только, и который 
и т. п.; в чеш. напр.: ге уактИе, а1е )евй1ге, а Муг, а Ы&гу и т. п. Не
смотря на то, что такое сочетание союзов не встречается слишком часто, 
постановка запятой в таких предложениях является интересным при
мером взаимоотношений грамматического и ритмического принципов 
в русской и чешской пунктуации. 

Примером послужит следующие предложение: Сегодня я вернусь рано-
(Г^), и, если нужно будет (П), мы успеем съездить за город (Г 2). Первое 
главное предложение (Г х) соединено со вторым (Г 2) посредством союза 
и. Предложение Г а распространено стоящим перед ним придаточным (П), 
так что союз если, относящийся к П, стоит непосредственно после союза и, 
относящегося к Г 2 . (Ср. подобное явление при деепричастном обороте 
на стр. 63.) В соответствии с грамматическим членением запятая 
в русском языке ставится точно на границе придаточного предложения, 
т. е. между и и если. Исключением являются только сложные предло
жения, в которых опущение придаточного предложения (П) требует 
перестройки главного (по отношению к придаточному) предложения 
(ПГ) Напр.: Она сказала ему (Г), что (к ПГ) если он болен (П), то надо 
лечиться (ПГ). В том случае запятая между союзами пропускается. 

В чешском языке решающим фактором является произношение. 
Вследствие того что лауза находится перед первым из союзов (а не 
перед вторым), запятая ставится всегда только перед первым союзом. 
Несоответствие пунктуации грамматическому членению особенно оче
видно в том случае, если первым из союзов является а, пеЪо. Тогда 
нарушаются сразу два принципа грамматического членения: правило 
об отделении запятой придаточного предложения и правило о пропуске 
запятой перед союзами а, пеЬо. Напр.: Бпев ветаЫт Ьггу, а )евй%ге 1о ЬиЛе 
пЫпё, щейете ]еШ га тез1о. — ЁеШа ти, ге ]е-\г петосеп, тизг ве 1ёсг1. 
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В польском языке запятая ставится по тем же правилам, как в чешском. Однако, 
если первым из союзов является г, запятая вовсе не ставится. Напр: 

Оказалось, что, хотя доктор говорил очень складно и долго, никак нельзя было 
передать того, что он сказал. йМяйо ее, 1& а&коК аЪЫог гп1ит1 уеЬтг зоитМе а аЧоиЬо, 
пеЬу1о пЦак тоЫо йитобИ 1о, со РеШ'. (Л. Н. Толстой) — Лансье убежден, что если 
война и будет, то за тридевять земель. Ьапсгег )е рРеяЫШеп, &е г Шуг Ьийе. паХка, рак Ъийе 
га йешЫгу^па, котатг. (Эренбург) — Те, которые пришли вовремя, поехали на машине, 
а которые опоздали, пошли пешком. Т{, ЫеН рНЩ вюегИ ее аЫеш, а1е Ыет{ ее 
орояЗШ, Ш рёёку. Ср. в поль. языке: 2папу )еа1 /ак1, ге кгеАу зге)ея1 рггеткгАеЬут уакав 
туМц, шаейгге вроЬука яге )е) роЬтегдяепле. — ЗсьадпеИ до па ггетг^, рггеюгбсШ г скос зге 
ЪгопИ, акгерогсаИ згпшет. 

Неодинаковой степенью развития сложных союзов обоснованы некоторые раз
личия при отделении запятыми придаточных предложений, соединенных сложными 
союзами, как напр.: потому, что; благодаря тому, что; с тех пор, как; для того, 
чтобы и т. п. В чешском языке многие из таких сложных выражений до сих пор 
не слились окончательно в союзы, и их первая часть (принадлежавшая по своему 
происхождению к главному предложению) часто от второй отделяется запятой. 1 9 

Сравнивая все случаи постановки запятой, можно установить, что 
русская пунктуация в наибольшей степени подчиняется принципу 
синтаксического членения. В соответствии с этим принципом запятые 
часто ставятся и на тех местах, где это противоречит произношению. 
Влияние произношения на постановку запятой в общем незначительно. 
Исключения из правил о постановке запятой обоснованы, по большей 
мере, грамматическим аспектом, менее влиянием произношения. 

В чешском языке, наоборот, с большей четкостью проявляется влияние 
интонационно-ритмического принципа. На фоне грамматического чле
нения текста это влияние действует обыкновенно в отрицательном 
смысле, т. е. запятые чаще пропускаются, чем они ставились бы в боль
шей мере. Менее частое употребление запятых выгодно в том отношении, 
что пунктуацией можно в большей степени пользоваться как вспомо
гательным средством более точного выражения разных оттенков зна
чения. 

Правила постановки запятой в польском языке чаще всего совпадают с правилами 
чешской пунктуации и только в отдельных случаях они сближаются с правилами 
постановки знаков препинания в русском языке. 

Результатом всех приведенных факторов является то, что в русском 
письменном тексте встречается большее количество запятых, чем 
в чешском. В качестве иллюстрации можно привести еще один пример — 
предложение, которое в русском языке вполне расчленено запятыми, 
между тем как в чешском или вообще не требуется постановки запятой, 
или, по крайней мере, можно обойтись меньшим количеством их. Напр. : 
После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. НпеЛ 
ро ргшъ заХуё ОггдогЦ (,) вгагеп ТсиОсои (,) ве га$1ёпатт ираШ. (Шолохов) 

Т О Ч К А С З А П Я Т О Й 

Точка с запятой занимает переходное положение между точкой 
и запятой. Так как она отделяет самостоятельные части целого, ее 
нельзя ставить между конструкциями, находящимися в подчинительной 
связи. Область употребления точки с запятой, следовательно, уже , 
чем область употребления запятой. По своему значению точка с запятой 
ближе точке, чем запятой. Об этом свидетельствует и то, что она, как 
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и точка, обыкновенно обозначает разделительную паузу, перед которой 
голос понижается. В правилах русской пунктуации даются более 
подробные сведения об употреблении точки с запятой, чем в правилах 
чешской пунктуации; на самом деле, однако, все главные случаи упо
требления точки с запятой совпадают. 

Д В О Е Т О Ч И Е 

Также функция двоеточия почти' сходна. Двоеточие ставится после 
слов автора в прямой речи, перед бессоюзным предложением, разъясня
ющим или раскрывающим содержание предшествующего предложения, 
и перёд перечислением. 

Разница между русской и чешской пунктуацией наблюдается, в осо
бенности, при постановке двоеточия перед перечислением. Если пере
числению предшествует обобщающее слово, перечисление является 
своего рода приложением (в чеш. оно называется рпзЪауек у у б к л г у ) , 
и, следовательно, постановка знака препинания оправдана граммати
чески. Кроме того, перед перечислением часто бывает пауза и голос 
понижается. В русском языке перед каждым перечислением, которому 
предшествует обобщающее слово, ставится двоеточие, независимо от 
того, понижается ли голос, или нет. Оно иногда ставится даже в том 
случае, если обобщающего слова нет. В чешском языке двоеточие ста
вится лишь перед таким перечислением, которое состоит из большего 
количества членов, или которое является более распространенным, так 
как в этих случаях бывает при произношении перед перечислением 
пауза. В других случаях ставится ,,более легкий" знак препинания, 
т. е. запятая. Разница между русским и чешским языком выступает еще 
более ярко наружу в том случае, если после обобщающего слова стоят 
выражения а именно, как-то, например. В русском языке после этих 
слов ставится двоеточие, между тем как в чешском — под влиянием 
слитного произношения — знак препинания отсутствует. Напр.: 
И все это: и река, и прутья, и этот мальчишка — напомнило мне далекие дни 
детства. А (о ювескпо, г гека, ъ ргои11; г 1еп ЫиЫпа, рггротп&Ъ тг чяаакпё апу 
сШвМ. (Первенцев) — За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой 
генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан. 2а в(о1ет, 
рокгуЬ'ут рар1гу, веа\Ш Лш НЛё: 1е1Иу депега1 ргшьёко а сЫаЛпёЪо дагег/еп{ а пйаЛу дагЛоиу 
карИап. (Пушкин) — Из-под сена виднелись: самовар, кадка и еще кой-какие при
влекательные узелки и коробочки. РоЛ зепет Ьу1о т&И аатогаг, Ыаив,е1) а )еШ. ]акёвъ 
рооИтё иМку а кгаЫбку. (Л. Н. Толстой) — Острогою бьется крупная рыба, как-то: 
щуки, сомы, судаки. УНЫсг ве 1оь1 уеЬкё туЬу, ^ако Шку, зитсг а сапДаИ. (Аксаков) 
В польском языке двоеточие ставится по подобным правилам, как в чешском, но 
в сравнении с чешским необыкновенна постановка двоеточия перед приложением 
в сочетаниях следующего типа: ЗеШ гоав гам ЫОУО: гаи>6<1, тдгтпу: вгЫка. (1ггукою8кг) 

Т И Р Е 

Более важную роль, чем в чешском языке, играет в русском языке 
тире. 

Тире часто употребляется — часто в большей мере, чем необходимо — 
для обозначения пауз, для введения выражений, содержание которых 
является неожиданным, а также для выделения выражений, вставля-
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емых в середину предложения. В отличие от других знаков препинания 
постановка тире в таких случаях зачастую определена в большей сте
пени субъективными аспектами. В русском языке, однако, характерны 
некоторые случаи постановки тире, как знака с обязательной граммати
ческой функцией: 

1) Тире ставится вместо пропущенного члена предложения, а именно: 
а) Вместо форм настоящего времени связки быть (за некоторыми 

исключениями), напр.: 
Оптика — раздел физики. ОрЫка ]е <хШ1 {увПсу. — Москва, Ленинград, 
Киев, Баку — крупнейшие города СССР. МозТсюа, ЬешпдгаЛ, Кг]еп а Баки 
]вои ж]Ай\ег{Щзъ тёвШ 888Е. 
В чешском языке этот тип ограничен сравнительно редкими именными 
предложениями типа т1адоз1 — гадоз(, зИЪу — скуЪу. В других случаях 
формы связочного глагола выражаются. 

б) Вместо глагола-сказуемого, который можно дополнить по смыслу. 
В чешском языке тире не ставится. Напр.: Я е молодости своей супротив 
Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — бережком по острому камню 
от восхода солнца до ночи. Л ]зет га т1аЛа ЬакаХ ргоЬь ргоиди ро УоХге 
паЫаАпг 1оаЧ. Боа" ро юодё, ]а рёкпё ро Ъгеки ро овЬтуск катепеск од, ъускоди 
в1ипсе до посг. (Горький) 

в) Вместо глагола-сказуемого, выраженного в предшествующем пред
ложении. В чешском языке тире не ставится. Напр. : 
Из животных в тундре обитают северный олень и песец, а у моря — 
белый медведь. 2е гтга1 Щг V ШпЛге воЬ а роЫгпг Шка а и то?е 1едпг те^ёА. 
(Из науч. лит.) 

2) Тире ставится между двумя бессоюзными предложениями для 
обозначения их противительного, временного, условного или сравни
тельного отношения. Нередко такая конструкция встречается в афо
ризмах, пословицах, поговорках и т. п. В чешском языке можно иногда 
также пользоваться тире. Однако, подобные бессоюзные предложения 
встречаются в чешском языке гораздо реже, чем в русском, и чаще всего 
нужно выражать такие обороты при помощи сложных предложений 
с союзами. Тогда, конечно, нет причины ставить тире. Напр.: 
Служить бы рад — прислуживаться тошно. 81оиШ Ъуск гай, ак зЫтЫЬкта1 зе т\ 
кпиз{. (Грибоедов) — Настанет утро — двинемся в путь. Аг пазШпе гапо, йате зе 
па сезЫ. — Все за одного — один за всех. Утскпг та уеАпоНо — уеЖеп га теску. —Много 
снегу — много хлеба. Нойпё зп&Ьм — ЪойпИ оЫИ. (Пословица) —Молеитслово—соловей 
поет. Кйуг ргстйичА з1ото, уако Ьу зШЫк га2р1ъа1. (Лермонтов) 

Таким образом, различия при постановке тире являются отчасти 
о т н о с и т е л ь н ы м и : тире можно употреблять в известных случаях 
и в русском, и в чешском; но так как конструкции, в которых оно ста
вится, встречаются в чешском языке реже, чем в русском, то и тире 
ставится реже. Отчасти различия при постановке тире являются а б 
с о л ю т н ы м и : в русском языке тире ставится на таких местах, где оно 
в чешском необыкновенно. 

Польская пунктуация в этом отношении более соответствует русской. В польском 
языке в настоящем времени иногда также пропускаются формы связочного глагола 
Ьуб и на письме замещаются тире. Последнее ставится и вместо форм пропущенного 
глагола-сказуемого. Напр.: 
'ЩзрЫгашхкпгсЬюо ргасу — 1о аЧюгдпш гогьзо^и пазгедо рггетузЫ. — РоАзЫчюа ЬуЫ ггоЫопо 
г тгей&апе) Ыаску, а зат тоАеХ — 2 сйиттгит. 
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При встрече на письме т и р е с з а п я т о й , постановка которой па данном месте 
обязательна по какой-нибудь другой причине, в русском языке ставятся оба знака 
препинания, причем запятая ставится перед тире и в том случае, если она по смыслу 
должна стоять после него. В чешском запятая при тире обыкновенно пропускается. 
Если ее все же нужно поставить, она ставится лишь после тире. Напр.: 
Хотя Федя уже не мог поспеть на поезд — и он это отлично знал, — он все же поехал 
на вокзал. А&коЫ РеЛа и& петоМ вЦКпоЫ у1ак — а оп Ьо Vе^т^ ЛоЬге VШ^ —, ргесе ее тогуй 
па гиЫгаИ. 

С К О Б К И И К А В Ы Ч К И 

В употреблении скобок и кавычек нет между русским и чешским языком сущест
венной разницы. В русском языке чаще заключаются в кавычки титули, надписи, 
названия и т. п. в сочетаниях типа газета ,,Правда", колхоз ,,Красный Октябрь", 
шахта ,,Мария" и т. п. В чешском такие слова выделяются кавычками лишь в том 
случае, если они" являются с точки зрения синтаксической выражением иного 
порядка, чем нарицательное существительное, к которому они относятся. Напр.: 
ЫаЬРгаьЛа, коХсЬог В-иЛу Щеп, блЛ Магге и. т. п. Но: Лгазкш готап ,,N0, йтюРе ъЬооддЫт". 

В польском языке перед титулем, названием и т. п. чаще употребляется двое-' 
точие, напр.: N0, гтгетпу йоМаЫ каъц&ке, ВиЛпгскгедо: 8Шге г поте. 

З Н А К И П Р И П Р Я М О Й Р Е Ч И 

В письменном тексте, содержащем прямую речь, происходит с о ч е 
т а н и е разных з н а к о в п р е п и н а н и я . Различия, наблюдаемые при 
сочетании разных знаков препинания, являются формальными, не 
оказывающими никакого влияния на синтаксическое членение прямой 
речи; тем не менее, некоторые из них заметны. 

1) В печатном тексте прямая речь, как правило, не заключается в кавычки. Чаще 
всего (в особенности в диалоге) прямая речь каждого лица начинается с новой 
строчки, и перед каждой ее частью ставится тире. В чешском и польском языках 
этот обычай в последнее время также распространился. Ср.: 
Мать посмотрела в глаза Тоне. 
— Это и было причиной твоих слез? 
— Да. 
— Он совсем еще мальчик. 
Ма1ка яе иргепё роаЧуаЫ Ао Топт$ск о61. 
„То Ьу1о рНИпои МТю рШе?" 
„Апо." 
„УЫу1 )е ]еШ йр1п$ сН1арес." (Н. Островский) 

2) При употреблении кавычек наблюдаются еще следующие особенности: 
Если слова автора (иуогоуас! уё*а) разрывают прямую речь на две части, 

кавычки ставятся лишь в начале и в конце прямой речи, а не после первой части 
и перед второй частью. Вместо того слова автора выделяются тире., В чешском 
языке обе части прямой речи всегда заключаются в кавычки, а тире не ставится. 
В польском языке возможна или постановка кавычек, или постановка тире. Напр.: 
,,Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, 
дверь против двери". „ВёЫкою ЪуйЫ V Ытг дот&, Ые уа," рокга&нхЛ ВигЫп, „V Нтг 
розскоаЧ, йюеФе ргоЫ ЖмНт." (Чехов) — „МгсЬл1", татхаХ оусгес, „га;Уг»е Меко". — „Рггег 
ирогозгесНпгепге тАоЪусгу паикг I киНигу — д\овг Аек\агас)а 2МР — аоргоиа&ыту Ао 
га1атсга тбгпьс тгейгу юзгц а тъаз1ет, тгейгу ргасц ]%т,усгпц а итузкпоц". 

3) Если прямая речь или ее часть оканчивается точкой или запятой, эти знаки 
в русском ставятся после кавычек; другие же знаки препинания (восклицательный 
знак, вопросительный знак, многоточие) ставятся перед кавычками. Такой же 
порядок знаков препинания и в польском языке. В чешском языке этот способ 
постановки знаков препинания является малораспространенным. 1 9 Согласно 
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правилам чешской орфографии и пунктуации 2 0 надо все знаки препинания в кон
це прямой речи ставить перед кавычками. Кроме приведенных примеров, см. еще 
следующие: 
„Для нас, — подчеркнуто сказала Нина, — Олег теперь всегда будет Кашу к". 
,^го пав," 7ек1а Лйгагп& Ягпа, „ЬшЫ пуп{ 01ед VЫу КаёЫсет." (Фадеев) — Малая 
девочка бежала и кричала: ,,Не видали маму?" МаЫ ИьбаНазЬё^Ьо а ЫхЬЛо: „ТЯешШл 
)«1е таттки?" — „2с$пъегге!" — ЬггтлаХ гогкаг. „ТЛеггеше геавге..." 

* 

В заключение можно еще раз повторить некоторые наблюдения: 
Анализируя систему русской и чешской пунктуации, мы не обнару

жили никаких коренных различий. Основные правила, употребления 
знаков препинания сходны. Определяющим принципом, которому 
подчинена постановка знаков препинания, является принцип грамма
тического членения. Остальные факторы, влияющие на пунктуацию, 
играют лишь второстепенную роль. Можно сказать, что результатом 
взаимодействия всех этих факторов в русском языке является более 
частое употребление знаков препинания, чем в чешском. 

В общем можно в русском языке наблюдать тенденцию к постановке 
, ,более тяжелых" знаков препинания на тех местах, где в чешском 
ставятся „более легкие" (ср. напр. тенденцию к постановке точки 
с запятой или двоеточия, вместо запятой). Отчасти это', может быть, 
в связи с различиями в интонационном характере русского и чешского 
предложения; отчасти является причиной этого явления стремление 
более выразительно и четко отделять части предложения: ввиду того, 
что в русском языке запятая употребляется чаще, чем в чешском, она 
становится в некоторых случаях менее выразительной, вследствие 
чего надо ставить вместо нее „более тяжелый" знак препинания. 
В чешском запятая ставится реже; ввиду того она зачастую способна 
выполнять и те функции, которые в русском языке предоставляются 
„более тяжелым" знакам препинания. 

Имея в виду все указанные обстоятельства, можно судить, что с точки 
зрения пунктуационного членения чешский письменный текст стоит 
ближе устной речи, чем русский. Правильность некоторых положений 
должна быть, конечно, проверена более подробным сравнением от
дельных явлений. Такое сравнение выходит уже за пределы нашей 
статьи. 
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V апдИскё ьШпё гп1егрипксг, Саворю рго тодепп п1о1о§и, 37, 1955, стр. 266; <1. ЕЧгЪаз, 
Рогпйтку к (ипксг ротИку V апдИскёт тЫгрипЫтт зузИти, 8Ъогп!к ргас! Шоаопскё 
ГакиИу Ьгпёпэкё ишуегаНу 1954, А 2, стр. 81. 

6 См. об этом в пит. статье Я. Ф и р б а с а К оЬагсе кЫтАко ИпИек V апдИскё уё1пё 
ШегрипЫ, ОМЕ, 37, 1955, стр. 266. 

6 Об английской, пунктуации см. К. 8кеП;оп, Мойет ЕпдИзк РитиЛшНоп2, Ьопйоп 
1949; Е. РагЬгк^е, Той Науе а РоггА Ткете, Ьопйоп 1953; из чешских трудов можно, 
кроме статей Я. Ф и р б а с а , привести труд V. Рг1е(1, АщИсЫ ткгрипксе, РгаЬа 
1954. 

7 Исключением является русское советское языкознание. В СССР был в последнее 
время издан обширный и ценный теоретический труд А. В. Ш а п и р о , Основы 
русской пунктуации, Москва 1955. Рец. А. И. З а р е ц к и й , Вопросы языкознания, 
1956, 1, стр. 127, и С. Ж а ж а, 8Ъогп!к ргас! Шоаопскё &ки11у Ъгпёпакё итуегзйу 
1957, А 5, стр. 129. 

8 Ср. А. В1еНп§, Баз Рппсгр Лег йеи1аскеп 1п1егрипЫгоп пеЪз1 егпег йЬегагскШскеп Баг-
зЫЪтд гктег ОезскккЬе, ВегИп 1880. Инициатором подобной поытки был шведский 
языковед Хьяльмар Л и н д р о т (Н]а1шаг ЫпйгоЪЬ). По его инициативе был издан 
труд, названный Бокитепк гиг 1п1егрипкИ<т ешорсИзскег Зргаскеп, СгбЪеЪог§ 1939, 
подготовленный для V международного лингвистического конгресса: в этой книге 
предлагается унифицировать пунктуацию европейских языков на основании ритми
ческого принципа (т. наз. Раиаеп-1п(;егрипк*шп). Ср. заметку об этой попытке в связи 
с пунктуацией славянских языков в статье Р. Я к о б с о н а 81аьгзске 8ргаск/гадеп гп 
Лег 8оо]еЬитоп, 81ау1бсЬе КипйвсЬаи 6, 1934, стр. 324. Критически относится к 
попытке Линдрота Я. Ф и р б а с в цит. статье АпдИска, иЫпа гпкгрмпксе, стр. 163. 

* Ср. А. Б. Шапиро, Основы русской пунктуации, стр. 13. 
1 0 Сведения о постановке знаков препинания в русском языке даются в Правилах 

русской орфографии и пунктуации3, Москва 1957, и в многочисленных учебниках 
и учебных пособиях, 'из которых следует на первом месте привести книгу К. И. 
В ы л и н с к о г о , Н. Н. Н и к о л ь с к о г о , Справочник по орфографии и пунктуации 
для работников печати3, Москва 1957. Из теоретических трудов следует на пер
вом месте привести цит. труд А. Б. Ш а п и р о , где имеется и список литературы 
по пунктуации, далее работу С. И. А б а к у м о в а , Методика пунктуации, Москва 
1951, цит. статью Л. В. Щ е р б ы и др. 

Сведения о чешской пунктуации находятся в пособиях РталзгйЫ сезкёкоргауоргзи, 
РгаЬа 1957, и А й а т , Зв,то&, Но1иЬ, безку' з1от1к ргауоргзпу а Ьоагоз1от^, РгаЬа 1953. 
См. далее Р. Тгауп1бек, МЬитгсе аръзотё безИпу II, ЗЫаоЪа, РгаЬа 1951, стр. 1005, 
В. Н а у г а п е к , А. ^есШбка, ВЬтиНпй ггйитгсе безкй, РгаЬа 1951, стр. 38. 

Более обширна статья «1. НаНега , ЕогМ1отс{ гпатёпка, РГУП! Ьоуогу о беакёт 
З'агусе, РгаЬа 1946, стр. 19. 

С теоретической точки зрения пунктуацией занимался И. В а х е к («Г. УасЬек). 
Ср. его статьи О рзапёт уагусе а ргатургзи в сборнике С1«п1 о ]аиусе а роеви, РгаЬа 
1942, и К Леогп )агука ЫШпёко в сборнике РосЪа Рг. Тгаушбкоу1 а Р. \Уо11тапоУ1, 
В т о 1948, стр. 423. Однако, до сих пор нет труда вроде Основ А. Б. Шапиро. 

Сравнение русской и чешской пунктуации см. в книге Л. В. К о п е ц к о г о , Р1зетп$ 
а ак/коъу уустк V гиНгпё I., Виаку ртаьоргзп^ зуаЬёт, РгаЬа 1946, з*г. 139. 

Правила польской пунктуации очень наглядно излагаются в книге 84. <1о<1}оту8к1, 
V?. Т а е г у с Ы , ЪоааАу рьзошпъ роХаЫц г гтОегрипкщг ее аХомтгкшп, оНодгаЦсгпуш II, 
•у7гос1а^ 1954, из которой взяты польские примеры в нашей статье. 

1 1 Ср., напр., А. Б. Ш а п и р о , Русское правописание, Москва 1951, стр. 120. 
1 2 На с т р . 97. 
1 3 С р . цит. статью И. В а х е к а в сборнике С*еп1 о ]агусе а роеви, РгаЬа 1942. 
1 4 С р . , напр., разделение Ф. Т р а в н и ч е к а , МЫтгсе зргвотё беМгпу II, ЗЫаЛЬа, 

стр . 1005, или разделение Ш а п и р о , Основы, стр. 87. 
1 6 Ср. статью 8. 2а2а, К ро81аьеп1 рРМаЖки, сборник КарНлгу ге агоупДуас! т!иу-

шсе гиэкё а бевкё, РгаЬа 1966, стр. 162. 
1 в С м . А. Б. Ш а п и р о , Основы, стр. 272. 
1 7 Ср. Правила русской орфографии и пунктуации, стр. 85. 

1 8 С м . статьи 8. 2а2а, 81огеп& вроуку а ЩхсЪ, ткгрипксе, ЗоуёЪака ]ааукоуё(1а 5,1955, 
стр. 340 и Я. Б а у э р , Русские союзы в сопоставлении с чешскими, 8Ъогп1к ргас! Ш. 
Гакику Ъгпёпакё шпуегвйу, 1957, А 5, стр. 8. 
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1 9 Он рекомендуется Ф. Т р а в н и ч о к о м с тем, что- точка и запятая, как знаки 
паузы, не имеют вообще отношения к содержанию- прямой речи, между тем как 
восклицательный знак и вопросительный знак непосредсвенно обозначают инто
национный характер прямой речи, вследсвтвие чего их нужно ставить перед ка
вычками. См. Р. Тга .уп1бек, Шитгсе II, стр. 1005. 

2 0 На стр. 92. 

К О Т А Я С Е С Н А В А К Т Е В 1 1 В Ч 8 К Ё А С Е 8 К Ё 1 Л Г Т Е В Р 1 Л Ч К С Е 

АиЪог ве рокои§1 о (Шегепбт сЬагакЬепвйки гизкёЬо а безкёпо тЪегрипкбт'Ьо зузйёти. 
V йуойи ее кга*се ъттще о уутго]1 йгЬегрипкее а гкоита рак, бпп ее V зоибазпё йоЬё гкН 
к1ас!ет тЬегрипкбт'сЬ гпатёпек. 2}Ши]е, ге гак1ас1т'т 5пп1е1ет рп илЪегрипкш ]е 
ргиклр зупйакЫскёЬо б1епёш; дети дзои рак росШгеш 5тОе1ё ]нп. ^ та^егШи гизкёт 
а беакёт (гбаз<л ЬёИ. ро1акёт) икагид'е аиЬог, ге игкегрипкбт зуз(;ёт гизку ]е ЪёЬог 4ури 
д'ако безку. КогсШу т е х 1 т1егрипкс1 гизкои а безкои двои уёЪзтои грйзоЪепу дейпак 
сШегепсепи V ротёги ^гатайскёпо а гукгшскёпо бтН;е1е, д'ейпак гогсШу V §гата1лскё 
в*ауЬё оЪои дагукй. ОЪод! гогйПу двои ргеуагпё па рговрёсЬ уёШ куапШё т^егрипкбтсЪ 
гпатёпек V гиаЫпё. Рго оуёгеш гёсЫю рогпаЪкй Ъу Ъу1о оувет гароЪгеЫ сНШсЬ ргас! 
о ]ейпо1НуусЬ т^егрипкбш'сп дёуесп. 

2 И В Р В А 6 Е В Е 8 С Н А В А К Т Е В 8 Б Е В В Г 8 8 1 8 С Н Е Я 
1 1 Я Б Т 8 С Н Е С Н 1 8 С Н Е Г С I N Т Е В Р V N К Т 1 О N 

Юег Уегга8вег з̂ геЪЪ е т е В1гГегеп21а1сЬагак<«пвйк йеа ги881эспеп ипс! ЪвскесЫаспеп 
1п1«грипк4;юп88уз1ет8 ап . ЕтЫЪепс! епгаЬпЪ ег кигг (Не Епйиаск1ип§ с!ег 1п1егрипкЫоп; 
тгегЬег ип^егзисЬЪ ег сПе ОгипйэаЪге, пасЬ Йепеп зюп с!аз 8е^геп Йег 1пЪегрипкЪюп82е1спеп 
пспйеЪ. Ег кошт* гиг ГеаЬ8<;е11ип§, с1аВ йеп 8гипс11е§епс1еп Гак1ог <1ег 1п^егрипк*юп ё а з 
Рпп21р с!ег аупйакйзспеп СгЦес1егип§ дагаЪеШ; (Пезет ЕакЪог втй йапп (Не усеИегеп ЕакЬоге 
ипЪегогстей. АиГ Наш! с1ез гиаэ18спеп ипс! ЬзсЬесЫасЬеп (4еЦ\ге1ае аисЬ йеа ро1п1аспеп) 
8ргаспта1«па1з ДУШ! туекег <1а,щв1е%1, <1аВ Йаз ЪаспесЫвсЬе ипс! ги881всИе 1п1егрипкЫопз-
зузЪет УОП (1етзе1Ьеп Туриз зш(1. г\г1аспеп й е т ЪзспесЫвсЪеп ипй гизв1зспеп 1п4ег-
рипкйопззузйет Ъез1епепс1еп ПпЪегэсЫеДе \уегс!еп т йег Ке§е1 1еиз йигсЬ сНе ВИТегепгеп 
ш НтаюЬ.1 Йез згаттаИзсЬеп шм! гЬу1.т1асЬеп Рак^ога, 1еиз йигсЬ сНе 11п1»г8сЬ1е(1е 1Ш 
ВегеюЬ <1ез ^гаттаИзспеп Ваиз (1ег Ье1(1еп ЗргасЬеп уегигэасЫ;. ВеЫе ХТпЬегзсЫейе 81п<1 
у о г т е ^ е г к ! с1ег згбВегеп ^иап .̂̂ а̂.̂  бег 1п*егрипк1;юп82е1сЬеп 1 т Кизз1бскеп §ипвЫ§. 01ез© 
Егкеппкп1взе аоШеп ГгеШсЬ аиГ Нагм! уоп теЬгегеп йеп етге1пеп Егвскетип^еп <1ег 
1п1егрипк1юп §е\^1(1те*еп ТеНагЬекеп паск^ергйй т^егйеп. 

&Ьегзе1г1 ьоп М. Веек 


