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В текстах на персидском языке буква  ya /ye/ является последней буквой персидского ал-

фавита, она встречается чаще других букв в конце слова. Каждому, изучающему персидский 
язык необходимо и важно понимать в какой функции эта буква выступает в том или ином слове 
в предложении, так как от этого обстоятельства зависит верное словесное ударение, правильное 

произношение самого слова, словосочетания и определение синтагмы в предложении. Персо-
язычный собеседник моментально определит в вас иностранца по тому, насколько правильно, 
в соответствии с узусом персидского языка, вы произносите букву  в конце слов,  

так как существует несколько вариантов её произношения в зависимости от того, какую функцию 
выполняет эта буква. В конце слова произноситься она может по разному: «-i» ударная или без-
ударная, «-ye» либо «-iye». Причем добавочный звук «ye» в письме отображается не всегда, 

а только в отдельных случаях. Помимо этого, буква  сама по себе даёт несколько звуков,   
и в различных словах и позициях (не только в конце, а также в середине, либо в начале слова) 
имеет варианты произношения: i, y, iy, ey. Рассмотрим случаи её функциональных  

свойств и зависящих от этого её орфографического оформления и произношения в исходе слов 
и в словосочетаниях. 
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1
 ФОРМАНТ, форманта, муж. (лат. formans образующий) (линг.). Общее название словообразующих 

и словоизменительных морфем, частей слова. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935, 1940. 
В настоящей статье в качестве форманта рассматривается последняя буква персидского алфавита, 
которая в исходной позиции персидского слова может заключать в себе ряд принципиально различных 
функций. 

mailto:mukhin05@mail.ru
mailto:mukhin05@mail.ru


Языкознание 
 

 99 

1. Ya / / входит в состав букв одноморфемных персидских слов (либо производных слов, 
состоящих из двух лексических морфем) и находится в конце слова. Таких слов в персидском 

языке не много:  sandali – стул  bini – нос qali – ковер  sali – рис в шелухе 

،  – sini – поднос,  – dastxali – ни с чем, с пустыми руками, и т.п. В этом случае, она 

попадает под общее правило словесного ударения, отличающего персидский язык от русского, 
где во всех словах ударение фиксированное и всегда падает на последний слог. Таким образом 

в подобных словах буква , дает звук i , который будет всегда будет ударным: sali, qali, bini,  

san . 
Что касается заимствованных слов, имеющих звук i в исходе, попав в персидский язык – 

если их словесное ударение было иным, нежели в персидском, ударение пермещается на  
последний гласный звук слова, согласно закономерности словесного ударения в персидском 

языке. Эта закономерность относится не только к звуку i в конце слова, но и ко всем гласным. 
Примеры: франц.   mersi – спасибо,  – enerzi – энергия,  – viski – виски,  –  

batri – батарея, аккумулятор, – filaluzI – филология; арабск.:   – ali – высший, превос-

ходный,  – masa’i – усилия, и т.д. 

Следует добавить, что существуют исключения, это ряд слов арабского происхождения, 

например, несколько, относящихся к служебным частям речи – союзам, таким как  vali, am-

ma; междометиям –  hata; предлогам –  ela, которые, войдя в обиходное употребление 
в персидский язык, сохранили свое арабское произношение с ударением на гласную первого 
слога. Изучающим персидский язык, как правило, рекомендуется запомнить их произношение как 

исключения, ещё и потому, что помимо противоречащему персидскому словесному ударению, 
конечная  ya в некоторых из подобных арабских слов звучит как краткий «а»: – hatta – даже, 

 – ela – до [4, с. 59]
2
.
1
  

2. Буква  ya, в одной из своих функций, располагается в конце слова и произносится как – 
ye без ударения, называется в персидской грамматике  (ya-ye ezafe – т.е. изафетная 

yai). В этой функции она употребляется в качестве служебной словоизменительной морфемы 

обладающей важным грамматическим значением и употребляется при выстраивании словосоче-

таний, соединяя зависимое слово (определение) с главным (определяемым). Этот вид согласо-
вания с подчинительной связью в словосочетаниях является одним из ключевых в грамматике 
персидского языка, называется изафетной конструкцией, которая в атрибутивных словосочета-

ниях используется с такой же высокой частотностью, как и предложные сочетания. А изафетом 
называется дополнительный безударный гласный звук -е (он же – ye, после долгих гласных), 
который появляется и сливается с определяемым словом, когда за ним следует подчиненное 

ему определение. Например на персидском языке большой – это bozorg  , а город – sahr , 
и чтобы получить сочетание большой город, впереди следует поставить определяемое слово 
город, слитно с ним произнести добавочный звук -е, и после него слово большой. Также будет 

употребляться и другое любое слово в качестве определения, которое может быть выражено не 

только прилагательным, но и любым знаменательным словом (существительным, причастием, 
местоимением, инфинитивом глагола, числительным). В нашем примере большой город = sahr-e 

bozorg   изафет в виде краткого звука -е обязательно произносится, но в письме не отоб-

ражается, т.к. по правилам персидского письма, если слово оканчивается на согласную букву, 

изафет не пишется. Но если слово имеет в исходе гласные -а (  ) и -u (  ), изафет отражается 
в виде буквы   ya и дает в произношении звук – ye : – danesju-ye danesgah / сту-

дент университета /,  – asna-ye nazdik /близкий знакомый/. Помимо двух упомянутых 

выше гласных -а (  ), -u ( ) , которые в персидской фонетике называют долгими, есть и третий 
долгий -i ( ). Изафет за словами с исходом на  не пишется, но произносится, также -ye, напри-
мер:  – sandali-ye pedar /папин стул/. После слов, имеющих в исходе краткий гласный  

-е (  – xane – дом, - name – письмо) современные правила орфографии допускают написа-

ние изафета в виде буквы  в отдельной позиции:  – xane-ye boland – высокий дом, 

  – name-ye madar – мамино письмо. Хотя вместо буквы  над конечной гласной -е опре-

деляемого слова можно также увидеть и знак  ( его арабское название hamza):   
[8, с. 12], но чаще всего в этих случаях персы не ставят ни того, ни другого, но произношение 

связывающего изафетного звука -ye сохраняется в любом случае [6; 114]. А вот слов с окончани-
ем на краткие гласные -а, -о в персидском языке практически нет (исключения крайне редкие 
случаи –  – to – ты,  – do – два,  – na – нет). 

Следует отметить, что определяемое слово может иметь в подчинительной связи не одно, 
а несколько определений (до трёх, четырёх, и даже более). В этом случае все они объединяются 
в, так называемую, изафетную цепь, и каждое слово произносится после изафетного -е /или -ye/, 

а всё сочетание фонетически объединяется в одну синтагму. 

Необходимо указать еще на один случай использования буквы  ya в качестве изафета 
в конце слов, но уже не знаменательных, а служебных, а именно предлогов. В персидском языке 
эта часть речи делится на две группы – предлоги первичные и вторичные. Первичных мало, ме-

нее десятка (  – dar – в;  – be – к, в;  – az – из, от;  – ta – до и др.), и все они вступают в со-

став предложных сочетаний без изменения графической формы и фонетической оболочки (т.е. 

                                                        
2
В данной статье особенности слов арабского происхождения, имеющие в исходе гласную букву  ya и обла-

дающую иными специфическими свойствами, нежели в персидском,  не рассматриваются. 
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без изафета):  – dar otaq – в комнате;  – be madrase – к школе, в школу;  – az 

deh – из деревни;  – ta daria – до моря. Но вот вторая группа предлогов, именуемых вторич-

ными (а также изафетными, или отыменными), превосходящая первичные на несколько поряд-
ков, соединяется со знаменательным словом, к которому они относятся, посредством изафетной 
связи по правилу изафетной конструкции, т.е. через добавленный безударный звук -е после  

согласного, либо произношением «-ye» с добавлением в письме буквы  ya после гласных «а», 
«u», «о». Примеры:   bala – верх, верхняя часть, имя существительное, которай также исполь-
зуется в качестве предлога, присоединяя к себе изафет, со значением над (чем-то, кем-то), на 

(верху чего-то)  – bala-ye bam – над крышей;  ru – лицо, лицевая сторона,   ru-ye – на  
поверхности (чего-либо)  ru-ye miz – на столе,   to – внутренняя часть, нутро, –   
to-ye в /внутри чего-то/  to-ye sanduq – в ящике. 

То, что иранцы называют свой язык «благозвучный фарси» (перс.  – farsi-ye sirin), 
представляется, что основанием для этого является плавность и мелодичность их речи, которая 
происходит благодаря, в значительной степени, изафетной связи слов посредством добавочных 
гласных «е» и «ye», соединяющих слова в словосочетания. Это помимо того, что в исконно пер-

сидских словах сочетания глухих согласных встречается редко – между ними, как правило, дол-
жен звучать гласный звук. 

3. Другая функция буквы  ya. Размещаясь в конце слов, она выступает в роли артикля 

в персидском языке. Эта буква с произношением звука – i безударного, присоединяясь к имени 
существительному, обладает грамматической категорией выделения предметов и явлений из 
ряда им подобных. В этом качестве её принято называть выделительным артиклем. Слово, упо-

требляемое в персидском языке с артиклем, получает значение неопределенности, либо еди-
ничности:  s xs – человек, но с артиклем –  s xsi – какой-то человек, некто, один чело-

век;  mehman – гость;  mehmani – какой-то гость;   r z – день,  zi – какой-то 
день, однажды. Насколько важную роль играет ударение покажут приведенные ниже примеры. 

Так, если мы, не соблюдая правила произношения артикля, перенесем ударение на конечный 

звук – i, то слова в том же графическом оформлении будут иметь уже другое значение:  – 
s  – личный, частный; – mehma  – прием гостей, посиделки с гостями;    – 
дневной заработок.  

Артикль в персидском языке употребляется не только после имени существительного,  
обозначающего впервые упоминаемый предмет (явление): Махмуд купил какую-то книгу – 

  – Mahmud ketabi xarid; с его товарищем произошел какой-то случай – 

  – barai rafiqas hadese-i rui dad, но также после имен существительных, 
которым предшествует вопросительное местоимение  ce – Какой? Что-за…? Например:  

В каком магазине продают соль? –  dar ce forusgahi namak miforusand? 

Что за люди приехали на этом автобусе? –   ce asxasi ba in otubus 

amadand? 

Иранские лингвисты разделяют артикль, именуя его по-разному: 1 –  ya-ye nakare – 
ya-ye неопределенности; 2 –   ya-ye vahdat – ya-ye единичности [9, с. 5]. Следует доба-

вить, что роль выделительного артикля в персидском языке не ограничивается наделением сло-
ва категорией неопределенности единичности . Артикль употребляется также с существитель-
ным, к которому относится придаточное определительное в составе сложноподчиненного  
предложения: Деревня, в которой отдыхают её родственники, находится отсюда далеко – 

   dehi ke xisan-e u estarahat mikonand, az inja dur ast. Но, это 
правило имеет исключения. Артикль не употребляется, если за словом, к которому относится 
придаточное определительное предложение, следует местоимение личное или слитное (энкли-

тика), а также если само это слово является именем собственным либо личным местоимением 
(исключая местоимение  и, редко  ). Так в предложении «Дом, который построил Джек…» 
после слова дом артикль нужен, а в предложении «Джек, который построил дом…» после слова 

Джек, артикль не употребляется: , но . Артикль, связывающий 

придаточные определительные предложения со словом, к которому они относятся, в некоторых 
грамматиках называется  ya-ye esare (указательное ya-ye) [7, с. 263]. 

Что касается правописания буквы  ya в функции артикля, правила следующие: после со-

гласных букв сложностей нет, пишется всегда слитно. После гласных «a, u, o» артикль пишется 
в виде удвоенной буквы  =  (иногда звучит «-yi», так как между ним и гласной буквой появля-
ется эпентеза ). Вместо удвоенного  в письме допустим вариант  / т.е. зубец со знаком hamza 
+  /. Примеры:  patu-i – какое-то одеяло,  asna-i – какой-то знакомый,  dary-yi – 
какое-то лекарство. После слова, оканчивающегося кратким гласным  – е / -/ допускается  

два варианта написания артикля: а) слово +  алеф +  -  name-i – какое-то письмо,  

б) слово +   или   (удвоенное  ) :  xane-i – какой-то дом,  navisande-i – некий 
писатель. Но если слово имеет в исходе долгий гласный -i / / артикль, как правило, в письме на 

отражается и не произносится (т.е. два i сливаются в один звук). Если же возникает необходи-

мость подчеркнуть употребление артикля, то поступают так же, как и в предыдущем случае – 

отдельно от слова добавляется удвоенное  :  Ajab bazi-i mibinim farda! – 
Какую-то удивительную игру мы увидим завтра! [1, с. 115].  

4.  (ya-ye nesbat, либо  ya-ye nesbi) – так называют букву  ya, (произносимую 
как – i долгое), которая, присоединяясь к имени существительному, принимает на себя словесное 
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ударение и образует имя прилагательное, обозначающее признак существительного, от которого 

оно образовано:  ahan – железо  ahani – железный;  nabat – растение  nabati – расти-

тельный;  cub – древесина,  cubi – деревянный;   pezesk – врач  pezeski – меди-

цинский. Таким образом, в этом качестве конечная ударная буква  уa представляет из себя слово-

образующий суффикс под названием ya-ye nesbat, служащий для образования относительных  
прилагательных. В персидском языке это группа прилагательных, когда они образованы  
не от абстрактных имён существительных, отличается от качественных прилагательных тем, что 

от них нельзя образовать сравнительную и превосходную степени. Суффикс ya-ye nesbat  
присутствует в составе слов – названиях многих языков, являющихся прилагательными, образо-
ванными от названий стран, либо представителей народностей или наций, населяющих  
эти страны:  cin Китай – cini китайский  fars Фарс (провинция в Иране, в древности 

Парс) –  farsi персидский;  arab араб –  arabi арабский,  турок –  турецкий, 

а некоторые подобные прилагательные употребляются в персидском языке и как существитель-
ные:  iran Иран irani иранский, иранец;  alman Германия –  almani немецкий, 
немец. 

Словообразующий суффикс ya-ye nesbat имеет свою специфику правописания, присоеди-
няясь к существительным, с окончанием на гласную букву (с согласными сложностей нет, с ними 

всегда слитно). 
Так, если в исходе слова будет гласная -е, между словом и суффиксом вставляется нечи-

таемая буква – alef (в отдельной позиции). Примеры:  haste ядрo – hastei ядерный; 

  noqre серебро - noqrei серебряный. Но, в некоторых словах в этом случае между суф-

фиксом ya-ye nesbat и окончанием слова появляется эпентеза  /g/, а конечная буква hai-havvaz 
выпадает, при этом краткий гласный звук -е остается в произношении [2; 44]. Таким образом 
суффикс превращается в сочетание  – egi, которое пишут слитно со словом, а ударение падает 
на последний гласный -i :  xane дом –  xaneqi домашний;  xanevade семья –   
хanevadegi семейный. 

В словах, которые оканчиваются на долгие гласные -а, -u, буква  в функции упомянутого 

словообразующего суффикса удваивается (в письме =  либо  ) и произносится – yi:  daru 
лекарство –  daruyi лекарственный;  baja верх –  balayi верхний. 

В качестве средства образования имени прилагательного, наряду с рассмотренным нами 
суффиксом, в персидском языке существует ряд других аффиксов (более десятка), а суффикс 

ya-ye nesbat, в виде ударной гласной -i, входит в число наиболее продуктивных [3, с. 145]. 
5. Существует и другой аналогичный словообразующий суффикс в форме конечной буквы 

 i , который носит название  (ya-ye masdari), он также присоединяясь к слову пишется 
с ним слитно (после согласных букв), и также, как предыдущий суффикс всегда перетягивает на 
себя словесное ударение [2; 22]. Присоединяется он к таким частям речи, как существительные, 
прилагательные и причастия и образует новое существительное с абстрактным (отвлеченным) 
значением:   dust друг =   dusti дружба;  nazdik близкий =  nazdiki близость; 

  dozd вор =  dozdi воровство;  narahat обеспокоенный =  narahati беспокойство, 
волнение;  sorx красный =  sorxi краснота;  hozur присутствующий = hozuri 

присутствие;  javan молодой =  javani молодость. Если этот суффикс соединяется со 

словом, оканчивающемся на долгие гласные  – «а» и  – «u», между словом и суффиксом появ-
ляется эпентеза  (дополнительная буква  со звуком «у» ), и окончание нового слова звучит 
с ударением на последний гласный звук «i» после полукраткого «y»  yi. В письме отображается 
двумя вариантами: либо . Примеры:   asna знакомый –  asnayi знакомство;  

danesju студент =  ganesjyi студенчество;  bina зрячий =  binayi зрение; tavana 

способный (сделать что-либо) =  tavanayi способность (совершить, сделать что-то). 

Когда слово оканчивается на гласный «е» -, то в этом случае звук «е» сохраняется, но 
в письме конечная буква he-ye havvaz /  / выпадает, вместо неё используется эпентеза в виде 

буквы gaf /  / к которой и присоединяется ударный суффикс  ya-ye masdari. У таких слов полу-
чается окончание -egi:  bace ребёнок, дитя -  bacegi детство;  ranande води-

тель -  ranandegi вождение;  baznesaste пенсионер -  baznesastegi пенсия; 

 nemayande представитель, депутат -  namayandegi представительство,  
депутатство. 

Следует указать на то, что и фонетические и орфографические правила словообразова-

телных суффиксов  ya-ye nesbat и  ya-ye masdari в произведенных ими словах совпадают, 

и встречаются слова, которые могут иметь значение существительного с ya-ye masdari, но они же 
в той же письменной форме и с тем же произношением на конечный ударный гласный , могут 

иметь и значение прилагательного, образованного с суффиксом ya-ye nesbat. В этом случае мы 
определяем семантику этих слова в предложении по контексту и соответственно переводим либо 
прилагательным, либо существительным. А при построении персидского предложения, учитывая 
закономерности синтаксической связи, ставим их на то место в изафетной конструкции (либо 

изафетной цепи), которое они должны занимать в зависимости от своего грамматического значе-
ния в сочетании. 

Типичные примеры подобных слов, имеющих значения и прилагательного и существительного: 

1 – от слова  pezesk врач   pezeski а) врачебный, медицинский; б) врачевание, 
врачебное дело, медицина.  – От этого господина нам 
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 больше не нужна медицинская помощь.  – Его врачевание не дало нам 

никакого результата. 

2 – от слова  nemayande представитель, депутат –  nemayindegi:  
а) представительский, депутатский; 
б) представительство.  – Представи-

тельство их иностранной компании уже две недели назад приступило здесь к работе; 
  – Завтра его представительские обязанности 
в парламенте завершаются. 

Суффикс ya-ye masdari считается продуктивным, и слов образованных с ним в персидском 
языке чрезвычайно много, и значительное их количество представляют сложные слова образо-
ванные по следующей модели: производящая основа /лексическая морфема/ + аффикс (либо 
полуаффикс) + суффикс ya-ye masdari (являющийся также служебной морфемой): 

 соответственно от слова железо + суф.  gar (придаёт значение имя деятеля, в результате 
 = кузнец) +  получаем абстрактное существительное    ahangari = дело кузнеца, 

а также кузница. Подобные образования со сложными аффиксальными блоками:  

traktursazi – тракторостроение; – kastirani судовождение;  ketabforusi – книго-
торговля. Производящую основу в этих словах допускается писать как отдельно, так и слитно 

с аффиксальным блоком ––  . 
6. Следующее свойство гласной буквы  i в конце слова, когда она произносится с ударе-

нием и выступает в качестве суффикса, образующего новое слово, это её способность соеди-
няться с глаголами в неопределённой форме ( форме инфинитива). Например: – , 

–  . В этом случае букву  ya на фарси называют ya-уе leyaqat ( ) и, сли-
ваясь с глаголами в форме инфинитива, она выступает в функции словообразующего суффикса 
создавая новые слова – так называемые «причастия долженствования» [7; 285]. В персидском 
языке их называют также причастиями будущего времени, поскольку они обозначают действие 
глагола, которое либо может, либо должно совершиться: –  читать – читаемый 
(дословно: то, что можно, либо стоит прочитать); – есть, кушать – то, что 
можно съесть, т.е. съедобный; –  переводить = то, что можно перевести, 
переводимый ; –   открываться = то, что может открываться, открываемый; 

–   любить (фильм, шашлык …) = то, что можно любить, любимый. Обра-
зованные таким способом причастия будущего времени, как мы видим, по своей семантике 
смежны с именем прилагательным, так как они отвечают на вопрос какой? (читаемый, съедоб-

ный, переводимый, любимый и т. д.), и в персидских предложениях сочетаются со сказуемым 
(связкой, либо гл. ) в качестве именной части:  – это пред-
ложение на японском для нас не читаемо.  – письмо, пришед-
шее из Африки, не переводимо! Следует добавить, что причастия будущего времени, как и неко-

торые причастия прошедшего и настоящего времени, изредка в результате процесса субстанти-
вации переходят в категорию имени существительного, число их не велико. Например, слово 
  в переводе то, что стоит увидеть, либо то, что можно посмотреть в современном 
персидском языке, параллельно с первым значением, употребляется как достопримечатель-
ность, а слово  – то, что можно выпить, питьевой, питьевая, употребляется и как 
напиток. 

7. Наконец, ещё одна важная грамматическая функция буквы  в конце слова – её употреб-
ление в роли личного окончания (ЛО) глаголов при спряжении во 2-ом лице, единственном числе 
в простом прошедшем времени. В этом качестве она присоединяется к основе прошедшего вре-
мени (ОПВ), которая легко выводится из каждого персидского глагола (в форме инфинитива) 
путем отбрасывания окончания -an согласно общей формуле образования простого прошедшего 
времени: ОПВ + ЛО. Правописание буквы , выполняющей упомянутую функцию, сложностей не 
имеет, она всегда пишется отдельно после буквы “d”, и слитно после “t”. Известно, что основа 
прошедшего времени любого персидского глагола заканчивается только согласными буквами , 
либо  [1, с. 132].  

Все то же самое о букве  в функции личного окончания глагола можно сказать и в отноше-
нии спряжения глаголов во 2-ом лице ед. ч. в прошедшее – длительном времени, за исключени-
ем того, что формула образования этого времени несколько иная: частица  + ОПВ + ЛО, где  
является частицей длительности, а также в спряжении глаголов в настоящее-будущем времени, 
где она сливается с основой-настояще-будущего времени. 

Резюмируя рассмотренные случаи употребления последней буквы персидского алфавита 
как не только буквы, но и многофункционального форманта, обладающего способностью высту-
пать в качестве ряда аффиксов, служебных морфем, а также в роли флексий в глагольной си-
стеме, очевидно, насколько важную функциональную роль эта буква выполняет в грамматиче-
ской системе персидского языка. 
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