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Урок первый درس اول 

Долгие гласные /i, ā, u/ های بلند واکه  
Согласные /n, m, b, z, s, d, r, v/ های هَمخوان  

Персидские согласные звуки /n, m, b, z, s, d, r, v/ в позиции перед 
гласным (анлауте) и интервокальной позиции (инлауте) практически 
неотличимы от соответствующих твёрдых русских звуков. В поство-
кальной позиции (ауслауте) /b, z, d/ в отличие от русских /б, з, д/ не оглу-
шаются. Персидский поствокальный /r/, напротив, звучит несколько ме-
нее звонко, с бóльшим шумом, чем русское /р/. Оглушение особенно за-
метно в конце слова после согласного. Это приводит к тому, что в быст-
рой разговорной речи /r/ в этой позиции может исчезнуть: кн. sabr → разг. 
sab ожидание. Произношение гласных описано на стр. 7. 

Ударение в подавляющем числе персидских слов (существитель-
ных, прилагательных, наречиях, местоимениях) падает на последний 
слог и от долготы гласного не зависит. Поэтому знак ударения в тран-
скрипции в учебнике ставится в основном для обозначения нефиналь-
ного ударения. Ударение в глаголах, которые в персидском языке не-
многочисленны, в большинстве личных форм нефинальное и закреп-
лено за определёнными морфемами (см. стр. 47). 

Ударение в персидском языке тоническое, т.е. требует повышения 
тона (частоты колебания голосовых связок) на ударном слоге. Перечис-
лительная интонация также отличается повышением тона на последнем 
слоге. Поэтому чтение списка персидских слов производится с большим 
подъёмом тона. 

Упражнение 1. Произнесите нараспев следующие слова с долгими гласными 
/i, ā, u/ с ударением везде на последнем слоге. 

bā, nān, bāzār, bābā, bād, bārān, āb, rāz, dārā, ān, vādār; 
u, dur, ru, ruz, zud, dud, rud; 
in, zir, bi, bini, bid; 
Irān, bidār, birun, irāni, bānu, zānu, dāru, bāzu, bārān, bārāni. 

Буквы ا alef, د dāl, ذ zāl, ر re, ز ze, ژ že, و vāv 
(منفصل) جدا حروف  

Арабский алфавит в классическом виде насчитывает 28 букв. 
Кроме того, есть одна лигатура (слитное написание двух букв) и не-
сколько огласовок (над- и подстрочных знаков). В персидском и дари 
для передачи отсутствующих в арабском звуков было добавлено 
4 буквы. Некоторые знаки, являющиеся в арабском языке вариантами 
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букв, в персидском стали считаться за отдельную букву (алеф с маддой, 
хамза). Таким образом, согласно официальным орфографическим пра-
вилам в современном персидском алфавите насчитывается 34 буквы. 
Согласно этим же правилам в персидском письме используется до 10 ог-
ласовок (см. стр. 21 и 79). 

Несколько арабских звуков не имеют точного аналога ни в персид-
ском, ни в дари. Обозначающие их буквы были сохранены, но получили 
другое, адаптированное к фонетической системе иранских языков про-
изношение. Поэтому в персидском несколько букв могут обозначать 
один звук. И, наоборот, для обозначения некоторых звуков (кратких 
гласных в середине слова) букв нет. Такая система письма более удобна 
для арабского языка, где лексическое значение слова определяется со-
гласными, а гласные участвуют в формировании его грамматического 
значения. Она менее удобна для персидского и дари, где подобно рус-
скому и английскому языкам гласные и согласные с точки зрения мор-
фологии равноправны. 

Арабская вязь (именно поэтому она вязью и называется) отлича-
ется от латиницы и кириллицы тем, что в пределах слова (точнее букво-
сочетания) большинство букв пишется слитно (без промежутков между 
ними). Это ускоряет письмо, но усложняет чтение. Чтобы быстро чи-
тать, нужно заучивать написание слова наизусть, как иероглиф. 

Общее направление письма — справа налево. В печатном шрифте 
буквы арабо-персидского алфавита в зависимости от своего положения 
в буквосочетании имеют 4 варианта написания (4 глифа): начальный اول 
avval, срединный وسط vasat, конечный خرآ  āxer и раздельный (изолиро-
ванный) تنها tanhā. 

Все персидские буквы подразделяются на две категории: соединя-
ющиеся с последующими سته ) peyvaste پیو صلتم  mottasel) и несоединя-
ющиеся с последующими جدا jodā (منفصل monfasel). Большинство букв 
может соединяться внутри слова как с теми, которые располагаются 
справа (с предыдущими), так и с теми, которые располагаются слева 
(с последующими). Семь букв ا alef, د dāl, ذ zāl, ر re, ز ze, ژ že, و vāv 
(Таб. 2) могут соединяться только с предыдущими, и поэтому имеют 
только два варианта начертания: в первом совпадают начальный и раз-
дельный, а во втором — срединный и конечный. В частном случае 
слова, состоящие только из этих букв, будут так же разделены пробе-
лами, как и в европейском письме. 

Персидская вязь имеет несколько разновидностей. Печатный 
шрифт — насх (и его варианты, например, машинописный шрифт) — 
отличаются чёткостью и угловатостью соединений, постоянством форм 
букв в разных позициях. Он наиболее прост для чтения и поэтому ис-
пользуется в качестве основного в книгах, газетах и журналах. 
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Таб. 2. Буквы, не соединяющиеся с последующими 

Начер-
тание 

Назва-
ние Произношение 

ا alef ā — в середине и конце слова 

د dāl d 
ذ zāl z, бывает в основном в арабизмах 
ر re r 
ز ze z 
ژ že ž, не бывает в арабизмах 

 vāv و
v — в начале слова и между гласными; u, o, ow — 
между согласными и в конце слова 

Рукописный насталик до распространения книгопечатания был ос-
новным для письменных памятников (манускриптов), поэтических 
сборников (диванов), а также другой религиозной и светской литера-
туры. Упрощённый (безнажимный) вариант насталика почерк тахрири 
используется сейчас иранцами и афганцами для записей в повседневной 
жизни. Декоративный насталик наряду с его декоративно-рукописным 
вариантом шекасте (شکککه کککته šekaste) — используется в орнаментах, 
миниатюрах, плакатах, в рекламе и вывесках. 

Другие декоративные шрифты — куфический, сольс и т.д. исполь-
зуются для изображения изречений из Корана на арабском языке. Их 
часто можно в виде орнамента встретить на стенах и куполах мечетей. 
Поскольку по религиозным соображениям живопись не получила ши-
рокого развития в Иране, эстетические устремления получили выход в 
развитии каллиграфии. Можно сказать, что хороший почерк у человека 
вызывает среди иранцев большее уважение, чем хороший костюм. Пер-
сидская вязь — существенный элемент иранской культуры; ей посвяща-
ются книги, конкурсы, выставки. 

Во всех разновидностях вязи прослеживается базовая строка — 
ینککه م خط ز  xatt-e zamine или  کرسکککک خط   xatt-e korsi, которая в вязи 
представляется умозрительной тонкой линией. В насхе некоторые 
буквы пишутся на строке ( ذ ،د ،ا ), некоторые под строкой, ряд букв пи-
шется так, что какая-то часть находится выше строки, остальное — 
ниже ( و ژ، ،ز ،ر ). В частности, кольцеобразная часть, «голова» буквы و 
vāv пишется на строке, а остальная часть — «хвост» — под строкой. 
Тщательное соблюдение строки характерно для печатного шрифта 
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(насха), а так как персидские буквы имеют разную высоту, то верхняя и 
нижняя часть строки выглядит неровной. В насталике буквы ر re, ز ze, ژ 
že, و vāv пишутся на строке. Буква ا alef всегда должна быть прямой ли-
нией. В персидской литературе широко известно сравнение: «юноша, 
стройный как алеф». 

 
Рис. 3. Буквы ا alef, د dāl, ذ zāl, ر re, ز ze, ژ že, و vāv в насталике (слева) 

и насхе (справа) 

В насталике и, особенно, в его более сложном варианте — шека-
сте — верхние и нижние элементы букв выравниваются за счет искрив-
ления строки. Буквосочетания рисуются на дополнительных строках 
выше или ниже базовой линии. Некоторые буквосочетания приобре-
тают наклонную базовую линию, которая повернута на 27,50 против ча-
совой стрелки (угол наклона вычисляется по правилам золотого сече-
ния). В насталике заметен характерный нажим, который производится 
развёрнутым под небольшим углом каламом — заточенным тростнико-
вым пером. В настоящее время широко распространён безнажимный ва-
риант насталика — тахрири  تحریریخط  xatt-e tahriri. 

Ниже приводятся варианты написания букв ا alef, د dāl, ذ zāl, ر re, 
 vāv в рукописном насхе (на Рис. 3 справа) и в насталике (на و ,že ژ ,ze ز
Рис. 3 слева) относительно строки خط زمینه xatt-e zamine. 

Выравнивание за счет искривления строки не только украшает по-
черк, но и способствует более плотному расположению букв на стра-
нице. Персидский текст в принципе более информативен, чем русский: 
перевод одной персидской страницы занимает примерно полторы стра-
ницы русского текста. 

Ранее в вязи не использовались знаки препинания, а в насталике 
было не принято ставить между словами пробелы, поэтому чтение ста-
ринных рукописей для европейца представляет дополнительные слож-
ности. Сейчас используются все европейские знаки препинания, неко-
торые из которых видоизменены: ، запятая, ؛ точка с запятой и ؟ вопро-
сительный знак пишутся в перевернутом виде. В рукописных вариантах 
точка и запятая пишутся несколько выше строки (примерно на половин-
ной высоте алефа) и более жирно. 

Буквы арабского, латинского и русского алфавитов имеют общее 
происхождение. Арабская буква алеф, русская и латинская «А», грече-
ская  (альфа) восходят к семитскому протоалфавитному знаку alp бык, 
который изображался как бычья голова (Рис. 4). 
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Рис. 4. Происхождение букв ا alef, د dāl, ر re 

Существование протоалфавита, знаки которого в свою очередь вос-
ходят к переосмысленным египетским иероглифам, датируют середи-
ной II тысячелетия до н.э. В арабице от пиктограммы «бык» осталась 
лишь прямая вертикальная черта, соединяющая рога (вверху слева), а в 
европейских буквах — прослеживается почти вся треугольная голова с 
рогами (вверху справа). Ниже буквы алеф показано происхождение 
букв даль и ре. Буква dāl восходит к знаку dalt дверь, а буква re — к ra’š 
голова. Буквы zāl, ze и že получаются из них добавлением точек. 

 
Рис. 5. Происхождение буквы و vāv 

Современная буква و vāv возводится к протоалфавитному знаку 
waw крюк (на Рис. 5 слева). В древности он существовал в двух разно-
видностях: с кольцом и развилкой. Кольцо прослеживается в арабской 
букве (слева), а развилка в европейской письменности опустилась вниз 
и дала знак «V» (справа). 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова, изображенные печатными бук-
вами: 

 دود، دارا، زود، روز، دارو، زور، دور، روز، رود، راز، دارو، رو، وادار.

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова, изображённые: 
а) насхом: 
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б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

 
Упражнение 4. Напишите вязью (согласный /z/ везде передаётся буквой ز): 

ruz, dārā, zud, dāru, rāz, dādār, dur, zur, vādār, žāž, rud, dud, ru. 

Согласные /p/, /t/, /d/ هایمخوانه  
Согласные /p/, /t/ отличаются в большинстве позиций от соответст-

вующих русских звуков легким придыханием, которое становится 
весьма сильным перед /i/. В этой позиции придыхание появляется и у 
/d/. Придыхание после некоторых согласных перед гласными переднего 
ряда (в большей степени перед /i/, в меньшей — перед /e/) объясняется 
тем, что в персидском языке отсутствует палатализация (смягчение со-
гласных), которая в русском языке облегчает артикуляторные движения 
при переходе от согласного к гласному переднего ряда. Чтобы перейти 
от твердого согласного к гласным /i/, /e/ требуется некоторое время. 
Этот разрыв между согласным и гласным воспринимается как придыха-
ние. Согласный /d/ в конце слова не оглушается. 

Упражнение 5. Произнесите за преподавателем: 

pā, bāmdād, bā, dād, pir, bud, tā, tu, tir, tābut, dir, bārut, divār, bidād, 
diruz, sud. 

Буквы ب be, پ pe, ت te, ث se, ن nun, ی ye پیوسته حروف 
(متصل)  

Буквы ب be (обозначает звук /b/), پ pe (обозначает звук /p/), ت te 
(обозначает звук /t/), ث se (обозначает звук /s/) во всех позициях имеют 
сходные начертания и отличаются только точками (см. Таб. 3). Конеч-
ная позиция почти полностью совпадает с раздельной, но к ней добав-
ляется соединительная черта справа. В начальной и срединной пози-
циях они сокращаются до одного зубца. Буквы ن nun и ی ye сходны с 
ними в начальной и срединной позициях, а в остальных случаях значи-
тельно отличаются от них и друг от друга. Буква پ pe не встречается в 
словах арабского происхождения. Написание шести перечисленных 
зубцовых букв по позициям в печатном варианте насха показано в Таб. 
3. 

В арабском языке конечная и раздельная форма буквы ي ye изображается с 
двумя точками внизу:  ي ـيييييييييييي . Однако, в персидском тексте такие варианты не 
допускаются. 

Зубцовые буквы ب be, ن nun, ی ye в рукописном насхе показаны 
на Рис. 6 (в учебных целях на границах букв сделан разрыв, письмо идёт 
справа налево). 
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Таб. 3. Буквы ب be, پ pe, ت te, ث se, ن nun, ی ye 

Конеч-
ная 

Средин-
ная Начальная Раздельная Произношение Название 

ـب ـبـ ب بـ b be 

پـ ـپـ ـپ پ p pe 

ـت ـتـ تـ ت t te 

ـث ـثـ ثـ ث s se 

 n nun ن نـ ـنـ ـن

 ,y, yy, i, ey ی يـ ـيـ ـی
iy ye, yā 

 
Рис. 6. Буквы ی ye, ن nun, ب be в насхе 

В насталике начальные и срединные варианты зубцовых букв 
имеют значительно меньший контраст по высоте, и, чтобы вычленить 
взглядом букву, читателю приходится дополнительно ориентироваться 
по точкам. Буквы ی ye, ن nun и ب be в насталике показаны на Рис. 7. 

В насталике, так же, как и в насхе, точки ставятся над/под зубцом, 
если он соединён с другими зубцами. Если буква имеет округлую или 
вытянутую форму, то точка ставится в «центре тяжести» буквосочета-
ния (см. выше конечный и раздельный варианты буквы ب be). Точка в 
округлой букве ن nun ставится на строчке. 

 
Рис. 7. Буквы ی ye, ن nun, ب be в насталике 

В насталике широко используется кернинг رفتگیتوهم  tuhamraftegi. 
Под кернингом понимается способность одних букв нависать над дру-
гими или внедряться в пустоты, образуемые ими. Этим достигается 
бóльшая плотность шрифта. Например, на Рис. 7 показано, что левый 
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край раздельной буквы ب be оказывается между зубцом и точкой от 
следующей буквы. Аналогично, на этом же рисунке подвергнута кер-
нингу раздельная буква ی ye. 

 
Рис. 8. Сочетания با bā, بد bad, بر bar, بو bu в насхе (справа) и насталике (слева) 

В насхе буквы, к которым справа присоединяются зубцы, претер-
певают минимальные изменения. У алефа появляется небольшое скруг-
лённое соединение. Сам он при этом выписывается росчерком снизу 
вверх (см. буквосочетание با bā в насхе и насталике на Рис. 8). Сходное 
соединение появляется и у буквы د dāl. Зубцовые буквы в насталике пе-
ред семейством ر re, ز ze, ژ že принимают упрощенный, спрямленный 
вид как в слове بر bar (см. написание этого слова в насхе и насталике на 
Рис. 8). Буква د dāl после зубцовых букв также упрощается. Её верхний 
элемент выпрямляется и становится вертикальным. Зубец перед буквой 
 .vāv сильно вытягивается و

Раздельный вариант буквы ن nun начинается движением верти-
кально вниз, а завершается под углом в 27,50 (Рис. 9). Аналогично за-
канчивается и буква ی ye. 

Печать текстов на европейских языках предполагает выравнивание 
строк с помощью пробелов. Для того чтобы левый и правый край текста 
выглядел ровным, расстояние между словами делается переменным. В 
арабо-персидском печатном шрифте есть ещё один способ выравнива-
ния — с помощью кашиды (от персидского شیده  .(kešide вытянутый ک
Кашида — это дополнительное удлинение между соединяемыми бук-
вами, которое не влияет на чтение слова. 

 
Рис. 9. Буква ن nun в насталике 

Например, ک ک کن ک کی ک ک  ،ب کن کی  три варианта слова bini нос с —  بین  ،ب
кашидами разной длины (Рис. 10). Иногда кашида используется в заго-
ловках в декоративных целях или для выделения слова в тексте как 
р а з р я д к а . В печатном насхе число кашид в слове не ограничивается. 
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Рис. 10. Варианты написания слова بین  bini нос в насталике 

В насталике в одном слове допустимо не более одной кашиды. Же-
лательно, чтобы и в предложении было не более одной кашиды. Если 
выравнивание требует большего, то нужно стараться, чтобы вытянутые 
слова и буквосочетания не шли подряд. Выше на рисунке показано 
слово bini в простой (справа) и вытянутой форме (в середине). Кашида 
вставлена между буквой ی ye и ن nun. В декоративных почерках вырав-
нивание производится также за счет изменения длины самих букв, в 
частности конечной буквыی ye. Она при этом меняет форму и направ-
ление написания. Высоту остальных букв при этом надо подобрать так, 
чтобы вытянутая ی ye «села» на строку (см. выше слева). 

В насталике стечение нескольких малоконтрастных зубцов подряд 
в одном буквосочетании затрудняет чтение. Для усиления контраста 
между соседними буквами простые зубцы перемежают полукругами 

یم یرهن دا  nimdāyere. В первом слове ن ی  bini (выше справа) полукруг  ب
начинает буквосочетание. Его острые концы обозначают соответ-
ственно буквы ب be и ی ye. От его нижней части отходит соединение к 
следующему зубцу — букве ی ye. Также полукругом начато слово بین  
bini (выше слева). Среднее слово начато с простого зубца, потому что 
контраст с последующей буквой создает кашида при втором зубце. Пе-
ред округлой буквойی ye зубцы выгибаются вверх. 

 
Рис. 11. Происхождение букв ب be, ن nun, ی ye 

Буква ب be восходит к протоалфавитному знаку bayt дом (верхняя 
строка, в середине Рис. 11), ن nun — к знаку nun змея (посередине сред-
ней строки). Буква ی ye, обозначавшая согласный /y/, происходит от 



 

знака yad рука (внизу). Её древнее звучание прослеживается в названии 
родственной греческой буквы йота. 

Упражнение 6. Прочитайте следующие слова: 

بيد،  ،ی، بازار، نان، تو، بازو، زانو، بيدار، بانو، بيانا، پا، با، ديوار، تا، دير، 
 پير، ديروز، بابا، باران، بيرون. ی،تير، بين

Упражнение 7. Скопируйте следующие слова, изображенные: 
а) насхом: 

 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

 
Упражнение 8. Напишите вязью: 

bāzār, bi, pir, nān, bā, tir, bādbān, yā, divār, dir, zānu, birun, bidār, zir, 
bini, bābā, bānu, tu, pā, bāzu, tā, bid. 

Словарь نامهواژه  

 с (предлог) bā................................  با
 отец, папа (разг.) bābā ................  بابا

 парус bādbān ...........................بادبان
 дождь bārān .............................. باران
 базар, рынок bāzār ................... بازار
 рука (выше кисти) bāzu ................ بازو
 госпожа, дама bānu ...................  بانو

 бодрствующий bidār ............... بيدار
 нос bini ............................. یبين

 нога pā .......................................  اپ
 старый (о человеке) pir .................  پير

 далёкий; далеко dur ..................دور
 поздний; поздно dir ..................  دير

 стена, забор divār ................... ديوار
 день ruz ......................................روز
 колено zānu ............................... زانو
 ранний; рано; быстро zud ........زود
 хлеб nān .....................................  نان
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Урок второй درس دوم 

Краткие гласные /a, o, e/ های کوتاهواکه  
Дифтонги /ey, ow/ دوآوایی 

В персидском языке гласный /e/ встречается во всех фонетических 
позициях и видах слогов. Гласные /o/ и /a/ редко встречаются в конеч-
ном ударном открытом слоге: to ты, do два, mānto манто; na нет, va и 
и т. п. 

В языке дари в этой позиции редко встречаются /e/ и /o/, а /a/, наоборот, весьма 
вероятен. В таджикском языке подобных ограничений на распределение гласных 
нет. 

В персидском языке традиционно выделяют два дифтонга: /ey/ и 
/ow/ (Рис. 12). Хотя эти звукосочетания с точки зрения фонологии ди-
фтонгами не являются (они не стали одной фонемой и разлагаются на 
составляющие перед гласными), в иранистике их продолжают называть 
дифтонгами из-за удобства изложения. В процессе их произношения 
первый элемент (гласный среднего подъёма) принимает на себя основ-
ную произносительную энергию, плавно переходя во второй (гласный 
высокого подъёма). Такое распределение произносительной энергии ха-
рактерно для нисходящих дифтонгов. Второй элемент дифтонга /ey/ не-
отличим от русского /й/ (ср. бей). Фонема /w/ в русском языке отсут-
ствует, но представление о её произношении может дать неслоговое /у/ 
в словах шоу, роуминг, боулинг (не следует произносить его как слого-
вой гласный в слове клоун). Персидское сочетание /ow/ произносится 
так же, как в английском слове snow снег. 

 
Рис. 12. Образование персидских дифтонгов 

В персидском языке звук /w/ является вариантом фонемы /v/ и 
встречается только после /o/ перед согласным или в конце слова. 

В языке дари /w/ является фонемой, и может встречаться в любой позиции. 
Персидским дифтонгам с узкими гласными /e, o/ в дари и таджикском соответствуют 
сочетания с широким /a/: /aw/, /ay/; /ав/, /ай/. Несмотря на различное произношение 
дифтонгов в трёх языках, в вязи они изображаются одними и теми же буквами — 
 ye соответственно. Такое же произношение дифтонгоидных сочетаний как ی vāv и و
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в дари существует и в арабском языке. Там тоже /aw/ обозначается буквой و vāv, 
/ay/ — ی ye. 

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

а) zan, dar, zard, barādar, panir, zabān, daryā, dandān, az, abru, Tabriz, 
sabz, dast, safar, sar; 

б) dorost, por, dorud, Orupā, ostān, to, borudat, do, tond, omur, mordād, 
mardom, sokut; 

в) pedar, pesar, derāz, ebrāz, edāri, medād, emārat, ebārat, modāvem, 
tadābir, mive, nāme; 

г) now, mey, mowz, dowr, vey, dey, towr, seyr, deyr, sowt, beyt, eyvān. 

Огласовки (اعرابگذاری )نشانه  

В персидской вязи нет специальных букв для обозначения кратких 
гласных /a, e, o/. В середине слова они отдельной графемой не обозна-
чаются. В учебных текстах, в декоративных надписях, а также для 
устранения двусмысленности используются над- и подстрочные знаки, 
которые призваны показать, какой краткий гласный следует произно-
сить после буквы. Они называются огласовками или харакатами (от 
арабского harakat движение). 

В представлении арабов присоединение гласного к согласному означает при-
ведение его в движение. Согласный без гласного полагается неподвижным, прикреп-
ленным к одному месту sāken. Отсюда слово sokun неподвижность (см. Таб. 4) озна-
чает отсутствие гласного после согласного. Иранцы их называют e’rāb «арабизато-
рами». 

Таб. 4. Огласовки (1) 

Знак Название Произношение 

 fathe или zabar (zebar)* a ـَ

 kasre или zir* e ـِ

 zamme или piš* o ـُ

 sokun отсутствие звука ـْ

Огласовки могут образовывать сочетания, т.е. над или под одной 
огласовкой может стоять другая. Таким образом, арабо-персидская 
письменность состоит как бы из пяти этажей: основная строка букв, над 
и под которой располагается по два этажа огласовок. Сочетания огласо-
вок широко используются в арабских текстах (напр. в иранских изданиях 
Корана, цитатах из религиозной литературы и т.п.) и почти не исполь-
зуются в персидских. Основные печатные огласовки показаны в Таб. 4 
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(в качестве подставки для огласовок условно используется соедини-
тельная черта — кашида; звездочками отмечены персидские названия 
огласовок, остальные — арабские). В последнее время огласовка сокун 
в персидских учебниках не используется (принимается, что отсутствие 
огласовки означает сокун, хотя на самом деле это не всегда так). Руко-
писные огласовки показаны на Рис. 13, в качестве подставок использо-
ваны алеф и кашида. 

 
Рис. 13. Постановка огласовок в насхе 

Примеры:   نز  zan женщина,   ردز  zard жёлтый,   نیرپ  panir сыр, دُرود 
dorud привет, تنُد   tond быстрый, ر یاد   daryā море,   رازد  derāz длинный. 

Конечные ударные гласные, будь то долгие или краткие, всегда 
обозначаются на письме какой-либо буквой. Поэтому постановка со-
куна над финальным согласным в случае отсутствия конечного глас-
ного является излишней (хотя и допустимой). Из безударных гласных 
наиболее часто огласовкой обозначают /e/ (изафетный показатель, см. 
стр. 71), причём иногда только его, не указывая остальных огласовок. 

Поскольку ранее в новоперсидском языке дифтонги содержали 
гласный /a/ (как сейчас в арабском, таджикском, дари, см. выше), тради-
ционно их обозначали в Иране последовательностью огласовок: забар 
над согласным + сокун над буквами و vāv или ی ye; напр.   و  د  dow бег,   ید  
dey дей (10-й месяц иранского солнечного календаря). В настоящее 
время для дифтонгов забары над предшествующей буквой заменили 
огласовками пиш и зир, а сокун не ставят. Это лучше отражает совре-
менное произношение; напр.   ید  dey,  ُود  dow. 

Конечная буква вав имеет пять вариантов чтения: /vv, v, o, u, ow/. 
Первый очень редок: javv атмосфера. Несколько чаще встречается /v/ 
sarv кипарис, gāv корова и /o/: в исконных персидских словах تو to ты, 
-vidyo видео[маг ویدیو ,rādyo радио رادیو — do два; в заимствованных دو
нитофон]. Чтение конечной буквы و vāv как /ow/ и /u/ наиболее веро-
ятно: تو tu внутри, بو bu запах, رو ru лицо; درو derow жатва, برُو bórow 
иди, ب دو bódow беги. Однозначно расставить огласовки для различения 
конечного /o/ и /u/ нельзя, напр. слова to ты и tu внутрь различаются 
только по контексту. 

Примечание: в вязи нет больших (прописных) букв для обозначе-
ния имён собственных и первого слова в предложении. Все буквы 
строчные. 
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Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

،َيارد   ندان،ب د، د   رد،ر، ز  بان، د  ز   ر،راز، پُ د   زد،ر، ي  ن، ب راد  ز  رود،َر، دُ پ د  
 و،َتو،َراديو.، دُ یی، نوُ، ر  و  ور،َ، دُ ینير، ت ب ريز، د  پ  

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова, написанные 

а) насхом: 

 
б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

 
Упражнение 4. Напишите вязью нижеследующие слова, изображённые латин-

ской транскрипцией: 

Yazd, barādar, derāz, por, zabān, zan, dorud, rezerv, dandān, daryā, 
Tabriz, now, dey, Rey, pedar, to, tu, dow, do, bad, panir, nazd, dard. 

Изображение гласных в начале слова 
آغاز واژهدَر  هاواکه  

Все начальные гласные пишутся с помощью буквы алеф (Таб. 5). 
Для обозначения гласного /ā/ используется огласовка   ٓ  madd мадда, 
которая ставится только над буквой алеф, срослась с ним, и это 
сращение стало считаться за отдельную букву. Буква آ ā-ye bākolāh 
алеф с маддой — обязательна, опущение мадды при обозначении 
начального /ā/ считается орфографической ошибкой. Постановка 
других огласовок — факультативна, их пропуск за ошибку не считается, 
и поэтому в обычном тексте их писать не принято. 

Таб. 5. Гласные в начале слова 

Произношение Написание Произношение Написание 

a ا ā آ 

e ا i َايیا،  
o ا u او 

ow او ey َايیا،  

Примеры:   روا  ْْ ب  abru бровь,   یدارا  edāri административный,  ُْْاا روپ  
Orupā Европа, آرد ārd мукá, ايران Irān Иран, او u он,   يوانا  eyvān балкон. 
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Рис. 14. Начертание буквы آ ā-ye bākolāh алеф с маддой 

При начертании буквы آ ā-ye bākolāh сначала пишется алеф, за-
тем над ним росчерком справа налево сверху вниз изображается мадда 
(Рис. 14). 

Упражнение 5. Прочитайте следующие слова: 

رو، ا  ذ  اوت، ا ز، آباد، آبان، آ  ،آن، آب، او، ایران، این، ایران
ب  ب راز، ر، ا 

 یوان، آب دار، آبادان.ا  ی، داراُروپا، ا  

Согласные /š, ž/ های ناهمخو  
Персидские щелевые согласные /š, ž/ отличаются от твёрдых рус-

ских /ш, ж/ тем, что они во всех позициях произносятся мягко. 
Такое же произношение у этих звуков в таджикском и дари. Сходно произно-

сится /š/ в английском (как в слове sheep овца) и в арабском. Мягкий /ž/ в английском 
языке произносится не во всех позициях (напр. не бывает в начале слова, ср. measure 
мера, pleasure удовольствие), а в арабском — не встречается совсем. 

Хотя число персидских слов с согласным /ž/ относительно неве-
лико, он может встречаться во всех позициях. В конце слова он в отли-
чие русского /ж/ не оглушается. 

Упражнение 6. Произнесите за преподавателем: 

šir, širin, bāš, šab, dež, žarf, žen, šotor, dišab, duš, šād, āšenā, pišin. 

Буквы س sin, ش šin حروف 
Таб. 6. Печатные буквы س sin и ش šin 

Конеч-
ная 

Средин-
ная 

Началь-
ная 

Раздель-
ная 

Произноше-
ние 

Назва-
ние 

ک ک کس سک س s sin 

کشک کش شک ش š šin 

Буквы س sin и ش šin в печатной форме (Таб. 6) и рукописном насхе 
(Рис. 15) во всех вариантах содержат три небольших зубца с короткими 
соединениями (соединения между зубцами значительно короче соеди-
нений между буквами). В конечном и раздельном написании буквы س 
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sin и ش šin заканчиваются большим округлым ковшом, который похож 
на букву нун без точки. 

В насталике может использоваться короткая форма (как в насхе с 
тремя маленькими зубцами, показаны на Рис. 15 в середине), но более 
красивой считается длинная, в которой зубцы спрямлены (слева). 
Надстрочный элемент в этих буквах имеет такую же длину как буквы 
 se в раздельном написании. Более одной вытянутой ث ,te ت ,pe پ ,be ب
буквы в слове не допускается. На примере вытянутых букв س sin и ش 
šin хорошо заметен кернинг — свойство насталика, отсутствующее в 
насхе. 

 
Рис. 15. Буквы س sin и ش šin в насталике (слева и посредине) и насхе (справа) 

Афганцы над вытянутой буквой син без зубцов ставят маленькую цифру ۳ (3). 

 
Рис. 16. Происхождение буквы ش šin 

Буква шин произошла от протосемитского знака šinn зуб (Рис. 16 
посредине). У этого знака есть сходство с русской буквой «ш» (справа). 
Буква син сформировалась под влиянием буквы шин. 

Упражнение 7. Прочитайте следующие слова: 

اد، ب ز، اُستترُ، آش، س  ، شُ شیرب، از، دیش  ر، داداش، شیر   ب، پ  ب، ا س  ش  
 .یاآس ب ز،س   ست،رُ ش، دُ دوست، ش   آشنا، سیب، آسان، اُستان، شیرین،

Упражнение 8. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

 
б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

 
Упражнение 9. Напишите вязью: 

Āšnā, pesar, sabz, dorost, dust, dast, sar, ostād, Šāpur, āsān, Āsyā, šotor, 
dišab, pust, sir. 
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Простое предложение с именным сказуемым 
ایگُزاره ساده با اِسمِ  هجُمل  

Простейшее персидское предложение состоит из подлежащего и 
именного сказуемого. Подлежащим могут быть личные и указательные 
местоимения, существительные. В позиции подлежащего может нахо-
диться группа слов. В этом случае она называется группой подлежа-
щего. Группа сказуемого в таких предложениях состоит из связки 3 л. 
ед. ч. اسککت -ast есть и именной части, которая может быть выражена 
существительным, прилагательным, реже другими частями речи или 
группой слов. Связка не может быть опущена. 

Группа подлежащего может быть выражена сочетанием указатель-
ного местоимения с существительным, напр. ن دیوارای  in divār эта стена, 

ن زنآ  ān zan та женщина. Здесь местоимение является определением к 
существительному. Группа подлежащего может быть расширена за счет 
числительного: ن دو زنآ  ān do zan те две женщины. В первом предло-
жении абзаца группа подлежащего должна присутствовать обязательно. 
В последующих предложениях, когда ясно, о ком или чём идёт речь, она 
может быть опущена: .او استاد است U ostād-ast. Он — преподаватель. — 
 .Dorost-ast. Правильно درست است.

Именная часть сказуемого может быть расширена за счёт однород-
ных членов, соединенных союзом و и. Обычно для связи однородных 
членов этот союз употребляют в энклитической форме1 -o, присоединяя 
к предыдущему слову: و پنیر است. ن نانآ  Ān nān-o panir-ast. То бутерброд 
с сыром (букв. То хлеб и сыр.). В подчёркнуто отчётливой речи (напр. во 
время разговора по телефону при плохой слышимости, во время дик-
танта, в дикторской речи и т.п.) он употребляется в ударной форме va. 
Как правило, ударная форма используется также для связи фраз (пред-
ложений). В этом случае союз و va и произносится как отдельное слово, 
на которое можно поставить логическое ударение и которое с обеих сто-
рон можно выделить паузой. В классической поэзии этот союз встреча-
ется только в энклитической форме -o, так как она является исконно 
иранской по происхождению. Ударная форма заимствована из араб-
ского языка. В написании оба случая не различаются. 

Персидский язык относится к языкам SOV (Subject-Object-Verb): за 
группой подлежащего следует группа сказуемого. Связка в литератур-
ном персидском, таджикском и дари замыкает предложение. В персид-
ском языке связка реализуется как энклитика и не отделяется от преды-
дущего слова паузой. Если предыдущее слово оканчивается на соглас-
ный, то он сливается со связкой и образует с ней один слог. 
                                                           1 Энклитиками называют слова, которые в произношении примыкают к предыду-
щим, произносятся с ними как бы в одно слово, не несут на себе ударения. Как например, 
русское -ка в погоди-ка. 
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Интонация: Персидская фраза отличается от русской более замет-
ным движением тона. На группе подлежащего происходит довольно 
резкое его повышение, затем следует пауза (Рис. 17). После паузы идёт 
группа сказуемого, на которой тон понижается. Пауза между группами 
подлежащего и сказуемого, если они состоят из нескольких слов, для 
удобства чтения на письме может обозначаться »،«  запятой. 

 
Рис. 17. Фразовая интонация в простом предложении 

Фразовое ударение падает на слово, стоящее перед глаголом (связ-
кой). На слух оно воспринимается как более сильное словесное ударе-
ние, т.е. на последнем слоге предглагольного слова происходит ощути-
мое повышение тона. 

Упражнение 10. Прочитайте следующие предложения. 

شیر  (آب است. آن (نیر است. آنپ   نان وُ  (سیب است. این (این
 (روس است. او (ناست. آن ز  بز س   (رد است. آن دیوارز   (تواست. آن پ  

 ستد   (در است. آن (دوست است. این (با شاپور (اُستاد است. ساسان
. دوست است (ساسان با شاپور وُ  (ر   آسان است. این پ   (بانین ز  ااست. 

 ست است.رُ دُ 
Упражнение 11. Составьте предложения из следующих слов. Прочтите их. Не 

забывайте про интонацию: 

رد، آن، دیوار. این، پ   ر، است، روس . است، این، و، آب، شیر. است، ز 
بان. آن، نان، و، پ نیر، است ست. است، آسان، آن، ز  ، آن، در. این، است، د 
ن. س بز، است ، ستا، پ   ر، ساسان. س بز، است، آن، سیب. است، روس، این، ز 
ن، این، اُستاد. ، بادوست، آن ، تدوس، این، اُستاد، شاپور. دوست، است، با، ز 
 .س بز، پ تو، است .است، با

Связка است после слов с исходом на гласный 
Завершающий предглагольное слово гласный (кроме -e) вытесняет 

из связки /a/: 
 .In patu + ast.  In patu-st. Это одеяло این پتو است
 .In pā + ast.  In pā-st. Это нога این پا است
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استی او ايران  U irāni + ast.  U irāni-st. Он иранец. 
 .In rādyo + ast.  In rādyo-st. Это радио اين راديو است
Если предглагольное слово завершается дифтонгом /ow/, то он 

переходит в /o/ и присоединяется к гласному связки: اين پتو نو استتت In 
patu no-st. Это одеяло новое. Фонетических изменений в дифтонге /ey/ 
не происходит: اين ری است In Rey-ast. Это [город] Рей. 

В нарочито отчётливой речи вытеснение гласного связки не 
происходит. Однако так говорить не рекомендуется, так как от этого 
речь становится неестественной 

Изменения в звучании связки при присоединении к словам на глас-
ный на письме не отражается (транскрипцию и перевод примеров см. 
выше в этом разделе). 

Упражнение 12. Прочитайте следующие предложения: 

 (وتتو است. آن پ  پ   (است. آن یايران (نیز او .استی ايران (راين پسِ  
 (است. اين اُستادی بین (بازو است. اين (زانو است. اين (نوُ است. اين

نوُ است.  (راديو است. اين راديو (است. اينی پیشان (است. آنی ايران
 است. یاآس (آن

Упражнение 13. Составьте предложения из следующих слов. Прочтите их. 
Не забывайте про интонацию: 

، او ،اُستاد. آن، بازو، و، است، زانو. است، اين، بازو. ، اينپ تو، نوُ، است
، اين. است، اين، پیشانی. است، آن، بینی. اُستاد، است، نیز، آن، پسِ ر. است
 ری، است، آن. .اين، است، آسیا. پسِ ر، آن، ايرانی، است. راديو، است

Упражнение 14. Переведите на персидский язык: 

Эта женщина иранка. Этот мальчик иранец. Это одеяло. Эти два 
одеяла новые. Это одеяло жёлтое. Это яблоко. Это яблоко сочное. Те 
шесть яблок сладкие. То бутерброд с сыром. То вода. Это сыр и молоко. 
Сасан дружит с Шапуром. Этот язык лёгкий. Тот язык тоже лёгкий. Эта 
женщина преподаватель. То Европа, а это Азия. Эта дверь зелёная, а 
стена — жёлтая. Этот язык благозвучный. 

Словарь نامهواژه  

 вода āb ....................................... آب
 сочный ābdār ........................... آبدار
 бровь abru .................................. ابرو

 Европа Orupā ........................... اروپا
 легкий āsān ............................. آسان
 лошадь, конь asb ..................... اسب



 

 преподаватель ostād ............... استاد
 Азия Āsyā................................. آسیا
 знакомый āš[e]nā ..................... آشنا
 тот, та, то ān ................................آن
 он, она u ......................................  او

 Иран Irān .................................. ايران
 иранец; иранский irāni .......... یايران
 этот in ......................................... اين
 одеяло patu .................................. پتو
 мальчик pesar ............................ پسر
 сыр, брынза panir ...................... پنیر
 лоб pišāni ............................... یپیشان
 тело tan ........................................ تن
 ты to .............................................  تو
 дверь; в (предлог) dar ....................  در

 правильный, правильно ...... درست
dorost 

 рука dast ................................. دست

 два do ..........................................  دو
 друг dust ............................... دوست
 русский (о людях) rus ................ روس
 русский (о предметах) rusi ....... یروس
 язык zabān ................................ زبان
 жёлтый zard ............................... زرد
 женщина; жена zan .................... زن

 Сасан (имя мужск.) Sāsān ......... ساسان
 зелёный sabz .............................. سبز
 голова sar .................................... سر

 яблоко sib ................................ سیب
 Шапур (имя мужск.) Šāpur ........ شاپور
 шесть šeš .................................. شش
 молоко šir .................................. شیر

 сладкий; благозвучный širin شیرين
 новый now ..................................  نو
 также niz .....................................  نیز
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Урок третий درس سوم 

Согласный /h/ همخوان 

Согласный /h/ образуется значительно глубже, чем русский /х/ (на 
уровне голосовых связок). В конце слова и перед глухими согласными 
он звучит легко, как шум дыхания. Перед гласными и между ними он 
озвончается. В этой позиции наиболее близко к нему русское щелевое 
/г/ в слове ага (в смысле да). 

Такой же звук есть в английском (как в слове hand рука), в арабском, таджик-
ском и дари. В таджикской кириллице он обозначается буквой /ҳ/ ҳеч никакой, баҳор 
весна. 

В персидском языке и, особенно, в дари этот согласный в разговор-
ной речи во многих позициях опускается, удлиняя соседний с ним глас-
ный: bedeh → bede дай. 

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

rāhrow, pirāhan, mehrabān, hamin, deh, hamān, har, nāhār, havā, bahār, 
mehr, ānhā, siyāh, hatman, noh, inhā, háttā, dah. 

Букваه he, hā-ye havvaz حرف 

Таб. 7. Печатная форма буквы ه he 

Конечная Срединная Начальная Раздельная Чтение 

 h ه ه ه ه

Буква ه (he, hā-ye havvaz, hā-ye mimi) в общем случае обозначает 
согласный /h/ в любых позициях (печатная формы показаны в Таб. 7). В 
исходе слова она может также изображать гласный /e/. В последнем слу-
чае она называется h-немое. Начертание буквы ه he в насхе в начале, в 
середине, в конце буквосочетания и в раздельном варианте показано на 
Рис. 18 (позиции перечислены справа налево). В начальном и средин-
ном вариантах одна из черт делит букву на две окружности. Это позво-
лило иранцам называть ее также چشمهای دو  hā-ye dočešm двуглазое h. 

 
Рис. 18. Начертание буквы ه he в насхе 



31 

В насталике начальный и срединный варианты также могут иметь 
«двуглазое» начертание (на Рис. 19 вверху справа). Однако чаще встре-
чаются более простые незамкнутые начертания (внизу справа). Началь-
ная форма представляет собой обычный зубец с перевёрнутой запятой 
под ним. Запятая выполняется росчерком снизу вверх. Срединное 
начертание — это зубец, направленный к низу. В остальных позициях 
встречается один вариант. Причём раздельный весьма сходен с соответ-
ствующим вариантом насха. 

 
Рис. 19. Начертание буквы ه he в насталике 

h-немое происходит от арабской буквы ۃ (тэ марбýта), которая в арабском ли-
тературном языке используется как окончание женского рода и читается -at (в раз-
говорном -a). В языке дари h-немое обозначает конечное -a. Персидские слова с ис-
ходом на -e в таджикском оканчиваются на -а или -ат. 

 
Рис. 20. Происхождение буквы ه he, hā-ye havvaz 

Современная арабская буква hā-ye havvaz (фигура «а» на Рис. 20) 
восходит к египетскому иероглифу (фигура «б») второго тысячелетия 
до н.э., который в первом тысячелетии до н.э., видоизменяясь, принял в 
северо-семитском письме вид фигуры «в». Дальнейшие изменения при-
вели к современному начертанию латинского «E» (фигура «г»). В се-
митских алфавитах она обозначает звук /h/. Греки приспособили эту 
букву для передачи гласного /e/, который в семитских алфавитах никак 
не обозначался. 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

 ووا، راهرُ ن، ه  پیراه   به، ه،سه، واهر، ت هران، آنها، د  هار، ش  اه، ب هار، نیاس
Упражнение 3. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 
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б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

 
Упражнение 4. Напишите вязью: 

deh, šahr, Tehrān, havā, ānhā, pirāhan, rāhrow, nahār, tešne, har, 
nevisande, siyāh, rāh. 

Буква م mim حرف 
Таб. 8. Печатные формы буквы م mim 

Конечная Срединная Начальная Раздельная Чтение 

 m م م م م

Буквы ه he и م mim имеют сходные принципы начертания в неко-
торых позициях, поэтому одним из названий буквы ه he стало hā-ye 
mimi, т.е. буква hā, похожая на م mim (Таб. 8). Начертание буквы م mim 
в насхе по позициям показано на Рис. 21 (справа налево). 

 
Рис. 21. Буква م mim в насхе 

Начальная форма изображается как маленькая окружность росчер-
ком против часовой стрелки. Влево от неё отходит соединение к после-
дующей букве. Для написания срединной и конечной форм требуется 
менять направление хода пера: от соединительного элемента перо идёт 
по часовой стрелке вверх, затем продолжает движение влево. В конеч-
ной и раздельных формах у буквы م mim появляется хвост, который за-
вершается под строкой. В раздельной форме возможны два варианта 
(первый и второй слева): «голова» может быть круглой (в этом случае 
перо идёт против часовой стрелки) или в виде разомкнутого угла. Хвост 
может быть длинным вертикальным или коротким с наклоном влево. 

В насталике «голова» буквы мим упрощается до пятна, которое об-
разуется нажимом каляма (Рис. 22). Нажим производится слева направо, 
сверху вниз (справа показан начальный вариант перед буквой алеф). 

В середине буквосочетания م mim выглядит как зубец, направлен-
ный вниз. Отличие от буквы ه he в этой позиции практически сводится 
к величине: буква م mim выглядит как небольшой зубец, а буква ه he — 
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в два-три раза длиннее. Если перед этими буквами оказывается зубец 
или соединение, то они выгибаются вверх (Рис. 23). 

 
Рис. 22. Буква م mim в насталике 

 
Рис. 23. Соединения буквы م mim в словах شما šomā вы, همین hamin этот самый, مهر mehr 

любовь 

Буква م mim происходит от протосемитского знака maw «вода» (на 
Рис. 24 посредине). Вертикальная линия с изгибом передалась в арабицу 
(фигура слева), вертикальная линия с волнами — в латиницу (фигура 
справа). 

 

 
Рис. 24. Происхождение буквы م mim 

Упражнение 5. Прочитайте следующие слова: 

رداد، ر، مُ ه  مین، م  ، ز  همیشه  م، ردُ سم، م  داد، ا  ما، شام، م  ن، شُ ر، م  هرد، ش  م  
یدان، ر، م  ناس، ماد  ه، میز، ش  شت، سه، ن  ه، ه  بان، د  هر  ه، م  وا، آسمان، د  ه  مان، ه  

 هتاب.مروز، م  مین، ا  ب، ه  مش  میوه، ا  
Упражнение 6. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 
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б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

 
Упражнение 7. Напишите ниже следующие слова вязью, определите значения 

слов по словарю в конце урока: 

se, havā, hašt, hamin, hamān, miz, mohandes, mard, emšab, mahtāb, 
deh, noh, mādar, madār, mehrabān, āsmān, medād, zaminšenās, siyāh, sard, 
hamiše, dah, šahr, rowšan, az. 

Упражнение 8. Назовите и напишите арабицей известные вам числительные и 
местоимения. 

Упражнение 9. Напишите вязью, затем прочтите следующие предложения: 

In se miz siyāh-ast. In mard zaminšenās-ast. Ān zan mohandes-ast. 
Emšab mahtāb-ast. U hamiše mehrebān-ast. In dah medād siyāh-ast. Ān deh 
az šahr dur-ast. Āsmān rowšan-ast. In hašt pirāhan nov-ast. Emruz havā sard-
ast. In noh pirāhan zard-ast. 

Упражнение 10. Переведите устно и письменно: 

Эти три карандаша зелёные. Сегодня холодно (букв. Сегодня воздух 
холодный). Тебриз находится далеко от Тегерана. Эта рубашка чёрная. 
Те два одеяла новые. Небо ясное. Коридор длинный. Та женщина — 
геолог. Этот мужчина — писатель. Этот мальчик хочет пить (букв. Этот 
мальчик жаждущий). Вода холодная. Стена жёлтая. Он иранец. Он зна-
ком с этой женщиной. Фрукты сладкие и сочные. Эти шесть столов чёр-
ные. Те десять карандашей зелёные. 

Личные местоимения ضمایر شخصی 
Система личных местоимений персидского литературного языка 

представлена в Таб. 9. Здесь приводятся только нейтральные с точки 
зрения вежливости формы. Вежливые эквиваленты личных местоиме-
ний дополнительно объясняются на стр. 101. 

Таб. 9. Персидские личные местоимения 

Лицо Единственное число Множественное число 

 mā мы ما man я من 1

 šomā вы شما to ты تو 2

او )آن،  3
 این(

u (in, 
ān) 

он, она 
(оно) 

آنها 
 )اینها(

ānhā 
(inhā) 

они 
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По отношению к неодушевлённым предметам употребляются ука-
зательные местоимения این in, آن ān оно. По отношению к близкораспо-
ложенным предметам и предметам, о которых только что шла речь или 
на которые жестами указывает говорящий, употребляется местоимение 
множественного числа اینها inhā они. 

Спряжение полной формы связки صرف فعل هستن 
В персидском, таджикском и дари есть краткая и полная формы 

глагола-связки. Полная форма связки (Таб. 10) употребляется в следую-
щих случаях: 

Таб. 10. Спряжение полной формы связки 

Ли-
цо 

Утверждение Отрицание 

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. 

1 has-
tam 

-has ه تم
tim 

-nís ه تیم
tam 

-nís نی تم
tim 

منی تی  

2 hasti ه ت  has-
tid 

-nís  نی ت nísti ه تید
tid 

دنی تی  

3 hast 
(-ast) 

 ه ت
 )است(

has-
tand 

-nís نی ت níst ه تند
tand 

دنی تن  

 в полном стиле речи (дикторское чтение, отчётливая речь 
и т.п.); 

 вежливая речь (при обращении к незнакомым лицам, к 
старшим и т.п.); 

 при переносе логического ударения на связку. 

 
Рис. 25. Интонация предложения с отрицательной формой связки 

Глагольное отрицание в персидском предложении всегда перетяги-
вает на себя фразовое ударение, поэтому первый слог отрицательной 
формы связки ni- произносится с некоторым повышением тона (Рис. 
25). Перед ним делается пауза. 

В полном стиле полная форма связки произносится со словесным 
ударением на первом слоге, фразовое ударение на неё не падает (за ис-
ключением тех случаев, когда на неё переносится логическое ударение; 
тогда на неё падает одновременно и фразовое, и логическое ударение). 
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Рис. 26. Интонация предложения с положительной формой связки 

В обычной речи фразовое ударение, падающее на предшествующее 
связке слово, настолько сильное, что почти полностью нейтрализует 
ударение в связке (Рис. 26). В этом случае она произносится почти как 
энклитика, т.е. без паузы и ударения примыкает к предшествующему 
слову. Слово, выделяемое фразовым (логическим) ударением, далее в 
текстах выделяется жирным шрифтом. 

В обычной речи 3 л. ед. ч. полной формы связки ه ت hast означает 
есть, имеется: .در این ده دو میدان ه کککت Dar in deh do meydān hast. В 
этой деревне есть две площади. В тех случаях, когда возникает необхо-
димость поставить логическое ударение на группу сказуемого, в рус-
ском языке выделяется существительное: 

Он не преподаватель. — Нет, он преподаватель. 
В персидском языке в этом случае логическое ударение ставится на 

связку, а поскольку краткая связка является энклитикой и не может 
нести на себе никакого ударения, она заменяется полной формой 
(форма 3 л. ед. ч. в этом случае теряет значение имеется): 

ستاد نی ت ستاد ه ت!نه —.U ostād nist. Он не преподаватель او ا ، او ا  
Na, u ostād hast! Нет, он преподаватель! 

 
Рис. 27. Интонация логического ударения при отрицании отрицания 

Указанный тип диалога можно назвать отрицанием отрицания, его 
интонация показана на Рис. 27. 

Примечание. С точки зрения современного синхронного анализа 
глагол связка считается формой глагола بودن budan быть. 

Упражнение 11. Напишите арабицей следующие слова и определите их значе-
ния по урочному словарю: 

tešne, setāre, por, rāhrow, derāz, nevisande, mard 

Упражнение 12. Прочитайте следующие предложения, повышая тон на послед-
нем слоге группы подлежащего (показано стрелочкой): 

ره است. تارس  پُ  (آسمان  . تدوست ه   (م. تو با ساسان ت  شنه ه  ت   (نم  
 (وند. راهرُ  ت  س ه  ند  ه  مُ  ( تید. آنهاروس ه   (ما تیم. شُ نده ه  وی   ن   (ما
رد م   ( تید. مانده ه  وی   ن   (مام. شُ  ت  آشنا ه   (با ساسان (نراز است. م  د  
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روس  (نی ت م. تو ( ن ایراننان نی ت. م   (دیوار نی ت. این ( تیم. آنه  
 (تید. آنهانده نی وی   ن   (مااُستاد نی ت. شُ  (س نی تیم. اوند  ه  مُ  (ما  .نی ت

.  تآسان ه   (باننه، این ز   —آسان نی ت.  (بانند. این ز  دوست نی ت  
د. نس نی ت  ند  ه  مُ  ( ت. آنهارد ه  س   (وانه، ه   —رد نی ت. س   (واه   (بمش  ا  

  تید.آشنا ه   نه، —آشنا نی تیم.  (ند. ما با آنها ت  س ه  ند  ه  نه، مُ  —

Вопросительное предложение 
с именным сказуемым ایپُرسشی با اسم گُزاره هجُمل  

В вопросительном предложении без вопросительного слова поря-
док слов такой же, как и в повествовательном. Вопросительные предло-
жения этого типа могут строиться с вопросительной частицей یاآ  ā́yā, 
которая соответствует русской частице ли и несёт ударение на первом 
слоге. В отличие от русской частицы ли, которая не бывает первым сло-
вом в предложении, персидская частица یاآ  ā́yā всегда его начинает. 

 
Рис. 28. Интонация переспроса в персидском языке 

В таджикском и дари интонация вопросительного предложения 
весьма схожа с русской и обычно у учащихся особых трудностей не вы-
зывает. Довольно схожа с русской интонация вопросительного предло-
жения с вопросительным словом во всех трёх близкородственных язы-
ках. 

В персидском языке интонация вопросительного предложения без 
вопросительного слова (с вопросительной частицей или без неё) обла-
дает уникальным тоническим рисунком. В таком предложении тон сна-
чала плавно повышается до ударного слога предглагольного слова, за-
тем ненадолго резко идёт вниз и опять плавно повышается до прежнего 
уровня (Рис. 28). Последний слог при этом становится самым длитель-
ным слогом во фразе. Тон в персидском вопросительном предложении 
поднимается значительно выше, чем в других языках, поэтому уча-
щимся первое время рекомендуется вопросительные фразы произно-
сить нараспев. Почти вся вопросительная интонация локализуется в по-
следнем слоге, и он должен произноситься наиболее протяжно. 
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Упражнение 13. Прочитайте следующее предложение, следите за интонацией: 

ن شیرین است؟ ای (این سیب یادوست است؟ آ (شاپور با ساسان یاآ
 (ما؟ شُ )شیر یا (آب است (نیر است؟ اینپ   (رد است؟ اینز   (دیوار

اُستاد  (تو یا تیم؟ آآشنا ه   (ما یاند؟ آ ت  روس ه   ( تید؟ آنهانده ه  وی   ن  
 (مشبا   یاشیرین است؟ آ (بانآن ز   یاآسان نی ت؟ آ (باناین ز   یاآ  ؟ ته  
 رد نی ت؟وا س  ه  

Упражнение 14. Поставьте связку (глагол بودن budan быть) в нужную форму: 

راز راهرُو آنآیا . )بودن( ن وی  نده م ن  اینآیا . )بودن( آشناما  ؟)بودن( د 
 سرد هوا ا مش ب آیا ؟)بودن( آسان زبانآن آیا ؟ )بودن( ایران  ن وی  نده
راز دیوارآیا این ؟ )بودن( ند س تو آیا؟ )بودن( روس آنهاآیا ؟ )بودن( د 

 مُه 
 ؟)بودن( آشنا مرداین با شما  آیا؟ )بودن(

Глагол-связка в качестве 
самостоятельного сказуемого  مستقل هبه عنوان گزار استنفعل  

Связка, как в краткой, так и в полной форме используется также в 
качестве самостоятельного сказуемого в значении находиться: 

مهنککدس  ین  بریز اسککککت ]در[ا ت  In mohandes [dar] Tabriz-ast. Этот 
инженер находится в Тебризе. 

مروز در میدان ه کککتممن ا  Man emruz dar meydān hastam. Я сегодня 
буду на площади. 

В разговорном языке и письменной речи, отражающей разговор-
ный стиль, предлог در dar в, на в этих случаях опускается. 

Упражнение 15. Прочтите следующие предложения: 
.  تیمزد ه  ر ی  د   (ر شیراز است. ماد   (نزد است. آن ز  ر ی  د   (سند  ه  این مُ 

 ( ت م. تویوان ه  ر ا  د   (ن ت ند. م  ر آبادان ه  د   ( تید. آنهار ت هران ه  د   (ماشُ 
 ( تید. ماهر ه  ر ش  د   (مار ت هران است. شُ د   (سند  ه  آن مُ   . تیدان ه  ر م  د  
ه ر ت بریز است. آن سد   (ندهوی   این ن    .و نی تر راهرُ د   ( تیم. توه ه  ر د  د  
 ند. ت  ر آبادان ه  د   (ناسش  مینز  
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Упражнение 16. Поставьте связку (глагол بودن budan быть) в нужную форму: 

ر  آنها آیا ر  ز ن سه آن آیا؟ )بودن( ت بریزد  رتو  آیا؟ )بودن( م یداند   د 
ر شما ؟ )بودن( آبادان مین آن .)بودن( شیرازد  ر  ش ناسز   ا مش ب. )بودن( ی زدد 
ر ن وی  نده این هدر شما  آیا؟ )بودن( راهرُو در آنها آیا .)بودن( ش هر د  ؟ ))بودن د 
ند سسه  آنآیا 

ر مهُ   ؟)بودن( ت هران د 
Упражнение 17. Переведите на персидский следующие предложения: 

Они не в Тебризе, они в Ширазе. Эти три деревни находятся неда-
леко от Тегерана. Это не чёрный карандаш. Вы знакомы с Шапуром? Я 
дружу с ним. Тот инженер в Абадане или Йезде? Сладкое ли это яблоко? 
Этот преподаватель всегда добр. Это не новый стол. Мы не иранцы, мы 
русские. Это не город, а деревня. Сегодня вечером небо звёздное. Сего-
дня вечером не холодно. — Нет, сегодня холодно. Он не в Абадане. — 
Нет, он в Абадане. Вы не иранцы. — Нет, мы иранцы. Эти три одеяла 
жёлтые. Мы не в Европе, а в Азии. 
Упражнение 18. Выучите следующее выражение: 

 Be omid-e didār! До скорой встречи! (букв. С надеждой به امید دیدار!
встречи!) 

Словарь نامهواژه  

 Абадан (город) Ābādān ........... آبادان
 из, от (предлог) az ........................  از

 небо āsmān ............................ آسمان
 сегодня emruz ......................... امروز
 сегодня вечером emšab ......... امشب
 надежда omid ............................ امید
 они ānhā .................................... آنها
 ли (вопросительная частица) ā́yā ....  آیا

 балкон eyvān ........................... ایوان
 к (предлог) be ...............................  به
 чего( ....................... полный por)از  پر

 звёздный (о ночи) porsetāre ... پرستاره
 рубашка, платье pirāhan....... پیراهن

 Тебриз (город) Tabriz ............... تبریز
 жаждущий tešne ....................... تشنه
 Тегеран (город) Tehrān ............ تهران
 длинный derāz .......................... دراز
 рука dast .................................. دست

 деревня deh ................................  ده
 десять dah ..................................  ده

 встреча didār ........................... دیدار
 коридор rāhrow ...................... راهرو
 светлый rowšan ..................... روشن
 геолог zaminšenās .......... شناسزمین
 звезда setāre ............................ رهستا
 холодный sard .......................... دسر



 

 три se .........................................  سه
 чёрный siyāh ............................ سیاه
 яблоко sib ................................ سیب
 вы šomā...................................... شما
 город šahr ................................. شهر
 Шираз (город) Širāz ................. شیراز

 мы mā ........................................  ما
 мать mādar ................................ مادر
 карандаш medād ...................... مداد
 мужчина mard ........................... دمر

 благодарный mamnun .......... ممنون
 я man ..........................................  من

 лунный (о ночи) mahtāb ......... مهتاب
 добрый mehrabān .................. مهربان

 инженер mohandes .............. مهندس
 площадь meydān ..................... میدان
 стол miz ......................................  میز
 фрукт[ы] mive ........................... همیو
 девять noh ..................................  نه
 нет na ..........................................  نه

 писатель nevisande ............. نوی نده
 восемь hašt ............................. هشت
 тот самый hamān .................... همان
 всегда hamiše ........................ همیشه
 этот самый hamin ................... همین
 воздух, погода havā ...................  اهو
 или yā .........................................  یا
 Йезд (город) Yazd ........................  دیز
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Урок четвёртый درس چهارم 

Согласные /č/, /j/   همخوانهای

Согласные /č/ и /j/ являются переднеязычными аффрикатами 
(смычно-проходными согласными). Персидский звук /č/ неотличим от 
русского /ч/ или соответствующего английского. Звука /j/ в русском 
языке нет. Он есть в английском (в слове jungle джунгли), в арабском, 
таджикском и дари. Звук /j/ произносится также как /č/, но с участием 
голоса, т.е. /č/ — глухой, а /j/ — звонкий. Оба звука палатализованы, т.е. 
являются мягкими согласными, поэтому нужно следить, чтобы /j/ не 
произносился твёрдо, как в русском джунгли. 

В таджикском этот звук обозначается буквой ҷ: панҷ пять, инҷо здесь, ҳаҷм 
объём, тоҷик таджикский. 

Аффриката /j/ — единый, неразложимый звук, поэтому слогораз-
дел между её элементами (как при переносе слова тад-жик-ский) про-
вести нельзя. 

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

jā, injā, ānjā, panjere, panj, dānešju, javān, čap, čub, čatr, češm, če, čāi, 
čahār, čèrā. 

Согласный /x/ همخوان 

Согласный /x/ является щелевым глухим увулярным (т.е. 
образуется при участии увулы — язычка, которым заканчивается 
твёрдое нёбо). От русского /х/ отличается большим шумом и хрипом. 
Следите за тем, чтобы /x/ был в произношении хорошо противопостав-
лен персидскому /h/, иначе речь станет неразборчивой. Звук /a/ в пози-
ции после /x/ смещается в середину среднего ряда и произносится как 
русский /а/: xar осёл. 

Звук /x/ есть также в арабском, дари и таджикском (хуб хороший, хона дом). 

Упражнение 2. Произнесите за преподавателем: 

doxtar, deraxt, taxte, sorx, xod, naxeyr, xub, xāne, xoš, xāhar, pāytaxt, 
xar, xār. 

Буквы ج jim, چ če, ح hā-ye hotti, خ xe حروف 
Все четыре буквы этой группы имеют одинаковое начертание ос-

новного элемента и различаются точками (Таб. 11). Рукописная и печат-
ная формы различаются способом соединения с предыдущей буквой: в 
насхе соединение справа пишется таким образом, что форма буквы не 
меняется (Рис. 29). При этом приходится отрывать ручку от бумаги. 
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Рис. 29. Буква  حhā-ye hotti в насхе 

В насталике калям от бумаги не отрывается, для букв этого семей-
ства принято упрощённое написание соединения единым росчерком 
(Рис. 30). При этом форма в середине буквосочетания (вторая справа) 
меняется, соединение с верхней частью буквы принимает зигзагообраз-
ный вид. Подстрочная часть буквы — «ковш» — пишется так, как будто 
она является частью яйца (Рис. 31). 

Таб. 11. Печатные буквы  جjim,  چče,  حhe, hā-ye hotti/jimi,  خxe 

Раздельная Конечная Срединная Начальная Чтение 

 j جک کجک کج ج
 č چک کچک کچ چ
 h حک کحک کح ح
 x خک کخک کخ خ

Примеры соединений печатных букв: جککاجحکک  hojjāj паломники (в 
Мекку), جمح  hajm объём, چرخ čarx колесо, خرج xarj трата. 

 
Рис. 30. Буква ح hā-ye hotti в насталике 

В арабском буква ح обозначает звук /ḥ/ — верхне-фарингальный 
шумный согласный, который противопоставлен и /x/, и /h/. Он отлича-
ется также от русского /х/. В персидском, таджикском и дари такого 
звука нет. Произношение арабских слов с этим звуком было адаптиро-
вано звуком /h/. Потому в персидском и дари есть две буквы для его 
обозначения: ه he, hā-ye havvaz и ح he, hā-ye hotti. Одно из названий 
буквы ح — hā-ye jimi — подразумевает, что это буква hā, которая пи-
шется как jim. 
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Рис. 31. Форма ковша у буквы ح hā-ye hotti 

Буква jim, послужившая шаблоном для остальных букв этого се-
мейства, произошла от протоалфавитного знака gaml верблюд (на Рис. 
32 в середине) и в кириллице соответствует букве «Г». 

 
Рис. 32. Происхождение буквы ج jim 

Упражнение 3. Прочитайте следующие слова: 

  ،چ ی،شم، چه، چاتر، چ  ، چوب، چ  پ، اینجا، چ  پشجو، چاآنجا، دان  
خ  رخ، خ  ر، ت خته، جا، سُ خت  دُ 

 هار، چ را.وان، چ  زب، ج  ح  نج، پ  یر، یر، ن 
Упражнение 4. Напишите вязью: 

dānešju, ānjā, jahān (ه), doxtar, taxte, sorx, javān, čāp, čāy, čahār (ه), 
xāne, xub, hojāj (ح), hezb (ح), xarj, doxtar, xeyr, či, čub, jā, če, jān, injā. 

Упражнение 5. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

 
б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

 

Слова с нечитающейся буквой و vāv 
В классическом персидском языке были допустимы сочетания со-

гласных в начале слога/слова, в том числе /xv/ или /xw/. В современном 
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персидском языке структура слога стала проще, и, как правило, сочета-
ния согласных в начале слова не допускаются. Подверглось опрощению 
и произношение слов на /xv/ за счет опущения /v/. Написание этих слов 
осталось традиционным с сохранением буквы و vāv. 

Правописание этих слов следует запомнить: خواب xāb сон, خواهر 
xāhar сестра, خواندن xāndan читать, خويش xiš свой,   خواستتت xāstan 
хотеть. 

Местоименные энклитики ضمير متصل 
Слитные местоимения или местоименные энклитики присоединя-

ются к концу морфологического слова и произносятся слитно с ним, со-
ставляя одно фонетическое слово. Фонетическим словом называются 
комплексы слогов, объединенные одним словесным ударением. Они не 
употребляются самостоятельно, не отделяются паузой от того морфоло-
гического слова, к которому присоединяются, не несут на себе ударе-
ния. В литературном языке местоименные энклитики единственного 
числа начинаются на /-a/, а множественного — на /-e/. 

Таб. 12. Местоименные энклитики 

Число 
Лицо 

Ед. ч. Мн. ч. 

، اممت 1  -am мой ِامانمانت ،  -emān наш 

ات، تت 2  -at твой ِاتان انت ،  -etān ваш 

، اشتش 3  -aš его ِاشانشانت ،  -ešān их 

Основная функция местоименных энклитик — определение при-
надлежности существительного: مادرم mādar-am моя мать, پدرت pedar-
at твой отец. Слова с исходом на согласный присоединяют к себе эн-
клитики без каких-либо фонетических изменений. В этом случае они 
пишутся с этим словом слитно или с нулевым пробелом: خ رشتتتتان  د
doxtar-ešān их дочь, دهمان deh-emān наша деревня. 

Аналогично изображается присоединение энклитик в случае ис-
хода основы на дифтонг: ميت mey-at твое вино, راهروتان rāhrov-etān ваш 
коридор. Однако согласный /w/ дифтонга /ow/ при этом переходит в /v/. 

В персидском, таджикском и дари присоединение словоизмени-
тельных морфем к основе слова не должно приводить к стечению глас-
ных на шве (когда один гласный относится к основе, другой — к слово-
изменительной морфеме). Устранение стечения гласных производится 
двумя способами: либо один гласный вытесняет другой ( ستا یاو ايران  U 
irāni + ast → U irāni-st. Он — иранец), либо между гласными вставляется 
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согласный. Присоединение энклитик к основам с исходом на гласный 
происходит по второму способу — между гласными вставляется соглас-
ный /y/: پایم pā-yam моя нога, دانشکککجویتان dānešju-yetān ваш студент, 
 .ru-yemān наше лицо رویمان

В случае исхода основы на /i/ энклитики ед. ч. присоединяются че-
рез раздельный алеф без пробела (но с разрывом) تا بین  bini-yat твой 
нос, а энклитики мн. ч. — пишутся разрывно مان دوسکککت  dusti-yemān 
наша дружба. 

В случае исхода основы на /e/ присоединение энклитик ед. ч. про-
исходит также, как и в предыдущем случае اشخانه  xāne-yaš его дом, а 
энклитики мн. ч. — пишутся без алефа с разрывом, но без пробела 

شانۀپنجر  panjere-yešān их окно. 
Примеры: پیراهنش pirāhan-aš её рубашка, پ رت pesar-at твой сын, 

 ,mohandes-ešān их инженер مهندسشان ,medād-etān ваш карандаш مدادتان
امخانه  xāne-yam мой дом, مانۀنوی کککند  nevisande-yemān наш писатель, 
ما بین  bini-yam мой нос, تان سین  sini-yetān ваш поднос, شنایم  āšnā-yam آ

мой знакомый, بابایتان bābā-yetān ваш отец, نیتان ney-etān ваш тростник, 
 .rāhrov-ešān их коридор راهروشان

Упражнение 6. Произнесите следующие слова, найдите их значение в поуроч-
ном словаре: 

 نج.نجره، پ  خت ر، اینجا، خانه، پ  چ را، خواب، خوب، دُ  
Упражнение 7. Прочитайте следующие предложения: 

س است؟ ند  ه  مُ  (تر  اینجاست. ماد   (امباز است. خانه (شانۀنجرپ  
تان   در ت هران است. پ   (شر  د  باز نی ت. پ   (مانۀرنج  پ    ت شنه است؟ (ر 
تاندُ  مان   خانه نی ت. پ   (ختر  نده    وین   (ناس است. آشنای شانش  مینز   (ر 

. ر ت هران استد   (ه است. دوست مانیاس (تاست. میز  بز س   (ن ماست. پیراه  
بان است. این هر  م   (رماست. ماد    ایران (شانو است؟ اُستاد  نُ  (توی تانپ  
رخ سُ  (تانداد  هارتا م  ب د نی ت. این چ   (مانۀد است. خانشه  ر م  د   (ندهوی   ن  

تان خانه نی ت؟آبدار است. چ را پ     (نج تا سیب تاناست. پ    ر 
Упражнение 8. Переведите устно и письменно: 

Моя дочь добрая. Ваш знакомый — писатель. Мой друг — геолог. 
Наш дом не плохой. Твой знакомый — инженер. Их преподавателя нет 
дома. Это платье хорошее. Это наше окно. Моя сестра студентка. Вы 
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дружите с моим братом? Ваш коридор длинный. Твой иранец в Меш-
хеде. Ваш студент в коридоре. Моё письмо здесь. Его дочь дома (букв. в 
доме). Её окно открыто. Наш город хороший. Твой отец — преподава-
тель. Их балкон — там. 

Согласный звук /’/ همخوان 
Звук /’/ (обозначается апострофом) не является полноценной фоне-

мой. Его основная функция в персидской фонологической системе — 
обозначать перерыв в голосе между гласными. Его не слышно в обыч-
ном произношении, и он проявляется не во всех позициях (напр. в начале 
слова). Он может быть опущен без ущерба для понимания. В отчётли-
вом произношении он заменяется гласным /e/ (кроме анлаута, т.е. пози-
ции в начале слога перед гласным). В современной орфографии его обо-
значают буквой ء hamze хамза (см. следующий раздел) или ع eyn (см. 
стр. 94). В персидских словах и европейских заимствованиях он череду-
ется с /y/. Примеры: 

Hey’at, do’ā, mas’ale, su’, enšā’, mesrā’, emzā’, ta’lif, mo’allef, vos’at, 
vasi’, mowze’, vide’o, ide’oloži, Su’is, Su’ed, mo’asses, ta’sis, čā’i. 

Буква ء hamze حرف 

Буква ء hamze не полноценна. Она не встречается в начале слова, 
хотя внутри слова с неё может начинаться буквосочетание, и имеет 
только три позиционных варианта (Таб. 13). Раздельный вариант упо-
требляется вместо конечного. 

В начале и в середине буквосочетания она в уменьшенном виде ста-
вится над пустым зубцом ( ئکککک،  کککک کککک  ), а в конце слова она пишется на 
строке (так называемая висячая хамза, как в слове ءسککو  su’ зло). В по-
следнем случае она факультативна и может быть опущена. В арабских 
словах в середине слова хамза всегда сохраняется и не может быть опу-
щена: ت هی  hey’at делегация. 

Таб. 13. Печатная буква ء hamze 

Раздельная/Конечная Срединная Начальная Чтение 

ک ک ء کئ   ‘ (перерыв в голосе) 
В арабских заимствованиях пустой зубец с хамзой чередуется с 

буквами أ، إ، ؤ، ئ , т.е. с буквами ا، و، ی , которые служат опорой для 
хамзы, причём хамза может ставиться как над буквой алеф, так и под 
ней (в начале слова). Примеры: 
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 سوئیس، چائ ، دائ . ،، ویدئو، مؤسس، تأسیس، سوئدءهی ت، سو

Настояще-будущее время 
изъявительного наклонения مضارع اخباری 

С точки зрения современного словоизменения исходной (словар-
ной) формой глагола в персидском, таджикском и дари является инфи-
нитив, хотя исторически он появился позже других глагольных форм. 
Все инфинитивы оканчиваются либо на -tan (после глухого согласного), 
либо на -dan (после звонких согласных и гласных). Также как и именные 
части речи, инфинитив несёт ударение на последнем слоге. Он может 
переводиться существительным, обозначающим процесс: خکککوانکککدن 
xāndan читать, чтение. Употребительных глаголов в персидском, та-
джикском и дари гораздо меньше, чем в русском, английском, арабском 
— около сотни. 

Недостаток глаголов на уровне лексики восполняется на уровне 
фразеологии: существует неограниченное количество сочетаний имен с 
простыми глаголами, которые называются сложными глаголами (см. 
стр. 58). Каждый простой глагол имеет две основы: основу настоящего 
времени (ОНВ) и основу прошедшего времени (ОПВ). От ОПВ образу-
ется ряд личных форм прошедшего времени. Основа прошедшего вре-
мени может быть получена отбрасыванием инфинитивного форманта –
an. Таким образом, ОПВ будет оканчиваться либо на -t, либо на -d, при-
чем это правило не знает исключений: نکوشککککتکن neveštan [на]писать 
 .did [у]видел2 دید→ didan [у]видеть دیدن ;nevešt [на]писал  نوشت→

Основа настоящего времени (ОНВ) в общем случае не может быть 
вычленена из инфинитива, хотя несколько структур такое вычленение 
допускают. Среди них большинство глаголов на -idan (иногда их назы-
вают правильными глаголами): باریدن bāridan выпадать (об осадках) → 
 :nām. Многие глаголы на -ādan نام → nāmidan называть نامیدن ;bār بار
 .ist ای ت → istādan стоять ای تادن

Исключения: دیدن didan видеть → بین bin, دادن dādan давать → ده 
deh, شنیدن  šenidan слышать → شنو  šenow. Ряд глаголов образует ОНВ 
отбрасыванием -dan: خوردن xordan кушать → خور xor, خواندن xāndan 
читать → خوان xān. 

Форма настояще-будущего времени (презенса) имеет следующую 
структуру: приставка mi- + ОНВ + личное окончание. Приставка mi- 
восходит к слову همیشککه hamiše всегда. На этапе классического языка 
оно стянулось до  هم hami/hamē, затем до  م mi-/mē-, но продолжало 

                                                           2 Персидский глагол не имеет категории вида, поэтому возможность перевода на 
русский язык глаголом совершенного вида обозначена приставкой в квадратных скобках 
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употребляться как служебное слово. В частности, оно могло стоять как 
до глагола, так и после него. В современном языке она вошла в состав 
глагольной формы и не может быть от неё отделена. В память о её быв-
шей самостоятельности по новым правилам орфографии приставка mi- 
пишется с разрывом от ОНВ, но без пробела (в прежних изданиях и ру-
кописях она писалась как слитно, так и раздельно). 

Таб. 14. Спряжение глагола ديدن didan видеть в настояще-будущем времени 

Лицо 
Утверждение Отрицание 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

1 
بينممی  

míbinam 

بينيممی  

míbinim 

بينمنمی  

némibinam 

بينيمنمی  

némibinim 

2 
یبينمی  

míbini 

بينيدمی  

míbinid 

یبيننمی  

némibini 

يدنبينمی  

némibinid 

3 
بيندمی  

míbinad 

بينندمی  

míbinand 

بيندنمی  

némibinad 

بينندنمی  

némibinand 
Если группа сказуемого состоит из одного глагола, то словесное 

ударение падает на приставку mi-. Если в группе сказуемого перед гла-
голом стоят имена, то также, как и в случае со связкой, фразовое ударе-
ние падает на предглагольное слово, а словесное ударение в глаголе не 
выражено. Ранее приставка mi- придавала глагольной форме видовое 
значение — длительности, незавершённости, регулярности и т.п. В со-
временном языке эти видовые оттенки сохранились за приставкой 
только в прошедшем времени, в настояще-будущем они могут быть 
прослежены не всегда. Отрицательная форма образуется при помощи 
ударной приставки ne-, которая ставится перед приставкой mi- (Таб. 14). 

В дари и таджикском формообразующие приставки произносятся с более ши-
рокими гласными, как в их исторических прототипах: na-  на-, mē-  ме (соответ-
ственно). 

Если ОНВ многосложна, и в её первом слоге краткий гласный, то 
этот краткий гласный в неполном стиле произношения может усекаться 
(этот приём широко используется в поэзии и песенном фольклоре для 
создания нужной ритмики): نينندن می → šenidan слышать شننن ن دن شننن  
nemiš[e]navad не слышит. Если ОНВ начинается и/или заканчивается на 
гласный, то в местах стечения гласных на морфемных швах при присо-
единении приставок и окончаний появляется вставка (эпентеза). Она 
может быть выражена либо согласным -y-, либо перерывом в голосе, 
который по правилам арабской грамматики тоже считается согласным 
и в арабских словах обозначается специальной буквой — ء hamze, а в 
транскрипции — апострофом /’/ (см. выше на стр. 46). Правописание 
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подобных глагольных форм показано на примере глагола آمدن āmadan 
приходить (Таб. 15). 

Таб. 15. Спряжение глагола آمدن āmadan приходить в настояще-будущем времени 

Лицо 
Утверждение Отрицание 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 

1 
یمآ م  

míāyam 

ییمآ م  

míāyim 

یمآ نم  

nèmiāyam 

ییمآ نم  

nèmiāyim 

2 
  یآ م

míāyi 

ییدآ م  

míāyid 

  یآ نم

nèmiāyi 

ییدآ نم  

nèmiāyid 

3 
یدآ م  

míāyad 

یندآ م  

míāyand 

یدآ نم  

nèmiāyad 

یندآ نم  

nèmiāyand 

Таб. 16. Спряжение глагола داشتن dāštan иметь в настояще-будущем времени 

Лицо 
Утверждение Отрицание 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 

1 
 دارم

dāram 
 ندارم dārim داریم

nàdāram 

 نداریم
nàdārim 

یدار 2  dāri دارید dārid یندار  nàdāri ندارید nàdārid 

 دارند dārad دارد 3
dārand 

 ندارند nàdārad ندارد
nàdārand 

Образование личных форм от глаголов بودن budan быть и داشککتن 
dāštan иметь в большинстве времён имеет свои особенности. В частно-
сти, в настояще-будущем времени глагол داشتن dāštan иметь спрягается 
без приставки mi-, а отрицание имеет форму na- и присоединяется непо-
средственно к ОНВ (Таб. 16). В раздельном произношении ударение в 
положительной форме падает на ОНВ, в отрицательной — на отрица-
ние. 

Пример: من برادر دارم Man barādár dāram. У меня есть брат. تو 
یدارنبرادر   To barādar nádāri. У тебя нет брата. 

Употребление форм настояще-будущего времени 

Форма настояще-будущего времени используется для обозначения: 
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