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Аннотация. Почти во всех языках мира можно выделить особые единицы под названием «клитики» — 
грамматически самостоятельные, но фонологически зависимые единицы (местоимения или частицы). Эти 
единицы также существуют в персидском языке. Цель исследования — выявление энклитик и их основ-
ных типов, т. е. простых и особых энклитик в персидском языке. В ходе исследования применены такие 
методы, как анализ клитик в персидском языке, межъязыковые сравнительные исследования. Актуаль-
ность темы исследования обусловлена недостаточным знакомством как изучающих персидский язык, так 
и персоговорящих с этими особыми языковыми единицами в персидском языке, поэтому их рассмотрение 
и классификация в этом языке являются необходимыми. Новизна заключается в том, что впервые детально 
рассматриваются и классифицируются энклитики современного персидского языка. Делается вывод о том, 
что в современном персидском языке существует девять энклитик, включая три простых и шесть особых. 
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Abstract. In almost all languages of the world, special units called “clitics” can be distinguished, which are con-
sidered phonetically dependent and grammatically independent units, and the Persian language is no exception. 
These units are adjacent to independent words and form a single whole with them. They are divided into three 
types, according to their location in the slot group (bar group), i.e. in a group of words that are pronounced as one 
word and with one stress, including enclitics, proclitics and endoclitics. There are neither endoclitics nor proclitics 
in the Persian language, only enclitics can be distinguished. The purpose of the study is to identify these enclitics 
and their main types, viz. simple and special enclitics in Persian. To achieve the goal such methods were applied as 
analysis and interlingual comparison. The novelty of the article lies in the fact that for the first time the enclitics of 
the modern Persian language are considered in detail. It is concluded that there are nine enclitics in modern Persian, 
including three simple and six special ones.
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Введение
В большинстве языков мира можно выделить 

единицы, не относящиеся ни к группе самосто-
ятельных слов, ни к группе служебных морфем 
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и располагающиеся между этими двумя группами. 
Эти единицы называются «клитиками». Они об-
ладают некоторыми свойствами самостоятельных 
слов и некоторыми свойствами аффиксов, присо-
единяющихся к соседнему слову. А. М. Цвикки 
(1977) утверждает, что в большинстве языков есть 
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морфемы, которые нельзя отнести ни к категории 
независимых слов, ни к категории аффиксов [4].

Как отмечает Б. Джам, «в морфологии и синм-
таксисе клитика — это грамматически зависимая 
морфема, участвующая в некоторых конструкци-
ях, и образующая фонетическое слово вместе со 
своим опорным словом. Фонетическое слово — 
это группа слов, которые фонетически произно-
сятся как одно слово, но ни морфологически, ни 
синтаксически, ни семантически не считаются од-
ним словом. Клитики, как и аффиксы, нуждают-
ся в опорном слове, к которому они примыкают. 
В отличие от аффиксов они не входят в структуру 
слова» [.1394:22 جم]. 

Многие лингвисты, в том числе Э. Сепир (1930), 
Л. Блумфилд (1933), Ю. Найда (1963), С. Мэтьюз 
(1979), Р. Хадсон (1986), Б. Роббинс (1989), 
Н. И. Андерсон (1992, 2004, 2005), Д. Клаванс 
(1982), А. М. Цвикки (1977, 1994), А. М. Цвикки 
и Дж. К. Пуллум (1983) рассматривали эту кате -
горию. И. Калбаси (1993:24-25), В. Шагаги (1996, 
2014), М. Мешкат-аддини (2006:18), Расех Маханд 
(2006, 2008, 2009, 2010, 2011), Сарахи и Али Не-
джад (2014), Нагз Гуй Кохан (2014), Бахрами и Ре-
заи (2014), Махмуди (2014) и другие приложили 
особые усилия для изучения клитик в персидском 
языке. Исследования персидских лингвистов сви-
детельствуют о том, что персидский язык также 
входит в число языков, в которых доказано нали-
чие клитик.

Различие между аффиксами и клитиками за-
ключается в том, что:

1. Клитики имеют свободу передвижения вну-
три высказывания.

2. Клитики свободно выбирают свое опорное 
слово.

3. Клитики прибавляются к аффиксам.
4. Сочетание клитик с опорным словом всегда 

имеет предсказуемый смысл.
5. В некоторых случаях клитики не действуют 

в рамках фонологических правил.
В данной статье, опираясь на аналитико-опи-

сательный метод, мы пытаемся охарактеризовать 
и классифицировать энклитики в современном 
персидском языке. Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что многие как персо-
говорящие, так и иностранцы, изучающие персид-
ский язык, не знакомы с этими особыми языко-
выми единицами в персидском языке, поэтому их 
рассмотрение являются необходимыми. Научная 
новизна статьи состоит в том, что впервые деталь-
но рассматриваются и классифицируются энкли-
тики современного персидского языка. Вопросы, 

на которые мы пытаемся ответить в этом иссле-
довании, включают типы энклитик в персидском 
языке и то, к каким частям речи энклитики при-
мыкают.

Материал и методы исследования
Джудит Л. Клаванс (1985) разделила клитики 

на энклитики и проклитики — по их месту рас-
положения и на начальные и конечные — по их 
соединению к опорному слову (цит. по [12. С. 31]). 

Как утверждает А. А. Зализняк, слова по на-
личию ударения делятся на нормальные и сло-
ва без ударения. Одни безударные слова никог-
да, а некоторые в большинстве случаев не име-
ют ударения, и жизнь этих двух разрядов слов 
зависит от слов, стоящих рядом с ними, а без-
ударные слова соединяются с самостоятельны-
ми словами. Эти безударные двухсложные или 
трехсложные слова в русском языке называются 
клитиками [1. С. 234].

В персидском языке, как следует из исследова-
ний в области клитик и особенно из статьи док-
тора Шагаги (1996), существуют 9 клитик, кото-
рые в соответствии с направлением соединения 
к опорному слову являются энклитиками. Шага-
ги в своей статье (2014) пишет, что в персидском 
языке клитики присоединяются к опорному слову 
в виде энклитик [11; 12. С. 31]. 

А. М. Цвикки в общей классификации разде-
ляет клитики на простые (simple clitics) и особые 
(special clitics). Эта двойственная классификация 
отражает в общих чертах различия между кли-
тиками с простым и специальным синтаксисом. 
«Несмотря на объединяющее оба типа клитик 
фонологическое ослабление, они различаются 
своими дистрибутивными качествами и их отно-
шением к своей полной форме» [4. С. 5]. Простые 
клитики характеризуются тем, что являются мор-
фологически редуцированным вариантом свобод-
ного независимого слова. Они при выборе своего 
опорного слова проявляют очень небольшую сте-
пень селективности [3. С. 317]. Цвикки так опре-
деляет особую клитику: «Это безударная связан-
ная форма, которая действует как вариант ударной 
свободной формы, с тем же самым когнитивным 
значением и сходным фонологическим соста-
вом» [4. С. 3].

Клитики современного персидского языка име-
ют следующие признаки:

1. Они примыкают к опорному слову, но не яв-
ляются частью морфологической структу-
ры этого слова. По направлению примыка-
ния клитик к опорному слову все клитики 
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персидского языка стоят после опорного сло-
ва, т. е. считаются энклитиками.

2. Клитики в современном персидском языке 
имеют определенное структурное или грам-
матическое значение, такое как изафетная 
конструкция, прямое дополнение, соедини-
тельное значение и др. 

3. Основное ударение фонетического слова на 
них не падает. Большинство персидских кли-
тик, как и почти все аффиксы персидского 
языка, состоят только из одного слога и яв-
ляются безударными.

Результаты исследования и их обсуждение
Энклитика как предмет нашего исследова-

ния — это клитика, которая ставится после опор-
ного слова. В персидском языке, по словам Ша-
гаги можно выделить девять энклитик, которые 
представляют собой три простых и шесть особых 
(или специальных) [11. С. 150; 12. С. 22]. 

Простые энклитики персидского языка:
1. Сокращенная форма наречия «هم» т. е. «ʹم -» 

в значении «тоже, также». Слово или наречие 
-в современном персидском языке мо «هم»
жет быть наречием увеличения (в значении 
این» بر   «همچنین» ,«добавляя к этому» «علاوه 
«также»), союзом, акцентирующим прилага-
тельное, взаимным местоимением (Reciprocal 
Pronoun) и префиксом, означающим «общий, 
схожий» [7. С. 57].

Это наречие в разговорной речи использует-
ся в форме «مʹ-» [æm], присоединяется к пред-
шествующему слову или словосочетанию и при 
этом считается энклитикой. Поскольку эта эн-
клитика имеет полную форму, которая может 
быть заменена краткой формой, ее надо отне-
сти к группе простых энклитик. Эта энклити-
ка примыкает к 1) имени существительному; 
2) местоимению; 3) глаголу; 4) указательному 
местоимению(рис. 1).

Рис. 1. Актуализация энклитики «ʹم -» [æm] 
Fig. 1. Actualization of the enclitic "́م -" [æm] 

Соединительный союз «ُـ » [o], который в офи-
циальном языке употребляется в форме «و» [væ] 
в значении «и соединительный». 

Этот союз считается свободной морфемой (free 
morpheme) и употребляется при соединении двух 
слов или двух предложений. В разговорной речи 
после слов, заканчивающихся на гласную, упо-
требляется как «و» [vo], а после слов, заканчива-
ющихся на согласную, он превращается в «ُـ» [o]. 
Последняя его форма, т. е. «ُـ» [o] является простой 
энклитикой, ибо у нее есть полная форма и корот-
кая форма может быть заменена полной. Она сто-
ит в следующих конструкциях:

1) имя существительное + соединительный 
-имя существительное; 2) глагол + соеди + [o] «ـُ»
нительный «ُـ» [o] + глагол; 3) наречие + соеди-
нительный «ُـ» [o] + наречие; 4) имя прилагатель-
ное + соединительный «ُـ» [o] + имя прилагатель-
ное и 5) личное местоимение + соединительный 
.личное местоимение (рис. 2) + [o] «ـُ»

Рис. 2. Актуализация энклитики «و» [vo] («ُـ » [o]) 
Fig. 2. Actualization of the enclitic "و" [vo] ("ُـ " [o])

Этот соединительный союз «ُـ» [o] также стоит 
6) между двумя словосочетаниями или 7) между 
двумя предложениями (7) (рис. 3).

Рис. 3. Актуализация энклитики «ُـ» [o] 
Fig. 3. Actualization of the enclitic " [o] "ـُ

2. Знак прямого дополнения в сокращённой 
форме, т. е. «ُـ» [o] 

Слово или предлог «را» в персидском языке счи-
тается признаком прямого дополнения, т.е. слово, 
которое стоит перед «را» является прямым допол-
нением [45 :1369 ,دبیر مقدم]. Это слово в разговорной 
речи превращается в «رو» [ro], а если оно стоит по-
сле слов, заканчивающихся на согласный, произ-
носится как «ُـ» [o] и примыкает к своему предыду-
щему слову. При этом «ُـ» [o] считается энклитикой, 
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имеющей полную форму «را» [ra], ее краткая форма 
может быть заменена полной, поэтому она считается 
простой энклитикой. Опорными словами для зна-
ка прямого дополнения в сокращённой форме, т. е. 
-служат: 1) существительное; 2) прилагатель [o] «ـُ»
ное; 3) местоимение; 4) указательное местоимение; 
5) вопросительное местоимение. Следует отметить, 
что эта энклитика примыкает к словосочетанию 
(именной группе) (6), а также к клаузе (7) (рис. 4).

Рис. 4. Актуализация прямого дополнения  
в сокращённой форме («ُ» [o]) 

Fig. 4. Actualization of direct object  
in abbreviated form (" ُ" [o])

Особые энклитики персидского языка
1. Изафетное «ِــ » [e]. 
Эта морфема употребляется для связи двух суще-

ствительных в изафетной конструкции, не имеет пол-
ной формы и считается особой энклитикой. Она не 
эллидируется в составе словосочетания. Изафетное 
ـِ» :употребляется в следующих конструкциях [e] «ـ

1) имя существительное + изафетное «ِــ» [e] + 
имя прилагательное; 2) имя существительное + 
изафетное «ِــ» [e] + имя существительное; 3) пред-
лог + изафетное «ِــ» [e] + местоимение (личное, 
вопросительное, указательное); 4) имя существи-
тельное + изафетное «ِــ» [e] + предлог + изафет-
ное «ِــ» [e] + имя существительное (рис. 5).

2. Артикль неопределённости «ی» [i], или «ئی» [i]. 
Артикль неопределенности «ی» [i], или 

 с точки зрения чисел указывает на» [i] «ئی»
одно или несколько неопознанных лиц или 
предметов, включая людей, животных, рас-
тений. Кроме того, этот артикль вместе с не-
исчисляемым существительным подразумева-
ет значение ограниченности» [9. С. 41]. Дан-

ный артикль примыкает к существительному 
или к именной группе (noun phrase). Его мож-
но присоединять к главному слову в словосо-
четании или к последнему зависимому слову 
в именной группе. Направление примыкания 
этого артикля к опорному слову показывает, 
что его надо отнести к энклитикам и посколь-
ку он не имеет полной формы, входит в состав 
особых энклитик.

Эта специальная энклитика употребляется в сле-
дующих конструкциях: 1) имя существительное + 
артикль неопределённости «ی» [i]; 2) имя суще-
ствительное + имя прилагательное + артикль не-
определённости «ی» [i]; 3) имя существительное + 
артикль неопределённости «ی» [i] + имя существи-
тельное (рис. 6).

Рис. 5. Актуализация изафетного «ِـ  [e] «ـ
Fig. 5. Actualization of the izafat"ـ [e] "ـ

Рис. 6. Актуализация артикля «ی» [i] или «یئ» [i] 
Fig. 6. Actualization of the article "ی" [i] or "یئ" [i]

 или [i] «ئی» описание (описательный [i] «ئی» .3
.([i] «ی»

Описательный «ئی» [i] или «ی» [i] отличает-
ся от артикля неопределенности тем, что «этот 
-примыкает как к неопределен [i] «ی» или [i] «ئی»
ным существительным, так и к определенным, 
и после него идет описательное предложение, 
которое описывает предыдущее существитель-
ное» [10. С. 54].

Всякий раз, когда существительное связано 
с клаузой, после существительного и перед кла-
узой добавляется «ئی» [i] описание. «ی» [i], или 
 добавляется как к неопределенным, так [i] «ئی»
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и к определенным существительным. Его при-
соединение к нарицательному неопределенно-
му существительному обязательно, в противном 
случае предложение становится неграмматиче-
ским. «ئی» [i] описание ставится в позиции после 
именных зависимых слов в самой левой стороне 
именной группы и перед клаузой. Он считается 
особой энклитикой, поскольку не имеет полной 
формы (рис. 7).

Рис. 7. Актуализация описательного «یئ» [i]  
или «ی» [i] 

Fig. 7. Actualization of the descriptive "یئ" [i] or "ی" [i]

4. Личные энклитические местоимения (место-
именные энклитики). 

Как указывает Ю. А. Рубинчик, «в составе лич-
ных местоимений насчитывается одиннадцать 
слов, указывающих на говорящего, его собеседни-
ка (или собеседников) и на лиц, о которых ведется 
речь. Наличие в составе личных местоимений не 
шести, а одиннадцати слов объясняется тем, что 
в третьем лице единственного и множественно-
го числа употребляются дополнительно другие 
слова» (рис. 8) [2. С. 169].

Рис. 8. Актуализация местоименных энклитиков 
Fig. 8. Actualization of pronominal enclitics

Вышеуказанные личные местоимения счита-
ются полными личными местоимениями, которые 
употребляются в речи раздельно и самостоятель-
но. Их надо отнести к самостоятельным частям 
речи, а не к клитикам.

Существуют другие слитные несамостоятель-
ные личные местоимения, которые входят в со-
став энклитик. Несамостоятельные личные ме-
стоимения соответствуют независимым личным 

местоимениям и всегда примыкают к предше-
ствующему слову. «Эти аффиксоподобные эле-
менты по своему значению соответствуют лич-
ным местоимениям, но отличаются от них харак-
тером употребления и выполняемым синтаксиче-
ским функциям» (рис. 9) [2. С. 172].

Рис. 9. Актуализация несамостоятельных  
личных местоимений 

Fig. 9. Actualization of dependent personal pronouns

Безударность слитных местоимений приводит 
к тому, что они всегда примыкают к предшеству-
ющему слову и именно поэтому их невозможно 
отнести к самостоятельным частям речи. К тому 
же их невозможно считать служебными частями 
речи, ибо они обладают указательным значением. 
Исходя из вышеизложенного, слитные местоиме-
ния персидского языка относятся к энклитикам, 
которые являются особыми энклитиками.

Слитные местоимения примыкают к глаголь-
ной или именной группам, и опорное слово может 
быть 1) глагол; 2) прилагательное; 3) вопроситель-
ное местоимение; 4) существительное; 5) указа-
тельное местоимение и 6) предлог (рис. 10).

Рис. 10. Актуализация слитных местоимений 
Fig. 10. Actualization of bound pronouns

5. Энклитические глаголы (enclitic verbs). 
В персидском языке существуют вспомога-

тельные глаголы, употребляемые при спряжении 
глаголов в разных временах и при образовании 
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различных видов и залогов глаголов. Самый по-
пулярный персидский вспомогательный глагол — 
-Этот глагол имеет самостоя .(быть) [будан] «بودن»
тельные и несамостоятельные формы. Несамосто-
ятельные формы глагола «بودن» используются при 
образовании прежде прошедшего и прошедше-на-
стоящего времён.

Эти несамостоятельные вспомогательные гла-
голы соответствуют лицу и числу подлежащего 
и в разговорной речи употребляются вместо гла-
голов «است» и «هست» в значении «есть, бывать» 
(рис. 11).

Рис. 11. Актуализация энклитического глагола 
 будан=быть « ندوب»

Fig. 11. Actualization of the enclitic verb «ندوب »" to be"

Третье лицо единственного числа этого не-
самостоятельного вспомогательного глагола, 
по утверждению Шагаги, «имеет 6 разновидно-
стей, включая «س  -» [-s], «هه-» [-e], «ست  -» [-st], 
-Они упо .[æs-] «ـَـ س» и [æt-] «ـَـ ت» ,[æst-] «ـَـ ست»
требляются в разных контекстах. «ست -» [-st], «ـَـ 
 ,употребляются в письменной речи [æst-] «ست
а другие применяются в разговорной повседнев-
ной речи» [11. С. 145]. 

Вышеперечисленные несамостоятельные гла-
голы считаются особыми энклитиками и при-
мыкают к глагольной группе. Существует раз-
личие между этими глагольными энклитика-
ми и персидскими глагольными окончаниями. 
Глагольные окончания можно добавить только 
к глаголу. Опорное слово для глагольных энкли-
тик может играть в предложении разные синтак-
сические роли.

Энклитические несамостоятельные вспо-
могательные глаголы употребляются в та-
ких конструкциях: 1) имя существительное + 

энклитический глагол; 2) местоимение + энкли-
тический глагол; 3) словосочетание + энклити-
ческий глагол; 4) клауза + энклитический глагол 
(рис. 12).

Рис. 12. Актуализация энклитических  
вспомогательных глаголов 

Fig. 12. Actualization of enclitic auxiliary verbs

6. Акцентирующее «ها» [ha]. 
Акцентирующее «ها» [ha] примыкает к главно-

му слову глагольной группы или ко всей глаголь-
ной группе, чтобы подчеркнуть его. Поскольку 
эта энклитика не имеет полной формы, считается 
особой энклитикой (рис.13). 

Рис. 13. Актуализация акцентирующего «اه» [ha] 
Fig. 13. Actualization of the emphatic "اه" [ha]

Заключение

В статье рассматриваются клитики, которые 
в современном персидском языке встречаются 
только в форме энклитик. Предложенная класси-
фикация и рассмотренные примеры подтвержда-
ют, что клитики современного персидского язы-
ка в соответствии с направлением присоединения 
к опорному слову. Три из энклитик персидского 
языка входят в состав простых, имеющих и пол-
ную, и краткую формы, и краткая форма может 
быть заменена полной формой. Другие персид-
ские энклитики, которые не имеют полной фор-
мы, относятся к числу особых энклитик.
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