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ПИСЬМЕННОСТИ НОВЫХ ИНДОАРИЙСКИХ ЯЗЫКОВ 

Для большинства индоарийских языков в настоящее время используются пись-
менности на основе письма брахми, в целом называемые индийским письмом. 
Для уточнения может также использоваться термин «брахмийские письменно-
сти», англ. Brahmic scripts. Единственной не восходящей к брахми письменно-
стью, получившей заметное распространение, является арабское письмо. Для от-
дельных языков используется также латинский алфавит и письмо тана. 

Письменности на основе брахми (брахмийские) 

Индийские письменности являются консонантно-слоговыми алфавитами, или 
абугидами (англ. abugida, alphasyllabary, neo-syllabary, akshara script). Их базовая 
структура изначально построена на основе среднеиндийских фонологических 
систем, для которых характерно отсутствие закрытых слогов. Каждый знак (ак-
шара) обозначает либо отдельный гласный, либо согласный + базовый гласный 
(обычно краткое a, реже краткое o). Слоги с другими гласными образуются пу-
тем стандартной модификации базового знака или добавлением специальных 
знаков слева, справа, сверху или снизу. Отсутствие гласного в конце слова (реже 
в конце слога) может обозначаться подстрочным знаком «вирама». Сочетания 
согласных обозначаются лигатурами, включающими характерные элементы вхо-
дящих в них знаков. Направление письма слева направо. 

Терминология   

Акшара  — одна графическая единица в индийском письме, соответствую-
щая, как правило, одному слогу: согласный с базовым гласным (в том числе не-
произносимым); согласный с другим гласным; сочетание согласных, записанное 
лигатурой; согласный без гласного, записанный отдельным слогом (с вирамой 
или без). Так, в последовательности कनय kanaya [knay] три акшары, а в KTv ktva 
и कु ku — по одной. 

Базовый гласный , или гласный по умолчанию (англ. inherent vowel) — глас-
ный, подразумеваемый при каждом полном согласном и специально не запи-
сываемый. Изначально это было краткое а, в современных языках также [ɐ], 
[ə], [ɔ]. 

Матры гласных (mātrā) — специальные знаки (диакритики) при согласных 
для обозначения гласных, отличных от базового гласного а (или другого базово-
го гласного), и нуля гласного (вирама). 

Анусвара  (anusvāra) — обозначает гоморганный носовой (N), предшест-
вующий неносовому согласному, может интерпретироваться как ŋ, ñ, ṇ, n или m. 

Анунасика, или чандрабинду (anunāsika, candrabindu; ◌)ँ — назализация 
гласного; иногда может заменяться «анусварой», например ẽ एं вместо ẽ एँ. При 
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сочетании с верхней диакритикой дужка (candra ‛луна’) опускается и остается 
только точка: हँू [ɦũ] 1 л. ед. ч. ‛быть’, но 3 л. мн. ч.  ह [ɦɛ]̃. 

Висарга  (visarga, ḥ) — придыхание после гласного; в санскрите было алло-
фоном согласного s, реже r, обычно на конце слов. В современных языках обыч-
но не произносится или может вызывать удлинение последующего согласного. 

Нукта  (от араб. nuqṭa ‛точка’) — диакритический знак в виде точки (обычно 
под буквой). Используется во многих индийских письменностях для образования 
новых знаков для согласных, в частности при передаче заимствованных слов.  

Аваграха  (avagraha; ऽ, транслитерируется обычно с помощью апострофа) — 
символ, имеющий разные функции. В санскрите он используется для передачи 
выпадения краткого гласного в результате сандхи: एकोऽयम ् ekoyam (< ekas + 
ayam) ‛один этот’. Выпадение долгого гласного иногда обозначается двойной 
аваграхой. В современных языках аваграха может использоваться для эмфатиче-
ского продления гласных при передаче крика, например: хинди माँऽऽऽ! mãããã! 
‛мама!’. В некоторых языках (конкани, магахи) этот знак используется также для 
указания на то, что базовый гласный (соответствующий краткому a) в данном 
слоге произносится, а не выпадает согласно правилам синкопы. Например, конк. 
बैसऽ [baisa] ‛сидеть’, а не बैस [bais].  

Вирама  (virāma, хинди halant) — знак, обозначающий отсутствие гласного по-
сле согласного. В современных языках используется лишь в заимствованиях (в том 
числе из санскрита) и в некоторых ономатопоэтических словах. Сочетания соглас-
ных в середине слова передаются с помощью лигатур. Выпадение гласного на конце 
и в середине слов согласно новоиндоарийским правилам синкопы не обозначается.  

Исконные сочетания согласных пишутся с помощью лигатур  (соединений 
букв). Лигатуры возникли в среднеиндийский период для записи пракритов 
(среднеиндийских языков), для которых консонантные кластеры были нехарак-
терны. Позднее, когда письменность была применена к санскриту, количество 
лигатур увеличилось. В современных новоиндоарийских языках большая часть 
лигатур используется только в заимствованиях из санскрита, поскольку сочета-
ния согласных в лексике, унаследованнной из среднеиндийских языков, возникли 
относительно недавно после падения краткого a и записываются так, как если бы 
этот гласный еще произносился. Так, два омофона [karta] в большинстве языков 
записываются по-разному в зависимости от происхождения: санскритское заим-
ствование (татсама) ktRa kartā ‛творец’ пишется с лигатурой, а исконное слово 
(тадбхава) krta karatā ‛делает’ — отдельными буквами. Кроме того, новые лига-
туры часто используются в заимствованиях из других языков.  

Часть графем используется только при передаче санскритских заимствований 
и, как следствие, может отсутствовать в некоторых письменностях. К таким сим-
волам относятся слоговые согласные r̥, r̥̄, l̥, l̥̄  (причем последний не является фо-
немой даже в санскрите, где существует лишь для поддержания симметрии меж-
ду краткими и долгими гласными). Среди символов согласных можно назвать 
носовые ṅ и ṇ, которые совпали с дентальным n, кроме положения перед гомор-
ганными смычными. Также обычно из трех графем для ṣ, ś и s используются одна 
или две, так как во многих новых индоарийских языках эти фонемы совпали. 

Согласно индийской лингвистической традиции графемы организуются сле-
дующим образом. Гласные (svara) исторически делятся на краткие (hrasva) и 
долгие (dīrgha). Согласные (vyañjana) образуют следующую таблицу: 
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 sparśa  
(смычные) 

anunāsika 
(носовые) 

antastha 
(плавные) 

ūṣma/saṃghashrī 
(фрикативные) 

 aghoṣa  
(глухие) 

ghoṣa 
(звонкие) 

aghoṣa 
(глухие) 

ghoṣa 
(звонкие) 

 alpa-
prāṇa 

mahā-
prāṇa 

(придых.) 
alpa-
prāṇa 

mahā-
prāṇa 

alpaprāṇa 
(непридых.) 

mahā-
prāṇa 

kaṇṭhya 
(гутту-
ральные) 

ka kha ga gha ṅa   ha 

tālavya  
(пала-
тальные) 

ca cha ja jha ña ya śa  

mūrdhanya 
(ретро-
флексные) 

ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ra ṣa  

dantya 
(зубные) ta tha da dha na la sa  

oṣṭhya  
(губные) pa pha ba bha ma va   

 
В список базовых согласных графем также традиционно включаются лигатуры 

kṣ и jñ, так как они не выводимы из соответствующих графем и имеют такую же 
ширину, как и знаки для одиночных согласных. 

Ниже в таблицах для отдельных видов письменности дается единая транслите-
рация ISO (МОС, Международной Организации по Стандартизации), основанная 
на IAST (Международный алфавит транслитерации санскрита), но с добавлением 
знаков для передачи графем, не используемых при записи санскрита. Незначи-
тельные различия между ними указаны в разделе про транслитерации. В табли-
цах через запятую приводятся разные фонемы, обозначаемые данным знаком; че-
рез косую черту — аллофоны или свободные варианты одной и той же фонемы. 

В статьях по отдельным языкам в настоящем издании в примерах курсивом без 
скобок также используется, как правило, вариант ISO. Отдельные отклонения 
отмечены ниже. 

История  

Оригинальные письменности в Индии (не считая хараппской письменности) 
появляются не ранее III в. до н. э. Традиционная древнеиндийская культура была 
ориентирована на устную передачу знаний, поэтому древнеиндийские языки — 
ведийский и ранний санскрит — не имели письменности. Первые системы пись-
ма в Индии были созданы для среднеиндийских языков: в них, в частности, не 
было знаков для дифтонгов и слоговых сонантов, имевшихся в санскрите, но от-
сутствовавших в пракритах. 

Изначально для индоарийских языков использовались две системы письма — 
брахми и кхароштхи, появившиеся практически одновременно. Кхароштхи про-
изошло от арамейского письма и использовалось на северо-западе Индии до III в. 
н. э., а в Центральной Азии — вплоть до VII в., после чего было вытеснено пись-
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мом брахми и не оставило после себя «потомков». Подробнее о нем см. статью 
«Индийские письменности древнего и среднего периодов» в томе «Языки мира: 
Индоарийские языки древнего и среднего периода».  

В тот же период по всему Индийскому субконтиненту распространилось 
письмо брахми, которое впоследствии стало основой большинства алфавитов 
Южной и Юго-Восточной Азии. 

Точное происхождение б р а х м и  неизвестно. Предполагается, что оно было 
создано специально записи для эдиктов царя Ашоки или аналогичных надписей 
на основе использованной в кхароштхи консонантно-слоговой системы (и пото-
му отчасти связано с арамейским письмом). Никакой связи брахми с древним 
письмом на печатях III–II тыс. до н. э. из Мохенджо-Даро, Хараппы и др., обна-
руженных в долине Инда, не прослеживается.  

В развитии брахми выделяются три периода. Раннее брахми  (III–I вв. до 
н. э.) было относительно однородным на всей территории Индии. Однако уже в 
ранних памятниках выявляются местные разновидности, группируемые в север-
ную и южную группы. В средний период (I–III вв. н. э.) различия между север-
ными и южными разновидностями брахми увеличиваются. В это время на севере 
Индии последовательно сменялись стили маурья, шунга, кушанский, кшатрап-
ский. На юге Индии известны такие разновидности, как калинга (территория 
штата Орисса; просуществовала до VI в. н. э.); тамильское брахми; бхаттипролу 
(на территории современного штата Андхра-Прадеш). Южные разновидности 
использовались как для местных дравидийских языков, так и для санскрита.  

Для периода позднего брахми  (IV–VII вв.) принято говорить уже об от-
дельных видах письма. На севере Индии это гуптское письмо (IV–VI вв.), в Цен-
тральной Азии — наклонное брахми (центральноазиатское брахми), известное 
как минимум в трех разновидностях — тохарской, сакской и уйгурской. На юге 
Индии сложилось несколько новых разновидностей брахми, характеризующихся 
округлостью очертаний букв и вытеснивших более ранние варианты: кадамба, 
развившееся в чалукья, а затем легшее в основу староканнадского письма, из ко-
торого развились современные письменности телугу и каннада; паллава, ставшее 
основной огромного числа письменностей Юго-Восточной Азии; грантха, из ко-
торого рано выделилось тамильское письмо со скорописным вариантом ватежутту, 
а в конце IX в. — начале X в. — малаяламское письмо. Грантха также легло в осно-
ву письменности для индоарийского сингальского языка; ранние ее формы близки 
к североиндийским письменностям, а поздние возникли на основе южноиндийских.  

С середины VI в. доминирующим письмом на севере Индии стало сиддхамат-
рика (сиддхамское, кутила), в VII–VIII вв. из него развились тибетское письмо, 
шарада (на северо-западе Индии) и нагари (в центре и на востоке), на основе ко-
торых сложились все современные письменности Северной Индии, используе-
мые для индоарийских языков. 

Названия многих индийских письменностей образованы от нарицательных 
прилагательных и помимо обозначения конкретных видов письма могут обозна-
чать стили письменности и в таком значении употребляться гораздо шире. Так 
кайтхи (kaithī) значит «писцовое», махаджани (mahājanī) — «торговое», моди — 
«наклонное», ланда (laṇḍā) — «обрезанное», ваниашаи (vāṇiāśāī) — «купцовое», 
шарапхи (śarāphī) — «банкирское». 
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С ареально-генетической точки зрения брахмийские письменности новых ин-
доарийских языков можно разделить на четыре группы: северо-западная (шарада 
и производные, в том числе гурмукхи), северно-центральная (западные произ-
водные нагари, в том числе деванагари), восточная (потомки восточного нагари) 
и южная (сингальское, дивес-акуру, чакма и саураштра, а также дравидийские 
письменности, используемые для языков конкани, саураштра и банджари). 

Северно-центральная группа  

Нагари  (nāgarī) — одна из основных разновидностей письма Северной Ин-
дии, сложившаяся к VII–VIII в. н. э. на основе сиддхамского письма. В течение 
последующих пяти–шести веков на его основе развилось несколько видов пись-
ма: деванагари (а также моди и гуджарати на его основе), восточное нагари, ард-
ханагари, нандинагари (Карнатака) и неварское (а также монгольское письмо со-
ёмбо на его основе). 

Девана́ гари  (devanāgarī) — основная письменность современной Северной 
Индии — сформировалась примерно к XII–XIII в. в центре Северной Индии. По-
степенно она вытеснила многие родственные разновидности к западу (шарада) и 
востоку. В настоящее время это стандартное письмо для многих индоарийских 
языков — санскрита, хинди, непальского, диалектов раджастхани, гархвали, ку-
маони. Деванагари также является одной из письменностей (как правило основ-
ной) для таких языков, как панджаби, маратхи, конкани, майтхили, магахи, 
бходжпури, бишнуприя-манипури, бхили, банджари, многих разновидностей за-
падного пахари, синдхи (в Индии — наряду с арабским письмом), мальдивского 
(на индийском атолле Миникой) и некоторых других, сосуществуя с местными 
письменностями. На основе деванагари также сложилось несколько скорописных 
форм, в том числе моди и гуджарати. 

Письменность деванагари является консонантно-слоговой. Базовый гласный a 
произносится, как правило, как более верхний центральный гласный, который 
может описываться как [ɐ], [ʌ], [a] или [ə]; в восточных регионах Непала и Биха-
ра, примыкающих к бенгальскому, он может сдвигаться в задний ряд и стано-
виться огубленным, вплоть до [ɔ].  

В большинстве современных индоарийских языков базовый гласный a выпал в 
конце и в середине слова согласно определенным правилам. Такое выпадение не 
обозначается знаком вирама (за исключением некоторых случаев в непальском, 
где выпадение базового гласного обычно обозначается либо лигатурой в середи-
не слова, либо знаком вирама на конце слова). Однако в некоторых языках 
(синдхи, авадхи, майтхили, магахи, южные диалекты конкани) такого выпадения 
не произошло, и иногда наличие гласного на конце слова эксплицитно обознача-
ется знаком аваграха ऽ.  

В современных индоарийских языках знаки для слоговых согласных (r̥, r̥̄, l̥) 
встречаются только в заимствованиях из санскрита и произносятся как сочетание 
соответствующего сонорного с гласным [ɪ] (в маратхи — [ʊ]): [ɾɪ], [lɪ], иногда 
только [ɪ]. 

Знаки для дифтонгов используются, как правило, для передачи открытых 
гласных [ɛ] и [ɔ], но в некоторых языках (восточные диалекты хинди, бихари, 
конкани) сохраняется дифтонгическое произношение [əı]/[ɛj]/[aj] и [əʊ]/[ɔʊ]/[aʊ]. 
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Новые дифтонги, появившиеся в результате синкопы или в заимствованиях, пе-
редаются двумя графемами. Знаки ऑ [ɒ] и ऍ [æ] используются в заимствованиях 
из английского: दॉ टर dɒkṭar ‛доктор’. 

Гласные с некоторыми согласными образуют лигатуры, например, с соглас-
ным r: é ru, ê rū. 

 

Г л а с н ы е  д е в а н а г а р и  

Отд. знак Диакритики k+ ISO Хинди Конкани 

अ  क a ɐ ɵ 

आ ◌ा का ā ɑː a 

इ ि◌ क i ɪ i 

ई ◌ी क  ī iː i 

उ ◌ु कु u ʊ u 

ऊ ◌ू कू ū uː u 

ऎ ◌ॆ कॆ e – ɛ, e 

ए ◌े के e/ē* eː ɛ, e 

ऐ ◌ै कै ai ɛː/æː ʌj 

ऍ ◌ॅ कॅ ê æ æ 

ऒ ◌ॊ कॊ o – ɔ, o 

ओ ◌ो को o/ō* oː ɔ, o 

ऑ ◌ॉ कॉ ô ɒ  

औ ◌ौ कौ au ɔː ʌʋ 

ऋ ◌ृ कृ r̥ rɪ  

ॠ ◌ॄ कॄ r̥̄ (rɪ)  

ऌ ◌ॢ कॢ l̥ (lɪ)  

ॡ ◌ॣ कॣ l̥̄ (lɪ)  
 
П р и м е ч а н и е: Варианты ē и ō используются при транслитерации языков, в которых 

есть также краткие ऎ e и ऒ o. 
 

Дополнительные диакритики 

Диакритики ISO МФА Название 
◌ं ṁ m, n, ɳ, ɲ, ŋ анусвара 
◌ः ḥ h висарга 
◌ँ Ṽ Ṽ анунасика/чандрабинду 
◌्   вирама/халант 



Ю.Б. Коряков. Письменности новых индоарийских языков 825 

Согласные деванагари  

Дев. ISO Хинди  Дев. ISO Хинди  Дев. ISO Хинди 

क k k  ठ ṭh ʈʰ  ब b b 

ख kh kʰ  ड ḍ ɖ  भ bh bʱ 

ग g g  ढ ḍh ɖʱ  म m m 

घ gh ɡʱ  ण ṇ ɳ  य y j 

ङ ṅ ŋ  त t t̪  र r r 

च c tʃ  थ th t̪ʰ  ल l l 

छ ch tʃʰ  द d d̪  व v v/w 

ज j dʒ  ध dh d̪ʱ  श ś ʃ 

झ jh dʒʱ  न n n  ष ṣ ʃ 

ञ ñ ɲ  प p p  स s s 

ट ṭ ʈ  फ ph pʰ  ह h ɦ 
 
Некоторые знаки имеют по два начертания, одно из которых, как правило, яв-

ляется устаревшим или региональным вариантом.  
 

Варианты согласных  

ISO станд. другие 
a 
kh 
jh 
ṇ 
l 
ś 

अ 
ख 
झ 
ण 
ल 
श  

 
 
Для звуков, встречающихся в заимствованиях (прежде всего из персидского, 

арабского и английского языков), используются дополнительные знаки с точкой 
внизу ◌़ (нукта). Использование дополнительных знаков не обязательно.  

Знаки для h̤, s̤, t̤ встречаются крайне редко и передают по несколько арабских 
букв каждая. Знаки для ḻ, ṟ, ṉ, используются для передачи звуков из дравидий-
ских языков. Знак ẏ используется для передачи соответствующих графем из бен-
гальского и ория.  

Имплозивные согласные в синдхи передаются с помощью подчеркивания ◌ ॒: ॻ 
[ɠə], ॼ [ʄə], ॾ [ɗə], ॿ [ɓə]. В раджастхани они же передаются знаками для обыч-
ных непридыхательных звонких, в то время как последние достаточно редки и 
при необходимости передаются другими способами (например, व [b] и  [v]). 

Придыхательные сонорные могут передаваться с помощью лигатур с соглас-
ным ह ha: ह mha, ह nha, ह ṇha, ह vha, ह lha, ह ḷha, ह rha. 
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Дополнительные согласные деванагари  

деванагари ISO МФА  деванагари ISO Исходное 
произношение 

Обычная 
реализация 

ळ/  ḷ ɭ  क़ q q k 

ड़ ṛ ɽ  ख़ kh x kʰ 

ढ़ ṛh ɽʱ  ग़ ġ ɣ ɡ 

ऴ ḻ ɻ  ज़ z z z 

ऱ ṟ ɽ  फ़ f f f 

ऩ ṉ    h̤ ħ h 

य़ ẏ j   s̤ sˤ s 

Некоторые лигатуры   t̤ tˤ t 

 kṣ kʃ   w w v/w 

 jñ gj/ dɲj      

 
В некоторых диалектах (марвари, каччхи) для передачи ретрофлексного ḍ [ɖ] ис-

пользуется особый знак , в то время как традиционный знак ड закреплен за ṛ [ɽ]. 
Знаки ळ ḷa [ɭ]  и ह ḷha [ɭʱ] используются для передачи одноударных боковых 

аллофонов ретрофлексных ḍ и ḍh в ведийском языке. Первый из них обозначает 
также отдельную фонему в маратхи и раджастхани. 

Маратхи. В настоящее время основной письменностью для языка маратхи 
является деванагари (на маратхи bāḷbodh ‛понятная детям’). Местными отличия-
ми являются: использование особого знака ळ для ретрофлексного ḷ [ɭ] и ऱ для 
ретрофлексного ṛ [ɽ]. Обычные для деванагари знаки гласных, употребляемые в 
начальной позиции (полные), могут здесь заменяться сочетанием अ а с соответ-
ствующей гласной диакритикой (iA вместо # i, AI вместо $ ī, Au вместо % u, AU 
вместо ^ ū и т.д.). В заимствованиях из английского гласный [ɔ] передается, так-
же как и в других языках, с помощью диакритического знака ◌ ॅчандра над дол-
гим ā — ऑ, в то время как для [æ] чандра ставится над अ а, а не над ऍ e, как в 
других языках. Знаки для слоговых согласных (r̥, r̥̄, l̥) в заимствованиях из санск-
рита произносятся как сочетание соответствующего сонорного с гласным [ʊ]: 
[ɾʊ], [lʊ]. 

Моди  (modī,̣ букв. ‛изогнутое’, ‛ломаное’) — скорописная разновидность де-
ванагари, используемая в основном для языка маратхи, в отдельных случаях так-
же для раджастхани. Считается, что она появилась в XVI в., первый документ 
относится к началу XVII в. С конца XVII  в. моди была официальной письменно-
стью государства Маратхов и активно использовалась в Махараштре вплоть до 
середины XX в., когда была официально заменена на деванагари. Тем не менее 
моди продолжает ограниченно применяться в этом штате, преподается в некото-
рых школах, издаются газеты, использующие эту письменность. Большая часть 
сохранившихся памятников на моди — рукописи; в печати она также использо-
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валась с начала XIX в. Характерной особенностью моди является сильная вариа-
тивность знаков гласных в зависимости от согласной, к которой они присоеди-
няются (ниже в таблице приведены примеры со знаками для k и gh).  

 

Гласные моди  

Отд. знаки A ; e E w W Ao AO ;o ;O 

Диакр. – a i I u U o O ao aO 

ISO a ā i ī u ū e ai o au 

МФА ə a i u e əı o əu 

k+ K ' Ki KI ! K U Ko KO 'o 'O 

gh+ g ga gi gI gu g U go gO gao gaO 

 

Согласные моди  

моди ISO МФА  моди ISO МФА  моди ISO МФА  моди ISO МФА 
K k k  T ṭ ʈ  p p p  ] ś ʃ 
k kh kʰ  z ṭh ʈʰ  P ph pʰ  y ṣ ʃ 
G g g  D ḍ ɖ  B b b  S s s, ʃ 
g gh ɡʱ  Z ḍh ɖʱ  b bh bʱ  H h ɦ 
D ṅ ŋ  n ṇ ɳ  , m m  l ḷ ɭ 
C c ts, ʧ  t t t̪         
c ch s, ʧʰ  q th t̪ʰ  Y y j  ¥ kṣ kʃ 
J j dz/z, dʒ/ʒ  d d d̪  R r r     
j jh zʱ, dʒʱ  Q dh d̪ʱ  L l l     
¡ ñ ɲ  N n n  V v w/v     
 
 
Гуджа рати  (ગુજરાતી િલિપ Gujǎrātī Lipi) — письменность языка гуджарати, 

диалекта языка синдхи — каччхи и авестийского языка. Сложилась в XVI в. на 
основе  деванагари; наиболее ранняя датированная рукопись относится к 1592 г. 
Вплоть до XIX в. она использовалась только для частной переписки и ведения 
деловых бумаг, сосуществуя с деванагари, которая являлась письменностью ху-
дожественной, научной и религиозной литературы. Письменность гуджарати из-
вестна также под названиями шарапхи (śarāphī ‛банкирское’), ваниашаи (vāṇiāśāī 
‛купцовое’), махаджани (mahājanī ‛торговое’), однако эти термины применяются 
и к другим письменностям (в частности, раджастханское махаджани, см. ниже).  

Наиболее характерным отличием гуджарати от деванагари является отсутствие 
сплошной горизонтальной черты, соединяющей все символы в слове. 
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Гласные гуджарати  

Отд. 
знак 

Диакри-
тика k+ ISO/ 

в статье МФА  Отд. 
знак 

Диакри-
тика k+ ISO/ 

в статье МФА 

અ – ક a/ə ə  એ ◌ે ક ે e e, ɛ 

આ ◌ા કા ā/a ɐ  ઐ ◌ૈ ક ૈ ai/əi əj 

ઇ િ◌ ક i  ઓ ◌ો કો o o, ɔ 

ઈ ◌ી કી ī 
i 

 ઔ ◌ૌ કૌ au/əu əʋ 

ઉ ◌ુ ક ુ u  ઍ ◌ૅ ક ૅ â æ 

ઊ ◌ૂ ક ૂ ū 
u 

 ઑ ◌ૉ કૉ ô ɔ 

ઋ ◌ૃ ક ૃ r̥ ɾu       

ૠ ◌ૄ કૄ r̥̄        
 

П р и м е ч а н и е: в столбце «ISO/в статье» после косой черты дается вариант, использу-
емый в транслитерации в статье «Гуджарати язык» в наст. издании. 

 
Знаки ઍ и ઑ используются для передачи [æ] и [ɔ] в английских заимствованиях. 
Приглушенные (murmured) гласные при этимологическом соответствии пере-

даются с помощью h и иногда дополнительного гласного: ha > [ə̤]; hā > [a̤]; ahe > 
[ɛ̤]; aho > [ɔ̤]; ahā > [a̤]; ahi, ahī > [ə̤j]; ahu, ahū > [ə̤ʋ]; āhi, āhī > [a̤j]; āhu, āhū > [a̤ʋ] 
и т. д. Приглушенные гласные другого происхождения не обозначаются на пись-
ме, например, [ma̤ro] пишется māro, а не *māhro. 

Анусвара ◌ ંпередает как гоморганный носовой согласный, так и назализацию 
гласного. Висарга ◌ઃ и вирама ◌ ્используются в основном в санскритских словах. 

  

Согласные гуджарати  

Гудж. ISO МФА  Гудж. ISO МФА  Гудж. ISO МФА  Гудж. ISO МФА 
ક k k  ટ ṭ ʈ  પ p p  શ ś 

ખ kh kʰ  ઠ ṭh ʈʰ  ફ ph pʰ  ષ ṣ 
ʃ 

ગ g ɡ  ડ ḍ ɖ  બ b b  સ s s 

ઘ gh ɡʱ  ઢ ḍh ɖʱ  ભ bh bʱ  હ h ɦ 

ઙ ṅ ŋ  ણ ṇ ɳ  મ m m  ળ ḷ ɭ 

ચ ch tʃ  ત t t̪         

છ chh tʃʰ  થ th t̪ʰ  ય y j   kṣ kʃ 

જ j dʒ  દ d d̪  ર r ɾ   jñ ɡn 

ઝ jh dʒʱ  ધ dh d̪ʱ  લ l l     

ઞ ñ ɲ  ન n n  વ v ʋ     
 
Согласные ર r, જ j и હ h образуют с некоторыми гласными лигатуры:  rū,  jī 

и  hṛ. 
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Восточная группа  

Восточное нагари  (гаудия;  Eastern Nagari, Proto-Bengālī) развилось из на-
гари примерно к XIII в. Позднее на его основе сложилось несколько местных ва-
риантов: бенгальско-ассамское письмо, тирхути (майтхильское), кайтхи, силхет-
ское нагари, ория. Сейчас восточным нагари часто называют стандартный бен-
гальско-ассамский вариант письма.  

Бенгальско-ассамское письмо (бенгальское, бенгали, восточное нагари) — 
используется с незначительными вариациями для языков бенгальского, ассам-
ского, бишнуприя и силхетского, а также для нескольких тибето-бирманских 
языков (мейтхей-манипурский, кокборок, наро и другие) и австроазиатского язы-
ка мундари. Также оно используется для санскрита. В силхетском и мейтхей оно 
вытеснило местные системы письма — силхети-нагари и мейтхей-майек. 

Ассамский алфавит отличается наличием двух согласных графем — ৰ r и ৱ w. 
Кроме того, ассамский вариант значительно отличается от бенгальского звуко-
буквенными соответствиями, что является результатом значительной перестрой-
ки ассамской фонологической системы. Особенностью бенгальского и ассамско-
го языков является двоякая реализация базового гласного (соответствующего ис-
ходному краткому a) — /ɔ/ и /o/ в бенгальском, /ɒ/ и /ɔ/ в ассамском. В бенгаль-
ском разница между этими гласными не отражается на письме, а в ассамском в 
некоторых случаях используется специальный знак знак ' (অ') для [ɔ].  

В некоторых системах транскрипции для бенгальского языка гласные [ɔ] и [æ] 
передаются как ô и ê.   

 
Гласные бенгальского и тирхута  

 Тирхута Бенгальско-ассамское письмо 

ISO май-
тхили k+V диакри-

тики 
самост. 

знак 
самост. 

знак 
диакри-

тики k+V бенг. асс. бишну-
прия 

a ə   c অ – ক ɔ, o ɒ, ɔ a 
–     অ' ◌' ক' – ɔ – 
ā a sf ◌f cf আ ◌া কা a a ā 
i i ls  l◌ O ই ি◌ িক i, e i i 
ī i sL ◌L OQ ঈ ◌ী কী i i ī 
u u s' ◌ ' p উ ◌ু  u, o u u 
ū u s" ◌ " pQ ঊ ◌ূ  u u ū 
r̥     ঋ ◌ৃ কৃ ri ri ri 
r̥̄     ৠ ◌ৄ কৄ – – – 
l̥     ঌ ◌ৢ কৢ (li) – – 
l̥̄     ৡ ◌ৣ কৣ – – – 
e e ]s  ]◌ P এ ◌ ক e, æ e, ɛ e 
ai əı ]s  ]◌ PT ঐ ◌ ক oj ɒj aj 
o o ]sf  ]◌f ~ ও ◌া কা o o o 
au əu ]sf}  ]◌f} ~T ঔ ◌ৗ কৗ ow ɒw aw 
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Дополнительные символы  অ' [ɔ] в ассамском и так называемая джо-пхола  
(ya-phala — укороченная форма согласного য ya) в бенгальском не считаются от-
дельными буквами, однако они широко используются для передачи определенных 
гласных звуков в неоднозначных случаях. Джо-пхола используется иногда также 
для передачи небенгальских звуков при транслитерации иностранных слов. Напри-
мер, звук [y] (нем. ü) передается как , а звуки [ø] и [œ] (нем. ö) — как  или এ .  

Гласный [æ] в бенгальском не имеет единого обозначения и может передавать-
ся несколькими способами:  

— так же как [e]: এত eta [æto] ‛столько’, দখা dekha [dækʰa] ‛видеть’; 
— сочетанием джо-пхолы с краткой или долгой a — ব  / ব া: অ ািমবা a:yāmibā 

[æmiba] ‛амеба’, ব  b:yasta [bæsto] ‛занятый’, ব াকরণ b:yākarana [bækɔron] ‛грам-
матика’. 

— сочетанием джо-пхолы c e: এ াকােডমী e:yākādemī [ækademi] ‛академия’. 
 

Согласные бенгальского и тирхута  

 Тирхута Бенгальско-ассамское письмо 
ISO бенгальский 

 
майтхили знак знак 

в статье МФА 
ассамский бишнуприя 

k k s ক k k k k 
kh kʰ v খ kh kʰ kʰ kh 
g ɡ u গ g ɡ ɡ g 
gh ɡʱ 3 ঘ gh ɡʱ ɡʱ gh 
ṅ ŋ ª ঙ ŋ ŋ ŋ ŋ 
c tʃ r চ č tʃ s c∫/ch 
ch tʃʰ 5 ছ čh tʃʰ s chh 
j dʒ h জ ǰ dʒ z j 
jh dʒʱ ‰ ঝ ǰh dʒʱ z(h) jh 
ñ n ` ঞ n n n ñ 
ṭ ʈ 6 ট ʈ ʈ t ţ 

ṭh ʈʰ 7 ঠ ʈh ʈʰ ʈʰ ţh 
ḍ ɖ 8 ড ɖ ɖ d đ 
ṛ   ড় ɽ ɽ ɾ ŗ/r 

ḍh ɖʱ 9 ঢ ɖh ɖʱ dʱ đh 
ṛh   ঢ় ɽh ɽʱ ɾ(h) ŗh 
ṇ n 0 ণ n n n n/ņ 
t t̪ t ত t t̪ t t 
th t̪ʰ y থ th t̪ʰ tʰ th 
d d̪ b দ d d̪ d d 
dh d̪ʱ w ধ dh d̪ʱ dʱ dh 
n n̪ g ন n n̪ n n 
p p k প p p p p 
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Продолжение таблицы  
ph pʰ m ফ ph pʰ pʰ ph/f 
b b a ব b b b b 
bh bʱ e ভ bh bʱ bʱ b'/bh 
m m d ম m m m m 
y dʒ o য ǰ dʒ z j 
ẏ   য় y/– j/e̯, – j y 
r ɾ / র r ɾ – r 
r   ৰ – – ɾ – 
l l n ল l l l l 
v w j ৱ – – w w/v 
ś s z শ ʃ / s ʃ / s x/s ŝ 
ṣ s i ষ ʃ ʃ x/s ş 
s s ; স ʃ / s ʃ / s x/s s 
h h x হ h, – h, – h h 
        

jñ  1   ggṼ   
kṣ  I   kʰː / kʰ kʰj  

 
П р и м е ч а н и е: В статье «Бенгальский язык» в наст. издании в примерах в косых скобках 

прямым шрифтом используется вариант «в статье», при транслитерации курсивом — вариант «ISO». 
 
Знак  ([khɔnɖo tɔ]) соответствует сочетанию ত с вирамой и соответственно 

используется на конце слов и в начале некоторых лигатур. Обычно он не исполь-
зуется в заимствованиях.  

Вирама ([hɔʃonto]) ◌্ используется в основном в санскритских словах. Висарга 
([biʃɔrgo]) ◌ঃ имеет несколько значений: перед согласным она обозначает удвое-
ние следующего за ней согласного: দুঃখ duḥkha [dukʰːo] ‛страдание’; в исходе 
слова в междометиях — глухой [h]: উঃ [uh] ‛увы’; в прочих случаях не произно-
сится: দুঃ  duḥstha [dustʰo] ‛несчастный’. Анусвара ([ɔnuʃʃɔr]) ◌ং передает веляр-
ный носовой: বাংলা  bāṁlā  [baŋla] ‛бенгальский’, анунасика ([čɔndrobindu]) ◌ঁ — 
назализацию гласного: চাঁদ cā͂da [tʃãd] ‛луна’. 

Тирхута  (майтхили, митхилакшар; tirahutā, mithilākṣar) — оригинальная пись-
менность для языка майтхили, происходящая от восточного нагари. Наиболее ран-
ние надписи относятся к XIII в. Тирхута  активно употреблялась наряду с кайтхи 
вплоть до начала XX в., после чего было практически вытеснена деванагари. Одна-
ко начиная с 1950-х гг. начинается медленное возрождение этого письма, и сейчас 
оно ограниченно используется для церемониальных нужд и литературных произ-
ведений. Название «тирхута» происходит от названия региона Тирхут на севере 
Бихара, примерно совпадающего с территорией распространения языка майтхи-
ли. Название «тирхути» может также относиться к майтхильской разновидности 
кайтхи. Знаки см. выше, в таблице вместе с бенгальско-ассамским письмом. 

Кайтхи  — письмо, широко использовавшееся в северной Индии с XVI по 
XIX в., в основном на территории современных штатов Уттар-Прадеш и Бихар. 
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Термин «кайтхи» происходит от Kāyath < Kāyastha — название касты писарей в 
Северной Индии. Оно использовалось для записи деловых, юридических и част-
ных документов на языках бходжпури, майтхили, магахи, урду, восточного хин-
ди (авадхи), реже марвари. В 1880-х кайтхи было признано официальным алфа-
витом Бихара. Вплоть до начала XX в. это был наиболее употребительный тип 
письма для этих языков, однако впоследствии оно было практически полностью 
вытеснено деванагари. В настоящее время кайтхи используется очень ограничен-
но, в основном в личной переписке на бходжпури и магахи.  

Известно как минимум три основных разновидности кайтхи: бходжпури, 
майтхили (тирхути) и магахи. Кроме того, обычно считается, что на основе кайт-
хи сложилось письмо силоти-нагри (см. ниже), а некоторые исследователи про-
слеживают влияние кайтхи на гуджарати. Само кайтхи происходит из восточного 
нагари, хотя оно очевидно и испытало значительное влияние западного нагари 
(деванагари). Термин «кайтхи» помимо названия конкретного письма (бихарское 
кайтхи) может также относиться к стилю письма (от буквального смысла назва-
ния «писцовое») и в таком значении употребляться гораздо шире.  

Силхетское письмо  (силоти-нагри, силхетское нагари) — оригинальное 
письмо для силхетского языка (часто рассматриваемого как диалект бенгальско-
го), в настоящее время сильно потесненное бенгальским письмом. Наиболее ве-
роятно его происхождение от бихарского письма кайтхи, возможно, занесенного 
в Силхет мусульманами в XVI–XVII вв. Вплоть до 1947 г. это письмо преподава-
лось в силхетских школах, однако позднее было заменено бенгальским. В конце 
XX в. наметился некоторый подъем интереса к изучению силхетского письма. 

Среди особенностей силхетского письма можно отметить:  
— наличие всего шести знаков для гласных (включая базовый гласный o) в со-

ответствии с языковой фонетикой;  
— использование особой диакритики ◌ p dvisvara для передачи дифтонгов 

(взаимозаменяемой с отдельным символом для i) oi, ai, ui; Fpdhb kailāma [kojlam]; 
— очень редкое использование вирамы (силх. hasanta), несмотря на многочис-

ленные случаи неоднозначности в произношении конечного гласного. 
Знаки см. в таблице вместе с письмом кайтхи. 
 

Гласные кайтхи и силхети  

 ISO a ā i ī u ū e ai o au 

Отд. знаки A À I Ì U Ù E Æ O W 
Диакр. — ◌a i◌ ◌ì ◌u ◌û ◌è ◌æ ◌o ◌w Кайтхи 

k+ k ka ik kì ku kû ke kæ ko kw 
Бходжп. МФА ʌ a i u e əı o əʊ 

Отд. знаки E A B  C  D Ep (E)  

Диакр. — ◌h ◌i  ◌k  ◌m ◌p ◌hm  Силхет. 
письмо 

k+ F Fh Fi  Fk  Fn Fp Fp  

Силхети МФА ɔ a i  u  ɛ ɔı ɔ  
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Согласные кайтхи и силхети  

ISO Кайтхи Бходжп. 
МФА Силхет. Силхет. 

МФА 
 ISO Моди Бходжп. 

МФА Силхет. Силхет. 
МФА 

k k k F k  dh D d̪ʱ V ð/d̪ʱ 
kh K kʰ G x/kʰ  n n n W n 
g g g H g  p p p X p 
gh G ɡʱ I ɣ/gʱ  ph P pʰ Y ɸ/pʰ 
ṅ z ŋ J -ŋ  b b b Z b 
c c ʧ K ʧ  bh B bʱ a β/bʱ 
ch C ʧʰ L ʧʰ  m m m b m 
j j dʒ M ʤ       
jh J dʒʱ N ʤʱ/ʤ  y y j (D) j 
ñ Z n —   r r r c ɾ 
ṭ q ʈ O ʈ  l l l d l 
ṭh Q ʈʰ P ʂ/ʈʰ  v V w (E) w 
ḍ ð ɖ Q ɖ  ś X s —  

ḍh Ð ɖʱ R ʐ/ɖʱ  ṣ S s —  
ṇ v n —   s s s f s 
t t t̪ S t̪  h H ɦ g h 
th T t̪ʰ T θ/t̪ʰ  ṛ L ɽ e ɽ 
d d d̪ U d̪  ṛh R ɽʱ —  

 
Письмо ория происходит от восточного нагари, хотя внешне напоминает юж-

ноиндийские письменности, особенно телугу, так как верхняя горизонтальная 
черта букв заменяется здесь полуокружностью, охватывающей букву (это было 
обусловлено исторически — использованием в качестве основного писчего мате-
риала пальмового листа, который не выдерживает длинных продольных линий, 
расщепляясь по волокну). Наиболее ранние памятники относятся к XII–XIII вв.  

 
Гласные ория  

отд. 
знак 

диакри
тика k+ ISO МФА  отд. 

знак 
диакри-

тика k+ ISO МФА 

ଅ  କ a ɔ  ଏ େ  e e 
ଆ ା କା ā a  ଐ ୈ  ai ɔi̭ 
ଇ ି କି i  ଓ ୋ  o o 
ଈ ୀ କୀ ī 

i 
 ଔ ୌ  au ɔṷ 

ଉ ୁ କୁ u       
ଊ ୂ କୂ ū 

u 
  Доп. знаки  

ଋ ୃ କୃ r̥  чандрабинду ଁ କଁ kã kɔ͂ 
ୠ   r̥̄ 

ru 
 анусвара ଂ କଂ kaṁ kɔŋ 

ଌ   l̥   висарга ଃ କଃ kaḥ kɔh 
ୡ   l̥̄   вирама ୍ କ୍ k  
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Согласные ория  

Ория ISO МФА  Ория ISO МФА  Ория ISO МФА  Ория ISO МФА 

କ k k   ଟ ṭ ʈ  ପ p p   ଶ ś s 
ଖ kh kʰ  ଠ  ṭh ʈʰ  ଫ  ph pʰ  ଷ  ṣ s 
ଗ g g   ଡ  ḍ ɖ  ବ  b b   ସ  s s 
ଘ gh gʱ  ଢ  ḍh ɖʱ  ଭ  bh bʱ  ହ h h 
ଙ ṅ ŋ  ଣ  ṇ ɳ  ମ  m m      

ଚ  c ʧ  ତ  t t   ଯ  y ʤ     

ଛ  ch ʧʰ  ଥ  th tʰ  ୟ  ẏ j      

ଜ  j ʤ  ଦ  d d   ର  r r      

ଝ  jh ʤʱ  ଧ  dh dʱ  ଳ  ḷ ɭ     

ଞ  ñ ɲ  ନ  n n   ଲ  l l      
 
 
Фонологической особенностью языка ория является то, что в нем, в отличие от 

большинства других индоарийских языков, не только не произошло синкопы 
краткого a (в ория перешедшего в [ɔ]), но и напротив, этот гласный был добавлен 
ко всем словам, заканчающимся на согласный. Таким образом, в современном 
языке все слова заканчиваются на гласный и написание слогов с базовым глас-
ным соответствует произношению. 

 

Северо-западная группа  

Письмо шарада  (шарда) сложилось к VIII в. на северо-западе Индии на осно-
ве сиддхамского письма (сиддхаматрика, кутила). Постепенно на его основе раз-
вились письменности ланда, такри, махаджани и кашмири (ново-шарадское). Но-
во-шарадское письмо (кашмири, modern Sharada) употреблялось в Кашмире с 
XIV–XV вв. вплоть до начала XX в. Однако начиная с XIX в. оно активно вытес-
нялось арабо-персидским и такри, а позднее и деванагари. Сейчас оно очень ог-
раниченно используется кашмироязычными индусскими пандитами для ритуаль-
ных целей и написания гороскопов.  

Л а н д а  (пандж. laṇḍā, букв. ‛обрезанный’, ‛без хвоста’) сложилось в Пен-
джабе на основе шарада уже к X в. Постепенно многичисленные его разновидно-
сти распространились по всему Пенджабу, Синду и соседним областям. Общее 
количество разновидностей письма ланда неизвестно, их названия сильно варьи-
руют, будучи образованы обычно от названий диалектов, областей или про-
фессиональных, кастовых или религиозных групп. Еще в XIX в. разновидности 
ланда были широко распространены по всему Пенджабу и Синду среди торгов-
цев и купцов. На основе общих особенностей все разновидности можно разде-
лить на две ареальные группы: пенджабскую  и синдскую, которые отличаются 
друг друга набором знаков, их формой, порядком следования и орфографически-
ми правилами.  
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Пенджабская группа: бхавалпури (Bhawalpurī), гурмукхи (Gurmukhī), лама-
васи (Lamawasī), мултани (Multanī, Karikki, Southern Lahnda), тхул (Thul), сарика 
(Sarika, Dehrajat). Мултанский вариант (для наречия сирайки) был в XIX в. ис-
пользован для печати христианской литературы Баптистским миссионерским из-
дательством. Однако к началу XXI в. все они (за исключением гурмукхи) были 
практически вытеснены арабским письмом среди мусульман и деванагари среди 
индусов. Часто под ланда подразумевают только пенджабские разновидности.  

Письменность гурмукхи  (gurmukhī ‛из уст гуру’) была стандартизована 
в XVI в. сикхским гуру Ангадом на основе одной из местных разновидностей 
ланда и во многом приближена к западному нагари. В XIX в. были добавлены 
пять графем с точкой (нукта). Является официальным письмом штата Пенджаб. 
Помимо языка панджаби, может использоваться также для диалектов хинди (кха-
ри боли, брадж), синдхи и санскрита. 

Синдская группа: арора, бания, бхатия, хайдарабади, хатаи, каради, кхудава-
ди, ходжки (хваджа), хатваника, лараи, лоханаки, маймон, раджаи, саккар, ши-
карпури, сеухани-бхабхира, тхаттаи, вания, вангаи, ванико.  

Синдские разновидности использовались для языков синдхи (в том числе его 
диалекта каччхи), гуджарати и даже персидского. В XVI в. на основе варианта 
лоханаки исмаилитской сектой низаритов был создан вариант ходжки, до сих пор 
использующийся ими для записи религиозных текстов. В 1868 г. на основе вари-
анта кхудавади правительством штата Бомбей был создан так называемый ин-
дусский, или стандартный, синдхи (Hindi Sindhi, Hindu Sindhi, Standard Sindhi) — 
стандартный алфавит, использовавшийся в школах, судах и для печати книг и 
журналов, который, однако, постепенно был вытеснен арабским письмом. 

 Такри развилось в XVI в. в горных районах к югу от Кашмира (примерно 
территория современного штата Химачал-Прадеш) из письма девашеша , кото-
рое в свою очередь сложилось на основе письма шарада к XIV в. Девашеша чаще 
использовалось для религиозных и официальных целей, в то время как его вари-
ант такри использовался в коммерческих нуждах и личной переписке. Постепен-
но на основе такри развилось множество местных вариаций, что было связано с 
сильной политической раздробленностью горных княжеств. В некоторых княже-
ствах (Чамба, Дуггар) местным разновидностям письма даже придавался офици-
альный статус. Долгое время такри успешно соперничал с деванагари, однако в 
начале XX в. постепенно вышел из употребления. Известны следующие разно-
видности такри (в основном соответствующие диалектам западного пахари в 
штате Химачал-Прадеш): бхаттияли; чамбеали; гадди; кангри; кулуи; махасу; 
мандеали;  сирмаури; джаунсари (в Уттаракханде); догри (на его основе по при-
казу местного махараджи в 1860-х гг. был создан новый стандартный шрифт 
«(наме) догра-аккхар», бывший официальным письмом в Джамму до 1944 г.) и 
каштавари (для диалекта кашмири на юге Джамму и Кашмира). Известны также 
две разновидности, использовавшиеся для тибето-бирманских языков: гахри и 
кинаури. Недавно предпринимались попытки возродить письмо такри для кашта-
вари и кулуи. 
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Сравнительная таблица алфавитов на основе шарада  

(на основе таблицы из Jensen 1969, воспроизведенной в Pandey 1999). 
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Г р а ф и ч е с к и е  и  о р ф о г р а ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  севе-
ро-западной письменной группы можно рассмотреть на основе наиболее разра-
ботанного письма гурмукхи. Независимые знаки для гласных здесь, как и в других 
разновидностях ланда, основаны на трех базовых знаках ੳ ūṛā, ਅ aṛā, ੲ īṛī, при-
чем только ਅ употребляется самостоятельно. Другие два знака становятся симво-
лами гласных только в сочетании с соответствующими гласными диакритиками. 

 
Гласные и дополнительные знаки гурмукхи   

ISO Отд. 
знаки 

Диакри-
тики k+ МФА В ста-

тье  ISO Отд. 
знаки 

Диакри-
тики k+ МФА В ста-

тье 
a ਅ  ਕ ə a  o ਓ ◌ੋ ਕ ੋ [o] o 
ā ਆ ◌ਾ ਕਾ a ā  au ਔ ◌ੌ ਕੌ [ɔ] ɔ 
i ਇ ਿ◌ ਿਕ ɪ i        
ī ਈ ◌ੀ ਕੀ i ī  -0 ◌੍  вирама 
u ਉ ◌ੁ ਕ ੁ ʊ u  -ṃ ◌ੰ ਕੰ типпи 
ū ਊ ◌ੂ ਕ ੂ u ū  -ṁ ◌ਂ ਕ ਂ бинди 
e ਏ ◌ੇ ਕ ੇ e e  CC ◌ੱ ਕੱ аддак 
ai ਐ ◌ੈ ਕ ੈ æ æ  -h ◌ਃ ਕਃ висарга 
 
Алфавитный порядок гурмукхи отличается от большинства североиндийских 

письменностей тем, что алфавит начинается с трех базовых знаков для гласных, 
затем идут знаки для s и h, и только затем традиционные шесть рядов согласных, 
расположенных в соответствии с местом и способом образования. Еще один ряд 
образован из дополнительных букв с нуктой. 

Графемы, соответствующие историческим звонким придыхательным и приды-
хательным сонорным, в начале слога служат для обозначения глухого неприды-
хательного + нисходящий тон: ਘੋੜਾ ghoṛā [kòṛa] ‛лошадь’. В поствокальной пози-
ции те же графемы обозначают восходящий тон: ਲਭ labha [láb]. Графема ਹ h по-
сле гласных также обозначает восходящий тон: ਮੀਹ mīha [mī́] ‛дождь’. 

В гурмукхи не употребляются ни лигатуры, ни знак вирама (за исключением 
текстов на санскрите или в словарях). Вместо этого существуют два подстрочных 
знака, используемые для передачи сочетаний согласных с v и r: ਸ sv,  ਪ pr. Еще 
один подстрочный знак  (транслитерируется как h) используется в сочетании с со-
норными согласными для обозначения восходящего тона: ਚੜ caṛha [ʧáṛ] ‛подъем’. 

Два надстрочных знака — типпи (ṭippī) ◌ ੰ и бинди (bindī) ◌ ਂ— обозначают го-
морганный носовой согласный ([n], [ŋ], [ɲ], [ɳ], [m] после гласных ɔ, i, u) или на-
зализацию (после остальных гласных). Бинди используется с гласными ā, ī и не-
зависимыми формами гласных u и ū, с остальными гласными используется тип-
пи: ਸ਼ ਤ šāṃta [ʃãt] ‛мирный’, ਤੰਦ taṃda [təd̃] ‛нить’. 

Удвоение согласного обозначается символом аддак (addak) ◌ ੱ: ਹੱੁਟੀ huṭṭī ‛устав-
ший’. Удвоение, однако, не всегда обозначается на письме. Иногда аддак обозна-
чает не удвоение, а переход ударения. 

Знак висарга (◌ਃ) используется очень редко, либо для сокращений (как точка в 
русском), либо для передачи глухого h после гласного: ਕਃ kah. 
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Махаджани  (mahājanī) — письменность, использовавшаяся для записей фи-
нансовых операций, отчетов и аналогичных деловых бумаг по всей Северной 
Индии вплоть до середины XX в. Точное происхождение махаджани неизвестно. 
При том, что она напоминает деванагари и кайтхи, более всего она похожа на 
разновидности ланда. Название письменности происходит от слова mahājana 
‛банкир’; вариант названия — саррафи (sarrāfī < араб. ṣarrāf ‛банкир’) и котхивал 
(< kotḥīvāla ‛торговец’). Другими названиями или близкими письменностями явля-
ются баньяути (baniautí)̣ и лангди. Записи с помощью махаджани известны на языках 
хинди, марвари и панджаби. Эту письменность преподавали в особых школах (caṭa 
śālā) для детей купцов и торговцев в Пенджабе, Раджастхане, Уттар-Прадеше, Би-
харе и Мадхья-Прадеше. В настоящее время она практически не используется; зна-
ние махаджани необходимо лишь для чтения старых бухгалтерских документов.  

Название «махаджани» может использоваться по отношению к стилям других 
индийских письменностей, когда те используются для ведения торговых докумен-
тов. Так же может называться письмо гуджарати и разновидность деванагари, ис-
пользуемая для передачи на письме марвари и других наречий раджастхани. 

Южная группа  

Саураштра  (Saurashtra) — письмо для одноименного языка, распространенно-
го на юге Индии, носители которого живут в тесном контакте с говорящими на 
тамильском языке. Точное время и обстоятельства его возникновения неизвестны. 
Округлостью форм оно напоминает южноиндийские письменности. В 1880-х гг. 
графика и орфография саураштры были упрощены, в частности, распространен-
ные ранее лигатуры были заменены на написание полных согласных со знаком ви-
рама. Особенностью письма является использование знака @ упакшара, с помо-
щью которого обозначаются придыхательные сонанты [rʱ], [lʱ], [mʱ], [nʱ]. Этот знак 
ставится после согласного, а гласные диакритики ставятся над ним или после него. 

 

Гласные саураштра и тамильские  

Отд. знаки k+  Отд. знаки k+ 
ISO 

там. саур. 
Звуки 

там. саур.  
ISO 

там. саур. 
Звуки 

там. саур. 

a அ z a  k  e எ S e ெக ks 

ā ஆ E aa கா ke  ē ஏ J ee ேக kq 
i இ F i கி kv  ai ஐ W ai ைக kw 
ī ஈ R ii கீ kV  o ஒ A o ெகா ka 
u உ G u  kg  ō ஓ > oo ேகா kf 

ū ஊ T uu  kt  au ஔ Q au ெகௗ kr 
r̥  + ru  k=        

r̥̄  % ru  k^  Анусвара ◌ஂ z# -m  k# 
l̥  \ lu  k&  Висарга ஃ z$ -h(a)  k$ 

l̥̄  | luu  k&e  Вирама ◌்    kB 
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 A B C D A B C D 

  
Буквы махаджани на основе разных источников:  

(A) Gan ̇gādāsa, (B) Śrīlāla, (C) Grierson и (D) Kellogg. 
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С конца XIX в. для языка саураштра стали использоваться также письменно-
сти телугу, тамильская и деванагари. Сейчас наиболее распространенной являет-
ся тамильская, в которой недостающие звуки передаются с помощью надстроч-
ных цифр и двоеточия. 

 

Согласные саураштра и тамильские  

ISO Там. Саур. МФА  ISO Там. Саур. МФА 
k க k k  p ப h p 
kh க² K kʰ  ph ப² H pʰ 
g க³ i g  b ப³ % b 
gh க⁴ I gʱ  bh ப⁴ Y bʱ 
ṅ ங U ŋ  m ம c m 
c ச d ʧ  y ய x j 
ch ச² D ʧ/ʧʧ  r ர j r 
j ஜ p ʤ  l ல n l 
jh ஜ² P ʤʱ  v வ b v 
ñ ஞ ] ɲ  ś ஶ M ȿ 
ṭ ட X ʈ  ṣ ஷ } ȿ 

ṭh ட² < ʈ/ʈʈ  s ஸ m s 
ḍ ட³ [ ɖ  h ஹ u h 

ḍh ட⁴ { ɖʱ  ḷ ள N ɭ 
ṇ ண C ɳ  nh நஹ Z@ nh 
t த l t  mh மஹ c@ mh 
th த² L tʰ  rh ரஹ j@ rh 
d த³ o d  lh லஹ n@ lh 
dh த⁴ O dʱ      
n ந Z n  kṣ  * kȿ 

 
Сингальское письмо сходно с южноиндийскими системами письма; оно раз-

вилось из южной разновидности брахми — грантха. Близкие к современным 
формы алфавит принимает с IX–XI вв.  

Для сингальского письма характерно разделение всех графем на два подклас-
са:  базовый набор (śuddha siṃhala ‛чистый сингальский’) и добавочный; вместе 
они называются «смешанный сингальский» (miśra siṃhala). «Чистый» алфавит 
содержит все необходимые графемы для записи классического сингальского 
(элу), описанного в классической грамматике Сидатсангара (XIII в.), поэтому он 
также называется eḷu hōḍiya ‛алфавит элу’. Более того, при добавлении графем 
для передачи заимствованных f и š/z «чистый» алфавит является адекватной ре-
презентацией фонемного состава разговорного сингальского языка. Остальные 
символы, включаемые в полный набор, нужны для передачи заимствований из 
санскрита и пали. Ниже в таблицах графемы, не включаемые в «чистый алфа-
вит», отмечены звездочками.  
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С и н г а л ь с к и е  г л а с н ы е  

ISO Отд. 
знаки МФА Диакри-

тики k+  ISO Отд. 
знаки МФА Диакри-

тики k+ 

a අ a, ə — ක  l̥̄* ඐ liː ◌ෳ කඐ 

ā ආ a:, a ◌ා කා  e එ e ෙ◌ ෙක 

æ/ä ඇ ɛ ◌ැ කැ  ē ඒ e: ෙ◌  ෙ  

ǣ/ǟ ඈ ɛ: ◌ෑ කෑ  ai* ඓ aj ෛ◌ ෛක 

i ඉ i ◌ ි   o ඔ o ෙ◌  ෙක  

ī ඊ i: ◌ ී   ō ඕ o: ෙ◌  ෙක  

u උ u ◌ ු   au* ඖ ɑw ෙ◌  ෙක  

ū ඌ u: ◌ ූ        
r̥* ඍ ri, ru, ur ◌ෘ කෘ  ṁ* анусвара ◌ං කං 
r̥̄* ඎ riː, ruː, uːr ◌ෲ කෲ  ḥ * висарга ◌ඃ කඃ 
l̥* ඏ li ◌ෟ කෟ  * вирама ◌් ක 
 

С и н г а л ь с к и е  с о г л а с н ы е  

Знаки ISO МФА  Знаки ISO МФА  Знаки ISO МФА  Знаки ISO МФА 
ක k k  ට ṭ ʈ  ප p p  ය y j 

ඛ kh* k  ඨ ṭh* ʈ  ඵ ph* p  ර r r 

ග g g  ඩ ḍ ɖ  බ b b  ල l l 

ඝ gh* g  ඪ ḍh* ɖ  භ bh* b  ව v ʋ 

ඞ ṅ* ŋ  ණ ṇ ɳ  ම m m  ළ ḷ l 

ඟ n̆g ⁿg  ඬ n̆ḍ ⁿḍ  ඹ m̆b mb  ශ ś* s 

ච c ʧ  ත t t      ෂ ṣ* s 

ඡ ch* ʧ  ථ th* t  ඥ gn* gn  ස s s 

ජ j ʤ  ද d d      හ h h 

ඣ jh* ʤ  ධ dh* d      ෆ f* f 

ඤ ñ* ɲ  න n n         

ඦ n̆j* nʤ  ඳ n̆d ⁿd         
 
Особенностью сингальского письма является наличие особых знаков для пере-

дачи гласных æ и ǣ и кратких e и o. В согласных выделяются знаки для преназа-
лизованных («полуносовых») согласных, отсутствующих в других индоарийских 
языках, кроме мальдивского. Формы гласных диакритик и вирамы меняются в 
зависимости от формы согласной графемы; имеется пять основных типов на-
чертаний.  
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Сочетание согласных в современном языке обозначается с помощью вирама 
(hal kirīma), присоединяемого к первому согласному, но встречается и архаичный 
способ обозначения консонантных групп — примыканием знаков согласных. Для 
некоторых сочетаний характерно употребление лигатур. 

Дивес-акуру  — общее название оригинальной письменности брахмийского 
происхождения, использовавшейся для мальдивского языка вплоть до начала 
XIX в. Развитие собственной письменности на Мальдивах проходило в несколько 
этапов. Древнейшие памятники (IX–XII в.) отражают переходную стадию от син-
гальского письма. Раннее собственно мальдивское письмо, впервые зафиксиро-
ванное в памятниках XII в., принято сейчас называть эвела-акуру  (evēla akuru 
‛письмо того времени’). К XIV в. в письменности произошли изменения, вызван-
ные, по-видимому, распространением ислама, в связи с чем были введены новые 
знаки и элементы для передачи арабских слов в официальных документах. Пись-
мо, использовавшееся с этого времени, носит название дивес-акуру (dives akuru 
‛островное письмо’, или дивехи-акуру). Первый его памятник датируется 1357 г. 
В течение XVIII–XIX вв. это письмо было вытеснено новым письмом тана, одна-
ко зафиксировано эпизодическое использование дивес-акуру на южных атоллах 
вплоть до начала XX в.  

 
Дивес-акуру и эвела-акуру 

 Дивес- Эвела Дивес- Эвела Дивес- Эвела 
 акуру акуру акуру акуру акуру акуру 
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Структурно письмо дивес-акуру аналогично другим индийским письменностям. 
Среди его особенностей можно назвать: 

— часть гласных имеет по две полных формы, самостоятельную и образован-
ную на основе знака a с диакритикой; 

— знаки для придыхательных согласных, за исключением kha и dha, неизвест-
ны, что, очевидно, связано с исчезновением придыхательных согласных в пери-
од, предшествовавший заселению островов; 

— для передачи удвоения согласных имеется специальная диакритика, причем 
с одними согласными она располагалась сверху, а с другими — снизу; геминация 
могла также передаваться расположением двух знаков одного над другим; 

— с пятью графемами знак вирама (sukūn) пишется слитно, образуя так назы-
ваемые «сукунные буквы»: a + сукун (alifu sukūn) и sha + сукун (śaviyani sukūn) 
обозначают гортанную смычку [ʔ] на конце слова; ta + сукун (tā sukūn) обознает 
глайд [j]; sa + сукун (sīnu sukūn) — [s] без гласного; na + сукун (nūnu sukūn) — 
удвоенный согласный [nn]; 

— в эвела-акуру особые преназализованные согласные (аналогичные сингаль-
ским) обозначались с помощью отдельной верхней диакритики, похожей на знак 
геминации. 

Чакма  (ткж. оджхо-патх) — письменность, используемая для языков чакма и 
танчагья на юго-востоке Бангладеш и в соседних районах Индии. Фактически яв-
ляется модифицированным бирманским письмом и, таким образом, это единст-
венная индоарийская письменность, восходящая к письменностям Юго-Восточ-
ной Азии. 

Наблюдается значительная вариативность в форме букв и общем стиле пись-
ма. Базовым гласным является ā, существует специальный знак (ubaratulyā a) для 
обозначения краткого [a]. Для обозначения четырех гласных в начальной пози-
ции существуют отдельные знаки, остальные образуются с помощью знака для ā 
и соответствующих диакритик. Другой особенностью этого письма является то,  
что знак назализации анунасика (cānaphupudā) может сочетаться с анусварой 
(гоморганный носовой; ekaphudā) и висаргой (dviphudā). Написание сочетаний 
согласных через лигатуры в настоящее время считается несколько устаревшим и 
рекомендуется лишь для сочетаний с сонорными. 
 

Г л а с н ы е  ч а к м а  

A Av ± A ® ²p A W G AI A„ AJ AH 

ā a i ī u ū e o āi au oi 
                  
K Kv K O K ® K E K W †K KI K„ KJ KH 

kā ka ki kī ku kū ke ko kāi kau koi 
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С о г л а с н ы е  ч а к м а  

K p r m f k c s y Å 

kā khā gā ghā ṅā cā chā jā jhā ñā 
          

$x %> W z ä o v  u w å 

ṭā ṭhā ḍā ḍhā ṇā tā thā dā dhā nā 
          

e i j  d ; n h h t M 

pā phā bā bhā mā yyā yā rā lā wā 
          

b  T        Ku Ks Kt K& 

sā hā     kaṁ kaṃ kaḥ k 
 
 
Основные дравидийские письменности также используются для некоторых 

индоарийских языков, распространенных в Южной Индии. Так, каннада приме-
няется для конкани и банджари, малаяльское письмо — для конкани, тамиль-
ское — для саураштра, а телугу — для саураштра и банджари. 

 
 

Другие системы письма 

Арабо-персидское письмо 

Арабское письмо пришло в Индию в Средние века вместе с исламом и потес-
нило многие исконные письменности. Наиболее заметным исключением в этом 
отношении стала Восточная Бенгалия (совр. Бангладеш): несмотря на то, что по-
давляющее большинство жителей там мусульмане, арабское письмо использова-
лось лишь эпизодически, практически не потеснив бенгальский алфавит.  

В настоящее время арабское письмо используется в основном для языков урду, 
синдхи, панджаби (в Пакистане, включая хиндко, потхохари и сирайки), рад-
жастхани (в Пакистане) и конкани (мусульманской общиной в р-не города Бхат-
кал в штате Карнатака). Особенностью использования арабского письма для ин-
доарийских языков является большое количество дополнительных букв с диак-
ритиками для передачи индоарийских согласных. Способы образования новых 
букв разнятся в зависимости от языка. Существует две основные стратегии: одна 
используется в синдхи, другая в урду, панджаби, сирайки и других языках и диа-
лектах Пенджаба.  
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Арабские согласные  

Арабское письмо МФА  Арабское письмо МФА 
Синдхи Урду+ 

ISO 
Синдхи Урду  Синдхи Урду+ 

ISO 
Синдхи Урду 

 s s s س  ɑ ɑ/ǝ  ا
 š ʃ ʃ ش  b b b ب
b̤ ɓ (ɓ) ٻ  ṣ s s/sʷ ص  

 z̤ z z/zʷ ض  bh bʰ bʰ بھ ڀ
 t̤ t t ط  p p p پ

 ẓ z z ظ  ph pʰ pʰ ھپ ڦ
 ʔ/ǝ/0 0 ‘ ع  t t t ت

 ğ/ġ ɣ ɣ غ  th tʰ tʰ تھ ٿ
 f f f ف  ṭ ʈ ʈ ٹ ٽ
 q q q/k ق  ṭh ʈʰ ʈʰ ٹھ ٺ

 k k k ک ڪ  s̲ s s ث
 kh kʰ kʰ کھ ک  j ʤ ʤ ج
 g g g گ  jh ʤʰ dʒʰ جھ
 gh gʰ gʰ گھ  ǰ ʄ (ʄ) ڄ

 g̈ ɠ (ɠ) ڰ ڳ   ñ ɲ — ڃ
  ŋ  — ڱ  c ʧ ʧ چ

 l l l ل  ch ʧʰ tʃʰ چھ ڇ
 lh  lʰ لھ —  ḥ h h ح
 m m m م  k̲h̲ x x خ
 mh  mʰ مھ —  d d d د

 n n n ن  dh dʰ dʰ دھ ڌ
 nh  nʰ نھ –  ḍ ɖ ɖ ڈ ڊ
 ṇ ɳ (ɳ) ݨ ڻ  ḍh ɖʰ ɖʰ ڈھ ڍ
d̤ ɗ (ɗ) ڋ ڏ  ~  ~ ں —  

  ,v v/u/o v, u و  z̲ z z ذ
o, ow 

 h h h, 0 ه  r r r ر
 ʰ  ʰ ھ  rh  rʰ رھ 

 ,y j/i/e j, i ى ي  ṛ ɽ ɽ ڑ ڙ
e, ɛ 

 ʔ  * ئ –  ṛh ɽʰ ɽʰ ڑھ ڙھ
 ʔ ʔ  ء  z z z ز

       ž  ʒ ژ —
 
П р и м е ч а н и е: В скобках указаны фонемы, отсутствующие в урду, но имеющиеся в си-

райки или других языках. 
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Арабские слова пишутся так же, как в арабском, с сохранением всех ис-
пользуемых там букв, несмотря на то, что в индоарийских языках многие из них 
имеют другое произношение. Несмотря на то, что знаки для гласных употребля-
ются чаще, чем в арабском языке, в обычном письме большинство кратких глас-
ных не обозначаются совсем, а многие долгие обозначают одним знаком не-
сколько фонем. 

 

Арабские гласные  

ISO МФА Урду Синдхи  ISO МФА Урду Синдхи 
a ə  َ◌  َ◌  ū uː  ُوُ  و 
ā ɑː ا ا  ē eː ي ے 
i ɪ  ِ◌  ِ◌  ai ɛ  َئ  ے 
ī iː يِ  ي  ō oː و و 
u ʊ  ُ◌  ُ◌  au ɔ  َٶ و 

 

Латиница и кириллица  

Несмотря на долгое использование латинской транслитерации, широкое рас-
пространение английского языка и несколько проектов по внедрению латиницы, 
латиница полноценно используется только для конкани , особенно среди носи-
телей-христиан. Конканская латиница была введена португальцами в XVI в., что 
заметно по некоторым орфографическим приемам. Так, [k] обозначается через c 
перед задними гласными и паузой, и через qu и gu — перед передними гласными; 
ç используется для [s]; x — для [ʃ], nh — [ɲ]. На конце слов m обозначает назали-
зацию, mm — [-m]. ch и s произносятся как [ʧ] и [ʃ] перед передними гласными и 
как [ʦ] и [s] в остальных случаях. Аналогично z произносится как [ʤ] перед пе-
редними гласными, как [ʣ] на конце слов и [z] — в остальных случаях. Ретроф-
лексные согласные обозначаются удвоением: tt, dd, nn, ll. Геминаты передаются с 
помощью дефиса: mal-lo [māllo] ‛битый’, kal-llo [kāḷḷo] ‛взял’. 

Другим индоарийским языком, регулярно использующим латиницу, является 
цыганский язык , для которого существует большое количество орфографиче-
ских систем (см. подробнее статью «Цыганский язык» в наст. издании). Он также 
является единственным индоарийским языком, для которого используется ки-
риллица. 

В 1976–78 гг. президентом Мальдив Насиром была предпринята попытка за-
менить письмо тана латинским письмом на основе специально разработанных 
правил. После смены президента страна вернулась к тане, однако разработанная 
латиница (часто называется Malé Latin или Nasiri Latin) частично осталась в хо-
ду. Она примечательна тем, что использует сочетания согласных + h для переда-
чи зубных согласных, так как придыхательных в мальдивском нет, а отдельными 
буквами передаются ретрофлексные согласные. Примерами такого написания 
являются названия самого языка Dhivehi и письменности Thaana. 
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Тана  

Тана  (габули тана) — письменность, используемая для современного маль-
дивского языка.  Точное происхождение ее неизвестно; возможно изначально она 
была создана как тайнопись. Первая надпись таной датируется 1599 г., первый 
официальный документ — 1703 г. К началу XIX в. тана практически вытеснила 
более раннее письмо дивес-акуру. 

Из 18 базовых графем таны первые девять образованы на основе арабских 
цифр, вторые девять — на основе цифровых знаков из дивес-акуру. Остальные 
знаки образованы с помощью диакритик на основе фонетически похожих знаков, 
некоторые добавления делались на основе письма дивес-акуру. Порядок букв не 
совпадает ни с арабским, ни с индийским. Направление письма справа налево, 
как в арабском. Гласные диакритики также образованы на основе арабских. В на-
чале слова/слога гласные передаются с помощью буквы alifu с добавлением глас-
ных диакритик. Отсутствие гласного обозначается знаком сукун. Каждая буква 
должна иметь гласную диакритику или сукун, исключением является лишь буква 
n, которая без диакритики обозначает преназализацию следующего за ней смыч-
ного. Буква alifu с сукуном обозначает геминацию следующего за ней согласно-
го, а на конце слова — [h]. Геминация носовых обозначается буквой n с сукуном 
перед согласным. Кроме того, для точной передачи арабских слов для всех араб-
ских букв, не имеющих соответствия в тана, создана специальные буквы (пока-
заны в правой части таблицы на с. 849). 

Буква ޱ (naviyani), обозначающая ретрофлексную ṇ [ɳ], была изъята из офици-
ального алфавита около 1953 г., по-видимому, в связи с тем, что этот звук не яв-
ляется больше отдельной фонемой в центральном диалекте. Однако буква про-
должает использоваться в южном диалекте, где эта фонема сохраняется.  

Транслитерации  

Помимо традиционных систем письма, тексты на древне- и среднеиндийских 
языках в европейских изданиях записываются в латинской транслитерации или 
транскрипции. Существует несколько таких систем, как с использованием диак-
ритик:  IAST, ISO 15919, NLKR (Романизация Национальной Библиотеки в Каль-
кутте), Хантеровская (Hunterian Transliteration); так и без диакритик: Гарвард-
Киото (Harvard-Kyoto), ITRANS, система Вельтхёйса. 

IAST (Международный алфавит транслитерации санскрита, МАТС, Interna-
tional Alphabet of Sanskrit Transliteration) является наиболее распространенной в 
академической среде системой транслитерации санскрита. IAST является факти-
чески стандартом для печатных работ и все шире используется в электронном 
представлении текстов. Принята на X Конгрессе ориенталистов в Женеве в 1894 г. 

ISO 15919 является расширением IAST для возможности транслитерации не 
только санскрита, но и других языков, записываемых разными видами индийского 
письма. Была принята Международной организацией по стандартизации (МОС/ISO) 
в 2001 г. Эта система является основой для всех современных электронных биб-
лиотек, стремящихся соответствовать нормам МОС. Для транслитерации приме-
ров в данном издании также используется, в основном, ISO. Передача графем, 
используемых для санскрита, практически совпадает с IAST. Отличия  ISO 15919  
и IAST показаны в следующей таблице на с. 850 (на примере знаков деванагари). 



Письменности новых индоарийских языков 848 

Письменности мальдивского языка  

Тана Латиница 
Насира МФА  Тана ISO / латиница 

Насира МФА Арабское 
соответствие 

 ث ṯ/th' θ ޘ  h h ހ
 ح ḥ/h' ħ/h ޙ  sh (rh) ʂ/ɽ ށ
 خ ẖ/kh x ޚ  n n̪ ނ
 ذ ḏ/dh' ð ޛ  r r ރ
 ز ż/z ʒ ޜ  b b ބ
 ش š/sh' ʃ/ɕ ޝ  lh ɭ ޅ
 ص s̤/s sˁ ޞ  k k ކ
 ض d̤/s" dˁ ޟ  Ø – އ
 ط t̤/th" tˁ ޠ  v v/ʋ ވ
 ظ z̤/dh" zˁ ޡ  m m މ
 ع ʕ/ʔ ˂ ޢ  f f ފ
 غ ġ/gh ɣ ޣ  dh d̪ ދ
 ق q q ޤ  th t̪ ތ
 و w w ޥ  l l ލ
         

 + g g   alifu ގ
гласная 

ISO / латиница 
Насира МФА 

 ʔ ' އް   gn ɲ ޏ
 ō/oa ɔː/oː އޯ   s s̺ ސ
 o o/ɔ އޮ   d ɖ ޑ
 ē/ey eː އޭ   z z ޒ
 e e އެ   t ʈ ޓ
 ū/oo uː އޫ   y j ޔ
 u u އު   p p ޕ
 ī/ee iː އީ   j ɟ/ʤ ޖ
 i i އި   ch c/ʧ ޗ

 ā/aa aː/əː އާ     

 a a/ə އަ   ɳ (dn) ޱ
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Различия между  ISO и  IAST  

Дева-
нагари ISO IAST Примечания 

ए / ◌े ē/e e 

ओ / ◌ो ō/o o 

e и o в ISO  передают ऎ/ ◌ॆ и ऒ/◌ॊ; ē и ō введены для того, 
чтобы различать графемы для долгих и кратких фонем (в ос-
новном в дравидийских языках, а также в конкани и саураш-
тра). При этом в языках, не различающих эти фонемы, при 
транслитерации может использоваться как ē / ō, так и e / o. 

ऋ /  ◌ृ r̥ ṛ ṛ в ISO передает ड़ [ɽ]. 
ॠ /  ◌ॄ r̥̄ ṝ По аналогии с r̥. 
ऌ /  ◌ॢ l̥ ḷ ḷ в ISO передает ळ [ɭ]. 
ॡ /  ◌ॣ l̥̄ ḹ По аналогии с l̥ 

◌ं 
ṁ / 
n, ñ, 
ṇ, m 

ṃ 

В ISO может передаваться либо единообразно через ṁ, либо  
в зависимости от последующего согласного: n перед  k, kh, g, 
gh, ṅ; ñ перед c, ch, j, jh, ñ; ṇ перед ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ; n перед t, th, 
d, dh, n; m перед p, ph, b, bh, m. Знак ṃ в ISO передает типпи ◌ੰ  
в гурмукхи. 
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