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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДРЕВНЕФИЛИППИНСКОГО ПИСЬМА

Об истории Филиппинского архипелага'до проникновения туда ев
ропейцев (начало XVI в.) имеются очень скудные и отрывочные сведе
ния. Еще менее известна древняя история этой страны. Археологические 
исследования на Филиппинах начались сравнительно недавно (главным 
образом в 20—30-х годах XX в.) и были надолго прерваны во время вто
рой мировой войны и в послевоенные годы *. На основании полученных 
во время раскопок материалов еще нельзя сделать обобщающих выво
дов. Описание древней истории Филиппин в целостном виде — дело бу
дущего.

Наиболее важным и исторически достоверным документом древней 
истории Филиппин является древнее филиппинское письмо.

Основными языками на Филиппинах являются тагальский2, висай- 
ские, илоканский, пампанганский, пангасинанский, бикольский, ибанаг- 
ский, самбальский, батанский, а также языки группы моро (сулу, магин- 
данао и маранао) и многочисленных горных племен. Всего здесь насчи
тывается около 120 языков и диалектов3. Трудно теоретически предста
вить существование единого филиппинского письма.

Значительный и наиболее ценный вклад в изучение филиппинской 
письменности внесли испанские католические монахи-миссионеры. Осо
бенно интересны работы, написанные ими до 1700 г. (когда латинизация 
тагальского и прочих алфавитов еще не была окончательно завершена), 
так как их авторы непосредственно соприкасались с письмом народов 
Филиппинского архипелага, были свидетелями его употребления и ис
следовали недоступные ныне первоисточники.

Началом изучения филиппинских языков и древнефилиппинского 
письма заслуженно считается книга испанского иезуита-миссионера Пед
ро Чирино4, опубликованная в Риме в 1604 г. Педро Чирино провел на 
Филиппинах 40 лет (с 1595 по 1635 г.), он прекрасно знал историю и гео
графию островов, их этнографические особенности, был блестящим зна
током тагальского и ряда других филиппинских языков. Ему принадле
жит известное высказывание: «На Филиппинах нет единого языка, нет 
общего языка, который был бы там распространен. Но все они ...столь 
сходны меж собой, что в несколько дней можно обучиться понимать их и 
разговаривать»5. Образцы письма, порядок и начертание букв древне

1 М. S u l l i v a n ,  Archaeology in the Philippines, «Antiquity», 1956, June, № 118; 
W. G. S o l h e i m  II, The Archaeology of Central Philippines, M anila, 1964.

2 С 4 июля 1946 г. (день провозглашения независимости страны) тагальский язык 
стал государственным языком Филиппинской республики. П одробнее см.: В. А. М а к  а- 
р е н к о, Развитие современной языковой ситуации в Филиппинской республике и ее 
основные тенденции, сб. «Проблемы изучения языковой ситуации и языковый вопрос 
в странах Азии и Северной Африки», М., 1970, стр. 156— 170.

3 A. H e a l e y ,  Three letter abbreviations of M alayo-P olynesian (A ustronesian) lan 
guage nam es, «Те Reo», 1962, vol. 5, p. 36— 40.

4 P. С h i г i n o, Relacion de las isla s Filipinas у de lo que en e llas ban trabajado  
los padres de la Com pania de Jesus, Roma, M DCIV (1604), M anila, 1890.

5 Цит. по: C. L o p e z ,  The language situation in the Philippine Islands, M anila, 
1931, p. 7.
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тагальского алфаььта, сохранившиеся в трудах Чирино, по общему мне
нию, можно считать наиболее достоверными.

В 1610 г. Сан-Хосе6 была опубликована одна из первых грамматик 
тагальского языка, переизданная затем в 1752 и 1838 гг. Это — первая 
тагальская грамматика из составленных европейцами. В ней содержатся 
некоторые дополнительные сведения о древнетагальском письме. До нас 
дошла также грамматика илоканского языка, написанная М. де Сент- 
Круа в 1617 г., и книга М. Тевенота7 с разделом, специально посвящен
ным древнетагальскому письму (1696). Наконец, в 1663 г. была издана 
книга П. Колина 8, в которой сообщались неизвестные ранее сведения о 
древнефилиппинских письменностях, о начертании знаков и направлении 
письма.

Почти все остальные работы о древнефилиппинском письме относят
ся к XVIII и XIX вв. Во многих из них анализируются лишь те или 
иные варианты тагальского и других филиппинских алфавитов, но почти 
ир привлекаются письменные памятники, которые к этому времени встре
чались все реже и реже, а затем практически совсем исчезли.

Историки обычно относят книгу Гаспара де Сан-Агустина 9 о тагаль
ском языке к 1703 г. В ней содержится новый вариант древнетагальско
го алфавита, где начертание знаков несколько отличается от соответ
ствующих знаков алфавита Чирино. Алфавит Г. де Сан-Агустина содер
жит лишь один вариант написания знаков a, ga  и ta, что позволяет пра
вильно оценить эти знаки в алфавите, представленном Чирино.

В 1745 г. в Маниле впервые увидела свет одна из самых полных грам
матик тагальского языка, написанная Себастьяном де Тотанесом10. 
К грамматике был приложен краткий разговорник, содержавший общие 
сведения о древнетагальской графике. Эта книга первоначально служи
ла руководством для священников, однако вскоре получила широкое 
признание и впоследствии неоднократно переиздавалась на Филиппинах 
(в 1796 и 1850 гг. в Маниле, в 1865 г. в Бинондо). С. де Тотанес был по

следним, кому удалось изучать древнетагальское письмо по первоисточ
никам. Все остальные историки и лингвисты XVIII—XIX вв. либо вновь 
анализировали немногочисленные уже известные тексты и образцы древ
нефилиппинского письма, либо п о - h o b o m v  подходили к  тем историческим 
фактам, на основе которых ранее уже были сделаны определенные вы
воды о происхождении и истории древней письменности филиппинских 
народов.

С. де Мае изучал древнетагальскую письменность, а также выявил 
алфавиты языков пангасинан и пампанго и один из вариантов илокан
ского алфавита. Он одним из первых провел сравнительное ‘исследова
ние древнего письма различных филиппинских языков11.

В 1882 г. К- Ф. Холле 12 в своей интересной работе рассказал о на
ходках Н. Риделя, которому удалось обнаружить два неизвестных ранее 
алфавита. Первый из них напоминает варианты древних тагальских ал
фавитов, второй также явно филиппинского происхождения. Однако до

6 S а п J о s е, Arte у  reg las de.la  lengua T agala. Bataan, 1610.
7 M. de S a i n t e - С г о i x, A rte de la lengua ilocana, M anila, 1617; M. T h e v e n o  t, 

R elations de divers voy a g es curieus, Paris, 1696.
8 P . С о 1 i n. Labor evangelt.c'a. Madrid. 1663.
9 G. d e S a n  A g  u s t i i t; -.'Gompendio de la arte de la lengua Tagala, M anila, 

1787.
10 S. d e  T o t a n e s ,  A rte.de  la lengua T agala, у  M anual tagalog , para la adm ini

stration  de los san tos sacram entos' que de orden de sus superiores..., Sam paloc, 1745.
11 P. E z g u e r r a ,  Arte de la-lengua B isava, M anila, 1747; S a n  B u e n a v e n t u r a ,  

V ocabulario de la lengua T agala, Sam paloc, 1794; Juan J. N o c e d a  у  Pedro d e  S a n- 
l u c a r ,  Vocabulario de la len gua T agala , V alladolid , 1832; S. d e  M a s ,  Informe sobre 
las isla s F ilipinas, M adrid, 1843;' М. M a 11 a t. Les lie s  Philippines, Paris, 1846; I. F a v  r e, 
Dictionnaire M alais-Francais, Vienne,- MDCCCLXXV (1875).

12 K. F. H о 11 e, FabeL van oud-en nieuw-indische alphabetten, S ’H age & Batavia. 
1882.
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uix пор не удалось точно установить, в каких из филиппинских языков- 
использовались найденные Н. Риделем письменные знаки. Можно пред
положить, что первый из этих алфавитов является курсивным вариантом 
древнего тагальского или бисайского письма. ,

К изучению древнефилиппинского письма в.фазное время обращались 
католические миссионеры, труды которых доцгли до нас лишь частично 
в работах других авторов. ' ;

В последней четверти XIX в. появились дв'е обстоятельные обобщаю
щие работы — книги проф. Т. Э. Пардо де .Тдверы и монаха-авгус.тинца 
Сиприано Марсилья-и-Мартина,3. Им удалось провести серьезный 
сравнительный анализ древнего письма различных филиппинских язы
ков, установить их родство, а также определить наиболее вероятное 
начертание знаков и способ их употребления, проследить эволюцию не
которых знаков. Эти исследователи собрали, свыше 20 различных вари
антов древних алфавитов, в том числе семьн образцов древнетагальско
го алфавита и привели также наиболее обоснованные версии о проис
хождении древнефилиппинской письменности. Эти гипотезы базируются 
на последних достижениях истории и лингвистики своего времени.

В конце XIX в., незадолго до конца испанского владычества, были 
сделаны два важных открытия, позволившие поставить вопрос о широте 
распространения филиппинских алфавитов в прошлом. В 1886 г. фран
цузский исследователь А. Марш обнаружил письмо народа тагбануа на 
о. Палаван. В 1890 г. испанец П. А. Патерно опубликовал алфавит на
рода мангиан, имеющий в отличие от письма тагбануа две разновидно
сти: бухилскую и собственно мангианскую. Собственно мангианская 
имела несколько вариантов, из которых наибольший интерес представ
ляли письменности булалакао и мансалая как наиболее типичные. Мно
гие знаки в этих алфавитах имели разные варианты начертаний 15.

Среди работ XX в., посвященных Филиппинам, сведения о древнем 
филиппинском письме содержатся лишь в нескольких книгах по истории 
страны, а также в «Грамматике национального языка»16. Однако в этих 
изданиях дается лишь самое общее и краткое представление об этом 
письме.

Известные исследователи Юго-Восточной Азии Ж. Седее 17 и Д. Дж. 
Е. Холл 18 неоднократно обращались к изучению систем письма различ
ных народов этого района. Очертание (написание) букв, способы их 
соединения, направление письма и пр. в древнефилиппннской письмен
ности изучались в сравнительно-историческом аспекте.

В настоящее время родство основных филиппинских языков и одно- 
системность их графики считаются доказанными. Большая распростра
ненность тагальского письма, наличие семи основных вариантов древ
него тагальского алфавита, а также сходство знаков в тагальском и во 
всех других филиппинских алфавитах заставляют предположить, что все

13 Т. Н. P a r d o  d e  T a v e r a ,  Contribucion para el estudio des los A ntiguos A lfa- 
betos Filipinos, Losana, 1884; C i p r i a n o  M a r c i l l a  у M a r t i n ,  Estudios de los 
Antiquos Alfabetos Filipinos. M alabon, 1895.

14 В это число входят также публикации Ф. Л опеса, П. Вигила и А. Пуя.
15 Таблицу основных из ныне существующих или ранее существовавших алфавитов 

Филиппин, составленную по работе Ф. Гарднера (F. G a r d n e r ,  Philippine indie stu 
dies, «Indie Bulletin», I, S eries of 1943, «The W itte M emorial M useum», San A ntonio, 
Texas, 1943) см.: Д . Д и р и н г е р ,  Алфавит, М., 1963, стр. 505.

16 D. Т. B a r r o w s ,  H istory of the Philippines, N. Y„ 1924, p. 12— 15; С. В e n i t e s.
C. R a m o n ,  S. T i r o n a ,  L. G a t m a y t a n ,  Philippine social life and progress, N. Y.. 
1937, p. 87—98; H. O. B e y e r  and J. C.  De  V e y r a ,  Philippine Saga , M anila, 1947г 
P. R e y e s ,  Pictorial history of the Philippines, M anila, 1953, p. 10— 15; «Balarila n g  
W ikang Pambansa, Surian n g  W ikang, Pam bansa, Ikaapat na Pagka-palim bag, Kawa- 
nihan ng Palim bagan», M aynila, 1950.

17 G. С о e d e s, Les E tats h indouises d’lndochine et d’lndonesie, Paris, 1948.
18 Д . Д ж . E. Х о л л ,  История Ю го-Восточной Азии (пер. с англ. я з.), М.. 1958, 

стр. 34— 35.
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алфавиты филиппинских языков возникли из тагальского или, во всяком 
случае, имеют общее происхождение и постоянно испытывали преобла
дающее влияние древнего тагальского письма. Это подтверждается и 
тем, что ряд вариантных знаков древнетагальского письма сближается 
с соответствующими знаками древних алфавитов других филиппинских 
языков. Поэтому краткая характеристика древнетагальского письма 
может дать представление о древней системе письма каждого из основ
ных филиппинских языков.

Древнетагальское письмо — фонетическое слоговое. Гласные звуки 
обозначаются самостоятельными буквами только в начале слова (на
чальный гласный) и в середине или в конце слова после гласных. В тех 
же случаях, когда гласные следуют за согласными в середине или в 
конце слова, они обозначаются точкой (tuldok) над (е, i) или под (о, и) 
письменным знаком, который передает на письме соответствующий 
согласный звук. Гласный а, сопутствующий согласному, на письме не 
изображается, т. е. каждый знак, обозначающий согласный звук, читает
ся в сочетании с присущим гласным а. Согласный звук без сопутствую
щего ему гласного (изолированный согласный) обозначается соответ
ствующим письменным знаком с крестиком (sabat о kurus) под этим 
знаком внизу справа.

Первоначально тагальский алфавит состоял из 17 письменных зна
ков; три из них обозначали гласные звуки (а; е, i; о, и) и 14 — согласные 
(k, g, rj, t, d, n, p, b, m, у, 1, w, s, h). При этом звук г передавался на пись
ме тем же знаком, что и звук d.

Дтение древнетагальских текстов раннего периода в значительной 
степени затруднено тем, что пять гласных звуков обозначались на пись
ме лишь тремя знаками. Поэтому понимание целого ряда слов в том или 
ином контексте полностью зависело от сообразительности или опытности 
читателя, который должен был подбирать по смыслу возможные вариан
ты. Кроме того, по свидетельству ряда палеографов, в тагальском письме 
того периода отсутствовали какие бы то ни было знаки препинания, не 
различались строчные и прописные письменные знаки. К этому следует 
добавить, что знаки pa, ma, sa и ta имели разнописание. В скорописи ряд 
сходных по начертанию знаков принимал совершенно одинаковый вид. 
Точки, обозначавшие гласные звуки в сочетании с согласными, в ско
рописи нередко опускались. Не всегда употреблялся и крестик, обозна
чавший изолированные согласные. Поэтому, как отмечал Дж. Лейден, 
«было значительно труднее читать, чем писать» 19.

В дальнейшем тагальское письмо совершенствовалось. Получили са
мостоятельные письменные знаки звуки е и i, о и и, г и d. Гласные в со
четании с согласными в середине и в конце слова стали обозначаться 
следующим образом: е — черточкой сверху согласного, i — точкой свер
ху согласного, и — черточкой снизу согласного и о — точкой снизу со
гласного. Для обозначения изолированных согласных вместо крестика 
стала употребляться точка перед соответствующим знаком посредине.

Читать текст стало значительно легче, так как сначала целые пред
ложения, а затем словосочетания и отдельные слова стали отделяться 
друг от друга вертикальной чертой. Несколько позже между словами 
стали делать пропуск. - Д

Ученые полагают, что; Древние обитатели Филиппинских островов 
пользовались особыми знаками, сходными с дравидийскими, для обозна
чения чисел. Но эта гипотеза еще не получила подтверждения.

Во всех работах по палеографии древнее филиппинское письмо пред
ставлено в его рукописном варианте и воспроизводится в исторической 
и лингвистической литературе литографическим способом, так как ис
кусство книгопечатания появляется на Филиппинском архипелаге при

19 J. L е у  d е n, T ranslations of M alay annals, London, 1821.
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мерно в тот же период, когда древнефилиппинское письмо стало вытес
няться латиницей (конец XVI — начало XVII в.). Печатные знаки древ
них филиппинских алфавитов не обнаружены. Весьма вероятно, что их 
вообще не существовало.

Материалом для письма до X в. служили-бамбуковые дощечки и вы
сушенные особым способом листья пальм, ауйозже импортная китайская 
бумага. Орудием письма был металлический резец (стило). Тагальский 
текст первой книги, напечатанной на Филиппинах («Doctrina Christiana»,. 
Manila, 1593), был исполнен как латинской графикой, так и древнета
гальским письмом (литографическим способом) 20.

Франсиско Колин, писатель и историк,- современник П. Чирино, про
живший на Филиппинах несколько десятков- лет и написавший историю 
страны, свидетельствует, что филиппинцы довольно широко пользова
лись своим письмом. «Они очень любят свое чтение и письмо,— пишет 
он о тагалах,— так что едва ли найдется мужчина или женщина, кото
рые не умели бы читать и писать; они пользуются им даже в религии,, 
хотя они уже христиане...»21. Возможно, это сообщение не совсем верно 
отражало действительное положение. Но доподлинно известно, что в 
XVII в. еще имелись книги и молитвенники, переписанные от руки по- 
древнетагальски.

Внедрение латинской графики началось с первой четверти XVII в.„ 
когда оксжчилось обращение филиппинцев в католичество. Латинизация 
филиппинской письменности окончилась в первой четверти XVIII в. 
В 1745 г. П. Тотанес, обнаруживший последние следы древнетагальского 
письма, писал: «Буквы языка (древнетагальского письма.— Авторы) 
не употребляются, потому что уже редки индио, которые могут читать,, 
и еще реже те, которые могут писать» 22.

В настоящее время до конца не выяснен вопрос о происхождении и 
развитии древнефилиппинской письменности, хотя существует на этот 
счет несколько достаточно аргументированных предположений и мно
жество гипотез.

В начале XVIII в. Сан-Агустин высказал предположение о малай
ском происхождении древнетагальского письма. Он считал, что тагаль
ская система, как и другие филиппинские системы письма, произошла 
от малайского письма, существовавшего на территории нынешней Индо
незии.

Дж. Лейден, знаток малайских и океанических языков, позднее го
ворил о сходстве батакского и древнего тагальского письма. Эту же точ
ку зрения высказывали Перо Марсден, Стенли, Малье и Фавр, пользо
вавшиеся алфавитом Сан-Агустина.

Древние филиппинские алфавиты имеют известное сходство не толь
ко с батакским, но и с древнеяванским (кави), с алфавитами реджанг 
и лампонг. Однако только лишь на этом основании еще нельзя утверж
дать, что эти алфавиты непосредственно связаны друг с другом. Это 
свидетельствует лишь об общности их происхождения. Тагальское пись
мо имеет много общих черт с древними дравидийскими письменностями 
чера и кадамба. Ряд малайских письменностей также, по всей вероят
ности, восходит к письму кадамба через письменность венги.

Если даже предположить первоначальное существование какой-то 
родственной системы письма в странах малайского культурного ареала, 
приходится признать, что впоследствии иносистемное письмо оказало 
столь сильное влияние на письменности малайских языков, что привело 
к значительному отличию их друг от друга23.

20 J. L. P h e l a n ,  The hispanization of the Philippines. 1565— 1700, M adison, 1959,  
p. 18— 19.

21 Там ж е, стр. 54.
22 S. d e T о t a n e s, Указ. раб., стр. 7. (Индио букв, «индеец» — название жителей  

Филиппинского архипелага, данное им испанцами).
23 X. Р и с а л ь, Избранное, М., 1961, стр. 145.

46



Правдоподобность семитской версии происхождения древнефилип
пинского письма еще более сомнительна. Предположение о «древнеев
рейском или китайском» происхождении филиппинского письма было 
высказано П. Ментрида в 1818 г. Более определенно высказался в конце 
прошлого века Антонио де Морга, утверждавший, что древние тагаль
ские знаки — арабского происхождения, а направление тагальского пись
ма было «справа налево». Такого же мнения придерживался и Мартинес 
де Суньига. Однако эти авторы не представили убедительных доказа
тельств в подтверждение своих предположений.

Работы Чирино, Эсгерры и в особенности де Маса, собравшего не
сколько филиппинских алфавитов и прочитавшего ряд древнетагальских 
и древнеилоканских текстов, убедительно свидетельствуют о том, что 
направление письма во всех основных филиппинских языках — «слева 
направо». Это подтверждается и сравнительным анализом древнетагаль
ского и батакского письма, проведенным Дж. Лейденом. Как показал 
этот исследователь, тагальское и батакское письмо горизонтально чи
тается «слева направо» и имеет знаки округлой формы. Эти выводы под
тверждает П. Марсден, сравнивавший древнетагальское письмо с пись
менностью древних обитателей о. Суматры.

Существование семитской версии объясняется, вероятнее всего, тем, 
что моро на юге Филиппин пользовались настоящим арабским письмом, 
которое было завезено на острова в XV в. мусульманскими купцами24.

Версия о китайском происхождении древнефилиппинского письма не 
получила сколько-нибудь широкого распространения. В древней филип
пинской письменности, несомненно, отсутствуют какие бы то ни было 
черты иероглифического письма. Возможно, существовало лишь чисто 
внешнее сходство некоторых знаков с китайскими иероглифами.

Наиболее вероятной и вместе с тем наиболее обоснованной является 
индийская теория происхождения древнего филиппинского письма. Су
ществуют три версии этой теории.

Возможность происхождения филиппинских алфавитов от письменно
сти брахми, древнейшей из засвидетельствованных форм индийского 
письма, впервые обосновал Т. Э. Пардо де Тавера25.

В конце прошлого века немецкий санскритолог и специалист по ин
дийской палеографии Георг Бюлер доказал финикийское происхождение 
древнеиндийской письменности брахми (магадхи)— письма древнеин
дийского царя Ашоки. Все изученные системы письма древних и совре
менных индийских языков восходят к брахми. Появление этого письма 
Честмир Лоукотка относит к первым столетиям до н. э.26 В IV в. 
от брахми произошла письменность гупта, а в VI в.— нагари,*давшая, 
в свою очередь, письмо деванагари (XIII в.). Несколько ранее (около 
XII в.) появилось протобенгальское письмо.

В соответствии с порядком согласных в брахми и деванагари Пардо 
де Тавера уточнил порядок согласных в филиппинских языках:

ка ga nga
ta da na
ра ba ma
уа la wa ha на

Пардо де Тавера считал;, что непосредственно от брахми произошли 
следующие древнетагальскйе знаки: ta, ра, Ьа, т а  и sa. Знак т а , по его 
мнению, напоминает соответствующий знак в письме лампонг (о. Сумат
ра). Ga похоже на аналогичный-знак в письме гуджарати, а также сход
но с соответствующим знаком’ письма пампанго; па похоже на соответ
ствующий знак макассарскогр письма, уа — на соответствующий знак

24 J. L. Р h е 1 а п, Указ. раб., стр, 76 — 17.
25 Т. Н. Р а г d о d е Т a v  е г а,' Указ. раб.
26 Ч. Л о у к о т к а ,  Развитие письма (пер. с чешского), М., 1950, стр. 195— 196.
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письма мандайлинг и тоба, а 1а — на знаки дравидийских языков (та
мильского и телугу).

Проведенный Падро де Таверой анализ наглядно показал, что пись
мо брахми оказало влияние не только на письменность филиппинских 
языков, но и на письмо ряда других языков- малайской ветви. Справед
ливо замечание исследователя, что «филиппинские алфавиты сходны с 
буквами надписей Ашоки более, чем с' какими-либо другими алфави
тами Индии или Океании».

Филиппинским историком И. де лос Рейес Флорентино27, был прове
ден сравнительный палеографический анадиз. бисайского письма с пись
мом брахми, древнеславянским, тоба и д-р,-'.Он тоже пришел к выводу 
о доминирующем влиянии письма б р а х м и ..'

Ч. Лоукотка считает, что индийские купцы и мореплаватели, особен
но бенгальские, уже в I в. до н. э. посещали острова Малайского архи
пелага и вместе с зачатками цивилизации, завезли сюда письмо. Иссле
дователь находит сходство письма народов Явы и Суматры, Филиппин 
и Сулавеси с ассамским письмом, которое, как ему кажется, «послужи
ло для коренного населения стимулом к созданию оригинальных алфа
витов».

Ассамское письмо, как и протобенгальское (XII в.), могло оказать 
известное влияние на формирование и развитие письменности филиппин
ских языков, однако это влияние не могло быть решающим. Ч. Лоукотка 
сам признает, что на острова Малайского архипелага ассамское письмо 
пришло в сильно измененном виде. Отсутствует внешнее сходство в на
чертании знаков; следует также указать на .то, что ни в одном из филип
пинских алфавитов не встречается в качестве слоговой гласной о, нет 
варг (варга — группа согласных, сходных по месту образования) cho и 
to, нет придыхательных, нет лигатур. К тому же в I в. до н. э. индийские 
купцы могли завезти на острова скорее всего слегка видоизмененное 
письмо брахми, возникновение которого Ч. Лоукотка относит к III— 
II вв. до н. э., или одно из его более поздних производных.

У. Стэнли28 высказывает предположение о происхождении тагаль
ского п бисайского алфавитов от письма синдхи и мултани.

Д. Бэрроуз считает, что «алфавиты, которые застали испанцы, не
сомненно развились из алфавитов, которыми пользовались индийцы на 
Яве и в соседних районах». Но он не разъясняет, каких индийцев он име 
ет в виду: арьев или дравидов. Этими индийцами, вероятнее всего, были 
дравиды.

В 1937 г. К- Бенитес и его соавторы писали: «Алфавиты достигли Фи
липпин в трех различных видах — индийском, арабском и европей
ском» 29.

На юге Филиппин незначительная часть населения пользуется араб
ским письмом, а латинское письмо пришло на смену древнефилиппин
скому. Важно выяснить происхождение древнего письма основных фи
липпинских языков.

Д. Дирингер в своей книге «Алфавит» говорит еще о высказанной 
Кроуфордом 30 теории автохтонного происхождения, которая не встрети
ла, однако, поддержки у ученых. Сам Д. Дирингер придерживается тра
диционной теории о малайском происхождении филиппинской письмен
ности с оговоркой о некотором участии бугийского письма.

Гипотезу о происхождении и развитии древнего тагальского письма 
высказал известный русский языковед-славист и историк русской музы
ки проф. С. К- Булич. Он писал: «Азбука, употребляемая для изображе
ния филиппинских языков (главным образом тагальского),— индийско

27 I. d e  l o s  R e y e s  F l o r e n t i n o ,  H istoria de F ilipinas, M anila, 1890.
28 W. S t a n l e y ,  The langu ages of the world, Philadelphia, 1950, p. 208.
29 С. В e n i t e z et ah. Указ. раб., стр. 98.
30 Д. Д  и г и н г e p, Указ. раб.
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го происхождения. Испанские писатели о Филиппинских о-вах говорят, 
впрочем, о нескольких системах письма. Письменным орудием служит 
железный стиль, а материалом ■— бамбуковые или пальмовые листья, на 
которых выцарапываются знаки, напоминающие своими очертаниями 
д р а в и д  и ч е с  кие  п и с ь м е н а  (разрядка наша.— Авторы)»31.

Позднее мысль об индийском происхождении высказал и Флетчер 
Гарднер, считавший, что филиппинское письмо было специально изобре
тено индийскими жрецами 32.

Несмотря на то что С. К. Булич специально не занимался проблемой 
происхождения филиппинской письменности, именно он впервые выска
зал мысль о дравидийском происхождении филиппинской письмен
ности. Эта теория, возможно, является самой вероятной из всех. Есть 
все основания, в том числе и исторические, предполагать именно драви
дийское, по преимуществу тамильское, влияние на древнефилиппинскую 
графику. На филиппинское письмо воздействовали письменности палла- 
ва, кадамба и чера, ведущие свое происхождение от письма брахми и 
сохранившие тесную связь с ним.

Письменность прочих дравидийских языков возникла значительно 
позднее и под влиянием тамильской. Поэтому даже в современных си
стемах письма дравидийских языков много общих или же сходных 
письменных знаков. Особенно похожи алфавиты тамильский и малая- 
лам. Имеется также ряд похожих знаков в телугу и каннара.

Санскритские слова проникли в современный тагальский язык через 
тамильский язык древнего периода (VI в.) (hari—-царь, король; liham — 
письмо, послание; m am a—.дядя; mukha— лицо; laksa — 10 ООО) 33. В та
гальском языке есть также слово raha — раджа. Возможно, именно из 
тагальского оно попало в испанский язык (raja).

Различные исследователи по-разному оценивают культурное влияние 
Индии на Юго-Восточную Азию. Индийские писатели чаще всего стре
мятся подчеркнуть роль своих родных местностей. «Тамилы,— говорит 
Седее,— приписывают честь колонизации «Великой Индии» Мадрасу, 
бенгальцы — Бенгалии». Сам Седее, как уже отмечалось выше, считает 
преобладающим дравидийское влияние. По его мнению, решительно все 
надписи, обнаруженные в Юго-Восточной Азии, имеют южноиндийское 
происхождение, причем главное влияние оказало южноиндийское письмо 
паллава (IV в.). Вместе с тем Седее отмечает, что использование в над
писях в течение короткого' промежутка времени (конец VIII — начало 
IX в.) донагарского письма указывает на проникновение в Юго-Восточ
ную Азию «бенгальской волны» 34.

То, что слоговое письмо филиппинских языков, как и пиенмо драви
дийских языков, исторически восходит к древнейшему индийскому пись
му брахми, в настоящее время не вызывает сомнений. Уже Т. Э. Пардо 
де Тавера обнаружил сходство написания шести знаков. Еще одно до
казательство — некоторое сходство начертания знаков a, i, ka, ga, па, 
т а  и sa в алфавите кадамба и древнефилиппинских алфавитах.

В VI—VII вв. несомненно влияние дравидийского письма чера на 
древнефилиппинское письмо.' На это указывает явное подобие знаков 
i, ka, ta, da, ba, ya, sa, а также a, u, ga, па и pa, которые в древнетагаль
ском и в письме чера употреблялись для передачи одних и тех же звуков.

Очень показательно, что. дравидийское влияние коснулось и знаков, 
передающих гласные звуКн.’.В брахми, чера и в собственно тамильском 
письме не встречаются знаки; передающие долгие гласные. Исключение

31 С. Б у л и ч ,  Филиппинская -или тагальская группа малайских языков, «Энцикло
педический словарь Брокгауза ;д ■ Ефрона», т. XXXVa (70-й полутом), СПб., 1902, 
стр. 751—752. • \  ,

32 Д . Д  и р и н г е р, Указ. раб:';’ ’
33 Интересно отметить, ч то 'н  санскрите и в современных индийских языках это 

числительное обозначает число 100 ООО, а не 10 000.
34 G. С о е d ё s, Указ. раб.,'стр: 35.
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составляет лишь знак для а. Письменные знаки для обозначения долгих 
гласных появляются в дравидийских языках после X—XI вв.

Следует указать также, что и в ранних вариантах древнетагальского 
письма, и в чера, и в тамильском письме для обозначения звуков и и о 
употреблялся единый письменный знак.

Воздействие тамильского языка проявляется особенно в том, что 
древнетагальское письмо получило ограниченное число письменных 
знаков. В тамильском письме отсутствуют знаки для передачи недрави
дийских звуков (придыхательных и шипящих), нет сложных письменных 
знаков (лигатур) для обозначения групп согласных, входящих в один 
слог и не разделенных гласными. Поэтому.; варга в тамильском языке 
значительно сокращена и упрощена. Нет варг'-cha и ta.

Тагальское письмо роднит с тамильским тдкже способ изображения 
изолированных согласных, которые обозначаются в тамильском языке 
соответственным слоговым знаком (с а) с .точкой сверху.

Как и древнетагальское письмо раннего периода, древнетамильское 
письмо было сплошным, в нем не употреблялись знаки препинания, не 
различались строчные и прописные письменные знаки. В скорописи и в 
том и другом письме не ставились точки для различения знаков, обозна
чающих изолированные согласные.

Таким образом, дравидийское, преимущественно тамильское, влия
ние на возникновение и развитие древнефилиппинского письма истори
чески наиболее вероятно. Об этом же свидетельствует и сравнительный 
анализ древнефилиппинского письма и древних дравидийских письмен
ностей.

T H E  MAIN P R O B L E M S  IN T H E  STUDY O F  EARLY 
P H I L I P P I N E  S C R IP T S

The history of the study of early Philippine scripts is surveyed. B y the m iddle of the 
XVIIIth century early Philippine scripts fell into com plete d isuse (w ith the exception, 
as w as discovered later, of certain outly ing reg ions).

A nalysis of various data perm its the conclusion that the early Philippine alphabets 
were based on the early Tamil script.


