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Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности фунда-
ментальных лингвистических принципов Древней Индии при формировании 
теоретической базы развития британской фонологии. В рамках исследования 
проводится комплексное описание некоторых философских взглядов индий-
ских языковедов, которые значительным образом повлияли на зарождение ин-
дийской лингвистики и впоследствии сыграли важную роль в создании англий-
ской фонологической теории.
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Введение

Ученые разных стран и разных лингвистических направлений всег-
да проявляли огромный интерес к изучению природы звука. Долгое 
время представители различных фонологических школ не могли четко 
дать определение звуковой единицы языка, а также сформулировать 
концепцию фонемы. Что касается английской фонологии, то она опира-
ется на различные подходы к решению проблем звуковой стороны язы-
ка, применяемые в разные исторические периоды. Актуальность нашего 
исследования заключается в том, что важно проследить некоторые эта-
пы процесса эволюции философских и лингвистических учений языко-
ведов Древней Индии и установить степень их влияния на британскую 
фонологическую теорию.

В нашем исследовании применялся такой метод исследования, как 
сопоставительный анализ подходов разных британских и индийских 
ученых к изучению фонематической системы, выяснение их общих 
лингвистических взглядов с целью установления значимости их теорий 
для английской фонологии. Среди таких ученых можно назвать Па-
нини, Патанджали, Бхартрихари, Д. Уилкинса, У. Джонса, Д. Джоунза, 
Г. Суита и других. 

Теоретической базой исследования послужили публикации выда-
ющихся лингвистов XX в. как на английском, так и на русском языках: 
Р.Н. Робинса [Robins, 1967], Е.Ф. Кёрнера [Koerner, 1989], Ф. Эдгерто-
на [Edgertton, 1928], Дж. Р. Ферса [Firth, 1957], Р. Роше [Rocher, 1975] 
и других. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сопоставительный анализ эмпирического материала некоторых работ 
по фонологии может использоваться в преподавании таких дисциплин, 
как теоретическая фонетика, общее языкознание, а также для создания 
учебных пособий по этим дисциплинам.

Исследование и его результаты

Лингвистика Великобритании обладает своеобразной спецификой, 
на которую повлиял целый ряд объективных факторов. К одному из них 
относится период двухсотлетней колонизации Индии c величайшим 
многосторонним духовным наследием. Англичане проявляли необы-
чайно огромный интерес к философскому наследию мыслителей Древ-
ней Индии, а также к науке о языке и его звуковом строе. Для англичан 
Индия служила источником духовного обогащения. 

Индийская языковая традиция носила эмпирический характер. Ос-
новная форма познания действительности выражалась принципом «все 
знание – из опыта» [Короткова, Беляев, Вяселева, 2019]. Именно фило-
софские идеи Индии захватили западную науку и явно стали прослежи-
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ваться в британской лингвистике. Таким образом английское языкозна-
ние XVIII века приобретает ряд характерных признаков, соответствую-
щих эмпирической традиции, а именно восприятие речи индивидуума 
через его поведение в окружающем мире [Короткова, 2002]. 

С древних времен индийские мыслители пытались создавать ве-
дические тексты Упанишады, в которых велись размышления о языке 
и речи. В индийской религиозной литературе VI в. создавались веданги, 
в которых упоминались такие новые научные дисциплины, как фоне-
тика, метрика и грамматика. Фонетика была создана с целью научиться 
правильно произносить священные гимны, так как искажение звуков не 
допускалось. Размер стиха в религиозных текстах имел важное значение 
и также подвергался тщательному изучению [Зарайский, 1999]. Языко-
ведческая традиция Древней Индии, по мнению британского языкове-
да Ф. Эдгертона, послужила отправной точкой развития европейского 
языкознания и поэтому играет значимую роль в развитии общей исто-
рии языкознания [Радхакришнан, 1956]. 

Пытаясь установить теоретическую базу древнеиндийской фоне-
тики, важно вспомнить тот факт, что начало I столетия до н.э. можно 
охарактеризовать как зарождение индийской лингвистики, которая раз-
вивалась в течение многих столетий и прошла несколько этапов своего 
становления. 

На первом «формалистском» этапе предпринималась попытка раз-
работать классификацию звуков санскрита, изучались регулярные их 
чередования и просодии. Проведение морфологического и семантиче-
ского анализа ранних фонетических текстов играло большую роль уже 
на данном этапе. Из-за возникшей необходимости введения «элементар-
ной смысловой единицы» в виде словоформы и далее морфемы ведий-
ские тексты подвергались членению. 

В результате данного процесса великий индийский языковед Пани-
ни, совместно рассматривая фонетические и семантические характери-
стики, создал свой метод выделения словоформы из фонемы и морфе-
мы. Порождая синтаксические конструкции различной сложности, ему 
удалось формализовать синтаксис [Robins, 1967].

Как уже говорилось, проблема произношения священных ве-
дийских текстов для древних индийцев носила актуальный характер. 
К тому времени были созданы Араньяк и Упанишады, одной из шести 
веданг являлась шикша, которая рассматривала орфоэпические и фоне-
тические принципы ведийского санскрита и выступала первой самосто-
ятельной ветвью лингвистики [Bahadur, 1983].

Шикша, по мнению индийских языковедов, рассматривала такие 
проблемные вопросы, как длительность и сила, артикуляция звука, со-
единения звуков, а также тон/ударение [Топоров, 1961]. 

Проявляя огромный интерес к звукам речи, древние индийцы пы-
тались их классифицировать на основе артикуляционных признаков. 
Предполагалось рассматривать такие звуки, как гласные и согласные, 
смычные и фрикативные согласные, полугласные звуки, а также боль-
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шую роль играли долгота и краткость. Представители лингвистической 
науки старались изучать понятие слога, установить различие между 
слогом и фонемой, а также обсуждали такой термин, как слогофонема 
[Allen, 1953]. Существовало мнение о том, что звуки могут оказывать 
взаимное влияние друг на друга в речи. 

Многие индийские языковеды считали, что 700 год до нашей эры 
является тем периодом, когда санскритские звуки начали излагаться 
упорядоченно. Пратишакхья, представлявшие собой древнейшие трак-
таты, впервые оформили на письме различные перечни звуков. Каждая 
из пяти пратишакхья относилась к определенному ведийскому тексту. 
Например, Ригведа – пратишакхья содержала самый древний набор 
звуков, который немного отличается от современного варианта фоне-
тики санскрита. Уже в этот период звуки выстраивали в соответствии 
с их вариацией произношения (смычные согласные, сонанты, щелевые, 
краткие гласные, дифтонги, долгие гласные). 

Что касается классификации звуков, соответствующей современ-
ной системе, то ее можно наблюдать в «Ваджасанеи-пратишакхья», 
на создание которой также повлияли инструкции по произношению 
и интонации пратишакхьи, а также и правила сандхи по изменению зву-
ков на стыке слов. В итоге можно сделать вывод, что данные артикуля-
торные классификации звуков повлияли на всю систему графических 
знаков буквенно-слоговой системы индийского письма [Emeneau, 1955]. 

В конце XVIII в. изучение санскрита стало настолько глубоким, что 
были выявлены его сходства с различными языками Европы, например, 
латинским и греческим. Известность индийской языковедческой школы 
помогла зародиться сравнительно-историческому языкознанию. В ре-
зультате этого трактаты Панини, а также его последователей, стали при-
знаваться в работах разных европейских ученых. По мнению великого 
датского ученого В. Томсона, «высота, которую достигло языкознание 
у индусов, совершенно исключительна, и до этой высоты наука о языке 
в Европе не могла подняться вплоть до XIX века, да и то, научившись 
многому у индийцев» [Томсен, 1938, c. 16].

Не вызывает сомнения то, что лингвистические исследования Древ-
ней Индии во многом опережали достижения западноевропейских язы-
коведов. Представителям индийской традиции удалось уже на ранних 
этапах описать и дать точную характеристику звукам, ударению и типам 
интонации. Существовали и целые разделы описательной лингвистики, 
такие как грамматика, фонология и фонетика. По мнению И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, санскритский алфавит характеризовался произносительно-
слуховыми элементами, ассоциируемых с графемами. Таким образом, 
изучение санскрита положило начало зарождению европейской общей 
фонетики [Koerner, 1989].

Научные достижения представителей индийского языкознания 
значительно помогли развитию языковых исследований научных школ 
Европы. Возглавляя Английскую фонетическую школу, Джоунз тща-
тельным образом пытался выявить схемы построения звукового состава 
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различных индийских языковых вариантов и определить основные за-
коны функционирования звуков в единой языковой системе. 

Д. Джоунз вместе со своими коллегами У. Джонсом, Д. Уилкинсом 
и Г. Суитом тщательным образом пытался изучить все лингвистические 
воззрения в трудах Панини, Патанджали, Бхартрихари и использовать 
их при решении одного из самых насущных вопросов – вопроса звуко-
вого строя языка [Robins, 1967].

Как известно, вся письменная база, которой славится богатая грам-
матическая индийская традиция, очень хорошо отражается в трактате 
Панини «Восьмикнижие». Согласно Панини, все звуки, произносимые 
органами речи, представляют собой понятия, соответствующие неким 
договоренностям, а графические знаки и звуки – единая сущность. Все 
идеи и чувства, передаваемые определенными звуками, должны вызы-
вать определенные реакции. Разные языковые концепции прямо или 
косвенно упоминали данные идеи при рассмотрении теории фонемы.

Исследования ведических текстов, проводимые фонетистами Сан-
скрита, носили специфический характер и представляли подробную 
информацию о звуках санскрита. Западные лингвисты с восхищением 
воспринимали все термины, используемые индийскими фонетистами 
[Koerner, 1989]. Процесс дискретизации потока речи уже волновал ин-
дийских ученых с древних времен. В древних филологических исследо-
ваниях фонематический принцип звуковой организации языка старался 
отразить разделение звука и буквы. Например, термин «varna» обозна-
чал нечто среднее между фонемой и членом фонемы. 

Для фонетистов Санскрита звуки n и ñ являются разными фоне-
мами в то время, как в современной лингвистике они являются аллофо-
нами. И наоборот, звуки a и ã являются отдельными фонемами в совре-
менной лингвистике, но они принадлежат к одной «varna» у фонетистов 
Санскрита. С другой стороны, индийские фонетисты полагали, что если 
одни звуки могут находиться в определенном фонетическом окруже-
нии, то уже другие не встречаются в том же самом контексте. Фонети-
сты Санскрита предлагали использовать термины «avarna» и «akara». 
Согласно индийской фонетико-грамматической концепции, термин 
«avarna» включает группу из 18 различных звуков a, ã, ã и т.д. Звуки, 
входящие в этот термин, не различаются по степени долготы, ударения 
и назализацией. Термин «akara» включает 6 символов краткого звука 
a, отличающихся ударением и назализацией, но не степенью долготы 
[Whorf, 1966].

Работая над созданием фонетической терминологии, индийские 
языковеды стремились определить одинаковые фонетические характе-
ристики звуков. Если два звука одинаковы фонетически, то их называли 
sarupa, а если два символа включали два гласных звука и обладали оди-
наковой артикуляцией, то они обозначались термином x-kãra. Подоб-
ную терминологию лингвисты Индии применяли при формулировке 
определенных правил грамматики Санскрита и оптимального его опи-
сания [Топоров, 1961].
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Если обратиться к древнему трактату по грамматике «Махабхашья» 
Патанджали, то можно заметить сходство концепции «varna sphota» 
с представлением фонемы у современных фонологов. Именно термин 
«sphota» представляет собой постоянную инвариантную единицу, а тер-
мин «dhavani» это действительное событие, которое реализует эту еди-
ницу. Данные термины соответствуют понятиям фонемы и ее варианта 
[Fisher-Jorgensen, 1975].

Работы различных фонетистов Индии привлекли внимание основа-
телей Английской фонетической школы XVII в. Сэра Уильяма Джонса 
(1746–1794) и Джона Уилкинсона (1746–1836), интересовавшиеся изу-
чением санскрита. Мюррей Барнсон Эмено и Бенджамин Уорф считали, 
что все великие грамматические традиции и подходы к исследованию 
звуковой стороны, основоположниками которых выступали Панини 
и Патанджали, были восприняты и в дальнейшем использованы различ-
ными представителями британской лингвистической науки [Emeneau, 
1955]. «Современное научное языкознание берет начало в новом откры-
тии Панини западным миром как наиболее ранней формы науки», счи-
тает Б. Уорф [Whorf, 1966, c. 22]. 

Заключение

Таким образом, проследив отражение взглядов индийских языко-
ведов на британскую фонетическую теорию, мы можем предположить, 
что истоки Английской фонетической школы впитали в себя духовную 
культуру Индии и ее лингвистическую традицию. Законы функциони-
рования и развития звуковой материи языка, разработанные индийски-
ми учеными, способствовали выяснению реальных системообразующих 
связей между фонемами, выявлению механизма интеграции отдельных 
фонем в целостную систему. Как высказывался Р. Рошер, «Мы являем-
ся свидетелями процесса, который объединяет индийское языкознание 
с западноевропейской традицией. Остановить это течение невозможно» 
[Rocher, 1975, c. 39]. Таким образом, мы можем предположить, что пред-
ставители британского языкознания проявляли устойчивый интерес 
к лингвистическому наследию индийских ученых и смогли воплотить 
многие идеи при разработке общей лингвистической теории. 
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