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Понятие функциональной (семантической) роли было введено в современную лингви-

стику в 60-ые годы 20 века Чарльзом Филлмором, который изначально употреблял термин
«глубинный падеж». В настоящий момент данное понятие является ключевым в рамках
современных семантики и синтаксиса, и тот или иной аппарат ролей присутствует в боль-
шинстве функционально-ориентированных синтаксических теориях (хотя их набор зна-
чительно разнится в теориях разных авторов). Кроме того, понятие семантической роли
также является важной частью теории порождающей грамматики («тета-роли»). [Плун-
гян 2016: 166]

Однако «падежная грамматика», ставшая неотъемлемой частью современной науки о
языке, обнаруживается в труде Панини, великого грамматиста Древней Индии, творивше-
го более 2500 тысяч лет назад. В его «Восьмикнижии» изложена двухчленная падежная
система, которая включает в себя с одной стороны падежно-числовые формы (vibhakti),
с другой стороны набор функциональных ролей - карак (k ārakas). Ранее исследователи
неоднократно обращались к данной теме, но обычно в рамках общего рассмотрения грам-
матики Панини. В данной работе мы остановимся непосредственно на описании системы
функциональных ролей (караков), изложенной в труде древнеиндийского лингвиста Па-
нини.

Для начала необходимо определить сущность данного явления. Караки представля-
ют собой функциональные роли. Они описывают ситуацию, называемую предикатом, и
являются участниками этой ситуации. Это лица или объекты, которые активно или пас-
сивно вовлечены в действие. Глагол-сказуемое как бы диктует соотносимым с типовыми
участниками ситуации именным составляющим предложения соответствующие роли . При
этом один и тот же семантический объект может предполагать разные роли, поэтому мы
считаем, что караки - это непрямые участники ситуации и относятся к лингвистическим
категориям.

Панини выделят шесть караков, перечисляя и определяя каждый из них, в разделе
1.4. При этом он не дает определения самого термина, ограничиваясь лишь заголовочной
сутрой 1.4.23 k ārake («О караках»). Выделяются следующие роли : apadana (источник),
sampradana (цель), karan. a (инструмент),
adhikaran. a (локус), karman (пациеннс) и kartr. (агенс).
[Cardona 1980: 215]

Каждой роли дается определение и характеристика ( в виде сутр - кратких высказыва-
ний). При этом kartr. (агенс) определяется как наиболее независимый (svatantarah - свобод-
ный) по сравнению с другими участниками ситуации. Для каждой роли дается начальная
сутра с базисным определением. Затем следуют «разъясняющие сутры», в которых ана-
лизируются типовые ситуации, описываемые соответствующими глаголами-сказуемыми;
при этом один или несколько актантов каждого из таких глаголов соотносятся с рассмат-
риваемой ролью. Ключевым здесь является глагол или группа глаголов одной семантики,
описывающие ситуацию.
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Можно заметить, что при трактовке некоторых сутр возникают определенные неясно-
сти. Например, сутра 1.4.55, где вводится термин hetu, который может трактоваться по-
разному. Hetu может являтся подвидом kartr. т.е. агенсом при каузативном глаголе (агенс-
каузатор), некоторые поздние комментаторы даже выделяли «каузатор» как самостоя-
тельную роль. Иногда hetu трактуется как «причина». Существует также несколько ин-
терпретаций понимания сутры 1.4.51 akathitam ca «Невыраженное также есть karman».

В нашем докладе мы попытаемся описать аппарат функциональных ролей (систе-
му караков), представленных в труде древнеиндийского грамматиста Панини . В наше
описание будет включено определение караков, информация о том, как характеризуются
конкретные караки у самого Панини, какие проблемы возникают в этой связи и какие
решения могут быть предложены.
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