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Роль языка в индийских философских традициях велика. Исследование практически
любой даршаны (dar śana - философская школа в Индии) включает в себя исследования
в области грамматики. Главным образом это было связано с брахманизмом, центральное
звено чего составляли ритуалы, чья эффективность зависела от правильности произно-
шения брахманических мантр, а важным аспектом эффективности последних была вера
в то, что язык, а именно санскрит, имел неразрывную связь с реальностью, именно этим
и обосновывалась сама возможность работы мантр.

В рамках становления и развития так называемой философии языка в Древней Индии
ключевым вопросом являлся вопрос о соотношении языка и реальности, как проблема-
тика он стал особо актуален во времена шраманского периода (столетие с рубежа VI-V
вв. до рубежа V-IV вв. до н. э.) в рамках общего процесса “брожения умов” и появления
неортодоксальных мыслителей, которые стремились смыть дамбы брахманистского “домо-
строительства” путем отрицания значимости ведийского ритуала, авторитета ведийских
священных текстов и т.д.

В данной работе проанализировано решение лингвистического вопроса в разрезе соот-
ношения языка и реальности в брахманистской традиции Миманса (M ı̄māṁsā) с исполь-
зованием двух ранних первоисточников Миманса-сутра (M ı̄māṁsā-S ūtra) (иначе Джай-
мини-Сутры, Jaimini-S ūtra), примерно III-I вв. до н.э., и Шабара-бхашья (Śabara-bhās.ya),
около V-VI вв. н. э. Исследован вопрос соотношения слова и значения, иначе проблема
референции; структуры языка и структуры реальности. Здесь же представлен анализ от-
дельных частей речи, в частности существительное и глагол в разрезе их философско-
грамматического рассмотрения. Отдельное внимание уделяется формированию логики
действия или процессуальной логики смысла [3] в данной философской традиции, цен-
тральным семантико-синтаксическим звеном которой является глагол.
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