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 Доклад Сергея Лобанова "Абсолют и пути его 

постижения в индийской философской традиции". 
 

В феномене поиска Абсолютного можно различить как минимум три компонента: 

а) сам субъект поиска; б) цель ищущего субъекта, (индийская философия называет её 

Атманом, Брахманом, Шивой, Нирваной, высшей Реальностью и т. п.,) назовем ее, 

максимально абстрактно, Абсолютной основой бытия; в) сам поиск как совокупность 

определенных гносеологических и сотериологических средств.  

Основная цель ищущего субъекта состоит в достижении свободы, которая, как 

правило, понимается как вступление в ту абсолютную сферу, где уже отсутствует 

страдание. Основы подобного поиска заложены уже в предфилософии упанишад, 

которым Индия обязана трансформацией понятия мира как географически-

мифологического локуса в понятие мира как круговорота бытия (сансара). 

Пребывающий в движении мир наделяется отрицательной ценностью, неизвестной 

ранее, а это значит, что предполагается и некий выход за пределы этого отрицания, 

переход в позитивное качество. Поиск и "реализация" Абсолютного и есть этот 

позитивный смысл, к которому устремлены чаяния индийских мыслителей, поскольку 

"останавливает" круговорот эмпирического бытия, мешающий — из-за высокой 

скорости движения — увидеть его подлинное и неизменное онтологическое содержание. 

Сама же эта Истина (сатья) как Абсолютная реальность (сат) в Индии понимается как 

некое непоколебимое основание бытия и в конечном счёте собственное истинное "Я" 

ищущего Истину субъекта. На этом выстраивается монизм (адвайта), мейнстримное 

направление индийской мысли, который будет рассмотрен нами в двух исторически 

развившихся парадигмах, предложенных соответственно школами адвайта-веданты 

Шанкары и параадвайты (кашмирского шиваизма) Абхинавагупты.  

 


