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В знаменитой книге Г.Бейтсона"Экология разума" присутствует оригинальная 

мысль о наличии "второго существа внутри цельного человека, и это второе существо 

должно иметь весьма отличающийся способ думать обо всѐм". Речь идѐт о совокупности 

идей-рецептов, рационализирующих широкий спектр откликов на внешние вызовы. 

Отличие здесь предполагает некую разделительную черту между свободным движением 

мысли и навязанным методом  ориентации во внешней реальности. В нашу эпоху речь 

идѐт о технической реальности с еѐ жѐстким излучением (требованием адаптации к еѐ 

аналитической и алгоритмизированной структуре). Бейтсон говорит о необходимости 

создания продуманной системы защиты сознания, без которой технократический разум 

оказывается обречѐнным на самоуничтожение.  

 Однако можно взглянуть на отмеченную двойственность (или, говоря поэтически, 

"двуискреность") субъекта современной эпохи в традиционных терминах; вспомнив 

В.Хѐсле, можно сопоставить реактивное ядро сознания действующего субъекта с 

"самостью" (Self). Тогда смутные проблемы технической эпохи сходятся к одному центру 

и обретают черты антропологической трагедии: деформированная искусственной 

реальностью самость подавляет глубинный центр самосознания (Хѐсле называет его I). На 

место сознания вторгаются его имитации.  

 Существование современного человека оказывается подчинѐнным ритму перехода 

от живой активности внутреннего человека к твѐрдой, и по своей сути оборонительной 

работе самости. Так возникает специфический для эпохи императив интеграции — 

одухотворение тяготеющего к автоматизму "второго существа". Путь к преодолению 

соблазнов технической эпохи лежит через раскрытие "семизвездия": субъект, 

принадлежащий к высшему уровню бытия, обладает свободой, внутренней 

иерархичностью, неповторимость ценностного узора, разумом (способностью к 

постижению неповерхностных связей), тайной как живым взаимодействием с бытиѐм, 

глубинной коммуникацией с другими субъектами и, наконец, особой непространственной 

и надвременной природой.  
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