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                                         ФИЛОСОФИЯ СТРАХА 

 

 

 Страх – это душевное состояние, которое любой человек едва ли не каждый 

день может наблюдать в себе самом. Тем не менее, совсем не просто понятийно 

пояснить, что же такое страх в своей сути. Как и во всех душевных явлениях, 

трудность состоит в том, что эти состояния нельзя понять пятью органами 

чувств, их нельзя сделать доступными для этих органов чувств с помощью тех 

или иных приборов (например, микроскопа, радара, компьютера, 

рентгеновского аппарата и т.д.). Страх, как известно каждому по своему опыту, 

это неприятное эмоциональное переживание, когда человек в той или иной 

степени сознает, что ему угрожает опасность. Так что же представляют собой 

известные ощущения, которые мы привыкли называть страхом. Согласно 

философскому словарю, страх (греч.: phobos – ужас, боязнь, тревога) – 

аффективное состояние человеческой души, которое переживается как 

страдание и выражается в ощущении неудовольствия. Испытывать чувство 

страха – значит подвергаться воздействию факторов, вызывающих 

напряженное ожидание, преодоление которого связано со временем, как угроза 

изменения. В этом смысле страх выступает одним из основных определений 

человека, как «существа страшащегося. 

Страх, как тень, преследовал человека ещѐ с незапамятных времѐн. Был он и у 

первобытного человека, постоянно подвергавшегося опасностям. Но его страх 

имел инстинктивную природу, возникал в непосредственной опасности для 

жизни, как самого человека, так и его ближайшего окружения. Страх – 

неотъемлемое звено в эволюции человеческого рода, т.к. он предотвращал 

слишком опасные для жизни безрассудные и импульсивные действия. 

 Можно рассматривать страх как основу развития всей человеческой 

цивилизации, появления всего того, чем человек себя окружает.  В «Новой 

науке» (1744) Джамбаттиста Вико выдвигает такую гипотезу о страхе как 

истоке зарождения всей человеческой цивилизации. Он полагает, что все 

началось с боязни грозы. Важно, что причиной страха являются не другие 

индивидуумы, а, скорее, то, чему в равной степени подвержены все 

индивидуумы. Когда все индивидуумы в страхе прячутся от грозы, они 

понимают, что боятся одного и того же, и таким образом возникает общий 

эталон, который может послужить отправной точкой для появления 

сообщества. 

Другую модель можно найти у Никколо Макиавелли и Томаса Гоббса. Страх, 

описанный Вико, является общим страхом, в то время как в моделях 

Макиавелли и Гоббса преобладает взаимный страх, т. е. индивидуумы боятся 

скорее друг друга, нежели внешней угрозы. Однако страх, который 
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индивидуумы испытывают друг к другу, становится потенциальным средством 

для создания социального сообщества. Как Макиавелли, так и Гоббс считают, 

что тот, кто управляет устрашением общества, в сущности, полностью 

управляет этим обществом. Они оба считают, что страх насилия создает основу 

человеческого общества. Первопричиной возникновения всякого устоявшегося 

общества была не добрая воля, соединившая людей друг с другом, а, скорее, 

страх по отношению друг к другу, пишет Томас Гоббс. [2, с.38]
 

В качестве достояния сознания, страх становится предметом опыта, т. е. 

осмысления уже пережитого, поэтому понятие страха с самого начала 

приобрело статус психической характеристики, и в этом качестве интерес к 

нему существовал на протяжении всей истории философской мысли. 

Помещение феномена страха в сферу действия собственно философии, в свою 

очередь, приводит к тому, что страх, представляющий собой одну из 

фундаментальных категорий философского знания, становится особой формой 

описания сущего, которая обусловлена различными способами его 

истолкования в конкретных философских системах. Рассмотрим некоторые 

философские системы: 

1) В философии религии страх относят к религиозному опыту и видят в нем 

благоговейный трепет души в ответ на открывшееся присутствие Высшего; 

отличают также страх как боязнь души потерять общение с Богом, разрушить 

грехом отношения любви с Богом. 2) Древний ужас – страх перед Судьбой, 

смертью, бесами, властями, необеспеченностью жизни, страданиями и пр. 

Такой страх связан с ложью, жестокостью, суевериями, унижением человека, 

социальным порабощением и зависимостью от природы, он есть в глубине 

эротики, закрывает дорогу к истине и добру, обесценивает жизнь и лишает 

надежды, привязывает к низшему. 3) Страх в экзистенциализме – не 

малодушие, не боязнь, а “метафизический ужас” перед решающим выбором, 

возникающий, когда человек открывает “бездну бытия” и получает шанс 

“выйти в бытие” из своей “заброшенности” в отчуждающую и духовно пустую 

повседневность. “Войти в бытие” – значит обрести и исполнить высший смысл 

своей жизни, свое призвание: нужна готовность свободно ответить на “зов 

бытия”, когда нет никаких внешних гарантий успеха [3]. 

В современных цивилизациях существует всѐ более возрастающее число 

объектов, событий, условий, ситуации, которые пугают или потенциально 

могут быть пугающими. Вероятно, именно этим можно объяснить тот факт, что 

страх является предметом научного исследования, познаний, чаще, чем какая-

либо другая эмоция. 

Страх всегда имеет интенциональный объект. Он всегда на что-то направлен. 

Если нет такого объекта, то речь не может идти о страхе, остается только 

сердцебиение, учащенное дыхание и дрожь. Страх не сводится к этим 

физиологическим процессам, он является чем-то большим, и это «большее» и 

есть интенциональный объект. Интенциональный объект всегда 

интерпретирован. Отличие страха от гнева, грусти или радости заключается не 

в объекте как таковом, а в его интерпретации. Один и тот же объект может быть 

истолкован по-разному и являться источником всех вышеперечисленных 



 3 

эмоций. Если я вижу в объекте угрозу, то чувствую страх, если тот же объект 

истолковать как оскорбление, то это может вызвать гнев и т. д. Страх 

появляется, когда нам кажется, что опасность велика, а возможность ее 

избежать мала. Страх всегда содержит в себе протенцию, проекцию будущего, 

связанного с болью, ущербом или смертью. Аристотель писал, что «страх – 

некоторого рода неприятное ощущение или смущение, возникающее из 

представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить 

нам неприятность»[1, с.71]. Речь идет не только об опасном объекте или 

событии, которого необходимо избежать. Суть страха в ожидании негативной 

ситуации в будущем. Но не каждая ожидаемая негативная ситуация вызывает 

страх. Что-то должно быть поставлено на карту. 

Страх является эмоцией большой силы, которая оказывает заметное 

воздействие на восприятие, мышление и поведение индивида. По сравнению с 

другими эмоциями она оказывает наиболее сдерживающее влияние. При страхе 

ограничивается восприятие, человек становится функционально 

невосприимчивым. Страх может замедлить мышление, сделать его более узким 

по объему.   

 Принято считать, что страх мешает мыслить рационально. Он лишает сознание 

всякого здравого смысла. В состоянии страха человек перестает понимать 

происходящее. Рациональное мышление не вписывается в модель поведения, 

т. е. человек не оценивает последствия своих действий. Поступки, совершаемые 

под непосредственным воздействием эмоций, могут отличаться от того, как бы 

мы поступили в здравом рассудке. 

Множество подобных описаний негативного влияния эмоций, и в особенности 

страха, на наше поведение дают повод считать, что «чистая» рациональность, 

не затуманенная какой-либо эмоцией, была бы для нас предпочтительней. Тем 

не менее есть основания утверждать, что отсутствие эмоций также привело бы 

к иррациональному. Люди с серьезными повреждениями не могут чувствовать 

страх, даже когда их жизни угрожает опасность. Они будут действовать 

иррационально, поскольку опасное не воспринимается как опасное, и 

следовательно, не вызывает рациональной реакции защиты или избегания. 

Отсутствие эмоций, другими словами, лишает нас знания, необходимого для 

выбора рационального поведения. 

Множество подобных описаний негативного влияния эмоций, и в особенности 

страха, на наше поведение дают повод считать, что «чистая» рациональность, 

не затуманенная какой-либо эмоцией, была бы для нас предпочтительней. Тем 

не менее есть основания утверждать, что отсутствие эмоций также привело бы 

к иррациональному. Люди с серьезными повреждениями не могут чувствовать 

страх, даже когда их жизни угрожает опасность
. 

 Они будут действовать 

иррационально, поскольку опасное не воспринимается как опасное, и 

следовательно, не вызывает рациональной реакции защиты или избегания. 

Отсутствие эмоций, другими словами, лишает нас знания, необходимого для 

выбора рационального поведения. 

Неизбежен ли страх, можно ли от него избавиться навсегда? 
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Необходим ли он для существования человека как, например, боль, сможет ли 

человек существовать без страха? Скорее всего, нет. Любой человек, 

совершенно лишенный чувства страха, лишен и всяческой ответственности и 

обязанности и не способен сосуществовать с другими человеческими 

индивидами. Поэтому страх не только неизбежен, но и необходим. Как 

известно, страх положительное качество, когда он мобилизует нас на какое-то 

действие или останавливает нас. Другое дело, что страх может иметь и 

отрицательные качества и направлять действия людей в деструктивное русло. 

Например, одним из самых действенных приемов вытеснения страха является 

агрессивность. Если человек находит в себе силы из пассивного состояния 

страха перейти в нападение, то мучительное чувство страха исчезает. Так 

возникают войны, происходят убийства и т. д. Также, страх, господствующий в 

обществе, приводит к психологической замкнутости людей, деформации 

человеческих отношений, деморализации общества. Решение этой проблемы 

может проявиться и в таких формах, как садизм, мазохизм, нарциссизм и 

последняя, злокачественная форма - деструктивность, то есть желание 

уничтожить всех людей. Человечество должно обуздать излишние страхи, нам 

необходимо посмотреть своим страхам в глаза и научится жить с этим 

неизбежным спутником любой высокоорганизованной жизни. Для этого 

необходимо изучать страх, ибо кто предупрежден, тот вооружен. 
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