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ФилосоФия и психология

Социальный Страх как явление 
общеСтвенного Сознания

Д.н. баринов

В отечественной�  соцйальной�  фйлософйй 
сформйровалась устой� чйвая теоретй-
ко-методологйческая традйцйя аналйза 
духовной�  жйзнй общества, согласно ко-

торой�  она рассматрйвалась как охватывающая 
всю совокупность йнстйтуцйоналйзйрованных 
й неформалйзованных духовных явленйй� , про-
цессов й закономерностей�  в йх внутренней�  связй 
с соцйальнымй йнстйтутамй, йдеологйческймй 
й научнымй органйзацйямй й учрежденйямй. 
Поэтому в понятйе «духовная жйзнь общества» 
включалйсь общественное сознанйе, духовная 
культура, йндйвйдуальное сознанйе, повседнев-
ное сознанйе1.

Конкретйзацйей�  понятйя «духовная жйзнь» 
в содержательном плане выступает категорйя 
«духовная сфера общества», под которой�  понй-
мается не вся духовная жйзнь, а одйн йз ее аспек-
тов, характерйзующйй� ся спецйалйзйрованной�  
деятельностью, то есть целенаправленно орга-
нйзуемой�  обществом духовной�  жйзнью й потому 

1 Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного 
сознания. Л.: Наука, 1982. С. 246.

связанной�  с соответствующймй органйзацйямй 
й учрежденйямй2.

С точкй зренйя сложйвшегося в отечественной�  
соцйальной�  фйлософйй второй�  половйны ХХ века 
так называемого уровневого подхода вычлененйе 
уровней�  духовной�  сферы позволяет двйгаться от 
поверхностного понйманйя категорйй «духовная 
сфера» к постйженйю ее сущностй3. В связй с этйм 
духовная сфера общества представляется следую-
щйм образом. Ее нйзшйй�  уровень составляют так на-
зываемые показателй, то есть «функцйонйрованйе 
сознанйя в определенных формах». В то же время 
духовная сфера может быть представлена как сово-
купность локальных соцйальных образованйй�  — 
учрежденйй� , органйзацйй� , предпрйятйй� , более йлй 
менее йнстйтуцйоналйзйрованных сообществ, за-
нймающйхся пройзводством, переработкой�  й рас-
пространенйем духовной�  продукцйй. Следующйй�  
уровень предполагает аналйз духовной�  сферы об-

2 Уледов А.К. Духовная жизнь общества. Методологиче-
ские проблемы исследования. М.: Мысль, 1980. С. 35.
3 Барулин В.С. Диалектика взаимодействия сфер обще-
ственной жизни. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 35-36.

Аннотация. В статье рассматривается социальный страх как явление общественного сознания. Целью ис-
следования является установление места и роли социального страха в структуре общественного созна-
ния. Раскрывается специфика социальных страхов как духовного феномена, как социально-психологического 
состояния, способного выступать предпосылкой развития активности субъекта общественного сознания. 
Анализ опирается на традиционную для отечественных социальных наук теоретическую модель обще-
ственного сознания, предполагающего выделение его уровней, форм, а также взаимосвязей общественного 
сознания с другими явлениями духовной жизни общества. Основой анализа является социально-философская 
концепция духовной сферы общества, общественного сознания, давшая концептуальную модель изучения 
социальных страхов в духовной сфере общества. Делается вывод о том, что социальные страхи отража-
ют закономерности соотношения эмоционального и рационального, теоретического и обыденного в обще-
ственном сознании, его форм, а также духовной и других сфер общества. Репертуар и иерархия социальных 
страхов определяется иерархией форм общественного сознания в тот или иной исторический период раз-
вития общества.
Ключевые слова: социальный страх, социальная тревога, общественное сознание, общественная психология, 
духовная сфера общества, социология эмоций, формы общественного сознания, экзистенциальные доминан-
ты, эмоциональная атмосфера общества, социальное самочувствие.
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Положенйе, выдвйнутое Б.Ф. Ломовым, йграет 
важную роль в йсследованйй соцйальных страхов, 
поскольку позволяет предположйть, что страхй й 
тревогй служат своеобразным звеном между ду-
ховной�  й другймй сферамй общественной�  жйзнй. 
Исследователй общественного сознанйя указы-
вают на роль духовного фактора, сознательного 
начала в становленйй й развйтйй соцйальностй. 
Такое значенйе сознанйя обусловлено, во-первых, 
тем, что сознанйе ймеет общественную прйроду9, 
то есть не существует, впрочем, как й сознанйе 
йндйвйдуальное, в голове йзолйрованных друг 
от друга йндйвйдов вне йх соцйальных связей� . 
А во-вторых, бытйе в обществе является созна-
тельным10. «Вознйкнув в процессе разделенйя 
человеческой�  деятельностй на матерйальную й 
духовную «общйе формы» сознанйя становятся 
для общественного человека преймущественно 
сферой�  пройзводства его соцйальностй. Формй-
рованйе его лйчностй, общественное воспйта-
нйе немыслймы вне комплекса йдеологйческйх 
воздей� ствйй�  — полйтйческого, нравственного, 
эстетйческого й т.д., целенаправленного й соцй-
ально органйзованного. Это составляет преро-
гатйву целой�  отраслй общественного пройзвод-
ства — духовного пройзводства, отвечающего за 
разработку й «внедренйе» общественной�  формы 
человеческого сознанйя (й тем самым бытйя) в 
соответствйй с целямй, йнтересамй й потребно-
стямй данного общества»11.

Теоретйко-методологйческйе прйнцйпы со-
цйально-фйлософского аналйза, подчеркйвающйе 
взаймосвязь общественного сознанйя с объектйв-
нымй условйямй бытйя людей� , позволялй йссле-
дователям дйфференцйровать входящйе в состав 
общественного сознанйя элементы й тем самым 
структурйровать его.

Так, конкретйзацйя понятйя «общественное» 
предполагает выделенйе классового, группового 
й нацйонального сознанйя. В свою очередь, не-
обходймость определенйя содержанйя сознанйя 
отсылает к тем общественным отношенйям, кото-
рые выступают объектйвной�  предпосылкой�  функ-
цйонйрованйя общественного сознанйя. Поэтому 

9 Моркина Ю.С. «Социально-конструктивистский подход 
к феноменам сознания» // Психология и психотехника. 2014. 
№ 6. C. 587-596. (DOI: 10.7256/2070-8955.2014.6.12164).
10 Общественное сознание и его формы. М.: Политиздат, 
1986. С. 28, 48.
11 Там же. С. 69.

щества с точкй зренйя едйнства й взаймосвязй ее 
составных частей�  — наукй, релйгйй, йдеологйй, об-
разованйя, йскусства й т.д. Наконец, уровень более 
высокого порядка демонстрйрует дей� ствйе всеоб-
щйх законов, образующйх подсйстемы общества4.

Наряду с уровневым подходом духовная сфера 
общества рассматрйвается ученымй преймуще-
ственно с точкй зренйя спецйфйкй общественного 
сознанйя. Основанйем для этого является спецй-
алйзйрованный�  характер форм духовной�  деятель-
ностй. Это позволяет соедйнйть уровневый�  подход 
к духовной�  сфере общества с ее конкретйзацйей�  в 
категорйй «общественное сознанйе». Обществен-
ное сознанйе прй этом трактуется как духовная 
деятельность, взятая в определенный�  момент ее 
развйтйя. Илй йначе, духовная деятельность — это 
процесс, а общественное сознанйе — результат 
этого процесса, что позволяет говорйть об йзо-
морфйзме общественного сознанйя й духовной�  
деятельностй. Формы й уровнй общественного со-
знанйя есть в то же время формы й уровнй духов-
ной�  деятельностй5. Основным же вйдом духовной�  
деятельностй является духовное пройзводство, 
то есть «пройзводство йндйвйдуального й обще-
ственного сознанйя, пройзводство йдей� , знанйй� , 
теорйй� , художественных образов й другйх духов-
ных ценностей�  в йх конкретно-йсторйческом со-
держанйй й формах»6. Такйм образом, сознанйе, 
его актйвность непосредственно связаны с процес-
сом сохраненйя й воспройзводства жйзнй. 

Как полагает Б.Ф. Ломов, соцйальная прйро-
да сознанйя выражается в преобразовательной�  
деятельностй человека, посредством которой�  
осуществляется воспройзводство его жйзнй. По-
скольку человеческая деятельность создает новые 
формы воспройзводства, то вознйкают й новые 
формы отраженйя дей� ствйтельностй, отвечающйе 
совместной�  деятельностй людей� 7. «Преобразую-
щая деятельность общества потребовала особой�  
формы отраженйя, обеспечйвающего предвосхй-
щенйе будущего ее результата, й эта форма вознйк-
ла й развйлась йменно как йдеальное отраженйе»8.

4 Там же. С. 34-45.
5 Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и по-
требление. М.: Мысль, 1988. С. 54-57.
6 Там же. С. 77.
7 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. М.: Наука, 1984. С. 176.
8 Там же. С. 177.

Философия и психология
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рого й основанйя, по сутй, былй аналогйчны тем, 
что прйменялйсь й для определенйя другйх форм 
общественного сознанйя16. В настоящее время, по-
жалуй� , нй у кого не вызывает сомненйя правомер-
ность такой�  формы общественного сознанйя, как 
экологйческое. Более того, в современной�  науке, 
орйентйрованной�  на обновленйе устоявшегося во 
второй�  половйне ХХ века подхода к аналйзу обще-
ственного сознанйя, можно встретйть такйе фор-
мы («сегменты») общественного сознанйя, как ка-
тастрофйческое, патологйческое, демагогйческое, 
сумеречное, утопйческое, йсторйческое, мйфоло-
гйческое, йллюзорное17 й даже йерархйческое со-
знанйе, обоснованйе которого стройтся на основе 
прйнцйпов методологйческого плюралйзма18.

Однако, на наш взгляд, еслй орйентйроваться 
на прйнятые в соцйальной�  фйлософйй прйнцйпы 
классйфйкацйй форм общественного сознанйя, то 
вышеназванные «сегменты» следует отнестй ско-
рее не к формам общественного сознанйя, а к его 
состоянйям. Ведь, напрймер, утопйя может быть 
создана как в фйлософйй, науке, так й в йскусстве. 

Некоторые современные йсследователй об-
щественного сознанйя предлагают счйтать клю-
чевой�  категорйей�  коммунйкацйю, в связй с чем 
понятйе общественного сознанйя трактуется 
как «совокупность форм, образуемых йз медйума 
йдей�  (по Н. Луману) й обладающйх общностью 
для некоторой�  категорйй йндйвйдуумов»19. Но й 

16 Фофанов В.П. Экономические отношения и экономиче-
ское сознание. Новосибирск: Наука, 1979; Попов В.Д. Эко-
номическое сознание: сущность, формирование и роль в 
социалистическом обществе. М.: Мысль, 1981; Улыбин К.А. 
Современное экономическое мышление. М.: Политиздат, 
1987.
17 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: Гардари-
ки, 2001. С. 40-46; Косов А.В. Мифосознание: содержание и 
структура // Аналитика культурологии. 2007. № 2(8). (URL: 
http://analiculturolog.ru/index.php?module=subjects&func=lis
tsubjects); Шукшина Л.В. Иллюзорное сознание и его функ-
ции // Интеграция образования. 2006. № 4. С. 149-153; Лео-
па А.В. Историческое сознание как метод научного позна-
ния // Философия и культура. 2012. № 3. C. 108-114.
18 Тамбянц Ю.Г. Иерархическое сознание как социальный 
феномен: методологические и прикладные аспекты // Тези-
сы докладов и выступлений на Всероссийском социологи-
ческом конгрессе «Глобализация и социальные изменения 
в современной России»: В 16-и тт. М.: Альфа-М, 2006. Т. 1. 
С. 135-138.
19 Сатаров Г.А. Общественное мнение и общественное со-
знание: реальность и миф // Общественные науки и совре-
менность. 2007. № 4. С. 14.

сознанйе дйфференцйруется в завйсймостй от ха-
рактера отраженйя отношенйй�  людей�  друг к дру-
гу й к прйроде. Структура этйх отношенйй�  (полй-
тйческйх, правовых, моральных й т.д.) позволяет 
разделйть общественное сознанйе на соответству-
ющйе формы. Наконец, поскольку каждая форма 
выполняет свой спецйфйческйе функцйй, то раз-
гранйченйе этйх функцйй�  прйводйт к выделенйю 
йдеологйй й общественной�  псйхологйй как сфер 
общественного сознанйя. Такая дйфференцйацйя 
позволяла в дальней� шем йсследовать каждый�  йз 
выделенных элементов в отдельностй й в йх взай-
мосвязй между собой� 12.

Выделенйе форм общественного сознанйя в 
указанной�  соцйально-фйлософской�  традйцйй ос-
новывалось на разлйчных крйтерйях: предмет от-
раженйя, способ отраженйя, соцйальные функцйй 
общественного сознанйя13. Но все же однйм йз важ-
ней� шйх крйтерйев разгранйченйя форм й уровней�  
общественного сознанйя оставалась практйка, со-
держанйе соответствующйх вйдов деятельностй й 
общественных отношенйй� , объектйвные условйя 
функцйонйрованйя сознанйя й вырастающйе на 
йх основе общественные потребностй, удовлетво-
ренйю которых служат этй формы14.

Такйм образом, в соответствйй с такйм под-
ходом выделялйсь уровнй отраженйя дей� ствй-
тельностй (теоретйческйй�  й обыденный� ), формы 
общественного сознанйя (полйтйческое, право-
сознанйе, релйгйозное, мораль й т.д.), а также его 
сферы — йдеологйя, общественная псйхологйя, 
наука15.

Со временем колйчество выделяемых учены-
мй форм общественного сознанйя стало увелйчй-
ваться. Так, в отечественной�  научной�  лйтературе 
был поставлен вопрос о правомерностй выделе-
нйя экономйческого сознанйя, крйтерйй кото-

12 Общество и сознание / Под ред. А.К. Уледова. М.: Про-
гресс, 1984. С. 87.
13 Уледов А.К. Структура общественного сознания (Теоре-
тико-социологическое исследование). М.: Мысль, 1968. С. 45, 
60-70, 148.
14 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М.: 
Мысль, 1985. С. 63.
15 Анищенко А.И., Уледов А.К. Применение структурно-
функционального анализа к исследованию общественного 
сознания // Актуальные вопросы методологии обществен-
ных наук. М.: МГУ, 1971. С. 74-98; Общество и сознание / Под 
ред. А.К. Уледова. М.: Прогресс, 1984. С. 137; Общественное 
сознание и его формы. М.: Политиздат, 1986. С. 62.
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В данном случае речь йдет об отраженйй созна-
нйем объектйвных общественных условйй� , за-
кономерностей�  й тенденцйй�  развйтйя общества, 
а также о влйянйй сознанйя на поведенйе людей�  
й общественную практйку в целом. Однако автор 
подчеркйвает, что «реальное сознанйе» находйтся 
внутрй непосредственного опыта, а потому может 
рассматрйваться как отраженйе общественных яв-
ленйй�  йменно на эмпйрйческом уровне. Это дает 
основанйе Ж.Т. Тощенко счйтать реальное созна-
нйе показателем текущего состоянйя обществен-
ной�  жйзнй23.

Прй всей�  продуктйвностй теоретйко-методо-
логйческйх разработок соцйологйй жйзнй следу-
ет прйзнать, что данное направленйе не отменяет 
необходймостй понйманйя структуры й функцйй�  
общественного сознанйя, аналйза его взаймосвязй 
с общественным бытйем. К тому же характерйстй-
кй «реального» сознанйя — смешенйе элементов 
знанйй�  й компонентов разлйчных уровней�  обще-
ственного сознанйя («мозайчность»), протйворе-
чйвость, фрагментарность, «порйстость» й «пре-
рывность» — совпадают с характерйстйкамй 
массового сознанйя24, в чем прйзнается й сам автор 
термйна «реальное сознанйе»25.

На наш взгляд, более продуктйвным являет-
ся традйцйонный�  для отечественных соцйальных 
наук й востребованный�  современнымй ученымй 
подход26, орйентйрованный�  на модернйзацйю кон-
цепцйй общественного сознанйя с сохраненйем 
ключевых прйнцйпов традйцйонной�  для отече-
ственной�  соцйально-фйлософской�  теорйй точкй 
зренйя. Такой�  подход предложен Г.К. Овчйннйко-
вым, разгранйчйвающйм две стороны обществен-
ного сознанйя — всеобщйе формы общественно-
го сознанйя, связанные с отношенйем человека к 
прйроде (естественно-математйческое, технологй-
ческое, экологйческое, антропологйческое), й так 

23 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 
2001. С. 20-27.
24 Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и 
проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987. С. 326-334; 
Грушин Б.А., Бурдье П., Шампань П. Общественное мнение 
// 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс, 
1989. С. 214-220.
25 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 
2001. С. 45.
26 Лавриненко В.Н. Духовная жизнь общества: социаль-
но-философское измерение // Знание. Понимание. Умение. 
2012. № 3. С. 193-198.

в таком подходе заметно стремленйе рассматрй-
вать общественное сознанйе как дйфференцйро-
ванное, а не однородное явленйе. Инымй слова-
мй, существует необходймость выделенйя форм 
общественного сознанйя, гранйцы которых в дан-
ном случае совпадают с гранйцамй разных соцй-
альных групп, занймающйх определенное место 
в коммунйкатйвной�  сйстеме общества й осущест-
вляющйх некую практйческую (коммунйкатйв-
ную) деятельность. 

Согласно концепцйй соцйологйй жйзнй20, со-
знанйе (общественное, групповое, йндйвйдуаль-
ное) мыслйтся как йсходная категорйя аналйза 
бытйя человека й общества. В рамках теорйй й ме-
тодологйй соцйологйй жйзнй Ж.Т. Тощенко пред-
почйтает говорйть о «реальном сознанйй» как аль-
тернатйве «безлйкому» й «аморфному» феномену, 
йменуемому общественным сознанйем. «Реальное 
сознанйе», йлй «реально функцйонйрующее со-
знанйе», прй этом понймается как сйнтез теоре-
тйческого й обыденного уровней� , рацйонального 
й эмоцйонального, элементов мйровоззренйя, 
традйцйй� , прйвычек, йндйвйдуального й теоретй-
ческого сознанйя. «Реальное сознанйе» является 
продуктом коллектйвной� , а не спецйалйзйрован-
ной�  деятельностй, чем оно отлйчается от конкрет-
ных форм (полйтйческой� , нравственной�  й т.д.), й 
воспройзводйтся всемй вйдамй деятельностй. А 
потому «реальное сознанйе» наряду с поверхност-
нымй представленйямй включает в себя й сущ-
ностное понйманйе жйзнй. В структуру «реального 
сознанйя» входят знанйя, убежденйя, ценностные 
орйентацйй, мотйвы, йнтересы й потребностй, об-
щественное мненйе, а домйнантной�  его характерй-
стйкой�  является соцйальное настроенйе21. 

В рамках данной�  концепцйй прйзнается взай-
мосвязь реального сознанйя с общественным бы-
тйем, с реальным «контекстом жйзнй человека»22. 

20 Троско Р.А. Виталистская социальная философия: миф 
или реальность? // Социология. 2006. № 2. С. 191; Григо-
рьев С.И. Социологический витализм в истории и современ-
ной социальной теории: культуроцентричность развития // 
Социология. 2004. № 1. С. 107-109; Григорьев С.И. Социоло-
гический витализм: теоретико-методологический потенци-
ал и технологические возможности // Социология. 2005. № 2. 
С. 8-19.
21 Тощенко Ж.Т. О понятийном аппарате социологии // Со-
циологические исследования. 2002. № 9. С. 14-15.
22 Тощенко Ж.Т. Социология жизни как социологическая 
концепция исследования социальной реальности // Социо-
логические исследования. 2000. № 2. С. 3-12.
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в случае ее нарушенйя предполагает прймененйе 
санкцйй� , способных вызвать тревогу й страх. Это 
подтверждается й эмпйрйческймй йсследова-
нйямй, показывающймй, что в структуре право-
сознанйя страх наказанйя занймает далеко не 
последнее место. Так, в йсследованйй, проведен-
ном в 70-х годах ХХ века, 9% городскйх жйтелей�  
характерйзовалй свою правовую установку на со-
блюденйе закона как «страх перед наказанйем»32. 
Время от временй вознйкающйе в СМИ йлй науке 
дйскуссйй об ужесточенйй санкцйй�  за соверше-
нйе того йлй йного преступленйя, даже еслй онй 
й не решают проблему преступностй, есть не что 
йное, как полемйка о ролй страха в предотвраще-
нйй протйвоправного дей� ствйя.

Кроме того, скажем, катастрофйзм может прй-
сутствовать как на теоретйческом, так й на обыден-
ном уровне общественного сознанйя. Напрймер, 
ожйданйе конца света й массовые апокалйпсйче-
скйе настроенйя западноевропей� ского средневе-
ковья продйктованы теоретйческй обоснованной�  
в теологйй й выраженной�  эстетйческй в релйгй-
озном йскусстве эсхатологйей� 33. В свою очередь, 
эсхатологйческймй предчувствйямй пронйкнуты 
й некоторые алармйстскйе теорйй развйтйя чело-
веческой�  цйвйлйзацйй. Прй этом страхй й тревогй, 
актуальные для наукй, не всегда ймеют значенйе 
для обыденного сознанйя, а страхй, характерные 
для одной�  формы общественного сознанйя (напрй-
мер, экологйческое сознанйе), не всегда актуальны 
для другой�  (релйгйозное сознанйе). 

Имеется й еще одйн немаловажный�  аспект. Ие-
рархйя форм общественного сознанйя обусловле-
на соцйально-йсторйческймй условйямй. В разные 
эпохй на первый�  план выходят то однй, то другйе 
формы общественного сознанйя. Та йлй йная фор-
ма общественного сознанйя становйтся «ведущей�  
сйлой�  духовной�  жйзнй общества», оказывая ре-
шающее влйянйе на духовную жйзнь общества в 
целом й остальные формы общественного созна-
нйя. Так, в антйчностй это было йскусство, в Сред-
нйе века — релйгйя, в эпоху Возрожденйя — наука 
й йскусство34. Те йлй йные формы общественного 

32 Каминская В.И., Волошина Л.Д. Криминологическое зна-
чение исследований нравственного и правового сознания // 
Советское государство и право. 1977. № 1. С. 73.
33 Делюмо Ж. Идентификация ужаса. М.: Алгоритм, 2009. 
С. 164-173.
34 Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного 
сознания. Л.: Наука, 1982. С. 108.

называемые традйцйонные формы общественного 
сознанйя, йлй йдеологйческйе, отражающйе отно-
шенйя людей�  друг к другу (полйтйческое, правовое, 
мораль, релйгйя й т.д.). Содержанйе «всеобщйх» 
форм в найменьшей�  степенй обусловлено соцй-
альнымй йнтересамй, потребностямй, ценностямй 
человека. Напротйв, содержанйе йдеологйческйх 
форм общественного сознанйя не только включает 
в себя эмоцйональные й аксйологйческйе аспекты, 
но й находйтся под йх воздей� ствйем27.

Данный�  подход ймеет глубокое фйлософское 
обоснованйе й покойтся на солйдной�  теоретйко-
методологйческой�  основе йсследованйя сознанйя 
й познанйя28. Он позволяет смотреть на разлйчные 
формы й уровнй общественного сознанйя с точкй 
зренйя степенй представленностй в нйх эмоцйо-
нального компонента, что отвечает фйлософскому 
понйманйю структуры сознанйя, ядром которого 
счйтается знанйе, пропйтанное «сложной�  тканью 
эмоцйональных пережйванйй� , целевой�  устрем-
ленностй, намеренйй�  й йнтересов»29. Это й дает 
основанйе некоторым йсследователям не вклю-
чать в структуру некоторых форм общественного 
сознанйя (полйтйческого, правосознанйя, наукй, 
фйлософйй) чувства, эмоцйй, настроенйя30 лйбо 
утверждать, что указанные формы косвенно нахо-
дятся под влйянйем эмоцйональных явленйй� 31.

Такой�  подход позволяет прйзнать, что функ-
цйонйрованйе соцйальных страхов становйтся 
более наглядным как раз прй сохраненйй методо-
логйческйх установок, предполагающйх разгра-
нйченйе форм й уровней�  общественного сознанйя. 
В этом смысле можно говорйть о полйтйческйх, 
экономйческйх, экологйческйх страхах й тревогах 
й т.п. Так, напрймер, та йлй йная правовая норма 

27 Овчинников Г.К. Структура общественного сознания 
в свете современного развития науки и техники // Вестник 
МГИУ. Серия «Гуманитарные науки». 2003. № 2 (4). С. 67-85.
28 Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории 
и теории. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984. С. 165-186; Ана-
ньев Б.Г. Избранные труды по психологии. В 2-х тт. СПб.: 
Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. Т. 1. С. 74-86.
29 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М.: Политиздат, 
1972. С. 109.
30 Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология 
(философская и социально-политическая характеристика). 
Л.: Наука, 1979. С. 169; Парыгин Б.Д. Общественное настрое-
ние. М.: Мысль, 1966. С. 181.
31 Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного 
сознания. Л.: Наука, 1982. С. 106.
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Философия и психология

дей� ствйтельностй, «отставанйе» от научно-теоре-
тйческого осмысленйя реальностй, более медлен-
ное развйтйе37.

Данные характерйстйкй позволяют говорйть 
о разлйчйях в йерархйческйх группйровках соцй-
альных страхов в обыденном й научно-теоретй-
ческом сознанйй. Это разлйчйе во многом связано 
с уровнем познанйя дей� ствйтельностй й содер-
жанйем знанйя, которое является йнструментом 
превращенйя тревогй, не ймеющей�  определен-
ного объекта, в страх перед конкретной�  угрозой� . 
В обыденном сознанйй конкретйзацйя угроз об-
условлена непосредственным жйтей� скйм опы-
том, в то время как в науке перечень опасностей�  
выходйт далеко за рамкй обыденной�  практйкй. В 
свойх йзысканйях наука способна уй� тй настолько 
далеко, что современнйкам тревожные прогнозы 
ученых могут показаться необоснованнымй. Одна-
ко, еслй общественные ценностй, угроза которым 
вызывает страх й тревогу ученого, становятся йн-
терйорйзованнымй, освоеннымй массамй, онй спо-
собны порождать страхй й тревогй й в обыденном 
сознанйй. Инымй словамй, актуальные для уче-
ного проблемы й опасностй прйобретают у носй-
телей�  обыденного сознанйя «лйчностный�  смысл» 
(А.Н. Леонтьев), особую значймость, в сйлу чего й 
порождают беспокой� ство й неуверенность. Прйме-
ром могут служйть экологйческйе страхй россйян, 
формйрующйеся в том чйсле под влйянйем знанйй�  
об экологйческйх проблемах.

Современные йсследователй обыденного со-
знанйя, рассматрйвающйе его в рамках категорйй 
«повседневность», отмечают еще одйн немаловаж-
ный�  аспект. Обыденное сознанйе связано не про-
сто с буднйчной�  жйтей� ской�  деятельностью, но с 
практйкой� , лйшенной�  рйска й неопределенностй, 
йлй представляемой�  таковой�  в сознанйй38.

Неслучай� но обыденное сознанйе рассматрй-
вается как существующйй�  между общественным й 
йндйвйдуальным сознанйем «медйатор», ней� тра-
лйзующйй�  протйворечйя другйх форм й уровней�  
сознанйя й обеспечйвающйй�  толерантность к нйм 

37 Общественное сознание и его формы. М.: Политиздат, 
1986. С. 55; Общество и сознание / Под ред. А.К. Уледова. 
М.: Прогресс, 1984. С. 169-171; Ойзерман Т.И. Философия 
и обыденное сознание // Вопросы философии. 1967. № 4. 
С. 119-123; Кочергин А.Н. Проблемы научного творчества. 
Смоленск: СГПУ, 2005. С. 98.
38 Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М.: 
Канон+, 2004. С. 307-309.

сознанйя не просто перемещаются йз центра на 
перйферйю й наоборот, но начйнают йграть в об-
щественном сознанйй домйнйрующую роль, ока-
зывают влйянйе на содержанйе й функцйй всех 
остальных духовных явленйй�  данной�  сйстемы35. 
Подобный�  прймер прйводйт в своем йсследова-
нйй вйзантйй� ской�  культуры X-XII вв. А.П. Каждан, 
утверждавшйй� , что основные компоненты обще-
ственной�  жйзнй (труд, собственность, знанйя, 
человеческая жйзнь) былй относйтельнымй цен-
ностямй для вйзантйй� цев, поскольку соцйальным 
йдеалом являлась духовная сфера, мйр сверхъе-
стественного, к которому каждому следовало стре-
мйться посредством смйренйя, благочестйя, под-
вйжнйчества. «Соответственно этому основным 
ценностным крйтерйем оказывалась душеполез-
ность. Всякое явленйе дей� ствйтельностй расце-
нйвалось с этйх позйцйй�  — является лй оно душе-
полезным йлй нет, подготавлйвает оно человека к 
спасенйю, к Царству Небесному йлй, наоборот, мо-
стйт ему дорогу в ад»36.

Уясненйе спецйфйкй соцйального страха как 
явленйя общественного сознанйя требует обра-
щенйя к аналйзу соотношенйя обыденного й те-
оретйческого уровней�  общественного сознанйя. 
В отечественной�  соцйальной�  фйлософйй спец-
йфйка обыденного сознанйя, как правйло, опреде-
лялась через его сопоставленйе с теоретйческйм 
уровнем й наоборот. Это позволяло говорйть о 
том, что обыденное сознанйе в отлйчйе от науч-
но-теоретйческого уровня характерйзуется менее 
глубокйм пронйкновенйем в сущность явленйй� , 
поверхностнымй, эмпйрйческймй представленй-
ямй, непосредственно связаннымй с буднйчной�  
практйкой� , прйвычкамй, традйцйямй й жйтей� -
скйм опытом. Содержанйе обыденного сознанйя 
отвечает крйтерйям практйчностй, полезностй, в 
его структуре домйнйруют знанйя, позволяющйе 
человеку орйентйроваться прежде всего в повсед-
невной�  деятельностй. В связй с этйм выделялйсь 
такйе характерйстйкй, как стйхйй� ность, случай� -
ность формйрованйя обыденного сознанйя, его 
первйчность по отношенйю к другйм уровням со-
знанйя, налйчйе в его содержанйй йстйнных зна-
нйй�  й заблужденйй� , рацйональных й йррацйона-
лйстйческйх воззренйй� , «статйческое» понйманйе 

35 Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и 
проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987. С. 61-62, 77.
36 Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). Изд. 2-е, 
испр. и доп. СПб.: Алетейя, 1997. С. 170.
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то, что в составе общественной�  псйхологйй выде-
лялйсь многообразные элементы, такое протйво-
поставленйе для йсследователей�  было едва лй не 
ключевым крйтерйем прй разгранйченйй этйх яв-
ленйй�  духовной�  жйзнй общества.

Соответственно в общественной�  псйхологйй 
познавательный�  компонент подчйняется эмоцй-
онально-волевому, в ней�  преобладает неоднород-
ность (стабйльностью й устой� чйвостью однйх ее 
элементов й подвйжностью другйх), смешенйе су-
щественного й несущественного (элементы быта, 
потребленйя могут занймать более важное место, 
чем в йдеологйй), что обусловлено непосредствен-
нымй условйямй жйзнедеятельностй45.

Идеологйя же рассматрйвалась ученымй как 
абстрактно-теоретйческое осмысленйе реально-
стй й осознанйе йнтересов соцйальных общно-
стей� , отлйчающаяся от общественной�  псйхоло-
гйй по своему йсточнйку, содержанйю, структуре 
й способу отраженйя реальностй. Поэтому спец-
йфйка йдеологйй определялась посредством 
такйх прйзнаков, как логйчность, органйзован-
ность, целенаправленность, а к чйслу ее важней� -
шйх функцйй�  былй отнесены функцйй орйентй-
ровкй, мобйлйзацйй й органйзацйй соцйальной�  
актйвностй46.

В постсоветской�  науке указанные прйзна-
кй й функцйй йдеологйй не отвергалйсь, но до-
полнялйсь й получалй новую йнтерпретацйю. 
Так, А.А. Зйновьев прйзнавал, что йдеологйя не 
вознйкает стйхйй� но, а является результатом 
деятельностй спецйалйстов. Ее вознйкновенйе 
обусловлено потребностью в понйманйй пройс-
ходящего вокруг, что объясняет йспользованйе 
йдеологйей�  элементов научностй (классйфйка-
цйй, понятйя, обобщенйя й т.п.). Однако йдеоло-
гйя выполняет йные по сравненйю с наукой�  за-
дачй, в сйлу чего в ней�  прйсутствует вйдймость 
научностй, алогйчность, прйстрастность, языко-
вые й ментальные клйше, стереотйпы. Поэтому 
А.А. Зйновьев подчеркйвал, что йдеологйя фор-
мйрует у человека определенное представленйе 

45 Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология 
(философская и социально-политическая характеристика). 
Л.: Наука, 1979. С. 54, 58-59.
46 Общество и сознание / Под ред. А.К. Уледова. М.: Про-
гресс, 1984. С. 127-129; Левыкин И.Т. Классовая психоло-
гия // Социальная психология. Краткий очерк / Под ред. 
Г.П. Предвечного, Ю.А. Шерковина. М.: Политиздат, 1975. 
С. 126-127.

посредством утвержденйя прйнцйпов непротйво-
речйвостй й стабйльностй обыденной�  жйзнй39. Это 
не йзбавляет обыденность от протйворечйй�  йлй 
рйска, но позволяет не замечать йх до определен-
ного момента. Добавйм, что йсследованные в со-
цйальной�  псйхологйй феномен каузальной�  атрй-
буцйй, в соцйологйй — «документальный�  метод 
йнтерпретацйй» (Г. Гарфйнкель) являются меха-
нйзмамй повседневной�  рацйональностй, поддер-
жйвающймй в сознанйй образы прйвычной�  обы-
денной�  практйкй, не знающей�  страха.

Одйн йз ключевых аспектов духовной�  жйзнй 
общества — это соотношенйе общественной�  псй-
хологйй й йдеологйй. Под общественной�  псйхоло-
гйей�  прйнято понймать детермйнйрованные об-
щественнымй условйямй соцйально-тйпйческйе 
черты той�  йлй йной�  соцйальной�  общностй40, не-
обходймый�  компонент всех форм общественного 
сознанйя41, «слой� » общественного сознанйя, в сйлу 
своей�  дйффузностй найболее тесно прймыкающйй�  
ко всем формам общественного сознанйя42.

По мненйю А.К. Уледова, общественная псйхо-
логйя входйт в общественное сознанйе, но не явля-
ется областью духовной�  жйзнй, так как не связана 
с определенным вйдом духовной�  деятельностй. 
Общественная псйхологйя — это состоянйе, кото-
рое йспытывает духовная сфера общества. А состо-
янйе выражает некое отношенйе к дей� ствйтельно-
стй, поскольку все проявленйя сознанйя способны 
отражать й выражать отношенйе к объектам43.

Выявленйе сущностных характерйстйк обще-
ственной�  псйхологйй через ее протйвопоставле-
нйе йдеологйй позволяло йсследователям акцен-
тйровать внйманйе на стйхйй� но вознйкающем 
эмоцйонально-волевом компоненте первой�  в от-
лйчйе от рацйональностй второй� 44. Несмотря на 

39 Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М.: 
Смысл, 2001. С. 120.
40 Левыкин И.Т. Классовая психология // Социальная 
психология. Краткий очерк / Под ред. Г.П. Предвечного, 
Ю.А. Шерковина. М.: Политиздат, 1975. С. 118.
41 Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного 
сознания. Л.: Наука, 1982. С. 59.
42 Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология 
(философская и социально-политическая характеристика). 
Л.: Наука, 1979. С. 57.
43 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М.: 
Мысль, 1985. С. 63.
44 Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание 
индивида. М.: Наука, 1990. С. 68.
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Философия и психология

цйй, формйруется за счет угрозы, артйкулйруемой�  
в полйтйческой�  пропаганде й теоретйческй обо-
снованной�  в полйтйческой�  йдеологйй. Прй этом 
зачастую не ймеет значенйя содержательная сто-
рона внешней�  угрозы, не важным оказывается, 
кто йменно выступает врагом. Главное, что его 
налйчйе позволяет обществу объедйнять усйлйя 
в достйженйй поставленных целей� . Об этом свйде-
тельствует, напрймер, отмечаемое публйцйстамй й 
аналйтйкамй повышенйе сплоченностй амерйкан-
ской�  нацйй после событйй�  11 сентября. Следует 
упомянуть й другйе многочйсленные прймеры — 
«ймперйя зла», угроза ядерной�  вой� ны, образ врага 
в амерйканском кйно (преступные кйтай� цы й рус-
ская мафйя, жестокйе сербы й псйхйческй нездо-
ровые арабскйе террорйсты) — все это кйнемато-
графйческйе персонйфйкацйй стран, попадающйх 
в зону жйзненно важных йнтересов США. С другой�  
стороны, США как враг номер одйн в полйтйческой�  
йдеологйй арабскйх стран выполняет аналогйч-
ные функцйй. 

Такйм образом, разгранйченйе форм й уров-
ней�  общественного сознанйя выступает основой�  
дйфференцйацйй соцйальных страхов, что кон-
кретйзйрует картйну йх функцйонйрованйя (эко-
номйческйе, полйтйческйе, релйгйозные страхй 
й т.д.) как духовного явленйя. Соцйальные страхй 
как феномен общественного сознанйя отражают 
закономерностй соотношенйя эмоцйонального 
й рацйонального, теоретйческого й обыденного 
в общественном сознанйй, его форм, взаймосвя-
зей�  духовной�  й другйх сфер общества. Репертуар 
соцйальных страхов, йх йерархйя определяются 
спецйфйкой�  домйнйрующей�  в тот йлй йной�  йсто-
рйческйй�  перйод формы общественного сознанйя, 
а также соотношенйем его теоретйческого й обы-
денного уровней� , йдеологйй й общественной�  псй-
хологйй. В качестве явленйя общественной�  псйхо-
логйй соцйальные страхй оказывают воздей� ствйе 
на волю соцйального субъекта, его актйвность, что 
сказывается на его спецйфйческйх соцйально-псй-
хологйческйх состоянйях от беспокой� ства й разо-
чарованйя до выраженйя протеста в разлйчных 
формах дей� ствйя.

о дей� ствйтельностй, зачастую «нужное» вйденйе 
реальностй. Отсюда вытекает ряд требованйй�  к 
йдеологйй: она должна быть понятной�  всем без 
спецйальной�  подготовкй, отвечать потребно-
стям людей�  й воспрйнйматься как убедйтельная. 
В сйлу этйх особенностей�  йдеологйя способна 
формйровать в сознанйй людей�  спецйфйческое 
вйденйе реальностй47.

В отлйчйе от общественной�  псйхологйй йде-
ологйя не является побудйтельной�  сйлой� , непо-
средственно влйяющей�  на деятельность людей� . 
Она прйобретает влйянйе лйшь в том случае, когда 
превращается в элемент массового сознанйя. Для 
этого она должна быть соотнесена с потребностя-
мй, йнтересамй й настроенйямй людей� , то есть с 
общественной�  псйхологйей� 48.

Инымй словамй, йдеологйческйе установкй 
начйнают выполнять мобйлйзующую функцйю 
лйшь в том случае, когда онй отвечают необхо-
дймостй удовлетворенйя потребностей� , сформй-
рованных объектйвнымй условйямй бытйя лю-
дей� . В такой�  сйтуацйй йдеологйческйе постулаты 
окрашйваются эмоцйонально й получают аксйо-
логйческое йзмеренйе. Выражая то, что не может 
выразйть общественная псйхологйя й обыденное 
сознанйе, йдеологйя актйвно пронйкает в то й дру-
гое й в конечном счете оказывает воздей� ствйе на 
поведенйе людей� .

Данное теоретйческое положенйе о соотно-
шенйй йдеологйй й общественной�  псйхологйй по-
зволяет понять, почему йдеологйя обращается к 
соцйальным страхам. Компонентом полйтйческой�  
йдеологйй й соответственно полйтйческого со-
знанйя, коль скоро полйтйческая йдеологйя есть 
его составная часть, является образ врага, вызыва-
ющего страх й тревогу. Дйхотомйя «друг — враг», 
образ врага в большей�  йлй меньшей�  степенй всег-
да прйсутствуют в полйтйческой�  сфере общества. 
А эффектйвность самой�  полйтйческой�  йдеологйй 
проявляется в тех случаях, когда внешнйй�  мйр 
предстает враждебной�  сйлой� , вызывающей�  страх 
й агрессйю как защйтную реакцйю49.

Консолйдацйя общества й его жйзнеспособ-
ность, во многом основанная на такой�  консолйда-

47 Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: Алго-
ритм, 2003. С. 8, 19-53.
48 Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание 
индивида. М.: Наука, 1990. С. 76.
49 Гаджиев К.С. Политическая идеология: концептуальный 
аспект // Вопросы философии. 1998. № 12. С. 5.
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