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Аннотация. Исследование актуально в силу того, что жизнь современного человека пронизана страхами 
как реальными, так и виртуальными. Человек не мыслит свою жизнь без страха, даже его собственная эк-
зистенция вызывает страх. Несмотря на то, что страх всегда сопутствовал человеку, в настоящее время, 
в связи с возрастанием самосознания и многих иных факторов, на наш взгляд, страх становится подлинной 
основой существования человека в мире.

Цель данного исследования заключается в анализе проблемы страха как основы человеческого существова-
ния в различные исторические периоды и, в частности, на современном этапе развития человечества. Дости-
жению заявленной цели способствовало решение следующих задач. 1. Провести анализ эволюции философских 
представлений о страхе в различные исторические периоды. 2. На основании проведенного анализа сделать 
выводы и показать, что переосмысление страха осуществляется в эпоху Нового времени, поскольку данный 
период является поворотным в изменении роли страха. Именно в это время происходит его индивидуализация, 
и он приобретает ярко выраженный социальный характер. 3. Особое внимание следует уделить анализу экзи-
стенциальной философии, в рамках которой страх рассматривается как одна из ключевых основ человеческо-
го существования и главный спутник человека современной эпохи. Бытие человека и страх становятся одним 
целым, связанным неразрывной нитью. В основу методологии данного исследования положен диалектический 
подход. Этот подход реализовывался посредством использования комплекса исследовательских методов ин-
дукции, дедукции, анализа, сравнения и синтеза, имеющих общенаучный характер.

Анализируя проблему страха в современной реальности, мы пришли к выводу, что XXI век – это эпоха, 
когда страх начинает сопровождать индивида в его повседневном существовании, становится массовым 
явлением и формируется в общественном сознании через всевозможные каналы информации: СМИ, Интер-
нет, мнение экспертов и др. Современный мир породил и абсолютно новые виды страхов, являющихся пря-
мым следствием технологизации, информатизации, цифровизации общества. Появление «пандемии страха» 
на фоне пандемии COVID-19 подкрепило нашу мысль о том, что в XXI веке страх стал подлинной основой 
человеческого существования. 

Ключевые слова: страх, осмысление страха, человеческое существование, страх XXI в., массовизация 
страха, «пандемия страха».
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Abstract. The study is relevant due to the fact that the life of a modern person is permeated with fears, both real and 
virtual. A person cannot imagine his life without fear; even his own existence causes fear. Despite the fact that fear has 
always accompanied a man, at present, due to the increase in self-awareness and many other factors, in our opinion, 
fear is becoming the true basis of human existence in the world.

The purpose of this study is to analyze the problem of fear as the basis of human existence in various historical 
periods and, in particular, at the present stage of human development. The achievement of the stated goal was facilitated 
by the solution of the following tasks. 1. To analyze the evolution of philosophical ideas about fear in various historical 
periods. 2. Based on the analysis, to draw conclusions and show that the rethink of fear is carried out in the New Age, 
since this period is a turning point in changing the role of fear. It is at this time that its individualization occurs, and it 
acquires a pronounced social character. 3. Particular attention should be paid to the analysis of existential philosophy, 
in which fear is considered as one of the key foundations of human existence and the main companion of a man in the 
modern era. Human existence and fear become one whole, connected by an inextricable thread. The methodology of 
this study is based on a dialectical approach. This approach was implemented through the use of a set of research 
methods of induction, deduction, analysis, comparison and synthesis, which are of a general scientific character.

Analyzing the problem of fear in modern reality, we came to the conclusion that the XXI century is an era when 
fear begins to accompany an individual in his daily existence, becomes a mass phenomenon and is formed in the public 
consciousness through various information channels: the media, the Internet, expert opinion, etc. The modern world 
has also generated completely new types of fears, which are a direct consequence of technologization, informatization, 
and digitalization of society. The appearance of the “pandemic of fear” amid the COVID-19 pandemic reinforced our 
idea that in the XXI century fear has become the true basis of human existence.
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Введение
Человек на протяжении всей истории своего суще-

ствования сталкивался с таким феноменом, как страх. 
Животные тоже испытывают страх, но он обусловлен 
их природой, инстинктом выживания. Человек же, на-
деленный разумом и сознанием, придал ему онтоло-
гический и экзистенциальный смысл. Страх стал веч-
ным спутником человека и приобрел амбивалентный 
характер, поскольку в нем заложена, как негативная, 
разрушительная, так и позитивная, созидательная, 
творческая энергия.

Актуальность работы состоит в том, что вирту-
альные и реальные страхи являются неотъемлемыми 
спутниками современного человека. Он не мыслит 

свою жизнь без страха, даже его собственная экзи-
стенция вызывает страх. 

Цель исследования заключается в анализе пробле-
мы страха как основы человеческого существования 
в различные исторические периоды, в том числе на 
современном этапе развития человечества. Исходя из 
поставленной цели, были определены задачи: рассмо-
треть эволюцию философских представлений о стра-
хе; определить роль и значение страха для человека 
в современной реальности.

 В работе показано, что для человека, жившего 
в предшествующие исторические периоды, страх яв-
лялся, прежде всего, реакцией на воздействие внеш-
ней реальности, непознанной и неизведанной. Древ-
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ний человек ощущал страх перед враждебной к нему 
природой, ее неукротимой стихией, функционирую-
щей по собственным законам, с которой он находил-
ся в постоянной борьбе. Страх же во многом являлся 
тем чувством, которое позволяло ему адаптироваться 
и выживать. Так, Ж. Батай пишет: «Все позволяет 
думать, что люди первых времен были объединены 
отвращением и общим страхом, непреодолимым ужа-
сом, направленным на то, что первоначально было ат-
трактивным ядром их союза» [12, c. 86]. 

Но, по мере развития цивилизации, страх переста-
ет быть только следствием древних инстинктов выжи-
вания, а становится порождением человеческого раз-
ума. Современный человек оказывается в плену стра-
хов перед Богом, высшими силами, другими людьми, 
болезнями, войнами, голодом и всем тем, что не под-
давалось его рациональному осознанию. Не случайно 
еще А. Камю заявлял, что XX век – это «век страха» 
[7, с. 200]. К этому можно добавить, что XXI век – это 
век прогрессирующего, меняющегося, всеобъемлю-
щего, всепоглощающего, обезличенного страха.

 
Эволюция философских представлений 

о страхе
Страх – одна из значимых проблем, которая вы-

ступала объектом осмысления в разные исторические 
периоды. В частности, еще античные мыслители об-
ращались к проблеме страха, однако эта тема не яв-
лялась ключевой для их философских исследований. 
Еще в мифологии древних греков родились образы 
кровожадных братьев, олицетворяющих даймонов 
(духов) ужаса и страха – Фобоса и Деймоса:

«[Зевс вооружается для битвы 
                                              с чудовищем Тифоном]
Ужас кругом наводящих сынов 
                                                Эниалия-бога [Ареса],
Фобоса [Ужас] с Деймосом [Страх] 
                              дед на битву выводит в доспехах!
Из эфира щиты их – он ставит у самой зарницы
Фобоса, а у перуна Деймос грозно теснится…» 
                                                                        [4, c. 5]. 
Заслуга философов Древней Греции заключается 

в том, что они актуализировали проблему страха смер-
ти. Согласно точке зрения ряда античных философов 
(Эпикур, Сенека, Платон), только разум может спасти 
человека от страха смерти. В их трудах представле-
на дихотомия «страх-разум». Разум порождает наши 
страхи, но, при этом, одновременно, он их побеждает, 
становится спасением для человека, страшащегося 
смерти. Так, например, Эпикур считал главной целью 
жизни человека достижение атараксии – «невозмути-
мости», «безмятежности». Для эпикурейцев, а затем 
и стоиков, атараксия – это превосходство разума над 

чувствами. С точки зрения Эпикура, тревоги в душе 
возникают, прежде всего, от ложных мнений о богах 
и о смерти, вызывающих в людях чувство страха, 
в то время как «трезвое рассуждение» избавляет их 
от ложных мнений и приводит к атараксии. Он утвер-
ждал: «Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам 
никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще 
нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким 
образом, смерть не существует ни для живых, ни для 
мертвых, так как для одних она сама не существует, 
а другие для нее сами не существуют» [5, c. 403]. 
Страх перед богами тоже не имеет значения, посколь-
ку богам нет дела до людей, значит бояться их тоже 
не следует. 

Значительный вклад в осмысление проблемы 
страха внес великий греческий мыслитель Платон. Он 
пытался объяснить природу страха и силы, его поро-
ждающие, утверждая, что страх «…возникает вслед-
ствие дурного расположения души. Когда к подобным 
состояниям примешивается внешнее сотрясение, это 
внешнее движение берет верх над движением вну-
тренним, состоящим в страхе и неистовстве. Одержав 
верх, оно как бы создает в душе безветрие и успокое-
ние» [14, c. 241].

Мыслитель обращает внимание и на то, что жизнь 
стражей тоже пронизана страхами: «А чуть только 
заведется у них собственная земля, дома, деньги, как 
сейчас же из стражей станут они хозяевами и земле-
дельцами; из союзников остальных граждан сдела-
ются враждебными им владыками; и ненавидя сами 
и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их 
опасаясь, будут они все время жить в большем стра-
хе перед внутренними врагами, чем перед внешними, 
а в таком случае и сами они, и все государство устре-
мится к своей скорейшей гибели» [13, c. 187]. Говоря 
о вероятности появления страха при получении че-
ловеком определенного статуса, Платон тем самым 
указывает на его социальную природу и отмечает, что 
у страха могут быть, как внешние, так и внутренние 
причины. 

Интересна позиция и мыслителей средневековья, 
которые полагали, что человек не должен бояться 
смерти тела, а заботиться о собственной душе, испы-
тывая при этом страх перед Богом, являющимся под-
линной основой бытия человека. Так, богослов Кли-
мент Александрийский обращал внимание на то, что 
страх Божий заключается в боязни греха и в послуш-
ном исполнении заповедей Божиих. Проблема страха 
решается им в рамках главенствующего принципа 
средневекового дуализма души и тела. Он писал: «Че-
ловек, в моем понимании, есть нечто вроде кентавра, 
почитавшегося в Фессалии. В нем соединяются ра-
зумное и неразумное начала, душа и тело. Тело занято 
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землей и гнется к ней, душа же стремится к Богу. Ве-
домая истинной философией, она устремляется ввысь 
к родственному ей, всеми своими силами трудится 
над освобождением от похотей тела, и среди прочего, 
от забот и страхов, хотя, как мы показали выше, тер-
пение и страх необходимы для утверждения в добро-
детели» [19, c. 10].

Средневековый человек, укорененный в религиоз-
ной вере, не испытывал глубинного экзистенциально-
го страха, поскольку опирался в своем повседневном 
бытии на основополагающие тезисы о бессмертии 
души и существовании загробной жизни. 

Переосмысление данной проблемы, на наш взгляд, 
происходит в эпоху Нового времени. В этот период 
страх исследуется Р. Декартом, Ф. Бэконом, Т. Гоб-
бсом, Б. Спинозой, Д. Юмом и многими другими 
мыслителями. Они обращают внимание на домини-
рующую роль разума, науки, прогресса в преобразо-
вании природного мира, закладывают предпосылки 
формирования атеистического и материалистическо-
го мировоззрения. Рационалисты считают, что, в пер-
вую очередь, незнание является источником страха. 
Просвещение же должно помочь освободить людей от 
ложных страхов, навязанных, в том числе, и религией. 
Они полагают, что человек мыслящий, интеллекту-
альный, возможно впервые осознает бренность свое-
го существования. Проблему страха неоднократно за-
трагивает и Б. Спиноза, утверждая, что страх «…есть 
постоянное неудовольствие, …возникшее из образа 
сомнительной вещи» [18, c. 472]. Будучи рационали-
стом, он однозначно полагал, что люди, руководству-
ясь своим разумом, получат возможность в меньшей 
степени поддаваться страхам. Так же следует отме-
тить, что этот мыслитель одним из первых начинает 
рассматривать страх как массовое социальное явле-
ние, допуская, что он присущ не только отдельным 
индивидам, но и человеческим сообществам. 

В эпоху Нового времени рождалась современная 
западная цивилизация с ее ценностями, идеалами, 
установками. Человек, с одной стороны, провозгла-
шался венцом природы, а с другой стороны, культи-
вировавшийся индивидуализм в итоге привел к тому, 
что человек остался наедине со своими страхами. 
Считая успехи и достижения своей заслугой, человек 
в то же время стал осознавать, что страхи тоже при-
надлежат конкретному индивидууму. Данный период 
можно рассматривать как поворотную эпоху, в грани-
цах которой происходит индивидуализация и социа-
лизация человека. 

Мыслители XIX в. продолжали размышлять над 
природой страха, впервые в полной мере подвергали 
осмыслению его экзистенциальную сущность. В част-
ности, одним из первых мыслителей, сделавших страх 

полноценным объектом философского исследования, 
был С. Кьеркегор.

В своей работе «Понятие страха» датский мысли-
тель разделяет обычный страх-боязнь, вызываемый 
внешней причиной (дат. Frygt), и безотчетный страх-
тоску, страх-ужас, в котором нет ничего рационально-
го (дат. Angest). Он писал, что страх обладает диалек-
тической двусмыленностью. Страх – это симпатиче-
ская антипатия и антипатическая симпатия [8, c. 60]. 
Он отталкивает своей греховностью, но одновремен-
но привлекает.

В дальнейшем процесс исследования феномена 
страха продолжается в экзистенциальной философии 
в бурном XX в. (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, 
К. Ясперс и др.). Экзистенциализм стал ответом на 
вызов эпохи, в которой человек не только великий 
созидатель и гениальный, чудовищный разрушитель, 
но также и маленькая песчинка в огромном кругово-
роте бытия. Такие вопросы, как жизнь человека, его 
смерть, страх перед концом жизни, обреченность су-
ществования, свобода и выбор становятся наиболее 
значимыми для философии экзистенциализма. 

Отечественные мыслители в своих исследовани-
ях также периодически обращались к отдельным ас-
пектам проблемы страха (Н. А. Бердяев, С. Н. Булга-
ков, А. М. Пятигорский, С. Л. Франк, Л. И. Шестов, 
М. М. Щербатов и др.). Воззрениям экзистенциали-
стов во многом созвучна позиция М. К. Мамардашви-
ли, который писал: «То, что называется страхом, есть 
нечто, сопровождающее ясное сознание ответствен-
ности перед своим предназначением. Твой подлин-
ный путь, настоящий, твоя подлинная жизнь развер-
нется, если ты пройдешь путь предназначения. Но на 
этом пути нет костылей. И это страшно» [10, c. 179]. 

 Анализ философских представлений о страхе 
в различные исторические периоды показал, что эво-
люция человеческого общества и цивилизации значи-
тельно повлияли на эволюцию человеческих страхов. 
Человек, совершенствуясь и развиваясь, с каждым ве-
ком приобретал все новые и новые страхи.

 
Страх в современной реальности 

человеческого существования
В современной реальности человек оказался в си-

туации, когда на него оказывают воздействие много-
численные страхи. Пониманию этого способствуют 
различные классификации страхов, представленные 
как в психологической, так и в философской литера-
туре. В частности, З. Фрейд в качестве основных ви-
дов страха выделял реальный страх, невротический 
и страх совести [23, c. 386]. В. А. Андрусенко ведет 
речь о наличии таких видов страха, как тревога, ис-
пуг, собственно страх и состояние ужаса [1, с. 62–63]. 
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Г. И. Фаизова полагает, что существуют следующие 
его виды: экзистенциальный страх, социальный страх, 
страх смерти [21, c. 628–630]. С. Ю. Мамонтов выде-
ляет страхи экзистенциальные; опасения по поводу 
собственной бездарности, неспособности; фобии 
и связанные с ними приступы паники; социальные 
страхи [11]. Данные классификации свидетельствуют 
о том, что страх является неотъемлемым спутником 
существования современного человека и своего рода 
ответом на антропоцентризм, индивидуализм, возвы-
шение человека над природой, отчужденность, техно-
логизацию и информатизацию его бытия. 

В частности, в экзистенциализме страх рассма-
тривается как одна из ключевых основ человеческого 
существования, главный спутник человека современ-
ной эпохи. Экзистенциалисты отмечают, что страх 
является настолько глубинным и иррациональным, 
что невозможно определить его источник и причи-
ны. Бытие человека и страх становятся одним целым, 
связанным неразрывной нитью. При этом в их фило-
софских концепциях страх приобретает определен-
но положительные свойства, поскольку только в нем 
может проявиться свобода и истинное человеческое 
существование. С точки зрения Ж.-П. Сартра: «Мой 
страх свободен и обнаруживает мою свободу; я напра-
вил всю свободу в страх…» [16, c. 286].

Представители данного направления показывают, 
что помимо природных, социальных страхов, суще-
ствуют также экзистенциальные (перед пространст-
вом, временем, жизнью, самим собой и др.), не менее 
значимые для человека. Данные типы страхов опре-
деляются самой сущностью человека. По мнению эк-
зистенциалистов, страх выступает неотъемлемой ча-
стью повседневного бытия и одновременно тем, что 
позволяет человеку вырваться из рутины повседнев-
ности. Страх дает возможность человеку познавать 
самого себя, самоопределяться в бытии [24, c. 25]. 
С одной стороны, он направляет человека к росту 
и развитию, с другой – порождает тревогу и неуверен-
ность. Заметим, что, как одно, так другое тесно связа-
но со свободой как способностью самоопределения, 
самопроявления, самосознания, самооткровения.

Страх является порождением современного обще-
ства, в котором он приобретает устойчивый характер. 
Индивидуализм, отчуждение человека от общества, 
обезличивание объекта страха, неопределенность, не-
стабильность, анонимизация социальных сил, глоба-
лизация – это факторы, которые значительно влияют 
на постоянное, непрекращающееся усиление страха 
и тревожности человека, живущего в XXI веке. 

Культивирование страха через массовую культу-
ру, масс-медиа и интернет-пространство порождает 
его бесконечные проявления, фобии, тревогу, кото-

рые встраиваются в нас. Страх XXI века становится 
массовым явлением. Более того, он начинает носить 
универсальный характер: угроза ядерной войны, 
международный терроризм, глобальное потепление, 
эпидемия COVID-19, цифровая слежка, чипирование 
и многое другое. 

Как отмечают Э. Лассан и Л. Кравцова: «Интер-
нет-коммуникация способствует публичному прого-
вариванию страхов, в силу чего происходит присоеди-
нение субъектов страха к определенной группе людей, 
испытывающих те же эмоциональные состояния или 
специализирующихся на их облегчении. Происходит 
медиатизация страха – индивидуальный страх прев-
ращается в “большой” страх, что позволяет говорить 
о страхах времени» [9, c. 755]. 

Страх целенаправленно транслируется через ин-
формационные каналы. Л. Свендсен пишет: «СМИ 
стараются запугать нас так, чтобы градус страха 
был неадекватно высок по отношению к его реаль-
ному источнику. Они забрасывают нас сообщениями 
о смертоносных вирусах, террористах, учителях-пе-
дофилах, зверствующих подростках, экологических 
катастрофах и ядовитой еде» [17, c. 36]. Таким обра-
зом, страх становится инструментом в руках полити-
ческих элит и медиакорпораций, которые производят, 
продают и контролируют страх, формируют культуру 
страха. Обращает он внимание и на то, что современ-
ному человеку страх дает необходимые эмоции, ко-
торые он перестает ощущать в обычной жизни: «Бы-
вает мучительно сознавать, что жизнь не наполнена 
чувствами, что в жизни больше нет страсти. В такой 
ситуации чувства, которые изначально негативны, 
воспринимаются как позитивная альтернатива этой 
пустоте» [17, c. 136]. Страх, обладающий психоте-
рапевтическим эффектом, избавляет нас от «скуки 
повседневности». Как правило, следствием данного 
процесса становится развитие привычки к страху. Он 
как развлечения и удовольствия начинает приносить 
лишь кратковременные эмоции, его нужно все боль-
ше и больше, а в итоге человек становится зависим от 
страха. Но, одновременно с этим, массовая культура 
формирует виртуальный мир, порождающий у совре-
менного человека иллюзию защищенности, вследст-
вие чего человек утрачивает способность сопротив-
ляться реальным угрозам и вызовам. 

2020 год стал поворотным в эволюции страхов 
современного человека, поскольку на фоне панде-
мии COVID-19 появилась так называемая «пандемия 
страха». Страх перед пандемией с огромной скоро-
стью прокатился по миру и вызвал не менее негатив-
ные последствия, чем сама пандемия коронавируса. 
В. И. Екимова пишет: «В период пандемии страх 
перед неизвестностью, неопределенностью, отсут-
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ствие информации или ее противоречивость, а зача-
стую и фейковость, сочетаются с чувствами потери 
контроля, безнадежности и отчаяния, которые еще 
более усиливают тревогу, страх и неуверенность. 
Беспокойство, связанное с ситуацией пандемии, усу-
губляется страхом собственной смерти, стремлением 
справиться с ним и восстановить контроль. Панде-
мия COVID-19 была воспринята многими людьми 
как травматическое событие, приводящее к развитию 
симптомов психологической травматизации: тревоге, 
депрессивным проявлениям, дистрессу» [20, c. 32]. 
Итальянский философ Дж. Агамбен, «сгущая краски» 
для описания эпохи, применил термин «голая жизнь». 
Он пишет: «Очевидно, что итальянцы склонны жер-
твовать практически всем – нормальными условиями 
жизни, социальными отношениями, работой, даже 
дружбой, привязанностями, религиозными и полити-
ческими убеждениями – ради опасности заболеть. Го-
лая жизнь – и опасность ее потерять – не то, что объ-
единяет людей, а ослепляет и разъединяет их» [25]. 

Интересно высказывание А. М. Пятигорского 
о том, что в начале XXI века появляется феномен 
«страх страха» [15, с. 2]. Он обращает внимание на 
парадоксальность ситуации, заключающейся в том, 
что мы боимся самого страха перед объектом не мень-
ше, чем самого объекта, вызывающего в нас страх. 
Он отмечает, что «две тенденции особенно ясно вид-
ны в сегодняшней фазе развития “страха страха” как 
общепризнанного психологического и психосоцио-
логического феномена: это – антииндивидуальность 
и антирефлексивность» [15, с. 3]. Это говорит о том, 
что человек не оригинален в своих страхах, что они 
имеют стандартизированный характер и присущи 
большинству других людей (мы носим одинаковую 
одежду, едим одинаковую пищу, а в наших сознаниях 
существуют единообразные страхи). Страхи переста-
ют быть индивидуализированными и приобретают 
массовый характер. Они становятся продуктом массо-
вой культуры, который выпускает огромная фабрика 
по производству страхов. Страх и рефлексия в рамках 
такого подхода не существуют совместно, поскольку 
утверждается, что рефлексия становится сама источ-
ником проявления страхов человека.

За последние годы опубликовано значительное 
количество работ, посвященных философскому ос-
мыслению страха, роли страха в современной куль-
туре, развитию страха в связи с появлением новых 
источников и объектов. Так, например, авторы кол-
лективной монографии подвергают анализу генезис, 
специфику и механизмы преодоления страха в со-
циокультурном пространстве современности [22]. 
А. Е. Зырянов пишет об актуальности проблемы 
страха для социальной философии [6]. Д. Н. Баринов 

исследует страх как феномен человеческого бытия 
и социальный феномен [2; 3]. 

В современном мире появились новые страхи, 
являющиеся отражением, прежде всего, технологи-
ческого и информационного прогресса: номофобия 
(боязнь остаться без мобильного телефона даже на не-
которое время), технофобия (боязнь технологических 
новинок), интернетофобия, соционетфобия (боязнь 
социальных сетей), киберхондрия (поиск информа-
ции в интернете о болезнях, постановка собственного 
диагноза) и т. д.

 
Заключение

Авторы в настоящей работе, исследовав эволю-
цию страха в различные исторические периоды, при-
шли к выводу о том, что страх, сопутствуя человеку 
на протяжении всей его жизни, становился одной из 
основополагающих категорий и основ человеческого 
существования. 

Начиная с античных времен и по настоящее время, 
философы пытались осмыслить природу страха, его 
влияние на жизнь человека, увидеть не только нега-
тивные, но и позитивные его стороны. Феномен стра-
ха рассматривался мыслителями в онтологическом, 
гносеологическом, антропологическом и аксиологи-
ческом аспектах. С нашей точки зрения, изменение 
восприятия и осмысления страха происходит в пери-
од Нового времени. Развитие культуры индивидуализ-
ма, характерной для западной цивилизации, привело 
к тому, что человек остался наедине со своими стра-
хами. В данный период, помимо индивидуализации 
страха, усиливаются и социальные страхи под влия-
нием войн, революций, социальных потрясений. 

Идея о страхе как базисе человеческого бытия 
в полной мере находит свое отражение в философии 
экзистенциализма. Но, в отличие от мыслителей Но-
вого времени или эпохи Просвещения, которые счи-
тали, что разум может позволить человеку справиться 
со страхами, экзистенциалисты указали на иррацио-
нальность страха, отсутствие подлинных причин его 
возникновения, на то, что сам разум создает страхи 
человека. Страх становится частью повседневного 
бытия человека. 

По мере собственного развития, человечество вос-
производило все новые формы и виды страха, в том 
числе порожденные самим человеческим существо-
ванием. Анализ различных проявлений страха свиде-
тельствует о том, что любой страх может оказывать на 
человека как позитивное, так и негативное влияние. 

Было выявлено, что XXI век – это эпоха, когда 
страх в значительной степени начинает сопровождать 
индивида в его повседневном существовании. Совре-
менная эпоха не мыслима без страха. Страх приобре-
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тает массовый и универсальный характер, возникает 
новое явление – «страх страха». 

В современном мире сформировались страхи, яв-
ляющиеся прямым следствием технологизации, ин-
форматизации, цифровизации общества. Нельзя было 

обойти вниманием в нашем исследовании и такую 
значимую проблему, с которой недавно столкнулось 
человечество – пандемию COVID-19, породившей 
различные страхи и укрепившей нашу мысль, что 
XXI век – это век страха. 
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