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МИФОТВОРЧЕСТВО 
Мифотворчество – это специфическая 
разновидность культурно творческого процесса, в 
ходе которого формируются те или иные 
(мифологические) представления о 
действительности, оказывающие достаточно 
существенное влияние на процесс 
функционирования знания в духовной жизни 
обществ



ФИЛОСОФИЯ 
⦿ ФИЛОСОФИЯ – форма общественного сознания, направленная 

на постановку, анализ и решение коренных 
мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой 
целостного взгляда на мир и место в нем человека, уяснение 
различных форм отношения человека к миру (познавательное, 
ценностное, практическое и др.). Философия – это 
теоретически сформулированное мировоззрение, система 
взглядов.





МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
⦿ Наиболее известные Древнегреческие мифы:
⦿ О Геракле
⦿ О Персее
⦿ О Тесее
⦿ О Прометее
⦿ Об Ахилле



МИФ О 12 ПОДВИГАХ ГЕРАКЛА (КРАТКО)
1. Геракл задушил громадного немейского льва, который был рождён 

чудовищами Тифоном и Ехидной и производил опустошения в Арголиде. 
Стрелы Геракла отскочили от толстой шкуры льва, но герой оглушил 
зверя палицей и задушил руками. В память этого первого своего 
подвига Геракл учредил Немейские игры, которые праздновались на 
древнем Пелопоннесе раз в два года.

2. Геракл убил лернейскую гидру – чудовище с телом змеи и 9 головами 
дракона, которое выползало из болота близ города Лерны, убивало 
людей и уничтожало целые стада. На месте каждой отрубленной героем 
головы гидры вырастали две новые, пока помощник Геракла, Иолай, не 
начал прижигать гидре шеи горящими стволами деревьев. Он же убил и 
гигантского рака, который вылез из болота на помощь гидре. В ядовитой 
желчи лернейской гидры Геракл вымочил свои стрелы, сделав их 
смертельными.

3. Стимфалийские птицы нападали на людей и скот, разрывая их медными 
когтями и клювами. Кроме того, они роняли с высоты, как стрелы, 
убийственные бронзовые перья. Богиня Афина дала Гераклу два 
тимпана, звуками которых он вспугнул птиц. Когда те стаей взлетели 
ввысь, Геракл перестрелял часть их из лука, а остальные в ужасе 
улетели к берегам Понта Эвксинского (Чёрного моря) и больше уже не 
вернулись в Грецию. 



4.Керинейская лань с золотыми рогами и медными ногами, посланная в 
наказание людям богиней Артемидой, никогда не зная усталости, носилась по 
Аркадии и опустошала поля. Геракл преследовал лань бегом целый год, 
достигнув в погоне за нею истоков Истра (Дуная) на крайнем севере и потом 
вернувшись обратно в Элладу. Здесь Геракл ранил лань стрелой в ногу, 
поймал её и принес живой к Эврисфею в Микены.
5.Обладавший чудовищной силой эриманфский кабан наводил ужас на все 
окрестности. По пути на бой с ним Геракл посетил своего друга, кентавра 
Фола. Тот угостил героя вином, рассердив этим остальных кентавров, так как 
вино принадлежало им всем, а не одному Фолу. Кентавры бросились на 
Геракла, но он стрельбой из лука принудил напавших скрываться у кентавра 
Хирона. Преследуя кентавров, Геракл ворвался в пещеру Хирона и случайно 
убил стрелой этого мудрого героя многих греческих мифов. Найдя 
эриманфского кабана, Геракл загнал его в глубокий снег, и тот увяз там. 
Герой отнёс связанного вепря в Микены, где перепуганный Эврисфей при виде 
этого чудовища спрятался в большой кувшин.
6.Царь Элиды Авгий, сын бога солнца Гелиоса, получил от отца 
многочисленные стада белых и красных быков. Его огромный скотный двор не 
очищался 30 лет. Геракл предложил Авгию очистить стойло за день, попросив 
взамен десятую часть его стад. Считая, что герой не справится с работой за 
одни сутки, Авгий согласился. Геракл перегородил плотиной реки Алфей и 
Пеней и отвёл их воду на скотный двор Авгия – весь навоз был смыт с него за 
день. Жадный Авгий не отдал Гераклу обещанной платы за работу. Через 
несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл собрал 
войско, разбил Авгия и убил его. После этой победы Геракл учредил в Элиде, 
у города Писы, знаменитые Олимпийские игры.



7.Бог Посейдон дал критскому царь Миносу прекрасного быка для принесения 
себе в жертву. Но Минос оставил чудесного быка в своём стаде, а в жертву 
Посейдону принёс другого. Разгневанный бог наслал на быка бешенство: он 
стал носиться по всему Криту, уничтожая всё по пути. Геракл поймал быка, 
укротил и переплыл на его спине по морю с Крита на Пелопоннес. Эврисфей 
приказал выпустить быка. Тот, опять взбесившись, бросился от Микен на 
север, где его убил в Аттике афинский герой Тесей.
8.Фракийский царь Диомед владел конями дивной красоты и силы, которых 
можно было удержать в стойле лишь железными цепями. Диомед кормил 
коней человеческим мясом, убивая приходивших к нему чужеземцев. Геракл 
силой увёл коней и разгромил в бою кинувшегося в погоню Диомеда. Кони же 
за это время растерзали спутника Геракла, Абдера, который сторожил их на 
кораблях.
9.Царица амазонок Ипполита носила как знак своей власти пояс, подаренный 
ей богом Аресом. Этот пояс желала иметь дочь Эврисфея, Адмета. Геракл с 
отрядом героев поплыл в царство амазонок, к берегам Понта Эвксинского 
(Черного моря). Ипполита по просьбе Геракла хотела отдать пояс 
добровольно, однако другие амазонки напали на героя и убили нескольких его 
спутников. Геракл сразил в битве семь сильнейших воительниц и обратил их 
войско в бегство. Ипполита отдала ему пояс как выкуп за попавшую в плен 
амазонку Меланиппу.



 На обратном пути из страны амазонок Геракл спас у стен Трои Гесиону, 
дочь троянского царя Лаомендонта, обречённую, подобно Андромеде, на 
жертвоприношение морскому чудовищу. Геракл убил чудовище, однако 
Лаомедонт не дал ему обещанной награды – принадлежащих троянцам 
коней Зевса. За это Геракл через несколько лет совершил поход на Трою, 
взял её и перебил всю семью Лаомедонта, оставив в живых лишь одного 
из его сыновей – Приама. Приам и правил Троей во время славной 
Троянской войны.
10.На самом западном краю земли пас коров великан Герион, имевший 
три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. По приказу Эврисфея 
Геракл отправился за этими коровами. Сам дальний путь на запад уже был 
подвигом, и в память о нём Геракл воздвиг два каменных (Геркулесовых) 
столпа по обеим сторонам узкого пролива близ берегов Океана 
(современный Гибралтар). Герион жил на острове Эрифии. Чтобы Геракл 
мог достичь его, солнечный бог Гелиос дал ему своих коней и золотой 
челн, на котором он сам ежедневно плавает по небу. Убив сторожей 
Гериона – великана Эвритиона и двуглавого пса Орфо – Геракл захватил 
коров и погнал их к морю. Но тут на него бросился сам Герион, прикрывая 
три своих тела тремя щитами и бросая сразу по три копья. Однако Геракл 
расстрелял его из лука и добил палицей, а коров перевёз на челне 
Гелиоса через Океан. По пути в Грецию одна из коров убежала от Геракла 
на Сицилию. Чтобы освободить её, герою пришлось убить на поединке 
сицилийского царя Эрикса. Потом на стадо наслала бешенство 
враждебная Гераклу Гера, и разбежавшихся с берегов Ионийского моря 
коров едва удалось переловить во Фракии. Эврисфей, получив коров 
Гериона, принёс их в жертву Гере. (Подробнее - см. в отдельной статье 
Десятый подвиг Геракла - Коровы Гериона.)



11.По приказу Эврисфея Геракл спустился через пропасть Тенара в мрачное 
царство бога мертвых Аида, чтобы увести оттуда его стража – трехглавого 
пса Цербера, чей хвост оканчивался головой дракона. У самых врат 
подземного мира Геракл освободил приросшего к скале афинского героя 
Тесея, которого вместе с другом, Перифоем, боги наказали за попытку 
украсть у Аида его жену Персефону. В царстве мертвых Геракл встретил 
тень героя Мелеагра, которому пообещал стать защитником его одинокой 
сестры Деяниры и жениться на ней. Владыка подземного царства, Аид, сам 
разрешил Гераклу увести Цербера – но только в случае если герой сумеет 
укротить его. Отыскав Цербера, Геракл стал бороться с ним. Он 
полузадушил пса, вытащил его из-под земли и привёл в Микены. Трусливый 
Эврисфей при одном взгляде на ужасную собаку стал умолять Геракла 
отвести её обратно, что тот и сделал.
12.Гераклу предстояло отыскать путь к великому титану Атласу (Атланту), 
который держит на плечах небесный свод у края земли. Эврисфей приказал 
Гераклу взять с золотого дерева сада Атласа три золотых яблока. Чтобы 
узнать путь к Атласу, Геракл по совету нимф, подкараулил на берегу моря 
морского бога Нерея, схватил его и держал, пока тот не показал нужную 
дорогу. По пути к Атласу через Ливию Гераклу пришлось бороться с 
жестоким великаном Антеем, который получал новые силы, прикасаясь к 
своей матери – Земле-Гее. После долгой схватки Геракл поднял Антея на 
воздух и задушил его, не опуская на землю. В Египте Геракла хотел 
принести в жертву богам царь Бусирис, но разгневанный герой убил 
Бусириса вместе с сыном.



12 ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА 

Геракл убивает Немейского 
льва. 

Второй подвиг Геракла - 
борьба с Лернейской гидрой. 



Геракл и Стимфалийские 
птицы

Четвертый подвиг Геракла - 
Керинейская лань



Геракл и эриманфский кабан Шестой подвиг – Геракл 
чистит конюшни Авгия.



Седьмой подвиг – Геракл и 
Критский бык.

Диомед, пожираемый своими 
конями. 



Бой Геракла с амазонками Бой Геракла с Герионом



Одиннадцатый подвиг 
Геракла - Цербер

Борьба Геракла с Антеем.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФИЛОСОФИИИ





ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ 
ФИЛОСОФЫ



                 ГЕРАКЛИТ









          АРИСТОТЕЛЬ 







            ПЛАТОН



           ЭРАТОСФЕН





ДРЕВНЕРИМСКИЕ 
ФИЛОСОФЫ 



          МАРК АВРЕЛИЙ 



           АННЕЙ СЕНЕКА



ДРЕВНЕРУССКИЕ 
ФИЛОСОФЫ 



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 



Льва Николаевича Толстого, величайшего русского писателя, 
философские вопросы занимали всю жизнь. Со временем он 
практически отказался от литературного творчества и 
посвятил себя разрешению моральных и религиозных 
вопросов. В результате возникло новое учение, толстовство. 
Сам Толстой полагал, что очищает таким образом 
христианство от исторических искажений и противопоставлял 
моральное учение Христа официальной религии. Его взгляды 
приводили к конфликтам со светскими и духовными властями 
и закончились отлучением от церкви. В конце жизни Толстой 
предпринял попытку жить в полном согласии со своим 
учением и тайно ушёл из дома, но вскоре умер. Главное 
положение учения Толстого – непротивление злу насилием. 
Оно предполагает пацифизм, отказ от исполнения любых 
государственных обязанностей и строгое вегетарианство. 
Толстой отрицал необходимость государственных институтов 
и в этом сходился с анархистами, однако считал, что 
упразднение государства должно произойти естественным, 
ненасильственным путём.



ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ  КРОПОТКИН 



Князь Пётр Алексеевич Кропоткин был отпрыском одной из 
знатнейших российских фамилий. Однако он решительно 
порвал со своей средой, сделавшись революционером и 
фактическим создателем учения анархо-коммунизма. 
Кропоткин не ограничивался революционной деятельностью и 
философией: он был крупным учёным-географом, ему мы 
обязаны термином «вечная мерзлота». Оставил он свой след и 
в других науках. Образ жизни Кропоткина сделал его одним из 
высочайших нравственных авторитетов своего времени. 
Кропоткин мечтал о воцарении на Земле безгосударственного 
коммунизма, потому что всякое государство – есть инструмент 
насилия. По его мнению, история – это борьба двух традиций: 
власти и свободы. Настоящими двигателями прогресса он 
считал не конкуренцию и борьбу за существование, а 
взаимопомощь и сотрудничество. Кропоткин принимал 
дарвиновскую теорию, своеобразно интерпретируя её не как 
борьбу между индивидами, а как борьбу между видами, где 
преимущество получает тот вид, внутри которого царит 
взаимопомощь. Свои выводы он подкреплял многочисленными 
примерами, взятыми как из животного мира, так и из 
человеческой истории.



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ 



Владимир Иванович Вернадский представлял собой тип 
универсального учёного. Его научные интересы 
отличались крайней широтой, от геологии до истории. Не 
довольствуясь этим, он создал новую науку, биогеохимию. 
Не чужд был Вернадский и политической деятельности: он 
был видным членом партии кадетов, входил в 
Государственный совет, а позже – во Временное 
правительство, стоял у истоков создания Академии наук 
Украины и был первым её президентом. Несмотря на свои 
некоммунистические взгляды, он пользовался большим 
авторитетом в Советском Союзе. Главное достижение 
Вернадского как философа – учение о биосфере, 
совокупности всего живого на Земле, и переход её в стадию 
ноосферы, царство разума. Предпосылками к её появлению 
является расселение человечества по всей планете, 
создание единой информационной системы, общенародное 
управление и вовлечение каждого в научную деятельность. 
Достигнув этой стадии, человечество сможет управлять 
природными процессами. Эти идеи изложены в его труде 
«Научная мысль как планетное явление».



             СОКРАТ 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ИЗРЕЧЕНИЯ  
СОКРАТА







                ПРОТАГОР 



Того я и называю 
мудрым, кто, если с кем-
нибудь из нас случится 

кажущееся и 
действительное зло, 

сумеет превратить его в 
кажущееся и 

действительное добро.

Человек есть мера всех 
вещей, существующих, 
что они существуют, а 
несуществующих, что 
они не существуют.

                Протагор 

Упражнение 
дает больше, 
чем хорошее 
природное 
дарование.

О богах я не могу 
знать, есть ли они, нет 

ли их, потому что 
слишком многое 

препятствует такому 
знанию, – и вопрос 
темен, и людская 
жизнь коротка.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ИЗРЕЧЕНИЯ  
ПРОТАГОРА 



   УЧЕНИЕ СОКРАТА О ДОБРЕ – КРАТКО
Добродетель Сократ сводил в своей философии к знанию и оптимистически 
верил, что всякий может стать добродетельным, раз он будет знать, в чем 
состоит добро. Всякое зло возникает лишь из незнания добра, – никто не зол 
по природе и добровольно. В этих философских воззрениях Сократа 
совмещались психологический детерминизм (неизбежность перехода знания 
в действие, обусловленность поступков знанием) с идеей свободного, 
творческого развития духа через приобретение и выработку знания. Все 4 
традиционные добродетели греков: мудрость, храбрость, умеренность и 
справедливость – Сократ сводил к одной – к мудрости. Этот «оптимизм 
знания» вообще характерен для многих этических и социальных 
реформаторов: он является для них порукой в достижимости их идеалов, в 
которой они могли бы отчаяться, если бы с самого начала видели все 
трудности, стоящие на пути их осуществления. Сократ часто утверждал, что 
добро и польза – вещи равносильные, что это даже, в сущности, два разных 
обозначения одного и того же. Некоторые произошедшие от Сократа 
философские школы (в первую очередь, киренейские гедоники со своим 
вождём Аристиппом) толковали этот подход великого основоположника в духе 
элементарного утилитаризма и эвдемонизма. Однако неправомерно 
приписывать такую трактовку самому Сократу. Его философия держалась 
здесь гораздо более глубокого взгляда, не сводя добро к грубой 
материальной выгоде, а доказывая, что лишь возвышенные этические чувства 
являются источником истинной пользы для человека.



УЧЕНИЕ СОКРАТА О БОГЕ – КРАТКО

Ко времени Сократа философская мысль греков уже разрушила 
старую веру в человекоподобных олимпийских богов, и Сократ 
стоит на повороте греческой мысли к единобожию; при этом он 
первый стал понимать божество не как природную, а как 
нравственную силу (бог – источник добродетели). 
Отождествление Бога с идеей блага и добра сближало 
философию Сократа с монотеизмом, а в некоторых отношениях 
и с христианством. К изучению природной физики Сократ 
относился равнодушно, не видя возможности использовать его 
для нравственной реформы общества; тут влияло, несомненно, 
частью слабое в ту эпоху развитие техники, частью то, что 
досократовские философы изучали скорее космос, как целое, 
чем отдельные циклы закономерностей природы.



ВЗГЛЯД СОКРАТА НА ГОСУДАРСТВО И 
ОБЩЕСТВО – КРАТКО

Общество и государство, по Сократу, не представляют собою 
простой арены борьбы отдельных индивидуальных или групповых 
эгоизмов: в основе их лежит идея целого, некоторый освященный 
божеством разумный план. Чтобы управлять государством, нужно 
этот план понимать, надо быть «знающим».

Выходец из простых людей, соединявший утонченный 
аристократизм духа с демократизмом внешности и обхождения с 
людьми, Сократ – в противоположность наиболее 
распространённым в Греции воззрениям – высоко ценил 
физический труд и вообще трудовое начало.


