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1. Определение мифа и мифологического мышления
Миф - это первая форма культуры. Миф является необходимой базой для формирова-

ния дальнейшей культуры. Миф включает в себя эмоциональные, образные и интуитив-
ные элементы. Слияние научного и мифологического мышления представляет собой два
необходимых уровня для идеального отражения мира. Охарактеризовать миф как нечто
ушедшее в прошлое, пройденный этап развития равносильно тому, чтобы признать свою
собственную неспособность осмыслить миф и признаться в собственной наивности.

2. Особенности мифологического сознания
В.М. Найдыш считает, что в разложении мифологического сознания является разме-

жевание когнитивного и ценностного сознания. На более поздних этапах каждое из них
приобретает автономию [12].

Миф превращает хаос в космос, и это помогает чувствовать себя спокойнее в период
«тотального беспорядка» [9].

Можно выделить следующие характерные черты мифа, опираясь на работу Е.С. Кузь-
митовича [7]: антропоморфизм, синкретизм, антиисторизм, гуманизм, дискриптативностъ
(тенденция к созданию целостных повествовательных историй для объяснения явлений).

3. История развития и трансформации мифологического сознания, и воз-
никновения философии

Восприятие мифа очень сильно осложняется существованием более поздних форм со-
знания, каждое из которых так или иначе затрагивает мифологический тип мировоззре-
ния, основывается на нем или отталкивается от него, формируя собственный подход. Этим
же объясняется вечная актуальность мифологического сознания. Несмотря на распро-
странение научного взгляда на мир, мифологическое мышление является базой, которую
невозможно стереть, и к которой прибегают до сих пор.

Мифологию считают протофилософией. Философия, которая является воплощением
рационального сознания, возникла тогда, когда мифологическое мышление начало раз-
лагаться, потому что теряло способность отвечать на запросы общества. Закономерное
развитие общества предполагает постепенный «переход» от дикости, хаоса и мифологии
к цивилизации, рациональному порядку и философии.

А.Ф. Лосев считал, что антропоморфная олимпийская мифология уже была затро-
нута рационализацией. Олимпизм как форма сознания уже обладал достаточно четкой
структурой и отличался от запутанной хаотичной системы, которая была характерна для
сознания первобытного общества. Следующим шагом в трансформации мифологическо-
го мышления можно считать теогонию, или как ещё её называют предфилософию или
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постмифологию. Для теогонии характерны абстракции, такие как «противоположность»,
«тождественность», «единство», «развитие», «часть» и «целое». Окончательный отказ от
антропоморфизма происходит на этапе формирования натурфилософии, которая счита-
ется первой формой философии. Натурфилософия начинает понимать действительность,
в то время как мифология её только воображает.

4. Мифологическое сознание в современном мире
Е.Г Козлова предполагает, что в современном мире мифологизм в поведении людей

ярче всего выражается в стремлении «выйти из времени своего настоящего и жить во
времени чтения и зрелищ» [6]. Мифологическое сознание как форма коллективного мыш-
ления проявляется и в том, как современной общество едино трактует некоторые символы.
Конечно, современный человек обладает очень развитым персональным мышлением, од-
нако это не мешает мифу, как говорит Э. Кассирер, быть «всегда рядом с нами и лишь
прятаться во мраке, ожидая своего часа»[5]. Мирча Элиаде обращает внимание на то, что
мифическое сознание тесно связано с сознанием историческим. Архаические мифы вос-
производят некую парадигму, образец, хранят абсолютную истину, содержат в себе схему,
которая повторяется в истории, и служит примером. В этом, как ни странно, просле-
живается такая черта мифологического мышления, как антиисторизм, который отрицает
непредсказуемое развитие мира, предпочитая воспринимать его как статичную структу-
ру, которая сама себя воспроизводит. Поэтому, можно предположить, современные поли-
тики так любят аргументировать свою позицию существованием неких «традиционных
ценностей», подчеркивая, что «так было всегда». Политики XX века, такие как Ленин
или Гитлер, пытались преподносить свою собственную фигуру как воплощение «силы
космического масштаба». Современность отличает наличие индивидуального мышления,
которое отделяет от мифологического сознания, а также отсутствие антропоморфизма. В
современном мире к мифологическому сознанию обращаться приходится достаточно ча-
сто, чтобы собрать полную картину мира и заполнить недостающие блоки в пространстве
информации.
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