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Введение. В данной работе осуществлена 
проблематизация категории религиозности в 
современном дискурсе, обозначено концепту-
альное и проблемное поле ее исследования, 
проанализированы теории религии в системе 
культурологического (гуманитарного) знания. 
В статье репрезентирована теоретико-методо-
логическая реконструкция спецификаций, гене-
зиса и эволюции религиоведческих идей XIX–
XX вв. Конкретизированы следующие пред-
метные проекции и парадигмальные направле-
ния исследования: 

– теоретическая экспликация религиовед-
ческих концепций XIX–XX вв.; 

– концептуализация и теоретизация поня-
тия религиозности в западном религиоведении 
и теории мифа; 

– концептуальный и теоретико-методоло-
гический анализ понятийного и категориально-
го статуса религиозного начала в религиовед-
ческих и культурфилософских исследованиях. 

Методология и методы исследования.  
В работе использовались методы компара-
тивного, дескриптивного анализа, системно-
структурный и интерпретационный методы, 
метод анализа и синтеза, исторический и ло-
гический методы. В основе исследования ле-
жит компаративистская и аналитическая ме-
тодология. 

Основная часть 
Бог трансцендентен посреди нашей жизни. 

Д. Бонхёффер 

Категория религиозности как категория ре-
лигиоведческой науки, при всей ее теоретиче-
ской вариабельности, не является достаточно 
концептуализированным термином в силу са-
мой сложности и многомерности этого поня-
тия. Исходные предпосылки ее интерпретации 
зависят от методологических и эпистемологи-
ческих модусов исследования, от контексту-
ального плюрализма и конфигурации смыслов 
концептуальных подходов и дискурсивных 
практик. Теоретический и методологический 
анализ данного понятия – это интенция на со-
здание поля вариативных возможностей экс-
пликации как его генезиса, так и модификаций 
в религиоведческой и культурологической 
мысли.  

XIX век отмечен тем, что в полной мере 
начинают развиваться науки о религии, появ-
ляются школы и направления, которые теоре-
тизируют и концептуализируют понятия рели-
гии, религиозного начала, их генетические 
формы в различных дискурсивных плоскостях. 
Зарождение религиоведческой науки связано с 
такими именами, как Ж. Ф. Шампольон, 

И. Я. Бахофен и, в особенности, М. Мюллер. 
Этим авторам принадлежат как сравнительно-
исторические, так и сравнительно-религио-
ведческие исследования.  

В работе М. Мюллера «Введение в науку о 
религии» (1873) подчеркивается роль компара-
тивной филологии и языкознания для изучения 
сущности религии, роль научного метода в ре-
лигиоведении. Логическим продолжением этих 
идей и интенций является предложенный уче-
ным сравнительный метод в религиоведческих 
науках, чья суть выражена в его известной мак-
симе «кто знает одну религию, не знает ни од-
ной» [1, с. 41]. Немаловажный вопрос, касаю-
щийся теоретической реконструкции и экспли-
кации религиоведческих идей М. Мюллера, – 
это вопрос о феноменологических процедурах, 
которыми может быть постигнуто божествен-
ное начало (субстанция), или, в терминологии 
М. Мюллера, – «Бесконечное». Религиозность в 
понимании немецкого религиоведа – это при-
сущее человеческой природе свойство. Отдель-
ным вопросом является проблема методов ее 
исследования. М. Мюллер использует термины 
«способность верить», «способность постиже-
ния Бесконечного» для объяснения возможно-
сти религиозного познания. Гносеологическая 
система религиозного знания в целостном виде 
не была построена М. Мюллером, хотя были 
намечены некоторые теоретические контуры, 
выражающиеся в попытке переосмысления 
кантианской априорной схемы. 

Другой представитель и основатель рели-
гиоведческой науки XIX в. – К. Тиле, теолог и 
религиовед, в своей религиоведческой системе 
исходит из того, что cуть философии религии в 
том, что она «является учением о человеке как 
религиозном существе» [2, с. 146]. В фокусе его 
исследования оказываются также вопросы 
средств и методов религиоведения; в частно-
сти, он указывает на важность феноменолого-
аналитического подхода, что дало основание 
некоторым исследователям относить его к 
предшественникам феноменологической пара-
дигмы в религиоведении [3, c. 59–61].  

Феноменология религии является пара-
дигмальным направлением религиоведческих 
исследований, оказавшим влияние и пред-
определившим вектор развития корпуса рели-
гиоведческих наук и связанных с ними спе-
цификаций. Она в значительной мере отлича-
ется от предшествовавших направлений и 
школ, прежде всего, интенциями на рассмот-
рение религиозного опыта «изнутри», рели-
гиозного во взаимозависимости его структур-
ных констант, как феноменологических, так и 
субстанциальных, а также методологически-
ми принципами и установками, которые ори-
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ентированы на бо́льшую автономность религи-
озного знания (что означает, что методология, 
методологическая рецепция религиозного по-
знания коррелирует с феноменологическими 
процедурами). Возникновение феноменологи-
ческой парадигмы, феноменологии религии 
как дисциплинарного направления во многом 
связывается с именами П. Шантепи де ла Со-
ссе, Р. Отто, которым принадлежат теорети-
ческие разработки в этой области, впослед-
ствии продолженные Г. ван дер Леувом, 
М. Элиаде и др. 

Высоко оценивая достижения М. Мюллера, 
П. Шантепи де ла Соссе в методологическом 
отношении указывает на следующие положе-
ния: «Обобщение и группирование различных 
религиозных явлений (феноменология религии) 
обеспечивают переход истории религии к фи-
лософии религии. Последняя разбивает рели-
гию на ее субъективную и объективную со-
ставляющие и исследует также ее психологиче-
скую и метафизическую стороны» [4, с. 201]. 
Таким образом, здесь вводится и обосновыва-
ется концепт «феноменология религии», под 
которым понимается теоретизация и система-
тизация религиозных феноменов.  

Другим значительным представителем 
феноменологии религии XX в. был Г. ван 
дер Леув. Его религиоведческая парадигма 
представляет собой, по выражению А. Н. 
Красникова, модель «интерпретативной фе-
номенологии религии» [5, с. 107]. Религиоз-
ные размышления ван дер Леува касаются 
сущности божественного начала, его прояв-
лений в человеческом сознании, дуальном 
взаимодействии человеческого «Я» и рефлек-
сии о божественном. Представитель неофе-
номенологического направления в современ-
ном религиоведении, Ж. Ваарденбург, пере-
осмысливая идеи Г. ван дер Леува, подчер-
кивает теологический контекст развития его 
концепции: «…становится ясным, что для 
Г. ван дер Леу феноменология религии была в 
основном богословской дисциплиной, которую 
он мог в равной степени назвать “феноменоло-
гической теологией”» [6, с. 19]. Таким образом, 
предметное и аналитическое поле феноменоло-
гии религии Г. ван дер Леува – различные гра-
дации феноменов и интенций мифо-
религиозного сознания.  

В своей работе «Religion in essence and 
manifestation» [7] Г. ван дер Леув затрагивает 
такие сущностные вопросы, как объекты ре-
лигии (под которыми понимаются религиоз-
ные категории силы, табу, священные пред-
меты) и субъекты (в числе которых человече-
ские проявления священного, а также 
сакральное внутри человека), их взаимодей-

ствие, религиозный опыт, взаимоотношения 
Бога и мира, формы религии и т. д. Это тот 
спектр вопросов, которые составляют основу 
его феноменологии религии. Эксплицируя 
понятия религиозных феноменов, он указыва-
ет на такое их свойство, как способность про-
являться, манифестироваться, в то же время 
они имеют не только психологическую при-
роду. «The phenomenon» as such, therefore, is 
an object related to a subject <…>» 1, – полага-
ет он [7, р. 671]. Им выделены следующие 
феноменологические уровни, уровни манифе-
стации: сокрытие, раскрытие и прозрачность 
(transparency), которые составляют основу 
процедурной части феноменологии. Как и 
Э. Гуссерль, Г. ван дер Леув обращается к 
категории опыта как вместилища жизненных 
форм, как базовой структуры.  

Еще одним представителем феноменологи-
ческого направления в религиоведении XX в. 
является Р. Отто, немецкий теолог и религио-
вед. Ему принадлежат исследования в области 
сакрального, введение категорий «священное» 
и «нуминозное» в науки о религии. Доминиру-
ющим в его идеях является философско-
феноменологическое осмысление понятия «ну-
минозное» как части религиозного опыта, его 
основной, фундаментальной константы. Преж-
де всего, это опыт «инаковости», внерацио-
нальной религиозности, основанной на нуми-
нозном начале. В связи с этим возникает во-
прос средств, которыми можно постигнуть 
опыт нуминозного, вопрос об эйдетических 
процедурах, являющихся методологией фено-
менологических исследований нуминозного (са-
крального). Плюрализм интенций осмысления 
феноменологической стратегии Р. Отто варь-
ируется в диапазоне от «универсальной, сущ-
ностной структуры религиозного опыта» (А. Н. 
Красников) до «эпистемологического обосно-
вания – и оправдания – религиозному знанию 
посредством врожденного “sensus numinis” у 
человека» (Ж. Ваарденбург).  

Одними из наиболее известных и историче-
ски первых в русскоязычной литературе иссле-
дований феноменологии религии Р. Отто явля-
ются исследования М. А. Пылаева [8, 9]. Важ-
ным замечанием, проясняющим природу 
категории «священное», является мысль о том, 
что «нуминозное чувство у Отто – это не толь-
ко эмоция, но в том числе и род познания в ин-
туитивной, допонятийной, целостной форме, 
вид познания, который через априорный схема-
тизм категорий пытается придать религиозному 

 
1 Следовательно, «феномен» как таковой – это 

объект, связанный с субъектом. 
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опыту общезначимый характер» [8, с. 40]. 
Именно общезначимость этого типа опыта 
фундировала категориальность данного поня-
тия, его гносеологический статус.  

Идеи о «безусловной реальности» религи-
озного сближают концептуальные подходы 
Р. Отто и другого западного феноменолога 
М. Элиаде. Категориальное понятие религиоз-
ности у М. Элиаде вытекает из всей религиоз-
но-мифологической системы его взглядов. 
Фактически, мы можем констатировать у него 
идею инвариантной сущности религиозного 
начала, манифестируемую в понятии крипторе-
лигиозности. Это означает культурную и исто-
рическую поливариабельность форм религиоз-
ности, сохраняющую при этом свое базисное, 
доминантное ядро в культурных и личностных 
проекциях, что свидетельствует об имманент-
ном, индетерминационном характере религи-
озности. В то же время в теоретико-мето-
дологическом отношении применительно к 
идеям М. Элиаде мы можем говорить о некон-
цептуализируемой (трудноконцептуализируе-
мой) религиозности. 

В религиоведческой и мифологической кон-
цепции М. Элиаде мы можем обнаружить сов-
мещение онтологической и феноменологической 
проекций в исследовании мифо-религиозного 
пространства и его форм, а также глубинную ре-
флексию над категориями сакрального и религи-
озного, что дало основания для обозначения нами 
его подхода как мифо-онтологической парадигмы 
[10, с. 9]. При том, что и Р. Отто, и М. Элиаде ис-
следователи традиционно относят к феноменоло-
гической парадигме, мы можем констатировать 
различия в их подходах, которые касаются как 
базовых модусов осмысления сакрального, так и 
понятия религиозности (религиозного как тако-
вого, его структур).  

Проект онтологии мифа и религии 
М. Элиаде выходит за рамки феноменологии ре-
лигии в ее классическом и даже неклассическом 
варианте. Требует своей теоретической экспли-
кации концепт религиозности как таковой, а так-
же сопряженных с ней феноменов. Классические 
процедуры верификации (методологические про-
цедуры «epochē», эйдетические процедуры и др.) 
оказываются неоперациональными в его рели-
гиозно-мифологической концепции. Можно со-
гласиться с М. А. Пылаевым в том, что 
«…вопрос о перспективе построения религиове-
дения как науки о святом не был закрыт класси-
ческой феноменологией религии. Он был передан 
неофеноменологии религии» [9, с. 44]. 

Появление такого фундаментального на-
правления, как феноменология религии, было 
значительной вехой в научном религиоведении, 
но ряд вопросов системного свойства не был 

решен. На это также указывают такие ученые, 
как А. Н. Красников и Ю. А. Кимелев. Несмот-
ря на философско-религиоведческие интенции 
феноменологической и других школ, перед ре-
лигиоведческой наукой по-прежнему стоит за-
дача конструирования целостной теоретико-
методологической модели религиозного опыта, 
его сущности и проявлений, экспликации де-
терминационных связей между структурами 
сознания и их религиозными формами, а также 
построения концепции методологии религиоз-
ного опыта.  

Заключение. Подводя итог нашему ана-
литическому исследованию, можно сделать 
ряд следующих выводов. Осуществлен ана-
литический обзор концепций западного рели-
гиоведения и теории мифа. Исследована пси-
хологическая и феноменологическая природа 
категории «сакральное» немецкого религио-
веда Р. Отто. Рассмотрены основные положе-
ния феноменологии религии Г. ван дер Ле-
ува – одного из ее виднейших представите-
лей. Проанализировано компаративное рели-
гиоведение М. Мюллера, выявлены его 
типологические свойства и особенности. 
Проблема сравнительного изучения религи-
озных доктрин, поднятая М. Мюллером, вы-
зывает ряд вопросов о их субстанциальной 
основе, а также критериях компаративного 
религиоведческого анализа. Определено, что 
феноменология религии является парадиг-
мальным направлением религиоведческих 
исследований, оказавшим влияние и пред-
определившим вектор развития корпуса ре-
лигиоведческих наук и связанных с ними 
спецификаций. Показано, что значительное 
отличие проекта М. Элиаде от предшество-
вавших версий феноменологии религии за-
ключается в том, что он методологически 
унифицирует различные типы религиозных 
представлений, тем самым нивелируя доми-
нирование какой-либо одной религиозной 
системы в научном осмыслении.  

В исследовании выявлено, что концепту-
альное и проблемное поле анализа категории 
религиозности составляет такой блок вопро-
сов, как субстанциональный или релятивный 
характер понятия религиозности, его эксте-
риоризация. Одной из наиболее важных ме-
тодологических проблем является прояснение 
методологических процедур исследования 
этой религиоведческой категории, а также 
механизм взаимодействия и взаимообуслов-
ленности ее интериорного и экстериорного 
характера, связь, с одной стороны, со струк-
турами психики и сознания, и с другой – с 
культурогенными и культурсоциальными мо-
дусами. 
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