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Современное религиоведение представляет собой обширный комплекс 
дисциплин, предметом которых является религия во всем многообразии ее 
проявлений и феноменов. Одни утверждают, что религиоведение как науч-
ная дисциплина возникает во второй половине XIX в. с появлением трудов 
М. Мюллера, К. Тиле и других отцов-основателей. Другие считают, что 
религиоведение в имплицитном виде существовало всегда. 

Психология религии изучает процессы воздействия религиозных веро-
ваний, практик на формирование и развитие личности, исследует психоло-
гические основания религиозности [1, с. 5]. 

Важное место в религиоведческом комплексе, занимает история рели-
гии, которая в определенном смысле история религии совпадает с истори-
ей развития психологии масс. 

При рассмотрении психологических корней религии выделяют четы-
ре группы факторов. Во-первых, это способность человеческого сознания 
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к формированию достаточно абстрактных понятий, к выделению общих, 
наиболее существенных сторон этой действительности и составляющих 
ее явлений. Без этой способности невозможно представить себе развитие 
научного познания и все достижения науки. В то же время в ней заложена 
возможность дальнейшего превращения элементарных абстракций в само-
стоятельные фантастические представления. 

Вторая группа факторов – это неосознанные компоненты мышления и 
деятельности. Л. Фейербах писал: «Человек со своим Я или сознанием сто-
ит на краю бездонной пропасти, являющейся, однако, не чем иным, как его 
собственным бессознательным существом, представляющимся ему чужим». 

Следующая группа факторов, относимых к психологическим корням ре-
лигии – человеческие эмоции. Страх является наиболее глубинной эмоцией 
человека, которая существовала в давние времена и существует сейчас. 

Четвертая группа факторов – это психологическая дихотомия «мы» – 
«они», лежащая в основе формирования всех человеческих общностей. «Они» 
всегда вызывают страх и кажутся более сильными, более могущественными, 
чем есть на самом деле. Для первобытного человека «они» – это наиболее про-
стое объяснение всех непонятных неприятностей [2, с. 240]. 

В книге У.Джеймса написано, что центр религии «личного характера» 
составляют внутренние переживания человека, его совесть, его одиноче-
ство, его беспомощность и несовершенство. Действия, к которым побуждает 
такого рода религиозность, имеют не обрядовый, а чисто личный характер: 
человек сам для себя определяет свой долг, и церковная организация с ее 
священнослужителями, обрядами и другими посредниками между лично-
стью и божеством – все это отступает на второй план. Устанавливается непо-
средственное общение сердца с сердцем, души с душой, человека с Творцом. 

Таким образом, религиозность человека определяется Джеймсом че-
рез понятие «опыта», чувственного восприятия предмета веры. И посколь-
ку религиозный «опыт» связан с Божеством, он неизбежно приобретает 
мистический облик, независимо от того, какой он когнитивный, эмоцио-
нальный или поведенческий. 

 В религиозности человека мистический элемент – это не просто вера 
в высшую силу, а чувство ее присутствия, реального существования. Чело-
веческому воображению удается найти такую совокупность слов, которые 
возбуждают в душе опыт, соответствующий пережитому ранее, возбужда-
ют переживание этого сверхъестественного. Мистические переживания и 
состояния сознания являются центром религиозной жизни человека, кор-
нями его религиозности. 
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Молитва является для верующего человека живым опытом, в котором 
он сам является действующим лицом. Джеймс пишет, что «благодаря мо-
литве, как настойчиво утверждает и религия, существуют такие вещи, ко-
торые никаким другим способом осуществиться не могли бы; благодаря 
молитве энергия, которая без молитвы должна была оставаться скованной, 
освобождается и реализуется, будь это объективно или субъективно, в 
мире явлений». 

Однако, высшая степень религиозности – это переживание опыта «об-
ращения». «Выражение «человек пережил обращение» означает, что рели-
гиозные мысли, которые до того находились на периферии его сознания, 
заняли центральное место, что религиозные стремления образовали по-
стоянный центр его энергии». Следовательно, «обращение, возрождение, 
обретение благодати и веры, достижение внутреннего мира – все это вы-
ражения, обозначающие медленный или внезапный процесс, которым раз-
двоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа, приходит к 
внутреннему объединению, к сознанию своей праведности и к ощущению 
счастья: она находит твердую опору в своей вере в реальность того, что ей 
открыли ее религиозные переживания». 

Джеймс был убежден, что человеческая мысль в любой форме «истин-
на» настолько, насколько вера в нее полезна и выгодна для практической 
жизни личности. Следовательно, и религиозные убеждения имеют право 
быть истинными т.е., вера может быть достигнута не волей к ней, а по-
средством недоверия ко всякой противоречивой вере. 

Суммируя взгляды У. Джеймса, мы можем отметить, что религиоз-
ность – это определенный вид отношения человека к миру, отношения в 
форме чувственной «уверенности» в существовании высших сил. Данная 
уверенность основывается на чувствах и эмоциональных переживаниях 
человека, которые он получает через многообразный мистический опыт 
внутреннего единения с иным себе – Божеством. 

Исходя и всего вышесказанного, отмечается, что независимо от того, 
из какой области мы получаем чувственный опыт общения с высшими си-
лами, для самого человека наиболее важным моментом является его вера 
«в существование невидимого порядка вещей и в то, что наше благо состо-
ит в гармоническом приспособлении к нему нашего существа. Эта вера и 
внутренняя жизнь в гармонии с ней образуют то, что можно назвать рели-
гиозным состоянием души» [3, с. 5–13]. 
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