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венного богословия, превышающего всякий свет”. (См. так
же Мистика).

М.А. Можейко

АППЕРЦЕПЦИЯ (лат. ad — к и percepcio — воспри
ятие) — термин, введенный Г. Лейбницем для обозначе
ния процессов актуализации элементов восприятия и опы
та, обусловленных предшествующим знанием и составляющих 
активное самосознание монады. С тех пор А. является од
ним из ведущих понятий философии и психологии. Наибо
лее сложное содержание этот термин имеет в философии Канта. 
Последний выделяет два вида А.: эмпирическую и трансцен
дентальную. С помощью трансцендентальной А. “все данное 
в наглядном представлении многообразие объединяется в по
нятие объекта”, что обеспечивает единство самого познаю
щего субъекта. Эмпирическая А. является производной от 
трансцендентального единства А. и проявляется в единстве 
продуктов познавательной деятельности. В психологии идея 
трансцендентальной А. была использована Гербартом, пре
вратившем ее в понятие апперцептивной массы. Под аппер
цептивной массой понимался запас представлений, силой ко
торых удерживается определенное актуализированное 
содержание сознания. Сам термин А. являлся синонимом 
объема внимания. Однако, в отличие от кантовского пони
мания, апперцептивная масса Гербарта могла быть сформи
рована в процессе воспитания. Понятие А. занимала цен
тральное место в индетерминистской теории Вундта. По 
Вундту, А. — это особая внутренняя сила, локализованная 
в лобных долях головного мозга. Вундт выделял два уровня 
сознания: перцептивный и апперцептивный, которым соот
ветствовали два типа “объединения элементов”: ассоциатив
ный и апперцептивный. Второй тип есть ни что иное, как 
“творческий синтез”, который подчиняется, по Вундту, за
конам особой психологической причинности. Эта причинность 
трактовалась Вундтом по аналогии с химическими реакция
ми, а психические элементы, составляющие ощущения, пред
ставления и чувства рассматривались по аналогии с химиче
скими элементами. Продолжение исследований в этой области 
привело к появлению гештальтпсихологии. В настоящее вре
мя А. рассматривается в основном только в связи с изучени
ем сенсорно-перцептивных процессов и определяется как влия
ние прошлого опыта на восприятие. (См. также Кант, Гербарт, 
Вундт).

В.А. Поликарпов

АПРИОРИ (лат. a priori, букв. — из предшествующе
го)— философский термин, имеющий важное значение в 
теории познания, в частности, в философии И. Канта. Озна
чает знание, полученное независимо от опыта, присущее соз
нанию изначально. Априорное знание противоположно апо
стериорному. Уже Аристотель различал познание вещей из 
их причин — из тех, которые составляют их предпосылку 
(целевая, формальная причина) — это познание А. и позна
ние причины из ее действия — апостериорное познание. Лейб
ниц изменил смысл термина “априорное”, предположив, что 
познание вещей из их причин полно только тогда, когда оно 
восходит к последним и высшим причинам, которые он на
зывал “вечными истинами”, и приравнивал познание А. к 
умозрительному, беспредпосылочному, самоочевидному для 
разума знанию. Благодаря Вольфу, понятие А. вошло в не
мецкую философию и было принято Кантом. Так, уже во 
введении к “Критике чистого разума”, говоря о сущностном 
происхождении наших знаний, Кант писал: “...хотя все на
ше познание и начинается с опыта, вместе с опытом, отсюда 
не следует, что оно целиком происходит из опыта”. Кант 
считал, что аффицируя нашу чувственность, вещи пробуж

дают одновременно и некую внутреннюю активность челове
ческого познания, поэтому даже опытное знание “складыва
ется из того, что мы воспринимаем посредством впечатле
ний, и из того, что наша познавательная способность (только 
побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя са
мой...”. Проявлением этой активности познания и является 
человеческая способность совершать не только опытное, но 
и внеопытное познание. Такое познание Кант и называет 
априорным. В дальнейшем, Кант будет считать априорными 
только те знания, которые безусловно не зависят от всякого 
опыта, а не от того или иного конкретного опыта. И, нако
нец, из всех априорных знаний Кант выделит “чистые апри
орные” — те, к которым совершенно не примешивается ни
что эмпирическое; более того — те, которые имеют всеобщий 
и необходимый характер. Кант относил к ним сравнительно 
большую совокупность главным образом научных знаний, 
получение которых стало высшей целью и задачей человече
ского познания вообще — законы, принципы и т.п. Чаще 
всего, по Канту, они начинаются со слов: “все”, “вся” и т.д., 
утверждая некоторые положения и принципы относительно 
определенных целостных классов вещей. Эти априорные, все
общие и необходимые знания, согласно Канту, нельзя полу
чить эмпирическим путем, они формулируются каким-то 
иным — доопытным или внеопытным образом. Но априорны 
эти знания лишь по своей форме, их же содержание происте
кает из опыта. Суть кантовского априоризма заключалась 
таким образом в акцентировании того факта, что каждый 
человек, начиная процесс познания, как бы заранее облада
ет некими существовавшими уже до него формами, которые 
и придают его знанию характер искомого идеала — необхо
димости и всеобщности. Кант различал априорные формы 
чувственности — пространство и время и априорные формы 
рассудка — чистые рассудочные понятия или категории, раз
деленные им на 4 класса: количества, качества, модально
сти и отношения. Априорные формы чувственности и рас
судка организуют, придают связность и упорядоченность 
хаотическому знанию, полученному из опыта с помощью 
чувств. В современной методологии науки, к априорным фор
мам знания относятся исходные постулаты науки, хотя при 
этом признается в их выборе момент условности и конвен- 
циональности.

Т.Г. Румянцева

АРГУМЕНТАЦИЯ (лат. argumentatio) — понятие, обо
значающее логико-коммуникативный процесс, служащий 
обоснованию определенной точки зрения с целью ее воспри
ятия, понимания и (или) принятия индивидуальным или 
коллективным реципиентом. С этой точки зрения, А. высту
пает как цельный, сложный, многоуровневый феномен, ко
торый регулируется логическими нормами и законами. Как 
речевая коммуникативная деятельность А. включает в себя 
нелингвистические компоненты, мировоззренческо-этические, 
психологические параметры, обеспечивающие вписывание того 
или иного научного знания в культуру. Структурно-функ
циональный анализ научной аргументации позволяет прово
дить необходимое четкое разграничение понятий “А.”, “обос
нование”, “доказательство”, которые часто используются как 
синонимы. Как всякий языковой феномен, процедура А. свя
зана с соответствующими логическими формами. Подобно 
тому, как слову (словосочетанию) соответствует понятие, 
предложению — суждение, А. соответствует обоснование. 
Обоснование, таким образом, является логическим каркасом 
А. Разведение понятий обоснования и А. следует проводить 
по двум линиям — логической и языковой. А. не сводится 
лишь к логическому обоснованию, это не только логиче
ский, но и коммуникативный процесс, направленный на аде-
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