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СОЦИАЛЬНО-АССОЦИАТИВНЫЙ ОПЫТ                                  
В КОНТЕКСТЕ МЕТАФИЗИКИ АРИСТОТЕЛЯ
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Халилова Т.В.

В статье рассматриваются метафизические основания 
ассоциативного опыта социума.  Опираясь на теоретические 
идеи Аристотеля, связанные с анализом духовно-ассоциативно-
го феномена, авторы описывают возможные основания повсед-
невного социально-ассоциативного поведения культуры, а так-
же ее характеристики. Например, социально-ассоциативная 
чувствительность, непосредственно сопряженная с конкрет-
ной исторической ситуацией. Цель работы – описать базовые 
положения ассоциативно-актуальной ткани жизни социума, 
чтобы выявить скрытые формы коммуникативного опыта ин-
дивидов, которые укоренены в психогенных структурах обще-
ственного сознания. Условный «объект» исследовательского 
наблюдения – ассоциативные структуры массового сознания 
как условие социальной динамики, «предмет» – генезис соци-
ально-ассоциативного опыта. С позиций социально-коммуника-
тивного подхода авторы рассматривают некоторые ведущие 
характеристики, принципы массового мышления, используя 
терминологию Аристотеля. В результате можно сделать вы-
вод о том, что современные аспекты социо-коммуникативного 
опыта приобретают устойчивую связь с аристотелевской ме-
тафизикой его генезиса.
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SOCIAL-ASSOCIATIVE EXPERIENCE ON THE CONTEXT 
OF ARISTOTLE’S METAPHYSICS 

Markovtseva O.Yu., Leontieva L.S., Khalilova T.V.

The article views the metaphysical bases of associative experience 
of the social medium. Basing on the theoretical ideas by Aristotle, con-
nected with the analysis of the spiritual-associative phenomenon, the 
authors describe the probable bases of the daily social-associative 
behavior of culture, as well as its characteristics, like the social-as-
sociative sensibility, directly connected with the particular historical 
situation. The work objective is to describe the basic provisions of the 
associative-actual fiber of the life of the social medium in order to re-
veal the hidden forms of communicative experience of the individuals, 
which are rooted in the psychogenic structures of the public conscience. 
The conditional “object” of the research observation is the associative 
structures of mass conscience as a condition of the social dynamics; the 
“subject” is the genesis of the social-associative experience. From the 
viewpoint of the social-communicative approach, the authors view cer-
tain leading characteristics and principles of mass thinking, using the 
Aristotle’s terminology. As a result it can be concluded that the modern 
aspects of the social-communicative experience acquire steady connec-
tion with the Aristotle’s metaphysics of its genesis.

Keywords: mass thinking; communicative sphere; communicative 
association; associative experience; sensory perceptions; social-intel-
lectual images; social behavior; Aristotle’s metaphysics. 

Введение
В современных условиях социо-коммуникативного опыта инте-

рес к динамике социальных распоряжений и их последствий приво-
дит к пониманию необходимости исследовать ассоциативный меха-
низм масс, когда они спонтанно формируют ситуацию, приводящую 
к несовпадению поставленных социумом задач и полученных при 
их реализации неадекватных результатов. Подобная сложившаяся 
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противоречивая тенденция взаимодействующих структур современ-
ного социума требует новую критериальную базу, на основе которой 
инновационные нормы, ценности учитывались бы с повседневным 
неустойчивым (случайным) ассоциативным опытом массовых взаи-
модействий. Подобная работа создаст определенную степень защи-
ты действующих негативно последствия ассоциаций. 

Теоретическими источниками исследования являются фило-
софские труды Аристотеля [1] и современных исследователей его 
творчества [5, 9, 13]. Анализ ассоциативности и коммуникатив-
ности базируется на теоретических подходах известных западных 
ученых [12, 14, 15] и на работах отечественных современных ав-
торов в области социальных коммуникаций [4, 11]. Историко-эти-
мологические и социально-психологические источники [3, 6, 7], 
анализирующие социально-коммуникативный опыт индивида рас-
ширяют предметное поле проведенного исследования до междис-
циплинарного подхода.

Постановка задачи
Цель работы – описать базовые положения ассоциативно-акту-

альной ткани жизни социума, чтобы выявить скрытые формы ком-
муникативного опыта индивидов. Они укоренены в психогенных 
структурах общественного сознания. Условный «объект» нашего 
наблюдения – ассоциативные структуры массового сознания как 
условие социальной динамики, «предмет» – генезис социально-ас-
социативного опыта.

Описание исследования
Исходное понятие данной работы – социально-ассоциативный 

опыт. Социально-ассоциативный опыт – это «проекции» динами-
ки, или проективная динамика образно-чувственной компоненты 
практики общества. Она закреплена в древних и современных ин-
теллектуальных образах и образцах поведения людей. Определен-
ные исторические обстоятельства, обильно сопровождающиеся 
социальными ассоциациями, образуют социо-психические доми-
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нанты общественной воли данного периода. Поднятые актуальные 
вопросы (интересы) большинства социума взаимодействуют в 
едином направлении, выдвигая формулировки социальных целей 
и задач. Их транслируют средства массовой информации. В таком 
аспекте говорить о коммуникативной стороне социо-ассоциаций 
можно лишь как об активно или пассивно переживаемых образно-
чувственных, психо-эмоциональных поведенческих реакций их 
коммуникаторов в едином стремлении, знать, понимать, осущест-
влять то, что распределяется как желание, потребность масс. 

Подчеркнем, здесь речь идет о спонтанно заявленной, сторо-
не ассоциативного мышления, его особой очевидной открытости. 
Рассматривая человека как «общественное животное», Аристотель 
сформулировал общее понятие «мышление». Он писал: «…мыш-
ление есть нечто отличное от ощущения, и оно кажется, с одной 
стороны, деятельностью представления, с другой – составлением 
суждений…» [2, с. 438]. И еще: мышление – «способность воспри-
нимать формы» [2, с. 440].

В контексте этих определений, сформируем границы понима-
ния ассоциативного опыта в сферах социальных коммуникаций. 
Но прежде – предварительный вывод: социально-ассоциативное 
мышление есть нечто отличное от «чистого» мышления, так как за-
трагивает область общественно-чувственного, становясь тем, что 
воспринимает предметную артефактичность актуальных обсто-
ятельств. Возникает их общая или обобщенно-образная деятель-
ность, которая не может не формировать общественные образцы, 
стандарты, идеалы, «маяки» поведения массовых взаимодействий. 
Эта образная «социальная матрица» (делать всегда так, а не иначе) 
насильственна относительно отдельно взятой личности, ибо зако-
дирована волей, потребностями, стремлениями, желаниями боль-
шинства членов социума (народом, массами). Если это так, то речь 
не может идти о «составлении мнений», переживании аффектов, 
получении поверхностных впечатлениий, то есть тех психогенных 
моментах, которые составляют ткань повседневно-обыденного 
общественного жизненного стандарта. Они выражены различной 
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степенью страхов, аффектов, предупреждений, опасений, предуга-
дываний, ограничений большинства людей, психо-эмоциональная 
сила которых обернулась закреплением (связь) актуально пере-
живаемой ситуации с какой-либо ее главным компонентом, чтобы 
быть в «сюжетом» социальной повседневности.

Осмысливая далее высказывания Аристотеля о мышлении, 
можно сказать, что ассоциативное мышление – это способность 
социума психически воспринимать чувственные формы. Как это 
востребовано? Только в индивидуальном историческом процессе. 
В практике. В преобразующей деятельности социальной действи-
тельности. Ее перечень условий, который направляет, усиливает 
ассоциативные наблюдения, их движения суть «контролирующие 
акты», экспертиза образов того, что «впечатляется» в виде аффек-
тов. Последние и их основания даны в одних и тех же структурах 
ассоциативного мышления общественного сознания. Лишь бы в 
обществе имелось то, что оборачивает «вовнутрь» активность ас-
социативного плана. Он имеет собственную «природу» образова-
ния и реализации. Следует указать при этом замечании метафи-
зическую неоднозначность понятий «качество ассоциативного» и 
«ассоциативное качество». В качестве ассоциативного социально-
го плана понимается нами как модус массового сознания, вариан-
ты аффектов ассоциативного опыта [социума]. Это качественное 
преобразование способно активно и разнонаправлено массово 
ассоциировать далее в коммуникативных потоках. Продуциро-
ванные при этом яркие ассоциации, иллюстрирующие, например, 
страх, ликование, гордость, сплоченность народа упорядочивают-
ся, группируются, анализируются, резервируются. Здесь речь идет 
о природе образования ассоциаций. Важно говорить о различных 
ассоциативных приемах, процедурах, так или иначе влияющих на 
порождение и упорядочивание ассоциативно-образного содержа-
ния впечатлений масс в их взаимодействиях по принципу анало-
гий. Акцент в данном случае поставлен на возбуждении, прогрес-
сии одинаково полученного ассоциативного материала, который 
аналогично моделируется в повторяющемся опыте. Повторение – 
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историческая основа коммуникативного взаимодействия, иначе 
коммуникация ставится под вопрос. Ассоциативное качество – это 
природная данность социальных взаимодействий, социометриче-
ский параметр. Здесь необходимо говорить о природных сторонах 
чувственно-образных явлений предметов ассоциативного опыта 
народа. Он является доминантой в конкретике социально-исто-
рической практики. Здесь «элементы восприятий» любых взаи-
модействий людей образны, типичны, традиционны, аналогичны, 
созданы по принципу и подобию тех, которые всегда имели место 
в любых историко-социальных контактах людей. Ассоциативно-
синкретическая перкуссия связанных индивидов в общественной 
динамике создана впечатленными образами, образцами, которые 
формируют базовые ассоциации коммуникаций. Они кажутся ин-
дивидуальными в социально-персональной ситуации, но такие в 
их общем объеме мы называем «представления масс», «массовые 
образы», «восприя масс» и т.д. В данном случае речь идет не толь-
ко о большинстве тех, кто ассоциирует, но, скорее, о практике со-
цио-ассоциативной воли их общих усилий, действий, повторений.

 Анализ большинства несвязанных между собой ассоциаций мас-
сового мышления – это единый способ аналого-подобных чувствен-
ных действий. В их пределе обнаруживается телесность социума. 
Она чувствами притягивает к себе вторгающийся в нее тотальный 
мир как пред-ставленния, конституируя визуальные, внезапные аф-
фекты – «предметы» социо-ассоциаций. Их комплекты – социаль-
ные ощущения. Эти особого рода чувства возникают в то время, 
когда сформированные социальные «предметы» коммуникативного 
массового интереса в специфике воздействий на природу воспри-
ятий. Обильно возникающие социо-ощущения – способы обще-
ственной телесности. Быть в активно-коммуникативном состоянии, 
следовательно, пользоваться всеми регистрами социо-чувствую-
щей органики. Речь идет о психической специфике общественно-
го «Я». Аристотель пишет: «…ощущение есть или возможность, 
или действительность, например, зрение и вúдение…» [2, с. 438]. 
Рекламные проекты, информационные клипы, иные подобные им 
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массово-коммуникативные современные виды услуг рассчитаны на 
чувственные параметры тех, кто так или иначе принимает участие 
в социальных действиях. Чувственные образцы связаны между со-
бой. Ассоциированный «стандарт» образуется непротиворечиво. 
Аристотель называет такого рода связь «привхождением». Рассмо-
трим ее в контексте коммуникативной практики социума.

В целом «привхождение» – возможность души (так рассма-
тривает этот способ Аристотель, мы используем в данном случае 
термин философа). Условия телесной среды, по-другому – обще-
ственного организма, обеспечивают связь всех чувственных при-
емов. Так конструируется базовость того, что может быть чем-то 
(образом) «из-за» «привхожденного» качества. Здесь также необ-
ходимо ввести понятие Аристотеля «имеющегося самого по себе», 
чтобы сохранить согласованное понимание связанного противопо-
ложными сторонами в их единстве так, как представлял себе гре-
ческий философ. В такой методологической установке ввел опи-
сание ассоциативных механизмов мышления в общее содержание 
духовного опыта (человека, социума). 

В структуре социально-коммуникативных восприятий (исходя из 
анализа текстов Аристотеля) связь предметов одним способом, или 
другим нечто естественное. Оно устроено как то, что имеется «само 
по себе» (повседневное). Оно также в самом себе заключает причи-
ну. «Само по себе» – по-средственно, то есть требует извне то, что 
станет приводить в движение, воздействовать на его самоуравнове-
шенное состояние. Следовательно, средства массовой информации 
социума – это то, что есть среда. Она, вторгаясь «со стороны» влия-
ет, «приводит в движение» все, что при-частно ей (аналогичное), ор-
ганов чувств социума. Сопутствование как способ со-организации 
телесных свойств общества касается одновременного действия всех 
чувственных возможностей. Например, социальный образец в тех 
или иных исторических обстоятельствах может быть иллюстриро-
ван по-разному, но всегда – психоэмоционален. 

Разрозненные («сами по себе») ощущения социального тела 
(организма) не воспринимают самих себя, ибо воспринимающему, 
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по мнению Аристотеля, нужно нечто вторгнувшееся в их преде-
лы, например, средства массовой информации, физические формы 
и явления. Их органичное объединение возможно общими свой-
ствами того и другого. Заметим, что общие свойства в социальной 
сфере носят сравнительный, оценочный характер. Они проявляют-
ся при измерении, когда вводятся исторические величины: боль-
ше-меньше, первичное-вторичное и т.д. Общие свойства воспри-
нимаются в каждом случае общими свойствами непривходящего 
образца. Они не принадлежат какому-либо самостоятельному, от-
дельному чувству [2, с. 433]. Если бы было иначе, то нарушился 
бы закон единства противонаправленного, или противоположного. 
Все описанные здесь свойства ассоциативных объединений чув-
ственно воспринимаемы. Каким образом? По мнению Аристоте-
ля, посредством особого рода движения. Последнее – причина, 
динамика становления неустойчивого в устойчивое, неизменного 
в изменчивое, формируя пространство возможных вариантов опы-
та. «По-средственное» – характеристика ощутимы сторон потерь 
и рождений, инновационных сторон социального пространства. 
«Перепланировка» «внутренних» интенционально-экзистенциаль-
ных условий становится ведомой структурой того, чувственно «за-
мещает» их, отвлекая образами от смысловых параметров. Здесь 
«память» обнаруживает себя в различных «проекциях» и проектах. 
Каков смысл этого «двойственного» положения-повторения? По-
другому, в сфере коммуникаций в привходящем способе повторное 
кажется «отдельным» чувством в одновременно действующим с 
ним, так как воспринимаются их общие свойства. «Не может быть 
какого-либо особого чувства для восприятия таких свойств, как 
движение: ведь иначе это было бы также, как мы теперь сладкое 
воспринимаем зрением. Последнее возможно потому, что мы име-
ем как раз чувство «общие свойства» для восприятия и сладкого 
и видимого, благодаря чему мы узнаем и то и другое, когда они 
встречаются вместе. Если бы было не так, то мы бы никак не вос-
принимали [сладкое зрением], разве только привходящим образом, 
как, например, сын Клеона – я воспринимаю не то, что он сын Кле-
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она, а то, что он бледный, а для этого бледного привходящее то, что 
он сын Клеона» [2, с. 433]. Повторим, память – повторение.

Другой способ метафизики ассоциативного опыта в социаль-
ных коммуникациях – «привхождение» (термин Аристотеля). В 
социально-ассоциативной структуре этот прием дан как един-
ство разнонаправленного. С одной стороны имеется ориентир на 
взаимодействие одних опытных структур с аналогичными им. С 
другой – на противоположное – межсмысловое содержание. Ведь, 
несмотря на то, что названное «бледным» и названное «сыном 
Клеона» (пример взят из текста Аристотеля) И то, и другое суть 
предметы, воспринимаемые органами чувств. между тем они од-
новременно суть смыслы, обозначенные именами. Последние – 
уже особого рода «предметы», которые не конституируются при-
входящими механизмами, так как ограниченны дважды: «оторван-
ностью» от «материальной» предметности – с одной стороны, с 
другой – отличны от рафинированных «объектов» эйдетического 
мира, в котором нет субстратности. Основная ситуация здесь носит 
маргинально привхожденный характер. Созданные неустойчивые 
ситуации, которые можно обозначить фразой «с одной стороны – 
это, а с другой – иное» приобретают историческую устойчивость 
опыта социума. Главное – сохранить динамику со-относительного, 
того, что приводит к переменам и порождает живой поток творя-
щегося исторически-повседневного существования.

Спонтанные и последовательные социально-смысловые при-
ращения, чтобы образовалась единая структура множества до-
полнительных друг друга структур («смысловая гроздь») данные 
устойчивыми смысловыми связями социомышления. Какими? 
Такими, которые параллельно со-действуют между собой в спо-
собах массового сознания. В истории что-то реконструируемое с 
помощью ощущений, в возникшей вновь (повторение) силе эмо-
ций переживается как новый «виток» имеющихся основ возобнов-
ляющегося психогенеза ассоциативного свойства. Так случилось 
и с Аристотелем, который избирает и несколько раз применяет в 
работе «О душе» в качестве иллюстративного материала для экс-
пликации и описания феномена «душа» пример с «бледностью» 
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сына своего друга Диара. Возникший чувственно-ассоциативный 
«образец» приобретает фантомные характеристики, которые на-
полняются познавательным поиском. Инициатива установленной 
социо- ассоциативной связи к этому моменту изжита (историче-
ски), но ее пассивное состояние представлено повторениями. 

Заключение
В итоге важно подчеркнуть следующий момент: Аристотель, ана-

лизируя привходящий способ в качестве «причины» некоторого от-
носительно устойчивого синтетического единства, указывал на дру-
гую ипостась привходящего, используя выражение – «привходящее 
свойство». В первом случае речь идет, видимо, о чувственном или 
психическом уровне сознания, где проявляется возможность изучать 
социо-телесные, историко-идеологические, культурологические сфе-
ры общественных взаимосвязей. Во втором – философ подчеркивал 
существенную черту социального феномена, которая определяет ти-
пичность поведения социального организма, чтобы конструировался 
«внутренний» опыт массового сознания. Поэтому необходимо разли-
чать указанные аспекты, существующие в одном и том же явлении.
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