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Abstract. The paper deals with a conceptual representation of interrelated notions conscience and
conscientiousness in the Russian language and culture that are viewed as interrelated cognitive phenomena
reflected in the Russian verbs znat’ – vedat’. Each concept is observed within a set of notions, images and values.
Conceptualization of conscience is defined through self-evaluation of actions regarded as required and prescribed;
its image is encoded in conceptual and biomorphemic metaphors that establish either moral or utilitarian rules of
behavior by pointing to their correlation with an ideal judgment about personal relations. The notion of consciousness
is described as meaningful existence, its worldview perception is associated with a container, a mirror or a living
being, the value is referred to identification of personality. Conscience and conscientiousness are discourse specific,
their moral-and-ethical aspect is discussed in everyday conversations, fiction, religious and mass-media spheres
whereas rational-and-philosophical issues are predominantly touched upon in scientific and pedagogical
communication. From the perspective of rationality conscience is explained in terms of consciousness, moral
awareness, a logical system of concepts viewed as a fragment of the world perception. Contradiction between two
concepts under study is characterized in terms of antinomy «Mind :: Heart», it strengthens the inner personality by
language conceptualization of conscience and conscientiousness.
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Аннотация. Рассматривается концептуальная диада «совесть» и «сознание» в русской лингвокульту-
ре, выражающая бинарную сущность глубинного и поверхностного знания, отраженную в корнях слов
ведать и знать. Выявлены понятийные, образные и ценностные признаки этих ментальных образований.
Показано, что концептуализация совести в понятийном аспекте разворачивается как оценка человеком
своих поступков с точки зрения данного и должного, конкретизируется в образном плане в предметных и
биоморфных метафорах и содержит в ценностном измерении моральные и утилитарные предписания
вести себя в соответствии с идеальным представлением о человеческих взаимоотношениях. Концептуали-
зация сознания в понятийном плане проявляется как выделение признаков осмысленного бытия, в образ-
но-перцептивном – вместилище, зеркало и живое существо, в ценностном – главный индикатор личности.
Отмечено, что дискурсивная специфика осмысления совести и сознания состоит в том, что морально-
этическая тематика затрагивается преимущественно в обиходной, художественной, религиозной и публи-
цистической сферах общения, в то время как рационально-философская – в научной и педагогической
сферах коммуникации. Показано, что с позиций рационального объяснения внутреннего мира человека
совесть выступает как разновидность сознания, с позиций смысложизненных ценностей сознание являет-
ся рационально организованной системой представлений о действительности как часть целостного миро-
восприятия. Сделан вывод о том, что противопоставление двух основных типов знания соответствует важ-
нейшей антиномии «сердце и ум», организующей внутренний мир человека в том числе через языковое
осмысление совести и сознания.

Ключевые слова: знание, информация, самооценка, картина мира, концепт, семантика.
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Введение

Слова совесть и сознание часто исполь-
зуются в речи и выражают важные концепты,
характеризующие внутренний мир человека.
Корни этих слов синонимичны и обозначают
обладание сведениями, информацией (ведать
и знать). Во многих языках идея знания реп-
резентирована в виде бинарного смыслового
образования, в котором противопоставляется
поверхностное и глубинное знание (в немец-
ком wissen и kennen, во французском savoir и
connaître, в английском to be aware of и to
know). Интересно, что по мере развития язы-
ка соотношение этих видов знания может зер-
кально изменяться: в современном русском
глагол знать связан с обычным обладанием
информацией, в то время как архаичный гла-
гол ведать осмысливается как глубокое про-
никновение в суть вещей. В прошлом же сло-
во ведать, этимологически восходящее к ин-
доевропейскому корню со значением «видеть,
замечать», характеризовало непосредствен-
ное восприятие объекта, а слово знать отно-
силось к постижению его скрытых качеств.
В этой связи интересна трансформация исход-

ной смысловой оппозиции в производных сло-
вах, обозначающих иные концепты.

Глаголы знания неоднократно привлекали
к себе внимание исследователей [Бажжани,
1995; Горбачевич, 1955; Дмитровская, 1985; Зиб-
рова, 1973; Злобина, 1976; Ивина, 1975; Ндьяй,
2002; Прокопенко, 1999; Хомутова, 1972]. В ка-
честве дифференциальных признаков лингвис-
тически релевантного феномена «знание» вы-
деляются его обоснованность (непосредствен-
ный опыт, логический вывод и знания «из вто-
рых рук»), динамика (владение знанием и его
приобретение) и типы (знать, что..., знать о,
знать, как). В работах языковедов основное
внимание уделяется сочетаемостным свойствам
соответствующих глаголов. Философов интере-
сует степень достоверности знания (соответ-
ствие истине), различие между опытным и врож-
денным знанием, познаваемость мира, верифи-
цируемость знаний. Психологи стремятся обо-
сновать характеристики субъективного знания,
определяют различия между фундаментальным
и ориентационным, теоретическим и практичес-
ким, научным и житейским типами знания. Эти
характеристики специфически преломляются в
семантике слов совесть и сознание.
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Понятийные характеристики
осмысления совести и сознания

Концептологический подход к определе-
нию и объяснению мира предполагает выде-
ление понятийной, образной и ценностной сто-
роны осмысливаемого фрагмента реальнос-
ти [Карасик, 2002].

Понятийные характеристики концепта
содержатся в толкованиях слова, выражаю-
щего соответствующий концепт, в словарях и
справочниках.

Совесть дефинируется в толковом сло-
варе как «чувство и сознание моральной от-
ветственности за свое поведение и поступки
перед самим собой, перед окружающими
людьми, обществом; нравственные принципы,
взгляды, убеждения» (БАС).

Сознание определяется как «восприятие
и понимание окружающего, свойственные че-
ловеку; ум, разум; способность осмысленно
воспринимать окружающее (противопол. бес-
памятство)» (БАС).

Обратим внимание на общее направле-
ние уточнения знания в семантике производ-
ных слов: обладание информацией развивает-
ся в двух направлениях – чувство и разум.
Иначе говоря, субъект, зная о том, что он со-
вершает, готов принять на себя вину за по-
следствия своих поступков, с одной стороны,
и объяснить себе и другим, что происходит, –
с другой.

Совесть представляет собой важнейшую
этическую категорию и поэтому осмысление
этого концепта детально представлено в ра-
ботах по этике и социальной психологии [Ан-
ненкова, 2010; Барсукова, 2013; Библер, 1990;
Воловикова, 2011; Воловикова, Мустафина,
2012; Знаков, 1999; Мустафина, 2016; Симо-
нов, 1985; Сундуй, Бадмаева, 2013]. Отмече-
но, что совесть – это способность личности
осуществлять самоконтроль, внутреннее Я
человека, удерживающее его от дурных по-
ступков и производящее самооценку совер-
шенных действий. Она трактуется как инди-
видуализированное отражение коллективной
позиции социума, способность выходить за
пределы своей единичности, осознание долга
перед обществом и своим идеалом Я. Эмпи-
рические исследования психологов свидетель-
ствуют о том, что существует возрастная

динамика осмысления совести: детям свой-
ственно акцентировать угрызения совести,
пожилым людям – определять ее как главное
условие внутреннего спокойствия и гармонии.

К изучению совести в понятийном аспек-
те неоднократно обращались лингвисты [Ару-
тюнова, 2000; Бочкарёв, 2016; Верещагин,
Костомаров, 2005; Витязев, 2010; Ермакова,
2000; Загоровская, Шевченко, 2014; Колосо-
ва, 1998; Литвинов, 2013; 2015; Маркевич, 2009;
Мусаева, 2014; Муфазалова, 2011; Отарова,
2015; Панова, 2018; Пименов, 2004; Степанов,
2004; Стефанский, 2008; Урысон, 2000; Шах-
манова, 2008]. Приведем весьма точное оп-
ределение этого понятия: совесть – «способ-
ность человека оценивать с нравственной точ-
ки зрения свои действия, а также мысли и
чувства и глубоко переживать, если они не со-
ответствуют нравственным нормам, вслед-
ствие чего менять свои действия, мысли и
чувства так, чтобы они этим нормам соот-
ветствовали» [Урысон, 2000, с. 186]. В фило-
логических исследованиях показана тесная
связь совести и души, совести и разума, со-
вести и воли. Отмечено, что сущность совес-
ти, как и других социооценочных концептов,
которые регулируют отношение к Другому,
требует соблюдения ряда условий: «1) нали-
чие системы конвенциональных правил – эти-
ческих, этикетных, эстетических; 2) оценка
Другим (другими, социумом) поступка, пове-
дения, действия или облика Эго относитель-
но той или другой системы норм; 3) реакция
Эго на оценку Другого» [Арутюнова, 2000,
с. 56–57]. Отсюда закономерно следует вы-
вод о совести как координаторе сознания и
воли. Подчеркивается существенное различие
между стыдом и совестью как взглядом из-
вне и «автономным компонентом внутренне-
го человека» [Арутюнова, 2000, с. 58]. Отме-
чено, что совесть осмысливается как внут-
ренний и внешний императив, то есть как внут-
реннее знание и внешний заданный закон [Сте-
панов, 2004, с. 770].

Сознание считается одной из важнейших
категорий философии и психологии и тракту-
ется учеными как отраженное и осмыслен-
ное бытие, состояние психической жизни че-
ловека, выражающееся в переживании собы-
тий внешнего мира и жизни самого индивида,
явное и неявное знание о мире и о себе, вклю-
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чающее чувственные образы, значения и лич-
ностные смыслы [Лекторский, 2010; Леонть-
ев, 2004; Рубинштейн, 2003; Спиркин, 1972].

Отметим, что понятийные аспекты кон-
цептов «совесть» и «сознание» отражают тес-
ную связь этих ментальных образований с
близкими концептами, и поэтому в ряде работ
они рассматриваются как кластерные образо-
вания («честь», «совесть», «порядочность»,
«стыд», «вина») [Воркачев, 2016; Гучепшоко-
ва, 2011; Дженкова, 2005; Нурмухамбетова,
2004; Отарова, 2015; Яндиева, 2010; Ausubel,
1955; Klass, 1990; Tangney, 1995].

Образные характеристики
осмысления совести и сознания

Образный компонент лингвокультурного
концепта представлен в перцептивном и ме-
тафорическом выражении. Применительно к
предметным объектам осмысление их в виде
концептов фиксируется как образы этих
объектов, в то время как абстрактные мен-
тальные сущности осмысливаются как некие
типизируемые ситуации, включающие отно-
шения между людьми, действия и поступки,
мимические и вербальные реакции участни-
ков общения, сравнения, которыми пользуют-
ся люди для описания таких ситуаций. Харак-
теристика образного компонента концептов
осуществляется путем приведения иллюстра-
тивных высказываний, в которых употребля-
ются слова, выражающие соответствующие
концепты, а также с помощью анкетирования
информантов, которым предлагалось задание
с примерной формулировкой «Какую ситуацию
обычно представляют себе, когда думают о
совести». Приведем данные Национального
корпуса русского языка (ruscorpora.ru).

Экземплификация образного осмысле-
ния совести в завершенных высказываниях
дает возможность установить следующие
ассоциации.

Совесть сравнивается с объектом, кото-
рый может быть загрязнен и должен быть
очищен: Моя совесть чиста. Я сделал все,
что было в моих силах (О. Павлов).

Отметим, что слово чистый в выраже-
нии чистая совесть допускает противопостав-
ление только с прилагательным нечистый
(словосочетание грязная совесть не отмече-

но, хотя есть греховная совесть): Да, жалок
тот, в ком совесть нечиста (А.С. Пушкин).

В советских исправительно-трудовых
лагерях часто был вывешен лозунг На сво-
боду – с чистой совестью.

Из приведенных примеров вытекает
вывод о том, что для очищения совести
нужны определенные усилия и обстоятель-
ства, при этом чистая совесть дает челове-
ку чувство удовлетворенности и собствен-
ного достоинства.

Объектное осмысление совести выра-
жается в возможности ее утраты, обычно го-
ворят о потере совести: Дедушка у нас на юге
всякую совесть потерял, – засмеялась Анна
(А. Куприн); И небо поважничало, но, так и
не дождавшись молитв ни от мирян, ни от
своих заматеревших вассалов,  сдвинуло
тучи и, брюзжа громами и сыпля молния-
ми, окатило утративший всякую совесть,
распоясавшийся город (А. Снегирев).

В приведенных примерах заслуживает
внимания атрибут всякая совесть, то есть
совесть как таковая, в минимальном ее про-
явлении.

Потеря совести осуждается, но еще
большего осуждения заслуживает сознатель-
ное избавление от нее: По старым шляхетс-
ким понятиям для человека благородного
происхождения предосудительно было за-
ниматься ремеслом, промыслом или тор-
говлей; но шляхтич не стыдился лакейство-
вать, продавать свою совесть, нищенство-
вать, а при случае грабить и воровать
(А. Алексеев).

Продажа совести может сравниваться
со сделкой с дьяволом, то есть продажей
души. Человек может украсть у себя совесть:
Как гласит поговорка, не крадите у себя
совесть, и будете в прибыли (В. Дубовский).

Совесть должна быть неподкупной:
Пусть твой дедушка передаст свой ум,
свою неподкупную совесть, свое знание
света, а твоя милая прелестная бабушка
свою доброту, необыкновенную чуткость
и отзывчивость на все хорошее в жизни и
любви (А. Колмогоров).

Разновидностью утраты совести являет-
ся указание на пьянство как способ осуществ-
ления такого поведения: Соседи спьяну сло-
мали им забор, и теперь чужие куры бу-
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дут топтать ее грядки, а Михалыч совсем
совесть пропил (Т. Толстая).

Совесть сравнивается с телесным по-
вреждением, причиняющим боль или неприят-
ные ощущения: Узнав о сем, братья Мусты-
гины бурно возликовали: теперь неугомон-
но зудящая совесть разрешала им стано-
виться кандидатами наук (А. Азольский);
...сердце старика покалывала совесть, а
разум томило любопытство (А. Григоренко).

Обратим внимание на то, что словосо-
четание больная совесть становится свер-
нутым обозначением чувства вины и ответ-
ственности за совершенные ошибки и нару-
шения норм нравственности: Больная со-
весть – несчастье и достоинство русско-
го интеллигента (В. Тендряков).

Обостренное ощущение личной вины
доставляет человеку мучение, но сознание
того, что с этим нельзя спокойно жить, откры-
вает перспективы для исправления.

Это словосочетание становится одним
из критериев нравственности: Важны нрав-
ственные критерии: уважение к личности,
больная совесть, терпимость к инакомыс-
лию, способность сомневаться в собствен-
ной правоте и отсюда склонность к само-
иронии и, наконец, что крайне важно, не-
приятие насилия (А. Городницкий).

В приведенном высказывании отражены
важнейшие требования к человеку с позиций
гуманистической этики.

С позиций некоторых современников
апелляция к совести является знаком устарев-
ших ценностей: Он старомодно держался,
старомодно одевался и часто оперировал
старомодными категориями: «честь, со-
весть, порядочность...» (Д. Корецкий). В на-
ши дни прямолинейное выражение подобных
призывов часто воспринимается как неесте-
ственность, наигранность, патетика.

Способность сохранить совесть в труд-
ных условиях жизни является важнейшим при-
знаком настоящего человека: Далее не выле-
зая из тюрем, он сохранил и душу, и со-
весть, остался человеком (В. Фомин). Не
всем дано сохранить ее в тюрьме.

Трудности и бедствия осмысливаются
как испытания совести: Нет, не умерла свя-
щенная воронежская земля в адском пла-
мени войны – она лишь «затаилась на вре-

мя», на целые десятилетия, будто испы-
тывая нашу совесть: можно ли доверить
будущему свою тайну? (И. Афанасьев).

Переживание несоответствия своих по-
ступков нравственным нормам концептуали-
зируется как груз на совести: Ну что же,
пусть моя смерть ляжет на твою совесть
(М. Булгаков).

Такой груз тревожит человека, лишая
его покоя: И я начал припоминать все мои
дурные поступки, все те поступки, кото-
рые некогда тревожили мою совесть
(А. Апухтин).

Этот груз можно с совести снять: Я пы-
таюсь как могу облегчить вашу совесть,
пояснил брат Гуго (Е. Водолазкин).

Больную совесть можно исцелить хоро-
шим поступком: Ну вот, передашь деньги,
твоя больная совесть и освободится
(А. Володарский).

Следует отметить специфическую мета-
форизацию выражения больная совесть в
следующем примере: Что вы стоите пере-
до мной, как больная совесть? (Л. Милова-
нова). Люди, к которым обращается говоря-
щий, смотрят на него с немым укором и ожи-
данием правильного поступка с его стороны.
Есть различие между образом на входе и на
выходе: в первом случае концепт приобрета-
ет образное выражение в сравнении с чем-
либо (жалящая совесть), во втором имеет
место сравнение кого- или чего-либо с устой-
чивым образом, связанным с этим концептом
(больная совесть); терминологически это
обозначено как интразона и экстразона кон-
цепта [Слышкин, 2004].

Людям свойственно стремление успоко-
ить свою больную совесть: Она не могла
понять, что, совершая в отношении ее
невиданную миром несправедливость, хо-
зяин хотел хоть немного успокоить свою
совесть (В. Гроссман).

Совесть сравнивается с живым суще-
ством, которое может спать и пробуждаться:
Есть у вас соображение, хоть какое-то, я
про совесть не говорю? Совесть у вас не
ночевала. Месторождение поджечь захо-
тели? (А. Иличевский); Война раскрыла гла-
за народу, пробудила национальную со-
весть (П. Струве); Я помешивал его длин-
ной ложкой и старался разбудить свою
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совесть, но она дремала в глубине души
(Ю. Коваль).

Спящая совесть снимает с субъекта от-
ветственность за совершенные поступки.

Совесть может умереть: Черный соболь
ценился в мире дороже всего, а где появ-
ляются деньги, там у человека совесть
умирает... (В. Губарев).

Подобно живому существу она может
замерзнуть до смерти: Думали ли вы, что в
человеке может замерзнуть, например...
совесть? (В. Короленко).

Пробудившаяся совесть причиняет че-
ловеку боль. Часто используется ее сравне-
ние с грызущим зверьком: То ли она пришла
мириться, то ли на что-то жаловаться, а
может быть, ее грызла совесть (Ю. Три-
фонов); Поехать-то он поехал, но совесть
его заела (К. Лученко); А неблагодарного
ее сына и через много лет нет-нет да и
кусанет совесть, что в труднейшее голод-
ное время он был таким глухим и черствым
к родной матери (Д. Саврасов).

Особенно значимы те примеры, в кото-
рых показано, за что совесть терзает челове-
ка. Черствость к родителям представляет
собой одно из наиболее осуждаемых прегре-
шений. Обратим внимание на то, что мораль-
ные нормы динамичны: если в каноническом
тексте Декалога сказано «Чти отца своего и
мать свою» (такое поведение акцентирует
внешнее выражение уважения), то со време-
нем императивным стало требование любить
родителей и заботиться о них.

Переживание несоответствия своих по-
ступков нормам нравственности метафори-
чески выражается как голос совести: Напрас-
но возражала она самой себе, что беседа
их не выходила из границ благопристой-
ности, что эта шалость не могла иметь
никакого последствия, совесть ее ропта-
ла громче ее разума (А.С. Пушкин); Со-
весть часто его в том упрекала, и внут-
ренний голос ему говорил: «Алеша, не гор-
дись!» (А. Погорельский).

В ряде случаев этот голос превращает-
ся в крик: Это совесть кричит ей: «Мама,
возвращайся домой» (М. Кучерская).

Иногда совесть дает советы: Знаете, я
не сомневаюсь, что вы проголосуете, как
вам подскажет совесть (С. Носов); Живи,

как подсказывает тебе твоя совесть и как
велит время (Э. Русаков).

Вместе с тем в ряде случаев голос со-
вести смолкает: Что-то манящее было во
всем этом: азарт разрушения. Совесть
молчала (И. Грекова).

Итак, образное обозначение совести про-
является в виде предмета, который можно
потерять, от которого можно избавиться, в
виде телесного органа, испытывающего боль,
в виде живого существа, живущего внутри
тела возле сердца и причиняющего боль. При
этом такое существо приобретает антропо-
морфное качество – голос, побуждающий че-
ловека осудить себя за недостойные поступ-
ки и подсказывающий субъекту, как следует
себя вести.

Для понимания ситуативно-образных
характеристик совести в сознании носителей
современной русской лингвокультуры был про-
веден пилотажный эксперимент. Информан-
там было предложено привести примеры по-
ведения, свойственного людям, ведущим себя
по нормам совести либо вопреки им. Были по-
лучены следующие ответы: человек, у кото-
рого есть совесть, держит свое слово, отдает
долги, не мешает другим людям, не причиня-
ет им неудобства, не унижает других. Соот-
ветственно, тот, у кого ее нет, лжет, может
без разрешения взять чужое, ведет себя не-
уважительно (нахально, нагло, по-хамски),
никогда не извиняется и не считает себя ви-
новатым, не краснеет. Отсюда следует, что
совесть в сознании наших современников яв-
ляется диффузным регулятивным концептом,
включающим честность, тактичность и
скромность.

Образные характеристики концепта «со-
знание» были также описаны на материале
высказываний, приведенных в Национальном
корпусе русского языка. Удалось установить
следующее.

Сознание осмысливается как объект,
некое пространство для обитания и вмести-
лище, которое можно заполнить чем-либо: Бог,
живший в нем, проснулся в его сознании
(Л. Толстой); Цели изучения литературы в
нашей школе были поставлены грандиоз-
ные: втиснуть в сознание школьника рус-
скую классику, дополнить ее невнятной
идеологией и добиться, чтобы бедняга по-
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нимал литературу и как иллюстрацию к
этой идеологии, и как искусство, да еще
извлекал из нее определенную мораль
(М. Арапов).

Требуются усилия для заполнения созна-
ния как вместилища информации: Мне как-то
родители внедрили в сознание, что надо
быть только отличником (Я. Зубцова).

Внедрение предполагает возможное со-
противление материала.

Реальность давит на сознание: Во всех
без исключения письмах звучит одна и та
же мысль: слишком много лжи вокруг ис-
тинного положения дел, слишком много
пустых фраз о правах человека, и эта
ложь, как многотонный пресс, давит на
сознание людей, порождая отчаяние и со-
знание безнадежности любого сопротив-
ления (М. Кузин).

В результате давления на сознание ис-
кажается картина мира.

Сознание может быть частичным: Он,
однако ж, не то чтоб уж был совсем в бес-
памятстве во все время болезни: это было
лихорадочное состояние, с бредом и полу-
сознанием (Ф.М. Достоевский).

Сознание представляет собой «функци-
ональный орган» приспособления к среде оби-
тания: Коллектив взорвало изнутри, пото-
му что все равно быт определяет созна-
ние (С. Спивакова).

Подобные примеры иллюстрируют базо-
вую установку материалистического мировос-
приятия («Бытие определяет сознание»).

Весьма частотна идея формирования
сознания как материала, который изменяется
в результате целенаправленного воздействия:
Его сознание и ассоциативную память
формирует свежая или еще не забывшая-
ся голливудская мелодраматическая про-
дукция (И. Порошин).

Сознание можно задеть: Что-то здесь
задевает сознание: какое-то закравшееся
нарушение разворачивает его, как разво-
рачивает ледяная кочка налетевшие на нее
сани (В. Отрошенко).

Уточняются объекты и сущности, ока-
зывающие влияние на сознание: Сравнение
позволяет с большим основанием утвер-
ждать, что же нового привнесла русская
литература в художественное сознание

западного читателя, в духовную культуру
европейского человечества (В. Мильдон);
Чаадаев, славянофилы, Соловьев, Бердяев,
Лосев, Бахтин, Мамардашвили никогда не
обладали таким влиянием на сознание со-
временников, как их западные коллеги:
Кант, Гегель, Бергсон, Сартр, Деррида или
Хайдеггер (П. Кузнецов).

В качестве таких объектов обычно вы-
ступают обстоятельства жизни, идеи и люди,
которые порождают их.

Сознание можно утратить: Он с первой
секунды потерял сознание и теперь ниче-
го не помнит... (А. Волос); Потемнело в
глазах, удар же воспринят был тупо –
словно сперва Алексей Тихонович потерял
сознание, а потом на него наехала маши-
на (А. Слаповский).

Теряя его, человек перестает восприни-
мать мир.

Потеря сознания ассоциируется с тьмой:
Удар по голове затмил сознание, удар бро-
сил его на решетчатый настил и погрузил
в беспамятство (А. Азольский).

Наличие сознания – важнейшая харак-
теристика разумного существа: Не кеплеро-
ву ли гармонию имел в виду Вернадский,
определяя нашу земную, слышную музыку
как «космос, проходящий сквозь сознание
живого существа»? (В. Шевченко).

Сознание сравнивается с сетью, предназ-
наченной для добычи чего-либо.

Оно может быть приведено в беспорядоч-
ное состояние: Сон, однако, не шел, взбудо-
раженное сознание испытывало беспокой-
ство за исход завтрашнего штурма, кото-
рым надлежало командовать (В. Быков).

Сознание осмысливается как инстру-
мент отражения информации: С одной сто-
роны, сознание отражает текущие собы-
тия, а с другой – в нашем подсознании
вырабатывается внутренняя модель окру-
жающего мира, которая автоматически
обрабатывается, а затем может при оп-
ределенных обстоятельствах поступать в
сознание (В. Комаров).

Подобное понимание характерно для на-
учного дискурса.

Отражение реальности в сознании допус-
кает возможные искажения: «Отсчет убийств»
поражает только одним – тем, как сильно
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он способен исказить сознание (М. Кувшино-
ва); Еда все-таки занимает внутри слишком
много места. А нужно оставлять сознание
незамутненным. Недаром же люди постят-
ся во время серьезной творческой работы
(М. Варденга).

Человек может прилагать усилия для
того, чтобы защитить свое сознание: Это
вовсе не было проявлением черствости
и равнодушия – наоборот, от растерян-
ности и невозможности постичь случив-
шееся она попыталась инстинктивно за-
щитить таким образом свое сознание
(Е. Власова).

Такая защита часто носит инстинктив-
ный характер, то есть живой организм пыта-
ется сохраниться, спасая важнейшую систе-
му своей самоорганизации.

Иногда происходит распад сознания: Но
ведь она и сама прекрасно понимает, что
распадается не мир, а ее сознание, и от-
биваются драгоценные осколки со знания-
ми, воспоминаниями, навыками жизни
(Л. Улицкая).

Сознание может вернуться к человеку:
Врач запросто привел его в сознание, дав-
ши понюхать нашатырный спирт, ядови-
тую ватку, от которой перехватывает
дыхание (Л. Петрушевская).

Возвращение сознания осуществляется
механически, путем внешнего воздействия.

Сознание ассоциируется с телом: Созна-
ние было поражено побоями, после кото-
рых тело не слушалось собственной боли
(О. Павлов).

Встречаются антропоморфные характе-
ристики сознания. Оно может бунтовать: Од-
нако пока мое бедное сознание бунтова-
ло, отказываясь воспринимать дикую но-
вость, в него исподволь вползала тошнот-
ворная мысль – и не мысль даже, а так –
ощущение, предчувствие – что все это
чистая правда (В. Белоусова).

Актуальной оказывается идея примире-
ния с реальностью: Терялось ощущение ре-
альности, события вокруг рисовались ка-
ким-то кошмарным сном во время тяже-
лой болезни, но весь ужас нашего положе-
ния состоял в том, что все это происхо-
дило наяву, а наше сознание никак не мог-
ло с этим примириться (И. Вольский).

Сознание может попадать в плен: Од-
нако нынче есть бесчисленное множе-
ство примеров, когда сознание людей на-
ходится в плену чувств и соблазнов, ког-
да они преклоняются перед кумирами,
роскошными вещами, деньгами и т. д.
(Ш. Аляутдинов).

Приведенные примеры свидетельствуют
о том, что образные характеристики созна-
ния носят размытый характер, поскольку этот
концепт осмысливается в основном в понятий-
ном плане и освоен преимущественно в науч-
ном, а не обиходном дискурсе. Однако важ-
нейшие образы, составляющие интразону дан-
ного концепта, – это вместилище, отчуждае-
мый объект, который можно потерять, зерка-
ло, свет, орган и антропоморфное существо,
сопротивляющееся либо поддающееся внеш-
нему воздействию.

Опрос информантов позволил установить
следующие характеристики сознания: тот, кто
находится в сознании, здоров, активен, ведет
себя адекватно обстоятельствам, способен
отвечать за свои поступки, ориентируется в
пространстве, помнит о своих действиях; тот,
кто находится в бессознательном состоянии,
болен, пьян, ведет себя неадекватно обстоя-
тельствам, не подает признаков жизни.

Ценностные характеристики
осмысления совести и сознания

Ценностные характеристики лингвокуль-
турных концептов сводятся к выражению тех
или иных норм поведения, закодированных в
содержании соответствующих ментальных
образований, и устанавливаются на основе ана-
лиза ценностно-маркированных текстов. К чис-
лу таких текстов относятся в первую очередь
пословицы, поговорки и афоризмы. В послови-
цах и поговорках подчеркиваются приведенные
ниже характеристики отношения к совести.

Следует знать, что у человека должна
быть совесть: Надо и совесть знать; За со-
весть да за честь – хоть голову снесть;
Совесть потеряешь – другой не купишь;
Деньги потеряешь – можно нажить, а
совесть потеряешь – беду узнаешь; Без
рук, без ног – калека, без совести – полче-
ловека; Глаза – мера, душа – вера, со-
весть – порука.
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Следует знать, что угрызения совести
доставляют мучения: Нечистая совесть
спать не дает; Совесть спать не дает.
Совесть без зубов, а загрызет; Злая совесть
стоит палача.

Следует знать, что совесть можно очи-
стить признанием вины: Стыдно сказать, а
грех утаить; Добрая совесть любит обли-
чение.

Следует знать, что обмануть свою со-
весть невозможно: От человека утаишь, а
от совести не утаишь; Совесть – не по-
весть: в архив не сдашь; Совесть не со-
сед: от нее не уйдешь; Как ни мудри, а со-
вести не перемудришь; Без совести и при
большом уме не проживешь; С совестью
не разминуться.

Следует знать, что с чистой совестью
жить приятно: Счастлив тот, у кого совесть
спокойна; Платье черненько, да совесть
беленька; Чистая совесть – самая лучшая
подушка; У кого совесть чиста, у того по-
душка под головой не вертится; Добрая
совесть не боится клеветы.

Следует знать, что отсутствие совести
не скрыть: Есть совесть, есть и стыд, а
стыда нет, и совести нет; В ком есть
стыд, в том и совесть; Стыдливый покрас-
неет, а бесстыжий побледнеет.

Следует знать, что есть бессовестные
люди: Волосом сед, а совести нет; У него
стыда – что волос на камне; Ни бога не
боится, ни людей не стыдится; Когда со-
весть раздавали, его дома не было; У него
совесть в рукавичках ходит; Бесстыжих
глаз и дым неймет; Подпись судейская, а
совесть лакейская; У него совесть – как
голенище, а рыло в пуху; У него совесть –
что розвальни: садись да катись; Про его
совесть можно писать повесть; У него
совесть – дырявое решето; У него ни на
полушку совести нет; Стыд под каблук, а
совесть под подошву.

Следует знать, что жить по совести –
значит терпеть издержки: К кафтану совесть
не пришьешь; Добрая совесть злому нена-
вистна.

В этих суждениях четко выражены мо-
ральные ориентиры поведения, предписыва-
ющие людям поступать по совести, хотя это
и може стать причиной неприятных пережи-

ваний. Нельзя не обратить внимания на мно-
жество поговорок, отрицательно оцениваю-
щих тех, кто живет не по совести. Утилитар-
ные обоснования такого поведения сводятся
к подчеркиванию целесообразности этичес-
ки безупречных поступков и констатации
того, что издержки в правильном поведении
неизбежны.

Поскольку совесть относится к ядерным
категориям этики, существует множество
афористических суждений о том, как следует
воспринимать поведение людей, соблюдаю-
щих и нарушающих ее предписания. Некото-
рые суждения выражают наблюдения над
человеческой природой, совпадающие с пред-
писаниями в паремиологическом фонде.

Следует знать, что совесть является
высшим ориентиром поведения: Закон, жи-
вущий в нас, называется совестью. Со-
весть есть, собственно, применение наших
поступков к этому закону (И. Кант); Стыд –
это страх перед людьми, совесть – страх
перед Богом (С. Джонсон); Совесть – это
память общества, усвоенная отдельным
лицом (Л.Н. Толстой); Голос совести никог-
да не выступает в хоре (К. Сломиньский);
Угрызения совести начинаются там, где
кончается безнаказанность (Гельвеций);
Будь хозяином своей воли и слугой своей
совести (М. Эбнер-Эшенбах).

Следует знать, что чистая совесть дает
человеку радость: Чистая совесть – есть
постоянный праздник (Луций Анней Сенека).

Следует знать, что вести себя по совес-
ти значит в чем-то себя ограничивать: Чем
меньше совести, тем больше всего осталь-
ного (А. Карабчиевский).

Вместе с тем в афористике выражены
критические замечания по поводу понимания
и проявления совести.

Констатируется, что совесть присуща
немногим: О своей репутации заботятся
многие, о своей совести – лишь некоторые
(Публилий Сир).

Отмечено, что природа человека посто-
янно вступает в конфликт с совестью: Под
свободой совести обыкновенно разумеет-
ся свобода от совести (В. Ключевский);
У человека с чистой совестью, вероятно,
слабая память (М. Паньоль); Угрызения
совести нередко имеют причиной слишком
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добродетельную жизнь (С. Лец); Хочется
быть самим собой, но совесть не позволя-
ет (Б. Крутиер); Хорошие друзья, хорошие
книги и спящая совесть – вот идеальная
жизнь (М. Твен); Друзья и совесть бывают
у человека до тех пор, пока они не нужны
(Г. Лауб).

Сказано, что к совести порой апеллиру-
ют лицемеры: Моральные люди испытыва-
ют самодовольство при угрызениях сове-
сти (Ф. Ницше); Англосаксонская совесть
не мешает совершать определенного рода
поступки, но запрещает получать от них
удовольствие (С. де Мадарьяга); Совесть –
лучший судья: с ней всегда можно догово-
риться (К. Мелихан).

Ценностные характеристики сознания не
отмечены в текстах пословиц и поговорок,
поскольку данный концепт не принадлежит
обиходной сфере общения. Эти признаки про-
слеживаются в морально-этическом, философ-
ском и психологическом дискурсе.

Констатируется, что сознание является
важнейшим индикатором сущности человека:
Сознание – это бриллиант, его чистота
определяет ценность человеческой жизни,
а чем наполнена Ваша чаша сознания? (Лао
Цзы); Сознание есть отличительный при-
знак совершенного существа (Л. Фейер-
бах); Нужно менять не обстоятельства,
нужно менять сознание (Н. Д. Уолш); Вся-
кий замкнут в своем сознании, как в своей
коже, и только в нем живет непосред-
ственно (А. Шопенгауэр).

Сказано, что оно неразрывно связано с те-
лесностью и противопоставлено ей: Человек –
это акробат на туго натянутой веревке; Он
идет осторожно, стараясь сохранить рав-
новесие, держа в руках шест, на одном кон-
це которого сознание, интеллект, дух, а на
другом – тело, инстинкт и все, что в нас
есть бессознательного, земного, непонят-
ного для нас самих (О. Хаксли).

Раскрыты ключевые смысложизненные
темы, которые должны быть осознаны мыс-
лящими людьми, – свобода, страдание, вина,
тщета: Для того, чтобы стать свободным –
достаточно осознать себя (К. Саймак);
Страдания и боль всегда обязательны для
широкого сознания и глубокого сердца
(Ф.М. Достоевский); Первое условие ис-

правления – сознание своей вины (Луций
Анней Сенека); ...Из всех жизненных зол
болезненнее всего ранит душу сознание
тщеты всего земного (А. Франс).

Отмечено, что сознание должно подкреп-
ляться действием: Дело не в том, чтобы
никогда не делать ошибок, а в том, чтобы
уметь сознавать их и великодушно, смело
следовать своему сознанию (В. Белинский).

Ценностные характеристики совести и
сознания состоят в признании данных концеп-
тов ключевыми для понимания человеческой
сущности. При этом отмечено, что требуют-
ся усилия для поддержания совести в чисто-
те, что переживания могут быть мучитель-
ными, что себя обманывать бесполезно, и
нужно знать об отсутствии совести у некото-
рых людей. В пословицах и поговорках нор-
мы поведения ориентированы на практичес-
кие действия и поступки в соответствии с тре-
бованиями совести, в афоризмах на первый
план выходит оценка человеческой природы
применительно к совести и сознанию.

Заключение

Идея знания как информационного осво-
ения мира, представленная в базовой диаде
глубинного и поверхностного знания, получа-
ет развитие в противопоставлении совести и
сознания – осмыслении себя в мире с пози-
ций сердца и ума.

Концептуализация совести разворачивает-
ся как оценка своих поступков в аспекте долж-
ного и данного, конкретизируется в предмет-
ных и биоморфных метафорах, обнаруживает
образную диффузность и содержит моральные
и утилитарные предписания вести себя в соот-
ветствии с идеальным представлением о че-
ловеческих взаимоотношениях. Концептуали-
зация сознания в понятийном плане проявляет-
ся как выделение признаков осмысленного
бытия, в образно-перцептивномм – вместили-
ще, зеркало и живое существо, в ценностном –
главный индикатор личности.

Дискурсивная специфика осмысления
совести и сознания состоит в том, что мораль-
но-этическая тематика затрагивается пре-
имущественно в обиходной, художественной,
религиозной и публицистической сферах об-
щения, в то время как рационально-философ-
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ская – в научной и педагогической сферах ком-
муникации.

С позиций рационального объяснения
внутреннего мира человека совесть выступает
как разновидность сознания, с позиций смыс-
ложизненных ценностей сознание представля-
ет собой рационально организованную систе-
му представлений о действительности как
часть целостного мировосприятия. Сердце и
ум как инструменты постижения реальности
антиномичны и взаимодополнительны.
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