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Обращение к морально-нравственным категори-
ям культуры приводит нас к таким ключевым концеп-
там, как совесть, правда, честь и т.п. Категории 
культуры проявляются в языке, фиксирующем все 
формы материальной и духовной культуры: «языко-
вые категории представляют собой определенные 
концептуальные структуры или формы осмысления 
мира в языке» [1, с. 17]. Описание явлений языковой 
категоризации мира «ориентировано на такие ее па-
раметры, как “наивность содержания” и метафорич-
ный характер выражения» [2, с. 107].

Проблема совести впервые была поднята фило-
софами. Так, И. Ильин считал, что «совесть есть 
знание добра». Н. А. Бердяев указывал, что «совесть 
есть орган восприятия (курсив мой. — М. П.) рели-
гиозного откровения, правды, добра, целостной ис-
тины. Она совсем не есть отдельная сторона челове-
ческой природы и специальная функция, она есть 
целость духовной природы человека, ее сердцевина 
или сердце в онтологическом, а не психологическом 
смысле слова» [3, с. 150].

К вопросу языкового представления совести 
обращались разные лингвисты [см., например: 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Так, Е. В. Урысон рассматривает 
совесть как некий внутренний орган [12, с. 10] (ср. 
определение совести Н. А. Бердяева). Ю. Д. Апресян 
представляет совесть как «нравственный тормоз, 
блокирующий реализацию... аморальных желаний 
или побуждений» [4, с. 40].

Словарные толкования совести близки, но не 
идентичны. Лексема совесть в словарной статье 
определяется как «чувство и сознание моральной 
ответственности за свое поведение и поступки перед 
самим собой, перед окружающими людьми, обще-
ством; нравственные принципы, взгляды, убеждения» 
(СРЯ, IV, с. 175). П. Я. Черных (1993, II, с. 184) ак-
центирует нравственный аспект: «чувство ответст-
венности за свое поведение перед людьми, обще-
ством». В словаре В. И. Даля встречаем: «совесть 
— нравственное сознание, нравственное чутье или 
чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла» 
(Даль, IV, с. 257). Нравственное сознание — это от-
голоски заимствования. Нравственное чутье — очень 
точное замечание по поводу природы совести: со-
весть — это интуитивное (не рациональное) знание 
категорий добра и зла. Совесть — это прирожденный 
дар, данный человеку для ориентации по внутренне-
му ощущению, а не как общество велит [см. подроб-
нее: 9]. В. И. Даль считает, что совесть это «прирож-
денная правда в различной степени развития» (Даль, 
IV, с. 257). На основе указанных словарных дефини-
ций можно выделить следующие понятийные при-
знаки (актуализированные в виде сем и семем): 
1) чувство (ответственности); 2) (нравственное) со-
знание (добра и зла); 3) ответственность за поведение 
и поступки перед собой; 4) ответственность за пове-
дение и поступки перед людьми и обществом; 
5) (нравственные) принципы; 6) взгляды; 7) убежде-
ния; 8) (прирожденная) правда. Если мы внимательно 
рассмотрим выделенные понятийные признаки сквозь 
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Две вещи наполняют душу всегда новым и
все более сильным удив лением и благоговением, чем чаще и

продолжительнее мы размышляем о них, —
это звездное небо надо мной и моральный закон во мне
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призму права, то признаки 1 и 2 выражают психоло-
гическое понятие «саморефлексии»; признаки 3 и 4 
относятся к понятийной сфере «принципы права — 
нормы и правила поведения», а признаки с 5 по 8 
— к сфере «основы поведения — мораль и нрав-
ственность».

В английском языке дается следующее определе-
ние лексемы сonscience «совесть»: «осознание внут-
ри себя возможности выбора между правильным и 
неправильным» (Hornby, 1984, р. 123); акцент ставит-
ся на возможности выбора, который должен быть 
осознанным. Интересным на этом фоне представля-
ется еще одно определение лексемы conscience: «внут-
реннее чувство и осознание различия между правиль-
ным и неправильным» (ASDoE, 1983, р. 127); здесь 
акцентируется понимание и рациональная оценка 
происходящего. В английском языке совесть относит-
ся к чувственно-рациональной сфере: Conscience 
«ментальное чувство правильного или неправильно-
го» (PED, 1986, р. 101). Понятийные признаки совес-
ти в английском языке следующие: 1) осознание 
(возможности выбора); 2) (ментальное) чувство (пра-
вильного или неправильного). К области права отно-
сится только сема «правильное и неправильное», где 
правильное — область нормы в поведении человека.

Различная интерпретация совести и conscience 
связана с особенностями ментальности русского и 
английского народов, проявившимися в том, как и с 
каким значением заимствовались соответствующие 
лексемы (репрезентанты концептов) в эти языки. В 
русский язык из греческого скалькировано две лек-
семы — совесть и сознание. Совесть — это божест-
венный Логос, это голос Бога, корректирующий 
поступки человека, сознание — это понимание, осо-
знание. От последнего в русском образована лексема 
сознательность — т.е. то, что определяет место че-
ловека в обществе, формирует понятие о долге, пра-
ве. Как отметил В. В. Колесов, «русским близка 
окончательно сформулированная к концу XVII века 
идея “совести”, попытки заменить ее “сознательнос-
тью” кончаются весьма печально, поскольку в народ-
ном сознании лежит представление о душевном 
(логосе), а не о рассудочном (рацио)» [8, c. 116]. Об-
ласть права раньше была в руках жречества, рели-
гиозной касты, которая вершила суд и определяла 
меру наказания, опираясь на нормы религиозного 
поведения. В языке это отображается в системе ассо-
циаций и метафор (ср.: От человека утаишь, от 
совести (от Бога) не утаишь; Добрая совесть — глаз 
Божий). Религия выступает основанием морально-
нравственного закона в обществе. Ср.: «[Иисус] же 
сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он 
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепос-
тию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего 

твоего, как самого себя»: Лук. 10: 26—27 (здесь и 
далее курсив в цитатах из Библии мой. — М. П.).

В английском языке conscience «совесть» связана 
с понятиями долга, честности и чести, — а это уже 
общественные и этические понятия (ср. выражение: 
to make smth. a matter of conscience «считать что-л. 
делом своей совести /своим долгом/»; «C o n s c i e n - 
c e,  and  h o n o u r, and the most despotic necessity, 
dragged me apart from her, and kept me sundered with 
ponderous fetters». Brontë). В английском языке поня-
тие совести заменяется понятиями честности (to be 
honest «по совести говоря»), правды (to tell the truth 
«по совести говоря») и стыда (shamelessly «бессо-
вестно»). Концепт conscience близок к концептам 
откровенность и правда (to speak/ tell one`s conscience 
уст. «откровенно высказать свое мнение»). От 
conscience «совесть» образована лексема conscious-
ness «1. Сознание, 2. Сознательность», т. е. conscience 
и consciousness в английском языке реализуют идею 
рационального (знания), а не божественного (душев-
ного/ индивидуального). С понятием долга связана и 
лексема conscientious «добросовестный; сознатель-
ный». Аналогичное понятие существует в немецком 
(Gewissen) и французском языках; как предполагает 
Ю. Д. Апресян, «в английском или французском 
сonscience обозначает нечто среднее между `совес-
тью` и `сознательностью`» [4, с. 41].

Совесть — то, что измеряет наши поступки по 
некой шкале «правильно — неправильно». Однако у 
человека есть право выбора в своих действиях (дей-
ствовать вопреки своей совести). Совесть связана 
с понятием чести по принципу «социальное (рацио-
нальное, нравственное) — внутреннее (личное, бо-
жественное)». В. В. Колесов разделяет понятия честь 
и совесть так: «каждый человек, кроме принадлеж-
ности к корпоративной чести, владеет еще и личной 
совестью. Возможность выбора, перед которым сто-
ит каждый, определяет степень его свободы, и когда 
говорят, что «свобода слишком неудобна для стихий-
ного русского человека» (для него предпочтительна 
воля), по-видимому, просто имеют в виду, что свобо-
да выбора ограничена для русского человека его со-
вестью, которая — в нормальных обстоятельствах 
— не хочет, не может, не должна расширяться до 
необъятной чести, поскольку честью можно торго-
вать, а совестью нет, поскольку честью можно оправ-
дать гораздо больше дурных поступков, вплоть до 
преступлений, а муки совести этого не допустят» [8, 
с. 161—162]. Установлена следующая шкала нрав-
ственных ценностей для русского этнического созна-
ния, для которого совесть («то, что соведает один 
Бог») важнее чести («части, исходящей от окружа-
ющих людей», т.е. понятия корпоративного), стыд 
(«что студит душу», т.е. внутреннее ощущение) силь-
нее срама (т.е. позора перед людьми), а святость (как 
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внутреннее состояние) неизмеримо выше геройства 
(как внешнего поведения)» [6, с. 123].

В конституциях различных государств использу-
ется выражение свобода совести (в соответствующем 
переводе). В английском языке freedom /liberty/ of 
conscience «свобода совести» связывается со свободой 
вероисповедания (БАРС, I, с. 345). В русском языке 
свобода совести это «право граждан исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой» (ЛТРЯ, 
1994, с. 444); ср.: В целях обеспечения за гражданами  
с в о б о д ы  с о в е с т и  церковь в СССР отделена 
от государства. Конституция СССР. Обычно истол-
кование свободы совести связано с религиозной 
сферой. В немецком языке это выражение означает 
«право гражданина противостоять принуждениям 
совести» (Recht des Bürgers, sich einem Gewissenszwang 
zu widersetzen) (Mackensen, II, р. 881).

Многие метафоры, существующие сегодня в 
русском и английском языках, пришли из Библии, с 
текстом которой, доступным всем слоям общества, 
связано распространение понятия совесть среди 
носителей языка.

В приведенных выше словарных дефинициях 
признаки права реализуются в русском языке прямо, 
в английском — косвенно. Правовые признаки совес-
ти восходят к внутренней форме слова: «о.-с. *sъvĕstь 
собств. значило «(по)знание, получаемое вместе с 
кем-л.». Ср.: о.-с. *vĕstь < *vĕdtь, от глаг.  *vĕdĕti — 
«знать», «разуметь» (Черных, II, с. 184). По мнению 
В. Н. Телия, «коннотативные признаки — это насле-
дие внутренней формы слова, а их сохранение обус-
ловлено необходимостью удержать связь переосмыс-
ленного значения слова с опорным для него наиме-
нованием» [13, с. 66]. Совместное знание социально 
маркировано, к нему относится религия, мораль и 
нравственность, право и закон.

Суд в сознании народа ассоциируется с правдой 
(судить по правде; правдивый суд; отсюда правосу-
дие) и с совестью (судить по совести = судить по 
правде), определяющими поступки людей (посту-
пать по правде/ по совести). Ср. в Библии: «А по-
ступающий по правде идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге соделаны»: Иоанн 3: 
21. Свет — эпитет и синоним Бога: «Суд же состоит 
в том, что свет пришел в мир; но люди более возлю-
били тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы»: Иоанн 3: 19. Истоки многих правовых метафор 
совести находятся в Библии. Признаки концептов, 
однажды проявившись в их структурах, не исчезают, 
несмотря на развитие языка, они сохраняются и до-
ходят до нас, иногда в виде стертых метафор, иногда 
в виде семантической или семантико-стилистической 
синонимии.

Совестью, как правдой, можно поступиться (по-
ступиться (своей) совестью). Правда, описываемая 

метафорами света, понимается как знание совести 
(И вдруг ужасная  п р а в д а  о с в е т и л а  его  
с о в е с т ь… Салтыков-Щедрин). Слова совесть и 
правда в русском языке в определенных контекстах 
выступают  в  качестве  синонимов  (Никем  п о  с о- 
в е с т и  она не дорожит. Грибоедов; ср.: по правде 
никем не дорожить; …Разузнайте вы это дело по  
с о в е с т и. Лесков. Язвительный; ср.: разузнать все 
по правде «как на самом деле»). Однако совесть выше 
правды; совесть — от Бога, значит совесть — это 
истина (Я тебя в этом уверяю по  и с т и н н о й  с о- 
в е с т и. Гоголь). Эта ассоциация также восходит к 
тексту Библии: «А мы знаем, что по истине есть суд 
Божий на делающих такие дела»: Римл. 2: 2. Для 
русской народной культуры свойственно искание 
правды; люди — искатели правды — вызывали осо-
бое уважение. Их называли люди большой совести (В 
моей обездоленной деревне жили люди  б о л ь ш о й  
с о в е с т и  и беспокойной мысли — и с к а т е л и  
п р а в д ы, протестанты, бунтари. Гладков). Совесть 
может быть противопоставлена языку. Оппозиция 
‘совесть—язык’ строится на скрывающейся за этими 
концептами традиционной антонимичной паре прав-
да—ложь; совесть в таком случае связывается с 
правдой, истиной, язык — с ложью  (А  в з а м е н  
с о в е с т и  в ы р о с л о  у них во рту по два языка… 
Салтыков-Щедрин).

Правовые метафоры совести основаны на соот-
ветствующих признаках этого концепта, встреченных 
в Библии. Совесть, как судья, обличает поступки 
человека: «Они же, услышавши то и будучи облича-
емы совестью, стали уходить»: Иоанн 8: 4, 7, 9. Как 
судья, собственная совесть судит человека: «для чего 
моей свободе быть судимой чужою совестью?»: 
1 Коринф. 10: 29. Самоосуж дение своих действий 
— это и есть суд по закону Божьему. Ср.: the bar of 
conscience «суд совести». Метафоры суда совести 
чрезвычайно активно используются в русской клас-
сической литературе («П р е д а ю  тебя твоей  с о- 
в е с т и». Пушкин). Суд собственной совести жесток 
и беспо ща ден (О с у д и л  с а м  с е б я  б е с п о щ а д- 
н ы м  с у д о м… Некрасов). Особое свойство совести 
и conscience — быть нравственным цензором чело-
века (before the tribunal of conscience «перед судом 
совести», где tribunal «суд»). Выражение суд (офи-
церской) чести ис пользуется для обозначения суда, 
в котором приговор выносится по совести; выраже-
ние совестное дело означало «подлежащее суду со-
вести, а не граж данскому закону», совестным судом 
именовалось «учреждение, где извест ный разряд 
спорных дел разбирается по совести судей» (Даль, 
IV, с.  257).

Совесть и мысли свидетельствуют «за» или 
«против» человека. Они являются основанием для 
обвинения или оправдания человека: «Они показы-
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вают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиня-
ющие, то оправдывающие одна другую»: Римл. 2: 15; 
«Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести 
нашей, что мы в простоте и богоугодной искреннос-
ти, не по плотской мудрости, но по благодати Божией 
жили в мире»: 2 Коринф. 1: 12.

Совесть и conscience — это закон. По закону со-
вести человек строит свою жизнь (жить по законам 
(своей) совести; You should act according to your con-
science «тебе следует действовать как совесть велит», 
букв. в соответствии с совестью) и наказывает себя за 
проступки («Я дал вам слово честное  О т в е т  д е р- 
ж а т ь  п о  с о в е с т и». Некрасов). Этот закон 
позволяет человеку судить не только самого себя, но 
и других (судить по совести). Судьи должны руко-
водствоваться в первую очередь законами совести 
(вершить суд по совести). Идеальный закон —  тот, 
что соответствует закону совести (-Бывает, что судье 
мзда глаза дерет, бывает, что судья неопытен и дела 
не разумеет,  в е р ш и т  не по закону, не  п о  с о в е- 
с т и... Мельников-Печерский). Мирской суд не всегда 
опирается на такие законы (Да только она-то, сест-
ра, живет по другим законам —  з а к о н а м  своей  
с о в е с т и... Абрамов). Как закон, совесть наделяет-
ся признаками ‘власти’ и ‘неизбежности наказания’ 
(Сколь  н е и з б е ж н а  в л а с т ь  твоя, гроза пре-
ступников, невинных утешитель,  О,  с о в е с т ь, 
наших дел  з а к о н  и обвинитель, свидетель и судья. 
Жуковский). В русской языковой картине мира совесть 
и закон объективируются общим признаком ‘правда/
правильность’ (правая совесть). Этот признак позво-
ляет употреблять лексему совесть в контекстах со 
значением «(не)правильность суждения» (То я  с у- 
ж у,  п о  с о в е с т и  моей... Крылов).

Совесть — внутренний закон — качество, харак-
теризующее не всех людей (...Потому что у тебя  
с о в е с т и  н е т, вот что! Достоевский). Реализация 
признака такого качества возможна через имущест-
венные метафоры: совесть имеют, теряют или за-
бывают (о совести забыть). Мирской суд не всегда 
справедлив; судейство не всегда объективно; все эти 
реалии отразились и в структуре концепта совесть 
(ср.: идти на сговор/сделку со своей совестью; про-
дажная совесть; сговорчивая совесть; забывчивая 
совесть).

К правовым религиозным, связанным с моралью 
и нравственностью, т. е. с духовным правом, следует 
отнести метафоры скверны, непорочности и порока: 
«для оскверненных и неверных нет ничего чистого, 
но осквернены и ум и совесть»: Тит. 1: 15; «Посему 
и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми»: Деян. 24: 16; «Да приступаем 
с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 
очистивши сердце от порочной совести, и омывши 

тело водою чистою»: Евр. 10: 22—23. Чтобы закон 
свершился, необходим суд (суд совести). Суд совести 
— это суд Божий. Такой суд справедлив и страшен 
(-С о в е с т ь  у меня ... в груди, а то ... пропали 
Шишкины! Страшный  с у д  теперь ... Г о с п о д ь 
– С п р а в е д л и в е ц ... нам препоручил. Шмелев). 
Совесть, которая ничем не запятнана, отличается 
отсутствием греха (непогрешимая совесть). Грех — 
понятие религиозное. Светское понятие вины — эк-
вивалента греха — определяется наличием совести 
(«Если в совести все дело», — спрашиваю, — «так 
ведь  с о в е с т ь — это покамест руку ему рубишь, 
а как в канаву сволок, какая же моя перед ним  в и н а, 
раз он больше не существует». Леонов; money paid 
because one has  a  g u i l t y  c o n s c i e n c e).

Многие метафоры совести проникли в область 
права и ныне выступают в качестве терминов. В анг-
лийском языке есть необычное для носителей русско-
го языка сочетание  c o n s c i e n c e  m o n e y  (букв. 
совестные деньги), означающее «деньги, выплачива-
емые [потерпевшему] тем, кто виновен по совести» 
(Hornby, 1984, р. 123). Ср.: But as one reads in the column 
of the Times newspaper every now and then queer an-
nouncements from the Chancellor of the Exchequer, ac-
knowledge the receipt of £50 from A.B., or £10 from W.T., 
as  c o n s c i e n c e – m o n e y, on account of taxes due 
by the said A.B. or W.T., which payments the penitents beg 
the Right Honorable gentlemen to acknowledge through 
the medium of the public press… Thackeray.

Совесть (совместная весть — общее знание) 
выражает понятие Логоса. Логос проявляет себя в 
духовной сфере, с которой соотносятся сердце и душа 
человека. О локализации совести в сердце и о связи 
совести с Богом также пишет В. В. Колесов: «…Бог, 
как известно, у каждого в сердце свой («совесть»)» 
[8, с. 130].

Душе дано право выполнять функцию нравствен-
ного законодателя, функцию правосудия (ср: ...Евге-
ний,  Н а е д и н е  с  с в о е й  д у ш о й  Был недоволен  
с а м  с о б о й. И поделом: в разборе строгом, На 
тайный суд с е б я  призвав, Он обвинял  с е б я  во 
многом... Пушкин). Функциональная закрепленность 
души быть судьей человека ретроспектируется из 
этимологии соответствующей лексемы: «Д о у ш а. 
Совесть, нравственная ответственность» (СДЯ, III, 
с. 106). Существует народное представление о душе 
как некой нежной субстанции, едва ощутимой и не-
видимой. Приобретая качество ‘твердости’, душа 
теряет свои изначально данные свойства (закоснеть 
душой). Подобным образом переосмысляются харак-
теристики совести в русском (Заскорузлой совести не 
проймешь). Душа и совесть в некоторых выражениях 
выступают в качестве синонимов. Особенно  ярко это 
прослеживается в русских пословицах: Это дело у 
меня на душе (на совести); С совестью не разминуть-

Развитие правовых метафор совести в русском и английском языках
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ся; Душа не сосед — не обойдешь (Даль, IV, с. 143).
Совесть в русской языковой картине мира есть 

Логос, глас Божий, для восприятия этого гласа у че-
ловека есть душа и сердце, — это и место Бога, и 
орган восприятия его посланий. В английской языко-
вой картине мира совесть подменяется понятиями 
честности, правды, стыда. В этом проявляется рацио-
нальность, рассудочность совести — сознательность 
поступков, но это не Логос. В английском языковом 
сознании фиксируется первичность общественного 
мнения, в русском — самосознание, ответственность 
перед собой и Богом.
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