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Совесть – одна из основных этических категорий. Как и другие 

нравственные категории, совесть является целостным феноменом, неде-

лимым – она либо есть, либо нет. Можно сказать, что совесть есть меха-

низм, позволяющий человеку оставаться в границах морали. Она есть 

условие самой себя и нравственности в целом. «Совесть есть особая 

нравственность, особое нравственное явление, которое выступает усло-

вием всей совокупности нравственных явлений, не будучи ни одним из 

них» [1]. Этическая теория чаще всего рассматривает совесть как поло-

жительный феномен, лежащий в основе нравственности. Но есть и дру-

гая точка зрения, смещающая акцент на карательные функции совести, 

фактически приравнивая ее к чувству вины. Современная психология 

уделяет большое внимание изучению чувства вины и его негативного 

влияния на становление целостной и здоровой личности. И многие пси-

хологи, вслед за Фрейдом, фактически стирают границы между чув-

ством вины и совестью: «В дальнейшем ходе развития роль отца пере-

ходит к учителям и авторитетам; их заповеди и запреты сохраняют свою 

силу в Я-идеале, осуществляя в качестве совести моральную цензуру. 

Несогласие между требованиями совести и действиями Я ощущается 

как чувство вины» [2]. Такой подход создает, на мой взгляд, терминоло-

гическую путаницу и лишает понятие совести его нравственного 

смысла. Целью данной работы является выявление различий в интер-

претации понятий «совесть» и «чувство вины». 

Совесть – это напоминание человеку о его духовной составляю-

щей, прикосновение к миру трансцендентного. Мир повседневности не 

может вместить такие феномены, как мораль и совесть. Они не объяс-

нимы с точки зрения биологии или психологии. В мире биологическом, 

повседневном совесть, действительно, не более, чем чувство вины. Раз-

личение мира трансцендентного и повседневного позволяет обосновать 

автономию морали. Нравственный поступок должен быть независим от 

мира повседневности. Можно вспомнить Канта, утверждавшего, что 

единственным нравственным мотивом поступка является долг [3]. 

Функция совести – осознать нравственную норму, закон, как долг перед 

самим собой. Невозможно поступить иначе, поскольку тем самым я пре-

дам самого себя. Итак, совесть – это осознание необходимости, 
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неотвратимости поступка. Она соединяет в себе элемент знания и дей-

ствия, эмоциональный компонент вторичен. А вот в чувстве вины пре-

обладает эмоциональная составляющая. 

Стоит разделять вину как базовую эмоциональную реакцию (крат-

ковременную) и как чувство, характеризующееся длительностью и нега-

тивным отношением к себе, собственным поступкам, намерениям, же-

ланиям. Второй вариант является причиной заниженной самооценки, 

внутриличностных конфликтов, блокирует ответственность и препят-

ствует полноценному развитию личности. И именно такое понимание 

вины соотносят, а иногда и приравнивают к угрызениям совести. Вина 

возникает, когда человек переживает свою неправоту в какой-либо си-

туации, причем, эта ситуация может вообще не иметь никакого отноше-

ния к нарушению морали. А вот когда такое чувство возникает из-за 

нарушения моральных норм, то его называют угрызениями совести. И 

это действительно чувство, переживание своего безнравственного пове-

дения, переживание своего несоответствия идеальному образцу, но это 

не совесть. 

Совесть – это способность осознавать границы нравственности и 

невозможность выйти за их пределы, не потеряв самого себя (собствен-

ную идентичность и целостность). Именно поэтому феномен совести не-

возможно рассматривать вне соотношения с такими нравственными по-

нятиями как свобода, долг, ответственность. Совесть – это отсутствие 

выбора, беспричинная мотивация, преобладание рационального компо-

нента, готовность нести ответственность. Чувство вины возникает в си-

туациях сложного выбора, взаимоисключающих интересов, блокирует 

ответственность. То, что традиционно называют угрызениями совести, 

стоит также относить к чувству вины. Чувство вины – это агрессия про-

тив самого себя, проявляющаяся в самоосуждении. Оно становится при-

чиной неуверенности в себе, внутриличностных конфликтов, избегания 

ответственности, препятствует гармоничным отношениям и личност-

ному росту. Итак, понятия «совесть» и «чувство вины» имеют весьма 

существенные отличия, поэтому представляется ошибочным использо-

вать их в качестве синонимов. 
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