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ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ КАК ФОРМАТ ЗНАНИЯ 
И ИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Статья посвящена выявлению сущности этических знаний, 
описанию этапов формирования понятия о моральных знаниях, 
интерпретации их в оценочной деятельности субъекта. Цель 
работы: выяснение когнитивного статуса моральных категорий, 
исследование их в рамках когнитивной парадигмы с целью когнитивно-
репрезентативного измерения и концептуального анализа. Методы 
исследования: этико-категориальный анализ, ассоциативный 
эксперимент, моделирование, концептуальный анализ. Получены 
результаты: описана природа этического знания и охарактеризованы 
этапы его формирования: этап первичной концептуализации, когда 
формируется формат знания – понятие, дающее представление 
о признаках знаний, их обобщении, осмысливании и означивании, 
этап вторичной концептуализации, когда этические знания 
соотносятся с оценочными предикатами в интерпретативно-
оценочной деятельности субъекта; осуществлен концептуальный 
анализ концепта «этические знания». Этика рассматривается в 
теоретическом и прикладном аспектах. Теоретическая этика – 
это соответствующая ветвь знаний.  От теоретической этики 
следует отличать прикладную этику, изучающую моральные нормы 
поведения в конкретных жизненных ситуациях. Научная новизна: 
подтвержден когнитивный статус этических знаний и доказана их 
когнитивная сущность, дано их определение как результата оценочной 
познавательной деятельности субъекта, выявляющей моральную 
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сущность человека, имеющей значимость для индивида, осуществлен 
анализ этических знаний.

Ключевые слова: первичная концептуализация, вторичная 
концептуализация, моральные категории, оценочная деятельность, 
интерпретация, концептуальный анализ, ассоциативный 
эксперимент, этические знания

Введение
В современном информационном обществе проблема знаний, выявление 

их типов является актуальной в связи с формированием новой, когнитивно-
дискурсивной парадигмы, в рамках которой утверждается, что «знания 
об окружающем мире и об объектах, включенных в разные типы его 
повседневной деятельности, а также о способах обращения с ними» [1, 10], 
релевантных как для пользования человеком его языком, так и для объяснения 
процессов человеческого мышления. Вместе с тем, в рамках данной 
парадигмы акцентируется внимание не только на изучение языковых знаний 
и различных способов их конфигурации, но и на изучении «содержательной 
специфики и области определения единиц концептуальной системы. В этом 
случае выделяются культурные, этнические, территориальные, языковые 
концепты, отражающие различные типы знания о реалиях окружающей 
среды, о внутреннем мире человека, собственно языковые знания» [2, 12].  
К когнитивным знаниям относятся и этические. Л. В. Максимов относит 
к ним те, которые обладают когнитивным статусом, а именно «огромный 
блок знаний о морали как особом духовном феномене, – блок, включающий 
в себя описание и объяснение морали, т.е. концепции, трактующие 
сущность, происхождение, историческое развитие и социальные функции 
морали, формальную и содержательную специфику моральных ценностей, 
логические и психологические механизмы морального сознания» [3, 9].

Напротив, когнитивисты считают, что моральные категории не являются 
знаниями, они не могут быть проверены на истинность-ложность, им не 
соответствует некоторый объект – денотат.  Поэтому этические знания 
выделяются не всеми исследователями. Так, представители зарубежной 
аналитической этики утверждают, что «в морали отсутствуют познавательные 
механизмы» [4]. Эту точку зрения поддерживают многие исследователи. Еще 
Аристотель утверждал, что «целью этики является не знание, а поступки 
людей. Этика призвана решать все нравственные проблемы, которые 
возникают перед каждым человеком в жизни: как следует поступать в том 
или ином в случае, что следует считать добром, а что злом, в чем смысл  
жизни» [5, 142]. В современном обществе этика рассматривается в 
теоретическом и прикладном аспектах. Теоретическая этика – это 
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соответствующая ветвь знаний. Этика – это наука о сущности, законах 
возникновения и историческом развитии морали, о ее специфических 
функциях, моральных нормах и ценностях [6, 33]. От теоретической 
этики следует отличать прикладную этику, изучающую моральные 
нормы поведения в конкретных жизненных ситуациях, способы их 
применения. Д.В. Мастеров утверждает, этика имеет только прикладной 
характер: этика как наука не может быть ничем иным, кроме как наукой о 
практическом поведении и соответственно, прикладной ее целью может 
являться только корректировка поведения на основе неких принципов, 
выработанных искусственно, посредством анализа, последствий 
различных вариантов, действия и отбора наилучших из этих, исходя из 
критерия наименьшей их вредности для материального существования 
человека в обществе, то есть на основе того, что мы можем назвать  
моралью [7]. 

Как видим, проблема функционирования этической науки, имеющей 
свой научный аппарат (объект, предмет, подходы, методы, знания) еще 
не решена однозначно. хотя на современном этапе развития этики как 
науки установление ее когнитивного статуса не подлежит сомнению. Тем 
не менее вопрос о природе и сущности этических знаний, дефиниции их 
все еще не раскрыт полностью. В связи с этим целью настоящей работой 
является выявление и описание сути этических знаний их и анализ концепта 
«этическое знание». К задачам, реализующим цель работы, относятся:  
1) выявление природы этических знаний, их концептуализация; 2) послойный 
анализ концепта «этическое знание».

Материалы и методы
К анализируемым в работе материалом относятся: категории этики, 

моральные принципы, нравственные отношения, относящиеся нами 
к этическим знаниям, подвергаемым когнитивно-репрезентативному 
измерению. Такие знания – «это и есть знание о сущем, а именно – о 
морали как реальном сложном феномене, воплощенном в специфических 
нормах, ценностях, поступках, межличностных отношениях и пр.» [3, 9]. 
К методам, применяемым в работе, относятся: этико-категориальный 
анализ, способствующий исследованию и описанию моральных категорий 
(добродетель, справедливость, совесть и др.), нравственные отношения, 
ценности. Ассоциативный эксперимент направлен на выявление научного и 
обыденного знания в сознании человека. При анализе ассоциативных реакций 
на слова-стимулы, подбираемые нами в виде наименований отдельных 
моральных категорий, нравственных принципов, нами акцентируется 
внимание на понятиях «ассоциативное значение слова», «ассоциативное 
поле», «модели подбора ассоциаций» (парадигматические, синтагматические, 
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метафорические, метонимические). Исследуя содержание образов языкового 
сознания респондентов через ассоциации, возникающие на то или иное 
слово-стимул, можно определить уровень научности или обыденности 
этического знания. В процессе осуществления концептуального анализа 
концепта «этическое знание» нами анализируются составляющие концепта: 
понятийный, значимостный, образный, культурно-ментальный, номинативно-
ассоциативный и исторический.  Эти слои концепта свидетельствуют о том, 
что он имеет сложную структуру, состоящую из различных уровней, «слоев, 
которые являются результатом, «осадком» культурной жизни» [7, 46]. Метод 
классификации способствует делению этических знаний по типам: знания 
нравственные, безнравственные.

Результаты и обсуждение
Термин «знание» до сих пор еще не получил точной дефиниции, 

потому что в работах различных исследователей определяется по-разному: 
1) как «информация об окружающем мире и самом человеке» [8, 95];  
2)  как «результат познавательного процесса, его итог, откладывающийся в 
человеческой культуре и создающий ориентировочную основу поведения 
людей» [9, 58]; 3) как «научные знания, формируемые в результате 
научного познания мира и основывающиеся не только на теоретических 
умозаключениях, но и на технологическом расширении восприятия, 
вследствие чего они носят осмысленный, рациональный характер» [10, 28]. 
Для определения специфики знания из какой-либо области науки следует 
акцентировать внимание на когнитивно-репрезентативном его измерении, что 
предполагает определение области познания, роли и места данного знания, 
характера познавательной деятельности. Так, для определения природы 
этических знаний необходимым представляется концептуализация понятия 
о таком виде знания. В процессе концептуализации происходит обобщение 
социокультурного опыта и аккумулирование его в ментальном виде в 
особых содержательных единицах – форматах знания, понимаемых в виде 
определенной формы представления знания на ментальном (концептуальном) 
или на языковом уровнях [11, 26]. Формирование концептуально-простого 
формата знания – «понятие» возможно в рамках понятийной составляющей 
концепта «этическое знание».  Для этого представляется необходимым 
выявление признаков абстрактных понятий. Так, моральные категории 
«добро-зло», «стыд-бесстыдство», «ответственность-безответственность», 
«достойный-недостойный», «совестливый-бессовестный»  подвергаются 
понятийному осмыслению в двух ситуациях: 1) в процессе реализации 
прототипной ситуации, когда мы оцениваем результат нравственной или 
безнравственной деятельности человека (проступок или поступок) и 
выявляем признаки  совершенных деятельностей; 2) в ходе вторичной 
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концептуализации моральной категории  интерпретируются и оцениваются 
субъектом благодаря соотнесению с оценочными предикатами.

Рассмотрим ситуативно-параметрическую модель ситуации совершения 
субъектом нравственной или безнравственной деятельности.

1 Ситуация: субъект принимает ответственность на себя (за совершенный 
поступок), отвечает за возможные последствия.

1) параметры ситуации: ответственность за поступки; 2) эталон: 
нравственная деятельность; 3) оценка общества: одобрительная;  
4) действующее лицо – нравственный субъект; 5) нравственные признаки: 
ответственный: а) oтличающийся высоко развитым чувством долга;  
б) связанный с пониманием важности чего-либо, готовность отвечать 
за что-либо [12, 668]. Выделяется субъективной обязанностью отвечать 
за свои поступки, действия; 6) опосредующие коды: язык, поведение; 
7) коммуникативный признак: воплощение позитивного намерения;  
8) синонимичные моральные категории: совестливый, выполнить долг, 
ощущать стыд, милосердный.

Данная ситуативно-параметрическая модель может быть представлена 
на основании следующих признаков:

I. Параметры: 1) нравственное поведение; 2) отношения общества: 
одобрение.

II. Ситуация: совершение субъектом ответственного поступка
III. Нравственные признаки: ответственный за кого, что-либо;
IV. Опосредующие коды: язык поведения
V. Коммуникативный признак: реализация позитивного замысла, 

синонимы.
Ситуативно-параметрическая модель аморальной категории 

«безответственный» аналогична. Но ситуация и ее параметры другие: 
I. Ситуация: совершение субъектом безответственного поступка, субъект 

не осознает своей ответственности за совершенный им безнравственный 
поступок.

II. Параметры ситуации: безответственность, нежелание ответить за 
совершение безнравственного поступка

III. Эталон: безнравственная деятельность.
IV. Оценка общества: порицание.
V. Нравственные признаки: безответственный, не осознающий 

ответственности за кого что-либо.
VI. Опосредующие коды: язык, поведения.
VII. Коммуникативные признаки: воплощение негативного намерения.
VIII. Синонимические аморальные категории: бессовестный, 

немилосердный, должник, бесстыдный, безответственный.



Торайғыров университетінің Хабаршысы. ISSN 2710-3528         Филологиялық серия. № 3. 2023

250

Ситуативно-параметрическая модель моральной категории 
«безответственный».

Данные ситуативно-параметрические модели способствуют выявлению 
признаков моральных категорий. Затем эти признаки, воспринимаемые в 
ситуации совершения поступка, осмысляются субъектом, обобщаются им и 
означиваются, т.е. получают наименования. Языковое значение «этические 
знания» можно определить следующим образом: это знания, сформированные 
в процессе демонстрации нравственного или безнравственного поведения, 
одобряемого или порицаемого обществом, оцениваемого субъектами и 
постепенно оформляющегося в сознании индивида в виде принципов, 
мировоззренческих установок, норм, определяющих отношения людей друг 
к другу.

К. А. Афанасьева понимает «этическое знание» как «не только знание 
человеком самого себя, но и неизбежная составляющая любого знания, дающая 
возможность владеть собой и поступать в различных ситуациях, осознавая 
ответственность свободы выбора. Так, чтобы не «потерять» самого себя и 
других представителей социума, используя при этом методы и формы, не 
нарушающие гармонию человека и общества в целом» [13, 124]. На этапе 
вторичной концептуализации субъект осуществляет интерпретирующе-
оценочную деятельность, соотнося моральные категории, ценности 
с оценочными предикатами. Субъект использует этические оценки, 
соотносящиеся с оценочными индикаторами (моральный-аморальный, 
нравственный-безнравственный, добрый-злой); нормативными оценками 
(правильный-неправильный) и выделяет в результате оценочной деятельности 
две категории как множества:  

этическая оценка (морально, нормативно): долг, добро, совесть, стыд, 
ответственность, благоразумие, справедливость, милосердный, честность, 
любовь, дружба, достойный, достоинство;

этическая оценка (аморально, ненормативно): взять в долг, зло, 
бессовестный, без зазрения совести, безответственность, неблагоразумие, 
несправедливость, немилосердный, нечестный, ненависть, недруг, 
недостойный и др.

Значимостная составляющая концепта «этические знания» способствует 
выявлению значимости, полезности каждой моральной ценности.  Например, 
«добро» имеет значимость для личности,  оно направлено на совершение 
блага для людей, оно содействует преодолению разнообщенности между 
людьми.

«Справедливость» также значима для субъекта, так как оно дает 
представление о должном, содержит в себе «требование деяния и воздания, 
в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
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заслуг и их признания, преступления и наказания» [14, 89]. «Совесть» 
имеет особую значимость для человека, так как способствует сохранению 
нравственных качеств человека. В «Новой философской энциклопедии» 
«совесть» понимается как «способность человека, критически оценивая себя, 
осознавать и переживать свое несоответствие должному – неисполненность 
долга» [15, 585].

Образная составляющая концепта дает представление об образных 
употреблениях этических знаний, образованных при помощи: метафоры 
(олицетворения): совесть зазрила; долг невелик, да лежать не велит; 
совесть заговорила; совесть без зубов, а загрызет; ave mother and daughter, 
virtue and happiness; метонимии: счастливая рука, ненасытные руки, руки 
загребущие, глаза завидующие, голос совести, нечистая совесть, добрая 
душа, теплое сердце, қара бет, қара жүрек, қара бауыр, бауыры қатты, 
black soul, black sheep. Образные коннотативные значения включают в себя 
оценочный компонент, выражая «объективно-субъективное или субъективно- 
объективное отношение человека к объекту, выраженное языковыми 
средствами эксплицитно или имплицитно» [16, 94]. Культурно-ментальная 
составляющая концепта «этические знания» показывает некоторую 
относительность значений таких знаний в разных лингвокультурных 
сообществах. Так, моральная категория «добродетель» понимается в 
современном обществе как представление о «добре, благе» имела различные 
толкования. Так, в Греции – это категория толковалась как умеренность, 
мудрость, справедливость. В средние века – это категория понималась как 
вера, надежда, любовь. В современном казахском обществе «добродетель» 
рассматривается как ізгі, рахымшыл, адамгершілікті» [17, 215]. В английском 
обществе понятие virtue интерпретируется в первоначальном значении 
как мужество и сила воина, способность или умение что-то сделать. 
Современное его понимание таково: «делать добро». Н. Г. Данильян 
утверждает, что если в XVIII в. добродетель – это нечто религиозное, 
возвышенное, совершенное, то в XIX веке добродетель характеризуется 
через несвойственные ей качества: так, добродетельный человек может быть 
и бессердечным, и лицемерным, и неверным» [18, 15–16]. 

А. Вежбицка, акцентируя внимание на различных толкованиях 
моральной категории «смирение» в русском и английском языках, указывает 
на различную их интерпретацию в разных обществах: в русском социуме 
смирение предполагает готовность человека с благодарностью принять то, 
что с ним случится, поскольку во всем происходящем видит Божью волю. 
Английский концепт humility делает акцент на том, что человек предпочитает 
быть на последнем месте, не хочет, чтобы его считали лучше других  
людей [19, 49]. 



Торайғыров университетінің Хабаршысы. ISSN 2710-3528         Филологиялық серия. № 3. 2023

252

Ассоциативно-номинативная составляющая концепта показывает, какие 
ассоциации формируются у респондентов с моральными категориями, как 
вербализуются в номинативном поле языковые единицы, объективирующие 
этические знания [20]. Основными способами ассоциирования таких 
знаний с языковыми единицами являются: 1) вербализация моральных 
понятий и вовлечение их в парадигматические ассоциативные отношения;  
2) вербализация моральных категорий и подбор ассоциации (словосочетаний, 
фразеологизмов), находящихся в синтагматических отношениях. Так, 
моральные категории «добродетель», «доброжелательность», как слова-
стимулы ассоциируются со следующими синонимами и антонимами:

Добродетель: синонимы: знание (Сократ), воздержание, целомудрие, 
нестяжание, милосердие, кротость, смирение, мужество; антонимы: 
невежество, стяжательство, немилосердный, несдержанный, трус.

Доброжелательность: синонимы: дружелюбие,  благожелательный, 
эмпатия, скромный, отзывчивость, терпение, терпимость, нравственность, 
альтруизм, сотрудничество, открытость, доверие, благо, желание; 
антонимы: недружелюбный, неблагожелательный, нескромный, 
нетерпеливый, безнравственный, недоверчивый

Способ ассоциирования – синтагматический, когда моральные 
категории ассоциируются устойчивыми словосочетаниями, пословицами в 
разных языках: With time and patience the mulberry leaf becomes a silk gown  
(со временем и при терпении и тутовый лист станет атласом), paying 
evil for evil does no good (оплата злом за зло добра не делает), wash your 
dirty laundry at home (стирай свое грязное белье дома), тәні сұлу сұлу емес, 
жаны сұлу – сұлу; қаланған қыш құламас, қайырымды адам жыламас; 
Біреуге жамандық жасасаң да, қайырымын, кесапатын, зиян-зардабын 
өзің тартасың, ow for good, and poke your nose from bad (к добру гребись,  
а от худа шестом суйся), в зле жить - по миру ходить, падать лицом в 
грязь, заблудшая овца.

Выводы
В информационном обществе актуальной является проблема 

концептуализации понятия «этические знания», выявление и описание 
различных его типов, и это связано с формированием когнитивной парадигмы, 
в рамках которой исследуется категория знания, характеризуется его виды 
(языковые, моральные). Духовные построения также относятся к знаниям, 
так как они как моральные категории имеют ментальную природу, хранятся 
в сознании и объективируются при помощи языковых единиц. Этические 
знания – результаты моральной познавательной деятельности, обладающие 
когнитивным статусом. К ним относятся знания о моральных категориях, 
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мировоззренческих установках, социальных нормах, моделях поведения, 
моральные ценности.

Для выявления сущности этического знания следует рассмотреть 
особенности его когнитивно-репрезентативного измерения, т.е. определить 
характер познавательной деятельности, способствующей формированию 
знания какой-либо области. Для концептуализации понятия «этическое 
знание» надо рассмотреть прототипные ситуации, в которых демонстрируются 
нравственные или безнравственные поступки субъекта, выявить признаки  
поведения, сформировать понятие об этических знаниях и означить их, 
т.е. дать наименование моральным абстрактным категориям. Означивание 
этических знаний осуществляется на уровне первичной концептуализации.

Этические знания интерпретируются в процессе оценочной деятельности, 
благодаря использованию этических оценок (моральный-аморальный, 
нормативный-ненормативный) и соотнесению данных оценок как 
оценочных предикатов с моральными категориями. Этические знания могут 
интерпретироваться в составе концепта «этические знания», включающего 
в себя пять составляющих. Понятийная способствует формированию 
формата знания – «понятия» о знании, интерпретации его в ходе оценочной 
деятельности субъекта. Значимостная оказывает содействие в выявлении 
значимости и полезности моральных категорий для жизнедеятельности 
субъекта, определении его ценностных   ориентаций.  Образная показывает, 
что моральные ценности, категории могут быть представлены в образном 
виде. Образные значения этических знаний сочетают в себе коннотативные и 
оценочные компоненты. Культурно-ментальная дает представление о разных 
интерпретациях моральных категорий в различных обществах, хотя основное 
ядро, представляющее сущность этических знаний как формы нормативно-
оценочной, ценностной ориентированности людей, дающих понятие о 
нравственности, о функциях, регулирующих поведение их, сохраняется. 
Номинативная показывает, как вербализуются этические знания при помощи 
языковых средств (синонимов, антонимов, фразеологизмов).
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ЭТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАР БІЛІМ ФОРМАТЫ РЕТІНДЕ ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ

Мақала этикалық білімнің мәнін ашуға, адамгершілік таным 
түсінігінің қалыптасу кезеңдерін сипаттауға, оларды субъектінің 
бағалау әрекетінде түсіндіруге арналған. Жұмыстың мақсаты: 
моральдық категориялардың когнитивтік статусын нақтылау, 
когнитивтік-репрезентациялық өлшем және концептуалды талдау 
мақсатында оларды когнитивтік парадигма аясында зерттеу. 
Зерттеу әдістері: этикалық-категориялық талдау, ассоциативті 
эксперимент, модельдеу, концептуалды талдау. Нәтижелер алынды: 
этикалық білімнің табиғаты сипатталады және оның қалыптасу 
кезеңдері сипатталады: алғашқы концептуализация кезеңі, білім 
форматы қалыптасқан кезде – білімнің ерекшеліктері туралы 
түсінік беретін ұғым, олардың жалпылау, түсіну және мағына, 
субьектінің интерпретациялық – бағалау әрекетіндегі этикалық 
білімнің бағалаушы предикаттармен корреляцияланатын екінші 
концептуализация кезеңі; «этикалық білім» ұғымына концептуалды 
талдау жүргізді. Ғылыми жаңалығы: этикалық білімнің танымдық 
статусы бекітіліп, олардың 3нәтижесінде жеке тұлға үшін маңызды 
тұлғаның адамгершілік мәнін ашатын, талдау нәтижесінде 
анықтамасы берілген. этикалық білімдері жүзеге асырылады.

Кілтті сөздер: бастапқы концептуализация, қосалқы 
концептуализация, моральдық категориялар, бағалау әрекеті, 
интерпретация, концептуалды талдау, ассоциативті эксперимент, 
этикалық білім
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ETHICAL CATEGORIES AS A FORMAT OF KNOWLEDGE
AND THEIR CONCEPTUAL ANALYSIS

The article is devoted to revealing the essence of ethical knowledge, 
describing the stages of the formation of the concept of moral knowledge, 
interpreting them in the evaluation activity of the subject. Purpose of the 
work: clarifying the cognitive status of moral categories, their study within 
the framework of the cognitive paradigm for the purpose of cognitive-
representational measurement and conceptual analysis. Research methods: 
ethical-categorical analysis, associative experiment, modeling, conceptual 
analysis. The results are obtained: the nature of ethical knowledge is 
described and the stages of its formation are characterized: the stage of 
primary conceptualization, when the format of knowledge is formed - a 
concept that gives an idea of   the features of knowledge, their generalization, 
comprehension and meaning, the stage of secondary conceptualization, 
when ethical knowledge is correlated with evaluative predicates in an 
interpretative - evaluation activity of the subject; carried out a conceptual 
analysis of the concept of “ethical knowledge”. Scientific novelty: the 
cognitive status of ethical knowledge is confirmed and their cognitive 
essence is proved, their definition is given as a result of the subject’s 
evaluative cognitive activity, which reveals the moral essence of a person, 
which is significant for the individual, an analysis of ethical knowledge 
is carried out.

Keywords: primary conceptualization, secondary conceptualization, 
moral categories, evaluative activity, interpretation, conceptual analysis, 
associative experiment, ethical knowledge
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