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В настоящей статье рассматривается код культуры как одно из основных понятий лингвокультурологии. 
Проводится линговокультурологический анализ реализации архитектурного кода культуры в русском, 
белорусском и китайском языках. Материалом исследования послужили фразеологизмы с компонентом стена /
сцяна / 墙 / 壁, характеризующие взаимодействия людей и отношения между ними. Выявлены как 
типологически сходные, так и национально-специфические фразеологические единицы, отражающие данный 
фрагмент языковой картины мира.
Ключевые слова: код культуры; архитектурный код; лингвокультурологический подход; фразеологические 
единицы; символ; стена. 

This article considers the culture code as one of the basic concepts of Linguoculturology. Linguocultural analysis of 
architectural code implementation in the Russian, Belorussian and Chinese culture is being carried out. The material for 
the study is based on phraseological units with the стена / сцяна / 墙 / 壁 component, which characterise human 
interaction and relationships between them. Both typologically similar and national-specific phraseological units 
reflecting this fragment of natural language ontology have been identified.
Keywords: culture code; architectural code; linguoculturological approach; phraseological units; symbol; wall.

Введение. Изучение кодов культуры входит 
в сферу семиотики, философии, культурологии, 
когнитивной лингвистики, этно- и психолингвистики. 
Для нашего исследования актуален лингвокульту-
рологический подход, теоретические основы кото-
рого представлены в работах В. Н. Телия, В. В. Крас-
ных, Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой, И. В. Захарен-
ко, И. В. Зыковой, М. В. Пименовой и других ученых. 
В Беларуси эти идеи разрабатываются В. А. Мас-
ловой, О. А. Лещинской, А. М. Мезенко, а также 
многими филологами-методистами в рамках линг-
вострановедения и лингводидактики (С. В. Никола-
енко, Л. И. Богатикова, О. В. Зеленко и др.); в Ки-
тае – Ло Чанпэем, Ю Жуцзе, Чэнь Цзяньмином, 
Шэнь Сяолуном и др. В лингвокультурологических 
исследованиях знаки языка и закодированные в них 
ценностные смыслы предстают как вербальная 
часть кода культуры – «системы знаков (знаковых 
тел) материального и духовного мира, ставших но-
сителями культурных смыслов» (по определению 
Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой) [1, с. 9]. 

Список культурных кодов, выделенных иссле-
дователями, является открытым, кроме того, сами 
термины – названия кодов различаются у разных 
авторов. Так, по отношению к архитектурному коду 
используются и более сложные термины. Напри-
мер, И. В. Захаренко пишет об архитектурно-до-
мостроительном коде, под которым понимает «со-
вокупность наименований хозяйственных построек, 
элементов жилища, их характеристик, простран-
ственных и временных «измерений», которые слу-
жат для осмысления человеком мира и выступают 
в роли знаков «языка» культуры» [2, с. 564]. 
Д. Б. Гудков использует терминосочетание «архи-

тектурно-строительный код культуры», определяя 
его следующим образом: «совокупность имен ар-
хитектурных объектов, выступающих как носители 
приписываемых им культурных качеств, что при-
дает этим именам роль знаков «языка» культуры» 
[3, с. 632]. Работы, посвященные архитектурному 
коду культуры в русском, белорусском и китайском 
языках, сравнительно немногочисленны, затраги-
вают отдельные его фрагменты, однако отражают 
различные ракурсы видения объекта, в том числе 
лингводидактический (О. В. Макарова [4]) и сопо-
ставительный (Ван Исюань [5]). В статьях О. А. Ле-
щинской раскрывается символьная природа ком-
понентов дзверы, кут (вугал), сцяна в составе 
белорусских фразеологизмов [6]. 

Необходимо отметить, что комплексного и си-
стемного описания архитектурного кода культуры 
в языке не проводилось, более того, его единицы 
в наименьшей степени исследованы в рамках со-
поставительного языкознания. Архитектурный код 
включает в себя имена строений и их частей, не-
сущие функционально значимые для культуры 
смыслы; изучение и сопоставление единиц данно-
го кода позволяет выявить характерные черты важ-
нейших фрагментов русской, белорусской и китай-
ской языковых картин мира, что определяет акту-
альность данной статьи. Цель статьи – выявить 
типологические сходства и национальную специфи-
ку этнокультурных эталонов архитектурного кода 
культуры в русском, белорусском и китайском язы-
ках на материале фразеологизмов (как в узком, так 
и в широком понимании термина), характеризующих 
взаимодействие людей и отношения между ними. 
Объектом исследования является воплощение 
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архитектурного кода во фразеологических единицах, 
содержащих лексемы стена / сцяна / 墙 / 壁 1. Ис-
точниками языкового материала послужили русские, 
белорусские и китайские словари фразеологизмов 
и паремий [7–16]. 

Основная часть. Стена как знак является одной 
из ведущих единиц воплощения архитектурного 
кода культуры в языке. Это один из ключевых атри-
бутов пространства, обозначающий границу между 
домом и внешним миром. Образ стены в трех линг-
вокультурах выступает как средство осмысления 
различных реалий и явлений действительности, 
которые могут быть сгруппированы на основании 
семантических признаков, восходящих к онтологи-
ческим качествам стены и того, что может быть 
уподоблено ей. Так, форма, внешний вид, функцио-
нальная нагрузка стены выступают в качестве мо-
тивирующего основания при обозначении природ-
ных объектов и явлений природы, а также объектов, 
созданных человеком (артефактов), при образном 
структурировании пространства, при интерпретации 
характеристик человека. В статье [17] мы рассмо-
трели группы фразеологизмов, основанных на об-
разной аналогии «человек – стена» (внешность, 
физические качества, черты характера, деятель-
ность, моральные, эмоциональные и интеллекту-
альные характеристики) [17]. В настоящей статье 
представлен более глубокий анализ одной из этих 
семантических групп – описывающей взаимодей-
ствие людей. 

В трех языковых картинах мира образ стены 
закрепился как символ единодушия и сплоченности, 
стена выступает эталоном прочных и надежных вза-
имоотношений между людьми, метафорически ко-
дирует идею единства и согласованности в отстаи-
вании своих ценностей, прав, принципов, убеждений: 
вставать / встать / ставать / стать / стоять / 
стеной / стеною / как стена / стенка; станавіцца / 
стаць / стаяць сцяной. Ср. также русские компара-
тивные пословицы о надежности согласованных 
действий и дружбы: добрый союз тверже каменных 
стен; согласие (согласье) крепче каменных стен; 
хорошая дружба крепче каменных стен [10, с. 656]. 
Стена выступает также как символ силы и единства 
в бою: стенка на стенку / стена на стену; сценка 
на сценку. Образ восточнославянских фразеологиз-
мов восходит к древнему обычаю рукопашного («сте-
ношного») боя, в котором одна группа людей шла 
против другой («стенка на стенку») и который велся 
в соответствии со своеобразным кодексом чести (ср. 
правило беречь товарищей).

В китайском языке идея сплоченности отраже-
на в пословицах 土帮土成墙，穷帮穷成王 ‘сила 
в единстве’ (букв. ‘земля прилипает к земле и об-
разует стену, бедняк помогает бедняку и становит-
ся правителем’); 兄弟阅墙，外御其侮 ‘несмотря на 
внутренние распри, близкие люди могут сплотить-
ся против общего врага’ (букв. ‘[хотя] за стенами 
ссорятся, [но братья вместе] сдерживают врага’); 一
堵墙难挡八面风 ‘одному человеку сложно противо-

1 В белорусскоязычном материале имеются также фразеологизмы 
с лексемой мур, однако они относятся к другим тематическим груп-
пам (например, характеризуют внешность и физические качества 
человека: здаровы / моцны / сільны як мур ‘пра здаровага, моцнага, 
дужага чалавека’) [13, c. 269])

стоять давлению многих сторон’ (букв. ‘одной стене 
трудно защищать от ветра, дующего со всех сторон’). 
В целом фразеологизмы отражают стереотипное 
представление о важности объединения людей для 
защиты или противодействия. 

Образ стены в китайской лингвокультуре уча-
ствует в кодировании положительной оценки тех 
или иных отношений. Так, оценка взаимовыгодных 
отношений отражена в чэнъюе 东壁余光 ‘забота или 
выгода, которая приносит пользу другим и не при-
носит ущерб самому себе’ (букв. ‘свет, проникающий 
через восточную стену’). Для китайского языкового 
сознания характерна метафоризация сторон света, 
восходящая к традиционным представлениям: 东 
‘восток’, 南 ‘юг’, 西 ‘запад’, 北 ‘север’ связаны с по-
нятиями 尊 ‘цзунь’ (высокое), 卑 ‘бэй’ (низкое), 阴 
‘инь’ (женское начало), 阳 ‘ян’ (мужское начало). 
Восток (восход солнца) и юг (обращенность лицом 
к солнцу) считались высокими, запад (заход солнца) 
и север (обращенность спиной к солнцу) – низкими 
[18, с. 47]. Поэтому номинации 东 ‘восток’ и 南 ‘юг’ 
в китайском языке имеют коннотации «новая жизнь», 
«тепло», «надежда», «правитель», «мужское на-
чало», а номинации 西 ‘запад’ и 北 ‘север’ – «пусто-
та», «тьма», «холод», «подданный», «женское на-
чало». Этими коннотациями определяется симво-
лическое значение данных единиц в китайской 
лингвокультуре. Образ пословицы 墙里开花墙外香 
‘о достижениях человека еще не знают внутри, 
а снаружи люди уже знают; достижения, которые 
не воспринимаются всерьез близким окружением, 
но оценены по достоинству другими’ (букв. ‘цветы 
расцветают в стенах, а приятный аромат чувствуют 
только за стеной’) восходит к архетипической фор-
ме осознания мира, одной из базовых оппозиций 
которой является противопоставление «своего» 
и «чужого». При этом в китайском языковом созна-
нии «чужое» не всегда воспринимается как враж-
дебное и угрожающее.

Образ стены в силу своих внешних характе-
ристик (твердость, непроницаемость) и функцио-
нальной специализации (функция ограждения) 
проецируется на сложные отношения и взаимо-
действия людей и порождает отрицательные эмо-
ционально-оценочные коннотации. Стена может 
выступать эталоном проявления упрямства, не-
восприимчивости, безразличного отношения к про-
исходящему. Ср.: русск. упираться каменной 
стеной ‘упорствовать в чем-л., упрямо не согла-
шаться с чем-л.’; что стенке, что ему ‘о невоз-
можности воздействовать, оказывать влияние на 
кого-л.’; хоть в стену башкой стучи ‘об упрямом 
человеке, которого трудно заставить делать что-л.’; 
бел. (гаварыць) да каго як да сцяны ‘пра чалаве-
ка, які не хоча слухаць, што яму кажуць, як на-
вучаюць’; кит. 一头撞到南墙 ‘жесткая позиция, 
упрямые действия; не приспосабливаться к об-
стоятельствам’ (букв. ‘головой стукнуться о южную 
стену’). Специфичный для китайской культуры 
образ южной стены связан с символикой сторон 
света и исторически обусловлен обычаем раз-
мещать главные ворота на юге – благоприятной 
стороне. Перед воротами со стороны усадьбы 
ставили небольшую стену-экран 影壁 (инби) (ее 
также называли 南墙 ‘южная стена’), скрывавшую 
внутреннее пространство от любопытных прохожих 
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и, по религиозным представлениям, защищавшую 
от злых духов [19, с. 239]. При входе в усадьбу 
нужно было обойти южную стену, а двигаясь по 
прямой, человек на нее наталкивался. 

Особую тематическую подгруппу в русском и бе-
лорусском языках составляют фразеологизмы, в ко-
торых взаимодействуют архитектурный и раститель-
ный коды: отскакивающий от стены горох метафо-
рически кодирует отсутствие ожидаемого эффекта, 
безрезультатность, безразличие. Ср. русск. в кого / 
от кого как в / об стену / стенку горох / горохом; 
в кого / от кого как от / со стены / к стене горох; 
(отскакивать от кого) как от стенки / стены горох; 
(кому что) как к стенке горох; бел. не прыстае як 
да сцяны гарох; што гарох аб сценку; так 
да каго [прыстае] як да сцяны / аб сцяну гарох; 
казаць як гарохам аб сцяну; як / што гарох аб сця-
ну / сценку каму / для каго; адскокваць, адлятаць 
як / што гарох ад сцяны / сценкі. Есть также случаи 
взаимодействия архитектурного и зооморфного ко-
дов: русск. стать как бык в стену / в стенку рога-
ми; упираться как в стену рогами; упереться во 
что-то как бык в стену рогами; бел. выдурвацца 
як муха на сцяне ‘пра залішнюю празмерную сваво-
лю каго-н., яго выстаўленне, назалянне’. 

Отрицательная оценка межличностных отно-
шений выражена в значении китайских фразеоло-
гических единиц с компонентом 墙 / 壁 ‘стена’, со-
держащих «пространственную» метафору. Так, 
китайский фразеологизм 作壁上观 ‘оставаться в сто-
роне, занимать позицию стороннего наблюдателя’ 
(букв. ‘смотреть со стены’) содержит метафору, 
в которой внеположность, безразличие, отстранен-
ность кого-л. уподобляется местоположению «сто-
роннего» наблюдателя, находящегося на стене, то 
есть в «ином» (по отношению к происходящим со-
бытиям) пространстве. Нахождение на стене сим-
волизирует отсутствие четкой позиции, попытку 
угодить обеим сторонам, выступает как эталон 
двурушничества: 骑墙派 ‘неясная позиция челове-
ка, который стоит посередине, пытаясь снискать 
расположение обеих сторон; приспособленец’ (букв. 
‘партия сидящих на стене’).

В русском и белорусском языковом сознании 
стена, замыкая пространство, выступает в роли 
символа безвыходной ситуации, максимального 
ограничения свободы действий: русск. прижать 
к стене / стенке ‘лишить возможности отпираться, 
отрицать что-л.’; припирать / припереть к стенке 
кого ‘вынуждать кого-л. делать что-л.’; припереть / 
притиснуть / прислонить к стене ‘призвать к от-
ветственности, разоблачить кого-л.; строго наказать 
кого-л.’; бел. прыпіраць / прыціскаць да сценкі / да 
сцяны каго; прыперці / прыціснуць да сценкі / да 
сцяны каго ‘ставіць у бязвыхаднае становішча’. 
Стена выступает ограничителем физических воз-
можностей человека, делает его беспомощным, 
ставит в безвыходную ситуацию. Предельно нега-
тивная семантика метафоры стена представлена 
в группе русских и белорусских идиом, эвфемести-
чески выражающих идею расправы, даже казни. 
Ср., русск. ставить / поставить к стенке кого-л. 
‘расстреливать’; устар. ‘наказывать’ (не приводится 
в современных словарях, но отражено в НКРЯ); 
пришить к стенке; бел. ставіць / паставіць да 
сцяны / сценкі (каго) ‘расстрэльваць’; па сцяне раз-

мазаць / размазваць (каго). Исторически образ 
фразеологизмов основан на метонимии (металеп-
сисе) и связан с прототипическими ситуациями на-
казания за какую-либо провинность и расстрела. 
В современном значении этих выражений стена 
символизирует тупик, последнюю черту и передает 
представление об угрозе или жестоком способе 
расправы.

В основе китайских фразеологизмов данной 
группы лежит аналогия «негативное воздействие 
на человека – разрушение стены». Ср. образы фра-
зеологизмов, в которых глагольные компоненты, 
принадлежащие к акциональному коду культуры, 
создают представление о напористом стремитель-
ном действии, связанном с разрушающим воздей-
ствием на человека: 墙倒众人推 ‘когда человек по-
падает в беду, люди нападают на него’ (букв. ‘когда 
стена валится, ее подталкивают все’); 挖墙脚 ‘умыш-
ленно подкапываться (под кого-л.)’ (букв. ‘подрывать 
основание стены’). 

В русской, белорусской и китайской фразеоло-
гии стена является не только знаком границы, но 
и выступает как символ изоляции от внешнего мира, 
уединения и ограничения взаимодействия с други-
ми людьми: русск. в четырех стенах сидеть, жить 
и т. п.; китайская стена; жить как замурованные 
[тесными] стенами; бел. ў чатырох сценах ся-
дзець, жыць і пад.; між чатырох сцен (жыць, сядзець 
і пад.); кітайская сцяна; як за сцяну заступіла ‘пра 
жанчыну, што адасобілася, адгарадзілася, страціла 
сувязь са знешнім светам’; як за сцену ‘пра чала-
века, які спыніў адносіны, знік, схаваўся’; адгара-
дзіцца / адгароджвацца кітайскай сцяной; кит.  
杜墙不出 ‘не выходить и прекратить общение с внеш-
ним миром’ (букв. ‘затвориться в стенах и не вы-
ходить’); 避世墙东 ‘жить в уединении среди городских 
обывателей и торговцев’ (букв. ‘бежать от мира 
к востоку от стены’).

Стена является препятствием для обмена чув-
ствами и мыслями, общения и единения: русск. сте-
на равнодушия, недоверия, неприязни; наталки-
ваться / натолкнуться словно на [каменную (глу-
хую)] стену; выросла глухая стена (чего перед кем / 
между кем); бел. сцяна маўчання; кит. 隔堵墙 ‘вну-
тренняя отчужденность’ (букв. ‘разделяющая стена’); 
隔高墙 ‘расставаться друг с другом, не следует ви-
деться’ (букв. ‘отгораживающая высокая стена’); 一
堵墙 ‘расхождение в мыслях, возникновение разоб-
щенности между друг другом’ (букв. ‘одна стена’). 
В образах фразеологизмов содержится простран-
ственная символика разъединения людей, которая 
переосмысливается как разделение внутреннее. 
В китайских фразеологизмах 高打墙 ‘отделение людей 
друг от друга, во избежание вражды’ (букв. ‘высоко 
возводить стену’); 好兄弟高打墙，亲戚朋友远离乡 
‘соблюдение определенной дистанции между бра-
тьями, родственниками и друзьями, так как слишком 
близкое общение может порождать противоречия’ 
(букв. ‘братья возводят высокие стены, родственни-
ки и друзья держатся вдали от дома’) обнаружива-
ется семантика «ограждения», изолированности 
и намеренного отделения людей. 

В мировидении трех народов стены своего дома 
не всегда обеспечивают безопасность, образ стены 
метафорически выражает угрозу, проистекающую 
из возможности быть услышанным чужими. Предо-
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стережение от опасности подслушивания выража-
ется, как и во многих других языках, благодаря 
взаимодействию с соматическим кодом (уши / вушы / 
耳): русск. [и] у стен есть (бывают) уши; стены 
имеют уши; бел. і сцены маюць вушы; і ў сцен ёсць 
вушы; кит. 隔墙有耳 (букв. ‘за стеной есть уши’). 

В китайской лингвокультуре стена обладает сим-
волическим значением защищенного места и грани-
цы, за которой существует личное пространство. 
Проникновение через стену метафорически означа-
ет вмешательство в чужие дела и взаимоотношения: 
听隔壁戏 ‘подслушивать соседские разговоры, [под-
сматривать] за движениями’ (букв. ‘слушать спектак-
ли через стену’); 听墙根 ‘подслушивать чужие раз-
говоры’ (букв. ‘слушать основание стены’). В русском 
языке также обнаруживается пословица данной 
смысловой группы: кто к чужой стене ухо настав-
ляет, часто слышит и то, чего не желает.

В китайских фразеологизмах, источником которых 
являются литературные произведения, стена коди-
рует нормы конфуцианской этики, олицетворяет 
порядок и правила, согласно которым любовь под-
чиняется интересам семьи, а сыновняя почтитель-
ность запрещает противоречить родителям. Ср. 
чэнъюи, в которых чувство влюбленности ассоци-
ируется с образом стены: 东墙窥宋 ‘красивая девуш-
ка, влюбленная в мужчину’ (букв. ‘[украдкой] смотреть 
на Сун [Юя] с восточной стены’); 邻女窥墙 ‘любовь 
женщины к мужчине’ (букв. ‘соседская девушка под-
глядывает со стены’). Отказ от соблюдения этических 
норм в отношениях мужчины и женщины оценива-
ется резко негативно: 钻穴逾墙 ‘тайная любовь меж-
ду мужчиной и женщиной; мужчина и женщина за-
вели роман на стороне’; ‘о воровстве’ (букв. ‘проти-
скиваться через щель, перелезать через стену’); 跳
粉墙 ‘тайное [любовное] свидание с женщиной’ (букв. 
‘перепрыгивать через выбеленную стену’). Деятель-
ностная метафора уподобляет недопустимые от-
ношения прыжку / перелезанию через стену. 

Понятие стены как границы своего мира и про-
странства тесно связано с понятием семьи. Супру-
жеская верность в конфуцианской традиции явля-
ется главной семейной добродетелью, нарушение 
семейных устоев и отношения сексуального харак-
тера за пределами семьи являются предосудитель-
ными и недопустимыми. Фразеологизм 红杏出墙 
‘насыщенные плотские наслаждения, глубокая за-
интересованность; женщина, которая не соблюда-
ет женские добродетели, вступает в незаконную 
связь’ (букв. ‘красный абрикос пророс через стену’) 
имеет ярко выраженную отрицательную коннотацию 
и представляет негативную модель сексуального 
поведения женщины.

Заключение. Анализ группы фразеологических 
единиц, соотносимых с архитектурным кодом куль-
туры, позволил выявить в исследованных языках 
две совпадающие смысловые оппозиции: «сплочен-
ность – разобщенность»; «защищенность – опас-
ность». В трех лингвокультурах стена выступает 
эталоном проявления упрямства, связана с пред-
ставлениями об уединении и ограничении взаимо-
действия с другими людьми. Этноспецифическими 
являются образы стены как тупика, безысходности, 
последней черты для русской и белорусской линг-
вокультур и негативная семантика метафоры сте-
на, основанная на аналогии «негативное воздей-
ствие на человека – разрушение стены» для китай-
ской. Национальной специфичностью обладают 
и китайские фразеологизмы, в которых стена сим-
волизирует нравственные нормы, в частности се-
мейные ценности. Исследование также показало 
национально-культурные различия взаимодействия 
кодов. Так, в русском и белорусском языках архи-
тектурный код культуры чаще взаимодействует 
с растительным и зооморфным, в китайском – с про-
странственным (南墙 ‘южная стена’, 东墙 ‘восточная 
стена’), поскольку для китайского языкового со-
знания актуальна символика сторон света.
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