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Аннотация: Использование культурных кодов связано с процессом коди-
рования и декодирования информации, что позволяет при минимальной 
экспликации добиться определенного эффекта воздействия на реципиента. 
В статье рассматриваются основные подходы к понятию культурный код. 
Утверждается, что культурные коды являются носителями культурных смыс-
лов, характеризующих особенности различных аспектов культурных универ-
салий, воплощенных с помощью образов, мотивов, идейной направленности 
художественного произведения. При рассмотрении системы культурных ко-
дов можно выделить следующие модули: деятельность человека, человек и 
природа, человек и общество, человек и мир.
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CULTURAL CODE AS A LITERARY NOTION
L. Duktava

Summary: The use of cultural codes is associated with the process 
of encoding and decoding information, which allows, with minimal 
explication, to achieve a certain effect on the recipient. The article 
discusses the main approaches to the concept of a cultural code. It is argued 
that cultural codes are carriers of cultural meanings that characterize the 
features of various aspects of cultural universals, embodied with the 
help of images, motifs, and the ideological orientation of a work of art. 
When considering the system of cultural codes, the following modules 
can be distinguished: human activity, man and nature, man and society 
(personal cultural code), man and the world.
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Введение

В современном литературоведении все чаще исполь-
зуется термин «культурный код». Представители се-
миотического направления делают акцент на репре-

зентации в художественных произведениях культурных 
смыслов, транслируемых с помощью культурных кодов. 
Исследованию культурных кодов в литературе посвяще-
ны диссертационные исследования Е. Куликова «Нацио-
нальные культурные коды в романах Дэна Симмонса», А. 
Романова «Культурные коды в лирике Е. Шварц», Л. Калу-
гиной «Поэзия Владимира Высоцкого и западноевропей-
ская литература Средневековья и Возрождения: взаимо-
действие культурных дискурсов и культурных кодов»; Е. 
Трубецковой «Морбуальный код русской литературы XX-
XXI вв.» [30], Т. Болдыревой «Типология культурных кодов 
в драматургии Л.Н. Андреева», М. Жилиной «Метасюжет 
судьбы лирического героя в поэзии С.А. Есенина: основ-
ные культурно-художественные коды и мотивные ком-
плексы», А. Мельниковой «Канцэптуалізацыя нацыяналь-
нага ў беларускай прозе першай трэці XX стагоддзя» и др.

Следует выделить ряд научных изданий нижегородской 
литературоведческой школы по комплексному изучению 
национальных культурных кодов в русской и западноев-
ропейской ментальности: «Национальные коды в евро-
пейской литературе ХIХ-ХХI веков» (2016), «Национальные 
коды европейской литературы в контексте исторической 
эпохи» (2017), «Национальные коды европейской литера-
туры в диахроническом аспекте: античность – современ-
ность» (2018), «Парадигмы переходности и образы» (2019), 
«Парадигмы культурной памяти и константы националь-

ной идентичности» (2020), «Национальные коды в евро-
пейской литературе ХІХ-ХХІ вв. Литературный канон в кон-
тексте межкультурной коммуникации» (2020) и др. 

К понятию культурный код обращаются исследова-
тели семиотики, культурологии, лингвокультурологии, 
психолингвистики, когнитивной лингвистики, этнологии 
и фольклористики, социологии, экономики, литературо-
ведения и др. Актуальным вопросом является исполь-
зование понятия культурного кода применительно к 
литературоведческим исследованиям, а также характе-
ристика системы базовых культурных кодов.

Основные подходы к определению понятия 
«культурный код»

Термин «код» впервые в семиотике ввел Ф. де Сос-
сюр в начале ХХ века (1911 г.), используя его как сино-
ним к понятию «язык». Код является одним из элементов 
коммуникативного процесса, присутствует в моделях 
коммуникации Ю. Лотмана, У. Эко. Импульс по изучению 
кодов культуры в тексте художественного произведения 
был заложен в работах Р. Барта, Н. Фрая. 

В современном гуманитарном дискурсе целесообраз-
но выделить два подхода. С одной стороны, код рассма-
тривается как система символов знаков, с другой, как 
правила (способы) преподнесения информации. Дефини-
ция «код» в словаре по культурологии имеет следующее 
определение: «Код (франц. code), совокупность знаков 
(символов) и система определенных правил, при помощи 
которых информация может быть представлена (закоди-
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рована) в виде набора из таких символов для передачи, 
обработки и хранения (запоминания). Правила, регули-
рующие код, устанавливаются по соглашению между но-
сителями одной и той же культуры. Культурный код – по-
нятие более широкое, чем технический. Художественное 
произведение, особенно сочинения символистов, могут 
иметь определенный код, который не всегда доступен при 
первом прочтении» [7]. В современном гуманитарном дис-
курсе код рассматривается в связке со следующими тер-
минами: код культуры [1; 8; 11; 14; 18]; лингвокультурный 
код [10; 16; 23]; социокультурный код [17]; цивилизацион-
но-культурный код [3]; национальный культурный код [4]. 

Одними из самых цитируемых в гуманитарном дис-
курсе являются определения культурного коды Р. Бар-
том, К. Рапаем, В. Красных.

Р. Бартом культурный код понимается как след имею-
щегося опыта [1, с. 39], К. Рапаем – как формирующиеся в 
социуме под воздействием национальной культуры под-
сознательные смыслы [14, с. 16-17], В. Красных – как куль-
турная матрица («сетка), служащая для оценки и структу-
рирования окружающего мира [5, c. 5]. 

Как отмечалось выше, в одном из подходов к опреде-
лению термина «культурный код» подчеркивается связь с 
понятиями «знак», «символ»: «вторичная знаковая систе-
ма, использующая разные формальные и материальные 
средства для кодирования одного и того же содержания, 
сводимого в целом к «картине мира», к мировоззрению 
данного социума» [19, с. 5]; «система знаков (знаковых 
систем) материального и духовного мира, ставшие но-
сителями культурных смыслов; в процессе освоения че-
ловеком мира они воплотили в себе культурные смыслы, 
которые «прочитываются» в этих знаках» [5, с. 8]; «систе-
ма знаков и понятий, определяющих систему жизненных 
координат» [22, с. 9]; «совокупность знаков, смыслов, 
которые зашифрованы в материальной и духовной дея-
тельности человека, объектах природы» [6, с. 7]; «систе-
ма знаков и символов, сформировавшаяся в конкретный 
исторический период, содержащая в зашифрованном 
виде, вербальной или невербальной форме смысл и 
значение тех или иных культурных феноменов, нрав-
ственных ориентиров, духовных ценностей, отражающая 
структуру ментальности субъекта и проявляющаяся на 
уровне культурно-коммуникативных практик» [9, с. 80].

Следующий подход связан с выделением правил, 
способов передачи информации: «специфический для 
каждой культуры набор способов социальной прак-
тики, свод ценностей и правил игры коллективного 
существования, выработанная людьми система норма-
тивных и оценочных критериев, сквозь которые народ 
постигает мир» [11, с. 3]; «способ вербализации смыс-
лов национального мировоззрения, которые имеют 
символическое значение» [12, 2013, с. 100].

Специфика национальной картины мира проявляет-
ся в рамках культурных универсалий – правил, ценно-
стей, норм, функционирующих в обществе, касающихся 
разных сфер: жизнедеятельности человека, взаимоот-
ношений человека и общества, человека и природы, че-
ловека и мира в целом. Например, родственные связи, 
космология, отношение к власти, календарь и др. В ряде 
определений культурного кода сделан акцент на при-
вязку к культурным универсалиям: «Культурный код как 
структура, определяющая генотип нации, состоит из 
семи ключевых звеньев, каждое из которых представ-
ляет собой в целом самостоятельный культурный фе-
номен: наследие, традиции, обычаи, язык, семья, хозяй-
ственные системы (жизненный уклад), праздники» [21, с. 
86]; «это в своем роде генетическая история» [2, с. 527].

Культуролог Н. Худолей в работе «Классический текст 
культуры как система коммуникативного кодирования» 
(2016) рассматривает культурный код как средство и 
способ идентификации определенного типа культуры, 
определенного набора образов, которые связаны с ком-
плексом стереотипов в сознании. 

Художественная литература ретранслирует социаль-
ные и духовные ценности, национальное мировоззре-
ние, отражает идейные установки и сформировавшие-
ся стереотипы, функционирующие в социуме, при этом 
формирует общественное мнение. Культурные коды, 
имеющие художественное воплощение в образах, моти-
вах произведения, выступают своего рода катализатора-
ми для показа авторской позиции и формирования опре-
деленных взглядов у читателей по затрагиваемым темам.

Определение и описание культурных кодов в литератур-
ном произведении осуществляется посредством архетипи-
ческого, этимологического, тексто-интерпретационного 
анализа, типологического сопоставления с кодами других 
культур, методом концептуального моделирования. С. Тол-
стая в работе «К понятию культурного кода» предложила 
различать в тексте следующие виды кодов: концептуальные 
коды, в основе которых лежит ментальная сущность, смыс-
ловые единицы (представления, мотивы, понятия); содер-
жательные (например, цифровые, предметные и т. д.).

В литературоведении концептуальные культур-
ные коды целесообразно рассматривать как носители 
культурных смыслов, характеризующих особенности 
различных аспектов культурных универсалий, вопло-
щенных с помощью образов, мотивов, идейной направ-
ленности художественного произведения. В диахрони-
ческом аспекте при выявлении специфики ментальных 
установок, моделей поведения, ценностей в литературе 
разных периодов исследователи обращаются к рассмо-
трению констант и изменений в рамках диад: «хорошо –  
плохо», «сейчас – потом», «жизнь – смерть», «история –  
вечность», «мужское – женское», «реальное – идеаль-
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ное», «Запад – Восток», «свой – чужой», «гармония – 
дисгармония» и др. 

Что касается содержательных культурных кодов, на 
данный момент общепризнанной классификации кодов 
не отмечается. Вместе с тем следует сказать о базисных 
кодах, которых присутствуют в разных классификациях, 
касаются категорий времени, пространства, цвета и др. 

Система базисных культурных кодов

Принимая во внимание категорию времени, в класси-
фикациях выделяют следующие номинации этого кода: 
временный (В. Красных, В. Телия, Н. Степанова), темпо-
ральный (В. Маслова, М. Пименова, Г. Мезенко), кален-
дарно-хронологический (С. Санько, И. Швед). 

Что касается категории пространства, наиболее рас-
пространенной является номинация пространственного 
кода (В. Красных, В. Маслова, М. Пименова, В. Телия, И. 
Швед, Н. Степанова), выделяют также физико-географи-
ческий код (Г. Мезенко), ландшафтно-топографический 
код (С. Санько), ландшафтный код (И. Швед). 

К числу базовых относятся коды, касающиеся флоры 
(растительный (М. Ковшова, В. Телия, С. Санько, И. Швед, 
Н. Степанова), вегетативный (В. Маслова, М. Пименова), 
флористичный (Г. Мезенко), ботанический (Т. Леонтье-
ва)), фауны (зооморфный (В. Маслова, М. Пименова, В. 
Телия, М. Ковшова, Н. Степанова), фаунистический (Г. 
Мезенко), животный (С. Санько), зоологический (Т. Леон-
тьева)), тела человека (соматический (В. Красных, М. Ков-
шова, Т. Леонтьева, В. Маслова, М. Пименова, И. Швед), 
телесный (В. Телия, Н. Степанова)), еды (пищевой (В. Мас-
лова, М. Пименова, М. Ковшова), гастрономический (Н. 
Степанова, С. Санько, В. Телия)) и др.

В целом, исследователи выделяют от четырех до более 
десятка видов культурных кодов: В. Телия: (антропоморф-
ный, растительный (вегетативны, фитоморфный), зоо-
морфный (анимальный, териоморфный), перцептивный, 
соматический, предметный, пищевой, химический, цвето-
вой, пространственный, временной, духовный, теоморф-
ный (божественный)); В. Красных (соматичекий (телесный), 
пространственный, временной, предметный, биоморф-
ный, духовный); Г. Багаутдинова (антропоморфный; био-
морфный, анимический, мифологический, темпоральный, 
пространственный (географический), колоративный, кван-
титативный, терминологический); М. Ковшова (природ-
ный, антропный, соматический, пищевой, цветовой и др.); 
Т. Леонтьева (антропологический, ботанический, геоме-
трический, зоологический, кулинарно-гастрономический, 
мифологический, предметный, природно-метеорологиче-
ский, пространственный, речевой, социальный, техниче-
ский, физиолого-соматический, цветовой); В. Маслова, М. 
Пименова (антропоморфный, вегетативный, веществен-

ный, витальный, духовный, зооморфный, колоративный, 
перцептивный, пищевой, предметный, пространственный, 
соматический, стихийный, темпоральный); С. Санько (пер-
сонажный, космографический, ландшафтно-топографи-
ческий, календарно-хронологический, астрономический, 
метеорологический, антропоморфный, животный, расти-
тельный, вещественно-элементовый, вещественно-пред-
метный, гастрономический, числовой, операциональный, 
атрибутивный); Е. Белая (предметный, мифологический, 
соматический, биоморфный).

Следует также отметить нечеткость границ определен-
ных кодов, так называемые диффузные проникновения. 
При рассмотрении системы культурных кодов можно вы-
делить следующие модули: жизнедеятельность человека, 
человек и природа, человек и общество, человек и мир.

В рамках модуля «Жизнедеятельность человека» целе-
сообразно предложить к рассмотрению следующие виды 
кодов: соматический, акциональный, духовный, морбу-
альный. Соматический и духовный коды связаны с семи-
отизацией телесного и репрезентацией внутреннего мира 
человека, отражающего его нравственные черты, отно-
шение в религии и др. О взаимодействии этих двух кодов 
в лирике Е. Шварца отмечает литературовед А. Романов: 
«Оригинальная черта поэтики Е. Шварца состоит в том, 
что духовное облекается автором в предельно физиоло-
гические образы. В художественной реальности поэта все 
есть тело: «тело человека», «тело Бога» и «тело мира». Тела 
взаимодействуют друг с другом. При этом Божественное 
не оскверняется и не умаляется наличием соматических 
признаков, так как тело не противопоставлено духу: де-
монстрируется их корреляция, а не полярность» [15, с. 39]. 
Когда речь заходит о здоровье, болезнях и медицине, речь 
идет о морбуальном коде, утверждается в исследовании 
«Морбуальный код русской литературы XX-XXI вв.» Е. Тру-
бецковой, которая отмечает: «В литературе ХХ века морбу-
альный код вводится при описании социальных и полити-
ческих процессов (в текстах М. Алданова, Э. Багрицкого, М. 
Булгакова, М. Горького, В. Маяковского, Б. Пастернака, А. 
Солженицына и др.); используется при оценке нравствен-
ных и духовных пороков героя (в произведениях И. Буни-
на, М. Булгакова, Б. Лавренева, К. Олимпова, Б. Пильняка, 
Д. Рубиной); творческого дара персонажа (в романах В. На-
бокова, А. Ремизова, Б. Пастернака)» [20, с. 25].

Что касается модуля «Человек и мир», то речь идет 
о таких видах кодов, как космографический, простран-
ственный, временной, числовой, цветовой, астрономи-
ческий, атрибутивный, гастрономический, предметный. 
Модуль «Человек и общество» представлен персонаж-
ным кодом, содержащим информацию об исторических 
личностях, персонажах из произведений устной поэти-
ческого творчества, художественной литературы, кине-
матографа и изобразительного искусства. Биоморфный 
(анималистический и растительный) и метеорологиче-
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ский коды входят в состав модуля «Человек и природа». 
Например, А. Романов отмечает:«Биоморфный код ис-
пользуется Е. Шварц довольно активно как в его тра-
диционном, так и в окказиональном вариантах. Напри-
мер, «собака» традиционно ассоциируется с верностью, 
«червь» со смертью, «коты» с похотью, «бык» с мощью. 
Оригинальные значения в лирике Е. Шварц приобретают 
«моль» и «пантера»: они становятся аллегорией смерти; 
за фитоморфизмом «розы» устойчиво закреплено значе-
ние травмы и боли; «воробей» и «попугай» воплощают 
поэтов» [15, с. 199].

Заключение

В литературоведении целесообразно выделить два 
подхода при рассмотрении культурных кодов. Во-первых, 
речь идет о концептуальных культурных кодах, выступа-
ющих носителями культурных смыслов, характеризующих 

особенности различных аспектов культурных универса-
лий, воплощенных с помощью образов, мотивов, идей-
ной направленности художественного произведения. 
Во-вторых, рядом исследователей делается акцент на 
анализ использования в литературных произведениях со-
держательных культурных кодов. К числу базисных куль-
турных кодов относятся следующие: соматический, про-
странственный, временной, предметный и др. На примере 
литературных произведений русских, белорусских, зару-
бежных писателей рассмотрены различные виды кодов, 
представленные с помощью четырех модулей: жизнедея-
тельность человека (акциональный, духовный, нравствен-
ный, соматический культурные коды), человек и природа 
(биоморфный, метеорологический культурные коды), че-
ловек и общество (персонажный культурный код), человек 
и мир (космографический, пространственный, временной, 
числовой, цветовой, астрономический, атрибутивный, га-
строномический, предметный культурные коды).
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