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Аннотация. В статье рассматривается феномен Самарского знамени как культурного кода. Подчеркивает-

ся, что период 2-й половины XIX – начала XX века все чаще рассматривается исследователями в качестве 

источника элементов, транслируемых и воспринимаемых в качестве современных культурных кодов. Пред-

ставлены эпистемологический, психологический, социологический и информационно-коммуникационный 

подходы к пониманию культурных кодов, с помощью которых формируются представления о единстве, 

сплоченности общества и снижается социальная неопределенность современности. Период Русско-турецкой 

войны характеризуется как период формирования культурного кода, связанного с активизацией националь-

ной самоидентификации, с ростом патриотизма, формированием гражданского самосознания и гражданского 

общества. Анализируется процесс формирования и закрепления культурного кода, присущего современному 

жителю Самарской губернии, на который воздействовали заметные общественно-политические, культурные 

и религиозные события как прошлого, так и настоящего. Отмечается динамика в оценке роли феномена Са-
марского знамени для различных периодов российской истории. Приводится пример системного приобще-

ния подрастающего поколения жителей Самарской области к истории родного края через знакомство с исто-

рией Самарского знамени, представленной в учебных пособиях «Рассказы по истории Самарского края» и 

«История Самарского края». 
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определенность; Самарская губерния; Русско-турецкая война; социокультурный феномен; советско-болгар-

ская дружба; патриотическое воспитание; учебное пособие; освобождение балканских народов; междуна-

родный патриотический проект. 
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Abstract. The paper deals with the phenomenon of the Samara banner as a cultural code. It is emphasized that the 

period of the second half of the 19th – early 20th centuries is increasingly considered by researchers as a source of el-

ements transmitted and perceived as modern cultural codes. Epistemological, psychological, sociological and infor-

mation-communication approaches to understanding cultural codes are presented, with the help of which ideas about 

the unity, cohesion of society are formed and the social uncertainty of modernity is reduced. The period of the Rus-

sian-Turkish war is characterized as a period of the cultural code formation associated with the activation of national 

self-identification, growth of patriotism, formation of civil consciousness and civil society. The process of formation 

and consolidation of the cultural code inherent in the modern inhabitant of the Samara province, which was influ-

enced by notable socio-political, cultural and religious events of both the past and the present, is analyzed. Dynamics 

is noted in assessing the role of the Samara Banner phenomenon for various periods of Russian history. The authors 

give an example of systemic involvement of the younger generation of the Samara Region residents in the history of 

their native land, through acquaintance with the history of the Samara banner, presented in the textbooks «Stories on 
the history of the Samara Region» and «History of the Samara Region». 
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Современное российское общественное мнение 

базируется на разнообразных политических и идео-

логических концепциях, для которых характерно 

признание преемственности государственных и со-

циально-политических институтов Российской им-

перии, Советского Союза и Российской Федерации. 

Основываясь на этом, феномен Самарского знамени 

как культурного кода в значительной степени отве-

чает стремлению социума поддержать это институ-

циональное и идеологическое единство. 
Актуализация культурных кодов осуществляется 

в условиях необходимости идентификации, понима-

ния значимости социального явления, оценки, выяв-

ления смысла, выбора варианта поведения и прояв-

ляется через социальные институты, а также имею-

щиеся идеалы или ценности. Лежащие в основании 

культурных кодов прецедентные феномены, по ут-

верждению А.М. Клименковой, выполняют роль эта-

лона культуры, функционируют как свернутая мета-

фора и выступают как символ какого-либо феномена 

или ситуации [1, с. 8]. 

Изучение и анализ составных элементов феноме-

на культурного кода, к которым можно отнести спе-

цифические социальные отношения и движения, ми-
ровоззрение, ценности, быт, нравы, привычки, тра-

диции и т.д., по мнению А.В. Жукоцкой, будут 

наиболее эффективны при использовании компара-

тивистского подхода, который предполагает кор-
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ректное использование идей и методов, заимствован-

ных из истории, социологии, лингвистики, филосо-

фии, политических наук и других форм знания [2, 

с. 163]. 

Подчеркнем, что период второй половины XIX – 

начала XX века все чаще рассматривается исследо-

вателями в качестве источника элементов, трансли-

руемых и воспринимаемых в качестве современных 

культурных кодов. 

Целесообразным видится представление несколь-
ких методологических подходов к рассмотрению и 

пониманию такого явления, как культурный код. Во-

первых, эпистемологический подход, понимающий 

культурный код как сумму гуманитарных знаний 

субъекта, обеспечивающую его тождественность ми-

ровосприятию социальной группы (этнос, нация, со-

циальное сообщество и т.д.), к которой он принадле-

жит. Во-вторых, психологический, в основе которого 

– набор образов и общественных стереотипов на 

уровне общественного бессознательного, кодирую-

щих поведение (в том числе и на этническом уров-
не). В-третьих, социологический – анализирующий 

культурные коды через призму специфических соци-

альных практик, определений, оценок, идентифика-

ций, выбора действий, с которыми в целом согласны 

все носители данного культурного кода. И наконец, 

информационно-коммуникационный – рассматрива-

ющий культурные коды как передачу информации о 

социокультурной идентичности (принадлежности ин-

дивида, объекта или явления к определенной культу-

ре), закодированной в форме коммуникационных зна-

ков (воспринимаемых образов). 
Таким образом, на сегодняшний день в гуманита-

ристике существует много трактовок и определений 

понятия «культурный код», каждое из которых в той 

или иной степени соответствует выбранной методо-

логии какого-либо исследования – социологическо-

го, философского или культурологического. В каче-

стве примера можно привести определение К. Рапая: 

«Культурный код – это бессознательный смысл той 

или иной вещи или явления, будь то машина, еда, 

отношения, даже страна в контексте культуры, в ко-

торой мы воспитаны» [3, с. 13]. Культурные коды, 

как продукт постнеклассического осмысления мира, 
социальных явлений, ориентирующиеся и сформи-

ровавшиеся под воздействием коллективного бессо-

знательного, могут использоваться для формирова-

ния представлений о единстве и сплоченности обще-

ства как своеобразного недостижимого идеала, с по-

мощью которого преодолевается или, по крайней 

мере, снижается социальная неопределенность со-

временности. 

Используемая методологическая база дает воз-

можность проследить процесс формирования и за-

крепления культурного кода, присущего современ-
ному жителю Самарской губернии, на который воз-

действовали заметные общественно-политические, 

культурные и религиозные события как прошлого, 

так и настоящего. 

Для наших современников флаги и знамена пред-

ставляются чаще всего в качестве необходимых ат-

рибутов военной организации или символов военной 

доблести прошлых поколений. Иногда знамена со-

храняются как исторические артефакты, нечто арха-

ичное, древнее и привлекающее внимание только 

ученых-историков. Но глубокие исторические корни 

рассматриваемого феномена Самарского знамени на-

ходили подкрепление и развитие в советский период 

отечественной истории, а также в новейшее время. 

Таким образом, актуальность и новизна подхода 

заключается в рассмотрении феномена Самарского 

знамени как символа социального движения, кото-

рое, с одной стороны, было направлено на изменение 

положения южного славянства через поднятие бое-

вого духа русских и болгарских ополченцев, а с дру-
гой – развивалось в рамках неформальных, «не име-

ющих институализированного и формализованного 

характера систем» [4, с. 163], и, по сути, было нап-

равлено на организационные и структурные измене-

ния в механизме достижения внешнеполитических 

целей Российской империи и задач страны в услови-

ях нового, на тот исторический момент, мирового 

порядка. 

Анализируемое социальное движение сформиро-

валось и реализовывалось в условиях становления 

индустриального общества, и, при общей характери-
стике его как традиционного, оно обладало рядом 

признаков, которыми определяются социальные дви-

жения нового типа, а именно: рекрутирование своих 

сторонников из всех естественных подразделений об-

щества – классовых, сословных, профессиональных, 

«приобретая универсальный характер» [4, с. 170]. В 

движении «Самарское знамя» общей идеей объеди-

нились люди самого разного социального статуса. 

Общественно-политические процессы в Самар-

ской губернии в 70-х гг. XIX века оказали суще-

ственное влияние на формирование рассматриваемо-
го культурного кода. Вызванная событиями на Бал-

канском полуострове русско-турецкая война вско-

лыхнула всю Россию, не остались безучастными и 

практически все социальные слои Самарской губер-

нии, которые оказались вовлечены в это обществен-

ное движение. Ю.П. Аншаков отмечает: «Русское 

общество всегда со вниманием и сочувствием отно-

силось к борьбе балканских христиан за свое осво-

бождение, в русском народе это сочувствие и по-

мощь были совершенно бескорыстны и далеки от 

политических расчетов правящих кругов» [5, с. 25]. 

Одной из наиболее распространенных форм уча-
стия простого народа в помощи братьям-христианам 

становятся сборы пожертвований среди населения в 

людных местах среди горожан и особенно крестьян, 

основного населения России. По всей России начал-

ся сбор средств для оказания помощи братьям-

славянам на Балканском полуострове. Помощь соби-

ралась и в Самарской губернии, и в самом городе 

Самара. Важно отметить, что, по мнению Ю.П. Ан-

шакова, «поволжское население было первым в Рос-

сии, которое откликнулось на призыв оказать по-

мощь «единоверным братьям» [5, с. 26]. «5 июля 
1876 г. Самарская Городская Дума собралась на спе-

циальное заседание, на котором был избран комитет 

для оказания помощи балканским славянам. В про-

токоле заседания записано, что «в обществе высказы-

вается сердечная потребность не остаться равнодуш-

ными зрителями начавшейся сейчас на Балканском 

полуострове борьбы славян с турками, люди хотели 

оказать возможную помощь страдающим братьям по 

вере и крови путем предоставления денег и материа-

лов для помощи их больным и раненым» [6, с. 73]. 
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Собранные пожертвования направлялись в том 

числе и на санитарные нужды. Лечению и восста-

новлению раненных на полях сражений уделялось 

пристальное внимание. Примером тому стало уст-

ройство супругами Алабиными в своем доме в цен-

тре Самары госпиталя на 80 коек для больных и ра-

неных солдат, прибывающих в Самару с Балканского 

театра военных действий. 

Необходимо подчеркнуть, что участие губерн-

ской и городской элиты в помощи христианским 
народам в их борьбе не ограничивалось организаци-

ей денежных сборов или гуманитарными акциями. 

П.В. Алабин был сопричастен борьбе балканских 

славян и через трех сыновей, воевавших на балкан-

ских фронтах, один из которых – Василий – погиб, а 

Андрей был ранен при Плевне. 

Наибольшую известность и огромное символиче-

ское значение не только в Самарской губернии, но и 

по всей России приобрело создание и передача бол-

гарским воинам и русским ополченцам Самарского 

знамени. П.С. Кабытов пишет: «В 1876–77 гг. Ала-
бин предпринял ряд акций по организации матери-

альной помощи и морально-политической поддерж-

ки болгарскому народу, боровшемуся за свержение 

турецкого ига. По его инициативе Самарская Город-

ская Дума приняла решение о создании знамени для 

болгарских ополченцев. В создании Самарского зна-

мени принимала участие и жена Алабина – Варвара 

Васильевна. Знамя было вышито золотыми нитями 

ею и монахинями Иверского женского монастыря» 

[7, с. 6]. 

Патриотическое движение людей самого различ-
ного положения, поддержанное представителями 

власти – Городской думой, имело не только серьез-

ный религиозный – искусное художественное шитье 

образа Богоматери, но и культурный контекст – изо-

бражение Кирилла и Мефодия на другой стороне 

знамени как символов единения славянства через 

письменность. «Русский народ одушевлялся гуман-

ными идеями, идеями религиозной и этнической 

близости, историческими традициями единства и 

дружбы. В этом сложном и многогранном процессе 

значительная роль принадлежала Русской Право-

славной Церкви» [5, с. 25]. 
Но не только само Самарское знамя становится 

патриотическим символом, но и его путь на поля во-

енных действий демонстрирует неформальность это-

го общественного движения. 

Наиболее яркими примерами массовой поддерж-

ки стали многочисленные торжественные молебны 

при отправке партий волонтеров и добровольцев, а 

также проводы П.В. Алабина и городского головы 

Е.Т. Кожевникова с Самарским знаменем. «20 апреля 

1877 года, в полдень, под звон колоколов и при ог-

ромном стечении самарского люда от пристани ото-
шел пароход "Вестник" с двумя именитыми делегата-

ми, подарками от горожан и знаменем на борту» [8]. 

Представители власти в лице членов правящей 

династии (Вел. Кн. Николай Николаевич), лидеры об-

щественного мнения (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толс-

той, И.С. Аксаков, И.С. Тургенев), общественные ор-

ганизации (Славянское Благотворительное Общество, 

Общество Красного Креста, Славянские комитеты), 

сильнейшая религиозная поддержка православного 

духовенства в Самаре и Москве – вот тот неполный 

перечень социальных групп, которые сопереживали 

и содействовали важному начинанию самарцев. 

Огромное для того времени информационное и 

просветительское значение имело выставление зна-

мени на несколько дней в Кремле для показа моск-

вичам и для благословения. «Помещенное в Чудовом 

монастыре поверх мощей святого Алексия – покро-

вителя Самары, оно стало предметом внимания на-

рода, императорского семейства и самого императо-

ра Александра II» [6, с. 73]. 
Знамя символически, информационно и практи-

чески объединяло акции и движения многочислен-

ных губерний Российской империи в помощь бол-

гарскому народу. «До Москвы знамя проследовало 

через Симбирскую, Пензенскую, Тамбовскую и Ря-

занскую губернии, а после чего Московскую, Туль-

скую, Орловскую, Курскую губернии, всю Украину» 

[6, с. 73]. Помимо этого церемония освящения, при-

крепления к древку и вручения Самарского знамени 

были широко освещены в центральных и местных пе-

риодических изданиях: в петербургском «Правитель-
ственном вестнике», «Самарских епархиальных ведо-

мостях», «Самарских губернских ведомостях», «Одес-

ском вестнике», в некоторых иностранных газетах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

70-е годы XIX века в результате широкого обще-

ственного движения был сформирован один из важ-

ных элементов культурного кода жителя Самарской 

губернии – «Самарское знамя», ставшее не только 

символом освобождения и воинской доблести бол-

гарского народа, но и важным социокультурным фе-

номеном, объединившим граждан Самары. 
XX век становится периодом, когда формирова-

ние культурного кода Самарского знамени получает 

дополнительные импульсы. Даже факт участия Болга-

рии во Второй мировой войне на стороне Германии 

не стер из исторической памяти героические страни-

цы российско-болгарской дружбы. При этом отдель-

ного внимания историков заслуживает личность Пол-

номочного посланника и министра Болгарии в СССР 

Ивана Стаменова, который два года, с середины ок-

тября 1941 до августа 1943 г., провел в г. Куйбы-

шеве. 

В конце 1950-х годов в нашей стране активизиро-
вались советско-болгарские отношения: появились 

Общества советско-болгарской дружбы, Самара ста-

ла побратимом болгарского города Стара-Загора. 

Был сформирован план по расширению и укрепле-

нию связей между трудящимися Куйбышевской об-

ласти и Стара-Загорского округа Народной Респуб-

лики Болгария. Поэтому, когда в Куйбышеве в 60-х 

годах началось активное строительство, обратились 

к истории Самарского знамени, которое получило 

боевое крещение именно под этим городом, учли ис-

торическую связь народов и в память об этой дружбе 
28 октября 1965 года назвали улицу в новом районе – 

Стара-Загора. Массовое строительство 6-го микро-

района как раз пришлось на 100-летний юбилей по-

беды в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. 

Именно в честь этих памятных событий на строя-

щейся улице появляются символические культурные 

объекты, так хорошо знакомые теперь каждому са-

марцу: реплика Памятника свободы с перевала Шип-

ка, магазины «Младость», «Мартеница» и «Сладки-

ши», кинотеатр «Шипка»; фасады домов украшены 
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мозаичными панно, которые в стиле соцреализма 

рассказывают о русско-болгарской дружбе. 

Спустя немногим больше века со дня торже-

ственного освящения и начала пути в Плоешти, в 

1981 году, точная копия Самарского знамени была 

подарена болгарами городу Куйбышеву, она заняла 

важное место не только в экспозиции Музея истории 

войск Приволжского военного округа, но и в созна-

нии жителей города как состоявшееся символиче-

ское возвращение реликвии, связавшее поколения. 
Характеризуя современный период в развитии 

культурного кода «Самарское знамя» хочется под-

черкнуть следующее. С одной стороны, он базирует-

ся на артефактах, многочисленных воспоминаниях и 

документах, ставших уже базовыми для локальной 

культуры города и воспринимаемых на уровне смыс-

лов, значений и символов. Примером такого подхода 

может выступать флаг Самарской области: за осно-

вание его взята расцветка Самарского знамени, что 

подтверждает общественно-исторический статус Са-

марской губернии, с которым она однажды вошла в 
мировую историю и с которым вступила в XXI век. 

С другой стороны, культурный код жителя города 

подвергается постоянным динамическим изменени-

ям, наслоениям и дополнениям. Актуализация чув-

ства гордости самарцев за столь славное прошлое 

своих земляков, оставивших заметный след не толь-

ко в истории Российской империи, но и в крупней-

ших геополитических процессах XIX века, становит-

ся основой патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Примером системного приобщения юных жите-
лей Самарского края к истории родного края и зна-

комством с историей Самарского знамени стали 

учебные пособия для общеобразовательных органи-

заций Самарской области: «Рассказы по истории Са-

марского края» и «История Самарского края». 

В первом учебнике, ориентированном на млад-

ших школьников, в увлекательной и доступной фор-

ме рассказывается о значимых исторических собы-

тиях, когда-либо происходивших на территории Са-

марской области. Ученики знакомятся с выдающи-

мися историческими личностями – воинами, адми-

нистраторами, учеными, деятелями культуры, среди 
которых, в частности, Городской голова Самары 

П.В. Алабин. Для учеников начальной школы Са-

марское знамя, в создании которого П.В. Алабин 

сыграл главную роль, представлено как символ брат-

ского союза русского и болгарского народов. На 

страницах пособия представлено изображение зна-

мени и краткая история его создания [9, с. 78–79]. 

Более подробно с историей Самарского знамени, 

на основе комплексного культурологического под-

хода к преподаванию истории, старшеклассники Са-

марской области знакомятся в третьем параграфе 
учебного пособия «История Самарского края», кото-

рый полностью посвящен этой теме. Представлен-

ные фактические данные, архивные материалы и ил-

люстрации позволяют учащимся сформировать це-

лостное представление об освободительной борьбе 

балканских народов в 70-х годах XIX века и о той 

роли, которую сыграл в ней Самарский край. От-

дельные разделы посвящены истории создания Са-

марского знамени, вручению, боевому пути и его 

дальнейшей судьбе. Контрольные вопросы и зада-

ния, а также словарь терминов по изучаемой теме 

позволяют обобщить и закрепить у школьников по-

лученные знания [10, с. 18–24]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в про-

цессе школьного образования в Самарской области 

формируется не только целостное представление об 

истории Самарского края как части истории России 

и мира, но и закладываются элементы самарского 

культурного кода. 

На наш взгляд, важно отметить, что рассматрива-

емые в рамках школьной программы социально-

политические отношения получили новый импульс и 

дальнейшее развитие благодаря переходу на уровень 

научно-практического осмысления. С начала 2017 го-

да в Самаре при поддержке Правительства Самар-

ской области реализуется Международный патрио-

тический проект «Самарское знамя», который объ-

единяет в себе цикл мероприятий, приуроченных к 

140-летию исторических событий, связанных с осво-

бождением балканских народов от 500-летнего ос-

манского ига. 

Ежегодными мероприятиями проекта стали: на-

учно-практическая конференция «Уроки истории 

Самарского знамени», «Славянские чтения», выстав-

ки, экскурсионные программы, интерактивные пло-

щадки, круглые столы и видеоконференции, в ходе 

которых школьники, студенты, аспиранты, предста-

вители военно-исторических клубов, научные и об-

щественные деятели России и Болгарии представля-

ют свои научные, доклады, фильмы, книги, делятся 

опытом установления дружеских и культурных свя-

зей. Местом проведения проекта «Самарское знамя» 

становятся знаковые для самарцев места – старей-

ший парк города «Струковский сад» и современней-

ший мультимедийный музейный комплекс Истори-

ческий парк «Россия – моя история». Спикерами и 

почетными гостями мероприятий проекта были Гу-

бернатор Самарской области Д.И. Азаров, Помощ-

ник Президента РФ, Председатель Российского во-

енно-исторического общества В.Р. Мединский, заме-

ститель председателя Правительства Самарской об-

ласти А.Б. Фетисов, драматург, писатель, сценарист 

А.А. Солоницын, д-р ист. наук, проф. А.И. Репинец-

кий, д-р ист. наук, проф. Ю.П. Аншаков и многие 

другие. С приветственными словами выступали ру-

ководители общественных и патриотических объ-

единений Республики Болгария. 

Реализация проекта позволяет обеспечить широ-

кое распространение информации об истории Самар-

ского знамени как символе единства русского и бол-

гарского народов, способствует изменению в пози-

тивную сторону отношения к родному городу, реги-

ону, стране в целом. 

Таким образом, анализируя роль Самарского зна-

мени в современном социокультурном пространстве, 

можно констатировать, что учрежденный в 2014 году 

по поручению губернатора Самарской области День 

Самарского знамени, отмечаемый 18 марта, стал не 

просто проходной, формальной датой. Этот день 

воспринимается жителями Самарского края как один 

из самых значимых и важных. 

Заметим, что существовала определенная дина-

мика в оценке роли феномена Самарского знамени 

для различных эпох и поколений, выражавшаяся в 
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тенденции ослабления или усиления культурного 

кода в результате различных социально-политичес-

ких и социально-культурных процессов. Период Рус-

ско-турецкой войны можно характеризовать как пе-

риод формирования культурного кода, связанного с 

активизацией национальной самоидентификации, рос-

том патриотизма, формированием гражданского са-

мосознания и гражданского общества. В советский и 

современный периоды российской истории продол-

жалось обеспечение функционирования и жизнеспо-
собности культуры, выступавшей гарантом суще-

ствования и сохранения ее национальной специфики, 

самосознания и национально-культурной идентично-

сти. При этом важно учитывать мнение А.В. Жукоц-

кой, которая считает, что «мы расшифровываем ин-

формацию, заложенную в символах, исходя не из 

господствующего тогда мировоззрения, а из совре-

менной «системы координат», из стиля мышления, 

который господствует сегодня» [2, с. 168]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в 

результате широкого социального движения в по-
следней четверти XIX века сформировался особый 

культурный код «Самарское знамя», который стал 

отличительной чертой сознания жителя Самарской 

губернии, закрепился в массовом сознании в совет-

ский период и актуален в настоящем. 
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