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эмоциональное состояние людей, справи-
лись с задачей «переустройства» массового
сознания. Отправным моментом в перест-
ройке старой символической системы был
декрет «О памятниках Республики»,
по которому памятники царям и их слугам
демонтировались. Была организована спе-
циальная комиссия, которой поручалось
заняться заменой надписей, эмблем, назва-
ний улиц, гербов новыми, отражающими
идеи и чувства революционной трудовой
России, как отмечалось в декрете новой
власти. Советские художники, скульпторы,
архитекторы и поэты создали символы,
в которых выразились идеалы и ценности
социалистического строя. Москва вновь
стала столицей и символом нового госу-
дарства.

В первые десятилетия советской власти
оформляются и получают распространение
новые символы (красная гвоздика, буреве-
стник, фигуры молотобойца, солдата-крас-
ноармейца, Прометея), олицетворяющие
идейную суть революционного переворота. 

В качестве главных государственных сим-
волов СССР были выбраны новые симво-
лы, не связанные с традициями российско-
го государства. Так, соединение серпа
и молота образовало символ «огромного

Ñимволическая система российской
культуры — совокупность симво-
лов, сформировавшихся в ходе

длительного историко-культурного
развития отечественного общества.
В символической системе отечест-
венной культуры переплетаются
символы Древней Руси, Москов-
ского царства, императорской Рос-
сии, советской России. Символы
пронизывали всю духовную жизнь
нашего народа, все элементы мате-
риальной и духовной культуры,
продолжают они играть важную
роль и сегодня.

Ñîâåòñêèé ïåðèîä 

Символическая система российского
общества и культуры 1917–1991 гг.
существовала в общем контексте
социалистической символики совет-
ской эпохи. В первые годы после
Октябрьской революции правитель-
ство объявило «войну» прежним
символам, отражавшим идеологию
монархического режима. Символы,
благодаря своей способности вли-
ять не столько на понятийно-логи-
ческое, сколько на чувственно-
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смыслового значения, который приглашает
к единству рабочих и крестьян при построении
государства нового типа, зовёт к этому, агити-
рует за это»... (А.Ф. Лосев).

С момента утверждения на территории России
советской власти серп и молот стали главной
государственной эмблемой. Ещё до революци-
онных времён в России была традиция счи-
тать серп символом жатвы, урожая, предпола-
гающим общий, коллективный труд, общие
усилия. В период первой русской революции
молот как символ рабочего класса становится
общепринятым понятием в русском революци-
онном движении.

Государственный герб СССР представлял со-
бой изображение серпа и молота на земном
шаре, изображённом в лучах солнца и обрам-
лённом колосьями, с надписью на языках
пятнадцати союзных республик: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»; наверху герба —
пятиконечная звезда. В Конституции говори-
лось, что Государственный герб СССР сим-
волизировал основу общенародного государст-
ва — союз рабочих и крестьян, добровольное
объединение равноправных союзных респуб-
лик в едином государстве, равноправие социа-
листических наций, и выражал идею интерна-
циональной солидарности народов СССР
с трудящимися всех стран. Солнце — символ
жизни, силы. Колос — символ хозяйственной
мощи государства, его экономического про-
цветания и национального единства. Пшенич-
ные колосья в сочетании с символом солнца
на гербе Советского Союза означали мирный
труд под солнцем свободы.

Красная пятиконечная звезда считалась одним
из главных символов советского государства.
В древности она рассматривалась как символ
оберега, охраны, безопасности. В советской
геральдической традиции красный цвет звез-
ды олицетворял революцию, революционное
войско. Красная звезда как знак Красной Ар-
мии была закреплена в 1918–1946 гг., а за-
тем стала символом Советских Вооружённых
Сил, её изображение до сих пор используется
как один из главных военных символов Воору-
жённых Сил России.

Государственный флаг СССР представлял со-
бой красное прямоугольное полотнище с изоб-

ражением в его верхнем углу, у древка,
золотых серпа и молота и над ними
красной пятиконечной звезды, обрамлен-
ной золотой каймой. Красный цвет фла-
га — знак героической борьбы совет-
ского народа.

Государственным гимном советской
страны был «Интернационал» до
1944 г., когда он был заменён гимном
«Союз нерушимый республик свобод-
ных» на музыку А.Г. Александрова,
слова С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Реги-
стана. Впервые новый гимн прозвучал
в ночь на 1 января 1944 г. в перелом-
ный для советской страны период Вели-
кой Отечественной войны, когда назрела
необходимость в новом патриотическом
импульсе для борьбы с фашизмом.

Ñîâðåìåííàÿ ñèìâîëèêà 

После распада СССР Россия вступила
в эпоху социокультурной трансформа-
ции, связанной с процессом самоопре-
деления в глобальном пространстве по-
стиндустриального мира. Произошли
коренные изменения в идеологии, миро-
воззрении, во взаимоотношениях людей
как в профессиональной, так и повсед-
невно-бытовой сферах, ценностных
ориентациях, нормах поведения. Глубо-
кие реформы — это всегда кардиналь-
ные изменения основ жизни, которые
связаны с ценностными ориентациями,
представлениями человека, нормами,
сложившимися убеждениями и стерео-
типами. Поэтому в переходные эпохи
обычно отказываются от символов, ко-
торые наиболее ярко выражали идеи
и ценности прежнего социально-поли-
тического устройства, строго регламен-
тировали отношения и взаимодействие
людей в обществе.

Конфликт ценностей — одна из ключе-
вых проблем современного периода на-
шей истории. В нынешней культуре со-
существуют несовместимые ценностные
ориентации — коллективизм и индиви-



жания национально-государственных сим-
волов — длительный процесс, который
обусловлен изменениями в духовном про-
странстве общества и культуры.

Ãåðá Ðîññèè 

Согласно «Положению о Государствен-
ном гербе» герб России представляет
собой «изображение золотого двуглавого
орла, помещённого на красном геральди-

ческом щите; над орлом — три истори-
ческие короны Петра Великого (над го-
ловами — две малые и над ними — од-
на большего размера); в лапах орла —
скипетр и держава; на груди орла на
красном щите — всадник, поражающий
копьём дракона». Указ Президента Рос-
сии «О Государственном флаге Россий-
ской Федерации» и «Положение о Госу-
дарственном флаге» определяют: «Госу-
дарственный флаг Российской Федера-
ции представляет собой прямоугольное
полотнище из трёх равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней — белого,
средней — синего и нижней — красного
цвета. Отношение ширины флага к его
длине — 2:3». Государственные симво-

дуализм, антизападнические настроения
и стремление к интеграции в западную циви-
лизацию, националистические и патерналис-
тические тенденции, гедонизм и аскетизм. 

С 90-х гг. XX века Россия переживает пе-
риод очередной смены символических сис-
тем — создаётся постсоветская символичес-
кая система, в которой воплощаются поня-
тия, нормы и ценности, отражающие и одно-
временно формирующие современную духов-
ную реальность. В условиях социокультурно-
го кризиса возникает потребность в симво-
лах, которые в идейно-ценностном плане
смогли бы сплотить разные социальные, эт-
нические, религиозные, политические группы
между собой. Также значим поиск символов,
которые могут в морально-эстетическом
и социально-философском отношении стать
ориентирами для воспитания и образования
детей и молодёжи в духе патриотизма.

Российская культура во многом раздроблена
и мозаична. Символическая система совре-
менной российской культуры находится
в стадии формирования, на неё влияют са-
мые разные символические традиции. Необ-
ходимы символы, которые отображают явле-
ния и процессы современной российской дей-
ствительности: эти символы призваны стать
основой для формирования постсоветской
культурно-символической системы.

Главной была и остаётся государственная
символика, в которой воплощаются основы
государственной идеологии. Символы —
значимая часть политической культуры,
именно в символах наглядно-образно выра-
жены ключевые понятия, идеалы, ценности
политической идеологии. 

Ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû 

Официальные государственные символы
(герб, флаг и гимн) служат выражением об-
щепризнанных идеалов и ценностей, на осно-
ве которых строит своё существование обще-
ство. Формирование символического содер-

Þ.Ï. Òåí.  Íàöèîíàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû Ðîññèè
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лы, имевшие в русской культуре определённое
традиционное истолкование, в современной со-
циокультурной и политико-религиозной ситуа-
ции подвергаются переосмыслению. Государст-
венный герб созвучен с Малым гербом Рос-
сийской империи, но при иной трактовке ос-
новных символов: новые значения государст-
венной символики фиксируются
законодательными актами. На Государствен-
ном гербе золотой двуглавый орёл олицетво-
ряет силу, могущество России, её духовный
потенциал. Три исторических короны Петра
Великого над головами орла в дореволюцион-
ную эпоху трактовались как монархический

знак, как символ Троицы, как обозначение
понятий «вера», «надежда», «любовь», как
знак трёх царств — Казанского, Астрахан-
ского и Сибирского, а также выражали идею
мессианства русского народа. Отныне эти ко-
роны репрезентируют три ветви государствен-
ной власти — исполнительную, представи-
тельную и судебную. В новой трактовке зна-
чений регалий орла скипетр — знак защиты
суверенитета, держава — знак единства, це-
лостности государства. Красный щит на груди
орла несёт изображение всадника, поражаю-
щего копьём дракона. В описании Государст-
венного герба России он не называется Свя-
тым Георгием Победоносцем и предстаёт без
нимба православного святого: это объясняется
тем, что Российская Федерация — государ-

ство многонациональное и поликонфес-
сиональное. Всадник, поражающий ко-
пьём дракона, — символ борьбы добра
со злом, света с тьмой, защиты Отече-
ства. Этот образ — выражение архе-
типа воина — вождя и защитника от
врагов, который в исторической пер-
спективе близок многим народам, вмес-
те с тем указывает, что Москва —
сердце страны.

Образ орла имеет глубокие традиции 
не только в истории славянских наро-
дов, но и в культуре северокавказских
и финно-угорских народов. Сегодня
изображение орла встречается на госу-
дарственных гербах Дагестана, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, а архети-
пически близкий ему образ волшебной
птицы с распростёртыми крыльями —
на гербах Алтая, Коми и Удмуртии.
Двуглавый орёл выражает архетип от-
ца: идея сильной власти и концепция
патернализма жили в сознании народ-
ных масс на протяжении веков и не
исчезли и в наши дни. Таким обра-
зом, этот символ широко распростра-
нён в этнической символике россий-
ских народов и наделён сходным на-
бором значений. Поэтому двуглавый
орёл может выступать в качестве од-
ного из важных символов объединения
народов России.

Ôëàã Ðîññèè

Государственный флаг предстаёт как
восстановление исторического бело-сине-
красного флага, овеянного славой многих
поколений россиян. Он призван служить
цели «воспитания у нынешнего и буду-
щих поколений граждан России уважи-
тельного отношения к государственным
символам. В «Описании государственно-
го флага Российской Федерации» дано
определение значения его цветов: «Бе-
лый цвет символизирует чистоту помыс-
лов и добродетель населяющих Россию
народов. Синий цвет символизирует веч-
ность и постоянство России. Красный



средством интеграции различных социаль-
ных, этнических групп и общностей под
эгидой общих национально-политических
идеалов и принципов. 

Ñèìâîëû ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Символы российской культуры должны
выражать идеалы и представления о ду-
ховно-нравственных и социально значи-
мых основах жизнедеятельности челове-
ка в мире и обществе (принципы взаи-
мопомощи, терпимости, милосердия, со-
вести, патриотизма широко воплощены
в символических фигурах из истории
отечественной художественной культу-
ры). При социокультурном плюрализме,
который характерен для современной
России, молодёжь нуждается в выборе
определённых моделей своего становле-
ния и развития в национальной культу-
ре. Общезначимая система культурных
символов помогает принять определённые
нормы и образцы поведения в многона-
циональном и поликонфессиональном
российском обществе. 

Символическая система не может быть
искусственно навязана: она должна со-
зреть в недрах национального сознания
и выкристаллизоваться в лучших произ-
ведениях отечественной культуры. Фор-
мирование государственной символики,
установление общегосударственных пра-
здников, обрядов и ритуалов, утвержде-
ние русского языка в качестве государст-
венного, создание единой системы соци-
альных институтов (образование, право
и т.д.) — всё это способствует утверж-
дению общей символической системы,
функционирующей на всём культурном
пространстве России. Формирование
символической системы отечественной
культуры — длительный историко-куль-
турный процесс, результат межкультур-
ных взаимодействий различных социаль-
ных и этнических общностей. ÍÎ

цвет символизирует мужество, храбрость
и доблесть защитников Отечества». Красный
цвет — напоминание о подвигах русских
и советских солдат, защищающих свою Ро-
дину, яркий символ патриотизма. Эта симво-
лическая трактовка послужила основой для
утверждения специальным указом Президента
России советского флага в качестве офици-
ального символа Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Ãèìí Ðîññèè 

Обсуждение проектов законов о государст-
венном гербе, флаге и гимне вызвало ост-
рую полемику в нашем обществе. Это было
вызвано неоднозначным отношением разных
политических слоёв, представителей интел-
лигенции прежде всего к гимну России, му-
зыкальной основой которого осталась мело-
дия гимна СССР А.В. Александрова, а по-
этической основой — текст прежнего совет-
ского гимна, несколько изменённый
С.В. Михалковым. Это свидетельствует
о том, что наше общество находится
в сложном поиске символов, которые могли
бы в идейно-смысловом плане консолидиро-
вать народ. Знаменательно, что подобно
гимну Советского Союза, новый российский
гимн был принят специальным указом Пре-
зидента от 30 декабря 2000 г. и прозвучал
в ночь на начало нового, 2001 года, нового
тысячелетия. 

Таким образом, согласно сформировавшейся
концепции государственной символики, Рос-
сия — наследница и правопреемница, с од-
ной стороны, СССР (об этом свидетельст-
вует мелодия, некоторые фрагменты текста
советского гимна, а также Красное знамя
Вооружённых Сил России), с другой сторо-
ны — дореволюционной России (двуглавый
орёл и трёхцветный флаг — это то лучшее,
что Россия заимствует у прошлых эпох).
Главное предназначение государственных
символов — быть наглядно-смысловым
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