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В.И. Кодухов в день семидесятипятилетия среди друзей и коллег  ИГПИ им. П.П. Ершова. 

Май 1994, г. Ишим 

Ишимский учитель 
КУЛЬТУРА        НАУКА       ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СВЯЗЬ: ВУЗ – ШКОЛА – ГОРОД 

 

 
Апрель  2019 года. № 5 

           Имена в истории России 

(К 100-летию со дня рождения В.И. Кодухова) 

1919 - 1996 

    5 мая  2019 года исполняется  100 лет  со дня рождения 

выдающегося отечественного лингвиста, доктора 

филологических наук, профессора Виталия Ивановича 

Кодухова.  В 1988 году по приглашению ректора и  кафедры 

русского языка Ишимского государственного 

педагогического института  он,  ленинградский профессор,  

приехал в наш небольшой сибирский городок и проработал 

здесь восемь лет, активно занимаясь педагогической, 

научной и организаторской работой.  Восемь лет – срок 

небольшой, но очень много было сделано за эти годы.  
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ИГПИ 

 

 

     Первый приезд профессора В.И. Кодухова в 

г. Ишим. Слева направо: декан литфака Ю. Тубышев, 

Н.К. Метелева, В.И. Кодухов, ректор ИГПИ  

Н.И. Толмачев, проректор В.И. Загвязинский.    

 

    Значение этой личности для нашего института, 

города со временем становится все более 

ощутимым, зримым. Видимо, прав поэт: «большое 

видится на расстоянии».      

   Вот некоторые вехи творческой и научной 

деятельности профессора Кодухова в ишимский 

период и результаты этой деятельности в 

последующие годы: 

• 1989 – Всесоюзная научно-практическая 

конференция «Петр Павлович Ершов – писатель и 

педагог», в работе которой приняли личное 

участие широко известные учѐные многих городов 

России – профессора Р.К. Кавецкая (Воронеж), 

Т.Г. Пономаренко (Ленинград), М.В. Черепанов 

(Саратов), В.А. Рогачѐв (Тюмень), Л.Е. Тумина 

(Москва) и др.  Позже «Ершовские чтения» стали 

традиционными (в этом году они проводились  в 

тридцатый раз).    

 1990 – Во многом благодаря усилиям 

В.И. Кодухова в  этом году ранее безымянному 

Ишимскому пединституту было присвоено имя 

П.П. Ершова.  

 

 
     

•  В институте была создана проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению 

творчества П.П. Ершова. О создании такой лаборатории мечтал один из тобольских исследователей 

П.П. Ершова Егор Симонов, опубликовавший в двадцатые годы XX века ряд работ по сказке «Конек-

Горбунок» и давший обзор стихотворений о Ершове. Он хотел объединить творческие силы Тобольска, 

Березова, Тюмени, Ишима в деле изучения жизни и творчества нашего земляка. Виталий Иванович 

способствовал такому объединению исследователей. 
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•  1989 – издан  первый полный библиографический указатель «Ершов 

Петр Павлович» под редакцией и с биографическим очерком о жизни 

поэта-сказочника,  написанным В.И. Кодуховым. 

• Изданы 6 серийных выпусков «Ершовского сборника». Опубликованы 2 

издания книги профессора М.Ф. Калининой и кандидата филологических 

наук О.И. Лукошковой «Семинарий. Жизнь и творчество П.П. Ершова» 

(Ишим, 2002, 2004).  

• В год 190-летия П.П. Ершова в здании бывшего женского училища, 

построенного при участии писателя, открылся единственный в России 

Литературный музей нашего земляка. Его создатели – увлеченные 

филологи-краеведы: доцент кафедры литературы ИГПИ Т.П. Савченкова, 

директор музея Н.Л. Проскурякова,  научный сотрудник Г.А. Крамор. За 

время существования музея его сотрудниками и преподавателями ИГПИ  проведена большая работа по 

изучению жизни и творчества, популяризации наследия П.П.Ершова и истории Приишимья. 

• С 2005 года 

при финансовой 

поддержке 

администрации 

города Ишима и 

благотворителей 

издается детский 

познавательный 

журнал «Конек-

Горбунок». 

 

• С 2006 года в городе проходят торжественные 

церемонии вручения дипломов лауреатов учреждѐнной 

администрацией Ишима и Союзом писателей России 

Всероссийской (сейчас – Международной) литературной 

премии им. П.П. Ершова за произведения для детей и 

юношества. Награды получили детские журналы, 

мультфильмы, детские писатели, сценаристы, 

журналисты, 

переводчики (так, в 

2008 году в Ишиме 

побывала живущая в 

Аргентине Татьяна 

Андреевна Сивиллова, удостоенная Литературной премии П.П. Ершова 

за перевод сказки «Конѐк – Горбунок» на испанский язык). 

Награждаются дипломами победители регионального конкурса 

творческих работ учащихся «Сказочная карусель». Благодаря нашим 

энтузиастами-краеведами гостями этих мероприятий на протяжении 

многих лет являются потомки П.П. Ершова, которые съезжаются в Ишим 

со всего мира.         

                                              

   • Петербургским режиссером К. Артюховым  был создан прекрасный 

фильм о сибирском сказочнике (консультант – Т.П. Савченкова).
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В мае 2003 года, в День славянской 

письменности и культуры, на фасаде 

Богоявленского собора была открыта, а в 2013 

году обновлена мемориальная доска, гласящая: «В 

Богоявленском соборе 22 февраля (6 марта) 1815 

г. принял таинство Святого Крещения Пѐтр 

Павлович Ершов, будущий автор сказки «Конѐк – 

Горбунок». 

       Широко был отмечен двухсотлетний юбилей 

сибирского сказочника в 2015 году в Ишиме. 

Торжественное собрание с концертными 

номерами, съезд потомков нашего земляка со 

всего мира, Всероссийская 

научная конференция с 

международным участием «П.П. 

Ершов.  Жизнь и творчество в 

контексте культуры ХIХ–ХХI 

веков»;  презентации изданий, 

подготовленных при участии 

Ершовского центра: уникальной 

и самой полной на сегодня 

«Летописи жизни и творчества 

П.П. Ершова»,  составленной 

ведущим ершововедом 

современности,  кандидатом 

филологических наук, Почѐтным 

гражданином Ишима Татьяной 

Павловной Савченковой; повести 

«Великий сказочник», написанной Сергеем 

Ильичѐвым; альбома «По Ершовским 

местам»; красочного сборника 

краеведческих статей «Град – столица». На 

новом Ершовском бульваре в год 200-летия 

П.П. Ершова был открыт памятник нашему 

великому земляку.  Его автор – московский 

скульптор Сергей Геннадьевич Полегаев, а 

меценатом является известный 

благотворитель Сергей Павлович 

Козубенко…  Он же и меценат Ершовской 

премии. Во многом благодаря Сергею 

Павловичу в селе Ершово (бывшая деревня 

Безрукова) восстановлен (заново построен и 

освящѐн) разрушенный   храм Петра 

Столпника,  деятельное участие в строительстве 

которого в 60-е годы девятнадцатого века 

принимал  уроженец села П.П. Ершов… 

     Конек-Горбунок стал своеобразным символом 

нашего города. Мы встречаем его на башенных 

часах в центре, у Никольской ярмарки, в 

городском парке. А первый шаг к увековечиванию 

имени П.П. Ершова на ишимской земле сделал 

В.И. Кодухов. Неизвестно, состоялись бы все 

перечисленные выше и иные события в жизни 

города, если бы не приехал в 1988 году в Ишим 

ленинградский профессор. 

       С приездом Виталия 

Ивановича заметно 

активизировалась научная жизнь, 

как кафедры русского языка, так и 

всего института. За ишимский 

период работы профессора было 

издано 7 сборников научных 

трудов, редактором которых стал Виталий 

Иванович. 

В.И. Кодухов был 

учѐным далеко не 

местного масштаба. 

Международный 

биографический 

центр Кембриджа 

(Англия) опубликовал 

данные о нем как о 

выдающемся 

лингвисте 

современности. 

Виталию Ивановичу 

посвящены статьи в 

«Энциклопедии образования в Западной Сибири», 

изданной в Барнауле в 2003 году, в «Славянской 

энциклопедии…» в 3 томах А.П. Юдакина, 

опубликованной в Москве в 2005 году, в 

энциклопедии «Тюменская   область», в   

«Ишимской  энциклопедии» 2010 г.
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Имя этого лингвиста, специалиста в 

области общего языкознания и теории языка, 

славянского и исторического языкознания, 

российской филологии, методики преподавания 

русского языка как родного (в начальной, средней 

и высшей школах) и иностранного, известно не 

только в России, но и далеко за ее пределами.

Сотни тысяч студентов России, ближнего и 

дальнего зарубежья изучали и изучают теорию 

языкознания по его учебникам «Введение в 

языкознание» (1 изд. – 1979, 2 изд. – 1987) и 

«Общее языкознание»  (1974, 2007). «Общее 

языкознание» – первый вузовский учебник по 

новому сложному курсу, в организации и 

становлении которого несомненная заслуга 

принадлежит В.И. Кодухову. Школьники же с 

удовольствием читают его «Рассказы о 

синонимах» (1971, 1984).  

Виталий Иванович – сибиряк. Он родился и 

рос в большой и дружной рабочей семье в городе 

Барнауле. Его отец был тамбовским 

крестьянином, которого гражданская война 

занесла в Сибирь. Учился будущий учѐный в 

Новосибирске, Томске, Казани, Ленинграде. 

Трудовой и педагогический стаж начался в 

августе 1941 года, когда он был направлен в 

Петропавловскую среднюю школу (Татария) 

преподавателем литературы и завучем, затем – 

директором школы. Педагогическую деятельность 

прервала война. В 1942 году был  мобилизован, 

попал на Калининский фронт. После ранения и 

излечения  направлен в штаб 1-го Прибалтийского 

фронта. Имел боевые награды.  После 

демобилизации в послевоенные годы (1945–1950) 

Виталий Иванович работал старшим 

преподавателем кафедры общего языкознания 

Казанского университета и заместителем декана 

историко-филологического  факультета. 

      На фотографии: участники диалектологической экспедиции Казанского 

        университета в Нурлатский и Катбицкий районы Татарской АСССР 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии: В.И. Кодухов с женой и сыном 

Ленинградский (Санкт-Петербургский) государственный 

университет 

 

Казанский государственный университета 
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Почти тридцать лет творческой научной 

деятельности связывает ученого-педагога с 

кафедрой русского языка Ленинградского 

педагогического института им. А.И. Герцена, 

ныне РГПУ (1950–1978), где в 1953 году он 

окончил аспирантуру, защитил кандидатскую 

диссертацию,  работал доцентом,  а после защиты 

в 1967 году докторской диссертации – 

профессором кафедры, возглавляя учебно-

методическую секцию, проблемную группу 

«Языковые значения». Результатом еѐ работы 

явились три проблемных сборника, которые 

внесли, по общему мнению, заметный вклад в 

разработку теории контекста («Языковые единицы 

и контекст», 1973), в типологию языковых 

значений («Языковые значения», 1976), в теорию 

лингвистической переходности («Семантика 

переходности», 1977). 
 

На фотографии: В.И.Кодухов с преподавателями и 

аспирантами ЛГПИ им. А.И. Герцена. Март 1961 г., 

Ленинград 

 

       В течение многих 

лет профессор Кодухов 

являлся руководителем 

факультета повышения 

квалификации по 

общему языкознанию, 

способствуя повышению 

общелингвистического 

теоретического уровня 

подготовки сотен 

преподавателей  вузов 

страны, привлекая к чтению лекционных курсов и 

проведению семинаров прекрасных специалистов: 

С.Д. Кацнельсона, Ю.С. Маслова, Р.Г. Пиотровс-

кого, С.Е. Яхонтова, Е.Г. Эткинда, А.В. Бондарко, 

Л.В. Бондарко, Т.Г. Винокур, Б.Н. Головина, 

К.С. Горбачевича, Л.Р. Зиндера, С.Г. Ильенко и 

др. Совершенно правы  И.С. Куликова и 

Д.В. Салмина, говоря, что «для серьезных 

слушателей ФПК по языкознанию в Ленинграде 

был предпочтительнее аналогичных курсов в 

Москве благодаря хорошей организации, 

серьезной программе и царившей на занятиях 

творческой атмосфере». Энтузиазм и 

увлечѐнность Виталия Ивановича создавали 

прекрасную атмосферу взаимопонимания и 

желания узнать  как можно больше, расширить 

круг научного общения, установить контакты с 

преподавателями других вузов, обрести друзей. 

На фотографии: слушатели ФПК по общему языкознанию. Первый ряд(справа): профессор В.И. Кодухов, 

С.Г. Ильенко, А.В. Бондаренко, В.Л. Георгиева. Декабрь 1969 г., г. Ленинград

                                                                                                 

Многие слушатели ФПК апробировали 

здесь темы своих будущих кандидатских 

и докторских  диссертаций. Большой 

неожиданностью для многих было 

увольнение Виталия Ивановича по 

собственному желанию из Герценовского 

пединститута и приход его в 

Ленинградский (позже Санкт-

Петербургский) государственный 

университет, где он возглавил 

открывшуюся здесь кафедру русского 

языка для иностранцев-филологов и 

заведовал ею в течение почти 10 лет.
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Поле деятельности для энергичного 60-летнего 

профессора было огромным. Факультет русского языка 

для иностранных студентов только открылся. 

Необходимы были формирование кадрового состава, 

открытие аспирантуры, создание ученого совета по 

защите кандидатских диссертаций, был открыт 

факультет повышения квалификации, куда приезжали 

преподаватели, аспиранты из всех республик 

Советского Союза и зарубежных стран. У Виталия 

Ивановича уже был накоплен опыт работы с 

иностранцами: во время работы в ЛГПИ им. Герцена у 

него были аспиранты из Болгарии (Стоин Тасев из 

Пловдива),  из Вьетнама (Чан Нгок Ким – позже ректор 

Ханойского университета иностранных языков)… 

Вспоминает профессор В.М. Мокиенко, в 1979–

1989 гг. – декан факультета русского языка как 

иностранного Ленинградского университета: «При 

факультете открылся центр повышения квалификации, 

к нам приезжали преподаватели и аспиранты из всех 

15 республик СССР и немало русистов-иностранцев. 

Москва, Иркутск, Алма-Ата, Киев, Минск, Таллинн, 

Копенгаген, Прага, Вена, Париж, Гейдельберг, 

Чикаго… не перечислить всех русистских центров 

мира, где работают теперь наши аспиранты и 

слушатели. И среди них нет никого, кто бы не 

вспомнил тѐплым словом или задумчивой улыбкой 

В.И. Кодухова – зачинателя и первооткрывателя 

многих учебных и научных программ всех этих 

направлений. Пассионарный и общительный Виталий 

Иванович щедро делился со всеми нами своим 

научным и педагогическим опытом и масштабными 

контактами». 

Профессор Кодухов имел выход в 

международные организации: возглавлял делегацию на 

V конгрессе МАПРЯЛ в Праге, участвовал в работе VII 

конгресса МАПРЯЛ в Москве, XI Международного 

конгресса в Италии, представлял Россию на 

международных конференциях в Софии, Скопле, 

Кракове, Варшаве. Он являлся членом грамматической 

комиссии Международного комитета славистов. 

В.И. Кодухов руководил специализированными 

советами по защите кандидатских и докторских 

диссертаций в ЛГПИ им. А.И. Герцена, в 

Ленинградском государственном университете, был 

членом специализированных советов ряда вузов (в 

частности, Уральского государственного 

педагогического университета, Тюменского 

государственного университета). Он постоянно 

выступал в качестве оппонента по кандидатским и 

докторским диссертациям, готовил кафедральные и 

личные отзывы на кандидатские и докторские 

диссертации (более 250). Виталий Иванович воспитал 

целую плеяду учѐных-лингвистов. Под его 

официальным руководством подготовлены и 

защищены 54 кандидатские диссертации. Многие 

языковеды считают его своим учителем, хотя 

официально его аспирантами не были. 

Он помогал формулировать темы диссертаций, 

щедро раздавал идеи «своим и чужим», был 

ненавязчивым наставником на протяжении многих лет. 

Он умел увлечь подрастающее поколение заниматься 

наукой, помогал добиться желаемого результата.  

Как прекрасная научно-методическая школа 

воспринимается аспирантский семинар по общему 

языкознанию, который он вѐл в 60–70 годы в ЛГПИ 

им. А.И. Герцена. С тщательностью прорабатывались  

Профессора (слева направо) В.И. Кодухов,    

Н.И. Скатов, Д.Н. Шмелев. 70-е годы 

 

первоисточники русской и зарубежной классики, 

работы представителей разных школ и направлений: 

философские сочинения В. Гумбольдта, А. Шлейхера, 

гипотеза Сепира-Уорфа, работы А.А. Потебни, 

Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, И.А. Бодуэна де 

Куртене, Л.В. Щербы и др. Он заставлял читать, 

думать, сравнивать, спорить. Хорошей школой было 

проведение межкафедральных аспирантских 

семинаров в 1971/73 годах, которыми руководил 

Виталий Иванович. А сборники научных докладов 

«Принципы и методы лексико-грамматических 

исследований» служили для подготовки диссертаций. 

В.И. Кодухов был талантливым организатором 

творческих семинаров, всесоюзных, российских, 

зональных и региональных конференций, 

симпозиумов. В последнее время, уже работая в 

Ишиме, он много сил уделял организации Петровской 

академии науки и искусства в Санкт-Петербурге. 

Профессора В.И. Кодухова отличали 

необыкновенная широта, оригинальность 

лингвистических интересов, профессиональная 

эрудиция, умение видеть и точно формулировать 

языковедческие проблемы.  

В течение многих лет профессор Кодухов читал 

лекции по общим и специальным курсам теории 

языкознания, по сравнительному и историческому 

славянскому, восточнославянскому и русскому 

языкознанию, по методике преподавания русского 

языка как родного и иностранного. 

Плодотворная научно-педагогическая 

деятельность В.И. Кодухова оставила глубокий след в 

отечественном языкознании и в истории высшей 
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школы России. Он работал в различных областях 

языковедческой науки, опубликовал более 400 работ 

разного жанра и содержания, в том числе более 20 

монографий. 

Кроме вузовских учебников по теории языка 

необходимо отметить фундаментальное исследование 

«Восточнославянские языки», написанное 

В.И. Кодуховым в соавторстве с М.Г. Булаховым 

(Беларусь) и М.А. Жовтобрюхом (Украина). Оно 

интересно для научных работников и служит учебным 

пособием для студентов-филологов. 

Во время работы в ИГПИ Виталием 

Ивановичем были подготовлены и изданы две большие 

работы: «Краткий словарь филологических терминов» 

(совместно с Т.Г. Пономаренко) и «Психологическое 

направление в языкознании и преподавании русского 

языка». 

Он мечтал переиздать «Общее языкознание» в 

расширенном объѐме с включением главы 

«Языкознание второй половины ХХ века», в которой 

намеревался представить основные направления, 

школы, концепции советского / российского 

языкознания и мировой зарубежной лингвистики.  

Его увлекала мысль совместно с 

преподавателями кафедры подготовить и представить 

на конкурс учебник русского языка для школы. Он 

начал работать над двумя крупными исследованиями: 

«История русистики как гуманитарной науки» и 

«Лингвистический и школьный анализ». Планам не 

суждено было осуществиться.  

В.И. Кодухов систематически проводил 

большую общественную работу: в течение многих лет 

был членом филологической секции Комитета по 

Государственным и Ленинским премиям в области 

науки и техники при СМ СССР, членом редколлегии 

реферативных журналов по языкознанию 

«Общественные науки в СССР» и «Общественные 

науки за рубежом», членом методического совета по 

филологическим наукам при Министерстве 

просвещения СССР. Он был организатором и 

руководителем цикла учебных передач 

Ленинградского телевидения «Русский язык для 

поступающих в вузы». 

    Высокоэрудированный, принципиальный, 

деятельный, всецело преданный науке и еѐ 

процветанию, умный собеседник, учѐный, не 

жалеющий времени на консультации и советы, 

благодарный по отношению к учителям, прошлому, 

истории,  требовательный к себе и другим,  не всегда и 

не для всех удобный, порой колкий, очень 

эмоциональный, человек ярко выраженного 

общественного темперамента – таким запомнился 

профессор В.И. Кодухов ученикам и коллегам. 

        

 

 

 

 

В нашем Ишимском государственном 

педагогическом институте им. П.П. Ершова в 2009 и 

2010 гг. проходили Кодуховские чтения, отражающие 

широкий круг лингвистических проблем, которые 

разрабатывал профессор Виталий Иванович Кодухов. 

В ответ на приглашение оргкомитета принять в них 

участие откликнулись десятки ведущих учѐных, 

профессоров, преподавателей высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Великого 

Новгорода, Брянска, Орла, Казани, Кемерово, Нижнего 

Тагила, Пензы, Тюмени, Тобольска и других городов 

России, а также представители стран ближнего и 

дальнего зарубежья: Украины (Харьков), Беларуси 

(Минск, Мозырь), Польши, Армении (Ереван), 

Германии (Лейпциг), Казахстана.  М.Г. Булохов, 

доктор филологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Беларуси, отличник народного 

образования, заслуженный работник БГПУ(Минск), 

написал после 1 Кодуховских чтений: «Пусть успешно 

организованные вами чтения станут доброй традицией. 

Старшее поколение учѐных и педагогов заслуживает 

глубокого уважения за их бескорыстные труды и 

воспитание молодых языковедов, ревностно 

оберегающих драгоценное достояние – родную речь и 

усердно изучающих родственные и неродственные 

языки». 

Хочется закончить это небольшое 

воспоминание о Виталии Ивановиче Кодухове, 

отдавшем более 45 лет любимой науке, 

преподавательской деятельности, воспитанию научной 

смены в ЛГПИ (РГПУ) им. А.И.Герцена, ЛГУ(СПбГУ), 

Ишимском государственном педагогическом 

институте им. П.П. Ершова, словами его учеников и 

коллег И.С. Куликовой и Д.В. Салминой: 

«Он был удивительным генератором научных 

идей, которые щедро раздавал своим ученикам. 

Этому мы учились у него. 

Он был оригинальным преподавателем, всегда 

открытым для контакта со студентами. Этому 

мы учились у него.  

Он постоянно рождал новые методические 

идеи, не давал нам стоять на месте, радуясь 

достигнутому. Этому мы учились у него.  

Его лингвистическая эрудиция была 

недосягаема для нас, но широкому, непредвзятому 

взгляду на язык и теорию языка мы учились у него. 

Да будет светлой память о тебе, Учитель».  

 

Автор статьи «К столетию нашего учителя и 
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