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Благодарственные лозунги на агитационных и пропагандистских 

плакатах Германии в 30–40-е годы XX века 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу немецких политических плакатов 1-й половины XX века, репрезен-

тирующих благодарственные лозунги. Актуальность обусловлена возросшим интересом исследователей к плакату 

как средству политической коммуникации. Коммуникативные стратегии политических плакатов направленны на 

порождение эмоциональной реакции у перципиента, и применение благодарственных лозунгов наилучшим образом 

служит достижению этой цели, поскольку они воздействуют в первую очередь на эмоциональную сферу. Цель ра-

боты — определить основные особенности функционирования благодарственных лозунгов в рамках немецкого по-

литического плаката. Объектом работы являются политические плакаты Германии 30–40-х годов, а предметом 

стали сами благодарственные лозунги. Благодарственный лозунг автоматически акцентирует на себе внимание 

реципиента ввиду своей контактоустанавливающей функции, и его эмотивность и экспрессивность обуславлива-

ется его расположением, особенностями графического исполнения, тесной корреляцией вербальной и иконической 

составляющих, а также репрезентацией фреймом «благодарность» ценностей, ориентированных на немецких 

граждан. На данном историческом этапе благодарственные лозунги реализовали призывы, направленные на внуше-

ние идеи всеобъемлющего долга: долга голосовать, долга быть верным, долга служить общественному строю и 

трудиться. Анализ политических плакатов позволил выявить широкий воздействующий потенциал благодарствен-

ных лозунгов как средства агитации и пропаганды, и они с точки зрения идеологии направлены на демонстрацию и 

убеждение в приверженности нацистской идеологии, создание культа личности политического лидера, призыв и 

убеждение голосовать за него и его партию, призывы к военной службе и защите Отечества. 
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Gratitude Slogans on the 1930s – 1940s German Agitation  

and Propaganda Posters 
ABSTRACT. The article analyzes German political posters of the first half of the 20th century representing gratitude 

slogans. The urgency of the study can be attributed to the increasing interest of many researchers in posters as a means of 

political communication. The communicative strategies of political posters are designed to produce an emotional response in 

the recipient of information, and the use of gratitude posters serves this purpose in the best way as they influence the emo-

tional sphere in the first place. The aim of the study is to identify the most important specific features of the functioning of 

gratitude slogans as one of the key elements of German political posters. The scope of the research embraces German politi-

cal posters of the 30s -40s; the object of the research is limited to gratitude slogans of this period. The gratitude slogan au-

tomatically captures the attention of the recipients due to its phatic function; its emotionality and expressiveness are condi-

tioned by its location, peculiarities of graphic design, close correlation between the verbal and iconic constituents, as well as 

owing to the representation of the values oriented towards the German people by the frame “gratitude”. At that historical 

stage, the gratitude slogans realized appeals aimed at suggesting the idea of an all-embracing duty: a duty to vote, a duty to 

be loyal, a duty to serve the existing social order, a duty to work hard. The analysis of political posters made it possible to 

reveal the big manipulative potential of gratitude slogans as propaganda means. From the point of view of ideology, they are 

targeted at demonstration and persuasion in adherence to Nazi ideology, creation of the political leader personality cult, call 

and persuasion to vote for them and their party, and calls for military service and defense of the Motherland. 
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Плакат как средство визуальной полити-
ческой коммуникации [Geise 2011; Павлина 
2019; Магера 2006; Филатова 2022] является 
объектом изучения политической лингвисти-
ки, которая в первую очередь исследует по-
литическую коммуникацию. И в рамках этого 
научного направления «политический плакат 
рассматривается как политический текст — 
законченное произведение политической 
коммуникации, которое воплощается в поли-
тическом дискурсе» [Ворошилова 2007]. Ос-
новной областью применения плаката явля-
ется «предвыборная кампания, когда полно-
стью реализуется его главная прагматиче-
ская функция или коммуникативная целеус-
тановка — оказание воздействия на получа-
теля политической информации, его убеж-
дение, формирование общественного мне-
ния, конечной целью которого является за-
воевание или удержание власти» [Павлина 
2019: 100; ср.: Geise 2011; Магера 2005]. 

Агитационный плакат (как одна из разно-
видностей политического плаката) стал дос-
таточно эффективным инструментом поли-
тической борьбы. Комплексное, текстовое и 
визуальное, воздействие наглядной агита-
ции на адресата делает ее наиболее ярким 
и доходчивым способом трансляции наибо-
лее значимых политических сообщений.  

На «типичном предвыборном плакате 
указываются имя партии, слоган, который 
содержит аргумент, убеждающий выбрать 
соответствующую партию, а также визуаль-
ный элемент, который коррелирует с содер-
жанием и иллокутивным действием слогана 
и усиливает их» [Павлина 2019: 101]. «Так 
как предвыборная агитация призвана де-
монстрировать стабильность и уверенность, 
следовательно, необходимо стремиться к 
однозначной интерпретации политического 
посыла, и помимо того, что информация 
должна быть понятна широким массам, спо-
соб ее представления предполагает лако-
ничность, а это означает, что каждый эле-
мент плаката как особого вида текста следу-
ет сделать максимально „заряженным“, вы-
разительным, привлекающим внимание» 
[Там же]. Это предопределяет «вторую ос-
новную характеристику политического пла-
ката — использование коммуникативных 
стратегий, направленных на то, чтобы вы-
звать эмоциональный отклик у адресата, что 
в конечном итоге способствует закреплению 

в его сознании той или иной идеи» [Там же], 
и благодарственные лозунги наилучшим 
образом служат этой цели, поскольку 
воздействуют в первую очередь на эмо-
циональную сферу. 

Цель работы — определить основные 
особенности функционирования благодар-
ственных лозунгов и иных речевых средств, 
актуализирующих интенцию благодарности в 
рамках немецкого политического плаката. 
Объектом работы являются политические 
плакаты Германии 30–40-х годов, а предме-
том стали сами благодарственные лозунги. 

Поскольку политический плакат как по-
ликодовый текст представляет собой слож-
ное многоуровневое явление, основной за-
дачей которого является оказание макси-
мального воздействия на широкого адресата 
путем убеждения в правильности своей 
идеологии, то рассматривать благодарст-
венные лозунги изолированно от икониче-
ской составляющей и иных паралингвисти-
ческих средств не представляется воз-
можным. Поэтому одной из задач стал ана-
лиз коммуникативно-риторической структуры 
плакатов и взаимодействие всех его эле-
ментов. 

К компонентам текста политического 
плаката относят вербальные, визуальные и 
паралингвистические элементы [Магера 
2005], и именно поэтому текст политического 
плаката не может быть прототипичным (из-
за корреляции текста и изображения 
[Schröter 2017: 23]). Тексты плакатов, кото-
рые представлены иконическими, вербаль-
ными, а также другими типами кодов, назы-
вают креолизованными текстами [Вороши-
лова 2007], поликодовыми [Чернявская 
2013], мультимодальными [Hennecke 2015; 
Калашникова 2020]. Осуществляемое в рам-
ках политического плаката сочетание семио-
тически разнородных элементов позволяет 
транслировать идеологически значимую ин-
формацию, воздействуя на адресата как на 
рациональном, так и на эмоциональном 
уровне, что делает поликодовый текст запо-
минающимся. Реципиент при этом будет яв-
ляться типичным представителем широких 
слоев населения, и «воздействующая функ-
ция плакатного текста будет заключаться в 
привлечении его внимания и интереса, акти-
визировании восприятия, нацеливании в 
нужном направлении сознания и воли к дей-
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ствию» [Ворошилова 2013: 87]. При этом 
создание вполне определенного эмоцио-
нального настроения у адресата может по-
вышать эффективность и параллельных 
форм политической коммуникации, посколь-
ку именно эмоциональность является опре-
деляющим признаком текстов с идеологиче-
ским смыслом. 

Структура плаката включает в себя вер-
бальный, иконический, графический и цве-
товой коды, и структурно-риторический ана-
лиз, как широко применяемый метод анали-
за политического плаката как креолизован-
ного текста, основан на «принципах систем-
ности и иерархичности и учитывает обяза-
тельное наличие доминантных компонентов, 
при котором доминантой может быть любой 
из кодов» [Ворошилова 2013: 91]. Икониче-
ский компонент выступает доминантой пла-
ката не всегда, иногда плакаты имеют толь-
ко вербальную составляющую. Добавить 
наибольшей экспрессивности в данном слу-
чае позволяют приемы цветовой и графиче-
ской организации вербальной части. При 
этом даже цветовой код может выступать в 
качестве смыслообразующего элемента, 
поскольку именно цвет является одним из 
важнейших элементов креолизованного тек-
ста. Но «главный смысл все же несет графи-
чески написанный текст, а изображение вы-
полняет важную символическую функцию и 
метафорически изображает политическую 
ситуацию в государстве» [Амурская 2020: 50] 
и обусловливает специфическую образность 
текстов плакатов, создаваемую путем воз-
действия на эмоциональную и рациональ-
ную сферы. 

Усиление прагматического воздейст-
вия плаката порождается лингвокреативной 
кумуляцией [Филатова 2022: 895]. Данное 
явление возникает в результате интеракции 
вербальных и невербальных компонентов 
текста плаката, что помогает более точно 
изложить авторский замысел. 

Все коммуникативные стратегии, реали-
зуемые на политическом плакате, использу-
ются для решения ключевой коммуникатив-
ной задачи данного текста — подчинены 
«персуазивному воздействию на потенци-
ального адресата, формированию его по-
литического мировоззрения и привлечению 
на свою сторону в борьбе партии за соци-
ально-политическое влияние» [Филатова 
2022: 129]. К основным коммуникативным 
стратегиям политических плакатов Германии 
можно отнести: «персуазивную стратегию 
(сверхстратегия); аргументативную страте-
гию; агитационную стратегию (тактики при-
зыва); стратегию диалогизации; стратегию 
персуазивной эмоционализации высказыва-

ния и/или стратегию формирования эмоцио-
нального настроя адресата (тактики единения, 
обращения к эмоциям адресата и тактика уче-
та ценностных ориентиров адресата); страте-
гию создания культа личности фюрера; стра-
тегию моделирования категории национально-
культурного своеобразия; манипулятивную 
стратегию (самопрезентации и дискредита-
ции)» [Паршина 2005; Филатова 2022]. 

Стоит отметить, что история немецкого 
плакатного политического искусства не-
разрывно связана с историей немецких 
агитационных и пропагандистских откры-
ток [Яковлюк, Запрудская 2023]. Нацистская 
пропаганда искала более масштабных и 
эффективных средств воздействия, чтобы 
завоевать голоса всех слоев населения. 
В Германии плакат стал способом контроля 
и манипулирования массовым сознанием 
[Kämpfer 1985: 8]. В других странах подоб-
ные тенденции проявлялись менее выра-
женно. Выявленные нами при анализе пла-
каты с благодарственными лозунгами можно 
разделить на следующие тематические 
группы: 1) плакаты, связанные с приходом 
к власти партии НСДАП и целенаправ-
ленной агитационной деятельности по 
созданию культа А. Гитлера как безого-
ворочного лидера нации (плакаты с изо-
бражением фюрера и его возвеличиванием; 
плакаты с призывами голосовать за него); 
2) плакаты, репрезентирующие сюжеты 
проводимой социальной политики (культ 
многодетной семьи, образ рабочего); 3) пла-
каты Второй мировой войны, направлен-
ные на всеобщую мобилизацию через 
репрезентацию образа фюрера как спа-
сителя; 4) плакаты, связанные с жизнью в 
тылу в военное время (сбор пожертвова-
ний); 5) плакаты, связанные с фронтом 
(закат Третьего рейха, возвращение к исто-
кам, призыв к жертвенности). 

1. Агитация к выборам и создание 
культа А. Гитлера как безоговорочного 
лидера нации. Каждая политическая систе-
ма стремится к подчинению языка своим ин-
тересам, вербализуя новую реальность. Так, 
приход к власти нацистской партии повлек 
за собой формирование нового мощного 
оружия воздействия на массы, названного 
впоследствии тоталитарным языком, основ-
ной особенностью которого стало однообра-
зие в сочетании с эмоциональностью. Пери-
од нахождения у власти НСДАП характери-
зуется «активным применением методов 
классической риторики (создание эффекта 
сопричастности, эффекта общности), социо-
лингвистики (вербальное влияние на одну 
страту населения посредством другой), ког-
нитивной лингвистики (метафорические мо-
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дели), а также применением методов поли-
тического пиара (создание политического 
мифа) и политической пропаганды (тиражи-
рование в СМИ определенного политическо-
го образа)» [Зверев 2013: 87]. Признаки по-
добного проявления легко обнаружить и на 
агитационных плакатах с благодарствен-
ными лозунгами. 

Главной целью нацистской пропаганды 
было влияние на население с помощью под-
ходящего для масс метода аргументации, 
прежде всего путем обращения к эмоциям 
любви и ненависти, и после создания 
«Рейхсминистерства народного просвеще-
ния и пропаганды» эти идеи были воплоще-
ны в различных пропагандистских кампани-
ях. Поскольку в нацистской Германии 
избирательное право было обязанностью 
голосовать, то все средства были 
предназначены не только для агитации к 
голосованию, но и голосованию за одного 
конкретного человека. Именно с 30-х годов 
правящая партия активно начинает разме-
щать на плакатах лозунги, и благодарст-
венные лозунги, размещаемые в то время, 
были очень выразительны и подчинены од-
ной цели — агитации за фюрера. Во-
первых, данная агитация направлена на 
убеждение голосовать за кандидата, во-
вторых, она реализует стратегию по созда-
нию его культа (рис. 1, 2). 

На рис. 1. представлен агитационный 
плакат в поддержку А. Гитлера во время ре-
ферендума 1934 г. по объединению постов 
канцлера и президента с лозунгом «Deut-
sches Landvolk / Der Tag ist nah! / Danke 
dem Führer / geschlossen mit Ja!» Рифмо-
ванная структура в звуко-ритмической орга-
низации лозунга способствует повышению 
уровня его воздействия и ослаблению эф-
фективности фильтров восприятия. Адреса-
том является немецкое сельское население 

Deutsches Landvolk, и номинация адресата в 
тексте реализует стратегию диалогизации и 
направлена на установление контакта, со-
кращение дистанции между властью и по-
тенциальным электоратом и на повышение 
уровня доверия. Вербальный компонент, 
выраженный благодарственным лозунгом в 
форме императивного предложения, осуще-
ствляет призыв к голосованию за фюрера 
Danke dem Führer geschlossen mit Ja!, а 
императив Danke mit Ja! является метафо-
рой к глаголу «голосовать» (stimmen). 

Прототипическое колористическое ис-
полнение воплощается в использовании 
красного и черного цветов шрифта на белом 
фоне. Смысловые доминанты в тексте — это 
вербальный элемент Ja и иконический знак 
свастики. В иконическом компоненте репре-
зентирован не только символ нацизма, но и 
адресант сообщения (НСДАП), что демонст-
рирует идеологическую маркированность 
плаката. Оба доминантных элемента равны 
по своему объему и позиции, однако компо-
нент JA является ключевым, поскольку во-
площает главную цель любой агитации — 
голосование за предлагаемого кандидата, к 
тому же только этот компонент выполнен в 
красном цвете, что свидетельствует о его 
первостепенной важности. Так как в нацист-
ской прессе «красный» использовался не-
часто, то его появление в тексте плаката вы-
зывало эффект неожиданности для перци-
пиента и способствовало лучшему запоми-
нанию изложенной информации. Прием ме-
тонимии, при котором заменяется понятие 
выборов на понятие день (der Tag или ср.: 
die Wahlen), позволяет наделить процесс 
выборов сакральным и судьбоносным зна-
чением, от которого будет зависеть будущее 
Германии, следовательно, ему приписыва-
ется наибольшая значимость и влияние на 
будущее. 

 

  

Рис. 1. Danke dem Führer geschlossen mit JA! 
(1934) 

Рис. 2. Unsere Treue — Unser Dank! (1934) 
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Графический код плаката репрезентиро-
ван шрифтом «фрактура». Будучи предме-
том национальной гордости, он являлся од-
ним из важных символов идеологии нациз-
ма. Его важность обусловлена тем, что 
«форма знака приобретает роль дополни-
тельного средства его выделения в общем 
информационном пространстве и обеспечи-
вает максимальную концентрацию внимания 
на своем объекте» [Чернявская 2023: 62]. 
Материальность знака выступает как необ-
ходимое условие оценки и восприятия ин-
формации, порождаемых в ходе коммуника-
тивной интеракции [Spitzmüller 2015: 128]. 
«Использование готического шрифта было 
призвано связать победоносное историче-
ское прошлое Германии и ее новую „мис-
сию“, провозглашенную в Третьем рейхе» 
[Чернявская 2023: 62]. 

Одной из самых многочисленных в 30-е го-
ды является группа плакатов, реализующих 
стратегию создания культа А. Гитлера 
(рис. 2). Иконический код, являющийся до-
минантой данного текста, представлен фо-
тографией фюрера. Впервые образ фюрера 
на плакате партия стала использовать толь-
ко в 1932 году. Распространение бренда 
«Гитлер» [Behrenbeck 1996: 62] стало ре-
зультатом овладения методами предвыбор-
ной борьбы, заимствованными у рекламы. 
Портретный стиль фюрера был очень сте-
реотипизирован и узнаваемым. Вербальный 
код представлен только благодарственным 
лозунгом «Unsere Treue — Unser Dank!» 
(«Наша верность — Наша благодарность»), 
который является имплицитным призывом к 
беспрекословному повиновению и служению 
А. Гитлеру, поскольку концепт Treue в языке 
нацистской идеологии имеет специфическое 
значение — «верность фюреру» [Рязанов-
ский 2016: 129]. К приемам, усиливающим 
воздействующий потенциал данного лозунга, 
можно отнести номинализацию, эллипсис, по-
втор местоимения unser, экскламативность, 
которая является средством усиления импе-
ративного характера высказывания. 

Диалогичность политического лозунга 
подразумевает использование конкретных 
обращений, но при номинации адресата 
возникает угроза утраты значительного ко-
личества последователей. В подобных слу-
чаях для обозначения адресата приоритет 
отдается использованию местоимений, по-
скольку «они позволяют вовлечь в свой круг 
каждого, кто читает или слышит этот лозунг» 
[Бабаева 2014: 40]. Так на плакате (рис. 3) 
через благодарственный лозунг «Der Führer 
kämpft für Dich, Dein Dank — Beste 
Arbeitslestung, äußerste Pflichterfüllung» 
(ваша благодарность — максимальная про-

изводительность труда и беспрекословное 
исполнение долга/обязательств) происходит 
общение между руководящей партией, 
транслирующей основные догматы общест-
ва и его лидера, и населением. 

 

Рис. 3. Dein Dank — Beste Arbeitsleistung 
Äußerste Pflichterfüllung (1938) 

В данном примере диалогичность вы-
страивается за счет обращения во 2 л. 
(kämpft für Dich) и использования прит. мест. 
во 2 л. ед. ч. (Dein Dank). Надо отметить, что 
наиболее важным для усиления воздействия 
предстает здесь графический прием написа-
ния местоимения «ты» с большой буквы: 
Dich. Возвеличивание адресата — немецко-
го гражданина, его роли и создание эффекта 
личного и направленного непосредственно 
только на него обращения Фюрера мы мо-
жем трактовать как своеобразную гипербо-
лизацию, которая создает акцентное ударе-
ние в тексте плаката. 

Поскольку центральной прагматиче-
ской характеристикой выражения благо-
дарности в немецкой лингвокультуре яв-
ляется интенция возмещения долга, то в 
данном благодарственном лозунге Dein 
Dank — Beste Arbeitsleitung, Äußerste 
Pflichterfüllung идея долга постулируется 
трижды: благодарность как возмещение дол-
га, долг труда, долг подчинения и исполне-
ния обязательств (рис. 4). 

 

Рис. 4 
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Рис. 5. Dafür danken wir am 4. Dezember (1938) 

  

Рис. 6. Dafür danke Adolf Hitler (1936) Рис. 7. Dafür danken wir dem Führer (1938) 
 
С 1938 г. плакаты, направленные на под-

держку Гитлера и призывающие голосовать, 
становятся более выдержанными, сложными 
семиотически и более аргументативными. Все 
это осуществлялось ради удержания власти 
не только в Германии, но и на новых присое-
диненных территориях (рис. 5). 

Плакат в поддержку аннексии Судетской 
области нацистской Германией представлен 
полноразмерной фотографией двух лидеров 
нацистского режима и отразил стремление 
продемонстрировать поддержку Германии 
присоединенной областью, а также был при-
зван отразить верность служения предста-
вителей партии Конрада Генлейна немецко-
му лидеру. Фотография была одним из 
сильнейших инструментов воздействия на-
цистской власти ввиду своей новизны как 
жанра и остроты сюжетов. Невербальная 
составляющая плаката является домини-
рующей, и визуальный код в данным случае 
считается самодостаточным и достаточно 
легко распознается без вербального. На это 
указывает и пропагандистский символ — 

рукопожатие двух лидеров А. Гитлера 
и К. Генлейна, символизирующее их союз, 
преемственность политического курса, яв-
ляющееся также знаком солидарности и 
верности. Изображение рук на данном пла-
кате имеет первостепенное значение, по-
скольку кроме рукопожатия на первом уров-
не зрительного восприятия, открывается 
второй слой, на котором в диалог с реципи-
ентом вступают поднятые в нацистском при-
ветствии выпрямленные руки сторонников 
идеологии. Важное значение в контексте за-
нимает их направленность в сторону Гитле-
ра. Они способствуют прагматическому 
фокусированию на фигуре фюрера и им-
плицитно указывают на того, кому адре-
сована благодарность и за кого (за чью 
партию) реализуется призыв голосовать. 

2. Плакаты, репрезентирующие сюже-
ты проводимой социальной политики. 
Политика, проводимая партией в социаль-
ной среде, тоже находила отражение в аги-
тационных и пропагандистских плакатах 
(рис. 6, рис. 7). 
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На рис. 6 текст плаката реализует аргу-
ментативную стратегию при помощи тактики 
обоснованных оценок, контрастивного ана-
лиза, указания на перспективу и тактики ил-
люстрирования. Иконической доминантой 
плаката стал идеализированный образ не-
мецкого рабочего, который обрел широкую 
популярность среди немецкого народа. Не-
маловажную роль играет цвет, так как изо-
бражался немецкий рабочий в темно-
серебристых оттенках, который символизи-
ровал цвет закаленной стали. Важным эле-
ментом в тексте выступает и молот: часто 
представленый на пропагандистских плака-
тах, он был одним из главных символов ра-
бочего класса и использовался и в качестве 
оружия, наряду с ним иконический знак 
«сжатый кулак» символизирует готовность к 
борьбе и решимость. 

Стратегия дискредитации противника/оп-
понента/врага воплощается в вербальной 
части плаката — указании на то, что в Гер-
мании рабочие имеют оплачиваемый отпуск 
в 100 % случаев, а в остальных странах 
только в 7 % — это противопоставление 
усилено дейктическими элементами aber и 
nur. Тоталитарная власть превозносит себя 
не только дискредитируя свое «географиче-
ское окружение», но и гиперболизируя соб-
ственные заслуги по построению «самого» 
социалистического государства (суперлатив 
im sozialsten (Staat)). Узкая целевая направ-
ленность, обращение Deutscher Arbeiter, — 
все это усиливает мощное воздействие от 
плаката, и подобная имитация разгворной 
речи является популярной тактикой страте-
гии диалогизации. Стратегия моделирования 
категории национально-культурного своеоб-
разия раскрывается в повторе номинации 
национальной идентичности (Deutschland, 
deutscher (Arbeiter)). 

Доминантой плаката (рис. 7) является 
иконический элемент «многодетная семья», 
через образ которой транслировался культ 
детей. Самой крупной фигурой является 

женщина-мать, что само по себе является 
манипуляцией, поскольку национал-социа-
листская диктатура старалась влиять на 
женскую часть населения косвенным обра-
зом, чтобы создавалось впечатление, что 
они делают самостоятельный и доброволь-
ный выбор, поддерживая курс, предложен-
ный авторитарной властью. Кампания по по-
вышению деторождения превратила женщину 
в «чрево нации» и «детородящую машину», и 
отказ от деторождения рассматривали как 
«предательство немецкого народа». 

Максимально привлекающий внимание 
цвет, как и желтая (золотая) полоса герман-
ского флага, олицетворяет будущее страны. 
Фрейм Будущего актуализируется и в вер-
бальной части текста плаката. Тоталитаризм 
связан с утопической идеей построения 
светлого будущего и претендует на вечное 
существование, и это находит выражение в 
лозунге Nun haben wir wieder eine glückliche 
Zukunft! Преемственность традиций между 
старой и новой Германией воплотилась в 
дейктическом указателе — наречии wieder, 
намеренное употребление утверждающей 
частицы nun демонстрирует серьезность, 
уверенность и решимость в действиях. Кон-
цепт Zukunft также репрезентирован икони-
чески в образе детей, поскольку именно им, 
как будущим поколениям, предстоит его вос-
создавать. Лозунг, выраженный эксклама-
тивным предложением, расположен в верх-
ней части плаката. Несмотря на то, что бла-
годарственный лозунг размещен в самом 
низу, оба лозунга коррелируют между собой 
через связующий элемент — стимул благо-
дарности — местоименное наречие dafür, 
таким образом, оба лозунга всецело коге-
рентны между собой. Эмоциональный код 
раскрывается в данном полотне и икониче-
ски, и вербально. Так, фрейм Счастье ре-
презентируется вербально лексемой glück-
lich и иконически в радостном выражении 
лиц матери и детей (рис. 8). 

 

Рис. 8 
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Рис. 9. Deutschland wird bestehen!  

Dank dem Führer! (1941) 
Рис. 10. Dein Dank — Dein Opfer (1942) 

 
Особое внимание нацисты проявляли к 

детям, и адресант сообщения вплетен в 
иконическое полотно и изображен знаком 
свастики на флажке в руках именно подрост-
ка. Внешний вид его исполнен в классиче-
ском стиле «Гитлерюгенд», и лицо мальчика 
со строго очерченным выражением демон-
стрирует уверенность, решимость и стой-
кость, а рабочая рубашка с закатанными ру-
кавами символизирует готовность к труду и 
борьбе за счастливое будущее. 

3. Плакаты Второй мировой войны, 
направленные на всеобщую мобилиза-
цию через репрезентацию образа фюре-
ра как спасителя. 

Как уже отмечалось ранее, пресса была 
полностью интегрирована в пропаганду и 
разновидностей агитационных и пропаган-
дистских плакатов было огромное множест-
во. С 1937 г. выпускались еженедельные 
агитационные плакаты с цитатами (Wochen-
spruch der NSDAP (рис. 9)) для развешива-
ния в партийных отделениях, общественных 
зданиях и других местах, состоявшие из ци-
тат, в основном нацистских лидеров. 

На плакате 1941 г. с цитатой Рудольфа 
Гесса «Nur die Nation, die ihre Ehre hochhält, 
vermag auf die Dauer zu bestehen. Deutschland 
wird bestehen! Dank dem Führer!» (рис. 9) 
стратегия моделирования категории нацио-
нально-культурного своеобразия актуализи-
руется в первом лозунге и идее того, что 

только та нация, которая высоко держит 
свою честь, способна выстоять в долгосроч-
ной перспективе. Классические нацистские 
установки снова репрезентируются через 
упоминание высших немецких ценностей, 
напр., Ehre, через второй лозунг (Deut-
schland wird bestehen!) моделируется идея 
светлого будущего, постулируется идея о 
том, что Германия выстоит. Третий конста-
тирующий лозунг сообщает нам о том, два 

предыдущих постулата возможны только 
благодаря фигуре фюрера (Dank dem 
Führer!). Благодарность замыкает круг аргу-
ментов и является важнейшим убеждаю-
щим аргументом. Тем самым немецким 
гражданам внушалась идея о миссии А. Гит-
лера как спасителя нации. Это первый бла-
годарственный лозунг в тексте политическо-
го плаката 30–40-х годов, который представ-
лен не прямым актом благодарности, а кос-
венным; несмотря на это, он не утратил сво-
ей экспрессивности, а скорее наоборот, стал 
более мощным по своему воздействию. 

4. Плакаты, связанные с жизнью в ты-
лу в военное время. 

В 40-е годы Фонд помощи войне Немец-
кого Красного Креста (Kriegshilfswerk) и Зим-
няя организация помощи немецкому народу 
(Winterhilfswerk), осуществлявшие ежегод-
ную кампанию по сбору средств для финан-
сирования социальной работы в нацистском 
государстве, выпускали множество агитаци-
онных плакатов, которые были эффектив-
ным средством давления на население. 
Очевидно, что данные организации опира-
лись на опыт фашистской Италии, которая 
опубликовала подборки иллюстраций о жиз-
ни в тылу, и решили продолжить тему пока-
зом тыловой жизни в нацистской Германии, 
и все германское должно было отображать-
ся исключительно в прекрасных и высокоэс-
тетичных образах. Вербальный код подоб-
ных плакатов подчиняется главной идее — 
«Dein Dank — Dein Opfer» (рис. 10). 

Иконические компоненты (больные лю-
ди, пожилые, дети) на данных плакатах лег-
ко интерпретируются адресатом, поскольку 
содержат привычные образы из сюжетов 
мирной жизни, которые призваны воздейст-
вовать на эмоциональное состояние перци-
пиентов, максимально вызывая сочувствие и 
сострадание. Оттого вербальный компонент, 
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выраженный лозунгом «Dein Dank — Dein 
Opfer», сосредотачивает в себе максималь-
ный воздействующий потенциал и является 
призывом быть благодарными и/или мило-
сердными, а значит делать пожертвования. 
Фрейм Благодарность репрезентируется 
через лексему Opfer. Лексема Opfer, имею-
щая отрицательную семантику, преимуще-
ственно выражающую страдания, получает 
новую коннотативную окраску как благо, по-
скольку приравнивается к благодарности 
(Dank = Opfer). Благодарность репрезенти-
рует жертвенность как новую добродетель 
нации, направленную на пожертвования и 
финансирование тоталитарного режима. 

5. Плакаты, связанные с фронтом и уга-
санием мощи Третьего рейха. По мере 
продолжения военных действий акцент сме-
щается, и тема благодарности, адресованной 
фронту, становится главной (рис. 11). 

 

Рис. 11. Der Dank an die Front ist Ehrenschuld 
und Pflicht der Heimat! (1943) 

В попытке мобилизовать все ресурсы 
нацистский режим провозгласил в 1943 г. 
«тотальную войну». Когда сил не осталось, 
немецкое гражданское общество устало от 
режима и от масштабной пропаганды, кото-
рая распространялась через всевозможные 
СМИ, нацистский аппарат пропаганды снова 
обратился к традиционным патриотическим 
символам и добродетелям. Вербальная 
часть плаката представлена лозунгом «Der 
Dank an die Front ist Ehrenschuld und 
Pflicht der Heimat!», в котором меняется 
адресат благодарности. Если раньше вся 
благодарность была адресована преимуще-
ственно фюреру, то в переломный год войны 
гиперболизированным адресатом становит-
ся Front, то есть солдаты и все остальные, 
кто находятся на фронтовых линиях. Лозун-
говые слова Ehrenschuld, Pflicht, Heimat об-
ладают большой убеждающей силой и соз-
дают у реципиента хоть какое-то положи-
тельное отношение к тексту и его отправи-
телю, то есть к партии. Фрейм Родина ре-
презентируется несколько раз: вербально 
(Heimat) и иконически. Он же представлен 

иконически изображением традиционных 
немецких символов: орел (символ жизни, 
несмотря на понесенные потери и призыв 
двигаться вперед); «дубовые листья, кото-
рые в прежние времена являлись непремен-
ными патриотическими атрибутами» [Медя-
ков 2018: 80]; шлем и меч символизируют 
воинственность и боеспособность немецких 
воинов, меч также традиционно считался 
символом воинской доблести и показывал 
претензии на верховенство, а комбинатор-
ность этих иконических элементов символи-
зирует память о павших в бою. Интересен и 
тот факт, что главный маркер нацистской 
партии (он же индикатор адресанта) практи-
чески исчезает с текста плаката. Если в на-
чале 30-х знак свастики занимал централь-
ное положение и имел максимальный объ-
ем, то в 40-е он как иконический элемент 
имеет самый маленький объем и скромно 
занимает нижнюю угловую позицию (однако 
в тексте представлена еще одна попытка 
авторов репрезентировать символ партии 
(рукоятка меча украшена символом, напо-
минающим свастику)). Подобное возвраще-
ние к истокам и взывание к духу патриотиз-
ма было последней попыткой аппарата про-
паганды мобилизовать свое общество на 
борьбу и скрыть (замаскировать) удручаю-
щее положение Рейха и военные поражения. 

ВЫВОДЫ 

Анализ политических плакатов позволил 
выявить широкий воздействующий потенци-
ал благодарственных лозунгов как средства 
агитации и пропаганды. Уникальность бла-
годарственных актов связана в первую оче-
редь с контактоустанавливающей функцией. 
Благодарственный лозунг автоматически 
акцентирует на себе внимание реципиента, 
и в этом ему помогают такие графические 
особенности, как цветовой код, размер, 
шрифт, уровень контраста по отношению к 
остальному тексту. Его эмотивность и экс-
прессивность обуславливается его располо-
жением (центральная или нижняя позиция), 
тесной корреляцией вербальной и икониче-
ской составляющих, поскольку речевые вы-
сказывания с интенцией благодарности час-
то репрезентируют концепты, представлен-
ные в визуальной части. В дополнение к 
этому «бессознательная привлекатель-
ность» плакатов c вербальным компонентом 
Dank вызвана и тем, что фрейм «Благодар-
ность» содержит в себе ценности, на кото-
рые ориентируется немецкоязычное сооб-
щество, и они совпадают с ценностями (ко-
торые в тексте плакатов считаются лозунго-
выми словами), широко постулируемыми 
пропагандистскими структурами Германской 
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империи, а в дальнейшем и Германии вре-
мен Третьего рейха (Treue, Freiheit, Ehre, 
Arbeit, Pflicht, Einigung, Zukunft). 

Данные лозунги навязывали немецкому 
населению представления о том, в чем дол-
жен выражаться долг благодарности каждо-
го гражданина. По мере ужесточения режи-
ма благодарность постулируется как долг, 
однако и этот прием со временем ослабева-
ет. Тогда тоталитарная система начинает 
через благодарственные лозунги призывать 
к «абсолютной жертвенности» на благо го-
сударства (денежные пожертвования, жерт-
вование своим трудом и собственной жиз-
нью). Так как существование нацистского 
режима требовало полного подчинения и 
контроля, то ужесточение прагматического 
потенциала благодарственных лозунгов ста-
ло вполне ожидаемым. Когда строй ослабел, 
страна претерпевала неудачи на войне, 
прежние лозунги стали неактуальными и 
единственное, что оставалось национал-
социалистам — это вновь рассказать обще-
ству о традиционных немецких ценностях, 
на защиту которых должен встать каждый. 

На разных исторических этапах в Герма-
нии 30–40-х годов XX века благодарствен-
ные лозунги были призывами, направлен-
ными на внушение идеи всеобъемлющего 
долга: долга голосовать, долга быть верным, 
долга служить строю и трудиться. Плакаты, 
репрезентирующие вербальный код с номи-
нацией «благодарность», с точки зрения аги-
тации и пропаганды направлены на воздей-
ствие на эмоциональное состояние реципи-
ентов; демонстрацию и убеждение в при-
верженности национал-социалистической 
партии и нацистской идеологии; презента-
цию и создание культа личности главы госу-
дарства, призыв и убеждение голосовать 
только за фюрера и его партию; призывы к 
пожертвованиям, призывы к военной службе 
и защите Отечества. Таким образом, нам 
удалось установить, что с помощью благо-
дарственных лозунгов, представленных на 
широком спектре печатных плакатов, была 
создана целая идеология. 
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