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Вместе с тем представители ведомственных структур заявляют, что рассчитывают 
на «более активное участие православной и католической конфессий» и приводят при-
меры деятельности крупных религиозных социальных корпораций (Каритас, Диако-
ния). Но в целом приводится перечень не менее 15 религиозных организаций как мест-
ного, так и республиканского масштаба, участвующих в выполнении государственного 
задания в сфере социального обслуживания населения [5]. 

Общие цели, духовные основания деятельности и законодательная база позволя-
ют говорить о возможностях плодотворного сотрудничества религиозных организаций 
России и Беларуси в оказании социальных услуг населению, а также перспективах 
комплексного исследования эффективности оказания социальных услуг поставщиками 
из числа религиозных организаций. Результаты интервью представителей различных 
конфессий говорят о том, что социальные службы, учрежденные ими внутри конфес-
сиональных структур, уже наладили такое сотрудничество и обмен опытом. Представ-
ляется перспективным проведение сравнительного анализа работы ведомственных 
структур с такими поставщиками в России и Беларуси для совершенствования меха-
низма диверсификации рынка социальных услуг населению. 
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В своих философских трактатах В. И. Ленин использовал различные сочетания грамма-
тических и лексических приемов с целью оказания речевого воздействия на колеблющуюся  
аудиторию. Одним из таких полемических центров притяжения в книге «Материализм и эм-
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In his philosophical treatises, V. I. Lenin used various combinations of grammatical and lexical 
techniques in order to exert a speech influence on a wavering audience. One of such polemical centers 
of attraction is the antithesis technique in the book “Materialism and Empirio-Criticism”, to which 
the study is devoted. 
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Многочисленные публикации посвящены антитезе в ее различных ипостасях.  
Если одни исследования выполнены в русле концептологии [1], то в других работах 
феномен противопоставления рассматривается в преломлении русского [5] или иного 
языка [3, 7]. 

В контексте многопартийности В. И. Ленин прием антитезы использовал для ра-
зоблачения политических противников и убеждения адресата в ошибочности идеали-
стических постулатов. В настоящей статье под антитезой понимается прием усиления 
выразительности за счет контраста, резкого столкновения образов или понятий  
[6, с. 22]. Следует проанализировать модели актуализации материалистических идей, 
которые В. И. Ленин брал на вооружение: 

1. Противопоставление с союзом «а». Функция предположения («я» – конкрети-
зация). 

Свой юмор В. И. Ленин маркировал посредством графических («ищущие») и ло-
гических (конкретизации) приемов: «Теперь же замечу только, что если бы наши фило-
софы говорили не от имени марксизма, а от имени нескольких «ищущих» марксистов, 
то они проявили бы больше уважения и к себе самим, и к марксизму» [4, с. 24]. Лекси-
ческие повторы позволяют заострить внимание аудитории на ошибках противника  
и акцентировать преимущества марксистской матрицы. 

2. Функция перехода. 
После определений идеализма и материализма В. И. Ленин привел справку и за-

тем дешифровал другие изобретения оппонентов: «Это написано в 1710 году, т. е.  
за 14 лет до рождения Иммануила Канта, а наши махисты – на основании якобы  
«новейшей» философии – сделали открытие, что признание «вещей в себе» есть ре-
зультат заражения или извращения материализма кантианством!» [4, с. 30]. Интен-
ция высмеивания вербализована благодаря сочетанию «якобы новейшая». 

3. Функция рационального цитирования («мы» – расширение). 
Редчайшей особенностью цитаты является указание интенции – обвинение при-

верженцев идеализма в отказе от компромисса: «Махистам мы ставим в упрек отнюдь 
не такой пересмотр, а их чисто ревизионистский прием – изменять сути материа-
лизма под видом критики формы его, перенимать основные положения реакционной 
буржуазной философии без всякой попытки прямо, откровенно и решительно посчи-
таться с такими, например, безусловно крайне существенными в данном вопросе, ут-
верждениями Энгельса, как его утверждение: “…движение немыслимо без материи”» 
[4, с. 272]. Также дешифрован семантический повтор в форме синонимического ряда 
(«прямо, откровенно и решительно»). 
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4. Противопоставление с союзом «но». Двойное противопоставление. Функция 
эмоционального обвинения. 

В следующем контексте В. И. Ленин перечислил десяток мыслителей идеалисти-
ческого толка и объединил их философские «грехи». Репрезентатором приема увеличе-
ния значимости служит притяжательное местоимение «наши». В одной структуре  
В. И. Ленин применил сочинительную и подчинительную связи: «Опираясь на все эти 
якобы новейшие учения, наши истребители диалектического материализма безбояз-
ненно договариваются до прямого фидеизма (у Луначарского всего яснее, но вовсе не  
у него одного!), но у них сразу пропадает всякая смелость, всякое уважение к собст-
венным убеждениям, когда дело доходит до прямого определения своих отношений  
к Марксу и Энгельсу» [4, с. 21–22]. Свою иронию автор выразил с помощью единичных 
(«якобы» и «истребители», «безбоязненно договариваться» и «прямой фидеизм») и по-
вторяющихся («всякий») лексем. 

5. Простое противопоставление. Функция эмоционального объяснения. 
Возмущение действиями царского цензора В. И. Ленин передал кругу читателей  

с помощью восклицательной коннотации: «В 1888 году в предисловии к предполагав-
шемуся третьему изданию “Эстетических отношений искусства к действиитель-
ности” Н. Г. Чернышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура  
и в 1888 году не пропустила даже простой ссылки на Фейербаха! Предисловие увидело 
свет только в 1906 году: см. т. Х, ч. 2 “Полного собрания сочинений” Н. Г. Чернышев-
ского, с. 190–197» [4, с. 384]. В данном паттерне репрезентированы маркеры экспрес-
сивности («даже» и «только»). 

6. Вводное слово «наоборот». Функция рационального объяснения. 
В отличие от предшествующих примеров в следующей сентенции можно обнару-

жить расшифровку полярных вариантов содержания понятия «материя»: «Отрицание 
материи ими есть давным-давно известное решение теоретико-познавательных во-
просов в смысле отрицания внешнего, объективного источника наших ощущений, объ-
ективной реальности, соответствующей нашим ощущениям. И, наоборот, признание 
той философской линии, которую отрицают идеалисты и агностики, выражается 
определениями: материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит 
ощущение; материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении, и т. п.»  
[4, с. 158–159]. В отличие от предшествующих контекстов В. И. Ленин употребил арха-
ичное составное наречие «давным-давно» и допустил ряд повторов («материя»  
и «ощущение»). 

7. Противопоставление с союзом «а». Вводное слово «наоборот». Функция пред-
варительного вывода. 

В редких случаях антитеза корреспондирует с усиленным отрицанием и лексиче-
ским дублированием («ревизия»): «Следовательно, ревизия “формы” материализма 
Энгельса, ревизия его натурфилософских положений не только не заключает в себе 
ничего “ревизионистского” в установившемся смысле слова, а, напротив, необходимо 
требуется марксизмом» [4, с. 272]. Вскрытое отрицание можно квалифицировать как 
контрастно-утвердительную модальность [2, с. 22]. 

8. Функция перехода. 
Безапелляционность суждения В. И. Ленина («либо» и «либо») накладывается на 

эмоционально-негативную оценку («крикливые фразы»): «Либо материализм, либо со-
липсизм, ведь вот к чему пришел, несмотря на все свои крикливые фразы, Р. Вилли, 
разбирая вопрос о природе до человека» [4, с. 89]. 

В заключение можно отметить, что наиболее частотным в антитетических конст-
рукциях является прием негативной оценки. Релевантными для ленинского полемиче-
ского дискурса также признаны приемы восклицания, высмеивания и повтора. Кроме 
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того, в тексте «Материализма и эмпириокритицизма» манифестированы деепричастные 
и уточняющие обороты. 

Каким бы ни был синтаксический алгоритм, структуры В. И. Ленина можно ква-
лифицировать как бинарные оппозиции. Чтобы заблокировать интерес читательской 
аудитории к антиматериалистическим направлениям философии, автор перевел ее вни-
мание на марксистскую парадигму и обозначил исключительно изъяны остальных ак-
сиологических систем. 

Проведенный лексико-синтаксический анализ подтверждает, что инструмент про-
тивопоставления является полифункциональным полемическим приемом. Поскольку 
непосредственный адресат-оппонент не предусмотрен форматом книги «Материализм 
и эмпириокритицизм», В. И. Ленин выстраивал отсроченный диалог. В процессе кри-
тики идеалистических парадигм в дискурс вовлекаются как эмоционально-оценочные 
компоненты, так и нейтрально-констатирующие обороты. 

В контексте отсутствия реального собеседника лидер большевиков соединял раз-
нообразные приемы и средства, чтобы в процессе полемического словотворчества рас-
крыть сложные философские вопросы и убедить читателя в истинности марксистской 
концепции. 
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