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Риторические коды антонимов в политическом тексте: биография 

эпохи (на основе работ В. И. Ленина «С чего начать?», «Что делать?») 
АННОТАЦИЯ. В работе рассматривается возможность представления риторических кодов в тексте поли-

тического содержания как отражение общеисторической картины момента, выявляются типовые признаки ри-

торического кода антонимов, позволяющих оценить противоречия и нестабильность обстановки. Понимание ри-

торического кода обусловлено тем, как коммуниканты воспринимают адресованную им речь. Происходит закреп-

ление смысла на основе эмоциональной оценки риторических приемов и риторической задачи говорящих. Изучение 

риторического кода направлено на установку взаимодействия конкретной информационной данности и возможной 

реализации скрытых смыслов. Риторические коды являются частью культурного кода, поэтому включают в себя 

культурно-исторический бэкграунд. Показательными в осмыслении имплицитных идей являются произведения, напи-

санные известными политическими деятелями, поскольку в таких текстах находит отражение биография стра-

ны, мира. Революционная деятельность В. И. Ленина олицетворяет политическую культуру начала ХХ века. Рабо-

ты В. И. Ленина, представляя политический дискурс, имеют не только историческое, но и лингвокультурологиче-

ское значение. В анализируемых статьях Ленина наблюдается размывание границ между политическим и поэтиче-

ским — поэтический логос сочетается с политическим праксисом. Работа выполнена в русле описательного мето-

да лингвистики. Использованы общенаучные методики наблюдения, интерпретации, обобщения, также семантико-

стилистический анализ и методика лингвистического анализа художественного текста. 

Одним из значимых выводов исследования является мысль о том, что риторический код, моделируя коллектив-

ную, объединяющую эмоцию, формирует обобщенное представление о значимых для нации событиях, независимо 

от реального исторического факта. Благодаря выявленному коду интерпретационный ресурс текста получает 

заданную направленность. 
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Rhetorical Codes of Antonyms in the Political Text: Biography  

of the Epoch (Based on the Works by V.I. Lenin “Where to Start?”,  

“What to Do?”) 
ABSTRACT. The paper considers the possibility of presenting rhetorical codes in the text of political content as a re-

flection of the general historical picture of the moment and makes an attempt to identify the typical features of the rhetorical 

code of antonyms that allow reflecting contradictions and instability of the situation. The understanding of the rhetorical 

code is determined by how interlocutors perceive the speech addressed to them. There is a consolidation of meaning based 

on an emotional assessment of rhetorical techniques and the rhetorical task of the speakers. The study of the rhetorical code 

aims to establish the interaction between concrete information and possible realizations of hidden meanings. Rhetorical 

codes are part of the cultural code; therefore they include a cultural-historical background. Works written by well-known 

political figures are indicative in the understanding of implicit ideas, since such texts reflect the biography of the country and 

of the world in general. The revolutionary activity of V.I. Lenin epitomizes the political culture of the early twentieth century. 

The works of Lenin, representing the political discourse, have not only historical, but also linguistic and cultural signifi-

cance. In Lenin’s articles under analysis, one can see blurring of the boundaries between the political and the poetic — the 

poetic logos is combined with the political praxis. The article is written in line with the descriptive method of linguistics. The 

general scientific methods of observation, interpretation, generalization, as well as semantic and stylistic analysis and meth-

ods of linguistic analysis of a literary text are used. 
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One of the significant conclusions of the study is the idea that the rhetorical code, modeling a collective, unifying emo-

tion, forms generalized ideas about events significant for the nation, regardless of the real historical fact. Thanks to the iden-

tified code, the interpretative resource of the text receives a given orientation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Произведения публицистического, мему-
арного, эпистолярного характера представ-
ляют ценность для реконструкции общест-
венных настроений, определения парамет-
ров духовной и интеллектуальной жизни 
прошлого. Авторы, включенные в систему 
эпохальных процессов, формируют особое 
пространство идеологического характера. 
Современники-идеологи, реализуя концеп-
туальное восприятие действительности 
в произведениях различных жанров, форми-
руют сценарии развития общества, форми-
руют биографию эпохи. Текстовое простран-
ство позволяет обозначить существенные 
культурные коды, на которые ориентируется 
общество и которые в последующем будут 
анализировать историки. 

Культура в широком понимании имеет 
в арсенале знания всех областей жизни че-
ловека. С этой точки зрения, культурный код 
представляет собой таксонóмию «элементов 
картины мира, в которой объединены при-
родные и созданные руками человека объ-
екты» [Маслова, Пименова 2016: 16]. 

Культурный код организует всю инфор-
мацию, которую вбирает человеческая куль-
тура, в систему морально-нравственных, 
этических, поведенческих и других компонен-
тов — знаков. Эти знаки выражены в слове, 
изображении, звуке. «Культурный код — ключ 
к идентификации уникальных культурных 
особенностей, передающихся от поколения 
к поколению» [Изотова 2020: 6]. Культурные 
коды накапливают факты всей цивилизаци-
онной системы развития. 

Риторические коды являются частью 
культурного кода [Барт 2001]. Подчеркнем, 
что риторические коды — это система зна-
ков, воздействующих на чувственное вос-
приятие речи, отраженная в текстах, кото-
рые имеют жанровую и дискурсивную спе-
цифику. Актуальность исследования оп-
ределяется усилившимся в последние деся-
тилетия интересом к оценке риторического 
потенциала содержательной стороны текста, 
поскольку таким образом выявляется скры-
тый смысл, что принципиально для произве-
дений политического характера. Проведен-

ное исследование отчасти восполняет этот 
пробел в отношении того спектра анализа 
риторического кода антонимов, который ил-
люстрирует исторический фон эпохи начала 
ХХ века в России. 

Объектом нашего настоящего исследо-
вания станут риторические коды антонимов 
в произведении В. И. Ленина. Работы Лени-
на — это отражение биографии нашей стра-
ны. Поколение людей «как носителей неко-
торых типических черт развития» [Вино-
кур 2007: 34]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования было уста-
новлено, что 
● риторическое определение кода закреп-

ляется и на основе эмоциональной оценки 
риторических приемов, и на основе ритори-
ческой задачи говорящего, включающей в 
себя культурно-исторический бэкграунд, 
влияющий на чувственное восприятие ин-
формации; 
● риторический код позволяет расшифро-

вать информационный фон в видении скры-
тых смыслов; 
● информация, передаваемая коммуни-

кантами друг другу, влияет на выбор страте-
гии речевого поведения. При этом следует 
учитывать, что существует строгая и необ-
ходимая корреляция между смыслом и ин-
формацией, «поскольку информация явля-
ется либо непосредственно разрушитель-
ной, либо нейтрализующей смысл и значе-
ние. Потеря смысла напрямую обращена к 
растворяющему, сдерживающему действию 
информации» (прим. — перев. Е. С.) [Бодри-
яр 1981: 120]. Значимые исторические про-
цессы во всех странах так или иначе оказы-
ваются связанными с восприятием смысла, 
то есть дешифрацией кода, в частности ри-
торического кода. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Прагматическая задача языка револю-
ции состоит «в перформативном воздейст-
вии на реальность, в преодолении сложив-
шихся социально-политических практик и 
представлений о мире» [Калинин 2018: 607]. 



Stupina E. S. Political Linguistics. 2023. No 4 (100). P. 103–108 

105 

Произведения Владимира Ильича обладали 
особым свойством, которое заключалось в 
том, что происходило размывание границ 
между политическим и поэтическим — по-
этический логос сочетался с политическим 
праксисом. Эти тексты являются частью по-
литического дискурса. М. В. Хохлова пишет, 
что дискурс — это «совокупность текстов 
(вербальных и невербальных), которые по-
священы определенной теме и которые мо-
гут функционировать как в устной, так и в 
письменной форме, в разных жанрах и сти-
лях» [Хохлова 2020: 79]. Реалии открытости, 
демократизации общества, доступности 
взаимодействия власти и народа способст-
вовали росту интереса к изучению речи, 
реализованной в политических кругах, что 
определило появление тенденции к теоре-
тическому осмыслению политического дис-
курса. Справедливо считается, что «он от-
личается от традиционных объектов лин-
гвистики языка и речи социально-деятель-
ностной ориентацией и ментальной обу-
словленностью самого процесса идеологи-
ческого означивания в структурах политиче-
ских дискурсий социума» [Краснова 2013: 
46]. Появление множества трактовок поли-
тического дискурса стало предпосылкой 
мультиформатного описания свойств данной 
разновидности дискурса. 

В широком смысле политический дис-
курс включает «любые речевые образова-
ния, субъект, адресат или содержание кото-
рых относится к сфере политики» [Шейгал 
2000: 23]. Таким образом, сумма всех произ-
ведений, прямо или косвенно касающихся 
политики, составляет такое обширное обра-
зование, как политический дискурс, объеди-
няющий «все присутствующие в сознании 
адресанта и адресата компоненты, способ-
ные влиять на характер порождения и вос-
приятия текста» [Гаврилов 2016: 51]. Поли-
тические взгляды адресантов речи, пред-
ставления о текущей политической обста-
новке акторов, потенциальные адресаты — 
учитываются при анализе политического 
дискурса. Т. ван Дейк в работе «What is Polit-
ical Discourse Analysis?» отмечает, что ис-
точником речевых образований о политике 
не всегда является непосредственно про-
фессиональный деятель политических струк-
тур. Такие тексты, по мнению ученого, не 
касаются непосредственно политического 
дискурса. При этом помимо парламентских 
дебатов, законов, правительственных или 
министерских постановлений и других ин-
ституциональных форм текста, к политиче-
скому дискурсу Т. ван Дейк относит такие 
жанры, как пропаганда, политическая рек-
лама, политические выступления, интервью 

в СМИ, политические ток-шоу на ТВ, партий-
ные программы, бюллетени [Dijk T.A. van 1998: 
18]. Основой политического дискурса явля-
ется факт политического действия, которое 
продуцируется в определенной институцио-
нальной политической обстановке. 

Дискурс в структурном отношении тема-
тически однороден, семантически организо-
ван, но в стилистическом и жанровом отно-
шении его разнообразие определяет пере-
чень риторических кодов. В политическом 
дискурсе риторический код координируется с 
новыми формами практики, опирается на 
социальные и ментальные привычки, свой-
ственные определенной народности. 

Анализ роли антонимов в политическом 
дискурсе представляет собой описание ко-
лебаний самой политической структуры. По 
мнению Н. П. Сиркия, «продуцирование дис-
курса — это когнитивный процесс, предпола-
гающий операцию над знаниями о мире и их 
языковую репрезентацию» [Сиркия 2018: 
137]. Следовательно, определяя и описывая 
политический дискурс, исследователь дол-
жен учитывать множество факторов, корре-
лирующих с частной и общественной жизнью 
человека, его интеллектуальными потенция-
ми, актуализированными интересами и исто-
рическими надеждами; понимать динамиче-
ский характер политической сферы, отли-
чающейся разнообразием переменных. Та-
ким образом, в произведениях данного харак-
тера воспроизводится биография эпохи. 

Жанр биографии часто ассоциируется с 
жизнью человека, биография эпохи — это 
признаки определенного времени, свойства, 
характерные для условного периода. Жиз-
неописание человека оказывается вписан-
ным в биографию эпохи. Биография, «с од-
ной стороны, опирается на твердые факты и 
должна честно следовать им, но с другой, 
всегда имеет дело с набором фактов прин-
ципиально неполным и открытым для разно-
образных толкований» [Иванова 2014: 53]. 
Для формирования представления о био-
графии эпохи позволим себе текстовые ин-
терпретации, связанные с изучением рито-
рического кода противоположностей. Наше 
исследование содержит текстовый анализ, 
позволяющий обнаружить связь слова и 
драматических событий начала XX века. Ис-
торический контекст становится частью того 
фактуального материала, который отражает 
употребление антонимической пары. 

В качестве основы были взяты работы 
Ленина «С чего начать?» и «Что делать? 
Наболевшие вопросы нашего движения». 
В произведениях особенно остро стоит вы-
раженная проблема противопоставления 
прошлого и настоящего. Например: Еще 
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вчера мы заигрывали с «экономизмом», не-
годовали по поводу решительного осужде-
ния «Рабочей мысли», «смягчали» плеха-
новскую постановку вопроса о борьбе с са-
модержавием, — а сегодня мы уже цити-
руем слова Либкнехта: «Если обстоятель-
ства изменятся в 24 часа, то нужно и 
тактику изменить в 24 часа, мы уже гово-
рим о «крепкой боевой организации» для 
прямой атаки, для штурма на самодержа-
вие… Произведение «С чего начать?», по-
священное теории и практике партийного и 
государственного строительства, призвано 
подчеркнуть, насколько велика разница ме-
жду неуверенным движением «вчера» и ре-
шительными шагами «сегодня». Разверну-
тая антитеза, реализованная не только язы-
ковыми антонимами вчера — сегодня, но и 
окказиональными противоположностями за-
игрывать — атака, смягчать — штурм, 
раскрывает идею существенного перелома в 
настоящем. Грамматическая выраженность 
межчастеречных антонимов отражает изме-
нения качественного характера. Подчерк-
нем, что существительные атака и штурм, 
описывающие реалии действительности, 
конденсируют смысловое содержание пред-
метности и процессуальности. Таким обра-
зом, происходит «уплотнение» информации 
относительно происходящего, обнаружива-
ется бóльшая контрастность действий, под-
черкивается резкость и решительность пред-
лагаемых идей, обнаруживаемых в цитате 
известного немецкого политика, деятеля ра-
бочего движения Карла Либкнехта. Ленин не 
случайно использует прием цитирования 
для усиления противопоставления. Он рас-
ширяет границы тех процессов, которые на-
зревали в российском обществе, формирует 
представление о том, что следование впе-
ред по установившимся моделям развития 
упрощает путь, что естественно вселяет 
уверенность в необходимость кардинальных 
изменений. Кроме того, подобная цитата 
создает риторический эффект диалогично-
сти, позволяя преподнести индивидуальную 
позицию под маской уже известных мнений. 
В таком случае не возникает непосредст-
венного эффекта декларативного призыва. 
С учетом напряженной обстановки в отно-
шении революционно настроенных движе-
ний релевантна реализация призыва в опо-
средованно-манипулятивной форме. Код про-
тивопоставления, сформированный антони-
мами вчера — сегодня, осложняется кон-
текстуальным противопоставлением, благо-
даря чему возникает особый подтекст. 

Нужно отметить, что в тексте произведе-
ния антонимы вчера — сегодня контактно 
употребляются несколько раз: Вчера «со-

вершенно новый» был вопрос о политиче-
ской организации и агитации, сегодня — 
вопрос о терроре. Во всех обнаруженных 
иллюстрациях реализован код противопос-
тавления. 

Риторические коды противоположных по 
значению слов чаще всего основываются на 
средствах речевой выразительности. Анто-
нимы, сталкиваясь в едином контексте, соз-
дают неизбежное смысловое напряжение 
[Корюкина 2014: 4]. В процессе смыслопо-
рождения формируется риторический код. 
Например, акротеза реализует риторический 
код акцентуации: Вот поэтому-то мы ре-
шительно объявляем такое средство 
борьбы при данных обстоятельствах не-
своевременным, нецелесообразным, отвле-
кающим наиболее активных борцов от их 
настоящей, наиболее важной в интересах 
всего движения задачи, дезорганизующим 
не правительственные, а революцион-
ные силы. Употребление окказиональных 
антонимов правительственный — рево-
люционный является проекцией на те про-
блемы, которые формировались в начале 
XX столетия в России. В данном примере 
речь идет о терроре. По мнению Ленина, 
революционеры не могут отказаться от тер-
рора, поскольку «это одно из военных дей-
ствий, которое может быть вполне пригодно 
и даже необходимо в известный момент 
сражения» [Ленин: 8]. Автор подчеркивает 
фатальность такого радикального метода в 
сложившихся условиях. Конструкция акроте-
зы направлена на усиление одного за счет 
отрицания противоположного [Корюкина 2014: 
118]. Данный прием, использованный в кон-
це текстовой единицы, рассматривается как 
итоговая, конечная мысль, касающаяся идеи 
отказа от террора. 

Прием акротезы весьма распространен в 
политическом дискурсе и может образовы-
вать различные риторические коды. 

Приведем пример реализации риториче-
ского кода исключения иного: Но от нас 
требуется в настоящее время не принци-
пиальное, а практическое решение во-
проса. С помощью акротезы обозначена не-
обходимость реальных действий. Упрек 
в склонности к теоретизированию, длитель-
ному обсуждению и определенной нереши-
тельности российского общества представ-
лен через необходимость исключить прин-
ципиальное. Учтем, что слово принципи-
альный употреблено в значении ‘теорети-
ческий, формирующий убеждение’. Ленин 
считает невозможным любое другое пове-
дение, кроме практического решения про-
блемы. В данном случае вопрос касается 
забастовок и демонстраций. В частности, 
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речь идет о забастовке на Обуховском заво-
де в Петербурге, так называемой «Обухов-
ской обороне», и кровавом разгоне студен-
ческой демонстрации у Казанского собора 
в Петербурге 4 марта 1901 года. 

Стоит, однако, обратить внимание, что 
Владимир Ильич считал важным опираться 
на теоретические основы в организации 
движения. Например, эту идею транслирует 
код каузации в следующей иллюстрации: 
Без революционной теории не может 
быть и революционного движения. В дан-
ном случае речевые антонимы теория — 
движение вступают в смысловые отноше-
ния взаимной обусловленности, обеспечи-
вая причинно-следственную связь. Естест-
венность этой связи усиливает единый при-
словный распространитель — определение 
революционный. 

Риторический код интеграции реализо-
ван с помощью приема амфитезы, основан-
ной на отношениях соединения противопо-
ложностей. Например: …такие же перебеж-
чики употребляют те же приемы в потем-
ках политического рабства и при совер-
шенно оригинальном взаимоотношении 
«легальной» и «нелегальной» деятельно-
сти. Очевидна критика современного автору 
состояния в рядах социал-демократов. Лю-
бые поступки оппортунистов, независимо от 
того, как, законными или незаконными, вос-
принимаются действия, оцениваются как 
неправильные. Однокорневые антонимы ле-
гальный — нелегальный подчеркивают 
интонацию сарказма в отношении перебеж-
чиков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение отметим, что анализ рито-
рических кодов противоположных по значе-
нию слов показывает противоречивость и 
сложность того времени, когда Россия стоя-
ла на изломе веков. Политический дискурс, 
наделяющий знаниями о происходящем 
в стране и мире, дающий субъективную 
оценку того, что хорошо, а что плохо в кон-
кретный момент, создает биографию эпохи. 
Представленные текстовые иллюстрации 
демонстрируют, как происходит моделиро-
вание коллективной, объединяющей эмоции, 
участвующей в формировании картины ми-
ра, ибо риторический код выступает элемен-
том глобальной матрицы (структуры, кото-
рая определяет частное и коллективное 
культурное пространство), состоящей из дру-
гих кодов. 
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