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В данной статье рассматриваются приёмы нарушения грамматической 

структуры высказывания: пролепса и антиципация. Пролепса как обособле-
ние эмфатически выделяемого имени, которое далее замещается личным 
или указательным местоимением, используется с целью придать речи осо-
бые смысловые и экспрессивные оттенки, сообщить отдельным членам вы-
сказывания большую смысловую и эмоциональную нагрузку. Антиципация как 
местоименное предвосхищение существительного, выносимого в постпози-
цию, обладает экспрессивным потенциалом и маркирует сдвиг в развитии 
повествования. 
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This article deals with such stylistic violations of the syntactic structure of the 

utterance as a proleps and anticipation. Proleps as an isolation of an emphatically 
distinguished name, which is further replaced by a personal or demonstrative pro-
noun, is used to give speeches special semantic and expressive nuances, to 
communicate to individual members of the statement a great semantic and emo-
tional load. Anticipation as a pronominal anticipation of a noun being put into a 
postposition has an expressive potential and marks a shift in the development of 
the narrative. 
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Одной из основных тенденций развития синтаксиса современного немец-

кого языка является разрыхление синтаксической структуры. Эта тенденция 
находит своё выражение в явлениях, связанных с изменением нормативной 
структуры предложения. К стилистическим приёмам осознанного или неосоз-
нанного нарушения линейной структуры текста относятся пролепсы, анако-
луфы, парентезы и присоединения. Большинство немецких предложений, 
входящих в текст, представляют собой завершённые формы высказывания, 
поэтому стилистические приёмы, нарушающие такую завершённость, выде-
ляются на этом фоне наиболее ярко. Явления нарушения грамматических 
структур характерны, прежде всего, для устной речи и берут своё начало в 
синтаксисе эмоциональной и необработанной разговорной речи. Именно эта 
особенность разговорного синтаксиса использовалась античной риторикой в 
качестве основы для создания специальных стилистических приёмов речево-
го воздействия на слушающего [1, с. 111]. 

В данной статье речь пойдёт о таких синтактико-стилистических явлени-
ях как пролепса и антиципация. Эти приёмы нарушения синтаксической 
структуры имеют место, прежде всего, в организации коммуникативного чле-
нения высказывания, а именно рематизации одного из компонентов высказы-
вания синтаксическим путём. 

Пролепса (пролепсис; от греч. prólēpsis – предположение, предчувствие, 
предвидение) относится к такому типу нарушения конструкции предложения, 
при котором один из знаменательных компонентов высказывания, выражен-
ный подлежащим или обстоятельством, выносится за рамки синтаксической 
структуры в абсолютное начало, а его позиция замещается личным или ука-
зательным местоимением или наречием без изменения формы. Новое нача-
ло часто отделяется от старого запятой, реже тире или скобками. Каждый 
элемент, составляющий пролептический компонент, имеет репрезентант в 
опорном предложении. Пролептический компонент может соотноситься не 
только с одним репрезентантом, но и с несколькими, например: Aber der Bir-
nenkuchen, der liege ihm, den habe er im Griff, damit hätte er sich bereits in die 
Herzen sämtlicher Großmütter des Wohnbezirkes gebacken [8, с. 74]. Такое упот-
ребление возможно и при сложносочинённом опорном предложении. Много-
кратный подхват наблюдается также в ряде самостоятельных предложений. 

Как показывает анализ языкового материала, в пролептической позиции 
встречается не только так называемый именительный представления или 
именительный темы, но и косвенные падежи существительных, кроме генити-
ва, инфинитив, прилагательное. Перед существительным, входящим с состав 
пролепсы, могут стоять определяющие его элементы. Они позволяют выра-
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зить причинно-следственные или уступительные отношения между пролепти-
ческим компонентом и опорным предложением, а также смысловую связь с 
предыдущим предложением. Репрезентанты могут выступать в функции под-
лежащего, дополнения, предикатива и обстоятельства. Падежное согласова-
ние между ним и пролептическим компонентом не требуется. 

Благодаря пролепсе больший коммуникативный вес приобретает тот 
знаменательный компонент, который остаётся в рамках синтаксической 
структуры, поскольку он теперь находится в прономинальном окружении: Und 
bitte ohne Kindergeschrei, das hat man ohnehin daheim (oder braucht es selbst 
dort nicht) [8, с. 14]. Подобная регрессивная соотносительность местоимений, 
рематизация одного из компонентов и синтаксический способ его представ-
ления связаны с особой выразительностью, экспрессией. 

В ситуации непосредственного общения пролептическое обособление 
характерно для оформления вопросительных предложений. В данном комму-
никативном регистре у интеррогативных предложений прослеживаются две 
противоположные тенденции: с одной стороны сокращение формальной 
структуры вопросительного высказывания, а с другой – разделение повество-
вания и вопроса на два самостоятельных высказывания, обнаруживающих 
смысловое единство. Эти два высказывания могут принадлежать одному ли-
цу или разным лицам [2, с. 124]. Одним из способов расчленения утверди-
тельной и вопросительной части высказывания является пролептическое вы-
несение центральной части утверждения в препозицию и её подхват в вопро-
сительной части. Пролептическое обособление утвердительной части, ме-
стоименный подхват придают высказыванию большую экспрессивную значи-
мость. Пролепсис выделяет то, что в тексте уже названо, и создаёт тем са-
мым эффект избыточности. 

Пролептические компоненты являются одной из составных частей дву-
членных синтаксических построений. Другую составную часть представляет 
опорное предложение, которое является единицей высказывания, завершён-
ной синтаксически и интонационно. Пролептические элементы не относятся к 
его структурным компонентам. Однако вместе они создают двусоставную 
единицу более высокого порядка [4, с. 223]. 

Приём пролепсы широко применяется в поэзии разных художественных 
направлений. В импрессионистской прозе это яркое художественное средство 
представлено во всевозможных вариациях. Как риторическое средство он 
используется в публичных речах. 

Суть синтаксической антиципации (лат. anticipatio – предвосхищение) 
также как и пролепсы состоит в отклонении от обычной линейной последова-
тельности элементов анафоры, но выносимый за рамки синтаксической 
структуры элемент занимает постпозицию, местоименное обозначение пред-
шествует замещаемому им слову, например: 

Den Typen mit dem Hund würde sie zu Mittag im Café Melange treffen. Sie 
hoffte, dass er ihr nichts tun würde – der Hund. Vor Männern fürchtete sie sich 
weniger [8, с. 20]. 

Антиципация имеет место при запросе информации: „Wie heißt er?“, frag-
te die Mutter. „Der Hund?“, fragte Katrin. „Der alte Freund“, erwiderte die Mutter. 
(Bei „alte“ tauchten die beiden äußeren Falten wieder auf.) „Max“, sagte Katrin 
gleichgültig, „ein alter Studienkollege“ [8, с. 49]. 

На письме данное стилистическое средство может выделяться как запя-
той, так и тире, а в устной речи – паузой и интонацией.  

Обычно сложное предложение, состоящее из двух или более элементар-
ных предложений, представляет собой результат вербализации двух пропо-
зиций. От того, какой видит коммуникативную ситуацию говорящий, какова его 
интенция, зависит прагматическая структура высказывания [5, с. 165]. Диапа-
зон номинаций может варьироваться от называния качеств или свойств объ-
екта до его эмоциональной характеристики. Широко распространена ирони-
ческая антиципация. 
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Конструкция с антиципацией выполняет такую же функцию, как и пролеп-
тическая, а именно функцию рематизации, эмфатического выделения одного 
из компонентов высказывания синтаксическим путём. Рематизируемое под-
лежащее может усиливаться выделительными частицами gerade, ja, doch. 
Возможна рематизация и предикативного признака. Как стилистическое сред-
ство антиципация часто используется для аффективного выделения. Осо-
бенно широко антиципация применяется для создания эффекта «повисания», 
т.е. употребления местоимения до прямого обозначения объекта. Реализация 
этой стилистической функции базируется на свойстве местоимения указывать 
на объект известный слушающему [3, с. 69]. 

В синтаксисе сложного предложения антиципация реализует также 
структурную функцию, так как является показателем подчинённости препози-
тивного придаточного комплекса, предшествования придаточного предложе-
ния главному [7, с. 35].  

Антиципация лежит в основе многих синтаксических явлений: конструк-
ций с соотносительными словами, с предваряющим местоимением es, на-
пример: Katrin hasste es, allein in einem Kaffeehaus zu sitzen und so zu tun, als 
würde sie in dem Magazin, mit dem sie ihr Gesichtsfeld abschirmte, auch tatsäch-
lich lesen [8, с. 21].  

Стилистическая антиципация довольно часто проявляется в нарушении 
временной и причинно-следственной последовательности изображения  
событий. 

Стремление уточнить и добавить основному содержанию нечто новое 
приводит к резкому выделению обособленных компонентов. Граница между 
ними и вставными компонентами, парентезами, начинает стираться [6, с. 91]. 
Однако для смыслового соотношения обособленных компонентов с основным 
составом предложения такое формальное противопоставление может ока-
заться эффективным, подчёркивать их контрастность.  
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