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Аннотация. В статье представлен обзор исследований по вопросам статуса, значимости, функций и 

специфики повтора не только как одного из средств передачи смысла, идеи текста, формирования его 

доминанты, но и как грамматически сложного явления, которого следует избегать в языке и речи. Таким 

образом повтор предстает как противоречивое явление, которое с точки зрения стилистики текста, его 

образности проявляется в форме различных стилистических средств, содержащих в своей структуре повтор, и 

нацеленных на более тонкую, точную передачу эмоций, явлений действительности, образов текста, а с точки 

зрения грамматики предстает как нежелательное явление, которого следует избегать как тавтологии. Целью 

исследования является определение специфики функционирования повторов с точки зрения реализации их 

лексико-грамматической функции. Исследование проводилось на материале произведений французской 

художественной литературы 20 века с опорой на компьютерное приложение Rythmanalyse, позволяющее 

осуществить лексикометрический анализ текстов, определить частотность употребления слов в тексте и 

отследить плотность употребления повторов. Проведенный анализ показал, что основными частями речи, 

которые имеют наибольшую частотность во французском языке, являются местоимения и наречия. Кроме того, 

для художественной литературы характерно большое количество повторов имен собственных. Основной 

проблемой в рамках данного анализа является плотность появления повторов. Это относительное понятие, 

поскольку зависит от таких факторов, как размер предложения, интервал между основным и повторяющимся 

элементом. 
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Abstract. The article presents a review of research on the status, significance, functions and specificity of repetition 

not only as one of the means of conveying the meaning, the message of the text and forming its dominant, but also as a 

grammatically complex phenomenon, which should be avoided in language and speech. Thus, repetition appears as a 

controversial phenomenon, which in terms of stylistics of the text and its imagery is manifested in the form of various 

stylistic means, containing repetition in their structure, and aiming at a more accurate, precise transmission of emotions, 

phenomena of reality, text images, and in terms of grammar appears as an undesirable phenomenon, which should be 
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avoided as a tautology. The study aims to determine the specifics of repetitions functioning from the point of view of 

realizing their lexical-grammatical function. The study uses the works of french fiction of the 20th century as the basis 

for the analysis and the Rythmanalyse computer application, which allows to carry out lexicometric analysis of texts, 

determine the frequency of using words in the text and track the density of using repetitions. The analysis shows that the 

main parts of speech that have the highest frequency in French are pronouns and adverbs. In addition, fiction is charac-

terized by a large number of repetitions of proper names. The main problem in this analysis is the density ofrepetitions. 

This is a relative concept, since it depends on such factors as the size of the sentence and the space between the main 

and the repeating element. 

Key words: repetition; lexical-grammatical function; french fiction; sentence size; initial element; repeating ele-

ments; lexicometric analysis 
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Статус повтора как единицы анализа текста 

Роль художественных повторов как ритмообра-

зующего фактора в строении стиха и прозы наря-

ду с поиском выразительного смысла определен-

ного выбора слов или грамматического строения 

предложения, с оценкой роли симметрии, а также 

музыкального начала при анализе стихотворных 

жанров и лирической прозы неоценима. С точки 

зрения Ж. Молинье, повтор является одним из са-

мых могущественных средств выразительности 

текста: «la plus puissante de toutes les figures» 

[Molinié, 1997]. 

Основной функцией повтора является акцен-

тирование внимания на определенной мысли, 

идее, образе, а также с употреблением повторов 

тесно связано понятие доминанты текста, которая 

проявляется в повторах, выстраивающих домини-

рующий образ или идею. С точки зрения Б. Пас-

каля, не существует четкого правила относительно 

степени частотности повторов в тексте, которых в 

некоторых случаях невозможно избежать: «Quand 

dans un discours se trouvent des mots répétés, et 

qu’essayant de les corriger, on les trouve si propres 

qu’on gâterait le discours, il les faut laisser, c’en est la 

marque ; et c’est là la part de l’envie, qui est aveugle, 

et qui ne sait pas que cette répétition n’est pas faute 

en cet endroit, car il n’y a point de règle générale» 

[Pascal, 1987]. 

Отечественные исследования демонстрируют 

непрекращающееся внимание к повторам и сово-

купности их появлений в тексте – ритму. Основ-

ные исследования представлены работами 

Ю. А. Богатовой [Богатова, 2003], В. В. Потапова 

[Потапов, 1992], О. Н. Сериковой [Серикова, 

2006] в германистике, И. А. Афониной [Афонина, 

2006], Ю. В. Степанюк [Степанюк, 2000] в рома-

нистике, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [Иванова-

Лукьянова, 1968], О. Ф. Кривновой [Кривнова, 

1995], Н. Ю. Лозюк [Лозюк, 2008], А. Е. Нагови-

цына [Наговицын, 2005], Г. Ф. Хажиевой [Хажие-

ва, 2005] в русистике. Интерес к проблемам по-

второв и ритма проявляют многие зарубежные 

исследователи: А. Мешонник [Meschonnic, 2009], 

Ж. Дессон [Desson, 1998], Э. Борда [Bordas, 2003], 

Ф. Жуссе [Jousset, 2003], Б. Корнюлье [Cornulier, 

2003], Ж-П. Сан-Жеран [Saint-Gérand, 2003], 

M. A. Ди Кристо [Di Cristo, 2003], Ш. Жерар [Gér-

ard, 2006], Ж.-П. Гу [Goux, 2009], С. Фрейермут 

[Freyermuth, 2009], Ж. Рафанель [Raphanel, 1996], 

Э. Брюне [Brunet, 2015], М. Берман [Bermann, 

2015] и другие. Однако большинство работ пере-

численных авторов посвящено исследованию 

ритма, основанного на повторе в поэтических тек-

стах или разговорной речи. Повторам в прозе на 

материале конкретных художественных прозаиче-

ских текстов главным образом посвящены работы 

Ш. Жерара, С. Фрейермут, Ж.-П. Гу. 

Из анализа теорий средств ритмизации видно, 

что в литературоведении нет единой четкой сис-

темы и классификации различных типов повто-

ров. Однако обобщив существующие теории, 

можно сделать вывод о том, что повтор является 

ключевым средством образования ритма на всех 

уровнях его реализации. Фонетическому уровню 

соответствуют звуковые повторы, лексическому и 

грамматическому – лексические, морфологиче-

ские и синтаксические, а также фразовые повто-

ры, стилистическому уровню соответствуют по-

вторы фигур речи и тропов, структурно-

композиционному – образные повторы мотивов, 

ситуаций. Повтор мелких структур рождает ощу-

щение единства процесса мелодического развер-

тывания, хотя и подчеркивает их дискретность. 

Таким образом, повтор, сообщая дискретность 

структурам на низшем уровне, способствует их 

объединению на более высоком уровне [Бойчук, 

2019]. 
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Обзор научных работ французских и русских 

лингвистов по вопросу исследования повторов 

и их специфики 

Рассмотрим некоторые последние работы 

французских и отечественных исследователей в 

области изучения специфики повторов и способов 

их проявления в разных типах текстов. 

Французский грамматист Элизабет Ришар ука-

зывает на то, что повтор имеет не стилистическую 

(как об этом говорит М. Уилмет [Wilmet 1997]), а 

синтаксическую природу. Однако в этом есть не-

которое противоречие, которое заключается в том, 

что если исходный элемент повторяется более од-

ного раза (например, в начале предложений или 

частей предложений), то речь идет об анафориче-

ском повторе [Richard, 2002]. 

Исследование Ж. Рафанеля посвящено сравни-

тельному анализу французского и корейского язы-

ков с точки зрения необходимости повторов в ре-

чи. Автор акцентирует внимание на том, что 

французский язык избегает повторов. Реплика Ce 

film nous a beaucoup impressionées. Le sujet de ce 

film est l’espérance et la liberté. Après avoir vu un 

film nous sommes allées au café. Il y avait de 

l’ambiance dans un café является неестественной и 

будет воспринята как реплика, произнесенная не 

франкофоном, поскольку французский язык не 

приемлет такого рода повторы в речи. Естествен-

ным будет выстроить высказывание следующим 

образом: Ce film nous a beaucoup impressionées. 

Son sujet était l’espérance et la liberté. Après l’avoir 

vu nous sommes allées au café où il y avait beaucoup 

d’ambiance. 

Другой пример: Depuis ma fenêtre je vois un 

banc sous un arbre. Un arbre et un banc sont au 

milieu d’une place. Sous un arbre il y a un homme qui 

parle avec un autre homme. Sur un banc il y a un 

homme qui parle avec un autre homme. À gauche il y 

a une route. Sur une route on voit des voitures. Des 

voitures roulent derrière un camion (Примеры взяты 

автором из учебника Le nouveau sans frontières 

(Unité 2, exercice 9). В нем абсолютно не просмат-

ривается смысловая линия, что обусловлено упот-

реблением неопределенного артикля, сопровож-

дающего повторяющиеся существительные.  

Основным негласным правилом во француз-

ском языке является неповторяемость существи-

тельных, глаголов, прилагательных, некото-

рых качественных наречий, образованных от 

прилагательных и напротив, повторяемость 

всех типов местоимений. В этом заключается 

неявная логика французского синтаксиса: Hier soir 

je suis allée à la discothèque avec mes amis pour 

l’anniversiare d’Angélique. On a offert des cadeaux à 

Angélique. Les cadeaux lui ont fait plaisir. – Hier soir 

je suis allée à la discothèque avec mes amis pour 

l’anniversiare d’Angélique. On lui a offert des 

cadeaux qui lui ont fait plaisir. Повторение личного 

местоимения lui не составляет никакой проблемы, 

тогда как повторение имени собственного или су-

ществительного cadeaux звучит неестественно 

[Raphanel, 1997, p. 324–333]. 

Автор обращает внимание на то, что для ко-

рейского языка напротив, эти повторы составляют 

специфику грамматической структуры. Так, на-

пример, для выражения идеи множественности 

используется прием редупликации, повтора: чип 

чип (каждый дом), сэк сэк (каждый цвет, цвета 

всех сортов, разный), кот кот коккот (все места, 

всюду), нанал (из нал нал) (каждый день, еже-

дневно). Также в грамматике корейского языка Г. 

Рамстедта отмечается особенность употребления 

глагола малда, который в случае если повторяет 

форму предшествующего ему глагола, то означает 

«конечно, о чем же еще может быть разговор»: 

каго малго (конечно, он пойдет), алго малго (ко-

нечно, я знаю [о чем еще может быть разговор]). В 

обыденной речи такое употребление этого глагола 

весьма распространено [Рамстедт, 1951]. 

По мнению Э. Брюне, повторение слова есть 

частный случай итерации, которая проявляется на 

уровне звуков в рифме, на лексическом, синтакси-

ческом и стилистическом уровнях. Лексикометри-

ческий анализ текста, который автор осуществля-

ет на материале произведений французских писа-

телей, основан на повторении, на частотности 

слова в тексте. В объемных текстах и корпусах 

повторение не ощутимо. Однако на уровне микро-

текста слова выходят на уровень тесного взаимо-

действия [Brunet, 2015]. 

Автор рассчитал вероятность повторения сло-

ва, которая зависит от длины предложения и час-

тоты употребления слова в предложении. Отмеча-

ется также зависимость частотности слов от жан-

ра текста. Так, помимо лексикометрического ана-

лиза романа Giraudoux «Églantine», автор исследу-

ет частотность слов в поэтических и прозаических 

текстах французских поэтов и прозаиков и прихо-

дит к выводу о том, что в прозаических текстах 

частность одного и того же слова выше, чем в по-

этических: On soupçonne aussi l’influence du genre. 

Car le taux de répétition pour des poètes (Corneille, 

Racine, Saint-John Perse) est inférieur à celui de 

prosateurs [Brunet, 2015]. Автор приводит лекси-

кометрические данные, согласно которым наи-

большую частотность повторов имеют такие 
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французские писатели, как B. Pascal, D. Diderot, 

V. Hugo, A. Breton, M. Dib, L. Aragon, A. Malraux 

[Brunet, 2015]. 

Примечательно, что лексикометрические дан-

ные, полученные автором, совпадают с данными 

ритмического анализа, проведенного нами ранее 

для писателей прозаиков Г. де Мопассана, О. де 

Бальзака, Г. Флобера, Стендаля [Бойчук, 2019]. Ин-

тенсивность появления повторов в текстах прозаи-

ков выстраивается практически в той же последо-

вательности для данных авторов, как представлено 

выше. Исключение составляют Г. Флобер и Стен-

даль. Известно отношение Г. Флобера к повторам. 

Стиль Г. Флобера точно описан Э. Золя: «Он избе-

гает повторения каких-нибудь слов на расстоянии 

тридцати-сорока строк и затрачивает бесконечно 

много труда, чтобы освободиться от досадных со-

звучий, удвоения слогов, содержащих жесткий 

звук. Особенно беспощадно преследует он рифмы, 

повторы окончаний с одним и тем же звуком. Ни-

что, по его мнению, не портит в такой мере стиль» 

[Zola, 1881]. Проведенное ранее исследование под-

твердило осторожное, более того, отрицательное 

отношение писателя к повтору. В ритмическом 

анализе частотность ритмических средств в его 

произведениях ниже, чем у Стендаля.  

Значимость повторов для смысловой, струк-

турно-композиционной, лексико-грамматической 

целостности текста не следует недооценивать. 

Именно повторы создают предпосылки для коге-

зии текста. 

В качестве основных средств, позволяющих 

избежать простых повторов, но усиливающих ко-

гезию французские лингвисты рассматривают за-

мены существительных следующими элементами: 

личным, относительным, указательным, притяжа-

тельным, наречным местоимением (Таблица 1): 

 

Таблица 1  

Замена существительных местоимениями при повторе 

Pronom personnel Les abeilles sont des insectes. Elles possèdent deux paires d'ailes. 

Pronom relatif Ces insectes, qui butinent les fleurs, sont à la merci des pesticides. 

Pronom démonstratif Les faux-bourdons sont les mâles de la ruche. Ceux-ci n'assurent qu'un rôle reproducteur. 

Pronom possessif L'apiculteur n'est pas propriétaire de ces ruches. Les siennes sont situées en montagne. 

Pronom adverbial Il est allé à Paris mercredi et y retournera lundi prochain. 

 

 

Кроме того, в качестве средств замены повто-

ров выступают синонимы (Gustave Courbet est un 

peintre réaliste. Cet artiste a peint Un enterrement à 

Ornans.), деривация (Il reprend le travail demain. 

J'espère que sa reprise se passera bien. Madame se 

meurt. Madame est morte!), гиперонимы (La 

chaise était bancale, et ne tenait que sur trois pieds. Il 

faillit basculer lorsqu'il s'assit sur ce siège), пери-

фраза (Les sapeurs-pompiers ont fait preuve d'un 

courage à toute épreuve. Ces combattants du feu ont 

sauvé quatre personnes de l'incendie) [Цифровой 

учебник по французскому языку]. 

В исследовании М. Бермана представлена зна-

чимость повторов в произведении Пьера де Мари-

во «Жизнь Марианны, или Приключения графини 

де ***». Автор статьи отмечает такие приемы по-

втора, как анафора, повтор с целью усиления 

интенсивности высказывания, антанаклаза 

(повтор лексемы, употребленной в разных смыс-

лах), полиптотон, деривация. Автор также ука-

зывает на частотность повторов в диалогических 

репликах, объясняя это эмотивностью высказыва-

ний. Здесь отмечаются повторы с отрицанием, 

повторы восклицательных и вопросительных 

предложений [Bermann, 2015]. 

Среди отечественных исследований в области 

специфики повтора следует отметить работу 

А. В. Плотниковой, посвященную диалогическо-

му повтору как средству организации речевого 

взаимодействия. Автором решены следующие 

задачи: определение статуса диалогического по-

втора как речевой единицы, анализ лексико-

грамматические, формальные и функциональные 

его признаков в сопоставлении с другими едини-

цами речевой коммуникации; разработана комму-

никативно-функциональная классификация диа-

логического повтора на материале устно проду-

цируемой речи; определена частотность и специ-

фика функционирования конкретных типов диа-

логического повтора в разговорно-бытовом, про-
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фессиональном дискурсе, диалоге «взрослый – 

ребенок», драматургическом диалоге [Плотнико-

ва, 2007]. 

В работе О. А. Добижа рассматривается спе-

цифика лексико-грамматического повтора как 

средства выражения категорий количества и сте-

пени. Автор приходит к выводу о том, что значе-

ние лексико-грамматического повтора является 

комплексным и складывается из лексического и 

грамматического значения слова, образующего 

повтор, приращенного значения, полученного в 

результате операции субъективной интеллекту-

ально-эмоциональной оценки, обусловленной са-

мим фактом повторения, и дополнительных смы-

словых оттенков, актуализируемых в семантике 

единиц повтора окружающим контекстом. Тесно 

взаимодействуя, данные факторы делают возмож-

ным анализ лексико-грамматического повтора как 

средства выражения количественных значений в 

языке и выделение семантических разновидно-

стей редупликативных конструкций внутри общих 

категориальных значений дискретного количества, 

недискретного количества и степени [Добижа, 

2001]. 

Проводятся также исследования на материале 

текстов различных жанров (например, сказок, ми-

фов, коротких рассказов): Т. Н. Лапчинская в ста-

тье «Смыслообразующая функция лексических 

повторов в тексте немецкого короткого рассказа» 

проводит анализ повторяющихся существитель-

ных и полнозначных глаголов, который позволил 

проследить их ярко выраженную смыслообра-

зующую функцию и вывести на поверхность им-

плицитные оттенки смысла. Исследовав 30 немец-

коязычных текстов, автор пришел к выводу о том, 

что все повторяющиеся имена существительные и 

полнозначные глаголы реализуют свое символи-

ческое метафорическое значение в контексте от-

дельно взятого текста наряду с выражением своих 

основных, прямых значений; указывают на автор-

ские намеки, не высказанные вербально, и соот-

носятся с событиями, прямо не обозначенными в 

тексте; репрезентируют макрособытие как осевое 

смысловое событие текста и выводят на поверх-

ность оттенки смысла, невидимые на первый 

взгляд; расширяют возможности восприятия 

смысла текста, раскрывая его многообразные до-

полнительные смысловые оттенки, характери-

зующие отдельных героев, их взаимоотношения, 

ситуацию в целом. Данные выводы позволяют в 

некоторой степени судить об основных функциях 

повторов [Лапчинская, 2015]. 

На материале мифов Сицилии было проведено 

исследование, в рамках которого были выявлены 

тройственные повторы (триады) [Салеева, Бойчук, 

2017]. В данной работе повторяемость проявляет-

ся на лексическом и структурно-композиционном 

уровнях. Авторы разграничивают понятия триа-

ды, триединства и троичности. Триады в мифах 

Сицилии представлены следующими типами: 

1) триады мифологических божеств и героев, 

2) предметные триады, 3) топонимические и эт-

нонимические триады. В качестве триединств вы-

ступают в основном единства частей тела чудо-

вищ, но такие примеры немногочисленны. Троич-

ность представлена мифами, где число три прояв-

ляется в ритуалах и повторяющихся действиях.  

Таким образом, повтор имеет способность про-

являться на разных уровнях, в разных формах, 

иметь различные функции, при этом довольно вы-

сокой остается его значимость для смысла текста, 

в особенности для художественного произведе-

ния.  

Лексикометрический анализ повторов  

во французских текстах 

С целью подтверждения теории Э. Брюне, а 

также с целью анализа специфики повторов во 

французском языке было проведено исследование 

французских художественных текстов (романов) 

20 века. Были исследованы тексты A. Camus, Cé-

line, Collette, M. Duras, A. France, A. Gide, R. Mar-

tin du Gard, M. Pagnol, M. Proust, R. Rolland, F. Sa-

gan, B. Vian.  

Анализ осуществлялся с опорой на 

компьютерное приложение Rythmanalyse. Проана-

лизировав произведения французской литературы 

с точки зрения лексикометрических показателей, 

мы пришли к подтверждению того факта, что в 

первую очередь наибольшую частоту в тексте, а 

значит более высокую плотность повторяемости 

имеют местоимения, наречия, имена собственные. 

Существительные имеют низкую частотность 

употребления относительно других частей речи, 

при этом естественным является то, что они мак-

симально рассредоточены по тексту.  

Приведем несколько примеров частотности 

различных частей речи. В романе А. Камю «Паде-

ние» (А. Camus «La chute») выстраивается сле-

дующая последовательность: moi (152), très (121), 

peu (73), être (63), vie (61), rien (60) и т. д.: Mais 

permettez- moi de faire appel à notre ami le primate. 

Hochez la tête pour le remercier et, surtout, buvez 

avecmoi, j’ai besoin de votre sympathie. Je vois que 

cette déclaration vous étonne. N’avez-vous jamais eu 
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subitement besoin de sympathie, de secours, 

d’amitié? Oui, bien sûr. Moi, j’ai appris à me 

contenter de la sympathie (A. Camus «La chute»). В 

данном примере наблюдается употребление удар-

ного местоимения практически в каждом предло-

жении, при этом наиболее распространенными 

являются употребление местоимения при глаголе 

в повелительном наклонении и употребление ме-

стоимения с предлогом, что подтверждает также 

следующий пример: Non, non, ce goût n’a rien de 

morbide, croyez- moi. Au contraire, c’est, chez moi, 

un parti pris. (A. Camus «La chute»). 

Троекратный повтор наречия bien наблюдается 

с той же плотностью, что и местоимение moi в 

первом примере: Il me semblait que je désapprenais 

en partie ce que je n’avais jamais appris et que je 

savais pourtant si bien, je veux dire vivre. Oui, je 

crois bien que c’est alors que tout commença. Mais 

ce soir, non plus, je ne me sens pas en forme. J’ai 

même du mal à tourner mes phrases. Je parle moins 

bien, il me semble, et mon discours est moins sûr (A. 

Camus «La chute»).  

В следующем фрагменте существительное vie, 

употребленное с интервалом в одно предложение, 

не воспринимается на слух как тавтология и зву-

чит довольно естественно. Vous admettrez alors que 

je puisse parler, en toute modestie, d’une vie réussie. 

Oui, peu d’êtres ont été plus naturels que moi. Mon 

accord avec la vie était total, j’adhérais à ce qu’elle 

était, du haut en bas, sans rien refuser de ses ironies, 

de sa grandeur, ni de ses servitudes (A. Camus «La 

chute»). 

В романе М. Пруста «В поисках утраченного 

времени» (M. Proust «A la recherche du temps 

perdu») выстраивается следующая последователь-

ность: bien (263), Swann (223), moi (218), être (209), 

faire (204), on (197), encore (172), père (169) и т.д. 

Здесь также наблюдается высокая частотность ме-

стоимения moi, наречия bien, глагола être, как и в 

предыдущем произведении: Vous avez pourtant bien 

remis ma lettre. C’est bien, je vais attendre encore (M. 

Proust «A la recherche du temps perdu»). Как видно 

из последовательности, в нее включены имена соб-

ственные, что для художественной литературы яв-

ляется обычным явлением.  

Это демонстрирует и роман Ф. Саган «Немно-

го солнца в холодной воде» (F. Sagan «Un peu de 

soleil dans l’eau froide»), последовательность в ко-

тором будет следующей: Gilles (361), tu (336), 

Nathalie (246), bien (192), Jean (165), peu (116), ça 

(116), très (101), femme (90), rien (90) и т. д. Здесь 

имя собственное по частотности употребления 

стоит на первом месте: Enfin, il se résigna; une 

grande bonté montait en lui : il se rappelait la 

chaleur de Gilles, sa gentillesse, son attention quand 

sa propre femme l’avait quitté, il se trouvait 

brusquement affreusement égoïste. Cela faisait deux 

mois qu’il sentait Gilles malheureux, deux mois qu’il 

évitait de lui en parler. C’était beaucoup trop pour un 

ami. Néanmoins puisque Gilles lui laissait, ou plutôt 

lui imposait l’attaque, il ne put se retenir d’organiser 

une légère mise en scène (F. Sagan «Un peu de soelil 

dans l’eau froide»).  

 Следующий пример подтверждает предполо-

жение Э. Брюне о беспрепятственном повторении 

личных местоимений, которые не утяжеляют 

текст. Tu devrais voir un bon médecin, prendre des 

vitamines, de l’air et dans quinze jours, tu 

recommenceras à courir le guilledou. Gilles leva les 

yeux. Il était hors de lui : – Mais ne ramène pas tout à 

ça. Je m’en fiche, tu comprends, je m’en fiche. Je n’ai 

envie de rien, tu comprends : pas seulement des 

femmes. Je n’ai pas envie d’exister. Tu connais des 

vitamines pour ça? (F. Sagan «Un peu de soelil dans 

l’eau froide»). Однако в данном случае мы можем 

говорить об анафоре, а также о симплоке (Je m’en 

fiche, tu comprends, je m’en fiche.), обрамлении 

фрагмента текста повтором.  

Заключение 

Безусловно, интенсивность повторов, их вос-

приятие зависит от размера предложения. Начиная 

с 60-х годов 20 века и по сей день развивается 

теория размера предложения, заключающаяся в 

признании зависимости протяженности предло-

жения от его грамматической структуры и стили-

стической принадлежности. Грамматический ас-

пект данной проблемы был исследован Г. Н. Аки-

мовой, В. Г. Адмони, Г. А. Лесскисом, Г. Ф. Ка-

лашниковой и др. Так, проводя стилистические 

исследования с включением диахронического ас-

пекта, Г. Н. Акимова приходит к общему выводу о 

сокращении размера предложения в русском язы-

ке [Акимова, 1990]. В. Г. Адмони выявляет сред-

ний размер цельного предложения (от точки до 

точки), влияющий на восприятие текста с точки 

зрения его синтаксической сложности, легкости 

или громоздкости [Адмони, 1966]. Современные 

отечественные и зарубежные исследования пока-

зывают, что внутренний размер цельных предло-

жений имеет тенденцию к увеличению с точки 

зрения его слогового состава (Калашникова Г. Ф., 

Вакурова Т. И., Будро М., Лессар Ш.-Э.). Однако 

относительно предпринятого нами исследования 

размер предложения играет роль с точки зрения 

расстояния между повторами. Здесь очень важ-
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ным и сложным является вопрос измерения этого 

«расстояния» между основным и повторяющимся 

элементами структуры. И соответственно, чем 

меньше это расстояние, тем более навязчиво зву-

чит повтор, тем более он приближается к тавтоло-

гии. На стилистическом уровне речь может идти о 

редупликации, об анадиплозисе, об эпизевксисе, 

которые не содержат промежуточных слов между 

основным и повторяющимися элементами. Либо 

речь может идти о фиксированной позиции повто-

ряющихся элементов, как в случае с анафорой, 

эпифорой, симплокой, эпаналепсисом и другими 

подобными стилистическими фигурами. При этом 

с грамматической точки зрения основными смы-

словыми и значимыми элементами перечислен-

ных стилистических фигур, содержащих в своей 

структуре повтор, как правило являются имена 

существительные, глаголы, наречия. Местоимения 

с этой точки зрения являются такими же частот-

ными, но в большинстве случаев менее значимы-

ми для восприятия повтора. 
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