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Рассматривается заголовочный компонент художественного текста как ключ 
к пониманию авторского замысла, который открывается читателю при знакомстве 
с текстом целого произведения. Отмечается, что заглавие, в настоящее время осо-
бенно, приобретает культурологическое значение, становясь еще и культурным ко-
дом, позволяющим постичь национальную специфику того или иного явления дей-
ствительности, отраженной в тексте. Эти и другие факторы обусловливают актуаль-
ность изучения заголовочных компонентов в аспекте современной лингвистической 
парадигмы. Показано, что художественный текст как отражение авторской картины 
мира является благодатным материалом для изучения заголовочных компонентов. 
При этом одним из способов декодирования заглавия произведения является семан-
тический анализ целого текста. На примере анализа стихотворения в прозе «Снег» 
С. Н. Сергеева-Ценского выявлены механизмы взаимодействия заглавия и текста 
в функционально-семантическом аспекте. Утверждается, что авторская семантика, 
зашифрованная в заглавии «Снег», обнаруживается только на основе анализа се-
мантики целого текста, выявления символического значения ключевой лексемы снег 
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с исходной пейзажной семантикой. Предпринята попытка построить семантические 
ряды, раскрывающие смысл заглавия произведения «Снег», которые актуализируют 
индивидуально-авторский замысел, идею произведения. Отмечается, что подобно-
го рода исследования открывают перспективы для лексикографической практики, а 
также исследования динамического аспекта теории текста. 

Ключевые слова: заглавие; художественный текст; пейзажная семантика; 
С. Н. Сергеев-Ценский; авторская картина мира; функционально-семантический 
аспект.

1. Заголовочные компоненты в фокусе современной  
лингвистической парадигмы 

Заглавие — это первое слово, обращенное автором к читателю и во 
многом определяющее дальнейшее восприятие текста. Именно заглавие 
является первым шагом к его интерпретации. Это во многом обусловлено 
тем, что «художественное осмысление бытия предопределяется эволюци-
ей самого творческого сознания, взаимодействием и сменой литературных 
направлений и школ, часто ломающих традиционное употребление язы-
ка» [Левина, 2005, с. 113]. Заглавие — это «имя текста» [Веселова, 1998]. 
Вместе с тем, «создавая свой художественный мир, писатель пользуется 
языковыми средствами, которые характерны только для него. С их помо-
щью он номинирует вещи, предметы, понятия, а также оценивает и ха-
рактеризует их, выявляет их качества, состояния и действия, показывает 
отношения и связи, в которых они находятся» [Ладыгин, 2012, с. 135].

Заглавиям художественных произведений посвящено большое коли-
чество работ, которые отражают структурные и семантические особенно-
сти заглавий, функционирование заглавия как структурно-семантического 
элемента текста, соотнесенность заглавия с содержанием текста и др. [Ве-
селова, 1998; Выготский, 1968; Гальперин, 1981; Кожина, 1986; Кржижа-
новский, 1925 и др.]. В настоящее время продолжается изучение заглавия 
как важного структурно-семантического элемента текста. Так, например, 
М. П. Козьма подходит к исследованию заглавия как способу декодиро-
вания художественного текста, рассматривая его стилистические и гра-
фические особенности [Козьма, 2016]. Изучив историческую эволюцию 
заглавия художественного произведения, С. А. Зырянова отмечает факт 
перехода заглавия художественного произведения в современных текстах 
«от развернутого, тематически определенного к краткому, с возможностью 
множественной интерпретации» [Зырянова, 2014, с. 291]. Важную роль за-
главие играет в понимании подтекста, одной из разновидностей имплицит-
ной информации в тексте, о чем свидетельствует исследование, проведен-
ное С. С. Сермягиной [Сермягина, 2012]. В рамках когнитивно-стилисти-
ческого подхода исследуются заголовки художественного произведения 
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на материале англоязычных текстов [Джусупов, 2013]. Г. И. Лушникова и 
Ю. В. Шубенкова, обращают внимание в первую очередь на специфику за-
главий, выявляя интертекстуальные связи у первичного и вторичного тек-
стов [Лушникова и др., 2013]. 

Однако несмотря на имеющееся большое количество работ заголовоч-
ные компоненты снова и снова становятся объектом внимания современ-
ных лингвистов в силу различных факторов, к числу которых можно от-
нести трансформацию текстов, появление новых литературных форм, раз-
витие межкультурного взаимодействия (ведь в большинстве произведений 
заглавие становится неким культурным кодом) и др.

2. Заглавие — ключ к пониманию содержания  
художественного текста

Заглавие — это «именование текста, представляющее его в простран-
стве культуры и устанавливающее первоначальные, наиболее широкие гра-
ницы его интерпретации», единственное в произведении слово, «которое 
осмысливается только и непосредственно автором (читателем)», «заглавие 
является словесной транскрипцией “воплощенного” (несказáнного по сво-
ей сути) смысла произведения как целого» [Подковырин, 2011, с. 101—
102]. В лексикографической практике заглавие трактуется как 1) название 
какого-л. произведения или его части (обычно отражающее его основную 
идею) [БТС, 2001, с. 316]; 2) ведущее книгу словосочетание, выдаваемое 
автором за главное книги [Кржижановский, 1925, с. 245]. 

Говоря о функциональной значимости заглавия, Л. С. Выготский ут-
верждает, что это доминанта, «которая определяет собой построение рас-
сказа» [Выготский, 1968, с. 204]. По определению И. Р. Гальперина, загла-
вие — это «компрессированное, нераскрытое содержание текста» [Гальпе-
рин, 1981, с. 133]. 

Итак, заглавие — это прежде всего структурный элемент текста, важ-
ный для целостного понимания художественного произведения, который 
претерпевает трансформацию в современных языковых условиях и не те-
ряет своей актуальности в лингвистических исследованиях.

Как известно, функции заглавий разнообразны, они трактуются ис-
следователями с учетом таких факторов, как связь заглавия с текстом, ав-
торский замысел, средства выражения заглавия в семантико-структурном 
и стилистическом аспектах, тип текста, жаровая разновидность художе-
ственного произведения и др. Так, И. Р. Гальпериным выделяются следу-
ющие типы соотношения между заглавием и текстом: 1) «заглавие лишь 
называет проблему, решение которой дается в тексте» [Гальперин, 1981, 
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с. 133]; 2) «заглавие — тезис самого корпуса текста» [Там же]; 3) заглавие 
«настолько глубоко закодировано, что его декодирование возможно только 
по прочтении всего произведения» [Там же]. Так, на наш взгляд, для пони-
мания семантики заглавия стихотворения в прозе С. Н. Сергеева-Ценского 
«Снег» (1910 г.) необходимо прочтение всего произведения. 

Обращает на себя внимание, что произведения этого жанра «собствен-
но стиховыми признаками (ритм, рифма, особая графическая форма и пр.) 
не обладают. Однако для них характерно всё то, что отличает поэтическую 
лирику: субъективное описание действительности, повышенная экспрес-
сивность, изобилующий риторическими приемами (в частности — лекси-
ко-синтаксическими повторами) язык, афористичность и лаконизм выра-
жений» [Литература и язык …, 2006]. 

В заглавие произведения С. Н. Сергеевым-Ценским вынесено слово 
снег. Рассмотрим денотативное значение данной лексемы, закрепленное 
в словарях: 

— «1) Твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде 
звездообразных кристаллов или хлопьев, представляющих собой скопле-
ние таких кристаллов. Хлопья снега. Мокрый, крупный с. 2) Сплошная мас-
са таких осадков, покрывающая какое-л. пространство. Нужен как про-
шлогодний с. (совершенно не нужен). 3) Разг. Время, пора, когда выпадает 
снег. Управиться с работой до снегов, до снега» [БТС, 2001, с. 1221];

— «1) Снегом называют атмосферные осадки зимой в виде хлопьев 
из кристалликов льда. 2) Снегом называют сплошной покров осадков на 
поверхности чего-либо. 3) Вечные снега — это нетающий покров осадков 
в высокогорных областях и на Крайнем Севере и др.» [ТСРЯ, 2003].

Коннотативные значения лексемы снег обнаруживаются при обраще-
нии к данным «Русского ассоциативного словаря» Ю. Н. Караулова, где 
зафиксированы следующие реакции реципиентов на слово-стимул снег. 
Наиболее частотной является реакция белый (157), на втором месте по ча-
стотности — зима (22), затем — идет (19), и, вероятно, как антоним к сло-
ву-стимулу снег зафиксировано 16 реакций дождь по аналогии: зима-лето 
[РАС, 2002]. Эти данные свидетельствуют о наличии у лексемы снег кон-
нотативных смыслов ‘белый цвет’, ‘зима’, которые проявляются в усло-
виях художественного контекста. Анализируя значение слова белый в ки-
тайском и русском языках, В. Л. Денисова отмечает, что в русскоязычных 
лексикографических источниках приводятся следующие значения: «цвета 
снега; светлый, ясный; благородный, красивый (в поэтическом значении), 
незаполненный, пустой, символ нравственной чистоты, невинности» и др. 
[Денисова, 2015, с. 50]. Названные выше коннотации слова снег не отмеча-
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ются в словарях, но актуализируются в ходе анализа стихотворения в про-
зе С. Н. Сергеева-Ценского.

В анализируемом произведении «заглавие как краткая словесная фор-
мула текста требует своего раскрытия в следующем за ним тексте — пол-
ной форме авторского замысла <…> она является завершенной по отноше-
нию к своей краткой форме — названию» [Гальперин, 1981, с. 24—25]. За-
главие тесно связывается с текстом, его смысл имплицитно или эксплицит-
но раскрывается при прочтении целого произведения. Основной способ 
выражения данной связи — повтор, в силу того, что «языковой элемент, 
помещенный в заглавии, четко воспринимается и запоминается именно 
благодаря отдельности и важности последнего. Поэтому появление этого 
языкового элемента в тексте легко соотносится читателем с его первич-
ным предъявлением и осознается как повтор» [Виноградов, 1980, с. 153]. 
Так, в произведении С. Н. Сергеева-Ценского многократно появляется сло-
во снег (11 раз) в разном контекстном окружении: 1) Ночь была светлая, 
как половина дня; полнолуние, снег и сосны. И на соснах, в лапах, цепко 
держались кое-где зеленоватые сугробы, а где-то в черноте крупно сияли 
льдинки, как светляки. И тихо было, так тихо, как будто это уж после 
смерти снег, после смерти сосны, после смерти луна. 2) Сверкали сосны, 
точно обвешанные мелкими звездами; звездное небо, звездная земля, и снег 
под лыжами живой, певучий. Стоял крепкий мороз, но от бега всем трем 
было жарко, и снег представлялся теплым. 3) — Ласковый снег, — ласко-
во сказал Василий. 4) — В одну я девушку был влюблен, — вспомнил вслух 
Бережной. — Жила она в Италии зимою, а я в деревне, в Курской губернии. 
Писала в каждом письме: «Поцелуйте снег». 

Следует отметить, что каждый раз повтор лексемы снег сопровождает-
ся различным по семантике контекстом, расширяющим значение ключево-
го слова с исходной пейзажной семантикой (см. об этом подробнее: [Леви-
на, 2012]): указание на время и пространство (полнолуние, снег и сосны); 
часть сравнительного оборота (тихо, как будто это уж после смерти 
снег, после смерти сосны, после смерти луна); конструкция с эпитетами 
(живой, певучий снег; ласковый снег); предикативные конструкции (снег 
представлялся теплым; поцелуйте снег). Автором используются слова-за-
менители лексемы снег, например: сугробы, снежные шапки, на лыжах, 
Снежная королева и др., которые содержат в структуре значения сему 
‘снег’. Индивидуально-авторская картина мира в тексте отражается также 
посредством метафорических конструкций, например: А за сосновым по-
шел березовый храм, с такими частыми беломраморными колоннами, и 
снег в нем стал тоже как будто пол из мраморных плит.
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Автор использует слово снег в сильной позиции заглавия, заставляя 
читателя задуматься над его смыслом, который раскрывается в ходе про-
чтения всего произведения. Один из героев геолог Бережной был влюблен 
в девушку, которая только позволяла ей писать письма. В каждом своем 
письме она писала герою: «Поцелуй снег»: 

— В одну я девушку был влюблен, — вспомнил вслух Бережной. — Жила 
она в Италии зимою, а я в деревне, в Курской губернии. Писала в каждом 
письме: «Поцелуйте снег».

— Вы целовали? — спросил Рябов.
— Целовал, как же... Выходил в поле, ложился на сугроб и целовал.
Она была белая, тонкая, высокая, поэтому Бережной называл ее 

«Снежной королевой». 
Сюжет завершается тем, что Бережной узнает о ее смерти: Недалеко 

от дачи, обвешанной, точно изразцами, длинными сосульками, Рябов до-
гнал Василия; оглянулся на Бережного, — сидел он в сугробе, наклонив 
ушатую шапку.

— Что, упали? — смеясь, звонко крикнул Василий.
— Упал. Ничего, я сейчас, — отозвался весело Бережной.
Но не упал он: он просто стал на колени и целовал снег.
В данном случае предикативная конструкция Бережной целовал снег 

выявляет имплицируемый смысл: герой вспомнил о своей «Снежной ко-
ролеве», о своей любви. При этом заглавие не только позволяет последова-
тельно рассмотреть семантическую структуру произведения, но и помога-
ет понять основную идею текста, которая выражается автором имплицит-
но, оставляя за читателем право на интерпретацию в соответствии с его 
фоновыми знаниями, жизненным опытом.

Лексема снег в произведении С. Н. Сергеева-Ценского имеет сим-
волический смысл (белый цвет, зима, недостижимое, светлая мечта, 
одиночество), манифестирующий индивидуально-авторское представ-
ление о счастье. Выстраивается семантический ряд: снег — белый — 
ласковый — смерть — несбывшиеся мечты. Заглавие «Снег» — это 
языковой знак, семантический спектр которого обладает необходимым 
потенциалом для того, чтобы стать многозначным символом — белого 
цвета, зимнего времени года, одиночества, безысходности, несбывшейся  
мечты.

Таким образом, в процессе функционально-семантического анализа 
заглавия произведения «Снег» были выявлены механизмы его взаимодей-
ствия с текстом, а также определены основные функции заголовочного 
компонента: свернутая информация о содержании текста, фокусировка 
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внимания читателя на развитии содержания текста, ключ к пониманию 
текста. 

3. Заключение 
Заголовочные компоненты не утрачиваются своей ценности для линг-

вистических изысканий, причем каждое поколение ученых, основываясь 
в своих работах на бесспорном авторитете предшественников, находит 
в них новые лакуны, требующие дополнительного изучения с учетом до-
стижений современной лингвистической науки. Наше исследование под-
твердило тот факт, что «на входе в текст читатель воспринимает заглавие 
как имя текста, то есть в его номинативной функции, а также в его ин-
формативной и проспективной (прогностической) функциях. По мере про-
чтения текста значение заглавия обогащается дополнительным смыслом 
и рядом коннотаций. Читатель осваивает “двойное кодирование”. Посте-
пенно становится ясным символический, метафорический смысл заглавия. 
На выходе из текста читатель обладает всем комплексом семантической 
и эстетической информации, смысл заглавия реализуется максимально» 
[Столярова, 2014, с. 166]. Заглавие — это действительно ключ к понима-
нию и интерпретации художественного текста, к постижению авторской 
картины мира. Анализ стихотворения в прозе показал, что за названием 
«Снег» скрыт глубокий философский авторский смысл. Вместе с тем по-
средством заголовка актуализируется такая категория текста, как связ-
ность, что достигается повтором лексемы снег в тексте. Изучение глубин-
ных связей заголовочного комплекса с текстом открывает перспективы для 
исследования динамического аспекта теории текста, прежде всего худо-
жественного; результаты такого исследования могут быть использованы 
в лексикографической практике. 
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The header component of a literary text is considered as a key to understanding 
the author’s intention, which is revealed to the reader in getting acquainted with the text 
of the whole work. It is noted that the title, especially at present, acquires cultural meaning, 
becoming a cultural code that allows to understand the national specificities of a phenom-
enon of reality reflected in the text. These and other factors determine the relevance of 
the study of header components in the context of modern linguistic paradigm. It is shown 
that the literary text as a reflection of the author’s picture of the world is fertile material for 
the study of header components. One of the ways to decode the title of the work is se-
mantic analysis of the whole text. By example of the analysis of the poem in prose “Snow” 
by S. N. Sergeyev-Tsensky the mechanisms of the interaction of title and text in the func-
tional-semantic aspect are revealed. It is argued that the author’s semantics encrypted in 
the title “Snow” is only revealed based on the analysis of the semantics of the whole text, 
identification of the symbolic meanings of the key lexeme snow with original landscape 
semantics. An attempt is made to construct a semantic series, that reveal the meaning 
of the title of the work “Snow,” which actualize the author’s individual intention, the idea 
of the work. It is noted that this kind of research opens up possibilities for lexicographical 
practice, as well as the analysis of the dynamic aspect of the theory of text.
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