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Аннотация. Изучен вопрос об истории заглавия художественного произведения и о том, 

как менялась его роль в книге и место в книжном издании. Также рассматривается пробле-

ма изучения заглавия книги в русской и зарубежной практиках с точки зрения его поэтики и 

функций как в тесной связи с текстом произведения, так с помощью метода «дальнего чте-

ния». Кроме того, рассмотрены теоретические вопросы структуры заглавия и особенности 

его связи с жанром художественного произведения. Описаны некоторые актуальные тен-

денции озаглавливания книг в современных издательских практиках, такие как широкое ис-

пользование приемов цитирования и аллюзии, стремление к сокращению заглавия до не-

скольких символов, а также использование букв латинского алфавита. Отдельно поднима-

ется вопрос об ответственности редактора при работе с заглавием переводного произведе-

ния. На конкретных примерах впервые проанализированы проблемы выбора заглавия книги 

в процессе редакционной подготовки издания, а также некоторые ошибки, которые может 

совершить редактор, останавливаясь на том или ином варианте заглавия. Использован ана-

литико-синтетический метод исследования. В конце указаны основные выводы, получен-

ные в результате исследования. 
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Вопрос о заглавии достаточно подробно 

изучен в литературоведческих (исследуется 

связь заглавия с текстом произведения) и 

лингвистических работах (исследуются про-

блемы перевода заглавия). Однако заглавие, 

играющее важную роль для книги в целом, 

нечасто исследуется в общефилологическом 

теоретическом ключе: с точки зрения поэти-

ки заглавия, истории его изменения и функ-

ций в аппарате книги. Актуальность данного 

исследования заключается в том, что оно 

может быть полезно не только в сфере лите-

ратуроведения и языкознания, но и для ши-

рокого круга специалистов-книговедов: в 

первую очередь для редакторов, издателей и 

книгораспространителей. В исследовании 

поднимается вопрос о выборе заглавия книги 

в процессе редакторской подготовки, связи 

заглавия, титульного листа и обложки, то 

есть рассматриваются проблемы, связанные в 

большей степени с прагматикой заглавия, 

восприятием заглавия книги читателем, а не 

с лингвистическими особенностями заглавия. 

 

К истории изучения заглавия  

История изучения заглавия уходит в 

глубь веков. Одним из первых интерес к во-

просу заглавия начал проявлять Г.Э. Лес-

синг. В «Гамбургской драматургии» (нем. 

Hamburgische Dramaturgie) он указывает на 

важность идентификационной функции за-

главия трагедии «Родогюна» (фр. Rodogune) 

П. Корнеля. Г.Э. Лессинг утверждает, что 

трагедия должна была называться «Клеопат-

ра» – по имени главной героини, сирийской 

царицы Клеопатры, но автор опасался, что 

читатель спутает ее со знаменитой египет-

ской царицей Клеопатрой. Г.Э. Лессинг не 

согласен с этим решением П. Корнеля. То, 

что автор не вынес имя главной героини в 

заглавие, по его мнению, означает, что он 

заведомо отказывает читателю в эрудиции и 

способности различать этих двух цариц: 

«Кто знает египетскую царицу, знает и то, 

что Сирия не Египет, что несколько царей и 

цариц носили одинаковые имена; а кто ее не 

знает, тот не может смешать ее с сирийскою 

царицею. П. Корнелю не следовало бы, по 

крайней мере, так тщательно избегать даже 

имени Клеопатры в своей трагедии; от этого 

пострадала ясность первого действия…» [1]. 

В 20-х гг. ХХ века С.Д. Кржижановский 

написал основополагающий труд на русском 

языке о заглавии книги, где дал определение 

заглавию и составил классификацию загла-

вий. Заглавие – это сжатая мысль произведе-

ния, в заглавии можно увидеть всю книгу [2, 

с. 6]. С развитием структурализма и семио-

тики в 1960-е гг. как на Западе, так и в Рос-

сии активно изучается проблема заглавия. 

Английский филолог Г. Левин первым ис-

пользовал термин «титология» применитель-

но к области знаний, в которой должно быть 

исследовано заглавие. В своей работе “The 

Title as a Literary Genre” [3] он поднимал сле-

дующие вопросы: кто озаглавливает книгу, 

как меняется заглавие в истории литературы, 

как исторически связано заглавие с жанром 

произведения. Немного позднее одну из важ-

нейших работ написал французский структу-

ралист Ж. Женетт: “Paratexts. Thresholds of 

Interpretation” [4], в которой заглавие впер-

вые на таком высоком уровне обобщения 

рассматривается самостоятельно, вне связи с 

текстом произведения. Ж. Женетт вводит 

понятие «паратекст» (текстовые элементы 

книжного издания, которые не входят в текст 

литературного произведения: заглавие, имя 

автора, предисловие...). Паратекст, по  

Ж. Женетту, это «порог», который читатель 

либо переступает – и читает книгу, либо ос-

танавливается и откладывает ее. Это отчасти 

книговедческий подход: исследуются эле-

менты текста в книжном издании, которые не 

входят в текст литературного произведения. 

По следам Ж. Женетта появляются и другие 

работы, в которых рассматриваются струк-

турные особенности заглавия и функциони-

рование его в различных видах изданий  

(Ж. Фриа исследовал заглавия детских книг, 

Т. Уайтмарш – заглавия жанровой литерату-

ры и т. д.). Отдельно стоит выделить учено-

го, который дал особое направление иссле-

дованию массивов заглавий: Ф. Моретти в 

сборнике статей «Дальнее чтение» (англ. 

Distant Reading) [5] описал использование 

статистических методов для выявления зако-

номерности в озаглавливании английских 

романов XVIII в. На русском языке появляют-

ся работы по поэтике и структуре заглавия 

(Е.В. Джанджакова [6]), а также исследования 

особенностей заглавий в массовой литературе 

(М.А. Черняк [7], О.В. Федунина [8]), редак-
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торской подготовки и книговедческих аспек-

тов книжных заглавий (Л.В. Зимина [9], Е.А. 

Тутатина [10] В.Н. Топоров [11]).  

 

Изменение заглавия и его места в книге 

Книга сейчас не может существовать без 

заглавия. Заглавие в первую очередь обра-

щено к читателю, иногда заглавие – это 

единственное, что читатель знает о книге. 

Оговоримся, что заглавие не всегда было 

обязательным элементом книги: по отноше-

нию к древним памятникам письменности 

мы не можем говорить о заглавии в совре-

менном понимании. Понятие «заглавие» во-

все не применимо к шумерским глиняным 

табличкам, а «Эпос о Гильгамеше» – более 

позднее общее заглавие для создававшейся 

веками поэмы. «Египетская книга мертвых» – 

это описательное заглавие к циклу предписа-

ний к захоронениям, «Книга Келлс» названа 

по месту, где была найдена, – в ирландском 

аббатстве Келлс. Эти заглавия были даны 

текстам, когда их заново открыли. Библия 

этимологически значит просто «книга», кни-

ги Ветхого Завета названы описательно 

(«Книга Бытия», «Книга Левит»), книги Но-

вого Завета – по именам авторов. Как ни 

странно, древняя формула «Книга…» и сей-

час не изжила себя: взять хотя бы «Книгу 

снобов» Теккерея, «Книгу рекордов Гинне-

са» [3, р. 24]. Заглавие одного произведения 

исторически могло измениться: так, Данте 

назвал свои «видения» Комедией, а эпитет 

«Божественная» присовокупил уже Дж. Бок-

каччо поколением позже. В Средние века 

писцы часто сшивали несколько книг всле-

пую в один том, а в роли заглавия мог вы-

ступать инципит (начальное слово или не-

сколько слов какого-либо текста, служащие 

для его идентификации). Многие века, когда 

заглавие и имя автора не были обязательны-

ми элементами книги или свитка, заглавие 

передавалось устно и было скорее предметом 

общего знания, что зависело от степени об-

разованности.  

В XVIII веке заглавия были напрямую 

связаны с жанром произведения. Г. Левин 

пришел к выводу, что заглавия трагедий тя-

готеют к индивидуализации, а комедий –  

к обобщению. В трагедиях Ж. Расина и  

У. Шекспира, как и в классических трагеди-

ях, есть тенденция брать в качестве заглавия 

имя главного героя: Антигона, Гамлет, Фед-

ра. Классическая комедия скорее обращается 

в заглавиях к неким хорическим общностям: 

лягушки, облака, птицы [4, р. 27]. Комедии 

Нового времени берут в качестве заглавия 

некую обобщенную черту: алхимик, мизан-

троп. Очень широко обобщение в заглавиях 

комедий У. Шекспира: «Много шума из ни-

чего» (англ. Much Ado about Nothing), «Ко-

медия ошибок» (англ. The Comedy of Errors), 

«Все хорошо, что хорошо кончается» (англ. 

All’s Well That Ends Well). Эти заглавия на-

столько неконкретные, что могли бы быть 

взаимозаменяемы. Другие заглавия комедий 

У. Шекспира называют типичного персонажа 

в определенном месте: «Виндзорские на-

смешницы» (англ. Merry Wives of Windsor), 

«Два веронца» (англ. The Two Gentlemen of 

Verona), «Венецианский купец» (англ. 

Merchant of Venice), и два заглавия обраща-

ются к определенным событиям: «Сон в лет-

нюю ночь» (англ. A Midsummer Night’s 

Dream) и «Двенадцатая ночь, или Что угод-

но?» (англ. Twelfth Night or What You Will). 

Та же склонность к типическому в заглавии – 

в комедиях Д.И. Фонвизина («Недоросль», 

«Бригадир»). 

Можно проследить и некоторые тенден-

ции в озаглавливании книг от романтизма до 

реализма. Следует упомянуть о дуализме в 

заглавиях с союзом «и», который служит для 

противопоставления или сопоставления: этот 

прием использован в многочисленных забы-

тых сейчас романах, но также и в самых зна-

чимых романах XIX века: «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского, «Отцы и де-

ти» И.С. Тургенева, «Война и мир» Л.Н. Тол-

стого, «Красное и черное» (фр. Le Rouge et le 

Noir) Стендаля, «Гордость и предубеждение» 

(англ. Pride and Prejudice) Джейн Остин. За-

главия с указанием на определенное место 

действия, как правило, подчеркивают исто-

ризм романа, а также говорят об определен-

ном хронотопе: готического замка, родового 

поместья и т. д. Можно вспомнить заглавия 

таких романов, как «Эдинбургская темница» 

(англ. The Heart of Midlothian, букв. «Сердце 

Мидлотиана») Вальтера Скотта, «Миддл-

марч» (англ. Middlemarch) Джордж Элиот, 

«Мэнсфилд-парк» (англ. Mansfield Park) 

Джейн Остин, «Возвращение в Брайдсхед» 
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(англ. Brideshead Revisited) Ивлина Во, «Ле-

ди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова. 

В ХХ веке в заглавиях активнее исполь-

зуются приемы аллюзии, метонимии и си-

некдохи, а также цитирование (так, в загла-

вие может быть вынесена строка из чужого 

текста, а может быть обыграно заглавие дру-

гого произведения). В заглавиях цитируют 

Библию, произведения Шекспира, обыгры-

вают популярные образы из произведений 

Льюиса Кэрролла, Артура Конан Дойля и 

классиков викторианской литературы. В за-

главиях русских книг, помимо цитат из ми-

ровой художественной литературы, – от ре-

минисценций на древнерусскую литературу 

до цитирования поэтов Серебряного века  

и т. д. [12]. 

 

Заглавие: современные тенденции 

Среди современных тенденций озаглав-

ливания книг также стоит упомянуть стрем-

ление к сокращению: к редуцированию за-

главия до буквы или числа. Так, заглавие ро-

мана Томаса Пинчона представляет собой 

одну букву: V. В заглавиях чаще использу-

ются числа: «1984» Олдоса Хаксли, «451 

градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) 

Рэя Брэдбери. Кроме того, нельзя не сказать 

о использовании некириллических букв в 

заглавиях современной русской литературы. 

Например, могут встречаться буквы латин-

ского алфавита как в виде вставки одной–

двух букв или слога в русское заглавие, так и 

в виде полной транслитерации словосочета-

ния, например, в романе «Vremena goda» 

Анны Борисовой (Бориса Акунина), «Про 

любoff/on» Оксаны Робски. Использование 

цитаты, реминисценции, иностранного алфа-

вита, сокращение заглавия до буквы и цифры 

органично вписывается в общую тенденцию 

к заглавиям с языковой игрой. Такие загла-

вия привлекают внимания читателя и в силу 

своего необычного облика лучше запомина-

ются.  

Также важна общая тенденция к измене-

нию – в основном сокращению – заглавия в 

переизданиях. Это заметно в первую очередь 

в изменении заглавий-синопсисов XVIII ве-

ка. Самый известный пример – заглавие ро-

мана «Робинзон Крузо». В наше время про-

сто нет нужды в полном заглавии: имя Ро-

бинзона Крузо настолько известно, так что 

читателю не нужно уточнение про «моряка 

из Йорка…». Однако и менее известные за-

главия постепенно редуцируются. В первую 

очередь забывается подзаголовок и жанровая 

идентификация (согласно теории Ж. Женет-

та, заглавие имеет трехчастную структуру: 

заглавие, подзаголовок и указание на жанр, 

но, разумеется, возможно отсутствие послед-

них двух элементов). Указание на жанр осо-

бенно часто встречалось в заглавиях произ-

ведений XVIII века. Иногда оно даже вклю-

чалось в основное заглавие (например, «Ко-

медия ошибок» У. Шекспира), но чаще шло 

отдельно, иногда с уточнением: например, 

«Недоросль, комедия в пяти действиях»  

Д.И. Фонвизина, «Мещанин во дворянстве, 

комедия-балет» (фр. Le Bourgeois 

gentilhomme est une comédie-ballet) Мольера 

(заглавия приводятся по титульной странице 

первого издания). Уже в XIX веке тенденция 

указывать жанр постепенно исчезает: в за-

главиях романов О. Бальзака, Ф.М. Достоев-

ского, Стендаля, Г. Флобера, Ч. Диккенса 

отдельного указания на жанр, в основном, 

нет. Жанровая идентификация, однако, не 

исчезает полностью: если жанр вынесен по 

воле издателя или автора на титульную стра-

ницу (позднее – на обложку), такое созна-

тельное решение, как правило, говорит о не-

кой задумке автора. Например, указание 

«Роман в стихах» – это важный момент для 

понимания структуры «Евгения Онегина». 

Автор дал понять, как прочитывать свое 

произведение: «Евгений Онегин» не просто 

поэма, а нечто более объемное – роман. Гус-

тав Флобер намеревался дать подзаголовок и 

указание на жанр в романе «Саламбо» (фр. 

Salammbô): «241–240 гг. до Рождества Хри-

стова, карфагенский роман». Это должно бы-

ло послужить буржуазному читателю помо-

щью в понимании исторического периода, в 

который развивается действие романа. Одна-

ко в итоге автор, по совету своего издателя, 

отказался от этой идеи, как отмечает Ж. Же-

нетт [4, р. 68]. 

В современных издательских практиках 

указание на жанр тоже встречается. Напри-

мер, в русском переводе романа Таны Френч 

«Тайное место» (англ. The Secret Place) на 

обложку под заглавием вынесено жанровое 

указание: «роман». Тана Френч известна как 

автор детективов, и «Тайное место» – оче-
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редной в ее серии детективных романов о 

дублинской полиции. Однако нельзя сказать, 

что романы Т. Френч примечательны только 

как образец детективного жанра: автор под-

нимает более глубокие проблемы, чем жанр 

того требует. Указание на жанр, вынесенное 

издателем на обложку, – это способ заявить, 

что «Тайное место» не просто детективный 

роман, а роман в широком смысле, который 

не нужно оценивать только в узких рамках 

жанра. Это в том числе дает намек читателю 

не сосредотачиваться исключительно на де-

тективной составляющей сюжета. Это отве-

чает современной точке зрения на расшире-

ние рамок жанра детективного романа. Дис-

куссия о границах жанров детективного, сен-

тиментального романов активно ведется в 

последние несколько лет. Литературные кри-

тики приходят к выводу, что массовая лите-

ратура переросла привычные границы жанра 

и уже давно интегрируется в «большую» ли-

тературу (см., например, книгу Г. Юзефович 

«О чем говорят бестселлеры. Как все устрое-

но в книжном мире» [13]).  

 

Ответственность редактора и выбор 

заглавия 

Проблема изменения заглавия имеет и 

прагматическое значение: заглавие входит в 

область ответственности автора и редактора. 

Придерживаясь теории Ж. Женетта, можно 

говорить о двух типах паратекста: официаль-

ном и неофициальном. Заглавие книги вхо-

дит в официальный паратекст, если оно по-

мещено в книжное издание. Неофициальный 

паратекст (например, альтернативные пере-

воды заглавий, а также отброшенные авто-

ром в процессе работы варианты заглавия) 

может быть важен для текстологов и истори-

ков литературы. Так, например, роман  

Т. Пратчетта и Н. Геймана “Good Omens” 

имел долгую историю фанатских переводов 

до того, как права на официальный перевод 

были куплены в 2012 г. издательством 

ЭКСМО. Роман, переведенный для ЭКСМО 

М. Юркан, был назван «Благие знамения». 

Существуют неофициальные переводы  

В. Филиппова (с заглавием «Добрые знаме-

ния») и В. Вербицкого (с заглавием «Добрые 

предзнаменования»). Варианты, как мы ви-

дим, различаются оттенками значений слов 

«благие»/«добрые», «знамения»/«предзнаме-

нования» («благой», «знамение» звучит ар-

хаичнее, что соответствует контексту романа 

и представляется нам потому более удачным 

вариантом). Однако в любом случае, незави-

симо от того, насколько удачно или, наобо-

рот, неудачно сформулировано официальное 

заглавие, после издания романа неофициаль-

ные заглавия ушли в тень, а во всех библио-

графических списках, рецензиях, критиче-

ских статьях фигурирует только утвержден-

ное редактором.  

Проблема выбора заглавия также стоит 

перед редактором, который готовит к изда-

нию переводное произведение. Есть множе-

ство примеров, когда неточный перевод за-

главия нарушает то негласное правило, по 

которому заглавие не должно быть «спойле-

ром» произведения и открывать читателю 

интригу заранее. Например, так произошло с 

заглавием романа М. Хэддона «Загадочное 

ночное убийство собаки» (англ. The Curious 

Incident of the Dog in the Night-Time). Более 

верным здесь был бы перевод «Загадочное 

ночное происшествие с собакой»: в начале 

романа читатель не знает, что именно случи-

лось с собакой, – это и становится завязкой 

интриги. Однако официальное русское загла-

вие настраивает на некий детективный сю-

жет с более серьезным уровнем насилия, чем 

есть в оригинальном заглавии. Кроме того, в 

переводе неизбежно теряется языковая игра: 

оригинальное заглавие является цитатой из 

рассказа Артура Конан Дойля «Серебряный» 

(англ. The Adventure of Silver Blaze), а глав-

ный герой романа М. Хэддона – поклонник 

романов о Шерлоке Холмсе. 

Зачастую заглавие получается двусмыс-

ленным не намеренно. Так произошло, на-

пример, с русским заглавием детективного 

романа японского писателя К. Хигасино 

«Жертва подозреваемого Х» (яп. Yōgisha X 

no Kenshin). Перевод на английский доста-

точно близок к оригиналу и звучит так: “The 

Devotion of Suspect X”, что означает «Пре-

данность подозреваемого Икс». Двусмыс-

ленность, как мы видим, возникает из-за сло-

ва «жертва», которое в русском языке много-

значно. В контексте детективного романа 

смысл его прочитывается однозначно: жерт-

ва – человек, подвергшийся злому умыслу 

«подозреваемого Икс». Но если посмотреть 

на оригинальное заглавие или на английский 
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его перевод, становится понятно, что слово 

«жертва» здесь подразумевалось в другом 

значении: самопожертвование «подозревае-

мого Икс», добровольный отказ, отречение в 

пользу кого-то. Этот нюанс играет важней-

шую роль в сюжете романа: в кульминаци-

онный момент становится ясно, о какой 

жертве идет речь, и заглавие обретает смысл. 

В случае романа «Жертва подозреваемого Х» 

можно сказать, что русское заглавие с его 

двусмысленностью придает дополнительную 

интригу, а не раскрывает сюжет, как в пре-

дыдущем нашем примере. Неизвестно, была 

эта двусмысленность оставлена редактором 

намеренно или это вышло случайно. 

Официально заглавие произведения за-

крепляется в его первом издании, но и здесь 

возможны варианты. Во-первых, нельзя аб-

солютно забывать про период авторских со-

мнений до рождения итогового заглавия. На-

пример, для романа «Человек-зверь» (фр. La 

Bête humaine) Э. Золя исследователь-титолог 

К. Дюше насчитал 133 варианта заглавия [4, 

р. 66]. Однако авторские сомнения насчет 

заглавия могут возникать и после публика-

ции. В этом случае автор не принимает ре-

шения об изменении заглавия единолично, 

так как возникает фигура издателя, читателя, 

иногда – юридические препятствия. Множе-

ство дискуссий о заглавиях останутся неиз-

вестными нам, однако иногда автор офици-

ально признается во вступлении, что хотел 

назвать книгу иначе, либо неофициально – в 

интервью. Иногда обновленное заглавие де-

лает книгу более продаваемой. В 1930 г. вы-

шел фильм «Голубой ангел» по мотивам ро-

мана Г. Манна «Учитель Гнус, или Конец 

одного тирана» (нем. Professor Unrat oder Das 

Ende eines Tyrannen). В переиздании издатель 

добавил к оригинальному заглавию подзаго-

ловок «Голубой ангел», чтобы, вероятно, 

увеличить продажи за счет аудитории филь-

ма. Т. Адорно в своей статье о заглавиях [14] 

с негодованием и иронией говорит о том, по 

какой причине изменили название в экрани-

зации: очевидно, потому что фильм с ориги-

нальным заглавием «Учитель Гнус» мог бы 

провалиться в прокате, в то время как «Голу-

бой ангел» туманно намекал на женский об-

раз, привлекательный для публики. Однако, 

пишет Т. Адорно, это заглавие противоречит 

смыслу произведения и потому для судьбы 

изданий романа является крайне неудачным 

решением.  

Разумеется, невозможно предсказать за-

ранее, будет ли заглавие отлично «прода-

вать» книгу. Американскими учеными была 

предпринята попытка вывести формулу бест-

селлера, для чего они использовали стати-

стические методы для анализа композиции, 

сюжета и лексики романов из списка бест-

селлеров «Нью-Йорк Таймс» [15]. В том чис-

ле они затрагивали вопрос о том, каким 

должно быть заглавие бестселлера, и пришли 

к выводу, что рецепта идеального заглавия 

привести невозможно. Этот вывод справед-

лив, но, как мы видим, вполне возможно 

проследить закономерности изменения за-

главий в истории книгоиздания, а также вы-

явить современные тенденции, жанровые 

особенности и даже определенную моду на 

заглавия, что может быть полезно в процессе 

редакционной подготовки издания. Так, на-

пример, видна тенденция к сокращению за-

главия, которая прослеживается в изменении 

распространенных заглавий-описаний на ти-

тульных листах изданий XVIII века к загла-

вию в его современном виде, с учетом того, 

что возможно использование «длинных» за-

главий в качестве языковой игры. Опреде-

ленную моду на заглавия, как мы рассмотре-

ли выше, можно увидеть в каждую эпоху, и 

каждая эпоха приносит свои знаковые черты 

(например, заглавия книг по месту действия, 

свойственные готическому роману, употреб-

ление чисел и латиницы в романах эпохи по-

стмодернизма). Мы пришли к выводу, что 

знание этих особенностей может быть полез-

но автору и редактору при выборе заглавия, 

поможет избежать ошибок и нечаянной дву-

смысленности, примеры которой мы приво-

дим выше. 

Интерес представляет дальнейшая раз-

работка вопроса о современных тенденциях в 

заглавиях книг, особенно в изданиях произ-

ведений так называемой массовой литерату-

ры – детективных, фантастических и сенти-

ментальных романах, – с целью выявления 

определенных закономерностей на лексиче-

ском и грамматическом уровнях. Это видит-

ся нам органичным продолжением и углуб-

лением представленного исследования.  
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