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Поэтика заглавий русскоязычных стихотворений удмуртского поэта 

Вячеслава Ар-Серги 

 
Пантелеева Евгения Владимировна 

аспирант 2 года обучения по направлению  

«Языкознание и литературоведение» 

УдмФИЦ УрО РАН Удмуртский институт истории, языка и литературы 

zhenechka-kharitonova@mail.ru 

Научный руководитель: Арзамазов А.А., 

д.ф.н., профессор, зав. лабораторией многофакторного гуманитарного анализа и 

когнитивной филологии ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань; в 

.н.с. отдела филологических исследований Удмуртского института истории,  

языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 

Ижевск, Удмуртия, РФ 

 

Проблема озаглавленности / неозаглавленности поэтического текста – 

при всей своей кажущейся внешней простоте, «поверхностности» до сих пор 

остается одной из актуальных сфер междисциплинарного анализа. Очевидно, 

что это та часть текста, на которую в первую очередь обращает внимание 

реципиент и которая предшествует тексту и служит опорной точкой между 

внешним миром и художественным произведением. По мнению 

Л.С. Выготского, заглавие «намечает собой ту доминанту, которая определяет 

собой построение рассказа» [9, с. 204]. Внимание читателя обычно привлекают 

несуразные, «авторские» заглавия. Еще один центр «повышенной рецепции» – 

подзаголовок, эпиграф. Как писал С. Кржижановский: «книга и есть – 

развернутое до конца заглавие, заглавие же – стянутая до объема двух-трех 

слов книга. Или: заглавие – книга in restricto; книга – заглавие in extensor» [13, 

с. 3]. Таким образом подтверждается сентенция о том, что заглавие заключает 

в себе огромный спектр функций: от назывательной до композиционной. 

Позже эту мысль развивает в своих трудах И.Р. Гальперин, утверждая, что 

функции заглавия делятся на проспективно-тематическую (номинация) и 

ретроспективно-рематическую (предикация) [10, с. 133]. Безусловно, 

функционал заглавий достаточно обширен. Так, например, Н.А. Кожина 

классифицирует функции заглавия по двум признакам: внешние 

(репрезентативная, соединительная и функция организации читательского 

восприятия) и внутренние (номинативная, функция изоляции и завершения, 

текстообразующая) [14, 15]. Однако в данной статье особое внимание 

отводится семантико-стилистической форме заглавия. Примечательным в этом 

плане является классификация Л.И. Гетмана [11], согласно которой заглавия 

делятся на:  

• заглавия-посвящения;  

• заглавия, указывающие на жанр литературного произведения;  

• заглавия, обозначающие место или время действия; 

• персонифицированные заглавия; 

• иносказательно-перифрастические названия; 

• заглавия-символы.  
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Говоря непосредственно о коэффициенте заглавий, то он значительно 

варьируется у каждого поэта. Так, например, анализируемые в данной статье 

русскоязычные стихотворения удмуртского поэта-билингва Вячеслава Ар-

Серги обладают повышенным процентом озаглавленности (примерно 93%). 

Такая тенденция обусловлена прозаическим опытом поэта [2]. В целом, при 

анализе текстов Ар-Серги мы опирались на широкий комплекс научных 

исследований, обращенных к литературам народов России [1, 3, 16]. 

Переходя непосредственно к вопросу поэтики заглавий поэтического 

произведения, целесообразно отметить, что особой популярностью у поэта 

пользуются заглавия-посвящения.  С этой точки зрения интересны заглавия, 

включающие в себя имена и/или фамилии, отчества лирических героев. 

В поэтических работах Ар-Серги прослеживается очевидная связь собственного 

творчества с текстами поэтов-товарищей-соперников, акцентируется 

биографическая информация. В качестве примеров приведем некоторые 

заглавия: «Эрик (реквием)», «Владимир Романов», «Михаил Федотов», 

«Роберт Миннуллин». Подобные произведения – портреты поэтов, вылившиеся 

в стихи другого – «всегда столкновение двух поэтических миров и в каком-то 

смысле перевод» [12, с. 30]. Все выше названные стихотворения в теории 

свидетельствуют о диалогической организации текста, которая, в свою очередь, 

проявляет как расхождения, так и корреспонденции идиостиля 

с художественными мирами «товарищей-поэтов». У Ар-Серги подобный 

естественный механизм коммуникации часто не работает, речь может идти 

о других контекстах. Переход дружбы в недоброе творческое и социальное 

соперничество отображен в стихотворении «Друзьям-поэтам». В данном 

случае заглавие резко противоречит содержанию текста. Очевидно, что таким 

образом поэт выражает саркастическое отношение к поэтам-современникам-

соплеменникам, отвечает на их «насмешки», предъявляет читателю свое 

решительное несогласие с их поведенческими стратегиями. Похожая 

экспрессивно окрашенная тональность высказывания имеет место 

в стихотворении «Критикам». Автор резко и эмоционально реагирует на 

стороннее и тем более – профессионально аргументированное непонимание его 

стиля, творческого феномена. Заглавие, однако, лишено каких-либо очевидных 

эмоциональных посылов.     

Кроме этого, в текстовом корпусе Ар-Серги представлены стихотворения, 

посвященные великим поэтам прошлых лет. Среди них – «Коль сможешь, 

прости, Низами Гянджеви», «Реквием по Иосифу Бродскому, не понятому 

мной прекрасному поэту». Здесь имя собственное – вторично, оно выполняет 

в основном репрезентативную функцию, привязывает к себе тему, сюжет, 

эмоциональный настрой всего поэтического произведения. В заглавиях 

подобного плана превалирует соединительная функция. 

Показательно также, что в стихотворениях Вячеслава Ар-Серги 

встречаются имена Куинджи, Пильняка, Пикассо, Ли Бо, Тарковского. Такие 

перечни культурно значимых личностей регулярно приводятся в произведениях 

национальных писателей. Это фигуры-символы, фигуры-сигналы. Поэт хочет 

видеть себя в когорте великих просветителей, деятелей искусства, при этом он 

21



уповает на отсутствие доброты, любви, говорит о «процветании» зависти и 

лжи. 

В  целом мотивно-тематический комплекс рода, родственных связей 

представлен довольно большим количеством поэтических текстов. Так, 

например, произведения «В пять лет», «Удмуртская деревня», «Отец», 

«Якшур – серьезная деревня», «Отцовский флаг» включают в себя не только 

детские воспоминания поэта, но и способствуют трансляции его этнической 

идентичности. Приведенные примеры говорят о тесной духовной связи поэта 

с отцом, родной деревней. Образы, которые поэт рисует в этих стихотворениях, 

полны печали, горести упущенных возможностей.    

Процент иноязычных заглавий в лирике Вячеслава Ар-Серги крайне 

невелик (2-3%). Одним из самых многофункциональных заглавий, в котором 

затрагивается сложноустроенный мир музыки, является заглавие «Fortissimo». 

В переводе с итальянского языка Fortissimo означает «очень громко». Это 

термин, активно использующийся в музыкальном искусстве. Его 

семантический и композиционный потенциал основан на усилении 

изображаемых любовных чувств. Здесь заглавие выступает как метатекст по 

отношению к основному тексту, является его функциональным «отражением».   

Автобиографичные заглавия типа «Автопортрет», «Самокопательство» 

[4, с. 102-103] выражают языковую личность поэта, передают качественные 

характеристики его идиостиля. Поэтому не случайно, что в вышеупомянутых 

стихотворениях превалируют личные и притяжательные местоимения «Я» и 

«Мой»: «Я полюбил…/…/ Я липу полюбил цветущую», «В голове моей 

черной,…/…/ И глаза мои…». Список автобиографических произведений могут 

пополнить стихотворения «В синем небе жаворонка трель…», «Реинкарнация», 

«Ижевск». Первое заканчивает сборник стихов «Сквозь очищающий огонь» 

(1998), при этом привносит элементы восточной эстетики. Поэт вставляет свое 

имя в последнюю строку, словно расписываясь:  

«В мире есть и океан, и речка. 

Сыщется и Ар-Серги местечко» 

Безусловно, строки носят «программирующий» характер. С каждым 

годом Ар-Серги – «удмуртский пахарь» – приобретает все большую 

узнаваемость в России и за ее пределами. 

Не менее значимым и интересным типом заглавий являются названия-

библеизмы. Безусловно, влияние библейских канонов на все сферы 

человеческой культуры невозможно оценить, систематизировать. В поэзии Ар-

Серги немало заглавий, иллюстрирующих авторскую обращенность к вечным 

сюжетам Священного Писания: «Саван», «Облако», имплицитно описывающее 

рождение Иисуса Христа, «Пасха», «Страсти по святому Педору (баллада), 

повествующее о причислении человека к сонму святых, «В райском саду», 

«Языческий апокриф», «Евин язык», с заглавия поэт рисует в воображении 

читателя образ Евы – прародительницы рода человеческого, «Бес – сильный 

мира сего», «Ветер покаянный», «И грустно триединство…», «И ныне, и 

присно…», «Я искал добродетель свою…», «Всенощная». Список таких 

заглавий могут пополнить и другие стихотворения с менее выраженным 
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библейским посылом, но как видно из выше приведенных примеров –

библейские обороты широко представлены в лирике В. Ар-Серги. Нет 

сомнений, что существует семантическая связь между заглавием-библеизмом и 

сюжетной линией произведения. Однако, согласно классификации 

О.И. Трофимкиной, «названия-библеизмы, как и вообще названия, могут иметь 

1) прямой смысловой план, т. е. называть главное событие или персонаж 

сюжета – речь в них идёт о событиях или лицах, упоминаемых в Библии. 

В этом случае функция названия – информативная: оно указывает лишь, о ком 

или о чем говорится в произведении, но мы не можем узнать из названия, как 

автор трактует данное событие или персонажа, какой философский смысл 

вкладывает в него и т. п. 2) метафорический смысл; 3) обобщенно-

символический смысл (большая степень обобщения и абстракции, чем 

в метафоре)» [17, с. 181-182]. 

В поэзии Ар-Серги «мирно» уживаются христианский Бог и пантеон 

удмуртских божеств. Мифические Инмар, коркакузё, вукузё соседствуют бок 

о бок с «православным» Богом в сборниках Ар-Серги (см. «В избе – коркакузё. 

Он домовой…», «Ведуны», «Язычник»). Встречаются стихотворения, в которых 

представлены события/действия известных удмуртских обрядов / обычаев 

(см. «Матушка-бабочка», «Девушка с Месяца ясного…», «Зимние сумерки 

пращура», «Сквозь очищающий огонь», «Колдовская береза», «Лишний 

человек», «Удмуртская пляска», «Тризна», «О как жалею я богов…», 

«Гадалкины приметы»). Таким образом проявляется этническая самобытность 

поэта. С одной стороны, лирический герой Ар-Серги мыслит образами мировой 

культуры, художественной персонологии, а с другой – перманентно оперирует 

удмуртской национальной мифологией. Казалось бы, сочетание 

«несочетаемого» наталкивает на мысль о духовной «раздвоенности» поэта, но 

в то же время речь идет о сложных путях формирования национальной 

литературы, ускоренно «вбирающей» в себя самые разные традиции, формы, 

элементы «другого».   

В заключение важно отметить, что поэт в значительной степени осознано 

подходит к озаглавливанию своих поэтических текстов. Конфигурации 

названий в поэзии В. Ар-Серги разнообразны. Автор не стремится построить 

максимально упрощенную, совершенную конструкцию заглавия, а наоборот 

прибегает к использованию сложных семантико-стилистических, 

синтаксических, грамматических форм. Тем самым подчеркивая 

индивидуальность своего литературного идиостиля.  

Поэтические заглавия Ар-Серги являются доминантами внутреннего 

мира поэта, оказывают номинативно-коммуникативное воздействие на 

читателя. Безусловно, манера озаглавливания стихотворений В. Ар-Серги 

вызывает большой вопрос, требует всеобъемлющего изучения. Творчество 

Вячеслава Ар-Серги подтверждает наше исследовательское предположение об 

актуальности проведения комплексного анализа озаглавленности в удмуртской 

литературе. 
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