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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую сопряжена с процессом чрезмер-

ного распространения феномена языковой игры во многих сферах общения, в том числе и в средствах массой ин-

формации. Условия передачи информации диктуют острую необходимость коммуникативного равенства адресата, 

адресанта, а также их посредника – переводчика. При этом тщательный анализ организации языковой подготовки 

позволил увидеть существенные недостатки, кроющиеся в области методики и практики преподавания, обнару-

жить, что в настоящее время отсутствует системный подход к разработке педагогических материалов и технологии 

для формирования навыков перевода иноязычных газетных каламбуров-заголовков. По результатам проведенного 

исследования определено, что на первом этапе студентов знакомят с природой газетных заглавий. Второй этап 

предполагает обучение распознаванию каламбуров-заглавий, пониманию специфики процесса образования калам-

бура-заглавия, проявляющейся как в плане выражения, так и в плане содержания. Во время этого этапа обучаю-

щиеся знакомятся с разными видами фреймов, лежащих в основе каламбуров-заглавий и осложняющих передачу 

смысла на переводящий язык. Связанные с этим трудности перевода преодолеваются на третьем этапе путем учета 

предложенной в статье схемы анализа, основанной на различных качествах этого стилистического приема, при 

учете газетной контекстуальности. В заключение делается вывод, что наиболее эффективное развитие навыков 

перевода может происходить при последовательности упражнений, повторяющей этапы творческого процесса соз-

дания газетного каламбура-заглавия. В статье представлен комплекс упражнений для обучения интерпретации 

и переводу газетных каламбуров-заглавий. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что в тексте газет постоянно происхо-

дят лингвистические процессы, он приобретает выгод-

ные для писателя черты. Все чаще заголовок оформля-

ется в виде каламбура, о чем свидетельствуют результа-

ты проведенных исследований: среди газетных заголов-

ков 70 % каламбуров-заглавий [1]. Лаконичное, инфор-

мативное, рекламное, экспрессивное каламбур-заглавие 

способно как к побуждению коммуниканта к выполне-

нию какого-то действия, так и к запрещению каких-то 

поступков.  

В научной литературе вопрос о каламбуре поднима-

ется в разных аспектах. Многие каламбуры созданы на 

основе игры с фразеологическими единицами, подмены 

их ожидаемых элементов в цепи речи другими, неожи-

данными и выгодными, придающими сообщению харак-

тер непрямой передачи идеи адресанта. Механизм воз-

действия каламбуром на адресата построен на принципе 

динамического стереотипа, и впервые его схема и ком-

поненты приводятся В.С. Виноградовым [2]. В своем 

определении этой фигуры речи ученый не различает 

понятия «игра слов» и «каламбур». С. Влахов, С. Фло-

рин именуют каламбур разновидностью игры слов [3]. 

Т.А. Гридина рассматривает феномен каламбура через 

призму ассоциативной концепции [4]. Н.М. Демуровой 

анализируются способы передачи каламбура на языке 

перевода [5]. Т.Б. Радбиль говорит, что каламбур – это 

прагматическая языковая аномалия [6]. Проблемам пе-

ревода аномалий, как средств художественной вырази-

тельности, построенных на нарушении фразеологиче-

ской сочетаемости, посвящены исследования О.В. Мур-

дускиной [7] и Н.В. Аниськиной [8]. Фундаментальные 

аспекты проблемы заголовка рассматриваются в рабо-

тах И.В. Арнольд [9]. В.Л. Наер говорит, что в газетном 

заголовке информация подается в сочетании с элемента-

ми оценки, а стилистическую окраску заголовку прида-

ют, например, каламбуры [10]. Э.А. Лазарева представля-

ет методику обучения переводу «игровых газетных заго-

ловков» [11]. В научной литературе также предложено 

множество работ, посвященных различным аспектам 

овладения навыками перевода инокультурных текстов 

СМИ. Ю.А. Никитана анализирует лингводидактический 

потенциал аллюзии в англоязычном газетном дискурсе 

[12], С.А. Гудкова – особенности адекватного перевода 

и особенности формирования навыков работы с ино-

язычными текстами [13–15], А.Н. Малявина – фоновую 

информацию в тексте оригинала как проблему перевода 

[16], К.А. Касаткина – влияние межкультурных различий 

на эффективность формирования навыков перевода [17].  

Несмотря на то, что данное стилистическое средство 

рассматривается во многих работах ученых, эта сфера 

все же продолжает быть предметом исследования. Не-

решенным остается вопрос о методике преподавания 

перевода и переводческой работе с газетными каламбу-

рами-заглавиями. Таким образом, актуальным является 

вопрос установления алгоритма выработки навыка пе-

ревода этого явления, чем и продиктована необходи-

мость публикации и цель настоящей статьи – представ-

ление комплекса упражнений для обучения переводу 

газетных каламбуров-заглавий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Каламбур-заглавие, как часть культуры, представля-

ет особый тип заглавий с осложненной семантикой, 

вследствие чего переводчику, берущемуся за такое важ-

ное задание, как перевод игры слов, необходимо быть 

не только теоретически подкованным, но и иметь куль-

турологические знания. 
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Обучение переводу каламбуров-заголовков будет 

проходить продуктивнее, если обратить внимание на 

звенья творческой цепи при создании каламбура-

заглавия. Обозначив этапы работы с газетными калам-

бурами-заглавиями, мы разработали комплекс упражне-

ний, который можно разделить на логичные этапы обу-

чения. В результате общая система упражнений сле-

дующая. 

Первый этап. Особенности публицистических за-

головков. Так как данная работа нацелена на обучение 

переводу каламбуров-заголовков газет, то следует по-

знакомить учащихся с особенностями построения заго-

ловков. На этом этапе преподаватель знакомит с харак-

теристиками этого явления, указывая на его эллиптич-

ность, насыщенность стилистическими средствами  

и газетной лексикой, преобладание безличных форм, 

использование журналистом и читателем «двойного 

языкового кода» [18]. Этот этап важен, так как дает воз-

можность адекватной интерпретации предложения со 

специфичной лексикой, пунктуацией и с эллиптической 

структурой.  

Второй этап. Природа каламбура (порождение  

и интерпретация) – анализ замысла автора, изуче-

ние особенностей игры слов и ее видов. В процессе 

семиозиса эффект неожиданности создается автором 

посредством столкновения/объединения двух несовмес-

тимых значений в одной фонетической (графической) 

форме каламбура-заглавия. Читатель или переводчик 

одновременно или последовательно воспринимает зна-

чения, одно из которых оказывается для него неожи-

данным [19]. Часто происходит неадекватная интерпре-

тация каламбура-заглавия, что связано с его эллиптиче-

ским характером и фреймом. Под последним в когни-

тивной лингвистике понимают иерархически организо-

ванную структуру данных, которая предназначена для 

представления стереотипных ситуаций [20]. 

Далее учащиеся ищут каламбуры в предложениях. 

Это упражнение, во-первых, обучает отличать игру 

слов от обычного острословия, во-вторых, обучаю-

щиеся могут проследить первый компонент каламбура 

(опорный), так как они уже знакомы с лексическим 

эталоном игровой конструкции. Учащиеся пронаблю-

дают, как первый компонент подменяется вторым эле-

ментом конструкции (результирующий компонент, или 

результанта). 

На этом этапе обучения происходит знакомство 

учащихся с видами фоновых знаний, лежащих в основе 

каламбура. Для этого можно обратиться к классифика-

ции В.Г. Костомарова, который выделил и обозначил 

виды фреймов: лингвистические – набор лингвистиче-

ских знаний (фонетики, графики, орфографии, много-

значности, прагматических компонентов) – и экзистен-

циальные – набор экстралингвистических знаний [21]. 

Отмечено, что наличие лингвистических фреймов в те-

заурусе коммуникантов – это неотъемлемое условие 

каламбура. Поэтому важно, чтобы переводчик знал спо-

собы построения каламбура. Для этого проводится зна-

комство студентов с такими понятиями, как синонимия, 

антонимия, паронимия, омонимия. Далее следует де-

монстрация примеров каламбуров-заглавий как резуль-

тата разных видов лингвистических фреймов. После 

чего каламбуры-заглавия совместно анализируются  

и семантизируются.  

Прежде всего, принималась во внимание основа ка-

ламбуров, т. е. были составлены упражнения с графиче-

скими омографами, где обучаемым предлагалось опре-

деление понятия «омофон», затем они создавали графи-

ческое представление рассматриваемого слова, состав-

ляли предложения с данной единицей и произносили  

в соответствии с транскрипцией, найденной в словаре. 

При обучении переводу каламбуров нельзя оставлять 

без внимания омофоны. Студенты подбирают к данному 

в таблице слову его омофон, находя его среди предло-

женных под таблицей других омофонов. Как продолже-

ние задания, предлагается составить свои собственные 

пары омофонов. 

Обучающиеся также были ознакомлены с каламбу-

рами на основе многозначности, после чего были пред-

ставлены упражнения.  

Следующее задание требует проявления творческих 

способностей. Здесь учащиеся, изучив значение корней 

и префиксов, рисуют несуществующих животных  

и представляют их группе.  

Далее студентам представляется упражнение с ори-

гинальными заголовками, к которым необходимо по-

добрать антонимы. Для этого в исходном заголовке на-

ходится и подчеркивается ключевое слово, и к нему 

подбирается антоним.  

Приведем примеры каламбуров-заглавий как резуль-

тата лингвистических фреймов, созданных с учетом: 

многозначности слова (Safety experts say school bus 

passengers should be belted); значений омонимов (Two 

soviet ships collide, one dies); значений антонимов (Back 

to the future). 

Следует обратить особое внимание студентов на эк-

зистенциальные фреймы, так как это внутренняя сторо-

на каламбуров-заглавий. При обучении это возможно 

осуществить при помощи демонстрации классифика-

ции, разработанной В.Г. Костомаровым [21], занимав-

шимся проблемой фреймов в русскоязычных публици-

стических изданиях. Для студентов-переводчиков важна 

иллюстрация классификации примерами из англоязыч-

ных изданий. Представим несколько газетных каламбу-

ров-заглавий:  

– социально-политические знания: “Sodom’ Hussein’s 

Iraq”; 

– знание событий и лиц, в них участвовавших: 

“Conditroversy” (аллюзия на факт исчезновения миссис 

Левии и то, что она была в любовной связи с членом 

конгресса Гари Кондитом); “FRAUD NEWS NETWORK” 

(под FNN понимается CNN, Fraud News Network – «мо-

шенническая новостная сеть»); 

– социально-национальные знания и события: “Dutch 

take courage and prepare for the Euro” (Dutch courage – 

привычная национальная смелость во хмелю); 

– спортивные знания и события: “SHOT OFF 

WOMAN’S LEG HELPS NICKLAUS TO 66” (омонимия 

слова “shot”, апелляция к имени игрока и событиям, 

произошедшим во время гольфа). 

Безусловно, необходимо пояснение некоторых видов 

фреймов. Ассоциативные фреймы оцениваются как 

стремление пишущего к «благозвучию» рифмованных 

газетных текстов [22]. Строчки из хорошо запомнив-

шейся рекламы продолжают играть свою экспрессив-

ную роль и на страницах газет. Рекламный ролик, ин-

формировавший о возможности использования кредитной 
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карточки при покупке товаров, включал в себя до-

вольно зажигательно произносимую фразу: “Yes, 

that will do nicely”, а каламбур-заглавие “Officials 

say that will do nicely” говорит о коррумпированно-

сти властей.  

Культурологические фреймы – знания отдельных 

феноменов культуры, их разновидность – филологиче-

ские фреймы – это текстовые реминисценции, являю-

щиеся следствием использования прецедентных тек-

стов, названий песен, фильмов: 

–  “Wine merchants brace for the grapes of wrath”; 

– “Silent blight” (аллюзия на рождественскую песню 

“Silent Night”); 

–  “On a whinge and without a prayer” (“Coming in on 

a wing and a prayer”); 

–  “Why the Clyde offer is not so bonny” (“Clyde and 

Bonnie”); 

–  “Resurgent Welsh dragon too fired up to lose its puff” 

(хотя заголовок и содержит намек на спортивную ко-

манду, в его основе лежит популярная детская песня 

“Puff, the Magic Dragon”).  

Так мы представляем знакомство студентов с калам-

бурами, обучение их интерпретации, тренировку навы-

ка определения вида игры слов, упражнения на разви-

тие логического мышления с помощью игры со словами 

на английском языке. 

Третий этап. Упражнения на развитие навыков 

перевода игры слов в заголовках статей. Система 

упражнений является основной при обучении пере-

воду любых языковых реалий, что создает базу для 

возникновения и дальнейшего развития навыков пе-

ревода. При составлении данной системы упражне-

ний мы опирались на положение о том, что перевод 

является интертекстуальным феноменом [23]. По-

скольку перевод по типу деятельности адекватен ху-

дожественному творчеству, он проходит те же эта-

пы, поэтому при составлении комплекса упражне-

ний по переводу нам представляется необходимым 

следовать этапам творческой деятельности перевод-

чика. Н.А. Кузьмина выделяет следующие звенья 

творческой цепи [23, с. 101]: 

1. Понимание замысла оригинала, отождествление 

себя с переводимым автором. Работа с ассоциативным 

аппаратом (обращение к пресуппозициям). 

2. Этап плана, на котором возникает подстрочник 

или же перевод в пределах первой дословности. Уп-

ражнение: переведите каламбур, обнаружив его полно-

ценные эквиваленты, для этого установите элементы 

ядра каламбура. 

3. Этап подготовительных материалов, на котором 

возникают многочисленные варианты, обнаруживаю-

щие ассоциативный механизм творческого процесса. 

Выполнение упражнений на составление возможных 

вариантов перевода игры. 

4. Создание нового текста на другом языке. Для этого: 

– создайте каламбурный контекст; 

– адаптируйте полученный каламбур к контексту 

всего произведения. 

При максимально полной передаче каламбура-ори-

гинала используйте: 

– семантику двух ядерных элементов; 

– семантику одного из ядерных элементов; 

– новую семантическую основу. 

Если невозможно при переводе передать смысл  

в форме каламбура, обратитесь к приемам компен-

сации, использовав аллитерацию, рифму, графические 

выделения. 

Далее учащиеся готовы к самостоятельному перево-

ду каламбуров, для этого им предоставляются заголов-

ки с игрой слов.  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при построении данного комплекса 

упражнений мы руководствовались несколькими прин-

ципами: 

1. Наиболее эффективное развитие навыков перево-

да может происходить при последовательности упраж-

нений, повторяющей этапы творческого процесса соз-

дания газетного каламбура-заглавия.  

2. Будущие переводчики должны осознать, что вы-

бор способа передачи каламбуров заголовков газетных 

публикаций зависит от нескольких переменных: осо-

бенностей газетного заголовка, способов выявления 

структуры каламбура-заглавия, путей передачи такого 

заголовка на переводящий язык. Эти составляющие  

и продиктовали логику этапов обучения интерпретации 

и перевода газетных каламбуров-заглавий.  

3. В случае каламбура-заголовка мы рассматриваем 

перевод как интертекстуальное явление, как общение 

культур с помощью переводимого текста и его включе-

ние в другую языковую среду посредством перевода. 

Поэтому необходимо обучать переводу с точки зрения 

его интертекстуальности, учитывая особенности газет-

ных каламбуров-заглавий, а задачей переводчика явля-

ется вписать текст в другую культуру. Автор-

переводчик создает образ текста в принимающей куль-

туре, направляет взгляд читателя в ту область интертек-

ста, где должен находиться текст. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленная выше информация позволяет нам 

сделать вывод о том, что перспективной является раз-

работка методик обучения студентов-переводчиков пе-

редаче каламбуров с учетом указанных переменных  

и различных факторов, влияющих на процесс перевода. 

Каламбур, являясь свидетельством индивидуального 

стиля автора текста оригинала, всегда будет требовать 

от переводчика творческого подхода. А функциональ-

ный подход является решающим при выборе стратегии 

перевода, так как он предусматривает сохранение праг-

матического эффекта газетного каламбура-заглавия.  

В связи с этим исследование закономерностей обучения 

интерпретации и переводу газетных каламбуров-

заглавий является одним из перспективных направле-

ний дальнейшего изучения в лингводидактике. 
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Abstract: The issue under consideration is directly related to the process of the wordplay phenomenon gaining ground 

in many areas of communication, including media. The communication conditions determine the vital need of the commu-

nicative equality between the addressee, the addresser, as well as their mediator – the translator. Detailed analysis of  

the organization of training revealed major deficiencies in the teaching methods and practices – there is no systematic ap-

proach to the development of teaching materials and technology aimed at the formation of the newspaper pun-based title 

translation skills. 

The results of the study determine that the first stage of training introduces students to the nature of newspaper pun-

based title. The second stage involves learning to recognize the pun-based title and understanding the specifics of the pro-

cess of their forming, both in terms of expression and content. At this stage, students are introduced to different types of 

frames forming the basis of the puns-titles and impeding the transfer of meaning to the translating language. The related 

translation difficulties are overcome by taking into account the proposed scheme of analysis based on different qualities of 

the particular stylistic device in terms of newspaper context. The author comes to the conclusion that the most effective 

development of translation skills can occur when the sequence of exercises simulates the stages of a newspaper pun-based 

title creative process. The paper presents a set of exercises for teaching interpretation and translation of newspaper pun-

based titles. 
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