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Таким образом, эффективность технологии перевернутый класс не вы-

зывает сомнений, и предвидя будущее за новыми технологиями, препода-

ватели должны научиться использовать их многообразие. 
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В статье рассматривается проблема лексических параллелей – 

лингвокультурного феномена, более известного в российской нау-

ке и практике перевода как «ложные друзья переводчика»; описы-

ваются некоторые подходы к его изучению, а также приводятся 

данные по истории термина. Исследование выполнено на приме-

ре терминов высшего образования и сопряженной лексики; в ста-

тье приводятся примеры полных, неполных и ложных параллелей, 

в том числе лексических параллелей-словосочетаний. Особое 

внимание автор акцентирует на необходимости уточнения мето-

дологии лексикографического описания лексических параллелей 

в общих и специальных словарях, а также учета частеречной при-

надлежности при классифицировании лексических параллелей. 

Ключевые слова: лексические параллели, ложные друзья пе-

реводчика, терминология образования, лексические параллели в 

терминологии высшего образования, англо-русский словарь тер-

минов высшего образования. 

 

Среди проблем теории и практики перевода все более актуальной ста-

новится проблема эквивалентности перевода лексических единиц двух и 

(или) более сравниваемых языков, которые могут совпадать в плане выра-
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жения, но при этом совпадать/не совпадать/совпадать частично в плане со-

держания. Вслед за В.В. Дубичинским, мы называем этот феномен лекси-

ческими параллелями (ЛП) [5, с. 85]. Данный лингвокультурологический 

феномен достаточно широко изучен российскими и зарубежными учены-

ми, которые, однако, не пришли к единому мнению относительно исполь-

зуемой терминологии. В специальной литературе можно встретить такие 

параллельно существующие термины как «ложные (подлинные) друзья пе-

реводчика», «интернационализмы», «межъязыковые паронимы», «интеро-

нимы», «межъязыковые омонимы», «false cognates», «non cognates» и т.д. 

В ряде статей мы уже освещали основные вопросы, связанные с именовани-

ем, происхождением и особенностями лексикографического описания лек-

сических параллелей, а также, анализом некоторых лексических параллелей, 

существующих в терминологии образования и сопряженной лексике [2, 3]. 

Первые упоминания термина «ложные друзья переводчика» появились 

в середине XVIII века в работах Э. Мовильона и А. Портитора. В 1928 году 

М. Кёсслером и Ж. Дерокиньи был опубликован словарь французско-

английских и англо-французских ложных друзей переводчика “Les faux-

amis ou les trahisions du vocabulaire anglais” [6]. В немецком и английском 

языках существовали и более узкие трактовки данного языкового феноме-

на: irrefuhrende Fremdworter и misleading words of foreign origin, которые 

относили к этой группе лишь слова иностранного происхождения. В оте-

чественной лингвистике серьезный интерес к данной проблеме возник во 

второй половине ХХ века. Разработкой проблемы и составлением словарей 

с целью фиксации и описания таких языковых единиц занимались такие 

ученые, как В.В. Дубичинский, В.В. Акуленко, К.Г.М. Готлиб, В.Л. Му-

равьев, А.В. Зинкевич, М.П. Кочерган и т.д. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что данные термины применя-

лись и к отдельным лексемам, и достаточно редко к словосочетаниям, в 

том время как Е.В. Пивоварова предлагает также выделять ложные друзья-

лексемы и ложные друзья-фразеологизмы, состоящие из двух или более 

лексем [7]. 

Итак, В.В. Дубичинский под лексическими параллелями понимает 

сходные по внешней форме (устной и/или письменной) лексические еди-

ницы двух синхронически сопоставляемых языков с частичным или пол-

ным несовпадением/совпадением значений [5, с. 85]. Внешнесходные сло-

ва двух синхронически сравниваемых языков с полностью совпадающими 

значениями предлагается называть полными лексическим параллелями, 

а слова, у которых совпадают одни и не совпадают другие значения – не-

полными лексическими параллелями. «Совпадающие значения внешне 

сходных лексических единиц двух языков мы называем интерсемемами, 

а значения, отражающие национально-культурное своеобразие лексики – 

идиосемемами [5, с. 85]. От самого распространенного термина среди па-
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раллельно существующих терминов перечисленных выше, В.В. Дубичин-

ский предлагает отказаться «из-за его графической громоздкости и несо-

мненной метафоричности, что зачастую нежелательно для терминологиче-

ской лексики [5, с. 88]. 

Целью данного исследования является выделение и описание лексиче-

ских параллелей в паре «английский-русский», выборка которых произ-

водилась из Англо-русского словаря терминов высшего образования 

(на примере высшего образования в США) (American-Focused Dictionary of 

Higher Education), составленного автором данной статьи и вышедшего 

в изданиях «Флинта» и «Наука» (г. Москва) в 2017 году [1]. 

Итак, для проведения исследования были отобраны лексемы и словосо-

четания из английского и русского языков, схожие по внешней форме. 

Часть лексем и словосочетаний оказались полными лексическими парал-

лелями. К ним мы отнесли следующие лексемы: аккредитация – accredita-

tion, программа – program, аннотация – annotation, критерий – criteria, ау-

дит – audit, аксиома – axiom, концепт – concept, дидактика – didactics, пре-

зидент – president, процесс – process и т.д. 

Для нашего исследования, однако, наибольший интерес представляют 

лексемы и словосочетания, являющиеся неполными лексическими парал-

лелями. К ним мы отнесли следующие пары: «академик – academic», «ар-

тикль – article», «кабинет – cabinet», «каникулы – canicular», «мастер – 

master», «инструктор – instructor», «интерн – intern», «департамент – 

department», «аспирант – aspirant», «аудитория – auditorium», «класс – 

class», «курс/курсы – course», «кредит – credit», «диссертация – 

dissertation», «факультет – faculty», «проспект – prospect», «кандидат – 

candidate», «принципал – principal», «профессор – professor», «рекорд – 

record», «симуляция – simulation», «специалист – specialist», «ректор – 

rector», «школяр – scholar», «стипендия – stipend», «тезис – thesis» и т.д. 

Проанализируем некоторые из пар с целью выявления неполных/ложных 

лексических параллелей. 

Итак, лексема симуляция имеет в русском языке следующие значения 

(используем принципы лексикографического описания лексических парал-

лелей и графического оформления, предложенные В.В. Дубичинским для 

словарного проекта «Русско-немецкий словарь лексических параллелей» и 

используем Толковый словарь Ожегова [8], а также Новый большой англо-

русский словарь под редакцией Ю.Д. Апресяна и др. [4]. 
 

СИМУЛЯЦИ/Я, -и, ж: 

1. притворство, ложное утвер-

ждение или изображение чего-н. с 

целью ввести в обман, в заблужде-

ние: злостная симуляция. 

 

Simulation, n. 

[ˌsɪmjʊˈleɪʃən] 

1.=1; 

2*. симуляция болезни, особен-

но психической: he was not ill, it 

was a simulation; 
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3*. подделка, имитация (о пред-

мете): simulation fur; 

4*. моделирование, воспроизве-

дение: simulation of fire. 
 

Таким образом, проанализированные лексемы являются неполными 

лексическими параллелями, а лексема simulation обладает тремя несовпа-
дающими значениями, одно из которых является довольно употребитель-

ной в образовательной среде. Так, игра-тренажер/моделирующая игра 

(simulation game) интегрирована во многие программы обучения прежде 

всего в высших и средне-специальных заведениях. Это максимально при-

ближенная к реальности имитация процессов управления и принятия ре-

шений. Студенты управляют компанией, выбирают стратегические цели 

для её развития, принимают пошаговые тактические решения, выстраива-

ют взаимоотношения с клиентами, персоналом, акционерами, членами од-

ного коллектива и т.д. Использование моделирующих игр более распро-

странено в европейской и американской системах образования в связи с 

тем, что, в отличие от российского образования, эти системы более прак-

тико-ориентированы и имеют более прикладной характер. В последние го-

ды в этом значении начал использоваться термин бизнес-симуляция – каль-

ка с английского business-simulation. Однако в большинстве современных 
словарей симуляция по-прежнему не переводится во взаимосвязи с обуче-

ние, бизнес-тренажерами. 

Проанализируем еще одну пару лексем: 
 

СПЕЦИАЛИСТ, -а, м.  

1. Работник в области какой-н. 

определенной специальности: уз-

кий специалист, специалист по со-

судистой хирургии; 

2.*квалификация, приобретае-

мая студентом после освоения спе-

циальной программы обучения. 

Specialist, n. 

[ˈspɛʃ(ə)lɪst] 

1.=1; 

2*. воен. младший специалист, 

младший сержант. 

 

 

Данные лексемы также являются неполными ЛП. В английском и рус-

ском языках обнаруживаются две интерсемемы и две идеолексы. Русская 

лексема специалист имеет значение специалиста как квалификации, при-

сваиваемой после окончания учебного курса в высшем учебном заведении 

продолжительностью, как правило, пять лет и получившей наибольшее 

распространение в российской системе высшего образования XX века. 

Данное значение отсутствует у его английского коррелята, т.к. данное зна-

чение является идиосемемой в чистом виде, т.к. в большинстве стран мира 

такая квалификация отсутствовала на протяжении всей истории высшего 

образования. 
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Приведем еще несколько примеров неполных ЛП. Лексема элементар-

ный в русском языке означает: «относящийся к элементам; начальный, от-

носящийся к основам чего-либо; простейший; упрощенный, поверхност-

ный». В английском языке лексема elementary обозначает элементарный, 

простой, простейший, первичный, первоначальный, начальный. Однако 

стоит отметить, что данные лексемы, как правило являющиеся переводны-

ми эквивалентами друг друга, в редких случаях могут переводиться дру-

гими способами. Так, начальная ступень школьного образования в Вели-

кобритании называется elementary school, что переводится на русский не 

элементарная школа, а начальная школа. Таким образом, лексемы «эле-

ментарный – elementary» также являются неполными ЛП. 

Заключение. Стоит также отметить, что существует несколько класси-

фикаций ложных друзей переводчика/ЛП, разработанных К.Г.М. Готли-

бом, Р.А. Будаговым и В.В. Дубичинским. В данных классификациях не 

учитывается принадлежность ЛП к той или иной части речи, в связи с чем 

считаем необходимым при анализе и классификации внешнесхожих лек-

сических единиц учитывать частеречную принадлежность рассматривае-

мых лексических параллелей, а также включать соответствующие пометы 

в словари ЛП, а также в общие словари при описании ЛП. Кроме того, мы 

предлагаем вносить в указанные выше словари ЛП-словосочетания, пере-

вод и использование которых может вызывать сложности у неносителей 

языка. В качестве примера проанализируем два словосочетания «курсовая 

работа – course work», перевод которых вызывают несомненную трудность 

у российских студентов, в чем мы неоднократно убеждались лично в ходе 

преподавания английского языка в вузах РФ. Устоявшимся убеждением 

является то, что лексемы из анализируемой пары считаются полными ЛП, 

в то время как в действительности они являются ложными ЛП и course 

work/coursework (в английском языке некоторые словосочетания, напри-

мер, образованные по схеме «прилагательное+существительное» могут пи-

саться слитно) необходимо переводить как учебная работа, выполняемая 

в ходе освоения программы обучения (в течение 3–4-х лет, если речь идет 

о бакалавриате или 1–3-х лет – о магистратуре). Данная лексема не имеет 

никакого отношения к понятию курсовой работы – одного из видов само-

стоятельной работы студента, представляющего собой научное исследова-

ние по конкретной теме в письменной форме. 

Таким образом, полученные нами результаты могут непосредственно 

использоваться для совершенствования теории ЛП, что позволит избежать 

ошибок при переводе и иноязычной коммуникации путем учета нацио-

нально-культурного своеобразия лексем и словосочетаний, внесут свой 

вклад в развитие методологии лексикографического описания внешнесхо-

жих лексем в различных языках. 
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