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ЛИНГВОТЕХНОЛОГА В РОССИИ 

 
Современное состояние технологии и науки определяется потенциалом процессов ав-

томатизации в промышленности (Промышленность 4.0) и соответствующими способами 

представления информации к разрабатываемым проектам (Информация 4.0). В статье 

оценивается необходимость подготовки специалистов — лингвотехнологов, готовых ре-

шать задачи переработки текстов на этом новом уровне развития техники и технологии, 

рассматриваются особенности подхода к этой специализации в России и за рубежом, а 

также концепция разработки специальных направлений обучения для профессиональной 

подготовки лингвотехнолога. 

 

Ключевые слова: Промышленность 4.0, Информация 4.0, техническая коммуникация, 

лингвотехнолог, компетенции, высшее профессиональное образование, дополнительное 

образование. 

 

L. Belyaeva, V. Blohina, O. Kamshilova 

 

THE CONCEPT OF PROFESSIONAL TRAINING 

OF LINGUOTEXTOLOGY IN RUSSIA 

 

Modern state of technology and science is defined by the potential of automation processes in 

industries (Industry 4.0) and appropriate presentation of information on the project under deve-

lopment and implementation (Information 4.0). The article tries to assess the need for educating 

a new generation of specialists — language workers — those, who are prepared to solve text pro-

cessing tasks in this new technology space. It also considers different approaches to this speciali-

zation in Russia and abroad, and suggests a professional education conception for different types 

of language workers. 

 

Keywords: Industy 4.0, Information 4.0, technical communication, language worker, compe-

tences, higher professional education, additional education. 

 

Введение 

Темпы развития современной экономи-

ки, а вместе с ней и современной науки 

настолько высоки, что успех во многом 

определяется скоростью обмена информа-

цией при реализации новых научных про-

ектов и/или при разработке и внедрении 

конкретной научной и/или технической 

продукции. Недавно введенный термин 

«Промышленность 4.0» («Industry 4.0)» от-

носится к современному подходу к автома-

тизации и обмену информацией «Инфор-

мация 4.0» («Information 4.0»), обрабатыва-

емой в промышленном производстве с по-

мощью специализированных систем созда-

ния текстов с опорой на информационные 

технологии [18]. Особенностью этого под-

хода является достижение максимальной 

гибкости производственных процессов за 

счет передачи оборудованию все большего 

числа распределенных вычислений и неза-

висимых решений, принимаемых на основе 

цифровой информации. Реализация таких 

киберфизических систем приводит сегодня 

к созданию «предприятий с искусственным 

интеллектом», так называемых smart facto-

ries. 

Поскольку основным средством извле-

чения информации и знаний остается (и 

останется) текст, неважно, на каком языке, 
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естественном или искусственном, он создан 

и кто является адресатом этого текста — 

человек или система, информационные по-

требности современного промышленного 

производства («Промышленности 4.0») за-

трагивают каждый аспект того, каким об-

разом этот текст создается, структурирует-

ся и используется, каким образом осу-

ществляется обмен текстами или их струк-

турными частями между различными тех-

нологическими и гуманитарными система-

ми. Современная «Промышленность 4.0» 

зависит от применяемых методов создания 

информации о проекте, производстве, экс-

плуатации и материальном обеспечении. 

Эти методы должны обеспечивать возмож-

ность применения автоматизации для ин-

терпретации данной информации и ее пуб-

ликации. 

Специалистам, работающим с новыми 

формами представления информации, со-

ответствует английский термин language 

worker [2], содержание которого можно 

приблизительно передать именем лингво-

технолог. Такой термин используется как 

объединяющая номинация для терминоло-

гов, переводчиков, для всех тех, кто созда-

ет техническую документацию (техниче-

ских писателей — technical authors, tech-

nical writers), специалистов по передаче 

технической информации (technical com-

municators). 

В России сложилась парадоксальная си-

туация: отечественная экономика благода-

ря глобализации, развитию международно-

го экономического сотрудничества уже пе-

реняла опыт зарубежных стран в области 

технической коммуникации, но подготовка 

российских специалистов в данной области 

существенно отстает. В то время как за ру-

бежом существуют аккредитованные про-

граммы по обучению техническому письму 

на уровне высшего и дополнительного об-

разования, создаются и активно действуют 

общества и ассоциации технического 

письма для поддержки и распространения 

опыта в растущем поле технической ком-

муникации, в России эта сфера профессио-

нальной деятельности не обеспечена обра-

зовательными программами подготовки и 

переподготовки специалистов, потребность 

в которых очевидна. Нередко на должность 

технических писателей приглашают фило-

логов, а вузы задумываются о разработке и 

внедрении специальных учебных дисци-

плин. В отсутствие профессионально раз-

работанных учебных программ функцию 

консультантов по техническому письму 

берут на себя частные лица и компании, 

которые на своих интернет-сайтах пытают-

ся копировать международные стандарты и 

предлагают свои услуги по обучению веде-

нию технической документации. 

Целью настоящей статьи, таким обра-

зом, является анализ факторов/условий, 

подготавливающих и обеспечивающих 

разработку концепции профессиональной 

подготовки лингвотехнолога (language 

worker) в рамках системы современного 

российского высшего образования. 

 

1. Профессиональная подготовка спе-

циалистов по технической коммуника-

ции за рубежом 

В первом десятилетии нового века в 

США, Канаде и ряде европейских стран 

были созданы и функционируют по сего-

дняшний день общества, ассоциации и 

центры технической коммуникации, такие 

как European Association for Technical 

Communication (Европейская ассоциация 

технической коммуникации), Society for 

Technical Communication (Общество техни-

ческой коммуникации), Technical Commu-

nication Center (Центр технической комму-

никации). Организации такого рода зани-

маются рядом важных проблем, решение 

которых в некотором роде компенсировало 

отсутствие (до последнего времени) про-

фессионального образования в этой сфере, 

а именно: изучение реальной практики 

технической коммуникации на различных 
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предприятиях и ее оценка; разработка и 

сертификация инклюзивных образователь-

ных программ по технической коммуника-

ции; развитие всесторонних связей между 

университетами и инженерными компани-

ями [8, с. 9]. 

Опыт США и Канады в области обуче-

ния техническому письму как форме тех-

нической коммуникации реализовался в 

создании технологий обучения этому виду 

деятельности, современных учебных посо-

бий и онлайн курсов. Учебники и руковод-

ства по техническому письму и другим ас-

пектам технической коммуникации на ан-

глийском языке издаются регулярно — от 

работ У. Е. Бриттона и С. Р. Миллера в 

1970-х [15; 22] до учебников конца 90-х и 

изданий первых десятилетий XXI века [12; 

13; 14; 16; 17; 19; 20; 23]. 

Согласно исследованию Л. Рив [24], ос-

новными формами обучения технической 

коммуникации в США и Канаде являются 

обязательные курсы, интегрированные в 

вузовскую программу для очного обучения 

студентов инженерных специальностей, а 

также заочные и онлайн курсы, обучение в 

центрах инженерной коммуникации для 

студентов других направлений и уже рабо-

тающих специалистов в рамках повышения 

квалификации. Программа обучения тех-

нической коммуникации основана на тео-

рии риторики с учетом предметной обла-

сти, теории стилистики жанров (видов) 

технических текстов и ситуаций их исполь-

зования, на методе контекстного обучения, 

предполагающего включение студента в 

решение конкретной профессиональной 

задачи. Содержание дисциплины, как пра-

вило, больше обращено к развитию умений 

технического письма и менее — к разви-

тию умений представлять информацию в 

устной форме. Факультативные курсы ча-

сто включают риторику, сетевое общение, 

журналистику и др. Составляющие курса 

технической коммуникации интегрируются 

в базовые технические дисциплины, тем 

самым поддерживая и реализуя принцип 

междисциплинарности, способствующий 

расширению горизонта знаний студента и 

формированию не только узкопрофессио-

нальной технической компетенции, но и 

коммуникативной [24]. 

В Европе до недавнего времени только 

несколько вузов предлагали учебные про-

граммы в сфере технической коммуника-

ции. Нехватка дипломированных специа-

листов этой области привела к созданию в 

2015 году проекта TecCOMFrame (Техни-

ческая структура коммуникативных компе-

тенций). Проект скоординирован консор-

циумом tekom Europe и вовлекает партне-

ров из университетов в восьми европей-

ских странах: KU Leuven (Бельгия), 

Hochschule Karlsruhe — Technik und 

Wirtschaft (Германия), University of Limer-

ick (Ирландия), Uniwersytet Szczecinski 

(Польша), Universitatea Politehnica Bucuresti 

(Румыния), Paris Diderot — Paris 7 (Фран-

ция), Universiteit Twente (Нидерланды) и 

Aarhus Universitet (Дания). Этот консорци-

ум объединяет партнеров с различными 

уровнями интеграции программ в сфере 

технической коммуникации в своих уни-

верситетах, чтобы разделить накопленный 

опыт и передовые уровни. Эта новая струк-

тура сосредоточена на компетенциях, ко-

торым нужно научить в программах выс-

шего образования в сфере технической 

коммуникации, и на разработке соответ-

ствующих учебных программ для обучения 

технической коммуникации. Проект фи-

нансируется Европейским сообществом, и 

окончательные итоги ожидаются в сентяб-

ре 2018 года, когда будут созданы заклю-

чительный вариант структуры и четыре 

прототипа учебных программ на основе 

этой структуры. Кроме того, будут разрабо-

таны инструмент для профилирования ком-

петенций и квалификаций и обновленный 

вариант Руководства TecDocNet [21, с. 486]. 

Рассмотрим основные моменты предла-

гаемой структуры компетенций, которые 
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соответствуют требованиям нового време-

ни — «Промышленности 4.0» и «Инфор-

мации 4.0». 

Первоначальный список из 23 релевант-

ных тем для теоретической подготовки в 

сфере технической коммуникации вместе с 

общими компетенциями, связанными с 

каждым предметом, был разделен на три 

категории. Первая категория включает те-

мы, которые могут считаться ядром техни-

ческой коммуникации. Эти темы нацелены 

на развитие таких компетенций, как пони-

мание и владение методами научного ис-

следования, как универсальными, так и ре-

левантными для конкретной предметной 

области; развитие знаний и умений в обла-

сти разработки информационного продук-

та, включая оценку, стратегии разработки 

продукта, информационную архитектуру; 

лингвистических компетенций, обеспечи-

вающих создание технической документа-

ции: на понимание и знание стилей письма, 

концептов документов, стратегий подходов 

в зависимости от контекста. Вторая катего-

рия включает общие сопутствующие темы, 

а также независимые профессиональные 

или учебные области, которые связаны или 

частично пересекаются с областью техни-

ческой коммуникации и формируют ком-

петенции в релевантной предметной обла-

сти для успешного сотрудничества с экс-

пертами, ведения межличностной и меж-

культурной коммуникации. Особое место 

занимают языковые и коммуникативные 

компетенции, в частности, знание того, как 

применять коммуникативные и лингвисти-

ческие теории и модели для соответству-

ющего ситуации (контексту) описания ин-

формационных продуктов. Третья категория 

состоит из тем, которые являются частью 

области технической коммуникации и яв-

ляются вспомогательными к другим темам. 

В соответствии с этой категоризацией 

предлагается рабочая структура компетен-

ций, окончательный вариант которой ожи-

дается к сентябрю 2018 года [21, с. 488–

489]. Несмотря на пилотный характер и от-

сутствие окончательно принятого статуса, 

эта структура достаточно полно представ-

ляет направление и перспективы профес-

сиональной подготовки специалиста в об-

ласти технической коммуникации и уже 

дает первые плоды: на ее основе разрабо-

таны и предлагаются обучающие про-

граммы для полного очного обучения — 

бакалавриат (3–4 года) и магистратура, а 

также для дополнительного образования 

(переподготовка инженеров и переводчи-

ков), которые анонсируются на сайте 

проекта www.teccom-frame.eu и пользу-

ются спросом. 

Достижения партнеров консорциума 

tekom Europe представляются чрезвычайно 

важными для разработки концепции про-

фессионального обучения специалистов в 

области технической коммуникации как в 

плане предложенной структуры компетен-

ций, так и в определении круга важнейших 

тем для теоретического обучения. Нельзя 

игнорировать и североамериканский опыт 

(США и Канады) по разработке технологи-

ческой стороны обучения. 

 

2. Предпосылки создания профессио-

нальной образовательной программы по 

обучению технической коммуникации в 

России 

Как отмечается в публикациях Петер-

бургского международного экономическо-

го форума (ПМЭФ’17), переход к четвер-

той технической революции («Промыш-

ленности 4.0»)* приведет к росту энер-

гоэффективности и конкурентоспособно-

сти экономики, перераспределению места 

стран в глобальной конкуренции, что пред-

ставляет собой шанс для России. Процесс 

ускоренной интеграции киберфизических 

систем в производство будет означать, что 

значительная его часть будет проходить без 

участия человека, а это с неизбежностью 

принципиально изменит структуру занято-

сти — сотни тысяч сотрудников могут 
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остаться без работы, вместе с тем прогно-

зируется изменение структуры промыш-

ленных компетенций и профессий: увели-

чится спрос на сотрудников, обладающих 

навыками в сфере разработки программно-

го обеспечения и IT [7]. Среди новых про-

фессий значительная роль должна отво-

диться специалистам по технической ком-

муникации, а именно техническим комму-

никаторам, техническим писателям, редак-

торам информационных текстов, перевод-

чикам, терминологам, то есть лингвотехно-

логам в широком смысле. Готово ли сего-

дня российское образование предложить 

профессиональные образовательные стан-

дарты и программы для подготовки таких 

специалистов? 

Содержанием инженерных образова-

тельных программ и их аккредитацией на 

уровне среднего и высшего профессио-

нального образования занимается Ассоци-

ация инженерного образования России 

(Association for Engineering Education of 

Russia). Однако реестр аккредитованных 

этой организацией программ на 17.02.17 не 

содержит ни одной образовательной про-

граммы, ориентированной на подготовку 

специалиста по технической коммуника-

ции [6]. 

Частично проблемой подготовки в обла-

сти технической коммуникации занялись 

технические вузы, которые с трудом отка-

зываются от таких традиционных подхо-

дов, как узкопрофильность, и начинают 

разрабатывать и внедрять учебные курсы, 

направления и программы по профессио-

нальной и технической коммуникации [8, 

с. 10]. 

Обзор доступных (опубликованных) 

программ позволил обнаружить очень не-

значительное количество направлений и 

учебных дисциплин, так или иначе связан-

ных с новой профессией, в перечне учеб-

ных программ Института управления биз-

неса и права (г. Ростов-на-Дону) [9], Санкт-

Петербургского государственного институ-

та кино и телевидения [10]. Ближе к требо-

ваниям и стандартам новых условий тех-

нической коммуникации находятся рос-

сийские вузы, вошедшие в международные 

советы и организации, например в ABET 

(Accreditation Board for Engineering and 

Technology). Одним из требований этой ор-

ганизации является подготовка инженеров 

к технической и профессиональной комму-

никации. В России аккредитованных этой 

организацией вузов всего два: Томский по-

литехнический университет и Таганрог-

ский государственный радиотехнический 

университет. Вхождение в ABET означает, 

что та или иная программа признается эк-

вивалентной по содержанию аналогичным 

аккредитованным программам вузов США, 

но может отличаться от них по форме или 

методике изложения материала. 

Опыт Томского политехнического уни-

верситета в формировании коммуникатив-

ной компетенции инженера и обучении 

техническому письму, в частности, являет-

ся уникальным и накапливается с 1993 года 

[3]. Учебная программа уделяет особое 

внимание составлению письменных форм 

инженерных документов (технических 

текстов). Она предполагает использова-

ние технологии педагогического взаимо-

действия преподавателей языковых и не-

языковых кафедр (работа в кластерах), 

перенятой из практики американских 

университетов, что позволяет преодолеть 

некомпетентность как преподавателя-фи-

лолога, недостаточно владеющего инже-

нерными знаниями, так и преподавателя-

инженера, не имеющего филологических 

знаний, необходимых для работы с язы-

ком и текстом. 

В рамках стандарта ABET Томский по-

литехнический университет предлагает 

электронный курс «Техническая коммуни-

кация», одним из главных направлений ко-

торого является изучение принципов пере-

вода текстов технических документов, их 

межкультурная адаптация [4]. 
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Опыты такого рода в российском выс-

шем профессиональном образовании еди-

ничны, что в конечном итоге приводит к 

дополнительному (платному) обучению 

профессиональным знаниям через сайты и 

онлайн-курсы повышения квалификации от 

частных компаний, ориентированные на 

специалистов, ответственных за разработку 

и сопровождение технической докумен-

тации, технических писателей, IT-специа-

листов [11; 25]. 

В современных условиях профессио-

нальная переподготовка такого рода свиде-

тельствует о насущных потребностях на 

рынке профессий: технический писатель 

сегодня — статус, поддержанный профес-

сиональным стандартом «Технический пи-

сатель (специалист по технической доку-

ментации в области информационных тех-

нологий)», утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2014 го-

да, № 612н, в котором определена основная 

цель профессиональной деятельности тех-

нического писателя и описаны его трудо-

вые функции [5]. 

Анализ немногих существующих про-

грамм по обучению этой новой профессии, 

как государственных (вузовских), так и 

коммерческих, а также нового профессио-

нального стандарта, показал, что они ори-

ентированы на ближайшие потребности 

сегодняшнего дня и обеспечивают лишь 

часть функций специалиста, которому 

предстоит работать в условиях «Промыш-

ленности 4.0». Уже завтра (см. разработки 

tekom Europe [21]) круг компетенций того, 

кто будет работать с информационными 

текстами, должен с необходимостью вклю-

чать как общие и базовые компетенции, 

связанные с методологией научного иссле-

дования вообще и в той области, которую 

он информационно поддерживает, с IT-

технологиями, аппаратными средствами и 

программным обеспечением, так и сугубо 

лингвистические, которые предполагают: 

‒ знание коммуникативных и лингви-

стических теорий и моделей; 

‒ умение управлять процессами комму-

никации в различных языках и культурах; 

‒ владение понятиями стилей письма, 

концептов документов и описания резуль-

татов и различными стратегиями подходов 

в зависимости от контекста; 

‒ понимание основных принципов и 

методов терминоведения; 

‒ понимание основных принципов, 

владение приемами перевода и умениями 

работать с переводческими системами 

[ср. 1]. 

Именно этот круг компетенций дает ос-

нование говорить о том, что квалификация 

нового специалиста должна быть шире той, 

что сегодня рекомендована стандартом 

технического писателя. Именно поэтому 

стоит говорить о лингвотехнологе, специа-

листе, способном не только выполнять 

профессиональные действия в пределах 

узкой задачи создания и продвижения ин-

формационного продукта (текста), но и 

включаться в любую стадию его обработ-

ки — от сбора релевантной информации до 

перевода, редактирования, составления от-

раслевых (узкоотраслевых, производствен-

ных) терминологических и переводческих 

баз данных. 

Исходя из сложившейся ситуации, пред-

ставляется важным и целесообразным, что-

бы система высшего профессионального 

образования отреагировала на потребности 

современного рынка созданием учебных 

программ для обучения специалиста ново-

го поколения. 

 

3. Основы концепции методической 

системы обучения специалиста-лингво-

технолога 

Проект концепции обучения лингвотех-

нолога исходит из того, что современный 

информационный мир позволяет филологу 

находить свое место в новых профессио-

нальных условиях при решении задач пе-
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реработки текста. Поэтому обучение новой 

специальности может и должно входить в 

программы филологического, в том числе 

педагогического образования. Более того, 

именно на основе филологического (линг-

вистического) компонента образования 

можно разрабатывать программы для 

обучения специалистов разных областей 

ведению и поддержке технической ком-

муникации. 

Основы концепции любой методиче-

ской системы должны определяться целью, 

содержанием, методами и формами обу-

чения. 

Цель обучения — подготовка специали-

стов в области применения лингвистиче-

ских технологий в широком спектре дея-

тельности — от научно-технической сферы 

до образовательного пространства. Именно 

такие специалисты — лингвотехнологи — 

необходимы для создания современных 

образовательных сред в школе и вузе, а 

также для перехода к особой системе 

подготовки информации в научно-техни-

ческой сфере, что предполагает владение 

всеми современными ресурсами и сред-

ствами работы с текстами на естествен-

ных языках. 

Методы обучения должны комбиниро-

вать традиционные дидактические методы 

с современными, такими как технологии 

педагогического взаимодействия (работа 

в кластерах, предполагающая межкафед-

ральное сотрудничество в обучении), 

обучение через Интернет, кейс-техноло-

гии и пр. 

Как показывает успешный европейский 

опыт, для своевременного насыщения рын-

ка специалистами обучение профессии 

лингвотехнолога целесообразно вести в 

различных формах (очной и заочной, в том 

числе дистанционной). Образовательные 

программы для бакалавриата и магистрату-

ры обеспечат стандарт и условия для необ-

ходимой модификации, совершенствования 

обучения. Для решения ближайших задач 

актуальной формой обучения представля-

ются дополнительные профессиональные 

образовательные программы (ДПО) для 

специалистов разных предметных обла-

стей, желающих сменить или повысить 

квалификацию. 

Содержание обучения продиктовано ха-

рактером профессиональной деятельности 

в области решения основных задач работы 

с текстом: создание, структурирование, по-

иск, перевод, компрессия и извлечение ин-

формации и знаний, разработка и примене-

ние IT и создаваемых на их основе специа-

лизированных лингвистических ресурсов и 

систем автоматической переработки текста, 

проведение исследований в области ис-

пользования, создания и ведения сетевых 

и персональных лингвистических техно-

логий и ресурсов в различных областях 

знаний. Это обеспечивает как педагоги-

ческую деятельность в сфере проектиро-

вания и реализации образовательного 

процесса в образовательных организаци-

ях основного, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образова-

ния, так и технологическую разработку 

текстов различного назначения и внедре-

ние ее результатов в научно-технической 

сфере использования. 

Квалификационные характеристики 

новой специальности определяются базо-

выми и профессиональными компетенци-

ями ФГОС РФ для бакалавриата и маги-

стратуры и с необходимостью дополня-

ются компетенциями, разработанными в 

соответствии с европейским стандартом, 

что диктуется интеграционным характе-

ром процессов в пространстве «Инфор-

мации 4.0». 

Необходимые сегодня специалисты 

должны обладать рядом стандартных ком-

петенций в области: 

‒ планирования своей работы, учиты-

вая особенности адресатов текста, кон-

кретное предназначение текста, бюджет 

времени, отведенный на создание текста, 
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включая оценку времени на написание тек-

ста, его пересмотр и редактирование; 

‒ создания специального текста, учи-

тывая такие требования, как ясность, крат-

кость, простота выбираемых выражений, 

использование корректной терминологии, 

активного залога, полных синтаксических 

конструкций, отказ от использования си-

нонимических терминов; 

‒ анализа и редактирования получаемо-

го результата. 

Однако «Информация 4.0» требует но-

вых компетенций, к которым в самом об-

щем виде относятся следующие: 

‒ способность собирать, анализировать 

и отбирать подходящую информацию, что-

бы разрабатывать информационный про-

дукт; 

‒ способность выбирать среди страте-

гий разработки продукта ту, которая поз-

воляет разрабатывать соответствующие 

информационные продукты для различных 

целей и потребителей; 

‒ способность гарантировать, что инфор-

мация является извлекаемой и доступной, 

представляет связную ментальную модель 

и согласуется по продуктам и средам; 

‒ умение выбирать аппаратные сред-

ства и программное обеспечение, необхо-

димое для использования в научной и тех-

нической коммуникации; 

‒ способность разрабатывать и оцени-

вать модули электронного обучения; 

‒ знание процесса издания информаци-

онного продукта и его стадий; 

‒ достаточное понимание предметных 

областей, которые являются релевантными 

для специалистов по распространению 

технической информации (информатика, 

машиностроение, физика и т. д.), чтобы 

быть способными сотрудничать с экспер-

тами в предметной области; 

‒ знание основных принципов и мето-

дов терминоведения; 

‒ способность формировать ресурсные 

и лексикографические базы данных и кор-

пуса текстов для решения профессиональ-

ных задач. 

Две последние компетенции относятся к 

работе с терминологией, поскольку в новой 

информационной среде технический писа-

тель, менеджер по продукции и терминолог 

выявляют новую терминологию, которая 

появляется по мере разработки продукции, 

в результате ее сертификации и докумен-

тирования. При этом учитываются все ви-

ды документации: описания и специфика-

ции, руководства пользователя и отчеты, 

пользовательские интерфейсы, сообщения 

об ошибках и системные сообщения и т. п., 

а также создаются словари, использование 

которых является обязательным. 

 

4. Выводы 

Уже сегодня приход «умных» произ-

водств, вызванных новыми реалиями 

«Промышленности 4.0» и «Информации 

4.0», грозит принципиальным изменением 

структуры занятости, что повлечет за собой 

отмирание десятков сегодняшних профес-

сий и появление новых. Обучение этим но-

вым профессиям, к которым относится 

профессия лингвотехнолога, должно соот-

ветствовать темпам развития рынка труда, 

а еще лучше — опережать их. 

В то время как европейские и северо-

американские университеты ведут актив-

ную работу по созданию обучающих про-

грамм и курсов по подготовке лингвотех-

нологов (language workers), в России отсут-

ствуют аккредитованные программы по 

обучению таких специалистов на уровне 

высшего и дополнительного образования. 

Исследование зарубежного опыта поз-

волило определить круг компетенций и 

профессиональных действий лингвотехно-

лога, наметить содержательную составля-

ющую обучающей профессиональной про-

граммы, формы и методы обучения в усло-

виях вуза. 

Анализ сегодняшней ситуации в подго-

товке лингвотехнологов разных направле-
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ний в отечественном образовании обнару-

жил положительный, но ограниченный 

опыт двух ассоциированных ABET вузов 

России. Наиболее успешно и в соответ-

ствии с насущными потребностями сего-

дняшнего дня работают негосударственные 

курсы подготовки технического писателя. 

Однако представляется, что существующий 

профессиональный стандарт и квалифика-

ция технического писателя не исчерпывают 

потребности в других профессиональных 

умениях, которые могут потребоваться в 

ближайшем будущем от специалиста в об-

ласти обработки информации и техниче-

ской/автоматической переработки текста. 

Поэтому профессиональная подготовка 

лингвотехнолога, специалиста, способного 

выполнять различные виды работ с тек-

стом, модифицировать и совершенствовать 

свою деятельность в соответствии с требо-

ваниями времени, должна начаться уже се-

годня. Базой для создания обучающей про-

граммы для лингвотехнолога может стать 

филологическое образование, поскольку 

именно прикладная деятельность филолога 

во многом обеспечивает его существование 

в пространстве «Информации 4.0». Не слу-

чайно кадровая проблема со специалиста-

ми в области технической коммуникации 

часто решается сегодня привлечением фи-

лологов. 

Предлагаемая концепция подготовки 

специалистов-лингвотехнологов на базе 

филологического образования позволяет 

надеяться, что она в целом удовлетворяет 

развитию специальных профессиональных 

компетенций в работе с «Информацией 

4.0», требованиям современной «револю-

ционной» экономической ситуации, спросу 

на обучение в сфере новейшей профессио-

нальной деятельности, а также требованию 

соответствия государственного высшего 

профессионального образования новому 

времени и новым условиям. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

* На сайте Петербургского промышленного форума используется термин «Индустрия 4.0» [7]. 
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