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Активная, вполне успешная, уже доста-
точно продолжительная деятельность по раз-
работке и реализации образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения, увлеченность подробным,

скрупулезным установлением прогрессии фор-
мируемых компетенций стали для высшей
школы хорошим поводом для ревизии дидак-
тических концепций, технологий подготовки
специалистов в рамках двух уровней образо-
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вания и поиска методических инноваций. Сме-
щение акцентов – с содержания на результа-
ты обучения – произошла в духе Болонского
процесса, преобразования которого связаны в
первую очередь с унификацией образователь-
ного процесса европейских вузов с целью со-
поставимости (единообразие в очень разных
университетах, стремящихся к сохранению
традиций и независимости, вряд ли возмож-
но) достигнутых показателей как на проме-
жуточных этапах, так и «на выходе».

Прагматичность европейских интеграци-
онных процессов продиктована реалиями еди-
ного рынка труда и стремлением усилить пози-
ции университетов в странах ЕС в их конкурен-
ции с североамериканской системой высшего
образования. Реформа высшей школы была ло-
гично дополнена Европейской рамкой квалифи-
каций и ее национальными версиями. Россия
присоединилась к процессу, следуя глобальной
установке на модернизацию и интернационали-
зацию, и высшая школа со всей методичностью
выполнила свою часть общей большой работы.
Разработанные во ФГОС по разным направле-
ниям подготовки требования к компетенциям
выпускника должны иметь логичное продолже-
ние в профессиональных стандартах и квалифи-
кационных справочниках. Данная статья посвя-
щена проекционному анализу рамок квалифика-
ций, образовательных, квалификационных и про-
фессиональных стандартов и справочников.
В качестве фокусного объекта выступает ква-
лификационная характеристика переводчика.

Европейская рамка квалификаций (ЕРК)
(European Qualifications Framework – EQF) для
обучения в течение всей жизни появилась по
инициативе ЕС и призвана стать «транслятором»
систем квалификации, принятых в разных стра-
нах Евросоюза. Ее задача – сделать уровни об-
разования и квалификации понятными и сопос-
тавимыми для работодателей, работников и
обучающихся. То, что обучающие – препода-
ватели – не учтены в качестве потенциальных
адресатов этого документа, является, видимо,
частью системной ошибки в общем процессе
подготовки специалистов, и ситуация в России,
в общем и целом, аналогична общеевропейс-
кой, и программный «сбой» имеет место.

В апреле 2008 г. Европейский парламент
и Совет Европы придали ЕРК статус рекомен-
дательного документа [9].

Знания – это теоретический и предмет-
ный кругозор, который формируется в резуль-
тате усвоения информации. ЕРК описывает
восемь уровней образования, которые должны
отражать весь возможный спектр результатов
обучения. Каждый из восьми уровней опреде-
лен набором дескрипторов, описывающих ре-
зультаты обучения, относящиеся ко всем ква-
лификациям данного уровня в любой систе-
ме квалификаций [1]. Дескрипторы опирают-
ся на такие основополагающие понятия ква-
лификации, как знания, умения и компетен-
ции. Отметим, что ничего неожиданного в де-
финициях данных понятий в тексте ЕКР нет.

Знания понимаются как совокупность
фактов, положений, теорий определенной сфе-
ры обучения и/или трудовой деятельности.

Умения определяются как когнитивные (от-
носящиеся к использованию логического, интуи-
тивного и творческого мышления) и практичес-
кие (ручной труд и использование методов, ма-
териалов, информации и инструментов) способ-
ности к использованию знаний и технологий.

Компетенции являются сформированны-
ми способностями к использованию получен-
ных знаний и умений, а также личностных, со-
циальных и методических качеств как в рабо-
чих и учебных ситуациях, так и для професси-
онального развития. Отметим, что в ЕРК тер-
мин «компетенция» применяется для обозна-
чения полноты ответственности и самостоя-
тельности, автономности в принятии решений.

Распределение знаний, умений и компе-
тенций (так мы вместо классических ЗУН –
знаний, умений и навыков – получили ЗУК) осу-
ществляется по 8 уровням, и каждый уровень
охарактеризован как набор достигнутых ре-
зультатов обучения в форме ЗУК. То обстоя-
тельство, что уровни квалификаций базируют-
ся исключительно на том, чтó завершивший
определенную образовательную программу
знает, понимает и умеет, определяет фактичес-
ки нулевую роль продолжительности обучения,
типа образовательного учреждения и формы
обучения (обучение на рабочем месте, учеба
в вузе, профессионально-техническом коллед-
же и т. д.). Нейтральная, вне сравнений и вы-
бора одной из образовательных или квалифи-
кационных систем в качестве основы, форма
описания ЕРК создает предпосылки для ее
использования в качестве прототипа, Tertium
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Таблица 1
Европейская рамка квалификаций

Уровни Знания Умения Компетенции 
1 Базовые общие 

знания 
Базовые умения, тре-
бующиеся для выполне-
ния простых заданий 

Работа или обучение под не-
посредственным руководством 
в структурированной среде 

2 Знания базовых 
фактов в области 
трудовой деятель-
ности или обучения 

Базовые когнитивные и 
практические умения, 
требующиеся для ис-
пользования соответст-
вующей информации для 
выполнения заданий и 
решения типовых задач с 
использованием простых 
правил и инструментов 

Работа или обучение под ру-
ководством с определенной 
степенью самостоятельности 

3 Знание фактов, 
принципов, про-
цессов и общих по-
нятий в определен-
ной области трудо-
вой деятельности 
или обучения 

Набор когнитивных и 
практических умений, 
требующихся для выпол-
нения заданий и решения 
задач путем отбора и при-
менения базовых методов, 
инструментов, материалов 
и информации 

Ответственность за выпол-
нение заданий в процессе 
трудовой деятельности или 
обучения. 
Адаптация собственного по-
ведения к обстоятельствам, 
возникающим при решении 
задач 

4 Практические и 
теоретические зна-
ния в широком 
контексте в опре-
деленной области 
трудовой деятель-
ности или обучения 

Набор когнитивных и 
практических умений, 
требующихся для нахо-
ждения решений кон-
кретных задач в сфере 
трудовой деятельности 
или обучения  

Осуществление самоменедж-
мента в соответствии с инст-
рукциями в условиях трудовой 
деятельности или обучения.  
Руководство типовой дея-
тельностью других людей, 
принятие ответственности за 
оценку и совершенствование 
трудовой деятельности или 
обучения 

5 Всесторонние, спе-
циализированные, 
практические и тео-
ретические знания в 
сфере трудовой дея-
тельности или обу-
чения и понимание 
ограниченности этих 
знаний 

Широкий диапазон ког-
нитивных и практиче-
ских умений, требую-
щихся для выработки 
творческих решений аб-
страктных проблем / за-
дач 

Осуществление менеджмен-
та и руководства в области 
трудовой деятельности или 
обучения в условиях непред-
сказуемых изменений. 
Анализ и совершенствование 
собственной деятельности и 
деятельности других 

6 Передовые знания 
в области трудовой 
деятельности или 
обучения, включая 
критическое ос-
мысление теории и 
принципов 

Продвинутые умения, 
демонстрирующие мас-
терство и инновации, 
требующиеся для реше-
ния сложных и непред-
сказуемых задач в спе-
циализированной облас-
ти трудовой деятельно-
сти или обучения 

Управление сложной техни-
ческой или профессиональной 
деятельностью или проекта-
ми, ответственность за приня-
тие решений в непредсказуе-
мых условиях трудовой дея-
тельности или обучения. 
Принятие ответственности за 
управление профессиональ-
ным развитием отдельных 
людей и групп 

  

comparationis, основания для сравнения различ-
ных национальных квалификационных рамок.

В обобщенном виде (табл. 1) ЕРК выг-
лядит следующим образом:
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Окончание таблицы 1
Уровни Знания Умения Компетенции 

7 Высокоспециали-
зированные зна-
ния, часть из ко-
торых относится к 
передовым дости-
жениям в соответ-
ствующей области 
трудовой деятель-
ности или обуче-
ния, на основе ко-
торых формиру-
ются оригиналь-
ные идеи и/или 
проводятся иссле-
дования.  
Критическое ос-
мысление вопро-
сов в своей облас-
ти и на стыке со 
смежными облас-
тями 

Специализированные 
умения решения задач, 
требующиеся для прове-
дения исследований 
и / или инноваций с це-
лью создания новых зна-
ний и процедур, а также 
интеграции знаний из 
различных областей 

Управление и преобразова-
ние контекстов трудовой 
деятельности или обучения, 
которые являются сложны-
ми, непредсказуемыми и 
требуют новых стратегиче-
ских подходов.  
Принятие ответственности за 
вклад в профессиональные 
знания и практическую дея-
тельность и / или за оценку 
стратегической деятельности 
команд  

8 Самые передовые 
знания в области 
трудовой деятель-
ности или обуче-
ния и в смежных 
областях 

Самые передовые и спе-
циализированные умения 
и методы (приемы), 
включая синтез и оценку, 
требующиеся для реше-
ния важнейших задач в 
области исследований 
и / или инноваций, а так-
же для расширения и пе-
реосмысления сущест-
вующих знаний или про-
фессиональной практики 

Демонстрация значительных 
полномочий, инновационно-
сти, автономии, научной и 
профессиональной цельно-
сти, а также устойчивой при-
верженности разработке но-
вых идей или процессов в 
передовых областях трудо-
вой деятельности или обуче-
ния, включая исследования 

 
На основе ЕРК в странах ЕС были раз-

работаны, прошли обсуждение и приняты (или
еще проходят обсуждение в ряде стран) на-
циональные рамки квалификаций. Так, в Гер-
мании координационная группа была создана
в 2008 г., и уже в феврале 2009 г. она предложи-
ла общественности Германскую рамку квали-
фикаций. Рамка квалификаций прошла апроба-
цию в четырех отраслях (здравоохранение,
торговля, машиностроение и ИТ), и результа-
том широкого обсуждения стало единодушное
признание отнесенности уровня мастера, тех-
ника к уровню бакалавра (6-й уровень) и не
менее единодушное сомнение обозначить уро-
вень результатов обучения в гимназии как 4-й
или 5-й уровень национальной рамки. В це-
лом распределение уровней в Германской рам-
ке квалификаций таково:

Уровни 1–2: допрофессиональное обуче-
ние, школа.

Уровень 3: двухгодичное профессиональ-
ное образование.

Уровень 4: базовое образование по про-
фессии продолжительностью 3–3,5 года.

Уровень 5: продвинутое образование (на-
пример, подготовка некоторых специалистов
в области ИТ).

Уровень 6: бакалавр, мастер, техник
(специальный колледж, вуз).

Уровень 7: магистр, стратегический спе-
циалист (ИТ).

Уровень 8: доктор, защита диссертации [8].
Следует отметить, что немецкие авто-

ры РК предприняли уточняющую дифферен-
циацию личностной компетенции и ввели две
ее составляющие: это социальная компетен-
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ция как способность работать в команде и ком-
муникативная способность и личная компетен-
ция как самостоятельность, ответственность,
самокритичность и обучаемость. Предложен-
ное деление представляется логичным и не-
обходимым, но, как совершенно очевидно,
данный подход к пониманию компетенции
весьма далек от того, что является актуаль-
ным дидактическим ориентиром как европей-
ской, так и российской высшей школы.

Что же предложено российскими разра-
ботчиками Национальной рамки квалифика-
ций (НРК) РФ? НРК РФ разработана в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии
между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Российским союзом
промышленников и предпринимателей от
25 июня 2007 г. и с учетом международного
опыта разработки аналогичных документов
[4]. Идея НРК – выполнять функции базы для
разработки национальной системы квалифи-

каций, призванной в перспективе стать нор-
мирующим комплексом, в который должны
войти профессиональные и образовательные
стандарты, национальная система оценки ре-
зультатов образования и сертификации, пре-
дусматривающая единые для всех уровней
профессионального образования механизмы
накопления и признания квалификаций на на-
циональном и международном уровнях.

Однако «особость» русского пути разви-
тия нашла свое отражение не только в том,
что компетенции размещены в начальной ко-
лонке дескрипторов как показатель «Широта
полномочий и ответственность», но и в том,
что колонка с описанием умений (показатель
«Сложность деятельности») предшествует
колонке с дескрипцией знаний как показате-
лем «Наукоемкость деятельности». В данной
инновации можно достаточно четко просле-
дить логику выделения практических навы-
ков как первичных (табл. 2):

Таблица 2
Национальная рамка квалификаций РФ

У
ро

вн
и Широта полномочий 

и ответственность 
(общая компетенция) 

Сложность деятельности 
(характер умений) 

Наукоемкость деятельности 
(характер знаний) 

1 
ур

ов
ен

ь 

Действия под руково-
дством. Индивидуальная 
ответственность 

Выполнение стандарт-
ных практических за-
даний в известной си-
туации 

Применение простейших 
фактологических знаний с 
опорой на обыденный 
опыт. Получение инфор-
мации в процессе кратко-
срочного обучения (инст-
руктажа) на рабочем месте 
или краткосрочных курсов 

2 
ур

ов
ен

ь 

Деятельность под руково-
дством с проявлением са-
мостоятельности только 
при решении хорошо из-
вестных задач. Индивиду-
альная ответственность 

Решение типовых прак-
тических задач. 
Выбор способа дейст-
вий из известных по ин-
струкции. 
Корректировка дейст-
вий с учетом условий 
их выполнения 

Применение фактологиче-
ских знаний с опорой на 
практический опыт. Полу-
чение информации в про-
цессе профессиональной 
подготовки 

3 
ур

ов
ен

ь 

Деятельность под руково-
дством с проявлением само-
стоятельности только при 
решении хорошо известных 
задач или аналогичных им. 
Планирование собственной 
деятельности, исходя из 
поставленной руководите-
лем задачи. Индивидуаль-
ная ответственность 

Решение типовых прак-
тических задач. 
Выбор способов дейст-
вий из известных на ос-
нове знаний и практиче-
ского опыта. 
Корректировка дейст-
вий с учетом условий их 
выполнения 

Применение практико-
ориентированных профес-
сиональных знаний с опо-
рой на опыт. 
Получение информации в 
процессе профессиональ-
ной подготовки 
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Продолжение таблицы 2

У
ро

вн
и Широта полномочий 

и ответственность 
(общая компетенция) 

Сложность деятельности 
(характер умений) 

Наукоемкость деятельности 
(характер знаний) 

4 
ур

ов
ен

ь 

Деятельность под руково-
дством, сочетающаяся с 
самостоятельностью при 
выборе путей ее осущест-
вления из известных.  
Планирование собствен-
ной деятельности и / или 
деятельности других, 
исходя из поставленных 
задач.  
Наставничество. 
Ответственность за реше-
ние поставленных задач 

Деятельность, предпо-
лагающая решение раз-
личных типов практи-
ческих задач, требую-
щих самостоятельного 
анализа рабочей ситуа-
ции и ее предсказуемых 
изменений. 
Выбор путей осуществ-
ления деятельности из 
известных. 
Текущий и итоговый 
контроль, оценка и кор-
рекция деятельности 

Применение профессио-
нальных знаний и инфор-
мации, получение их в 
процессе профессиональ-
ного образования и прак-
тического профессиональ-
ного опыта 

5 
ур

ов
ен

ь 

Самостоятельная деятель-
ность. 
Постановка задач в рам-
ках подразделения.  
Участие в управлении 
выполнением поставлен-
ных задач в рамках под-
разделения.  
Ответственность за ре-
зультат выполнения работ 
на уровне подразделения 

Деятельность, предпо-
лагающая решение 
практических задач на 
основе выбора спосо-
бов решения в различ-
ных условиях рабочей 
ситуации. 
Текущий и итоговый 
контроль, оценка и 
коррекция деятельно-
сти 

Применение профессио-
нальных знаний, получен-
ных в процессе профессио-
нального образования и 
практического профессио-
нального опыта. Самостоя-
тельный поиск информации, 
необходимой для решения 
поставленных профессио-
нальных задач 

6 
ур

ов
ен

ь 

Самостоятельная профес-
сиональная деятельность, 
предполагающая поста-
новку целей собственной 
работы и / или подчинен-
ных. 
Обеспечение взаимодейст-
вия сотрудников и смеж-
ных подразделений. 
Ответственность за резуль-
тат выполнения работ на 
уровне подразделения или 
организации 

Деятельность, направ-
ленная на решение задач 
технологического или 
методического характе-
ра, предполагающих 
выбор и многообразие 
способов решения. 
Разработка, внедрение, 
контроль, оценка и 
коррекция компонентов 
профессиональной дея-
тельности 

Синтез профессиональных 
знаний и опыта (в том числе 
инновационных).  
Самостоятельный поиск, 
анализ и оценка профессио-
нальной информации 

7 
ур

ов
ен

ь 

Определение стратегии, 
управление процессами и 
деятельностью (в том 
числе инновационной) с 
принятием решения на 
уровне крупных институ-
циональных структур и их 
подразделений 

Деятельность, предпо-
лагающая решение за-
дач развития, разработ-
ку новых подходов, ис-
пользование разнооб-
разных методов (в том 
числе инновационных) 

Синтез профессиональных 
знаний и опыта. Создание 
новых знаний  
прикладного характера в 
определенной области 
и / или на стыке областей.  
Определение источников и 
поиск информации, необхо-
димой для развития дея-
тельности  
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Как видно из таблицы 2, российская НРК
предполагает 9 уровней, что связано, безуслов-
но, как с наличием градации ученой степени
кандидата и доктора наук, так и со стремлени-

ем повысить статус представителей высшего
менеджмента и управленческого аппарата.
Обратим внимание на таблицу 3, отражающую
требования каждого уровня квалификации:

Окончание таблицы 2

У
ро

вн
и Широта полномочий 

и ответственность 
(общая компетенция) 

Сложность деятельности 
(характер умений) 

Наукоемкость деятельности 
(характер знаний) 

8 
ур

ов
ен

ь 

Определение стратегии, 
управление процессами и 
деятельностью (в том 
числе инновационной) с 
принятием решения и от-
ветственности на уровне 
крупных институцио-
нальных структур  

Деятельность, предпо-
лагающая решение 
проблем исследова-
тельского и проектного 
характера, связанных с 
повышением эффек-
тивности управляемых 
процессов  

Создание и синтез новых 
знаний междисциплинар-
ного характера. 
Оценка и отбор информа-
ции, необходимой для раз-
вития деятельности 

9 
ур

ов
ен

ь 

Определение стратегии, 
управление сложными 
социальными, производ-
ственными, научными 
процессами. 
Ответственность за ре-
зультат в масштабе от-
расли, страны, на между-
народном уровне 

Деятельность, предпо-
лагающая решение 
проблем методологи-
ческого, исследова-
тельского и проектного 
характера, связанных с 
развитием и повыше-
нием эффективности 
сложных социальных, 
производственных, на-
учных процессов 

Создание и синтез новых 
фундаментальных знаний 
междисциплинарного и 
межотраслевого характера. 
Оценка и отбор информа-
ции, необходимой для раз-
вития деятельности. 
Управление содержанием 
информационных потоков 

Таблица 3
Квалификационные уровни и уровни образования РФ

Квалификационные 
уровни 

Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

1 уровень Практический опыт и / или 
Краткосрочное обучение (инструктаж) на рабочем месте и / или 
Краткосрочные курсы при наличии общего образования не ниже 
начального общего 

2 уровень Практический опыт и / или 
Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе 
образовательного учреждения или корпоративное обучение) при 
наличии общего образования не ниже основного общего 

3 уровень Практический опыт и / или 
Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного 
учреждения по программам профессиональной подготовки до 
1 года или корпоративное обучение) при наличии общего обра-
зования не ниже среднего (полного) общего или начальное про-
фессиональное образование без получения среднего (полного) 
общего образования на базе основного общего образования  

4 уровень Начальное профессиональное образование с получением или на 
базе среднего (полного) общего образования и практический 
опыт или 
Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного 
учреждения по программам профессиональной подготовки до 
1 года и дополнительные профессиональные образовательные 
программы), практический опыт 
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Разработчики детализировали прогрес-
сию компетенций на квалификационных уров-
нях развернутым толкованием путей их дос-
тижения, что представляется удобным вари-
антом приближения абстрактного формата
ЕРК к реалиям российского образования и
рынка труда. Однако российская НРК не кон-
груэнтна действующим ФГОС и разрабаты-
ваемым на их основе учебным планам и об-
разовательным программам высшего образо-
вания в целом: понимание компетенций в но-
вых образовательных стандартах весьма да-
леко от предложенных «широты полномочий
и ответственности» как «общей компетенции».
Во ФГОС в качестве основополагающих вы-
ступают общекультурные компетенции (ОК)
и профессиональные компетенции (ПК), кото-
рые предполагают весьма структурно, четко,
с соблюдением логики учебного процесса про-
писанные параметры владения знаниями, уме-
ниями и навыками в проекции на цель обуче-
ния по данной программе. То, что образова-
тельные стандарты намного успешнее спра-
вились с задачей достижения «прозрачности»
отдельных уровней обучения, весьма убеди-
тельно доказывает их сравнение с докумен-

тами, принятыми в 2012–2013 гг., – в нашем
случае это:

1) Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей специалистов, осу-
ществляющих работы в сфере переводческой
деятельности» [6];

2) предложенные Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации
Методические рекомендации по разработке
профессиональных стандартов [7].

Квалификационные характеристики специ-
алистов в области перевода, или, как это офици-
ально обозначено в документе, «специалистов,
осуществляющих работы в сфере переводчес-
кой деятельности», расписаны по 4 должностям
специалистов: переводчик, переводчик-дактило-
лог, переводчик синхронный, переводчик русско-
го жестового языка. Квалификационные особен-
ности дифференциации специалистов в области
перевода для лиц с нарушением слуха не явля-
ются предметом рассмотрения в рамках данной
работы, поэтому в анализе не используются.

Представляется необходимым указать на
действующие в Едином квалификационном спра-

Окончание таблицы 3
Квалификационные 

уровни 
Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

5 уровень Среднее профессиональное образование с получением или на 
базе среднего (полного) общего образования или начального 
профессионального образования, практический опыт 

6 уровень Как правило, бакалавриат. 
В отдельных случаях возможно среднее профессиональное об-
разование с получением или на базе среднего (полного) общего 
образования, практический опыт  

7 уровень Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата), 
практический опыт.  
Специалитет (на основе освоенной программы среднего (полно-
го) общего образования), практический опыт.  
Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование 
(программы МВА и др.), практический опыт 

8 уровень Послевузовское образование (программы, ведущие к получению 
степени кандидата наук и / или практический опыт). 
Освоенная программа подготовки магистра или специалиста, 
дополнительное профессиональное образование (программы 
МВА и др.), практический опыт  

9 уровень Послевузовское образование (в том числе степень кандидата на-
ук и практический опыт или степень доктора наук и практиче-
ский опыт) и / или дополнительное профессиональное образова-
ние или 
Практический опыт и общественно-профессиональное призна-
ние на отраслевом, межотраслевом, международном уровне 
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вочнике параметры описания, выделенные как
разделы:

«В разделе “Должностные обязанности”
содержится перечень основных трудовых фун-
кций, которые могут быть полностью или ча-
стично поручены работнику, занимающему
данную должность, с учетом технологичес-
кой однородности и взаимосвязанности работ,
позволяющих обеспечить оптимальную спе-
циализацию по должностям служащих.

В разделе “Должен знать” содержатся
основные требования, предъявляемые к ра-
ботнику в отношении специальных знаний, а
также знаний законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, положений, инструк-
ций и других документов, методов и средств,
которые работник должен применять при вы-
полнении должностных обязанностей.

В разделе “Требования к квалификации”
определены необходимые для выполнения
должностных обязанностей уровень профес-
сиональной подготовки работника, удостове-
ряемый документами об образовании, а так-
же требования к стажу работы» [6].

Начнем с последнего раздела, в котором
четко указаны формальные требования к уров-
ню образования и стажу:

• Переводчик I категории: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в
должности переводчика II категории не ме-
нее 3 лет.

• Переводчик II категории: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в
должности переводчика не менее 3 лет.

• Переводчик: высшее профессиональное
образование без предъявления требований к
стажу работы.

Безусловного внимания в данном контек-
сте заслуживает п. 5 Общих положений, в ко-
тором, в принципе, снимается вопрос об обя-
зательности соответствующего должности
профессионального образования:

«Лица, не имеющие специальной подго-
товки или стажа работы, установленных в
разделе “Требования к квалификации”, но об-
ладающие достаточным практическим опы-
том и компетентностью, выполняющие каче-
ственно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекоменда-
ции аттестационной комиссии могут быть на-
значены на соответствующие должности так

же, как и лица, имеющие специальную подго-
товку и стаж работы» [6].

Каким образом даже самая опытная, ком-
петентная аттестационная комиссия может
осуществить полную проверку системного
комплекса знаний, умений, навыков, компетен-
ций, который формируется в течение 4–6 лет
обучения в вузе, основывается на поступатель-
ном развитии от простого к сложному, и дос-
тижения будущего специалиста оценены сум-
мой оценок за соответствующие дисциплины
и модули? Объем определенных компетенций,
их «вес» в вузовской образовательной про-
грамме отражен в количестве кредитных за-
четных единиц – этот показатель оказывает-
ся весьма удобным не только при сопостав-
лении результатов обучения на конкретном
этапе, но и при анализе акцентов образователь-
ной программы в целом.

Положение Единого квалификационного
справочника о возможности привлечения
лица, не имеющего специальной подготовки,
представляется спорным, оно представляет
собой «отпечаток» советского прошлого, при
котором имела место практика аттестации
на должности, предусматривающие наличие
высшего образования, работников со сред-
ним специальным образованием, особенно ин-
женерно-технических кадров. Имеющее ме-
сто доминирование на рынке специалистов с
высшим образованием, думается, снимает
вопрос о возможности прохождения аттеста-
ции лицом, закончившим образовательную
программу «неродственного» направления
подготовки. Может быть, стоит оставить оп-
ределенную формулировку о варианте атте-
стации сотрудника, не имеющего записи о со-
ответствующем профиле в дипломе бакалав-
ра/магистра. Отсутствие в принятых сегод-
ня документах о высшем образовании ква-
лификационной формулировки типа «Перевод-
чик английского и немецкого языков» актуа-
лизирует обязательность указания профиля
направления подготовки, в нашем случае:
направление подготовки «Лингвистика», про-
филь «Перевод и переводоведение». Аттес-
тационная комиссия, безусловно, должна
быть задействована в случае приема на ра-
боту специалиста, прошедшего обучение по
образовательной программе направления
подготовки «Лингвистика», но другого про-
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филя (например, «Теория и практика межкуль-
турной коммуникации»), а также разных про-
филей направления подготовки «Филология»,
направления подготовки педагогов «Иност-
ранные языки».

Итак, должностные обязанности пере-
водчика. В данном разделе указаны:

• функции переводчика: «переводит с ИЯ
на РЯ и с РЯ на ИЯ», «выполняет устные и
письменные, полные и сокращенные перево-
ды», «осуществляет устный перевод», «подго-
тавливает аннотации и рефераты по иностран-
ной литературе», «участвует в составлении
тематических обзоров зарубежной литерату-
ры», «ведет работу по унификации терминов»;

• объекты перевода: «научная, учебная,
техническая, общественно-политическая, эко-
номическая и другая специальная литерату-
ра, патентные описания, художественная ли-
тература, переписка с зарубежными органи-
зациями, документы съездов» и т. п.;

• параметры качества перевода: «соот-
ветствие переводов лексическому, стилисти-
ческому и смысловому содержанию оригина-
лов, соблюдение установленных требований
в отношении используемых научных и техни-
ческих терминов и определений».

Такая формулировка обязанностей мог-
ла бы быть, наверное, признана вполне функ-
циональной (в духе «Переводчик? – Перево-
ди!»), однако не в середине 2013 года. Узкая,
заточенная специализация рынков, отраслей,
производств и профессий стала мотивом вы-
работки компетентностного подхода в подго-
товке специалистов, но осталась вне внима-
ния разработчиков данного справочника. Бе-
зусловно, в нем пока не может быть выраже-
на преемственность с палитрой компетенций
ФГОС (обучение по программам двухступен-
чатой системы образования стало обязатель-
ным в российских вузах с 2011 г.), но предло-
женные в документе определения отражают
упрощенное до крайности понимание такой
сложной интеллектуальной деятельности, как
перевод, не учитывают обязательности ее
соответствия международным стандартам.
Традиционное для мирового образовательно-
го и профессионального переводческого про-
странства деление на устных и письменных
переводчиков отражает присутствие в Едином
квалификационном справочнике должности

синхронного переводчика, однако его обязан-
ности отличаются от обязанностей перевод-
чика только в части, связанной с выполнени-
ем синхронного перевода:

«Осуществляет устный перевод одно-
временно с речью выступающего (оратора)
с использованием специального оборудова-
ния для синхронного перевода. Осуществля-
ет синхронный перевод с заранее подготов-
ленного текста выступления либо осуществ-
ляет синхронное чтение с заранее переведен-
ного текста. Выполняет синхронный перевод,
обеспечивая при этом точное соответствие
перевода лексическому, стилистическому и
смысловому содержанию переводимых тек-
стов, соблюдение установленных научных,
технических и других терминов и определе-
ний» [6].

Наиболее выпукло упрощенный характер
представления специальностей «переводчик»
и «синхронный переводчик» в Едином квали-
фикационном справочнике проявляется в опи-
сании раздела «Должен знать». Образователь-
ные программы высшей школы по стандар-
там второго и третьего поколения (отметим,
что срок действия квалификационных спра-
вочников – не менее 10 лет) находят такое,
безусловно, оправданное с точки зрения тре-
бований текста регулирующего документа,
но, как минимум, странное в своем выборе
изложение обязательных для работы пере-
водчиком знаний. Представим раздел «Дол-
жен знать» в виде сравнительной таблицы 4.

Курсивом в таблице 4 выделены пози-
ции, которые сложно определить как «знания»
в силу того, что они представляют собой но-
минации умений и компетенций. Такое «свер-
тывание» понятийного аппарата в регулирую-
щем документе вполне объяснимо, однако
время его принятия – май 2012 г. – выступает
в роли контраргумента: именно по этому Еди-
ному квалификационному справочнику будут
приниматься на работу выпускники программ
бакалавриата и магистратуры, начавшие обу-
чение в 2011 году. Наряду с данным, как ми-
нимум дискуссионным, документом им, ве-
роятнее всего, придется иметь дело и с Про-
фессиональным стандартом переводчика, ко-
торый должен быть разработан в обозримом
будущем [7]. В Правилах разработки, утвер-
ждения и применения профессиональных стан-
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дартов, принятых Правительством РФ
22.01.2013, подчеркивается:

«6. Разработка проектов профессиональ-
ных стандартов осуществляется в соответ-
ствии с утверждаемыми Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции методическими рекомендациями по раз-
работке профессионального стандарта, маке-
том профессионального стандарта и уровня-
ми квалификаций» [5].

В документе «Методические рекоменда-
ции по разработке профессиональных стандар-
тов» применение профстандартов предусмат-
ривает двойное участие образовательного
ведомства: «образовательными организация-
ми профессионального образования при раз-
работке профессиональных образовательных
программ» и «при разработке в установлен-
ном порядке федеральных государственных
образовательных стандартов профессиональ-
ного образования» [3].

Таким образом, можно было бы говорить
о том, что возможности и потребности сферы
образования учтены наравне с потребностя-
ми работодателей, однако предложенный в
Приложении № 2 к Проекту приказа Макет
профессионального стандарта [2], к сожале-
нию, не дает оснований для оптимизма в дос-
тижении высоких целей синтеза теории и прак-
тики: его ключевым понятием является «тру-
довая функция», которая дефинируется с по-

Таблица 4
Сравнительная таблица разделов «Должен знать»

должностей «переводчик» и «синхронный переводчик»
Переводчик Синхронный переводчик 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные и 
методические документы по направлению сферы деятельности, в которой осуществ-
ляется перевод текстов на иностранный язык; русский и иностранный языки; терми-
нологию по тематике переводов на русском и иностранных языках; основы научного и 
литературного редактирования; лексику, грамматику и стилистику русского и ино-
странного языка; основы экономики, организации труда и управления; основы трудо-
вого законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности 
методику научно-технического перевода - виды синхронных переводов; 

- организацию ведения синхронных пере-
водов; 

- действующую систему координации пе-
реводов; 

- виды и правила использования специаль-
ного оборудования, применяемые в 
практике синхронного перевода; 

- передовой отечественный и зарубежный 
опыт переводческой деятельности 

 
зиций компетентностного подхода только ука-
занием на уровень квалификации и наличием
краткой характеристики «трудовых действий»,
«необходимых умений» и «необходимых зна-
ний». Остается надеяться, что разработчики
профессиональных стандартов, обязанные учи-
тывать НРК и опираться на осмысление «дей-
ствий» специалиста как его деятельностных
полномочий, то есть компетенций в самом ши-
роком понимании, смогут предложить в Про-
фессиональном стандарте объективные ори-
ентиры для трех уровней высшего професси-
онального образования. Думается, что имен-
но профстандарт может стать комплексным,
синтезирующим квалифицирующим докумен-
том. Будем надеяться на возможность актив-
ного «соучастия»: положительный опыт экс-
пертной оценки образовательных программ
представителями профессиональных сооб-
ществ (в нашем случае – Союза переводчи-
ков России) свидетельствует в пользу «кол-
лективного разума» в разработке базовых
требований к специальности.
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