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тельности. Отмечается, что будущим специалистам необходимо не только владеть основны-

ми навыками работы на компьютере и использования Интернета, которые являются основой 
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В проекте «Кадры для цифровой экономики» выдвигается требование 

обеспечения рынка труда специалистами, владеющими цифровыми компетен-

циями, и в связи с этим предлагаются программы дополнительного образования 

[5]. Обращается внимание на необходимость обоснования перечня базовых 

цифровых компетенций и рекомендуется высшим учебным заведениям, кото-

рые готовят специалистов в области цифрового документоведения, сконцен-

трироваться на формировании ряда цифровых компетенций. 

В российских исследованиях отмечается интерес к проблеме определения 

цифровых компетенций.  

Л. В. Астахова определяет цифровую компетенцию человека как высоко-

уровневую способность к информационному взаимодействию в цифровом про-

странстве высокомобильных интеллектуальных устройств, интеллектуальных 

технологий и сетевых профессиональных сообществ с целью самореализации и 

непрерывного инновационного развития [1, c. 47].  

Н. П. Табачук определяет цифровую компетенцию как метаспособности 

высокого уровня для существования в цифровом пространстве высокомобиль-

ных интеллектуальных устройств [3].  

И. Е. Хворова выделяет следующие цифровые компетенции документо-

ведов [4]: 
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1) возможность человека применять разнообразные цифровые коммуни-

кационные и кооперационные средства; 

2) способность человека к саморазвитию в обстоятельствах неопределен-

ности, поиск возможностей и методов их разрешения в соответствии с повсе-

дневными задачами; 

3) креативное мышление для разрешения проблем цифровой экономики, 

для генерации инновационных идей с использованием наилучшего варианта 

действий и современных целесообразных алгоритмов;  

4) умение контролировать обширные наборы данных, работать с много-

плановыми объемами информации, наличие знаний в следующих областях: по-

иск информационных ресурсов и сведений, понимание, проработка и установ-

ление их достоверности, усвоение и передача информации с применением циф-

ровых средств, вместе с тем их результативное применение с целью решения 

научных и практических задач; 

5) критическое мышление в цифровом пространстве на фоне прогресси-

рующего числа источников данных, информации и знаний с организацией за-

кономерных связей.  

Как отмечают К. А. Кузнецова и М. А. Мирошниченко, степень бакалавра 

документоведения и архивоведения предусматривает также умение пользовать-

ся актуальными методами электронного документооборота, координационного 

проектирования, повышения эффективности управления документами. Исходя 

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования, в современных условиях документоведу необхо-

димо владеть также управленческой компетенцией, которая подразумевает 

умение планировать, организовывать и осуществлять контроль за ходом работы 

с документацией в организации [2, c. 136]. 

На фоне цифровизации социально-экономической сферы общества появ-

ляется потребность в детальном исследовании процесса вузовской подготовки 

студентов, где важным фактором развития цифровой компетенции будущего 

специалиста служит организация цифровой образовательной среды. Цифровая 

образовательная среда представляет собой помимо включения информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс ещё и развитие электрон-

ных образовательных ресурсов нового качества, преобразование содержания 

учебно-воспитательной работы. 

Таким образом, в ходе анализа компетенций федеральных образователь-

ных стандартов и трудовых функций профессиональных стандартов, касаю-

щихся цифровой среды, выявлено, что образовательные и профессиональные 

стандарты содержат высокие требования к выпускникам вузов по управлению 

документами в цифровой среде. Установлено, что в современных условиях ву-

зам необходимо создавать и использовать приемлемые стратегии подготовки 

документоведов и архивистов как специалистов нового типа. 
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Использование лингвистической базы в социальной среде должно проис-

ходить при тщательном изучении значения и функционирования в различных 

профессиональных группах, в частности в медицине. В то время, когда изме-

няются общество и культура, мы наблюдаем изменения и в языке.  

Лексика – это совокупность слов, которые входят в состав языка или диа-

лекта. В ходе развития общества происходит постоянное пополнение лексики 

новыми словами, которые не только делают речь более точной и разнообразной, 

но и привносят ряд межъязыковых трудностей. Самой молодой областью лекси-

кологии является неология, изучающая специфику обновления словарного со-

става языка, закономерности создания и значения неологизмов, их модели и ча-

стотность употребления.  

Особое внимание исследователей обращено к языку в периоды глобаль-

ных и революционных событий [2]. Примером может служить пандемия 
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