
167 

2. квалификационный уровень сотрудников, характеризующийся долей докторов и кандида-
тов наук в общей численности специалистов, выполняющих научные исследования и разработки. 

Особенностью интеллектуального предприятия является наличие и практическая реа-
лизация интеллектуальных способностей ее персонала, обеспечение эффективности интел-
лектуальной деятельности. 

Важнейшим условием успешного функционирования интеллектуальной деятельности 
предприятия является управление знаниями, т.е. создание организационных, технологиче-
ских, социально-экономических и коммуникационных возможностей для обеспечения высо-
кой инновационной активности в решении стратегических и тактических задач. 

Интеллектуальная организация – это организация, которая постоянно генерирует нов-
шества, осуществляет их воплощение в инновации, обеспечивает конкурентоспособность 
и стратегические преимущества, создает условия для продуктивного взаимодействия со-
трудников, развития и использования их интеллектуального потенциала на основе управле-
ния знаниями [3]. 

В качестве необходимых элементов интеллектуального предприятия можно выделить [4]: 
− интеллектуальный потенциал (высокий уровень образования, компетентность в инно-

вационной деятельности); 
− система управления знаниями (наличие структуры управления, вовлечение всех со-

трудников в работу с интеллектуальными ресурсами, обучение персонала); 
− видение, миссия; 
− цели, стратегия; 
− организационная структура; 
− организационная культура, система мотивации; 
− социально-технологические отношения; 
− информационные и материальные ресурсы. 
Управление формированием интеллектуального предприятия предполагает два уровня: 
1) Внутренний – меры, предпринимаемые самим предприятием; 
2) Внешний – мероприятия по формированию благоприятной среды для создания и раз-

вития таких предприятий. 
Механизм формирования интеллектуального предприятия предусматривает процесс 

подготовки к преобразованиям субъектов инновационной системы и оценку степени соответ-
ствия рассматриваемого предприятия модели интеллектуального предприятия. 
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Современная высшая школа обеспечивает формирование человеческих ресурсов, необ-
ходимых для продвижения передовых направлений науки и экономики. Движущей силой 
этих продвижений являются профессиональные компетенции. Поэтому наиболее полной ха-
рактеристикой качества высшего образования являются сформированные профессиональные 
компетенции выпускников вузов. 

В настоящее время качество высшего образования во многом зависит от степени циф-
ровизации образовательного пространства – включения электронных образовательных плат-
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форм в учебный процесс. Современное поколение студентов принадлежит к представителям цифро-
вого общества. В таких условиях преподаватели вузов должны уметь организовать свою преподава-
тельскую деятельность, максимально используя современные компьютерные и интернет-
технологии в учебном процессе [2], направить свои усилия на поиск наиболее эффективных прие-
мов обучения, новейших способов оформления и подачи учебного материала, создание электронных 
учебно-методических материалов. У преподавателей появляется острая необходимость в квалифи-
цированной информационной грамотности для создания естественной среды обучения в условиях 
цифрового пространства, которая способствовала бы продуктивной деятельности студентов [4]. 

Говоря об информационной грамотности преподавателей, мы имеем в виду, что они 
осведомлены о функциях, которые может выполнять персональный компьютер, умеют соби-
рать, анализировать, оценивать, организовывать, синтезировать и использовать информацию, 
преподаватели знакомы с программными документами, их функциями и возможностями. Ко-
гда мы говорим о квалифицированной информационной грамотности преподавателей 
[1 c., 143–144], мы имеем в виду информационную компетенцию. В научной литературе су-
ществует множество трактовок понятия «информационная компетенция» (О.Б. Зайцева, 
В.В. Котенко, С.Л. Сурменко, А.Л., Семенов, С.В. Тришина и др.). Проанализировав иссле-
дования вышеперечисленных авторов, можно прийти к выводу, что информационная компе-
тенция включает в себя кроме информационной грамотности, умения формулировать ин-
формационные потребности, знания способов самостоятельного проектирования, оформле-
ния и подачи учебно-методических материалов, опираясь на возможности информационных 
технологий, т.е. информационная компетенция связана с умением работать с информацией 
на основе информационных технологий. 

Для результативного процесса обучения преподавателю иностранного языка недостаточ-
но владеть информационной компетенцией, ему необходимо научить студентов умению взаи-
модействовать с представителями других культур через устную и письменную речь. А чтобы 
научить других, необходимо самому владеть всеми механизмами этого умения. С позиции 
компетентностного подхода это умение называется коммуникативной компетенцией [3]. 

Кроме того, преподаватель должен уметь создавать собственные информационные 
продукты по предмету, уметь отбирать наиболее продуктивные методы обучения, ориенти-
рованные на Интернет-технологии, и эффективно их применять в педагогической деятельно-
сти для создания естественной среды обучения, которая благоприятно влияет на развитие 
личности и когнитивные способности студентов [5]. Этой компетенции в научной литерату-
ре дано определение «технологическая компетенция» (С.А. Маруев, Л.А. Ядвиршес). 

Таким образом, квалифицированная информационная грамотность преподавателя ино-
странного языка предполагает инновационно-коммуникативно-технологическую компетент-
ность, которая подразумевает знание новых обучающих информационных технологий, уме-
ния их применять в процессе обучения, наличие у преподавателя знаний и умений, достаточ-
ных для самостоятельного проектирования электронных учебно-методических ресурсов. 
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