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Abstract. The article focuses on the transformation of the enterprise management model 

in the context of the transition from SPOD-world to VUCA-world in order to maintain a stable 

position in the market and increase competitiveness. A comparative analysis of the paradigms 

of rationality was carried out in the framework of the transition to a post-non-classical picture 

of the world. The inst ruments of influence on the enterprise management system are revealed: 

organizational culture and organizational structure. The model of binary characteristics of the 

control system in the languages of the SPOD-world and VUCA-world is shown. The im-

portance of measures to consolidate these characteristics among the actors of production, im-

prove the organizational culture, overcome resistance to change, which is an important prereq-

uisite for the formation of a flexible modern enterprise in conditions of high uncertainty in the 

external environment, is noted. 
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В когнитивном развитии наших предков важную роль сыграли такие фак-

торы, как создание и использование орудий труда, развитие речи, формирование 

сложных социальных отношений и иного, чем у животных, отношения к приро-

де. Исследования истоков возникновения сознания и познавательной деятельно-

сти человека ведутся представителями разных наук, среди которых больших 

успехов добились генетики и молекулярные биологи. Среди них шведский био-

лог Сванте Паабе, удостоенный в 2022 году Нобелевской премии по физиологии 

и медицине за открытия в области исследования генома вымерших представите-

лей гоминид и эволюции человека. 

Большой вклад в изучение когнитивного взрыва в эволюции предков че-

ловека вносят биологи-эволюционисты и математики. В математических когни-

тивных моделях макиавеллиевской эволюции рассматриваются обычно «две 

эволюции: биологическая (мутации и отбор генов) и культурная (появление и 

отбор мемов). Биологическая эволюция идет значительно медленнее, чем куль-

турная. Состав и численные соотношения (частоты мемов в "мемофонде" (куль-

турной среде) популяции успевают измениться на протяжении одного поколе-

ния, а генам для этого необходима череда сменяющихся поколений» [Марков, 

2012: 251]. 

В сложившихся к настоящему времени представлениях биологов и эколо-

гов сознание предстает как идеальное отражение бытия, оно «мобильно, нахо-

дится в постоянном развитии, часто опережает физические возможности, зало-

женные в человеке. Возможности сознания могут способствовать как 

сохранению, так и разрушению человека и среды его обитания» [Исаев, Исаева, 

2005].   

Для развития сознания необходима та или иная генетическая способность 

к обучению, а для перцепции информации, ее накопления и переработки требу-

ются воспринимающие сигнальные системы, определенные способы внесения и 

воспроизведения информации в культурной среде, а также нужный объем памя-

ти в мозге, формируемый обучением и развитием человека. 

Специфика этих процессов в разных сферах профессиональной деятельно-

сти в вузах при обучении биологов в условиях информатизации изучена недо-

статочно, что делает актуальными исследования в области взаимосвязей воспри-

ятия образовательного контента с когнитивным стилем и направлением 

обучения студентов. 

В связи с большими преобразованиями в системе образования, эволюцией 

процессов обучения и воспитания, изменением их форматов и подходов при 

внедрении информатизации нами для настоящей работы был собран материал, 

основанный на анализе успеваемости и восприятия студентами-биологами учеб-

ных дисциплин на специалитете, в бакалавриате и магистратуре в Ивановском 

государственном университете за 1997—2022 годы. 
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Начальный период этой работы (1997—2002) характеризовался в основ-

ном дифференцированным психологическим и биологическим восприятием сту-

дентами материалов дисциплин [Исаева, 2005]. Следующий период (2003—

2022) связан разработкой мультимедийных курсов по ряду дисциплин. Пере-

ломным моментом стало широкое внедрение в практику взаимодействия препо-

давателя и студентов на лекциях, теоретических и практических занятиях в рам-

ках освоения общих и специальных дисциплин видеоконтента, получившее 

позитивную оценку и распространившееся на дальнейшую работу со студентами 

[Исаев, Исаева, 2005b]. В начале перехода к интегральной когнитивной работе 

дополнительно осуществлялись разработка, издание и обеспечение всех студен-

тов-биологов печатными учебными и методическими материалами [Исаев, 1999;  

Исаев, 2000; Исаев, 2001; Исаев, 2002; Исаев, 2005b; Исаев, 2008; Исаев, 2009], 

которые способствовали восприятию и сохранению текстовой информации в 

долговременной памяти наряду с вносимыми в кратковременную память видео- 

и аудиофайлами, презентациями лекций и практикумов.  

Человеческий мозг, информационная емкость которого потенциально пре-

восходит самые мощные компьютеры, нуждается в упаковке знаний, для чего 

сухой язык учебных пособий прошлого необходимо упаковать в подходящий 

сценарий образовательного контента, отвечающий на вопросы: «зачем эту ин-

формацию нужно знать?» и «как ее применять?». Об этом пишет Дж. Дирксен, 

указывая, что представление этого сценария должно выполняться теми инстру-

ментами, которые подойдут в конкретный момент для конкретной «аудитории» 

[Дирксен, 2017]. 

Введенный в рассматриваемый период на биолого-химическом факультете 

ИвГУ балльно-рейтинговый подход благоприятствовал более равномерному 

распределению информации в течение семестра, профилактическому ограниче-

нию в допуске студентов к экзаменам и зачетам в случае недостаточного набора 

рейтинговых баллов. В результате был сформирован и поддерживался опти-

мальный когнитивный стиль преподавания, при котором практически все  

студенты, получавшие допуск к промежуточной аттестации, успешно ее прохо-

дили, показывая заметные успехи во всех взятых нами для исследования общих 

(«Теории эволюции», «Экология и рациональное природопользование») и спе-

циальных профильных дисциплинах  («Экологическая паразитология», «Меди-

цинская зоология», «Зоология») при обучении в период специалитета, а в даль-

нейшем при создании двухуровневого обучения (бакалавриат/магистратура) и в 

бакалавриате. 

Вовлеченность студентов в учебный процесс была связана не только с ве-

дущей ролью преподавателя, создававшего и отрабатывавшего это контент в 

ходе обучения при контактной работе со студентами, но и с возникновением об-

ратных связей саморазвития и создания собственного интересного видеоконтен-

та, например в виде различных ролевых игр [Исаев, Исаева, 2019] на специали-

тете и бакалавриате, а позднее в виде широко распространившего направления 

подготовки проектов в открытой в 2012 году магистратуре по биологии [Исаев, 

Исаева, 2020].  

Биологический профиль образования студентов вуза на специалитете 

«Биология», профили «Зоология», «Ботаника», «Физиология»; в бакалавриате 

(«Биология», «Биохимия») и магистратуре («Фундаментальная биология»)  

был связан с выбором направлений профессионального обучения, будущей  
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профессиональной деятельности и затрагивал разные уровни организации живо-

го. Он определял особенности восприятия живого применительно к видеокон-

тенту, который отражал микро- и макрокосмос биоразнообразия, развитие рас-

тений и движение животных, мир звуков и красок природы, состояние 

экосистем и биосферы Земли. Поэтому в ходе многолетней работы были сфор-

мированы задачи по формированию компетенций природолюбия (бережного 

отношения к природе, парадигмы «рачительного хозяина») и ноосферного раз-

вития [Исаев, Исаева, 2021], что повлияло на перцептивные особенности сту-

дентов и их работоспособность, индуцировало поиск индивидуальных образова-

тельных траекторий. В результате возникла интеграция биологического и 

психологического восприятия на базе развития всех форм связи студентов  

с людьми, природой и техникой, когда в процессе обучения стали использовать-

ся комплексы проектных технологий, информационных технологий смешанного 

обучения, мультимедийных технологий, а сами процессы интеграции происхо-

дили в условиях разной скорости развития региональных и глобальных систем 

образования. 

Философским и биологическим фундаментом этих разработок в ИвГУ бы-

ли биосферные исследования, основанные на возрождении и развитии идей зна-

менитого исследователя биосферы и создателя учения о ноосфере 

В. И. Вернадского (1863—1945) [Вернадский, 1989], а институциональным ре-

зультатом стало создание в 2004 году Ивановского биосферно-ноосферного цен-

тра при Отделении проблем изучения биосферы Российской академии есте-

ственных наук РАЕН (ныне — НОЦ «Комплексные ноосферные исследования»). 

За рубежом в этот период происходило переоткрытие идей В. И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере, перевод и издание его трудов [Vernadsky, 1997], а также 

выдвижение новых гипотез, например, гипотезы Геи Дж. Лавлока (1919—2022) 

о самоорганизации и гомеостазе биосферы как глобальной экосистемы 

[Lovelock, 2006; Лавлок, 2022], постановка, исходя из этих представлений, задач 

по сохранению живой природы. 

Развитие технологий и их воздействие на образование привели к созданию 

комплекса подходов к электронному обучению, который получил название эко-

системного («learning ecosystem»), или интегрального. Такая парадигма (обуче-

ния и воспитания за рубежом стала внедряться в образовательный процесс в 

2006—2007 годах, а к нам пришла позднее в основном в IT-специальности 

[Олейников, Подлесный, 2013: 85]. Активно способствовали этому такие компа-

нии с учебными платформами, как Google, Yandex, Coursera, Stepik, Oxford, 

Просвещение и т. п. 

Задачи, которые в 2013 году ставились перед образовательными учрежде-

ниями, поддержавшими идеи экосистемного обучения отечественными автора-

ми, заключались прежде всего в том, чтобы отслеживать перспективные тенден-

ции развития отраслей знания по профилю и правильно их учитывать в своих 

образовательных программах, предлагая востребованные направления формиро-

вания индивидуальных образовательных траекторий, определяемые не только 

возможностями данного образовательного учреждения [Олейников, Подлесный, 

2013]. 

В ИвГУ такие задачи многопрофильного обучения ставились перед  

студентами и реализовывались в ходе практик и кооперации исследований  
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с разными образовательными и научными учреждениями нашей страны
1
. 

В результате в нашем вузе также сложились информационные сообщества, в 

которых «все на связи» и каждый студент может создать себе тот профиль вос-

приятия информации, который соответствует его когнитивной модели. 

В целом процессы, происходившие во внутренних системах вуза между 

преподавателями и студентами, обеспечивали на протяжении многих лет адап-

тацию восприятия образовательного контента с когнитивным стилем и направ-

лением обучения студентов. Однако целый ряд внешних факторов все время из-

менял ситуацию в парадигме «контент vs контингент». 

С точки зрения управленческих решений рассматриваемый период харак-

теризовался в России завершением программ ФГОС специалитета и переходом 

на программы ФГОС бакалавриата и магистратуры. В отличие от предыдущего, 

достаточно стабильного набора биологов в основном из Ивановской области и 

близлежащих регионов, в конце периода назрела необходимость в наборе абиту-

риентов из стран СНГ, имеющих другую школьную подготовку и комплекс зна-

ний о природе отдаленных от средней полосы России регионов, иные формы 

восприятия информации [Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2004]. Отсев 

студентов, особенно с младших курсов, связанный с материальными трудностя-

ми (необходимостью работать и учиться), неопределенностью с будущим трудо-

устройством и недостаточным пониманием и восприятием (психологическим и 

биологическим) многочисленных объектов изучения биоразнообразия, увели-

чился; возросла дистанция между «смотрением» и «ви дением», например уме-

ние выделять и находить систематические признаки, что особенно важно для 

систематики. 

Разнонаправленные процессы происходили и на старших курсах бака-

лавриата, когда на специальные дисциплины, например предназначенные для 

зоологов (на протяжении многих десятилетий ими успешно осваивавшиеся), 

стали вместе с ними направляться (в силу их малочисленности в подгруппах), 

например, ботаники, не имевшие для этого достаточной подготовки. В маги-

стратуре, где в течение ряда лет успешно разрабатывалась и реализовывалась 

проектная программа формирования ноосферной компетенции и были в разные 

годы достигнуты заметные успехи в их подготовке [Исаев, Исаева, 2021], в от-

дельных наборах студентов магистратуры наблюдался значительный отсев, при-

чины которого были связаны с предшествующими магистратуре иными профи-

лями подготовки, необходимостью очного обучения поступивших студентов, 

уже нашедших работу в других регионах (по профилю обучения или нет) и т. д.  

Для администрации, преподавателей и студентов, обучавшихся в кризис-

ной ситуации (пандемия COVID-19), потребовался опыт организации и сочета-

ния офлайн- и онлайн-обучения, освоения новых компетенций [Исаева, 2016],  

                                                           
1
 В период 2003—2009 гг., например, у студентов-биологов еще не у всех были мо-

бильные телефоны и возможность оперативного использования их в учебном процессе. 

Дальнейший период обучения характеризовался полной обеспеченностью студентов-

биологов хотя бы одним из личных средств мобильной связи, соединенных с Интерне-

том (смартфоны, монопрофильное использование), и умением работать со стационар-

ными компьютерами в вузе. В последнее время произошел переход к многофункцио-

нальной работе студентов с использованием Интернета в самых разных устройствах 

(ноутбуки, планшеты, смартфоны и др.). 
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а также стала совершенно очевидной необходимость живой, реально ощущае-

мой связи в жизни и на природе, взаимосвязи студентов и вдохновляющих, мо-

тивирующих их преподавателей, в которых важное значение имеет вербальное и 

невербальное общение, видеоконтент и возможности его сочетания с другими 

формами восприятия: слуховыми, кинестетическими и др.  

Так, например, в период начала пандемии были подготовлены примеры и 

представлены результаты видеопроизводства онлайн-курсов для обучающихся, а 

летом 2021 года ректором Университета «Синергия» было заключено соглаше-

ние с министерством образования Казахстана о производстве видеоконтента для 

педагогов школ, в результате которого соавтором статьи М. В. Исаевой были 

подготовлены три видеокурса по темам педагогики и психологии, в состав кото-

рых входил комплекс как аудио- видеоконтента, так и текстовых и интерактив-

ных материалов. 

Вновь, как мы уже писали ранее, рассматривая опыт Университета  

«Синергия», в период пандемии в ИвГУ были оценены по достоинству мульти-

пликация, игры, включение анимационных отрывков, визуализации в лекции, 

которые создают более открытую и доверительную среду между студентом и 

преподавателем, что повышает их стремление к взаимодействию [Исаев, Исаева, 

2020]. Такая работа может быть организована и потребует обновления образова-

тельных платформ и сервисов, финансирования и организации отдела по созда-

нию учебного видеоконтента, покупки современного оборудования [там же]. 

В заключение особо следует обратить внимание на привлечение в вуз аби-

туриентов, создание благоприятного психологического климата [Исаева, 2015] и 

расширение знаний о природе нашего края [Исаев, 2005b; Исаев, Курочкина, 

Исаева, 2007]. В этом случае можно оставить вопрос о развитии «экосистемы 

обучения» на территории, опираясь на средне- и долгосрочную перспективу 

[Исаев, Исаева, 2020]. Нужно опираться на территориальные структуры образо-

вания и природопользования, всемерно поддерживать такие связи с обществен-

ными организациями и СМИ, нашими выпускниками, формировать команды 

амбассадоров, показывающих привлекательные стороны обучения в нашем вузе. 

Значительная часть наших студентов-биологов приходит к нам учиться из райо-

нов области. Нашими задачами должны стать сохранение природы и гармониза-

ция отношений с ней, формирование непрерывного стремления к познанию и 

восприятию инновационных идей в условиях новых этапов развития обучающих 

экосистем и перехода биосферы в ноосферу.  

Россия — огромная по территории страна, имеющая богатый разнообраз-

ный генофонд человеческих популяций и живых, еще недостаточно изученных 

видов и экосистем. Здесь должны рождаться и формироваться биологи. Биоло-

гия — увлекательная наука, и наши студенты, будущие специалисты разного 

профиля, должны занять в ней достойное место. 
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