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В статье раскрывается взаимосвязь между качеством подготовки специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий и уровнем развития научно-исследовательской 

деятельности, с одной стороны, и социальной ответственностью университета в современную эпоху – 

с другой. Авторы считают, что недостаточное внимание к проблеме самореализации молодежи 
является одним из основных факторов, приводящих к росту протестных настроений в постсоветском 

обществе.  На сегодняшний день существует выраженная неудовлетворенность магистрантов 

качеством образовательных программ в области информационно-коммуникационных технологий, 

являющихся ключевыми в условиях четвертой технологической революции. Одним из значимых 
негативных факторов является низкая экономическая эффективность научно-исследовательской 

деятельности. В результате имеет место уход талантливой молодежи в деструктивное 

предпринимательство. Данная социальная группа становится одним из наиболее удобных объектов для 
манипуляций, нацеленных на дестабилизацию социально-политической обстановки. 

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, 

научные исследования, экономическая эффективность, университеты, протестные настроения, 
молодежь. 

The article reveals the relationship between the quality of training of specialists in the field of 

information and communication technologies and the level of development of research activities, on the one 

hand, and the social responsibility of the university in the modern era, on the other. The authors believe that 
insufficient attention to the problem of youth self-realization is one of the main factors leading to an increase 

in protest moods in post-Soviet society. Today, there is a expressed dissatisfaction of undergraduates with the 

quality of educational programs in the field of information and communication technologies, which are key in 
the conditions of the fourth technological revolution. One of the significant negative factors is the low 

economic efficiency of research activities. As a result, talented youth are leaving for destructive 

entrepreneurship. This social group is becoming one of the most convenient objects for manipulations aimed 

at destabilizing the socio-political situation. 

https://www.coursera.org/learn/kreativnaya-kommunikatsiya
https://vimeo.com/320450064
mailto:z.tasbulatova@gmail.com
mailto:esenych@yandex.kz
mailto:Aliya.Masalimova@kaznu.kz


38 
 

Key words: information society, information and communication technologies, scientific research, 

economic efficiency, universities, protest moods, youth. 

В эпоху информационного общества запрос на инновации, о котором в настоящее 

время говорят, в том числе и политические элиты постсоветских государств, носит не 

только экономический, но и социально-психологический характер. В постсоветских 

государствах (как, впрочем, и во многих других) имеется значительное число людей, 

ориентированных на инновационную и/или предпринимательскую деятельность в силу 

склада характера. Подчеркиваем, что психотип лиц, ориентированных на свершения в 

науке, и лиц, готовых принять деятельное участие в преобразовании общества, во 

многом совпадает [1-3]. Об этом свидетельствует, в том числе, и история науки: как 

отмечается в [4], базовой мотивацией для деятелей науки прошлого, раскрывших 

законы движения небесных тел и небесной механики (де Браге, Кеплер, Ньютон) было 

стремление раскрыть план Творца, лежащий в основе устройства универсума. Такая 

мотивация во многом аналогична той, что вела вперед первопроходцев и 

конкистадоров; только в одном случае речь идет о походах в неизведанные земли, а в 

другом – о проникновении в тайны Вселенной. По Л.Н. Гумилеву, и та, и другая 

категория деятелей прошлого однозначно относится к пассионариям [2], готовым 

рисковать жизнью ради целей, которые многим представляются иллюзорными.  

Пассионарность каждого конкретного общества в целом изменчива, но 

определенный процент пассионарных личностей в нем имеется всегда. Более того, есть 

основания полагать [2,3], что он слабо изменяется во времени; один исторический 

период отличается от другого тем, насколько эффективно пассионарии способны 

проявить свои качества. 

Иначе говоря, существуют условия, когда пассионарная энергия находит выход в 

конструктивном плане, равно как и условия, при которых лица, обладающие 

соответствующими склонностями, уходят в деструктивное предпринимательство (по 

терминологии У. Баумоля [5]). Разновидностью деструктивного предпринимательства, 

очевидно, является участие в протестных движениях различного рода, их организация, 

а также создание идеологических платформ для такого рода движений.  

Начиная с 2014 г., психологи и политологи уверенно диагностируют рост 

неудовлетворенности и протестных настроений в таких странах как Армения, 

Белоруссия, Киргизия, Россия, Таджикистан, включая и Казахстан. Массовая культура 

экстериоризирует нервную систему современного человека, тем самым открывая 

новые возможности эксплуатации и контроля над его сознанием, когда потребитель 

опредмечен и рассматривается в качестве объекта разнообразных форм 

манипулирования [6, с. 205].  

Авторы [7-9] связывают рост настроений такого рода с экономическими 

причинами (падение уровня жизни в связи с общей геополитической напряженностью, 

перешедшей в манифестированную форму в связи с резким всплеском конфликтности 

на территории Украины и некоторых других стран). В работах [10,11] отмечается, что 

как в казахстанском, так и в российском обществе сохраняется запрос (в значительной 

степени неудовлетворенный) на социальную справедливость, проявляющийся на фоне 

выраженного имущественного неравенства. Как отмечает казахстанский политолог 
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Г.О. Насимова, согласно опросам в группу основных причин протестных настроений и 

социальных конфликтов входят рост цен, безработица, инфляция, повышение тарифов, 

нарушение прав человека и коррупция [12]. 

Данные факторы нельзя исключать из рассмотрения, однако, наряду с ними 

существует и еще одна причина, которая приводит к росту протестных настроений в 

государствах постсоветского пространства, а также к формированию социальных 

страт, которые представляют собой удобный объект для манипуляций, нацеленных на 

дестабилизацию социально-экономической обстановки средствами информационной 

войны [10,13]. Эта причина непосредственно связана с кризисными явлениями в сфере 

высшего образования. 

Социально-политическое значение концепции «треугольника знаний» [14,15] 

состоит, в том числе, в том, чтобы направить пассионарную энергию молодежи в 

конструктивное русло, обеспечив ей адекватное профессиональное самоопределение 

[16] и профессиональный рост [17]. Действительно, данная концепция предполагает 

триединство собственно обучения в высшей школе, занятий наукой и инновационной 

деятельности, причем последнюю можно рассматривать, в том числе, как вполне 

определенный канал для отвода пассионарной энергии молодёжи в конструктивное (в 

противоположность деструктивному) предпринимательство.  

Учитывая, что в современных условиях высшее образование приобрело массовый 

характер (по данным официальной статистики, охват высшим образованием в РК 

превышает 50% соответствующей возрастной группы), именно высшая школа может 

рассматриваться как базовый инструмент противодействия наиболее эффективным 

методам ведения информационной войны. Действительно, данные методы так или 

иначе ориентируются на лиц с выраженной пассионарностью [13], которые и 

подвергаются массированной психологической обработке, в полной мере 

учитывающей их склад характера.  

Данная роль высшей школы, к сожалению, далеко не в полной мере осознается 

научно-педагогическим сообществом, консерватизм которого зачастую препятствует 

творческой и инновационной активности пассионариев из числа студенческой 

молодежи. Есть все основания считать, что именно этот фактор является одним из 

основных для формирования протестных настроений в той части молодежи, которая в 

наибольшей степени склонна к активным действиям любого типа. По-видимому, 

именно этот фактор объясняет «казус Варвары Карауловой» [18] и ему подобные. 

(Следует принимать во внимание, что такого рода события являются не более чем 

вершиной айсберга; неудовлетворенность пассионариев, связанная с отсутствием поля 

для активной деятельности часто остается скрытой от прямого наблюдения.)  

Сегодня налицо проявления жесткой экономической конкуренции и обострения 

конфликтов/борьбы «за место под солнцем» в системе социальных отношений.  

Не менее значимым фактором становится широкое распространение в различных 

слоях общества информационно-психологических воздействий манипулятивного 

характера. В этом контексте исследование информационно-коммуникативных 

практик, потенциала информационных технологий, направленных на манипуляцию 
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личностью, социальными группами и общественным сознанием в целом, становится 

наиболее перспективным направлением и актуальным как для социально-

гуманитарного, так и для естественно-научного знания. 

Имущественное неравенство само по себе, равно как и другие факторы 

экономического характера, которые, как правило, используются для объяснения роста 

протестных настроений [7-11], не могут служить существенным раздражающим 

фактором для человека, обладающего выраженной пассионарностью. Намного более 

существенным для него является отсутствие возможности для самореализации, 

наличие различного рода барьеров, препятствующих активной деятельности и т.д. С 

барьерами такого рода молодежь (особенно мыслящая и активная ее часть) 

сталкивается именно в стенах университетов, и именно эти барьеры и являются 

основным фактором, порождающим те протестные настроения, которые служат 

основой для использования наиболее эффективных приемов информационной войны. 

Наглядной иллюстрацией этому, подчеркиваем еще раз, является «казус Варвары 

Карауловой». 

Перечень факторов, приводящих к деструктивной утилизации пассионарной 

энергии студенческой молодежи, включает в себя, в том числе, следующие позиции: 

- общее падение качества высшего образования, обусловленное, в том числе, его 

массовым характером, сложившимся во второй половине ХХ века; 

-  бюрократизация и засилье бюрократической рутины в университетах; 

- консерватизм значительной части научно-педагогического сообщества, 

инертность по отношению к любой модернизации; 

- наличие большого количества рутинных научных направлений в тематиках 

выпускающих кафедр, не обеспечивающих эффективность проводимых исследований 

и их практическую применимость; 

- отсутствие стратегии коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности в университетах; 

- недостаточный уровень использования информационно-цифровых технологий в 

образовательном процессе; 

- низкая экономическая эффективность инновационной деятельности в 

постсоветских университетах.  

Последний фактор в данном перечне с точки зрения проблемы использования 

пассионарной энергии, по-видимому, следует счесть наиболее важным, причем в 

наиболее наглядной форме он проявляется применительно к университетам, 

осуществляющим подготовку по специальностям, связанным с информационно-

коммуникационными технологиями. Действительно, как однозначно показывает 

мировая практика [14], драйвером инновационного развития являются 

университетские стартапы. Именно им принадлежит ведущая роль в генерации новых 

идей и их последующей коммерциализации [15]. В этом отношении 

инфокоммуникационные технологии занимают особое место: в этой области 

коммерчески привлекательный продукт может быть создан при минимальных 

первоначальных инвестициях. Более того, в качестве таких инвестиций могут 
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выступать усилия магистранта и/или докторанта, обучающегося по государственному 

гранту, что де-факто не требует финансовых вложений со стороны университета. 

Следовательно, в этой области имеются все предпосылки для самореализации 

пассионарной молодежи, что также показывает текущая практика. Однако, успехи 

молодых предпринимателей часто достигаются не благодаря, а вопреки действиям 

профессорско-преподавательского состава профильных кафедр. Доказательством 

этому является малое число стартаповских компаний, которые создаются в стране при 

кафедрах информационно-коммуникационного профиля.  

Иначе говоря, положение дел в области высшего образования, связанного с 

информационно-коммуникационными технологиями, наглядно демонстрирует, что 

вопросы финансового обеспечения стоят далеко не на первом месте, намного более 

важны системные недостатки образовательных программ, перечисленные выше. 

В частности, организация учебного процесса на кафедрах 

инфокоммуникационного профиля, к сожалению, такова, что в его рамках мало 

проводятся НИОКРы, не создаются стартаповские компании, во всяком случае, это не 

происходит системно. Данный вопрос может показаться частным, но он высвечивает 

одну из важнейших проблем современных университетов – высшее образование 

перестало выполнять функцию социального лифта, и это отражается во всех сферах, в 

том числе, в низкой поддержке предпринимательской и инновационной активности 

молодежи. Именно отсутствие механизмов социальных лифтов [17] является одним из 

важнейших факторов, определяющих возможности применения методов ведения 

информационных войн, особенно, если говорить об активной части молодежи. К этому 

вопросу также весьма тесно примыкает вопрос об укреплении позиций среднего 

класса, что также является весьма важным для обеспечения стабильности общества 

[19].  

Молодежным инициативам наряду с созданием различного рода стартап-

компаний принадлежит важнейшая роль и в этом отношении именно они (что наиболее 

наглядно проявляется также по отношению к области информационно-

коммуникационных технологий) способны формировать как новые высокодоходные 

рабочие места, так и служить платформой для создания продуктов с высокой 

добавленной стоимостью. 

В целом можно утверждать, что степень удовлетворенности магистрантов 

учебными программами является, мягко говоря, не слишком высокой. Это еще раз 

говорит о том, что постсоветская высшая школа должна более активно внедрять 

инновационные подходы и более внимательно относится к проблеме самореализации 

обучающихся. Пренебрежение такими вопросами чревато весьма серьезными 

последствиями: современные университеты несут свою долю социальной 

ответственности не только за высокое качество образования, но и за предотвращение 

роста протестных настроений и сохранения стабильности и безопасности в 

современном обществе. 
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