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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК 

ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова 

В современных гуманитарных исследованиях 

взаимосвязь интеллекта и общества рассмотрена пока 

явно недостаточно. При этом иногда творчество как 

разновидность интеллектуальных задач приравнивают 

к процессу поиска и реализации сложных, запутанных 

проблем (к которым можно отнести любые социально-

политические проблемы). В рамках такого подхода 

сложно применить интеллект при решении практиче-

ских задач социального развития, возникающих по-

стоянно. Причина заключается в том, что пока не ясно, 

как это сделать практически в условиях реальной эко-

номики или уже сложившейся системы безопасности. 

Как отмечается многими учеными и специалистами, 

опыт экономически развитых стран убедительно сви-

детельствует о том, что современное государство мо-

жет обеспечить независимость, устойчивый рост, а 

также стабильность и безопасность только посред-

ством высокого уровня развития науки, культуры, 

промышленности, то есть развитой высокоинтеллекту-

альной индустрии. 

И действительно, уже сегодня корректируют-

ся цели, содержание, формы образовательной деятель-

ности, а традиционные воспитательные и просвети-

тельные функции берут на себя СМИ. Этот социум 

зачастую называют «информационным», или «обще-

ством знания». С такой трактовкой можно было бы 

согласиться и, тем не менее, считаем важным под-

черкнуть, что между обществом знания и информаци-

онным обществом существуют различия. Все же сле-

дует признать, что информационное общество – это 

скорее совокупность путей, способов, средств массо-

вой информации, а не самих знаний, это общество но-

вых возможностей приобрести эти знания, а не нали-

чие знаний у человека. Пожалуй, общество знания – 

это все же более всеобъемлющее понятие, включаю-

щее и информационные качества, и сами знания. 

Видимо, в настоящее время необходимо адап-

тировать, перестраивать, а во многих случаях и созда-

вать новый механизм функционирования и воспроиз-

водства интеллектуального ресурса. Все усилия обще-

ственности должны быть направлены на улучшение 

жизни и деятельности человека, существующего в ми-

ре высоких технологий, так как только всемерно обес-

печенный гражданин будет совершенствовать свое 

общество. Следовательно, основным заказчиком и по-

требителем интеллектуального продукта является че-

ловек, основным интересом которого является устой-

чивая система безопасности. При этом власть должна 

формировать позитивные и понятные населению усло-

вия его свободного творческого роста. 

Считается, что интеллектуальный капитал су-

ществует в двух видах. Прежде всего, это полупосто-

янная совокупность знаний, компетентность, относя-

щаяся к некоему заданию, человеку или организации. 

Второй вид представлен как информационные сред-

ства производства, т.е. инструменты, при помощи ко-

торых можно увеличить объем знаний, либо добывая 

новые факты, данные, информацию, либо предостав-

ляя экспертные оценки, приращенное знание тем, кому 

оно необходимо и тогда, когда конкретно ощущается 

их востребованность обществом. В данной классифи-

кации первый вид – это по большей части содержание 

знаний, а второй вид – скорее, их технологическая со-

ставляющая, то есть новые технологии. 

Действительно, новейшие достижения в обла-

сти науки и искусства, в развитии наукоемких и высо-

котехнологичных производств представляют собой 

результат творческой деятельности человека и явля-

ются объектом интеллектуальной собственности. Из-

вестно, что гарантируемый патентом монополизм яв-

ляется мощным инструментом в конкурентной борьбе. 

Результаты интеллектуальной деятельности, 

конечно, используются постоянно и многими субъек-

тами, но редко кто вспоминает о праве на них. Изуче-

ние зарубежного опыта позволяет утверждать, что си-

стема сбалансированных знаний должна выстраивать-

ся вокруг каждого ценного объекта собственности. 

В процессе технической реализации объекта 

наиболее важно назначение и качество объекта соб-

ственности. Юридическая оболочка обеспечивает ста-

тус объекта и соответствующий режим его охраны. 

Экономическую оболочку можно назвать реализую-

щей, поскольку именно здесь сполна реализуется дан-

ный объект техники и его права собственности как 

некий капитал. Аналогичным образом мы можем 

определить субъекта интеллектуального продукта, 

инновации. Для защиты прав автору высококачествен-

ного продукта необходимы юристы. Экономисты, ме-

неджеры в инновационных процессах выполняют 

множество задач, начиная с управления этим процес-

сом. 

Декларативно интеллектуальная собствен-

ность существует для граждан, однако считаем, что 

человек прекрасно понимает, почему интеллектуаль-

ный ресурс является мощнейшей материальной и со-

циальной силой. Следовательно, для общества выгод-

нее тиражировать больше интеллектуальной собствен-

ности, принадлежащей государству, поскольку ее лег-

че контролировать. 

В этом случае общество будет стоять у исто-

ков распределения интеллектуального продукта, кон-

тролировать вектор его воспроизводства, а бизнес в 

этих сложных условиях производит и пользуется ин-

теллектуальным продуктом с оглядкой на человека, 

существующего в мире высоких технологий. 

Еще одна проблема интеллектуального разви-

тия современного общества связана с человеком, су-

ществующим в мире высоких технологий и состояни-

ем технологических потенциала конкретного социума. 

Важность этой проблемы заключается в том, что до 

сих пор нет определенности как по субъектам созда-

ния, так и по потребителям современных технологий. 

Обобщая содержание многочисленных дис-

куссий в научном сообществе, сформулируем ряд про-

блем, связанных с изучением вопросов, связанных с 

существованием человека в мире высоких технологий 

и необходимостью совершенствования сферы без-

опасности посредством эффективного применения 

интеллектуальных ресурсов. 

1. В сферу безопасности пока не достаточно 
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вовлечен бизнес-сектор. Государству необходимо сде-

лать вложения в исследования и разработку менее

рискованных для частных инвесторов проектов (как во

многих странах мира). Шире использовать разнооб-

разные стимулы, которые были бы прозрачны и по-

нятны каждому человеку, существующему в мире вы-

соких технологий.

2. В реформировании и модернизации нужда-

ется вся сфера безопасности (государства и всего ми-

рового сообщества). Важны и очень актуальны инно-

вационные пилотные проекты по подготовке кадров,

разработки новых информационных технологий и тех-

нических устройств для сферы безопасности.

3. Не сформированы инновационные институ-

ты для согласования интересов государства и граж-

данского общества в сфере безопасности.

4. Интеллектуальная собственность пока не

стала системообразующим фактором инновационного

регулирования сферы безопасности. Без дальнейшего

развития интеллектуальной собственности сложно

надеяться на вовлечение в сферу безопасности серьез-

ных исследователей и ученых.

5. Коррупция продолжает оставаться основной

угрозой национальной безопасности и препятствует

инновационному развитию и российского, и белорус-

ского общества.

6. Основным механизмом наращивания ин-

теллектуального капитала, скорее всего, станут поли-

тические и информационные технологии. Их исполь-

зование в интересах безопасности позволит активизи-

ровать социально-политический капитал и более ак-

тивно использовать информационное пространство, а

совершенствование интеллектуального ресурса позво-

лит улучшить качество сферы безопасности.
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Н. А. Лазаревич. Качество жизни и безопасность 

человека 309 

А. С. Червинский. Категории философии и становление 

понятийного аппарата социальной экологии 310 

Л. О. Ворошухо. Экологизм как стратегия современной 

социодинамики 312 

Н. М. Твердынин. Экологическая детерминанта в 

современном технознании: междисциплинарный 

подход 313 

Н. Е. Захарова. Принцип ''охранения нормы'' 

Л.С. Берга в прогнозировании социоприродного 

развития 314 

С. В. Покровский, Е. Н. Петрова. 

Общецивилизационная цель – устойчивое безопасное 

развитие человечества в гармонии с природой 316 

Л. Ю. Мазаник, Г. В. Лосик. Инновационные подходы 

к обеспечению гармоничных согласований в контурах 

обратных связей 317 

Н. В. Вепринцев. Знание энергоинформационных 

процессов – залог устойчивого развития общества 319 

В. А. Карпиевич. Социальные аспекты рисков в 

чрезвычайных ситуациях в контексте обеспечения 

национальной безопасности 320 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова. Интеллектуальный 

капитал как фактор регулирования сферы 

безопасности 321 

Д. Н. Сакович. Вопросы управления в сфере 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 322 

С. Н. Соколова, С. А. Соколов. Биобезопасность и 

ценностно-смысловой контекст научно-технического 

прогресса 323 

Е. С. Хохлова. Возможности междисциплинарного 

подхода в контексте обеспечения пожарной 

безопасности 324 

2.8. Гендерные проблемы и семейная политика 

сквозь призму социальной синергии .................... 325 

О. А. Кобзева. Системно-синергетический подход в 

исследовании гендерных проблем 325 

З. М. Кодар. Опыт политического продвижения 

женщин на Западе 327 

Г. В. Вержибок. Гендерные позиции и культурные 

эталоны молодежи: Польша и Беларусь 328 

Н. А. Правдивец. Исследование психологических 

особенностей профессиональной идентичности 

женщины-военнослужащей в контексте детерминант 

ее развития 330 

М. А. Балбуцкая. Факторы и тенденции изменения 

семейных традиций в белорусском селе 336 

Л. Ю. Ибришим. Специфика социальных 

представлений женщин и мужчин о насилии в семье

 338 

Н. И. Мицкевич. Насилие над детьми: результаты 

исследования 339 

3. ГАРМОНИЯ И МЕРА КАК ИМПЕРАТИВЫ 

ТВОРЧЕСТВА 343 

3.1. Философия и математика гармонии и меры343 

Т. И. Егорова-Гудкова, П. В. Кикель, Э. М. Сороко. 

Мера гармонии как важнейшая ценность в стратегии 

организации знания и основа процесса 

методологического оснащения инновационных 

проектов 343 

А. П. Стахов. Математика гармонии: от Евклида до 

современной математики и компьютерной науки 347 

А. С. Харитонов. Модель числа и принцип  
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гармонии 364 

С. В. Кирпич. Структурный генезис объектов 

различной природы на основе интегративного 

критерия 365 

Л. Ф. Мараховский, А. Л. Чечик, М. В. Москвин. 

Цифровая модель искусственного нейрона 

на элементах автоматной памяти (к созданию 

перспективных моделей искусственного интеллекта)

 368 

Н. В. Михайлова. Проблема обоснования 

математических теорий как специфических 

самоорганизующихся систем 374 

В. А. Еровенко. Междисциплинарный контекст 

философии математического образования в 

проблемной области международных отношений 375 

Н. В. Борушко. Интенцио-историческая 

траснформация меры и гармонии в процессе 

становления мировоззренческих парадигм 377 

И. П. Шмелѐв. Анализ гармонических констант в 

контексте древних и современных представлений об 

экологии человека 378 

3.2. Проблемы формирования креативного класса – 

новой движущей силы современного общества 381 

А. И. Субетто. Эволюционное двуединство 

креативности и гармонии мира как основа бытия 

Homo Creator и реализации ноосферного императива 

XXI века 381 

Д. И. Наумов. Креативный класс и социальный 

прогресс 383 

Л. Н. Нехорошева. Творчество как элемент системы 

образования в условиях формирования ''новой 

экономики'' 385 

С. Г. Новиков. Homo creator как цель воспитания 

в постпроизводительном обществе 386 

С. А. Морозов. Культурная экономика, креативная 

индустрия и преодоление индустриального  

общества 387 

Д. И. Прилуцкая, С. В. Прилуцкая. Креативная 

индустрия и образовательная среда на пути 

построения постиндустриального общества 388 

Д. В. Ермолович. Формализация и актуализация 

креативности: креативность – модель ''5+'' 389 

Н. Н. Мельник. Креативность как основа 

жизнедеятельности индивида 391 

А. И. Левко. Диалектика социокультурных и 

антропологических факторов жизнедеятельности 

индивида как важнейший императив  

его творчества 392 

Н. А. Телюк. Креативность как прогнозный показатель 

образовательного процесса 393 

Л. Н. Султанова. Неявное знание как основа 

личностной креативности 395 

О. П. Котовская. Творец в современном мире: гений, 

интеллектуал, учитель или кумир? 396 

3.3. Религиозное самопроявление духа как феномен 

творчества .............................................................. 398 

Т. П. Короткая. Творчество в религиозной 

перспективе 398 

Ю. В. Артюхович, В. А. Полосухин. Синергия науки и 

религии 399 

С. П. Синельников. О междисциплинарности в 

изучении истории государственно-церковных 

отношений 401 

Н. Н. Куксачѐв. Возможность актуализации восточно-

христианского аскетического опыта в философско-

антропологическом дискурсе 402 

И. И. Иванова. Христианская ересь как парадигма 

творчества 403 

В. В. Старостенко. Вопросы свободы совести в 

документах СНГ 405 

О. В. Дьяченко. Религиозное образование в Польше406 

А. Ю. Барташевич. Актуальныя праблемы ў вывучэнні 

канфесійных працэсаў на Беларусі эпохі Новага часу: 

гістарыясофскі аспект 407 

М. А. Пятраўскас. Канфесійныя механізмы 

падпарадкавання беларускага грамадства вярхоўнай 

уладзе ў Новы час 408 

Т. В. Васюкевіч. Асноўныя сучасныя канцэптуальныя 

падыходы ў айчыннай гісторыяграфіі да канфесійнай 

трансфармацыi беларускага грамадства ў ХІХ ст. 410 

О. С. Тютина. Проблема становления языческого 

пантеона в современных ''родноверческих''  

общинах 412 

3.4. Гармония в системе эстетических оснований 

культуры и искусства ............................................ 413 

И. Я. Левяш. Истина прекрасного  

и прекрасное истины 413 

Саулюс Канишаускас. Творчество и гармония в свете 

синергетики: контингенция и синергия как цель 416 

В. А. Салеев. Гармония в свете неоаксиологии 417 

М. В.  Салеева. Гармония в доктрине  

Бенедетто Кроче 418 

О. Я. Боднар. Геометрия и гармония: закономерности 

формообразования в природе и архитектуре 419 

В. В. Сорока. Гармония в архитектуре как 

созидательный фактор жизнедеятельности человека и 

окружающей среды 421 

Т. В. Габрусь. Софиология в семантике церковного 

зодчества древнерусского периода 422 

В. А. Максімовіч. Мастацкая прастора і час у паэме 

Якуба Коласа ''Новая зямля'' 423 

Ж. С. Шаладонава. Чалавек горада ў беларускай і 

ўкраінскай паэзіі пачатку ХХ ст. 426 

Н. Л. Бахановіч. Спецыфіка творчасці лірычнага героя 

Ежы Жулаўскага 427 

М. У. Мiкулiч. Паэзія М. Танка як філасофска-

эстэтычная сістэма 429 
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С. У. Калядка. Мастацкая ідэнтычнасць як форма 

трансфармацыі свядомасці (на матэрыяле сучаснай 

беларускай паэзіі) 430 

Т. П. Барысюк. Творчае крэда паэтаў Л. Дранько-

Майсюка, В. Шніпа, Л. Рублеўскай і Э. Акуліна 

(паводле іх апошніх зборнікаў) 432 

О. В. Лапатинская. Философско-эстетические поиски 

Елены Крикливец (на материале сборника ''На грани 

света'') 433 

Т. Г. Мдивани. Дискурс диссипации в музыкальном 

радикализме 434 

Л. А. Цибизова. Гуманитарное и техническое в 

пространстве кинематографа 436 

А. В. Маркова. Травестировка семейных ценностей в 

семейных ситкомах 436 

4. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 438 

4.1. Когнитивные и психолого-мировоззренческие 

проблемы адаптации человека в мире высоких 

технологий .............................................................. 438 

В. И. Кудашов. Роль когнитивных технологий в 

обществе знания 438 

Э. С. Дубянецкi. Стан і перспектывы развіцця 

культуры ў інфармацыйным грамадстве 439 

С. М. Кускова. Роль трансцендентальных схем в 

информационных процессах 441 

А. В. Колесников, С. Н. Сиренко. Компьютер как 

инструмент философствования 442 

А. П. Мядель. Аксиологический статус человека и 

вызовы информационного общества 444 

Е. Г. Разанкова. Человек в становлении 

информационного общества: проблемы и  

перспективы 445 

М. А. Дедюлина. ''Человек H+ и мир Hi-Tech'' 446 

А. Г. Заховаева. ''Человек человечный'' (''homo 

humanus'') в мире высоких технологий 448 

С. З. Семерник. Технико-технологические практики 

современности: освобождение человека или реванш 

машин? 449 

А. Б. Демидов. Конструирование ''мыслящей твари''451 

Л. В. Килимова. Виртуальная коммуникация как 

основа социокультурного пространства современного 

социума 452 

М. В. Мочкодан. Виртуализация как имманентная 

компонента социально-культурной динамики 454 

М. В. Колинько. Культурная реидентификация в 

условиях виртуальной реальности 455 

А. М. Дубравина. Виртуальный мир: реальность и 

иллюзии 456 

Е. А. Цымбалюк. Электронная коммуникация в сфере 

общего музыкального образования: взгляд сквозь 

призму взаимодействия ''учитель-ученик'' 457 

В. В. Надольская. Архивы постсоветских стран в 

условиях формирования информационного общества

 459 

4.2. Гуманитарный контекст становления 

информационной цивилизации: проблемы и 

перспективы ........................................................... 460 

Т. А. Капитонова. Основные тенденции развития 

современных информационных технологий: 

философско-методологический анализ 460 

И. И. Таркан. Информационное общество: образ новой 

реальности 462 

Т. В. Целик. Ценностно-смысловой универсум 

в контексте вызовов информационного общества 463 

М. В. Анцыповіч. Сацыяльна-этычныя аспекты 

інфармацыі 465 

Е. А. Шишонок. Этика и безопасность глобального 

информационного пространства 466 

О. В. Ларина. Концепции сетевого общества С. Лема и 

М. Маклюэна 467 

Ю. В. Никулина. Сетевой подход к интерпретации 

взаимодействия государства и общества 469 

И. А. Шебанова. Беларусь на пути к информационному 

обществу 470 

В. В. Заблоцкая. Концепция ''электронного 

правительства'' в Республике Беларусь 472 

И. Э. Надольский. Политическая власть в 

информационном обществе 473 

О. М. Смирнова. Политическое лидерство в процессе 

перехода к обществу знаний 475 

А. Л. Пушкин. Современные информационные 

технологии как фактор геополитического 

противоборства 476 

О. Ю. Капкович. Основные функции политического 

Интернета 477 

В. И. Шимолин. Электронная журналистика Беларуси 

и проблемы глобального информационного 

пространства 478 

М. Я. Мацевич, В. В. Валейтѐнок. Императивы 

творчества и гармонии в контексте парадигмы 

''чрезвычайного положения'' 480 

А. С. Шамрук. Актуализация роли общественных 

пространств как способ противостояния 

глобализационным процессам в архитектуре 481 

4.3. Динамика идентичности в системе социально-

технологических преобразований ....................... 483 

А. И. Лойко. Роль идентичности в глобализирующейся 

социальной реальности 483 

М. Ф. Печенко. Культурная идентичность в контексте 

информационного общества 484 

И. А. Фурса. Феномен идентичности в контексте 

социокультурных трансформаций информационного 

общества 485 

О. А. Блинова. Трансформация идентичности в 

обществе потребления 487 



 10 

А. А. Инджиголян. Виртуальная коммуникация и ее 

воздействие на идентичность человека 488 

Е. Б. Якимович. Влияние особенностей современной 

дигитальной реальности на процессы формирования 

идентичности 489 

Р. С. Лаво. Новая форма идентичности дисперсного 

этноса в условиях становления информационного 

общества 490 

А. К. Папцова. Проблемы идентичности в контексте 

трансформации социальной реальности и развития 

современных технологий электронных коммуникаций 

(опыт Молдовы) 492 

Нигяр Гусейнова. О роли СМИ Азербайджана в 

формировании национального самосознания 494 

I. V. Mareeva. Problem of the European languages in 

information society 496 

 

 

 


