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9 ноября 2021 г. 

 

11:00–14:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: А.В. Смирнов 
 

1. Смирнов А.В. (Институт философии РАН, Россия). Приветственное слово. 

2. Лекторский В.А. (Институт философии РАН, Россия). Возникает ли новый тип 

рациональности в эпоху цифровизации? 

                                                           
 Соглашение № 075-15-2020-798 от «01» октября 2020 г. (внутренний номер Соглашения 

13.1902.21.0022). Проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте 

процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход» (рук. 

– А.В. Смирнов). 



3. Буданов В.Г. (Институт философии РАН, Россия). Глобальная цифровизация как 

катализатор Большого антропологического перехода. 

4. Черногор Н.Н. (ИЗиСП, Россия). Право в условиях цифровизации: рациональная 

картина и новые тренды. 

5. Солондаев В.К. (ЯрГУ, Институт философии РАН, Россия). Логический оптимизм: 

пути преодоления стресса пандемии COVID-19? 

6. Розин В.М. (Институт философии РАН, Россия). Особенности 

постнеклассического способа мышления. 

7. Тищенко П.Д. (Институт философии РАН, Россия). Оцифрованность 

versus искусство в медицине. 

 

 

15:00–19:00 – Секция I. СОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ И ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Часть 1) 

Модераторы: В.А. Лекторский, Е.О. Труфанова  
 

15:00–16:10 – Тематический блок 1. Философия сознания и когнитивные исследования 

1. Булов И.Ю. (Институт философии РАН, Россия). Врожденные когнитивные 

способности: подход бедности стимула. 

2. Гусев А.А. (Институт философии РАН, Россия). Натурализм, репрезентационализм 

и проблема содержания 

3. Иванов Д.В. (Институт философии РАН, Россия). Нормативность сознания  

4. Катунин А.В. (Институт философии РАН, Россия). Роль неосознаваемых 

когнитивных процессов (когнитивного бессознательного) в познании. 

5. Михайлов И.Ф. (Институт философии РАН, Россия). Систематичность, нейросети 

и нейрогерменевтика. 

6. Разеев Д.Н. (СПбГУ, Институт философии РАН, Россия). Интенциональная 

установка как эпистемологический прием (критические возражения к теории Д. 

Деннета). 

7. Спасков А.Н. (Институт философии НАН Беларуси, Беларусь). Субстанциально-

информационная концепция сознания. 

16:10–16:30 – Обсуждение  

16:30–17:10 – Тематический блок 2. Современные гуманитарные проблемы 

искусственного интеллекта и компьютерных технологий  

8. Малинецкий Г.Г. (ИПМ им. М.В. Келдыша), Войцехович В.Э.
 
(ТГУ, Россия), 

Смолин В.С. (ИПМ им. М.В. Келдыша). Как построить сильный ИИ? 

9. Очеретяный К.А. (СПбГУ, Институт философии РАН, Россия). Компьютерные 

игры: цифровой ресурс для гуманитарных наук.  

10. Ставровский И.К. (Институт философии НАН Беларуси, Беларусь). 

Функционалистский тест в исследованиях искусственного интеллекта.  

11. Чеботарева Е.Э. (СПбГУ, Институт философии РАН, Россия). Блокчейн: между 

технологией и утопией. 

17:30–18:20 – Тематический блок 3. Научная рациональность: современные аспекты 



12. Клишевич Н.С. (Республиканский институт высшей школы, Беларусь). 

Постнеклассическая рациональность и экзистенциальная философия: поиск 

ресурса переосмысления познающего субъекта. 

13. Колесников А.В. (Институт философии НАН Беларуси, Беларусь). От 

постнеклассики к киберкосмизму. 

14. Дождикова Р.Н. (БНТУ, Беларусь). Научная рациональность, образование и 

обыденное познание в современную эпоху.  

15. Зеленков А.И. (БГУ, Беларусь). Методологическая концепция В.С. Степина и 

перспективы трансдисциплинарного перехода в современной экологии. 

16. Терёхин Е.Л. (БГУ, Беларусь). Самоопровергаемые утверждения и релятивизм. 

18:20–18:40 – Обсуждение 

18:40–19:00 – Общая дискуссия 

 

15:00–19:00 – Секция II. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ (Часть 1) 

Модераторы: В.Г. Буданов, О.В. Попова 

1. Асеева
 
И.А. (ИНИОН РАН, Россия). К проблеме антропологической адекватности 

цифрового сетевого пространства.  

2. Багдасарьян Н.Г. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия). Антропологическое измерение 

практик цифровой культуры.  

3. Баева А.В. (Институт философии РАН, Россия) Способы взаимодействия и интеграции 

«научной самости» и «цифровой объективности» в современной эпистемологии. 

4. Белоногов И.Н. (Институт философии РАН, Россия). Этика потенциального как путь к 

самостоянию. 

5. Белкина Г.Л., Фролова М.И. (Институт философии РАН, Россия). И.Т. Фролов и 

формирование философской антропологии как научной дисциплины в нашей стране. 

6. Белкина В.А. (ЮЗГУ, Россия). Экологизация техносферы и технизация экосферы: 

проблемы и перспективы.  

7. Бескова И.А. (Институт философии РАН, Россия). «Кот Шредингера» как инструмент 

репрезентации динамик исконной осознанности. 

8. Веряскина В.П. (Институт философии РАН, Россия). Антропологический кризис: 

возможно ли решение его проблем на пути к постчеловеку? 

9. Вольнов И.Н. (МПУ, Россия). Синтез науки и искусства как альтернатива цифровой 

трансформации. 

10. Киященко Л.П. (Институт философии РАН, Россия). Рациональность эпохи 

гибридной реальности.  

11. Клейнер Г.Б. (ЦЭМИ РАН), Рыбачук М.А. (ЦЭМИ РАН), Ушаков Д.В. (ИП РАН). 

Взаимодействие экономических агентов и социальных институтов с позиции 

системной рациональности. 

12. Колесников А.В. (Институт философии НАН Беларуси, Беларусь). От постнеклассики 

к киберкосмизму. 

13. Крушанов А.А. (Институт философии РАН, Россия). Развитие искусственного 

интеллекта и его антропологические следствия. 

14. Кузнецова Л.Ф. (БГУ, Беларусь). Междисциплинарный синтез как фактор 

возникновения нового научного знания. 

15. Лойко А. И. (БНТУ, Беларусь). Рациональность в практиках цифровых экосистем 

16. Лойко Л. Е. (УО «Академия министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

Беларусь). Рациональность и информационно-коммуникативные связи в обществе. 



17. Белялетдинов Р.Р. (Институт философии РАН, Россия). Утилитаризм как modus 

operandi: пандемия, данные и принятие решений.  

 

15:00–19:00 – Секция III. КУЛЬТУРНАЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 

МЕНТАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ (Часть 1) 

Модераторы: А.В. Смирнов, А.В. Черняев 

1. Аникин Д.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия) Трансформации исторической 

памяти современного российского общества в контексте цифровизации 

социального пространства. 

2. Анохина В.В. (БГУ, Беларусь). Цифровизация медиа и риски национальной 

идентичности современных белорусов.  

3. Бажов С.И. (Институт философии РАН, Россия). Цивилизационная специфика и 

культурно-исторические хронотопы российского общества: философский анализ. 

4. Бердникова А.Ю. (Институт философии РАН, Россия). Коллективная ментальность 

и самосознание российской цивилизации (на примере анализа пределов трансляции 

смыслов в диалоге (философских культур России и Западной Европы). 

5. Бургете Аяла М.Р. (Институт философии РАН, Россия). Цифровизация: благие 

намерения, доведенные до абсурда или пропуск в будущее? 

6. Ворожихина К.В. (Институт философии РАН, Россия). Базовые ценности 

российской цивилизации: их осмысление в русской моральной философии 

(Ф.М. Достоевский и его интерпретаторы) и пути трансформации в современном 

мире. 

7. Галлямов Р.И. (Институт философии РАН, Россия). Проблема взаимоотношения 

«Учитель-Ученик» в контексте цифровизации образования. 

8. Герасимова И.А. (Институт философии РАН). Компьютерные симуляции в 

контексте постнеклассической рациональности. 

9. Данилов А.Н. (БГУ, Беларусь). Нерасколдованное будущее цивилизационного 

развития. 

10. Донских О.А. (НГТУ, НГУ ЭУ, Россия). О ценности нового: аксиология цифровой 

эпохи. 

 

15:00–19:00 – Секция IV. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОРЫВА В РОССИИ (Часть 1) 

Модератор: В.И. Аршинов 

1. Аршинов В.И. (Институт философии РАН, Россия). «Эволюция антропоцентризма 

в контексте творчества В.С. Степина». 

2. Ивахненко Е.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). Мышление, включенное в 

сложностность. 

3. Косенков А.Ю. (Институт философии НАН Беларуси). Процессы цифровизации 

как фактор трансформации понятийно-категориальных систем философии и науки. 

4. Кудрова И.А. (Академия труда и социальных отношений, Россия). Методология 

синергетики в профессиональном образовании как стратегия обучения 

субъектности. 

5. Малинецкий Г.Г., Смолин В.С. (ИПМ им. М.В. Келдыша, Россия). Революция в 

искусственном интеллекте в философском контексте. 



6. Можейко М.А. (БГУ, Беларусь). Язык в цифровой культуре: новое 

коммуникативное пространство и изменение речевых практик. 

7. Михайлов Н.Н. (Фонд «Русский мир», Россия). О новых подходах к решению 

проблем межъязыкового информационного обмена с опорой на последние 

достижения в сере информационных технологий. 

 

15:00–19:00 – Секция V. ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Круглый стол: «Рациональная картина права в контексте становления цифровой 

реальности». 

Модераторы: Т.Я. Хабриева, Б.И. Пружинин, Н.Н. Черногор 

 

1. Хабриева Т.Я. (ИЗиСП, Россия). Идентификация права в современной социальной 

регуляции. 

2. Черногор Н.Н. (ИЗиСП, Россия), Емельянов А.С. (ИЗиСП, Россия). Когнитивная 

основа правопорядка: право как рациональная форма иррационального 

содержания. 

3. Капустин А.Я. (ИЗиСП, Россия). Концептуализация международно-правового 

измерения глобального информационного пространства. 

4. Ковлер А.И. (ИЗиСП, Россия). Право в плену Цифры? Европейский суд по правам 

человека о незыблемости прав человека. 

5. Синицын С.А. (ИЗиСП, Россия). Искусственный интеллект: технологическая 

основа и правовая форма. 

6. Помазанский А.Е. (ИЗиСП, Россия). Трансформация системы прав человека в 

условиях внедрения конвергентных технологий в систему социальной регуляции. 

7. Антонова Н.В. (ИЗиСП, Россия). «Инфраструктура «Индустрии 4.0.» и ее влияние 

на развитие социально-трудового законодательства: формирование 

концептуальных направлений»  

8. Кучеров И.И. (ИЗиСП, Россия). Институциональная основа внедрения цифровых 

технологий в правовую систему противодействия преступности.  

9. Печегин Д.А. (ИЗиСП, Россия). Эволюция уголовно-правовых средств охраны 

валютно-денежной системы в новых технологических условиях. 

10. Антипенко Л.Г. (Институт философии РАН, Россия). О естественнонаучных 

основаниях правовых отношений в социуме. 

11. Сидорина Т., Нестеров О. (НИУ ВШЭ, Россия). Трудовая этика и проблемы 

правового регулирования труда в цифровую эпоху. 

12. Степанов М.М. (ИЗиСП, Россия). Международно-правовая защита прав человека в 

виртуальном пространстве. 

13. Шугуров М.В. (ИЗиСП, Россия). Концептуализация направлений международно-

правового сотрудничества по защите прав человека в условиях цифровой среды: 

системный подход. 

14. Степанов О.А. (ИЗиСП, Россия). О правопорядке в условиях внедрения 

конвергентных технологий.  

 

Дискурс-анализ: Осипов Г.В. (ИЗиСП, Россия); Тосунян Г.А. (ИЗиСП, Россия); 

Морозов А.В. (РПА Минюста, Россия).  

 

 

 

10 ноября 2021 г. 

 



11:00–14:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: В.Г. Буданов 

 

1. Агацци Э. (Университет Панамерикана, Мекскика). Рациональность и плюрализм 

логик. 

2. Васюков В.Л. (Институт философии РАН, Россия). Перспективизм и 

постнеклассическая рациональность. 

3. Майнцер К. (Мюнхенский технический университет, Тюбингенский университет 

Эберхарда и Карла). От динамики сложных систем к искусственному интеллекту: 

рациональность в эпоху цифровых технологий. 

4. Кузнецова Н.И. (ИИЕТ им. С.И Вавилова РАН, Россия). Антропологическое 

измерение образования в эпоху цифровизации: визуальное vs нарративное. 

5. Лепский В.Е. (Институт философии РАН, Россия). Цифровой двойник, цифровой 

субъект и цифровой метасубъект (от классики в постнеклассике). 

6. Пружинин Б.И. (Институт философии РАН, Россия). Проблема 

эпистемологической оценки перспективности научных направлений и 

наукометрические показатели. 

 

 

15:00–19:00 – Секция I. СОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ И ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Часть 2) 

Модераторы: В.А. Лекторский, Е.О. Труфанова  

15.00–15.40 – Тематический блок 4. Эпистемология и когнитивные исследования 

1. Никитина Е.А. (РТУ МИРЭА, Россия) Коллективный субъект и распределенное 

познание в цифровом обществе. 

2. Смирнова Н.М. (Институт философии РАН, Россия). Феноменология в парадигме 

натуралистического поворота. 

3. Шиповалова Л.В. (СПбГУ, Институт философии РАН, Россия). Концепт 

репрезентации в философии и науке – проблема терминологических 

трансформаций 

4. Щербин В.К. (Центр системного анализа и стратегических исследований НАН 

Беларуси, Беларусь). Проблема «философия и язык»: пути ее трансформации.  

15:40–16:00 – Обсуждение  

16:00–17:00 – Тематический блок 5. Человек в условиях цифровизации 

5. Марков Б.В. (СПбГУ, Институт философии РАН) Знание, о котором нельзя сказать 

6. Сабанчеев Р.Ю. (ГАУГН, Россия). Коллективная память в эпоху цифровых 

инноваций и новых практик 

7. Труфанова Е.О., Хан Ш.Д. (Институт философии РАН, Россия). Проблема 

культурной идентичности через призму культурной нейронауки  

8. Филипенок С.А. (Институт философии РАН, Россия). Исследование личностного 

знания в эпоху цифровизации 

9. Щедрина И.О. (Институт философии РАН, Россия). Человекоразмерность в 

условиях цифровизации: когнитивный аспект 

10. Ярославцева Е.И. (Институт философии РАН, Россия). Индивидуальное сознание 

и научное мировоззрение человека в цифровой реальности 



17:00–17:20 – Обсуждение  

 

17:20–18:00 – Тематический блок 6. Этика и когнитивные науки 

 

11. Апресян Р.Г. (Институт философии РАН, Россия). «Лингвистическая аналогия» и 

теория морали. 

12. Артемьева О.В. (Институт философии РАН, Россия). Проблема когнитивного 

статуса моральных суждений: дилемма разума и чувства? 

13. Платонов Р.С. (Институт философии РАН, Россия). Исследование морального 

выбора в нейрофизиологии: проблема дискурсивного перехода.  

14. Прокофьев А.В. (Институт философии РАН, Россия). О возможности 

использования данных когнитивных наук для разоблачения отдельных 

нормативных принципов. 

 

18:00–18:20 – Обсуждение 

 

18:20–19.00 – Общая дискуссия 

 

 

15:00–19:00 – Секция II. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ (Часть 2) 

Модераторы: В.Г. Буданов, О.В. Попова 

1. Королёв А.Д. (Институт философии РАН, Россия) Психическое здоровье человека 

в свете глобальной цифровизации. 

2. Малахова Е.В. (Институт философии РАН, Россия). Антропологические проблемы 

цифрового общества как отражение аксиологического кризиса техногенной 

цивилизации. 

3. Малинецкий Г.Г. (ИПМ им. М.В. Келдыша, Россия). Междисциплинарность, 

научная рациональность, самоорганизация – инструменты формирования 

будущего. 

4. Маякова А.В. (ЮЗГУ, Россия). Антропоплогический ракурс цифровой 

трансформации бизнеса. 

5. Москалёв И.Е. (РАНХиГС). Философско-методологические вопросы развития 

современного научного знания условиях становления цифрового капитализма. 

6. Паткуль А.Б. (СПбГУ, Институт философии РАН, Россия). Трактовка цифровой 

реальности в трудах Дж. Кима и Й. Хуэи.  

7. Петрова Е.В. (Институт философии РАН, Россия). О соотношении понятий 

«информационная экология» и «экология цифровой среды». 

8. Попова О.В. (Институт философии РАН, Россия). Гибридная реальность и новая 

идентичность биомедицины. 

9. Рубанов А.В. (БГУ, Беларусь). Личностные эффекты цифровизации. 

10. Свирский Я.И. (Институт философии РАН, Россия). Индивидуация в свете 

постнеклассической стратегии В.С. Степина. 

11. Севальников А.Ю. (Институт философии РАН, Россия). Антропологический вызов 

цифровизации: Критический анализ метода современного естествознания. 

12. Струговщикова У.С. (Институт философии РАН, Россия). Фитосемиотика как 

ключ к поиску новых конфигураций в синергийном взаимодействии человека и 

машины. 



13. Хен Ю.В. (Институт философии РАН, Россия). Философский анализ проблемы 

усовершенствования человека в свете расширения возможностей биотехнологии. 

14. Шульга Е.Н. (Институт философии РАН, Россия) Научный факт в концепции 

философии науки В.С. Степина.  

15. Черникова И.В. (ТГУ, Россия). Этическая размерность постнеклассической 

научной рациональности. 

16. Шевченко С.Ю. (Институт философии РАН, Россия). Институт философии РАН. 

Геймификация, гибридная реальность и вопрос о субъектности «практик себя» 

17. Яскевич Я.С. (БГЭУ, Беларусь). Социальная аналитика и цифровая экономика в 

контексте вызовов информационного общества и современного образования. 

18. Колядко И.Н. (БГУ, Беларусь). Культурно-антропологический кризис: 

рациональность и цифровизация.   

 

15:00–19:00 – Секция II. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ (Часть 3. Группа «Инсайт») 

Модератор: И.Ю. Владимиров  

1. Владимиров И.Ю. (ИП РАН), Павлищак О.В. (ЯрГУ), Кабанова Д.М. (ЯрГУ). 

Специфика инсайтного решения по сравнению с алгоритмическим. 

2. Владимиров И.Ю. (ИП РАН). Инсайт как преодоление фиксированности: 

реконцептуализация инсайта. 

3. Маркин Ф.Н. (ИП РАН), Савинова А.Д. (ЯрГУ), Владимиров И.Ю. (ИП РАН). 

Задача в психологии мышления как основной материал экспериментальных 

исследований. 

4. Коровкин С.Ю. (ЯрГУ), Савинова А.Д. (ЯрГУ). Влияние ожиданий на силу ага-

переживания 

5. Курицын А.А. (ЯрГУ), Илюшичев В.Д. (ЯрГУ), Чистопольская А.В. (ЯрГУ), 

Владимиров И.Ю. (ИП РАН). Моторный компонент творческого решения. 

6. Аммалайнен А.В. (СПбГУ), Морошкина Н.В. (СПбГУ). Влияние неосознаваемых 

подсказок на поведенческие и феноменологические аспекты инсайта 

7. Медынцев А.А. (ИП РАН), Комаровская А.И. (ИП РАН), Коган А.А. (ИП РАН). 

Метакогнитивные компетенции субъекта в оценке инсайтно-сти/аналитичности 

собственного решения в задачах на разгадывание анаграмм. 

8. Спиридонов В.Ф. (РАНХиГС), Логинов Н.И. (РАНХиГС) Как работает 

современная когнитивная теория. 

 

15:00–19:00 – Секция III. КУЛЬТУРНАЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 

МЕНТАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ (Часть 2) 

Модераторы: А.В. Смирнов, А.В. Черняев 

1. Корнеева Т.Г. (Институт философии РАН, Россия). Традиции и современность: 

средневековые парадигмы как стимул развития общины исмаилитов в XXI в. 

2. Лисеев И.К. (Институт философии РАН, Россия). Стратегия социоприродного 

взаимодействия в контексте идей В.С. Степина. 

3. Львов А. А. (Институт философии РАН, СПбГУ, Россия). Является ли 

мировоззрение новоевропейским метанарративом или приметой культурной 

эволюции? 

4. Савчук В.В. (Институт философии РАН, Россия). Цифровой поворот в культуре. 



5. Сидорин В.В. (Институт философии РАН, Россия). Ментальные основания 

российской цивилизации в контексте диалога культур: язык и сознание. 

6. Федорова Ю.Е. (Институт философии РАН, Россия). Влияние классических 

приемов рационализации на политический дискурс в Иране. 

7. Цыганков А.С. (Институт философии РАН, Россия) Самобытность ценностно-

смысловых основ цивилизации России: на примере трудностей перевода понятий 

русской философии в западной культуре. 

8. Черняев А.В. (Институт философии РАН, Россия). Актуальные задачи изучения 

российской идентичности в контексте геополитических и технологических вызовов 

современности. 

9. Чешев В.В. (НИ ТГУ, Россия). Техника и культура в условиях «цифрового 

вызова». 

 

15:00–19:00 – Секция IV. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОРЫВА В РОССИИ (Часть 2) 

Модератор: И.Т. Касавин 

  

1. Антоновский А.Ю. (Институт философии РАН, Россия). Эволюционная метафора 

научного прогресса как решение проблемы научной субъектности.  

2. Аргамакова А.А. (Институт философии РАН, Россия). Научные классификаторы – 

поводы для ревизии. 

3. Касавин И.Т. (Институт философии РАН, Россия). Исследования науки в 

социальном контексте: перспектива дисциплинарной структуры. 

4. Костина А.О. (Институт философии РАН, Россия) Академические цифровые 

платформы: инструмент систематизации знания или новая научная реальность? 

5. Куслий П.С., Вострикова Е.В. (Институт философии РАН, Россия). Научный 

прогресс и его враги: случай академического словоблудия. 

6. Масланов Е.В. (Институт философии РАН, Россия). Классификация технических 

наук ВАК как пространство компромисса между различными агентами. 

7. Никифоров А.Л. (Институт философии РАН, Россия). Тенденции развития 

российской науки в последние 50 лет. 

8. Соколова Т. Д., Тухватулина Л.А. (Институт философии РАН, Россия). 

Методологический редукционизм и идея прогресса в социально-гуманитарных 

науках: интерналистская перспектива. 

9. Столярова О.Е. (Институт философии РАН, Россия). Трансформация дискурса 

прогресса: три ключевые концепции. 

 

 

 

 

 

 


