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Контактная информация 
 

160035, г. Вологда, ул Ленина, д.15., ВоГУ, кафедра философии т. (8172)721670 

Электронная почта оргкомитета conf@vogu35.ru  

Ястреб Наталья Андреевна, зав. кафедрой философии,  

e-mail: nayastreb@mail.ru, м.т.+79211225445. 

Никифоров Олег Юрьевич, начальник Управления информатизации ВоГУ,  

e-mail: itc@vologda-uni.ru., м.т. +79114462514. 

Орлова Виктория Николаевна – секретарь конференции, зав. кабинетом философии ВоГУ 

e-mail: conf@vogu35.ru, р.т. (8172)721670. 

  

mailto:conf@vogu35.ru
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2 июня 

Пленарное заседание 
ул. Ленина 15, ауд. 239 (Актовый зал) 

9.30 – 13.30 

 

9.00. Регистрация участников конференции. 

09.30. Открытие конференции. 

 

09.35. – 09.40 Приветственное слово председателя программного комитета 

конференции ректора ВоГУ, д.т.н., проф. Леонида Ивановича 
Соколова. 

09.40. – 09.45 Приветственное слово проректора по научной работе и 

инновационному развитию ВоГУ, к.т.н., доц. Антона Александровича 
Синицына. 

09.45. – 09.50 Вступительное слово председателя оргкомитета комитета 

конференции, зав. кафедрой философии ВоГУ к.ф.н., доц. Натальи 
Андреевны Ястреб. 

09.50. – 10.30 РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ НАУКИ В РОССИИ. Бажанов Валентин 
Александрович, Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск  

10.30. – 11.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. Касавин Илья Теодорович, 

Институт философии РАН, г. Москва  

11.10 – 11.50 ФЕНОМЕН ПЛАЦЕБО В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА. Юдин Борис Григорьевич, Институт философии РАН, 

г. Москва 

11.50 – 12.10 Кофе-брейк 

12.10 – 12.50 ДЛЯ ЧЕГО НАУКЕ ИСКУССТВО? SCIENCE ART И РАСШИРЕНИЕ 

ГРАНИЦ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ. Сироткина Ирина 
Евгеньевна, Институт истории естествознания и техники РАН, 

г. Москва 

12.50 – 13.30 О РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ. Красильников Роман Леонидович, Вологодский 

государственный университет, г. Вологда 

13.30 – 14.30 Обед  

14.30 – 16.00 Работа секций 

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.00 Работа секций (продолжение)  
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3 июня 

Пленарное заседание (продолжение) 

ул. Ленина 15, ауд. 239 (Актовый зал) 

9.30 – 12.30 

 

 

09.30. – 10.10 ИСТИННОСТЬ ГЕДЕЛЕВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. Целищев Виталий Валентинович, 

Институт философии и права Сибирского отделения РАН, 

г. Новосибирск  

10.10. – 10.50 ЗНАНИЯ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ЭПОХУ: 

ИСТИНА, ОБОСНОВАНИЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, РЕВИЗИЯ. Родин 
Андрей Вячеславович, Институт философии РАН, г. Москва  

10.50 – 11.10 Кофе-брейк 

11.10 – 11.50 МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ИТОГИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ИНФОМИР И НOMO INTERNETICUS. Лешкевич Татьяна 
Геннадьевна, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону.  

11.50 – 12.30 ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ "НАУКА-ТЕХНИКА-МОРАЛЬ". 

Невважай Игорь Дмитриевич, Саратовская государственная 

юридическая академия, заведующий кафедрой философии, 

г. Саратов  

12.30 – 13.30 Обед  

13.30 – 15.30 Собрание Русского общества истории и философии науки (Ленина 15, 

ауд. 239) 

15.30 – 15.40 Перерыв 

15.40 – 16.30 Презентация научных журналов  (Ленина 15, ауд. 239): 
Вопросы философии 

Эпистемология и философия науки 

Вопросы истории естествознания и техники 

Философия науки 

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства 

Философия науки и техники 

Ценности и смыслы 

16.30 – 18.00 Круглый стол «Может ли философия техники понять компьютерные 

игры» (Ленина, 15, ауд. 240) 

18.00 – 20.00 Экскурсия по городу  
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Сводная таблица секций и мероприятий конференции 
 

Секции конференции 

2 июня 14.30 – 18.00 

 

№ Название секции Руководители Место 

проведения 

Начало 

работы 

1 Дисциплинарная структура 

науки и 
междисциплинарные 

исследования 

Сергей Борисович Куликов (ТГПУ) 

Наталья Львовна Болотова (ВоГУ) 

Галкинская, 3, 

ауд. 1а 

14.30 

2 Цифровые технологии в 

истории науки и техники 

Дмитрий Александрович Баюк (ИИЕТ 

РАН) 

Андрей Вячеславович Родин (ИФ РАН) 

Галкинская, 3, 

ауд. 420 

14.30 

3 Концептуальные и 

методические аспекты 
преподавания истории и 

философии науки в вузе 

Лада Владимировна Шиповалова 

(СПбГУ) 

Виктор Николаевич Князев (МПГУ) 

Орлова, 6, ауд. 

326 

14.30 

4 Эпистемология науки Елена Олеговна Труфанова (ИФ РАН) 

Алексей Геннадьевич Кислов (УрФУ) 

Галкинская, 3, 
ауд. 2 а 

14.30 

5 Логика и аргументация в 

научной практике 

Ирина Николаевна Грифцова (МПГУ) 

Юрий Юрьевич Черноскутов (СПбГУ) 

Галкинская, 1, 

ауд. 227/2 

14.30 

6 Мировоззренческие итоги 
развития современной 

философии науки и 

техники 

Татьяна Геннадьевна Лешкевич (ЮФУ) 

Андрей Юрьевич Севальников  

(ИФ РАН) 

Галкинская, 1, 
ауд. 227/1 

14.30 

7 Психолого-педагогические 
аспекты современных 

информационных 
технологий 

Наталья Валентиновна Носова (ВоГУ) 

Олег Борисович Голубев (ВоГУ) 

Орлова, 6, 
ауд. 322 

14.30 

8 Сетевое общество и 

общество знания 

Софья Владиславовна Пирожкова  

(ИФ РАН) 

Игорь Никифорович Тяпин (ВоГУ) 

Галкинская, 1, 

ауд. 227/3 

14.30 

9 Социальная философия 

науки и техники 

Илья Теодорович Касавин (ИФ РАН) 

Светлана Сергеевна Касаткина (ЧГУ) 

Галкинская, 3, 

ауд. 401 

14.30 

10 Философские проблемы 

физики и математики 

Василий Яковлевич Перминов (МГУ) 

Елена Борисовна Якимова (ВоГУ) 

Ленина, 15, 

ауд.  239 

14.30 

11 Философские проблемы  

компьютерных, 

когнитивных и социальных 
наук 

Левин Сергей Михайлович (НИУ ВШЭ) 

Дроздова Дарья Николаевна (НИУ ВШЭ) 

Галкинская, 1, 

ауд. 227/4 

14.30 

12 Современная философия 

техники. Этика и эстетика 

технологии 

Игорь Михайлович Чубаров (ИФ РАН) 

Павел Николаевич Барышников (ПГУ) 

Галкинская, 3, 

ауд. 406 

14.30 

13 Социальные и 

гуманитарные последствия 

прогресса 
информационных 

технологий 

Антон Павлович Никитин (ХГУ) 

Ирина Вениаминовна Шарыпова (ВоГУ) 

Ленина, 15, 

ауд. 236 

14.30 
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Круглые столы конференции 

№ Название  Руководители Место 

проведения 

Начало 

работы 

14 Круглый стол 

«Реконструкции как 

методологические 

приемы в контексте 

актуализации 

исторического познания» 

Борис Исаевич Пружинин (НИУ ВШЭ) Ленина, 15, 

ауд. 240 

2 июня 

14.30 

15 Круглый стол 

«Антропологические 

трансформации в 

условиях сетевых медиа: 

новые режимы власти, 

знания, идентичности и 

коммуникации» 

Игорь Михайлович Чубаров (ИФ РАН) 

 

Павел Николаевич Барышников (ПГУ) 

Галкинская 

3, ауд. 406 

2 июня 

17.00 

16 Круглый стол «Может ли 

философия техники 

понять компьютерные 

игры?» 

Константин Алексеевич Очеретяный 

(СПбГУ) 

Александр Сергеевич Ленкевич 

(СПбГУ) 

Ленина 15, 

ауд. 240 

3 июня 

16.30 

 

Мероприятия 

№ Название  Руководители  Место 

проведения 

Начало 

работы 

17 Публичная лекция 

«Telling stories: the 

importance of narrative in 

science and life»  

(на английском языке) 

Mr. Roger Smith  

почетный ридер Университета 

Ланкастера (Великобритания) 

почетный сотрудник Института 

философии РАН (Москва) 

Мира, 8, 

ауд. 201 

2 июня 

15.00 

18 Собрание Русского 

общества истории и 

философии науки 

Илья Теодорович Касавин (ИФ РАН) 

Андрей Вячеславович Родин (ИФ РАН) 

Ленина, 15, 

ауд. 239 

3 июня  

13.30 

19 Презентация научных 

журналов   

модератор Наталья Андреевна Ястреб 

(ВоГУ) 
Ленина, 15, 

ауд. 239 

3 июня  

15.40 
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Секция 1 

Дисциплинарная структура науки  

и междисциплинарные исследования  
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 1а 

 

Руководители секции:  

Куликов Сергей Борисович, доктор философских наук, декан факультета 

общеуниверситетских дисциплин Томского государственного 

педагогического университета; 
Наталья Львовна Болотова, доктор биологических наук, профессор Вологодского 

государственного университета. 

14.30 – 14.45 ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Антипов Георгий 
Александрович, Новосибирский государственный университет – «НИНХ», 

г. Новосибирск. 

14.45 – 15.00 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОЛЯ: ПРОБЛЕМА 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ И ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СОЦИО-

ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА). Кириллов Андрей Александрович, Кириллова Ольга 
Сергеевна, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

15.00 – 15.15 ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЕСТЕСТВЕННОЙ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ В XX В. Липкин Аркадий Исаакович, Московский физико-

технический институт (государственный университет), г. Москва. 

15.15 – 15.30 НЕЙРО- И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – КОНВЕРГЕНЦИЯ ИЛИ 

АССИМИЛЯЦИЯ? (СЛУЧАЙ НЕЙРОЭКОНОМИКИ). Вархотов Тарас 
Александрович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 

15.30 – 15.45 АНТИЧНЫЙ ИДЕАЛ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Куликов Сергей 
Борисович, Томский государственный педагогический университет, г. Томск. 

15.45 – 16.00 РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ О 

МОЗГЕ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

МЫШЛЕНИЯ. Морозов Максим Юрьевич, Московский педагогический 

государственный университет, г. Москва. 

16.00 – 16.20 кофе-брейк 

16.20 – 16.35 ВОЗМОЖНА ЛИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ БЕЗ ФИЛОСОФИИ? СЛУЧАЙ "ПРАВА И ЭКОНОМИКИ". Тухватулина 
Лиана Анваровна, Институт философии РАН, г. Москва. 
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16.35 – 16.50 К ВОПРОСУ ИСЛЕДОВАНИЙ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В 

КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Болотова Наталья Львовна, Вологодский 

государственный университет, г. Вологда. 

16.50 – 17.05 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ: СУБСТАНЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОНТОЛОГИЯ. 

Спасков Александр Николаевич, Институт философии НАН Беларуси, г. Минск; 

Козина Олеся Анатольевна, Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск.  

17.05 – 17.20 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В 

ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Герасимова Ирина Алексеевна, Институт 

философии РАН, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва. 

17.20 – 17.35 ДИЗАЙН ПРОТИВ *-ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ. Жигмытов Цокто 
Валерьевич, Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ. 

 

Заочное участие 

НА ПУТИ К ПАРАДИГМЕ СЛОЖНОСТНОСТИ. Аршинов Владимир Иванович, 

Институт философии РАН, г. Москва. 

БИОЭТИКА И СОЦИОЛОГИЯ: ГОРИЗОНТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Никулина Марина Алексеевна, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ. Останина Ольга Александровна, Вятский государственный 

университет, г. Вятка. 

ПРОБЛЕМА МЕТОДА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

Николина Надежда Валерьевна, Омская гуманитарная академия, г. Омск. 

СОВЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ-ПСИХОТЕХНИКИ В 1920-30-Х ГГ. Стоюхина Наталья 
Юрьевна, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

г. Нижний Новгород. 
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Секция 2 

Цифровые технологии в истории науки и техники  
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 420 

 

Руководители секции:  

Дмитрий Александрович Баюк, кандидат физико-математических наук, сотрудник 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН; 
Андрей Вячеславович Родин, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Института философии РАН. 

 

14.30 – 14.50 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ. Федоров Владимир Сергеевич, 

Московский физико-технический институт, Москва. 

14.50 – 15.10  «DIGITAL HISTORY» И ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Кузьмина Ольга Викторовна, 
Милославов Алексей Сергеевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург. 

15.10 – 15.30 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

Погожев Сергей Эверестович, Вологодский государственный университет, 

г. Вологда. 

15.30 – 15.50 КРИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ РУКОПИСЕЙ ЛЕЙБНИЦА КАК 

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ: МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ. Федорова Ольга Борисовна, 

Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, г. Москва. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО ИСХОДА: СТАТИСТИКА, ДИНАМИКА И 

ГЕОГРАФИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ НАУЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ. Ульянкина 
Татьяна Ивановна, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 

РАН, г. Москва. 

16.30 – 16.50 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

В РОССИИ. Савина Алена Владимировна, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 

16.50 – 17.10 ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. Никифоров 
Олег Юрьевич, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.10 – 17.30 ТЕХНОНАУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ В IT-

КОМПАНИЯХ. Чернышов Илья Андреевич, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 
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17.30 – 17.50 КРИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ РУКОПИСЕЙ ЛЕЙБНИЦА КАК 

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ: МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ. Баюк Дмитрий Александрович, 

Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, г. Москва. 

Заочное участие 

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ И ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ. Шапошников Владислав 
Алексеевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ Г.В. ЛЕЙБНИЦА. Шухман Елена Владимировна, Оренбургский 

государственный университет, г. Оренбург. 

КОМПАНИИ-МОНОПОЛИСТЫ В СФЕРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

КОНЦЕПЦИЯ КЭЙРЭЦУ. Васильева Галина Михайловна, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск. 

Секция 3  

Концептуальные и методические аспекты  

преподавания истории и философии науки в вузе 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Орлова, 6, ауд. 326 

 

Руководители секции:  

Лада Владимировна Шиповалова, доктор философских наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета; 
Виктор Николаевич Князев, доктор философских наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета. 

 

14.30 – 14.50 СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ НАУКИ: НАУЧНЫЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ. Черникова Ирина Васильевна, 

Национальный исследовательский Томский Государственный университет, г. Томск 

(в режиме видеоконференции). 

14.50 – 15.10 «НОВАЯ АТЛАНТИДА» Ф. БЭКОНА КАК ТЕКСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЕЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. Ситникова Дарья 
Леонидовна, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск. 

15.10 – 15.30 КОНВЕНЦИЯ И ВЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Князев 
Виктор Николаевич, Московский педагогический государственный университет,  

г. Москва. 
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15.30 – 15.50  ФИЛОСОФИЯ НАУКИ Г. И. ЧЕЛПАНОВА. Шелковников Андрей 
Юрьевич, Московский педагогический государственный университет, г. Москва. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. Микешин Михаил Игоревич, Санкт-

Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург. 

16.30 – 16.50 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

Шиповалова Лада Владимировна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург. 

16.50 – 17.10 ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА В 

«ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА» С.Н. БУЛГАКОВА. Бушуева Нина Александровна, 

Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.10 – 17.30 О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ МАГИСТЕРСКОГО КУРСА 

"ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОНИКИ": ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА. Михайлова Татьяна Леонидовна, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

г. Нижний Новгород.  

17.30 – 17.50 УЧЕБНИКИ ПО ФИЛОСОФИИ НАУКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ТРАДИЦИИ: К ИСТОРИИ ОДНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Демин Максим 
Ростиславович, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург. 

17.50 – 18.10 АНАЛИТИКА ТЕКСТА: ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

И ФИЛОСОФИИ НАУКИ В ВУЗЕ. Сорина Галина Вениаминовна, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Заочное участие 

ИДЕЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗА НАУКИ В ТРУДАХ РУССКИХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ. Матяш Тамара Петровна, Донской 

государственный технологический университет, г. Ростов-на-Дону. 

 



12 
 

Секция 4  

Эпистемология науки 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 2 а 

 

Руководители секции:  

Елена Олеговна Труфанова, кандидат философских наук, ведущий научный 

сотрудник Института философии РАН; 
Алексей Геннадьевич Кислов, кандидат философских наук, доцент Уральского 

федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

 

14.30 – 14.50 «СИТУАЦИОННОЕ ЗНАНИЕ» И ИДЕАЛ ОБЪЕКТИВНОСТИ В 

НАУКЕ. Труфанова Елена Олеговна, Институт философии РАН, г. Москва. 

14.50 – 15.10 ФАКТ И СОБЫТИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ. Шаталов-
Давыдов Дмитрий Юрьевич, Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

15.10 – 15.30 ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОЛЛИЗИИ И СТРАТЕГИИ НАУЧНОГО 

ПОИСКА В ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ. Чеботарѐва Елена 
Эдуардовна, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург. 

15.30 – 15.50 ПРОБЛЕМА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ. Загидуллин 
Жан Каримович, Институт философии РАН, г. Москва. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 КОНСТРУКТИВИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ: ВОПРОСЫ КОРРЕЛЯЦИИ. Кислов Алексей Геннадьевич, 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург. 

16.30 – 16.50 ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП. 

Пахонина Елена Васильевна, Вологодский государственный университет, 

г. Вологда. 

16.50 – 17.10 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КАК НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. Мингулов Хамзя Ильясович, Самарский университет, г. Самара. 

17.10 – 17.30 ОСОБЕННОСТИ ДОПРОБЛЕМНОЙ СТАДИИ РОСТА НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ. Дорожкин Александр Михайлович; Соколова Олеся Игоревна, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород. 

17.30 – 17.50 ПОСТПОЗИТИСКАЯ МОДЕЛЬ НАУКИ: АДАПТАЦИЯ К 

СОЦИАЛЬНОМУ ПОЗНАНИЮ. Фахрутдинова Амина Зиевна, Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск. 
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17.50 – 18.10 КОНТЕКСТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЭТИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Яковлева Александра Федоровна, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 

Заочное участие 

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПОДХОДА. 

Сытник Ярослав Васильевич, Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск. 

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ. 

Черткова Елена Леонидовна, Институт философии РАН, г. Москва. 

СООТНОШЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ И НАУКИ В КОНЦЕПЦИИ ЭВАНДРО АГАЦЦИ. 

Дѐмин Илья Вячеславович, Самарский университет, г. Самара. 

ДЕРРИДА: СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНОЛОГИИ. Фекондо Альфредо, Институт 

философии и права СО РАН, г. Новосибирск. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ИДЕИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИ ОСМЫСЛЕНИИ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ 

ТЕХНИКИ. Карташева Анна Александровна, Уральский федеральный университет 

им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

 

Секция 5  

Логика и аргументация в научной практике 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 1, ауд. 227/2 

 

Руководители секции:  

Ирина Николаевна Грифцова, доктор философских наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета; 
Черноскутов Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

14.30 – 14.50 ПОСТПОЗИТИВИСТСКИЕ МОДЕЛИ ИСТОРИИ НАУКИ И 

МЕТАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Антаков Сергей Мирославович, 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород. 

14.50 – 15.10 ТРАНСЛЯЦИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 

НАУЧНОЙ ШКОЛЕ. Ершова Оксана Владимировна, Ульяновский 

государственный университет, г. Ульяновск. 
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15.10 – 15.30 КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

"ЭКУМЕНИЗМА" РИЧАРДА РОРТИ. Целищева Оксана Ивановна, Институт 

философии и права СО РАН, г. Новосибирск. 

15.30 – 15.50 ОТ ЖЁСТКОЙ ГРАНИЦЫ К МНОГОЗНАЧНОСТИ: НА СТЫКЕ 

НЕКЛАССИЧЕСКИХ ЛОГИКИ И ФИЛОСОФИИ. Перфильева Анастасия 
Сергеевна, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ. Грифцова Ирина Николаевна, 

Московский педагогический государственный университет,  г. Москва. 

16.30 – 16.50 ПАРАКСИОМЫ ТЕОРИИ СВЕРШЕНИЯ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ. 

Заряев Владимир Валерьевич, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

16.50 – 17.10 АВСТРИЙСКАЯ ЛОГИКА XIX ВЕКА КАК ТЕОРИЯ НАУКИ 

(WISSENSCHAFTSLEHRE). Черноскутов Юрий Юрьевич, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург.  

Заочное участие 

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ "АРТИКУЛЯЦИИ" НАУЧНОГО ЗНАНИЯ: РИТОРИКА 

НАУКИ. Козлова Наталья Юрьевна, Московский педагогический государственный 

университет,  г. Москва. 

ЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПАРТНЕРСКОЙ 

МУЛЬТИАГЕНТНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ. Маркин Владимир Ильич, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ. 

Журавлева Юлия Михайловна, Смирнова Ольга Вениаминовна, Шестаков 
Николай Иванович, Череповецкий государственный университет, г. Череповец. 
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Секция 6  

Мировоззренческие итоги развития  

современной философии науки и техники 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 1, ауд. 227/1 

 

Руководители секции:  

Татьяна Геннадьевна Лешкевич, доктор философских наук, профессор Южного 

федерального университета; 
Андрей Юрьевич Севальников, доктор философских наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института философии РАН. 

 

14.30 – 14.50 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ НАУЧНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ И УНИВЕРСАЛИЙ КУЛЬТУРЫ. Бахтиярова Елена 
Захаровна, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск. 

14.50 – 15.10 КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ГУГО 

ДИНГЛЕРА. Шишков Иван Захарович, Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 

15.10 – 15.30 ОТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАРХИЗМА К QUEER – ТЕОРИЯМ. 

Вознякевич Екатерина Евгеньевна, Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 

г. Москва. 

15.30 – 15.50 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ И ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЗИКЕ. Севальников Андрей Юрьевич, Институт философии РАН, г. Москва. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Рогалев Леонид Владимирович, 

Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

16.30 – 16.50 ВЕЛИКАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Х1Х СТОЛЕТИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ, Большаков Владимир Ильич, Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, г. Москва. 

16.50 – 17.10 СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОНТОЛОГИИ ТОЧНОГО 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. Болдин Павел Николаевич, АНО "Учебно-курсовой 

комбинат", г. Псков. 

17.10 – 17.30 ВКЛАД В.С. ГОТТА В РАЗРАБОТКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ НАУКИ. Ковригин Борис Васильевич, Вологодский 

государственный университет, г. Вологда. 
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17.30 – 17.50 КОНВЕРГЕНТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Баксанский Олег Евгеньевич, Институт философии РАН, 

г. Москва. 

 

 

Заочное участие 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НАУКИ: ГОРИЗОНТЫ ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

МИРА? Овчинников Олег Владимирович, Северный (Арктический) федеральный 

университет, г. Архангельск. 

ТЕХНИКА И ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В НЕЙ. Цыцарев Андрей Александрович, 

Приамурский государственный университет,  г. Биробиджан. 

НА ПУТИ К КОМПЬЮТЕРНЫМ УНИВЕРСУМАМ. Анисов Александр 
Михайлович, Институт философии РАН, г. Москва. 

Секция 7  

Психолого-педагогические аспекты  

современных информационных технологий 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Орлова, 6, ауд. 322 

 

Руководители секции:  

Наталья Валентиновна Носова, кандидат психологических наук, доцент 

Вологодского государственного университета; 
Олег Борисович Голубев,  кандидат педагогических наук, доцент Вологодского 

государственного университета. 

 

14.30 – 14.45 СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ: МАТЕТИКА 

КУЛЬТУРЫ. Сабанина Наталия Рафаэлевна, Московский педагогический 

государственный университет, г. Москва. 

14.45 – 15.00 СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ: КОГНИТИВИСТИКА. 

Меськов Валерий Сергеевич,  Московский педагогический государственный 

университет, г. Москва. 

15.00 – 15.15 О НОВЫХ ТРЕНДАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Голубев 
Олег Борисович, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

15.15 – 15.30 ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

ИНТЕЛЛЕКТА. Калинкина Евгения Михайловна, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 
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15.30 – 15.45 РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Фокина Ирина 
Владимировна, Соколовская Ольга Константиновна, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 

15.45 – 16.00 К ПРОБЛЕМЕ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. Фалеев 
Алексей Николаевич, Российский государственный университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва. 

16.00 – 16.20 кофе-брейк 

16.20 – 16.35 КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Цатурян Марина Оганесовна, Носова Наталья 
Валентиновна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

16.35 – 16.50 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ PROCESSING ПРИ ИЗУЧЕНИИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Морозова Ирина Вениаминовна, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» 

г. Вологды, г. Вологда. 

16.50 – 17.05 ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОМ И ИСТОРИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. Колесниченко 
Тамара Сергеевна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.05 – 17.20 ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 

ОБРАЗОВАНИИ. Яблокова Аида Вячеславовна, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 

17.20 – 17.35 ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУ КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ, Черняева 
Елена Викторовна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.35 – 17.50 «ОТКРЫТОЕ МЫШЛЕНИЕ» КАК КАТЕГОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Балашова Ирина Владимировна, Спирова Елена 
Николаевна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

Заочное участие 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ. Петухова Ирина Сергеевна, Петрозаводский 

Государственный университет, г. Петрозаводск. 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ САМОВОСПИТАНИЯ. Алексина Юлия Юрьевна, 

Череповецкий государственный университет, г. Череповец. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ. Федюк Роман 
Сергеевич, Дальневосточный федеральный университет,  г. Владивосток. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Тургенева Анастасия Владимировна, 

Самарский филиал Московского городского педагогического университета; Иванова 
Мария Витальевна, Самарский государственный социально-педагогический 

университет, г. Самара. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Белякова Евгения Гелиевна, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень. 

Секция 8  

Сетевое общество и общество знания 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 1, ауд. 227/3 

 

Руководители секции:  

Софья Владиславовна Пирожкова, кандидат философских наук, научный 

сотрудник Института философии РАН; 
Игорь Никифорович Тяпин,  доктор философских наук, профессор Вологодского 

государственного университета. 

 

14.30 – 14.45 СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА. 

Никитина Елена Александровна, Московский технологический университет 

(МИРЭА), г. Москва. 

14.45 – 15.00 НОВЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СРЕДЫ НАУЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ. Шибаршина Светлана 
Викторовна, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

15.00 – 15.15 НОВЫЕ ТИПЫ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И ВИДЫ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ. Дряева Элла Давидовна, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Сербина 
Александра  Александровна,  музей современного искусства «Гараж», г. Москва. 

15.15 – 15.30 (А)СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА. Сосна Нина Николаевна, Институт 

философии РАН, г. Москва. 

15.30 – 15.45 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА ФОРСАЙТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Пирожкова Софья 
Владиславовна, Институт философии РАН, г. Москва. 

15.45 – 16.00 ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ К "ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ". Даниелян Наира Владимировна, 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва. 
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16.00 – 16.20 кофе-брейк 

16.20 – 16.35 СОЦИАЛЬНО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ МЕДИА-КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

Демина Мария Геннадьевна, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  г. Нижний Новгород. 

16.35 – 16.50 КОНЦЕПЦИЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ИДЕОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ, Тяпин Игорь 
Никифорович, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

16.50 – 17.05 КОГНИТИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА 

ЗНАНИЯ. Волков Иван Алексеевич, Вологодский государственный университет, 

г. Вологда. 

17.05 – 17.20 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА. Белозеров Александр Борисович, г. Вологда. 

17.20 – 17.35 ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ: СТАНОВЯТСЯ ЛИ «СИНИЕ» ВОРОТНИЧКИ 

«БЕЛЫМИ»? Шилова Елена Николаевна, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 

Заочное участие 

СОВРЕМЕННОЕ СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО: ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗНАНИЯ? 

Левикова Светлана Игоревна, Московский педагогический государственный 

университет, г. Москва. 

ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК В КУЛЬТУРЕ НОВЫХ МЕДИА. Теслев 
Александр Александрович, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород. 

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ В ОПТИКЕ ТИПОЛОГИИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ. 

Зарапин Олег Викторович, Шапиро Ольга Александровна, Таврическая академия 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 

OТ ИНФОРМАЦИОННОГО OБЩЕСТВА К OБЩЕСТВУ ЗНАНИЯ. Иванова Мария 
Витальевна, Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Кузьмин Илья 

Владимирович, Институт социально-экономического развития территорий РАН, 
г. Вологда. 
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Секция 9  

Социальная философия науки и техники 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 401 

 

Руководители секции:  

Илья Теодорович Касавин, доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, зав. сектором Института философии РАН; 
Светлана Сергеевна Касаткина,  кандидат философских наук, доцент 

Череповецкого государственного университета. 

 

14.30 – 14.50 СОВМЕСТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ: ИНТЕРНЕТ КАК ФОРМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

(ИСКУССТВЕННОГО) ИНТЕЛЛЕКТА. Трофимов Николай Александрович, 

Институт проблем развития науки РАН, г. Москва. 

14.50 – 15.10 МЕГАСАЙЕНС БЕЗ МЕГАПРОЕКТА: ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ. Пронских Виталий 
Станиславович, Национальная Ускорительная Лаборатория им. Э. Ферми, США / 

Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна. 

15.10 – 15.30 АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ. Смирнова Ольга Вениаминовна, Череповецкий государственный 

университет, г. Череповец. 

15.30 – 15.50 ГОРОД КАК ПРОСТРАНСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Касаткина Светлана Сергеевна, Череповецкий государственный университет, 

г. Череповец. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 ОТ ТЕХНИКИ НАБЛЮДЕНИЯ К НАБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ: 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КАК МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СИТУАЦИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ. Терентьева Ирина Николаевна, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

г. Нижний Новгород. 

16.30 – 16.50 "ИНТИМНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Попова Ольга Владимировна, Тищенко Павел Дмитриевич, Институт философии 

РАН, г. Москва. 

16.50 – 17.10 СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ОРГАННОГО ДОНОРСТВА. Резник Олег Николаевич, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова Минздрава России; Попова Ольга Владимировна, Институт 

философии РАН, г. Москва. 
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17.10 – 17.30 ГИБРИДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Коровин Александр 
Леонидович, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

Заочное участие 

ЛЮДО-НАРРАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕЙ ТРАНСГУМАНИЗМА 

ВИДЕОИГРАМИ. Кайгородов Павел Викторович, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г. Новосибирск. 

ПРОГРЕСС ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ФУТУРОПРОГНОЗА. Гайкин Виктор 
Алексеевич, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН, г. Владивосток. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ, 

Баранец Наталья Григорьевна, Верѐвкин Андрей Борисович, Ульяновский 

государственный университет, г. Ульяновск. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВОПРОС О ЦЕННОСТНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ 

НАУКИ. Катюхина Татьяна Викторовна, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

г. Москва. 

Секция 10  

Философские проблемы физики и математики  

 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Ленина, 15, ауд. 239 

 

Руководители секции:  

Василий Яковлевич Перминов, доктор философских наук, профессор Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова; 
Елена Борисовна Якимова,  кандидат педагогических наук, доцент Вологодского 

государственного университета. 

 

14.30 – 14.50 КАНТОВСКИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В 

ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ (ТЕХНИКИ). Катречко 
Сергей Леонидович, Фонд "Центр гуманитарных исследований", г. Москва. 

14.50 – 15.10 ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

СУЖДЕНИЙ АПРИОРИ. Перминов Василий Яковлевич, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

15.10 – 15.30 ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ДИСКРЕТНОСТИ И 

НЕПРЕРЫВНОСТИ В МАТЕМАТИКЕ. Тестов Владимир Афанасьевич, 

Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

15.30 – 15.50 ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Кудряшев 
Александр Федорович, Башкирский государственный университет, г. Уфа. 
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15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАДОКСА РАССЕЛА В 

ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ. Губа Виктор Сергеевич, Вологодский государственный 

университет, г. Вологда. 

16.30 – 16.50 КВАНТОВАЯ ЛОГИКА И ОБОСНОВАНИЕ КВАНТОВОЙ 

МЕХАНИКИ. Печенкин Александр Александрович, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Институт истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова, г. Москва. 

16.50 – 17.10 ФИЗИКА И ВИРТУАЛЬНОСТЬ. Якимова Елена Борисовна, 

Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.10 – 17.30 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КВАНТОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ. 

Терехович Владислав Эрикович, Санкт-Петербургский государственный 

университет,  г. Санкт-Петербург. 

Заочное участие 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ. Иванов 
Андрей Федорович, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург. 

 

Секция 11  

Философские проблемы  

компьютерных, когнитивных и социальных наук 

 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Ленина, 15, ауд. 227/4 

 

Руководители секции:  

Левин Сергей Михайлович,  кандидат философских наук, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге. 

Дроздова Дарья Николаевна, кандидат философских наук, старший преподаватель 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

14.30 – 14.50 СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ В ПРИМЕНЕНИИ К ИЗУЧЕНИЮ СВЯЗИ 

МЕЖДУ НАУЧНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 

МЕТОДАМИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. Зайцев Дмитрий Геннадьевич, Дроздова 
Дарья Николаевна, Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", г. Москва. 
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14.50 – 15.10 ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ СИЛА ИНФОРМАЦИОННО-ЕМКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Титов Сергей Михайлович, Институт философии РАН, 

г. Москва. 

15.10 – 15.30 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЗНАНИЯ. Павлов-
Пинус Константин Александрович, Институт философии РАН, г. Москва. 

15.30 – 15.50 НАУКА В ДЕБАТАХ О СВОБОДЕ ВОЛИ: МЕЖДУ 

СКЕПТИЦИЗМОМ И СЦИЕНЦИЗМОМ. Левин Сергей Михайлович, Высшая 

школа экономики в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург. 

15.50 – 16.10 кофе-брейк 

16.10 – 16.30 ЛИБЕРТАРИАНСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВОБОДЫ ВОЛИ: 

СОВМЕСТИМОСТЬ С СОВРЕМЕННОЙ НАУКОЙ. Югай Виктория Сергеевна, 

Высшая Школа Экономики, г. Санкт-Петербург. 

16.30 – 16.50 УМОЗРИТЕЛЬНАЯ И ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 

РОССИИ И РОССИЙСКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ В КОНЦЕ XIX - ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX 

ВЕКА. Костригин Артем Андреевич, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 

г. Москва. 

16.50 – 17.10 ОТНОШЕНИЕ "Я-ДРУГОЙ". ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ. Кричевец Анатолий Николаевич, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

17.10 – 17.30 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАК ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС. Миронов Василий Анатольевич, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, г. Томск. 

Заочное участие 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. Мазилов 
Владимир Александрович, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль. 

ОБЪЕКТ И ИНСТРУМЕНТ В КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУКАХ. Гутнер Григорий 
Борисович, Институт философии РАН, г. Москва. 

ЭТИКА МАШИНЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ. Дедюлина Марина Анатольевна, 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

«ПОДСКАЗКА» КАК ОСОБЫЙ СЕМИОТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ИГРОВЫХ И 

НЕИГРОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ИНТЕРФЕЙСАХ. Кудряшов Иван Сергеевич, 

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск. 

ДЕКОМПРЕССИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Зайкова Алина Сергеевна, 
Институт философии и права СО РАН, г. Новосибирск. 

ПРОБЛЕМА НАБЛЮДАТЕЛЯ И ПРОЦЕССЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. Калинин Эдуард Юрьевич, НИУ «Московский 

энергетический институт», г. Москва. 
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Секция 12  

Современная философия техники.  

Этика и эстетика технологии 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 406 

 

Руководители секции:  

Игорь Михайлович Чубаров, доктор философских наук, старший научный 

сотрудник Института философии РАН; 

Павел Николаевич Барышников,  кандидат философских наук, доцент 

Пятигорского государственного университета. 

 

14.30 -14.45 МАШИННЫЙ РАЗУМ В ФИЛОСОФСКОМ И ИНЖЕНЕРНОМ 

ИЗМЕРЕНИЯХ. Барышников Павел Николаевич, Пятигорский государственный 

университет, г. Пятигорск. 

14.45 – 15.00 МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – В РАМКАХ 

ПРОЕКТОВ GYM CENTRAL И LIFE SHARE. Беркалов Сергей Витальевич, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск. 

15.00 – 15.15 ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НА «КОНВЕЙЕРЕ» ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭПОХИ: УНИФИКАЦИЯ ПРОТИВ УНИКАЛЬНОСТИ. Индриков Алексей 
Алексеевич, РАНХиГС при Президенте РФ, г. Саранск. 

15.15 – 15.30 БИОПОЛИТИКА МЕДИА И ТЕХНИКИ ТЕЛА В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГРАХ. Ленкевич Александр Сергеевич, Центр медиафилософии, Санкт-

Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург. 

15.30 – 15.45 НЕИГРОВОЙ ПЕРСОНАЖ: МЕЖДУ СУБЪЕКТОМ И ПРИРОДОЙ. 

Латыпова Алина Раилевна, Центр медиафилософии, Санкт-Петербургский 

госдарственный университет, г. Санкт-Петербург. 

15. 45 – 16.00 СОМАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТ: ТЕХНИЧЕСКОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Очеретяный 
Константин Алексеевич, Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург. 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 

16.15 – 16.30 ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ МАШИНЫ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИДЕИ И 

ПОНЯТИЯ. Чубаров Игорь Михайлович, Институт философии РАН, г. Москва. 

16.30 – 16.45 ОПЕРАЦИЯ VS СПЕКУЛЯЦИЯ: К РАЗМЕТКЕ КОНФЛИКТА. 

Сазонов Никита Михайлович, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
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16.45 – 17.00 РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ 

КОНСТРУКТА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ. Руднева Елена 
Леонидовна, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск. 

ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ: МЕДИАТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Губанов 
Кирилл Николаевич, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

ОБРАЗ ФИЛОСОФА/УЧЕНОГО В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ (на примере цикла 

романов «Гарри Поттер» и трилогии «Порри Гаттер»). Петрова Римма Юрьевна, 
Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Ястреб 
Наталья Андреевна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 

17.00 – 18.00 Круглый стол «Антропологические трансформации в условиях сетевых 
медиа: новые режимы власти, знания, идентичности и коммуникации». 

Вопросы к обсуждению 

 

1. Коммуникация аналоговая/ цифровая. 

2. Дигитальный образ:  между иконой и символом. 

3. Миметическое в сетевых коммуникациях. 

4. Генезис субъекта в сетевых локальных медиа. 

5. Непосредственность сообщения и сообщаемость цифровых медиа. 

6. Кризис идентичности пользователя vs возрождение актора.  

7. Цифровые следы и информационный шум в процессах распространения знания. 
 

Заочное участие 

ТЕХНИКА КАК ВНУТРЕННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАНИЯ. Жаров Сергей 
Николаевич, Воронежский государственный университет, г. Воронеж.  

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ. Нестеров 
Александр Юрьевич, Самарский университет, г. Самара. 

О МАССОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ 

УВЕЛИЧИВШЕЙСЯ ДОСТУПНОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Горбачева Анна Геннадьевна, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ»,  г. Новосибирск. 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Рюмин Сергей 
Геннадьевич, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, г. Рязань. 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭТИКИ. Водяникова Ирина Федоровна, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 
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Секция 13  

Социальные и гуманитарные последствия  

прогресса информационных технологий 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Ленина, 15, ауд. 236 

 

Руководители секции:  

Антон Павлович Никитин, кандидат философских наук, доцент Хакасского 

государственного университет им. Н.Ф. Катанова; 
Ирина Вениаминовна Шарыпова,  кандидат философских наук, доцент 

Вологодского государственного университета. 

 

14.30 – 14.45 РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕНЕЖНОГО ОБМЕНА: 

СОЦИАЛЬНЫЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. Никитин Антон 
Павлович, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

14.45 – 15.00 ИНФОРМАЦИЯ КАК СОБЫТИЕ, НОРМА КАК КОД: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОССИЙСКОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОЗИЦИИ 

ФИЛОСОФИИ Н. ЛУМАНА. Сухих Никита Иванович, Уральский федеральный 

университет, г. Екатеринбург. 

15.00 – 15.15 К ПРОБЛЕМЕ ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТИ КОНВЕРГЕНТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Синицына Татьяна Ивановна, Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Вологда. 

15.15 – 15.30 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ВЫЗОВЫ В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Петровская Юлия 
Александровна, Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск. 

15.30 – 15.45 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА. Петрова Екатерина Викторовна, Институт философии РАН, г. Москва. 

15.45 – 16.00 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ. Чекалов Леонид Леонидович, 
ООО "Транс-Мобил Спедишн", Самарский университет, г. Самара. 

16.00 – 16.20 кофе-брейк 

16.20 – 16.35 ОН-ЛАЙН "ЗОНЫ ОБМЕНА": К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА. 

Масланов Евгений Валерьевич, Институт философии РАН, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

16.35 – 16.50 "НОВАЯ АТЛАНТИДА"-2, ИЛИ ПРОЕКТ "ЦИФРОВОГО 

ГИПЕРПОДКЛЮЧЕННОГО МИРА" КЛАУСА ШВАБА. Шарыпова Ирина 
Вениаминовна, Вологодский государственный университет, г. Вологда. 
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16.50 – 17.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ: КАК РАБОТАЕТ "РИТОРИКА РАЗРЫВА"? Трахтенберг Анна 
Давидовна, Институт философии и права Уральского отделения РАН, 

г. Екатеринбург. 

17.05 – 17.20 ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ КАК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ. Усков Владимир Сергеевич, Институт социально-экономического 

развития территории РАН, г. Вологда. 

17.20 – 17.35 К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВАХ ГРАЖДАН. 

Лукьянова Влада Юрьевна, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва. 

17.35 – 17.50 «HOMO SOLUS» В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ. Клемашева Елена Игоревна, Томский политехнический 

университет, г. Томск. 

17.50 – 18.05 КУЛЬТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Цуркан Евгений Геннадьевич, Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, г. Москва. 

18.05 – 18.20 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

ПОСТМОДЕРНА. Воронина Ирина Олеговна, Хусяинов Тимур Маратович, 

НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

Заочное участие 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА. Колмаков Владимир Юрьевич, Красноярский государственный 

медицинский университет, г. Красноярск. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ. Мордовцева Татьяна Васильевна, 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ «МЕНЕДЖЕРИАЛЬНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ». Петров Владимир Валерьевич, Институт философии и права 

СО РАН, г. Новосибирск. 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Черновицкая Юлия Вячеславовна, Институт философии 

РАН, г. Москва. 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Дорошенко Кристина Вячеславовна, Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск. 

ВИРТУАЛЬНАЯ НАРКОМАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ХАОСЕ, Слюсарев 
Владимир Владимирович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

ОТ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА» К «ТЕКСТОВОМУ», Коваленко Елена 
Михайловна, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В «ЦИФРОВОМ» 

ОБЩЕСТВЕ. Трафимова Галина Анатольевна, Самарский университет, г. Самара. 

 

Круглый стол  

Реконструкции как методологические приемы  

в контексте актуализации исторического познания 
 

2 июня, 14.30 – 18.00,  

Ленина, 15, ауд. 240 

 

Руководитель круглого стола: 

Борис Исаевич Пружинин, 
доктор философских наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики». 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ В ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ. Щедрина Татьяна Геннадьевна, доктор 

философских наук, профессор Московского педагогического государственного 

университета.  

МЕСТО РЕКОНСТРУКЦИИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ Ф. ЛЕЖЁНА). Щедрина Ирина Олеговна, аспирантка 

философского факультета ГАУГН. 

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (К ИСКАНИЯМ 

И ПОЛЕМИКАМ А.Я. ГУРЕВИЧА). Ольхов Павел Анатольевич, доктор 

философских наук, профессор НИУ «Белгородский государственный университет».  

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ПОНИМАНИЯ ИСТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА И 

ГРИГОРИЯ ПОМЕРАНЦА). Мотовникова Елена Николаевна, доктор философских 

наук, профессор НИУ «Белгородский государственный университет».  

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ Л. ТОЛСТОГО 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ. 

Бендерский Илья Игоревич, кандидат философских наук, научный сотрудник ГМТ.  

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ИСТОРИКОВ ШКОЛЫ 

АННАЛОВ ХХ ВЕКА (П. НОРА) В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. Сабанчеев Рустам Юнусович, аспирант философского 

факультета ГАУГН. 

П. М. БИЦИЛЛИ И ЖУРНАЛ "СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ": 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ПОЧЕРКА. Ратушина Дарья Владимировна, 

аспирантка кафедры философии Московского педагогического государственного 

университета.  



29 
 

КРИТИЦИЗМ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГОСПОДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ПАМЯТИ. Шушкина Анастасия Геннадьевна, аспирантка факультета политологии 

ГАУГН.  

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОБРАЗ В ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЛЮДВИГА ФОН ДЕР ПФОРДТЕНА). Даценко Павел Александрович, 
аспирант исторического факультета ГАУГН.  

РАЗРАБОТКИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ЯЗЫКОЗНАНИИ XIX – XX ВВ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ. Загуменнов Александр Владимирович, 
аспирант Вологодского государственного университета.  

 

Круглый стол  

Антропологические трансформации в условиях сетевых медиа:  

новые режимы власти, знания, идентичности и коммуникации 
 

2 июня, 17.00 – 18.00,  

Галкинская, 3, ауд. 406 

 

Руководители круглого стола: 

 
Игорь Михайлович Чубаров 

доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН 

Павел Николаевич Барышников 
кандидат философских наук, доцент Пятигорского государственного университета 

Вопросы к обсуждению 

 

1. Коммуникация аналоговая/ цифровая. 

2. Дигитальный образ:  между иконой и символом. 

3. Миметическое в сетевых коммуникациях. 

4. Генезис субъекта в сетевых локальных медиа. 

5. Непосредственность сообщения и сообщаемость цифровых медиа. 

6. Кризис идентичности пользователя vs возрождение актора.  

7. Цифровые следы и информационный шум в процессах распространения знания. 
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Круглый стол  

Может ли философия техники  

понять компьютерные игры? 
3 июня, 16.30 – 18.00,  

Ленина, 15, ауд. 240 
 

Руководители круглого стола: 

Константин Алексеевич Очеретяный  
кандидат философских наук, ученый секретарь Центра медиафилософии (Институт 

философии, СПбГУ) и сотрудник Лаборатории исследований компьютерных игр 
(ЛИКИ, СПб)  

Александр Сергеевич Ленкевич  
кандидат философских наук, сотрудник Центра медиафилософии (Институт 

философии, СПбГУ) и Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ, СПб)  
 

Вопросы к обсуждению 

1. Игра как (традиционный) предмет философской рефлексии. 

2. Осмысление медиареальности в контексте исследования компьютерных игр. 

3. Ремедиация и ее границы: как опыт традиционных медиа (живопись, 

литература, кино, ТВ и т. д.) переводится в новые медиаформы — компьютерные 

игры? 

4. Какие концепты философии техники подходят для анализа компьютерных игр? 

5. Техники игры как техники заботы о себе. 

6. Телесность геймера. 

Публичная лекция  

Telling stories:  

the importance of narrative in science and life* 
2 июня, 15.00 

Мира, 8, ауд. 201 
Mr. Roger Smith, 

Reader Emeritus in History of Science, Lancaster University, UK,  

Honorary Scientific Researcher, Institute of Philosophy, Moscow, Russia. 
 

Summary. Telling a story – creating a narrative – is the central way both scientists and ordinary people 
make sense of the world. This is because we all share one basic story: we are born, we live and then we die. 

Usually, in a scientific report or article, the narrative is hidden, and instead there appear to be statements of facts, 

methods used, experimental results, statistical tables, diagrams, equations and so on. But all these characteristics 
of a scientific report are chosen by the author and make sense to listeners or readers because they fit into a story 

the author and her audience already have in mind. The story is there, but tacit, taken for granted. It follows, that if 

scientists tell stories, what they do is not so unlike what literary writers and ordinary people do. 
So, I will describe the way scientists and ordinary people give meaning or purpose to what they do by 

telling stories. This will involve discussing the difference between telling a story in order to tell the truth, as 

scientists claim to do, and what English speakers call ‘just telling a story’. A speech or text that is ‘just a story’ 
has a purpose other than truth, like satisfying emotion or creating literary art. It is possible to tell different stories 

about one event: we have to choose what we want the story to do. Scientists may choose one story and ordinary 

people another.   
The lecture, naturally, will tell a number of stories in illustration.  

*на английском языке 


