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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ VIII.67.  
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ДУХОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 

Программа VIII.67.1. Интеллектуальные ценности в условиях цивилизационных  
изменений в России (координатор докт. филос. наук В. В. Целищев) 

В Институте философии и права выявлено 
изменение соотношения финитных и трансфи-
нитных средств представления знания, роли 
ограничительных результатов в интерпретации 
обоснования формально-логического знания. 
Обнаружено, что в естественнонаучном знании 
сосуществуют два вида доказательных обосно-
ваний и сформулированы условия адекватно-

сти (нормативности) для выводных и демонст-
ративных доказательств. Относительно прав-
доподобных рассуждений в естественных нау-
ках установлено, что корректность приложе-
ний стохастической математики и вероятност-
ных интерпретаций обусловлена соответстви-
ем теоретического объекта стохастической 
теории и структуры исследуемых данных. 

Программа VIII.67.2. Локальные сообщества России и сопредельных территорий  
в цивилизационном процессе: социокультурные ценности, этносоциальные идеалы, 
институционально-правовое регулирование  
(координатор докт. филос. наук Ю. В. Попков) 

В Институте философии и права на осно-
ве обобщения результатов массовых социоло-
гических исследований в различных регионах 
Сибири, Калмыкии, Монголии установлено, 
что доминирующими социокультурными ори-
ентирами, формирующими позитивные уста-
новки личностей и этнокультурных сообществ 
в межэтнических взаимодействиях являются: 
традиционалистский тип этнической идентич-
ности со сформированным (развитым) этниче-
ским самосознанием (не перешедшим в нацио-
нализм и шовинизм), ориентированным на ак-
культурационную стратегию интеграции (муль-
тикультурность); этническая и конфессиональ-
ная терпимость (толерантность); ориентация 
на традиционно-культурные ценности в се-
мейно-бытовой сфере и передачу этнических 

традиций из поколения в поколение; историко-
героическая память о выдающихся предках; 
экофильность сознания и поведения. В частно-
сти, люди, хорошо знающие традиции своего 
собственного народа, более толерантны в от-
ношении представителей других этнокультур-
ных сообществ. По результатам социологиче-
ских исследований в Новосибирске выявлена 
положительная динамика снижения межэтни-
ческой напряженности в общественном созна-
нии молодежи (учащихся школ, гимназий, 
профтехучилищ и техникумов) за последние  
6 лет: если в 2005 г. среди опрошенных чувст-
ва симпатии преобладали лишь в отношении 
представителей девяти национальностей (из 
предложенных 38), то в 2011 г. таких нацио-
нальностей стало в два раза больше (рис 20). 
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Рис. 20. Превышение симпатий над антипатиями к различным народам среди учащихся  

г. Новосибирска, 2011 г., % к числу опрошенных. 
Выборка учащихся различных национальностей составила 588 чел. 




