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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
-  ОПК-6  -  Способен  применять  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности

категории и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и методологии
науки.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения
компетенций:

ИОПК-6.1.  Знает  категории  онтологии,  теории  познания,  логики,  философии  и
методологии науки.

ИОПК-6.2. Использует принципы онтологии, теории познания, логики, философии
и методологии науки для анализа философских и научных текстов.

ИОПК-6.3.  Определяет  онтологический  и  гносеологический  контекст
разрабатываемой  научно-исследовательской  проблемы  и  учитывает  его  при  поиске
возможных решений проблемы.

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить категориальный аппарат классической (традиционной) и неклассической
(современной) теории познания.

– Научиться  применять  освоенный  категориальный  аппарат  для  решения
практических задач профессиональной деятельности. 

– Усовершенствовать навыки анализа академической философской литературы и
умения аргументированно отстаивать свою точку зрения в устной и письменной форме.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  блоку  Б1,  обязательной  части  образовательной
программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для  успешного  освоения  дисциплины  требуются  результаты  обучения  по
следующим дисциплинам: Б1.О.05 Логика,  Б1.О.06 Философия (введение в философию),
Б1.О.11 Античная философия, Б1.О.12 История средневековой философии. 

6. Язык реализации

Русский.

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часа, из которых:
– лекции: 12 ч.;
– практические занятия: 24 ч. 
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Предмет онтологии как философской дисциплины. 
Онтология как учение о бытии. Вопрос о субстанции мира (материализм, идеализм,

дулизм).  Вопрос  об  основных  принципах  развития  реальности  (детерминизм,
индетерминизм). 



Тема 2. Соотношение проблем онтологии и эпистемологии. 
Онтология  как  учение  о  бытии.  Эпистемология  как  учение  о  познании.

Онтологические  аспекты  эпистемологических  концепций.  Онтология  как  центральный
раздел философского знания. 

Тема 3. Основные онтологические учения в истории философии. 
Физикализм как учение о бытии материальных объектов. Ментализм как учение о

бытии  психических  объектов.  Когерентизм  как  учение  о  бытии  интерсубъективных
объектов. Платонизм как учение о бытии идеальных объектов. 

Тема  4.  Основные  подходы  к  определению  задач  онтологии  в  современной
философии: У. Куайн и М. Хайдеггер. 

Онтология как философское учение о видах существующих объектов (У. Куайн).
Онтология как философское учение о бытии сущего (М. Хайдеггер). 

Тема  5.  Основная  категориальная  онтологическая  оппозиция  современной
философии: реализм – антиреализм. 

Реализм  в  онтологическом  аспекте.  Реализм  в  эпистемологическом  аспекте.
Антиреализм в онтологическом аспекте. Антиреализм в эпистемологическом аспекте.

Тема 6. Семантика и онтология: проблема реальности в современной философии. 
Лингвистический  поворот  в  современной  философии.  Интерпретация

онтологического вопроса о видах существующих объектов как семантического вопроса о
значениях языковых выражений. 

Тема  7.  Основные  семантико-онтологические  концепции  в  современной
философии. 

Референциалистская  семантика  и  онтология  физикализма.  Интенционалистская
семантика  и  онтология  ментализма.  Конвенционалистская  семантика  и  онтология
когерентизма. Универсалистская семантика и онтология платонизма

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий  контроль  по  дисциплине  проводится  путем  контроля  посещаемости  и
фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. 

Критерии оценивания для текущего контроля и типовые задания представлены в
Фонде оценочных материалов. В полном объеме Фонд оценочных материалов хранится на
выпускающей кафедре.

10. Порядок проведения промежуточной аттестации

Экзамен во втором семестре проводится в устно-письменной форме по билетам,
каждый из которых содержит 3 вопроса, проверяющих ИОПК-6.1, ИОПК-6.2 и ИОПК-6.3.

Критерии оценивания для  промежуточной аттестации,  а  также типовые задания
представлены  в  Фонде  оценочных  материалов.  В  полном  объеме  Фонд  оценочных
материалов хранится на выпускающей кафедре.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный  учебный  курс  по  дисциплине  в  электронном  университете
«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=21388

б) Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине представлены в виде Фонда оценочных материалов.

в) План  практических  занятий  по  дисциплине  представлен  в  Фонде  оценочных
материалов. 

г) Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  студентов
представлены в ЭОИС НИ ТГУ. 



12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:
1. Ладов В. А. Семантика и онтология : проблема реальности в аналитической

философии : учебное пособие [для вузов по специальности "Философия"] / В. А. Ладов ;
Том.  гос.  ун-т,  Науч.-образов.  центр  "Философия  языка  и  онтология".  -  Томск  :
Издательство  Томского  университета,  2010.  -  131,  [1]  с..  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423199

2. Ладов  В.  А.  Логика.  Онтология.  Эпистемология  :  критика  релятивизма  в
контексте аналитической философии : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 47.03.01 "Философия"] / В. А. Ладов ; ред. В. Н. Сыров ; М-во
науки  и  высш.  образования  РФ,  Нац.  исслед.  Том.  гос.  ун-т.  -  Томск  :  Издательство
Томского  университета,  2020.  -  157  с..  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709414

3. Суровцев В. А. Философия и наука. Проблемы онтологии и эпистемологии :
учебное  пособие  :  [для  магистрантов  Юридического  института  Томского
государственного университета] / В. А. Суровцев, В. А. Ладов ; Нац. исслед. Том. гос. ун-
т,  Юрид.  ин-т.  -  Томск :  Издательский Дом Томского государственного университета,
2018.  -  190  с.:  табл.  -  (  Библиотека  магистранта  )  .  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000627245

4. Ладов  В.  А.  Формальный  реализм  /  В.  А.  Ладов  ;  [науч.  ред.  В.  А.
Суровцев]  ;  Том.  гос.  ун-т.  -  Томск  :  Издательство  Томского  государственного
университета,  2011.  -  129,  [1]  с..  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000422293

5. Борисов  Е.  В.  Язык,  сознание,  мир  :  очерки  компаративного  анализа
феноменологии и аналитической философии / Е. В. Борисов, В. А. Ладов, В. А. Суровцев.
- Вильнюс : ЕГУ, 2010. - 154, [1] с.: ил. - ( Элементы практической философии ) .  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000404230

6. Проблемы современной философии языка / Е. В. Борисов, В. А. Ладов, И. В.
Мелик-Гайказян [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Борисова ; М-во науки и высш. образования
Рос.  Фед.,  Нац.  исслед.  Том.  гос.  ун-т.  -  Томск  :  Издательский  Дом  Томского
государственного  университета,  2019.  -  198  с.:  ил.,  табл..  URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000675243

7. Ладов  В.  А.  Парадоксы  в  теории  познания  :  логические  основания
эпистемологической критики релятивизма : [монография] / В. А. Ладов ; науч. ред. В. А.
Суровцев ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета,
2020. - 127 с.. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709409

б) дополнительная литература:
1. Аналитическая философия: становление и развитие (антология).  М.: ДИК,

1998. 
1 (чз 5) 
2. Апресян Ю.Д.  Лексическая  семантика,  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.,  1995.  2

(чз4,к/х)
3. Бейкер  Г.П.,  Хакер  П.М.С.  Скептицизм,  правила  и  язык.  –  М:  изд-во

«Канон+», 2008. 4 (чз 5)
4. Бирюков Б. В. О работах Фреге по философским вопросам математики //

Философские вопросы естествознания.  М.: Из-во МГУ, 1959.  C. 134  177. 1 (к/х)
5. Бирюков  Б.  В.  Теория  смысла  в  работах  Готлоба  Фреге  //  Применение

логики в науке и технике.  М.: Из-во Академии наук СССР, 1960.  C. 502 – 555. 1 (к/х)
6. Витгенштейн Л. Дневники 1914  1916.  Томск: Водолей, 1998. 3 (чз 5)
7. Витгенштейн  Л.  Заметки  по  основаниям  математики.  Раздел  VI  //

Эпистемология и философия науки.  2007.  №2.  т. XII.  С. 220  240. (З/П)



8. Витгенштейн  Л.  Логико-философский  трактат  //  Витгенштейн  Л.
Философские работы. М.: Гнозис, 1994.  Ч 1.  C. 5  73. 3 (2 чз 5, 1к/х)

9. Витгенштейн  Л.  Философские  исследования  //  Витгенштейн  Л.
Философские работы. М.: Гнозис, 1994.  Ч. 1.  C.76  319. 3 (2 чз 5, 1к/х)

10. Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994.  Ч. 2. 3 (чз 5)
11. Вострикова Е.В. Реальность значения // Философия науки. – 2009. – №1 (40)

– С. 181  190. (З/П)
12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977. 2(чз 4) 
13. Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Витгенштейна.  М.: Из-во

МГУ, 1985. 1 (чз 5)
14. Грязнов А.Ф. ‘Скептический парадокс’ и пути его преодоления // Вопросы

философии.  1989.  № 12.  С. 141. (З/П)
15. Грязнов  А.Ф.  Язык  и  деятельность:  Критический  анализ

витгенштейнианства. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. 4 (1чз5, 3 к/х)
16. Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание // Гудмен Н. Способы создания

миров.  М.: Идея-пресс, Праксис, 2001. 7 (чз 5)
17. Гуссерль  Э.  Идеи  к  чистой  феноменологии  и  феноменологической

философии. – М.: ДИК, 1999. 2 (чз 5 + Эл. ресурс)
18. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб.: Наука, Ювента,1998. 5 (чз

5, 2к/х)
19. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II (1). – М., 2001. 1 (чз 5)
20. Даммит М.  Что  такое  теория  значения?  (I)  //  Логика,  онтология,  язык.  –

Томск, 2006. 7(3 чз 5, 4к/х)
21. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: в 8-и т. – М., 1994. – Т. 3. 1 (чз5)
22. Капишин А.Е.  «Генеративная  лингвистика»  Н.  Хомского  //  Иностранный

язык в школе.  2002.  № 2.  С. 8186. (З/П)
23. Карнап  Р.  Преодоление  метафизики  логическим  анализом  языка  //

Аналитическая философия: становление и развитие. – М.: ДИК, 1998. с.69-89. 1 (чз 5)
24. Карнап  Р.  Эмпиризм,  семантика  и  онтология  //  Р.  Карнап.  Значение  и

необходимость. –Биробиджан, 2000. 1 (чз5)
25. Клайн М. Математика. Утрата определенности.  М.: Мир, 1984. 3(чз 3,к/х)
26. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика.  М., 2000. 6 (5 чз 4, 1к/х)
27. Козлова М.C. Философия и язык.  М.: Мысль, 1972. 1 (к/х)
28. Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке.  Томск: Изд-

во Том. ун-та, 2005. 11(10 аб,1 чз 5 + Эл. ресурс)
29. Куайн  У.  Вещи  и  их  место  в  теориях  //  Аналитическая  философия

(антология).  М.: ДИК, 1998.  C. 322  342. 1(чз 5)
30. Куайн У. О том, что есть // Куайн У. С точки зрения логики.  Томск: Изд-

во Томского ун-та, 2005. 6(4 чз5, 3 к/х, 1ОРК)
31. Куайн У. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. 

М.: Прогресс, вып. XIII, 1982. с. 87  108. 2 (к/х)
32. Куайн У. С точки зрения логики.  Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. 8(4

чз5, 3к/х, 1ОРК)
33. Куайн У. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс,

вып. XVIII, 1986. с. 24  98. 2 (к/х)
34. Куайн У. Слово и объект.  М.: Логос, Праксис, 2000. 6(5 чз 5, 1к/х)
35. Куайн У.В.О. С точки зрения логики. – Томск, 2003. . 8(4чз5, 3к/х, 1ОРК)
36. Куайн У.В.О. Философия логики. – М., 2008. 4 (чз 5, к/х)
Кюнг Г. Мир как ноэма и референт // Аналитическая философия: становление и

развитие –М.:ДиК, 1998. с. 302 – 321. 1 (чз 5) 
37. Ладов  В.  А.  Интенциональность  в  философии  Д.  Серла  //  Творческое

наследие Густава Густавовича Шпета в контексте формирования  историко-культурного



сознания (междисциплинарный аспект): Г.Г. Шпет / Comprehensio. Четвертые Шпетовские
чтения.  Томск: Изд-во ТГУ, 2003. С. 282 – 295.  8(5 чз5, 2 к/х, 1ОРК)

38. Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч. в 3-х т. – М., 1985. – Т. 1.  5
(чз5

39. Остин Д. Избранное. – М., 1999.  7 (чз 5)
40. Патнем Х. Значение ‘значения’ // Патнем Х. Философия сознания. – М.: Дом

интеллектуальной книги, 1999. – С. 164-234. 2(чз 5, к/х)
41. Патнем  Х.  Реализм  с  человеческим  лицом  //  Аналитическая  философия:

становление и развитие. – М.: ДИК, 1998. 1 (чз 5)
42. Райл Г. Понятие сознания. – М., 2000. 4 (чз 5)
43. Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике.  М.: Прогресс,

1982, вып. XIII. C. 41  54 . 2 (к/х)
44. Рассел  Б.  Мистицизм  и  логика  //  Почему  я  не  христианин.    М.:  Из-во

полит. лит-ры, 1987. C. 37  60. 2(1 чз 5, 1к/х)
45. Рассел Б. Философия логического атомизма.  Томск: Водолей, 1999. 3 (чз

5)
46. Рассел. Б. Об обозначении // Язык, истина, существование.  Томск, 2005. (9

+ СD)
47. Рорти  Р.  Философия  в  Америке  сегодня.  //  Аналитическая  философия:

становление и развитие. – М.: ДиК, 1998. – С. 433  – 453. 1(чз 5)
48. Сепир  Э.  Грамматист  и  его  язык  //  Сепир  Э.  Избранные  труды  по

языкознанию и культурологии.  М.: Прогресс, 1993.  С. 248 – 258. 4 (чз 4, к/х)
49. Сокулер З.И. Проблема обоснования знания у Поппера и Витгенштейна. 

М.: Наука, 1988. 3 (1 чз 5, 2 к/х)
50. Суровцев  В.  А.  Философия  логики  Г.  Фреге  в  контексте  аналитической

философии и феноменологии // Фреге Г. Логические исследования.  Томск: Водолей,
1997.  C. 3  21. 2(ОРК, к/х)

51. Тарский  А.  Семантическая  концепция  истины  и  основания  семантики  //
Аналитическая философия: становление и развитие (антология). – М., 1998. – С. 90–129. 

1 (чз 5)
52. Уорф Б. Наука и языкознание // Зарубежная лингвистика, I.  М., 1999.  С.

92  106. 1 (к/х)
53. Уорф Б.  Отношение норм поведения и  мышления к  языку //  Зарубежная

лингвистика, I. М., 1999.  С. 58 – 92. 1 (к/х)
54. Фихте И. Сочинения – М., 1995. (чз5)
55. Фоллесдал  Д.  Понятие  ноэмы  в  феномено¬логии  Гуссерля  //

Методологический анализ оснований математики. –  М.: Наука, 1988. 3 (чз 5, к/х + эл.
ресурс).

56. фон Вригт Г.Х. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. –
1992. –  №.8. (З/П)

57. Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997. 1 (ОРК)
58. Фреге Г.  Понятие и вещь //  Семиотика и информатика.   М.:  ВИНИТИ,

1978, вып. 10.  С. 188  205. 1(к/х)
59. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика.  М.: ВИНИТИ,

1977, вып.8.  С. 181  210.  1 (к/х + эл. ресурс)
60. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.    7 (чз 5, к/х)
61. Хомский  Н.  Современные  исследования  по  теории  врожденных  идей  //

Философия языка / Под ред. Дж. Р. Серла.  М.: Едиториал УРСС, 2004.   1 (чз 5)
62. Хомский Н. Язык и мышление.  М., 1972.    1 (чз 4)
63. Целищев  В.В.  Возможна  ли  иррациональная  математика  //  Философия

науки.  2000.  №  1  (7).  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://www.philosophy.
nsc.ru/journals/philscience/7_00/tselichev.htm, свободный.



64. Целищев В.В. Философия математики.  Новосибирск: Наука, 2002. – Ч. 1.
1 (к/х)

65. Чизолм  Р.  Философы  и  обыденный  язык  //  Аналитическая  философия.
Избранные тексты.  М.: Из-во МГУ, 1993.  С. 100 - 105.  11 экз

66. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Соч. в 2-х т. – М., 1965. – Т 1. 

Ресурсы сети Интернет:
– Новая философская энциклопедия. Интернет-версия издания. http://iphlib.ru
– Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu
– Общероссийская  Сеть  КонсультантПлюс  Справочная  правовая  система.

http://www.consultant.ru

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
– Microsoft  Office Standart  2013 Russian:  пакет программ.  Включает приложения:

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office
Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:
– Электронный  каталог  Научной  библиотеки  ТГУ  –

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system 
– Электронная  библиотека  (репозиторий)  ТГУ  –

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 
– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/    
– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/
– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории,  оборудованные  проектором  и  персональным  компьютером,  для
проведения занятий лекционного типа.

Аудитории  для  проведения  занятий  семинарского  типа,  индивидуальных  и
групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и
доступом к сети Интернет,  в  электронную информационно-образовательную среду и к
информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ладов Всеволод Адольфович,  докт.  филос.  наук,  профессор кафедры онтологии,
теории познания и социальной философии Философского факультета НИ ТГУ.

http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
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