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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретической и методологической 

культуры мышления; выработка навыков онто-гносеологической рефлексии над 

многообразием форм бытия 

Задачи дисциплины: 

- способствовать приобретению навыков самостоятельного анализа философских 

идей и текстов онтологической и гносеологической тематики, навыков изложения и 

отстаивания своей позиции; 

- научить разбираться в основных категориях онтологии и теории познания и  

    использовать их для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
-  сформировать целостное представление об основных проблемах онтологии и 

теории познания для формирования научного мировоззрения; 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Онтология и теория познания» относится к вариативной 

части учебного плана. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Для изучения дисциплины 

требуется: владение знаниями философских дисциплин Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 

«Онтология и теория познания» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.02 Методика обучения обществознанию;  

Б1.В.20.20 Социальная философия. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Онтология и теория познания», включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

- обучение; 

- воспитание; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным 

планом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых 

функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

 

ОК-1 способностью знать: 
- основные разделы философии, особенности ее основных 
этапов, направлений, ее место в культуре, в духовном 
развитии личности; 
- принципы построения, типы и виды философских систем; 
- универсальные возможности человека как субъекта 
самоопределения; 
- социальную сущность сознания и его значение в 

функционировании социальных систем, в жизненном пути 

человека, народа; 

- строение, уровни и формы общественного сознания; 

- своеобразие культуры и цивилизации; 

уметь: 
- свободно оперировать понятиями и категориями, 
систематически излагать мысли, доказывать и опровергать, 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 
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 уметь вести дискуссию, полемику; 
- определять тип философской системы, ее доминирующие 
принципы, социальную основу и значимость; 
- обосновывать в понятиях лично избранную иерархию 
ценностей, свое мировоззрение; 
- применять философскую методологию в усвоении иных 
дисциплин, в осмыслении духовных, культурных, 
социально-экономических, идеологических процессов, 
происходящих в обществе; 
владеть: 
- методикой интерпретации и критического анализа 
философских систем; 
- целостным представлением о  
человеке; 
- диалектическим методом мышления, 
эмпирическими и теоретическими приемами в 
процессах научного поиска, исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

 

знать: 

- - специфику онтологии и теории познания как 

философской дисциплины; 

-онтологические и гносеологические 

концепции различных культур, эпох, 

направлений в их историческом развитии 

уметь: 

самостоятельно анализировать философские 

идеи и тексты онтологической и 

гносеологической тематики; 

- излагать устно и письменно свои выводы в 

области онтологии и гносеологии 

владеть: 

- категориальным аппаратом онтологии и 

гносеологии; 

- навыками выступления перед аудиторией, 

изложения и отстаивания своей позиции 

 

Трудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. 

Необходимое знание: A/01.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества. 

Доп. характеристика: A/01.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики. Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная 

деятельность.  

Необходимое знание: A/02.6/ Зн2 История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества.  

Необходимое   умение: A/02.6/ Ум7 Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Доп. характеристика: A/02.6/ Ха1 Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики.  

Трудовое  действие: A/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде . 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Пятый 

семестр 

Контактная работа (всего) 32 32 

Практические 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

Виды промежуточной аттестации   

Зачет  + 

Общая трудоемкость часы 108 108 

Общая трудоемкость зачетные единицы 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание модулей дисциплины  

Модуль 1. Метафизика и онтология: 

Бытие как центральная категория онтологии. Основные онтологические категории и 

модели. Бытие и развитие. Законы и категории развития. Детерминизм, индетерминизм и 

проблема свободы. Пространство и время в структуре бытия. Единство и многообразие мира. 

Системность бытия. Бытие, познание, ценность. Специфика ценностного познания и сознания. 

Модуль 2. Гносеология - теория познания: 

Предмет и основные проблемы теории познания. Субъект и объект познания. Сознание 

как объект гносеологических исследований. Проблема идеального. Чувственное и рациональное в 

познании. Истина в теории познания. Научное познание и его формы. Сущность философской 

методологии. 

5.2. Содержание дисциплины: Практические (32 ч.)  

5.3. Модуль 1. Метафизика и онтология (16 ч.) 

Тема 1. Бытие как центральная категория онтологии (2 ч.) 

Способы постановки вопросов о бытии. Проблема критериев существования. Базовые 

понятия онтологии. Бытие и мышление. Категория бытия как философское обоснование 

истинности мышления (Парменид). Бытие, знание, добродетель (Сократ). Бытие, инобытие и 

универсум. Бытие — наличная реальность (Демокрит) или — умопостигаемый мир идей 

(Платон)? Бытие и сущность. Бытие и существование. Потенциальное и актуальное бытие. 

Идеальное и материальное; онтологический статус идеального. Соотношение бытия и 

реальности в различных философских концепциях. Бытие, существование, становление и 

исчезновение. Бытие и ничто как предельные абстракции построения онтологических 

философских систем (Гегель). Бытие и сущее. Бытие, пребывание, становление. Специфика 

категории бытия в религии, теологии, идеалистических и материалистических философских 

системах. 

Уровни и типы бытия. Бытие и мир. Бытие вещей и процессов. Бытие человека. Бытие и 

дух. Духовное бытие. Бытие и инобытие, жизнь и смерть. Бытие и материя. Бытие идей и 

духовных ценностей. Бытие, время, жизнь, сознание. Бытие и абсолют. Структура объективной 

реальности. Различение объективной и субъективной реальности. Иллюзорные образы бытия 

Компьютер и виртуальная реальность. 

Тема 2. Основные онтологические категории и модели (2 ч.) 

Понятие субстанции в онтологических системах. Понятие субстанции и бытие. Поиски 

субстанциальной основы бытия в истории философии. Субстанция как самодетерминирующаяся 

основа бытийных процессов. Общее представление о соотношении духа и материи, души и тела. 

Субстанция, дух и разум. Категории «абсолютное», «относительное», «всеобщее», «единичное», 

«сущность» и «явление» для решения вопроса о соотношении субстанции и форм ее проявления. 

Материализм и идеализм о природе сознания и мышления и их соотношения с материей. 

Материалистический субстанциализм. Разновидности построения материалистической 

онтологии. Чувственно-материальный Космос как основная черта античной натурфилософии. 

Диалектический материализм как один из вариантов материалистического субстанциализма и его 

место в современной философии. Понимание материи как объективной реальности и как 

субстанции всех процессов в мире. Принцип материалистического единства мира. Наука и 

материалистическая философия. Современные представления о структуре материи, веществе и 

полях. Иерархия материальных систем в мире. Структурная бесконечность и вечность материи в 

качестве субстанции. Всеобщие атрибуты материи. Взаимоотношение всеобщих и специфических 

свойств материи. Структурные уровни материи и формы ее системной организации. Методы 
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выявления всеобщих свойств материи и доказательство их универсальности. Взаимодействие и 

движение как атрибуты материи. Соотношение взаимодействия и связи. Типы взаимосвязей в 

мире. Асимметрия причинных связей в необратимых изменениях. Проблема распространения 

связей и взаимодействий в пространстве и времени. Является ли мир бесконечным или 

представляет собой связанное целостное образование, целостную систему? Взаимодействие и 

автономность материальных систем. Основные формы движения материи и критерии их 

классификации. Взаимосвязь живой и неживой природы. 

Идеалистический субстанциализм. Разновидности идеалистического субстанциализма в 

истории философии. Идея универсализма мира и чувственно-воспринимающий Космос в 

античной философии. Античный идеализм. Религиозно-философские модели идеалистического 

субстанциализма. Особенности построения онтологической системы в логическом идеализме. 

Духовно-идеальные начала бытия. Соотношение идеального и материального в идеалистической 

интерпретации. Атрибуты идеальной субстанции: сознание, целеполагание, свобода, творчество. 

Сознание как идеальная субстанциальная основа мира. Понятие эйдоса как причинно-целевой 

конструкции мира, как самомыслящего существа в античной философии. Античное понятие 

Космоса как "мирового субъекта". Абсолютный дух в философии Гегеля. Концепция мирового 

космического разума. Понятие Бога в истории религии и философии в качестве идеальной 

субстанциальной основы мира. Логос и Бог. 

Тема 3. Бытие и развитие. Законы и категории развития (2 ч.) 

Проблема движения в истории философии. Соотношение движения, изменения и 

развития. Основные свойства движения. Философские модели развития: креационизм, теория 

эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. Многообразие форм движения и 

структурные уровни бытия. Изменяющееся и неизменяющееся бытие. Проблема движения в 

истории философии. Проблема всеобщности движения. Парадоксы движения. 

Развитие и возникновение новых форм бытия. Развитие и диалектика. Диалектические 

концепции развития. Их структура, законы, принципы, основные понятия. Парадокс 

возникновения нового. Проблема соотношения актуального и потенциального в развитии. 

Нелинейность развития. Законы и категории развития. 

Виды диалектики. Источник, механизм и направленность развития. Философские законы, 

описывающие развитие мира (Г. В.Ф. Гегель, К. Маркс, диалектический материализм). Закон 

единства, взаимодействия и борьбы противоположностей. Закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений. Закон диалектического отрицания. 

Тема 4. Детерминизм, индетерминизм и проблема свободы (2 ч.) 

Основные типы и формы детерминации. Концептуальная структура принципа 

детерминизма, его универсальность и фундаментальность. Механистический детерминизм. 

Основные типы детерминации в мире. Причина и следствие. Принцип причинности. Механизм и 

основные признаки причинной связи. Причина и условие. Причина и другие виды 

обусловливания. Познание причин и рациональное объяснение явлений. Сущность 

индетерминизма и его формы. Формы детерминации в мире. Структурная, системная, 

кондициональная, генетическая, функциональная и информационная детерминации. Целевые и 

идеальные детерминации в жизни человека в социуме. Асимметрия причинных связей и цепей 

детерминации во времени. 

Закономерность и случайность. Закономерность и формы ее проявления в мире. Понятие 

закона. Необходимость и случайность. Вероятностно-статистические законы и их 

детерминистская интерпретация. Динамические законы. Структурно-функциональные 

отношения. Существуют ли всеобщие структурно-динамические законы организации и развития? 

Их онтологический статус. Свобода и необходимость. Свобода и ответственность. Детерминизм и 

свобода человека. Волюнтаризм и фатализм. Социальное и экзистенциальное измерения степеней 

свободы человека. Проблема свободы и необходимости в концепциях предопределения. Цель и 

целеполагание. 

Тема 5. Пространство и время в структуре бытия (2 ч.) 

Объективные и субъективные аспекты понимания пространства и времени. Зависимость 

пространственно-временных представлений от типа культуры. Пространство, время и язык. 

Пространство, время, материя. Время и ритм. Дискуссии о существовании нефизических форм 

пространства и времени: социальных, психологических, биологических, геологических, 

семиотических и др. Развитие физических и философских представлений о пространстве и 

времени. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Влияние теории 

относительности на понимание времени и пространства. Универсальные и специфические 
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свойства пространственно-временных отношений. Проблема направленности времени: 

статическая и динамическая концепции. Асимметрия времени. Проблема управления временем. 

Дискуссии о существовании "параллельных миров", физический и философский смысл 

размерностей пространства и времени. Философский смысл существования разных типов 

пространств. Время, вечность, космос. Ограниченность идеи универсализма Вселенной с 

физических позиций и философское понимание его бесконечности. Бесконечное и абсолютное. 

Потенциальная и реальная бесконечность. Космологические модели Вселенной и их локальная 

применимость в масштабах Метагалактики. Границы экстраполяций космологических моделей.  

Философский анализ гипотез развития Вселенной. 

Тема 6. Единство и многообразие мира. Системность бытия. (2 ч.) 

Единство и многообразие в мире. Единство мира в науке и философии. Монистические и 

плюралистические подходы к пониманию мира. Модели материального единства и проблема его 

универсального единства. Субстанциальное, системное, структурное, эволюционно-генетическое 

единство мира. Номологическое единство мира. Смена картин мира в истории науки и 

философии. Мистические и религиозные варианты единства мира. Диалектика части и целого. 

Соотношение части и целого в истории философии. Антиномии целостности. Системно-

структурный подход и особенности его применения к целостным системам. Системный подход и 

диалектика. Анализ понятий "система", "элемент", "структура". Возможна ли общая теория 

систем? Физические и информационные ограничения. Системность бытия и уровни его 

структурной организации. Иерархия материальных систем в мире: от элементарных частиц до 

Метагалактики. Проблема образования систем и специфика взаимосвязи элементов 

(гравитационные, электромагнитные, ядерные). Проявления системной организации в мире. 

Системообразующие связи и формы движения. Суммативные и целостные системы. 

Органические и неорганические системы. Специфика общества как системы и эффективность 

применения при анализе общества системно-структурного метода. Общая характеристика 

системной методологии и проблема становления системологии. Варианты структурации мира: 

несистемность, симметрия, порядок и беспорядок, гармония, тождество и различие. 

Тема 7. Бытие, познание, ценность. (2 ч.) 

Соотношение онтологии, гносеологии и аксиологии как частей метафизики. 

Познавательное и ценностное отношение человека к бытию. Кристаллизация аксиологии как 

особой отрасли философского знания во второй половине XIX - начале XX веков. 

Ценностное поведение, ценностное сознание и философско-аксиологическая рефлексия. 

Взаимоотношение общей аксиологии с этикой, эстетикой и социальной философией. Ценностное 

измерение онтологической и когнитивной проблематикой в современной философии. 

Универсальность и фундаментальность ценностного отношения к миру. 

Природа ценностей и их иерархия. Концептуальный строй аксиологии. Понятие 

ценности. Ценность и оценка. Ценности, цели, идеалы. Виды ценностей: позитивные и 

негативные, субъективные и объективные, общечеловеческие и локально-культурные, 

индивидуальные и коллективные, материальные и духовные. Ценностные нормативы, 

императивы, постулаты. Материальные и духовные ценности. Абсолютные и относительные 

ценности: релятивизм и консерватизм. 

Тема 8. Специфика ценностного познания и сознания (2 ч.) 

Уровни аксиологической рефлексии. Субъект, индивид, личность, общество. 

Индивидуальные и общественные ценности. Идеальное и реальное «Я». Оценка и самооценка. 

Познавательное и ценностное. Процесс познания и процесс оценки. Дискурсивное и интуитивное 

в их ориентации на ценности. Возможность расхождения познавательного и ценностного. Знаки, 

значения и ценности. Условия "переоценки ценностей" (переоценки явлений в ходе результатов 

познания). Ценность и истина. Возможность заблуждения в оценке. Проблема критериев 

всеобщности и необходимости ценностных суждений (теоретическая очевидность, культурная 

традиция, власть и идеология). Психологизм и антипсихологизм в оценочных суждениях. 

Прагматизм и рационализм. Релятивизм. Рациональное и внерациональное в усвоении, 

утверждении и передаче ценностных смыслов. Феномен ценностной интуиции. 

 

Модуль 2. Гносеология - теория познания (16 ч.) 

Тема 9. Предмет и основные проблемы теории познания (2 ч.) 

Гносеология как важнейший раздел метафизики. Разработка проблем познания 

в античной философии, в богословской мысли Средневековья. Оформление теории 

познания в трудах мыслителей Нового времени. Гносеологический бум последней четверти XIX 
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начала XX века 

Тема 10. Субъект и объект познания (2 ч.) 

Понятие объекта и субъекта познания. Объект познания, его диалектичность. Эволюция 

объекта познания (гносеологическое и собственное развитие). Активная роль субъекта в 

познании. Индивидуальный и коллективный, трансцендентальный и эмпирический субъект 

познания. Диалектика индивидуального и социального в познании. 

Тема 11. Сознание как объект гносеологических исследований. (2 ч.) 

Структура сознания. Основные сферы сознания (телесно -перцептивные способности, 

логико-понятийные компоненты, эмоциональной-аффективный сектор, ценностно - смысловая 

компонента). Взаимоотношения сфер сознания. 

Тема 12. Проблема идеального (2 ч.) 

Идеальность природных процессов. Платонические традиции в понимании сущности 

идеального. Идеальность как «самополагание» одного тела в другом или «видимость» одного 

тела через другое (Г. Гегель). 

Тема 13. Чувственное и рациональное в познании (2 ч.) 

Становление проблемы: источник и объективность знания. Сенсуалистические 

варианты решения. Субъективно-идеалистическая разновидность (Дж. Беркли). 

Скептический вариант сенсуализма (Д .Юм). Классическая реалистическая разновидность 

сенсуализма (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, К. А. Гельвеций). Трансформация гносеологической позиции 

классического сенсуализма в методологическую установку эмпиризма. 

Рационалистическая позиция. Оформление рационализма как классической 

гносеологической программы. Р. Декарт, Г. Гегель, Марбургская школа неокантианства. 

Феноменология и герменевтика – рационалистические варианты философствования ХХ века. 

«Новый рационализм» Г. Башляра. Попытки гармоничного синтеза эмпирико-сенсуалистических 

и рационалистических позиций. 

Тема 14. Истина в теории познания (2 ч.) 

Истина как соответствие знания предмету, предмета своему пониманию. Адекватность и 

истинность как характеристики знания. Проблема истины в истории философии. Истина как цель 

познания, субъективный образ объективного мира. Аспекты категории «истина». Онтологический 

аспект. Логико-семантический аспект. Ценностно-экзистенциальный аспект. 

Тема 15. Научное познание и его формы (2 ч.) 

Научное познание как форма деятельности, его объективность и предметность. 

Особенности научного познания. Критерии научности. Эмпирический и теоретический 

уровни научного познания, их различение по предмету и формам знания. Зависимость 

эмпирического познания от концептуальных предпосылок. Сущность, структура и функции 

теории. Закон как ключевой ее элемент. Специфика социальной теории, внутренние и внешние 

источники ее развития, проблема смены теорий в истории науки. Основные виды (типы) научных 

теорий. 

Тема 16. Сущность философской методологии (2 ч.) 

Метод и методология. Понятия «метод» и «методология». Метод как система принципов 

познания. Основные классы (типы) методов. Соотношение общенаучных и частных методов 

познания. Структура метода и механизм его функционирования. 

Сущность методологии и методологической деятельности. Правила, принципы и законы 

как основные регулятивы методологической работы. Становление философской методологии. 

Проблема методичности и системности философского знания. Кризис классических идей 

рационального обоснования знания. Специфика анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

аналогии и экстраполяции, мысленного эксперимента в философии. Принципы системного 

подхода в философии. 

Понятие философской методологии. Философская методология как система предельных 

средств и методов философского постижения бытия. Предметно-содержательный, 

операциональный и аксиологический уровни философской методологии. Взаимосвязь принципов 

философии и принципов (законов) формальной логики. Философия и практика. Философия и 

общенаучные методы познания. Методологизм как этап и направление развития философии. 

Идеалы, нормы и программы обоснования научного знания в философии. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы Пятый семестр (76 ч.) 
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Модуль 1. Метафизика и онтология (38 ч.) 

Вид СРС: *Подготовка публикаций (научных статей, тезисов, других научных работ) 

Соотношение онтологии, методологии и теории познания. 

Понятие онтологии и ее место в структуре философии. Основные онтологические 

модели. Анализ идеалистической онтологии. Анализ метафизической онтологии. 

Модуль 2. Гносеология - теория познания (38 ч.) 

Вид СРС: *Подготовка публикаций (научных статей, тезисов, других научных работ) 

Соотношение онтологии, методологии и теории познания. 

Понятие онтологии и ее место в структуре философии. Основные онтологические 

модели. 

Анализ идеалистической онтологии. Анализ метафизической онтологии. 

Познаваемость мира: основные философские концепции. Концепции рациональности. 

Познание и творчество. 

 
7. Тематика курсовых работ(проектов) 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены. 

 
8. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

8.1. Компетенции и этапы формирования 

Коды компетенций Этапы формирования 

Курс, 

семестр 

Форма 

контроля 

Модули ( разделы) дисциплины 

ОК-1 3 курс, 

 

Пятый 

семестр 

Зачет Модуль 1: 

Метафизика и онтология. 

ОК-1 3 курс, 

 
Пятый 

семестр 

Зачет Модуль 2: 

Гносеология - теория познания. 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций: 

Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин: 

Актуальные проблемы современного общества, Естественнонаучная картина мира, 

Логика, Онтология и теория познания, Основы мировых религиозных культур, Социальная 

философия, Социология, Социология отклоняющегося поведения, Теория аргументации, Теория 

и практика социальных взаимодействий, Философия, Философия религии, Философские аспекты 

социальной рефлексии. 

 
8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения 

компетенциями: 

Повышенный уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы 

(технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения 

практических задач. 

Базовый уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы 

умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические 

знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет 

навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в 

конкретной области профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень: 

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, 

явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; 

демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях 
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профессиональной деятельности. 

Уровень ниже порогового: 

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания по БРС 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет 

Повышенны

й 

5 (отлично) зачтено 90 – 100% 

Базовый 4 (хорошо) зачтено 76 – 89% 

Пороговый 3 

(удовлетворительно) 

зачтено 60 – 75% 

Ниже 

порогового 

2 

(неудовлетворительно) 

незачтено Ниже 60% 

 
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

Оценка Показатели 

Зачтено Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; 

закономерности и исторические этапы становления знаний о бытии и 

познании, содержание основных категорий и законов гносеологии и 

онтологии; демонстрирует умение ориентироваться в материале; 

владеет терминологией, способностью к анализу первоисточников. 

Ответ логичен и последователен, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы, выводы доказательны. 
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Незачтено Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, 

обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых 

заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные 

вопросы преподавателя. 
 

8.3. Вопросы, задания текущего контроля 

Модуль 1: Метафизика и онтология 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

1. Выявите специфические черты онтологии в сравнении с другими разделами 

философского знания 

2. Проследите соотношение понятий материя и субстанция 

3. Проведите сопоставительный анализ бытия и небытия 

4. Представьте основные философские концепции познаваемость мира Модуль 2: 

Гносеология - теория познания 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

1. Объяснить смысл понятий: гносеология (теория познания), эпистемология, 

агностицизм, скептицизм, догматизм, релятивизм 

2. Раскройте особенности классической и неклассической форм гносеологии 

3. Представьте на основе анализа философской литературы современные 

представления о субъекте познавательной деятельности 

4. Проследите взаимосвязь основных форм мышления 

5. Рассмотрите единство чувственного и рационального познания 

 
8.4. Вопросы промежуточной аттестации Пятый семестр (Зачет, ОК-1) 

1. Раскрыть сущность философской онтологии и научной картины мира 

2. Сопоставить материальное, духовное, идеальное в природных и социальных 

явлениях 

3. Раскрыть формы движения, самодвижения, взаимодействия, энергетической 

активности 

4. Показать восходящие и нисходящие формы развития: направления, внутренние 

законы, движущие факторы, внешние условия 

5. Проследить формирование и обновление онтологических и 

гносеологических философских категорий и общенаучных понятий 

6. Сопоставить социальную онтологию с социальной философией и теоретической 

социологией 

7. Проследить эволюцию представлений о

 рациональности, нерациональности, иррациональности 

8. Выявить критерии истинности, адекватности и практической результативности 

теории 

9. Показать специфику критериев истинности в естественных, гуманитарных, 

технических науках 

10. Показать влияние усложнения объектов познания на развитие субъекта познания 

11. Рассмотреть системность бытия и уровни его структурной организации 

12. Рассмотреть понятия «система», «элемент», «структура» 

13. Показать пространство и время в структурной организации бытия. Рассмотреть 

основные концепции пространства и времени 

14. Определить место и роль онтологии в современной философии 

15. Сопоставить онтологию и метафизику. Рассмотреть духовное и материальное 

бытие, бытие идей и духовных ценностей 

16. Представить онтологическую картину мира в современной философии и науке 

17. Обозначить методологические функции онтологии в развитии современной науки и 

техники 

19.Раскрытьсущность фундаментальных онтологических принципов: принципа 

материального единства мира, принципа развития, принципа детерминизма 

18. Представить онтологическую картину мира в современной философии и науке 
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19. Проследить формирование и обновление онтологических и 

гносеологических философских категорий и общенаучных понятий 

20. Рассмотреть критерии истинности, адекватности и практической результативности 

теории 

21. Показать объективную ценность и устареваемость информации 

22. Показать роль онтологии в разработке философско-методологических и 

социальных оснований науки и техники 

23. Обозначить методологические функции онтологии в развитии современной науки и 

техники 

 
8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения 

студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения 

в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом 

набранной суммы баллов. 

Собеседование (устный ответ) на зачете 

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа) 

студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, 

предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, умения 

применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами 

выполнения практических заданий. 

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на: 

– усвоение программного материала; 

– умение излагать программный материал научным языком; 

– умение связывать теорию с практикой; 

– умение отвечать на видоизмененное задание; 

– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы 

поизучаемой проблеме; 

– умение обосновывать принятые решения; 

– владение навыками и приемами выполнения практических заданий; 

– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом. 

 
Тесты 

При определении уровня достижений студентов с помощью тестового контроля 

необходимо обращать особое внимание на следующее: 

– оценивается полностью правильный ответ; 

– преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, 

включающий определенное количество вопросов; 

– преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста; 

– по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, 

оценка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста. 

 

Письменная контрольная работа 

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние,

 текущие, экзаменационные, письменные, графические, практические, 

фронтальные, индивидуальные. 

Система заданий письменных контрольных работ должна: 

– выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины); 

– выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей; 

– выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения; 

– творчески использовать знания и навыки. 

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют устному 
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ответу. 

Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий. 

 
Контекстная учебная задача, проблемная ситуация, ситуационная задача, кейсовое 

задание 

При определении уровня достижений студентов при решении учебных практических 

задач необходимо обращать особое внимание на следующее: 

– способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и 

творчески планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы и задания; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных задач; 

– грамотное использование основной и дополнительной литературы; 

– умение использовать современные информационные технологии для решения 

учебных задач, использовать научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы Основная литература 

1.  Лященко, М. Онтология и теория познания: вопросы и задания: практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Лященко, П.В. Ляшенко  Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,

 2015. - 101 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364835 

Дополнительная литература 

1. Бакеева, Е.В. Введение в онтологию: образы мира в европейской философии: курс 

лекций : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Бакеева ; Министерство образования  и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 388 с.– 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275630 

2. Онтология и теория познания : сборник программ / отв. за вып. Е.Н. Лапинкова, 

Н.Н. Григоренко ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств". – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2012. – 304 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274226 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  http://www.inion.ru/ - Базы данных ИНИОН 

2. http://www.rsl.ru/_resl.htm - Каталог Российской государственной библиотеки 

 
11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля) 

 При освоении материала дисциплины необходимо: 

– спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины; 

– конкретизировать для себя план изучения материала; 

– ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для 

полноценного освоения каждой из тем дисциплины. 

Сценарий изучения курса: 

– проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий; 

– регулярно выполняйте задания для самостоятельной работы, своевременно 

отчитывайтесь преподавателю об их выполнении; 

– изучив весь материал, проверьте свой уровень усвоения содержания дисциплины и 

готовность к сдаче зачета/экзамена, выполнив задания и ответив самостоятельно на примерные 

вопросы для промежуточной аттестации. 

Алгоритм работы над каждой темой: 

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274226
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/_resl.htm
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источникам; 

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем; 

– выпишите в тетрадь основные понятия и категории по теме, используя лекционный 

материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к 

промежуточной аттестации; 

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 

аудиторном занятии; 

– повторите определения терминов, относящихся к теме; 

 

– продумайте примеры и иллюстрации к обсуждению вопросов по изучаемой теме; 

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки 

зрения обсуждаемой проблемы; 

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к аудиторным занятиям. 

Рекомендации по работе с литературой: 

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника; 

– составьте собственные аннотации к другим источникам, что поможет при подготовке 

рефератов, текстов речей, при подготовке к промежуточной аттестации; 

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы; 

– проработайте содержание источника, сформулируйте собственную точку зрения на 

проблему с опорой на полученную информацию 

 
12. Перечень информационных технологий 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 

информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде университета 

12.1 Перечень программного обеспечения  

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

3. 1С: Университет ПРОФ 
 

12.2 Перечень информационно-справочных систем 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «Консультант Плюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

12.2 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки 

РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. № 212 

Лаборатория вычислительной техники. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование: 

Наборы демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор, экран. 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 9 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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Презентации. 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows 7 Pro – Лицензия № 47234722 от 29.07.2010 г. 

– Microsoft Office Professional Plus 2010 – Лицензия  № 47234722 от 29.07.2010 г. 

– 1С: Университет ПРОФ – Лицензионное соглашение № 10920137 от 23.03.2016 г. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., 

принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная 

литература 

Стенды с тематическими выставками 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows 7 Pro – Лицензия № 60617524 от 28.06.2012 г. 

– Microsoft Office Professional Plus 2010 – Лицензия  № 60617524 от 28.06.2012 г. 

– 1С: Университет ПРОФ – Лицензионное соглашение № 10920137 от 23.03.2016 г. 
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Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 

Евсевьева Карточка дисциплины БРС 

 
Дисциплина: Онтология и теория познания 

Учебные годы изучения дисциплины: 2020 - 2021; 

Общее количество часов дисциплины: 108 

Преподаватель (-и): Профессор Мартынова Елена Анатольевна; 

Выпускающая кафедра: Кафедра Философии 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

Группа (-ы): ИДО-118 Курсы обуч.: 3; Форма обучения: Очная 
 

Объем курса : Число модулей дисциплины - 2 
 

Вид нагрузки, контроля Количество часов 

Пятый семестр 

Зачет  

Практические 32,00 

Самостоятельная работа 76,00 

Модули дисциплины 

Период контроля 

 

Номер модуля 

 

Наименование модуля 
Вес. коэф. 

модуля 

 

Дата начала 

Дата 

итоговой 

аттестации 

 Вид нагрузки, контроля Объем в академ. часах 

Пятый семестр 

Модуль 1 Метафизика и онтология 0,5 03.09.2020 22.11.2020 

 Практические 16 

Самостоятельная работа 38 

Модуль 2 Гносеология - теория познания 0,5 23.11.2020 10.02.2021 

 Зачет  

Практические 16 

Самостоятельная работа 38 

 

Факторы качества дисциплины 

Период контроля 

 
Номер модуля 

 

Наименование фактора 

качества 

 

Вес. коэф. 

фактора 

Кол. 

занятий 

(контр. 

мер.) 

 

Макс. балл 

занятия 

 

Макс. балл 

фактора 

 

Приме 

чание 

Пятый семестр 

Модуль 1 Посещение занятий 0,2 8 5 40  

 Отработка занятий  8 5 40 Вес. 

коэф. 

Отраб 

отки и 

Посещ 

ения 

зан-й 

равны. 

 Контрольная аттестация 0,6 1 5 5  

 текущий контроль 0,2 5 5 25  

Модуль 2 Посещение занятий 0,2 8 5 40  
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Факторы качества дисциплины 

Период контроля 

 
Номер модуля 

 

Наименование фактора 

качества 

 

Вес. коэф. 

фактора 

Кол. 

занятий 

(контр. 

мер.) 

 

Макс. балл 

занятия 

 

Макс. балл 

фактора 

 

Приме 

чание 

 Отработка занятий  8 5 40 Вес. 

коэф. 

Отраб 

отки и 

Посещ 

ения 

зан-й 

равны. 

Контрольная аттестация 0,6 1 4 4  

текущий контроль 0,2 5 5 25  

 


