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Логика в истории образования Тувы 

В статье рассматриваются вехи развития логики как важного элемента свет-
ского и религиозного образования в Туве. Раскрывается значение логики как учеб-
ной дисциплины на разных уровнях образования, а также для обучающихся разных 
профилей — гуманитарного и технического. 

Логика входит в число буддийских дисциплин, поэтому появляется в системе об-
разования в регионе с проникновением буддизма. Однако понимание логики, ее пра-
вил всегда присутствовало в народных знаниях тувинцев и отражено в фольклоре. 
В образовании современных лам логика играет важную роль, именно с изучения ее основ 
начинается обучение. 

В светском образовании Тувы логика включена в образовательные программы 
на разных уровнях: общее среднее образование, высшее, а также делится на два 
направления — для гуманитариев и математиков. Большой вклад в развитие ма-
тематической логики внесли А. М. Борзенко, Г. А. Троякова и др. На примере про-
должительной, успешной педагогической практики Г. О. Лицкевич, педагога Гослицея 
РТ, прослеживается, как изучение логики облегчает усвоение материалов по многим 
смежным предметам гуманитарного профиля.

В Тувинском государственном университете логика изучается на разных фа-
культетах. Выделяется этнокультурная специфика при обучении. Отмечаются тер-
мины тувинского языка, связанные с логикой. 
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Logic in the educational history of Tuva

 The article looks at the milestones of the development of logic as an important discipline in secular and religious education in 
Tuva. It also reveals the crucial role of this academic subject at different levels of education, as well as for students of humanities 
and technical profiles.

Logic has often been featured among Buddhist subjects, and thus it appeared in the system of education with Buddhism 
entering the region. However, the basic understanding of logic has always existed in traditional knowledge of Tuvan people and 
was reflected in folklore. Logic plays an important role in the current education of lamas, and it is with mastering logic that its 
basics started.

Tuva’s secular education includes logic in educational programs at different levels (general secondary education and higher 
education) and two profiles (humanitarian and mathematical). A. M. Borzenko, G. A. Troiakova and others made a great 
contribution to the development of mathematical logic. An example of G. O. Litskevich’s long and successful teaching practice 
at the State Lyceum of the Republic of Tuva shows that the study of logic helps get a command of other related subjects in the 
humanities.

Logic is studied at a number of faculties of Tuvan State University. As ethnic and cultural peculiarities do exist in educational 
process, some Tuvan terms associated with logic must be mentioned as well. 
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Введение 
История логики в развитии мирового научного знания раскрыта во множестве работ (см. напр.: 

Стяжкин, 1967). Имеется фундаментальная серия Handbook of the history of logic (Справочник по истории 
логики), в которой были впервые объединены крупнейшие англоязычные специалисты по истории 
логики под общей редакцией Д. М. Габбая и Дж. Вудса. Всего в рамках серии было выпущено 11 частей, 
в некоторых привлекались дополнительные редакторы1. Общей истории науки посвящен 11-й выпуск 
серии «Логика: история ее основных концепций» (Gabbay, Pelletier, Woods, 2012). Но история логики 
также рассматривается в истории научного знания и отдельных стран, отдельных регионов. Свою ис-
торию логики можно усматривать и в Туве. Тувинский народный фольклор содержит много единиц, 
в которых присутствуют логические загадки, отношения, связи; логика выступала как дисциплина 
буддийского образования в крае с XVIII в. С первой половины XX в. элементы логики становятся частью 
светского среднего и высшего образования Тувы. С конца XX века логика как учебная дисциплина и 
область научных изысканий прочно занимает свое место в системе высшего образования и науки Тувы.

Современная логика как университетская дисциплина является частью многих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования, например, по направлению 47.03.01 

1 Описание всей серии доступно на сайте издательства Elsevier: https://www.elsevier.com/catalog/mathematics/
logic/all/handbook-of-the-history-of-logic

Article
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«Философия» (уровень бакалавриата)1 и др. Созданы учебники, рекомендованные Министерством 
об разования Российской Федерации, Учебно-методическим объединением Московского государ-
ствен ного университета им. М. В. Ломоносова по классическому университетскому образованию для 
студентов высших учебных заведений (Ивлев, 2004; Бочаров, Маркин, 2008; Зайцев, 2007). Име-
ются и просто удачные учебные материалы без министерских грифов (Логика : учебник … , 2016). 
Сама наука подразумевает некоторый высший уровень объективности, в котором умозаключения 
осуществляются на основе логических законов, не зависящих от субъекта. Тем не менее, некоторые 
аспекты этнокультурного характера в функционировании логики как науки в территориальном аспекте 
имеются и представляют определенный интерес. 

Цель статьи — реконструировать историю и раскрыть значение логики в образовательном процессе 
Тувы на разных уровнях и в разных контекстах: в средней и высшей школы светского образования, 
в основах религиозных диспутов в буддийской традиции. Актуальность исследования связана с се-
рьезным вниманием, которое государство уделяет развитию математического образования, важной 
частью которого выступает логика. Например, в общеобразовательных школах России делаются по-
пытки внедрения обучения детей игре в шахматы с расчетом на повышение логического мышления у 
школьников2. 

В работе применяются исторические и социологические методы. Исторический анализ позволяет 
выделить условные этапы развития логики в Туве, в том числе в буддийской культуре. В качестве 
соци ологических применяются опросы-интервью с респондентами, выпускниками буддийских мо-
настырей.

Несмотря на многочисленные исследования истории образования Тувы, которые производили 
уче    ные (Сердобов, 1953; Педагогическое образование … , 2003; Монгуш, 2015; Монгуш, 2014, 2016; 
Ми   ни  стерство образования … , 2016; Ооржак, Кара-оол, 2012; Оюн, 2013 и др.), история логики в ней 
практически еще не рассматривалась. Этим обусловлена новизна данной работы. 

Источниковой базой исследования стали: монографические работы, сборники конференций и на-
учные статьи Г. Н. Волкова, К. Б. Салчака, А. С. Шаалы (Волков, Салчак, Шаалы, 2009), М. В. Монгуш (Монгуш, 
2001), Н. Д. Ондар (Ондар, 2011), Х. Д.-Н. Ооржак, Л. С. Кара-оол (Ооржак, Кара-оол, 2012); архивные 
документы из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва; материалы личных 
бесед с педагогами и исследователями Тувы, проведенные одним из соавторов статьи Х.  К.  Кадыг-
оолом в 2011 и 2020 гг.; материалы анкетного опроса (проведен в 2020 г.) двух выпускников монастыря 
Дрепунг Гоманг (10 и 13 лет обучения)3. Еще одним источником стал личный педагогический опыт 
одного из соавторов статьи (Х. К. Кадыг-оола). 

Элементы логических знаний в народном творчестве 
Элементы логического мышления рассматриваются исследователями истории педагогики Тувы 

Г. Н. Волковым, К. Б. Салчаком и А. С. Шаалы (Волков, Салчак, Шаалы, 2009). Например, по мнению 
авторов, необходимо обладать более гибким, чем формальная логика4, инструментом для понимания 
смысла поговорок, которые представляются как своеобразный шифр (там же: 16).

Так, тувинцы для развития интеллектуальных способностей у детей формулировали логические 
задачи. Приведем два примера из упомянутого труда:

1  Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 N 167 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалав-
риата)» [Электронный ресурс] // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/470301.pdf (дата обращения: 01.06.2020).
2 Стоит отметить, что внедрение шахмат в школьную программу связано не только с логическим мышлением, 
но и с повышением уровня общей успеваемости (см. материал по теме: Уроки шахмат для начальной школы 
станут обязательными // Портал «ActivityEdu», 29.01.2019. URL: https://activityedu.ru/Blogs/analytics/shkolnyy-
gambit-shah-i-mat-ili-nichya/ (дата обращения: 10.06.2020). 
3 Анкетирование (полный текст анкеты см.: https://mirtuvintsev.ru/?page_id=407) состоялось по электронной 
почте.
4 Вероятно, имеется в виду классическая, двузначная логика, т. е. те системы, которые оценивают высказыва-
ния только как истинные или ложные. Вероятностные логики, о которых говорят авторы монографии, также 
яв ляются формализованными (см. напр.: Кайберг, 1979). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/470301.pdf
https://activityedu.ru/Blogs/analytics/shkolnyy-gambit-shah-i-mat-ili-nichya/
https://activityedu.ru/Blogs/analytics/shkolnyy-gambit-shah-i-mat-ili-nichya/
https://mirtuvintsev.ru/?page_id=407
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1) «По горной тропе перемещается 20 человек. Среди них имеются верховые и пешие. Подсчитали, 
сколько ног у лошадей, оказалось 48. Сколько же было верховых и пеших?» (там же: 57);

2) «На двух деревьях сидели 16 рябчиков. С первого дерева улетели четыре рябчика, но прилетели туда 
два рябчика. Тогда количество рябчиков на первом дереве стало в три раза больше, чем во втором. Сколько 
же рябчиков сидели в начале на каждом из двух деревьев?» (там же: 57).

Первая задача является образцом, когда можно опровергать полученный результат путем при-
ведения контрпримеров. Очевидно, что лошадей 12, таким образом, можно сделать вывод, что пеших 
8 человек, остальные 12 — верховые. При этом данный результат можно опровергнуть. Приводится 
контрпример: например, часть лошадей могут быть навьюченными, поэтому на них нет наездников. 
Таким образом, четкое число пеших и верховых определить невозможно. Возможно, задача и по-
дразумевала изначально «нечеткий» ответ, который зависит от интерпретации ее условий. 

Вторая задача является примером именно на сообразительность, «первичные» навыки логического 
мышления. Задача весьма простая при внимательном чтении и понимании условий. Допустим, 
4 птицы, которые улетели с первого дерева, улетели на второе дерево, затем через какое-то время две 
из них вернулись на первое (это не противоречит условиям задачи, там не сказано, что они улетели 
совсем). Таким образом, получается, 12 и 4 птиц на первом и втором деревьях, соответственно (12, т. е. 
в 3 раза больше, чем 4). А изначально на деревьях сидело 14 и 2 птицы соответственно1. 

Еще один интересный пример, приведенный авторами, связан, скорее, с т. н. содержательной логикой, 
теорией аргументации. Идет спор между мальчиком (Чечен-оол2) и ламой. Один из фрагментов:

Чечен-оол: 

— Почему утки хорошо плавают в воде? 

Лама:

— Потому что пух их ножек очень гладкий. 

Чечен-оол:

— У лодки нет ножек, а почему она хорошо плавает? (там же: 57).

В данном фрагменте наглядно проиллюстрировано использование т. н. уловок в аргументации, 
за прещенных правилами аргументации. Чечен-оол использует некорректную аналогию, перенося 
некоторые свойства с утки на лодку, т. е. свойство лодки «быть плавучей» не зависит от тех же свойств, 
что и у утки. Об этом же говорят и авторы монографии, комментируя данный фрагмент (там же). 

Таким образом, в народной культуре тувинцев и их народных знаниях зафиксировано многообра-
зие задач, предлагаемых для развития интеллекта у детей, связанных с логико-математическим мы-
шлением, а также с более содержательными разделами логики. Как пишет С. М. Халин, «пословицы 
и поговорки любого народа, взятые в их конкретно исторических, реальных социокультурных об-
стоятельствах развития, не достигают того чисто теоретического уровня, который характеризует науку, 
в частности, науку логику»… Тем не менее «они представляют собой своеобразную форму обобщения, 
обобщения в виде типизации повседневных ситуаций на уровне представлений, в очевидно наглядной 
форме» (Халин, 2017: 35). 

Логика в системе буддийского образования в Туве
С активным проникновением буддизма на территорию Тувы в середине XVIII в. (Монгуш, 2001: 

40–41) здесь начинает формироваться система религиозного образования. Важными центрами об-

1 Интересно, что если понимать условие в том смысле, что 4 птицы с первого дерева улетели совсем, то 
задача становится нерешаемой. Математически описать условие такого варианта задачи можно следующим 

образом: . Решение (сокращенное): , таким образом, x = 12, y = 4, но тогда нарушается 
условие, что 4 птицы с первого дерева улетели совсем (т. е. в итоге их осталось 14). Правильное понимание 

условия математически можно выразить следующим образом: . Опустим решение. Тогда снова 
получаем x = 12, y = 4, что, как было показано, является правильным решением. Таким образом, фактически, 
при решении данной задачи ребенок выстраивает в голове пусть и несложную, но систему уравнений с двумя 
неизвестными. 
2 Буквально имя переводится как «мудрый мальчик».
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разования стали монастыри (там же: 63). Первый монастырь был построен в 1772 г. — Эрзинский 
(Кыргызский). В следующем 1773 г. году был построен Самагалтайский монастырь (там же: 55). 

Есть легенда о том, как в Туву проникла эта религия. О ней нам рассказал в феврале 2020 г. Камбы-
Лама Тувы Джампел Лодой (1975–2020). Эту легенду в свою очередь он услышал от бывшего настоятеля 
монастыря около села Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района Когела Мижиттеевича Саая (фото 1):

Представители буддизма прибыли в Туву для начала своей деятельности. Но им оказали не самый ра-
дужный прием представители традиционной религии кочевников Центра Азии — шаманы. Тогда ламы 
пред ложили организовать диспут, в ходе которого учителя планировали доказать, что буддизм имеет пра-
во на распространение в Туве. В ходе дебатов они были так убедительны, что шаманы признали их право 
проповедовать новую религию. 

На наш взгляд, сама идея легенды весьма показательна. Она раскрывает буддизм не только как ре-
лигиозное воззрение, но и как источник знания, искусства о выстраивании диспута, основанном на 
логических приемах.

Вопросам соотношения формальной логики и буддийской посвящены разные работы. Например, 
в статье Р. Лэнса Фактора (R. Lance Factor) рассматриваются формы рассуждения в буддийской тра-
диции, которые весьма близки к тем, что рассматриваются в современной логике (Lance Factor, 1983). 
В работе Р. С. И. Чи (R. S. Y. Chi) рассматривается, в частности, соотношение аристотелевской логики 
и буддийской, а также анализ последней с точки зрения некоторых техник современной логики 
(Chi, 1984). В целом, очевидно, что обе дисциплины имеют общие черты (Кадыг-оол, 2017b). Иногда 
буддийские мыслители, рассуждая о логике, начинают пользоваться методами формальной логики, 
возможно, сами того не осознавая. Например, в работе геше1 Д. Тинлея «Буддийская логика» некоторые 
высказывания заменяются символами —фактически используется искусственный язык, что является 
первым и важным этапом в формализации рассуждения (Тинлей, 2011: 61).

В храмах Тувы логика также стала важной частью образования. В фондах Национального музея 
Тувы хранятся книги (сутры или трактаты), по которым преподавали логику в монастыре Кызыл-
Чыраа Дзун-Хемчикского района Республики Тыва (КП №№ 3-37, 3-43, 3-65, 3-73, дата поступления 
21 июля 1960 г.). Все книги на тибетском языке, их тексты пока не переведены2:

— Сутра по логике под № 3-37 tshad ma rnam 'grel gyi bsdus gzhung shes bya'i sgo 'byed rgol ngan glang po 
'joms pa gdong lnga'i gad rgyangs rgyu rig lde mig bzhugs so — «Ключ от сокровищницы учения пятиликого, 
который открывает врата понимания сборника Праманавартика» (перевод названия: Сыртыпова, 
Гармаева, Базаров, 2006: 112);

1 Геше — буддийская монашеская ученая степень, своеобразный аналог степени доктора философии в западной 
научной системе.
2 Названия второй и четвертой книг даются в переводе Р. П. Сумба.

Фото 1. Когел Мижиттеевич Саая. Фото Х. К. Кадыг-оола, 2014 г.
Photo 1. Kogel Mijatovic Saaya. Photo by Kh. K. Kadyg-ool, 2014.
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— Сутра по логике под № 3-43 byang rtse grva tshang gi brtsi bzhag tu gnang ba’i blo rigs kyi rnam bzhag 
legs bshad kun ’dus lung rigs kyi bang mdzod ces bya ba bzhugs so — «Элементарные труды по логическому 
диспуту»;

— Сутра по логике под № 3-65 Tshad ma'i dgongs 'grel gyi bstan bcos chen po mam 'grel gyi don gcig tu dril 
ba bio rab 'bring tha ma gsum du ston pa legs bshad chen po mkhas pa'i mgul rgyan skal bzang re ba kun skong 
bzhugs so — «Осуществляющее везде надежду на счастье, ожерелье мудрости великого наставления 
наставляет в трех (разделах учения о) сознании: начальном, промежуточном и конечном свернутого 
в единое значение комментария на великую шастру комментария на праману» (перевод названия: 
Сыртыпова, Гармаева, Базаров, 2006: 93);

— Сутра по логике под № 3-73 tshad ma sde bdun rgyan yid kyi min sel zhes bya ba bzhugs so — «Коммента-
рий на работу Дхармакирти «Семь разделов логики и сиддханты»1. 

По сведениям Кыргыса Тадааевича Аракчаа2, который был хуураком (послушником) в Кыргызском 
хурээ (храме)3, самым сложным предметом в программе была именно логика. Немногие учащиеся 
успешно осваивали его.  

Таким образом, с проникновением буддизма на территорию Тувы, который стал основой обра-
зования населения, пусть и незначительной его части, одной из важных учебных дисциплин стала 

Фото 2 и 3. Страницы из трактатов по логике из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр 
Республики Тыва. Фото Х. К. Кадыг-оола, 2020 г.

Photos 2 and 3. Pages from treatises on logic from the collections of the Aldan Maadyr 
National Musem of the Republic of Tuva. Photo by Kh. K. Kadyg-ool, 2020.

1 По мнению Р. П. Сумба, возможно, издание было осуществлено в Тибете, провинции Цанг (Gtsang).
2 По сообщению Р. П. Сумба.
3 Храм располагался на территории нынешнего Эрзинского района Республики Тыва. 
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логика. Это позволяет говорить о том, что логика была частью образовательного процесса в регионе 
задолго до появления и развития светского образования.

Буддийская логика в современной Туве
Процесс возрождения буддизма в Туве в 1990-е гг. сопровождался возобновлением обучения моло-

дых людей из Тувы в известных монастырях России и Индии (Тензин, 2018). Логика в буддийской 
системе образования продолжает играть важную роль. Например, в одном из самых больших мо-
настырей Индии Дрепунг Гоманге обучение состоит из 16 курсов. На первых двух курсах монахи 
знакомятся с основами философии и ведения диспута1.

Ч. М.-Х. Тензин упоминает «отличившегося» успехами в учебе в монастыре Дрепунг Гоманг ту-
вин  ского ученика Игоря Монгуша (там же: 90). Он стал одним из двух наших респондентов — лам, 
от ветившим на вопросы о логическом образовании во время учебы. Игорь Иванович Монгуш (имя, 
данное при посвящении, — Лобсаң Чөпел) имеет высшее светское образование, тем не менее обучался 
в монастыре в течение 10 лет, изучал следующие разделы буддийской логики: «1, 2 курс — Дүй-
ра2 (основы логики), 3 курс — Тагрик (изучение приведения достоверных доводов), 4 курс — Лориг 
(изучение разновидностей ума). Монастырское образование состоит из изучения 5 главных разделов 
учения Будды, при этом первый раздел — Прамана (1–4 курсы) — переводят как «Буддийская Логика» 
или «Буддийская Психология».

Своеобразной практикой применения логических знаний являются дебаты, в которых, как сообщил 
нам респондент, обязаны принимать участие все обучающиеся монахи. Они являются ежедневными 
и занимают 6 часов (2 часа — утром, 4 — вечером). Дебаты, по мнению И. Монгуша, являются прекрас-
ным инструментом для выработки аналитического, критического мышления. Он пояснил нам, что они 
должны быть организованы по строгим правилам:

«Задающий вопрос делает это по определенной формуле (согласно многовековой традиции), а от-
вечающий должен дать только один из четырех предложенных ответов. На этих принципах построена 
система диспута. Отклонения не приемлемы. Если не следовать данным формулам, то любой спор пре-
вратится в словесную перепалку» (Полевые материалы автора Х. К. Кадыг-оола, далее — ПМА, 2020).

Еще одним нашим респондентом стал Шой-Маадыр Сергеевич Ондар (имя, данное при посвяще-
нии, — Тсултим Тендар). Он проучился в монастыре Дрепунг Гоманг, Индия в течение 13 лет, кроме 
того, имеет неоконченное высшее светское образование. По его мнению, логика — «это изучение, 
познавание, постижение всего сущего, видимого, слышимого, осязаемого» (ПМА, 2020). Таким обра-
зом, в его понимании, это еще и общая эпистемология. Также наш респондент указывает на одну 
важную проблему: 

«В первые годы изучения философии по тибетским учебникам было довольно трудно… Необходи-
мо выучить иностранный язык для того чтобы было полное понимание преподавателя. В те времена 
(2003–2005 гг.) тибетско-русские словари были редкостью, а на ксерокопии тех же словарей не хватало 
финансовых средств <…> Так как мой родной язык — тувинский, желательно изучать тибетские учебники 
с помощью тибетско-тувинского словаря. Это решило бы (проблему) наставлений и буддийских учений в 
Туве на родном языке. К сожалению, разработать тематический или терминологический словарь до нашего 
времени не получилось, и эта мысль осталась так и не решенной» (ПМА, 2020).

Проблема тувинско-тибетского словаря так и не решена. Есть только «Русско-тибетский словарь» 
(Горячев, Тарасов, 2000), доступный для наших лам. Отсутствие словаря с терминологией на тувин-
ском языке продолжает оставаться большим препятствием на пути успешного получения тувинцами-
послушниками образования в буддийских монастырях. 

Досточтимый Джампел Лодой делился с нами в начале 2020 г. планами по организации образо-
вательной работы на базе его резиденции — храма Цеченлинг. Он предполагал, что начнется она 
именно с практики буддийских дебатов на тувинском языке3. На сегодняшний день в республике 

1 История Палден Таши Гоманг Дацана [Электронный ресурс] // Сайт Монастыря Дрепунг Гоманг. URL: https://
drepunggomang.ru/o-monastyire-drepung-gomang/istoriya-monastyrya/ (дата обращения: 01.05.2020).
2 Настоящий термин и следующие термины, обозначающие разделы логики, являются тибетскими. 
3 Но будут ли реализованы эти планы, сейчас зависит уже от нового Камбы-ламы Тувы Сарыглара Сергека 
Олеговича, избранного 4 октября 2020 г. Нового верховного ламу избрали в Республике Тыва [Электронный 
ресурс] // ИТАР-ТАСС. URL: https://tass.ru/sibir-news/9624229 (дата обращения: 04.10.2020).

https://drepunggomang.ru/o-monastyire-drepung-gomang/istoriya-monastyrya/
https://drepunggomang.ru/o-monastyire-drepung-gomang/istoriya-monastyrya/
https://tass.ru/sibir-news/9624229
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имеются подготовленные интеллектуалы-буддисты высокого уровня, перед которыми стоит целый 
ряд задач, в том числе организационных, исследовательских, переводческих.

Буддийская логика, как уже было сказано, стала частью религиозного образования в буддийских 
храмах. Ее изучение возродилось в конце XX в. с возобновлением традиции обучения тувинцев в 
крупных монастырях. В настоящее время в Республике Тыва она имеет значение для развития той части 
буддийской философии, которая может быть обозначена как область знания, требующая определенных 
логических знаний и умения их применять на практике (в ходе дебатов). 

Логика в системе светского образования Тувы (среднее и высшее образование)
Логика как часть светского образования появляется с момента организации народного просвещения 

в Тувинской Народной Республике — с 1926 г. (Оюн, 2013: 149), фактически — с 1930 г., когда стро-
ительство новых школ позволило сделать общее среднее образование более массовым (Сердобов, 1953: 
24). Начальный всеобуч был введен в 1949 г. (Педагогическое образование … , 2003: 9). 

Возможно, некоторые элементы логики давались на уроках математики, поскольку у двух дис-
циплин имеются общие разделы: теория множеств, элементы алгебры и др. Например, в учебнике по 
алгебре А. Киселева для учеников 6–8 классов средней школы, который использовался в Тувинской 
Народной Республике, приводятся свойства некоторых алгебраических операций (Kiselef, 1939: 3–22), 
фактически, речь идет об аналогичных свойствах операторов в логических системах, которые также 
могут быть сформулированы как алгебры. 

В Советском Союзе попытку внедрить логику как отдельный предмет в школьное образование ус-
пешно реализовали с подачи самого И. В. Сталина. В мае 1941 г. в Кремль был вызван директор Института 
философии АН СССР П. Ф. Юдин. В беседе с ученым глава государства посетовал на низкий уровень 
логической культуры даже у членов правительства, которые не могли четко и лаконично докладывать 
состояние дел по разным вопросам. В результате этой встречи, а также ряда других мероприятий были 
написаны учебники по формальной логике для вузов и школ (Корсаков, 2015: 147). С. А. Простаков 
высказывает мнение, что массовое внедрение предмета в образовательные программы позволило в 
краткие сроки повысить уровень как математического, так и гуманитарного образования1. 

Для средней школы были созданы учебники по логике и психологии. Например, учебник по логике 
С. Н. Виноградова и А. Ф. Кузьмина (Виноградов, Кузьмин, 1947). Он и сегодня вполне актуален и 
может использоваться для обучения школьников, если убрать из него все идеологические фрагменты 
(которые имеются там в большом количестве). Отметим внушительный тираж учебника — 200 тыс. экз. 

Практика преподавания логики в школах СССР была постепенно свернута с приходом к власти в 
1953 г. Н. С. Хрущева2.

Логика также стала развиваться как дисциплина в системе высшего образования Тувы с момента 
появления последней. Далее для удобства будем иметь в виду и каждый раз оговаривать тот  факт, 
что логика как учебная дисциплина может иметь, как минимум, два условных направления изу-
чения: математическое и гуманитарное3. 1 сентября 1952 г. начался первый учебный год в первом уч-
реждении высшего образования — Кызылском учительском институте (КУИ), впоследствии ставшем 
Кызылским государственным педагогическим институтом (КГПИ) (Ооржак, Кара-оол, 2012: 100). 
Физико-математическое отделение появилось со дня основания КУИ4. Следовательно, студенты мог-
ли приобщаться к некоторым логическим знаниям в рамках соответствующих математических дис-
циплин, т. е., скорее всего, возникла примерно та же ситуация, как и в случае с учебником по алгеб ре 
Киселева. 

В 1985 г. в КГПИ открылась кафедра философии. В числе первых педагогов кафедры числилась 
Галина Орланмаевна Лицкевич, выпускница кафедры логики философского факультета Московского 

1  Простаков С. А. Школьная логика Сталина [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Мел». 2015. URL: https://
mel.fm/istoriya_obrazovaniya/2359786-logic (дата обращения: 01.06.2020).
2 Там же.
3 При этом они не являются взаимоисключающими. Более математическая интерпретация логики в рамках 
настоящей работы будет подразумевать использование математических методов (в частности, алгебраичес-
ких) в качестве основных, в то время как гуманитарная основывается на более содержательных разделах.  
4 О нас [Электронный ресурс] // Сайт физико-математического факультета Тувинского государственного уни-
верситета. URL: http://fmf.tuvsu.ru/about_us/ (дата обращения: 10.06.2020).

https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/2359786-logic
https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/2359786-logic
http://fmf.tuvsu.ru/about_us/
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госуниверситета им. М. В. Ломоносова (Ондар, 2011: 97). По нашей оценке, она внесла большой вклад 
в развитие логики в системе образования Тувы1. Помимо преподавания в университете, она сумела 
внедрить логику в систему общего среднего образования (в Государственном лицее Республики 
Тыва, ГЛРТ), создав элективные курсы. Практика преподавания логики, а также теории аргументации 
в ГЛРТ началась в 1992 г.2 Один из соавторов статьи (Х. К. Кадыг-оол) прослушал курс по логике в 
ГЛРТ (в 2001-2002 учебном году). В основе курса Г. О. Лицкевич лежат такие темы, как «Язык логики 
высказываний», «Табличное построение логики высказываний», «Силлогистика», «Понятие». Многие 
выпускники лицея, прослушавшие курс Галины Орланмаевны, отмечают, что им было заметно проще 
учиться в университете, особенно если среди предметов была логика. Х. К. Кадыг-оол впоследствии 
выбрал в рамках специализации кафедру логики философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию «Основные этапы развития и формирования модальной 
алетической логики» на этой же кафедре (Кадыг-оол, 2013).

Еще одним новатором по внедрению логики в программу общего среднего образования был Алек-
сандр Михайлович Борзенко (1950–2014). Х. К. Кадыг-оол общался с ним в 2011 г., посещал занятие по 
логике для учеников 7 класса в Тувинском республиканском лицее-интернате (ТРЛ-И). Темой заня тия 
была «Операции над множествами». Дети успешно справлялись над специально подобранными при-
мерами. Также после занятия Александр Михайлович сообщил, что вместе с ребятами они осваивают 
такие темы, как «Основы логики высказываний», «Основы теории вывода». Следует отметить, что по 
методике подачи материала и тому факту, что Борзенко был кандидатом физико-математических 
наук, основа его программы преподавания логики была более математической. Педагогическую де-
ятельность в ТРЛ-И вел с 1997 г. (тогда это был Тыва-Турецкий, потом — Тувинско-Турецкий лицей) до 
конца своей жизни. К сожалению, уточнить содержание программ А. М. Борзенко не представляется 
возможным (администрация ТРЛ-И пояснила, что классные журналы были уничтожены в связи с ис-
течением срока хранения — 5 лет).

Как видно из примеров практики А. М. Борзенко и Г. О. Лицкевич, логика в школьной программе 
Тувы может быть чрезвычайно плодотворной. Оба лицея, в которых работали указанные педагоги, 
принадлежат к привилегированным учебным заведениям, отбор в которые идет из числа самых та-
лантливых ребят. Отметим, что такой подход отчасти был и в СССР, когда логику преподавали та-
лантливым школьникам-участникам математических олимпиад. Например, одно из изданий знаме-
нитой серии «Популярные лекции по математике» посвящено математической логике и представляет 
собой курс, который выдающийся математик и педагог И. М. Яглом прочитал учащимся 8 классов 
московских школ — участникам XXIX Московской математической олимпиады в 1966 г.3 (Яглом, 1968).

В математическом направлении развития логики в высшей школе Тувы следует отметить усилия 
и труды Галины Александровной Трояковой. Ее авторству принадлежат учебные пособия (Троякова, 
1995, 2002; Троякова, Монгуш, 2018).

С 2015 г. на физмате Тувинского государственного университета курс по математической логике 
начал вести один из соавторов данной статьи — Х. К. Кадыг-оол. Было отмечено, что в Тувинском го-
сударственном университете отсутствует учебное пособие по такому разделу математической ло гики, 
как «неклассическая логика»4. Оно было создано в 2018 г. (Троякова, Кадыг-оол, 2018). В ТувГУ в рамках 
данного курса ставится задача познакомиться с основными направлениями неклассической логики: 
многозначная, модальная, нечеткая. Учебные пособия, которые содержат данные разделы, как правило, 
больше ориентированы на студентов-философов, также имеются учебные пособия на английском 
языке (см. напр. Бочаров, Маркин, 2008; Priest, 2008), т. е. не совсем подходят для указанной группы 
студентов. Этим и была продиктована необходимость создания отдельного учебного пособия по курсу 
неклассической логики.  

Полный курс по математической логике в Тувинском государственном университете подразумевает 
изучение сначала классического фрагмента в первом семестре, затем некоторых направлений не-
классической логики во втором. В первом семестре изучаются следующие темы: «Повторение те-
ории множеств», «Логика и язык», «Дедуктивные рассуждения», «Логика высказываний как исчис-

1  Лицкевич Галина Орланмаевна [Электр. ресурс] // Сайт Государственного лицея Республики Тыва. URL: https://
www.licejtuva.ru/index.php/2020-01-01-11-53-39/21-2019-12-28-09-04-55/84-litskevich-galina-orlanmaevna (да та 
обращения: 01.06.2020).
2  В «гуманитарном» понимании логики. 
3 Напомним, что к тому времени массовое преподавание логики в средней школе было уже свернуто.
4 Один из вариантов разделения современной логики: классическая и неклассическая. См. напр.: Бочаров, 
Маркин, 2008.

https://www.licejtuva.ru/index.php/2020-01-01-11-53-39/21-2019-12-28-09-04-55/84-litskevich-galina-orlanmaevna 
https://www.licejtuva.ru/index.php/2020-01-01-11-53-39/21-2019-12-28-09-04-55/84-litskevich-galina-orlanmaevna 
https://www.licejtuva.ru/index.php/2020-01-01-11-53-39/21-2019-12-28-09-04-55/84-litskevich-galina-orlanmaevna 
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ления: натуральное и гильбертовского типа», «Логика предикатов как исчисления: натуральное и 
гиль бертовского типа», «Основы теории алгоритмов», «Идея доказательства ограничительных теорем 
К. Геделя». В рамках неклассической логики изучаются такие темы, как «Многозначная логика», «Мо-
дальная логика», «Нечеткая логика». Самостоятельно студентам предлагается освоить такие темы, как 
«Интуиционистская логика» и «Релевантная логика».

Наш опыт преподавания логики в Тувинском государственном университете свидетельствует о 
высоком уровне способностей у студентов (Кадыг-оол, 2018). Также отметим, что некоторые студенты 
демонстрировали очень высокий уровень понимания материала и творческого подхода к решению 
задач.

С момента возникновения системы светского образования в Туве логика постепенно становится 
неотъемлемой частью процесса обучения на разных уровнях: среднее школьное образование, высшая 
школа. Имеются интересные и важные примеры успешного включения логики как отдельного 
предмета в ГЛРТ и ТРЛ-И. Тенденции развития современной логики учитываются в педагогической 
деятельности преподавателей ТувГУ.

Некоторые этнокультурные аспекты 
Х. К. Кадыг-оол также с 2019 г. ведет занятия по логике и на гуманитарных факультетах ТувГУ, что 

привело к подготовке в 2020 г. рукописи учебного пособия по логике для студентов гуманитарных 
факультетов1. В работе над этим пособием автор также учитывал обсуждавшуюся в 2008 г. идею 
Ю. В. Ивлева о создании учебника по логике на тувинском языке (Кадыг-оол, 2010).

Надо сказать, что тувинский язык достаточно «логичен». В нем присутствует существенный пласт 
математических и логических терминов, например, таких как бөлүг — ‘множество’, барымдаа — ‘до-
казательство’, билиишкин — ‘понятие’. Термин «соподчинение» можно достаточно легко перевести как 
хары угда чагыртыыры и т. д. Некоторые другие термины, которые вошли в большинство языков мира 
без перевода с древнегреческого, латыни, арабского и т. д., давно адаптированы при переводе учебни-
ков по математике на тувинский язык еще в первой половине XX в. Так, термин «алгебраический» на 
тувинский переводится как алгебралыг (там же: 223). Такую же ситуацию можно наблюдать в русском 
языке, английском (algebraic) и т. д. Само же слово «алгебра» является арабским. Интересно, что в 
учебнике 1939 г. термин «алгебра» на тувинский язык передан в написании как algebьr2 (Kiselef, 1939). 

В целом, опыты полных переводных изданий уже есть. Например, в переводе М. С. Хомушку был 
издан учебник С. А. Пономарева и Н. И. Сырнева «Сборник задач и упражнений по арифметике» — 
«Арифметика бодалгаларының болгаш мергежилгелериниң чыындызы» (Пономарев, Сырнев, 1967). 

Для нас интересен вопрос: можно ли перевести термин «логика» на тувинский язык? Особой не-
обходимости в этом нет, поскольку, как и термин «алгебра», например, «логика» давно вошла во многие 
языки мира. Тем не менее, мы предлагаем вариант билиглел, от тувинского слова билиг, имеющего 
следующие значения: ‘знание’, ‘наука’, ‘образование’, ‘обучение’, ‘понятие’ (Толковый словарь … , 2003: 
256). Для апробации идеи в общественном дискурсе Х. К. Кадыг-оол подготовил статью о логике для 
тувиноязычной Википедии3. При написании материала автор руководствовался изложенными выше 
принципами. В логике языки делятся на две больших категории: естественные и искусственные (Боча-
ров, Маркин, 2008: 40). Первые возникают спонтанно, развиваются стихийно и т. д., т. е. это те языки, на 
которых общаются представители разных народов мира: тувинский, английский, русский, японский и 
т. д. Искусственные создаются человеком для каких-то конкретных целей (языки математики, нотной 
записи, программирования и т. д. и т. п.). Учебник по логике пишется, как минимум, на нескольких 
языках: одном естественном (например, русском или тувинском) с использованием нескольких ис-
кусственных (формальных языков разных логических систем, состоящих из специальных символов). 
Очевидно, что искусственные языки не нуждаются в переводе, а выразительные средства тувинского 
языка представляются нам достаточными для «естественной» части учебника по логике. 

1 На момент написания данной статьи учебник сдан на рассмотрение Научно-методическим советом ТувГУ.
2 До 1941 г. в Туве использовали письменность на основе латиницы (Бичелдей, 2010). Соответственно, читается 
как «алгебыр».
3 Билиглел // Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: https://tyv.wikipedia.org/wiki/Билиглел 
(да та обращения: 01.06.2020). Текст статей «Википедии», как известно, может быть изменен любым автором 
энциклопедии. Обращаем внимание читателей, что ссылка идет на статью в варианте от 1 июня 2020 г. Сам 
текст статьи был выложен на портале в марте 2018 года. На момент обращения к материалу статьи изменений 
в нем не было. 

https://tyv.wikipedia.org/wiki/Билиглел
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Учебник логики на тувинском языке также может содержать примеры из национальной литературы, 
тувинских традиций. Часть из них уже приведены в упомянутой выше рукописи. Например, при рас-
смотрении основных понятий аргументации в качестве демонстрации используется фрагмент из 
произведения Народного писателя Тувинской АССР С. А. Сарыг-оола «Повесть о светлом мальчике» 
(1961–1966 гг., перевод на русский язык — в 1966 г.). В нем чиновник убеждает главного героя согласить-
ся на службу в администрации района. Фрагмент являет собой прекрасный образец, в том числе пото-
му, что в качестве аргументов используются не только рациональные доводы, но и определенные пси-
хологические аспекты (в следующем далее тексте они специально выделены нами курсивом):

— Слушай, Ангыр. У нас есть хорошее предложение. Но сначала я бы хотел знать, теперь, когда ты чист и 
свободен, что думаешь делать?

Я, не задумываясь, отвечал:
— Помчусь в родной Амырак! К дяде. На зиму наймусь к кому-нибудь пастухом или ночным табунщиком.
— Трудная у тебя жизнь, Ангыр, — сказал, вздохнув, Байыр-оол. И улыбнулся. — Ты молодец! Наши 

таргалары1 так тебя расхвалили за вкусную еду и чистоплотность. А теперь, когда ты полностью оправдан, 
поручили мне сделать тебе предложение: остаться у нас работать. Работа знакомая: убирать, готовить пищу, 
разносить бумаги…

— Ни за что! — закричал я. 
— Да ты не горячись! — остановил меня Байыр-оол. — Где ты найдешь такую работу? Еда бесплатная, 

ешь сколько душе угодно. А главное — жалованье, целых пятнадцать лан2! Тебе хоть раз в жизни платили? 
Обглоданные кости да опивки чая. Так?

Я смущенно кивнул, а Байыр-оол продолжал:
— Пойдешь зимой пасти табун, хозяин тебе за это пообещает дать весной жеребенка. Однако ты забыл, 

как волчьи стаи режут скот? Ты уверен, что тебя минует эта беда? Тогда и за три зимы не расплатишься с 
хозяином! — Байыр-оол помолчал и добавил: — Не в этой ли теплой шубе ты собираешься пасти? Птицы на 
лету застывают…

Я невольно оглядел свою вытертую до вылыса шубенку.
— Не знаю… — сказал я, пожав плечами. — Смогу ли я угодить?..
— Таргалары наши довольны твоими обедами вот так! — Байыр-оол показал ладонью выше головы. 

— Больше того: Сонам-Баир собирался тебя в чизан3 на службу взять. Но там тебе труднее будет: людей 
больше, обязанностей больше. А еще… — Байыр-оол улыбнулся. — Как ты начнешь у нас работать, так я тебя 
монгольской грамоте начну учить. Хорошо?

Эти его последние слова точно громом меня поразили. 
— О-ой, тарга!.. Неужто правда ты думаешь, такие, как я, могут грамоту узнать? 
— Па! — Байыр-оол сделал нарочито испуганное лицо. — Ужас! Недоступное простому смертному дело!.. 

Эх ты! Я ведь, как и ты, был неграмотный. Но вот поехал в Хем-Бельдир4, учился там всего два года — пишу, 
читаю по-монгольски, по-русски тоже немного умею. Теперь эти два языка знать обязательно. 

— Неужели это возможно? Неужели я могу научиться? — словно в бреду громко повторял я, всплескивая 
руками. 

Байыр-оол поднялся:
— Ладно, я пойду, им скажу, что ты согласен. 
Я бросился за ним с криком:
— О, подождите, тарга, подождите! Мне надо съездить к дяде, домой. Там ведь дела есть. Да и с дядей 

надо посоветоваться, даст ли он согласие. 
Байыр-оол остановился, удивленно глядя на меня:
— Съезди, дядя твой неглупый человек, поймет, что для тебя это хорошо. Ну а если будет возражать, 

скажи, что район хочет тебя вызвать на трудовую повинность. Если же согласишься добровольно, еще и 
деньги будут платить. Поезжай. Ча! Через пять дней будь тут5.

1 Тарга, дарга (тув.) — начальник, чиновник, руководитель.
2 Лан — денежная единица, ходившая на территории Тувы в начале XX в.
3 Чизан (тув.) — администрация района. 
4 Хем-Бельдир — одно из первых названий столицы Тувы, впоследствии Кызыла.
5 Сарыг-оол С. А. Повесть о светлом мальчике. Подарок : перевод с тув. Кызыл : Тувкнигоиздат, 1982. 312 с. 
С. 196–197. Выделено в тексте нами. — Авт.
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В рукописи приводится анализ приведенного фрагмента. Рассматриваются рациональные аргу-
менты чиновника: а) на жизненном опыте самого Ангыра мужчина демонстрирует юноше, что план 
последнего стать ночным табунщиком несостоятелен; б) Байыр-оол будет учить Ангыра грамоте; в) за 
работу Ангыру впервые в жизни будут платить жалование; г) Ангыр уже показал, что с работой успешно 
справляется. В ходе аргументации чиновнику параллельно приходится обосновывать вспомогательный 
тезис: «любой может научиться грамоте», который он демонстрирует личным примером. 

Помимо рациональных аргументов Байыр-оол использует элементы манипуляции, когда советует 
«припугнуть» тетю, что якобы Ангыра могут вызвать работать бесплатно в качестве трудовой по-
винности. Очевидно, что это не корректный способ аргументации. Также чиновник использует разные 
психологические приемы, призванные усилить аргументацию в целом (удивление; жесты и мимика; 
разные обороты речи; стремление вызвать сильные эмоции, жалость к себе у Ангыра; встает со стула, 
не дожидаясь ответа Ангыра). 

На этом примере можно продемонстрировать суть понятия «аргументация» согласно его опре-
делению в рукописи учебного пособия1. 

Также фрагменты из этой повести используются в таких темах, как «сложное высказывание». На-
пример, для перевода на язык логики высказываний студентам предлагается следующее вы сказыва-
ние: «Я перекинул сумы за седло, крепко привязал их, и мы тронулись». Это пример конъюнктивного 
высказывания с тремя простыми высказываниями. А предложение «И не сдобровать бы охотнику, если 
б верный и ловкий Эзирек точас не вцепился в сохатиную ляжку» (из другого произведения С. А. Сарыг-
оола «Подарок», 1943) является замечательным примером импликативного высказывания, при том, 
что антецедент и консеквент поменялись местами2, что делает задание особенно интересным. С его 
помощью можно легко определить, понимает ли студент тему. 

Далее, в теме «Силлогистика» примеры также основаны на местном материале. Дается задание 
проанализировать силлогизм3:

Все тувинцы – потомки кочевников. 

Некоторые тувинцы живут в городах.

Некоторые жители городов являются потомками кочевников.
Также формулируются «тувинские» энтимемы4:

           1) Кедры – хвойные деревья.

Кедры не являются кустарником.

2) Начын – студент-гуманитарий ТувГУ.

Начын не интересуется квантовой механикой.

Таким образом через использование терминов на родном языке, знакомых образов, фрагментов 
хорошо известной литературы и т. д. логика может быть более понятной для студентов — тувинцев, а 
значит будет лучше усваиваться. 

1 «Аргументация» в рассматриваемой рукописи учебного пособия определяется как рациональная, речевая 
деятельность людей в рамках конкретного общества, целью которой является формирование определенного 
убеждения или мотивации к действию у совокупности (множества) других людей. Процесс аргументации под-
разумевает не только исключительно логические основы, но и основанные, например, на традициях, обычаях 
и т. д.
2 Антецедент и консеквент являются частями импликативного высказывания, при этом антецедент пони-
мается как причина, а консеквент — как следствие. Пример из произведения С. А. Сарыг-оола как бы запу-
тывает студента, в нем консеквент приведен перед антецедентом. За более подробными сведениями о логике 
высказываний отсылаем читателей к (Бочаров, Маркин, 2008; Ивлев, 2004). 
3 Силлогизм — вид умозаключения, в котором отношения между двумя понятиями выявляются через их 
отношение к третьему.
4 Энтимема — силлогизм, в котором пропущена одна из посылок или заключение.



40

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2020№4

Заключение 
Как мы показали, логика в Туве имеет своеобразную предысторию в различных формах народно-

го творчества. В качестве учебной дисциплины впервые она появилась как часть многовековой ин-
теллектуальной традиции в буддизме. Актуальная она и сегодня в рамках буддийского образования. 
Более того — сегодня имеется потенциал для развития традиции буддийских дебатов на основе храмов 
республики.

Несмотря на то, что изучение логики в Туве не является обязательной в общеобразовательных шко-
лах и на всех факультетах главного вуза республики, где обучается значительное число студентов из 
числа местных жителей — тувинцев, тем не менее она представлена в самых разных сферах образования. 
Мы убеждены, что логика может быть прекрасным подспорьем для интеллектуального развития детей 
и в любой другой школе, а не только в лицеях и гимназиях. Для этого, по нашему мнению, нужно 
предпринять несколько шагов. 

Необходимо: 
— создание двух полноценных учебных курсов (для будущих «технарей» и «гуманитариев», соот-

ветственно) с практическими занятиями (например, организация на базе каждой школы клуба пар-
ламентских дебатов), возможно, интегрированного с курсом информатики;

— повышение квалификации педагогов, которые будут вести логику в школе;
— повышение престижа предмета через проведение олимпиад на уровне муниципалитетов, рес-

публики, проведение чемпионата по парламентским дебатам среди школьников Тувы. 
Условно более математический вариант логики уместно внедрять в физико-математических школах 

и лицеях, соответственно, гуманитарный — во всех остальных. Параллельно встает вопрос о переводе 
будущего учебного пособия на тувинский язык.

Одной из задач дальнейших исследований является выявление и развитие логических идей, со-
держащихся в источниках из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. 

Возможно, еще одной задачей для будущих исследований станет анализ упомянутых источников 
с точки зрения рассуждений с неполной определённостью, учение о которых развивается авторами 
статьи (Ивлев, 2018; Кадыг-оол, 2017a).
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