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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования 

логико‑ когнитивной культуры студентов духовных образовательных ор‑
ганизаций. Логико‑ когнитивная культура прежде всего связана с фор‑
мированием логических и исследовательских компетенций студентов, 
необходимых для проведения научных исследований и написания учебно‑ 
исследовательских и научно‑ исследовательских работ.

В качестве методов исследования использовались: теоретические – 
логические приемы с понятиями: анализ, синтез, обобщение, абстраги‑
рование, сравнение; и основные операции с понятиями – определение 
понятий, обобщение и ограничение понятий; эмпирические – наблюде‑
ние, опрос. 

В процессе исследования было установлено, что у студентов духов‑
ных образовательных организаций возникают проблемы при написании 
учебно‑ исследовательских и научно‑ исследовательских работ, особенно 

в процессе разработки методологического аппарата. С целью совершен‑
ствования логических и исследовательских компетенций студентов автор 
предлагает интегрировать знания по логике в отдельные гуманитарные 
предметы, в частности в «Философию», «Гомилетику» и «Риторику». Бо‑
лее успешным вариантом будет введение «Логики» как учебной дисципли‑
ны в часть, формируемую участниками образовательных отношений, или 
как факультативной дисциплины. На уровне магистратуры логика может 
быть интегрирована в содержание таких дисциплин, как «Методология 
научного исследования», «Методология истории Церкви», «Методоло‑
гия богословия» и др. Логика рассматривается как неотъемлемая часть 
научно‑ исследовательских практик студентов. 

Ключевые понятия: логика; логические компетенции; исследо‑
вательские компетенции; логико‑ когнитивная культура; научно‑ 
исследовательская деятельность; учебно‑ исследовательская деятельность.

Введение

Актуальность совершенствования логико‑ когнитивной культуры 
студентов духовных образовательных организаций продиктована 
теми проблемами, с которыми сегодня сталкивается обучающийся 
в процессе учебно‑ исследовательских и научно‑ исследовательских 
работ. Проблема осложняется еще и тем, что в современной бого‑
словской науке нет однозначного мнения о границах использования 
в богословских исследованиях научной методологии и научных ме‑
тодов, отсутствуют фундаментальные исследования по методологии 
богословия.

Согласно ФГОС ВО 48.03.01 (бакалавриат) и ФГОС ВО 48.04.01 
(магистратура) по направлению подготовки «Теология», реали‑
зуемых сегодня в системе высшего духовного образования, веду‑
щее место в типе решаемых обучающимися профессиональных 
задач занимают научно‑ исследовательские (п. 1.13), а среди обла‑
стей профессиональной деятельности – «01 Образование и наука» 
[1, с. 4–5]. Из типов учебных и производственных практик как обя‑
зательная и, особенно на уровне магистратуры, ведущая определе‑
на научно‑ исследовательская практика. 

Если обратиться к результатам освоения обучающимися про‑
граммы бакалавриата или магистратуры, то очевидно, что при‑
оритетное место в перечне компетенций, которые должны быть 
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сформированы у студентов, занимает универсальная компетенция, 
относящаяся к категории «Системное и критическое мышление».  
Овладение данной компетенцией предполагает развитие таких 
логико‑ когнитивных умений и навыков, как «критический ана‑
лиз и синтез информации», умение «применять системный тео‑
логический подход». В других компетенциях также предполага‑
ется владение логическими приемами мышления: способность 
«определять круг задач» требует умения абстрагироваться, отде‑
лять существенное от несущественного, главное от второстепен‑
ного (УК‑2); способность к коммуникации в письменной и уст‑
ной форме предполагает знание основ теории аргументации, 
логических правил и ошибок в построении разных форм обмена 
мнениями на религиозную тематику (УК‑4); способность «выяв‑
лять религиозную составляющую» требует владения навыками 
анализа, сравнения, обобщения и конкретизации знаний (УК‑5) 
и др. [2, с. 9–10].

Общепрофессиональные компетенции теолога невозможно ос‑
воить без умений работать с понятиями и категориями каждой 
области богословия, четко формулировать суждения и обосновы‑
вать свою позицию в исследовании тех или иных проблем, кон‑
струировать методологический аппарат исследования, модели‑
ровать отношения и связи предметов богословского анализа.

Цель исследования – определить оптимальные пути совершен‑
ствования логико‑ когнитивной культуры студентов духовных об‑
разовательных организаций. 

Автор видит возможность достижения результатов исследова‑
ния при реализации в образовательном процессе трех направлений 
деятельности:

1)  изучение истории преподавания логики в дореволюционных 
духовных и светских учебных заведениях, применение классиче‑
ских методик преподавания логики в современных педагогических 
практиках;

2)  введение «Логики» как учебной дисциплины в вариативную 
часть учебного плана на уровне бакалавриата, или как факульта‑
тивной дисциплины; разработка учебных программ и учебников по 
логике с учетом специфики богословского знания;

3)   интеграция знаний по логике в гуманитарные предметы.

Основная часть

Под логикой в статье понимаются, с одной стороны, философ‑
ская наука о законах и формах мышления (классическая/формаль‑
ная/элементарная логика), с другой – учебная дисциплина. Ис‑
следовательские компетенции в современной науке определяются 
как «характеристики личности (знания, мотивы, способы и сред‑
ства деятельности, ценностные ориентации и пр.), обеспечиваю‑
щие способность и готовность личности к продуктивной иссле‑
довательской деятельности» [3, с. 20]. Когнитивный компонент 
исследовательских компетенций сегодня рассматривается как 
трансдисциплинарная образовательная технология, основанная 
на проблемноцентрическом подходе, анализе и систематизации 
результатов в различных предметных областях [4, с. 8]. В иссле‑
довательской деятельности студентов духовных образовательных 
организаций когнитивные технологии применяются как средства 
извлечения, преобразования и конструирования богословских и гу‑
манитарных знаний. Исследовательские компетенции включают 
в себя весь корпус компетенций, которые формируются в процессе 
учебно‑ исследовательской и научно‑ исследовательской деятельно‑
сти (универсальные и общепрофессиональные компетенции ФГОС).

 Под логической компетенцией понимается «системное образо‑
вание, характеризующееся не только наличием у субъекта мышле‑
ния специальных логических знаний, умений и навыков, но и от‑
ношения к логической деятельности» [5, с. 17].

Логико‑ когнитивную культуру мы определяем как владение 
формальными и неформальными приемами, средствами и опера‑
циями мыслительной деятельности, направленной на приращение 
знаний как субъективно, так и объективно значимых для субъекта 
познания и исследовательской деятельности, способность к творче‑
ству и личностным оценкам результатов своего интеллектуального 
труда.

В Московской духовной академии есть целый ряд предме‑
тов и практик, которые способствуют формированию логико‑ 
когнитивной, исследовательской культуры студентов: «Методика 
учебной работы» на подготовительном отделении бакалавриата, 
«Методика научной работы» для студентов 1 и 4 курсов бакалаври‑
ата, в рамках которых даются знания о формах, методах, средствах 
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учебно‑ исследовательской и научно‑ исследовательской работ, ре‑
ализуемых в написании курсовых и выпускных квалификацион‑
ных исследований. В магистратуре с переходом на образовательные 
стандарты нового поколения были введены профильные предметы, 
направленные на изучение методологических вопросов: «Мето‑
дология исторической науки» (профиль «История христианства 
в новейший период»), «Методология искусствознания» (профиль 
«История и теория церковного искусства»), «Источниковедение 
и методология научной деятельности» (профиль «Богословие») 
и др.

Однако анализ исследовательской деятельности студентов и ре‑
зультатов этой деятельности в рамках преддипломной практики, 
которую автор курирует уже несколько лет, дает нам право утвер‑
ждать, что студентам не хватает знаний по логике и научной мето‑
дологии. Это, прежде всего, проявляется в затруднениях, связан‑
ных с формированием методологического аппарата исследования, 
в выборе и анализе основных категорий и понятий, на которые опи‑
рается исследование, в обосновании критического анализа тех или 
иных концепций, построении аргументации, обосновании исследо‑
вания, выборе методов исследования, в неразличении методологии 
и методов исследования, формулировании положений, выносимых 
на защиту и др. Подчас методологический аппарат исследователь‑
ской работы оказывается беднее ее содержания, поскольку студен‑
ты не могут обобщить и методологически корректно обосновать 
свое научное исследование и его результаты.

Каковы пути совершенствования логико‑ когнитивной культу‑
ры обучающихся духовных образовательных организаций?

Первое – это обращение к историческому опыту преподавания 
логики в духовных учебных заведениях XVIII – начала XX века. 
Логика была одним из основных предметов в дореволюционных ду‑
ховных и светских высших учебных заведениях.  Иерей Владимир 
Стасюк в своей статье «Роль Русской Православной Церкви в разви‑
тии логики в России» пишет о том, что, согласно новому Уставу ду‑
ховных академий 1871 года, в программы семинарии были введены 
следующие предметы: логика, психология, основания философии 
и история философии. Были открыты новые кафедры диалектики. 
Философию в академии изучали все четыре года обучения, причем 
логика составляла заключительную высшую часть [6, с. 228]. 

 В этот период было выпущено несколько учебников по логике, 
в каждом из которых автор представлял свое видение способов об‑
учения рациональному мышлению, раскрывал значение логики 
для развития и совершенствования логических умений и навыков. 
Например, В. Н. Карпов, известный логик XIX века, рассматрива‑
ющий логику в контексте православного богословия, писал: «Она 
1) сообщает нашему познанию ясность, уча нас четко отличать раз‑
ные представления друг от друга; 2) дает нашему рассуждению ос‑
новательность, показывая взаимную зависимость наших тезисов; 
3) замечая, каким образом одна мысль по своей форме развивается 
из другой, научает нас располагать их в порядке; 4) стремясь к яс‑
ности, основательности и порядку в познании, открывает виды за‑
блуждений, обнаруживает погрешности, допускаемые в соедине‑
нии форм мышления; 5) требуя согласия мыслей во всем и системы, 
вскрывает противоречия между мыслями. Все наши мысли, слова 
и дела должны отличаться ясностью, основательностью и поряд‑
ком. Польза логики в том, что она учит этому» 1.

 Н. О. Лосский в своем учебнике по логике различал элементар‑
ную и философскую логику. Под элементарной логикой он пони‑
мал классическую логику Аристотеля, философская логика, по 
мнению ученого, раскрывает сущность предельных философских 
категорий и является инструментом для построения философской 
аргументации: «Элементарная логика знакомит с элементарными 
понятиями, необходимыми при анализе доказательств, и с форма‑
ми доказательств. Она должна, во‑первых, дать учащемуся сред‑
ства для критического отношения к своему и чужому мышлению 
и, во‑вторых, подготовить его к высшему курсу логики, имеющему 
философский характер» [7, с. 3]. 

К сожалению, сегодня в системе высшего духовного образования 
логика не преподается как отдельная учебная дисциплина. Некото‑
рые темы включены в курс «Риторики», но логика рассматривает‑
ся, прежде всего, как элемент риторического дискурса. 

Второе – необходимо ввести «Логику» как отдельную учебную 
дисциплину в вариативную часть учебного плана на уровне бака‑
лавриата, или как факультативную дисциплину на бакалавриате 

1  Карпов В. Н. Систематическое изложение логики : учебное пособие. Санкт‑ 
Петербург : Типография Якова Трея, 1856. 326 с. Режим доступа: по подписке. URL: 
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119797 (дата обращения: 15.08.2024).
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или в магистратуре отдельным спецкурсом; разработать современ‑
ные программы и учебники по логике с учетом особенностей ее изу‑
чения в системе богословского знания.

В 2016 году вышел в свет учебник «Логика (для духовных учеб‑
ных заведений, а также религиоведческих кафедр)» (авторы  Гет‑
манова А. Д., д. филос. н., проф., Стасюк В. А., иерей, кандидат 
богословия, Рынковой И. В., диакон, к. филос. н., доцент ПСТГУ). 
В содержание учебника включены все темы, необходимые для раз‑
вития культуры мышления, богословской эрудиции, исследова‑
тельских компетенций, умений применять научную методологию 
в процессе изучения источников и научной литературы, при разра‑
ботке собственной стратегии научного поиска. 

Нами была разработана авторская программа по учебной дисци‑
плине «Логика и методология науки в системе богословского зна‑
ния». Программа включает в себя пять тем.

Первая тема посвящена специфике богословского знания.
1. Логика в системе богословского знания. Понятие богослов‑

ского знания и богословской методологии. Божественное Откро‑
вение как основа богословского знания. Система категорий и по‑
нятий в богословском знании, которые должны быть усвоены 
студентами: Бог, троичность, единосущность, ипостась, душа, дух, 
существо, Божественные свой ства, Божественные энергии, догмат 
и др.  Содержание данных понятий раскрывается через святоотече‑
ские толкования, рациональное зерно этих толкований опирается 
на выделение существенных признаков. Диалектика прп. Иоанна 
Дамаскина как учебная книга по логике в богословском ее понима‑
нии. Классическое толкование прп. Иоанном таких важнейших ло‑
гических понятий, как истинность, сущность, признак, свой ства, 
определение и др 2.

Вторая тема посвящена научным логическим методам, которые 
используются в богословии, в преподавании богословских дисци‑
плин, в учебных и научных исследованиях по богословию.

2. Научные методы в богословии: пределы и границы. Ло‑
гические приемы с понятиями как основные научные методы: 
анализ (виды и типы анализа), синтез, обобщение, сравнение 

2     Иоанн Дамаскин, прп. Философские главы // Азбука веры : православный портал. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/filosofskie_glavy/#source (дата обра‑
щения: 15.08.2024).

(сравнительно‑ сопоставительный метод), абстрагирование, класси‑
фикация и др. Логика как основа научной методологии.

Третья, обширная, тема включает в себя практико‑ 
ориентированные занятия, связанные с исследовательской дея‑
тельностью студентов‑ теологов. У студентов сегодня отсутствуют 
умения выделять существенные признаки предметов, необходи‑
мые и случайные, определять родовидовые отношения между по‑
нятиями, соотносить предмет мысли с такими предельными кате‑
гориями, как процесс, развитие, состояние, явление, отношение 
и др., поэтому значительная часть учебного времени выделяется 
на изучение темы «Понятие». В процессе исследовательской дея‑
тельности и написания научных работ у обучающихся возникают 
проблемы с библиографическими исследованиями, анализом и си‑
стематизацией научного материала; созданием научного текста, 
формулировкой проблемного вопроса и тезиса как учебной/науч‑
ной гипотезы. В данном случае не хватает знаний по теме «Сужде‑
ние». Проблемы с построением обоснования, подбором аргументов, 
формулировкой целей и задач исследования, соотношением целей 
и задач с результатами исследования продиктованы отсутствием 
знаний по теме «Умозаключение», «Теория и практика аргумен‑
тации», «Формы научного знания». Поэтому в программу введены 
такие темы:

3. Логика в исследовательской деятельности студентов‑ 
теологов.

3.1. Введение понятий в научный оборот студентов. Как ра‑
ботать с несколькими определениями понятий? Отношения меж‑
ду понятиями. Виды понятий. Определение понятий. Номиналь‑
ные и реальные, явные и неявные определения. Деление понятий. 
Классификация. 

3.2. Логика в библиографических исследованиях студентов: 
логические основы конспектирования, реферирования, аннотиро‑
вания, цитирования, тезирования, составления плана‑ конспекта, 
анализ и сопоставление гипотез, концепций, толкований и интер‑
претаций. В этом разделе главным ориентиром для нас является 
мысль Жана‑ Клода Ларше, высказанная в книге «Что такое бого‑
словие?». Он отмечает, что в русской практике при написании ис‑
следовательских работ увлекаются количеством использованных 
источников и литературы. Далее он пишет: «…библиография долж‑
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на быть скорее качественной, нежели впечатлять количеством; она 
должна быть толковой или, как сейчас чаще говорят, “осмыслен‑
ной”, то есть верно приложенной к проводимому исследованию, 
сконцентрированной на нем, иначе она рискует вылиться в избы‑
точную работу, изобилующую информацией, но запутанную и ли‑
шенную четких направлений» [8, с. 51–52].

3.3. Логика как основа формирования методологического ап‑
парата исследования. Основные формы научного знания в иссле‑
довательской деятельности студентов: проблема, гипотеза, теория. 
Постановка проблемы и описание проблемного поля исследования. 
Проблемный вопрос. Гипотеза как ответ на учебную/научную про‑
блему. Научная гипотеза. 

3.4. Суждение как форма мышления. Виды суждений. Простые 
и сложные суждения. Структура простых суждений. Логические 
связки в сложных суждениях. Суждения в религиозном дискур‑
се. Особенности формулировки тезиса в учебно‑ исследовательских 
и научно‑ исследовательских текстах. 

3.5. Выбор аргументов. Демонстрация. Обобщенная модель 
аргументации: доказательство, опровержение, критика, обосно‑
вание. Правила и ошибки в аргументации. Историческая критика 
в богословских исследованиях. 

3.6. Рациональная аргументация отцов‑ апологетов. Умоза‑
ключение в аргументативном процессе. Энтимемы, дилеммы в ре‑
лигиозном дискурсе.

4. Логика вопросов и ответов. Аргументация в разных формах 
обмена мнениями. Научный доклад. Научная дискуссия. Научная 
работа.

5. Аргументация в религиозном дискурсе.
Частично программа реализуется в рамках дисциплины «Мето‑

дика научной работы» на первом и четвертом курсах бакалавриата, 
в процессе преддипломной практики. Основной акцент в данном 
случае делается на формировании учебно‑ исследовательских уме‑
ний и навыков в ходе написания курсового проекта (1 курс) и вы‑
пускной квалификационной работы на 4 курсе: формирование ме‑
тодологического аппарата исследования – описание проблемного 
поля, формулировка гипотезы‑ тезиса, определение объекта и пред‑
мета исследования, цели и задач, согласование цели и задач иссле‑
дования с результатами; определение методов исследования, ана‑

лиз и обобщение учебной и научной литературы, работа с базами 
данных, их обработка (конспектирование, аннотирование и др.), 
составление библиографического списка.

Нами также были разработаны программы по дисциплинам 
«Логика, теория и практика аргументации» и «Методика научного 
исследования», которые реализуются в системе дополнительного 
образования МДА: в церковной образовательной программе «Под‑
готовка специалиста в области приходского просвещения (единого 
профиля)» и в дополнительной профессиональной программе про‑
фессиональной переподготовки «Педагогическое образование: тео‑
рия и методика преподавания основ религиозных культур, светской 
этики и основ духовно‑ нравственной культуры народов России». 
В качестве итоговой аттестации по церковной образовательной про‑
грамме и программе профессиональной переподготовки предпола‑
гается написание выпускной квалификационной работы.

Третье – интеграция знаний по логике в гуманитарные предме‑
ты: философию, гомилетику, риторику, предметы методологиче‑
ской направленности. 

В рамках «Философии» как учебной дисциплины важно рас‑
крыть существенное влияние логики на развитие западноевропей‑
ской философии. И речь идет не только о логике Аристотеля или 
средневековой схоластике, или логике Р. Декарта или И. Канта, 
но также и о философии логики как новом направлением в фило‑
софии, сформировавшемся в XX веке. Л. А. Боброва выделяет три 
причины для развития в перспективе данного направления: первая 
связана с развитием самой логики как науки в XX веке, претерпев‑
шей революционный прорыв на стыке XIX–XX веков; вторая опре‑
деляется характером революционного прорыва в логике – это при‑
менение «новых методов логического анализа (формализованных 
языков, логических  исчислений, точных семантических методов 
исследования языковых контекстов, аксиоматических и алгебра‑
ических методов)»; третья – с постоянным расширением сферы 
логического в науке: «В историческом плане это выглядит следую‑
щим образом: Аристотель явился создателем силлогистики,  стои‑
ки – логики сложных суждений, Фреге и Пирс разработали логику 
предикатов, XX век привел к разработке неклассической логики 
(многозначная логика, модальная, релевантная, паранепротиво‑
речивая)» [9, с. 4].  Философская логика способствовала развитию 
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семантики, в том числе семантики «возможных миров». Думается, 
что критической рефлексии в контексте православного богословия 
требует и современная аналитическая философия, опирающаяся 
на логические конструкты. Изучение логики в рамках философии 
будет способствовать развитию критического мышления, умению 
сравнительно‑ сопоставительного анализа разных философских 
концепций и идей в контексте православного богословия, выявле‑
нию формализованных конструкций в системе философского зна‑
ния, умению определять роль логики в построении современной 
онтологической картины мира и в решении эпистемологических 
проблем современной науки.

Логика является основой любой речемыслительной деятельно‑
сти. Поэтому «Риторика» и «Гомилетика» как учебные дисциплины 
тоже обладают большим арсеналом средств для совершенствования 
логико‑ когнитивной культуры обучающихся: это и анализ текстов 
различного речевого жанра, построение оригинальных текстов, пуб‑
личных и научных, овладение научным стилем изложения матери‑
ала, способами построения аргументативных процессов в разных 
социокультурных средах, с разными целевыми задачами, что очень 
важно для приобретения опыта транслирования религиозного зна‑
ния с учетом социального, возрастного, этнокультурного, конфес‑
сионального состава аудитории. Поэтому необходимо расширить 
тематические единицы, заключающие знания по логике, теории 
и практике аргументации, в содержании учебных программ по «Ри‑
торике» и «Гомилетике»: важно ввести темы «Логические операции 
с понятиями в аргументативном процессе», «Суждение и умозаклю‑
чение в аргументативном процессе (или риторическом дискурсе)»,  
уделить особое внимание изучению форм мысли, энтимемы, ди‑
леммы, соритов, софизмов, знание которых необходимо в просвети‑
тельской, миссионерской и катехизической деятельности Церкви. 
В качестве образцов построения аргументативной, логически обосно‑
ванной речи в публичных выступлениях являются речи Святейшего 
Патриарха Кирилла. В данном случае следует упомянуть уникаль‑
ный труд «Риторика Патриарха», в котором отмечается сила и убе‑
дительность его слова: «Называя Патриарха Кирилла “ритором”, 
мы имеем в виду силу, действенность и влиятельность его словесно‑ 
речевой деятельности, ибо ритор – это человек, умеющий создавать 
убедительные и действенные высказывания» [10, с. 15].

На уровне магистратуры такие предметы, как «Методология 
исторической науки» (профиль «История христианства в новей‑
ший период»), «Методология искусствознания» (профиль «Исто‑
рия и теория церковного искусства»), «Источниковедение и методо‑
логия научной деятельности» (профиль «Богословие») желательно 
усилить такими темами логико‑ когнитивной направленности, как  
«Логические методы исследования», «Проблема и гипотеза как 
формы научного знания», «Понятийное поле исследования», «Ме‑
тод и методология в научном исследовании», «Антиномии (пара‑
доксы) в научном исследовании» и др.

Аналитические навыки развиваются и во время научно‑ 
исследовательских практик. Необходимо, однако, больше внима‑
ния уделить логико‑ когнитивным аспектам практической деятель‑
ности студентов, чтобы закрепить осознанность их использования 
в исследовательских практиках.

Заключение

Таким образом, если подходить к пониманию логики как ин‑
струментария для формирования логико‑ когнитивной культуры, 
исследовательских компетенций студентов, абстрагируясь от схо‑
ластического опыта Церкви, определяя четкие границы ее приме‑
нения в системе богословского (теологического) знания, то можно 
говорить о совершенствовании культуры мышления, аналитиче‑
ских способностей, способности к систематизации знаний, их клас‑
сификации, обобщению результатов исследования, более глубоком 
и осознанном усвоении знаний, корректном использовании кри‑
тических, оценочных инструментов мыслительной деятельности 
в исследовательской практике и научном дискурсе, в процессах об‑
мена мнениями по различным научным проблемам.

При этом необходим комплексный подход, опирающийся на до‑
революционный опыт преподавания логики в системе богословско‑
го знания: это и введение Логики как самостоятельной дисциплины 
(именно формальной/элементарной/ в ее классическом варианте), 
чтобы сформировать представление о законах и формах мышления 
(понятии, суждении и умозаключении); и интеграция знаний по 
логике в гуманитарные предметы: философию, риторику и гомиле‑
тику, предметы методологической направленности.
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Многолетний опыт преподавания логики показывает нам зна‑
чительные результаты повышения логико‑ когнитивной культу‑
ры обучающихся, что прежде всего проявляется в росте качества 
учебно‑ исследовательских и научно‑ исследовательских работ, в со‑
вершенствовании умений оперировать понятиями, формулировать 
тезисы и аргументы, последовательно излагать мысли, выстраи‑
вать вопросно‑ ответную систему, корректно формулировать оце‑
ночные суждения, выстраивать доказательства и опровержение, 
обоснование и критику.

Сегодня в Государственной Думе только обсуждается вопрос 
о введении логики в систему образования. А в системе религиозно‑
го образования, у православных школ, уже накоплен опыт препо‑
давания логики, поскольку логика входит в состав рекомендован‑
ных предметов Стандарта православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
для учебных заведений Российской Федерации. Дисциплина «Ло‑
гика, теория и практика аргументации» есть в перечне необходи‑
мых предметов в Церковном образовательном стандарте подготов‑
ки специалистов по приходскому просвещению (единого профиля). 
Хочется выразить надежду на то, что логика вернется и в систему 
духовного образования в качестве самостоятельной учебной дисци‑
плины, тем более что есть учебники, программы, и главное – есть 
опыт преподавания логики в контексте православного вероучения.
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Abstract 
The relevance of the topic under study is due to the need to improve logical 

and cognitive culture of students at theological educational organizations. 
Logical and cognitive culture is primarily associated with the formation 
of students’ logical and research competencies necessary for conducting 
scientific research and writing educational research and research papers. 

The following research methods were used: theoretical – logical techniques 
with concepts: analysis, synthesis, generalization, abstraction, comparison; 
and basic operations with concepts – definition of concepts, generalization 
and limitation of concepts; empirical – observation, survey.

In the course of the research, it was found that students of theological 
educational organizations have problems writing educational research 
and scientific research papers, especially in the process of developing 
methodological apparatus. In order to improve logical and research 
competencies of students, the author proposes to integrate knowledge of logic 
into individual humanities subjects, in particular, Philosophy, Homiletics 
and Rhetoric. A more successful option would be the introduction of Logic 

as an academic discipline in the part formed by participants in educational 
relations, or as an optional discipline. At the master’s level, logic can be 
integrated into the content of such disciplines as Methodology of Scientific 
Research, Methodology of Church History, Methodology of Theology, etc. 
Logic is considered as an integral part of students’ research practices.

Keywords: logic; logical competencies; research competencies; logical and 
cognitive culture; research activities; educational and research activities.
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