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АННОТАЦИЯ. Поскольку учебная деятельность студентов – это прежде всего познавательная дея-
тельность, то в ней также должна быть задействована их интуитивная способность. Но современное 
образование строится только на основе двух форм познания – чувственного и рационального. Знаний 
об интуиции даже в педагогических вузах не дают. Поэтому сегодня развитие креативности будущих 
специалистов в вузах без формирования у них способности к интуитивному познанию совершенно 
недопустимо. Цель статьи – определить природу интуиции и условия, которые обеспечивают ее реа-
лизацию в развитии креативности педагогов и студентов. Интуитивное познание характеризуется 
непосредственностью получения знаний, внезапностью и неосознанностью условий ее получения. 
Интуиция – одна из форм бессознательного. В зависимости от видов деятельности и новизны получа-
емого знания выделяют разные виды интуиции. 
К общим условиям реализации интуиции относятся прежде всего наличие актуальной проблемы, ос-
новательные познания человека в его профессиональной деятельности и наличие «подсказки»: ис-
ходное условие проявления интуитивной способности у студентов – усвоение необходимых научных 
знаний в виде «живого» знания. 
Автор знакомит читателей с открытыми им такими средствами интуиции, как рационализация и диа-
лектизация субъектом познания своего жизненного опыта. Выделяются две формы использования 
этих методов: произвольная и непроизвольная. Использование указанных методов обеспечивает 
«свободу» различных образов сознания, что создает значительные возможности для реализации кре-
ативности как в концептуальном, так и в интуитивном познании. Процесс научного познания может 
быть понят только как единство концептуального и интуитивного познания. Концептуальное позна-
ние предшествует интуитивному и запускает его посредством постановки проблем. При неудачах ре-
шить их сознательно включается интуитивное познание, в процессе которого хаос в информационном 
материале субъекта познания превращается в порядок. Поскольку результат интуитивного познания 
может быть как истинным, так и ложным, то после его завершения происходит возврат к концепту-
альному познанию для доказательства истинности полученного в интуитивном познании результата. 
Необходимая взаимосвязь концептуального и интуитивного познания – основа принципа единства 
концептуального и интуитивного познания – важнейшего средства развития креативности в познава-
тельной деятельности и педагогов, и студентов. 
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ABSTRACT. Since the educational activity of students is primarily a cognitive activity, then their intuitive 
ability should also be involved in it. But modern education is built only on the basis of two forms of 
knowledge – sensory and rational. Knowledge of intuition is not given even in pedagogical universities. 
Therefore, today the development of the creativity of future specialists in universities without the for-
mation of their ability to intuitive knowledge is completely unacceptable. The purpose of the article is to 
determine the nature of intuition and the conditions that ensure its implementation in the development of 
creativity of teachers and students. Intuitive cognition is characterized by the immediacy of acquiring 
knowledge, suddenness and unawareness of the conditions for obtaining it. Intuition is one of the forms of 
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the unconscious. Depending on the types of activity and the novelty of the knowledge obtained, different 
types of intuition are distinguished. 
The general conditions for the realization of intuition include, first of all, the presence of an urgent prob-
lem, a thorough knowledge of a person in his professional activity and the presence of a “hint”: the initial 
condition for the manifestation of intuitive ability in students is the assimilation of the necessary scientific 
knowledge in the form of “living” knowledge. 
The author acquaints readers with such means of intuition discovered by him as rationalization and dialec-
tization by the subject of cognition of his life experience. There are two forms of using these methods: vol-
untary and involuntary. The use of these methods provides the “freedom” of various images of conscious-
ness, which creates significant opportunities for the implementation of creativity both in conceptual and 
intuitive cognition. The process of scientific cognition can only be understood as a unity of conceptual and 
intuitive cognition. Conceptual cognition precedes intuitive cognition and triggers it by posing problems. 
In case of failures to solve them, intuitive cognition is deliberately turned on, during which chaos in the in-
formation material of the subject of cognition turns into order. Since the result of intuitive cognition can be 
both true and false, after its completion there is a return to conceptual cognition to prove the truth of the 
result obtained in intuitive cognition. The necessary interconnection of conceptual and intuitive cognition 
is the basis of the principle of the unity of conceptual and intuitive cognition – the most important means 
of developing creativity in the cognitive activity of both teachers and students. 
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овременная наука твердо установи-
ла тот факт, что интуиция – это 

особая способность человека, наряду с его 
рациональными и чувственными (сенси-
тивными) познавательными способностя-
ми. Из этого следует вывод о том, что по-
скольку учебная деятельность студентов – 
это прежде всего познавательная деятель-
ность (учебно-познавательная, научная, по-
знавательная деятельность в вузовской 
практике и научно-самопознавательная де-
ятельность), то в ней также должна быть за-
действована и их интуитивная способность. 
Но как обстоит дело в действительности? 
Смотрим «Педагогику: учебное пособие для 
студентов педагогических заведений» (М., 
1998). В нем ни в одном из разделов, в ко-
торых идет речь об учебно-познавательной 
деятельности студентов, о развитии их ин-
туитивных способностей даже не упомина-
ется. Его авторы пишут: «Большинство 
же теорий, которые начисто отверга-
ют как физиологические, так и пси-
хологические основы учебного про-
цесса, сводят обучение к процессам, 
происходящим в душе ученика. Полу-
чение знаний, умений и навыков ни-
как не объясняется, а если и объясня-
ется, то через такие понятия, как ин-
туиция, озарение, усмотрение. 

К этим направлениям примыкают 
уже известные нам экзистенциализм 
и неотомизм. Они принижают роль 
обучения, подчиняют интеллектуаль-
ное развитие воспитанию чувств» [10, 
с. 191]. Как видим, в указанном учебном по-
собии очень легко критикуется использова-
ние в учебном процессе интуиции. Но что 
предлагается взамен? А фактически только 
одно интеллектуальное развитие. Такая по-
зиция объясняется тем, что в отечественной 
научной литературе долгое время при изу-

чении творчества преобладающим был 
подход, который закреплял безраздельное 
господство в творческом процессе логиче-
ского начала, притом что внелогический 
момент попросту отрицался, а мышление 
сводилось лишь к возможностям произ-
вольного, логического поиска [6, с. 8].  

Поэтому неудивительно, что согласно 
отечественной педагогике учебный процесс 
в системе образования и в прошлом, и в 
настоящем строится только на использова-
нии двух форм познания человека: чув-
ственного и рационального. Знаниями об 
интуиции, даже в педагогических вузах, 
студентов не вооружают. Да и сами педаго-
ги (по наблюдениям автора) в своей основ-
ной массе либо вообще не имеют представ-
ления об интуиции, либо они являются у 
них весьма смутными. Поэтому невеже-
ственными в вопросах интуиции являются и 
студенты. Отсутствие вооружения студентов 
знаниями об интуиции и развития у них 
интуитивной способности – сегодня «чер-
ная дыра» в профессиональном образова-
нии. Но научное творчество может быть 
продуктивным только при условии, что в 
нем задействовано, наряду с чувственным и 
рациональным (логическим) познанием, 
также познание интуитивное. Представите-
ли самых разных областей знания неодно-
кратно указывали на огромную роль интуи-
ции в познавательном процессе. Луи де 
Бройль писал: «Таким образом (порази-
тельное противоречие), человеческая 
наука по существу рациональная, в 
своих основаниях и по своим методам, 
может осуществлять свои наиболее 
замечательные завоевания лишь пу-
тем опасных внезапных скачков ума, 
когда проявляются способности, осво-
божденные от тяжелых оков строго 
рассуждения» [5, с. 295]. «Если не со-
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грешишь против логики, – утверждал 
А. Эйнштейн, – то вообще нельзя ни к 
чему прийти». «Подлинной ценностью 
является, в сущности, только интуи-
ция». Продуктом деятельности интуиции 
явилась, например, идея А. Эйнштейна о 
том, что скорость света – предельная ско-
рость распространения сигналов, и многие и 
многие открытия других ученых. Поэтому в 
настоящее время развитие креативности бу-
дущих специалистов в вузах без формирова-
ния у них способности к интуитивному по-
знанию совершенно недопустимо. 

Сегодня в образовательных стандартах 
высшего образования одной из общепро-
фессиональных компетенций определена 
способность будущих специалистов к науч-
но-исследовательской деятельности. Но как 
они могут формировать эту способность без 
знаний об интуиции и условий ее использо-
вания в научном творчестве? Ведь на основе 
использования только чувственного и ра-
ционального познания решать многие и 
многие сложные проблемы, однозначного 
решения не имеющие, нельзя. 

Цель нашей статьи – ответить на два 
вопроса: 1) попытаться определить природу 
интуиции; 2) определить те условия, знание 
которых обеспечивает ее использование в 
творчестве педагогов и студентов. 

В литературе даются разные определе-
ния интуиции (с лат. – пристально, внима-
тельно смотреть). «Интуиция – мысли-
тельный процесс, состоящий в 
нахождении решения задачи на осно-
ве ориентиров поиска, не связанных 
логически или недостаточных для 
получения логического вывода» [8]. 
«Интуиция – это способность пости-
жения истины путем прямого ее 
усмотрения без обоснования с помо-
щью доказательства» [15]. «Интуи-
ция – непосредственное постижение 
истины без логического обоснования, 
основанное на присутствующем опы-
те, чутье, проницательности» [14]. 
«Интуиция – вывод без последова-
тельных рассуждений, чутье, догадка, 
непосредственное понимание на ос-
нове приобретенного опыта, знаний и 
в результате предшествующей (но не 
всегда осознаваемой) мыслительной 
деятельности» [13]. 

Общим в приведенных определениях 
интуиции является трактовка ее как про-
цесса постижения истины путем прямого ее 
усмотрения, т. е. без обоснования с помо-
щью логических доказательств. Это, на наш 
взгляд, наиболее общее определение инту-
иции, которое мы рассматриваем как науч-
ное. Некоторые авторы к интуиции относят 
биологический инстинкт, непосредственно 

показывающий живому существу то, что 
необходимо для продолжения жизни, а 
также чувственные познания в виде ощу-
щений и восприятий, непосредственно да-
ющих человеку информацию о мире. Так 
как у животных творчество, на наш взгляд, 
отсутствует, то у них нет и интуиции. Нет 
оснований и для простого отождествления 
интуиции с чувственным познанием в виде 
ощущений и восприятий. Общим для чув-
ственного познания и интуиции является 
только их непосредственный характер. Од-
нако если в ходе чувственного познания от-
ражаются в органах чувств только реально 
существующие объекты, то в процессе инту-
итивного познания, без непосредственного 
восприятия объекта отражения, произво-
дится новое сознание (знание). Кроме того, 
чувственное познание в виде эмпирическо-
го познания всегда опосредуется концепту-
альным познанием. При рассмотрении ин-
туиции в литературе используется целый 
ряд слов, близких к ней. Это инсайт, озаре-
ние, наитие, предчувствие, чутье, догадка, 
предсказание. Из этих слов, на наш взгляд, 
прямое отношение к интуиции имеет толь-
ко слово «инсайт». Слова же «озарение» и 
«наитие» обычно употребляются в смысле 
«инсайта». Предсказание может быть ре-
зультатом и интуитивного, и логического 
познания. Слова «предчувствие», «чутье», 
«догадка» отражают проявление опыта и 
сообразительности человека в конкретных 
проблемных ситуациях. 

Выделяют следующие черты интуиции:  
1) непосредственность. Знания вообще 

делятся на опосредованные и непосред-
ственные. Опосредованные знания – зна-
ния, полученные дискурсивным путем, т. е. 
посредством рассуждений, доводов, доказа-
тельств. Непосредственные знания – зна-
ния, которые возникают как бы вдруг, без 
всяких рассуждений. При этом важно иметь 
в виду то, что интуитивное знание является 
непосредственным лишь в отношении к 
знанию, полученному логическим путем. 
Но это знание одновременно опосредовано 
сознательной деятельностью субъекта по-
знания, его логическими размышлениями, 
предваряющими включение в «работу» ин-
туиции. Вне учета этого условия интуитив-
ное знание следовало бы рассматривать как 
некое чудо;  

2) внезапность. В ней находит свое вы-
ражение то, что решение многих и многих 
проблем, как научных, так и практических, 
часто приходит неожиданно, случайно и в 
совершенно неподходящих для творчества 
условиях. Так, например, югославскому 
изобретателю Николе Тесле идея электро-
мотора на переменном токе пришла во вре-
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мя вечерней прогулки, когда он шел 
навстречу закату солнца и читал стихи;  

3) неосознанность. Интуитивное зна-
ние возникает не только неосознанно, 
вдруг, но и без всякого осознания путей и 
условий его получения. При этом человек 
может вообще не сохранить воспоминаний 
о пережитом акте интуиции. Пример. Две 
сестры – соперницы в школе – не могли 
решить задачу по геометрии. Ночью одна из 
сестер во сне громким голосом сообщила 
решение задачи. Другая сестра решение за-
писала и в школе выдала за самостоятельно 
найденное. Автор этих строк впервые «по-
знакомился» с интуицией в старших клас-
сах средней школы, не имея о ней ни ма-
лейшего представления. В школе я больше 
всего любил решение задач по математике. 
Если решение задачи не давалось, то я за 
этим занятием мог сидеть часами. А ночью 
решение порою приходило во сне, являлось 
само собою. Я просыпался, зажигал кероси-
новую лампу и записывал его. И так проис-
ходило не один раз.  

Таким образом, интуитивная способ-
ность человека проявляется в непосред-
ственном, неожиданном решении пробле-
мы и в неосознанности путей и средств ее 
решения. Поэтому интуиция выступает как 
форма проявления бессознательных психи-
ческих процессов, в функционировании ко-
торых субъект познания отчета себе не от-
дает. Этим интуиция как форма проявления 
бессознательного качественно отличается 
от других его форм. К ним относятся: под-
сознательное в виде сознательного, которое 
было вытеснено из сферы сознательного в 
сферу бессознательного (например, автома-
тизированные навыки, глубоко освоенные 
социальные нормы в виде «голоса совести», 
«зова сердца», «веления долга»), бессозна-
тельным может быть и повторяющееся чув-
ственное (сенситивное) отражение одних и 
тех же объектов познания, а также эмоцио-
нальное отношение человека к явлениям 
окружающего мира и к самому себе. 

К преимуществам интуиции как вида 
познания относятся: 1) преодоление огра-
ниченности решения проблем известным 
способом; 2) возможность выхода за рамки 
представлений, диктуемых логикой и здра-
вым смыслом, стереотипами мышления. 
Поэтому то во внутреннем мире субъекта 
познания, что было придавлено, в интуи-
тивном познании может проявляться сво-
бодно; 3) в интуиции познавательный опыт 
отражается в единстве явления и сущности 
и в форме чувственно-эмпирических и кон-
цептуальных образов. 

К недостаткам интуитивного познания 
относятся: 1) неясность причин, которые в 
интуитивном познании обуславливают по-

лучение именно такого результата решения 
проблемы; 2) вероятностный характер этого 
результата: он может быть как истинным, 
так и ложным. 

В зависимости от видов деятельности 
человека выделяют: интуицию научную, 
техническую, художественную, врачебную, 
педагогическую и др. 

По характеру новизны получаемого ин-
туитивного знания интуицию разделяют на 
стандартизированную и эвристическую. 
Стандартизированная интуиция связана с 
усмотрением в явлении его сущности на ос-
нове восприятия нескольких признаков, 
свойств этого явления. Так, например, опыт-
ный врач по внешнему виду больного может 
установить диагноз, определить природу его 
заболевания; опытный педагог по виду сту-
дента способен распознать: готов ли он к эк-
замену и в какой степени. Так как основани-
ем проявления интуиции в приведенных 
примерах является большой жизненный 
опыт указанных специалистов, то, на наш 
взгляд, в строгом смысле слова, относить их 
к проявлению интуиции не следует. 

Эвристическая интуиция, или творче-
ская, связана с получением принципиально 
нового знания, новых образов сознания. Со-
гласно одной из версий, распространенной 
в отечественной литературе, суть творче-
ской интуиции состоит в своеобразном вза-
имодействии чувственно-наглядных обра-
зов и абстрактных понятий. Считается, что 
возможны следующие пути формирования 
чувственных образов и понятий: 1) живое 
созерцание (чувственное восприятие) явле-
ний действительности и его результат – 
чувственные образы (ощущения, восприя-
тия и представления); 2) чувственно-
ассоциативный процесс перехода от одних 
чувственных образов к другим на основе их 
сходства или контраста; 3) переход от чув-
ственных образов к понятиям; 4) переход от 
понятий к чувственным образам; 5) процесс 
логического умозаключения, в котором 
происходит переход от одних суждений к 
другим. С интуицией связаны только третий 
и четвертый пути. Именно в процессе пере-
хода от чувственных образов к понятиям и 
от понятий к чувственным образам возни-
кают понятия, не выводимые из других по-
нятий, и рождаются чувственные образы, 
отличные от образов, возникающих по за-
конам чувственных ассоциаций. 

В эвристической интуиции, в свою оче-
редь, выделяют эйдетическую («эйдос» в 
переводе с греческого означает «образ») 
интуицию и концептуальную. Эйдетическая 
интуиция связана с возникновением такого 
чувственного образа, который как бы от-
крывает путь к постижению сущности ис-
следуемого явления. Примером этой инту-
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иции является наглядное представление о 
структуре молекулы бензола, возникшее у 
немецкого химика Ф. А. Кекуле в 1865 г. 

Ф. А. Кекуле работал над учебником по 
химии. Работа не двигалась, мысли витали 
где-то далеко. Он повернул стул к камину и 
задремал. Образы атомов заплясали перед 
его глазами. Он писал: «длинные цепоч-
ки, все в движении, часть сближаются 
друг с другом, извиваясь и вертясь как 
змеи (вплоть до этого времени все ги-
потетические молекулярные связи 
бензола рисовались в виде линейных 
цепей – В. Б.) Но смотрите-ка! Что это 
было? Одна из змей ухватилась за 
собственный хвост, и фигура эта 
насмешливо закружилась перед мои-
ми глазами. Пробужденный как бы 
вспышкой молнии, я провел этот раз 
остаток ночи, детально разрабатывая 
следствия новой гипотезы». Так была 
открыта кольцевая структура молекулы 
бензола [1, с. 175-176]. 

Концептуальная интуиция связана с 
возникновением новых понятий, мыслей 
без последовательного логического рассуж-
дения. Примером здесь может быть введе-
ние швейцарским физиком-теоретиком 
В. Паули понятия о такой элементарной ча-
стице, как нейтрино. Это понятие возникло 
скачкообразно, буквально на кончике пера, 
и только потом было экспериментально 
подтверждено реальное существование со-
ответствующей ему элементарной частицы. 
При этом для возникновения новых поня-
тий большое значение имеет комбинирова-
ние соответствующих чувственных образов 
(«комбинаторная игра» образными элемен-
тами мышления, по выражению А. Эйн-
штейна). Это лишний раз подтверждает 
идею о том, что интуитивное познание 
предполагает единство чувственно-
наглядного и концептуального познания. 

Каковы общие условия формирования 
интуиции? 

1. В литературе выделяют прежде всего 
основательные, глубокие и обширные по-
знания человека в той области человече-
ской деятельности, с которой связана его 
профессиональная деятельность. Интуиция 
в той сфере, в которой человек не сведущ, 
не проявляется. 

2. Наличие актуальной проблемы и 
насущной потребности в ее решении. 

3. Любовь к исследовательской дея-
тельности. А. М. Ампер считал: «человек, 
лишенный известной любви к науке, 
не может добиться успеха, так как он 
не в состоянии сделать правильный 
выбор». 

4. Действие у субъекта познания поис-
ковой доминанты в виде непрерывных по-

пыток решить проблему, его постоянные 
усилия, нацеленные на это. 

5. Наличие подсказки, хотя и не всегда. 
Рассмотрим более конкретно с педаго-

гической точки зрения первое условие. Оно 
связано прежде всего с овладением педаго-
гом необходимыми знаниями по тем кур-
сам, которые он читает студентам, и созда-
нием достаточных условий для их передачи 
студентам и их усвоения ими. Это предпо-
лагает обеспечение: а) понимания студен-
тами значения усваиваемых понятий, кото-
рое достигается посредством соединения их 
как абстрактного знания о сущности объек-
тов познания с образами чувственно-
эмпирического познания, отражающими их 
являющуюся сторону; б) формирование у 
студентов уверенности, убежденности в ис-
тинности усвоенного знания; в) понимание 
студентами личностного смысла усвоенного 
знания и его ценности для своей професси-
ональной деятельности и жизни в целом. И 
на этой основе формирование у них умений 
использовать эти знания в качестве методов 
познания и практического изменения мира 
и самих себя. 

Знания, обладающие всеми указанными 
признаками, мы обозначаем термином «жи-
вое знание» [см.: 3]. Исходным условием 
проявления интуитивной способности как у 
педагогов, так и у студентов, на наш взгляд, 
является только «живое знание». При фор-
мально усвоенном научном знании («мерт-
вом знании») интуиция «не работает». 

Непосредственным условием проявле-
ния интуиции выступает постановка субъ-
ектом познания проблемы и непрерывные 
попытки решить ее. При этом обычно для 
решения новой проблемы им используются 
зарекомендовавшие себя в прошлом из-
вестные способы решения других проблем. 
Но при стандартном подходе решение про-
блемы он не находит. Именно в этой ситуа-
ции на помощь субъекту познания, если он 
не потерял интереса к проблеме, приходит 
«подсказка», которая служит «пусковым 
механизмом» для интуиции. Для упоми-
навшегося уже Ф. А. Кекуле это была змея, 
ухватившая собственный хвост, для инже-
нера-мостовика С. Броуна – висящая между 
ветвями паутина, натолкнувшая его на 
идею висячего моста. 

Из осознания возможностей для про-
явления творческой интуиции подсказок 
(за ними обычно стоят аналогии, художе-
ственные образы, принципы познания, а 
также внутренняя гармоничность лично-
сти) вытекают следующие рекомендации:  

1. Каждый человек, желающий разви-
вать свои творческие способности, находя-
щийся в постоянном творческом поиске, 
должен не только стремиться к освоению 
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быстро обновляющейся информации по 
своей специальности, но и проявлять инте-
рес к смежным областям знания. Если, к 
примеру, это педагог, то он должен посто-
янно следить как за развитием педагогиче-
ской науки, так и проявлять интерес к фи-
лософии, психологии, этике, эстетике, ва-
леологии и к другим областям знания, свя-
занным с читаемыми им курсами.  

2. Необходимо стремиться и к расши-
рению других своих духовно-
познавательных интересов: а) проявлять 
интерес к различным видам искусства (ху-
дожественной литературе, музыке, живопи-
си и др.); б) проявлять интерес к обще-
ственно-экономической и политической 
жизни человечества, страны, области, горо-
да (читать газеты, смотреть телевизор, слу-
шать радио и т. д.); в) проявлять непосред-
ственный познавательный и эстетический 
интерес к природе, т. е. к миру в целом. И 
чем шире будет диапазон духовно-
познавательных и других интересов челове-
ка, тем больше будет создаваться условий в 
его интуитивном познании не только для 
работы «подсказки», но и для реализации 
этого познания в целом. 

Все перечисленные выше условия реа-
лизации интуиции следует рассматривать 
как способы опосредованного воздействия 
на нее человека. Но пока воздействовать на 
нее непосредственно он не может. Так как 
«работа» интуиции в сфере бессознательно-
го продолжается и при отключении челове-
ка от сознательного решения проблемы, то 
такое отключение субъекту познания следу-
ет использовать сознательно. Поэтому если 
работа по целенаправленному решению 
проблемы результатов не дает, то решение 
ее на некоторое время следует отложить и 
заняться другими делами (чтением художе-
ственной литературы, слушанием музыки, 
работой в саду, прогулкой и т. д.). 

Интересными в свете сказанного явля-
ются наблюдения за своим творчеством 
ученых. Так, например, немецкий ученый 
Г. Гельмгольц писал: «Насколько могу 
судить по личному опыту она (мысль) 
никогда не рождается в усталом мозгу 
и никогда – за письменным столом. 
Каждый раз мне приходилось перево-
рачивать мою задачу на все лады, так 
чтобы все ее изгибы и сплетения за-
легали точно в голове. Затем, когда 
прошло наступившее утомление, тре-
бовался часок полной телесной све-
жести и чувства спокойного благосо-
стояния – и только тогда приходили 
хорошие идеи. Особенно охотно при-
ходили они в часы неторопливого 
подъема по лесистым горам, в сол-
нечный день». Благотворное воздействие 

прогулок на творчество отмечали А. Шо-
пенгауэр (немецкий философ), Б. Рассел 
(английский философ, социолог и логик) и 
многие другие известные деятели культуры. 

Со своей стороны автор отмечает, что 
40–50-минутная утренняя прогулка по еще 
малолюдным улицам города Екатеринбурга 
порой «одаривает» большим количеством 
новых мыслей в большей степени, чем мно-
гочасовое сидение за письменным столом. 
Автором выявлена следующая зависимость. 
Во время продолжительных прогулок вдоль 
озера Шарташ (возле г. Екатеринбурга) или 
в лесу или катания на лыжах (особенно при 
солнечной погоде) обычно выделяются эн-
дорфины, которые вызывают физическое 
удовольствие, последнее же, в свою очередь, 
выступает условием восприятия красоты 
окружающей природы и ее переживания. 
А то и другое ведет к «раскованности» со-
знания, что способствует легкому решению 
занимающих автора проблем. При этом 
многие из них решаются по законам интуи-
ции, т. е. решение их приходит вдруг, 
неожиданно и без всяких логических рас-
суждений. 

Важным условием проявления интуи-
ции является регулярное слушание автором 
классической музыки (час или полтора по-
чти ежедневно). Звучащая музыка – это 
гармония, а информация (материал), на ко-
торый опирается субъект познания при ре-
шении проблем, – это хаос, противоречия, 
дисгармония. Решение тех или иных науч-
ных проблем в ходе слушания музыки – это 
в определенных отношениях бессознатель-
ные преобразования хаоса в порядок, дис-
гармонии – в гармонию. Кроме того, поток 
звучащей музыки актуализирует разного 
рода чувственно-эмпирические и концепту-
альные образы сознания, которые при ре-
шении тех или иных проблем непроизволь-
но выступают в виде «подсказок». 

Далее автор намерен познакомить чи-
тателей с давно открытыми им (правда, 
только для себя) феноменами, которые вы-
ступают важными средствами развития 
креативности личности и условиями прояв-
ления интуитивного познания. Это – раци-
онализация и диалектизация субъектом по-
знания своего жизненного опыта, прежде 
всего, в виде чувственных (сенситивных) и 
рациональных образов. Рационализацию и 
диалектизацию мы рассматриваем как спе-
цифические условия проявления интуиции 
и ее специфические методы. 

Сенситивный опыт человека в его внут-
реннем мире представлен в виде конкрет-
ных (наглядных) образов других людей, 
предметов и явлений природного и соци-
ального миров и множества собственных 
действий. Но возможность участия их в 
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творчестве человека ограничена, так как 
они, как и чувственный опыт животных, 
привязаны к конкретной ситуации. Творче-
ство же человека возможно только при от-
носительно свободном сочетании чувствен-
но-наглядных и рациональных образов не-
обычным способом (новое всегда возникает 
из существующей информации, в которой 
оно заключено в виде возможности). 

Рационализация обеспечивает перевод 
чувственных образов из состояния непо-
средственного отражения действительности 
в опосредованное, т. е. в существование чув-
ственного образа в мысленной форме. 
Именно возникновение абстрактного мыш-
ления и языка, как известно, создало пред-
посылки для творческого преобразования 
человеком окружающего мира. 

В нашем сознании, на наш взгляд, 
можно выделить два вида чувственных об-
разов: 1) чувственные образы, которые яв-
ляются результатом единичного или не-
большого количества восприятий соответ-
ствующих объектов отражения; 2) чув-
ственные образы, которые являются ре-
зультатом множества восприятий одних и 
тех же объектов. Например, в той местно-
сти, где мы живем (деревня, город), мы 
каждый день видим одни и те же дома, ули-
цы, виды транспорта, одних и тех же людей, 
одни и те же окружающие населенные 
пункты, поля, леса, холмы и т. д. Это непре-
рывно воспроизводящееся восприятие од-
них и тех же явлений превращает наши 
чувственные образы в монолитные, за-
стывшие, непоколебимые психогносеоло-
гические образования нашего внутреннего 
мира. Отвернитесь, уважаемый читатель, от 
чтения моей статьи и воспроизведите в сво-
ей памяти, например, дом или квартиру, в 
которой Вы живете многие годы, и Вы об-
наружите, что объекты Ваших восприятий 
предстают в Вашем сознании как нечто со-
вершенно твердое, прочное, застывшее и 
как бы существующее в нем от века. Такими 
же предстают в нашем сознании и множе-
ство людей и вещей, с которыми мы взаи-
модействуем длительное время. Чувствен-
ные образы второго рода мы предлагаем 
обозначить термином «метафизические» 
структуры сознания (см. об этом ниже). При 
этом чувственные образы первого рода под-
даются рационализации сравнительно лег-
ко. Рационализация же чувственных обра-
зов второго рода связана с большими труд-
ностями. По этой причине к рационализа-
ции последних приходится возвращаться не 
один раз. Это связано, во-первых, с тем, что 
«расплавить» «затвердевшие» чувственные 
образы можно только посредством много-
кратных воздействий на них; во-вторых, это 
диктуется необходимостью переосмысли-

вать одни и те же явления жизненного опы-
та человека, находящегося в постоянном 
развитии. Так, например, автор, регулярно 
занимающийся научной деятельностью и 
самообразованием, периодически возвра-
щается к уже осмысленному чувственному 
опыту, например, связанному с жизнью 
около четверти века в деревне, чтобы уви-
деть его в новом концептуальном свете. Мы 
обратили внимание на то, что при повтор-
ных актах рационализации одних и тех же 
чувственных образов многие частности из 
них «отсеиваются» и они становятся все бо-
лее обобщенными и «легкими» при упо-
треблении в познании. 

Тем не менее возможности рационали-
зации чувственных образов, если под раци-
онализацией понимать их описание, объяс-
нение и оценку только понятийным аппара-
том конкретных наук, ограничены. Для 
объяснения относительно полной свободы 
как чувственных, так и рациональных обра-
зований нашего жизненного опыта также 
необходима их диалектизация [см.: 2]. 

Для рассмотрения этого вопроса необ-
ходимо ввести понятия «диалектика» и 
«метафизика». 

Диалектика – учение о наиболее общих 
законах развития природы, общества и по-
знания. Все принципы и категории диалек-
тики выступают как методы диалектическо-
го мышления, ориентирующие субъекта по-
знания на отражение в объектах познания 
их противоречивости, детерминации и раз-
вития. Такое мышление является созна-
тельно диалектическим. Но диалектическое 
мышление может быть и стихийным. 

Метафизика – антидиалектический спо-
соб познания, когда вещи и явления воспри-
нимаются как неизменные и независимые 
друг от друга и отрицаются их внутренние 
противоречия как источник развития. Ме-
тафизическое мышление также может быть 
как сознательным, так и стихийным. Резуль-
таты этого познания выступают в виде мета-
физических структур (образов) нашего со-
знания. Чувственные образы являются ре-
зультатом множества восприятий одних и 
тех же объектов реального мира. Диалекти-
зация метафизических чувственных образов 
предполагает следующие когнитивные дей-
ствия. Проиллюстрируем это, уважаемый 
читатель, на примере Вашего дома, в кото-
ром Вы живете уже продолжительное время 
и который представлен в Вашем сознании 
как нечто застывшее, тождественное себе, 
лишенное всякого изменения. 

Задача состоит в том, чтобы в тожде-
ственности дома увидеть различие, в его 
неизменности – изменяющееся. «Все дей-
ствительное, – отмечал Г. Гегель, – со-
держит в себе противоположные 
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определения, – и следовательно, по-
знание, а точнее определение пред-
мета в понятиях, означает познание 
как конкретного единства противо-
положностей». Изменение дома непре-
рывно происходит под воздействием, по 
крайней мере, двоякого рода факторов: с 
одной стороны, природных (дождь, снег, 
ветер, перепады температур и т. д.), а с дру-
гой стороны, социальных (в ходе использо-
вания дома его жильцами, колебаний поч-
вы вследствие проезжающих по улице возле 
дома различных видов транспорта и т. д.). 
Следовательно, существующий в нашем со-
знании образ неизменного дома является 
неадекватным, так как устойчивость дома 
все время, медленно, но неуклонно разру-
шает «крот» его количественных измене-
ний, то есть дом в самом себе содержит от-
рицание себя, все время является равным 
себе и неравным. 

Далее. Надо представить себе и то вре-
мя, когда дома вообще не было и на его ме-
сте была пустая земля, и когда он строился 
и был построен. Следовательно, неизмен-
ность дома относительна и в том плане, что 
он есть результат строительства, возникно-
вения и становления дома. Наконец, нужно 
представить себе и то время, когда дом свое 
существование прекратит вообще и на его 
месте появится какой-то другой социаль-
ный объект. 

Но сознание людей «населяют» метафи-
зические структуры не только в виде чув-
ственных образов, но также и в виде рацио-
нальных образов, являющихся неопосредо-
ванными противоположностями – следствия 
мышления на основе принципа черно-белой 
логики: или – или (этот человек или только 
хороший или только плохой), либо – либо 
(либо ты мне друг, либо ты мне враг, либо 
нечто только случайное, либо только необ-
ходимое и т. д.). Но в данных явлениях ука-
занные противоположности не только взаи-
моисключают друг друга, но и взаимопола-
гают. Так, например, один и тот же человек 
может быть плохим в одном отношении и 
хорошим в другом. Каждое явление в разных 
отношениях одновременно является и необ-
ходимым, и случайным. К метафизическим 
структурам сознания относятся также разно-
го рода догматические взгляды, стереотипы, 
клише и т. д., впитываемые каждым челове-
ком из общественного сознания и сформи-
рованные самостоятельно. 

Так как метафизические структуры со-
знания опираются на прочные нервные 
связи, то в одноактном процессе диалекти-
зации освободить их от метафизичности не-
возможно. Поэтому и после проведения 
первичной диалектизации метафизические 
образы сознания следует продолжить «ата-

ковать» категориями диалектики. Так, 
например, когда всплывает описанный вы-
ше образ дома, то про себя следует произ-
носить различные категории диалектики: 
развитие, противоречие, взаимодействие, 
детерминация и др. И постепенно тяжело-
весность, неподвижность метафизических 
образов меняется и со временем наступает 
такой момент, когда эти образы становятся 
относительно «легкими», «свободными». 
Вследствие этого происходит очищение 
нашего сознания от психогносеологических 
«шлаков» или «мертвых» структур созна-
ния, что создает благоприятные условия 
для проявления интуиции. 

Процедуру диалектизации сознания 
или, что одно и то же, диалектический метод 
необходимо использовать и при восприятии 
и переработке любой информации (научной, 
политической, из общественного сознания и 
т. д.). Мысленные наложения категорий 
диалектики на разного рода образы созна-
ния переводят их из непосредственного гно-
сеологического состояния в опосредованное 
диалектической методологией и тем самым 
проблематизируют их, что является неис-
черпаемым источником неугасающего во-
прошания субъекта познания. Ведь когда он 
на тот или иной гносеологический образ со-
знания (дома, позицию ученого, образ обы-
денного сознания и т. д.) налагает категории 
«противоречия», «детерминации», «разви-
тия» и др., то в этих процедурах уже неявно 
содержатся вопросы о том: «Каково соотно-
шение противоположностей в противоречии 
в объекте познания, какими факторами де-
терминировано познаваемое явление, явля-
ется ли его изменение количественным или 
качественным и т. д.». 

Можно выделить две формы рациона-
лизации и диалектизации своего жизненно-
го опыта: произвольную и непроизвольную. 
Произвольная форма связана с выделением 
субъектом познания в своем жизненном 
опыте по определенным критериям своеоб-
разных информационных центров (напри-
мер, связанных с различными периодами 
своей жизнедеятельности) и целенаправ-
ленной работой, направленной на «обра-
ботку» относящейся к ним информации 
(это может быть местожительство, занятие 
той или иной деятельностью и т. д.). 

Непроизвольная форма связана со слу-
чайным воспроизведением в нашем созна-
нии образов из разных периодов нашей 
жизни и, если обстоятельства позволяют, то 
дает возможность сознательно заняться их 
рационализацией и диалектизацией. 

Диалектизация как способ «переплав-
ки» метафизических структур нашего созна-
ния является важнейшим средством обеспе-
чения относительной свободы образов чув-
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ственного и рационального познания, синтез 
которых в сфере бессознательного, как отме-
чалось, является основой интуитивного по-
знания. Кроме того, «свободные» гносеоло-
гические образы при решении научных про-
блем также выполняют функцию «подсказ-
ки». Принципиально важно отметить то, что 
если субъект познания более или менее ре-
гулярно занимается рационализацией и 
диалектизацией своего жизненного опыта, 
своих информационных центров, то это в 
процессе сознательного и интуитивного по-
знания 1) создает богатые возможности для 
проявления аналогий, ассоциаций, подска-
зок; 2) обеспечивает целостность восприятия 
условий в проблемных ситуациях; 3) разви-
вает воображение, образность мышления и 
речи. И это имеет место не только в научном 
познании человека, но и в познавательной 
активности практически во всех других про-
явлениях его жизни. 

Борьба ориентированного на творче-
ство человека с метафизическими структу-
рами своего сознания должна продолжать-
ся всю жизнь, так как параллельно с осво-
бождением от одних метафизических 
структур в нашем сознании идет формиро-
вание новых (повторяющееся восприятие 
одних и тех же объектов внешней среды и 
множество одних и тех же наших действий 
и постепенная догматизация и стереотипи-
зация нашего сознания). И если эта работа 
прекращается, то тогда сознание субъекта 
познания покрывается различными мета-
физическими структурами подобно тому, 
как корабль, долго пролежавший под во-
дой, покрывается ракушками. Вследствие 
этого происходит раннее когнитивное «ста-
рение» человека: уже к 30–40 годам он мо-
жет превратиться в «когнитивного стари-
ка», а в 80 лет оставаться «когнитивно мо-
лодым». Поэтому постоянная диалектиза-
ция метафизических структур своего созна-
ния – это путь к творческому долголетию, 
важнейшее средство развития интуиции и 
креативности личности. 

В пользу сказанного выше у автора по-
ка только один аргумент: личный опыт. Це-
ленаправленное использование методов 
рационализации и диалектизации своего 
сознания автор начал примерно в 60 лет и 
продолжает их использовать и на 84 году 
жизни (с работы уволился в 79 лет). За этот 
период было издано 20 монографий, напе-
чатано более 50 статей и подготовлено бо-
лее сотни докладов и выступлений на мето-
дологических семинарах и на научных кон-
ференциях. Второе средство, которое автор 
постоянно использует при разработке науч-
ных проблем, – это такое изучение литера-
туры по решаемым проблемам, результат 

которого – совершенно свободное владение 
относящейся к ним информации. 

Что представляет собой процесс интуи-
тивного познания? Как отмечалось в лите-
ратуре, он представляется в виде перехода 
от чувственных образов к понятиям и пере-
хода понятий к чувственным образам. Этот 
процесс связан со скачкообразной пере-
броской информации из левого полушария 
(ответственного за вербально-логические 
операции) в правое полушарие (ответствен-
но за чувственно-образные операции) и об-
ратно. Поэтому считается, что знание, по-
лучаемое в интуитивном познании, несво-
димо к результатам ни чувственно-
сенситивного познания, ни абстрактного 
познания, в нем есть и то, и другое, и пред-
ставляет оно собой опыт познания в его це-
лостности, то есть в единстве образов явле-
ния и сущности объекта познания. Может 
быть, это и так. Но здесь возникает ряд во-
просов: 1. Само по себе чувственное позна-
ние осуществляется в виде ощущений, вос-
приятий и представлений. Но чувственные 
образы как таковые с абстрактными обра-
зами соединяться непосредственно не мо-
гут. Чтобы к этому быть способными, они 
должны предварительно вербализоваться, 
т. е. быть описаны. 2. Научное познание, 
кроме того, имеет дело не просто с вербали-
зованными чувственными образами, а с 
чувственными образами в виде эмпириче-
ского знания, представленного в сознании 
исследователя в виде фактов, то есть фак-
тического знания. Но только при получе-
нии этих фактов, на основе определенных 
концептуальных представлений исследова-
тель непосредственно имеет дело с чув-
ственными образами объектов познания. 
Поэтому мы полагаем, что интуитивное по-
знание в научной деятельности есть резуль-
тат взаимодействия чувственно-
эмпирических и концептуальных образов. 

При рассмотрении научной интуиции в 
литературе чувственное отражение обычно 
соотносят с понятием «дискурсивное» как 
абстрактным мышлением. Мы полагаем, 
что интуитивное целесообразнее соотносить 
с понятием «концептуальное», так как оно в 
сравнении с понятием «дискурсивное» яв-
ляется более конкретным, поскольку пред-
полагает выявление структуры абстрактно-
го мышления. Концептуальное знание 
включает: 1) предметное знание; 2) оценоч-
ное знание; 3) проектное знание. Это поз-
воляет рассматривать проявление интуи-
тивного познания во всех видах познания, 
связанных с указанным знанием [3]. 

Как осуществляется интуитивное по-
знание в научной деятельности вообще и в 
научной и самообразовательной деятельно-
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сти педагогов и студентов? Пока это еще 
является загадкой. 

Изложим нашу гипотезу об этом про-
цессе. В самом общем виде процесс научно-
го познания имеет следующий вид. Субъект 
познания ставит проблему и для ее реше-
ния собирает необходимые эмпирические и 
концептуальные знания (материал). Важное 
значение для решения проблемы имеет си-
стематизация этих знаний и свободное вла-
дение ими (при этом всегда следует иметь в 
виду то, что новое знание возникает только 
на основе существующего). Тем не менее все 
эти знания в определенном отношении 
представляют собой хаос информации. Ре-
шение же проблемы выступает как целена-
правленное стремление субъекта познания 
внести в этот хаос информации определен-
ный порядок, то есть выявить искомые свя-
зи между единицами информации и тем 
самым решить проблему и отыскать истину. 

Осуществляется этот процесс посред-
ством сознательного перебора отношений 
между различными единицами информа-
ции. Но возможности такого перебора от-
ношений значительной массы единиц ин-
формации ограничены. Кроме того, препят-
ствием на этом пути является стереотип-
ность мышления субъекта познания, а по-
рою даже кажущаяся невозможность связи 
тех или иных единиц информации. 

К тому же, если проблема не решается, 
то субъект познания рано или поздно 
напряженный поиск истины должен пре-
кращать (вследствие усталости, отхода ко 
сну, занятий другими необходимыми делами 
и т. д.), но после этого сознательно запущен-
ный им процесс решения проблемы часто не 
прекращается, а как бы по инерции продол-
жается уже на уровне бессознательного, то 
есть в виде интуитивного познания. В этом 
познании происходит самопроизвольное, 
случайное установление связей между раз-
личными единицами чувственно-
эмпирической и концептуальной информа-
ции, то есть стихийная самоорганизация ха-
оса. Его результат – целостный образ сущно-
сти объекта познания и его являющейся сто-
роны, то есть непосредственное знание, в ко-
тором преодолевается односторонность не 
только логического познания, но и чув-
ственно-эмпирического как таковых. 

Пример. Силлогизм: все металлы элек-
тропроводны, медь – металл, медь электро-
проводна. В интуитивном же познании зна-
ние о том, что медь электропроводна, мо-
жет возникнуть вдруг и без всякого силло-
гизма. В нем образ меди – это чувственно-
эмпирическое знание, а электропровод-
ность – абстрактное знание. Интуитивное 
знание – это «живое знание», которое воз-
никает непосредственно. Чтобы приобрести 

«живое знание» в образовательном процес-
се, необходимо сознательно соединить аб-
страктное знание о сущности объекта по-
знания с чувственным образом меди. И 
только в этом случае будет понятно значе-
ние того или иного понятия. 

В процессе интуитивного познания вы-
деляют два этапа: 1) этап инкубации (скры-
тый период какого-либо процесса) – насту-
пает после напряженных попыток созна-
тельно решить проблему и при неудаче до-
стижения результата и 2) этап инсайта (ин-
сайт – внезапное решение задачи) – связан 
с озарением, когда происходит решение 
проблемы и возникает новое знание. Осо-
бенность этого знания в том, что оно имеет 
вероятностный характер, так как доказа-
тельной силы лишено (полученное знание 
может быть как истинным, так и ложным). 
В этом недостаток интуитивного познания. 
Но в этом и его сила, так как в нем могут 
свободно вступать во всевозможные взаи-
мосвязи любые единицы информации 
внутреннего мира субъекта познания и 
снимаются все запреты на возможные их 
связи, которые обусловлены опытом реше-
ния проблем в прошлом, а также ограни-
ченностью возможностей субъекта позна-
ния осуществить все переборы потенциаль-
ных связей множества единиц информации 
материала, подготовленного для решения 
проблемы. В связи с этим нам представля-
ется спорным рассматривать интуитивную 
способность человека, проявляющуюся в 
процессе принятия решения при неполной 
информации о явлениях, как ответ на веро-
ятностные условия среды. Здесь, на наш 
взгляд, скорее речь идет о проблеме риска, 
то есть о принятии решения в условиях не-
достаточной определенности ситуации. 

Итак, творческая деятельность челове-
ка складывается из осознанных процессов, 
логического мышления или концептуаль-
ного познания и таких протекающих в со-
знании процессов, которые сознанием 
непосредственно не контролируются, то 
есть бессознательного в виде интуитивного 
познания. Но между концептуальным по-
знанием и бессознательным в виде интуи-
тивного познания в творческом процессе 
существует диалектическая взаимосвязь: 
они не только воздействуют друг на друга, 
но и друг в друга переходят. 

Концептуальное (логическое познание) 
предшествует интуитивному и выступает 
обязательным условием для формирования 
и проявления интуиции. Выражается это в 
осмыслении информации по данной теме, в 
определении проблемы познания, средств 
ее решения и т. д. Концептуальное познание 
также всегда следует за интуитивным по-
знанием после его завершения. Это обу-
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словлено вероятностным характером ре-
зультатов последнего (как отмечалось, они 
могут быть как истинными, так и ложны-
ми). Вследствие этого любое возникшее в 
интуитивном познании знание должно 
быть доказано или опровергнуто. Англий-
ский физик М. Фарадей (1791–1867), из-
вестный своими работами в области элек-
тричества, магнетизма и электрохимии, от-
мечал, что никто не подозревает, сколько 
задач и теорий, возникающих в голове ис-
следователя, уничтожается его собственной 
критикой, и едва ли десятая часть всех его 
предположений и надежд осуществляется. 
Ясно, что многие из указанных здесь ре-
зультатов являются не только продуктом 
логического размышления, но и продуктом 
интуиции. Поэтому справедливо говорится, 
что интуиции бывает достаточно для усмот-
рения истины, но недостаточно, чтобы в 
этой истине убедить самого себя и других. 
Для этого необходимо доказательство в ши-
роком смысле слова – логическое, эмпири-
ческое и практическое. В так называемых 
дедуктивных науках (логика, математика, 
философия) используются в основном 
только логические доказательства в виде 
цепочки правильных умозаключений. Во 
всех других науках (физика, биология, пси-
хология, педагогика и др.) используется как 
логическое, так и эмпирическое и практи-
ческое доказательство. 

Французский математик и методолог 
науки А. Пуанкаре в книге «Ценности 
науки» писал: «Логика, которая одна 
может дать достоверность, есть ору-
дие доказательства; интуиция есть 
орудие изобретения». 

Все сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что взаимосвязь концептуального и 
интуитивного познания есть объективный 
закон научного познания. 

Этот закон – основная причина един-
ства в познании концептуального и интуи-
тивного познания. К субъекту познания он 
предъявляет следующие требования: 
1) начинать познание с концептуального 
познания, с вопрошания, постановки на ос-
нове сомнения в истинности существующих 
знаний новых проблем. Без такого сомне-
ния и постановки новых вопросов и трудно-
стей в их решении интуиция как познава-
тельная способность человека остается 
невостребованной. Везде суть интуиции со-
стоит в том, чтобы неожиданно и без всякой 
логики «выдать» решение проблемы; 
2) получив в процессе «работы» интуиции 
то или иное знание, субъект познания дол-
жен доказать его истинность. 

В итоге вырисовывается следующая 
картина: научное творчество на уровне ин-
туитивного познания протекает как бессо-

знательный процесс, как бы не подчиняясь 
никаким правилам, а на уровне своих пред-
посылок и конечных результатов оно неот-
делимо от концептуального познания и вы-
ступает как его собственный момент. 

Принцип единства концептуального и 
интуитивного познания «работает» как в 
научном предметном познании, так и в оце-
ночном и проектном познании, поскольку 
последние по своей природе также осу-
ществляются посредством единства концеп-
туального и интуитивного. Поэтому этот 
принцип может и должен использоваться во 
всех видах педагогического познания. Педа-
гог может использовать его в своей научной 
деятельности, в самообразовании и само-
оценивании своей педагогической практики, 
а также в процессе воздействия на студентов. 
Последнее может происходить, во-первых, в 
процессе использования педагогом про-
блемного обучения, побуждающего студен-
тов самостоятельно решать формулируемые 
им разного рода проблемы, во-вторых, в ока-
зании студентам помощи в решении ими 
проблем в их научной деятельности, в про-
ектировании учебно-практической деятель-
ности, в их научном самопознании, а также в 
виде «подсказки», в-третьих, педагог должен 
вооружить студентов знаниями о принципе 
единства концептуального и интуитивного 
познания, наконец, в-четвертых, для разви-
тия интуиции со студентами следует прово-
дить тренинги [9]. 

Но несмотря на исключительную роль 
педагогов в развитии интуитивной способ-
ности студентов, принцип единства концеп-
туального и интуитивного познания должен 
превратиться в средство самостоятельного 
развития студентами своей творческой ак-
тивности, в самовоспитание своей креатив-
ности. 

Самостоятельное развитие студентами 
своей интуитивной способности предпола-
гает: 1) овладение знаниями об интуиции; 
2) глубокое осознание того факта, что реа-
лизация своего творческого потенциала по-
средством интуиции возможна только на 
основе сознательной постановки познава-
тельных и практических проблем и упорно-
го стремления к их решению; 3) постоян-
ную работу студента по рационализации 
своего жизненного опыта и диалектизации 
его метафизических сенситивных и рацио-
нальных структур; 4) регулярное освоение 
постоянно обновляющейся информации по 
своей специальности и формирование ши-
рокого круга духовно-познавательных ин-
тересов, выходящих за рамки сугубо про-
фессиональных потребностей, что, как от-
мечалось, создает в процессе творчества 
условия для «работы» «подсказки» и воз-
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никновения неожиданных связей различ-
ных образов сознания. 

Таким образом, целостное, гармоничное 
развитие креативных способностей и педаго-
гов, и студентов, и личности вообще воз-
можно только тогда, когда в их познаватель-

ной деятельности одновременно «работают» 
в их органическом единстве все их когни-
тивные способности: способность и к рацио-
нально-концептуальному познанию, и к чув-
ственно-эмпирическому, и к интуитивному. 
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