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Аннотация. В понятие социального интеллекта ученые включают не только 
способность человека понимать свое и  поведение других людей, но  и  ге-
нерацию субъектами гипотез о  будущих межличностных событиях, ис-
пользуя набор личностных конструктов о  себе, других и  о  мире в  целом. 
Об  этом писали Э. Торндайк, Ф. Вернон, Г. Олпорт, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, 
Дж. Ф. Килстром, Н. Кантор, Т. В. Филипповская и др. Гипотезы, рассуждения 
о будущих событиях, по нашему мнению, так или иначе, связаны с интуи-
тивными способностями человека. Если доказать, что способности развито-
го социального интеллекта влияют на развитие интуитивных способностей 
личности, то  через намеренное развитие социального интеллекта можно 
будет способствовать развитию способности к быстрому принятию профес-
сиональных решений. Это значительно облегчит работу учителей в услови-
ях ограниченности во  времени и  в  условиях доступности большого коли-
чества данных. Было проведено пилотажное исследование на 50 студентах 
выпускных курсов Набережночелнинского педагогического университета 
Республики Татарстан. В  качестве методик диагностики были выбраны: 
методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и  Опросник интуитивно-
го стиля С. Эпстайна. Результаты исследования показали, что способности 
социального интеллекта не  связаны с  интуитивными способностями и  их 
использованием.
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Понятие интуиции зачастую ассоциируется с чем-
то неясным, не поддающимся изучению, недока-
зуемым научно обоснованными фактами. Однако 

современный учитель в  своей профессиональной дея-
тельности так или иначе вынужден быстро принимать 
профессиональные решения, основанные не на логиче-
ски обоснованных умозаключениях, а  на  основе своей 
профессиональной, педагогической интуиции. Чаще 
всего в дальнейшем обдумывая свои решения, педагог, 
как правило, находит логическое обоснование своему 
решению, что еще раз подтверждает причастность инту-
итивного решения к когнитивной сфере.

В  широком смысле интуиция понимается большин-
ством ученых как неосознанное действие, видение или 
способность предугадывать определенные события. Мы 
рассматриваем лишь один из аспектов ее проявления — 
как способность быстро принимать решения. Причем 

эта способность быстро принимать решения во  взаи-
модействии с  людьми, в  частности, в  профессиональ-
ной сфере. Профессиональная сфера нами ограничена 
сферой педагогической деятельности учителей обще-
образовательных школ, так как именно здесь, по наше-
му мнению, стоит задача по повышению эффективности 
профессиональной деятельности и ее оптимизации для 
самих педагогов.

Педагоги средних общеобразовательных учрежде-
ний находятся в постоянном взаимодействии с другими 
участниками учебно-воспитательного процесса. Самые 
тесное взаимодействие здесь происходит в  отношени-
ях учитель-ученик. Не менее тесные и значимые — учи-
тель — учителя-коллеги, учитель-руководитель учебно-
го заведения. Очевидно, что правильное построение 
профессиональных взаимоотношений непосредственно 
будет влиять на качество профессиональной деятельно-
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сти педагогов, и, соответственно, на повышение эффек-
тивности образовательного процесса в целом.

В  настоящее время в  социологической, психологи-
ческой и  педагогической науках построение социаль-
ных взаимоотношений в  профессиональной, семейной, 
повседневной жизни принято связывать с  развитостью 
или неразвитостью социального интеллекта человека. 
Социальный интеллект представлен большинством уче-
ных (Э. Торндайк, Г. Олпорт, Дж. Гилфорд, М. И. Бобнева, 
В. Н. Куницына и др.) [3, 4, 5, 9, 12, 13, 16] как совокупность 
способностей, определяющих успешность социального 
взаимодействия личности. Причем, еще А. Пиза писал 
том, что развитые способности социального интеллекта 
связаны с  «шестым» чувством, проявлениями интуиции, 
так как социальный интеллект предполагает способность 
человека читать невербальные сигналы других людей 
и  сравнивать их с  вербальными реакциями [4]. Данное 
представление показалось нам противоречивым, так как 
авторы пишут об осознании невербальных сигналов в по-
ведении, что само по себе противоречит понятию интуи-
тивных способностей, которые являются неосознанными.

Так или иначе, поиск взаимосвязей между компонен-
тами социального интеллекта и  интуитивными способ-
ностями позволит лучше изучить механизм проявления 
интуиции. На основании результатов исследования воз-
можна разработка рекомендаций по  развитию интуи-
тивных способностей будущих учителей через развитие 
элементов социального интеллекта.

Впервые понятие социального интеллекта было 
обозначено американским психологом, педагогом, 
Э. Торндайком. В  своих работах Э. Торндайк описывает 
социальный интеллект как способность человека дей-
ствовать мудро в межличностных отношениях, связывая 
его с  дальновидностью в  межличностных отношениях 
людей, в  чем, возможно, играют роль и  интуитивные 
способности [15].

Наиболее близкое к  интуитивным способностям 
определение социального интеллекта, на  наш взгляд, 
в 1937 году дал американский психолог Г. Олпорт, кото-
рый считал, что способность высказывать быстрые, ав-
томатические суждения о людях, а также умение прогно-
зировать возможные реакции людей в  определенных 
ситуациях и есть продукт работы социального интеллек-
та. Ученый подчеркивал, что развитый социальный ин-
теллект — это особый дар, благодаря которому человек 
становится более гибким в межличностном взаимодей-
ствии, способным быстро приспосабливаться к  меняю-
щимся социальным ситуациям [15].

Позднее социальный интеллект российские и  зару-
бежные ученые стали рассматривать общей структуре 

интеллекта человека. Так, американским психологом, 
профессором Д. Гилфордом была проведена большая 
работа по формированию некой модели структуры ин-
теллекта, в  которой способность предвидения рассма-
тривалась как осознанная или неосознанная работа 
интеллекта. В случае неосознанного предвидения опре-
деленных событий результат мышления получен с помо-
щью интуитивных способностей [4].

Дж. Ф. Килстром и Н. Кантор рассматривают социаль-
ный интеллект как когнитивную компетентность. Ученые 
описывают некое дивергентное продуцирование пове-
денческих последствий: возможность предсказывать 
большинство возможных результатов в окружающей об-
становке [15].

Отечественные ученые Н. А. Аминов, М. В. Молока-
нов связывали способности к  пониманию поведения 
других людей и распознавание отклонений в нем с фа-
силитивностью, или поддерживающим стилем соци-
альных отношений. Ученые отмечают, что социальный 
интеллект также связан с устойчивостью и чувствитель-
ностью к  противоречиям и  проблемам [2]. В  работах 
М. И. Бобневой социальный интеллект представлен как 
результат социализации человека [15], а  Н. В. Куницы-
на и  А. Л. Южанинова считают социальный интеллект 
глобальной способностью, которая развивается на  ос-
нове интеллектуальных, личностных, поведенческих, 
коммуникативных характеристиках личности, которая 
выражается в  социально-перцептивных способностях, 
социального воображения, а также социальной техники 
общения [12]. Социальное воображение мы отождест-
вляем с предвидением социального поведения, что так 
или иначе будет касаться вопроса использования инту-
иции.

Итак, понятие социального интеллекта большинство 
ученых связывает не  только со  способностью субъекта 
понимать поведение людей, но и со способностью кон-
струировать, рассуждать, и  предвидеть будущие меж-
личностные события на основе опыта социального взаи-
модействия. Предвидение предполагает использование 
человеком интуитивных способностей, и  их наличие. 
Таким образом, развитые компоненты социального ин-
теллекта должны предполагать развитость интуитивных 
способностей человека.

В  бытовом понимании слово интуиция всегда ассо-
циируется с  чем-то иррациональным, не  постижимым 
разумом феноменом. Однако большинство научных де-
ятелей не  согласны с  данной позицией и  считают, что 
бессознательное не есть иррациональное, неподчинен-
ное определенным механизмам переработки инфор-
мации (Кармин А. С., Бернацкий Г. Г., Аллахвердов В. М., 
Гусева Е. А., Иванов М. В.) [7]. Кармин А. С. определяет 
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интуицию как способность человека получать какое-то 
знание так, что оно появляется у него в сознании как бы 
само собою. Однако ученый подчеркивает значимость 
рационального познания для проявления интуиции [7]. 
Климова Н. И., Микитюк И. В. относят педагогическую 
интуицию к  конструктивным, специальным способно-
стям педагога, которые предполагают прогнозирование 
в построении педагогического процесса в соответствии 
с его целями и задачами [9].

В  1970-х — 1980-х гг понятие педагогической инту-
иции встречается довольно часто в  российских и  за-
рубежных исследованиях. Л. Л. Гурова рассматривала 
интуицию и логику в психологической структуре реше-
ния задач, выявляя различия объективно-логической 
и  психологической структуры решения задач и  уделяя 
особое внимание роли интуиции в  поиске решений. 
Ученый выявил, что интуитивные и  дискурсивные про-
цессы закономерно взаимодействуют в решении задач: 
выбор стратегии решения сложной задачи, основанный 
на «одномоментном» суждении области поиска является 
проявлением интуиции при условии предварительной 
сформированности образной логики решения подоб-
ных задач [14]. Хмелюк Р. И. относил педагогическую ин-
туицию к педагогическим способностям, важным в про-
фотборе и  подготовке обучающихся педагогических 
вузов. Ученый отмечает, что в педагогической практике 
часто бывают случаи, когда ситуация требует от педагога 
стремительной реакции, находчивости и  быстрой, точ-
ной ориентировки без достаточной информации, фак-
тов и времени на размышления [16].

Леонтьев А. Н. считает педагогическую интуицию, как 
и  любую другую, результатом интериоризированной 
деятельности, превратившейся в  компонент личности, 
описывая ее как переход осознанных фактов в виде пра-
вил во  внутренний подсознательный механизм. Согла-
шаясь с идеями Леонтьева А. Н., Выготский Л. С. отмечал, 
что данный механизм происходит у всех по-разному из-
за различий людей в характерах, темпераментах, типах 
личности [15].

В  1990  году, С. А. Гильманов в  своих исследованиях 
отмечал, что значимость педагогической интуиции за-
ключается в  компенсации недостатка опыта и  инфор-
мации, что очень актуально для будущих и  молодых 
профессионалов, а  также в  ориентации деятельности 
педагога в  педагогически целесообразном направле-
нии, помогает прогнозировать ход педагогического про-
цесса, сокращает время и усилия педагога и т. д. В зави-
симости от  педагогических задач, педагогу приходится 
принимать как логические, так и интуитивные решения, 
поэтому использование педагогами интуиции не исклю-
чает логических умозаключений, а лишь является их до-
полнением [10, 14].

В 90х гг. Маркова А. К., Каптерев П. Ф. и др. к важным 
профессиональным качествам педагога отнесли педа-
гогическую интуицию, представив ее как интуитивный 
способ мышления педагога, так ему необходимого из-за 
ограниченности во времени [14, 15].

В  работах Авдониной И. Е., Земляковой С. А., Марфу-
тенко Т. А., Романовой Л. М., Тишулиной С. Г., Энеевой Л. А., 
Фокиной Т. А., Якимовой Л. Д. и др. в 2000х-2010х гг дока-
зана необходимость развития педагогической интуиции 
педагогов дошкольного, начального, дополнительного 
образования и педагогов высшей школы [3, 5, 7, 9, 11, 13]. 
Власова А. А. рассматривает педагогическую интуицию 
как один из  показателей конкурентоспособности бу-
дущих учителей, которую можно развивать с  помощью 
психолого-педагогических тренингов [3]. Черкасов Н. Н. 
изучает педагогическую интуицию как один из параме-
тров сферы педагогического влияния в адаптационных 
процессах, влияющих на повышение эффективности мо-
тивации и  адаптации учащихся к  профессии начально-
го профессионального образования [17]. Золотова Г. И., 
Юдин О. В., Кулагина И. Ю., Гоноболина Ф. Н. относят пе-
дагогическую интуицию к  одному из  психологических 
качеств, отражающих психологическую культуру лично-
сти преподавателя [11, 13, 19].

Корнилова Л. А. связывает развитие педагогической 
интуиции с  развитием перцептивных педагогических 
способностей в  процессе профессионально-педагоги-
ческой подготовки в  университете [10]. Вариативность 
и  неопределенность профессиональной деятельности 
педагога ученый связывает с  вероятностным харак-
тером педагогических законов, а  также с  неполнотой 
и приблизительностью информационного поля, в кото-
ром ориентируется педагог, анализируя ситуацию и при-
нимая решение [10].

Казарьянц К. Э. относит педагогическую интуицию 
к  неосознаваемым, непреднамеренным воздействиям 
педагога на  обучающихся, функционирующей наряду 
с  осознаваемым, как подструктуру в  педагогическом 
взаимодействии [5].

Анализ существующих представлений о социальном 
интеллекте и  педагогической интуиции дал основание 
предположить о  наличии связи между данными харак-
теристиками, что позволило бы продвинуться в понима-
нии механизма развития профессиональной интуиции 
у педагогов и, в дальнейшем, ее развивать.

Было проведено пилотажное исследование, в  ко-
тором приняли участие 53 студента педагогического 
университета г. Набережные Челны, четверо из  ко-
торых — юноши 20–22  лет, и  сорок девять девушек, 
возраст которых в  основной массе составляет также 
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20–22 лет. В качестве методик исследования выступили 
субтесты методики «Социальный интеллект» Д. П. Гил-
форда, состоящий из  четырех субтестов, и  опросник 
интуитивного стиля С. Эпстайна, пункты которого груп-
пируются в  2 шкалы: интуитивная способность и  ис-
пользование интуиции. В результате сравнения значе-
ний каждой шкалы методики «Социальный интеллект» 
Дж. Гилфорда со  значениями шкал опросника интуи-
тивного стиля С. Эпстайна, вычисление коэффициента 
корреляции (Пирсон) не дало статистически значимых 
результатов.

Таким образом, связь интуитивных способностей 
и  использования интуиции с  умением предвидеть по-
следствия того или иного поведения людей, а также спо-
собностью предвосхищать дальнейшие поступки людей, 
на основе реальных ситуаций общения, умением пред-
сказывать события на  основе понимания чувств, мыс-
лей, намерений участников коммуникаций не доказана. 
Кроме того, способность людей правильно оценивать 
состояния, чувства, намерения людей по невербальным 
проявлениям, так же по результатам пилотажного иссле-
дования не связано с использованием интуиции и инту-
итивными способностями.

Наиболее неожиданным результатом оказалось 
отсутствие связи интуитивных способностей с  высо-
кой чувствительностью к  характеру и  оттенкам чело-
веческих взаимоотношений, что быстро и  правильно 
позволяет понимать то, что люди говорят друг другу 
в контексте определенных ситуаций, взаимоотношений. 
Казалось  бы, данная способность сама по  себе должна 
характеризовать склонность человека доверять своей 
интуиции, быстро принимать решения на основе интуи-
тивных способностей.

Отсутствие связи с  интуицией способности распоз-
навать структуру межличностных ситуаций в динамике, 
способности к  анализу сложных ситуаций взаимодей-
ствия людей, понимание логики их развития, способ-
ность чувствовать изменения смысла ситуации, не  по-
казалась нам удивительной, так как, на  наш взгляд, эти 
способности являются противоположными. Анализ, ло-
гика сложных ситуаций взаимодействия людей предпо-
лагает осознанное стремление человека детально разо-
браться в ситуации, выстроить причинно-следственные 
связи, что никак не  связано с  быстрым, одномоментно 
необъяснимым, с помощью логических умозаключений, 
принятием решений.

Подводя итоги по результатам нашего исследования, 
можно сказать, что ни  общий уровень развития соци-
ального интеллекта, ни  его отдельные характеристики 
не  связаны с  наличием или развитостью интуитивных 
способностей, и не связаны с использованием интуиции. 

Таким образом, развитие социального интеллекта и от-
дельных его характеристик не  могут рассматриваться 
в качестве одного из аспектов развития педагогической 
интуиции. Упражнения на развитие социального интел-
лекта у  будущих учителей может рассматриваться как 
отдельная задача к их подготовке к будущей професси-
ональной деятельности.

Теоретически обоснованное представление о  связи 
интуитивных способностей с  развитием социального 
интеллекта, в  результате практического, пилотажного 
исследования не  нашло фактического подтверждения. 
Казалось  бы, предвидение последствий поведения 
в  определенных социальных ситуациях само по  себе 
должно предполагать использование как осознанного, 
так и неосознанного социального опыта, который лежит 
в  основе принятия интуитивного решения. Возможно, 
такие результаты получены из-за того, что нет общепри-
нятого понимания феномена интуиции, нет его единой 
трактовки. Некоторыми учеными, в  том числе и  нами, 
оно понимается как часть когнитивности человека, дру-
гие рассматривают интуицию как характеристику чело-
века, не  связанную с  работой интеллекта. Полученные 
результаты дают основание придерживаться точки зре-
ния, что интуиция не связана со способностями социаль-
ного интеллекта.

Не  исключена возможность получения частично от-
личающихся от представленных результатов, при прове-
дении того же исследования на большей выборке.

По  результатам исследования можно говорить 
об интуиции как о самостоятельной личностной харак-
теристике человека, так как использование интуиции 
и  ее наличие не  связано с  развитием социального ин-
теллекта человека. Более того, на данный момент у нас 
сформировалось новое предположение, что социаль-
ный интеллект и  интуиция являются противоположны-
ми личностными характеристиками. Другими словами, 
предполагается, что люди с  развитыми интуитивными 
способностями не  используют возможности своего со-
циального интеллекта из-за отсутствия необходимости 
его использования. Отметим, что о таком типе личности 
упоминал еще К. Юнг, личности интуитивного типа, ко-
торая в своем поведении чаще всего опирается на свои 
интуитивные чувства [20].

Исследование интуиции, особенностей проявления 
и  развития, ее связи с  другими личностными характе-
ристиками человека требуют дальнейшей проработки 
для ее понимания и  использования. Рассматривая ее 
использование педагогами в  своей профессиональной 
деятельности, это помогло  бы педагогам значительно 
сократить время, затрачиваемое на принятие педагоги-
чески целесообразных решений.
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