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ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ И ПРАВО: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В статье интуиция рассматривается как важнейший феномен научного знания, в том числе и права. 

Автор акцентирует внимание на интуиции как свойстве личности, оказывающей влияние на 

эффективность деятельности работников правоохранительных органов. Интуиция развивает у 

следователя способность мыслить системно, раскрыть сущность основных взаимосвязей, принять 

правильное решение при огромном объеме информации и сложности ее восприятия.  
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INTUITIVE KNOWLEDGE AND THE RIGHT: FEATURES OF ACTIVITY OF THE INSPECTOR 

In article the intuition is considered as the major phenomenon of scientific knowledge, including the rights. 

The author brings to a focus to intuitions as property of the person who are influencing efficiency of activity of 

workers of law enforcement bodies. The intuition develops capacity at the inspector to think is system, to open 

essence of the basic interrelations, to make the proper decision at huge volume of the information and 

complexity of its perception.  
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За последние десятилетия проблема 

нерационального, вненаучного знания, особенно 

интуиции, стала привлекать более пристальное 

внимание представителей социально-

гуманитарных наук: социологов, политологов, 

психологов, юристов. Как известно, феномен 

интуиции появился в историко-философской 

традиции Древнего мира. Исследование природы 

и сущности интуиции вызвали споры и 

неоднозначные трактовки среди философов 

различных школ и направлений Античности. 

Сегодня, как раньше, также достаточно сложно 

провести четкие границы между рациональным и 

иррациональным, формализированным и 

неформализированным моментами в познании.  

Нам представляется, что с помощью 

системного подхода, при единстве чувственного и 

рационального возможно выявить роль и место 

интуиции и ее познавательное значение, а также 

насколько она удовлетворяет требованиям 

научного творчества и практической 

деятельности. Научное и вненаучное 

рассмотрение интуиции помогает взглянуть на 

роль данного феномена, так сказать, «изнутри», 

определить, каково «пространство» его 

проявления, раскрыть многоаспектность роли 

интуиции в познании как объективной реальности, 

так и «мира» человека. Не секрет, что логика и 

всеобщность математического и 

естественнонаучного знания недостаточны для 

адекватного познания объективного мира, только 

дополнительное использование интуитивного 

познания формирует более полное и целостное 

представление об окружающей действительности.  

Интуицию не следует отрывать от других видов 

знания и не противопоставлять им, ее следует 

считать лишь их необходимой предпосылкой и 

завершением. Всеобщность интуиции 



предполагает существование как логического 

мышления, так и чувственного познания, 

необходимости практического познания мира.  

Деятельность человека носит творческий, 

синтетический характер, именно она определяет 

место интуиции в научном познании и социальной 

практике. Успехи в такой деятельности зависят не 

только от объективного познания реальности, но и 

правильного определения соотношения объекта и 

субъекта, развития самой науки, применения ее 

методов и принципов, выявления роли 

творческого начала в человеке.  

Касаясь непосредственно роли интуиции в 

правовой науке, отметим, что и здесь она 

выступает как взаимодействие 

противоположностей - наглядных образов и 

абстрактных понятий. Успехи деятельности 

работников правоохранительной системы, 

особенно следователей, во многом носят 

процессуальный характер, являются результатом 

сочетания непосредственного и опосредованного 

знания, единством действий личных, 

индивидуальных и психологических законов и 

закономерностей, а также озарения и случайных 

догадок. Благодаря интуиции появляется новое 

знание, которое выходит за рамки уже 

имеющегося опыта, что имеет большое значение.  

Интуитивное знание следует рассматривать как 

скачкообразный переход от чувственных образов к 

понятиям и, наоборот. Однако исследователи 

считают, что данный процесс является 

скачкообразным только на уровне сознания, так 

как переход от чувственных образов к понятиям и, 

наоборот, не может быть представлен в виде 

осознанных познавательных действий. Такой 

переход опирается на специфику нервной 

деятельности, которая протекает бессознательно. 

Другие исследователи предполагают, что «скачок» 

осуществляется за счет исключения некоторых 

звеньев из умозаключения. Но эти звенья не 

выпадают полностью, а проносятся более или 

менее бессознательно. Это говорит о том, что 

скачкообразный механизм не может полностью 

объяснить протекание процесса интуитивного 

познания.  

В правовой деятельности важно понимание 

интеллектуальных механизмов интуиции. По 

мнению сторонников синергетики, интуиция 

зарождается в момент локальной флуктуации, 

вызванной накоплением «бессознательных 

ощущений». При усилении флуктуации система 

оказывается в точке бифуркации, «раздвоения», и 

именно здесь осуществляется переход интуиции 

из хаоса в порядок, т. е. она осознается. 

Например, при наличии огромного количества 

информации, фактов, интуиция для следователя 

может выступать важным фактором 

систематизации материала. Таким образом, 

интуицию можно представить как механизм 

самодостраивающейся структуры (визуальных и 

мысленных образов, идей, представлений) на 

поле мозга и сознания, т. е. как процесс 

распознавания образов. Хаос в этом случае 

необходим для того, чтобы система вышла на 

собственную тенденцию развития, чтобы 

инициировать процесс самодостраивания.  

Несмотря на уверенность в самоочевидности 

результата, полученного интуитивным путем, 

убежденности следователя в истине, это 

необходимо доказать. Важно, чтобы следователи 

всегда включали интуитивное в логическое, 

рассматривали их как взаимодополняющие 

стороны одного процесса мышления. Однако 

необходимо избежать преувеличения роли, 

которую может представлять интуитивно 

полученное знание. Интуиция - это открытие, а 

логическое - это обоснование и доказательство 

этого открытия. Интуиция, таким образом, имеет 

важное значение в праве. Интуиция является 

эвристической силой последней. Не секрет, что 

именно интуиция послужила причиной раскрытия 

многочисленных преступлений в следственной 

деятельности.  

На основе всего вышеуказанного можно 

отметить следующее. Во-первых, интуиция 

является способностью человеческого мышления 

к ускоренному, внезапному переходу от старых 

форм знания к новым. Здесь важно учитывать 



индивидуальный опыт следователя и 

предшествующую практику. Во-вторых, интуиция 

— это специфический способ взаимодействия 

чувственного и логического в познании. Словом, 

интуитивное познание становится особым видом 

познавательной деятельности для сотрудников 

правоохранительных структур. Такая 

деятельность может основываться на данных 

криптогнозы — временно неосознаваемого 

знания, которое получается в результате 

непосредственного взаимодействия с 

реальностью и контакта с самим обвиняемым. 

Она включает в себя весь предшествующий опыт 

следователя и новое знание, которое появляется 

непосредственно в процессе работы, не было им 

знакомо ранее. Основные этапы, отдельные 

моменты этого процесса появляются как бы 

мгновенно, неосознанно. Ясно, определенно 

ощущается только результат мышления — факт, 

очевидность. В данном случае интуиция 

перескакивает через определенные этапы 

логического рассуждения. Естественно, что 

никакой другой вид познания не обладает такими 

чертами.  

На современном этапе развития общества 

деятельность работника правоохранительной 

системы приобретает все более эвристический, 

творческий характер. Именно диалектичность, 

процессуальность становится уникальной 

стороной феномена интуиции. Это особенно 

выражается в противоречиях, которые 

сочетаются, например, в деятельности 

следователя: неосознанность процесса и 

осознанность его результата; внезапность 

«озарения» и необходимость предварительной 

работы, подготавливающей его; часто 

невыводимость найденного пути и результата из 

имеющихся данных и непосредственная 

самоочевидность его для следователя; чувство 

уверенности в его правильности и понимание 

необходимости его обоснования.  

Внимание следователей должно привлечь 

такое несомненное достоинство интуитивного 

способа познания, как возможность получения 

быстрого и правильного решения в проблемной 

ситуации. Решение проблем, связанных с 

интуитивными явлениями в рамках права — поиск, 

творческая работа, анализ и выявление, как 

характерных черт, так и специфики в психологии 

человека.  

Рассматривая вопрос об интуитивном способе 

познания, хотелось бы сказать, что в науке, в том 

числе и в праве, недостаточное внимание 

уделяется исследованию роли интуиции 

профессиональной деятельности человека. 

Несмотря на существование большого количества 

теорий профессиональной деятельности, пока не 

существует целостной модели, не сформирована 

адекватная концепция единства рационального и 

нерационального в профессиональном поведении 

специалиста. Феномен интуиции не включен в 

процесс подготовки большинства специалистов, 

отсутствует в структуре профессиональной 

деятельности.  

Сегодня в состав существующих теорий 

профессиональной деятельности, кроме 

интуиции, включено все, что является значимым 

для жизни и деятельности специалиста. Они 

касаются социальных качеств, функциональных 

характеристик и психологических черт: интересов, 

воли, желаний, мотивации, коммуникации, 

динамики. В науке подробно рассматривается 

формирование относительно самостоятельных 

когнитивной, психомоторной, активационной 

структур. Они обеспечивают решение 

профессиональных задач, связанных с поиском и 

получением информации, ее контролем и 

необходимым преобразованием, организацию 

деятельности и эффективное управление. 

Изучены даже такие профессионально важные 

качества, как коммуникативные, 

интеллектуальные, особенности памяти, внимание 

и наблюдательность, волевые качества, 

эмоциональные особенности, моторные свойства.  

Коммуникативные качества и умения включают 

способность располагать к себе людей, вызывать 

чувство доверия, быстро устанавливать контакт с 

новыми людьми, разумно сочетать деловые и 

личные контакты с окружающими, умение быстро 

найти нужный тон, целесообразную форму 



общения в зависимости от психологического 

состояния и индивидуальных особенностей 

собеседника, объективно оценивать действия 

других людей, согласовывать свои действия с 

действиями других лиц, отстаивать свою точку 

зрения.  

Сочетание мышления и интуиции позволяет 

следователю проводить оптимальный отбор из 

большого количества непрерывно поступающей 

информации те факты, которые часто необходимы 

для решения оперативной и конкретной задачи. 

Благодаря интуиции удается быстро «схватить», 

увидеть несколько возможных путей решения 

задачи, мысленно, а порою и неосознанно, 

выбирать наиболее эффективный из них, 

находить новые, необычные решения. 

Интуитивное познание развивает способность 

схватить суть основных взаимосвязей, присущих 

проблеме; часто принять правильное решение при 

недостатке необходимой информации, ее 

противоречивости и при отсутствии времени на ее 

осмысление.  

Нам представляется, что интуиция актуальна 

для следователя и тогда, когда нужно развивать 

способность встать на позицию другого человека, 

понять и принять ее, уметь рассматривать 

проблему с нескольких и различных точек зрения. 

Обладание особым чутьем к наличию проблемы 

означает интуитивное «озарение», которое 

появляется в тот момент, когда кажется, что уже 

все решено, когда появляется способность к 

узнаванию факта, даже по малому количеству 

признаков. Профессионально важные 

мнемические особенности проявляются в памяти 

на внешность и поведение человека, цвет, форму, 

величину, движение, расположение объектов, 

предметов; способность точно воспроизводить 

информацию в нужный момент; легко запоминать 

словесно-логический материал; умение тут же 

передать услышанное.  

Особaя внимательность и развитая 

наблюдательность у следователя реализуются в 

умении: во-первых, интуитивно подмечать даже 

незначительные изменения в исследуемом 

объекте; во-вторых, быстро переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой; 

в-третьих, длительное время сохранять 

концентрацию, подмечать изменения в 

окружающей обстановке. Волевые качества 

отражаются не только в понимании 

справедливости будущих действий, но и в 

интуитивной правоте, в способности брать на себя 

ответственность в сложных ситуациях, объективно 

оценивать свои достижения силы и возможности; 

упорство в преодолении возникающих трудностей. 

Эмоциональные особенности реализуются 

посредством уравновешенности и самообладания 

в конфликтных ситуациях, эмоциональной 

устойчивости, при принятии ответственных ре-

шений. Способность к быстрому действию в 

условиях дефицита времени и быстрая реакция 

на внезапное зрительное впечатление 

посредством определенных движений — все это 

характеризует наличие особой интуитивной 

способности у следователя.  

Таким образoм, развитая интуиция является 

важным компонентом следственного процесса, 

включающую в единстве познавательную, 

конструктивную, организаторскую и 

коммуникативную деятельность. Соответственно, 

такая деятельность требует специалиста с 

высоким уровнем развитого мышления и 

интуиции, так необходимого в современную эпоху 

конфликта и рисков.  
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