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В статье рассматривается роль интуиции в процессе научного познания. Интуиция как синтетическое пред-
ставление об объекте познания, которое возникает при его непосредственном восприятии и охватывает объект
в целом, требует подтверждения аналитическими научными методами. Интегративная психолингвистическая
модель интуитивных процессов в структуре деятельности включает 12 блоков и механизмов, которые могут
действовать последовательно или частично перекрываться во времени. При использовании данной модели
в анализе процессов классифицирования с точки зрения теории систематики неотъемлемым считается со-
единение логики и интуиции, основанное на понимании логики как анализа, а интуиции – как первичного
синтеза. Выделение объектов классифицирования на основе признаков проводится на основе интуиции, срав-
нение и выбор признаков, а также построение классификационной схемы – на основе аналитических мето-
дов. Применение данной модели в  обучении переводу  состоит в  разработке на  ее основе  схем-моделей
перевода с применением теории решения изобретательских задач и метода формализации.

Ключевые слова: анализ, интуиция, классификация, перевод, синтез, систематика.

Ейгер Г.В., Безугла Л.Р., Бабич О.М. Інтуїція як метод наукового пізнання в лінгвістиці та пере-
кладознавстві. У статті розглядається роль інтуїції в процесі наукового пізнання. Інтуїція як синтетичне
уявлення про об’єкт пізнання, яке виникає за його безпосереднього сприйняття і охоплює об’єкт у цілому,
потребує підтвердження аналітичними науковими методами. Інтегративна психолінгвістична модель інтуїтив-
них процесів у структурі діяльності складається з 12-ти блоків і механізмів, котрі можуть діяти послідовно
або частково перетинатися в часі. При використанні цієї моделі в аналізі процесів класифікації з точки зору
теорії систематики невід’ємним вважається поєднання логіки й інтуїції, що ґрунтується на розумінні логіки як
аналізу, а інтуїції – як первинного синтезу. Виокремлення об’єктів класифікації на ґрунті ознак проводиться з
опертям на інтуїцію, порівняння й вибір ознак, а також побудова класифікаційної схеми – з опертям на анал-
ітичні методи. Застосування цієї моделі в навчанні перекладу полягає в розробці на  її базі схем-моделей
перекладу з використанням теорії вирішення винахідницьких задач і метода формалізації.

Ключові слова: аналіз, інтуїція, класифікація, переклад, синтез, систематика.

Yeyger G.W., Bezugla L.R., Babych O.V. Intuition as method of scientific cognition in linguistics and
translation studies. The article considers the role of intuition in the process of scientific cognition. Intuition as
synthetic notion of the object of cognition which appears as a result of its immediate perception requires justification
through analytical scientific methods. Integrative psycholinguistic model of intuitive processes in the activity structure
includes 12 units and devices which can work consecutively or overlap in time. Using this model in analysis of
classification processes in terms of the classification theory involves combination of logics and intuition based on
understanding logics as analysis, and intuition – as primary synthesis. Classification objects are identified intuitively
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based on their attributes, which are pointed out and picked through analytical methods, as well as the classification
system is built. This model can be applied in translation training through developing translation model structures
that introduce the theory of inventive problem solving and formalization method.

Key words: analysis, classification, intuition, translation, synthesis, systematics.

кое  свидетельство  чувств  и  не  обманчивое  суж-
дение  беспорядочного  воображения,  но  понятие
ясного и внимательного ума, порождаемое лишь
естественным  светом  разума  и,  благодаря  своей
простоте, более достоверное, чем сама дедукция»
[3, с. 86].

Впоследствии к оценке роли интуиции в науч-
ном исследовании возвращались многие ученые.
Чрезвычайно интересный анализ этого понятия дал
А. Пуанкаре [6]. Признавая правомерность и не-
обходимость интуиции в математике, он рассмат-
ривает  вопрос  о  том,  какое  место  занимают  оба
эти направления мысли в науке. Рассматривая ряд
примеров из  истории математики,  он указывает,
что  интуиция  не  дает  достоверности. Строгость
возникает тогда, когда ее с самого начала вводят
в определения. Дальнейшие рассуждения приво-
дят А. Пуанкаре к мысли о том, что в науке логи-
ка должна дополняться интуицией: «наука доказы-
вать не есть еще вся наука, <…> интуиция долж-
на сохранить свою роль как дополнение – я сказал
бы, как противовес или как противоядие логики»
[6, с. 163–164]. Рассматривая связь логики и ин-
туиции с понятиями анализа и синтеза, А. Пуан-
каре  приходит  к  следующему  выводу:  «логика
и  интуиция  играют  каждая  свою  необходимую
роль. Обе они неизбежны. Логика, которая одна
может  дать  достоверность,  есть  орудие  доказа-
тельства;  интуиция  есть  орудие  изобретатель-
ства» [6, с. 166–167].

На основании анализа определений интуиции
в авторитетных справочных изданиях (см. напр.
[13, т. ХІІ, с. 278]) можно сделать следующие вы-
воды относительно трактовки этого понятия:
 Интуиция –  представление  об объекте позна-

ния, которое возникает при его непосредствен-
ном восприятии, помимо анализа, логического
или дискурсивного мышления. Интуиция охва-
тывает объект в целом,  включая его внутрен-
ние связи.

 С  интуицией  связано  предварительное  пред-
ставление  об  объекте  познания,  которое  впо-

1. Вступительные замечания
В современной науке наблюдается повышение

интереса к научной интуиции, проблемы интуитив-
ного познания изучаются в психологическом [7; 16],
философском [2, с. 47] и лингвистическом [17; 18]
аспектах. Интуиция связывается с семантически-
ми обобщениями, относящимися к определенно-
му  классу  задач,  в  том  числе  и  типа  «нечетких
множеств» («геометрическая интуиция», «чувство
языка») [7, с. 42-43]. В языкознании интуиция рас-
сматривается как один  из общелингвистических
исследовательских методов наряду с наблюдени-
ем и интроспекцией; при этом интуиция считается
релевантной для так называемой автономной линг-
вистики – начиная с фонологии и заканчивая линг-
вопрагматикой, а для социо- и психолингвистики
характерны наблюдение и эксперимент [18, c. 129].
Однако, отдельные исследования научной интуи-
ции пока не привели к созданию единой теории,
которая  явилась  бы  основой  для  последователь-
ной междисциплинарной методологии. Причина
этого кроется, по словам Э. Итконена, в том, что
«современная  философия  науки  не  в  состоянии
создать адекватную концепцию научной интуиции»
[18, c. 127].

Цель  настоящей статьи – на основании ана-
лиза понятия «интуиция» установить возможнос-
ти  применения  метода  интуитивного  познания
в лингвистике, в частности при составлении клас-
сификаций и в дидактике перевода.

После рассмотрения понятия интуиции предла-
гается психолингвистическая модель интуитивных
процессов в структуре деятельности при решении
научных  задач,  затем  описывается  применение
этой модели в классификационной деятельности
и обучении переводу.

2. Понятие интуиции
То понимание интуиции, которое представляет-

ся нам наиболее конструктивным, было сформу-
лировано еще в эпоху Возрождения. У Р. Декарта
читаем: «Под интуицией я разумею не веру в шат-
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следствии  требует  подтверждения  обычными
научными методами. Логика связана с анали-
тическим исследованием  объектов  и  процес-
сов, при синтезе сведений об объекте требует-
ся интуиция.

 Сочетание  логики  и  интуиции  закономерно
и  свойственно  науке  в  целом  и  ее  областям
в отдельности, так как в процессе познания че-
редуются анализ и синтез.

3. Интуитивные процессы
в структуре деятельности
На  основании  изложенного  выше  понимания

интуиции предлагаем психолингвистическую мо-
дель интуитивных процессов в структуре деятель-
ности, представленную на рис.  1. Блоки данной
модели  могут,  в  зависимости  от  характера  дея-
тельности, выключаться из рассмотрения,  а  спе-
цифические – добавляться; они могут действовать
последовательно  или  частично  перекрываться
во времени.

Рассмотрим  подробнее  блоки  и  механизмы
их  взаимодействия:  эти  блоки  и механизмы по-
строены и объединены на основе метода микро-
структурного анализа, который используется для
изучения кратковременных познавательных и ис-
полнительных действий (подробнее см. [5, с. 186]).

Блок 1. В блоке анализа задачи определяются
цели создания продукта деятельности и его функ-
ции,  требования  к  нему  на  основе  его  свойств
и возможностей.

Блок 2. Блок  составления абстрактной схемы
продукта деятельности  предполагает построение
схемы на основании данных блока 1.

Блок 3. Блок выбора путей решения  задачи –
стратегий (иногда и тактик), а также материаль-
ных или знаковых средств, предполагает возмож-
ность обращения к тому участку долговременной
памяти, где хранятся типовые задачи и их реше-
ние (с возможными вариантами) (3а). Выбор за-
дач может  осуществляться  ассоциативно.  Если
задача  является  абсолютно  новой  (или  кажется
таковой), то ассоциации здесь играют особую роль.
Ассоциативный механизм психики является необ-
ходимым  условием  продуктивного  мышления,

именно  благодаря  ему  происходит  объединение
воспринимаемых, часто разнородных, раздражи-
телей,  увязывание  новых  сведений  с  прежними
знаниями, выявление новых, нетрадиционных свя-
зей между  ними  [15,  с.  8]. Наблюдения  авторов
над процессами перевода и классификации в линг-
вистике и филологии подтвердили эти психологи-
ческие  данные. Следует  заметить,  что  рассмат-
риваемый механизм, несмотря на многочисленные
психологические исследования, все же изучен еще
явно недостаточно; для повышения его эвристи-
ческой  ценности  требуется  создание  достаточно
полной модели.

В  этом  блоке  в  соответствии  с  его  задачами
формируются  гипотезы  о  дальнейшем  ходе  ре-
шения задачи. Из пространства логических воз-
можностей выделяется пространство возможнос-
тей  реализации,  на  основе  которого  делаются
гипотезы.

Блок  4. Механизм  решения  действует  в  соот-
ветствии с блоком 3. Речь идет о конкретном от-
боре  средств  решения;  над  ними  производятся
операции фильтрации, конструирования (объедине-
ния  в более крупные единицы), деконструирова-
ния (разделения или выделения элементов), ком-
прессии, сужения, обобщения и другие трансфор-
мации.

Блок 5. Блок переформулирования задачи под-
ключается в  случае,  если работа блока 4 не дает
приемлемого результата. Из психологии известно,
что  если  решение  задач  переходит  на  некоторое
плато и дальнейшее использование применяемой
стратегии не  дает ощутимых  результатов,  то пе-
ред тем, как подойти к решению задачи с другой
стороны, требуется ее переформулировка (т.е. со-
здание другого вербально-содержательного пред-
ставления о  задаче), что может оказать стимули-
рующее действие. В процессе решения возможны
несколько  переформулировок  как  общей  задачи,
так и частных приемов.

Блок 6. Блок решения задач новыми способа-
ми обусловлен переформулировкой, которая обыч-
но требует создания новой стратегии и/или нового
комбинирования  уже  использованных  ранее
средств.
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Блок 7. Блок форсировано-интуитивного реше-
ния  задачи  включается,  если  решение  все  еще
не достигнуто. Идет «челночный» просмотр пред-
шествующих операций и результатов решений, ко-
торые получены в блоках 6 и 4; выбирается луч-
ший из зафиксированных в памяти вариантов или
создается из них новая комбинация, удовлетворяю-
щая условиям задачи. Во всех блоках у решающе-
го  может  возникать  чувство  близости  решения
и/или более или менее ясный результат. Так, Гаус-
су приписывают слова: «У меня уже есть резуль-
тат, но я не  знаю еще,  как его получить». В этой
связи интересно также утверждение Ферми: «Я знал
результат, но я его забыл».

Обнаруживаются  также  случаи,  когда  вдруг
найденное решение сохраняется некоторое время
в  памяти,  ср.  воспоминания  Р.  Трахтенберга:
«Вдруг я понял, как это сделать! И как же просто
это получится! И как точно, абсолютно точно, за-
работает! Это чудо  непрерывно жило и развива-
лось  в моей  голове  долгие  годы. Ему  послушно
отдавал я и свободное время в ущерб возможным
удовольствиям и отдыху, книгам,  языкам, и  раз-
влечениям. С ним засыпал, и оно сразу было тут
как  тут, когда просыпался. <…> В мозгу, между
тем, с необыкновенной отчетливостью вращались
одновременно и согласованно, как в торжествен-
ном  танце, – вал мотора, части резольвера,  маг-
нитное поле. Пульсировали зарождающиеся в об-
мотках синусоиды напряжений, плавно двигались
очереди взаимно сходящихся и расходящихся им-
пульсов, в конечном итоге действовавших на мо-
тор и снова на самих себя» [8, с. 7].

Переход от блоков 4 и 5 к блокам 6 и 7 происхо-
дит  с  помощью  механизма  переключения  (6а).
Этот механизм играет огромную роль во всех про-
цессах перехода от одного вида операций к другим.
Переключаемость внимания заключается в способ-
ности  быстро  переключаться  из  одних  условий

в новые, изменившиеся. Она связана с динамичес-
кими аспектами деятельности, которые выполня-
ются в условиях ограниченного времени (что весь-
ма существенно для коммуникативных процессов).
Легкость  и  скорость  действия  переключения  за-
висит от лабильности и подвижности нервной сис-
темы.  Подвижность  отражает  быстроту  и  лег-
кость отстранения от работы в одном поле и вхож-
дения  в  другое  поле;  лабильность,  способность
легко менять свои свойства. По-видимому, пере-
ключаемость  имеет  место  между  блоками  4-5,
6-7  и между механизмами 8-11. Механизм пере-
ключения  изучен  очень мало,  однако  по  некото-
рым данным в него входят хезитация, наложение
следов прошлой деятельности на  текущую и др.
Модель этого механизма представлена на рис. 2.

Решение  более  или  менее  сложной  задачи
требует  нередко  особого,  «фокусированного»
внимания. Но оно может завести и в инерционный
тупик. В этих случаях  требуется, наоборот,  сни-
зить форсирование, которое не позволяет увидеть
и  использовать  новые  пути  и  средства  решения
задачи. Как показали нейропсихологические иссле-
дования [19], эффективность деятельности повы-
шается, если ослабить внимание и предоставить
мыслям  некоторое  время  свободно  течь. Скани-
рование мозга в экспериментальном исследовании
этого феномена показало, что в передних лобных
долях мозга  возникают  сигналы,  свидетельству-
ющие  о  том,  что моделируется  новая  стратегия.
Исследователям удалось даже установить момент
изменения  стратегии,  причем  признаки  того,
что  начинается  переосмысление,  происходило
на  несколько  минут  раньше,  чем  испытуемые
это  замечали.  Они  сообщали  экспериментатору,
что  заметили переход на новую стратегию  лишь
позже, когда стали ее применять. Возможно, имел
место известный в философии механизм предвос-
хищения.

Отключение от 
текущей 
деятельности

Подготовка к 
переходу 
(извлечение из 
памяти научных 
данных)

Переключение 
на новую 
деятельность

Рис. 2. Модель механизма переключения
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С помощью механизма  переключения переда-
ются три способа научения, возникающее в дан-
ном  случае  естественным  путем:  1)  наращение
(аккреакция) – добавления новых данных о спосо-
бах решения задачи; 2) создание структур – в дан-
ном случае, новых схем, моделей и т.п.; 3) настрой-
ка – приспособление полученных данных к зада-
че: существующие схемы и способы решения су-
ществуют  или  найдены  уже,  но  не  пригодны  –
или потому, что они слишком общие, или потому,
что  они  плохо  приспособлены  для  данного  кон-
кретного исследования. Поэтому эти знания нуж-
но «настраивать». Наращивание возможно в бло-
ках и механизмах 4, 6, 7, 11.

Блок 8. Механизм принятия решения позволя-
ет принять на основе блоков 6 и 7 предваритель-
ное решение, которое в дальнейшем (блок 9) под-
лежит проверке. Такая проверка, однако, требует-
ся  не  всегда:  в  результате  сложной  проработки
информации может возникать интуитивная уверен-
ность в правильности решения. Основой такой уве-
ренности служит ретроспекция – пересмотр прош-
лых ответов (в данном случае, пробных решений).
В этом смысле, интуиция – это память, в которой
сохранилась  сумма  прошлых  решений.  Тактика
пересмотра  заключается  не  в  повторении  одних
и  тех же  взаимодействий,  а  представляет  собой
их преобразование и взаимодействие. Если в ре-
зультате работы механизма принятия решения ока-
жется, что существует несколько вариантов реше-
ния задачи, то предстоит еще выбор нужного ва-
рианта. Чем сложнее задача, тем меньше вариан-
тов и, вообще, вероятность их появления. Именно
здесь имеет место так называемый «ага-эффект»,
осознание правильности решения сложной задачи.
В  этом  случае  блоки  9  и  10 могут  не  использо-
ваться.  Заметим,  что  рассматриваемый  эффект
может возникать и при работе в блоке 4, и в бло-
ках 6 и 7.

Блок 9. Механизм слияния отвечает за слияние
данных с блоками 2 и 4, что происходит по-разно-
му, в зависимости от вида продукта деятельности
и  опыта  решающего  задачу. Обычно  выделяется
единица слияния, сопоставляется с соответствую-
щей единицей  в продукте деятельности и прини-
мается  решение о  совпадении или  несовпадении.
Выбор единицы сравнения также определяется ука-

занными  выше  факторами.  Новичку  требуется
для сравнения больше признаков  и связей между
ними;  опытному специалисту требуется их мень-
ше, как и времени на само слияние. Рассматривае-
мый механизм представлен на рис. 3.

Рис. 3. Механизм слияния

Блок 10. Механизм коррекции вступает в силу,
если  принято решение  о  полном или  частичном
несоответствии. Схема  работы  этого  механизма
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Механизм коррекции

В отдельных случаях механизм коррекции свя-
зывается с долговременной памятью для нахожде-
ния субститута. Результат коррекции фиксируется
в памяти и/или на каком-либо другом носителе. Все
блоки, в которых хранится необходимая для даль-
нейшего решения информация, передаются в опе-
ративную память, а затем, в случае ненадобности,
удаляются  из  нее  (на  схеме  для  удобства пользо-
вания оперативная память специально не показана,
как и  механизм контроля, обслуживающий по пре-
имуществу блоки 4, 6, 12, 7, 8, 9, 10).

Исследования,  проведенные  на  другом мате-
риале, показали, что в разных блоках, в которых

Выбор единицы сравнения

Сравнение с продуктом деятельности

Решение о соответствии / не соответствии

Анализ несоответствия

Определение сущности

Коррекция ошибки

Локализация исправленного варианта
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происходит принятие предварительного решения
(или частных решений), а также в блоке слияния,
возможно  возникновение  ошибок  –  не  только
за счет пропуска признаков, не укладывающихся
в рамки эталона, но и в связи с тем, что высокая
уверенность блокирует проверку вынесенного суж-
дения, сводя контрольное изучение до уровня по-
верхностного свернутого осмотра [4, с. 5]. Таким
образом,  еще  раз  подтверждается  неоднократно
высказанная  исследователями мысль  о  возмож-
ности ошибок в интуитивных процессах.

Исследования художественного творчества [9]
заставляют  предположить,  что  в  рамках  блоков
и механизмов 3, 4, 6, 7 работают два обслуживаю-
щих механизма: организационно-направляющий
и релейный. Первый приводит выделенные призна-
ки (средства, структуры) в органически-упорядо-
ченное,  «настроенное»  состояние,  а  релейный
механизм  –  своеобразный  орган  исполнения,
который посредством малых действий открывает
каналы  для  совершения  бульших  действий  [9,
с. 90–91]. Кроме того, во всех блоках и механиз-
мах  действует  еще  обслуживающий  их  «стоп-
механизм», останавливающий их работу для об-
думывания и отдыха.

4. Роль интуиции
в процессе классифицирования
и в обучении переводу
Рассмотренная  схема  носит  интегративный

характер и может быть использована при анали-
зе различных процессов, например, при класси-
фицировании.  Биологами  разработана  теория
систематики,  в  которой неотъемлемым  считает-
ся  соединение  логики  и  интуиции,  основанное
на понимании логики как анализа, а интуиции  –
как понятия, связанного с первичным синтезом
(по А. Пуанкаре). Систематик, располагая обшир-
ными  сведениями  о  категоризируемом  объекте,
создает  его целостный образ –  гештальт. Разра-
ботка и использование определителей основано
на  искусственном  соподчинении  произвольно
избранных систематических признаков (= искус-
ственная «классификация»), и имеют преимуще-
ственно аналитический характер. Однако эти при-
знаки  –  не  более чем  выборка  из описания  как
гештальта. Именно  поэтому интуиция  оказыва-

ется  важнейшим  компонентом  всякого  творчес-
кого процесса [14].

Для создания классификации необходима инту-
иция как важнейший элемент научного творчества.
Интуиция  систематика  состоит  в  его  ощущении
достаточности  используемых  признаков  для  ха-
рактеристики вида как целого, в понимании того,
что он классифицирует целостные образы видов,
при  определении  ранга  систематических  групп
видов  и  т.д.  Таксономическое  решение  система-
тик  начинает  принимать,  руководствуясь  «неяв-
ным», неартикулируемым знанием, а окончатель-
ное решение он принимает, используя интуицию.

Построение классификации требует апостери-
орной оценки признаков, установление таксонов,
их иерархии и синтеза, включающего сильный ин-
туитивный компонент. При этом  систематик ви-
дит гораздо больше признаков, чем он использует
в классификации, и, несомненно, учитывает их, при-
нимая  окончательное  таксономическое  решение.
Интуиция проявляется и в прогностических воз-
можностях систематики. Она может  подсказать,
насколько вероятна корреляция разных признаков,
которая  в  разных  таксонах  может  быть  разной.
Иногда приходится признавать, что прогноз нельзя
осуществить  с  достаточной  уверенностью.  Разу-
меется, интуиция определяется  талантом и  опы-
том систематика, однако, логически обоснованное
решение можно осуществить  только  после полу-
чения необходимой информации.

Сам процесс построения классификации мож-
но  представить  в  такой  последовательности:
1) интуитивное выделенние объектов классифици-
рования  на  основе  признаков,  их  расположения
и связей; 2) сравнение по разным параметрам при-
знаков выделенных  объектов и/или  связи между
ними;  3)  выбор  некоторых  общих  признаков
(или признака) как основы для первичной класси-
фикации; 4) построение классификационной схемы;
5)  заполнение  схемы  объектом  с  выделенными
признаками;  6)  в  случае,  если  не  все  объекты
укладываются в схему, меняются сами признаки
и/или их связи; если таких объектов много, то ме-
няется вся классификация.

По такому принципу строится и лингвистичес-
кая классификация, например, распределение слов
по частям речи. В 1965 году харьковские лингвис-
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ты Б.С. Хаймович и  Б.И. Роговская  в  результате
анализа  различных  классификаций  частей  речи
в  английском  языке  пришли  к  выводу,  что  они
не  построены  на  четко  выделенных  признаках
и, кроме  того, не отвечают  логическим требова-
ниям. В результате, они создали классификацию,
выделив в качестве классификационных призна-
ков обобщение лексико-грамматического значения
слова,  сочетаемость,  грамматические  категории
и синтаксические связи [10]. По словам авторов,
во время классификации они столкнулись с труд-
ностями  отнесения  местоимений,  слов  «да»
и «нет», вспомогательных глаголов и др. к опре-
деленным частям речи, поскольку те не отвечали
всем выдвинутым критериям. После долгих раз-
мышлений они выделили местоимение в отдель-
ную часть речи по признаку, имеющему «наиболь-
ший вес» – признаку замещаемости, а слова «да»
и «нет» – по признаку «ответ». Вспомогательные
глаголы  не  отвечали  важнейшему  признаку  –
«обобщенное лексико-грамматическое значение»;
более того, они только по форме (но не по значе-
нию) относятся к словам. Поэтому их пришлось
рассматривать как особые образования – «слова-
морфемы»: по функции это морфемы, по форме –
слова. Отметим, что так же логично и скрупулез-
но  проанализированы  и  расклассифицированы
и грамматические категории, так что все класси-
фикации в грамматике этих авторов оказались свя-
занными.

Эти наблюдения дают основание полагать, что
человек оперирует в процессе классификации не-
осознанно, на основе концепции «нечетких (расплыв-
чатых) множеств»;  «понятие  расплывчатости  от-
носится  к  классам,  в которых могут  иметь место
разные градации и степени принадлежности, про-
межуточной между полной и непринадлежностью
объектов к данному классу» [11, с. 54]. Ясно, что
эти процессы тесно связаны с интуицией.

Некоторые блоки из описанной модели можно
использовать для выделения речи из шума – для
получения  информации  от  определенного  члена
(или членов) коммуникативного сообщества (речь
на родном или на иностранном языке в транспор-
те, в дискуссиях, в теледебатах и т.п.).

Широкую область применения описанная мо-
дель  имеет  и  в  дидактическом  аспекте.  Пилот-

ные эксперименты показали, что данную модель
можно применять при обучении переводу, напри-
мер,  по  методике  планомерного  формирования
понятий и умственных действий П.Я. Гальперина:
сначала обучаемым показывается модель на кон-
кретном примере,  а  затем  будущие  переводчики
работают  в  соответствии  с  этой моделью  (крат-
кое описание этого метода см. в [12, c. 196–204]).

В этой связи существенный интерес представ-
ляют для обучения переводу методы применения
теории решения изобретательских задач  (ТРИЗ),
разработанной Г.С. Альтшуллером [1]. В школе это-
го автора на основе анализа многочисленных па-
тентов области технологического конструирования
разработаны приемы, пути и методы, применяе-
мые  для  создания  технических  устройств;  они
достаточно  подробно  описаны  и  представлены
в виде моделей (схем) решения изобретательских
задач; эти модели могут преобразовываться, объе-
диняться и последовательно применяться в  про-
цессе их решения.

Представляется,  что  в  памяти  для  решения
аналогичных  задач  у  переводчика  должны  хра-
ниться типичные трансформации и определенные
стратегии. Переводческие  приемы,  которые  мо-
гут  использоваться  при  переводе  практически
любых  текстов,  уже  описаны  в  разных  теорети-
ческих  работах  и  учебниках. Актуальная  зада-
ча – их систематизировать, классифицировать и –
для дальнейшей разработки и сообщения перевод-
чикам – представить в виде определенных схем-
моделей. Они, на наш взгляд, будут более  слож-
ные,  чем  в  ТРИЗ,  но  их можно  обобщить  и  по-
строить  особую  систему,  возможно  на  основе
«мягкой» формализации, например: А1 ~ А – пря-
мое соответствие; А1 Syn ┴ A – синонимическая за-
мена; А1 Ant + N ┴ A  –  антонимическая  замена.
Также можно представить  эквивалентные, родо-
видовые замены и пр. Обучение переводу в соот-
ветствии с рассмотренной моделью сочетает ис-
пользование  эвроритмов  и  приемов  развития
ситуации.

5. Выводы
Суммируя вышеизложенное, заметим, что ин-

туиция как синтетическое представление об объек-
те познания, которое возникает при его непосред-
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ственном восприятии и охватывает объект в це-
лом, требует подтверждения аналитическими на-
учными методами. Интегративная психолингвис-
тическая модель интуитивных процессов в струк-
туре деятельности включает 12 блоков и механиз-
мов,  которые могут  действовать  последователь-
но или частично перекрываться во времени. При
использовании данной модели в анализе процес-
сов классифицирования с точки зрения теории си-
стематики  неотъемлемым  считается  соединение
логики и интуиции, основанное на понимании ло-
гики как анализа, а интуиции –  как первичного син-
теза.  Выделение  объектов  классифицирования
на основе признаков проводится с опорой на инту-
ицию, сравнение и выбор признаков, а также по-
строение  классификационной  схемы  –  с  опорой
на аналитические методы. Применение данной мо-
дели  в  обучении  переводу  состоит  в  разработке
на  ее  основе  схем-моделей  перевода  с  примене-
нием  теории  решения  изобретательских  задач
и метода формализации.

Перспективным  представляется  внедрение
описанной модели в исследование различных се-
миотических и, в том числе, коммуникативных про-
цессов.
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