
Филологическое научное исследование: основные 
понятия и методы
Научное исследование представляет собой элементарный 
факт научно-исследовательской деятельности с целью 
получения нового научного результата.Научное исследование 
начинается с возникновения проблемной ситуации, «когда 
субъект попадает в относительно "непривычную" ситуацию, 
в относительно новые и необычные для него условия.
...А. Кестлер называет проблемную ситуацию вызовом, 
бросаемым миром человеку, на который он вынужден искать 
креативный ответ: "Шок служит как спусковой крючок для 
творческой реакции" (Дух в машине // Вопросы философии. 
1993. № 10. С. 95)». Дело в том, что в познавательной 
ситуации субъект обнаруживает некоторый разрыв в 
имеющемся научном знании.



      Объектом исследования являются определенные стороны, 
явления, факты, составляющие фактическую область 
исследования и выраженные в теоретическом знании до 
осуществления данного конкретного исследования.
     Итак, предмет исследования представляет собой 
некоторую сторону, грань объекта исследования, неизвестное 
в известном.  В филологических исследованиях различаются 
два основных типа предмета исследования: 1) отдельные  
факты или их стороны; 2) связи и отношения между 
явлениями, фактами, их сторонами. В приведенном нами 
примере создается предмет исследования второго типа.



Как найти в объекте исследования его предмет? Эта задача 
решается
1)  при изучении научной литературы, посвященной 
интересующей исследователя области. При чтении литературы в 
сознании исследователя складывается теоретическая картина 
объекта исследования в ее противоречивой сущности;
2) при сопоставлении данных фактической области и 
теоретической картины объекта. В процессе сопоставления 
находятся факты либо не объясненные теорией, либо 
противоречащие ей.
       Средствами исследования выступают методы исследования 
и инструментальные средства (аудио- и видеотехника, 
каталожная карточка и др.).



     Цель исследования, посвященного абзацированию, состояла 
в поиске соответствующей методики исследования.
Задачи исследования — те промежуточные действия, которые 
необходимо осуществить па пути достижения цели.
      Наблюдение - это метод исследования, выражающийся в 
преднамеренном и целенаправленном восприятии познающим 
субъектом предметов и явлений. В филологии это, как 
правило, нахождение в тексте интересующих исследователя 
явлений.
      Воспринимая речевой поток, в примере из Б. Шоу, 
исследователь выделяет определенные звуковые сегменты; на 
основе имеющихся у него знаний об английской фонетике, о 
территории распространении тех или иных звуков речи он 
идентифицирует полученные факты и дает им первичную 
квалификацию - по признаку территории распространения.



      Эксперимент (лат. experimentum - проба, опыт) выражается в 
преднамеренном и целенаправленном воздействии познающего субъекта на 
предметы и явления. Классическим примером эксперимента является 
«школьное» задание заменить выделенное слово другим, близким по смыслу.
    Преднамеренность и целенаправленность воздействия исследователя-
филолога на изучаемый объект проявляется в операциях либо реальных, либо 
мысленных. В первом случае появляется новая реальность: языковая, 
текстовая; художественная, политическая и др., во втором — видоизменяется 
лишь модель. Соответственно различаются эксперимент реальный и 
мысленный.
       В первом случае воздействию подвергается сам объект. Так, изучая различия 
между наречием и кратким прилагательным в современном русском языке, 
исследователь может помещать словоформу в тот или иной контекст, характерный для 
употребления наречия и краткого прилагательного. Ср.: мелко писать — сочетание с 
глаголом; следовательно, мелко в данном употреблении — словоформа наречия; озеро 
мелко — сочетание с существительным; следовательно, второе мелко — словоформа 
прилагательного. Основа же подобного вывода кроется в знании принципа 
сочетаемости наречия и краткого прилагательного.



          Во втором случае видоизменяется модель объекта. Мысленный 
эксперимент часто проводится в литературоведении, когда, истолковывая те 
или иные психологические коллизии, сложные отношения между героями 
произведения, исследователь ставит их в возможные ситуации, 
«проигрывает» несколько им созданных вариантов, с тем чтобы доказать 
правомерность авторского решения (либо опровергнуть его!). Примером 
мысленного эксперимента служит поиск исследователем ответа на вопрос: А 
что изменилось бы в романе «Евгений Онегин» А. Пуш-кина, если бы 
Ленский не был убит на дуэли? В подобных случаях реальный эксперимент, 
по понятным причинам, невозможен.

        Эксперимент имеет дело с фактами, найденными в ходе наблюдения, 
рассматривает изучаемый объект в динамике: при изменении самого объекта, 
его модели (наш второй пример) или условий его существования (первый 
пример). Исследователь получает знания о жизни объекта, в чем состоит 
познавательная ценность метода эксперимента в филологии.



       Классификация (лат. classic - разряд) - метод 
исследования, выражающийся в преднамеренном и 
целенаправленном обобщении и систематизации 
изучаемых предметов и явлений на основе единого 
принципа (основания классификации) и путем 
установления связей между возникшими типами. 
Примеры классификаций: родо-видовая 
классификация произведений художественной 
литературы; классификация речевых жанров; деление 
звуков речи на гласные и согласные и др. В основе 
классификации лежит логическая операция деления 
множества на подмножества (классы).



        В филологических исследованиях важны два вида    
классификации: описательный, объяснительный.
1) Систематизация материала по уже известным в науке 
основаниям. Например: среди способов передачи чужой речи 
выделяется несобственно-прямая речь. Ее задача состоит в том, 
чтобы фрагментом текста, формально принадлежащим 
повествователю, передать суждения, размышления персонажа, 
наблюдаемую им картину. Иначе говоря, текст устроен так, что 
при формальной принадлежности его повествователю 
содержательно он принадлежит и персонажу.
     2) Систематизация материала на основе принципов, процедур, 
оснований, которые науке еще не должного внимания и 
разрабатываются в данном исследовании одновременно с 
изучением материала. Так, изучение песенного творчества В. 
Высоцкого поставило перед исследователями задачу «промигать» 
его песни в системе литературных жанров.



     Моделирование (лат. modulus - мера, образец) - метод, в 
основе которого лежит исследование объектов познания по их 
аналогам. Эти аналоги, сходство которых с изучаемым 
объектом существенно, а различие - несущественно, и 
являются моделями.
       Например, при изучении проблемы создания и понимания 
текста и в лингвистике, и в литературоведении используется 
целый ряд моделей коммуникации. Эти модели с различной 
степенью детализации демонстрируют задачи, решаемые в 
процессах создания и восприятия текста говорящим (автором), 
слушающим (читателем) и самим текстом (произведением). В 
одну из наиболее полных моделей коммуникативного акта 
включаются следующие компоненты: коммуниканты, процессы 
вербализации и понимания, язык, текст, обстоятельства 
коммуникативного акта, практические и коммуникативные 
цели.



       В филологии чаще всего применяются знаковые модели 
(схемы, формулы, чертежи, рисунки, языковые выражения и др.). 
Выбор модели осуществляется в соответствии с задачей 
исследования: модель заменяет изучаемый объект.
        Моделирование позволяет изучить объект в динамике, в его 
развитии и функционировании; объектом моделирования 
нередко является коммуникативное, речевое, литературное 
поведение человека. В этом состоит значимость моделирования 
как метода исследования в филологии.



 Филологическое научное исследование: логика процесса 
исследования
Важнейшими аспектами рассмотрения научного исследования 
является внутренняя логика процесса исследования 
(движение мысли исследователя в направлении проблема — 
гипотеза — результат исследования), последовательность 
организационных этапов исследования (нахождение методов 
исследования и их применение), оформление результатов 
исследования, представление их в научной коммуникации и 
внедрение в практику



Понятие проблема (др.-греч. problema - задача, задание) имеет 
три значения: препятствие в деятельности; знание о незнании; 
столкновение двух непротиворечивых знаний об одном и том же 
предмете.
     1) противоречие между мыслью и действительностью. 
Рассмотрим пример из исследования тувинской 
фольклористики. Д.С. Куулар отмечает, что традиционное 
представление о несамостоятельности и несамодостаточности 
тувинского фольклора не соответствует многообразным 
фольклорным материалам, обнаруженным в конце XIX - 
середине XX в. Данные экспедиций и исследований М.П. 
Грязнова и М.Х. Маннайоола показывают, что истоки 
тувинского фольклора относятся к VII в. до н.э. Более того, 
тувинский фольклор по своим жанровым признакам близок к 
тюрко-монгольской устной народной поэзии с четко 
различимыми элементами индо-тибетского фольклора;



          2) противоречие между мыслями. Пример: топонимия 
Западной Сибири традиционно изучалась в связи с решением 
вопроса о происхождении и выявлением мест первоначального 
обитания народов Сибири (научная школа профессора А.П. 
Дульзона); в I960-1980-е годы на изучение топонимии Западной 
Сибири были распространены принципы и методы системного 
исследования (научная школа профессора И.А. Воробьевой). 
Здесь очевидно противоречие между двумя научными 
традициями: середины XX в. и более новой, 1960-1980-х го¬дов. 
Это и есть один из случаев противоречия между мыслями, т.е. не 
что иное, как противоречие между научными позициями, 
концепциями, теориями, рассматривающими один и тот же 
объект.



Гипотетическая стадия исследования состоит в поиске, 
разработке и оценке гипотезы. Общие направления создания 
гипотезы обусловливаются проблемой. В примере из работы Д.
С. Куула-ра возможные ответы на поставленные 
исследователем вопросы служат материалом для 
формулирования гипотезы. Устно-поэтическое творчество 
тувинского народа не примитивное и подражательное явление, 
а самостоятельная и самодостаточная часть 
центральноазиатского фольклора.
Однако содержательные источники гипотез лежат за пределами 
проблемы — в характеристиках объекта исследования, в идеях, 
принципах и методах науки, в исследовательском опыте. Кроме 
того, каждая наука обладает своеобразным «банком гипотез». 
Важны также опыт исследования по смежной проблематике, 
творческая интуиция, ассоциации, аналогии и др.



Разработка гипотезы проходит три основных этапа.
На первом этапе гипотеза возникает как необоснованное предположение, 
догадка. Она и оформляется соответственно в виде предположительного 
высказывания: А что, если...?
Второй этап предполагает обоснование гипотезы фактическим материалом. 
Исследователь методом наблюдения извлекает из источника фактического 
материала как можно больше фактов. Он проверяет, могут ли эти факты быть 
объяснены данной гипотезой. Если это удается, то догадка имеет шанс 
превратиться в обоснованное знание; если не удается (а это случается, когда 
слишком много фактов противоречит предположению), то возникает задача 
корректировать догадку или, при невозможности сделать это, отказаться от нее 
и искать новое предположение.
Третий этап - теоретическое обоснование гипотезы, т.е. включение 
гипотетического знания в уже существующую систему знания - теоретическую 
картину объекта исследования. Филология как совокупность знаний может 
отторгать новое знание, которое не вписывается в господствующее в данный 
момент развития науки представление. Поэтому от исследователя зависит, как 
он сможет установить связи нового знания со старым, инновационного с 
традиционным.



Теоретическое (др.-греч. theoria - наблюдение, исследование), 
знание, с точки зрения системы проблема — гипотеза — теория, 
представляет собой обоснованную (доказанную) гипотезу. 
Различие между теорией и гипотезой - в степени 
обоснованности, развитости и объяснительных возможностей 
знания. Поэтому существует особая задача построения теории 
как знания объясняющего и истолковывающего.
Процесс построения теории проходит две основные стадии: 1) 
формирование оснований теории; 2) построение «тела» теории.


