
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
Начнем с рассмотрения логики процесса научного 
исследования.



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.
В научно-исследовательской деятельности проблема 
представляет собой вопрос, на который не только нет ответа, но 
и в наличном знании нет готовых средств для его поиска. Так, в 
современной филологии существуют проблемы классификации 
слов по частям речи, типологии простых предложений, 
положительного героя в литературе.



    В основе проблемы лежит противоречие между знанием и 
незнанием. Поиск и формирование такого противоречия 
составляет начальное звено в движении мысли исследователя и 
выступает признаком рождения познавательной ситуации. 
Различается два основных вида противоречий:
    1) противоречие между мыслью и действительностью. 
Рас¬смотрим пример из исследования тувинской 
фольклористики. Д.С. Куулар отмечает, что традиционное 
представление о неса-мостоятельности 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. Маннай-оола 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 годов. 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.



Работа, связанная с постановкой проблемы, включает в себя ряд 
действий: 1) формулирование проблемы (отделение знания о 
предмете от незнания); 2) построение проблемы («расщепление» 
проблемы на подвопросы, ограничение ноля изучения); 3) 
оценка и обоснование проблемы; 4) словесное выражение 
проблемы, выбор и создание терминологии. Такова типовая 
схема работы исследователя с проблемой.

В процессе разрешения проблемы исследователь не сразу 
приходит к новому знанию, а дает предположительное 
объяснение явлениям. Так исследование проходит через стадию 
гипо-тетического (др.-греч. hypothesis - основание, 
предположение) знания. Примером гипотезы в филологии 
служит содержание X главы романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин».



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.



Теоретически обоснованная гипотеза формулируется в виде 
системы суждений. В результате работы по обоснованию 
гипотезы может сложиться несколько ситуаций: 1) гипотеза 
обоснована и становится структурным компонентом теории; 2) 
гипотеза в целом обоснована, но какие-то ее стороны требуют 
дополнительной проработки (имеется «остаток» фактического 
материала, который не объясняется гипотезой; в терминологии 
отсутствуют обозначения обнаруженных явлений и др.); 3) 
гипотезу обосновать не удалось (в этом случае неизбежно 
обращение к конкурирующим гипотезам или создание новых).



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.



При изучении вопроса о тувинском фольклоре в качестве 
важнейших оснований теории выступают следующие положения.

   Тувинский фольклор связывал и связывает до сих пор около 40 
тувинских родо-племенных групп с многочисленными 
племенами, народностями Азиатского материка, о чем 
свидетельствуют фольклорные материалы о бытовании 
«Джангра» и «Гэсэра».

Общность тувинского фольклора с народным словесным 
искусством народов Азии опирается на кочевой скотоводческо-
охотнический образ жизни, на шаманско-буддийские 
философские взгляды их творцов, а также на общности языков 
якутских, хакасских, алтайских, казахских, киргизских и др.



 Организация научного исследования: подготовительный, 
основной и заключительный этапы, их задачи

Научное исследование как деятельность исследователя, целью 
которой является получение нового теоретического результата, 
представляет собой ряд взаимосвязанных действий - от выбора 
темы до введения полученных результатов в научную 
коммуникацию. Эти действия включают три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный. 
Рассмотрим каждый из них.



Подготовительный этап имеет своими задачами выбор темы 
исследования, определение плана работы; накопление научной 
информации и фактического материала по теме. Далее 
проводится пробное исследование и анализируются его 
результаты. Предварительный этап считается завершенным, 
когда исследователь убедился в правомерности избранной темы, 
сформулировал первоначальную гипотезу, определил и проверил 
на ограниченном материале методику исследования.

При выборе темы исследования руководствуются прежде всего ее 
актуальностью (лат. actualis - деятельный). Актуальной является 
тема, исследование которой востребовано наукой, общественной 
практикой.



Тема исследования могут быть существенной с точки зрения 
потребностей развития человека и общества. К числу таких тем 
в нашей стране относятся темы, связанные с изучением 
противоречий и сложностей коммуникативно речевой ситуации, 
практики обучения языкам пародов России, практикой обучения 
русскому языку иностранцев.

Разумеется, оптимальным считается, когда согласуются все 
стороны актуальности и темы, а сама тема соотносится с 
интересами исследователя.



Существует ряд приемов выбора темы: 1) консультации с 
ведущими учеными, работниками производства (школ, 
учреждений и организации, компаний и фирм, редакций СМИ и 
др.); 2) использование принципа исследования в пограничных 
областях науки, в междисциплинарной сфере (лингвистики и 
литературоведения, поэтики и риторики, истории литературы и 
истории культуры и др.); 3) использование принципа 
переинтерпретации уже известных науке фактов в русле новых 
идей (новые интерпретации русской классики); 4) применение 
принципа более эффективного решения практических задач 
(изучение читательской компетенции разных категорий 
населения) и др.



Сбор литературы по теме исследования начинается с 
подготовки библиографического списка. Знакомство с 
литературой традиционно начинается с изучения общих 
работ: энциклопедических изданий, академических 
трудов, монографий; поиска материалов в Интернете. 
Затем следует перейти к чтению статей, 
опубликованных в периодических изданиях и научных 
сборниках. Изучение научной литературы 
сопровождается выписками основных положений, их 
изложением или цитированием. Выписки и цитаты 
оформляются в соответствии с требованиями 
действующего ГОСТ. 



Сбор фактического материала производится методом 
наблюдения. Для получения точных и объективных выводов в 
работе собирается фактический материал в объеме, необходимом 
для доказательства гипотезы.

На основном этапе осуществляется применение метода 
исследования к материалу. Решение проблемы идет через 
дальнейшую разработку гипотезы и превращение ее в 
теоретическое знание. Основной этап включает две стадии: 1) 
работа с фактическим материалом; 2) объяснение с целью 
раскрыть сущностные характеристики изучаемого явления 
(преобладают классификация, моделирование и другие методы).

Основной этап завершен, когда получен теоретический результат.



Заключительный этап вырастает непосредственно из 
основного — из того его звена, которым является 
формулирование нового знания. На этом этапе исследователь 
вновь обращается к объекту исследования: делается попытка 
вписать полученный результат в теоретическую картину объекта. 
Если попытка удалась, то исследование завершено; если нет, то 
это служит исследователю сигналом необходимости вернуться к 
каким-то ранним этапам исследования.

Далее на заключительном этапе раскрывается смысл 
полученного результата, его значение для науки и практики. 
Наконец важнейшая задача этапа — представление полученных 
результатов в научной коммуникации в виде научного доклада 
(сообщения), публикации. И, наконец, следует отдельно сказать 
об учебном научном исследовании.



      Компетентностная модель современного филолога 
предполагает его готовность к исследовательской деятельности. 
Это требование к филологу выдвигается независимо от 
избранного модуля подготовки. Выбор модуля и подготовки 
может определять тот вид научного исследования, который 
осваивается в процессе обучения в вузе - теоретическое или 
прикладное. В соответствии с этими требованиями обучение в 
классическом университете включает работу над учебным 
научным сочинением. Это курсовая работа, выпускная 
квалификационная работа, сообщение, доклад в специальном 
семинаре, на практических занятиях и др. Названные виды работ 
выполняются в соответствии с требованиями, утвержденными в 
вузе.


