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Введение
Для начинающих исследователей - очень важно иметь представления о
методологии и методах научного творчества, поскольку именно на первых шагах к
овладению привычками научной работы более всего возникает вопросов именно
методологического характера. Прежде всего не хватает опыта в использовании
методов научного познания, применении логических законов и правил, новых
средств и технологий. Поэтому есть смысл рассмотреть эти вопросы подробнее.

Нельзя игнорировать факты только потому, что их тяжело объяснить или найти им
практическое использование. 3мост нового в науке не всегда видит сам
исследователь. Новые научные факты и даже открытие, значение которых плохо
раскрыто, могут продолжительное время оставаться в резерве науки и не
использоваться на практике.

При научном исследовании важно все. Концентрируя внимание на основных или
ключевых вопросах темы, нельзя не учитывать побочные факты, которые на
первый взгляд кажутся малозначащими. Тем не менее именно такие факты могут
скрывать в себе начало важных открытий.

Для исследователя недостаточно установить новый факт, важно даты ему
объяснение из позиций современной науки, раскрыть его общепознавательное,
теоретическое или практическое значения.

Изложение научных фактов может осуществляться в контексте общего
исторического процесса, истории развития определенной области, быть
многоаспектным, с учетом как общих, так и специфических особенностей.

1. Теоретические и эмпирические методы исследований

Метод научного исследования – это способ познания объективной
действительности. Способ представляет собой определенную последовательность
действий, приемов, операций.

В зависимости от содержания изучаемых объектов различают методы
естествознания и методы социально-гуманитарного исследования.
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Методы исследования классифицируют по отраслям науки: математические,
биологические, медицинские, социально-экономические, правовые и т.д[1].

В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпирического,
теоретического и метатеоретического уровней.

К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, сравнение, счет,
измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент,
моделирование и т.д[2].

Наблюдение – это способ познания, основанный на непосредственном восприятии
свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В результате
наблюдения исследователь получает знания о внешних свойствах и отношениях
предметов и явлений.

Как метод научного исследования наблюдение применяется, например, для сбора
социологической информации в области права, в криминологических и
криминалистических исследованиях.

В криминологии применяется визуальное наблюдение за поведением людей,
ситуацией, условиями, в которых осуществляется их деятельность.

В зависимости от положения исследователя по отношению к объекту изучения
различают простое и включенное наблюдение. Первое состоит в наблюдении со
стороны, когда исследователь – постороннее по отношению к объекту лицо, не
являющееся участником деятельности наблюдаемых. Второе характеризуется тем,
что исследователь открыто или инкогнито включается в группу, её деятельность в
качестве участника. Например, в первом случае он со стороны наблюдает за
соблюдением пешеходами правил дорожного движения при переходе улицы, а во
втором случае сам включается в число участников движения, в отдельных
моментах провоцируя их на нарушения.

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые
устанавливаются, например, путем наблюдения или измерения. Описание бывает:
1) непосредственным, когда исследователь непосредственно воспринимает и
указывает признаки объекта; 2) опосредованным, когда исследователь отмечает
признаки объекта, которые воспринимались другими лицами (например,
характеристики НЛО).



Счет – это определение количественных соотношений объектов исследования или
параметров, характеризующих их свойства. Количественный метод широко
применяется в юридической статистике, криминологии для изучения преступности
и личности преступников. Так, юридическая статистика изучает количественную
сторону массовых и других юридически значимых явлений и процессов, т.е. их
величину, степень распространенности, соотношение отдельных составных частей,
изменение во времени и пространстве.

Измерение – это определение численного значения некоторой величины путем
сравнения её с эталоном. В криминалистике измерение применяется для
определения: расстояния между предметами; скорости движения транспортных
средств, человека или иных объектов; длительности тех или иных явлений и
процессов; температуры, размера, веса и т.п.

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким
объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего.

Каждая научная работа нуждается в общих принципах, которые в совокупности
называются исследовательским подходом[3]. Строго говоря, определиться с
подходом необходимо еще до начала сбора фактического материала. Однако
некоторое количество предварительно собранных научных фактов сделают этот
выбор более простым и содержательным. В качестве исследовательских подходов
можно использовать, например, системный подход, комплексный (целостный) и др.

Применение научно обоснованных методов исследования является
существеннейшим условием получения новых знаний, поэтому их выбор имеет
решающее значение для результатов исследования. Современная научная
деятельность немыслима без применения методов познания, они являются
общепринятым инструментарием. Если автор планирует делать выводы из
полученных фактов только на основе собственных, «доморощенных» методов, это,
скорее всего, сделает его исследование ненаучной работой. Избранный
исследовательский подход и используемые методы в совокупности составляют
методику исследования, своего рода сюжетную линию, в соответствии с которой
структурируется весь собранный фактический материал. Методы познания
классифицируются по многим признакам, но самые основные деления:
общенаучные/специальные, эмпирические/теоретические.

Цепь возникающих гипотез с самого начала потребует применения самых
разнообразных методов: статистических, дедуктивных и индуктивных



умозаключений и т. д. Когда собранные факты будут составлять обширные
совокупности, почти наверняка потребуется применение методов теоретического
анализа и синтеза, моделирования. Также возможно применение иных методов
(восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии).

Постепенно поиск основных закономерностей, которым подчинены выявленные
факты, превращается в своего рода «навязчивую идею» исследователя. Такое
состояние, как правило, неопасно, оно означает, что в работу включилось
интуитивное мышление. Главное, нужно всегда успевать зафиксировать, записать
возникающие оригинальные гипотезы. Поэтому всегда носите с собой блокнот и
ручку, а все записанные второпях идеи должны быть потом перенесены в рабочую
тетрадь.

За кульминацией теоретической работы – вспышкой интуиции – следует
длительная логическая проверка гипотезы. Наиболее практические вопросы в этой
связи могут начинаться со слов «Что будет, если ...?» Это может ознаменовывать
первый шаг к экспериментальной работе, попытке преобразования окружающей
действительности.

2. Оформление результатов научных работ. Виды научных робот

Любое произведение научного характера можно условно разделить на три части:
вводную, основную и заключительную. Большинство учебно-научных работ
студентов по своей композиционной структуре состоит из следующих элементов:
1) титульного листа; 2) оглавления; 3) введения; 4) основной части; 5) заключения;
6) списка использованных источников[4].

Некоторые работы имеют седьмой элемент – приложения, куда включают таблицы,
графики и другие дополнительные материалы.

Титульный лист – это первая страница рукописи, на которой указаны
надзаголовочные данные, сведения об авторе, заглавие, подзаголовочные данные,
сведения о научном руководителе, место и год выполнения работы.

К надзаголовочным данным относятся: полное наименование учебного заведения,
факультета и кафедры, по которой выполнена работа. Далее указываются
полностью фамилия, имя и отчество автора.

В средней части титульного листа пишется заглавие работы.



В подзаголовочных данных указывается вид работы (курсовая или дипломная
работа, магистерская диссертация).

Затем, ближе к правому краю титульного листа, пишутся ученая степень, ученое
звание, полностью фамилия, имя, отчество научного руководителя.

В нижней части титульного листа указываются место и год написания работы.

В некоторых учебных заведениях установлены другие формы титульного листа,
например, предлагают сведения об авторе помещать после заглавия и
подзаголовка, а последний – впереди заглавия.

Оглавление раскрывает содержание работы путем обозначения глав, параграфов и
других рубрик рукописи с указанием страниц, с которых они начинаются. Оно
может быть в начале либо в конце работы.

Названия глав и параграфов должны точно повторять соответствующие заголовки
в тексте.

Введение призвано ввести читателя в круг затрагиваемых в работе проблем и
вопросов. В нем определяются актуальность, новизна, научная и практическая
значимость темы, показывается степень ее разработанности, то есть тем самым
обосновывается выбор темы научного исследования. Здесь же формулируются
цели и задачи, которые ставились автором, описываются методы и практическая
база исследования. В диссертационных исследованиях, кроме того, указывают
объект и предмет исследования, положения, выносимые на защиту, теоретическую
и практическую ценность полученных результатов и сведения об их апробации.

Обычно объем введения не превышает 5 – 7% объема основного текста. Основная
часть состоит из нескольких глав, разбитых на параграфы.

Первый параграф студенты нередко посвящают истории или общетеоретическим
вопросам рассматриваемой темы, а в последующих параграфах раскрывают
основные ее аспекты. В них рассматривается действующее законодательство,
излагаются теоретические положения, дается анализ спорных точек зрения,
высказывается и аргументируется свое мнение по ним, излагаются результаты
обобщения собранного фактического материала, анкетирования, изучения
документов и т.д. Некоторые научные руководители рекомендуют в конце каждой
главы делать краткие выводы



В заключении в логической последовательности излагают полученные результаты
исследования, указывают на возможность их внедрения в практику, определяют
дальнейшие перспективы работы над темой. В студенческих учебно-научных
работах кратко должны быть изложены выводы по каждой главе, а также
предложения и рекомендации, направленные на совершенствование
законодательства, практики его применения, развитие юридической науки и
учебного процесса в вузе.

Объем заключения не должен превышать 5÷7% объема основного текста.

В список литературы включаются только те литературные источники, которые
были использованы при написании работы и упомянуты в тексте или сносках.
Список составляется по разделам с учетом требований государственного
стандарта.

В приложения включаются извлечения из отдельных нормативных актов, копии
подлинных документов, выдержки из справок, отчетов, обобщений, образцы анкет,
таблицы, графики и другие вспомогательные или дополнительные материалы,
которые загромождают основную часть работы и увеличивают ее объем. При
подсчете объема научной работы приложения не учитываются.

Авторы научных работ применяют различные способы написания текста[5]: 1)
строго последовательный, 2) целостный, 3) выборочный.

При строго последовательном способе изложения научных материалов автор
переходит к следующему параграфу (разделу) только после того, как он закончил
работу над предыдущим.

Целостный способ заключается в том, что пишется вся работа вчерне, а затем в нее
вносятся исправления и дополнения, шлифуется текст рукописи.

При выборочном способе автор пишет работу в том порядке, в каком ему удобно и
который обусловливает полнота собранного фактического материала по главам и
параграфам.

После того, как готова черновая рукопись, ее необходимо обработать. Обработка
рукописи состоит в уточнении ее содержания, литературной правке и оформлении.

Рекомендуется сначала уточнить композицию научной работы, названия глав и
параграфов, их расположение, логичность и последовательность изложения
материала.



Желательно проверить все формулировки, определения и выводы, убедительность
и достоверность аргументов в защиту отстаиваемых позиций.

Литературная правка состоит в обработке произведения с точки зрения его языка и
стиля, характерных для научной литературы.

Проверка правильности оформления рукописи касается титульного листа,
оглавления, рубрикаций, ссылок на источники, цитирования, таблиц, графиков,
формул, составления списка использованной литературы и приложений.

В зависимости от целевого назначения и специфики содержания научной работы
используются различные типы изложения материала: описательный,
повествовательный или объяснительный.

Описание применяется в тех случаях, когда необходимо дать характеристику
исследуемого предмета или явления, описать его развитие, структуру,
составляющие элементы и признаки. К этому типу изложения прибегают,
например, при анализе правовой нормы или составов правонарушений.

Повествовательный тип изложения характеризуется изложением материала в
хронологическом порядке, обрисовкой причинно-следственных связей исследуемых
предметов и явлений. Повествовательные тексты обычно начинаются с описания
причин и условий, вызвавших то или иное явление. Этот тип изложения может
быть использован, например, при описании историко-правовых явлений, отдельных
видов преступности.

Объяснительный тип изложения применяется для объяснения тех. или иных
правовых установлений, доказывания или опровержения научных положений и
выводов.

Текст рукописи должен быть напечатан через два интервала шрифтом 2,7 мм
(кегль 14) на одной стороне стандартной писчей бумаги формата А 4 (210 х 297
мм). Поля страниц рукописи должны быть: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10
мм, левое – 25 – 30 мм. Более широкое поле слева оставляют для переплета. При
таких полях на каждой странице сплошного текста должно быть 30 строк, а в
каждой строке – 60±2 знака, причем каждый пробел между словами считается за
один знак.

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу тремя
интервалами.



Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного
листа до последней страницы. Первой страницей является титульный лист, но на
нем номер страницы не ставится. В середине верхнего поля следующей страницы
ставится цифра «2» и т.д.

Все структурные элементы работы, за исключением параграфов (вопросов) внутри
глав, печатаются с новой страницы.

Виды научных работ:

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое
изложение в письменном виде содержания научных трудов (монографий, учебных
пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате студент излагает
основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в
нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое
мнение по ним.

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: поиск и
изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание
реферата.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения,
основной части и списка использованной литературы.

Объем реферата – не менее 5 и не более 15 страниц, отпечатанных через 2
интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате
следует сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть
оформлены в соответствии с установленным стандартом.

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая
реферат, он учитывает умение студента работать с научной литературой,
анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать
свое мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы.

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной
работой по пройденным темам. В некоторых вузах практикуется защита реферата
на кафедрах или заседаниях методической комиссии по проверке знаний
студентов.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он редназначен
для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко



студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом
(сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же,
как и текст реферата. В тех случаях, когда сдать текст не требуется, достаточно
его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление.
Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если вы не
уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от
второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь
выводы.

Текст доклада может быть написан полностью либо в виде тезисов.

В последнем случае в логической последовательности записываются только
основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и
заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и
практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения,
в третьей – выводы и предложения.

Заключение
Научно-исследовательская работа, осуществляемая как в аудиторный, так и
позааудиторное время, требует постоянного кропотливого умственного труда
восемнадцати - девятнадцатилетних студентов-филологов, формирование в них
таких волевых качеств, как настойчивость, умение преодолеть препятствия,
способность к саморазвитию, внутреннему стремлению к познанию нового и более
полного выявления и развития собственных возможностей, а также нужды в
определении собственного «языкового лица» : перехода к отвлеченно-логическому
мышлению, аргументировано доказательным суждениям, построенным на основе
разнообразных языковых (лексических, фонетических, грамматических) ресурсов.

Формирование и реализация творческих качеств будущих исследователей зависит
от личностных качеств преподавателей, которые работают на факультете, в
университете. В свое время К.Д.Ушинский писал: «Лишь личность может влиять на
развитие и определение личности, лишь характером можно создавать характер».
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