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Аннотация. В статье представлены теоретические основы методов различных уровней, которые 
помогут начинающему учёному, в том числе, и учёному-филологу, выбрать эффективные пути формиро
вания личности. На примере анализа лирических произведений А.Ахматовой (стих. «Любовь») и Ю . Са
пожкова («Эмигранту») показаны отдельные фрагменты использования методов научного исследования в 
практике работы. На основе анализа литературных произведений (в данном случае, лирики) показаны те 
жизненные морально-нравственные ценности, которые помогут обучаемым постигать разные культуры, а 
значит, эффективно выстраивать коммуникацию в современном социуме.
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Гуманитарные исследования в области истории, педагогики, психологии, филоло
гии по-прежнему остаются значимыми, так как они помогают обнаружить и использо
вать в работе наиболее эффективные пути формирования личности, её жизненных мо
рально-нравственных ценностей, учат постигать культуру этносов и коммуницировать в 
мультикультурном пространстве [8, с. 431- 441]. Поэтому в современной научной школе, 
в том числе и белорусской, для получения достоверных данных в проводимых исследо
ваниях значимое место отводится методам различного уровня. Наиболее часто в совре
менной научной практике используются общенаучные методы, методы эмпирического 
уровня, теоретического и экспериментально-теоретического уровня, а также философ
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ские и конкретно-научные, то есть специальные [3].
Остановимся на каждом из них и, расшифровывая лишь отдельный теоретиче

ский уровень и метод в нём, покажем на некоторых фрагментах, как он работает на 
практике, для чего предназначен в целом и как работает при подготовке учёных - 
филологов, в частности [11, с. 152-164; 222-238].

Но сначала обратимся к теоретическим аспектам методов научного исследования, 
которые должен знать каждый начинающий учёный. В первую очередь, это общенауч
ные методы. В ходе анализа процесса познания была выявлена группа методик, прису
щих определенным областям исследования, которые предполагают не только научное, 
но и разное повседневное познание человеком окружающей действительности и реаль
ной практики преподавания [7, с. 3-10]. Теоретический уровень предусматривает не
сколько общенаучных методов: анализ -  берется целое и расчленяется на несколько сто
рон, свойств, частей для детального изучения; синтез -  берутся разные важные состав
ляющие предмета и воссоединяются в единую систему; абстрагирование -  рассматрива
ется предмет, в ходе чего выделяются существенные стороны и свойства при отвлечении 
других признаков; обобщение -  проект направлен на объединение в целостную систему 
разных свойств предмета; индукция -  берутся разные отдельные факты, а после строятся 
в единый и делается общий вывод [6, с. 34-43].

К методам эмпирического уровня традиционно относят следующие: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент, сравнение. При проведении исследования и исполь
зовании в нём метода наблюдения, автор должен опираться на собственное восприятие 
явлений. Он рассматривает изменения на всех стадиях развития для того, чтобы на осно
ве своих наблюдений сделать заключение о значимости обозначенной темы исследова
ния. Метод описания помогает зафиксировать полученные сведения, но при этом никак 
не воздействует на них. Метод измерения помогает провести сравнение разных критери
ев и параметров по общим признакам. Если автору исследования нужно определить, ка
кой из предложенных методов преподавания литературы наиболее активно включает в 
учебный процесс учащихся, то он проводит урок по одной и той же теме, используя раз
ные методы обучения, измеряя активность школьников на каждом из уроков. И на осно
вании этого делает вывод об эффективности каждого метода преподавания. Метод экс
перимента используется автором исследования в специально созданных для этого про
екта условиях и наблюдает в течение долгого времени за ходом и результатом работы. 
Для этого, например, при педагогическом или филологическом исследовании выбирают
ся экспериментальные классы, результаты обучения в которых позже сравниваются с 
обычными классами. Делается вывод о значимости предложенной методики. Метод 
сравнения помогает автору проводить исследование на основе изучения сходств и разли
чий нескольких методов обучения, также проводится сравнительный анализ и сопостав
ление одного метода с другим на предмет его эффективности.

В научном исследовании и практике обучения используются и методы теоретиче
ского уровня. Это метод формализации, при котором проводится определение сущности 
процессов путем их раскрытия в знаково-символической форме. В ходе исследования 
выполняется моделирование способов обучения, для чего используются знания основ
ных характеристик и свойств каждого из них. Метод аксиоматизации предполагает по
строение теории на основе аксиом, то есть, уже доказанного ранее, результативного и 
качественного использования определённых методов. Гипотетико-дедуктивный метод, 
при котором сначала производится формулировка системы гипотез, а после выведение 
из этого заключения. На основе нескольких предложенных гипотез определяется выбор 
наиболее эффективных методов обучения и условий работы. После проведенного анали
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за делается заключение о наиболее значимом из них.
Методы экспериментально-теоретического уровня -  это метод эксперимента 

предполагает проведение серии опытов. Известно, что опыт -  это создание опреде
ленных условий, а именно наблюдение за рассматриваемым процессом и фиксация 
умозаключений. Автор подробно описывает в своей работе условия, ход личного экс
перимента, а в конце полученные результаты оформляет текстом, графиками, диа
граммами. Проект направлен на определение в учебном процессе влияния определён
ного метода обучения на развитие личности обучаемых и выявление того, каким об
разом это происходит. Автор проводит эксперимент, используя обозначенные им но
ваторские методы обучения, далее определяет, в какой причинной зависимости будет 
развитие обучаемых после использования каждого из методов.

Метод анализа и синтеза. Анализ -  это способ изучения объекта, рассматривая 
его частичным путем или по свойствам. Синтез -  способ познания объекта карди
нально другим способом, а именно объединением его свойств и частей в единое це
лое. Оба метода сосуществуют и дополняют друг друга. Автор проводит анализ груп
пы учащихся каждого класса, чтобы понять, что лежит в основе их развития. Изучив 
каждую группу в отдельности, было выяснено, что все обучаемые приобретают зна
ния на разных уровнях. После этого применяется метод синтеза, где определяется 
автором взаимосвязь между полезностью и уровнем усвоения материала обучаемыми 
разных групп. Полученный результат свидетельствует о результативности и эффек
тивности применяемых методов [4].

Используется в практике работы и метод индукции и дедукции. Индукция -  обоб
щение, поиск общих принципов и законом на основе явлений и частных фактов. Это 
абстрагирование от несуществующих или неактуальных свойств, отношений, связей 
предметов, выделение и фиксирование только на одной или нескольких важных сторон 
предметов. Дедукция -  процесс конкретизации, когда из общих закономерностей выде
ляются частные положения. Пример дедукции -  автор исследует разные методы, после 
чего приходит к выводу, что все они эффективны, а значит, каждый из них эффективен 
по-своему. Пример индукции -  автор установил, что все методы обучения имеют свой
ство давать качественный результат, значит, был сделан вывод, что и предложенный 
новый метод также эффективен. Метод моделирования. Автор в ходе работы создает 
модели (копии) своего объекта изучения, чтобы тем самым провести его детальное и 
точное исследование. Моделирование может быть нескольких видов: предметное, ко
гда воспроизводится отдельная часть рассматриваемого автором объекта; знаковое, ко
гда моделирование выполняется путем создания чертежей, формул, схем и т. д.; мыс
ленное, в котором проводятся мысленно или в виртуально все операции. Гипотетиче
ский метод. Автор проводит разработку гипотезы, для этого необходимо изучение пе
дагогической и другой сущности изучаемого явления с помощью описанных ранее ме
тодов познания, а также формулирование гипотезы, составление алгоритма (модели), 
изучение, анализ, разработка теоретических основ. Автор как бы идеализирует иссле
дуемый предмет или объект, например, приходит к умозаключению, что предложен
ный метод обучения -  это абсолютно качественный способ достижения высокого ре
зультата обучения. Логический метод. Автор проводит на теоретическом уровне логи
ческое исследование, базируясь на собранных в ходе работы фактах, терминах, умоза
ключениях, подводит итоги и выводы. Такой вид анализа уместен в той части психоло
го-педагогического исследования, где автор сможет определить возможности какой- 
либо концепции в решении поставленных задач своего труда. Исторический метод. 
Проводится изучение возникновения, создания и развития исследуемых объектов в ис
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торической хронологической последовательности. Автор изучает настоящее состояние 
предмета, далее реконструирует прошлое, а именно рассматривает генезис (возникно
вение основных и последнего этапа исторического движения), прогнозирует будущее и 
тенденции дальнейшего развития.

Помимо вышеуказанных методов научного исследования применяются и другие 
методы -  философские, общенаучные и конкретно-научные, то есть специальные. Они 
тоже используются в практике работы. Философские методы. Самые древние и наибо
лее часто применимые -  это диалектический и метафизический метод. Несколько реже 
ученые и специалисты практикуют: феноменологический, герменевтический, интуитив- 
ныи, аналитический, эклектический, догматический, софистический и другие.

Применяются в практике работы и конкретно-научные (специальные) методы. 
Следует заметить при этом, что каждая отдельная дисциплина предусматривает кон
кретные особенности и требования, на основе чего могут возникать «специальные», а 
именно конкретно-научные методы для исследования. Основываясь на таких мето
дах, методиках, разбираясь в методологии в целом, научное исследование всегда бу
дет результативным и эффективным.

Сегодня вопрос о методах остаётся по-прежнему дискуссионным. Так, Кодухов 
В.И., например, различает: метод познания, методы-приёмы, методы-аспекты, вы
деляя при этом следующие методы-аспекты: описательный, сравнительный, норма
тивно-стилистический. Методика трактуется им как процедура применения метода- 
приёма. Степанов Ю. С. выделяет сравнительно-исторический метод (начало 19 ве
ка); структурные методы (дистрибутивный анализ, семиотический, компонентный 
анализ); конструктивные методы (конструирование теоретических объектов, вклю
чая моделирование). Он дифференцирует общие (теоретические установки, связанные 
с общей методологией) и частные методы (методики, приёмы, операции). Ноам Хом
ский выделяет трансформационный метод, метод математического анализа, ста
тистический.

Следует отметить, что диалектический метод применительно к филологическому 
анализу художественного текста (ФАХТ) конкретизируется в 4 принципах: историзма, 
то есть, учёт связи всякого языкового и образного явления; взаимосвязи формы и со
держания (зависимость языковых средств от замысла автора, темы, идеи его творения); 
системного подхода (подчинённость каждого элемента произведения авторскому за
мыслу, который реализуется в теме и идее); соотношения общего и отдельного (художе
ственная речь -  произведение -  литературное творчество -  творчество писателя).

Диалектический метод выступает как основной метод познания, так как он учит 
филологов видеть за конкретным текстом сложный процесс языкового и литературно
го развития, диалектику формы и содержания, общего и отдельного. Это необходимо 
для решения практических задач, связанных с осмыслением художественного текста 
и его комплексного анализа [5].

Важны здесь и общефилологические методы: трансформационный, контексто
логический, дистрибутивный, компонентный, структурный, семиотический, кон
цептуальный.

Значимы для практики работы филолога и частные методы: биографический, се
мантико-стилистический, «слово-образ», сопоставительно-стилистический, мо- 
тивный, интертекстуальный [4, с. 113-131], метод близкий к эксперименту. Так, 
например, при анализе стихотворения А. Ахматовой «Любовь», важно увидеть и про
анализировать текстовые ассоциаты-реакции на ключевое слово «любовь».
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Анна Ахматова «Любовь»
То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует,
То в инее ярком блеснёт,
Почудится в дрёме левкоя...
Но верно и тайно ведёт 
От радости и от покоя.
Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно её угадать 
В ещё незнакомой улыбке. (1911)
Это микросмыслы: многоликость любви, которая составляет горе и радость, во

площает нежность, ласку, таит коварство, приносит тревогу и печаль, но без которой 
невозможна жизнь. Важно проанализировать и текстовое пространство. Оно в сти
хотворении предстаёт как сеть ассоциатов, в образовании которой участвуют ассоци
ативно-смысловые поля ключевых слов.

И только после этого можно приступить к моделированию текста стихотворе
ния А.Ахматовой «Любовь».

Также следует учитывать и тот факт, что процедура моделирования текстовых ас
социативных полей состоит из двух этапов: первый -  это выявление ремы в лексической 
структуре ключевого высказывания, так как рема является главной частью текстового 
ассоциативно-смыслового поля; и второй этап -  это определение текстовых ассоциатов 
(анализ слов, входящих в образную перспективу номинанта концепта). Текстовые ассо
циативно-смысловые поля в данном стихотворении -  это такие слова-смыслы, как: «кол
дует», что указывает на тайну и опасность, «змейка» (коварство и опасность), «дрёма 
левкоя, почудится» (спокойствие, тайна), «любовь» (удивительная и разная), «незнако
мая улыбка» (внезапность расположения), «у сердца» (очень близко), «иней блеснёт» 
(холодность, красота, мгновенность), «сладко рыдает» (печаль), «молитва» (мольба о 
помощи), «тоскующая скрипка» (жалость, тоска), «голубок воркует» (ласка, нежность). 
Они помогут определить тему и идею произведения, характер лирического героя и вый
ти на широкие философские обобщения [2, с. 343-360].

Отметим, что одним из видов моделирования текста является позиционный ана
лиз. Для такого анализа можно предложить студентам проанализировать миниатюру 
И.С.Тургенева «Житейское правило»:

Хочешь быть спокойным?
Знайся с людьми, но живи один, 
не предпринимай ничего и не жалей ни о чём.
Хочешь быть счастливым?
Выучись сперва страдать.
Позиционный анализ даст возможность читателю определить и свою жизненную 

позицию, познать те моральные качества, которые влияют на счастье человека. Сле
дует заметить, что линейная модель любого художественного произведения предстаёт 
как отрезок прямой линии, разделенной на пропорции, с обозначенными сильными 
позициями. Для подтверждения этого можно построить ассоциативно-смысловое по
ле стихотворения Ю. Сапожкова «Эмигранту» :

Ты говоришь, что для счастья здесь двери
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Открыты и что государство -  гарант.
Но мне показалось, что ты не уверен,
Совсем не уверен, мой друг-эмигрант.
Ты носишь сомнения тайного метку.
Без собственной крыши, с чужим языком
Ты будешь всегда лишь привитою веткой,
Привитою веткой на древе чужом.
Дано ли тебе осознать себя частью
Бесплодной земли и трудов корневых?
Дай Бог тебе денег, покоя и .. .счастья
В бессонные ночи не думать о них. [10, с. 104-105]
Такая работа поможет провести комплексный анализ [9, с. 12-17] художествен

ного произведения и повысить культуру исследования молодого учёного. Приведём 
пример филологического анализа данного стихотворения, построенного на авторский 
схеме анализа [1, с. 47-54].

Выявление читательского восприятия. Вопрос эмиграции имеет давнюю ис
торию. Он актуален и сегодня, так как всегда был связан с отъездом людей за границу 
в поисках лучшей д о л и .  Уезжают. Остаются. А иногда и оседают на чужбине навсе
гда. И хотя так было, есть и будет, но риторическим по-прежнему остаётся вопрос, а 
находят ли они там своё счастье и лучшую долю?

Как раз об этом и повествует стихотворение Ю. Сапожкова «Эмигранту», по
свящённое «другу-эмигранту», который уже покинул родину в поисках счастья.

Стихотворение вызывает в душе сразу несколько чувств. Это и сочувствие адре
сату стихотворения, который, судя по всему, уехал из родных мест и теперь у него 
нет родины (он уже не свой там, где родился, и чужой там, где живёт). Это и сожале
ние о том, что чувство патриотизма, любви к своей родине, к той земле, где он был 
вскормлен молоком матери и земли, останется навсегда в душе адресата горькой тай
ной и будет везде, где бы он ни был, будить воспоминания.

Автор затрагивает самые тонкие и глубокие уголки человеческой души, когда 
сравнивает эмигранта с «привитою веткой на древе чужом». Ведь, действительно, че
ловек-эмигрант, подобно привитой веточке, начинает жить в той среде, куда его по
местила жизнь. Он перенимает традиции, обычаи, нравы того общества, в которое он 
попадает. А из глубины души вырывается всегда всё равно то родное, близкое, то, 
заложенное с детства, о чём в тяжёлые моменты жизни плачет душа.

Анализ сильных позиций с целью выявления темы и идеи произведения.
Уже самоё название стихотворения говорит о том, что это стихотворение- 

обращение, совет, посвящение. Название состоит из одного слова-совета эмигранту, 
которое помогает читателю догадаться, о чём будет идти разговор.

Первая и последняя фразы составляют композиционное кольцо: «Ты говоришь, 
что для счастья здесь двери открыты» и « .д а й  Бог тебе денег, покоя и счастья / В 
бессонные ночи не думать о н и х .» ,  так как счастье, которое видит лирический герой 
в деньгах, полученных там, за границей, всё равно не будет ему давать покоя.

Ключевые слова («счастье», «двери», «государство», «гарант», «эмигрант», «со
мнение», «чужой язык», «привитая ветка», «древе чужом», «деньги», «покой», «бес
сонные ночи») помогают составить своеобразную диаграмму мыслей и чувств лири
ческого героя и сформулировать тему: эмиграция и идею: принесёт ли она счастье, и 
нужна ли она.
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Читатель прослеживает путь, который должен привести эмигранта к счастью, 
хотя и сопровождается он немалой долей сомнений о том, что ждёт эмигранта в чу
жой стране. Он понимает, что там он будет всего лишь «привитою веткой на древе 
чужом», потому что, не владея языком, он и за границей не будет востребован. А зна
чит, и там его ждут «бессонные ночи» раздумий, как жить дальше.

Первая фраза включает обращение к эмигранту, который собрался покинуть 
страну, так и не ставшей ему родной, в поисках счастья и лучшей доли. Автор обра
щает внимание на то, что этот человек считает, будто чужая страна есть гарантия сча
стья, и двери для таких, как он, всегда туда открыты. Но следующая строка содержит 
мысль, что эмигрант и сам не уверен в том, что говорит. Повторение фраз «не уве
рен», «совсем не уверен», ещё больше подчёркивает эту мысль.

Анализ характера лирического героя. Автор сомневается в том, что лириче
ский герой уверен в твёрдости принятого решения. Он словно вступает в диалог с ли
рическим героем, пытаясь открыть ему глаза на реальную действительность и объяс
нить жизненными фактами его неуверенность. Читатель непроизвольно задаётся во
просами: Что представляет собой жизнь в другой стране? Какие права имеет там 
эмигрант? Как воспринимают там эмигранта? Есть ли у эмигранта на чужбине воз
можность для реализации своего творческого потенциала? Ощущает ли себя эмигрант 
частью чужой страны? Лирический герой объясняет своё решение тем, что родная 
земля оказалась для него «бесплодной», потому что здесь он не смог найти примене
ния своим силам и таланту.

Читая стихотворение, чувствуешь и упрёк, который обращён не к конкретному 
человеку, а ко всякому, кто решил искать своё счастье среди чужих людей. Хотя в 
стихотворении есть фраза «мой друг эмигрант», но оно всё же не имеет конкретного 
адресата. А значит, не стоит рассчитывать и на то, что, попав в чужую страну, к чу
жим тебе людям, сразу станешь счастливым и породнишься с ними. Чужая страна ни
когда не сможет стать родной и любимой. Ответы на все эти вопросы правдиво даёт 
эмигранту автор, показывая ошибочность мнения эмигранта («.. .ты носишь сомнения 
тайного метку»), потому что и сам эмигрант мало верит в свои слова, сомневается от
носительно высказанных суждений. И это подтверждается фактами: «нет собственной 
крыши», «с чужим языком», а значит, и счастливое будущее тоже сомнительное.

Диалогическая композиция, беседа с виртуальным собеседником-эмигрантом, вы
строена в спокойном тоне. Автор пытается понять лирического героя-эмигранта, помочь 
ему не допустить ошибку в принятии решения, не ошибиться в выборе. Но какой бы вы
бор ни сделал лирический герой, автор-собеседник желает ему только счастья.

Лирический герой-эмигрант, конечно, сомневается, но боится и сам себе при
знаться в этом. И всё ещё носит в себе надежду на то, что в чужих краях будет лучшая 
доля и более лёгкая жизнь. Страх он пытается отогнать, ссылаясь на государство 
(«государство гарант»), которое в случае неудачи, защитит его.

Автор указывает на то, что, попав в чужую страну, эмигрант не будет чувствовать 
ни дружеского тепла, ни поддержки. Он будет и там одинок, потому что никогда не по
чувствует себя частью той земли, которая должна стать для него островком счастья.

Последняя строка является пожеланием эмигранту: будь счастлив там, куда уез
жаешь. И пусть у тебя будут деньги, покой, которого всегда не хватает в погоне за 
материальными благами. Автор считает благом те минуты, когда ты свободен от за
бот о материальном благополучии. Поэтому можно подкорректировать и тему стихо
творения -  бессмысленность эмигрантских поисков, и идею: незачем ехать туда, где 
ты всё равно будешь одиноким и несчастным.
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В стихотворении можно выделить три части: первая часть -  надежды и сомнения 
эмигранта; вторая -  утверждение автора в том, что эмигранты никогда не станут пол
ноценными гражданами чужой страны, третья -  пожелание поэта таким людям до
биться своего.

В стихотворении чувствуется скрытый подтекст. Автор, кажется, напоминает 
читателю, стоит ли искать счастье на чужой земле, стоит ли отрываться от родных 
корней ради неизвестности. И в то же время автор благословляет своего героя на та
кие поиски.

Вследствие того, что стихотворение представляет собой обращение или посла
ние эмигранту, преобладают глаголы второго лица единственного числа «говоришь», 
«носишь», «будешь» местоимения «ты» в различных падежных формах, простые 
предложения, не отягощённые сложными конструкциями.

Это же касается и стиля, который приближен к разговорному. А потому стихо
творение воспринимается как часть диалога между поэтом и эмигрантом.

Кроме того, автор понимает эмигранта, как человека, который потерял уже всё, 
что имел на родине, и сейчас ему ничего не остаётся, как начинать достигать всё это 
заново в чужой стране, в которой он никогда не станет своим, потому что чужая зем
ля для него всегда будет бесплодна.

И всё же автор с оптимизмом, верой в новую, лучшую жизнь («для счастья здесь 
двери открыты», «государство гарант») задаёт вопросы эмигранту в начале стихотво
рения и с пессимизмом и сомнением высказывает свои пожелания лирическому ге
рою -  эмигранту в конце стихотворения («денег», «покоя» и «счастья в бессонные 
ночи не думать о них»), используя в начале стихотворения сложное предложение, а 
завершает произведение более простыми конструкциями.

Автор ведёт диалог с эмигрантом как с образом собирательным, как со всеми, 
уехавшими в разные годы за счастьем в чужую страну, за стабильностью, но отчего- 
то не уверен, что это было сделано правильно, потому что там, на чужбине, каждый 
из них так и остался чужим («привитою веткой на древе чужом»). И нет гарантии, что 
«эта ветка» когда-либо там приживётся и даст плоды. Автор желает эмигранту, иска
телю счастья, обрести это счастье («...для счастья здесь двери открыты...»), которое 
лирический герой видит в деньгах.

Стоит отметить, что слово «счастье» повторяется в тексте несколько раз, что 
усиливает его значение в раскрытии и постижении темы. Часто употребляемое место
имение «ты» создаёт ощущение диалогичности. Автор задаёт вопросы, выдвигает 
предположения, выражает сочувствие и желает удачи своему собеседнику, искателю 
счастья за границей. Для эмигранта счастье видится в деньгах. Поэтому именно денег 
автор и желает эмигранту, потому что, если будут деньги -  будет и покой, будет и 
счастье.

Но в стихотворении звучат и нотки неуверенности, некоей паузы, дающей собе
седнику подумать, поразмышлять, прежде чем сделать такой судьбоносный шаг.

Выход на широкие философские обобщения. В результате анализа читатель 
приходит к выводу, что стихотворение актуально и сегодня, так как люди, покидаю
щие страну, часто и не предполагают, что их ждёт там, на чужбине, и потому, пожив в 
другой стране, через какое-то время возвращаются на родину с разбитыми мечтами и 
потерянными надеждами.

Как видим, в своём стихотворении Ю. Сапожков затронул важную и актуаль
ную проблему эмиграции в её нравственно-психологическом аспекте. Люди, надолго 
покидающие свою родину, теряют связь с родной землёй, языком, традициями, а со
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здать такую связь в чужой им стране не представляется возможным. Да, они могут 
искать счастье всю свою жизнь и только на её исходе понять, что счастье там, где от
чий дом, где родина.

Научив своих читателей такому комплексному анализу, молодые учёные- 
филологи понимают, что знание и использование методов научного исследования 
различных уровней в практике работы даёт им возможность подготовить практико
ориентированное исследование, которое будет направлено на решение изучаемой 
проблемы и повышение качества образования и культуры читателя в целом.
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