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Аннотация. В представленной статье авторы подробно анализируют концепт ЛЮБОВЬ  
в русской поэтической картине мира и дают конкретные рекомендации по его использованию  
на занятиях при обучении студентов русскому языку как иностранному. Авторы делают акцент  
на уровнях владения русским языком как иностранным, описывают уровни, которым соответствует 
определённый набор умений в достижении практических целей общения в различных условиях, 
сферах деятельности, а также требования к ним, обосновывают необходимость использования 
художественных произведений, которые стимулируют мыслительную деятельность обучающихся, 
воздействуя на эмоции и эстетический вкус. В статье затрагивается один из эффективных 
приёмов в обучении русскому языку как иностранному — использование поэтического текста, 
что способствует развитию интереса к предмету, развивает творческое воображение. По мнению 
авторов, это помогает отрабатывать произношение, усваивать и закреплять лексику, в то же 
время развивает навык выразительного чтения, формирует грамматические навыки, а также 
элементарные речевые умения говорения, аудирования. 

Авторы трактуют в данной статье понятие концепта, его основные признаки: образность, 
субъективность, оценочность, эмоциональность, иррациональность, изменчивость  
и калейдоскопичность. Ими проанализирован ряд подходов к концепту ЛЮБОВЬ, структуре концепта, 
рассмотрена семантическая структура ключевого слова концепта, дан компонентный анализ 
приведённых семем. Дан обзор актуальной научной литературы по предмету исследования. В статье 
приводятся образцы интерпретаций на примере поэтических текстов, которые можно использовать 
на занятии, на продвинутом этапе обучения со студентами-иностранцами гуманитарного профиля.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, концепт ЛЮБОВЬ, признаки концепта, 
подходы к концепту, поэтический материал русских авторов, интерес к русской литературе, 
творческое воображение
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Abstract. The article aims to analyse in detail the concept of love in the Russian poetic picture 
of the world and give specific recommendations on its use in teaching students Russian as a foreign 
language. The authors emphasize the levels of proficiency in Russian as a foreign language, describe the 
levels that correspond to a certain set of skills in achieving practical goals of communication in different 
conditions, spheres of activity, as well as the requirements for them, justify the need to use art works 
that stimulate the thinking activity of students, influencing emotions and aesthetic taste. The article 
touches upon one of the effective methods in teaching Russian as a foreign language — the use of poetic 
text, which contributes to the development of interest in the subject, develops creative imagination. 
According to the authors, it helps to practise pronunciation, learn and consolidate vocabulary, at the 
same time develops the skill of expressive reading, forms grammatical skills, as well as elementary 
speech skills of speaking and listening. 

The article offers an interpretation of the concept of love and its primary features such as imagery, 
subjectivity, evaluative nature, emotional resonance, irrationality, variability, and kaleidoscopic nature.
The authors analyze various approaches to the concept of love, its structural composition, semantic 
elements of the key concept word, and conduct a component analysis of its semantic features. A review 
of the current scientific literature on the subject of the study is given. The article contains samples of 
interpretations on the example of poetic texts, which can be used at the advanced stage of training 
with foreign students of the humanities.
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На филологических факультетах высших учебных заведений в рамках направ-
ления «Филология» или «Лингвистика и международная коммуникация» осущест-
вляется подготовка по специальности «Русский язык как иностранный» (далее 
— РКИ). По окончании обучения выпускник должен свободно владеть русским язы-
ком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в пределах, близких  
к речи носителей языка [1].

При проведении контрольного теста для иностранцев, изучающих РКИ, следует 
опираться на элементарный, базовый и четыре сертификационных уровня владе-
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ния. В основе Российской государственной системы тестирования — требования, 
которые предъявляются к речевой компетенции иностранцев и которые сформу-
лированы в Государственном образовательном стандарте Российской Федерации. 
Каждый уровень характеризуется определенным набором умений для достижения 
практических целей коммуникации в различных ситуациях, областях деятельности. 
Важно учитывать коммуникативные ситуации, коммуникативные задачи личностно-
ориентированного характера, которые можно решить, используя различные под-
ходы и способы речевой коммуникации в ключевых видах речевой деятельности, 
различные виды дискурсов и идентичные им грамматические структуры и лексиче-
ские минимумы.

Практический уровень владения РКИ после обучения на бакалавриате со-
ответствует второму сертификационному уровню. Получение степени магистра, 
подготовка которого включает языковую, образовательную и исследовательскую 
программы, подразумевает владение РКИ на ступени продвинутого и опытного 
пользователя.

Если говорить о продвинутом уровне владения русским языком [2], то это зна-
чит, что студенты могут справляться с незначительными задачами в сфере профес-
сиональной деятельности. Их языковые запросы, связанные с работой или учебой, 
на данном уровне удовлетворяют в минимальной степени. В сложных ситуациях 
общения студентами делаются ошибки, хотя носители языка понимают их речь  
и являющейся логически связанной.

Когда уровень владения РКИ у обучаемых приближается к уровню, которым 
владеет образованный носитель языка, то этот уровень считается профессиональ-
ным. Владение РКИ на профессиональном уровне удовлетворяет языковые по-
требности, которые связаны с их профессиональной и учебной деятельностью. На 
данном уровне они могут выразить предположение, вступить в неофициальную  
или официальную беседу, обсудить вопросы, связанные с учебой или профессией. 
При тестировании студента на продвинутом и профессиональном уровне в рамках 
экзамена предусмотрено аналитическое чтение текстов, обязательное чтение худо-
жественной литературы.

Отметим тот факт, произведения художественной литературы могут быть пре-
красным источником информации о различных странах, активизируют мыслительную 
деятельность обучаемых. Они способны оказывать влияние на их эмоции и эстети-
ческий вкус [3]. В связи с этим уже на первом уровне преподаватели, обучая студен-
тов русскому языку, используют в учебном процессе произведения русских поэтов 
и писателей. К сожалению, порой преподаватели упускают из виду, что некоторые 
классические произведения трудно понимать иностранцам из-за обилия архаизмов 
или «высокого стиля». Необходимо осознавать, имеется ли у студентов определенная 
речевая база, дающая возможность воспринимать лексические единицы и граммати-
ческие конструкции. Цель работы над произведениями художественной литературы  
в рамках обучения РКИ состоит не в анализе грамматических форм, а в показе худо-
жественного достоинства материала с опорой на психологическое восприятие.

Многие ученые посвятили свои труды методике и методологии обучения лите-
ратуре, чтению и анализу художественных текстов и произведений. Отметим, что 
перед преподавателями стоят сложные и разнообразные задачи при изучении ли-
тературы студентами — иностранцами. Эти задачи связаны с внедрением в процесс 
преподавания этического и эстетического начала, которое оказывает воздействие 
на обучаемых на основе целенаправленного и последовательного развития их ин-
теллектуальных способностей, интеллигентности и других важных общественных  
и личностных качеств.
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Поэтический текст и его применение в учебном процессе являются результа-
тивным приемом в обучении РКИ, так как этот прием развивает интерес к предме-
ту. Преподаватель, в свою очередь, должен стремиться к тому, чтобы этот интерес 
был устойчивым и постоянным.

Для выполнения этой задачи в арсенале преподавателя имеется большое коли-
чество поэтических произведений и текстов, которые способствуют эффективному 
обучению русскому языку.

Человек по своей природе очень лиричен. Именно поэтому в нашей душе  
с раннего детства находят живой отклик стихи, которые мы слышим в семьях от ро-
дителей, бабушек и дедушек. Детские стихи обладают особой мелодичностью, мы 
долго храним их в своей памяти. Благодаря первым услышанным стихам у детей 
развивается языковое чутье, эта простая поэзия снимает языковой барьер. Суще-
ствует масса исследований и методических материалов с опорой на стихи и песни 
в обучении РКИ. Кроме того, нельзя игнорировать силу эмоционального влияния 
поэзии на человека. Стихи заставляют развивать воображение, помогают рисовать 
художественные образы, эмоционально насыщают человека, что следует использо-
вать в материалах для занятий.

Отдельно подчеркнем, что поэтический материал имеет и иную ценность: по-
мимо обогащения лексикона, он способствует погружению в культуру, искусство 
страны изучаемого языка. Языковые знания также углубляются [4,5].

К безусловным плюсам работы со стихотворным материалом также следует от-
нести фонетическую составляющую: произносительные навыки, интонационные 
модели, навыки выразительной декламации. В то же время исподволь постепенно 
формируются грамматические навыки, понимание поэзии на слух.

При отборе поэтического материала для урока РКИ мы ставили во главу угла 
вопрос влияния стихотворного текста на человека в эмоционально-мотивационном 
плане, в то же время обращая внимание на возраст студентов РКИ. Реализация это-
го принципа, по нашему мнению, возможна при соблюдении наглядности, доступ-
ности материала, большой заинтересованности обучающихся.

В связи с этим подчеркнем, что далеко не любой стихотворный материал следу-
ет использовать на занятии. Тщательно отбирая материал, мы сконцентрировались 
на конкретных лексических темах: город, семья, любовь, природа.

Применительно к нашей работе мы будем опираться на поэтический концепт 
ЛЮБОВЬ в рамках изучения данной лексической тематики.

Используемые в работе языковые средства являются инструментарием, фоку-
сирующим внимание на специфике сознания личности, порождающей высказыва-
ние, что подчеркивает ее значимость. В применении лингвоперсонологического  
и лингвокогнитивного подходов в отношении нашей работы нам видится актуаль-
ность и новизна исследования.

Кроме того, следует принимать во внимание присущую изучающим РКИ непол-
ную освоенность познаваемой специфики художественной картины мира. К сожа-
лению, вынуждены констатировать отсутствие серьезных разработок по использо-
ванию концепта ЛЮБОВЬ в русской поэзии применительно к обучению студентов 
РКИ. 

Одновременно с этим есть объективная необходимость должным образом под-
готовить студента, изучающего РКИ, в перспективе имеющего цель — преподавать 
русский язык и литературу у себя в стране. Эти студенты-гуманитарии должны по-
нимать, уметь интерпретировать и анализировать образцы русской поэзии.

В качестве объекта исследования выделим стихотворения русских поэтов,  
являющиеся примерами любовной лирики.
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Предметом исследования выступает концепт ЛЮБОВЬ, выраженный образным 
основанием, денотативной и коннотативной семантикой лексических единиц.

В качестве цели исследования мы видим выявление особенностей понимания  
и лингвокогнитивной категоризации понятия любви с опорой на комплексное опи-
сание лингвистических средств, вербализующих концепт ЛЮБОВЬ.

Практическая ценность материала заключается в том, что приводятся сформу-
лированные схемы анализов и интерпретаций конкретных стихотворных примеров, 
что может послужить основой материала, используемого на занятиях РКИ со сту-
дентами-гуманитариями продвинутого уровня обучения.

Методы и этапы исследования. Актуальные работы современных филоло-
гов-русистов опираются на довольно разработанные понятия концепта, уже став-
шие междисциплинарным. Множество исследований приводят авторские трактовки 
концепта, их анализ [6]. Этот когнитивный элемент интерпретируется как сущность 
конкретных знаний по теме, фиксирующая личностное восприятие и постижение 
действительности. 

Концепт можно осознать через образность, субъективность, оценочность, эмо-
циональность, иррациональность, изменчивость и калейдоскопичность составляю-
щих его смыслов. Ниже приведем описание данных черт. Образность представля-
ет собой характеристику появления и способ существования поэтического знания. 
Следовательно, он, по сути, как продукт, который поэт использует для перено-
са своего понимания реальности. В довершение к этому сами знания тоже пред-
ставляются в виде образов. Именно поэтому они глубоко личные, необъективные,  
так как являются зеркалом индивидуальных чувств, эмоций, переживаний.

Образ уникален, объединяет в себе оценочность и эмоциональность как осоз-
нание конкретного элемента действительности. В то же время образ является ир-
рациональным, поскольку образное наименование объекта в большинстве случа-
ев сложно объяснить логически. Чтобы донести свою мысль, поэт ищет образы, 
именно поэтому найденный им образ не постоянен, то есть не может переходить 
от одного стихотворения к другому. Очевидно, что, создавая новое произведение, 
автор прибегнет к иному образу, который может меняться, как и окружающая ре-
альность. Ядром концепта служит осознание дефиниции, мысль. Другими словами, 
концепт — суть поэтического произведения.

Безусловен различный характер разножанровых текстов (лирика, драма, эпиче-
ское произведение), исходя из их подачи читателю. Приводя в качестве примера эпи-
ческое стихотворение, мы понимаем, что концепт, скорее всего, будет отражением 
поведения персонажа, действий, высказываний (причем позиция автора не всегда со-
впадает с мыслями героя). Относительно размера поэтического произведения одно-
значно в масштабном полотне будет видно развитие концепта, в поэтическом фраг-
менте концепт лишь на одном этапе формирования представляется читателю.

Очевидно, эксплицитность идей в текстах официально-делового, публицисти-
ческого, научного стилей будет существенно иной, нежели в художественном про-
изведении. В последнем мысль будет выражена не напрямую через призму миро-
воззрения персонажа, поскольку характер текста влияет на средства выражения 
идей с опорой на персонифицированный образ, несущий в себе эмоции и оце-
ночность. Следовательно, именно сознание персонажей художественного текста  
и формирует его концепт.

Лингвистические исследования показали концепт ЛЮБОВЬ как составляющую 
наивной картины мира в следующих проекциях: этимологии, структуре концепта 
(центровая и периферийная части), особенностях предъявления ключевыми слова-
ми, устойчивых выражениях и паремиях. 
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Одним из первых данный вопрос рассмотрел Ю.С. Степанов, указывая на то, что 
«внутренняя форма этого концепта … далеко не такая ясная и стройная» [7: 392].  
Анализируя семантику ключевых слов, было отмечено: «…Концепт «Любовь» 
развивался по той же семантической модели «взаимных отношений двух лиц»,  
«… в зеркале языка «Любовь» представляется как результат «попеременной иници-
ативы», «круговорота общения» «себя» с «другим», агенса А с агенсом Б». [7: 395].

Дополнением к вышеописанному являются исследования Л.Е. Вильмс, указыва-
ющие на универсальность любви как эмоционального состояния человека. Учёным 
установлено, что любовь в русском языковом сознании интерпретируется довольно 
всеобъемлюще. В частности, концепт ЛЮБОВЬ охватывает ментальные составляю-
щие: «согласие» и «мир». Помимо упомянутых, филолог вычленяет такие аспекты 
любви, как «божественная милость», «добродетель», «духовно-физическое еди-
нение» [8]. Описываемому концепту присущи следующие признаки, выявленные  
на основе анализа словарных дефиниций: «глубина», «сила», «интимность», «из-
бирательность», «теплота», «уважение», «страсть», «самоотверженность», «пре-
данность», «устремлённость», «непредсказуемость». [9: 105-106]. В свою оче-
редь, показательно, что русский менталитет характеризует терпимость к таким 
оценочным характеристикам, как душевные страдания, боль, муки переживания, 
мистический характер чувства. Выделяются виды образного воплощения любви: 
«пламень», «жара», «человек», «предмет». [9: 109]. Таким образом, внимание ис-
следователя сосредоточивается на когнитивной особенности базовой лексемы кон-
цепта ЛЮБОВЬ, выраженной этимологией и семантикой термина.

На основе словарных дефиниций была предпринята попытка выявить ядро кон-
цепта ЛЮБОВЬ, в состав которого вошли следующие признаки: любовь может быть 
непродолжительной, может причинять боль и муки, может быть безответной и по-
верхностной, бывает как вечной, так и непостоянной, подвержена влиянию многих 
факторов извне. 

На основе анализа семантики паремий С.Г. Воркачев выделил следующие со-
ставляющие концепта [10]: Любимый — это самое дорогое, что может быть у че-
ловека в жизни. Любимый ‒это большая ценность для любящего, он даётся Богом. 
Ради объекта любви любящий может жертвовать всем и даже жизнью. Он — един-
ственная ценность в сердце любящего. 

В русском и европейском фольклоре любви всегда приписывались сверхъе-
стественные способности. Она наделялась качествами живого существа. Исходя  
из анализа данных рукописных исторических источников, приходим к выводу  
о том, что любовь найдёт тебя тогда, когда придёт время. Будучи благом, она при-
носит еще и страдание, но без неё прожить невозможно. Любовь всегда рядом  
с разлукой, которая у кого-то укрепляет чувства, а у кого-то — разрушает. 

С.Г. Воркачёв [11] относит любовь к чувству неконтролируемому. По его мне-
нию, она способна развиваться, но также может и умереть. Чувство влюбленности 
сопряжено у любящего с изменением взгляда на мир и объект любви, кроме того, 
чревато депрессивно-эйфорическими действиями. Любовь может настолько ранить 
любящего человека, что уничтожит его как физически, так и морально. Исследо-
ватель выделяет любовь ребёнка к матери и отцу, родительскую любовь, поло-
вое влечение. По нашему мнению, эта классификация характеризует только сферу 
жизнедеятельности человека, связанную с возрастными особенностями.

На наш взгляд, все эти составляющие имеют огромное значение в формирова-
нии наивной картины отдельного индивида. Без этих элементов сознания невоз-
можно построение полноценного общества в современном мире. Но все вышепри-
веденные семантические варианты лексемы «любовь», указывающие на половое 
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влечение, безусловно должны обращаться и к таким вариантам значения, как же-
лание защитить, возвышенность чувства любви, уважение к объекту любви.

Взаимодействие художественных концептов в стихотворном материале осу-
ществляется с опорой на метафорический, метонимический или символический пе-
ренос [12]. Считается, что именно метафорическое взаимодействие и есть основа 
работы художественных концептов в поэтическом материале. Иногда художествен-
ные концепты сменяют друг друга в стихотворении, становясь ключевыми момен-
тами метафорического переноса.

Мастерство автора в поэзии проявляется посредством использования целого 
ряда метафор разных концептов, что, с одной стороны, отображает его мироощу-
щение и уникальность восприятия, позволяя увидеть поэтическую универсальность 
и лингвистический функционал. С другой стороны, концепты являются проявлени-
ем многообразия окружающей действительности.

Исходя из того, что под наивной картиной мира понимаются все существующие 
знания об окружающей действительности отдельного человека, обратим внимание 
на влияние художественной картины мира, которая характеризуется, прежде все-
го, образным мышлением. Образ становится главным средством познания действи-
тельности. Обращение к художественным текстам является когнитивным инстру-
ментарием наивной картины мира. 

Образы антропоморфного кода разнообразны. Например, поэт ХVІІІ века  
Ф. Ключарев проводит аналогии любви с царицей: «Жертвуешь любви всесильной, 
Всех красот царице сей, Несравненной, изобильной, Сей владычице твоей». 

В стихотворении А. Клушина представлен образ тиранящей царицы-любви: 
«Нет, нет, дщерь ада, преступленья, Тиранка душ и чувств младых, Любовь! Кото-
рая всем правит, Губит, терзает, мучит, славит». Из сравнения стихотворных текстов  
и словарных данных следует, что у Ф. Ключарева любовь щедрая, нежная, красивая, 
а у В. Клушина любовь доминирует над душами людей, приносит страдание. 

Многие поэты в любви подчёркивали женское начало, что связано с родовой 
принадлежностью лексемы «любовь» (женский род) и синонимические особен-
ности (любовь-страсть). Перу Г.Р. Державина принадлежат следующие строки  
о любви: «Отрада, мать, утеха мира, В улыбке рдяной, как заря, Спешит Любовь».  
Будучи представителем Серебряного века, М. Цветаева подчеркивает безразличность 
страсти: «Не мать, а мачеха — Любовь: Не ждите ни суда, ни милости». Образ любви-
врага отражен в поэзии В. Брюсова: «Любовь, как властный недруг, вяжет, Любовь, 
смеясь, ведёт на казнь». Приведенные строки еще раз подтверждают прямую зависи-
мость поэтического концепта от личного жизненного опыта конкретного автора.

Значимость любви для человека находим в сопоставлении её с образом кро-
ви, которая является живительной влагой в организме. Так, М. Пришвин напи-
шет: «Любовь — это кровь души». Подобный образ отражает смыслы «родство»  
и «жизнь».

Любви приписывают различные состояния человека. Иногда в стихотворных 
текстах и в прозе мы находим образ болезни: «Что до любви, то она бы сошла  
за болезнь, Если б любовь, как болезнь, излечима была…»  (А. Кушнер). С. Есенин 
метко заметил: «Я не знал, что любовь — зараза, Я не знал, что любовь — чума».  
Данный образ отсылает к идее, что любовь причиняет боль, мучит, издевается над 
чувствами человека, губит его. 

Любви дается характеристика правителя судеб: «Рукою крепкой любовь меня 
взяла И в сад пресветлый без страха провела» (М. Кузмин).

Для перечисления представлений о любви перейдем к образам мифологическо-
го кода, когда любовь интерпретируется как Высшее Божество: «Не в правду ли 
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любовь есть сильно божество…» (В. Петров). По М. Лермонтову, является богиней, 
которая имеет постоянное место жительства в сердце: «И в глубине моих сердеч-
ных ран Жила любовь, богиня юных дней», а С. Липкин объясняет единение Бога 
и Любви: «Любовь есть бог». Эти примеры ещё раз утверждают нас в мысли о том, 
что любовь имеет неземную, божественную силу. 

Красота и ранимость чувства любви точно закрепляется в поэтическом созна-
нии в образе цветка/розы. «Любви цветок необычайный, зачем так рано ты по-
блёк» (К. Бальмонт). «Розы любви расцветающие видит глаз» (М. Кузмин), «…Как 
хороши, как свежи были розы Моей любви, и славы, и весны» (И. Северянин).

Любовь осмысляется в поэтическом сознании не только как созидающий,  
но и как деструктивный элемент: «Твоих объятий серп благословляю! Он отравил 
все думы и мечты» (В. Брюсов), «Виноватые мы сами, что любовь — острый нож»  
(Б. Корнилов), «Любовь, любовь, так вот она какая — Безжалостная, тёмная, слепая.  
Я на неё гляжу, как на топор, Который смотрит на меня в упор (Р. Ивнев), «…И плуг 
любви тащить с восхода на закат» (Ю. Мориц). Перечисленные образы демонстрируют 
силу, которая разрушает гармоничное состояние между человеком и любовью.

Каждый поэт стремится передать понимание любви, основываясь на своих 
представлениях об этой гамме эмоций, что подчеркивает уникальность данного 
чувства, его неповторимость в жизни конкретного человека. 

Выявленные смыслы и их нюансы, созданные образами поэтов, представим  
в виде схемы, распределив их на положительные, отрицательные, амбивалентные. 
Смыслы, отмеченные высокой регулярностью, обозначим жирным шрифтом (Табли-
ца 1).

Таблица 1
Смыслы концепта ЛЮБОЬ, генерируемые образами

Положительные Отрицательные Амбивалентные
Рост, созревание

Открытость
Родство

Витальность
Возвышенность

Парение
Красота
Чистота

Свет
Возрождение жизни

Творчество
Созидание

Господство
Мучение

Беззащитность
Наивность

Уничтожение
Растление

Безжалостность

Неземная природа
Сила

Активность
Динамичность

Быстротечность

Приведенные примеры из поэтических текстов русских поэтов свидетельству-
ют о том, что в художественной картине мира есть образы, являющиеся разными  
с точки зрения «оценочности смысла», но среди них преобладают образы с поло-
жительным содержанием.

Результаты исследования. Обучение РКИ многоаспектно и многогранно.  
Одной из граней мы заслуженно считаем использование материалов русской лите-
ратуры. Преподаватель РКИ, являясь филологом, аккуратно раскрывает все тон-
чайшие нюансы материала литературного произведения, тщательно и бережно 
относясь к словесному искусству и приучая к этому иноязычную аудиторию, что 
способствует формированию ценностного отношения к слову, культуре речи, при-
витию вкуса к чтению, навыков раскрытия и постижения смысла слов.

Работая на занятиях РКИ с произведениями русской литературы, в частности, 
поэзии, обучающиеся привыкают использовать высокохудожественные образцы 
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русской классики, что иллюстрирует появление художественной образности и,  
в конечном итоге, приводит к пониманию различия между поэтическим языком  
и языком обыденным, разговорным.

В русской поэтической картине мира категоризация знаний о любви представ-
лена средствами различных культурных кодов. Образы создают положительные, 
отрицательные, амбивалентно оцениваемые смыслы. Наиболее репрезентативным 
следует считать биоморфный код. В большей степени акцентированы такие каче-
ства любви, как витальность, сила и разрушение. Приведённые факты определяют 
тенденции концептуализации любви в поэтической картине мира.

Поэтическое произведение лучше раскрывается перед иноязычной аудиторией 
при сравнении визуального образа и текста, что позволяет анализировать словес-
но-образную канву стихотворения. 

Настаиваем на необходимости обращения к новым методам преподавания РКИ 
через стихотворные фрагменты произведений русской литературы для того, чтобы 
удовлетворить требования к уровню владения РКИ, а также найти новые интерес-
ные решения в методике обучения чтению, анализу и интерпретации текста.

В качестве основных положений выделим следующие:
1) Учащиеся РКИ на момент работы с русскими поэтическими источниками уже 

должны иметь теоретическую и практическую базовую подготовку по чтению, ана-
лизу и интерпретации художественного текста. 

2) Учащиеся РКИ должны быть знакомы с метаязыком анализа стихотворного 
материала и дискуссии.

3) Обучая РКИ на примерах образцов русскоязычной поэзии, следует обра-
щать внимание обучающихся на глубокое понимание и осмысление ими материала,  
на демонстрацию зарождения подтекста в стихотворении в сравнении с аналогич-
ными процессами в их родном языке.

4) Не прибегать к анализу поэтического текста только лишь с целью демон-
страции изученных на РКИ лингвистических единиц.

Русская художественная культура способна вызывать у иностранцев чувство вос-
торга и наслаждения при условии углубленного понимания материала, это достигает-
ся использованием множества методов и приемов работы со словом в аудитории РКИ. 

По нашему мнению, влияние художественной литературы на содержание об-
учения РКИ ведет ко все более возрастающему использованию образцов русскоя-
зычной поэзии в работе с иностранцами.
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