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Песня как средство развития познавательного интереса 

Данное исследование посвящено проблеме развития познавательного интереса на основе рус-
ской песни на уроках русского языка как иностранного (РКИ). Включение русской песни в процесс 
обучения русскому языку для развития познавательного интереса у иностранных студентов требу-
ет разработки современной методики. Имеющиеся исследования об использовании аутентичного 
песенного материала в обучении РКИ чаще всего делают акцент на анализе лексики, грамматики и 
фонетики текста песни. Песня как носитель культуры и истории страны представляет собой превос-
ходный лингвострановедческий материал, который мотивирует обучающихся на глубокое ознаком-
ление со страной изучаемого языка. Все это говорит о необходимости разработки проблемы разви-
тия познавательного интереса на основе русской песни. В статье разрабатывается авторская модель 
развития познавательного интереса иностранных студентов на основе русской песни.
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Using a song as a means of developing cognitive interest 

This study is devoted to the problem of developing cognitive interest with the help of Russian songs 
in the lessons of Russian as a foreign language. The inclusion of a Russian song in the process of teaching 
the Russian language to develop the cognitive interest of foreign students requires a modern systematic 
methodology. The available research on the use of authentic song material in teaching most often focuses 
on the analysis of the vocabulary, grammar, and phonetics of the song text. In fact, the song, as a carrier of 
the culture and history of a country, is an excellent linguistic and cultural material that motivates students 
to become deeply familiar with a country, in which language is learned. All this indicates the need to study 
the problem of the development of cognitive interest based on the Russian song. The article proposes an 
author’s model for the development of the cognitive interest of foreign students based on Russian songs.
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Язык – это инструмент для общения, на-
ряду с этим он является важным элементом 
разных культурных связей. По мере того, 
как увеличивается количество иностранных 
студентов в России, совершенствуется пре-
подавание русского языка как иностранного. 
В процессе совершенствования постепенно 
обнаруживается важность развития позна-
вательного интереса. Интерес как феномен 
изучают во многих областях наук, в частно-
сти, в психологии и педагогике. Познава-
тельному интересу, в отрасли педагогики, 
долгое время придается важное значение. 
К проблеме формирования и развития по-
знавательного интереса в школе и вузах об-
ращались ученые и педагоги Г. И. Щукина [1; 
2], Н. Г. Морозова [3], О. В. Сапожникова [4], 
О. Н. Шевченко [5] и др. В языковом обра-
зовании познавательный интерес считает-
ся актуальной проблемой. Только с учетом 
развития познавательного интереса можно 
достичь главной цели языкового образова-

ния, сформулированной Н. Д. Гальсковой – 
сформировать личность учащегося, сделать 
его способным и желающим участвовать в 
общении на межкультурном уровне [6, с. 8]. 
Чтобы лучше узнать страну изучаемого 
языка, кроме необходимых языковых знаний 
и навыков, нужно также получить знания о 
культуре, литературе и истории страны из-
учаемого языка.

В области преподавания РКИ песня в 
последнее время привлекает внимание ис-
следователей (Н. А. Гриднева, С. М. Влади-
мирова [7], Ю. В. Болотова [8] и др.). Боль-
шинство исследований названных ученых 
делает акцент в своей работе на анализ лек-
сики, грамматики текста песни. По нашим 
наблюдениям, на данный момент пока нет 
исследования, которое объединило бы ме-
тодически развитие познавательного инте-
реса иностранных студентов и оформление 
лингвострановедческих компетенций на ма-
териале русской песни. Цель исследования 
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состоит в том, чтобы разработать методику 
использования песни для развития познава-
тельного интереса иностранных студентов. 
Цель работы предполагает решение следу-
ющих задач.

1. Определить значение познавательно-
го интереса для формирования лингвостра-
новедческой компетенции у иностранных 
студентов.

2. Разработать модель развития позна-
вательного интереса будущего русиста на 
основе песни.

3. Исследовать культурно-историческую 
картину в русской песне и выявить педагоги-
ческие предпосылки использования песни 
на уроках русского языка как иностранного 
для развития познавательного интереса сту-
дентов.

В философской, психологической лите-
ратуре абсолютно признано, что интерес 
является основой эффективности любого 
вида деятельности. Гегель утверждал, что 
именно потребности, страсти и интересы 
людей оказывают влияние на их действия, 
«ничто не осуществляется поэтому помимо 
интереса» [9, с. 321]. Советский психолог 
С. Л. Рубинштейн считает, что интерес – это 
специфическая направленность личности, 
сосредоточенность на определенном пред-
мете, стремление углубиться в изучение дан-
ного предмета [10, с. 525]. Познавательное 
начало присуще всякому интересу. Г. И. Щу-
кина, опираясь на работы А. А. Леонтьева, 
Л. И. Божович, определяет сущность позна-
вательного интереса как «обращенность к 
процессу познания». По ее мнению, позна-
вательный интерес можно рассматривать как 
«проявление избирательной направленно-
сти личности на процесс познания» [1, с. 5]. 
Н. Г. Морозова считает, что познавательный 
интерес представляет собой частный случай 
интереса – «интерес к учебной деятельности, 
к приобретению знаний, к науке» [3, с. 6]. Она 
видит в познавательном интересе эмоцио-
нально-познавательное отношение человека 
к предметному миру [3, с. 11].  Г. И. Щукина 
утверждает последовательные стадии раз-
вития познавательного интереса, которые 
выделяются условно: любопытство <любоз-
нательность <познавательный интерес <тео-
ретический интерес [19, с. 19]. Н. Г. Морозова 
отмечает три этапа развития познавательно-
го интереса, которые взаимодействуют друг с 
другом: эпизодическое переживание <эмоци-
онально-познавательное отношение к пред-
мету <направленность личности [2, с. 10–11]. 
Н. Г. Морозова предлагает два пути создания 

положительного отношения к учению в 
практике, т. е. два аспекта развития познава-
тельного интереса в учебной деятельности: 
1) формирование эмоционально-положи-
тельного отношения к обучению. Главная 
цель этого пути заключается в устранении 
у ученика страха к учебному заведению; 
2) воспитание сознательного отношения к 
учению, суть дается за счет формирования 
у обучающегося понимания значимости об-
учения [3, с. 14–18]. Зарубежные ученые тоже 
обращаются в своих исследованиях к про-
блеме интереса. Деление интересов на ин-
дивидуальные и ситуативные общепризнано 
зарубежными академическими кругами, до 
сих пор на их теоретической основе продол-
жаются исследования природы интереса 
[11; 12]. Хайди и Реннингер предложили че-
тырехступенчатую модель преобразования 
ситуативного интереса в индивидуальный 
интерес. Индивидуальный интерес (Individual 
interest) характеризуется устойчивостью и 
длительностью, соответственно, ситуативный 
интерес (Situational interest) – временностью 
и переменностью [11].  В этой модели как си-
туативный интерес, так и индивидуальный 
интерес состоит из двух фаз. В ситуативном 
интересе включаются триггерный и под-
держиваемый интересы (triggered situational 
interest and maintained situational interest). 
В индивидуальном интересе – менее разви-
тый и хорошо развитый интересы. На под-
держивающей стадии ситуативного интереса 
человек начинает осознавать ценность из-
учаемого материала с помощью имеющихся 
знаний. Далее возникает зарождающийся ин-
дивидуальный интерес, т. е. менее развитый, 
наконец, он перерастает в хорошо развитый 
индивидуальный интерес. В это время инди-
вид не только активно уделяет внимание кон-
кретному знанию и ценности, но и проявляет 
положительные эмоции.

Рис. 1. Четырехступенчатая модель 
развития интереса Хайди и Реннингера
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Взгляды Шиффеле перекликаются со 
взглядами выше названого советского уче-
ного Н. Г. Морозовой и гласят, что есть два 
подкомпонента индивидуального интереса: 
один, связанный с чувствами, характеризует 
аффективные переживания индивидов при 
взаимодействии с предметной областью, на-
пример, удовольствие, волнение. 

Другой, связанный с ценностями, про-
является в том, насколько человек верит 
важности и значимости предметной обла-
сти [12].

В нашей работе условимся, что существу-
ют три аспекта развития познавательного 
интереса: эмоциональный, ценностный и 

деятельностный. Деятельностный аспект 
был добавлен, потому что в работе Г. И. Щу-
кина подчеркнула важность деятельности, 
рассматривая деятельность как «основу ак-
тивизации учения и формирования познава-
тельных интересов учащихся» [2, с. 47].

На этом основании была разработана 
модель развития познавательного интереса 
на основе русской песни с учетом требова-
ний Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования 
по направлению «Лингвистика», профилю 
«Теория и методика преподавания русского 
языка как иностранного и межкультурная 
коммуникация». 

Рис. 2. Модель развития познавательного интереса иностранных студентов 
на основе русской песни
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В модели развития познавательного ин-
тереса на основе русской песни выделены 
целевой, методологический, формирующий, 
результирующий блоки. Целевым блоком 
является создание положительной мотива-
ции для иностранных студентов с помощью 
русской песни, и затем развитие их познава-
тельного интереса на уроках русского языка. 
Каждая песня имеет свой творческий фон и 
уникальное содержание. Преподаватель 
выбирает подходящие песни для введения 
в начало урока в соответствии с темой обуче-
ния, что вызывает у обучающихся энтузиазм 
и повышает их ожидания от уроков русского 
языка. Благодаря сильной воздействующей 
силе песни преподаватель может легче 
создавать положительную эмоциональную 
атмосферу на уроке. Если на основе песни 
добавить тщательно разработанные упраж-
нения с поисковым характером, а также орга-
низовать сценическую деятельность обучаю-
щихся, то улучшается понимание изучаемого 
материала, и происходит лучшее усвоение 
иностранными студентами русского языка.

В методологическом блоке содержит-
ся личностный подход и деятельностный 
подход. В последнее десятилетие ученые-
педагоги с большим вниманием относятся 
к личностно ориентированному подходу. 
Ввиду того, что развитие познавательного 
интереса тесно связано с развитием лично-
сти, это является единым процессом (С. Л. Ру-
бинштейн, Г. И. Щукина). Для иностранных 
студентов, изучающих русский язык, невоз-
можно развивать интерес в отрыве от лич-
ности. Суть личностно ориентированного 
подхода заключается в предоставлении воз-
можностей поиска смысла жизни, рефлек-
сии души и выполнения самореализации. 
В личностном подходе уделяется внимание 
глубокому прозрению мироздания человека, 
а не постижению поверхностно-предметного 
мира [13; 14]. Представителями деятельност-
ного подхода в психологии (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский) выявлено, 
что цель подхода заключается в воспитании 
и развитии необходимых качеств личности 
в соответствии с требованиями современ-
ного общества на основе толерантности к 
разным национальностям и их культурам 
[10, 14, 20]. С нашей точки зрения, сущность 
деятельностного подхода в педагогике связа-
на не только с самой деятельностью, но и с 
деятельностью как средством становления и 
развития личности обучающегося. Опираясь 
на анализ литературных источников, мы вы-
брали следующие педагогические принципы: 

толерантность, сопровождение и рефлексия. 
Принцип толерантности предполагает ува-
жение различий между людьми, уважение 
иных мировоззрений и культур, понимание 
неповторимости личности и принятие раз-
личных мнений [10, 15, 16]. Под принципом 
сопровождения подразумевается специаль-
ная систематическая помощь обучающимся, 
которые испытывают затруднения в процес-
се обучения [17, с. 36]. Под принципом реф-
лексии имеется в виду периодический выход 
личности в рефлексивную позицию, чтобы 
размышлять о собственном поведении, под-
линных интересах, ценностных ориентациях 
и мотивах жизни [5, с. 52].

Формирующий блок включает в себя 
основное содержание преподавания, педа-
гогические условия и диагностику. Без раци-
ональных педагогических условий успешной 
реализации модели развития познаватель-
ного интереса иностранных студентов на 
основе русской песни не обойтись. В нашем 
исследовании мы опираемся на определение 
«педагогические условия», предложенное в 
работе Л. И. Божович и Т. Е. Конниковой. Пе-
дагогические условия подразумевают «сово-
купность мер, направленных на повышение 
эффективности педагогической деятельно-
сти» [18]. В ходе исследования были успешно 
опробованы следующие условия обучения: 
уровневая дифференциация обучающих-
ся, отбор содержания обучения на основе 
русской песни, создание ситуаций успеха и 
благоприятной психоэмоциональной атмос-
феры, внимание на рефлексию после обуче-
ния. В нашей работе диагностическая часть 
модели предназначается для определения 
уровней развития познавательных интере-
сов иностранных студентов и для анализа 
динамики полученных результатов. 

Заключительным является результирую-
щий блок модели. В нем обучающиеся реф-
лексируют и подводят итоги обучения. 

Практические способы развития позна-
вательного интереса безоговорочно при-
влекают внимание современных учителей 
и преподавателей. Песня как феномен осо-
бого вида познания мира отражает духов-
ный мир человека, является превосходным 
материалом для развития познавательного 
интереса в обучении РКИ. Кроме элементар-
ных знаний о лексике и грамматике в стихах 
песни, важно познакомить обучающихся с ее 
культурно-историческим контекстом, чтобы 
обучающиеся лучше узнали менталитет рус-
ского народа и эффективнее адаптировались 
к жизни в России. 
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Н. Г. Морозова подчеркивает важность 
«умственной почвы» в рядах предпосылок 
воспитания познавательного интереса. Под 
«умственной почвой» подразумевается опре-
деленный уровень предварительных знаний 
или навыков [3, c. 13]. Таким образом, для того 
чтобы русская песня достигла максимально-
го эффекта в развитии познавательного ин-
тереса, в первую очередь, надо ознакомить 
обучающихся с историей развития русской 
песни и ее основными жанрами. В нашем 
исследовании акцент делается на песнях пе-
риода с середины XX в. до начала XXI в. В по-
слевоенный период 1945–1953 гг. военные 
песни занимали господствующее место. 
В песне передаются радость Победы («Ехал 
я из Берлина» 1945 г., музыка И. Дунаевского, 
стихи Л. Ошанина, «Вернулся я на родину» 
1946 г., музыка М. Фрадкина, стихи М. Мату-
совского), забота о невернувшихся людях, не-
успокоенное горе («Днем и ночью» 1945 г., 
музыка Н. Богословского, стихи В. Дыхович-
ного и М. Слободского, «Враги сожгли род-
ную хату» 1945 г., музыка М. Блантера, стихи 
М. Исаковского) и размышление о жизни впе-
реди («Эх, дороги» 1945 г., музыка А. Новико-
ва, стихи Л. Ошанина).  В начале холодной 
войны и в период восстановления страны 
после войны (1946–1953 гг.) были написаны 
песни, прославляющие труд: «Марш шахте-
ров», «Небывалая стройка», «Пройдут года». 

Не космос – метры грунта надо мной, 
И в шахте не до праздничных процессий, 
Но мы владеем тоже внеземной – 
И самою земною из профессий

«Марш шахтеров», исполн. В. Высоцкий
Тогда же появилась группа «молодежных 

политических песен», в которых описывается 
стремление СССР к миру. «Гимн демократи-
ческой молодежи мира» (музыка А. Новикова, 
стихи Л. Ошанина) – одна из самых популяр-
ных песен тематики борьбы за мир. Строчка 
«Эту песню не задушишь, не убьешь» стала 
крылатым выражением [19].

В десятилетие «оттепели» (1953–1964 гг.) 
лирические песни стали более популярными, 
и одновременно их количество увеличилось 
(«Что так сердце растревожено» 1954 г., му-
зыка Т. Хренникова, стихи М. Матусовского, 
«Когда весна придет» 1956 г., музыка Б. Мо-
кроусова, стихи А. Фатьянова), и соответ-
ственно, количество массовых песен значи-
тельно уменьшилось в связи с изменениями 
в социальной жизни. 

В «мозаичные» 1950-е гг. популярными 
стали эстрадно-симфонические оркестры. 
Молодежная субкультура впервые вышла 

на историческую сцену СССР, в народе воз-
никло множество самодеятельных песенных 
клубов. В десятилетие Н. С. Хрущева деятели 
культуры (включая авторов песен) имели 
возможность осуществлять самовыраже-
ние. Благодаря этому периоду СССР сделал 
большой скачок в развитии отечественной 
культуры музыки [20, с. 42]. 

В 1964–1985 гг. официальная эстрадная 
песня получили стремительное развитие, ос-
новное внимание уделялось темам «любви», 
«молодежи» и «патриотизма». Яркие предста-
вители любимых исполнителей стали А. Б. Пу-
гачева, Л. В. Лещенко, М. М. Магомаев.

Мне нравится,
Что вы больны не мной,
Мне нравится,
Что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

«Мне нравится», исполн. А. Пугачева 
В это время зародилось движение раз-

ных коллективов ВИА (вокально-инструмен-
тальных ансамблей), которые были самобыт-
ной частью советской эстрады. Например, 
ВИА «Веселые ребята», ВИА «Самоцветы», 
ВИА «Синяя птица». Существует мнение, что 
появление ВИА – это меры советской власти 
по противостоянию влиянию западного рока 
при «железном занавесе» [21, c. 117], Почти 
одновременно развивалась неофициальная 
форма культуры – бардовская песня (автор-
ская песня),которая завоевала популярность 
в студенческих кругах. 

Всенародно любимы бардовские песни, 
например, «Лирическая», «Большой Карет-
ный» (В. С. Высоцкий), «До свидания, маль-
чики», «Мы за ценой не постоим» (Б. Ш. Окуд-
жава), «Ой ты, Северное море» (А. А. Галич). 

Знаю, ты не раз встречала
Корабли из далека
И стояла у причала,
Поджидая моряка.
«Ой ты, Северное море», исполн. И. Яшугин
На 1980-е гг. пришелся расцвет русско-

го рока. Тогда зародилось немало интерес-
ных рок-групп, например «Кино», «Чайф», 
«Час пик», «Звуки Му» и т. д. Во время «пере-
стройки» в советском обществе развитие 
эстрадной музыкальной массовой песни 
продолжалось. Самыми популярными эстрад-
ными исполнителями были М. М. Магомаев, 
А. Б. Пугачева, Л. В. Лещенко.

После распада Советского Союза, по 
мере того как сила монополии традицион-
ной звукозаписывающей индустрии осла-
блялась, на рынке появилось много новых 
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музыкальных компаний звукозаписи, кото-
рые в основном работали над современной 
поп-музыкой. В 90-е годы особенной любо-
вью публики пользовались группы «Сектор 
газа», «Руки вверх!», «На-На» и «Гости из буду-
щего». Параллельно хип-хоп музыка начала 
активно развиваться в России, первопроход-
цами в этом жанре считаются музыкальные 
коллективы Bad Balance, «Мальчишник». В это 
время значительную роль в продвижении и 
распространении популярности песен сыгра-
ли средства массовой информации. Музыкан-
ты участвовали в разных телешоу, посещали 
радиопередачи, вследствие чего зародились 
журналы, посвященные поп-музыке. 

В начале XXI в. мировая глобализация 
поднялась на новую ступень развития. За-
падная культура оказала большое влияние 
на формирование российской популярной 
музыки. Российская поп-музыка постепен-
но развилась из подражания европейской 
и американской поп-музыке, но ее между-
народное влияние было невелико. Начала 
выделяться плеяда групп, способных писать 
тексты с неплохой художественной ценно-
стью, такие как «Дельфин», «Каста», «Баста». 
Продолжал быть популярным и жанр рок. 
Самыми известными исполнителями были 
«Звери», выступающие в жанре брит-рок и 
«Король и Шут», выступающие в жанре панк-
рок. Также появилось большое количество 
поп-исполнителей: МакSим, Нюша и группа 
«Виа Гра», группа Тату и др. [22].  На основе 
проделанного культурно-исторического ана-
лиза русской песни выделяется ряд ее осо-
бенностей.

1. Аутентичность стихов песен. Песня – 
это музыкальная форма поэзии. Стихи рас-
пространенных русских песен обычно ла-
коничные и изящные, поскольку их пело 
поколение за поколением. Русская песня 
как элемент русской лингвокультуры носит 
характерные черты русского народа, отража-
ет действительное бытие в России. 

2. Разнообразие тем. У российского наро-
да разные жизненные привычки и обычаи в 
разных регионах страны, все это обусловило 
тематическое разнообразие песен. Типичные 
темы связаны с российской природой, война-
ми, любовью, дружбой, социальными вопро-
сами, размышлением о смысле жизни и т. п.

3. Эмоциональная заряженность. Часто 
исполняемые русские песни передают эмо-
ции и чувства слушателям и обладает зараз-
ительностью. Одни русские песни выражают 
скорбь и печаль, другие – заразительно весе-
лые и плясовые. 

4. Культурные и исторические ценности. 
Русская песня является носителем культуры, 
в ней живет душа русского народа. К тому же 
русская песня представляет собой живое сви-
детельство исторических событий.

Таким образом, в нашей работе мы рас-
крыли культурно-историческую картину в 
русской песне; выявили значимый потенци-
ал использования песни на уроках русского 
языка как иностранного для развития позна-
вательных интересов студентов, разработали 
системную авторскую модель по внедрению 
русских песен в процесс развития познава-
тельного интереса у иностранных студентов 
в практике преподавания русского языка 
как иностранного. Диагностический инстру-
ментарий, разработанный в нашей модели, 
обеспечивает объективность и научность 
исследования и, возможно, пригодится для 
других подобных исследований.
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