
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ И 

ПОДДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ 

ФОРТЕПИАНО В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

1. Введение 

Мотивация является ключевым фактором успешного обучения в 

классе фортепиано. В условиях музыкальной школы, где учащиеся 

сталкиваются с необходимостью длительных и систематических 

занятий, поддержание интереса к инструменту становится одной из 

главных педагогических задач. Современные образовательные 

технологии и методики позволяют не только повысить эффективность 

обучения, но и сделать процесс более увлекательным, что особенно 

важно для детей и подростков. 

Цель данной разработки – рассмотреть теоретические основы 

мотивации в музыкальном обучении и предложить практические 

методы её формирования и поддержания с использованием 

актуальных педагогических подходов. 

Задачи: 

Проанализировать психолого-педагогические аспекты мотивации 

в музыкальном образовании. 

Определить факторы, влияющие на снижение и повышение 

мотивации у учащихся. 

Рассмотреть современные методы и технологии, 

способствующие поддержанию интереса к игре на фортепиано. 

Предложить конкретные приёмы работы, применимые в практике 

преподавателей музыкальных школ. 

2. Теоретические основы мотивации в обучении игре на 

фортепиано 

2.1. Понятие мотивации и её виды 



Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

побуждающих человека к деятельности и направляющих его 

поведение. В педагогике принято разделять мотивацию на: 

Внутреннюю (интерес к самому процессу игры, удовольствие от 

музыки, стремление к самовыражению); 

Внешнюю (похвала педагога, оценки, конкурсы, давление 

родителей). 

Для долгосрочного успеха в обучении важнее развивать 

внутреннюю мотивацию, поскольку она обеспечивает устойчивое 

желание заниматься музыкой даже при отсутствии внешних стимулов. 

2.2. Особенности мотивации у учащихся музыкальных школ 

В классе фортепиано мотивация имеет специфические 

особенности: 

Возрастные различия: 

Младшие школьники (7–10 лет) чаще ориентируются на внешние 

стимулы (похвалу, награды). 

Подростки (11–15 лет) нуждаются в осознании личной значимости 

занятий, возможностей творческой реализации. 

Старшие ученики (16+) могут демонстрировать как высокую 

заинтересованность (при выборе профессионального пути), так и 

снижение мотивации из-за академической нагрузки. 

Индивидуальные факторы: 

Музыкальные способности и уровень подготовки. 

Личностные особенности (усидчивость, эмоциональность, 

склонность к перфекционизму). 

Влияние семьи (поддержка или давление со стороны родителей). 

2.3. Причины снижения мотивации и пути их преодоления 

Среди основных причин потери интереса к занятиям можно 

выделить: 



Монотонность упражнений – постоянная работа над гаммами и 

этюдами без творческого разнообразия. 

Решение: чередование технических упражнений с разучиванием 

произведений по интересам ученика. 

Отсутствие видимого прогресса – если ученик не замечает 

улучшений, он теряет веру в свои силы. 

Решение: фиксация достижений (аудиозаписи, видео, чек-листы). 

Несоответствие репертуара интересам учащегося – навязывание 

исключительно академической программы. 

Решение: включение джазовых, эстрадных или современных 

композиций. 

Страх сцены и публичных выступлений – боязнь ошибок снижает 

желание заниматься. 

Решение: постепенная адаптация к концертной деятельности 

через классные вечера и камерные выступления. 

3. Современные педагогические методы и технологии для 

повышения мотивации 

3.1. Геймификация в обучении 

Игровые элементы делают процесс занятий более 

увлекательным. Примеры применения: 

Система баллов и достижений – начисление очков за успешное 

исполнение пьес, которые можно обменивать на выбор следующего 

произведения. 

Музыкальные квесты – задания, связанные с поиском 

информации о композиторах или стилях. 

Соревновательные элементы – мини-конкурсы в классе на 

лучшее исполнение технического упражнения. 

3.2. Использование цифровых технологий 

Интерактивные приложения (например, Simply Piano, Flowkey) 

помогают в освоении нотной грамоты и развитии ритма. 



Программы для записи и анализа игры (Audacity, GarageBand) 

позволяют ученику самостоятельно оценивать свой прогресс. 

Онлайн-платформы для совместного музицирования дают 

возможность играть в ансамбле дистанционно. 

3.3. Метод проектов и творческие задания 

Создание аранжировок – предложить ученику самостоятельно 

обработать мелодию в любимом стиле. 

Написание мини-пьес – развитие композиторских навыков даже на 

начальном уровне. 

Совместные выступления (дуэты, аккомпанемент) – усиление 

социального аспекта обучения. 

3.4. Личностно-ориентированный подход 

Индивидуальный подбор репертуара с учётом вкусов ученика. 

Гибкость в методике – если ребёнку сложно даётся классическая 

школа, допустимо временное смещение акцентов на популярную 

музыку. 

Рефлексия и обратная связь – обсуждение не только ошибок, но 

и успехов. 

4. Практические рекомендации для преподавателей 

4.1. Работа с начинающими 

Первые занятия должны включать лёгкие, но эффектные пьесы, 

чтобы сразу дать почувствовать результат. 

Использование цветовых ассоциаций для запоминания нот 

(например, красный – «до», синий – «соль»). 

4.2. Поддержание интереса у продолжающих 

Введение «репертуарных блоков»: 1 классическая пьеса, 1 

современная, 1 на выбор ученика. 

Привлечение к конкурсам и фестивалям, но без избыточного 

давления. 

4.3. Работа с родителями 



Объяснение важности поддержки без жёсткого контроля. 

Организация семейных концертов, где родители могут 

участвовать (например, в качестве слушателей или исполнителей 

простых партий). 

5. Заключение 

Формирование устойчивой мотивации в классе фортепиано 

требует комплексного подхода, сочетающего традиционные методики с 

инновационными технологиями. Ключевыми условиями являются: 

Учёт индивидуальных особенностей ученика. 

Разнообразие репертуара и форм работы. 

Создание ситуации успеха и позитивной атмосферы на занятиях. 

Применение описанных методов позволит не только повысить 

интерес учащихся к музыке, но и способствовать их всестороннему 

развитию как музыкантов и творческих личностей. 

Рекомендации для дальнейшего изучения: 

Внедрение элементов импровизации в учебный процесс. 

Исследование влияния групповых занятий на мотивацию. 

Разработка системы поощрений, не связанных с оценками. 


