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МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО:  
К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ ТЕОРИИ А. МАСЛОУ,  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Ма Сяосюань, аспирант, институт музыки, театра и хореографии, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: 346258534@qq.com 

Работа посвящена формированию и поддержанию мотивации в процессе обучения игре на фор-
тепиано младших школьников в связи с возможностью привлечения положений теории американско-
го психолога-исследователя А. Маслоу к учебно-воспитательной деятельности. Объект исследования 
актуален в связи с современным педагогическим процессом, который обычно сводится к отработке 
технических навыков и достижению сформулированных результатов, тогда как личность учащегося 
и его потребности учитываются достаточно редко в практике преподавания. Это приводит к тому, что 
неудовлетворенные нужды ребенка снижают мотивацию к обучению и тормозят развитие музыкальных 
способностей детей. 

Внимание в процессе работы над темой уделялось психологическим аспектам теории, поиску взаи-
мосвязей между различными уровнями Пирамиды потребностей А. Маслоу. Автор приходит к выво-
дам, демонстрирующим значение положений этой теории для достижения успешности в обучении игре 
на фортепиано. Так, в случае девиантного поведения учащегося во время занятия дается совет выявить 
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его необходимую на данный момент потребность. Акцентируется необходимость установления довери-
тельных отношений между учителем и учеником, что способствует созданию доброжелательной рабо-
чей атмосферы на уроке. Для поддержания самооценки учащегося и удовлетворения его потребности  
в самоуважении обращается внимание на отношение к самому процессу обучения и необходимость по-
зитивного настроя учителя к работе ученика. Следование этим советам позволит закрепить уверенность 
ученика в выборе оптимального пути обучения, удовлетворённость учебным процессом и сформирует 
эстетическую потребность в приобретении музыкальных знаний. Дальнейшее погружение учащего-
ся в мир музыки, в свою очередь, усилит мотивацию и сформирует потребность в последовательном 
переходе на более высокий уровень обучения, повысит самостоятельность ученика в последующей  
работе.

Таким образом, при учёте психологических особенностей учащегося в учебно-воспитательном 
процессе, опираясь на положения теории А. Маслоу, преподаватель может не только стимулировать 
позитивное отношение ребенка к обучению игре на фортепиано, но и способствовать сохранению пси-
хологического и физического здоровья ученика, что позволит его личным качествам развиваться более 
гармонично, что автор статьи и доказывает. 

Ключевые слова: иерархия потребностей, учебная мотивация, удовлетворение потребности, обу-
чение игре на фортепиано, теория Пирамиды потребностей А. Маслоу. 

MOTIVATION OF THE PUPILS  
OF THE INITIAL SCHOOL TO PLAYING PIANO:  

TO THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE MASLOW’S  
THEORY USED IN THE TEACHING PROCESS

Ma Xiaoxuan, Postgraduate, Institute of Music, Theatre and Choreography, Herzen State Pedagogical 
University of Russia (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: 346258534@qq.com

 
This article tells about forming and keeping the motivation in the process of teaching the piano in 

connection with attraction of American psychologist A. Maslow’s theory to the pedagogical process from 
the perspectives of academic motivation’s development and maintenance. The target of this study remains 
timely as learning process has become more concentrated on developing the technical skills and achieving 
some certain results, whereas the student’s personality is neglected. As a result, unmet needs reduce the child’s 
motivation level and learning capacities. 

During a research based on Maslow’s theory, an elaborated study has been undertaken. Special focus has 
been made on searching for the correlations among aspects of the theory. Based on the obtained results, each 
need has been considered from the perspectives of teaching the piano, that is: methods to detect a problem, 
solution approach, etc. Then the author draws some deductions based on the obtained results to demonstrate the 
meaning of the theory for successful teaching. For instance, in case of student’s deviant behavior, it is advised 
to reveal the most topical need of a kid and help him fill it. The importance of satisfying the basic needs, such as 
safety and physiology, is emphasized. Firm and trustworthy relationship between a teacher and a student is also 
important as it may contribute to benevolent working climate. To support student’s self-esteem, it is proposed 
to mark their achievements out, for example, by using an appropriate praise. It makes possible to fill cognitive 
and aesthetic needs via obtaining music knowledge. Consequently, further immersion into the music sphere 
may satisfy the student’s supreme need in self-actualization. 

Therefore, if the teacher considers some specific student’s features regarding the Maslow’s theory, it will 
have a positive effect on the academic motivation and help save their psychological and physical health. It will 
also promote harmonious development of a kid’s personality.

Keywords: hierarchy of needs, academic motivation, fill of a need, piano teaching, the Theory of 
Hierarchy of Needs by A. Maslow.
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Обучение детей младшего школьного возраста 

игре на фортепиано
Обучение детей игре на музыкальных ин-

струментах становится всё более популярным в 
Китае, в результате чего музыкальное образова-
ние уже является нормой. При этом у китайских 
детей младшего школьного возраста проявляется 
нехватка учебной мотивации и учебной потребно-
сти, что сделало путь начального освоения игры 
на фортепиано «дорогой страданий». Под словом 
потребность обычно подразумевают физиологи-
ческие и психологические нужды, вызывающие 
стремление удовлетворить желания и требования, 
связанные с ними [3, с. 42]. 

Заметим, что с обучением музыке детей  
в Китае в настоящее время сложилась ситуация,  
о которой проректор Центральной Пекинской 
консерватории Чжоу Хайхун на конференции по 
инновациям в художественном образовании Ки-
тая в 2017 году в своем интервью сказал: «На дан-
ный момент Китай является второй по величине 
экономической системой во всем мире. При этом 
соответственных достижений, подобных успехам 
в экономике, не наблюдается в культуре и искус-
стве. Таким образом, на данный момент нацио-
нальная музыкальная культура, искусство, наука 
и техника Китая, политика, военная отрасль, а 
также экономическое развитие находятся на со-
вершенно разных этапах развития» [8]. Он также 
указал на то, что прослеживается взаимосвязь 
многих проблем в современном обществе с недо-
статочно высоким уровнем эстетической культу-
ры. Это в том числе обусловлено нахлынувшей на 
Китай с 70-х годов ХХ века так называемой «фор-
тепианной лихорадкой», которая привела к обще-
признанному в обществе мнению, что начальное 
обучение игре на фортепиано неразрывно связано 
«с тяготами и страданиями». 

Целью написания данной статьи ставится 
стремление определиться с возможностями под-
держания мотивации к игре на фортепиано у детей 
младшего школьного возраста с помощью исполь-
зования основных положений теории А. Мас- 
лоу. Предметом исследования выступает динами-
ка развития учебной мотивации в педагогическом 
процессе, а проблемой – использование положе-
ний теории Пирамиды потребностей А. Маслоу  
в обучении игре на фортепиано.  

Основное содержание теории Пирамиды  
потребностей А. Маслоу

На протяжении длительного времени психо-
логи проводоли всесторонние глубокие исследо-
вания сферы человеческих потребностей, сфор-
мировав множество теорий. Среди них наиболее 
известна и влиятельна в данной сфере «Теория 
Пирамиды потребностей» современного амери-
канского психолога Абрахама Маслоу. Обратим-
ся к рассмотрению этой теории и адаптации ее  
к учебно-воспитательному процессу обучения де-
тей игре на фортепиано.

Потребность является стремлением по отно-
шению к определенному объекту, что порождает 
отправной поведенческий импульс. Как только 
возникает потребность, она становится силой, 
управляющей поведением, направляющей его 
на удовлетворение нужд и побуждающей чело-
века предпринимать действия различного рода. 
Посредством таких действий потребности по-
стоянно получают удовлетворение, при этом не-
престанно порождая новые, что в свою очередь 
стимулирует непрекращающееся поступательное 
развитие личности. Крупнейший философ Карл 
Маркс отмечал: «Если человек не уделяет внима-
ние той или иной потребности или органу тела, 
связанного с ней, то он не сможет ничего осуще-
ствить» [4, с. 127]. 

На раннем этапе своей работы А. Маслоу 
разделял потребности на несколько уровней  
по очередности их появления и интенсивности: 
это физиологическая потребность, потребность  
в безопасности, потребность в принадлежности  
и любви, потребность в уважении и самоактуали-
зации. Впоследствии он добавил познавательную 
и эстетическую потребности.

1. Физиологические потребности включа-
ют в себя необходимость в пище, воде, воздухе, 
сне и пр. Для человека они являются базовыми, 
примитивными и в то же время наиболее сильны-
ми. Это основа для зарождения всех остальных 
потребностей. Пока человек находится под кон-
тролем физиологических потребностей, другие 
аспекты отходят на задний план. А. Маслоу счи-
тает, что физиологические нужды одновременно 
могут прокладывать путь для реализации других 
потребностей. Например, человек может «изголо-
даться» по чувству умиротворения и ощущению 
тесной связи с кем-либо, а не по буквальной еде. 
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Это особенно заметно в личных отношениях.  
Например, если ребенок и вы тесно связаны друг 
с другом, он иногда может говорить, что «голо-
ден», «не может больше идти», для получения за-
боты, любви и ласки. 

2. Потребность в безопасности – это надеж-
да получить защиту или избавиться от угрозы, тем 
самым достигнув чувства защищенности. К дан-
ному понятию относится не только отсутствие 
угроз извне, со стороны окружающей среды, но 
и внутренняя безопасность. Данная потребность 
проявляется в человеке при сравнительном удо-
влетворении его физиологических нужд. У мла-
денцев потребность в безопасности проявляется 
особенно сильно, поскольку они не в состоянии 
принимать ответные меры при столкновении  
с угрожающими им факторами. Если данная по-
требность не получает удовлетворения, у инди-
видуума создается ощущение, что его жизнь по-
стоянно находится под угрозой. Или же он может 
испытывать непрекращающееся беспокойство, 
часто проявляя чрезмерную защитную реакцию. 
Например, если во время занятий ребенок регу-
лярно возражает учителю, излишне эмоциональ-
но реагирует, то вполне возможно, что данный 
ученик не испытывает чувства безопасности в до-
статочной мере.

3. Потребность в принадлежности и любви 
также называется потребностью в обществен-
ных связях. Она означает, что каждый человек ис-
пытывает необходимость быть принятым другим 
человеком или группой людей, необходимость 
в заботе, внимании, поощрении и поддержке.  
Эта потребность более высокого порядка, она по-
является после удовлетворения физиологических 
нужд и достижения чувства безопасности. Такая 
потребность включает в себя симпатию и любовь 
со стороны других людей, надежду на крепкую 
дружбу и дружескую поддержку, гармоничные 
межличностные отношения, принятие группой 
людей, становление частью этой группы, дости-
жение чувства принадлежности и т. д. Индивиду-
ум, у которого данная потребность недостаточ-
но удовлетворена, особенно сильно испытывает 
нужду в друзьях и тесных связях. Или же он мо-
жет страдать от сильного чувства одиночества, 
покинутости, отверженности и т. д.

4. Потребность в уважении – это необхо-
димость получить достойную оценку со стороны 

общества. Она идет следом за удовлетворением 
базовых потребностей, таких как физиологиче-
ские нужды, потребность в безопасности, потреб-
ность в принадлежности и любви. Данный аспект 
включает в себя самоуважение и конкретные про-
явления признания со стороны других людей, не-
обходимые для осознания собственных способно-
стей и достигнутого успеха, а также веру в себя, 
самостоятельность, жажду быть оцененным по 
достоинству, значимость авторитета и репутации. 
Если данная потребность удовлетворена, индиви-
дуум испытывает уверенность в себе, ощущает 
свою самоценность и внутреннюю силу. В обрат-
ном случае возникает чувство неполноценности 
или слабости, которое приводит к подавленности 
и беспомощности.

5. Познавательная потребность также на-
зывается потребностью в знании и понимании. 
Под ней подразумевается проведение индивиду-
альных исследований своей личности и окружаю-
щего мира, а также необходимость в понимании 
и разрешении проблем. А. Маслоу рассматривает 
познавательную потребность как инструмент для 
преодоления препятствий. Если оставить ее без 
реализации, то удовлетворение других потребно-
стей также может оказаться под угрозой: избега-
ние опасности при поиске пищи, а также приоб-
ретение расположения со стороны окружающих 
неразрывно связаны с познанием. 

6. Эстетическая потребность заключает 
в себе стремление к симметричности, упорядо-
ченности и законченности структуры, а также к 
совершенству действий. Она находится в тесной 
взаимосвязи с другими потребностями. Напри-
мер, при игре на фортепиано желание придать 
большую красоту музыкальной фразе одновре-
менно является выражением и эстетической, и по-
знавательной потребности.

7. Потребность в самоактуализации – наи-
высшая потребность по иерархии, возникающая 
после удовлетворения всех остальных. Под са-
моактуализацией подразумевается стремление к 
достижению своего идеала, психологическая не-
обходимость в полной мере раскрыть личный по-
тенциал, способности и таланты. Эта потребность 
напрямую связана с творчеством и воплощением 
самоценности. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика потребностей, согласно теории А. Маслоу

Потребности 
роста.
Высшая ступень  
(адаптация  
в обществе)

1. Потребность в самоактуализации. 
Потребность в развитии и выражении личного потенциала реализуется через творчество и 
стремление к персональным идеалам; является неделимой с познавательной и эстетической 
потребностями
2. Эстетическая потребность.
Симметричность, упорядоченность, законченность структуры, а также потребность к само-
личному созданию прекрасного. Нужда здоровой личности в красоте и эстетике периодически 
пересекается с другими потребностями. Например, при игре на фортепиано стремление при-
дать красоту музыкальной фразе является и эстетической, и познавательной потребностью
3. Потребность в познании и понимании.
Исследование себя и окружающего мира, желание понять и разрешить трудные вопросы

Потребности 
нужды, также 
называемые  
базовыми по-
требностями.
Низший уровень

4. Потребность в самоуважении.
Уважение со стороны других людей (внимание, принятие, поддержка и одобрение), самоуваже-
ние (вера в себя, самоутверждение, самостоятельность, компетентность). При невозможности 
удовлетворения данной потребности может возникнуть чувство собственной неполноценно-
сти, слабости, беспомощности
5. Потребность в любви.
Дружба, вступление в брак, рождение детей, принадлежность к группе людей, забота окружа-
ющих. При невозможности удовлетворения данной потребности может возникнуть деструк-
тивное поведение (раздражительность, склонность к разрушению, бессердечность и бесчув-
ственность, сомнение в ценности жизни, замкнутость) – потребность в общественных связях
6. Потребность в безопасности.
Личная безопасность, стабильность (устойчивые эмоциональные реакции окружающих на 
нас, стабильная жизненная среда, прочные межличностные связи и т. д.), потребность в защи-
щенности, уклонение от болезней, угроз, беспокойств
7. Физиологические потребности.
Вода, пища, кислород, выделение – это самые основные, самые примитивные потребности 
человека

Взаимосвязи внутри Пирамиды  
потребностей

А. Маслоу, распределяя человеческие по-
требности по разным уровням, одновременно 
раскрыл взаимосвязи, существующие между эти-
ми различными уровнями. Конкретно можно вы-
делить несколько моментов.

1. Четыре потребности, располагающиеся 
внизу пирамиды А. Маслоу, называются потреб-
ностями нужды, или базовыми потребностями. 
Они необходимы для выживания индивидуума, 
то есть они обязательно должны быть удовлет-
ворены хотя бы в определенной степени. Но как 
только данные аспекты получают необходимое 
удовлетворение, импульс, порождающий их, ис-
чезает. Три последующих потребности являются 

потребностями роста. Хотя выживаемость инди-
видуума от них напрямую не зависит, но они об-
ладают важным конструктивным значением при 
адаптации в обществе. Другими словами, потреб-
ности нужды помогают нам продолжать суще-
ствование, тогда как потребности роста улучша-
ют нашу жизнь. В обычных условиях, различные 
потребности располагаются от нижней к верхней, 
подобно ступеням на лестнице, и должны полу-
чать удовлетворение так же, по порядку.

2. Теория Пирамиды потребностей заклю-
чает в себе две базовых идеи. Первая – каждый 
человек обладает потребностями, при этом толь-
ко после того, как удовлетворяется потребность 
одного порядка, появляются следующие по иерар-
хии потребности. Вторая – если не удовлетворено 
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несколько потребностей различного порядка, в 
первую очередь необходимо удовлетворить на-
сущные потребности, после чего доминирующее 
положение займут последующие [5, с. 109].

3. В сущности потребности низшего уровня 
должны быть удовлетворены как минимум ча-
стично, только после этого возможно появление 
потребностей высшего порядка. Преобладающая 
необходимость управляет мышлением и дей-
ствиями человека. При этом после возникновения 
высших потребностей, низшие потребности всё 
еще продолжают существовать, но их влияние на 
поведение индивидуума ослабляется. 

4. Потребности нужды могут получить удо-
влетворение с помощью внешнего воздействия, 
тогда как потребности роста могут быть удовлет-

ворены посредством внутренних факторов, спо-
собствуя росту личности.

5. Один человек может испытывать несколь-
ко потребностей одновременно, но при этом в 
каждый период времени всегда доминирует опре-
деленная потребность, непосредственно опреде-
ляющая линию поведения. Она не может быть 
вызвана или устранена потребностью более высо-
кого порядка. При этом существует взаимосвязь 
между различными уровнями, которые могут на-
кладываться друг на друга.

Теория Пирамиды потребностей дает объ-
яснение того, что нехватка учебной мотивации  
у учащегося в определенной степени может быть 
обусловлена отсутствием должного удовлетворе-
ния тех или иных базовых потребностей. Напри-

Рисунок 1. Пирамида потребностей, по А. Маслоу

Физиологические потребности

Потребность в безопасности

Потребность в любви

Потребность в самоуважении

Потребность 
в познании и понимании

Потребность 
в само-

актуализации

Эстетическая 
потребность



237

                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
мер, если поставить ребенка, испытывающего 
голод, перед выбором: поиграть на фортепиано 
или поесть, он, без сомнения, выберет второе.  
И только после достижения чувства сытости он 
может выбрать занятия на фортепиано. В проти-
воположность потребностям нужды, потребности 
роста по определению невозможно удовлетворить 
в полной мере, поскольку, независимо от того, 
идет ли речь о стремлении к знаниям или эстети-
ке, подобные понятия не имеют каких-либо огра-
ничений. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся, стимулирование учебной мотивации

Согласно теории Пирамиды потребностей 
А. Маслоу, для того чтобы активизировать поло-
жительный настрой учащихся, стимулировать их 
учебную мотивацию, развивать у них учебную 
потребность, в первую очередь, необходимо удо-
влетворить их базовые потребности. При этом 
важно учитывать законы возрастного развития, 
для того чтобы обеспечить здоровое и счастливое 
взросление, что заложит основу и создаст предпо-
сылки для возникновения у индивидуума потреб-
ностей более высокого порядка. Ниже приведены 
проявления различных потребностей при обуче-
нии музыке.

Наиболее базовые потребности учащегося, 
которые необходимо удовлетворить во время  
занятий. Согласно Пирамиде потребностей, по 
А. Маслоу, физиологические потребности нахо- 
дятся на низшем уровне, который невозможно 
проигнорировать, в связи с чем они являются 
весьма сильным стимулом, побуждающим чело-
века предпринимать те или иные действия. Если 
базовые физиологические потребности не по-
лучают удовлетворения, это не только может по-
влиять на существование и рост индивидуума в 
целом, но также может оказать неблаготворное 
воздействие на его физическое и душевное здоро-
вье. Тем не менее реальность такова, что в нашей 
образовательной системе базовые физиологиче-
ские потребности учащегося часто могут игнори-
роваться, что, в свою очередь, оказывает разруши-
тельное воздействие на мотивационную систему 
в целом. Например, ребенка могут заставлять 
заниматься на голодный желудок, к нему могут 

применять телесные наказания «для улучшения 
успеваемости», его могут принуждать занимать-
ся с утра и до позднего вечера и т. д. В связи с 
этим нам следует проводить беседы с родителями, 
чтобы создать комфортную, безопасную обста-
новку, в которой физиологические потребности 
учащегося могут получить должное удовлет-
ворение. Так, ребенок должен быть обеспечен  
пищей и одеждой, мебель должна соответствовать 
его возрасту, чтобы он мог удобно себя чувство-
вать во время занятий, учебное заведение и дом 
нужно поддерживать в чистоте, а также важно 
создавать спокойную атмосферу на занятиях по 
фортепиано.

Способы воздействия на учащегося –  
юного пианиста –  

через удовлетворение потребностей
Перейдем к конкретным проявлениям в учеб-

ном процессе способов формирования мотива-
ции.

Для удовлетворения потребности ребенка 
в безопасности ни в коем случае нельзя его запу-
гивать или произвольно критиковать, это важно 
и при обучении игре на фортепиано. Возможно, 
учитель или родитель могут делать это из хоро-
ших побуждений, но, если ученик сталкивается 
с чрезмерным количеством критики или множе-
ством советов, это делает его более ранимым, или 
же провоцирует проявление чрезмерной защит-
ной реакции. В результате ребенок утрачивает 
чувство безопасности. Например, если мы часто 
говорим: «Он постоянно мне дерзит, но я крити-
кую только его слова», то в данной ситуации бу-
дет практически невозможно передать учащемуся 
необходимые мысли и знания. Если базовые по-
требности ребенка не получают удовлетворения, 
крайне сложно говорить о каких-либо проблемах, 
связанных с его поведением, и тем более призы-
вать его к ответственности. Мы можем использо-
вать одно слово или же просто тон голоса («Да?», 
«Ммм…» или же «Понимаю», «Ясно»), чтобы вы-
разить свое отношение [6, c. 29]. 

В ситуации, когда дети хотят поделиться  
с нами своими переживаниями, мы можем по-
казать наше участие, например, простым кивком 
головы или жестом, а также использовать другие 
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способы для выражения понимания и одобрения. 
Если у учащегося будет возможность выразить 
свои переживания и получить положительную 
ответную реакцию, это поможет ему быть более 
внимательным и сосредоточенным во время за-
нятия. Кроме того, если существует какая-либо 
проблема, вызывающая эмоциональную реакцию 
ребенка, то есть и вероятность, что в дальнейшем 
он сам сможет найти ее решение. Таким образом, 
нам следует создать обстановку, в которой ребе-
нок может обрести чувство безопасности. Это 
включает в себя знание, что мы не будем насме-
хаться над ним или отвергать его. В связи с этим 
нам крайне важно воодушевлять и поддерживать 
учащихся во время учебного процесса.

Важным при обучении игре на фортепиано 
является удовлетворение потребности в принад-
лежности и любви. Все мы живем в обществе, 
которое фактически является большой семьей, 
где каждому нужно чувствовать связь с окружа-
ющими его людьми. Во время обучения музыке 
ребенок может получить признание со стороны 
учителя и родителей, что укрепит их взаимоот-
ношения. При этом, если дети сталкиваются с не-
гативной оценкой извне, они очень быстро могут 
утратить решимость чем-либо заниматься. Если 
им уделяют недостаточно внимания, игнориру-
ют или же пренебрегают их потребностями, это 
может дестабилизировать их поведение. Подоб-
ная ситуация может привести к полному разру-
шению учебной мотивации ребенка, в результа-
те чего возникает своеобразный порочный круг, 
поскольку теперь ребенка приходится заставлять 
заниматься на фортепиано, что, в свою очередь, 
порождает лишь еще большее отторжение. 

Что следует предпринять, если высказыва-
ния и действия ребенка вызывают в учителе не-
гативную реакцию? В первую очередь нужно учи-
тывать мысли и чувства учащегося, необходимо 
позволить ему их озвучивать! Если ребенок знает, 
что мы понимаем и принимаем образ его мыслей, 
тогда он сможет ощутить нашу заботу и внима-
ние, в результате чего наши отношения с уча-
щимся укрепляются [6, c. 26, 27]. В этом случае 
базовые потребности получают удовлетворение, 
в связи с чем становится намного легче разви-
вать потребности более высокого порядка. Кроме 
того, если учитывать мысли и чувства ребенка, то 

устойчивые взаимоотношения между учителем 
и учеником повышают степень доверия второго 
по отношению к преподавателю. Таким образом, 
возникшая прочная эмоциональная связь позволя-
ет ребенку ощутить наше расположение к нему, 
что будет побуждать самого учащегося стре-
миться к потребностям более высокого порядка.  
В конечном итоге, это существенно повышает эф-
фективность обучения в целом. В процессе пре-
подавания также следует учитывать эстетические 
потребности учащегося. Например, все мы стал-
кивались с ситуацией, когда нам больше хотелось 
бы разучивать то произведение, которое нравится 
лично нам. Это связано с тем, что в данном кон-
тексте мы можем получить удовольствие от кра-
соты, создаваемой нами самими. Таким образом, 
исполнение произведения, которое мы считаем 
красивым, удовлетворяет нашу эстетическую по-
требность.

Музыка – это не только учебное, но и эсте-
тическое явление. В связи с этим многие дети не 
любят играть этюды, но с большим удовольстви-
ем исполняют любимые пьесы. Поэтому при вы-
боре учебной программы нам не только следует 
учитывать образовательные цели и задачи, также 
стоит стремиться хотя бы частично удовлетворить 
базовые потребности учащегося (в самоуваже-
нии, эстетике и пр.). Особенно важно учитывать 
эстетические потребности у учеников младшего 
школьного возраста. Психологи отмечают, что ма-
ленькие дети в большей степени зависят от услов-
ностей, им нравятся вещи конкретной формы, 
они легко запоминают то, что им интересно, что 
производит сильное, яркое впечатление [7, c. 201]. 
Если в процессе обучения мы помним об эстети-
ческих потребностях учащегося, это поможет нам 
спланировать занятие, исходя из его эстетическо-
го восприятия, а не своего собственного. Напри-
мер, во время обучения мы можем стремиться 
использовать приемы выразительности и учебные 
материалы, заключающие в себе доступные для 
понимания формы. Также можно придумать про-
стую в использовании учебную игру или малень-
кий рассказ, наполненный яркими музыкальным 
образами для привлечения внимания ребенка. 
Это пробудит личную инициативу ученика при 
погружении в мир музыки. Данную концепцию 
подтверждает точка зрения советского музыко-
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веда и педагога Л. А. Баренбойма, выраженная 
в его статье «Фортепиано и начальное музы-
кальное обучение», он говорит о том, что толь-
ко когда мы начнем смотреть на музыку глазами  
детей, поймём их чувства и страхи, только тог-
да мы сможем добиться хороших успехов в роли 
учителя [1, с. 6].

Все люди надеются обрести устойчивое, 
стабильное социальное положение, при котором 
их личные способности и достижения получат 
признание со стороны общества. При обучении 
игре на фортепиано для удовлетворения потреб-
ности ребенка в уважении следует избегать про-
извольных обобщений или комментариев, а также 
принуждения ребенка к определенному образу 
действий. Если учащийся чувствует, что он не 
вписывается в нашу привычную манеру препода-
вания, то это заставляет его почувствовать уны-
ние. После частичного удовлетворения предыду-
щих потребностей ребенок также надеется, что 
он будет хорошо выглядеть со стороны и сможет 
получить высокую оценку от учителя. Ему также 
хочется, чтобы родители и учителя не считали его 
плохим из-за каких-либо обстоятельств. 

Что нам необходимо делать для удовлетворе-
ния потребности в уважении? Нужно стремиться 
понять поведение ребенка, а также его образ мыс-
лей! Исследовав поступки учащегося, мы сможем 
найти скрытые причины, обусловливающие его 
поведение, а также понять идеалы, к которым он 
стремится, но на данный момент не в состоянии 
осуществить. Поддерживая желание ребенка до-
стичь самовыражения посредством достижения 
идеалов, мы поможем ему не только легче пере-
носить действительность, но и задать правильное 
направление своей деятельности [6, c. 31]. Когда 
во время обучения игре на фортепиано ученик 
сталкивается с трудностями, не стоит сразу же 
с раздражением указывать ему, что следует де-
лать. В первую очередь нужно узнать его точку 
зрения, а затем в процессе совместного обсужде-
ния найти способ решения возникшей проблемы.  
При общении следует с осторожностью использо-
вать такие слова, как «должен», «нужно», «надо» 
и другие подобные фразы. Вместо этого лучше 
чаще использовать выражения типа «Я советую», 
«Мне кажется», «Тебе стоит» и т. д.

Важно обратить внимание на сохранение 
познавательной потребности ученика. Когда ре-

бенок испытывает чувство безопасности и ощу-
щает любовь со стороны окружающих его людей, 
а также доверяет учителю, он сможет, не боясь, 
исследовать внешний мир. Широко известно, что 
ребенок обладает природным любопытством, ко-
торое, по сути, является выражением потребно-
сти в исследовании окружающего мира. Напри-
мер, когда ребёнок в первый раз сталкивается с 
понятием «пора заниматься фортепиано», вначале 
он наверняка будет привлечен компанией людей, 
вовлеченных в этот процесс. Именно тогда мы 
должны обратить особое внимание на сохранение 
его познавательной потребности. Это любопыт-
ство в будущем станет основой интереса к изуче-
нию музыкального искусства. Можно сказать, что 
интерес – это «постепенно растущее» любопыт-
ство в той или иной области. Нам следует посто-
янно отслеживать продвижение учащегося в вы-
бранной сфере вплоть до получения признания 
со стороны окружающих [2, c. 54]. Как же под-c. 54]. Как же под-. 54]. Как же под-
держивать любопытство детей при обучении игре 
на фортепиано? Во время занятий следует исполь-
зовать метод наводящих вопросов, при этом сто-
ит избегать «зубрежки». Таким образом, можно 
сформировать «культуру» задавания вопросов, а 
также развить мышление учащихся. Кроме того, 
это позволит нам больше понять образ мыслей 
ученика. На каждом уроке следует давать одно 
новое знание или навык, чтобы удержать интерес 
ученика к освоению игры на инструменте.

Потребность в самоактуализации относится 
к числу высших потребностей в иерархии. Напри-
мер, для того чтобы качественно подготовить кон-
цертную программу, ребенку нужно приложить 
много усилий. В результате, успешно справив-
шись с исполнением, он ощущает чувство радости 
и довольства. Если ученик испытывает личный 
интерес к музыке, то ему не нужно опираться на 
достижение психологического удовлетворения в 
других аспектах. Такой ученик обладает высоким 
уровнем сознательности и самостоятельности. 
Стоит учитывать, что потребность в самоактуали-
зации является процессом, в котором индивиду-
альные способности раскрываются постепенно, 
по мере их накопления. Однако это далеко не всег-
да связано с достижением какого-либо значимого 
результата. Тем не менее удовлетворение данной 
потребности в основном связано с преодолением 
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трудностей и проявлением усердия. Так, ребенок 
может реализовать свой потенциал, если в резуль-
тате усердных занятий и тщательной подготовки 
исполняет концертную программу на достаточно 
зрелом уровне. Мы поможем ребенку чаще испы-
тывать подобные чувства, если будем побуждать 
его быть полностью сосредоточенным во время 
занятий, снять оборону и преодолеть собственные 
страхи, а также отказаться от притворного пове-
дения. Таким образом, мы сможем следить за тем, 
чтобы ребенок не впадал в состояние своеобраз-
ной «самозабвенности», при котором наносится 
серьезный ущерб самосознанию, пониманию соб-
ственных мыслей и чувств. 

Различные потребности не существуют изо-
лированно, они взаимно дополняют друг друга. 
Преподавателю фортепиано следует учитывать 
это положение. Возможно, у ребенка есть личный 
интерес к музыке, также есть потребности, суще-
ствование которых признается родителями или 
учителями. При этом, независимо от того, исходя 
из какой потребности ребенок стремится изучать 
музыку, его всегда следует в этом деле поощрять 
и поддерживать. Достичь стабильности учебного 
процесса можно, только если ставить формирова-
ние роста потребностей во главу угла, используя 
при этом базовые потребности как вспомогатель-
ный учебный стимул. 

В результате проведенного исследования мы 
пришли к следующим выводам:

1. Если при обучении игре на фортепиано  
в поведении учащегося наблюдаются отклонения 
от нормы, учителю следует проявить проница-
тельность и наблюдательность, чтобы выявить, 
потребности какого уровня являются наиболее ак-
туальными на данный момент, а также приложить 
максимум усилий, чтобы направить поведение ре-
бенка в нужное русло. 

2. При обучении игре на фортепиано важно 
не только четко следовать методике, а также необ-
ходимо придерживаться демократичной манеры 
преподавания, что поможет устранить беспокой-
ные состояния у учащегося, создать благоприят-
ную атмосферу на занятиях. Хотя физиологиче-
ские потребности и потребность в безопасности 
напрямую не связаны с обучением, тем не менее 
они являются условием, создающим предпосылки 

для успешной учебы. Если данные аспекты не по-
лучают должного удовлетворения, это не только 
может привести к невыполнению учебных дей-
ствий, но и к развитию психосоматических рас-
стройств. 

3. Потребность в принадлежности и любви 
является стимулом для поддержания отношений. 
Во время учебного процесса учитель должен пре-
красно владеть собой, особенно если между ним 
и учеником возникает конфликт. Учителю край-
не важно контролировать свои эмоции и найти 
разумный подход к разрешению проблемы. Не-
обходимо показать, что он ценит существующие 
между учителем и учеником отношения, а также 
стремится создавать доброжелательную учебную 
обстановку. 

4. Потребность в уважении является важным 
стимулом в учебном процессе. Ученик обладает 
честолюбием, желанием добиться успеха, стрем-
лением к самоуважению и избеганию поражений. 
В связи с этим учитель должен очень хорошо 
уметь использовать данную потребность. Важно 
предоставлять ученику возможность достигать 
успеха и получать похвалу. Необходимо помогать 
ребенку не только приобрести успешный опыт, но 
и научить его ценить каждое маленькое продви-
жение вперед.

5. Познавательная потребность по сути явля-
ется учебной мотивацией, эстетическая потреб-
ность, в большой степени, выполняет схожую 
функцию. Они побуждают человека знакомиться 
с музыкой и восхищаться ее красотой. 

6. Потребность в самоактуализации позволя-
ет ребенку полностью погрузиться в мир музыки 
и ощутить ее красоту без какого-либо ущерба для 
своего здоровья. В связи с этим преподавателям 
фортепиано необходимо уделить больше внима-
ния развитию и удовлетворению данной потреб-
ности.

Таким образом, использование в педагогиче- 
ском процессе основных положений теории Пира-
миды потребностей А. Маслоу позволяет препода-
вателю фортепиано, при правильной их трактов-
ке, создать условия для поддержания мотивации 
детей к игре на инструменте и сохранения у них 
физического, а также душевного здоровья. Обу-
чающиеся получают хорошие возможности для 
гармоничного развития своих личных качеств. 
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