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В статье рассматриваются вопросы стимулирования у  студентов-музыкантов интереса к занятиям в классе до
полнительного музыкального инструмента (аккордеон).

С дисциплиной «Дополнительный музыкальный инструмент (аккордеон)» студенты специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография» встречаются сразу же при поступлении на первый 
курс. Дополнительный инструмент -  аккордеон -  для них совершенно новый для изучения, и почти все 
они, придя в вуз и уже имея опыт игры на фортепиано, на аккордеоне начинают играть впервые. Каждому 
пришедшему в класс студенту-музыканту преподаватель стремится передать все то лучшее, что знает и 
умеет сам, вооруженный методикой преподавания предмета, и, применяя творческий подход к индиви
дуальности каждого; старается оптимизировать процесс привыкания к аккордеону и освоения тонкостей 
исполнения на новом для студента инструменте.

Конечно, педагог реально оценивает исходные данные каждого студента-музыканта, так как у кон
кретного пришедшего обучаться в УВО имеется свой сложившийся запас жизненного, учебного, профес
сионального и личного музыкального опыта. Применяя дифференцированный и индивидуальный подход, 
преподаватель учитывает, что студенты существенно отличаются друг от друга по очень многим характе
ристикам. У всех -  разные типы ВНД, разные качественные характеристики познавательных процессов 
(память, восприятие, мышление, воображение). У них -  разные уровни довузовской музыкальной подго
товки (с предполагаемым багажом знаний, умений и навыков), разные запросы и установки на получение 
высшего образования, разная степень готовности реагировать на получение новой информации и интери- 
оризировать ее, разные способы оперировать ею и пользоваться в меняющихся условиях. Студенты также 
отличаются друг от друга и уровнем музыкальных способностей.

Если говорить о реально имеющихся фактах, то, при, казалось бы, относительно равных для всех 
шансах на старте обучения игре на аккордеоне, вскоре у студентов появляются тенденции к отставанию в 
усвоении знаний и выработке навыков. Это можно связать с тем, что, взявшись с энтузиазмом за освоение 
непривычного нового инструмента в начале семестра, и, столкнувшись затем с трудностями, студенты 
демонстрируют некоторые проблемы с самоорганизацией и самодисциплиной регулярных упражнений, 
необходимых для закрепления и отработки полученного на занятии с педагогом и пройденного материала. 
И часто наблюдается, что интерес к предмету сильно снижается. «Интерес, -  писал С. Л. Рубинштейн, -  
это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлекательности» 
[4, с. 529].

Положительная мотивация к обучению напрямую зависит от многих факторов. Рассмотрим некото
рые из них:

1. Психологическая атмосфера на занятиях. Доброжелательные и доверительные взаимоотношения 
между преподавателем и студентом создают почву для творческого самовыражения. Формируемая препо
давателем ситуация успеха, похвала даже за небольшое продвижение в изучении инструмента и в пости
жении смысла музыкальных произведений способна подвигнуть обучающегося к заметному творческому 
росту. Неоценима помощь педагога в выработке личного для каждого из студентов алгоритма самостоя
тельной работы для достижения оптимальных результатов освоения инструмента.

2. Понимание цели изучения музыкального предмета «Дополнительный инструмент». Стимулом мо
жет стать стремление расширить рамки своей инструментальной подготовки для своей будущей профес
сиональной работы. Например, аккордеон можно всегда использовать в кабинете, где нет фортепиано и 
даже стула. Его, в отличие от фортепиано, можно легко переносить и транспортировать. С помощью одной 
только левой руки вполне можно создать себе на аккордеоне аккомпанемент для пения.

3. Сила музыки как искусства. Изучаемый репертуар должен вызывать эмоциональный отклик у об
учающегося. Музыка, которая играется студентом на занятиях в классе дополнительного инструмента, 
должна нравиться исполнителю. Конечно, это очень зависит от уровня интеллектуального, эстетического 
развития ученика, его кругозора и предшествующего слухового опыта. Однако преподаватель в своем
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педагогическом арсенале всегда имеет приемы и методы, с помощью которых он может зажечь искру 
интереса, увлечь новизной и неожиданностью взгляда на привычное уху звучание, сообщить такие факты 
о музыкальном произведении, которые вызовут желание узнать еще больше об эпохе и композиторе, соз
давшем музыкальное произведение.

4. Активный характер мыслительной деятельности на занятии. Чтобы не терялся интерес к предмету, 
очень важно, чтобы студент не пассивно получал готовые знания и следовал за педагогом, повторяя при
емы игры, вырабатывая навыки исполнения, но постоянно попадал в ситуацию выбора лучших вариантов, 
сам предлагал и искал, то есть мыслил. Ответы на волнующие человека вопросы «как?» и «почему?» 
являются такой формой умственной деятельности, которая носит активный творческий характер. Именно 
вопросы и ответы «ведут ученика к самостоятельности, а не называют готовых рецептов, воспитывают 
его любопытство, внимание и способность приходить к выводам и обобщениям; влекут за собой затрату 
душевной и интеллектуальной энергии и, как следствие, полную самоотдачу» [2, с. 246]. «Начальным мо
ментом всякого мыслительного процесса, -  утверждал известный психолог C. JI. Рубинштейн, -  является 
проблемная ситуация» [1, с. 9].

Есть и отрицательные моменты, снижающие мотивацию к обучению игре на аккордеоне у студентов. 
Например, преподаватель насильно заставляет заниматься на инструменте, так как в конце семестра пред
полагается экзамен или зачет. При этом он негативно характеризует личностные качества обучающегося в 
случае неудач при разучивании произведений (а причин тому может быть очень много -  неумение распре
делить время для самостоятельной работы; механическое заучивание музыкальных пьес без понимания 
музыкальных взаимосвязей содержания музыки и технической стороны ее исполнения; произведение не 
нравится и т. п.). Причем, меры принуждения в большинстве случаев не дают положительных результатов 
обучения, а еще более отталкивают студентов от предмета, создают межличностное напряжение.

Чтобы подобного не происходило, формирование и развитие интереса к музыкальным занятиям 
должно проходить регулярно на протяжении всего курса обучения по предмету «Дополнительный музы
кальный инструмент».
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