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Ма Сяосюань, М. Р. Чёрная

ПРИеМы РАзвИтИЯ ПоложИтельной АтРИбУЦИИ  
ПРИ обУченИИ ИГРе нА ФоРтеПИАно

Теория атрибуции, изучающая проблемы восприятия и интерпретацию социального пове- 
дения, является общеизвестным психологическим феноменом, заслуживающим внимания. Она 
обладает высокой прикладной ценностью при проведении психологической деятельности как  
в повседневной жизни, так и в образовательном процессе. Сфера школьного образования –– важ-
ная область для исследования и применения теории атрибуции. Мы рассматриваем атрибуцию 
в ракурсе использования ее приемов в учебном процессе для создания у учащегося положительной 
мотивации. Данная теория играет ведущую роль при организации учебного процесса. Она может 
выполнять корректирующую функцию в отношении психологического состояния учащегося. 
Также атрибуция способна формировать у ребенка положительный настрой к предмету, способ-
ствовать достижению лучших результатов и т. д. Под положительной атрибуцией в статье 
понимается направленность к решению возникающих проблем, а также положительное реше-
ние атрибутивной принадлежности того, что рассматривается. 

В статье раскрываются роль приемов атрибуции при выборе методики преподавания и кор-
ректировке процесса обучения детей игре на фортепиано, а также такие виды атрибуции, как 
атрибуция стараний и атрибуция контролируемости. Кроме того, приводятся примеры, поясня-
ющие, каким образом данные разновидности проявляются при обучении музыкальным дисциплинам. 
Также излагаются методические рекомендации, необходимые для развития позитивной атрибу-
тивной направленности. Подобная атрибуция играет немаловажную роль, поскольку она оказы-
вает непосредственное воздействие на повышение качества всего обучения. В связи с этим от-
дельное внимание уделяется практической реализации данной теории. На основании проведенно-
го исследования авторы делают выводы о месте приемов атрибуции в учебно-воспитательном 
процессе при обучении игре на фортепиано.

ключевые слова: теория атрибуции, обучение игре на фортепиано, методика обучения, моти-
вация.
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mEthods of dEvEloping positivE attribution  
during piano lEssons

The theory of attribution is a well-known psychological phenomenon. It holds practical value for the 
implementation of psychological activities, both in daily life and in the learning process. The education 
sphere is a significant area where the methods of the attribution theory may be studied and applied,  
as this theory plays a key role in the organisation of the educational process. The authors view attribution 
as a means of creating positive motivation. Attribution may also accomplish the corrective function in 
regard to a student’s psychological state. Moreover, attribution can develop a positive attitude towards 
the subject and promote further achievements, etc. 

The role of attribution in the choice of teaching methods and techniques and adjusting the educa-
tional process, and types of attribution, particularly the attribution of efforts and the attribution of 
controllability, are detailed in the article. Furthermore, the examples provided in the paper illustrate 
how these types can be developed in the course of teaching musical disciplines. In addition, some me-
thodological recommendations for developing positive attribution tendencies are provided, since posi-
tive attribution plays a significant role in the educational process, and is directly associated with  
improvements in overall education quality. The authors conclude that the attribution theory is fully 



202

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

applicable to the learning process in the field of music education, and that developing positive attribu-
tion is an important part of music instruction. 

Keywords: theory of attribution, piano lessons, teaching method, motivation.

введение. краткое описание теории ат-
рибуции

проблема данного исследования –– изуче-
ние роли приемов атрибуции в учебном про-
цессе, а цель написания статьи –– выявление 
возможностей применения приемов атрибу-
ции в нем. дело в том, что в процессе обу-
чения игре на фортепиано некоторые учени-
ки воспринимают свой успех как своего рода 
удачу или везение, другие рассматривают 
личные достижения как результат приложен-
ных усилий. вторая группа снова и снова 
будет добиваться успеха, тогда как первая 
будет ждать, когда удача придет сама собой. 
в связи с этим возникает вопрос, является 
ли успех результатом случайности? суще-
ствует ли определенная связь между резуль-
татом и тем, как учащиеся сами себе его 
объясняют, на что мы как учителя должны 
обратить внимание и анализировать при прак-
тическом обучении игре на фортепиано? 
ниже приведены некоторые советы относи-
тельно того, каким образом преподаватели 
могут задействовать приемы учебной атри-
буции. для раскрытия данной темы в первую 
очередь необходимо рассмотреть само по-
нятие атрибуции.

теория атрибуции представляет собой при-
чинное восприятие того или иного явления 
или результата. в области достижения успе-
ха значение данной теории включает в себя 
то, каким образом индивид, сталкиваясь с 
победой или поражением, выстраивает при-
чинно-следственную связь и находит даль-
нейшие пути развития сложившейся ситуации 
[10, c. 129]. Атрибутивный отклик –– это 
познавание каузальности того или иного яв-
ления, основанное на персональных умоза- 
ключениях, которые, обладая значительной 
субъективностью, дифференцируются в за-
висимости от личностных особенностей  
индивида. Бернард вейнер, известный аме-

риканский социальный психолог, проводя 
анализ способностей, усилий, удачи, сте- 
пени выполнения задачи, выявил ряд основ-
ных причин, которые объясняют поражение 
или успех [14, c. 12]. он вывел три «измере-
ния», позволяющих осуществлять систем- 
ный анализ основных факторов победы и 
поражения: контрольная точка (внутренняя 
и внешняя), стабильность (стабильный –– 
нестабильный), контролируемость (контроли-
руемый –– не контролируемый) процесса. 

приемы учебной атрибуции могут оказы-
вать влияние на область ожиданий и эмоций 
ученика, а также на учебную мотивацию и 
поведение, связанные с успехами в учебе. 
например, если при обучении музыке ученик 
показывает превосходные результаты, но при 
этом ему кажется, что это было слишком 
просто (фактор стабильности), то в этой си-
туации ученик может не испытывать силь- 
ного удовлетворения (то есть он не может 
найти причину положительной учебной ат-
рибуции). Итак, каким образом можно помочь 
учащемуся обрести учебную мотивацию, за-
действуя при этом теорию атрибуции? ниже 
приведены рассуждения по данной теме, це-
лью которых является раскрытие роли атри-
бутивной составляющей при обучении игре 
на фортепиано.

1. Роль положительной атрибуции в пре-
подавании

Атрибуция:
1. Задает направление учебному процессу.
Использование приемов теории атрибуции 

при обучении игре на фортепиано помогает 
выявить причины, определяющие поведение 
ребенка, а также «задать корректное направ-
ление процессу обучения музыке» [12, c. 29]. 
если во время занятий ученик демонстриру-
ет слабые технические навыки, это может 
быть вызвано как объективными, так и субъ-
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ективными факторами. если учащийся не 
прикладывает достаточно усилий при заня-
тиях дома, то тут необходимо провести рабо-
ту по выявлению психологических причин; 
если проблема заключается в выборе методи-
ки преподавания, то необходимо скорректи-
ровать педагогический подход. если испол-
нительская техника учащегося не отработана 
должным образом, учитель может в конечном 
счете заключить, что в качестве атрибуции 
выступают такие факторы, как: «ученик не 
понимает суть ключевых технических навы-
ков», «он недостаточно много занимается»  
и пр. Это поможет задавать конкретное на-
правление и осуществлять руководство учеб-
ным процессом согласно обстоятельствам. 

правильно заданная атрибуция может про-
будить в ученике активный, положительный 
настрой по отношению к учебному процессу, 
а также повысить в нем уверенность в себе. 
подобная настроенность, в свою очередь, 
способствует самодвижению и саморазвитию 
потребностей духовного порядка у учащего-
ся, например, в познании, искусстве и твор-
честве [2, c. 34]. 

2. Задает направление поведению учаще-
гося.

корректная атрибуция может задать верное 
направление поведению учащегося [8, c. 105]. 
Используя атрибутивный подход по отноше-
нию к поступкам ученика, учитель должен 
создавать положительную направленность, 
что побудит обучаемого делать больше, мо-
билизует его активность и повысит уверен-
ность в себе. например, такие ситуации, как 
выступление на сцене или участие в конкур-
се, являются мощным психологическим раз-
дражителем для учащегося. успех либо по-
ражение всегда сопровождаются отличным 
друг от друга эмоциональным опытом, вслед-
ствие чего у ребенка формируется опре-
деленное самовосприятие, а также задается 
неодинаковая атрибуция. 

далеко не у всех учащихся атрибуция опре-
делена верно. некоторые ученики не имеют 
четкого представления о причинах своего 
успеха или поражения, что приводит к оши-

бочной атрибуции. Это, в свою очередь, не 
только мешает своевременно задать учаще-
муся правильное направление, но и неизбеж-
но негативно сказывается на эмоциональном 
восприятии ребенком дальнейшего процесса 
обучения. в связи с этим при обучении игре 
на фортепиано создание правильной атрибу-
ции поможет сформировать у ученика поло-
жительный настрой по отношению к резуль-
татам учебы.

согласно исследованиям учащимся, об- 
ладающим позитивным настроем, изначаль-
но свойствен благоприятный тип атрибуции 
(атрибуция достижений к усилию), тогда как 
пессимистически настроенные ученики ха-
рактеризуются неблагоприятным типом ат-
рибуции (атрибуция к везению, трудности 
задания) [1, c. 20]. в связи этим становится 
очевидной прямая связь между типом атри-
буции, используемым в процессе обучения, 
и уровнем самооценки. прием позитивной 
атрибуции включает в себя пробуждение 
положительной мотивации, поднятие само-
оценки, оказывая последующее положитель-
ное влияние на поведение, –– это то, что 
особенно выделяется в данном подходе. по-
зитивная атрибуция совсем не обязательно 
должна являться отражением объективных, 
реальных факторов. Можно сказать, что ат-
рибуция не направлена на стремление инди-
вида к объективности. ее цель –– поиск на-
иболее эффективных для поднятия личной 
мотивации и самооценки причин. в связи  
с этим, независимо от того, как мы, буду- 
чи учителями, оцениваем свою преподава- 
тельскую деятельность или же учебную об-
становку, нам в любом случае следует 
прикладывать усилия для создания модели 
позитивной атрибуции. 

2. виды атрибуции:
1） Атрибуция старания. 
при обучении игре на фортепиано мы мо-

жем постараться создать образец атрибуции 
старания. Атрибуция старания –– это дей-
ственный прием, направленный на формиро-
вание позитивного восприятия результата. 
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данный термин подразумевает, что незави-
симо от того, столкнулись ли мы с успехом 
или неудачей, мы всегда можем отнести при-
чину данного события к сфере стараний. на-
пример, когда учащийся делает постепенные 
успехи в исполнительстве, он может сказать 
самому себе, что это является результатом 
его личных усилий. учитель и родители так-
же могут искренне поддержать эту мысль, 
например, словами: «Это благодаря твоим 
старательным занятиям!». 

с точки зрения Ги Лефрансуа, подобная 
внутренняя ориентация стараний напрямую 
взаимосвязана с потребностью достижения: 
люди с высокой потребностью достижения, 
как правило, внутренне ориентированы, тог-
да как люди с низкой потребностью дости-
жения, скорее, относят результат к внешним 
факторам [4, c. 327]. таким образом, с помо-
щью атрибуции старания возможно помочь 
ребенку осознать, что его личные усилия 
являются главным элементом, влияющим на 
достижения при обучении игре на фортепи-
ано. Это укрепит мнение учащегося в том, 
что его учебная задача является контроли-
руемой и выполнимой, что также поможет 
ему почувствовать личную ответственность 
за успех в овладении инструментом. 

Ли сяодун, пан Айлянь и Линь чундэ 
(2003) при проведении исследования под 
названием «восприятие учениками младших 
и начальных классов оценки со стороны учи-
телей и одноклассников и ее влияние на ат-
рибуцию» [10] выявили: независимо от си-
туации успеха или неудачи, ученики младших 
и начальных классов всегда считают, что в 
большинстве случаев человек, который при-
кладывает старания в учебе, может заслужить 
любовь преподавателя и быть принятым од-
ноклассниками. Атрибуция старания исполь-
зуется достаточно часто, но при этом она 
может оказывать и негативное влияние. на-
пример, если ученику сравнительно легко 
даются учебные задачи, связанные с игрой 
на фортепиано, то атрибуция стараний может 
привести к тому, что ребенок может остано-
виться на достигнутом и стать слишком  

высокого мнения о себе. если говорить  
о человеке, чье исполнение не идеально, 
атрибуция стараний может вызывать в нем 
чувство уныния и разочарования, в резуль-
тате чего он может махнуть на себя рукой и 
прекратить всяческие старания. тем не менее 
при правильном использовании данная ат-
рибуция может также сформировать у чело-
века уравновешенное отношение и к успеху, 
и к неудаче. 

2) Атрибуция контролируемости 
отмечено, что человек склонен объяснять 

неудачные результаты своей деятельности 
внешними, а удачные –– внутренними фак-
торами [3, c. 432]. в связи с этим важно 
связывать нашу атрибуцию с теми факто- 
рами, которые мы можем контролировать 
[7, c. 203]. Это могут быть: объем усилий, 
пути решения проблем, предварительная 
подготовка и т. д. например, когда мы до-
стигаем неплохих результатов на исполни-
тельском поприще, это можно объяснить 
тем, что «в этот раз мы хорошо подготови-
лись» или же «были правильно выбраны 
приемы работы над материалом». в случае 
неудачи наиболее подходящим объяснением 
могут стать: «недостаточное количество ста-
раний», «неполная подготовка» или же «не-
правильно подобранная методика занятий». 
контролируемые приемы атрибуции спо-
собны защитить самооценку учащегося и 
дать ему почувствовать, что достижение 
успеха находится в его власти. Это поможет 
поддерживать у ребенка положительный 
настрой по отношению к достижению даль-
нейших результатов. 

независимо от того, столкнулся ли ученик 
с успехом или неудачей, атрибуция старания 
и атрибуция контролируемости являются под-
ходящими приемами при обучении игре на 
фортепиано. в связи с этим методы атрибуции 
можно дифференцировать в зависимости от 
ситуации [10, c. 87]. в случае успеха можно 
использовать внутреннюю, устойчивую ат-
рибуцию. например, если учащийся получа-
ет хорошую оценку в фортепианном конкур-
се, то мы можем отнести данный результат  
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к наличию у ученика хорошей базы знаний  
и умений. при этом в случае неудачи лучше 
всего апеллировать к внешней переменной 
атрибуции, например такой, как непривыч-
ность самой обстановки, новый инструмент 
и т. д. подобное дифференцированное ис-
пользование атрибуции гарантирует развитие 
у учащегося самоутверждения и самоуважения 
через успех, пробуждение в нем веры в буду-
щее и решимость прикладывать дальнейшие 
усилия. в случае же провала стоит прибегать 
к внешним переменным факторам, таким как 
объяснения типа «недостаточное количество 
стараний», «неполная подготовка» или же 
«неправильно подобранная методика заня-
тий», что поможет сохранить у ученика веру 
в себя, а также избежать возникновения чув-
ства, что успех недостижим. 

заключение
в результате проведенного исследования 

мы пришли к следующим выводам: 
1. всесторонний обзор и тщательный 

анализ мышления и поведения учащегося 
в процессе обучения игре на фортепиано

в связи со спецификой профессии работ-
ника музыкального образования от нас как 
от преподавателей ожидается, чтобы мы в 
полной мере были вовлечены в процесс обуче-
ния на эмоциональном уровне. тем не менее 
при проведении анализа такого специфиче-
ского элемента, как атрибуция, более значи-
мым принципом является возможность объек-
тивно оценить факторы, приведшие к успеху 
или поражению учащегося. в первую очередь 
для того, чтобы прийти к каким-либо выво-
дам, нам необходимо в течение определен-
ного времени собрать полную и детальную 
информацию о причинно-следственной свя-
зи, приведшей к тому или иному результату. 
также необходимо осмыслить вопрос веро-
ятности случившегося. нельзя произвольно 
делать выводы, основываясь на одном-двух 
факторах или субъективном восприятии. 

затем, после тщательного сбора информа-
ции, необходимо проанализировать, являет-
ся ли данная ситуация случайностью или 

обычным положением вещей, проверить ло-
гичность, отсутствие противоречий и другие 
факторы, необходимые для умозаключений. 
при этом важно максимально избегать мыш-
ления по инерции. преподаватель должен 
обладать всесторонним и объективным по-
ниманием личности учащегося –– это явля-
ется непременным условием для определения 
атрибуции. в противном случае крайне слож-
но гарантировать успех, не говоря уже о том, 
что существует вероятность задать учащему-
ся неправильное направление.

так, в китае достаточно распространена 
ситуация, при которой нежелание ученика 
заниматься на фортепиано трактуется роди-
телями и учителями как проявление лени. 
при этом после проведения тщательного 
анализа, возможно, последует вывод, что 
подобное поведение учащегося обусловли-
вается наличием технически сложных фраг-
ментов в произведении, для исполнения ко-
торых ему недостает навыков, что, в свою 
очередь, вызывает боязнь трудностей. учи-
тель, который считает, что проблема заклю-
чается в лени, и преподаватель, который по-
лагает, что ребенок испытывает страх перед 
трудностями, будут принципиально по-раз-
ному подходить к методике обучения. 

2. Переосмысление собственных взгля-
дов, стремление к объективной атрибуции

у каждого человека могут возникнуть опре-
деленные отклонения в области атрибуции, 
и учителя не являются исключением. Атри-
бутивную деривацию как таковую вызвать 
очень легко, при этом она может сформиро-
ваться еще до того, как мы это осознаем. 
переосмысление взглядов поможет нам про-
следить, в каких ситуациях мы сделали вы-
воды поспешно или исходя из неполной ин-
формации. Это, в свою очередь, поможет нам 
собрать более полную информацию об уча-
щемся для проведения последующего объек-
тивного анализа. 

учитель сравнительно легко может начать 
относиться к ученику с пристрастием, обус-
ловливая успех или поражение последнего 
одним конкретным качеством личности.  
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подобный образ мыслей может привести к то-
му, что преподаватель утрачивает веру в уче-
ника или же сам привносит чувство неизбеж-
ного провала. если ребенок кажется ленивым, 
учитель может решить, что данное качество 
слишком плохо поддается исправлению, в ре-
зультате чего он может оставить попытки 
что-либо изменить. если же мы воспринима-
ем причину «лени» как проблему, которую не- 
обходимо решить в процессе обучения, напри-
мер соотнося ее с боязнью трудностей, потреб- 
ностью в поощрении или утешении, необ- 
ходимостью подобрать подходящий метод 
обучения или же снизить тяжесть заданий и 
т. д., то подобный подход порождает позитив-
ную тенденцию. таким образом, при пересмот-
ре личного отношения учителю необходимо 
постараться связать то или иное явление с проб-
лемой, которая может возникнуть на определен-
ном этапе при обучении игре на фортепиано. 

3. важность обратной связи от учителя 
к ученику в процессе обучения

существует множество факторов, влияю-
щих на атрибуцию учащегося, но наиболее 
значимым является обратная связь со стороны 
учителя. поведение преподавателя в таких 
областях, как словесная оценка, проявление 
чувств, эмоций, язык тела, отношение, –– все 
это является важной составляющей отклика, 
необходимого учащемуся. Это становится 
главной основой того, каким образом ученик 
объясняет сам себе успех или поражение с 
точки зрения атрибуции. например, препода-
ватель понимает, что неудача при выступлении 
связана не со способностями ученика, а вы-
звана внезапным унынием, которое может 
оказать сильное влияние на атрибуцию. таким 
образом, становится очевидным, что, кроме 
вербальной оценки, важными областями, тре-
бующими нашего внимания при формирова- 
нии атрибуции, являются язык тела, проявле-
ние чувств и эмоций и т. д. если преподаватель 

позитивно относится к неудаче учащегося, 
например говоря, что успех приходит через 
накопление опыта или же выделяя положи-
тельные тенденции в игре ученика, подобная 
обратная связь окажет благотворное воздей-
ствие на процесс обучения. 

4. Правильно заданная атрибуция может 
пробудить в ученике активный, положи-
тельный настрой по отношению к учебно-
му процессу, а также повысить в нем уве-
ренность в себе

даем рекомендацию использовать возмож-
ности приемов положительной атрибуции 
для правильной организации учебно-воспи-
тательного процесса, повышать собственное 
мнение и уверенность в своих силах у уча-
щихся с помощью работы с атрибуцией.

теория атрибуции –– одна из важнейших 
составляющих в исследованиях мотивации в 
психологии образования, поскольку она име-
ет большой потенциал развития и широкие 
перспективы применения в преподавании. 
положительная атрибуция корректирует ат-
рибуцию учащихся, повышает интерес к учеб-
ному процессу, улучшает личные достижения 
и стимулирует внутреннюю мотивацию. по-
этому при обучении музыке преподаватель 
формирует у учащихся положительную атри-
буцию, даже проводит определенную атрибу-
тивную подготовку, обращает внимание на 
факторы, которые учащийся может контро-
лировать. также учитель помогает регулиро-
вать направление и темп, что вовлекает уча-
щегося в учебный процесс. 

когда возникают трудности, приемы по-
зитивной атрибуции позволяют справиться 
с разочарованием и беспомощностью, они 
вселяют уверенность, помогают сохранить 
положительное отношение к учебе, повышая 
тем самым эффективность обучения и спо-
собствуя тому, чтобы учащиеся могли доби-
ваться успеха.
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