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Современный визуальный 
дидактический регулятив 
в проекте «Жизнь 
замечательных мелодий»

В статье представлен поисково-
экспериментальный Проект «Жизнь 
замечательных мелодий» («ЖЗМ»), 
концепция которого основана на 
приложении дидактического принципа 
многомерности  к феномену «музыкальный 
образ»  в форме специально подобранных и 
расставленных  креативных  аранжировок 
и исполнений замечательных мелодий 
в сборках  — моноантологиях, а также 
на технологии  сравнительного  
музыкослушания. Согласно последней 
слушатель — Пользователь Проекта «ЖЗМ» 
—  интуитивно выделяет из моноантологии  
понравившиеся аранжировки,  а затем 
сравнивая их, отмечает отличительные 
признаки аранжировок и уточняет свои 
предпочтения. Особенность Проекта 
«ЖЗМ» — удобный многостраничный 
интерфейс и эксклюзивное название, 
включённое в текст Свидетельства 
RU 2018612220:  Обучающий программный 
комплекс «Жизнь замечательных 
мелодий». Для повышения наглядности 
в статье использованы дидактические 
средства образной визуализации знаний, 
инициирующих синестетическое 
восприятие отображаемых содержательных 
и управляющих компонентов, облегчающее 
оперирование ими в учебном процессе. 
В частности, приведён визуальный 
дидактический регулятив логико-

The Contemporary Visual 
Didactic Directive  
in the Project “The Life 
of Remarkable Melodies”

The article presents a searching-
experimental Project “The Life of Remarkable 
Melodies” (“LRM”), the conception of which 
is based on the application of the didactic 
principle of multidimensionality to the 
phenomenon of the “musical image” in 
the form of specially selected and ranged 
creative arrangements and performances of 
remarkable melodies in assembly works — 
mono-anthologies, as well as on the technology 
of comparative music listening. According 
to the latter, the listener — the User of the 
“LRM” Project  —  intuitively emphasizes 
the distinctive features of the arrangement 
and specifies his or her preferences. The 
peculiarity of the “LRM” Project is in 
the convenient multipage interface and 
the exclusive title included in the text of 
Testimonial RU 2018612220: Instructional 
Program Complex “The Life of Remarkable 
Melodies.” For the aggrandizement of 
demonstrativeness, the article makes use of 
didactic means of figurative visualization of 
knowledge, which would initiate a synesthetic 
perception of depicted informative and 
operative components, facilitating the process 
of operating it in the teaching process. In 
particular, a visual didactic directive is 
introduced of the logical-semantic type, the 
“Self-Effectivity of the User of the LRM Project,” 
obtained by modeling information presented in 
a natural language. It realizes the conception of 
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смыслового типа «Самоэффективность 
Пользователя Проекта ЖЗМ», получаемый 
моделированием информации, 
представленной на естественном языке. 
Он реализует концепцию построения 
семантических сетей, причём образная 
форма регулятива обеспечивается графикой 
«солярного» — лучеобразного типа.

Ключевые слова: 

проект, замечательные мелодии, 
аранжировки, дидактический регулятив, 
визуализация.

construction of semantic networks, moreover, 
the figurative form of the directive is provided 
by the graphics of a “solar” — radial type.
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Научной лабораторией дидакти-
ческого дизайна [1] завершена 
разработка поисково-эксперимен-

тального Проекта «Жизнь замечатель-
ных мелодий» (далее Проект «ЖЗМ»). 
Концепция Проекта «ЖЗМ» реализует 
две идеи: а) приложение дидактическо-
го принципа многомерности  к феномену 
«музыкальный образ» в форме специаль-
но подобранных и расставленных осо-
бым образом креативных  аранжировок 
и исполнений замечательных мелодий 
в сборках — моноантологиях; б) техноло-
гию  сравнительного  музыкослушания, 
согласно которой слушатель — Пользо-
ватель Проекта «ЖЗМ» интуитивно вы-
деляет из моноантологии  понравивши-
еся аранжировки. Затем, сравнивая их, 
он отмечает отличительные признаки 
аранжировок и уточняет свои предпочте-
ния [6]. С примерами некоторых моноан-
тологий читатель может ознакомиться, 
получив их из облачного хранилища по 
специальной ссылке1.  

Тринадцать тематических разделов — 
структурная основа проекта, включаю-

щая классическую, джазовую и популяр-
ную музыку разных стран и различных 
стилевых наклонений, в том числе раз-
делы:

– РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНАЯ АУДИОТЕКА 
«ЖЗМ» 

– РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ЛИРИКА НА 
«ЖЗМ»

– РАЗДЕЛ 3. ЛАТИНСКАЯ ЛИРИКА НА 
«ЖЗМ»

– РАЗДЕЛ 4. ЛИРИКА ЕВРОПЫ НА «ЖЗМ»
– РАЗДЕЛ 5. ИЗБРАННОЕ ИЗ ДЖАЗА НА 

«ЖЗМ»
– РАЗДЕЛ 6. КЛАССИКА И ПОП-МУЗЫКА 

НА «ЖЗМ»
– РАЗДЕЛ 7. ЗОЛОТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

НА «ЖЗМ» 
– РАЗДЕЛ 8. ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКИХ НА 

«ЖЗМ»
– РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННИКИ И СТАРЫЕ 

МАСТЕРА НА «ЖЗМ» 
– РАЗДЕЛ 10. ПАМЯТИ ПАТРИОТОВ РОС-

СИИ НА «ЖЗМ»
– РАЗДЕЛ 11. АВТОРСКИЕ КОМПОЗИ-

ЦИИ НА «ЖЗМ»
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– РАЗДЕЛ 12. АВТОРСКИЕ МАСТЕР-
КЛАССЫ НА «ЖЗМ» 

– РАЗДЕЛ 13. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОЕКТА «ЖЗМ»

Представление музыкального произ-
ведения в различных вариациях  даёт 
возможность аналитически подходить к 
осознанию и принятию образной струк-
туры  музыкального объекта. Предпола-
гается, что отнесение мелодии к груп-
пе «замечательные» свидетельствует о 
высокой художественности созданного 
композитором музыкального образа и, со-
ответственно, высоком потенциала вари-
ативности (что и явилось предметом ис-
следования авторами в Проекте «ЖЗМ»). 
Проект «ЖЗМ» позволяет прикоснуться 
к великим загадкам музыкального мира: 
почему некоторые мелодии резонансно 
воспринимаются большим числом лю-
дей и становятся «вечнозелёными», по-
стоянно исполняемыми? Почему неко-
торые мелодии становятся «джазовыми 
(и эстрадными) стандартами» и исполня-
ются самыми известными оркестрами и 
исполнителями? Почему некоторые ме-

лодии порождают большой шлейф аран-
жировок, вариаций, каверов? 

Уникальность вариативности заклю-
чается в том, что подлежит изменению 
не вся мелодия, а её интонационная осно-
ва, то есть  существование замечатель-
ной мелодии в различных жанрах и сти-
лях. Её исполнение различными инстру-
ментальными составами и вокалистами  
представляет собой малоизученный фе-
номен как одну из великих загадок му-
зыкального мира, в рождении которой 
участвуют  Композитор, Аранжировщик 
+ Исполнитель и Слушатель. 

Р а з р а б о т к а  с п е ц и а л ь н о г о 
компьютерного многостраничного 
интерфейса позволила структурировать 
массив аудиоконтента объёмом более 4000 
аудиофайлов в удобной для пользователя 
форме, расширить обучающие  и  
социокультурные возможности проекта 
(рис. 1). Важная особенность Проекта 
«ЖЗМ» — эксклюзивное название, 
включённое в текст Свидетельства 
RU 2018612220 Обучающий программный 
комплекс «Жизнь замечательных 

Рис. 1. Интерфейс Обучающего программного комплекса  «Жизнь замечательных мелодий»



68

Creative Pedagogical Workshop 2019, № 3

мелодий»2. Аналоги проекта  «Жизнь 
замечательных мелодий» — знаменитые 
книжные сериалы «Жизнь замечательных 
людей» и «Жизнь замечательных  идей». 
Особенность дизайна Проекта  «ЖЗМ» — 
оформление всех аудиофайлов в виде 
обложек компакт-дисков, что необходимо 
при изготовлении презентных компакт-
дисков (рис. 2). Ещё одна особенность 
проекта — его некоммерческий характер, 
так как он используется исключительно 
в научных целях при изучении 
дидактического дизайна и технологии 
сравнительного музыкослушания.   

Так сложилось, что основным науч-
ным направлением лаборатории, ко-
торая выполняла разработку Проекта 
«ЖЗМ», является исследование и разра-

ботка методов и средств когнитивной 
визуализации знаний [1]. Актуальность 
данной проблемы обусловлена резким 
повышением роли визуальных средств, 
образности и модельного характера их 
в информационных технологиях, искус-
стве, науке и технике. В дидактике, со-
ответственно, оказались востребованы 
специальные методы и средства визуали-
зации информации, представленной на 
естественном языке [2], инициирующие 
синестетическое восприятие отобража-
емых содержательных и управляющих 
компонентов, помогающие оперировать 
ими и формировать, тем самым, необхо-
димые компетенции. Работы в данном 
направлении ведутся как в России, так и 
за рубежом [8; 9; 10].  Для решения зада-

Рис. 2. Обложка аудиофайлов первого тома «Besame mucho»
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чи визуализации информации традици-
онно используются рисунки (основные 
функции — информационные) и различ-
ные схемы (основные функции — инфор-
мационно-опорные), но действительно 
эффективным средством является регу-
лятив как важнейший цивилизацион-
ный феномен, в частности, визуальные 
дидактические регулятивы логико-смыс-
лового типа: ВДР-ЛСМ, получаемые путём 
моделирования информации, представ-
ленной на естественном языке  (основ-
ные функции — информационно-регуля-
тивные) [7]. Такие регулятивы реализуют 
концепцию построения семантических 
сетей и графов (рис. 3), а образный (ико-
нический) характер их обеспечивается 
графикой «солярного» — лучеобразного 
типа, широко использовавшейся при со-
здании различных знаков и символов [3; 
4; 5].

При разработке Проекта «ЖЗМ» и при 
его последующем использовании потре-
бовалось визуально отображать в форме 

особых схем-регулятивов содержатель-
ные и операциональные компоненты 
деятельности разработчика и пользова-
теля проекта. Так, поначалу возникла 
необходимость отобразить признаки со-
поставления мелодий при любительском 
прослушивании с помощью несложного 
регулятива, в котором представлены 
данные признаки и порядок их исполь-
зования (рис. 4). Заранее затруднительно 
сказать, какие из аранжировок вызовут 
у слушателя значительный эмоциональ-
но-эстетический отклик, так как это об-
ласть психофизиологии. Однако несо-
мненно, что понравившиеся музыкаль-
ный образ и его аранжировки в памяти 
слушателя останутся надолго. Нетруд-
но видеть, что пакеты моноантологий 
способствуют восприятию музыкально-
го содержания; помогают сопоставлению 
выразительности и изобразительности 
музыкального образа; формируют лич-
ностное отношение к прослушиваемой 
музыке.

Рис. 3. Логико-смысловая модель
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Рис. 4. Координатная модель «Признаки 
сравнения мелодий»

Предпринята была и попытка пока-
зать с помощью схемы, какие факторы 
позволили реализовать технологию 
сравнительного музыкослушания  (рис. 
5, разработано совместно с О.Ю. Солопа-
новой). 

В дальнейшем потребовалось 
осмыслить и обобщить опыт разработки 
и использования Проекта «ЖЗМ» с 

тем, чтобы меломан-любитель  — 
Пользователь проекта — мог понять 
логику его создания и совершенствования, 
а профессионал-музыкант или 
профессионал-преподаватель могли 
не только понять логику создания и 
совершенствования проекта, но и то, 
каким образом использовать в своей 
практике идеи Проекта «ЖЗМ» (вплоть до 
своеобразной, авторской компьютерной 
реализации).

Обобщённый опыт  разработки и ис-
пользования Проекта «ЖЗМ» представ-
лен в форме визуального дидактического 
регулятива  ВДР-ЛСМ «Проект «ЖЗМ» — 
самоэффективность пользователя». В 
нём реализована идея самоорганизации 
и саморазвития Пользователя проекта 
путём постепенного (при соответству-
ющей мотивации) перехода по ступе-
ням «грамотность — компетентность — 
культура». 

Логическим развитием Проекта и 
Обучающего программного комплекса 
«Жизнь замечательных мелодий» яви-
лось дополнение его разделом, связан-

Рис. 5. Логико-смысловая модель-триада Проекта «ЖЗМ»
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ным с профессиональным музыкаль-
ным образованием: «Профессиональные 
мастер-классы на ЖЗМ», а также допол-
нение объёмным экспериментальным 
Приложением «Погружение»  с раздела-
ми «Погружение в ритм», «Погружение в 
инструменты», «Погружение в мелодии» 
и «Погружение в исполнителя». 

В зависимости от того, какой объём 
деятельности выполнен Пользователем 
Проекта «ЖЗМ» (в соответствии с содер-
жанием координат К2-К4) и какие прира-
щения знаний и умений сформировались 
вследствие выполненной деятельности 
(координаты К5 и К6), у Пользователя 
Проекта «ЖЗМ» могут сформироваться, 
соответственно, следующие квалифика-
ционные уровни: пользовательские гра-
мотность, компетентность или культура. 

Содержание терминов «персонизация — 
персонификация — персонализация», 
коррелирующих с терминами «стажёр — 
ремесленник  — мастер», поясняется на 
рис. 7.

Возвращаясь к идее технологии срав-
нительного музыкослушания, мы ви-
дим, что особенности  той или иной 
авторской аранжировки исходного му-
зыкального авторского образа зависят 
от использованных аранжировщиком 
средств и методов аранжирования. Из-
бирательный же выбор той или иной 
аранжировки Пользователем Проекта 
«ЖЗМ» при её прослушивании зависит 
от сочетания упомянутых средств и ме-
тодов, использованных аранжировщи-
ком (рис. 8, разработано совместно с 
Т.И. Политаевой). 

Рис. 6. ВДР-ЛСМ «Проект “ЖЗМ” — самоэффективность Пользователя»
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Рис. 8. Матрица «Пользователь Проекта “ЖЗМ” –  Аранжировки Проекта “ЖЗМ”»

Рис. 7. Уровни Пользователя Проекта «ЖЗМ»

Проект «ЖЗМ», который начинался 
как высшей степени поисково-экспери-
ментальный, и Обучающий программ-
ный комплекс «Жизнь замечательных 
мелодий», по мнению разработчиков, со-
циально значимы в плане общекультур-
ной  подготовки не только педагогов, но 
и тех, кто интересуется собиранием биб-
лиотеки классических и массовых музы-
кальных произведений. Разработка, как 

результат интеллектуальной деятельно-
сти (РИД), защищена Свидетельством RU 
2018612220 от 14.02.2018. Технически дан-
ный комплекс помещён на флэш-память 
в форме визитки объёмом 27,5 ГБ (рис. 
9) и комплектуется информационным 
Буклетом с кратким описанием Проекта 
и Обучающего программного комплекса 
«Жизнь замечательных мелодий».
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Приложение. 
Некоторые термины по теме статьи

Антология (греч. Anthologia — букв. 
собрание цветов) — сборник избранных 
произведений (литературных, философ-
ских, музыкальных) разных авторов 
(БСЭ).

Аранжировка — переложение музы-
кального произведения, созданного для 
определённых голосов, инструментов и 
ансамблей. 

Вариации (лат. Variatio — изменение) — 
музыкальное произведение, основанное 
на постепенном изменении изложенной 
в начале темы, в ходе которого первона-
чальный образ развивается и обогаща-
ется, не теряя своих существенных черт.

Импровизация (от лат. Improvisus — не-
предвиденный, нечаянный) — творче-

ство в процессе исполнения, без предва-
рительной подготовки, по вдохновению; 
также характеристика определённого 
рода музыкальных произведений или 
их отдельных эпизодов, отличающихся 
прихотливой свободой изложения.

Кавер-версия (англ. Cover version) — 
авторская музыкальная композиция 
(часто известная) в исполнении другого 
музыканта или коллектива. Исполнение 
кавер-версии может полностью имити-
ровать оригинал, либо радикально отли-
чаться от него. 

Интерпретация — истолкование му-
зыкального произведения в творческом 
процессе исполнения (от латинского 
Interpretatio —  истолкование). В отличие 
от других видов искусств музыка непре-
менно нуждается в исполнителе, ис-
толкователе нотного текста.

Рис. 9. Дизайн флэш-памяти с Обучающим программным комплексом  
«Жизнь замечательных мелодий».
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Мелодия (греч. Melodia — пение песни; 
от melos — песнь и ode — пение) — основ-
ная мысль музыкального произведения, 
выраженная одноголосным напевом, 
важное средство музыкальной вырази-
тельноcти.

Многомерность — характеристика 
объекта или явления, образованная из 
разнородных элементов, сочетание си-
стемных объективных элементов и субъ-
ективных (авт.).

Многомерная моноантология — 
композиция избранных музыкальных 
художественных вариаций произведе-
ния одного автора, спроектированная на 
основе определённой концепции (авт.).

Потенциал вариативности исходного 
музыкального образа  — совокупность 
свойств исходного музыкального обра-
за, позволяющая реализовать высокоху-
дожественные вариации произведения 
одного автора, которые обладают суще-
ственными эстетическими различиями 
и открывают возможности для дальней-
шего развития образа (авт.).

Эстетический контраст — контраст 
впечатлений при восприятии прослу-
шиваемой и предыдущей аранжировок, 
формируемый во внутреннем плане слу-
шателя, результатом которого является 
эффект эмоционально-образного пере-
живания (авт.).

Изображение — элемент визуального 
восприятия мира, воспроизведение жи-

вописного, графического, скульптурного 
произведения, специальной или художе-
ственной фотографии и графических ра-
бот: чертежей, диаграмм, схем, компью-
терной графики и пр.3  

Визуализация: в общем смысле — ме-
тод представления информации в виде 
оптического изображения в виде рисун-
ков и фотографий, графиков, диаграмм, 
структурных схем, таблиц, карт и т.п.4

Семантическая сеть — способ пред-
ставления знаний; информационная мо-
дель предметной области:  понятий, со-
бытий, свойств и процессов; в регулятив-
ном смысле — правило деятельности5.  

Регулятив (регулятивный смысл) — 
это правило или требование, в соответ-
ствии с которым люди строят своё пове-
дение и деятельность6.  

Визуальный дидактический регуля-
тив — визуально воспринимаемое изоб-
ражение дидактического назначения, в 
котором программируется содержание 
и процесс учебной деятельности (авт.).

Визуальный дидактический регулятив 
логико-смыслового типа — визуально 
воспринимаемое координатно-матрич-
ное графическое изображение логико-
смысловой модели, программирующей 
содержание и процесс учебной, учебно-
профессиональной, а также профессио-
нальной деятельности (авт.).
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