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Visual  
Didactic Regulations  
of Teaching Music  
in the Secondary  
School

The article presents an approach towards 
organizing the interaction between  
the participants of the educational process  
on the basis of cognitive visualization. 
The reader is offered the task of becoming 
acquainted with the didactic technology  
of visualizing the elements of the content  
of education and the formation of methods  
of tutorial actions in the field of musical 
education for school children. The scholarly
experimental work made it possible  
to arrive at the conclusion that the laws  
of didactic cognitive visualizations and visual 
thinking subservient to the general laws  
of knowledge make a considerable impact  
on the organization and regulation of cognitive 
activities in the sphere of musical education  
in school.

The effectivity of didactic visualization  
in the pedagogical process is demonstrated  
in the systematization of knowledge  
and improvement of quality of interaction 
between the pedagogues and the pupils,  
in the development of verbal (speech) thinking, 
psychophysical and personal qualities  
(selfregulation, reflection, etc.)

As a result of the positive results  
of experimental work in the sphere of 
technologic development the assertion  
was formed: in order to carry out cognitive 
actions, the navigation, support and regulating 
of the activities of the subjects  
of the pedagogical process it is necessary  

Визуальные  
дидактические регулятивы 
преподавания музыки  
в общеобразовательной 
школе

В статье представлен подход к 
организации взаимодействия участников  
образовательного процесса на основе  
когнитивной визуализации. Читателю 
предлагается ознакомиться с дидактической 
технологией визуализации элементов 
содержания образования и формирования 
способов учебных действий в области 
музыкального воспитания школьников. 
Научноэкспериментальная работа 
позволила сделать вывод о том, что законы 
дидактической когнитивной визуализации 
и визуального мышления, подчинённые 
общим законам познания, существенно 
влияют на организацию, регулирование 
познавательной деятельности в области 
музыкального воспитания в школе.

Эффективность дидактической 
технологии визуализации в педагогическом 
процессе проявляется в систематизации 
знаний, повышении качества 
взаимодействия педагогов и воспитанников, 
в развитии вербального (речевого) 
мышления, психофизиологических  
и личностных качеств (саморегулировании, 
рефлексии и др.).

Благодаря положительным результатам 
экспериментальной работы в сфере 
технологизации образования было 
сформулировано утверждение:  
для выполнения познавательных действий, 
навигации, поддержки и регулирования 
деятельности субъектов педагогического 
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процесса необходимо внедрение 
дидактических средств — визуальных 
моделейрегулятивов.
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to implement didactic means – visual regulative 
models.
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Данная статья является попыткой 
донести до читателя некоторые 
аспекты технологической под

держки и сопровождения музыкального 
воспитания школьников. Ограниченный 
её формат не позволит раскрыть в пол
ном объёме исследование в данной обла
сти. Поэтому выделим вопросы, которые, 
на наш взгляд, будут актуальными для 
читателя и обозначат соотношение таких 
понятий (и связанных с ними областей), 
как преподавание музыки, когнитивная 
визуализация, образовательные техно
логии и их истоки, а также их роль в ор
ганизации взаимодействия участников 
образовательного процесса, в том числе 
на уроках музыки в общеобразователь
ной школе.

Читателя могут заинтересовать, на
пример, такие вопросы и противоречия: 
для чего гуманитарной области нужны 
технологии? как можно осуществлять 
музыкальноэстетическое развитие сред
ствами — «орудиями труда», «орудиями 
мышления и деятельности» («нам только 
машинного масла не хватает»)? что там 
эти технологии сделают в мозгах? разве 
воспитывает безличностная технология, 
а не одухотворенный учитель? На подоб

ные вопросы педагогика классического 
типа отвечает ясно и просто: нет, тех
нологии, орудия «думания» не нужны, 
нужна творческая личность учителя [8]. 
Так ли это однозначно?

Известно, что технологизация образо
вания уходит корнями в историю разви
тия промышленности более чем вековой 
давности, и первоначально она была свя
зана с автомобилестроением, самолёто
строением, станкостроением, требую
щими высокоточных инструментов для 
проектных, конструкторских, организа
торских, исполнительских и контроль
ноизмерительных решений. 

Революционный скачок потребовал 
особой культуры производства, которая 
определяется стандартизацией, норма
ми, компетентностью, в том числе соот
ветствующей подготовкой специалистов. 
Повышение производительности труда и 
качество его результатов было достигну
то благодаря разработке технологий (от 
проектирования до проверки качества), 
эффективности производства и подготов
ке кадров, способных решать инноваци
онные профессиональные задачи.

Эффект формирования технологиче
ской компетентности будущих специа
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листов заключался в получении гаран
тированного результата работы при 
наименьших затратах и требуемом каче
стве выполнения проекта. В социально 
историческом и культурном контексте 
промышленная эволюция потребовала 
изменений и в образовании, а именно 
создания технологий обучения и внедре
ния их в учебных заведениях различно
го уровня [3]. Импульс изменениям дала 
также информатизация и компьютери
зация образования [11; 12]. 

Важной тенденцией эпохи информа
ционного образования становится ин
теграция когнитивной визуализации и 
технологий обучения [13]. В контексте 
тенденции будет рассмотрен вопрос об 
интеграции музыкального воспитания 
с образовательными и информацион
нокомпьютерными технологиями, кото
рый, как показала практика, требует де
ликатного обсуждения, глубокого осмыс
ления и преодоления психологических 
барьеров.

Дидактическая технология визуали-
зации разработана в рамках научной и 
опытноэкспериментальной работы в 
1997–2000 годах [3; 5]. Технология апроби
рована на городских и республиканских 
площадках образовательных учрежде
ний Республики Башкортостан: на базе 
Башкирского государственного педагоги
ческого университета имени М. Акмуллы 
(образовательные программы бакалав
риата и магистратуры), Министерства 
образования Республики Башкортостан 
(на Городских экспериментальных пло
щадках и на Сетевой опытноэкспери
ментальной площадке «Дидактическая 
многомерная технология и дидактиче
ский дизайн в профессиональном педа
гогическом образовании республики»). 
Разработки инновационного проекта 
(научные руководители — доктор педа
гогических наук, профессор В.Э. Штейн
берг, кандидат педагогических наук, 
доцент Н.Н. Манько и кандидат педаго
гических наук И.П. Малютин) получили 
признание на II Всероссийском профес

сиональном конкурсе «Инноватика в 
образовании» (Москва, 2008), проходив
шем в рамках XII Российского образова
тельного форума. Работа была удостоена 
сертификата и Диплома победителя [7].

Результат коллективного исследова
ния дидактических визуальных кон
цептрегулятивов логикосмыслового 
типа подтверждён Свидетельствами о 
государственной регистрации программ 
для ЭВМ:

– № 2017613222 (14.03.2017). Электрон
ная информационнообразовательная 
программа «ЖЗМАутотьютор»;

– № 2017613354 (16.03.2017). Электрон
ная информационнообразовательная 
программа «SKMODELING (LSM).1»;

– № 2018614157 (02.04.2018) «Професси
ональная самоэффективность педагога»;

– № 2018614157 (14.02.2018). Обучаю
щий программный комплекс «Жизнь за
мечательных мелодий»;

– RU2020614674 (20.04.2020). Обучаю
щая программа «Визуальные концепт 
регулятивы логикосмыслового типа 
„BKP–ЛСМ”».

Возможности применения образова
тельных технологий на уроках музыки 
в массовой школе ограничиваются пре
имущественно просвещенческим харак
тером деятельности учителей. О чём го
ворят такие пространные формулировки 
целей музыкального образования, как 
«приобщение к музыкальной культуре», 
«воспитание потребности в общении с 
музыкальным искусством», воспитание 
отношения и стремления к искусству, 
а также сложные для реального оцени
вания психологические установки —
развитие эмпатии, восприимчивости, 
художественного вкуса, творческого по
тенциала? Слова и пожелания благие, и 
никто не против такой направленности, 
но как быть с целеполаганием, требую
щим воплощения всего перечисленного 
в результатах и продуктах труда учащих
ся, и главное, как их можно измерить и 
оценить? На наш взгляд, формируемое у 
воспитанника новообразование должно 
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реализоваться в продукте деятельности,  
а не только в области психофизиологии 
человека. Безусловно, это сложный вопрос.

Следовательно, определённая склон
ность массового музыкального воспита
ния в школе к просвещенческой деятель-
ности ограничивает ресурсы учителя, 
прошедшего сложнейшую длительную 
профессиональную подготовку.

Организационный формат урока му
зыки при всей специфике музыкально 
эстетического воспитания дидактиче
ски регламентируется и регулируется 
технологиями обучения, а не просве
щения. Музыкальная культура (вернее, 
начальный уровень музыкального обра
зования) как часть всеобщей культуры 
формируется при условии продвижения 
воспитанника от уровня элементарной 
грамотности к компетентности и далее, 
возможно, — к уровню субъективного/
объективного творчества. Апеллировать 
к неосознанному переживанию музы
кального творения без достаточной под
готовки малоперспективно в контексте 
формирования культуры (напомним, что 
культура означает «отвечающее нормам, 
правилам», а значит, знаниям содержа
ния учебного материала и знаниям пра
вил работы с этим содержанием).

Эмоциональночувственное постиже
ние музыкального образа будет эстети-
ческим при сформированности опреде
лённого культурного аспекта личности 
воспитанника, что не следует понимать 
как «сухое алгебраическое вычисление» 
музыкального конструкта. К примеру, 
вульгарное исполнение пошленьких 
песенок тоже может вызывать эмоцио
нальночувственный отклик, но высо
кая культура «фильтрует» музыкальный 
контент и особое — эстетическое пере
живание.

Смысл вышеизложенного обуслов
ливает постановку вопроса о необходи
мости формирования так называемого 
концепта музыкального воспитания для 
погружения в мир музыкального искус
ства. На это обращали внимание учи

телей Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина, 
Э.Б. Абдуллин и другие представители 
данного направления в России. 

Концепт музыкального воспитания 
является сердцевиной наиболее ценных 
результатов обучения — музыкального 
сознания и воспитанности, обученно-
сти и обучаемости школьника, кото
рые обеспечивают ему переход на но
вый уровень познания, развития и са
мообразования. Процесс формирования 
концептуальной системы музыкального 
воспитания и самовоспитания у челове
ка достаточно сложен, пролонгирован 
во времени от ознакомительного уров
ня до вершины музыкального созна
ния: от уровня познания, переживания 
и оценивания образцов музыкального 
искусства, культуры — и далее к уров
ню законов, норм, требований и выс
ших достижений — непревзойдённых 
музыкальных образов, затем к уровню 
активного проявления в деятельности 
(собственной музыкальной практики), 
феноменального исполнительства про
фессионалов и музыкального общения, 
сотворчества, наконец, — к уровню фор
мирования отношения к миру искусства 
и сфере искусства, и в итоге — к уровню 
построения личной концепции, системы 
убеждений и взглядов на мир искусства 
независимо от степени музыкальной 
подготовки.

Важную формирующую функцию в по
строении музыкально-теоретического 
концепта учителя выполняют методики 
музыкального воспитания. На современ
ном этапе развития музыкального обра
зования в общеобразовательной школе 
осуществляются попытки интеграции 
методик музыкального воспитания и 
образовательных технологий.

Обращаем внимание читателя на то, 
что теоретические аспекты дидактиче-
ской технологии визуализации (ДТВ) зна
ний и учебнопознавательных действий 
будут рассматриваться через практику 
использования дидактических визуаль
ных средств данной технологии с учётом 
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программных требований музыкально
го воспитания школьников. В качестве 
практического примера читателю пред
ставляется мастеркласс, разработанный 
в соавторстве с учителем музыки Л.Р. Та
ривердян общеобразовательной школы 
города Уфы [6].

Рассматривая феномен «визуального 
образа», мы исходим из утверждения из
вестного российского психолога А.Н. Ле
онтьева, что деятельность разумного 
человека выполняется на основе некоего 
образа [1]. Развивая его в контексте мето
дологии проектирования и реализации 
визуальных дидактических регулятивов 
логикосмыслового типа, образу деятель
ности задаются новые свойства и функ
ции: структурированность и визуаль-
ность. Известно, что структура включа
ет главные и второстепенные элементы 
знаний, между которыми установлены 
логикосмысловые связи. У животного 
возникает образкартинка, который не 
имеет структуры, поскольку животные 
не создавали и не использовали искус
ственные средства, знаки и символы, 
схемы. В сознании человека образ может 
быть представлен и в виде картинки, и в 
виде вербального (словесного) описания, 
и в виде схематичноструктурированно
го изображения, и в виде наиболее свёр
нутой формы — формулы. С помощью 
свёрнутых конструкций структура обра
за деятельности становится удобной для 
восприятия, осмысления, запоминания 
и применения на практике, алгоритм 
выполнения действий становится чёт
ким и ясным, а выполнение действий — 
эффективным.

Визуальность следует принципиаль
но отличать от наглядности, поскольку 
последняя характеризуется презента
тивностью объекта во внешнем плане, 
которую можно созерцать, наблюдать. 
Представленность объекта в двух планах 
деятельности — внешнем и внутреннем 
плане работы мозга, позволяющая рабо
тать с этим образом, изменять, проекти
ровать и моделировать его содержание, 

вести с ним диалог и др., определяется 
как визуальность.

Что же касается словесного образа, 
то сопоставительный анализ позволя
ет выделить сильные и слабые стороны 
вербального построения образа (вербаль
ного метода). В организации и выпол
нении познавательной деятельности 
развёрнутые словесные конструкции 
являются трудновыполнимыми, и здесь 
более уместны краткие императивные 
структуры (командного типа). Однако в 
комментариях к моделямрегулятивам 
сложного содержания полезны детализи
рованные научные, методические и дру
гие пояснения. В этом случае у вербаль
ного метода — значительные преимуще
ства. При больших объёмах информации 
наибольший эффект можно получить 
при использовании структурированно
го образа и лаконичного вербального 
контента — ключевых слов, терминов, 
составляющих определение элементов.

С целью проверки новых дидактиче
ских средств — визуальных регулятивов 
деятельности, предлагаемых для повы
шения эффективности педагогического 
взаимодействия со школьниками, каче
ства обучения и инновационного раз
вития школ, — были выбраны «поляр
ные» предметные области в обучении: 
математика, музыка и изобразитель-
ное искусство [2; 6; 7]. Если обращение 
к рациональному, логическому позна
нию математики у экспериментаторов 
и экспертов сомнений не вызывало, то 
препятствия возникали в применении 
дидактических регулятивов в сфере эмо
циональночувственного переживания 
музыки — «самого абстрактного из всех 
искусств».

Отметим, что в профессиональном об
разовании прочно закрепились устарев
шие психологические установки, ори
ентированные на свободу, творчество, 
индивидуальность, чувства и др., кото
рые, по мнению многих, несовместимы с 
логизацией, регулированием творческо
го процесса. Широкое распространение 
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получило понимание и трактовка урока 
музыки как урока творчества, эмоцио
нального переживания и чувственного 
восприятия, которому не присущи сте
реотипные действия, нормативы и тех
нологии регламентирующего характера.

Однако экспериментальная работа 
показала, что, несмотря на особенность 
предметов эстетического цикла, урок му
зыки остаётся организационной формой 
обучения, которой свойственна функция 
регулирования познавательного про
цесса, деятельности учителя и учащих
ся. В отличие от словесного управления 
визуальное регулирование не мешает 
восприятию или исполнению музыкаль
ного произведения (ноты ведь не меша
ют исполнителю). Визуальные средства 
вводятся «деликатно», сопровождая и 
поддерживая психические процессы.

Рассмотрим некоторые аспекты при
менения дидактической технологии ви
зуализации педагогических объектов в 
организации познавательной деятель
ности на уроке музыки в рамках учеб
ной темы «Воздействие музыки на обще-
ство в переломные моменты истории» 
(по программе 6 класса) [2].

На уроках музыки используются сле
дующие дидактические регулятивы:

– логикосмысловая модель (ЛСМ) 
построения знания для презентации, 
восприятия и репрезентации, усвоения 
информации — модели учебной темы 
«Воздействие музыки на общество в пе
реломные моменты истории» (рис. 1);

– навигатор «Анализ музыкального 
произведения»;

– навигаторы для выполнения уни
версальных учебных действий для под

Рис. 1. Логико-смысловая модель 
«Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории» 

(Н.Н. Манько, Л.Р. Таривердян)
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Рис. 2. Навигатор-регулятив 
универсальных учебных действий

«Анализ музыкального произведения»

готовки к слушанию, выполнению пла
стического интонирования, построения 
поэтического, художественного, пласти
ческого и целостного музыкального об
раза;

– комплексная модель — дидактиче
ский образрегулятив учебной темы — 
комплекс моделей по учебной теме [6].

Главной опорой для учителя при про
ведении урока становится разработан
ная им ЛСМ «Воздействие музыки на 
общество в переломные моменты исто-
рии», содержащая ключевые положения 
концепции нравственнопатриотиче
ского воспитания школьников на мате
риале высокохудожественных образцов 
отечественного музыкального искусства 
(С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Нев
ский», четвёртая часть «Вставайте, люди 
русские!»). Однако вводится на урок мо

дель не сразу, а после первичного обобще-
ния знаний (1– 4й этапы познавательной 
деятельности).

Другие визуальные регулятивы ис
пользуются для организации и поддерж
ки разнообразной музыкальной деятель
ности школьников.

На этапе ознакомления с музыкаль
ными произведениями используются 
известные демонстрационные средства 
визуализации. Так, например, фрагмент 
из кинофильма «Александр Невский» 
поз накомит ребят с легендарными об
разами патриотов, защитников России. 
Для поддержки восприятия и выполне
ния анализа используются дидактиче
ские визуальные средства навигации 
учащихся: дерево («древо») целей и на
вигатор «Анализ музыкального произве-
дения» (рис. 2). 
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Благодаря данному навигаторурегуля
тиву, который неоднократно использует
ся на уроках (и который может даже не 
предъявляться школьникам, поскольку 
хорошо знаком и быстро воспроизводит
ся во внутреннем плане деятельности), 
поддерживаются процессы восприятия, 
мышления и памяти обучающихся. 

При этом внимание концентрирует
ся не столько на выполнении аналити
ческих действий (как анализировать), 
сколько на музыкальном содержании 
(что анализировать: особенности, ха
рактеристики звучания). Дидактическое 
средство поддерживает речь и помогает 
формулировать ответы школьников на 
вопросы о свойствах изучаемого музы
кального произведения, выявлять и ин

терпретировать идею, анализировать 
стиль композитора, значение музыкаль
ного образа и др. Так, для поддержки 
выполнения музыкальноритмических, 
танцевальных и сценических движений, 
импровизации разработан логикосмыс
ловой навигаторрегулятив учебных дей
ствий, например, по кантате «Александр 
Невский», IV часть «Вставайте, люди рус
ские!» (рис. 3). Опора на данное средство 
помогает закрепить у школьников дви
гательные реакции, регулирует выпол
нение действий. 

Для освоения навыков работы с дидак
тическими конструкторами различных 
типов, используемых при выполнении 
учебных действий в ходе решения по
ставленных задач, предлагается дидак

Рис. 3. Навигатор-регулятив универсальных учебных действий
(С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», 

IV часть «Вставайте, люди русские!»)
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Рис. 4. Навигатор-регулятив 
универсальных учебных действий

«Единство искусств!»

тическое визуальное средство — нави
гаторрегулятив «Единство искусств!» 
(рис. 4). Оно имеет сложную (смешанную) 
структуру, построенную на базе четырёх 
основных типов конструкторов. Состав 
элементов навигатора может меняться, 
что обусловлено сложностью решаемых 
задач, углублением предметного содер
жания, степенью обученности воспи
танников. Средство данного типа можно 
использовать, например, при решении 
учебной задачи при исследовании воз
действия на человека определённого 
вида искусства.

Следующие этапы познавательной дея
тельности — процесс построения обра
замодели учебной темы и других навига
торов учебных действий. Логикосмысло 

вая модель знания (рис. 1) воплощает 
идею «единства искусств»: посредством 
системы образов (образы Родины и родно
го края, героязащитника и образа матери) 
оказывается влияние на формирование у 
школьников базовых национальных цен
ностей и таких личностных качеств, как 
гражданственность, патриотизм и др.

Логикосмысловая модель «Воздей
ствие музыки на общество в перелом
ные моменты истории» (рис. 1) занима
ет на уроке центральное место. Логика 
обучения прослеживается в раскрытии 
содержания понятия «воздействие», да
лее — в развёртывании образов патрио
тического воспитания: обобщении учеб
ной темы, фиксируемой в формуле, про
изводной от содержания всей модели.  
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Затем данная модель помещается в 
центр дидактического образа как сово
купной системы знания учебной темы 
(повторное обобщение). 

Понимание знания, учебного содер
жания, смысла текста требует достаточ
ного количества времени на построение 
мысленной модели, какоголибо образа 
для удержания информации, переработ
ки (моделирования или манипулирова
ния смыслами), продолжения диалога, 
генерирования новых идей, особенно 
в реальной ситуации практической де
ятельности. Напомним, А.Н. Леонтьев 
отмечал, что, помимо цели, основой лю
бой деятельности является некий образ 
[1]. Развивая эту идею, добавим необхо
димую характеристику мысленного об

раза — он должен быть структурирован-
ным, с обозначенными элементами и ло
гическими связями между ними, то есть 
по возможности, исходя из особенностей 
изучаемого объекта, систематизирован-
ным. Это базовое положение является 
основой технологической поддержки и 
сопровождения мыслительного процес
са: от понимания ключевой информации 
(ключевых слов) к пониманию общей 
идеи и логики знания и/или действия. 

Концептуально данное научное по
ложение реализуется посредством про
ектирования визуальных образов зна
ний и действий, алгоритмизации учеб
нопознавательных действий, придания 
средствам графической формы моделей. 
Результаты опытноэкспериментальной 

Рис. 5. Навигатор-регулятив универсальных учебных действий
«Курай, любовью мирозданье заполняй!» 

(дизайн-моделирование музыкально-поэтического образа)
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работы подтвердили, что скорость пси
хических процессов и реакций значи
тельно возрастает, но не под влиянием 
напряжения, больших усилий, длитель
ных упражнений, а благодаря особым 
образом структурированным дидакти
ческим средствам, представленным в 
образномодельной форме.

Рассмотрим для примера задание для 
школьников на выявление смысла сти-
хотворения башкирского поэта Шайх

зады Бабича «Курай». Задача заключа
ется в понимании роли народного му
зыкального инструмента — курая, силы 
воздействия его звучания на человека. 
Воспитанникам предлагается навига
торрегулятив «Дизайнмоделирование 
поэтического образа» (рис. 5), который в 
качестве модуля входит в концептуаль
ный образ учебной темы «Воздействие 
музыки на общество в переломные мо
менты истории» (рис. 6, крайний справа). 

Рис. 6. Модель-регулятив «Дидактический образ учебной темы»
«Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории»
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Задача следующего творческого за
дания заключалась в использовании 
средств речи и изобразительного искус
ства для моделирования музыкального 
содержания произведения. Для выполне
ния учебного задания по построению му
зыкальнохудожественного образа был 
разработан навигатор «Моделирование 
музыкального образа» (рис. 7). Аналогич
ное применение навигатора возможно 
и при выполнении других видов музы
кальнопознавательной деятельности 
обучающихся, при этом его структура 
может изменяться и дополняться визу
альными ориентирами при моделиро
вании музыкального образа средствами 
пластического интонирования, включе
нием конкретных элементов «Арткон
структора» (ИЗОконструктора).

Задача создания целостного и много
гранного музыкальнохудожественного 
образа предполагает продвижение уча
щихся от уровня элементарного мани-
пулирования свойствами музыкальных, 
языковых, пластических и изобразитель
ных средств к концептуальному уровню 
моделирования композиции, структуры, 
стиля (жанра) произведения. В выполне
нии мультихудожественной деятельно
сти полезны навигаторы инсталляцион
ного типа, регулирующие разнообразные 
действия воспитанников во времени и 
пространстве. В процессе моделирования 
образа действий навигаторы позволяют 
выбирать, изменять свойства средств вы
разительности, присущие художествен
ноизобразительному и музыкальному 
искусству, а также регулировать главное 

Рис. 7. Навигатор-регулятив универсальных учебных действий
«Моделирование музыкального образа»
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отношение между педагогической и учеб
ной деятельностью на уроках музыки.

Заключительный этап учебнопо
знавательной деятельности на уроке 
музыки предполагает рефлексию про
ведённой работы, анализ результатов, 
достигнутого уровня обучающимися, а 
также оценивания продукта деятельно
сти (итоговое музыкальное исполнение 
выученного произведения, воплощение 
музыкального образа в живописи, сти
хах, графике и др.). Для поддержки этих 
видов деятельности могут использовать
ся моделирегулятивы по данной учеб
ной теме (рис. 8).

Навигатор «Какими мы стали…?» под
держивает выполнение восьмого этапа 
усвоения учебной темы — контроля и 
оценки полученных результатов обуче
ния и воспитания школьников (рис. 9). 

Продвигаясь по «радужной» семисту
пенной шкале (по семи цветам радуги) 
данного регулятива, ребята определяют 
уровень личностных достижений, ана
лизируют и оценивают свои качества 
в каждом направлении (по восьми ко
ординатам модели), представляя себя в 
роли композитора, исполнителя и слу
шателя (Д.Б. Кабалевский). Используя 
данный регулятив, педагоги могут вво
дить другие параметры оценивания, со
ответствующие темам, целям, возрасту, 
уровню подготовки детей.

По аналогии с моделью навигатора 
регулятива самооценки «Какими мы ста
ли…?» строится содержание другой моде
ли — «Я и музыка» (восьмая координата, 
шкала «семь цветов радуги») с конкрет
ными критериями анализарефлексии 
индивидуальноличностных качеств 

Рис. 8. Навигатор-регулятив самооценки 
«Какими мы стали друзьями музыки?»
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воспитанника (рис. 9). Диалог на тему 
определения личностных качеств как бы 
продолжается, он может выйти за рамки 
класса, семьи, а может продолжаться всю 
жизнь.

Важную роль в восприятии учебной 
темы играет модель её обобщения — ди
дактический образ [2; 6]. В состав дидак
тического образа — дидактического кон
структора — входят все разработанные 
визуальные средстварегулятивы — мо
дели знаний, навигаторы действий раз
личных типов, необходимые для вклю
чения школьников в образовательное 
пространство и «нежёсткого» управле
ния совместной с ними деятельностью 
(рис. 10).

Эффект педагогической разработки 
визуальных средств регулирующего 
типа определяется сформированностью 

в сознании субъектов образовательного 
процесса определённого педагогического 
концепта, а не разрозненных представ
лений и картинок об изучаемом объ
екте. Более того (что особенно ценно), 
включение дидактической технологии 
в учебный процесс способствует форми
рованию субъектных качеств личности 
(активности, рефлективности, креатив
ности, инициативности, компетентно
сти, самостоятельности и др.).

В качестве примера можно привести 
также визуальный концептрегулятив 
«„ЖЗМ” — самоэффективность» от раз
работчиков Обучающего программно
го комплекса «Жизнь замечательных 
мелодий» [9]. Он появился в результа
те рефлексии многолетних поисковых 
работ по созданию комплекса. Регуля
тив расположен на главной странице 

Рис. 9. Навигатор-регулятив самооценки 
«Какими мы стали…?»
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Рис. 10. Дидактический образ учебной темы 
и его компоненты
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интерфейса компьютерной программы 
(рис. 11).

В статье представлены визуальные 
средства дидактической технологии ви
зуализации (ДТВ), полезность и эффек
тивность которых заключается в ин
теграции дидактического содержания 
(межпредметного знания) и содержа
ния образования (предметного знания 
по программе «Музыка» в школе). ДТВ 
необходима для природосообразной 
психологопедагогической организации 
восприятия и усвоения разнородной ин
формации, а также для управления учеб
ной и педагогической деятельностью на 
уроках музыки.

Благодаря структуре и функциям ви
зуальные дидактические средства позво

ляют представить структурный и логиче
ский компоненты знания учебной темы 
(теоретическое описание) в свёрнутой 
визуальной форме дидактического обра
за (ограниченного рамками стандарта). 
При этом специальные знаки, символы 
(стрелки) указывают на то, что ученик 
может выйти за пределы обязательной 
образовательной программы в режиме 
индивидуальной инициативы. 

Координатноматричная структу
ра дидактических визуальных средств 
модельного типа обусловливает воз
можность реализации ряда полезных 
функций. Помимо функции интеграции 
образов знаний двух типов — межпред
метных и предметных знаний, также 
осуществляется функция соотнесения 
образа предметного знания (учебной 
темы) с воспринимаемыми художе
ственными образами музыкального ис
кусства (искусства пластики, живописи 
и литературы).

Использование предложенных визу
альных средств в практике музыкаль
ного воспитания детей и молодёжи 
позволяет решить важнейшую задачу 
формирования мировоззрения в сфере 
духовного и эстетического развития лич
ности — синтеза чувств и разума в про
цессе построения созидательного отно
шения к миру, выраженного фундамен
тальными константами бытия «истина», 
«красота» и «добро».

Рис. 11. Интерфейс обучающего
программного комплекса

«Жизнь замечательных мелодий»
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