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Аннотация. Инклюзивное образование в области профессионального му-
зыкального искусства достаточно широко применяется в ряде западных 
стран, и нам известны имена прославленных музыкантов, которые по-
лучили хорошее образование в консерваториях и академиях общего типа. 
Однако в музыкально-педагогических исследованиях этот опыт освещён 
весьма скупо. Создаётся впечатление, что музыкальная инклюзия – явле-
ние элитарное или не поддающееся описанию. Отечественный опыт ин-
клюзии в области профессионального музыкального образования сегодня 
ознаменован лишь первыми начинаниями, хотя в ряде случаев они уже 
отмечены успешными результатами. В то же время в научных публика-
циях эти успехи пока практически не описаны. Автор предлагает своё 
видение проблемы и концепцию движения к методологической организа-
ции инклюзивных процессов. В статье представлена разработанная и 
апробированная в течение 15 лет в музыкальном колледже педагогиче-
ская модель, направленная на систематизацию профессионального ин-
клюзивного музыкального образовательного процесса. В соответствии 
с результатами эксперимента, проходившего в 1994–2017 годах в музы-
кальных колледжах Московской области, была убедительно доказана эф-
фективность предложенной модели, предполагающей алгоритм преем-
ственности и непрерывности в инклюзивной работе. Реализация такого 
подхода представляется одним из первых шагов на пути к созданию сис-
темы, обеспечивающей предсказуемый результат в музыкальном образо-
вании, профессиональной подготовке и социальной адаптации студен-
тов, имеющих особые образовательные потребности.

Ключевые слова: адаптация, ограниченные возможности здоровья, 
особые образовательные потребности, доступная среда, индивидуаль-
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ние, интерактивный фактор, коллективное музицирование, педагоги-
ческая модель, педагогическое взаимодействие, полимодальность, Са-
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циальная фрустрация.
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Abstract. Inclusive education in the field of professional music is widely 
used in a number of Western countries, and we know the names of famous 
musicians who have received a good education in conservatories and 
academies of General type. However, these experiments are very sparingly 
covered in musical and pedagogical studies. It seems that the musical 
inclusion is a phenomenon of the elite, or incapable of description. The domestic 
experience of professional inclusion in the musical field today is marked 
by only the first initiatives, although in some cases they have already been 
successful. At the same time, these steps have not yet been described 
in scientific publications. The author offers his own vision of the problem and 
the concept of movement to the methodological organization of inclusive 
processes. The article presents the pedagogical model developed by him and 
tested for 15 years in the College of music, aimed at systematization and 
differentiation of professional inclusive musical educational process. 
In accordance with the results of the experiment, which took place in the period 
1994–2017 in the music colleges of the Moscow region, the effectiveness 
of the proposed model, assuming the algorithm of continuity and continuity 
in inclusive work, was convincingly proved. The implementation of this 
approach is presented as one of the first steps towards the creation of a system 
that provides predictable results in music education, training and social 
adaptation of students with special educational needs.
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tional hour, legislation, disability, individual educational route, individual 
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Инклюзивное музыкальное 
образование: сущность, 

категориальный аппарат, 
педагогический потенциал

Включение лиц, имеющих осо
бые образовательные потребности 
(ООП), в среду учебных заведений 
общего типа именуется «инклюзив
ным образованием» (от лат. include – 
заключаю, включаю). Сложность и 
неоднозначность рассматриваемого 
процесса во многом обусловлена но
визной этого направления в педаго
гике. Приём в учебные заведения 
общего типа особых учащихся и со-
здание для них специальных усло
вий в европейских странах и США 
начались в конце 40-х годов XX века, 
а научная концепция инклюзивного 
образования была сформулирована 
в Саламанке (Испания) лишь в 1994 
году. Она представлена в резолюции 
Всемирной конференции по образо
ванию детей, имеющих проблемы 
в обучении [1], и в дальнейшем была 
поддержана в ряде законодательных 
актов, включая положения Всемир
ного конгресса по образованию для 
всех (ОДВ) в Дакаре (2000) [2].

В соответствии с решениями этих 
форумов инклюзивными стали назы
вать лиц, имеющих инвалидность 
или ограниченные возможности здо
ровья (ОВЗ), воспитанников детских 
домов и приютов, жертв стихийных и 
техногенных катастроф и военных 
действий, мигрантов, испытываю
щих проблемы с языком, на котором 
ведётся обучение, именуемых обоб
щённо – лица, имеющие особые обра-
зовательные потребности.

Целесообразность обучения музы
ке лиц с ООП подтверждается появ
лением на культурном небосклоне 

выдающихся музыкантов: скрипача 
И. Перлмана, композитора Х. Родри
го, перкуссионистки Э. Гленни, вока
листов Т. Квастхоффа и А. Бочелли. 
Да и отечественная школа подарила 
нам баяниста И. Паницкого, пиани
ста Л. Зюзина, певца Г. Пищаева. 
Рождение этих звёзд – результат того, 
что, несмотря на серьёзные наруше
ния здоровья и инвалидность, они 
смогли получить профессиональное 
образование в музыкальных учебных 
заведениях общего типа.

Музыкальное образование лиц 
с особыми образовательными 

потребностями как научно-
педагогическая проблема

Во все времена среди обучаю
щихся был определённый процент 
лиц, получение образования у кото
рых связано с рядом особых трудно
стей. Так, уже в Древней Греции ста
вился вопрос о неравенстве старто
вых возможностей учеников. Вот что 
об этом писал Плутарх: «…если 
кому-то покажется, что он от рожде
ния недостаточно способный, даже 
если он и получит правильное обра
зование… всё равно не будет в силах 
компенсировать нехватку таланта. 
Пусть знает, что он ошибается. <…> 
Учёба способна заменить то, чего не 
дано от природы» [3]. И сегодня пе
ред педагогическим сообществом сто
ит проблема, как мотивировать обу
чающихся с ООП на пути музыкаль
ного образования [4] и какие педаго
гические условия необходимо соз
дать, чтобы способствовать успеху на 
этом направлении.

Согласно современным данным, 
доля лиц с особыми образовательны
ми потребностями в образователь
ных учреждениях составляет около 
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10% от общего числа обучающихся и 
постоянно увеличивается, а фор
мальный приём их в учебные заведе
ния общего типа не приносит желае
мого результата: значительная часть 
из них не готова обучаться по общим 
программам и в результате оказы
вается за бортом учебного заведения. 
Модернизация образовательной си
стемы зачастую отстаёт от роста не
гативных тенденций, нередко отсут
ствует даже главное – доступная 
среда, методическая база и учебные 
пособия, подготовленный педагоги-
ческий коллектив, способный к осу-
ществлению инклюзивного обуче-
ния в области музыкальных профес-
сий [5].

В соответствии с законодатель
ством РФ1 в профессиональные му
зыкальные учебные заведения могут 
быть приняты все абитуриенты вне 
зависимости от имеющихся у них 
ООП; исключение составляют лишь 
те, кто не соответствует по уровню 
музыкальных данных и подготовки 
или имеет психофизические наруше
ния, не совместимые с игрой на му
зыкальном инструменте и деятель
ностью в музыкальной области. Та
ким образом, контент инклюзии – 
это неоднородный (гетерогенный) 
коллектив, где лиц нормативного 
контингента – около 90%, а имею
щих ООП – от 1 до 10%.

Автор статьи имеет более чем 
20-летний опыт практической ин
клюзивной работы в Московском об
ластном базовом музыкальном кол
ледже (МОБМК) им. А. Н. Скрябина 
(г. Электросталь Московской обла

сти). За время многолетней практи
ки сформировалось представление 
о том, что инклюзию целесообразно 
рассматривать как подсистему, 
встраиваемую в общий образова
тельный процесс учебного заведения 
общего типа, что позволяет обога
щать учебную и воспитательную дея-
тельность преподавательского кол
лектива и не создавать дополнитель
ные сложности для студентов основ
ного (нормативного) контингента. 
А внутри инклюзивной среды важно 
выстраивать согласованную связь от
дельных компонентов, эффективное 
взаимодействие которых способно 
обеспечить достижение положитель
ного результата.

Такой подход предполагает ана
лиз отдельных этапов образователь
ного процесса, переосмысление опы
та преподавателей-энтузиастов и 
собственной работы по совместному 
обучению в одном коллективе нор
мативных обучающихся и лиц, 
имею щих ООП. Объектами наших 
наблюдений стали выпускники ря-
да музыкальных школ Москвы и об
ласти, обучающиеся в средних спе
циальных и высших учебных заве
дениях. Центральное место занимал 
учебный контингент двух подмо
сковных музыкальных колледжей – 
МОБМК им. А. Н. Скрябина и 1-го 
Московского областного музыкаль
ного колледжа (1-го МОМК, г. Ко
ломна), в которых за последние 20 
лет обучалось около 70 студентов, 
имеющих ООП. 

С 90-х годов минувшего столетия 
в МОБМК им. А. Н. Скрябина стала 

1 С принятием нового Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) инклюзив
ные подходы обрели законодательную базу [6], а в тезаурусе отечественной педагогической 
науки официальное признание получило определение – «лица, имеющие особые образователь
ные потребности».
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реализовываться практика включе
ния студентов данной категории 
в образовательный процесс на общих 
условиях. Однако более 60% из них 
оказались не готовы к образователь
ным требованиям и были отчислены. 
С внедрением методов адаптации 
учебных программ начал возрастать 
уровень учебно-воспитательного 
процесса. За рассматриваемый пери
од в классе автора данной статьи 
прошли музыкальное обучение око
ло 20 лиц, имеющих ООП. На осно
вании наблюдений и анализа ре
зультатов вносились коррективы 
в учебно-воспитательный процесс, 
учитывающие ООП обучающихся, 
что способствовало выявлению усло
вий, в которых они могли получить 
профессиональное образование и 
импульс к последующей трудовой 
деятельности в области музыки.

Методологические основания 
музыкальной инклюзии

Для систематизации методологи
ческих оснований музыкальной ин
клюзии мы обратились к трудам 
в области педагогики и психологии 
музыкального образования, в кото
рых образовательный процесс рас
сматривается как фактор личностно
го развития обучающегося [7]. Осо
бое место в этих исследованиях уде
ляется роли учителя как организато
ра образовательного процесса. Пре
подаватель, как подчёркивает 
Э. Б. Абдуллин, должен вести посто
янные наблюдения, осуществляя ме
тодологический анализ, обращён
ный на фиксацию успехов своих уче
ников: «…какие у них музыкальные 
интересы и способности, как они про
двигаются в своём музыкальном раз
витии, как проявляют себя в разных 

видах музыкальной деятельности, 
чем радуют в процессе формирова
ния умений и навыков, а чем огорча
ют, в какой сфере тот или иной вос
питанник проявляет себя творчески, 
а в какой нет…» [8, с. 8]. Такой под
ход не только настраивает каждого 
наставника на глубокий анализ 
учебно-воспитательного процесса, но 
и концентрирует внимание на лич
ности ученика. В инклюзивном обра
зовании глубоко и последовательно 
изучать каждого воспитанника осо-
бенно важно. Решение этой задачи 
осуществляется при помощи педаго
гической диагностики, которая в ин
клюзивном процессе не только по
зволяет определить степень музы
кальной одарённости и уровень об
щей технической подготовленности, 
но и даёт представление о психофи
зических особенностях абитуриента 
и состоянии его здоровья, что будет 
положено в основу формирования 
индивидуального образовательного 
маршрута [9]. На основе этих дан
ных можно создать модель инклю-
зивного образовательного процесса.

Музыкальное творчество пози
тивно влияет на снижение зависимо
сти обучающегося от многих про
блем, обусловленных особенностями 
его образовательных потребностей. 
Вопросы, связанные с лечебным и 
гигиеническим значением музыки, 
рассматривались ещё в начале про
шлого столетия В. М. Бехтеревым 
[10]. Исследования продолжаются и 
по сей день. Так, в диссертациях, 
подготовленных и защищённых на 
кафедре методологии и технологий 
педагогики музыкального образова
ния Института изящных искусств 
МПГУ под руководством А. В. Торо
повой, был сформирован общий под
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ход к музыкальному образованию и 
развитию личности учащегося 
с ООП на основе выделения индиви
дуально-психологических дефици
тов, связанных не только с ограни
ченными возможностями здоровья, 
но и с особым профилем личности 
таких учащихся [11–14]. Данный ме
тодологический подход ведёт к со
держательному осмыслению главно
го принципа инклюзии в сфере му
зыкального образования – индиви-
дуализации музыкально-образова-
тельного маршрута на основе выде
ляемых в каждом отдельном случае 
индивидуально-психологических де-
фицитов учащегося. Такими факто
рами могут быть, например, дефи
цит объёма визуального восприятия 
обучающихся с нарушениями зре
ния, дефицит внимания при дли
тельной статической нагрузке при 
нарушениях опорного двигательного 
аппарата или дефициты мотивации 
и готовности к учебному труду, по
знавательной активности и творче
ской инициативы, и особенно дефи
цит веры в свои силы и доверия 
к учителю, не всегда способному по
нять трудности учащегося с ООП.

Работа с учётом индивидуально-
психологических дефицитов разви
тия познавательной, эмоциональ
ной, волевой и мотивационной сфе
ры обучающихся предполагает соз
дание условий для внутриличност
ного роста каждого ребёнка или под
ростка. Для этого необходимо осмыс
лить не только дефицитарность пси
хического и физического планов 
личности учащихся, но и компенси
рующие силы и механизмы разви
тия, то есть те ресурсы, на которые 
педагог может опираться в работе 
с подобными лицами.

Одним из методологических ос
нований инклюзии может стать 
компенсаторная модель развития 
музыкальности Б. М. Теплова, а 
также исследование полимодально
сти трансляции музыкального обра
за Н. В. Морозовой [15]. Такой под
ход позволяет подобрать ключи 
к обучающемуся, несмотря на имею
щиеся у него дефициты восприятия, 
опираясь на выявленные психиче
ские компоненты его личности, 
представляющие компенсаторный 
характер. 

Примечательной для раскрытия 
рассматриваемой темы представля
ется работа А. А. Ухтомского «Доми
нанта», в которой автор предлагает 
при посредстве психологической 
концентрации на позитивных факто
рах деятельности уйти от постоян
ных гнетущих ощущений, обуслов
ленных нарушениями психофизиче
ской сферы [16]. Так, например, при 
работе с лицами, имеющими нару
шения зрения, педагог может напра
вить внимание обучающегося на слу
ховой опыт и анализ звукового вос
приятия при исполнении-демонстра
ции того или иного музыкального 
произведения, а также на двигатель
ные ощущения и ассоциации, свя
занные с музицированием. Активи
зация личностных компенсаторных 
механизмов лиц с нарушениями 
психофизического характера, на
правленных на преодоление психо
логических дефицитов, становится 
инструментарием педагогического 
влияния при условии активного 
взаи модействия с обучающимся в пе
дагогическом процессе [17].

Таким образом, основными мето
дологическими принципами построе-
ния модели музыкальной инклюзии 
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являются, на наш взгляд, сле- 
дующие: 

 ● полимодальность музыкально
го восприятия, мышления и раз- 
вития;

 ● педагогическая ориентация на 
компенсирующие ресурсные позна
вательные возможности и функции 
личности обучающегося; 

 ● индивидуализация образова
тельного маршрута;

 ● преемственность и непрерыв
ность образовательного процесса.

Эти принципы тесно связаны и 
дают обоснование для понимания 
психолого-педагогической диффе
ренциации музыкальной инклюзии.

Моделирование позволяет систе
матизировать исследуемые педаго
гические проблемы и осуществлять 
в определённой степени функцию 
научного прогнозирования результа
тов инклюзивного образовательного 
процесса, создавая необходимые пе
дагогические условия.

Формирование системной моде-
ли предполагает синтез отдельных 
моделей, отражающих актуализа
цию основных компонентов общего 
учебно-образовательного процесса 
(модель урока, модель взаимодей
ствия внешних и внутренних педаго
гических условий, модель педагоги
ческого взаимодействия, модель по
следовательности и непрерывности, 
модель последипломного сопрово
ждения и т. д.).

Создание системной модели 
инклюзивного музыкально-
образовательного процесса

Рассмотрим моделирование наи
более основополагающих компонен
тов инклюзивного образовательного 
процесса2 (рис. 1). Педагогические ус
ловия (ПУ) инклюзивного образова
ния – это специально созданный ком-
плекс элементов и предпосылок, спо-
собствующих обучению, воспита-
нию, социализации и профессиональ-

2 В системной модели инклюзивного образовательного процесса, представленного на 
рис. 4, будут отражены и некоторые другие компоненты инклюзивной работы, которые не стали 
предметом нашего подробного рассмотрения в этом разделе. 
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Рис. 1.  Модель педагогических условий инклюзивного процесса
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ной подготовке лиц, имеющих ООП 
[18]. В модель ПУ инклюзивного му
зыкального образовательного процес
са, кроме общеметодологических 
принципов музыкального развития, 
должны быть включены специаль
ные формы и методы педагогической 
работы, соответствующие запросам 
личности студента, имеющего ООП.

Одним из важнейших компонен
тов инклюзивного образования явля
ется характер педагогического взаи-
модействия преподавателя со сту-
дентом. На первом этапе (в ДМШ) 
допускается пассивная форма, где 
ученик – объект образования. Субъ
ект-субъектные отношения возмож
ны при обретении воспитанником 
самостоятельности и выходе из «зоны 
актуального развития» в «зону бли
жайшего развития» (по Л. С. Выгот
скому [19]).

Однако наиболее эффективным, 
на наш взгляд, является полиморф-
но-интерактивное взаимодей-
ствие, которое предполагает в про
фессиональных образовательных за
ведениях (колледже или вузе) приме
нение широкого спектра самых раз
ных форм и методов передачи инфор
мации и её обмена, включая приме
нение инновационных коммуника
тивных средств: электронная почта, 
Skype, YouTube (рис. 2).

Как показано на рис. 2, обучаю
щиеся взаимодействуют с педагогом 

и общаются друг с другом, обменива
ясь своими проблемами и личност
ными ресурсами. Таким образом у 
них возникает ощущение своей зна
чимости и появляются шансы пре
взойти других или помочь тем, у кого 
ощущается недостаток коммуника
ции; информативное поле восполня
ется с помощью мультимедиа- и ин
тернет-ресурсов. Это способствует 
реализации инклюзии на основе 
взаи моподдержки, профильного раз
вития и адаптации в процессе музы
кальной деятельности. 

Не менее значимым компонен
том инклюзии является организа-
ция индивидуального урока. Это 
симбиоз, где, кроме общепедагогиче-
ских и специальных методов музы-
кального образования, применяются 
и специфические методы инклюзив-
ного характера, позволяющие ре
шать задачи, связанные с особенно
стями студента, имеющего ООП. 

Модернизация урока опирает
ся на специфические методы работы: 

 ● Урок – «дробный час», где че
редуются нагрузка и релаксация.

 ● Метод «четыре шага» пред
полагает вариативность и структури
рование задания, выделение в нём 
интеллектуального, технологическо
го, эмоционального и психологиче
ского компонентов при концентрации 
на главном векторе музицирования – 
создании понятного и доступного ху 
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Рис. 2. Модель полиморфно-интерактивного взаимодействия
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дожественного образа. Цель считает
ся достигнутой лишь в том случае, 
когда обучающийся приобретает им
пульс: «Я могу!». Это развивает ощу
щение самодостаточности и служит 
элементом социализации. 

 ● «Поиск позитивной доми-
нанты» (по А. А. Ухтомскому [16]), 
где погружение в музицирование 
становится в определённой степени 
терапией, решающей адаптационно-
психологические задачи, снижаю
щей фрустрацию.

 ● «Коллективное музициро-
вание» предполагает вовлечение сту
дента с ООП в совместный творче
ский процесс. Чувство «коллективной 
ответственности» и желание соответ
ствовать общим задачам играют по
ложительную роль, избавляя от «со
циального ступора» (фрустрации).

 ● Инновационные методы – 
имеется в виду применение мульти
медиа- и интер нет-ресурсов. 

Синтез методов позволил смо де-
ли ровать инклюзивный инди ви ду-
аль ный музыкальный урок (рис. 3).

Мысли о том, как учить результа
тивно, привели практиков к попытке 
«технологизировать образование» [20]. 
Технология любого процесса предпола
гает алгоритм обязательных опера-
ций, необходимых для получения 
предсказуемого результата. На этой 
основе мы объединили отдельные эта
пы инклюзивного образования, пред
полагающие последовательность и не
прерывность образовательного процес
са, и сформировали системную мо-
дель инклюзивного музыкально-
образовательного процесса, в кото
рой отражён синтез отдельно смодели
рованных этапов в алгоритме образо
вательного процесса – от начального 
образования до итоговой профессио
нальной аттестации в музыкальном 
колледже с пролонгацией образования 
в вузе для лиц, имеющих ООП (рис. 4). 
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Инклюзивный образовательный 
процесс, как показано на рис. 4, – это 
путь последовательного включения 
лиц с ООП в музыкальную сферу:  
овладение навыками слышания, 
восприятия и игры на инструменте, 

а параллельно – приобретение сце
нических навыков, адаптации и со
циализации в условиях преемствен-
ности и непрерывности учебно-об-
разовательного процесса, что и даёт 
предсказуемый результат [21]. 
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Эффективность инклюзивного 
музыкально-образовательного 

процесса

С целью повышения эффектив
ности музыкально-образовательного 
процесса в двух колледжах – МОБМК 
им. А. Н. Скрябина и 1-го МОМК – 
был проведён эксперимент, позво
ливший оценить академические до
стижения студентов. 

Эксперимент проводился с 1994 
по 2017 год в три этапа.

Констатирующий этап отразил 
первые опыты включения лиц с ООП 
в образовательный процесс, когда 
адаптация программ и учебного про
цесса в целом не осуществлялась. В ре
зультате более 65% студентов данной 
категории были отчислены как не 
справившиеся с учебными заданиями.

Формирующий этап, включавший 
апробацию разработанных педагогиче
ских методов, форм и приёмов на осно
ве представленных выше принципов, 
показал целесообразность внедрения 
адаптации образовательного процесса. 
Из 15 студентов успешно завершили 
обучение 11 (73%), отчислены четверо 
(27%). Призёрами конкурсов стали че
тыре студента (27%). В вуз поступили 
пять выпускников колледжа (27% от 
общего числа).

Контрольный этап продемон
стрировал эффективность обучения 
в рамках разработанной педагогиче
ской модели для лиц категории 
ООП. Из 35 студентов завершили 
обу чение 30 (86%). Призёрами кон
курсов стали четыре студента, посту
пили в вузы 14 (40%), работают по 
специальности 17 (49%). Эти резуль-
таты соответствуют средним по-
казателям студентов нормативно-
го контингента. 

Таким образом, было выявлено, 
что студенты колледжа, обучающиеся 
в условиях разработанной нами моде
ли, демонстрируют навыки, необхо
димые для самостоятельной работы 
с музыкальным материалом, облада
ют более высокими показателями 
ценностно-смысловых установок на 
дальнейшее музыкальное развитие, 
способны к сотрудничеству в музы
кальной деятельности, владеют про
фессиональной устной и письменной 
речью и навыками самоконтроля при 
выступлениях на публике. Большин
ство из прошедших обучение по экс
периментальной модели инклюзии 
продолжают образование в вузах 
в области музыкального искусства и 
работают по специальности.

Эти факты убедительно говорят 
о важности внедрения инклюзивных 
форм образовательной деятельности, 
а предлагаемая нами модель инклю
зивного музыкального образования 
может систематизировать работу 
преподавателя и способствовать ус-
пехам в образовательном процессе 
лиц с особыми образовательными 
потребностями.

Заключение

В основу инклюзивного процесса 
заложена, с одной стороны, гумани
стическая концепция, направленная 
на создание максимально эффектив
ных условий для совместного образо
вания учащихся, имеющих ООП, и 
представителей основного континген
та образовательного заведения. С дру
гой стороны, реализуется прагматич
ная задача: все члены общества долж
ны не только иметь равный доступ 
к культурным и материальным цен
ностям, но и участвовать в деятельно
сти, направленной на их создание.



66

4 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Такой путь способствует социаль
ному балансу, основанному на пере
ходе лиц, имеющих ООП, из среды 
пассивных, ущербных и маргиналь
ных групп в разряд людей, мотиви
рованных на трудовую деятельность, 
что позволяет реализовать их твор
ческий потенциал. В решении этих 
задач инклюзивное образование 
в области музыки представляется 
весьма целесообразным в силу осо
бой природы музыкального искус

ства, предполагающей коллективное 
взаимодействие, ведущее к творче
скому росту, адаптации и социализа
ции лиц, имеющих ООП. Разрабо
танная автором системная модель 
инклюзивного педагогического про
цесса в области музыкального искус
ства позволяет гражданам с ООП по
высить уровень музыкального обра
зования в профессиональных учеб
ных заведениях общего типа и доби
ваться предсказуемых результатов.
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