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Музыкально-компьютерные технологии 
в системе современного музыкального образования: 

опыт терминологического анализа

Computer Music Technologies 
in the System of Present-Day Musical Education: 

An Attempt of Terminological Analysis

Музыкально-компьютерные технологии – это самостоятельный раздел современных 
информационных технологий, программно-аппаратный комплекс, который позволяет 
выполнять операции со звуком, создавать и редактировать музыкальный материал, 
формировать и совершенствовать музыкально-образовательный процесс. Разработка 
методики освоения этого инструментария, равно как и развивающееся международное 
научное взаимодействие, ставят перед педагогикой проблему выработки и использования 
единого терминологического аппарата, наиболее точно и полно характеризующего данный 
феномен. Предлагаемая авторами статья ставит целью выявить возможности обобщения 
терминологических разработок, существующих в данном направлении в различных научных 
и педагогических школах и традициях. 
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Computer music technologies present an autonomous section in the domain of contemporary 
informational technologies, a complex of programs and apparatuses which makes it possible 
to carry out operations with sounds, to create and edit musical material, to form and perfect 
the process of musical education. The development of the methodology of mastery of this new 
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category of musical instruments, as well as its developing international scholarly significance 
pose the problem of elaboration and utilization of a single terminological apparatus which could 
categorize the present phenomenon most precisely and fully. The article offered by the authors 
aims at revealing the possibilities of generalization of terminological elaborations existing in of 
various scholarly and pedagogical schools and traditions.

Keywords: methodology of scholarship, computer music technologies, scholarly methodology.

Являясь свидетелями и участниками 
процесса цифровизации общества, 
мы наблюдаем развитие инфор-

мационных технологий, проникающих 
во все сферы жизнедеятельности челове-
ка – быт, производство, общественные и 
межличностные коммуникации и др. Се-
годня остро обозначены задачи, связанные  
с освоением этих технологий, с изучением 
возможных последствий. Такие проблемы 
встают и перед теоретиками и практиками 
образования (общего, дополнительного, 
инклюзивного), от начального и предпро-
фессионального этапов до среднего специ-
ального и высшего профессионального.

Специалисты называют следующие 
направления реализации педагогического 
процесса, связанного с включением высо-
котехнологичных цифровых образователь-
ных технологий в область музыкального 
искусства:

а)  разработка методики освоения поя-
вившегося и непрерывно развивающегося 
инструментария, среди которого, напри-
мер, электронные музыкальные синтеза-
торы, специализированное программное 
и аппаратное обеспечение (музыкальные 
программно-аппаратные комплексы), раз-
личные программы-приложения для ре-
дактирования аудио/видео и др.), позволя-
ющие выполнять операции с музыкальным 
и другим звуковым материалом;

б) определение и добавление нового 
содержания в процесс подготовки компе-
тентного музыканта-любителя (музыка 
как культурный досуг, хобби, средство ре-

лаксации, сублимация, творческое самовы-
ражение) и/или в подготовке профессио-
нального музыканта (инструменталиста, 
вокалиста, композитора, аранжировщика, 
звукооператора и др.); эти нововведения 
реализуются как с помощью модерниза-
ции традиционных учебных дисциплин 
(таких, например, как «Сольфеджио», 
«Инструментоведение», «Оркестровка» и 
др.), так и через создание новых учебных 
курсов («Музыкальная информатика», 
«Музыкальный компьютер», «Электрон-
ный музыкальный инструмент» и др.);

в)  разработка и использование крите-
риально-оценочного аппарата (в целях пе-
дагогического наблюдения и корректиров-
ки образовательной деятельности, как со 
стороны учителей, так и со стороны уче-
ников), способного учитывать особенно-
сти взаимодействия человека с цифровым 
материалом.

Цель и проблемы исследования 

Реализация перечисленных направле-
ний осложняется следующими моментами:

–  потребительский рынок наполняется 
многочисленными версиями компьютер-
ной техники, специализированных ком-
пьютерных музыкальных программ (soft), 
предназначенных для прослушивания, 
создания, редактирования музыки, аудио;

–  отдельные национальные научные 
базы данных и глобальные системы (в пер-
вую очередь, Scopus, Web of Science Core 
Collection) собирают такое количество на-
учной литературы, которое в реальности 
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невозможно достаточно полноценно изу-
чить отдельно взятому человеку.

Установление какого-либо языка в каче-
стве международного (таким, сменившим 
древнегреческий язык, латынь и арабский 
язык, употреблявшиеся в Античности и 
Средние века, в настоящее время является 
английский язык) диктует необходимость 
выполнения двух, сопряжённых между 
собой, терминологических нормативных 
ограничений:

а)  установление единого терминологи-
ческого аппарата в соответствующей науч-
ной области;

б) приведение в максимальное соответ-
ствие коннотации англоязычного термина 
и его аналога в другом конкретном языке 
(к примеру, в греческом, русском, китай-
ском и так далее).

Одна из первоочередных проблем, ко-
торую необходимо решить, устраняя про-
тиворечия, имеющиеся в музыкальном 
образовании (не только отмеченные выше, 
но и те, что остаются за рамками данной 
статьи), – выработка терминологического 
аппарата, который:

–  во-первых, наиболее точно мо-
жет отражать суть феномена, вошедшего  
в музыкальную педагогику после появле-
ния и развития инструментария цифровых 
технологий, применимого в области музы-
кального творчества, музыкальной культу-
ры, музыкальной коммуникации и музы-
кального языка;

–  во-вторых, может быть признан всем 
мировым научным сообществом, одно-
значно понимается и используется учёны-
ми, говорящими и пишущими на разных 
языках, но ведущими свои исследования в 
одной научной области.

Мы формулируем следующую основ-
ную цель данного исследования – путём 
анализа коннотаций для наиболее часто 
встречающихся терминов, применимых 
по отношению к цифровым, информа-

ционных, в целом – компьютерным тех-
нологиям в музыкальном образовании, 
предложить такой вариант терминологии, 
который однозначно понимается и удобен 
в международном научном употреблении.

Материалы и методы 

Материалы, взятые для данного иссле-
дования – это публикации из международ-
ных баз данных (в первую очередь – база 
Scopus и Web of Science Core Collection) и 
научных журналов, руководствующихся 
политикой открытого доступа, по темати-
ке научной области «Музыкальная педаго-
гика».

Критерии отбора анализируемых пуб-
ликаций:

–  первичный – тематика (тематическая 
направленность) научного журнала и статьи;

–  вторичный – ключевые слова, ан-
нотация и полный текст научной статьи, 
из контекста которой читатель постигает 
смысл термина.

Природа определяемого феномена,  
с одной стороны, представляет частный 
случай информационных (цифровых) тех-
нологий, с другой стороны, полидисци-
плинарна и относится сразу к областям 
научного знания – информатике, музыко-
ведению, психологии, нейрофизиологии, 
физике, педагогике, культурологии и др.

Два основных фактора: а) полидисци-
плинарная природа феномена, б) формат не-
большой статьи (в отличие от значительно 
большего объёма, допускаемого в моногра-
фии), – обусловливают наш выбор – методо-
логия имплицитно представляемых сужде-
ний (в том числе, суждений о способе отбора 
информации и о процессе её обработки) на 
одном-двух характерных примерах.

Методы нашего исследования:
–  мета-анализ [22] как процесс отбора 

материала (или как анализ первого уров-
ня) и мета-анализ отобранного материала 
(как анализ второго уровня);
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–  метод феноменологической интер-
претации [11];

–  flash-анализ лингвистической ха-
рактеристики терминов и статистический 
анализ, в том числе – по критерию «со-
впадение/расхождение», в применении  
к звучанию и смысловому наполнению ан-
глоязычной версии термина и версий на 
других языках ([20; 21] и др.).

Таким образом, мы применяем совме-
щённый количественный и качественный 
анализ, что, с нашей точки зрения, наибо-
лее конструктивно и плодотворно в дан-
ной научной ситуации [23].

Результат 

Учёные из разных стран: Австралия, 
Азербайджан, Англия, Бразилия, Венесуэ-
ла, Венгрия, Греция, Ирландия, Испания, 
Канада, Кипр, Китай, Россия, Румыния, 
США, Финляндия, Швеция, Южная Ко-
рея и другие, – исследуют педагогиче-
ский опыт и ведут научную рефлексию и 
прогностику музыкального образования  
с применением современных информаци-
онных (цифровых) технологий.

Научные журналы перманентно прово-
дят значительную конструктивную рабо-
ту по сбору, предоставлению и обсужде-
нию педагогического опыта, по научной 
рефлексии и прогностике в использова-
нии технологий (а также – традиционных 
форм) для музыкального образования.

В списке научных журналов в направле-
нии традиционного и инновационного му-
зыкального образования: «Проблемы музы-
кальной науки/Music Scholarship» (Россия), 
«International Journal of Music Education» 
(USA), «Information and Communication 
Technologies in the Musical Field» (Romania), 
«Journal of Music Teacher Education» (USA), 
«Journal of Research in Music Education» 
(USA), «Journal of Music, Technology  
& Education» (United Kingdom), «Music 
Education Research» (United Kingdom), 

«Music Perception: An Interdisciplinary 
Journal» (USA), «Opus» (Brazil), «Opcion» 
(Venezuela), «Psychology of Music» (United 
Kingdom), «Revista Electrónica Complutense 
de Investigación en Educación Musical» 
(Spain), «Action, Criticism, and Theory for 
Music Education» (USA), «Research Studies 
in Music Education» (United Kingdom), 
«Utopia y Praxis Latinoamericana» 
(Venezuela) и другие.

В числе работ, представляющих круп-
ные масштабные исследования по дан-
ному направлению образования: «The 
Oxford Handbook of Assessment Policy 
and Practice in Music Educatio» (Ed. by  
T. S. Brophy, 2019), «The Learner-Centered 
Music Classroom. Models and Possibilities» 
(Ed. by D. A. Williams, J. R. Kladder, 2019), 
«Music Learning Today: Digital Pedagogy 
for Creating, Performing, and Responding to 
Music» (W. I. Bauer, 2014) и др. Авторы дан-
ной статьи также систематически прово-
дили анализ терминологии, относящейся к 
данному направлению (см., например: [8]).

Перечисленные и другие работы пред-
ставляют:

–  в целом, разные подходы в исполь-
зовании возможностей информационных 
технологий в музыкальном образовании 
([23] и др.);

–  отдельные частные случаи1 – 
«blended learning in music education»2;

–  навыки и компетенции – навыки учи-
телей3, «musical competency development in 
a laptop ensemble»4, «future work skills»5, 
«21st century skills»6;

–  мониторинг – National Core Arts 
Standards (USA)7 и др.; 

–  введение новых научных категорий 
– «i-music education»8, «e-music» как му-
зыка с характеристиками деятельности  
в процессе её создания, восприятия и т. д. 
с использованием электронных и сетевых 
технологий [5; 9], «human musicality» как 
качество человека цифрового века9.
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Кроме того, – разные направления  
в применении:

–  инклюзивное образование незрячих 
[4; 13; 16]; 

–  нейронауки10;
–  терапия – «digital instruments and 

their uses in music therapy»11; 
–  библиотечное дело12 и др.;
–  новые направления педагогики – 

«game-based learning»13 и др.
В процессе исследования мы обнару-

живаем, что содержание термина «техно-
логия» употребляется для нашей образо-
вательной области «Музыка» в нескольких 
версиях обозначения через словосочета-
ния, имеющие коннотации:

а)  как более близкие по смысловому 
наполнению –

–  «music technology»14;
–  «music computer technologies» [1; 6; 

13; 14; 17; 18; 19];
–  «digital music technology»15;
–  «computer-based technology»16;
б)  как более косвенно связанные между 

собой по смысловому наполнению –
–  «media technologies»17;
–  «music teaching via technology»18 и др.
Мы разделяем на две группы те слова 

(в том числе, как составная часть в сло-
восочетании), которые используются для 
обозначения и для передачи смыслового 
наполнения того, что исследователи нахо-
дят в технологиях, применяемых в музы-
кальном образовании:

а)  «музыкальные», «компьютерные», 
«технологии»;

б)  «based», «digital», «via», «supported».
Сопоставление степени различия/схоже-

сти в написании и произношении (без учё-
та фонетических особенностей и без учёта 
ударений на определённый слог) представ-
лено в таблице 1 («music», «computer», 
«technology/technologies») и в таблице 2 
(для «based», «digital», «via», «supported»); 
в таблицах мы, принимая за условный эта-

лон английским термин, выделяем курси-
вом случаи расхождения с ним, возникшие 
при переходе в другой язык.

Анализ приводимых примеров кон-
текстного использования конкретных 
слов/словосочетаний показывает разную 
глубину понимания стоящего за этим фе-
номена. Например: «music tehnology», 
«music teaching via technology» и др.

В лингвистической части своего анали-
за мы принимаем во внимание многообра-
зие методов перевода терминов с учётом 
специфики коннотации соответствующего 
иностранного языка:

–  использование функционального 
эквивалента, свойственного культурным 
и языковым традициям страны (cultural/
functional equivalent);

–  буквальный перевод каждого слова 
(translating literally/word by word);

–  заимствование оригинального тер-
мина языка-источника (транскрибирова-
ние, как применение так называемых «SL/
source-oriented strategies», в отличие от «TL/
target-oriented strategies» [примеч. авторов]);

–  создание неологизма (цит. по: [2,  
с. 139]);

–  применяемые в отечественной линг-
вистике «беспереводное заимствование, 
трансформационный перевод, описатель-
ный перевод, или интерпретация, и каль-
кирование» [10, c. 43–44];

–  другое.

Дискуссия 

Методология для анализа материала 
заключается в том, что англоязычные ва-
рианты выступают в качестве условного 
эталона-сравнения, что:

1) обосновано использованием англий-
ского языка как международного,

2) подтверждается наличием научной 
литературы по анализируемой тематике 
в самом большом объёме на английском 
языке.
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Язык Версия перевода для термина
English music/musical computer technology/technologies
Arabic [musiqaa] ىقيسوم [kambyutir] رتويبمك [almaelumat] ةينقت
Armenian Երաժշտություն 

[yerazhshtut’yun]
համակարգիչ 
[hamakargich’]

տեխնոլոգիա 
[tekhnologia]

Azerbaijani Musiqi kompüter texnologiyası
Belarusian музычныя [muzyčnyja] кампутарныя [kampjutarnyja] тэхналогіі [technalohii]
Bulgarian музикални [muzikalni] компютърни [kompyutŭrni] технологии [tekhnologii]
Chinese 音樂 [yīnyuè] 電腦 [diànnǎo] 技術 [kējì] 
Croatian Glazba Računalo tehnologija
Czech Hudba Počítač technologie
Finnish Musiikki tietokone tekniikka
French Musique ordinateur technologie
Georgian მუსიკა [musik’a] კომპიუტერი [k’omp’iut’eri] ტექნოლოგია [t’eknologia]
German Musik Computer Technologie
Greek Mουσική yπολογιστής tεχνολογία
Hindi [sangeet] [kampyootar] [praudyogikee]
Hungarian Zene számítógép technologia
Icelandic Tónlistar tölvu tækni
Italian Musica computer tecnologia
Japanese [ongaku] [konpyūtā] [gijutsu]
Kazakh mузыка 

[muzyka]
компьютер 
[kompyuter]

технологиялар 
[tehnologïyalar]

Latvian Mūzika Dators tehnoloģija
Mongolian хөгжмийн 

[khögjmiin] 
компьютерийн 
[kompiyutyeriin]

технологи 
[tyekhnologi]

Norwegian Musikk Data teknologi
Polish Muzyka kompüter technologia
Portuguese Música computador tecnologia
Romanian Muzică computer tehnologia
Russian музыкальные 

[muzykal'nye]
компьютерные 
[komp'yuternye]

технологии 
[tekhnologii]

Serbian музичке 
[muzičke]

рачунарске 
[računarske]

технологије 
[tehnologije]

Spanish Musica computadora tecnología
Tajik Musiqī kompjuter texnologija
Turkish Müzik Bilgisayar teknolojisi
Uzbek Musiqa kompyuter texnologiyalari
Ukrainian Музичні комп'ютерні технології
Swedish Music Dator teknik
Yiddish [muzik] קיזומ  רעטויפּמאָק

[kompiuter]
 עיגאָלאָנכעט
[tekhnologye]

Таблица 1. Наиболее широкоупотребимые лексемы обозначения феномена 
«музыкально-компьютерные технологии» на различных языках народов мира
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Язык Версия перевода для термина
English Based digital Via supported
Arabic  يمقر

[ealaa 'asas]
 ربع
[raqamiin]

 ةموعدملا
[eabr]

  ساسأ ىلع
[almadeuma]

Armenian հիմնված 
[himnvats]

թվային 
[t’vayin]

Միջոցով 
[mijots’ov]

աջակցությամբ 
[ajakts’ut’yamb]

Azerbaijani əsaslı rəqəmsal vasitəsilə dəstəklənir
Belarusian заснаваны 

[zasnavany]
лічбавы 
[ličbavy]

праз 
[praz]

падтрымліваецца 
[padtrymlivajecca]

Bulgarian базирани 
[bazirani]

цифрови 
[tsifrovi]

чрез 
[chrez]

поддържани 
[poddŭrzhani]

Chinese 基於 [Jīyú] 數字 [shùzì] 通過 [tōngguò] 支持 [zhīchí]
Croatian utemeljeno digitalno putem podržanih
Czech založené digitální prostřednictvím podporováno
Finnish perustuu Digitaalinen kautta tuettu
French Base numérique Via pris en charge
Georgian დაფუძნებული 

[dapudznebuli]
ციფრული 
[tsipruli]

მეშვეობით 
[meshveobit]

მხარდაჭერილი 
[mkhardach’erili]

German basierend Digital Via unterstützt
Greek βασισμένο ψηφιακό μέσω υποστηρίζεται
Hindi [aadhaarit] [dijital] [ke maadhyam se] [samarthit]
Hungarian Alapú digitalis keresztül támogatott
Icelandic Byggir Stafrænt með stutt
Italian Basato digitale Via supportato
Japanese [bēsu] [dejitaru] [keiyu] [sapōto]
Kazakh негізделген 

[negizdelgen]
сандық 
[sandyq]

арқылы 
[arqyly]

қолдайды 
[qoldaydy]

Latvian Balstīta digitālā caur atbalstīta
Mongolian суурилсан [suurilsan] дижитал [dijital] дамжуулан 

[damjuulan]
дэмждэг [demjdeg]

Norwegian Basert digital Via støttet
Polish Oparty cyfrowy przez obsługiwane
Portuguese Baseado digital Via suportado
Romanian Bazat digital Via suportat
Russian на основе 

[na osnove]
цифровой 
[tsifrovoy]

через 
[cherez]

поддерживается 
[podderzhivayetsya]

Serbian базиран 
[baziran] 

дигитални 
[digitalni]

путем 
[putem]

подржаних 
[podržanih]

Spanish Basado digital Vía compatible
Tajik Asosi raqamī tavassuti dastgirī
Turkish Tabanlı Dijital Üzerinden desteklenir
Uzbek Asoslangan raqamli orqali qo'llab-quvvatlanadi
Ukrainian базований 

[bazovanyy]
цифровий 
[tsyfrovyy]

через 
[cherez]

підтримуваний 
[pidtrymuvanyy]

Swedish Baserat digital Via stöds
Yiddish [bazirt] טר [digital] לאַטיגיד [durkh] ךרוד [geshtitst] טציטשעג

Таблица 2. Термины «based», «digital», «via», «supported», используемые 
при обозначении музыкально-компьютерных технологий, на различных языках народов мира
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Из 34 случаев, включённых в выборку 
(не считая англоязычного варианта):

–  для слова «music» – 25 случаев, или 
73 % совпадения (несовпадения – в армян-
ском, китайском, хорватском, чешском, 
венгерском, исландском, японском, мон-
гольском языках и в хинди);

–  для слова «computer» – 22 случая, 
или 65 % совпадения (несовпадения –  
в армянском, китайском, хорватском, чеш-
ском, финском, французском, венгерском, 
исландском, латвийском, норвежском, 
сербском и шведском языках); 

–  для слов «technology/technologies» – 
30 случаев, или 88 % совпадения (несовпа-
дения – в арабском, японском, китайском 
языках и в хинди);

–  для слова «based» – 14 случаев, или 
41 % близкого или более удалённого со-
впадения (несовпадения отмечены курси-
вом – см. по таблице 2);

–  для слова «digital» – 18 случаев, или 
53 % совпадения (несовпадения отмечены 
курсивом – см. по таблице 2);

–  для слова «via» – 8 случаев, или 23 % 
совпадения (несовпадения отмечены кур-
сивом – см. в таблице 2);

–  для слова «supported» – 4 случая, или 
18 % совпадения (несовпадения отмечены 
курсивом – см. в таблице 2).

Таким образом, на уровне понимания 
графики (для отдельных языков – в транс-
крипции) и понимания звучания для одной 
и той же выборки языков:

–  словосочетание «music computer 
technologies» даёт условную среднестати-
стическую дисперсию = 25;

–  иногда вводимые в терминологиче-
ский аппарат слова «based», «digital», «via», 
«supported» дают условную среднестатисти-
ческую дисперсию = 66, что в 2,5 раза пре-
вышает показатели предыдущей группы.

Мы высказываем суждения на основа-
нии полученных результатов (п. 4–1, п. 4–2, 
п. 4–3), суммируя предварительные выводы 

по каждому пункту, а именно следующее:
–  наличие мейнстрима в научных пу-

бликациях по данной тематике (п. 4–1);
–  смысловое наполнение (объём кон-

нотации) для термина «технология» в раз-
личных версиях употребления (словосоче-
тания, предложенные в какой-то момент, 
далее – используемые точно или с некото-
рыми дополнениями/купюрами (п. 4–2);

–  преимущества для взаимодействия 
многоязычного учёного сообщества, ко-
торые дают употребление словосочетания 
«music computer technologies» (к примеру, 
по сравнению с «based», «digital», «via», 
«supported») для обозначения технологи-
ческого IT-инструментария, задействован-
ного в музыкальном образовании (п. 4–3).

Терминологический аппарат, который 
используется в «музыкально-компьютер-
ном» направлении музыкального образова-
ния (учитывая определённую степень сво-
боды в применении авторами терминов для 
обозначения технологий), складывается,  
в определённой степени, не только исходя 
из авторитета каких-либо авторов, но и бла-
годаря публикационной активности ряда 
учёных и редакционных коллективов.

В контексте дальнейших исследований 
по данной тематике учёное сообщество и 
отдельные исследователи могут:

–  самостоятельно или коллаборативно, 
в процессе научной или педагогической де-
ятельности, понимать под технологией/тех-
нологиями тот или иной объём, входящий в 
сумму коннотаций, которые имеют терми-
ны из списка: «music technology», «music 
computer technologies», «digital music 
technology», «computer-based technology», 
«music teaching via technology»;

–  предложить обоснованный вариант 
термина и договориться, чтобы понимать 
и использовать его в общем понимании.

Мы соглашаемся с позицией [23], при-
зывающей рассматривать в единстве и 
перспективы, и риски, среди которых:
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–  реализованный и нереализованный 
потенциал технологического пути музы-
кального образования – возможности од-
новременного постижения музыкального 
материала через визуальный, аудиальный 
и кинестетический каналы при обучении 
музыке с использованием технологий; 
возможности (и некоторые ограничения) 
дистанционного освоения музыкального 
языка, музыкальной культуры, и другие; 

–  ограничения и образовательные ри-
ски – к примеру, языковые сложности ин-
терфейса программ-приложений на чужих 
языках; квазинаучные и ненаучные «ме-
тодические рекомендации», размещаемые  
в сети и доступные пользователю с недо-
статочно развитым критическим мышле-
нием; спам-реклама и подобный нецелевой 
контент, иногда сопровождающий матери-
алы, размещённые в сети; превалирование 
технологического постижения музыки над 
духовной её основой, и другие;

–  мы призываем отнестись с осто-
рожным оптимизмом и обязательным 
обозначением возрастных ограничений  
к оценке «Open online resources and visual 
representations of music: New affordances 
for music education»19 (C. Schmidt-Jones, 
2018).

Заключение

1)  Основной вывод данного исследова-
ния – ряд аргументов позволяют признать 

термин «музыкально-компьютерные тех-
нологии» как оптимальный для междуна-
родного употребления:

–  он близок по написанию и по звуча-
нию для наибольшего количества других 
языков (что ясно прослеживается из сос-
тавленного нами списка и материалов…),

–  он заключает в себе наиболее пол-
ный (в сравнении с другими предложен-
ными обозначениями) объём коннотации.

2)  Мы можем сделать дополнительные 
важные выводы, основанные на анализе 
имеющегося материала в проведённом ис-
следовании –

а)  Использование музыкально-ком-
пьютерных технологий оценивается как 
имеющее значительные перспективы:

–  новые ценности в музыкальном об-
разовании20;

–  поиск «транс-правды» в эпоху 
«пост-правды»21;

–  новая расширенная версия концеп-
ции интеграции образовательных обла-
стей STEM Education (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, в дальней-
шем – STEAM Education), которая до-
полняется образовательной областью 
«музыка» STEAMM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics+Music)22.

б)  Оценка МКТ содержит дуальность, 
включающую в себя потенциал и ограни-
чения, что может и должно стать темой от-
дельного исследования.
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