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Электронные музыкальные инструменты в современной 
культуре и в художественном образовании

Н. Н. Петрова

Аннотация. В статье рассматривается развитие исполнительства на электронных музыкальных 
инструментах с различными типами миди-контроллеров в современном социокультурном 
пространстве и в художественном образовании. Отмечается актуальность и востребованность 
электронного музыкального исполнительства в различных формах любительского музицирования 
и традиционной концертной презентации, а также в саунд-дизайне различных социокультурных 
проектов, создании иммерсивного звукового ландшафта в театральном пространстве. Автором 
позиционируется профессиональное исполнительство на электронных музыкальных инструментах 
разного типа синтеза, в том числе с технологией физического моделирования звука, как 
возможное высокохудожественное и высокотехнологичное творчество цифровых музыкантов, 
способное вызывать глубокую эмоциональную рефлексию в разных социальных стратах. В этой 
связи автором рассматриваются вопросы целесообразности интеграции электронного 
музыкального исполнительства в современное художественное образование на всех этапах 
образовательной лестницы. 
На примере исполнительства на электронных музыкальных инструментах с кнопочно-
клавишными миди-контроллерами вертикального типа расположения показана возможность 
преемственности между акустическим и цифровым исполнительством как в области методического 
и методологического обеспечения образовательного процесса в обучении игре на инструментах, 
так и в учебно-концертном репертуаре для цифровых музыкантов. 
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Electronic musical instruments  
in modern culture and arts education

N. N. Petrova

Abstract. The article deals with the development of performance skills for electronic musical 
instruments with different types of MIDI controllers in the context of modern socio-cultural space 
and arts education. The author describes the relevance of and demand for various forms of electronic 
music performance: amateur music-making, traditional concert performance, the sound design 
of various socio-cultural projects, and the creation of immersive soundscapes in theatrical productions. 
The author views professional performance on electronic musical instruments of different types 
of synthesis — including physical modeling technology — as a high-tech work of digital musicianship 
that potentially has a high artistic value and is capable of evoking deep emotional response across 
diverse social groups. In this regard, the author considers the feasibility of integrating electronic 
music performance into modern arts education at all levels. Using the example of playing electronic 
musical instruments with vertical-type button-key MIDI controllers, the author shows the possible 
continuity between acoustic and digital music performance. This continuity is explored both in terms 
of methodological support of the educational process (specifically, in terms of teaching to play 
instruments) and in terms of the educational and concert repertoire for digital musicians.
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Электронные музыкальные инструменты в современной культуре…

Исполнительство на электронных музыкаль-
ных инструментах (ЭМИ) стало неотъемлемой 
частью современной музыкальной культуры. 
Интерес к исполнительству на электрофонах1 
в XXI веке стал ярко выраженным трендом 
в разных жанрах инструментального любитель-
ского и профессионального исполнительства. 
Независимо от мнения отдельных членов ком-
петентного профессионального сообщества 
акустических музыкантов, выступающих, за-
частую, с субъективной точкой зрения на элек-
тронное направление музыкального творчества, 
в частности, в вопросе использования ЭМИ 
в учебном процессе на всех ступенях образова-
тельной лестницы (от детских музыкальных 
школ и школ искусств (ДМШ/ДШИ) до средних 
профессиональных образовательных учрежде-
ний (СПО) и вуза), экспансия ЭМИ в музыкаль-
ное пространство современной культуры (Ти-
мофеев 2018) продолжается, рынок производства 
и потребления товаров музыкальной электрон-
ной индустрии неуклонно расширяется и поль-
зуется социальным спросом2.

Одними из немаловажных факторов, влияю-
щих на предпочтение электронного музыкаль-
ного инструментария акустическому, на наш 
взгляд, являются, в том числе, факторы соци-
ально-экономического характера: малогабарит-
ность жилья, плохая звукоизоляция в квартирах, 
проблемы с частой и высокобюджетной на-
стройкой акустических инструментов3, завися-
щих от климатических условий содержания, 
а в некоторых регионах страны наблюдается 
полное отсутствие специалистов по настройке 
и обслуживанию тех или иных акустических 
музыкальных инструментов. 

При этом несомненными плюсами исполни-
тельства на ЭМИ выступают такие характери-
стики, как:

1 Электрофоны — класс музыкальных инструментов 
в органологической системе Хорнбостеля — Закса, в которых 
для генерации, обработки и воспроизведения звука исполь-
зуются электрические (например, звукосниматель) или элек-
тронные (например, генератор звуковых частот) устройства. 
(Хорнбостель, Закс 1987) 

2 Практика показывает, что зачастую в домашнем музи-
цировании учениками, например, фортепианных отделений 
ДМШ/ДШИ используются не традиционные акустические 
инструменты, а именно электронные: цифровые клавишные 
синтезаторы или цифровые фортепиано. 

3 Зачастую, даже в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального музыкального образования студенты и пре-
подаватели вынуждены заниматься на некачественных  
(расстроенных) по звуку инструментах, ввиду отсутствия 
должного обслуживания из-за недостаточного финансиро-
вания.

● компактность и мобильность инстру-
ментария4;

● вес ЭМИ значительно легче, чем у их 
акустических прототипов, что явля-
ется релевантным в учебном процессе 
и концертном исполнительстве в тех 
инструментальных направлениях творче-
ства, где тяжелый инструмент приходит-
ся поддерживать во время игры5; 

● возможность использовать головные 
телефоны (наушники) во время занятий, 
не мешая6 окружающим своим музици-
рованием на инструменте в любое время 
дня и ночи7; 

● электронные инструменты с равномер-
но темперированным строем не требуют 
дополнительной специальной настрой-
ки, сохраняя заданный производителем 
строй годами, независимо от климатиче-
ских условий окружающей среды;

● ЭМИ можно подстроить с помощью 
функции tuning под любой музыкальный 
инструмент, играя в ансамбле, тогда 
как акустические темперированные ин-
струменты могут быть настроены по-
разному между собой8 (Ревенга 2019).

На фоне широко распространенного испол-
нительства на электронных музыкальных ин-
струментах с миди-контроллерами9 клавишного 

4 В малогабаритной квартире музыкальный инструмент, 
например, цифровое фортепиано, можно убрать в шкаф и т. д., 
поставив его вертикально на бок, или взять с собой на концерт 
на любую концертную площадку, в том числе для концертов 
на улицах города, на природе, где нет акустического рояля/
фортепиано или акустический инструмент плохого качества, 
при этом исполнительство на ЭМИ возможно даже без на-
личия доступных линий электросетей, т. к. многие ЭМИ 
могут работать на батарейках или аккумуляторах, что, в за-
висимости от модели ЭМИ и мощности батареек, позволяет 
эксплуатировать инструмент до 5–8 часов непрерывной  
работы. 

5 Например, если инструмент стоит и на ногах и фикси-
руется на плечах исполнителя, с необходимостью постоян-
ного управления мехом, как у баянистов и т. д. 

6 При работе музыканта в наушниках, в зависимости от вида 
ЭМИ, будут слышны только стук пальцев музыканта по кла-
вишам, либо движение медиатора/смычка или пальцев по стру-
нам инструмента, либо удары палочек по ударной миди-уста-
новке и т. д., при этом сам музыкант продолжает играть 
с полным динамическим и эмоциональным накалом.

7 Именно эта особенность «бесшумного» для окружающих 
использования ЭМИ в домашнем музицировании часто яв-
ляется релевантной в вопросе выбора между акустическим 
и электронным инструментами как для любителей, так и для 
профессионалов.

8 Несмотря на то что принятым международным стандар-
том эталонной настройки ноты ля первой октавы является 
частота 440 Гц, встречаются настройки инструментов в 438, 
442 Гц и др., поэтому ансамбли между такими инструментами 
невозможны ввиду фальшивого звучания.

9 Миди-контроллер — устройство, преобразующее опре-
делённый физический процесс в набор цифровых команд 
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типа горизонтального расположения (рояльные) 
все большую популярность в социокультурном 
пространстве приобретает электронное испол-
нительство на: 

● цифровых органах, которые можно встре-
тить теперь не только в концертных залах, 
но и приобретать в личное пользование 
и ставить, как фортепиано, в обычные 
квартиры, а также перевозить инструмент 
на разные концертные площадки10; 

● миди-ударных установках; 
● цифровых духовых инструментах; 
● цифровых гитарах; 
● электродомрах, электробалалайках, 

электрогитарах с встроенными электрон-
ными аудиопроцессорами, 

● инструментах с кнопочными и клавиш-
ными миди-контроллерами вертикаль-
ного типа расположения.

Вопрос о возможной повсеместной11 инте-
грации электронного музыкального исполни-
тельства в учебном процессе на всех ступенях 
отечественного музыкального образования 
(Глубоченко 2019; Горбунова 2017; Горбунова, 
Петрова 2019b; Григорьева 2017; Концепция 
развития дополнительного образования… 2022; 
Красильников 2002; 2007; 2008), ибо «инновация 
мыслится не как разрыв с прошлым, но как до-
бавление нового звена к классической цепи, 
качественно меняющее ее подобно тому, как 
новое здание меняет архитектурный ансамбль» 
(Тимофеев 2018, 136), предлагаем рассмотреть 
на примере исполнительства на цифровых «гар-
мониках12» с технологией физического модели-

формата MIDI. Полученный поток команд передается по-
средством протокола MIDI другим устройствам — компью-
теру, аппаратным семплерам, синтезаторам или внешним 
секвенсорам и расшифровывается там определенным образом. 

10 Например, в Белгородской филармонии есть культурно-
просветительский проект Тимура Халиуллина «Передвижные 
органные концерты».

11 На сегодняшний день массового обучения исполнитель-
ству на ЭМИ в России нет. Локальное преподавание иннова-
ционного исполнительства ведется энтузиастами в основном 
в рамках предметов «родственный инструмент», «предмет 
по выбору» в некоторых ДШИ, СПО и вузах, чьи администра-
ции дают «зеленый свет» развитию музыкально-компьютер-
ных технологий в соответствии с требованием к реализации 
современных образовательных программ и веянием времени.

12 Гармоники — общее название для различных видов 
музыкальных инструментов, источником звука в которых 
являются свободно проскакивающие в проемах голосовых 
планок язычки, приводимые в колебание потоком воздуха. 
Н. Н. Петровой рассматриваются корреляционные связи 
с ручной ветвью меховых гармоник по типу баяна, аккор-
деона, гармони. Цифровые инструменты с миди-контролле-
рами вертикального типа расположения, из-за их визуаль-
ного сходства с традиционными акустическими ручными 
гармониками, в социуме часто называют «цифровыми гар-
мониками». 

рования звука13 (Особенности физического 
моделирования… 2024; Петрова 2021).

К понятийному аппарату «электронные гар-
моники14» (Бойков 2024) или «цифровые гармо-
ники», а также «миди-гармоники» мы относим 
любые типы ЭМИ, независимо от принципа 
генерации и синтеза электронного звука, кон-
структивно (полностью или частично) напо-
минающие конструкции традиционных акусти-
ческих баянов, аккордеонов, гармоней. К таким 
конструкциям можно отнести:

● ЭМИ первой волны баянного электрон-
ного исполнительства, такие как «Клавин», 
«Топаз» (в том числе его безмеховую вер-
сию), «Орион», «Эстрадин» и др.; 

● самодельные конструкции инженеров-
радиолюбителей15; 

● гибридные ЭМИ, представляющие собой 
акустические (язычковые) инструменты, 
модернизированные миди-системами16; 

● полностью цифровые (безъязычковые) 
модели17;

● кнопочные (по типу баянной клавиатуры) 
миди-контроллеры горизонтального или 
вертикального типа18.

Итак, интеграция нового типа цифрового 
музыкального исполнительства в образователь-
ное пространство современного музыкального 
образования, рассматриваемого нами, в том 
числе с позиции преемственности традиций 
акустического исполнительства на «русском 
народном» инструментарии и развития его (ис-
полнительства) на новом высокотехнологическом 
и образовательном уровне, основана на поиске 
факторов, объединяющих в единую систему ис-
полнительских координат эти противоположные 

13 Физическое моделирование звука — совокупность ме-
тодов синтеза звука, в которых форма волны генерируемого 
звука вычисляется при помощи математической модели, со-
стоящей из набора уравнений и алгоритмов для симуляции 
физического источника звука, обычно музыкального инстру-
мента.

14 В XX веке конструкции электронных баянов имели 
другой принцип генерации звука, в отличие от современных 
инструментов с цифровыми элементами. 

15 Электронный баян русского инженера (самоиграющая 
конструкция: инженер программирует сначала компьютер, 
затем демонстрирует инструмент, отдаленно напоминающий 
гармонику, разводит мех, а кнопки инструмента самостоя-
тельно «играют»)

16 Концертный многотембровый готово-выборный баян 
«Юпитер» с встроенной русской миди-системой (концертная 
демонстрация и обзор возможностей инструмента от В. Бу-
тусова)

17 Например, цифровой V-accordion от фирмы Roland.
18 Например, «Баянола», представляющие из себя только 

кнопочную 3-рядную MIDI-клавиатуру вертикального или 
горизонтального типа использования (без меха), digital Flex 
Accordion.
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(акустическое и электронное) по природе зву-
копорождения виды исполнительства. 

На основе опыта классификации новых ин-
струментальных техник (Хруст 2017) нами про-
веден анализ конструктивных, технических 
и звуковыразительных особенностей «баянных» 
аэрофонов и электрофонов (Петрова 2021), что 
позволило объединить акустическое и электрон-
ное исполнительство в единую многомерную 
целостность «баянной культуры» (Буданова 
2015) «по критерию внешнего конструктивно-
го сходства инструментария и идентичности 
способов воздействия на инструментарий» 
в процессе исполнительства (Петрова 2021, 76). 
Доказано, что по существенным для исполни-
тельства параметрам акустический и электрон-
ный инструменты имеют схожие технические 
и исполнительские характеристики. Компара-
тивный анализ конструкций акустических и элек-
тронных моделей инструментов также показал 
эргономическое (удобство эксплуатации кон-
струкции инструмента) и органолептическое 
сходство (ощущения осязательные, слуховые, 
кинестетические) акустического и электронно-
го исполнительства (Петрова 2021, 81–82), что 
позволило показать возможность экстраполяции 
и преемственности накопленных традиций от-
ечественной акустической исполнительской 
школы игры на акустических гармониках на элек-
тронное исполнительство, рассматривая элек-
тронное музицирование на гармониках как 

● синергетический эффект современного 
баянно/аккордеонно/гармонного испол-
нительства, т. е. во взаимодействии аку-
стического и электронного исполнитель-
ства и как

● отдельное инновационное инструменталь-
ное направление в социокультурной дея-
тельности и в современном музыкальном 
образовательном процессе (Петрова 2021, 
129).

В настоящее время в широкой концертной 
практике применяются либо полностью циф-
ровые (безъязычковые) ЭМИ конструкции, 
например, цифровые кнопочные и клавишные 
V-accordion Roland, либо гибридные модели 
акустических инструментов (язычковых), мо-
дернизированных миди-системами19 с датчика-
ми для всех клавиш и кнопками для взаимодей-
ствия с электронными звуками. 

Рассмотрим оба варианта инструментов — 
гибридную и цифровую модель гармоник. Ги-
бридная, модернизированная миди-системой 

19 Концертный многотембровый готово-выборный баян 
«Юпитер» с встроенной русской миди-системой 

акустическая гармоника по своим приемам 
звукоизвлечения и управления меховедением 
остается привычным в обращении инструментом, 
в котором пользователь по своему усмотрению 
может применять и изменять наряду с родным 
тембром гармоники большое количество до-
бавленных тембров, изначально несвойственных 
семантическому полю «русского народного 
инструмента», с возможностью переключения 
тембров исполнителем во время игры. Этот факт 
перехода от изначальной монотембровости 
к политембральности инструмента можно срав-
нить, например, с первоначальным наличием 
у художника, пишущего картины, только про-
стого карандаша, которым он виртуозно поль-
зуется, рисуя картины в бело-серо-черной гамме 
цветов, а затем у художника вдруг появляется 
большое количество разных красок, и такое 
изобилие цветового спектра с непривычки может 
своим количеством и яркостью даже напугать 
творца, задача которого теперь научиться гра-
мотно пользоваться богатой разноцветной па-
литрой в своем творчестве.

Полностью цифровая модель гармоники 
может существенно отличаться от гибридной 
модели, и прежде всего в меховедении. Замеча-
тельная, на наш взгляд, функциональная опция 
цифрового инструмента — это реле натяжения 
мехов20. При желании цифровой музыкант может 
установить реле натяжения мехов в позицию, 
при котором меховедение будет таким же частым, 
как и при игре на акустическом инструменте, 
сохраняя на цифровом инструменте некую  
аутентичность баянного/аккордеонного тради-
ционного исполнительства, или установить реле 
натяжения мехов в позицию, когда движение 
меха будет происходить с необходимой цифро-
вому музыканту динамикой, но будет совершен-
но минимальным, что позволит музыканту 
экономить свои физические силы во время 
долгого репетиционного процесса или концерт-
ного выступления на сцене, являясь по сути 
здоровьесберегающей технологией, примене-
ние которой было бы очень востребованным 
среди баянистов/аккордеонистов/гармонистов, 
особенно на начальном этапе становления юных 
музыкантов (Артамонов, Петрова 2017; Петро-
ва 2013).

Разнообразный модельный ряд (от малень-
ких до больших) как цифровых, так и гибридных 
моделей гармоник позволяет открывать клас-
сы электронного исполнительства на гармони-
ках как в ДМШ/ДШИ, так и в СПО и в вузах. 

20 Такая опция есть в инструментах серии V-accordion 
Roland.
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Заимствование многих аспектов методики 
и методологических подходов в обучении игре 
на инструменте, а также учебно-концертно- 
го репертуара из акустической школы игры  
на баяне/аккордеоне/гармони вполне возмож-
но, однако необходимо учитывать электронную 
природу цифровых гармоник, а также специфи-
ку звукоизвлечения имитируемых оркестровых 
тембров, что, возможно, потребует знакомства 
с дополнительной литературой. 

К сожалению, опыт интеграции исполнитель-
ства на цифровых гармониках в отечественном 
художественном образовании пока остается 
незначительным. Есть лишь отдельные локаль-
ные примеры открытия классов цифрового 
баяна/аккордеона в некоторых учреждениях 
начального музыкального звена, а также СПО 
и вузов. Инертность педагогического сообще-
ства, на наш взгляд, обусловлена рядом причин 
как экономического характера (отсутствие 
бюджетных средств для приобретения подоб-
ного класса цифровых инструментов или мо-
дернизации акустических), так и 

● отсутствием опыта работы с электронным 
инструментарием;

● отсутствием опыта применения музыкаль-
но-компьютерных технологий;

●  необходимостью создавать учебный и кон-
цертный репертуар для цифровых инстру-
ментов;

● необходимостью делать авторские аран-
жировки и переложения для электронно-
го инструментария с учетом функциональ-
ных возможностей ЭМИ;

● необходимостью быть в постоянном ког-
нитивно-креативном поиске, выстраивая 
желаемую архитектонику звукового поля 
ЭМИ, отражающего семантическое про-
странство композиций, применяя техно-
логии художественной обработки звука 
как на самом ЭМИ, так и с помощью до-
полнительного программного обеспечения.

Все выше перечисленное требует формиро-
вания и воспитания нового типа творчески 
инициативных исполнителей, «в гораздо боль-
шей степени обращающих внимание на тембро-
вую составляющую, которая станет одной из важ-
нейших в его интерпретаторской деятельности» 
(Тимофеев 2018, 135).

Именно такое политембральное21 высоко-
профессиональное и высокохудожественное 
исполнительство цифровых музыкантов, сумев-
ших реализовать в своем творчестве весь бога-

21 С использованием тембров, несвойственных гармоникам 
(тембры духовых, ударных, струнных и т. д.).

тый художественный потенциал цифровых 
гармоник, всегда вызывает сильную эмоцио-
нальную реакцию22 на чудо-инструмент и восторг 
от услышанного, в том числе у профессиональ-
ных акустических баянистов/аккордеонистов/
гармонистов, с традиционными вопросами: что 
это было? как вы это делаете? и т. д. 

Здесь имеется в виду перцептивная реакция 
исполнительства на ЭМИ с технологией физи-
ческого моделирования звука, посредством 
которого музыкантом используется весь дина-
мический спектр (от ppp до fff), как и на аку-
стическом инструменте (Петрова 2019). Имен-
но многофункциональность и тембральная 
многоликость цифрового инструментария 
позволяют использовать ЭМИ в любых формах 
концертной и социокультурной презентации, 
как на традиционных концертах, так и в музы-
кальном оформительстве театральных поста-
новок, музейно-выставочных инсталляций, 
исторических реконструкций и т. д.

Отметим, что концертное исполнительство 
на ЭМИ и музыкальная иллюстрация, например, 
в театральной постановке — это два совершен-
но разных жанра концертной презентации ЭМИ 
с абсолютно разной логикой23 развития подчас 
одного и того же музыкального материала. Му-
зыкальная иллюстрация в театре — это часто 
фоновая (закадровая, как в киноленте), музы-
кальная «тень» актера-чтеца, создающая особый 
иммерсивный звуковой ландшафт постановки, 
переносящая зрителя в другую временную эпо-
ху, место и время происходящего в спектакле 
события, помогающая раскрыть определенные 
звуковые характеристики-лейтмотивы героев 
пьесы или «рисующая» для зрителя в зале не-
достающие в театральной постановке декорации 
и реквизиты (например, шум воды в ручье, звон 
колокола, пение жаворонка и т. д.). И такое 
иммерсивное политембральное звуковое по-
лотно в сценографии спектакля, создающее 
яркую синестезийную иллюзию (Динов 2016) 
у зрителя, музыкант может создать, только играя 
на ЭМИ, т. к. акустический инструмент всегда 
будет ограничен рамками одного тембра, не все-
гда отражающего нужное семантическое на-
полнение спектакля (Давиденкова-Хмара 2018). 

22 Нередко после театральных постановок студии «Знаки 
сезонников» (г. Тверь, реж. А. Зинатулин) с участием цифро-
вого музыканта Н. Петровой, где в ее авторских аранжировках 
на V-accordion Roland FR -3xb звучали музыкальные иллю-
страции к спектаклям и создавалось звуковое иммерсивное 
полотно театральной пьесы, зрители подходили со слезами 
на глазах, рассказывая о пережитых ими чувствах.

23 Тембральная, динамическая и темпоральная логика 
музыкального сопровождения может изменяться исполните-
лем в зависимости от контекста литературного материала.
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Вышеописанное иммерсивное исполнительство 
возможно только на ЭМИ с технологией физи-
ческого моделирования звука, которая позво-
ляет цифровому музыканту получать столь же 
разнообразную динамическую палитру, воз-
действуя на любую фазу звука, словно он игра-
ет не на цифровом, а на акустическом инстру-
менте.

К сожалению, несмотря на тот факт, что 
электронное исполнительство на баяне начало 
свой путь развития еще в 1965 году24, данный 
вид музыкального исполнительства до сих пор 
продолжает оставаться малоизученной областью 
научного знания25 (Петрова 2021).

Проведенный нами анализ использования 
ЭМИ в социокультурном пространстве и со-
временном музыкальном образовании показы-
вает, что исполнительство на ЭМИ является 
очень актуальной формой выражения музыкаль-
ной мысли современности с ее формирующейся 
«новой концепцией звукового пространства», 
в котором «синтезатор размывает устойчивые 
звуковые модели и расширяет звуковое про-
странство практически до бесконечности» (Ти-
мофеев 2018, 131).

24 Первый электронный баян появился в нашей стране 
благодаря известному баянисту Анатолию Беляеву в 1965 г. 
Услышав электроорган во время зарубежных гастролей, 
А. Беляев загорелся идеей соединить естественные тембры 
баяна с возможностями электрооргана. Именно А. Беляев 
стал пионером электронного баянного исполнительства

25 Первым исследованием, в котором был проведен анализ 
исполнительства на цифровом баяне, была диссертация 
Н. Н. Петровой на тему «Исполнительство на цифровом бая-
не как социокультурный феномен в России: традиции и со-
временность» 

Экспансия ЭМИ в музыкальное пространство 
современной культуры обусловлена как соци-
ально-экономическими факторами, так и жела-
нием многих исполнителей выйти из ограни-
ченных звуковых рамок монотембрального 
инструментария. Однако музыканты-новаторы 
в поисках новых смысловых граней в своем 
творчестве, на наш взгляд, должны помнить, 
что «технологии могут стать как эффективным 
инструментом для творчества, так и инструмен-
том поглощения, даже уничтожения культурно-
го наследия прошлого» (Тимофеев 2018, 138), 
поэтому в современном музыкальном образо-
вании важно прививать молодому поколению 
музыкантов культуру высокохудожественного 
инструментального исполнительства с неиз-
бежным курсом на сближение с музыкально-
компьютерными технологиями (Горбунова 2017; 
Горбунова, Петрова 2019а) в соответствии с вея-
нием времени. 
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