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Дальневосточный обряд «Медвежий праздник» 
в пространстве музыкально-компьютерных технологий

В настоящей работе музыкально-компьютерные технологии рассматриваются 
как инструмент сохранения, моделирования, конструирования утраченных тембров, 
интонационных моделей и звуковых пространств. Музыкальный cеквенсор, являющийся 
одним из базовых элементов современных музыкально-компьютерных технологий, 
представляется в рамках осмысления теории «комплексной модели семантического 
пространства музыки». Рассматривается возможность воссоздания (конструирования) 
существовавшего ранее либо создания нового звукового семантического пространства 
при помощи секвенсора. Приводится пример такого воссоздания на основе многочастной 
вариационно-рондальной полиструктурной композиции музыкально-звукового оформления 
ритуала медвежьего праздника народов Дальнего Востока России. Разработка комплексной 
модели семантического пространства музыки признаётся одной из актуальных концепций 
понимания современных процессов в области музыкально-компьютерных технологий. 
Авторы приходят к выводу о возможности (и необходимости) особого рода конструирования 
при помощи секвенсора звуковых семантических пространств утраченных традиционных 
обрядов через воссоздание тембров, манер интонирования, звуковых эффектов. Особо 
отмечается возможность формирования новой уникальной структуры музыкального 
пространства, существующей при помощи секвенсора.
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The Far-Eastern Ritual “Bear Holiday” in the Space 
of Computer Musical Technologies

In the present article music computer technologies are examined as an instrument of 
preservation, modeling, and construction of lost timbres, intonational models and sound 
spaces. The musical sequencer, which is one of the basic elements of contemporary music 
computer technologies, is perceived within the frameworks of comprehension of the theory of 
the “complex model of the semantical space of music.” The possibility of reconstruction (or, 
simply, construction) of the previously existent sound semantic space, or the creation of a new 
space by means of a sequencer, is examined. An example of such a reconstruction of the ritual 
of the Bear Holiday pertaining to the peoples of the Russian Far-East is presented on the basis 
of a variation-rondo-type poly-structural composition consisting of several different movements. 
The development of a complex model of the semantic space of music is recognized as one of 
the topical conceptions of understanding the contemporary processes in the sphere of computer 
music technologies. The authors arrive at the conclusion about the possibility (and the necessity) 
of a special type of construction by means of a sequencer of sound semantic spaces of lost 
traditional rites, as well as the reconstruction of the timbres, manners of intonating and sound 
effects. Special mention is made of the potential for forming a new unique structure of a musical 
space existing with the aid of a sequencer.

Keywords: Bear Holiday, sound beam, music computer technologies, integrative model for the 
semantic space of music, sequencer.
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В настоящее время методы иссле-
дований различных наук имеют 
тенденцию к постоянному расши-

рению в связи с необходимостью адапта-
ции к специфике объектов осмысления и 
увеличением возможностей (в том числе 
технических) для анализа. Музыкаль-
но-компьютерные технологии (далее – 
МКТ) [16] открывают новые горизонты 
для музыкального творчества, исполни-
тельства и анализа образцов и явлений 
музыкальной культуры. Одна из граней 

МКТ – их неограниченные возможно-
сти, в том числе, и в воспроизведении 
(конструировании) утраченных явлений 
культуры, которые становится возмож-
ным восстановить с непосредственным 
участием этих технологий. Одним из 
инструментов такого конструирования 
является секвенсор, а новой концепцией 
осмысления происходящих процессов – 
основные положения разрабатываемой 
на протяжении нескольких десятилетий 
комплексной модели семантического 
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пространства музыки и выявление роли 
секвенсора в формировании нового зву-
кового пространства. Основу указанной 
выше модели образует «многомерное 
семантическое пространство музыки,  
в котором отдельные объединения изме-
рений соответствуют различным уров-
ням и сферам музыкальной семантики 
(включая логику музыкальной компози-
ции и многообразные формы музыкаль-
ных синестезий)», – отмечают авторы 
статьи «Комплексная модель семанти-
ческого пространства музыки: структура 
и свойства» [3, с. 22]. Эта модель может 
быть использована при моделировании 
различных форм музыкальных синесте-
зий, а также в процессе изучения про-
блем восприятия и эстетической оценки 
музыки и особенностей и способов её ис-
полнительской интерпретации (см. под-
робнее в работах [3; 17], учитывая воз-
можности и преимущества кодирования 
информации через несколько модально-
стей [4; 13] и рассматривая, например, 
семантику художественно-образных ин-
терпретаций различных видов народных 
традиций и ремёсел (см.: [7]). Как отме-
чает М. Ю. Лебедева в статье «“Новая 
грамотность”: что такое мультимодаль-
ные тексты»: «По своей природе мульти-
модальный текст ближе не к письменным 
источникам, а к устной коммуникации, 
когда на человека воздействуют не толь-
ко разговорная речь, но и жесты, мими-
ка, физические особенности, положение 
собеседника в пространстве» (см.: URL: 
http://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=5203). 
Учтём также, что музыкально-творче-
ские процессы в науке о музыке при-
нято рассматривать целостно, выделяя 
процессуальную, продуктивную и лич-
ностную стороны [2]. Особенное значе-
ние эти вопросы приобретают в услови-
ях глобальной цифровизации общества. 
Как один из результатов проявления из-

учения этих процессов можно отметить 
исследования, присущие художествен-
ному пространству полимодальности  
с помощью нейрокогнитивных механиз-
мов перцепции – например, с исполь-
зованием предлагаемой С. Кёльшем 
(S. Koelsch) нейрокогнитивной модели 
музыкальной перцепции [19]. Семан-
тические и технологические (в первую 
очередь – относящиеся к технике музы-
кальной композиции) аспекты представ-
лений о музыке, процессе её создания, 
дают определённое понимание и интер-
претацию музыкального произведения, 
созданного с применением МКТ. Совре-
менные мощные, многокомпонентные 
компьютерные секвенсоры, по сути, 
уже включают некоторые элементы ком-
плексной модели семантического про-
странства музыки. Секвенсор, в сущ-
ности, выступает в качестве одного из 
практических проявлений такой модели, 
позволяющей работать с ней как компо-
зитору, так и исполнителю и исследова-
телю музыки. При этом можно отметить 
перспективы перерастания МКТ в тех-
нологии единого цифрового искусства, 
в которых находит более полное прак-
тическое проявление рассматриваемая 
комплексная модель семантического 
пространства музыки. Она «прибли-
жается к «общесемантическому» и ха-
рактеризуется особенно значительной 
подвижностью и, можно сказать, нахо-
дится «в постоянном внутреннем пере-
устройстве» (Б. Асафьев – о жизни лада 
в музыке). Вместе с тем, и этот уро-
вень также содержит в себе определён-
ные устойчивые ориентиры, связанные  
в конечном счёте с общими закономер-
ностями строения реальных объектов 
и освоением этих закономерностей  
в ходе исторического развития общества. 
Устойчивый характер носит и общая 
логическая структура, объединяющая 
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характеристики реального (физическо-
го), перцептуального и концептуаль-
ного («мыслительного») пространства, 
которую вслед за Д. Лукачем [8] можно 
обозначить, как «двойной мимесис про-
странства» (в сущности – двойное от-
ражение) [3, с. 25]. При этом отметим, 
что секвенсор представляет собой более 
значительное явление, чем просто про-
грамма или аппаратное устройство для 
работы с MIDI данными. Он позволяет 
существовать музыкальной культуре  
в новом пространстве и выполняет, в 
некотором смысле, функцию синергети-
ческого согласования тембров, стилей, 
жанров друг с другом, позволяя объеди-
нять разнообразные музыкальные тра-
диции разных народов и исторических 
эпох.

В далёкое прошлое уходит обряд ко-
ренных народов Дальнего Востока Рос-
сии – медвежий праздник. Это ритуаль-
ное действо было распространено более 
других у нивхов, а также орочей, удэгей-
цев, нанайцев, эвенов и эвенков. Рели-
гиозное значение медвежьего праздника 
(по Л. Я. Штернбергу) сводится к следу-
ющему: 1) вскармливание медведя до-
ставляет селению безопасность и охрану 
от злых духов; 2) вкушение «божества» 
даёт силу; 3) ублаготворённая почестя-
ми душа убитого медведя и самостоя-
тельно, и через своего «хозяина» может 
благодетельствовать человеку; 4) она же 
– и это самое важное – является послом, 
передатчиком всевозможных даров «хо-
зяину гор» [12, с. 70–71]. Исследование 
музыкально-звуковой стороны медве-
жьего праздника содержится в работах  
Н.А. Соломоновой [10], Н.А. Мамче-
вой [9] С. Ф. Карабановой (музыкальная 
сторона в связи с танцевальностью) [6],  
Ю. И. Шейкина [11] и других авторов. 

Обряд медвежьего праздника со-
провождался наигрышами на звуковом 

бревне (термин И. А. Богданова), кото-
рое представляло собой круглый брус 
из очищенного от коры и высушенного 
дерева хвойных пород со стилизован-
ным вырезанным изображением головы 
медведя на одном конце и хвоста на дру-
гом. Ритуальные наигрыши на звуковом 
бревне представляют собой остинатное 
повторение ритмической формулы и опи-
раются на устойчивые двух- и четырёх-
дольные ритмомодели. Для наигрышей 
характерны быстрые темпы и акцентиро-
вание сильных долей [12]. Устойчивость 
сохранения, а часто и их идентичность 
традиционных ритмических рисунков, 
записанных исследователями в разные 
периоды и у разных народов (в том чис-
ле – и наши полевые материалы), свиде-
тельствует о консервативности корпуса 
музыкальных текстов медвежьего празд-
ника. Инструментальное интонирова-
ние медвежьего праздника относится  
к структурному типу «стабильных, моно-
формульных» наигрышей [там же]. Фор-
ма исполнительства на звуковом бревне – 
женская сольная и ансамблевая. Игра на 
бревне в сочетании с другими ритуальны-
ми особенностями медвежьего праздника 
(широко описанными в этнографической 
литературе) была свидетельством глубо-
кого почитания и уважения к медведю, 
душа которого после убиения отправля-
ется к своему хозяину, и от неё зависит 
благополучие человека.

В работах Н. А. Соломоновой выделя-
ется несколько основных групп ритмов 
на звуковом бревне, служащих конструк-
тивно ведущим элементом на протяже-
нии всей музыкальной композиции мед-
вежьего праздника, а также основные 
типы вокально-речевого интонирования 
в его музыкально-стилевом комплексе 
[10, с. 18–19]. 

Нам, вероятнее всего, уже не увидеть  
в первозданном варианте медвежий 
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праздник и не услышать весь музыкаль-
но-звуковой комплекс с наигрышами, зву-
коподражаниями и пением. Однако МКТ 
открывают возможность, опираясь на со-
хранившиеся описания, немногочислен-
ные аудио- и видеозаписи, воспоминания 
очевидцев, исследования, сконструиро-
вать утраченное звуковое пространство. 
Изучая процессы аудиовизуальной инте-
грации, учёные справедливо указывают 
на мультисенсорность как неотъемлемое 
качество человеческого мозга [15]. Опи-
раясь на выявленные исследователями 
механизмы внимания [21], в том числе 
прослеживая влияние мультимодальных 
дистрактов на концентрацию внимания 
[20], можно констатировать их значитель-
ную, порой, ключевую роль в вопросах 
формирования музыкального мышления 
с точки зрения культурно-исторических 
и практико-методологических аспектов. 
Вербально оформленная коммуникация 
носителей фольклора с музыкантами и 
учёт индивидуальных ассоциаций, в ос-
нове которых лежит персональный жиз-
ненный опыт [14], позволяют достигать 
значимых результатов в сохранении и 
трансляции изучаемых традиций. Те-
перь оказывается возможным воссоздать 
«утраченную реальность» при помощи 
секвенсора. При этом каждая звуковая 
дорожка секвенсора может быть носите-
лем тембров (и/или интонационной по-
следовательности) в виде MIDI данных, 
являющихся своего рода символами мо-
делируемого пространства. 

Медвежий праздник в музыкально-тех-
нологическом пространстве секвенсора 
может содержать следующие элементы: 

1-я дорожка (или несколько дорожек) 
– удары двумя палочками по бревну; 

2-я дорожка (или несколько дорожек) 
– удары палочкой о палочку; 

3-я дорожка – звукоподражания рыча-
нию медведя; 

4-я дорожка – хоровой унисон; 
5-я дорожка – женское интонирова-

ние (одиночное); 
6-я дорожка – женское интонирова-

ние (ансамблевое); 
7-я дорожка – мужское интонирова-

ние (ансамблевое); 
8-я дорожка – «шорох» священных 

(ритуальных) стружек; 
9-я дорожка – песня «таёжной жен-

щины»; 
10-я дорожка – стук палки-посоха; 
11-я и другие дорожки – звуки окру-

жающей среды (скрип снега, если празд-
ник проводился зимой, ветер, шумы и 
голоса участников и зрителей обряда  
и т. п.).

Воссоздать сам инструмент – звуко-
вое бревно – несложно. Бревно изготав-
ливали обычно летом, чтобы его мож-
но было хорошо просушить. Размеры 
бревна варьировались от 1,5–2 до 6 ме-
тров. Играли на звуковом бревне двумя 
тонкими палочками (длиной 30–50 см),  
а после окончания обряда ритуальный 
инструмент сжигали. Исполнительница-
ми обычно были несколько женщин. 

Для каждой из них мы выделяем одну 
дорожку в секвенсоре и записываем от-
дельно «наигрыши» каждой для того, 
чтобы создать естественную несин-
хронность ансамблевой игры и эффект 
форшлага на сильной доле. Итоговый 
вариант сконструированного звукового 
пространства зависит от технических 
возможностей используемого программ-
но-аппаратного комплекса, включая осо-
бенности секвенсора, разумеется, он 
также определяется и квалификацией 
специалиста/специалистов, создающего 
подобные композиции. Так или иначе, 
произведённый нами опыт показывает, 
что использование МКТ способствует 
сохранению и трансляции традицион-
ной культуры различных народов России 



2 0 2 1 ,2

39

H o r i z o n s  o f  M u s i c o l o g y

(и мира) [1] благодаря содержащимся  
в этих технологиях конкретным характе-
ристикам, равно как и возможностям и 
перспективам их совершенствования. 

Таким образом возможно воссоздание 
многочастной вариационно-рондальной 
полиструктурной композиции медвежье-
го праздника с характерными тембрами, 
интонациями, стилистикой, звуковыми 
эффектами, максимально приближен-
ным к оригиналу. На примере констру-
ирования звукового пространства мед-
вежьего праздника в статье показано, 
что подобные эксперименты возможны  
в отношении любых культурных арте-
фактов, в том числе частично или пол-

ностью утраченных. При участии МКТ 
становится возможным формирование 
новой уникальной структуры музыкаль-
ного пространства, существующей бла-
годаря применению секвенсора в новом 
формате.
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