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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ 
НЕМЕЦКОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(первая половина XIX в.)

   ▄ Е.А. Данилова

Аннотация. В германских государствах с 20-х гг. XIX в. развивается фести-
вальное движение. Обычно его понимают как продолжение немецкого ро-
мантизма, который на фоне патриотического подъема против французской 
экспансии приобрел национальный характер. Адаптируясь к политической 
реальности германских государств 1820-х гг., участники песенного движе-
ния старались отделиться от политической сферы, развиваясь в культурном 
направлении. Доказывается, что движение не смогло ограничиться исклю-
чительно выбранным направлением и трансформировалось, реагируя на про-
исходящее в политической жизни Германского союза. Термин «фестивальное 
движение» используется в понимании Д. Дюдинга. В нем преобладали культур-
ные национальные идеи, в которых вопрос о создании национального государ-
ственного содружества занимал видное место. Песенные фестивали исполь-
зуются в понимании Д. Кленке и Ф. Брусняка как инструменты для скрытых 
политических выступлений представителей немецкого общества. На осно-
вании выбранного для исследования периода были отобраны три брошюры 
о проведении песенных фестивалей, материалы периодической печати, газет 
«Всеобщая музыкальная газета» (Allgemeine musikalische Zeitung) и «Музы-
кальный еженедельник» (Musikalischer Wochenblatt), труд О. Элбена, участ-
ника фестивального движения, соответствующих исследуемому периоду 
хронологически.
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MAIN MILESTONES IN THE DEVELOPMENT 
OF THE GERMAN FESTIVAL MOVEMENT (first half of the 19th century)

   ▄ Е.А. Danilova

Abstract. The festival movement started developing in Germany since the 1820s. It 
is usually understood as a continuation of German Romanticism, which was formed 
against the background of the patriotic upsurge against French expansion, the project 
has acquired a national character. Adapting to the political reality of Germany in the 
1820s, the participants of the song movement tried to separate themselves from the 
political sphere and to develop in the cultural direction. It is proved in the article 
that the movement was not able to limit itself exclusively to the cultural direction, and 
during the revolutionary events it transformed and reacted to what was happening in 
the political life of the German Union. The term “festival movement” is used in the 
article in the understanding of D. Düding. It is dominated by cultural national ideas, 
in which the problem of creating a national state commonwealth occupied a prominent 
place. Song festivals are used in the understanding of D. Klenke and F. Brusnyak as 
tools for hidden political speeches of representatives of German society. Based on the 
period chosen for the study, we selected three pamphlets on holding song festivals and 
materials from periodicals, the Allgemeine musikalische Zeitung and Musikalischer 
Wochenblatt newspapers, the work of Otto Elben, a participant of the festival movement, 
that correspond chronologically to the period under study. 
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Немецкое фестивальное движение способствовало формированию националь-
ного самосознания в германских государствах. В то время как вектор политических 
сил в германских государствах был направлен в сторону укрепления раздробленности 
и формирования локальных наций в рамках отдельных земель [1, s. 93], возникла не-
обходимость в новых способах распространения идеи объединения по всей террито-
рии Германского союза. Культурное направление фестивального движения позволяло 
скрыть политические выступления некоторых его представителей и предоставляло воз-
можности для производства объединительного дискурса. 

Представителями движения оживление немецкого национального чувства счи-
талось одной из главных задач [2, s. 292]. Примером закрепления данной необхо-
димости в постулатах фестивальных обществ является кодекс Северогерманского 
песенного союза. Организаторы праздника должны были соблюдать ряд правил 
при планировании фестиваля, а именно обращать особое внимание на народные 
песни при выборе светских песен [3, s. 379–382]. Схожим образом относились к пе-
сенному искусству основатели Тюрингского песенного союза. Они объявили целью 
объединения развитие немецкой песни и становление ее как достояния общества, 
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формирование патриотического чувства, которое заключается в духовном и нрав-
ственном возвышении немецкого народа, в единении различных его племен, в не-
поколебимой верности, которая противостоит законодательству земель [4, s. 21]. 
Представитель южного фестивального движения К. Пфафф на фестивале в 1827 г., 
описывая цель песенных сообществ как выход из тесных рамок профессий, жиз-
ненных тягот и трудностей, отметил ценность музыки, ведь дух человека вооду-
шевляется «самым высоким, самым дорогим, что он знает, верой, свободой, князем 
и Отечеством» и «становится выше и сильнее, чем когда-либо прежде, становясь 
ближе к своему собрату и преклоняя колени перед силой пения, которое делает 
незначительными все рамки, и хор становится семьей, объединенной в согласии, 
радости и воодушевлении» [2, s. 74]. Целью кёльнского песенного клуба было про-
славление мужского пения во всем его величии и мощи, распространение немецкой 
песни при помощи публичных выступлений в патриотических и благотворительных 
целях. Кроме этого, песенный клуб Кёльна участвовал в общественной и культур-
ной жизни города, в течение десяти лет помогая строительству Кёльнского собора. 
Всего за этот период он пожертвовал 16 423 талера [Ibid., s. 114]. Участники фести-
вального движения надеялись воздействовать на народ при помощи музыки и пес-
ни, как одних из проявлений немецкого духа в культуре, который должен был стать 
объединяющим общество элементом. 

Музыкальное искусство представлялось немцам в XIX в. неотъемлемым элемен-
том национальной культуры. До конца XVIII в. оно находилось под влиянием ино-
странных традиций, в результате чего происходило переписывание сюжета с от-
казом от патриотического характера легенды. Так, например, в XVIII в. история 
вождя херусков Арминия успешно использовалась итальянцами и французами. 
При постановке немецкой оперы об Арминии зачастую бралось либретто, написан-
ное итальянцами. В французской версии драмы акцент истории об объединении на-
родов для борьбы против завоевателями был смещен на любовную линию Арминия 
и Туснельды [5, с. 116]. К началу XIX в. в обществе начали формироваться концерт-
ные общества и любительские хоры. Участники песенного движения использова-
ли представление о том, что немцы всегда были музыкальным народом. Например, 
в воспоминаниях о первом песенном фестивале в Тюрингии автор пишет: «Немцы 
пели во все времена: в мирное время и во время войны, на праздниках и полях сра-
жений, рождаясь и умирая, мы собирали песни всех времен с тех пор, как научились 
читать» [6, s. IV]. При этом представители движения были вынуждены признать, 
что фестивальная практика сформировалась значительно позже. До этого песня 
была «лишь в виде инструментальной музыки во время службы в церкви, в театре, 
в поэзии (миннезанг и мейстерзанг), во время войны и в танцах» [6, s. III].

Признаком наступления романтической эпохи было конструирование социаль-
ного представления о том, что немецкая музыкальная традиция существовала не-
прерывно и как самобытная. В конце XVIII — начале XIX вв. немецкая музыка 
продолжила более обособленную линию развития, чем была до этого. «Всеобщая 
музыкальная газета» (Allgemeine Musikalische Zeitung), издатели которой объяв-
ляли, что новый журнал будет содержать философские или исторические статьи 
о музыке, выдержки из теоретических работ по музыкальной теории, обзоры компо-
зиций, биографические очерки, отчеты и объявления необычных событиях. Целью 
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журнала, как заявляли издатели, стало приобщение публики к пониманию музы-
ки [7, p. 325; 8, s. 1]. Последний номер газеты вышел в 1848 г., после чего издание 
было прекращено вплоть до 1864 г.

Репертуар песенных обществ состоял из народных и часто церковных песен. 
Фестивали рассматривались как доказательство силы пения, которое «оказало бла-
готворное и возвышающее влияние на дух и настроение, пробудило чувство и чув-
ствительность к наслаждениям музыкального искусства...» [9, s. 52]. Тем не менее 
при организации фестивалей был сохранен скрытый политический символизм [10, 
s. 33]. На факт политизации фестивального движения повлияли и иные условия, кото-
рые рассматриваются в статье.

Политическое начало отразилось в истории возникновения песенных сообществ. 
Освободительная война против Наполеона повлияла на интерес представителей му-
зыкальной романтической школы в германских государствах — К. М. фон Вебера, 
Л. Шпора, Ф. Шуберта — к народной национальной культуре [11, с. 61]. Выросла попу-
лярность военной патриотической песни, развитие которой связано с участием поэтов, 
прежде всего Т. Кёрнера и М. фон Шенкендорфа, в деятельности партизанских отрядов. 
Один из участников фестивального движения, О. Элбен, назвал причиной популярно-
сти этого явления взаимодействие поэзии и песни: «Особенно у отряда Лютцова было 
свое место в песнях о свободе: в их рядах числились не только поэты, сражавшиеся 
одновременно лирой и мечом, здесь культивировалось не только поэтическое искус-
ство, но и пение: громко, по-германски приветствовали лютцовцы приближающуюся 
битву» [2, s. 25]. Образ отряда был закреплен в национальной идее борьбы за осво-
бождения в песне Т. Кёрнера и К.М. фон Вебера «Дикая охота Лютцова». Т. Кёрнер ис-
пользовал в тексте несколько тем, к которым впоследствии обращались организаторы 
песенных фестивалей: объединение против общего врага, борьба за свободу родины. 

Развитие фестивального движения можно разделить на три основных этапа. Первый 
этап ограничивается 20-ми годами XIX в. В это время начинает формироваться боль-
шая часть песенных сообществ, которые будут активны первую половину XIX в., од-
нако они всё еще остаются локальными явлениями и из-за слабой коммуникации друг 
с другом не выходят за рамки узкого круга нескольких географически близких друг 
другу обществ. 

Первым источником песенного движения были хоры, основанные бывшими воен-
ными, которые были объединены общими воспоминаниями и устраивали встречи, где 
исполняли военные песни. Так, например, было сформировано под руководством ка-
пельмейстера А. Метфесселя, считавшегося «отцом песенных клубов» в 1820-е гг. Гам-
бургское песенное общество [Ibid., s. 26].

Вторым типом сообществ, которое трансформировалось в песенное, стали студен-
ческие организации. Примером этого сообщества считается Лейпцигский певческий 
клуб, сформированный из молодых академиков, студентов и преподавателей, которые 
увидели в песенном движении способ достичь распространения идеи национального 
объединения [10, s. 36]. 

Третий тип вышел из церковной культуры, стремясь создать независимое сооб-
щество от церкви и конфликтов между религиозным сознанием и идеей националь-
ного объединения [12, s. 35]. С учетом участия в песенных сообществах людей, 
активно ратующих за политическое объединение германских государств, логично 
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было бы предположить, что песенное, а впоследствии и фестивальное движение 
начнут действовать в политическом направлении. Но сначала произошел переход 
в культурное поле. 

Формирование песенных обществ не было одновременным для всего немецко-
язычного общества. Появление песенных союзов в землях Шлезвиг-Гольштейн 
началось только в 40-е гг. XIX в. на фоне обострения национальных немец-
ких настроений у широких слоев населения, вызванных конфликтом с датским 
правительством в вопросе наследования герцогств после смерти Фридриха VI 
в 1839 г. [13, s. 143]. Эти настроения стали катализатором для празднования мас-
совых национальных фестивалей. 

Однако, несмотря на более позднюю точку отсчета в истории северных фести-
вальных практик, первые фестивали земель Шлезвиг-Гольштейн-Лауэнбург, орга-
низованные братьями Лаутербахами, также имели локальный характер и ограни-
чивались песенными обществами пяти близко расположенных городов [3, s. 370]. 
Песенные клубы Рейнской области тоже начали появляться значительно позже, чем 
в других землях. Первые большие концерты аахенского песенного клуба состоялись 
только в 1833 г., а в 1841 г. клуб участвовал в конкурсе мужского пения в Брюссе-
ле [2, s. 117]. Похожую историю возникновения имело кёльнское песенное обще-
ство, основанное 27 апреля 1842 г. 

Второй этап развития фестивального движения в первой половине XIX в. определя-
ется 30-ми годами. Этому этапу характерна трансформация выбранного направления 
песенного и фестивального движения из-за постепенного усиления контроля прави-
тельств некоторых германских государств за обществами, которые распространяли 
идеи национального единства. Предпосылки этого усиления стали одной из причин 
ухода идеи национального объединения в культурную сферу и, в частности, в разви-
тие фестивального движения. Толчком к такому переходу стала ситуация, сложивша-
яся вокруг немецкого гимнастического движения. Гимнастическое и студенческое не-
мецкие движения активно развивались в начале XIX в. под руководством турнфатера 
Ф.Л. Яна. Он был арестован в 1819 г. по обвинению в деятельности против государства; 
через год гимнастическое движение было запрещено [14, c. 24]. Ф.Л. Ян был амнисти-
рован в 1825 г., но уже был лишен права жить в Берлине и других крупных городах 
с университетами. 

В 1830-е гг. участники фестивального движения всё же столкнулись с рядом кон-
трмер со стороны правительств, вызванных формированием на территории герман-
ских государств движений, вдохновленных Июльской революцией в Париже [15, с. 59], 
что подтолкнуло их отойти от трансляции политических идей.

В.Г. Бюхнер, участник сообщества «Молодая Германия», описал 19 марта 1834 г. дея-
тельность правительства в отношении к объединениям студентов: «Гораздо серьезнее 
обстоит дело с расследованием деятельности студенческих союзов; по крайней мере 
тридцати студентам грозит исключение. Я готов под присягой подтвердить безвред-
ность этих заговорщиков. Но правительство ищет, чем бы заняться...» [16, s. 280]. По-
этому фестивальная культура была способом высказывания национально-объедини-
тельных идей и их распространения среди населения [12, s. 48]. 

Но и на фестивальную культуру в 1830-е гг. обратили внимание ряд правительств 
германских государств. Южный фестиваль 1832 г. находился под строгим контролем 
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властей, желавших не допустить возможных политических выступлений. Организато-
ры фестиваля в 1833 г. решили не повторять подобный опыт и провели праздник как не-
большое собрание певцов из Штутгарта и Эсслинга [2, s. 75].

Представители восточного фестивального движения в Тюрингии должны были 
учитывать политические события в соседних странах. В 1830–1831 гг. на террито-
рию Германского союза переселились польские граждане. Одно из самых ярких их 
выступлений произошло на Гамбахском празднике 1832 г. На мероприятии, которое 
было объявлено свободным от политических речей и даже немецких патриотиче-
ских песен, была отмечена воинственность политических высказываний [12, s. 50]. 
После в отношении некоторых из песенных обществ было проведено расследова-
ние в связи с дружественным отношением к Польше и возможными действиями 
или стремлениями, направленными против государства. В результате некоторые 
клубы были расформированы. 

Третий этап охватывает 40-е гг. XIX в. В этот период фестивальное движение реа-
гирует непосредственно на политические события, происходящие на территории Гер-
манского союза и в соседних государствах. Этому периоду характерно выстраивание 
и укрепление коммуникационных связей между песенными объединениями, склады-
вание песенных союзов регионального масштаба. Более того, на фоне эмиграции рас-
ширяется территория организации фестивалей и больших песенных союзов, выходя 
за пределы Германского союза.

Хотя первые шаги к формированию Тюрингского певческого союза были сделаны 
еще в 1837 г., когда песенный клуб Готы направил другим клубам приглашение на со-
вместную поездку к руинам замка Гляйхен, только в 1842 г. при повторной поездке 
и организации первого совместного фестиваля было начато создание нового песенного 
союза [4, s. 21]. В 1844 г. были подписаны главные постулаты Северогерманского пе-
сенного союза [3, s. 379]. 

Политико-национальной идеей были насыщены выступления участников фе-
стивального движения [13, s. 145–146]. На фестивалях в Шлезвиге, несмотря 
на музыкальные концерты, которые отходили на второй план, главным оставал-
ся политический аспект фестиваля, выраженный в речах выступавших [3, s. 400]. 
Реакция участников движения на политические события и их участие в них ос-
лабили границы между государственными делами и делами общественными [17, 
с. 298]. Это повлияло на утрату культурным сообществом «нейтрального» статуса 
и его политизацию. 

События 1848–1849 гг. отразились на музыкальном сообществе, повлияв на их дея-
тельность как внутри Германского союза, так и за его пределами. 

О. Элбен прежде всего вспоминает о ситуации в герцогствах Шлезвиг-Голь-
штейн [2, s. 163–164]. В 1847 г. прошел общенемецкий фестиваль в Любеке, ор-
ганизацией которого занимались члены Северогерманского песенного союза. Важ-
ность этого события подчеркивалась и тем, что ради проведения этого праздника 
часть локальных северных мероприятий была отменена [18, s. 19]. Всего фестиваль 
посетило 738 исполнителей [3, s. 397] и около тысячи гостей [19, s. 486] со всего 
Германского союза. Фестиваль в следующем году депутатами Северогерманско-
го песенного союза было решено провести в Киле. Датское правительство, узнав 
об этих планах, запретило проведение праздника в городе. В результате восстания 
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1848–1849 гг. в герцогствах фестивальное движение было объявлено незаконным, 
как и издание песенных сборников, имеющих подстрекательских характер [20, s. 
233]. В список запрещенных изданий попали также 34 газеты, атласа, учебных по-
собия. Запрещено было исполнение шлезвиг-гольштейнских песен, считавшихся 
символами борьбы с датчанами. Участвовавшие в протестных движениях или сра-
жавшиеся на стороне герцогств были лишены права вести адвокатскую практи-
ку, занимать должность пастора или школьного учителя [21, s. 221]. В результате, 
лишенные права работать, как например, Т. Шторм, эмигрировавший в Пруссию 
в 1852 г. [22, с. 530], были вынуждены покинуть Данию. 

Немецкое фестивальное движение стремительно реагировало на события, про-
исходящие в герцогствах. Песня Г.Г. Негели «Знаете ли страну столь прекрасную» 
(“Kennt ihr das Land so wunderschön”), за первую половину XIX в. ставшая традицион-
ной для фестивального движения, в период революционных волнений 1848–1849 гг. 
и боевых действий 1849–1851 гг. была изменена на «Знаете ли Землю на севере 
Германии» (“Kennt ihr das Land in Deutschlands Norden”). На территории германских 
государств в ответ на усиление контроля за издательским делом в Шлезвиге нача-
лось издание сборников, посвященных Шлезвиг-Гольштейну. На обложке сборника 
«Отпор Дании» (“Trutz Dänemark”), который был издан в 1851 г. в Франкфурте-на-
Майне в редакции немецкого писателя Г. Маргграфа, было помещено примечание, 
что доход от продажи сборника будет передан жителям герцогств. Сборник состоит 
из стихотворений, написанных немецкими и английскими авторами. Стихотворе-
нием, открывающим сборник, стала народная песня герцогств, ставшая неофици-
альным гимном Шлезвиг-Гольштейна еще перед восстанием 1848 г., — «Шлезвиг-
Гольштейн, морем окруженный» (“Schleswig-Holstein, meerumschlungen”). Текст 
песни остался тем же, каким был распространен по всей территории Германского 
союза после Вюрцбургского фестиваля 1845 г. Но при этом в сборник помещена 
и вариация этой песни, озаглавленная «Мимолетные строки в 1850 году» (“Flüchtige 
Reime im Jahre 1850”). В данном варианте появились строки, призывающие бороть-
ся, как и Греция (“Kämpfe, wie einst Griechenland”) [23, s. 14]. В этом же куплете ав-
тор обращается к эпизоду Датско-прусской войны 1848–1850 гг., во время которого 
в Эккернфёрдской бухте произошел бой между береговыми немецкими батареями 
и датской эскадрой, закончившейся победой немцев.

Фестивальное движение запада Германского союза уделяло внимание распро-
странению немецкого музыкального и вокального достояния в других странах и со-
зданию международных песенных союзов. Деятельность кёльнского песенного 
клуба была связана с бельгийским песенным движением. Совместными усилиями 
был основан немецко-фламандский певческий союз, первым результатом работы 
которого стала организация песенного фестиваля в Кёльне в 1846 г. Праздник по-
лучил большой отклик от песенных клубов со всего Германского союза. На фе-
стиваль прибыло около 100 немецких и 27 бельгийских песенных общества, всего 
2200 исполнителей [2, s. 140]. Кёльнский фестиваль акцентировал внимание на двух 
важных вопросах: на особом и конфликтном положении герцогств Шлезвиг-Голь-
штейн, представители которых из-за запрета датского правительства не могли вы-
ступать со своим государственным флагом, и на проблеме немецких национальных 
стремлений фламандцев, выступавших за сохранение нижнемецкого языка в про-
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тивовес французскому. Автор заметки, посвященной фестивалю, в музыкальной 
газете «Сигнал для музыкального мира» (Signale für die musikalische Welt) отметил, 
что долг немцев — «всеми силами поддерживать немецких соплеменников <...> 
в них пробуждается германский элемент, и благодаря этому они вновь обретают 
свободное сознание, свойственное немецким народам, которым и являются фла-
мандцы» [24, s. 130]. Аплодисментами приветствовали посетившего фестиваль 
Ф.К. Дальмана [2, s. 144], активно поддерживавшего в 1818 г. идею необходимости 
утверждения конституции герцогству Гольштейн, а также написавшего три тома 
«Истории Дании», в которой стремился донести все проблемы в отношениях Да-
нии и герцогств, приведшие к конфликту в 1840-е гг. [25, с. 147]. Реакция собрав-
шихся, которой сопровождалось его появление, а также призыв «поддерживать не-
мецких соплеменников» в музыкальной газете «Сигнал для музыкального мира» 
показывают тонкость разделительной нити, что разделяла фестивальное движение 
и политическую сферу в 1840-е гг. 

Постреволюционное развитие фестивального движения происходило на фоне воз-
росшей волны эмиграции. В первом отчете Берлинского общества централизации не-
мецкой эмиграции и колонизации, созданном в 1850 г., автор заявляет о 80 тыс. чело-
век [26, s. 4], уехавших из страны, в т.ч. и по политическим причинам. В более позднем 
исследовании П. Маршалка говорится о 62 тыс. эмигрантов [27, s. 35]. Немецкие эми-
гранты были самой большой группой в Америке [28, p. 4], в 1848 г. в страну приехало 
58 465 человек [Ibid., p. 16]. Если же разделять немецкую эмиграцию по региональному 
признаку, то наибольшая часть немецких эмигрантов (27–28,8% от всего числа) в пе-
риод 1840–1860 гг. уехала из юго-западного региона (Вюртемберга, Бадена, Рейнской 
Баварии) [28, p. 17; 27, p. 38]. 

Постепенно немецкие песенные клубы распространились по территории стра-
ны, начали организовывать первые межрегиональные ассоциации, как например, 
Североамериканский союз певцов, созданный в 1849 г., или Немецко-техасская 
певческая ассоциация, основанная в 1853 г. Ритуал немецко-американских фести-
валей был очень похож на традиционное расписание проведения немецких празд-
ников — переехав в другую страну, немцы стремились сохранить фестивальные 
традиции [29, s. 43]. У немецко-американских песенных союзов получилось на-
долго сохранить их. В 1870 г. один из певческих союзов, в котором насчитыва-
лось «20 активных, 54 пассивных и три почетных члена, организовал в период 
с 14 по 16 июня фестиваль в Фрипорте, штате Иллинойс. Сам союз существо-
вал с 1855 г. На фестиваль были приглашены и другие четырнадцать песенных 
сообщества штата» [30, s. 571]. Это подтверждает переход немецкого фести-
вального движения на международный уровень и расширение масштаба работы 
песенных союзов. 

О влиянии на движение Революции 1848–1849 гг. писали авторы памятных 
брошюр и воспоминаний о фестивальном сообществе на юге Германского союза. 
1848 г. назывался составителем брошюры фестиваля в Пассау «неблагоприятным 
для развития песен», ведь «даже там, где только отдельные люди считали, что могут 
управлять политикой, существование песенных клубов становилось рискованным, 
партийность разъединяла товарищей, и за ожесточенной борьбой за выбор подхо-
дящих средств слишком часто забывали, что почти все хотели одного и того же: 
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объединения и укрепления, силы и достоинства для всего любимого Отечества. 
Так многие процветающие общества впали в тяжелое состояние, из которого так 
и не выбрались, но люди, охваченные дикой страстью, казалось, больше не чув-
ствовали духа кротости и примирения, который, успокаивая нас, вносил в песню 
торжественные звуки. Взбунтовавшиеся души больше не могли понять этой песни. 
Время песенных праздников, кажется, позади» [31, s. 13–14].  Л. Мейер, автор тру-
да о деятельности Регенсбургского песенного общества, писал о песенных клубах 
как о сдерживающем факторе стремящихся к политической деятельности членов 
в период 1848–1860 гг.: «Цели певцов часто связывались с политикой, и когда время 
от времени возникала потребность заниматься ею, это не удавалось из-за правиль-
ных тактов клуба» [32, s. 19]. 

Фестивальное движение, начавшееся на волне национальных и патриотических 
чувств, в первой половине XIX в. прошло путь от замкнутых локальных сообществ, 
собравшихся из-за общих интересов, к нескольким региональным союзам, а впослед-
ствии вышло за рамки Германского союза, перейдя на международную ступень. Ком-
муникация между клубами постепенно развивалась не только в условиях региона, 
но и на всей территории Германского союза. Песенные клубы акцентировали свое 
внимание на разных вещах, однако главной и общей целью можно назвать распро-
странение немецкого духа при помощи песен, затрагивающих наиболее важные и бо-
лезненные для слушателей темы. Фестивальное движение стало мягкой альтернати-
вой политическим выступлениям. Однако оно всё еще было связано с политической 
сферой и активно реагировало на происходящие события. 
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