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Музыка победных праздников XVIII–XIX веков

Music of Victory Celebrating Holidays 
from the 13th to the 19th Centuries

В зарубежной и отечественной науке сохраняет актуальность тенденция пересмотра 
наиболее значимых явлений истории и культуры в свете «переоценки прошлого» и 
«обоснования курса будущего». Преобладает критический взгляд на официальные 
праздники как инструмент государственной политики, ориентированный на корректировку 
мировоззренческих представлений народа в направлении, предполагающем разрыв связей с 
предшествующей традицией.

Важнейшими государственными праздниками, развитие которых не прерывалось более 
трёхсот лет, являются победные. Исследование победных торжеств в исторической динамике 
показало трёхэтапность процесса становления, трансформации и возрождения. Структура 
победного праздника складывается из стабильных элементов (церковные и воинские 
ритуалы и церемониалы) и мобильных (массовые развлечения и зрелища). Музыка, как 
неотъемлемая составляющая всех частей праздника, образует каркас, поддерживающий 
многомерность пространственно/временного континуума ритуальных и игровых форм 
действа. Она участвует в создании концептосферы праздника и формирует необходимые 
условия для трансляции культурных ценностей.

Ключевые слова: музыкальное искусство, победный праздник, официальное торжество, 
динамика отечественной культуры.
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In musical scholarship in Russia and in other countries the actuality remains for the tendency of 
reconsideration of the most significant phenomena of history in light of “reevaluation of the past” 
and “substantiating the course of the future.” There is a prevalence of a critical attitude towards 
of official holidays as an instrument of state policy directed at correcting the worldview-related 
perceptions of the people in the directions, presuming a severance of connections with the preceding 
tradition. The most important state holidays, the development of which has not been severed for 
over three-hundred years, are victory holidays. Research of holidays celebrating victories in the 
historical dynamics has shown a three-stage sequence of the processes of formation, transformation 
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and revival. The structure of the victory holiday is formed out of stable (church and military rituals 
and ceremonials) and mobile elements (mass entertainments and sights). Music, as an inseparable 
component of all parts of any holiday, forms a carcass which supports the multidimensionality of the 
spatial/temporal continuum of ritualistic and playing forms of activity. It participates in the creation 
of the conceptual sphere of a holiday and forms the indispensable conditions for transmission of 
cultural values.

Keywords: the art of music, holiday celebrating a victory, official festivity, dynamics of Russian 
culture.

В отечественной и зарубежной нау-
ке сохраняет актуальность тенден-
ция пересмотра наиболее значи-

мых явлений истории и культуры в свете 
«переоценки прошлого» и «обоснования 
курса будущего». Преобладает критиче-
ский взгляд на официальные праздники 
как инструмент государственной поли-
тики, ориентированный на корректиров-
ку мировоззренческих представлений 
народа в направлении, предполагающем 
разрыв связей с предшествующей тради-
цией. Наиболее цитируемый немецкий 
автор Мальте Рольф в книге «Советские 
массовые праздники» пишет: «Офици-
альные празднества служили инструмен-
том для популяризации политических 
целей и манипулирования людьми… они 
были также одним из каналов, через ко-
торые политика режима проводилась  
в жизнь» [3, с. 7]. Развитие праздничной 
культуры в России он, как и другие за-
рубежные авторы, характеризует как ин-
версионное. 

Отечественная гуманитарная наука 
не имеет единой точки зрения и в осмыс-
лении природы праздника. Сторонники 
игровой концепции усматривают в смене 
сакральных концептов символическую 
игру, которая придавая смысл действу, 
переводит его в миф. Приверженцы дру-
гой точки зрения приравнивают празд-
ник ритуалу, предполагающему дости-
жение изменённого состояния сознания 
и через символизацию раскрывающего 

целостность бытия. Данные положения 
являются исходными для многих иссле-
дований современной науки.

В российском музыкознании сформи-
ровалась традиция изучения отдельных 
произведений, образующих канву празд-
ничного действа в аспекте исторически 
сложившихся жанровых систем. Прио-
ритетными для изучения оказываются 
вершинные явления своего времени. 
Однако концептуальное содержание и 
значимость этих произведений в полной 
мере раскрываются в контексте синтети-
ческого целого. 

Между тем, музыка государственных 
победных праздников, отразившая дина-
мические процессы многовекового исто-
рического развития культуры, как резуль-
тат деятельности ведущих российских и 
зарубежных композиторов, в числе кото-
рых П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, 
С. А. Дегтярёв, В. П. Титов, Дж. Сарти, 
стала явлением отечественной художе-
ственной культуры. Становление побед-
ных праздников началось с петровских 
«викториальных» торжеств, а их разви-
тие продолжается вплоть до наших дней. 
Эволюционируя на протяжении более 
чем трёхсотлетнего периода, они объеди-
няли практически все существовавшие  
в своё время жанры и формы светской и 
церковной ветвей отечественного музы-
кальной культуры1.

Музыка официального праздника 
обладает имманентной исторической  
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значимостью, что связано и с особым от-
ношением к ней со стороны церковной 
и светской властей, конструирующих 
содержание, и с её сохранением носите-
лями традиционной культуры. Благодаря 
корпусу музыкально-поэтических тек-
стов, включающих важные для социума 
концепты, победный праздник апелли-
рует к исторически сложившимся цен-
ностям российского общества и способ-
ствует их трансмиссии.

Исследование музыкальной составля-
ющей государственных праздников в ди-
намике отечественной культуры на про-
тяжении длительного периода развития 
выявило в текстах государственных по-
бедных праздников принципы гармони-
зации традиций и новаций, сменяемость 
и противоборство разнонаправленных 
процессов конструирования и самораз-
вития культуры. Музыка, наделяемая са-
кральным и политическим содержанием, 
определяет композиционно-драматур-
гическую канву праздничного действа, 
участвуя в создании его облика.

Важнейшими государственными 
праздниками, развитие которых не пре-
рывалось более 300 лет и сохраняющими 
своё значение и в начале XXI века, явля-
ются победные. При детальном рассмот-
рении трансформации государственных 
праздников, из которых важнейшими и 
непрерывно развивавшимися были по-
бедные, прослеживается преемственность 
художественных форм, объединяющая со-
временные модели праздничной культу-
ры с аналогичными в XVIII–XIX веках.  
В свою очередь отметим, что образец по-
бедного праздника, созданный Петром I, 
создавался в преемственности византий-
ским.

Одновременно с опорой на тради-
цию, праздничная культура в своём 
стремительном развитии и смене пара-
дигм кажется совершенно свободной  

от принятых канонов и конвенций и  
в полной мере демонстрирует свой огром-
ный потенциал и открытость различно-
го рода инновациям. Это проявляется  
в структуре, концептосфере, хроното-
пе, художественном языке вовлечённых  
в празднование искусств и прежде всего 
в музыке праздничного действа. 

В исторической динамике процесс 
становления победных торжеств обна-
руживает трёхэтапность трансформа-
ции и возрождения. Выделяются этапы, 
определённые нами в соответствии с со-
временной периодизацией истории Рос-
сии, как «доимперский», «имперский» и 
«пост имперский».

Структура победного праздника скла-
дывается из стабильных элементов (цер-
ковные и воинские ритуалы и церемониа-
лы) и мобильных (массовые развлечения 
и зрелища). Церковная традиция чест-
вования военных побед, основанная 
на византийском опыте, в движении  
к современности постепенно снижает и 
практически теряет своё значение в сере-
дине XX века, вновь обретая его в XXI, 
становясь платформой объединения го-
сударства и церкви.

Воинский церемониал входа победи-
телей, как и церковный ритуал, в исто-
рической динамике демонстрирует опре-
делённую иммунность к инновациям, 
сохраняя структуру и художественный 
компонент праздника. Зрелищная его 
часть, первоначально связанная с тра-
дицией народных гуляний, испытывая 
в течение трёхсотлетнего развития вли-
яние актуальных изменений в культуре, 
к началу XXI века интегрировала новые 
художественные формы массовой куль-
туры, связывающие её с современными 
европейскими и американскими празд-
ничными действами.

Конструирование континуума празд-
ника включает последовательную смену 
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актов сакрального и профанного хроно-
топов. Трансформирующиеся модели 
циклического и линейного времени, сим-
волического и реального пространства 
создают в каждую историческую эпоху 
неповторимое сочетание, отделяя празд-
ник от будней.

Документальные описания средне-
вековых входов войск свидетельствуют 
о конструировании представителями 
церковной и светской власти простран-
ственно-временных границ празднич-
ного действа и его разделении на части 
(вход – богослужение – трапеза). Можно 
выделить окказиональные и календар-
ные торжества по случаю побед русского 
оружия. Окказиональное празднование 
включало ритуал входа войск, что было 
связано с типичными представлениями 
о параметрах ритуализированного вре-
мени-пространства начала и окончании 
пути (отъезд из дома и возвращение), 
сохранёнными традиционной культурой. 
Ежегодное празднование побед над вра-
гами было обусловлено церковным ка-
лендарём, так как гражданские праздни-
ки приурочивались к церковным.

Благодаря учреждению Петром I 
нового, светского календаря, подоб-
ного церковному, на протяжении пер-
вых двух десятилетий XVIII века была 
сформирована иная система простран-
ственно-временной организации офи-
циальных торжеств. В новый календарь 
были включены около тридцати госу-
дарственных праздников. «Викториаль-
ные» торжества вписаны в календарный 
круг, поскольку из ранга отправляемых 
по случаю (окказиональных), перешли 
в ежегодно возобновляемые. В качестве 
особо отмечаемых дат первоначально 
избирались «викториальные» (Победа 
под Полтавой, заключение Ништадского 
мира и др.). Важно, что пространствен-
ные и временные границы в них совпада-

ли с принятыми в православном ритуале.
Окказиональное празднование харак-

теризовалось изменением форм празд-
нования (трансформация ритуала входа 
войск в триумфальное шествие), и их 
художественного оформления. Слияние 
крестного хода с триумфальным шестви-
ем привело к расширению его простран-
ства, так как в своём движении участники 
процессии проходили ряд топографиче-
ских и временных границ. Следствием 
этого было вовлечение в празднование 
народных масс. В Петровскую эпоху то-
пографический центр празднования пе-
ремещается в новую столицу.

Во второй половине XIX – начале XX 
века особое значение приобрели юбилеи 
важных для государства исторических со-
бытий, празднуемых с особым размахом, 
при этом выделяются имперский, город-
ской и местный уровни их проведения.

В государственных массовых тор-
жествах складывается новый хронотоп 
«советского праздника». Политический 
центр в 1918 году перемещается в Мо-
скву, что обусловлено формированием 
новых ценностей. Время торжеств свя-
зывается с «первособытиями» новой 
эпохи – датой Октябрьской социалисти-
ческой революции (7 ноября), имеющей 
военное значение, и Днём международ-
ной солидарности трудящихся (1 мая).

Анализ пространственно-временных 
координат «Праздника Победы» 1945 года 
выявил принципы сохранения традиций 
конструирования хронотопа победных 
ритуалов. Устанавливается надвремен-
ное значение праздника, объединившего 
время и пространство досоветских, со-
ветских и постсоветских военных тор-
жеств в широкой перспективе развития 
отечественной культуры. При изучении 
системы постсоветских государствен-
ных праздников отмечаются упразднение 
старых «коммунистических» и введение 
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новых демократических дат календаря. 
Характеризуется процесс интеграции 
церковных форм (специальных молебнов 
и панихид) во временно-пространствен-
ные координаты Дня Победы, Дня Кре-
щения Руси, Новый год.

Динамика времени и пространства 
государственных праздников затраги-
вает сакральную и профанную его со-
ставляющие. Новые временные и про-
странственные координаты основаны на 
сформировавшихся ранее, но не приня-
тых государственной властью предыду-
щей формации в качестве легитимных. 
В связи с изменением идеологии часть 
существующего ранее пространства/вре-
мени праздников теряет своё значение и 
переходит из разряда главных в разряд 
второстепенных.

Изучение хронотопа победных тор-
жеств показало устойчивость простран-
ственно-временных координат ритуалов 
и церемониалов, восходящих к византий-
ским моделям. В них власть утверждает 
свою легитимность, репрезентируя связь 
церковных праздников, например, Пас-
хи со светскими – Полтавской победой 
(«Русским Воскресением») и Днём побе-
ды над фашистской Германией.

Музыка как неотъемлемая составляю-
щая всех частей праздника образует кар-
кас, поддерживающий многомерность 
пространственно/временного контину-
ума ритуальных и игровых форм действа. 
Репертуар праздников составляют сгруп-
пированные по модульному принципу 
жанры церковной, военной и светской 
музыки. Наиболее устойчивыми элемен-
тами, сохраняющими целостность скон-
струированного музыкального простран-
ства торжества, являлись панегирический 
кант, марш и гимн. В различные истори-
ческие периоды в праздничном действе 
они несли концептуальную нагрузку, 
благодаря сохранению атрибутов упо-

мянутых жанров, во вновь создаваемой 
музыке демонстрируя преемственность 
в воплощении основных идей праздника.

Так, с интонациями военного сиг-
нала «Гвардейский поход» связаны: 
виват («Виватная сюита») → кант «Ра-
дуйся, Росско земле» → «Марш Преоб-
раженского полка» → «Гром победы, 
раздавайся» О. Козловского → «Свя-
щенная война» В. И. Лебедева-Кумача и  
А. В. Александрова → гимн Советского 
Союза. С интонациями военного сигнала 
«утренняя молитва»:  гимн «Коль славен 
наш Господь в Сионе» → гимн «Боже, 
царя храни!» → «Славься» М. И. Глинки 
→ вторая тема гимна Советского Союза 
(«Славься, Отечество»). 

Идейную платформу официального 
праздника составили традиционные для 
воинской культуры концепты – «Царь», 
«Бог», «Отечество». Этот знаменитый 
воинский девиз, в XIX веке положен-
ный в основу концепции официальной 
народности, в различных вариантах был 
известен ещё со времён Средневековья:  
«За землю русскую» («Слово о полку Иго-
реве», события XII века), «За землю за Ру-
скую и за веру християньскую» («Задон-
щина», события XIV века), в начале XVIII 
века – «За Государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество» (приказ Петра 
I, озвученный перед Полтавской битвой) 
[4, с. 90; 2; 1]. Претерпевая многочислен-
ные трансформации, он сохранил свою 
идейную основу и в XX веке в знамени-
том призыве  «За Родину, за Сталина!».

Репрезентируя концепты культуры, 
пронизывающие ритуальную часть тор-
жества, музыка переносит их и в игровые 
формы зрелищной части. В результате вос-
произведения в кульминационных зонах 
смыслообразующих музыкальных ком-
понентов – вивата и канта, позже марша 
и официального гимна – конструируется 
драматургия праздничного действа, вос-



2 0 1 9,4

125

R u s s i a n  M u s i c  H i s t o r y

создающая удалённый во времени мо-
мент победы. Помимо исполнения гимна 
как одного из государственных символов 
страны, в процессе празднования много-
кратно воспроизводятся его важнейшие 
музыкальные темы, создавая концепто-
сферу победного торжества. В качестве 
примера приведём цитирование темы 
гимна Советского Союза и «Славься»  
М. И. Глинки в музыкальных текстах 
праздника Победы над фашистской Гер-
манией в 1945 году – во время парада,  
в трио марша С. А. Чернецкого «Слава Ро-
дине», во время официальных приёмов в 
«Песне о Сталине» А. В. Александрова. 

Музыка праздничного действа в про-
цессе развития демонстрирует разную 
степень восприимчивости к инноваци-
ям, внедряемым официальной властью; 
при этом неканонические виды военной 

и гражданской светской музыки изменя-
ются в большей степени, чем церковные 
канонические. Она участвует в создании 
концептосферы праздника и формирует 
необходимые условия для трансляции 
культурных ценностей.

Таким образом, исследование художе-
ственного компонента государственных 
праздников доказывает приверженность 
создателей их символического текста 
эволюционной модели развития и его ак-
туализацию, при сохранении очевидных 
для чествующего победы народа связей 
с предшествующими формами. Выяв-
ленный в процессе изучения музыки тор-
жеств в исторической динамике эволю-
ционный принцип развития праздничной 
культуры может служить основанием рас-
смотрения подобной модели как действу-
ющей в отечественной культуре в целом.
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