
С НОВЫМ 
ГОДОМ!





• древние народы и цивилизации 
соотносили наступление нового 
года с весной, временем 
возрождения природы, или с 
летом; обычно это зависело от 
того, когда начинались 
сельскохозяйственные работы. 

в Древнем Египте приход нового 
года связывали с разливом Нила и 
появлением на 
небосводе Сириуса. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИИ
•Традиция отмечать новый год 
возникла в Месопотамии в IV 
тысячелетии до н.э. 

•Праздник начинался в день 
весеннего равноденствия, 21 марта, 
когда в реках Тигр и Евфрат 
прибывала вода, что означало начало 
нового земледельческого цикла. 

•В Вавилоне празднование длилось 12 
дней и посвящалось светлому богу 
неба Мардуку, одержавшему победу 
над холодом и смертью. 

•Традиция была перенята иудеями, а 
от них — греками.



Начало года у различных народов
•древние египтяне – начинали год с появления Сириуса (конец июня-
середина июля)

•древние римляне – начинали год с  марта (позднее с 1 марта), а 
хозяйственный год - в январе: консулы вступали в должность

•древние греки год начинали в июле, в летнее солнцестояние 
•копты считают год с 1 августа
•Византия – сначала 23 сентября, затем с 1 сентября (462 г. н.э.)
•Гай Юлий Цезарь установил начало гражданского года в Риме 1 января. 
• в Англии до 1752 г. н.э. новый год праздновался 26 марта 

• в Китае новый год приходится на день, следующий за новолунием, 
когда солнце проходит в созвездии Водолея (между 20 января и 18 
февраля); так же было до 1872 г. в Японии и до 1892 г. в Корее, но с 
указанного времени оба государства приняли григорианский календарь.



Восточные 
славяне

• Календарь славян изначально был лунным, или 
пережитки лунного календаря долго сохранялись. Это 
очевидно и из самого названия «месяц», 

• На Руси, по древней традиции, началом года 
считали весну, поэтому год начинали конец 
февраля-начало марта, первое весеннее 
полнолуние (Константинопольская эра). Есть 
источники, где утверждается, Н.Г. был с 22 марта 
до 23 апреля. 

• В древнерусских источниках также указывается на то, 
что предки славян считали время по луне («овии по 
луне чтяху»), то есть месяцами.  

• С приходом на Русь в Х веке н.э. христианства 
входит в употребление юлианский календарь из 
12 месяцев, однако новый год начинался не в 
январе, а с 1 марта. 

• Во времена Ивана III в 1492 году (в 7000 
году от «сотворения мира») начало года было 
перенесено с 1 марта на 1 сентября 
(Византийская эра). 



Начало года с 1 сентября
• До царствования Петра I (П.А.Романов) месяц январь у 

русских ничем не отличался от других месяцев. 
• Гражданский и церковный год начинались 1 сентября. Счёт лет вёлся 

от «сотворения мира». Действовал юлианский календарь. 

• Сведения о праздновании Нового года на территории 
России появляются с конца XV века. «Парижский словарь 
московитов» ((Dictionnaire Muscovite 1586)) сохранил 
русское название новогоднего праздника: «Первый день 
во году». 

• Во время празднования нового года в Кремле проводились церемонии 
«О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо 
многолетнего здоровья». 

• Начиналась церемония около 9 часов утра 
• Так, цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 7207 (1698) г. встречали новый год на 

Кремлевской площади, сидя в драгоценных одеждах на престолах, вместе с 
патриархом, окруженные боярами и народом. 

• Петр I в 7208 (1699) г. праздновал в последний раз новый 
год по древнему обычаю. А во время пира царский шут 
Тургенев с помощью ножниц лишил бояр их гордости — 
бороды.



Празднование Нового Года с 1 
января

14 сентября 2018 года по григорианскому календарю наступил новый 7527 год «от сотворения мира».  

Пётр I указом «о праздновании нового года» 20 декабря 7208 г. от сотворения мира (1699 г.) повелел 
перенести начало года на 1-е января (1700 г.). Вместе с тем он повелел в этот день украсить дома сосновыми, 
еловыми и можжевеловыми ветвями, в знак веселья друг друга обязательно поздравлять с новым годом

• Самое торжество встречи нового года 
началось в полночь 1-го января 1700 г. 

• на Красной площади назначены были 
огненные потехи и велено по дворам 
стрелять из пушек и мушкетов и пускать 
ракеты; 

• с 1-го по 7-е января обывателям Москвы 
приказано по ночам поддерживать огни из 
дров, хвороста или соломы, жечь смолу в 
бочках и др.   

В народе 1 января известно под названием «Васильева дня»; в 
этот день исстари совершаются святочные гадания, игры и 
забавы.



Праздник в царской 
России

В царской России 1 января был установлен как нерабочий день законом 
от 2 июня 1897 года под названием «О продолжительности и 
распределении рабочего времени на заведениях фабрично-заводской 
промышленности»

Календарь москвички / тема и 
рисунки В.Россинского/ на 1914 г.

После смерти Петра I и его супруги празднование нового года 
стало угасать, превратившись в дополнение религиозного 
праздника рождества. 

В России всенародно и широко праздновались святки: праздничные 
дни, длящиеся от праздника рождества до праздника крещения, 
включавшие в себя «разрешение на вся»: на колядование со 
звездой, на гаданья, на саночные катанья, на маскарады, на пиры. 

С 24 декабря до 6 января в России ставили 
балаганы, карусели; в XIX веке 
устраивались катки, украшенные иногда 
ледяными дворцами; цирк-зверинец, 
лотереи, проводились пантомимы, игрались 
спектакли, танцевальные вечера, играли 
оркестры, жглись фейерверки.



В первые годы Советской власти 



1 января – вновь выходной 
день

 Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР от 24 сентября 1929 г.  

«О рабочем времени и времени отдыха в 
предприятиях и учреждениях, переходящих на 
непрерывную производственную неделю» 
Ч.3 ст.6: Празднование остальных революционных 
событий производится без освобождения рабочих 
и служащих от работы. В день нового года и в дни 
всех религиозных праздников (бывших особых 
дней отдыха) работа производится на общих 
основаниях. 

31 декабря 1941 г. по радио прозвучало новогоднее 
поздравление председателя ЦИК СССР Михаила Ивановича 
Калинина. 

В 1964 году на телеэкраны вышел первый новогодний 
«Голубой огонек». 

1 января 1936 г. в 
Колонном зале 

Дома Союзов было 
организовано 

новогоднее 
представление 

для детей и 
молодежи. 

23 декабря 1947 года Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
Указ «Об объявлении 1 января 
нерабочим днём». 

Новогодняя елка в Доме 
Союзов, Москва, 1963 
год



ВЕЧНОЗЕЛЁНОЕ ДЕРЕВО
• гунны и кельты считали ель 

священным деревом 
• древние германцы почитали 

ель, как дерево верховного 
бога Водана, украшали его. 

• еловые ветки в доме должны 
были отпугивать злых духов 

•  ещё большей магической силой 
обладала целая ель, 
подвешенная к потолку 

• в XVI в. обычай украшать ёлку 
внутри дома на столе перед 
рождеством распространился в 
германских землях 

• сейчас в жарком климате, напр., 
на Гавайях, используется в качестве 
рождественского дерева пальма 

•  во Флориде выращивается 
пальма Veitchia merrillii , также 
называемая Christmas Palm 
tree (рождественская пальма) из-за 
плодов, которые становятся ярко-
красными к декабрю 



Ёлка в России

В пейзажной части сада О.Монферран построил большой павильон, 
предназначенный для концертов и летних балов. Этот павильон назывался 
«вокзалом» (так в России стали называть разные загородные и полузагородные сооружения, 

предназначенные для развлечения публики).

• 24 декабря 1817 г. по инициативе великой княгини Александры 
Фёдоровны (жены Н.П.Романова – будущего царя Николая I) 
была устроена домашняя ёлка в личных покоях императорской 
семьи, в Москве, а на следующий год — в петербургском 
Аничковом дворце. 

• На рождество 1828 года Александра Фёдоровна, уже 
императрица, организовала первый праздник «детской ёлки» в 
собственном дворце для пяти своих детей и племянниц — 
дочерей великого князя Михаила Павловича. Ёлка была 
установлена в Большой столовой дворца. 

• До начала 1840-х годов обычай ставить рождественскую ёлку в 
России не существовал, дворцовые ёлки были исключением. 

• В начале 1850-х годов началась городская мода на ёлки. Их стали 
продавать, у Гостиного двора, приезжавшие специально с ними в 
город крестьяне. Впоследствии этот сезонный промысел 
принадлежал финским крестьянам и давал им немалый 
приработок, потому что ёлки стоили дорого. 

• Серьезным противником елки как иноземного (западного, 
неправославного) и к тому же языческого по своему 
происхождению обычая стала православная церковь. 

• Впервые запретил проведение рождественских ёлок царь 
Николай II в 1915 году из-за «саратовских событий».  

Первая публичная елка была организована в 1852 году 
в петербургском Екатерингофском вокзале, 
возведенном в 1823 году в Екатерингофском 
загородном саду. Вслед за нею публичные елки начали 
устраивать в дворянских, офицерских и купеческих 
собраниях, клубах, театрах и других местах. Москва не 
отставала от невской столицы: с начала 1850-х годов 
праздники елки в зале Благородного московского 
собрания также стали ежегодными. 



Куда́шева Раиса Адамовна (1878-1964), 
русская писательница (?). 
Стихотворение «Елка» (1903, «В лесу 
родилась елочка...»), положенное на 
музыку Л. К. Бекманом, стало 
популярнейшей детской песенкой.

После Великой Октябрьской социалистической революции общественная ёлка была установлена в 
Петрограде

 31 декабря 1917 года 
Разукрашенная ель становится новогодним атрибутом, постепенно теряет 
религиозную окраску 
В первую очередь становится детским праздником, с раздачей подарков 
после представления у ёлки  

Советский мультфильм 
«Когда зажигаются 
ёлки», 
1950 г. 



Новогодние персонажи



ДЕД МОРОЗ
В своих истоках это языческая персонификация восточными славянами сил природы (зимы и мороза) 
и волшебник. Он представлялся ими в виде невысокого старичка с длинной седой бородой, который бегает 
по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Снежная морозная зима в представлении славянина-
земледельца связывалась с будущим хорошим урожаем. 

«Дед Мороз», В.М.Васнецов, 1885.

В литературную традицию Дед Мороз 
входит в 1841 году — с публикацией 
сборника сказок «Сказки дедушки 
Иринея» В.Ф.Одоевского. В сборник была 
включена сказка «Мороз Иванович», в 
которой впервые давалась литературная 
трактовка образа фольклорного и 
обрядового Мороза

Достаточно долгое время Мороз Иванович и 
ёлка с Новым годом существовали по 
раздельности. Их объединение произошло во 
второй половине XIX века, когда в городской 
среде России отмечаются первые попытки 
создать самобытного «рождественского 
деда», который дарил бы подарки русским 
детям



Где живёт Дед Мороз ?
Его почтовый адрес 
162390 Вологодская 
область, г. Великий Устюг, 
Почта Деда Мороза.

с 2005 года отмечается «официальный» 
день рождения Деда Мороза: 18 ноября. 
Эта дата была выбрана как день, близко к 
которому в Великом Устюге по статистике 
ударяют первые сильные морозы



СНЕГУРОЧКА

В нём видны языческие корни этого персонажа: 
«Снегурка названа так потому, что родилась из снега».  
В 1873 году А.Н.Островский, под влиянием этих трудов 
пишет «весеннюю сказку» - пьесу «Снегурочка». В ней 
Снегурочка предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-
Красны, вскоре пьеса была напечатана в «Вестнике 
Европы» и поставлена в Большом театре. 
В 1879 году за создание оперы по пьесе А. Н. Островского 
берется Н.А.Римский-Корсаков; завершенная в 1881 году и 
впервые поставленная в 1882 году опера Римского-Корсакова 
имела громадный успех… 
До революции 1917 г. Снегурочка была представлена на 
елках достаточно широко: куклы снегурочки вешались на 
елку, девочки в костюме Снегурочки участвовали в 
празднике, Но в роли ведущей Снегурочка в эти годы 
никогда не выступала. 
В 1937 году Дед Мороз и Снегурочка впервые появились 
вместе на празднике елки в московском Доме Союзов. Она 
становится его помощницей и посредницей между ним и 
детьми 

В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке 
Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1867 году А.Н.
Афанасьевым во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу»

В. М. Васнецов. «Снегурочка», 
1899 г.



Терем: Кострома, ул. 
Лагерная, 38

Где живёт 
Снегурочка? Резиденция Костромской Снегурочки.

Адрес: г. Кострома, ул. Симановского, д. 11С 2009 г. Празднуют день рождения Костромской 
Снегурочки. 
В разные дни: с 31 марта по 6 апреля 



СНЕГОВИКИ
• В русских новогодних сказках и 

мультфильмах часто выступает в 
качестве спутника Деда Мороза. 

• По мнению историков, снеговики 
появились в доисторические времена, 
поскольку снег был доступен и легко 
обрабатывался

• Наиболее древнее изображение 
снеговика относится к концу XIV века, в 
Книге Часов 1380 года 

• Классический снеговик состоит из трёх 
снежных шаров (комов), получаемых 
путём лепки снежков и накатывания на 
них лежащего снега. Самый большой 
ком становится брюшком снеговика 

Снегови́к (он же — Сне́жная ба́ба) — простая снежная скульптура. Лепка снеговика — зимняя забава, 
зародившаяся в древние времена.

Самый высокий снеговик в России. Лианозовский парк. Москва. высота 9 
метров 40 сантиметров 21 декабря 2013 г. он был занесён в книгу рекордов 
России.


