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Новый год – самый веселый праздник, многие ждут его 
куда больше, чем собственного дня рождения. Традиции 
Нового года направлены на сближение со своими родными и 
окружением. Они помогают почувствовать единение, радость 
нового этапа жизни и благодарность за полученный опыт. 
Особенно радуются празднику дети. Для них Новый год 
ассоциируется с волшебством, сказкой, Дедом Морозом и 
Снегурочкой. И конечно, долгожданными подарочками под 
новогодней елкой.

У древних славян празднование нового года совпадало с 
первым днем весны, 1 марта, и связан он был с 
пробуждением природы после зимней спячки, приходом 
тепла и началом подготовки к посевным работам. В таком 
виде праздник просуществовал до конца XV века.



В 1492г, по повелению Великого 
Князя Иоана III, празднование нового 
года было перенесено на 1-ое сентября. В 
этот день, царь «ходил в народ», 
рассматривал жалобы и разрешал споры. 
Помимо этого начинался сбор налогов и 
податей за прошедший год. Эта традиция 
просуществовала до 1698г.



Праздновать Новый год предложил жителям России Петр 
Первый. В 1699 году он издал указ, согласно которого в ночь на 
1 января каждого года (по юлианскому календарю) все жители 
страны празднуют приход нового года.



Самолично Пётр I выпустил на площади первую ракету, тем самым 
возвестил о наступлении праздника. Затем грянули пушечные залпы и 
поднялся колокольный звон – так началась эра продолжающейся до 
сих пор традиции первоянварского новогоднего праздника.
Народное гуляние длилось 7 дней — за этот период каждый вечер 
возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из 
более мелких орудий. Ворота домов украшали еловые и 
можжевеловые ветки, а на столбах висели смоляные бочки, которые 
поджигались и придавали празднику торжественности. Уже в те 
времена ели было принято украшать деревянными игрушками, 
орехами и всевозможными сладостями. 





Примечательно, что указ Петра I 
об украшении елей народ воспринял 
негативно. Дело в том, что на Руси 
хвойники ассоциировались с 
похоронными ритуалами, а никак не с 
торжествами. Поэтому общее 
распространение эта традиция обрела 
только в конце 19 века.

Традиция наряжать елку берет 
начало с давних времен и 
принадлежит немцам. В Северной 
Европе изначально украшали дома 
ветками хвойных растений, так как 
здешние люди верили в различных 
духов и пытались таким способом их 
задобрить.



Праздник просуществовал не так долго и уже в 1918 году 
был отменен революционерами как пережитки царского 
прошлого. Традиция возродилась только в 1937 году, когда 
поняли, что народу не хватает немного отдыха, а в 1947 году 
НГ объявили праздником на государственном уровне, а 1 
января сделали выходным днем. Эволюционировав, со 
временем, выходной превратился в каникулы, длинной до 10 
дней.



С 1998 года российский Дед Мороз поселился в городе под 
названием Великий Устюг. Там находится его резиденция, 
сувенирная лавка и почта. Со всей страны в Великий Устюг 
приходит большое количество писем от российских детей, при 
этом ни одно письмо не остается без ответа. В письмах дети 
просят о том, чего им не хватает. В основном это игрушки, но 
встречаются и трогательные письма, которые заставляют 
прослезиться не только Деда Мороза, но и всех его помощников.







Являясь многонациональной страной, Россия сочетает в себе 
традиции празднования всех народов, населяющих территорию. 
Территория нашей могучей страны простирается через 11 часовых 
поясов: за ночь Новый год встретят 11 раз. Первыми откроют 
шампанское под бой курантов жители Камчатки, последними – 
жители Калининграда.



Несмотря на постоянные перемены, различные культурные 
веяния, многие новогодние традиции остаются неизменными. 
Причем, среди них есть как заимствованные, так и исконно русские:
елка; новогодний стол с традиционными угощениями; Дед Мороз, 
Снегурочка; поздравления и подарки.



Главный сказочный персонаж новогодних 
праздников, Дед Мороз, является собирательным 
образом. Прототип Деда Мороза отыскали в русских 
сказках – Дед Мороз Красный нос, Дед Трескун, 
Морозко – царь всех зимних месяцев – облачённый в 
тулуп деревенский старик с красным носом. 
Традиционно изображается в виде старика с длинной 
белой бородой, посохом, в шубе, валенках, шапке и 
рукавицах. Наряд Деда Мороза может быть красного, 
синего, белого, голубого оттенков. Передвигается в 
санях с тройкой лошадей. Считается, что Дед Мороз 
стал для нас неотъемлемой частью Нового года в 30-х 
годах XX века. Однако о «существовании» Мороза 
Ивановича было известно в 1840-м, благодаря сказкам 
В. Одоевского. Некоторые исследователи уверены, что 
корни героя уходят еще глубже – к мифологии 
восточных славян, которые задабривали морозного 
духа.



Исконно русским персонажем является внучка-
помощница Деда Мороза – Снегурочка. Впервые 
официально она появилась в 1937 г. Точное 
происхождение Снегурочки не установлено. 
Возможно, ее прообразом является персонаж 
народной сказки – девочка, созданная из снега.

Впервые сказку о Снегурке и ее родителях-стариках в 
1869-м записал в своих трудах «Поэтические 
воззрения славян на природу» выдающийся русский 
собиратель фольклора Александр Афанасьев.

У автора есть и языческий вариант появления зимней 
героини, согласно которому Снегурочка – это 
снежная нимфа. Она рождается в начале зимы из 
снега, а с приходом весенних деньков испаряется и 
забирает с собой желания сельских жителей.



В 1873 году драматург Александр 
Островский, впечатленный рассказами 
Афанасьева, создал пьесу «Снегурочка», 
в которой описал зимнюю красавицу 
как бледнолицую девушку со светлыми 
волосами, одетую в шубку с меховой 
оторочкой, шапку и рукавички. В этом 
произведении автор представил 
Снегурку дочерью Деда Мороза и 
Весны-Красны, отпустивших ее к 
людям в слободку Берендеевку под 
присмотром Бакулы-бобыля.



Национальными традициями сильно 
отличаются регионы: Татарстан, Бурятия, 
Якутия и т.д.
В Татарстане и Башкирии один Дед Мороз 
на 2 республики – Кыш Бабай. Его можно 
узнать по мохнатой тюбетейке, которую он 
носит вместо шапки, и синему либо 
зелёному костюму. Кыш Бабай занимался 
зимой и всем, что с ней связано, по 
поручению бога Тенгри, и основной его 
задачей было широко и весело 
отпраздновать все новогодние торжества, 
начиная с 22 декабря Кара Тона и 
заканчивая 1 января Нардуганом.





У Кыш Бабая есть дочка – красавица Кар Кызы, которая всегда 
сопровождает его. Кроме Кар Кызы, ещё 13 героев помогают Кыш 
Бабаю: дух Шурале, знающий все лесные тропинки и дороги; 
богатырь Батыр; влюблённые Зухра и Тахир; принцесса-
воительница Алтынчэч; Убырлы Карчык, сестра Бабы Яги, живущая в 
шалаше в самой середине лесной чащи и несколько снеговиков и 
весёлых чертенят-шайтанов.



В Якутии целых 2 зимних волшебника 
– Чысхаан и Эхээ Дыыл. Чысхаан является 
повелителем холода, воплощением Быка Зимы. 
Главный атрибут, по которому можно узнать 
Чысхаана, – это большая шапка с высокими 
рогами. По якутским поверьям зиму и мороз на 
землю приносит Бык Зимы. Он каждый год 
выходит из Северного Ледовитого океана и 
начинает своё путешествие. С этого момента у 
него начинают расти рога, символизирующие 
холода. Чем выше рога Быка Зимы, тем сильнее 
будут морозы. Когда рога начинают ломаться и 
отпадать, наступает потепление. 22 мая весь Бык 
полностью тает, что знаменует собой наступление 
тёплой поры.



Другой якутский Дед Мороз – Эхээ 
Дыыл – больше похож на главного 
зимнего волшебника, чем Чысхаан. 
Его даже зовут так же: Эхээ Дыыл в 
переводе с якутского означает 
Дедушка Мороз. В отличие от 
большинства своих коллег, у которых 
есть либо внучка, либо супруга, Эхээ 
Дыыл имеет большую семью. У него 
есть жена Кысын Хотун (Королева 
Зима), 3 дочери 
– Саасчаана (Весна), Сайыына (Лето) 
и Кухуунэй (Осень), 
внук Тыалчаан (Ветерок) и 
внучка Хаарчаана (Снежинка). Внуки 
часто сопровождают дедушку и 
помогают ему разбирать почту.



Бурятский Дед Мороз Сагаан Убугун, или Белый 
Старец, – один из самых старых зимних чародеев в 
мире, первые упоминания о нём появились более 2,5 
тысяч лет назад. Считается, что Сагаан Убугун 
встречался с самим Буддой, который был восхищён его 
мудростью. Белый Старец почитается как божество и 
отвечает за долголетие, счастье и благополучие. 
Отличить его от других зимних волшебников очень 
просто – при нём всегда есть посох, увенчанный головой 
дракона. По легенде Сагаан Убгэн родился уже 100-
летним старцем: так боги наказали его мать за то, что та 
не дала им напиться воды.
С Новым годом Сагаан Убугун поздравляет дважды: 1 
января и 3 февраля, когда отмечается Новый год по 
лунному календарю. В этот день проводится 
грандиозный праздник Сагаалган, в который он всех, 
рассказавших о добрых делах, награждает хорошим 
здоровьем, счастьем и благополучием.



Удмуртского Деда Мороза зовут Тол Бабай, что 
значит Зимний Дед. Его ближайшие родственники 
были великанами-алангасарами, а сам Тол Бабай был 
самым маленьким из их племени. Когда на земли 
великанов пришли люди, те испугались и решили 
спрятаться в яме на вершине Кар-горы. Тол Бабай 
почему-то замешкался, и яма исчезла прямо у него перед 
носом. Тогда он смастерил себе посох и отправился в 
путешествие. За время долгих странствий Тол Бабай 
выучил язык зверей и птиц и все свойства растений, а 
его посох изогнулся и стал самым кривым, среди 
посохов всех зимних волшебников. Однажды Тол Бабай 
встретил в лесу детей, которые не испугались его, а 
обрадовались встрече и подружились с великаном. С тех 
пор он в качестве благодарности каждый год радует всех 
ребятишек подарками.В отличие от большинства зимних 
волшебников Тол Бабай принимает гостей круглый год.



 Ямальский Дед Мороз Ямал 
Ири появился одновременно с 
тундрой и Полярным Уралом, 
который ещё называют Лукоморье. 
Волшебной силой Ямал Ири наделили 
добрые северные духи. Этого зимнего 
волшебника легко узнать по одежде: 
он носит малицу, одеяние из оленьих 
шкур, и сапоги из того же материала. 
Его главные атрибуты – это 
волшебный посох, исполняющий 
желания, стоит лишь дотронуться до 
него, и бубен, помогающий в делах, 
дающий благоденствие добрым людям 
и доброту – злым.



 Чаще всего Ямал Ири передвигается на 
оленьей упряжке в сопровождении верной 
собаки породы хаски. Несмотря на весьма 
отдалённое место жительства, чум в 
посёлке Горнокнязевск, недалеко от 
единственного города, расположенного на 
полярном круге, Салехарда, Ямал Ири один из 
самых продвинутых Дедов Морозов. Когда 
олени устают, он пересаживается на снегоход 
или достаёт сноуборд. Кроме того, у Ямал Ири 
есть мобильный телефон, по которому всегда 
можно позвонить и загадать желание.



 В Карелии, как и в Якутии, живёт 
несколько Дедов Морозов. Резиденция одного 
из них, Талви Укко, находится в 25 километрах 
от Петрозаводска. 
В своей вотчине он угощает гостей чаем из 
самых разнообразных карельских трав, катает 
на собачьих и оленьих упряжках.
Именно у Талви Укко находится самый 
большой в России питомник ездовых собак, где 
можно встретить хаски, маламутов и самоедов, 
что совершенно не удивительно, ведь по 
легенде новорождённый Талви Укко упал в 
карельский лес прямо с неба, а собаки его 
спасли. 



Другим зимним волшебником 
Карелии является Паккайне. В 
отличие от своих коллег, он не 
убелённый сединами старец, а 
совсем молодой юноша. Его даже 
зовут не Мороз, а Морозец. Родом 
он из купеческого города Олонец, 
а на свет появился в самом начале 
зимы 1 декабря, когда торговый 
обоз возвращался с ярмарки. Как и 
отец, Паккайне занялся торговлей 
и объехал со своими товарами весь 
мир.



Прибывая в очередной город, Паккайне 
смотрелся в зеркало и оставлял в нём своё 
отражение, которое выбиралось из стекла и к 
зиме возвращалось на родину хозяина, в 
Олонец, где пыталось доказать, что является 
настоящим Паккайне. Чтобы узнать, где 
настоящий Морозец, а где его зеркальные 
копии, ежегодно устраивались состязания. 
Сейчас Паккайне путешествует гораздо 
меньше, но состязания всё также устраивает, 
только теперь вместо отражений к нему на 
«Олонецкие Игры Дедов Морозов» приезжают 
разные зимние волшебники.



В республике Марий Эл Дед 
Мороз Йушто Кугыза, или Холодный 
старик, уступает в возрасте разве что 
Сагаан Убгэну – первое упоминание 
о нём относится к X веку. По 
народным преданиям у Йушто 
Кугызы есть жена и двое детей: 
сын Поран, что значит Вьюга, и 
дочь Теле, что значит Зима. Но 
сопровождает его на всех праздниках 
и мероприятиях внучка Лумудыр – 
Снежная Девочка.



 Осетинский Дед Мороз - не просто 
новогодний дед, а божество по имени 
Артхурон. Это имя переводится как "Огонь 
Солнцевич". Сейчас коренные осетинцы 
почти не упоминают его имени, оно 
сохранилось только в названии ритуального 
пирога, который каждая семья печет на Новый 
год. 
Когда своим новогодним Дедом осетины 
считали божество огня Артхурона, что значит 
Огонь Солнцевич, то для него пекли пироги, 
есть которые могли только члены семьи, 
угощать ими кого-либо постороннего было 
нежелательно. На рассвете каждая семья 
разжигала огонь. Молодежь обходила костры с 
песней «Сой-Сой». На столе центральное 
место занимал артхурон – пирог, 
символизирующий солнце.



 Как видим, традиция отмечать Нового Года в России 
насчитывает ни одно столетие и претерпела множество 
нововведений и преобразований, но все равно считается 
любимым праздником россиян.
Празднуйте весело и с чистой душой, ведь при переходе в 
следующий год есть шанс изменится, стать лучше, оставив 
обиды и неудачи в прошлом.

Счастливого 2021 года!


