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Новый год: история праздника

Традиция отмечать начало нового года уходит 
своими корнями в далекое прошлое. У древних 

народов празднование Нового года обыкновенно 
совпадало с началом весны и полевых работ.

 По мнению ученых, впервые Новый год начали 
праздновать в Месопотамии в третьем 

тысячелетии до нашей эры. В конце марта, 
после того как прибывала вода в Тигре и 

Евфрате, здесь начинались земледельческие 
работы. Это время считалось временем побед 

бога Мардука над силами разрушения и смерти. 
В течение 12 дней шествиями, карнавалами, 

маскарадами жители Месопотамии праздновали 
победу света над тьмой. Запрещалось работать, 
наказывать, вершить суды. Клинопись на одной 
из глиняных табличек рассказала, что это были 
дни необузданной свободы, когда весь мировой 

порядок переворачивался «с ног на голову».
                 



Новый год в России

• До Х века  в первые весенние дни   
полнолуния

• 988г     с 1 марта (Юлианский 
календарь)

• 1492г   с 1 сентября (церковный 
календарь)

• 1700г   с1 января
• 1918г   григорианский календарь



«Юлианский календарь. В 46 году до Р.Х. римский 
государственный деятель и полководец Юлий 
Цезарь провел реформу римского календаря, 

который был к тому времени весьма хаотичным и 
сложным. Речь идет, естественно, о солнечном 

календаре, т.е. о распределении солнечного года 
по календарным дням и месяцам. Поскольку 

солнечный год не делится на ровное количество 
дней, то была принята система високосного года, 

которая "догоняет" длину солнечного года. 
Продолжительность юлианского года составляет 

365 дней и 6 часов. Но эта величина больше 
солнечного (тропического года) на 11 минут и 14 

секунд. Поэтому за каждые 128 лет накапливались 
целые сутки. Таким образом, Юлианский календарь 

не отличался большой астрономической 
точностью, но зато, и это было достоинством этого 
календаря, он отличался простотой и стройностью 

системы. 



Но и Григорианский календарь не мог быть абсолютно точным, поскольку 
в принципе  невозможно точное деление солнечного года на число дней. 
Нужны были дополнительные меры, чтобы не дать впредь уходить 
календарным дням вперед, а моменту весеннего равноденствия, 
соответственно, назад. Для этого были введены не только високосные 
годы, но и, своего рода, НЕ-високосные столетия. Было решено, что те 
столетия, которые не делятся на 4 без остатка будут простыми, а не 
високосными, как это есть в календаре Юлианском. Т.е. столетия 1700, 
1800, 1900, 2100 и так далее - простые, то есть в эти годы не происходит 
вставка дополнительного дня в феврале. А поэтому в этих столетия 
Юлианский календарь уходит еще на день вперед. Так случилось, что к 
нашему времени накопилась разница между двумя календарями в 13 
дней, которая увеличится еще на один день в 2100 году». 

Григорианский календарь.  Итак, в "старом" календаре каждые 128 лет 
накапливались "лишние" сутки. Следовательно, астрономические даты 
(например, дни равноденствий) смещались. На I Вселенском Соборе, 
который состоялся в 325 году, было принято решение о том, чтобы всеми 
Поместными церквами день Пасхи, Воскресения Христова, праздновался 
в один и тот же день. День весеннего равноденствия (который играет 
важную роль при вычислении дня празднования Пасхи) тогда приходился 
на 21 марта. Но поскольку каждые 128 лет накапливалась ошибка в одни 
сутки, то реальное равноденствие стало наступать раньше. В 5-м веке 
момент равноденствия наступил уже 20 марта, затем 19-го, 18-го, и т.д.
Ко второй половине XVI ошибка составила уже десять дней: по 
Юлианскому календарю момент равноденствия должен наступать 21 
марта, а в действительности он произошел уже 11 марта. Вот почему 
папа Римский Григорий XIII предпринял в 1582 году реформу календаря. 
По его указанию день после четверга 4 октября предписывалось считать 
не 5, а 15 октября. Таким образом, день весеннего равноденствия 
вернулся к 21 марта, где он и был во время I Вселенского (Никейского) 
Собора. 



В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил 
постановление Московского собора считать за начало как церковного, 
так и гражданского года, 1 сентября. В этот день было велено платить 
дань, пошлины и различные оброки. Для того чтобы придать большую 
торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где 

каждый, будь то простолюдин или знатный боярин, мог подойти к нему и 
искать непосредственно у него правды и милости. Последний раз в 
сентябре Новый год на Руси был отпразднован в 1698 году. Оделяя 

каждого яблоком, царь называл каждого братом и поздравлял с Новым 
годом, с новым счастьем. 



                                                                         
 Именно с 1 января 1700 года народные 
новогодние забавы и веселья получили свое 
признание, а празднование Нового года стало 
носить светский (нецерковный) характер. С тех 
пор этот праздник прочно закрепился в 
российском календаре.

Накануне 1700 года Петр І издал указ 
праздновать Новый год по европейскому 
обычаю – 1 января. Петр повелел всем 
москвичам украсить свои дома и большие 
проезжие улицы сосновыми, еловыми, 
можжевеловыми ветвями. Все должны были 
поздравить родных и знакомых с праздником. В 
12 часов ночи Петр І вышел на Красную площадь 
с факелом в руках и запустил в небо первую 
ракету. Началось празднование Нового года «по 
всей Белокаменной»: палили из пушек, в темном 
небе вспыхивали разноцветные невиданные 
прежде огни фейерверка, полыхала 
иллюминация. Люди веселились, пели, 
танцевали, поздравляли друг друга и дарили 
новогодние подарки.



Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный 
праздник, который получился в результате смены летоисчисления. В России 

Новый год многими отмечается и по григорианскому календарю, и по 
юлианскому (сейчас в полночь между 13 и 14 января по григорианскому 

календарю).Это отчасти связано с тем, что Русская православная церковь 
продолжает встречать все церковные праздники по юлианскому календарю. 
При этом современный Новый год выпадает на предрождественский пост.

Вся Европа уже в 19 веке перешла на григорианское летоисчисление, удалив 
из календаря лишние 13 дней. Россия же перешла на новый календарь 

только с приходом советской власти. Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 26 января 1918 г. после 31 января 1918 года шло уже не 1 

февраля, а сразу 14-е. 



Изменение даты начала Нового года 
на Руси и несогласие Русской 

Православной церкви, не пожелавшей 
перейти на Новый стиль, создали 

совершенно необычный и уникальный 
праздник — Старый Новый Год. 

14 января (1 по старому стилю) — это 
Васильев день, весьма чтимый 

нашими предками. Желая напомнить 
что-нибудь былое, говорили: «а это 

было об Васильев день». Или — 
«он нанялся с Васильего дня 

до Евдокии» (то есть, с 1 января 
до 1 марта). 



Авсень 



Варение каши



Свинятник 



             Все славянские племена праздновали 
с незапамятных времен Новый год.          У 
чехов, сербов и болгар "ходите по коледе" 
означало поздравлять с   Новым годом; у 
словаков "коледовать" значило 
благословлять в Новый  год; у задунайских 
славян "коледою" именовался подарок в 
Новый год. 

            "Колядовать" у нас называется петь под окнами накануне Рождества   
песни, которые называются колядками. Раньше тому, кто колядовал,   всегда 
кидали в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома,    колбасу, или 
хлеб, или медный грош, чем кто богат. Пели, как    правило, про рождество 
Христа и желали здоровья хозяину, хозяйке,     детям  и всему дому. В России 
коляды две: одна перед Новым годом –   Васильевская (богатая), а вторая 
перед Богоявлением – Крещенская       (постная). Чтобы Новый год был 
счастливым, в Васильев вечер        провожали старый год со всевозможным 
весельем: ряженые,            рождественские игры, гадания, песни – нет такого 
другого праздника,     где бы так причудливо переплелись традиции 
народные и христианские.





Ряженые 





Для девиц Васильев день 
был васьма важным, 
считалось, что гадания 
на Васильев день всегда 
сбываются, и что бы 
по гаданию не вышло — 
то и произойдет. 

На Васильев день 
совершались 
и обряды— варение 
каши, засевание 
зерен и обряд 
хождения по домам. 



 Люди верили, что если утром в день 
Нового года первой в дом придет 
женщина, то это неминуемо принесет 
несчастье, если мужчина - счастье. 
Если в день Нового года есть в доме 
деньги - весь год не будешь в них 
нуждаться, но только при условии, если 
никому не дашь взаймы. Кроме того, 
были известны и следующие приметы: 
"Коли первый день в году веселый 
(счастливый), то и год будет таков". 
"Выпавший на Новый год снег или 
туман предвещает урожай". "Полная 
прорубь воды и туман на Новый год 
предвещают большой разлив". "Если в 
Новый год бывает ветер, к урожаю 
орехов". "Новый год к весне поворот". 
"Новый год - санки на ход". "Новый год 
первый час дня набирает". На Руси на 
Новый год также были приняты 
новогодние колядки. Каждая семья 
ожидала колядующих, приготавливала 
для них угощение. 



 Окличка. Девушка вечером или ночью выходит из дома и у 
первого же встречного мужчины спрашивает: «Как ваше 
имя?»
Гадание башмаком. Девушка снимает с левой ноги башмак 
и кидает его за ворота. Куда башмак ляжет носком, оттуда и 
суженый появится. 
 Гадание под окном. В полночь гадающая девушка садится 
у окна и приговаривает: «Суженый, ряженый! Проезжай 
мимо окна!» 
 Гадание с зеркалами. Это гадание могут испробовать 
только очень смелые девушки. Ставится два зеркала: одно 
перед собой, а другое за собой и свечи справа и слева от 
себя. Зеркала должны быть параллельны друг другу, тогда 
образуется как бы бесконечный «коридор». Там то и должен 
появиться суженый
 Приглашение на ужин. Девушка накрывает стол для 
суженого, ставит два прибора, хлеб, соль и ложки (вилки и 
ножи класть нельзя). Около полуночи девушка садится за 
стол и говорит: «Суженый, ряженый, приходи ко мне 
ужинать».
 Гадание на снах. Считается, что сны на Святках вещие, 
особенно на Новый год. Сны стараются запомнить, а потом 
разгадывают их с помощью «Сонника». 
 Гадание с гребнем. Перед сном девушка кладет под 
голову гребень и говорит: «Суженый, ряженый, причеши 
мне голову». Кто приснится девушке, и кто ее причешет, тот 
и жених. 

д



Гадание с курицей или с петухом. Девушка раскладывает на полу 
блюдце с водой, хлеб, уголь и кольца (золотое, серебряное и медное), 
пускает курицу или петуха и смотрит, какую вещь птица клюнет первой. 



Подслушивание. Гадающий идёт под чужие окна и 
подслушивает чей-нибудь разговор. 







Гадание с собаками



Поздравляю
с Новым годом

Встречайте Старый Новый год! 
Он столько радости несет! 
Огнями елка светит, 
И ждут подарков дети, 
А кто постарше - свечи жгут, 
Судьбу пытают, чуда ждут. 
Гадания в разгаре: 
Одной год быть или в паре? 
Башмак бросают за порог, 
В стакан с водой трусят желток, 
Над воском замирают, 
Горошины считают, 
Бумагу жгут, на тень глядят, 
А свечи в зеркале дрожат... 
И веселится весь народ 
Под Старый Новый год. 
Поздравить с праздником хотим, 
Он всеми русскими любим! 
Сулим вам процветанья 
Без всякого гаданья! 
Пускай везет вам целый год! 
Пускай к вам счастье в дом придет! 
Со Старым Новым Годом !


