
Из истории празднования Нового года 

              Обычай встречать Новый год в ночь на 1 января веден на Руси в 1700 году. До 

этого Новый год встречали 1 сентября. И ввел этот праздник Петр 1. Это его мы 

должны благодарить за новогоднее веселье. Это он стал проводить веселые зимние 

ассамблеи с фейерверками в ночном зимнем небе, катаньями по реке на санках, он 

придумал украшать дома и ворота ветками сосны и можжевельника. 

          Обычай наряжать на праздник елку появился позднее в европейских странах. В 

Австрии это произошло в 18 веке, в начале 19 века елка появилась в Венгрии, 

Чехословакии, Франции, Скандинавских странах. К середине 9 века елка становится 

известной и в России. 

           Приблизительно одновременно с елкой постоянным персонажем новогоднего 

праздника становится Дед Мороз, хотя возраст его – более тысячи лет. Представьте 

себе, что предками Деда Мороза в одних странах считают «местных гномов», в 

других- средневековых странствующих жонглеров, которые распевали 

рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. Существует 

мнение, что среди родственников Деда Мороза значится восточнославянский  дух 

холода Трескун, он же Студенец- Мороз. 

              История дарить подарки на Новогодние праздники известна с давних времен. 

По преданию архиепископ  Никола, живший в  турецком городе Мира спас от 

бедствия трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелок с 

золотом. После его смерти Николая объявили святым и он стал объектом поклонения. 

Позднее обычай дарить подарки детям прижился, а после введения нового календаря 

святой Николай стал приходить  к детям на Рождество, а потом и на Новый год. 

 

               Образ Деда Мороза складывался веками, и каждый народ вносил в его 

историю что-то свое. С Востока культ чудотворца распространился в странах 

Центральной и Западной Европы. в раннем средневековье ы этот праздник дети даже 



не учились. Святой Николаус в образе старика с белой бородкой ехал по улице с 

мешком за спиной и раздавал детям подарки. Со временем Санта Клаус стал 

приезжать с подарками на Рождество, 25 декабря. Церковникам не очень нравилось, 

ведь праздник был связан с именем Христа. И тогда подарки  стал раздавать сам 

Христос, которого изображали девушки и подростки в белых одеждах. Но народ, 

привыкший к Николаю, уже не представлял без него Новый год. Так у дедушки 

появилась юная спутница, ныне Снегурочка. 

               Везде доброго старика называют по- разному: в Испании- папа Ноэль ,в 

Голландии- Синта Клаас, в Италии подарки приносит старушка Бефана. В  

новогоднюю ночь она прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям 

подарки, а непослушным достается только зола. 

 

        В США, Канаде, Великобритании и в странах Западной Европы с подарками 

приходит Санта Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом и 

красные шаровары. На голове красный колпак. 

 



 

            На Кипре деда Мороза зовут Василий, а в Монголии он похож на пастуха. На 

боку у него табакерка, кремень и огниво, а в руках длинный кнут. В Узбекистане его 

зовут Кербобо, он одет в полосатый халат и красную тюбетейку, приезжает на ослике, 

навьюченном мешками с новогодними подарками. 

           Костюм нашего деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в 

плаще. К началу 19 века голландцы рисовали его стройным курильщиком трубки, 

умело прочищающим дымоходы, через которые он забрасывает детям подарки. Позже 

его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году  американский художник 

Томас Найт украсил его бородой, а англичанин Тенниэл создал образ добродушного  

толстячка. С таким Дедом Морозом мы хорошо знакомы.  Дед Мороз и Снегурочка в 

России прижились очень быстро- ведь их прототипы давно существовали в сказках. 

Они перекочевали туда из древнеславянских мифов. Понятно. Что Дед Мороз 

является символической фигурой и адрес его проживания тоже символический. Но 

дети во всех странах пишут ему письма. Значит у него должен быть адрес. 

Резиденцией русского деда мороза в декабре 1998 года объявлен расположенный на 

севере Вологодской области город Великий Устюг. 

 

                    Но у нас существует еще и  «старый» Новый год. А что же это такое? Тут 

в се дело в календаре. существовали два календаря-  старый Юлианский и новый 

Григорианский, более точный. При подсчете выяснилось, что разница между ними за 

два тысячелетия составила 13 суток. Из уважения к истории мы встречаем Новый Год 

-1 и 14 января. 

          Надо добавить, что празднование Рождества Христова разнятся у католиков и 

православных тоже на 13 дней. 25 декабря в странах Европы,  и 7 января в России, 

Греции, Словакии, Болгарии. 

         Почему символом Новогоднего праздника является елка?  Считается, что первые 

Рождественские елки появились в Германии в 8 веке. Святой Бонифаций пытался 

обратить язычников-друидов  в христианство. Друиды поклонялись деревьям. Чтобы 

доказать, что дуб вовсе не является священным и божественным, Бонифаций срубил 

один. Падая, дуб повалил все деревья на своем пути, кроме молодой ели.  Бонифаций 

и объявил: «Да будет это древо деревом Христа!». Вот так и прижилась а Германии 

елка. Оттуда и пошло: разукрашенная елочка в блеске свечей и золоченых орехов, 



подарки, сложенные под ее ветвями, хоровод нарядных, счастливых детишек, 

пляшущих под веселю музыку…  

            А впервые украсил рождественскую елку такой серьезный человек как Мартин 

Лютер- просвещенный итальянский монах.  Говорят, что это он зажег на елке свечи, 

как напоминание о Вифлиемской звезде. Позднее эту звезду стали водружать на 

верхушку ели, а свечек ставили ровно 12, то ли по числу месяцев в году, то ли по 

числу апостолов. Наряду с орехами и яблоками на ветвях висели фигурки ангелов и 

пастухов, славящих господа. а позднее орехи и яблоки заменили блестящими шарами, 

а свечки- разноцветными лампочками. 

              Интересно, что в Германии елка появилась сначала в деревенских домах и 

только потом в городских.  В России этот обычай долгое время считался господской 

затеей и в народе не приживался. Можно с уверенностью утверждать, что ни 

Александр Сергеевич Пушкин, ни его маленькие дети не знали радости Новогоднего 

праздника. 

        Интересно, что в 1917 году, большевики, пришедшие к власти, отменили 

Новогодний праздник, как ненужный, но потом передумали и в1930 году в Кремле 

устроили самую большую елку страны. 

             К концу 19 столетия рождественская елка стала обычным явлением. На нее 

приглашали детей из других семейств, водили хороводы вокруг елки, отыскивали 

подарки под ее ветками. Со временем начали организовывать общественные 

праздники елки не только для детей, но и для взрослых. 

 

      Подготовила музыкальный руководитель Агуленко Н.П. 

 


