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Разве есть какой-то другой праздник, который любят практически все 

независимо от возраста и места жительства? И действительно, праздник 

Новый год отмечают многие народы тогда, когда наступает переход из 

последнего дня уходящего года в первый следующего. Отмечали этот 

праздник еще в III в. до нашей эры в Месопотамии. 

Начинать календарный год 1 января постановил римский император Юлий 

Цезарь в 46 году до нашей эры. И посвящен этот день был римскому богу 

Янусу – богу выходов и входов, всех начал и дверей. В честь этого бога был 

назван и первый месяц года – январь, а сам бог изображался двуликим – одно 

его лицо смотрело вперед, в то время как другое оглядывалось назад. 

История праздника Нового года 

На Руси до XV века новый календарный год начинался с 1 марта. В 1348 г. 

власть держащими было установлено начинать новый год в сентябре. 

Именно тогда (1 сентября) этот день и стал отмечаться по особому 

празднично, а в «Парижском словаре московитов» XVI века даже 

сохранилось название этого Новогоднего праздника – он назывался Первым 

днем во году. И только в 1700 года Петр I своим указом постановил, что 

Россия, как и другие европейские страны, будет начинать год 1 января. 

Интересно, что только с 1947 года 1 января является праздничным выходным 

днем, а с 1992 года к нему добавился еще один день – 2 января. И совсем 

недавно – в 2005 году – в нашей стране были установлены Новогодние 

каникулы, которые с учетом выходных дней и Рождества длятся целых 10 

дней. 



 
 

Традиции празднования Нового года 

Новогодняя ёлка 

Самым ярким атрибутом Новогоднего праздника, традиционно 

устанавливаемым в каждом городе и доме, является, конечно, Новогодняя 

елка. Во многих странах елка устанавливается в канун католического 

Рождества 25 декабря, в нашей стране до 1916 года тоже была такая 

традиция, но во времена Первой мировой войны священный синод запретил 

рождественскую елку как чуждый России «немецкий обычай». И она 

вернулась в наши дома только в 1936 уже в качестве Новогодней ёлки. Елку 

принято украшать игрушками и огнями, гирляндами огоньков также 

украшают дом и двор. 

Новогоднее застолье 

Традиционно принято встречать Новый год в кругу семьи и самых близких. 

А рассаживать этих самых близких в Новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 

января) нужно за праздничным столом, где собравшиеся сначала должны 

проводить старый уходящий год, а в полночь, под бой курантов и звон 

бокалов встретить год грядущий. Кстати, загадывать желание пока часы бьют 

12 раз, также стало традицией. Сейчас Новогодний стол полон яств, 

разнообразие и количество который ограничено лишь полетом фантазии 

хозяев. Но когда-то на Руси традиционным блюдом на Новогоднем и 

Рождественском столе был запеченный гусь. 

Дед Мороз и его внучка Снегурочка 

Дед Мороз, являясь сказочным персонажем русского фольклора, приходит в 

Новогоднюю ночь в дом, где живут дети, и приносит им подарки в большом 

красном мешке. Часто вместе с Дедом Морозом путешествует его внучка 

Снегурочка, одетая в длинную серебристую шубку, расписной кокошник или 

светлую меховую шапочку. Сам дед Мороз облачен в расшитую узорами 

красную, синюю или серебристую шубу, на голове его теплая шапка, а в руке 

посох. Длинная белая борода и валенки также являются неотъемлемыми 

атрибутами этого сказочного персонажа. Передвигается Дед Мороз на 

лыжах, на тройке лошадей или пешком. 

В древности славяне представляли себе Деда Мороза как низенького 

седобородого старичка, дыхание которого – это лютая стужа, слезы – 

сосульки, слова – иней, а волосы – снежные облака. Жена Мороза – Зима, 

помощники - Мароссы (трескуны). В зиму Дед Мороз, бегая по лесам, полям 



и улицам городов, стучит посохом и сковывает реки, озера, ручьи и лужи 

льдом. А если вдруг Мороз ударит своим посохом в угол избы, то бревно 

непременно треснет. Не любит Мороз дрожащих и мерзнущих, а веселым и 

бодрым он дарит крепкое здоровье и живой румянец. 

 

 

 


