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В дореволюционной России Рождество, отмечаемое 25 
декабря, открывало череду зимних праздников. 

По календарю рождественские праздники включали три 
нерабочих дня: 25,26 и 27 декабря, но фактически после 
Рождественской ночи праздники продолжались 12 дней, 
которые назывались Святками. Завершались праздники 6 
января религиозными торжествами в Крещенье. Сейчас 
из-за календарных изменений 1918 г. эта 
последовательность нарушена, и Рождество наступает 
после Нового года.

Текст: Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские праздники в Петербурге 

Открытка из книги: Иванов Е.В. Новый год и Рождество в открытках 

С обложки журнала Наука  и жизнь-

2002-№1



Праздник Рождества начинался духовными 
обрядами: ходили к заутрене и обедне, после обедни 
с поздравлениями к старшим. Дети и подростки в 
этот день ходили по городу ,«славили Христа». 
Замужние дочери после обеда ездили с мужьями и 
детьми к родителям, на другой день делали 
визиты к старшим родственникам, принимали у 
себя гостей.

На Святки, продолжавшиеся с вечера 24 декабря по              
6 января, молодѐжь увлекалась играми и гаданьями.                 
Это было самое оживленное и веселое время. Ещѐ 
одной особенностью Святок были ряженые. 
Взрослые и дети ходили по домам в костюмах с 
музыкой и пением.

Новый год во второй половине XIX века не занимал 
среди календарных праздников того  места, 
которое имеет в наши дни. 1 января горожане 
ходили в  собор, где слушали  службу «с молитвой 
за царя». После службы наносили визиты, 
поздравления.

Вечером у главы администрации или в 
общественном собрании мог даваться бал.

Гончаров Ю. По чарке водки и пирогу. Праздник в сибирском городе

Картинки  из книги: Иванов Е.В. Новый год и Рождество в открытках 



Постепенно Рождество стало включать в себя мирские 
элементы.К концу XIX века это был уже семейный праздник. 
Особое внимание уделялось детям, тонко воспринимавшим 
духовный стержень Рождества. Для взрослых это было 
особое время  примирения с близкими и родными, помощи 
нищим и обездоленным.
В начале XX века обычай праздновать Новый 
год  распространился шире и считался 
праздником семейным, его полагалось 
встречать дома и приглашать на встречу 
одинокого человека. Одеваясь на 
празднование Нового года, стремились  
избегать темных тонов, предпочитая  белый 
цвет. К столу подавали обязательно гуся.               
Из фруктов - яблоки и апельсины. Члены 
семьи дарили друг другу самодельные 
подарки (вышитые книжные закладки, 
диванные подушечки и др.)

Рождество. Открытка 19 века из 

журнала Столицы и усадьбы

Текст: Гончаров Ю. По чарке водки и пирогу. Праздник в сибирском городе  и Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские праздники в 

Петербурге . Картинки  из книги: Иванов Е.В. Новый год и Рождество в открытках. 



Основной покупкой, которую делала к Рождеству 
практически каждая петербургская семья, была 
ѐлка. Больше всего ѐлок продавалось под 
сочельник. 

С 1880-х годов все срубленные елки свозились к 
Гостиному двору и на Сенной рынок. Ёлки 
устанавливали рядами так, что возникал целый лес 
«разнокалиберных деревьев», причѐм вместе с 
настоящими стояли и искусственные ѐлки.

Текст: Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские праздники в 

Петербурге // История Петербурга -2001.-№1 Картинки из книги Иванов 

Е.В. Новый год и Рождество в открытках 



Обычно ѐлку ставили в сочельник, если не 
успевали, то она считалась уже новогодней. 
Кроме игрушек на ѐлку вешали пряники в виде 
солдатиков, барынь, «уперших руки в боки», 
фигурки животных, мандарины, фрукты, 
золотые хлопушки с сюрпризом внутри.            
Сласти, оловянные солдатики, фрукты с самой 
ѐлки становились призами для победителей в 
шарадах и других играх. Оставшиеся «награды» 
дети срывали сами — это называлось 
«ощипывать ѐлку».                                                     
Родители украшали ѐлку звездой и развешивали 
игрушки на верхних ветках. 

Они прикрепляли к веткам разноцветные 
парафиновые свечи: от одной свечи к другой 
шла пороховая нитка для зажигания ѐлки. 
В последнюю очередь на ветках раскладывали 
вату, которая выглядела как настоящий снег, и 
набрасывали на неѐ золотой дождь. Под ѐлку 
складывали подарки, предварительно написав 
имена.

Текст: Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские праздники в Петербурге Фото В. Некрасова  из журнала  Наше 

наследие 2000 №52

Елочные игрушки конца XIX века -

середины XX.  Источник                                  

В. Турчин .  Рождественская ель                

Фото В. Некрасова



Невозможно представить Рождество и Новый год  
без подарка. 

В 1913 г. лучшим подарком для средне 
обеспеченного горожанина было ожерелье «из 
японского тяжеловесного жемчуга» с золотым 
замочком парижской работы. Желающие подарить 
что-нибудь изысканное или особо ценное 
отправлялись на Рождественские антикварные 
аукционы. 

Люди весѐлые и небогатые покупали для знакомых 
и родственников «ужасные подарки», незаменимые 
для розыгрышей: «флакон духов», обрызгивающий 
открывавшего с головы до ног чистой водой, 
«самовозгорающиеся спички», бутоньерки, из 
которых выпрыгивали чѐртики. 

Текст: Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские праздники в 

Петербурге Фото В. 

Некрасова  из журнала  Наше наследие 2000 №52

Б. Кустодиев Дети в маскарадных 

костюмах 1909г.



В крупных магазинах можно было выбрать любой подарок 
для ребѐнка. Здесь  были: куклы на любой вкус и цену, 
сотни игр, десятки детских пистолетов, револьверов, 
палашей, кукольные дома, мебель, одежда, экипажи, 
солдатики в коробках, в которых помещались ещѐ всякие 
вещи и др. Детям нравились и поставляемые кустарями 
деревянные игрушки: традиционный медведь и крестьянин, 
по очереди бьющие по наковальне, щелкунчики в 
тирольских шляпах с перьями, заводные игрушки.

С середины ХIХ века кроме традиционных появилось много 
полезных игрушек: наборы инструментов для различных 
ремѐсел, полное оборудование станции электротелеграфа и 
т.д.Рождественская открытка 1903г



Детям и взрослым — любителям театра дарили на 
Рождество «дойниковские театры», известные тем, что 
продавались только в этих магазинах. Эти недорогие 
(около 10 рублей) деревянные театры со сценой, 
занавесом, декорациями, либретто, нотами и куклами-
статистами позволяли ставить в Рождество 
представления для детей.

Не менее традиционным подарком были книги. На 
Рождество оживлялась букинистическая торговля —
букинисты отбирали книги и гравюры, по тематике 
относящиеся к Рождеству, и торговали ими в Гостином 
дворе, арендуя места вокруг колонн у владельцев лавок.

Текст: Павлова Р.Э., Смирнова А.Л.  Рождественские 

праздники в Петербурге



Традиционные рождественские праздники — это не только 
семейная ѐлка, но и благотворительные базары, обеды, 
рождественские вечера и концерты, рождественские пикники и 
поездки за город, покупка подарков, провизии к праздничному 
ужину, публичные ѐлки для детей и взрослых, выпуск 
рождественских газет и открыток. 

Детский балет у новогодней елки 1892 г.



Главной была царская ѐлка в Царском Селе. Обычно 

она зажигалась в манеже придворно-конюшенного 

ведомства. Приглашались нижние чины и офицеры 

частей, обслуживавших царскую резиденцию. 

Император обходил солдат, здоровался, поздравлял 

с праздником. Затем нижние чины подходили к 

лотерейному колесу и вынимали из него билеты с 

номером подарка. Подарки были ценные: рядовые 

получали серебром, а для офицеров подарки 

заказывались. Играл великорусский оркестр Его 

Императорскою Величества полка и пелись песни. 

Обычно ближе к Новому году в Аничковом дворце в 

присутствии вдовствующей императрицы Марии 

Фѐдоровны зажигалась рождественская ѐлка для 

офицеров и нижних чинов, живших во дворце.

Великая княгиня Ольга 

Александровна. Рождество 

Христово.1950г.//Столицы и усадьбы-

2007-№4



Большая часть общественных ѐлок организовывалась 
государственными, общественными организациями, частными 
предприятиями, администрациями государственных заводов и 
фабрик. Проходили ѐлки для детей служащих различных ведомств: 
почтово-телеграфного, пожарных, нижних чинов столичной 
полиции и т.д. Обычно программы праздников была похожи. 
Приглашалось иногда до 500 детей. 

В зале стояла огромная, 
сверкающая ѐлка, играл оркестр. 
Давали дивертисмент. Очень 
часто в празднике участвовал 
петрушечник со своей куклой. 
Выступали клоуны, 
дрессированные собачки, 
фокусники, чревовещатели. 
Нередко предлагалась программа 
кинематографа или туманные 
картины. Почти всегда 
устраивались катания с горки. 
После угощения сластями, 
прохладительными напитками 
детям вручали подарки и 

начинались танцы.



Более скромными были ѐлки, устраиваемые в приютах, а 
также для бедных жителей различными обществами. 
Праздник проводился собственными силами, дети 
читали стихи, басни, иногда сами дети ставили 
спектакль, а потом «просто веселились».

Не были забыты дети «улицы столицы», родители 
которых питались в бесплатных столовых и ночлежных 
домах. В 1912 г. к градоначальнику Д.В. Драчевскому 
было приглашено 300 детей. Их встречала огромная 
сверкающая ѐлка, украшения с ѐлки раздавались детям. 
Играл оркестр Преображенского полка. Детей угощали 
чаем с булками, пирожными.

Все получили подарки: «материю на платье, рубашку, 
мешок с гостинцами, игрушки, шапки, валенки».

Воспитанники Мариинской школы глухонемых в 

карнавальных костюмах у ѐлки Фото Булла 1913г



Большим успехом пользовались ѐлки на льду на расчищенном от 
снега льду Невы, против Университета. В центре ставилась ѐлка, 
украшенная и освещѐнная. По периметру катка стояли нарядные 
павильоны в виде избушек, резных домиков, пагод. В тѐплых 
домиках можно было согреться и самим катающимся и маменькам, 
сопровождавшим барышень на каток. Ограда состояла из столбов, 
на которых горели факелы, гирлянд фонарей, развешанных между 
столбами. От такого освещения на льду было светло, как днѐм. 
Гремел военный оркестр. Вальсы сменялись маршами, а кадрили 
польками. К началу века эта старинная традиция дополнилась 
катанием на коньках под крышей.



Широкое распространение получила рождественская 
благотворительность. Традиционной еѐ формой были 
благотворительные базары. Как и все прочие 
праздничные мероприятия, базары были строго 
«ранжированы» как по составу участников, так и по 
своей целевой направленности Базары проходили как 
до, так и после Рождества.

Наиболее представительными были базары, 
организованные членами царствующего дома. 
Традиционно на Рождество в залах Дворянского 
собрания происходил благотворительный базар под 
покровительством великой княгини Марии Павловны. 

В. Зитц Богатые посещают бедных Иллюстрация из 

журнала История Петербурга -2001-№1

Фото Булла
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