
Новогодние традиции  

 

Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки, 

В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. 

 

О, вещая моя печаль, 

О, тихая моя свобода 

И неживого небосвода 

Всегда смеющийся хрусталь! 

Осип Мандельштам, 1908  

 

 

Вот уже три столетия Россия отмечает наступление нового года 1 

января. Но когда-то январь ничем не отличался от других месяцев. А в 

Древней Руси новый год встречали дважды. Гражданский новый год 

начинался в марте, а церковный – 1 сентября, по византийскому церковному 

(юлианскому) календарю, который пришѐл на Русь вместе с христианством. 

При митрополите Феогносте положено было начинать как церковный, так и 

гражданский год 1 сентября, но лишь с 1492 года начало нового года было 

официально перенесено на 1 сентября, что было подтверждено и на 

церковном соборе 1505 года. 

Ранее на Руси новый год встречали осенью. Последний раз это 

произошло в 1699 году. Уже начинались реформы и нововведения Петра I. 

Однако наступление нового года в Петровской Руси ещѐ праздновалось по 

древнему обычаю. Многие приближѐнные Петра I уже сбрили свои бороды, 

надели голландские кафтаны, а тем, кто не успел этого сделать, в день нового 

года – 1 сентября – царские шуты резали бороды ножницами. Пѐтр Великий, 

желая согласовать начало нового русского года с западноевропейским 

календарѐм, отменил древнее летоисчисление от сотворения мира и 

постановил ввести времяисчисление от Рождества Христова. Так в 1700 году 

январь  стал считаться начальным месяцем нового гражданского года, хотя 

церковь продолжала праздновать свой церковный год по-старому – с 1 

сентября. По царскому указу Петра Алексеевича к Новому году дома должны 

быть украшены сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по 

образцам, выставленным в Гостином Дворе, в знак веселия предписано было 

друг друга поздравлять с новым годом, на Красной площади назначены были 

огненные потехи и велено по дворам стрелять из пушек и мушкетов. 



С 1840-х годов ѐлка, как символ Нового года,  стала известна в 

России. Но распространение она получила прежде всего в городах, в высших 

слоях общества. В сельских же районах ѐлку не наряжали даже в начале XX 

века. Под влиянием города праздник возле ѐлки стали устраивать сначала в 

сельских школах, а позднее она появилась и в крестьянских домах. После 

Октябрьской революции 1917 года празднование Нового года в нашей стране 

было практически запрещено. Его сочли «буржуазным» и не 

соответствующим новой идеологии. И только в декабре 1935 года, после 

статьи секретаря ЦК КП(б) Украины П. П. Постышева в газете «Правда», 

этот праздник официально разрешили, правда до 1947 года 1 января 

оставалось рабочим днѐм.  

Русская православная церковь в феврале 1918 года не перешла на 

григорианский календарь, в отличие от государства,  и по-прежнему живѐт 

по юлианскому. Поэтому мы практически единственные (если не считать 

Грузии и Сербии), кто отмечает Новый год раньше, чем Рождество, а также 

имеет такой праздник, как Старый Новый год – не менее любимый и 

желанный, чем официальный. 

Традиции нашего народа – это живая историческая память, 

воплощение всего пройденного пути.  

В библиотеке нашего университета вы можете познакомиться с 

литературой по  истории и  культуре русского народа. Одна из таких книг 

написана Александром Власьевичем Терещенко – «История культуры 

русского народа». Александр Власьевич - выдающийся знаток русской 

жизни, автор многочисленных трудов о светлом и гармоничном мире 

народной культуры. В его книге подробно и со знанием дела описано, как 

русские люди ели и пили, во что одевались и в каких домах жили, описаны 

обряды и обычаи (История культуры русского народа [Текст] / А. В. Терещенко. - М. : 

ЭКСМО, 2007). 

Наталья Сергеевна Шапарова является автором книги: 

«Энциклопедия славянских праздников. Календарные поверья и обычаи 

славян». В книге описаны праздники, отмечающиеся с древнейших времѐн до 

наших дней на территории, занимаемой современными славянами. 

Включены как церковные, так и традиционные народные праздники, а также 

связанные с ними предания, обряды, приметы, поговорки и другие формы 

народного творчества. Данное издание состоит из двух разделов. Первый 

раздел содержит непереходящие церковные  праздники, т.е. отмечающиеся в 

одно и то же время. Второй раздел посвящѐн переходящим (церковным 



праздникам, даты которых определяются днѐм Пасхи на данный год) и 

многодневным православным праздникам, таким как Святки, Масленица, 

Пасха и т.д. (Энциклопедия славянских праздников. Календарные поверья и обычаи 

славян [Текст] / Н. С. Шапарова. - Москва : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2010.) 

Издание «Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, 

фольклор»,  авторами которого являются Людмила Сергеевна Лаврентьева  и 

Юрий Иванович Смирнов, представляет собой своеобразную энциклопедию, 

в которой представлена культура русского народа второй половины XIX - 

начала XX века. Обряды и обычаи, насчитывающие сотни лет, сохранились 

до настоящего времени, но, утратив представление об их исторических 

корнях, современный человек порой не знает, почему принято поступать 

именно так, а не иначе. Книга восстанавливает эти утраченные исторические 

связи, возвращая логику различным формам современного этикета и 

традициям (Культура русского народа [Текст] : обычаи, обряды, занятия, фольклор / Л. 

С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов. - СПб. : Паритет, 2004). 

Все вышеперечисленные издания хранятся в отделе общественно-

политической литературы Научно-технической библиотеки  в аудитории 1-

309.  Также в нашей библиотеке можно ознакомиться с новыми выставками 

книг, оценить новогоднее убранство читального зала,  проникнуться 

праздничным новогодним настроением. 

С Новым 2020 годом дорогие друзья!  

Кубынина В.С. зав. сектором НТБ 


