
НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ 

(Звучит музыка П. И. Чайковского 
к балету «Щелкунчик». Детей 
встречает Сказительница в рус
ском народном сарафане. Дети вхо
дят в горницу и садятся на лавки.) 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА: Здрав
ствуйте, гостюшки мои дорогие! 
Красны девицы да добры мо
лодцы! 

На дворе зима всё злится, 
Снег холодный серебрится, 
Лунный свет над ним струится, 
Звёзды водят хоровод. 
И подходит светлый, ясный, 
Величавый и прекрасный 

Новый год! 

А когда-то в глубокой древнос
ти новый год чаще всего начинал
ся весной — вместе с возрождени
ем природы. На Руси со времён 
введения христианства Новый год 
праздновали 1 марта — наступала 
весна, обновлялась природа, на
чинали сеять хлеб, думали об уро
жае на весь год. 

В 1343 году Московский со
бор, следуя греческому церковно
му календарю, постановил счи
тать началом года 1 сентября. 
Но не тут-то было! Обычай встре
чать Новый год весной оказался 
таким живучим, что исчисление 
с 1 марта продолжалось ещё 
150 лет. И только в 1492 году на 
Московском соборе окончатель

но было постановлено считать, 
что год начинается с 1 сентября. 
Это постановление было утверж
дено великим князем Иваном Ва
сильевичем, и его пришлось со
блюдать всем. 

К сентябрю заканчивалась жат
ва, люди благодарили Бога за хоро
ший урожай. Все веселились, во
дили хороводы вокруг берёзы 
и делали друг другу подарки. Важ
но, что в отличие от елей, берёзки 
не рубили, а украшали непосредст
венно «на корню», не нанося 
ущерба природе. 

Традиция праздновать Новый 
год в сентябре просуществовала 
200 лет. А в 1699 году Пётр Вели
кий, возвратившись из своего 
первого путешествия по Европе, 
стал решительно ломать старые 
обычаи и устанавливать новые. 
Отмечать новогодний праздник 
1 сентября было категорически за
прещено даже дома. 20 декабря 
1699 года был издан царский указ 
«О праздновании Нового года». 
Согласно которому впредь пред
писывалось вести летоисчисление 
не от сотворения мира, а от Рож
дества Христова, а день «новоле-
тия», до того времени отмечав
шийся на Руси 1 сентября, 
по примеру всех христианских на
родов отмечать 1 января. В этом 
указе давались также рекоменда-

• оформление 
С ц е н а напоминает крестьянскую 

избу. В центре — наряженная ёлка. 
В г о р н и ц е , на центральной стене, 

красивыми занавесками 
о ф о р м л е н о небольшое 

д е р е в е н с к о е окошко , за стёклами 
которого з и м н и й пейзаж. Возле 
окна — с т о л , накрытый вышитой 

: скатертью. На столе — 
подсвечники со свечами. Горница 

у к р а ш е н а разноцветными шарами, 
гирляндами и снежинками. Рассказ 
с о п р о в о ж д а е т с я показом слайдов. 

Понадобятся : 
• листы ватмана — 2 шт.; 

• фломастеры; 
• листы бумаги ; 

• подарки ; 
• репродукции картин А. Гуляева 

«Новый год», В. Васнецова 
«Снегурочка», Ф. Решетникова 

«Прибыл на каникулы»; 
• с т а р и н н ы е новогодние открытки; 

• ёлочные игрушки; 
а также аудиозаписи: 

• композиций П.И. Чайковского 
из балета «Щелкунчик»; 

• песни «В лесу родилась ёлочка» | 
(муз. Л . В е ш а н а , 
сл . Р. Кудашевой); 

• попурри из песен про Новый г о д 

ции по организации новогоднего 
праздника. В его ознаменование 
было велено пускать ракеты, за
жигать огни и украшать столицу 
(тогда ещё Москву) хвоей, 
по большим улицам, у нарочитых 
домов, пред воротами поставить 
некоторые украшения из древ 
и ветвей сосновых, еловых и мож
жевеловых. А «людям скудным» 
предлагалось «каждому, хотя по 
древцу или ветве на вороты или 
над храминою своей поставить... 
а стоять тому украшению янва

ря в первый день». Эта малозамет
ная в эпоху бурных событий де
таль и явилась в России началом 
трёхвековой истории обычая уста
навливать ёлку на зимних празд
никах. 

Петровский указ является едва 
ли не единственным документом 
по истории ёлки в России XVIII 



Катя в голубом у ёлки. Художник 
3. Серебрякова. 1922 г. 

века. Но после смерти Петра I его 
рекомендации были основательно 
забыты. Понадобилось почти 
150 лет, чтобы новогодняя ёлка 
прижилась у нас. 

Этот внезапный всплеск инте
реса к пушистой красавице про
изошёл в середине 1840-х годов. 
В России первую ёлку устроили 
немцы, постоянно жившие в Пе
тербурге. Новая забава с востор
гом была принята высшим светом 
столицы, затем перекинулась 
в Москву и распространилась по 
всей стране. Обычай вошёл в моду. 
Да к тому же мода на немецкое 
нововведение подкреплялась мо
дой на немецкую же литературу, 
прежде всего Э.Т.А. Гофмана, — 
его сказка «Щелкунчик» выходила 
к праздникам отдельным издани
ем в качестве подарка для детей. 

Постепенно наладилась тор
говля срубленными деревьями. 
А уже в конце 1840-х стали зака
зывать искусственные ёлки, что 
считалось особым шиком. Рост 
промышленного производства 
поспособствовал тому, что в счи-
таные годы разнообразные укра
шения и свечи, изготовленные 
фабричным способом, стали дос
тупны практически всем слоям 
населения. 

В это же время ёлка начинает 
завоёвывать провинцию — гу

бернские и уездные города. К кон
цу XIX столетия наряженная 
к празднику ёль стала обычным 
явлением. 

(Далеерассказ сопровождается по
казом старинных новогодних от
крыток.) 

Постепенно уютный семейный 
праздник превратился в раут 
с участием детей из других се
мейств: малыши ходили вокруг 
наряженного деревца, играли, 
отыскивали под ним свои подар
ки. В богатых домах принято было 
приглашать на праздник и детей 
гувернанток, учителей, прислуги. 
Со временем начали организовы
вать общественные ёлки как для 
детей, так и для взрослых — в дво
рянских и офицерских собраниях, 
институтах благородных девиц, 
школах. 

Казалось бы, ёлка одержала 
в России полную победу. Однако 
о всеобщем её признании гово
рить было рано. Деревенские жи
тели традицию украшать ёлку не 
приняли. Да и у церкви этот попу
лярный в столичном обществе 
обычай благосклонностью не 
пользовался. Святейший Синод 
не одобрял иноземный и к тому 
же языческий обычай вплоть до 
начала XX века, издавал указы, за
прещающие ёлки в учебных заве
дениях. И всё же зимняя красави
ца вышла победительницей из 
этой борьбы: всеми полюбивший
ся обычай отменить так никому 
и не удалось. 

(Рассказ сопровождается показом 
ёлочных игрушек.) 

Великолепное убранство лес
ной красавицы тоже имеет свою 
историю. Самый ранний её наряд 
состоял из свечей и лакомств — 
яблок, мандаринов, орехов, кон
фет, пряников. В середине XIX ве
ка ёлки стали наряжать стеклян
ными украшениями — шарами, 
бусами, сферическими зеркаль
ными предметами в виде прожек
торов, сосулек и т. д. Делались они 
из толстого зеркального стекла 
и потому были гораздо тяжелее 

современных хрупких стеклянных 
игрушек. 

По мере того как ёлка превра
щалась в светское увлечение, 
на ней начали появляться ёлоч
ные игрушки. Первое время боль
шая часть стеклянных украшений 
была иностранного производства. 
Однако вскоре их изготовление 
наладили и в России. Наши вол
шебники стекла дополнили тра
диционные шары, шишечки 
и грибочки забавными фигурками 
героев сказок, этим «русская ёлка» 
отличалась от европейских сестёр. 
Ёлочные украшения делали и из 
других материалов: воска, папье-
маше, бумаги, фольги. 

(Демонстрируется картина А. Гу
ляева «Новый год».) 

Существует традиция и в укра
шении верхушки — вначале туда 
водружалась только вифлеемская 
звезда; в советское время — пяти
конечная, она призвана была на
поминать о звёздах, горящих на 
башнях Московского Кремля, ар
хитектуру которого ёлка «повто
ряла» своей пирамидальной фор
мой. В 1960-е годы в наборах 
ёлочных игрушек появились са
молёты, спутники, ракеты, космо
навты и прочие реалии нового 
времени. Такие фигурки стали 

НОВОГОДНЯЯ открытка. 1950 г. 



Новый год. Художник А. Гуляев. 1967 г. 

предметом внимания коллекцио
неров. 

Каждый год, по доброй тради
ции, мы достаём из коробки ёлоч
ные игрушки: какие-то из них, ка
жется, были в семье всегда, 
а какие-то куплены в тот или иной 
памятный год. Но обязательно на
до повесить на ёлку новую игруш
ку, это приносит в дом достаток 
и счастье. 

Разговор о новогодней ёлке 
нельзя представить себе без люби
мой всеми песенки «В лесу роди
лась ёлочка». Дети нескольких по
колений пели эту песню, ведь ей 
уже более 100 лет. Стихотворение 
«Ёлка», написанное 25-летней Ра

исой Кудашевой, было опублико
вано в 1903 году в журнале «Ма
лютка» и вошло в состав сборника 
стихов, предназначенных для дек
ламации детьми младшего возрас
та на рождественских утренниках. 
Ну а сама поэтесса вошла в исто
рию русской литературы как автор 
этого единственного стихотворе
ния. 

Раиса Кудашева даже не была 
знакома с человеком, который два 
года спустя после публикации 
стихотворений сочинил к нему 
мелодию. Леонид Карлович Бек-
ман был кандидатом естествен
ных наук, биологом и агрономом. 
С музыкой его связывало только 

одно — его женой была всемирно 
известная пианистка, профессор 
Московской консерватории Еле
на Александровна Бекман-Щер-
бина. Леонид Карлович даже не 
мог сам записать ноты придуман
ного им мотива, который он напел 
своей маленькой дочке Верочке. 
Записала незатейливую мелодию 
его жена. Супруги Бекман для 
своей дочери сочинили ещё не
сколько песенок. И поскольку те 
пользовались большой популяр
ностью у их знакомых, Бекманы, 
устав переписывать их от руки, из
дали сборник «Верочкины песен
ки». Сборник выдержал четыре 
издания. И самой востребованной 
оказалась та самая «В лесу роди
лась ёлочка». 

Первоначально текст песни 
немного отличался от известного 
сейчас варианта. В дореволюци
онном издании вместо привыч
ных для нас слов «Спи, ёлочка, 
бай-бай» было «Спи, ёлка, баю-
бай». А в остальном она без всяких 
изменений прожила вместе с на
ми, нашими родителями, бабуш
ками и прабабушками более 
100 лет. 

А теперь приглашаю всех гостей, 
Дорогих моих друзей: 
Встанем вместе в хоровод, 
Встретим песней Новый год! 

(Звучит песня «В лесу родилась 
ёлочка». Под музыку дети водят 
хоровод.) 

Но какая же новогодняя ёлка 
без Деда Мороза и Снегурочки! 
Откуда в России появился этот де
душка с белой бородой, который 
издавна поздравляет детей 
и взрослых с Новым годом? Исто
рия его появления скрыта, как 
принято говорить, за пеленой лет. 
Приоткроем её. 

Славяне считают, что Дед Мо
роз был женат на Зиме, у них ро
дилась дочь — Весна, а у Весны — 
Снегурочка. Дед Мороз — стро
гий, иногда сварливый, но всегдг 
справедливый. Все знают, что хо
рошим людям он благоволит 
и одаривает их, а плохих может 
и заморозить своим волшебны\ 
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посохом. Называли сурового 
властителя Зимы у нас Мороз 
Красный нос, Мороз Иванович 
и даже Дед Трескун. В общем, 
у этого персонажа было много 
имён. 

Некогда, уже в более близкие 
к нам времена, называли дарителя 
и Дедушкой Николаем. Прототи
пом же Дедушки Николая стал 
святой Николай Мирликийский. 
В России он больше известен как 
Николай Угодник и Николай Чу
дотворец. Он жил очень давно, 
в III веке, и часто помогал обездо
ленным. Однажды он увидел, что 
бедный отец не может прокор
мить своих дочерей и вынужден 
отдать их в чужой дом. Проявил 
святой Николай милость и насы
пал в дымоход, в котором девочки 
сушили обувь, золотых монет. 
Проснулись они и увидели, что их 
башмаки полны золота. Говорят, 
что с тех пор дети специально 
в рождественскую ночь ставят 
обувь рядом с печью. 

Святой Николай всегда был 
покровителем детей — защищал 
их, излечивал, наставлял на вер
ный путь, но мог и наказать за 
лень и непослушание. Поэтому 
в России с давних пор почитают 
святого Николу, представляя то 
в образе доброго деда, то в виде 
сурового старца. Вот от него 
и произошёл славянский Дед 
Мороз, который живёт сейчас 
в Великом Устюге, хотя долгое 
время обходился без постоянного 
местожительства. Почему имен
но в Великом Устюге? У того, кто 
хоть раз побывал в вологодских 
краях, такой вопрос вряд ли воз
никнет. Здесь настоящие сказоч
ные леса, дивные озёра, чудодей
ственные родники. Где же ещё 
жить нашему волшебному Деду 
Морозу! Лучшей родины, пожа
луй, ему и не отыскать. К тому же 
древние и таинственные обряды, 
связанные с переменой времён 
года, совершались в этих краях 
ещё в незапамятной дохристиан
ской древности. 

Костюм Деда Мороза в том ви
де, к которому мы привыкли, воз
ник не сразу. Образ его постепен
но менялся на основе древних 

поверий и легенд в течение XIX 
столетия. Когда Дед Мороз по
явился в России в конце XIX века, 
он был одет в синюю или белую 
шубу. Оба эти цвета указывали, что 
пришёл он из суровых северных 
краёв. Вот почему и сейчас можно 
встретить Деда Мороза в синих 
одеяниях, хотя уже в XX веке пре
обладающим цветом его шубы 
стал красный. 

Каковы же основные черты 
облика нашего Деда Мороза? 
У него густая борода и такие же 
волосы серебристо-белого цвета. 
Это означает его могущество, 
обещание справедливого воздая
ния за хорошие и плохие дела. 
Мы верим, что именно этот ста
рец принесёт нам счастье, благо
получие и богатство. Он одет 
в льняные белые рубашку и брю
ки, украшенные белым геометри
ческим орнаментом. Эти детали, 
символизирующие чистоту, прак
тически потерялись в современ
ном костюме. Исполнители роли 
Деда Мороза предпочитают за
крывать шею белым шарфом. 
На брюки, как правило, не обра
щают внимания или шьют их 
красными — под цвет шубы. 

Шуба у Деда Мороза длин
ная — по щиколотку или по го
лень, расшитая серебром. Шапка 
украшена серебром и жемчугом. 
Оторочка отделана лебединым пу
хом или белым мехом с треуголь
ным вырезом на лицевой части 
(стилизованные рога). Форма 
шапки — полуовал. Варежки — 
трёхпалые, белые, расшиты сереб
ром. Серебро символизирует чис
тоту и святость всего, что Дед Мо
роз даёт из своих рук. Кстати, 
трёхпалые варежки — символ тро
еперстия, коим принято крестить
ся в православии. Пояс белый 
с красным орнаментом — символ 
связи предков и потомков. В наши 
дни сохранился как элемент кос
тюма, полностью утратив перво
начальный смысл и соответствую
щую цветовую гамму. А жаль... 

Дед Мороз одет в серебряные 
или красные, расшитые серебром, 
сапоги с приподнятым носком. 
В холодные дни он надевает бе
лые, расшитые серебром, вален

ки. Белый цвет и серебро — сим
волы луны, святости, севера, воды 
и чистоты. Важный атрибут обра
за Деда Мороза — хрустальный 
или серебряный посох. Ручка ви
тая, тоже серебристо-белого цве
та. Посох завершает лунница — 
стилизованное изображение ме
сяца, или голова быка как символ 
власти, плодородия и счастья. Эти 
знаки очень древние. Понятно, 
что в наши дни трудно встретить 
посох, соответствующий этим 
описаниям. 

Мешок с подарками — более 
поздний атрибут хозяина зимы. 
Многие дети верят, что он бездон
ный. Во всяком случае Дед Мороз 
никого к мешку не подпускает, 
сам достаёт из него подарки. Де
лает он это не глядя, но всегда уга
дывает, кто какой подарок ждёт. 
Дед Мороз передвигается пеш
ком, по воздуху или на санях, за
пряжённых тройкой лошадей. 
Любит также рассекать родные 
просторы лыжным ходом. В по
следнее время Деда Мороза стали 
изображать едущим в санях, за
пряжённых оленями. 

Кроме этого, Дед Мороз ни
когда не курит! У него нет трубки, 
как у некоторых его западных 
коллег. Не носит он и очков, пото
му что зрение у него всегда отмен
ное. 

Новый год. Художник Е. Ткаченко. 
1959 г. 



Снегурочка и её мать Весна в фильме «Снегурочка», снятом по одно 
именной пьесе А.Н. Островского (режиссёр Г. Кадочников, 1968 г.) 

История про Деда Мороза 
Чудесно прозвучала, 
А теперь бы поиграть 
Всем нам не мешало. 

(Звучит попурри на мелодии зимних 
новогодних песенок.) 

«ПОРТРЕТ ДЕДА МОРОЗА» 

(Ребята делятся на 2 команды. 
За одну минуту несколько детей 
должны вместе нарисовать на 
листе ватмана портрет Деда Мо
роза.) 

«БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

(Дети делятся на команды «Моро-
зята» и «Снегурята». Участникам 
завязывают глаза, они должны по 
очереди пройти по «снежинкам» — 
листам бумаги, разложенным на 
полу. За минимальное время нужно 
как можно точнее пройти дистан
цию. Команды имеют право на
правлять своих игроков.) 

СКАЗИТЕЛЬНИЦА: Теперь 
несколько слов о Снегурочке, без 
которой невозможно представить 
себе новогодний праздник. Внуч
ка стала сопровождать Дедушку 
Мороза тоже далеко не сразу. По
явление Снегурочки восходит 
к древнейшим русским фольклор
ным традициям. В прекрасной 
сказке, знакомой всем нам с дет
ства, сделанная из снега Снегурка 
тает, прыгнув вслед за подругами 
через летний костёр на празднике 

Ивана Купалы. Этот древний сю
жет приводит нас к глубинным 
народным представлениям о сме
не времён года. На его основе 
А.Н. Островский в 1873 году на
писал прекрасную сказку «Снегу
рочка». А через несколько лет, 
благодаря одноимённой опере 
Н А Римского-Корсакова, имев
шей громадный успех, сказочный 
персонаж получает широкую из
вестность, органично соединив
шись с формирующимся тогда же 
образом Деда Мороза. Премьера 
оперы состоялась 29 января 
1882 года на сцене Мариинского 
театра в Петербурге. Сколько ска
зочного очарования даже в именах 
её героев: Весна, Снегурочка, Бе
рендей, Лель, Дед Мороз! 

Триумфальное начало сцени
ческой судьбы «Снегурочки» 
связано с московской сценой 
частной оперы С И . Мамонтова, 
где 8 октября 1885 года опера бы
ла поставлена и очень понрави
лась П.И. Чайковскому. С этих 
пор и Дед Мороз, и Снегурочка, 
ставшая внучкой дедушки, — не
пременные персонажи стихов 
и картинок о зиме, участники 
рождественских и новогодних 
детских праздников. 

Снегурочка всегда молода, не
обычайно красива, немного груст
на. Но при этом она самый милый 
персонаж новогодних торжеств. 
И главное, что мы с нетерпением 
ждём встреч со Снегурочкой и Де
душкой Морозом и верим в то, что 

они могут творить чудеса и испол
нять наши самые сокровенные 
желания. 

(Демонстрируется картина В. Вас
нецова «Снегурочка».) 

Пусть ко всем нам в каждую 
сказочную ночь приходят волшеб
ник Дед Мороз со своей внучкой 
и приносят удачу на весь следую
щий год! Наша Снегурочка — 
уникальный персонаж. Ни один 
из зарубежных собратьев Деда 
Мороза не имеет такого милого 
сопровождения. Даже у близких 
нам по духу западных славян Дед 
Мороз появляется один. 

Новый год — это не только ве
сёлая бессонная ночь, ёлка и бой 
курантов, брызги шампанского, 
хлопушки и конфетти. Это ещё 
и обязательно подарки! Мы не за
думываемся над тем, почему это 
делаем, а между тем у обычая об
мениваться подарками под Новый 
год давняя традиция, в которой 
сплелись языческие и христиан
ские корни, а на воспоминания 
о древних обрядах наложились 
позднейшие суеверия. 

Само понятие «подарок» по
явилось давным-давно. Выстраи
вая отношения с соплеменника
ми, человек открывал смысл 
доброты, радушия, испытывал 
признательность за чужую заботу 
и отзывчивость. Способом выра
зить эти чувства становился пода
рок. В русском языке у этого слова 
есть синоним — «гостинец», про
исходящий от слова «гость». Это 
значит, что по обычаю человек 
входил в дом с подарком, и его го
товы были в этом доме одарить. 
К тому же подарок в народном со
знании стоит выше товара. Он не 
покупается, его нельзя оценить ни 
деньгами, ни золотом. Сочетание 
пользы и любви — характерная 
черта народного подарка. 

Всё это происходило потому, 
что все древние народы были уве
рены — подарок обладает маги
ческой силой: вещь, преподнесён
ная от чистого сердца, принесёт 
удачу, а если не от души, с тайней 
неприязнью, то навредит. Между 
дарителем и одариваемым уста-



навливалась незримая, таинствен
ная связь. А основой её была па
мять. Вспомним опять же наши 
сказки: на подаренном ноже по
является кровь, он ржавеет, когда 
его обладатель попадает за морем 
в беду, — и тогда друг или брат 
спешит на помощь; платок при 
погоне обращается в реку, море 
или мостик, гребень — в непрохо
димые горы или чащобу, кольцо 
указывает дорогу, усыпляет. 
По перстню жених узнаёт свою 
невесту, жена — мужа. Одним сло
вом, с древнейших времён пода
рок неразрывно связан с обычая
ми, он входит в обряды наравне 
с песнями, хороводами, декора
тивно-прикладным искусством. 
Вот почему мы до сих пор дарим 
подарки обязательно со словами: 
«На добрую память!» Тем самым 
мы даём знать нашим близким 
и друзьям, что укрепляем с помо
щью гостинца духовную связь 
с ними, готовы прийти на по
мощь, оставляем вместе с подар
ком часть души. 

Мы привыкли к тому, что в но
вогоднюю ночь вся семья собира
ется за праздничным столом. Кро
ме обычных кушаний на стол 
ставятся особенные — обрядовые, 
не полакомиться которыми, зна
чит, обречь себя на невезение на 
все последующие 365 дней. Много 
застольных традиций мы переняли 
у европейцев. Но есть у нас искон
но русские новогодние ритуалы. 

До XIX века отдельно новогод
него меню не существовало, все 
основные его блюда были взяты 
с рождественского стола. Ново
годний стол должен был по щед
рости и красоте равняться рож
дественскому, но на нём не 
должно было быть домашней пти
цы, пернатой дичи или зайца. 
По поверью, в таком случае из до
ма улетало или убегало счастье. 

В центре стола, как правило, 
стояло блюдо с молоденьким по
росёнком, зажаренным на верте
ле, который воспринимался как 
символ красоты. В России сущес
твовало понятие «коляда», обо
значающее продукты из свинины, 
которые готовили к Рождеству 
или Новому году. Каждый хозяин 

Прибыл на каникулы. Художник 
Ф. Решетников. 1948 г. 

должен был запастись свининой, 
которой кормилась семья на про
тяжении всего «мясоеда» до Вели
кого поста. 

Обязательными блюдами были 
сладкая каша — кутья и блины. 
Кашу варили из цельных зёрен 
пшеницы или нескольких видов 
злаков. В начале XIX века на Но
вый год из теста выпекали фигур
ки домашних животных: коней, 
коров, быков. А когда в дом при
ходили гости, их одаривали этими 
фигурками, разными сладостями 
и орехами. 

Как это ни странно, но глав
ным новогодним угощением на 
Руси искони были яблоки! Объяс
няется всё предельно просто. 
До 1700 года Новый год встречали 
1 сентября, а ведь яблоки на столе 
осенью — дело вполне обычное. 
В народном сознании яблоки на
столько оказались связанными 
с новогодней атрибутикой, что, 
когда Пётр I перенёс своим высо
чайшим указом праздник на ян
варь, каждая семья решала не
сколько яблок обязательно 
сохранить, а затем дарить и рассы
лать по знакомым и родственни
кам в качестве поздравления! 

В старину на царский новогод
ний стол готовили особое блюдо: 
в поросёнка вкладывали фазана, 
внутри которого лежала куропат
ка, в которой был жаворонок, на
чинённый оливками, в оливки же 

вместо косточек вкладывали ку
сочки анчоусов. Рецепт блюда 
держался в строгом секрете, знали 
его лишь повара царского двора! 
Любопытный факт: в рождествен
ские дни 1912 года только в Пе
тербурге было продано 250 тысяч 
поросят, 260 тысяч кур и уток, 110 
тысяч гусей, 75 тысяч индеек. 
Умели покушать наши предки! 
Вот так встречали Новый год на 
Руси. Другими словами, расстава
лись с прошедшим годом радост
но и весело встречали наступаю
щий, веря, что он принесёт 
здоровье, счастье и удачу. 

Идёт зима, метелями играя, 
Трещит мороз, и время истекло. 
И я вас с Новым годом 

поздравляю, 
Удачи, счастья, радости желаю, 
Чтобы росли вы и умнели, 
Веселились, песни пели, 
Чтоб всегда звенел ваш смех! 
С Новым годом всех, всех, всех! 
А перед тем как распрощаться, 
Должна я, детки, вам признаться: 
У меня сюрприз для вас! 
Угощенье в самый раз. 

(Звучит музыка П. И. Чайковского 
к балету «Щелкунчик». Сказитель
ница угощает детей подарками-
сладостями.) 
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