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В старину бывало так 

Фольклорные посиделки 

Оформление: «В старину бывало так… Новогодние традиции и обычаи». 

 

Ведущий 1: - Добрый день дорогие ребята и все те, кто смотрит нашу трансляцию! 

Приглашаем вас принять участие в фольклорных посиделках «В старину 

бывало так… История Нового года», которые пройдут в рамках проекта 

«Возвращение к истокам».  

Поговорим мы сегодня о старинных обычаях, традициях, связанных с 

празднованием Нового года и помогут нам ребята из 3 «А» класса, которые 

подготовили стихи, колядки, щедровки вместе с учителем Татаринцевой 

Аллой Алексеевной.  

Традиция встречи Нового года - одна из самых древних и почитаемых в 

мире. Это время таинственное, как сказка, от которой взрослые и дети ждут 

чуда. В наше время многие народы мира, и в том числе россияне, отмечают 

этот праздник 1 января. Но так было не всегда – дата встречи Нового года в 

нашей стране менялась по меньшей мере трижды. 

Ведущий 1: – Мы начинаем свой рассказ, 

И специально, лишь для вас, 

Назад мы стрелки повернем 

И время прошлое вернем. 

Уйдем назад мы не на год, 

А лет, так скажем, на пятьсот. 

Узнаем мы, как и когда 

И в те далекие века 

Встречали люди Новый Год, 

И как водили хоровод, 

Какие песни хором пели, 

И что на праздник предки ели 
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Ведущий 2: - Начало празднования нового года следует искать в глубокой древности. 

Первобытные люди не считали лет и не задумывались, какой год у них на 

дворе: просто тёплое лето сменялось дождливой осенью, за ней приходила 

снежная зима, а после долгих холодов звенели ручьи. Одни народы считали, 

сколько они встретили вёсен, другие — сколько смогли пережить суровых 

зим. 

Ведущий1: - В глубокой древности на Руси было принято отмечать наступление нового 

года весной. Считалось, что после долгой зимней спячки весной рождается 

год, а зимой он умирает. Славянским Новым Годом была Масленица, она 

отмечалась 22 марта, в день весеннего солнцестояния. 

С 10 века по 15 век Новый год на Руси стали отмечать 1 марта. Символом 

рождения нового года служило вишневое деревце - его ветки приносили 1 

марта в дома. 

Люди радовались солнцу, наступающей весне, оживлению жизни. Жгли 

обрядовые костры. Костры приманивали на землю небесное тепло, помогали 

пробуждению матери сырой земли. В кострах сжигали все старые вещи, через 

них прыгали - кто через костёр прыгнет, будет счастливым, здоровым и 

сильным целый год!  

Вокруг изб водили хороводы. Песнями и плясками встречали на Руси 

новый год. Чтобы закликать весну, выпекали из теста «жаворонков», 

«куликов», дети забирались с ними на крыши сараев, на деревья и призывали 

теплую раннюю весну. Вечером на посиделках пели, танцевали, играли. 

Послушайте стихотворение Игоря Никитина «1 марта С Новым 

годом».  

Читают дети:            Игорь Никитин «1марта с Новым годом» 

Здравствуй, Весна! - вот и первое марта, 

Время веселья, любви и азарта, 

Время рождения наших надежд, 

Снятия лишних ненужных одежд. 
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Первое марта, пришёл Новый Год, 

И продолжается солнцеворот: 

 

По стволам движенье сока, 

По дорожкам жур ручьёв. 

Скоро птицы издалёка 

Прилетят на жизни зов. 

 

Это Руси нашей матушки праздник. 

Тёплый и ветреный веет проказник, 

Ветер, и кушает солнышко снег... 

Так было ране и будет вовек. 

Первый настал месяц Нового Года, 

Снова восстала из хлада природа. 

 

Ведущий 2: Поворот на весну ассоциировался с солнцем и светом, а потому 1 марта 

славяне отмечали праздник Ярилы – славянского бога солнца, плодородия и 

изобилия. Даже многие века после принятия христианства 1 марта продолжал 

считаться днем праздничным. В этот день люди откладывали повседневные 

дела, радовались приходу весны и устраивали гулянья. 

 Сергей Зябко «Сонет природе» 

Давным-давно, во времена былые, 

Весна с Морозом в марте спор вели. 

И Cолнце хмурилось, Весну ревнуя, 

Яриле чужды прихоти зимы. 

Весну-Красну Ярило защищая, 

C Колючим в схватку ярую вступил. 

Cвоим теплом Морозу угрожая, 

На север он Седого оттеснил. 
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С самого утра хозяйки отправляли детей расчистить от снега крыльцо и 

дорожки. Считалось, что это принесет в дом удачу, а детям - здоровье. 

 

Ведущий 1: Существовали и другие приметы, например, считалось, что снег, 

набранный под весенним солнцем в Ярилин день, обладает целебной и 

молодильной силой, – им следует умыться и искупать в нем руки. 

Считалось, что, если в этот день рукодельничать – толку будет мало, но 

этот день - хорош для рыбалки, и щука, плотва и лещ будут клевать особенно 

хорошо. 

Нельзя было также ссориться, ругаться, завидовать и обижаться. Сидеть 

1 марта дома - упустить удачу. Нужно обязательно выйти хоть ненадолго, 

пообщаться с людьми и сделать как можно больше, закладывая фундамент для 

новых побед. Особенно хорошо поймать на лицо солнечные лучи - это 

принесет благосклонность судьбы. При появлении солнца дети пели песни-

заклички: 

Читают дети:  

1. Солнышко-ведёрышко,  

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, нарядись! 

Красное, покажись! 

 

2. Солнышко-вёдрышко! 

Взойди поскорей,  

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Ещё малых ребят. 

 

3. Солнышко, солнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди: 
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Нам в поля бежать, 

Нам весну встречать! 

 

4. Солнышко, выгляни! 

Красное, высвети! 

На холодную водицу, 

На шелковую травицу, 

На аленький цветочек, 

На кругленький лужочек! 

 

5. Солнышко, солнышко, 

Выгляни в оконышко! 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись! 

Ждут тебя детки, 

Ждут малолетки.  

 

Вот такие заклички использовал в старину русский народ в Новый год, 

который встречали 1 марта. По замечаниям поселян, появление солнца на 

чистом небе и его играние предвещает хорошее лето, благополучный урожай 

и счастливые свадьбы. Старушки, при появлении солнца, умывались с 

солнечного луча, в надежде поздороветь и помолодеть. Старики расчёсывали 

в этот день свои волосы с причитанием: сколько на голове волосков, пусть 

столько же будет внучат. 

 

Ведущий 2: - Как мы уже рассказали, издревле Новый год на Руси отмечали 1 марта, 

когда приступали к весенним сельскохозяйственным работам. Эта традиция 

несколько пошатнулась в X веке, когда Русь приняла христианство, а вместе с 

новой религией - и юлианский календарь с римскими наименованиями 

месяцев, семидневной неделей и продолжительностью года в 365 дней. Вошло 
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в употребление и византийское летоисчисление, где сотворение мира 

относилось к 5508 году до Рождества Христова. По-новому для Руси 

календарю год должен был начинаться в сентябре. 

Но со старинными традициями бороться очень непросто. Даже 

крестившись, русский народ упорно продолжал встречать Новый год по 

старинке - 1 марта, с началом весны. Отголоски обычаев того далекого, еще 

языческого праздника сохранились до сих пор в некоторых обрядах встречи 

Масленицы. 

Ведущий 1: Шло время, и примерно к XII веку люди привыкли к новой вере и к 

осеннему Новому году. Но не забыли и старый, так что праздник стали 

отмечать дважды - сначала в марте, а потом в сентябре, причем сентябрьский 

проходил особенно торжественно и с размахом. В этот день славили осень.  

Читают дети: Здравствуй, здравствуй, осень! 

                           Приходи на к нам, просим. 

С дружным урожаем, 

Новый год встречаем. 

 

Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора 

Сливы, груши, виноград –  

Всё поспело для ребят. 

                          

Встречали Новый год тогда, тоже – ночью. В последний вечер 

уходящего года родственники и гости собирались за накрытым столом, 

вкушали лучшие яства, приготовленные из продуктов нового урожая – в 

зависимости от достатка хозяев. За разговорами о том, каким выдался 

провожаемый год, ждали полуночи. Ровно в двенадцать в тишине в городах 

гремели выстрелы вестовых пушек, возвещавшие о наступлении Нового года, 

а в церквях начинали звонить колокола. Люди обнимались, троекратно 

целовали друг друга, поздравляли, желали добра и мира. И начинался пир!  
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Ведущий 1: - Не обходилось в этот день без русских народных игр и загадок. Сейчас 

ребята, я загадаю вам загадки, а вы отвечайте: 

 

Загадки 

 Сидит дед, во сто шуб одет 

Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (Лук) 

 

 Черна, мала крошка; 

Соберут немножко, 

В воде поварят –  

Ребята съедят. (каша) 

 

 

 Семьдесят одёжек, 

И все без застёжек. (Капуста) 

 

 Кругла, да не месяц; 

Желта, а не масло, 

С хвостом, а не мышь. (Репа) 

 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей. (Огурец) 

 

 Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса – на улице. (Морковь). 

 

 Стоит Антошка 

На одной ножке. (гриб) 

 

 Круглое, румяное 

Растет на ветке, 

Любят его взрослые  

И маленькие детки (яблоко) 
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Ведущий 2: - Продолжаем наш рассказ об истории празднования Нового года. 

Последний раз осенний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 

года... 

Царь-реформатор Петр Первый, прорубив окно в Европу, отменил 

древнее летоисчисление от сотворения мира и постановил вести начало 

времен от Рождества Христова. Он как бы «перенес» Россию из года семь 

тысяч двести восьмого (7208-го) в год одна тысяча девяносто девятый (1699-

й). 

Именно с этого времени Новый год в нашей стране стали праздновать 1 

января, правда, с отставанием на 14 дней от григорианского календаря. Указ 

Петра предписывал отмечать это событие особенно торжественно. 

«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии 

друг друга поздравлять с Новым годом... чинить стрельбу из небольших 

пушечек и ружей, и пускать ракеты, сколько у кого случиться, и зажигать 

огни», - было сказано в документе. В канун первого по новому 

летоисчислению года Петр I сам зажег на Красной площади ракету, дав тем 

самым сигнал к открытию праздника. 

Ведущий 1: Главную и самую важную традицию Нового года - украшать дома живыми 

елками и елочными игрушками Петр перенял у протестантской Германии и 

насаждал ее весьма сурово, хотя издревле на Руси ель была непременным 

атрибутом траурных, погребальных ритуалов. Петр же на Новый год лично 

объезжал дома ближних стольников, и хозяина дома, в котором он не находил 

елки, приказывал нещадно бить батогами. А вот впервые засветилась 

огоньками наряженная лесная красавица в 1852 году в Санкт-Петербурге – в 

помещении Екатерининского (ныне Московского) вокзала. 

Перед праздником было принято отдавать все долги, прощать все обиды, 

те, кто находился в ссоре, обязаны были помириться. Под Новый год 

выбрасывали из дома всю разбитую посуду, мыли зеркала. Карнавалы и 

карнавальные маски появились в России после 1721 года, когда впервые был 

устроен пышный маскарад - по случаю заключения мира со шведами. 
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Впоследствии эту форму празднования перенесли и на новогодние торжества. 

Так продолжалось во времена царствования всех российских императоров. 

Ведущий 2: Но грянула революция. В 1917 году большевики внесли очередную 

поправку в российский календарь, причем Новый год сначала вообще был 

отменен, как ненужный. Праздничные елки тоже были истреблены, как 

пережиток царских времен, но довольно скоро их «реабилитировали». В 1930 

году в Кремле была устроена самая большая елка страны, положившая начало 

традиции проведения главных елок от имени руководителей государства. 

После отмены и возвращения праздника, а также корректировки календаря в 

России стали праздновать сразу два Новых года – по-новому и старому стилю. 

Начало традиционным телевизионным обращениям руководителей 

страны положил Леонид Брежнев, который обратился к народу перед новым 

1976 годом. Соблюдается эта традиция и поныне. В преддверии наступающего 

Нового года, ребята приготовили стихотворения давайте их послушаем. 

Читают дети: 

1. Скоро к нам опять придет  

Весёлый праздник – Новый год 

Праздник елки и зимы. 

С нетерпеньем ждем мы! 

 

2. Старый год кончается, 

Хороший добрый год. 

Не будем мы печалиться - 

Ведь новый к нам идет. 

 

3. Лесом частым, полем вьюжным 

Этот праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: 

«Здравствуй, здравствуй. Новый год!» 

 

4. С новым годом поздравляем 

И от всей души желаем 

Много всем здоровья вам 

И большим, и малышам. 
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5. Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник елки и зимы. 

Всех друзей своих сегодня 

Позовем на елку мы! 

 
6. Гостья к нам пришла сегодня 

В зимний праздник новогодний. 

Мы ее принарядили, 

Обогрели, осветили, 

Сколько блеска, света сколько! 

Замечательная елка! 

 

Ведущий 1: Как празднуют Новый год в России в наши дни, все вы знаете.  Новый год 

в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиционно его принято 

праздновать в кругу семьи и близких людей. В школах, детских сада, 

учреждениях культуры проходят новогодние утренники, карнавалы. На 

главных площадях городов, посёлков в преддверии Нового года зажигается 

новогодняя ёлка, возле которой разворачиваются главные события зимних 

праздников. Главная елка России устанавливается на Соборной площади 

Кремля. Она является живой и отбирается по строгим стандартам. У нее 

должен быть ровный ствол, без мха и лишайников. На центральной площади 

нашего поселка Ивня, тоже установлена красочная новогодняя елка. 

Ведущий 2: Дед Мороз ассоциируется у многих с образом доброго старика, который 

приходит на Новый год и вручает детям подарки, обычно мешочки со 

сладостями и сувенирами. Характер и внешний облик создавался на 

протяжении длительного времени, постоянно дополнялся новыми качествами.  

Изначально Дед Мороз бы могучим языческим богом и олицетворением 

русских морозов. Он сковывал воду льдом, засыпал землю снегом, а также 

защищал от недругов – если на Русь нападали, то насылал страшные холода, 

совладать с которыми пришлые не могли.   

Считается, что у Деда Мороза-дарителя два дня рождения в 20 веке. 

Впервые он появился еще в 10-е годы, он был создан как визуальный образ 

доброго волшебника, но образ Деда мороза, да и сама ёлка, были запрещены 
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после революции 1917 года. «Вернули» его опять-таки большевики в качестве 

символа праздника, и с 1936 года представить Новый Год без Дедушки Мороза 

уже нельзя. Кстати, у него есть официальная резиденция в Великом Устюге, 

собственная почта и день рождения 18-го ноября — по статистике, примерно 

тогда в Великом Устюге наступают самые сильные морозы. 

 

Ведущий 1: Дед Мороз — главный персонаж Нового Года, добрый волшебный старик 

с белой бородой в красной, белой или голубой шубе и валенках. Ездит Дед 

Мороз на тройке лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка. 

Снегурочка сопровождает Деда Мороза с 1937-го года. Истоки её образа 

также лежат в языческой мифологии.  

 Поскольку празднование Нового года 1 января, праздник сравнительно 

молодой, современный, послушайте стихотворения современных авторов про 

Деда Мороза и Снегурочку, которые приготовили ребята.  

Читают дети: Зинаида Александрова  

Дед Мороз 

Шел по лесу дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

 

Он по бору проходил — 

Елки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый Год 

Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина,  

Светит желтая луна. 

Все деревья в серебре,  

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лед, 

Наступает Новый Год! 
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Пётр Синявский.  

СНЕЖИНКИНА СЕСТРИЧКА 

Дед Мороз Снегурочку 

Просто обожает. 

Краше, чем боярышню 

Внучку наряжает. 

И звенит над рощицей 

Песенка синички 

О девочке Снегурочке, 

Снежинкиной сестричке. 

  

Ей зима хрустальные 

Санки подарила, 

Вьюга для катания 

Горку смастерила, 

Тётушка-метелица 

Связала рукавички 

Для девочки Снегурочки, 

Снежинкиной сестрички. 

  

А сама Снегурочка 

Нынче, всем на диво, 

Ёлку новогоднюю 

В роще нарядила. 

И спешат автобусы, 

Мчатся электрички 

К девочке Снегурочке, 

Снежинкиной сестричке. 

 

 

 

Ведущий 2: - Спасибо ребята за интересные стихи. Но думаем, что пришла пора 

пригласить к нам на праздник Деда Мороза. Давайте ребята все вместе позовем 

Дед Мороз – приди!!! Ещё раз, три четыре Дед Мороз – приди! 

(появляется Дед Мороз). 

Дед Мороз: 

– Здравствуйте ребята! Звали меня на праздник? (дети отвечают – Да!).  

– Я тоже рад встрече с вами, и приготовил для вас русские народные 

загадки про зиму.  



14 
 

– Любите загадки? Тогда слушайте внимательно и отгадывайте. 

1. Скатерть бела 

Весь свет одела. (Снег)  

 

2. Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. (Мороз) 

 

3. Детки сели на карниз  

И растут всё время вниз. (Сосульки)  

 

4. Вился, вился белый рой, 

Лег на землю — стал горой. (Снег) 

 

5. Снег на полях, лед на водах, 

вьюга гуляет. Когда это бывает? (Зима) 

 

6. Гуляет в поле, да не конь. 

Летает на воле, да не птица. (Вьюга) 

 

7. Без досок, без топоров 

Через речку мост готов. (Лед) 

 

8. В гору деревяшка, 

под гору — коняшка. (Санки) 

 

9. С неба – звездой, 

В ладошку – водой. (Снежинка) 

 

10. Рассыпала Лукерья 

Серебряные перья. 

Закрутила, замела, 

Стала улица бела. (Метель) 

 

11. Старик у ворот  

Тепло уволок.  

Сам не бежит  

И стоять не велит. (Мороз) 
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12. Красна-девица – зиме она дочь, 

А мне – внучка. 

Все догадались, кто это? 

Конечно же, дети, это…. (Снегурочка) 

  

- Думаю, пора и с ней встретиться? – давайте позовём. 

- Снегурочка! Все вместе три раза – Снегурочка! 

 

(появляется Снегурочка, читает стих про Новый год). 

Дед Мороз: - Ребята, Новый год ещё в пути, а нам со снегурочкой  ещё нужно на 

других детских праздниках побывать, поэтому до Новых встреч в Новом 

году.  

 

Ведущий 1: Спасибо Деду Морозу и Снегурочке, за загадки, а вам ребята за то, что вы 

их разгадали. А мы продолжаем вспоминать старинные новогодние традиции. 

Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом в январе 

мы отдыхаем больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется 

и после окончания официальных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января вся 

страна отмечает старый Новый год.  

По традиции 7 января, празднуется один из главных православных 

христианских праздников – Рождество Христово. Зимние Святки празднуются 

от Рождества до Крещения – это необычный сплав языческих и христианских 

обрядов, отголоски которых бытуют и сегодня.  

В ночь перед Рождеством проходили колядки. Святочные песни-

колядки славили хозяина и содержали пожелания.  

 

Ведущий 2: - За свои песни колядовщики требовали угощения: «Коляда, коляда, дай ты 

нам пирога!». И даже грозились хозяевам: А не дашь пирога, мы корову за 

рога!... Вы не будете дарить, мы не будем вас хвалить!». Угощения и подарки 

были не простой платой: и певцы, и слушатели верили, что от этой щедрости 

зависели удача, благополучие и достаток. Не впустить колядовщиков в избу 

считалось большим грехом. Послушайте колядки.  
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Читают дети:     Колядки 

1. С Рождеством святым вас, люди! 

Мир да лад у вас пусть будет, 

Чтобы горя вы не знали 

И в богатстве пребывали! 

 

2. Ангел с неба к нам спустился, 

И сказал Иисус родился. 

Мы пришли его прославить, 

И вас с праздником поздравить. 

 

3. Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубль, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 

 

4. Сеем, веем, развеваем, 

С Рождеством вас поздравляем! 

Вы Христа прославляйте, 

Угощения нам давайте! 

 

5. Коляда, коляда, 

Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога, 

Кто не даст пышки, 

Мы тому в лоб шишки, 

Кто не даст пятачок, 

Тому шею на бочок. 
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Ведущий 1: Святочные дни, как мы уже сказали продолжались от Рождества до 

Крещения, но поскольку мы говорим сегодня о Новом годе и традициях с 

ним связанных, поговорим более подробно о традициях встречи Старого 

Нового года, в ночь с 13 на 14 января. 

  В ночь с 13 на 14 января, девушки гадали. Ловили петуха, в горнице 

ставили зеркало, воду, соль, хлеб. Пускали петуха. Считалось, что если петух 

клевал хлеб, жених будет хорошим хозяином, подходил к воде – муж будет 

пьяницей, к зеркалу – попадётся лодырь, а к соли – злой. Или ставили под 

кровать стакан воды, под подушку клади ножницы, загадывали «Суженный, 

ряженный приходи воду пить». Будущий муж должен был присниться. Ещё 

под Новый год ходили по домам, стучали в окна, спрашивали имя будущего 

жениха. Бросали валенок: куда носком ляжет, с той стороны и жених будет.  

Ведущий 2: В Новогоднюю ночь, называемую Щедрый или Богатый вечер – щедровали 

или как ещё говорили засевали. Молодые люди, дети наряжались ряжеными: 

одевали маски с лицами различных животных, раскрашивали лицо, одевали 

русские народные сарафаны, цветастые платки с бахромой, брали гармонь и 

ходили по домам, пели песни, щедровали посыпая пшеницу или ячмень, с 

пожеланьями богатого урожая, за что хозяева одаривали гостей пирогами, 

сладостями, деньгами. Если хозяин не открывал дверь ряженым, то над ним 

любили пошутить. Закрывали дверь с улицы, меняли кур или коров (брали у 

одного соседа, относили к другому); могли бельё, сушившееся на верёвке 

унести в чужой двор. Иногда дрова, бревна, приготовленные для отопления, 

могли разбросать возле дома. По народным поверьям, считалось что в этот 

вечер разгулялась нечистая сила. Обычай щедровать или засевать дошёл и до 

наших дней. Послушайте щедровки, которые подготовили ребята 

Читают дети:    Щедровки 

1. Сеем, сеем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 

Ты хозяин – мужичок, 

Доставай-ка пятачок, 

Нам на орешки,  
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Тебе на потешки. 

 

2. Сею, вею посеваю 

С Новым годом поздравляю! 

На Новый год, на ново счастье 

Уродись пшеничка, 

Горох, чечевичка, 

На поле – копнами, 

На столе пирогами! 

С Новым годом, 

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка! 

 

3. Старый добрый Новый год 

Счастье пусть вам в дом несет, 

Дайте ряженым конфетку, 

Денег звонкую монетку, 

Не скупитесь на гроши, 

Угостите от души, 

И за щедрость вам воздастся, 

Будет радость и богатство! 

 

4. В этот щедрый вечерочек, 

Пощедрим с тобой чуточек! 

Пожелаем счастья горы, 

света и добра просторы! 

А за щедрость пожеланий 

Дайте нам без колебаний 

Сала и блинов в дорогу! 

И конфет еще немного! 

 

Ведущий 1: Отмечая новогодний Богатый вечер, было принято накрывать богатый стол, 

считалось, что как встретишь Новый год, так его и проведёшь. В этот вечер 

особым блюдом были вареники. Это старинная, чтимая и поныне добрая 

традиция на Старый Новый год– вареничное гадание. Веселое, потешное, 

семейное гадание для всех, кто приглашен с 13-го на 14-е января за стол по 

случаю праздника с щедрыми, сытными блюдами, среди которых особняком 

выделялись вареники. Суть гадания в том, что магическое угощение 
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становилось в староновогоднюю ночь пророческим. На стол подавались 

вареники с сюрпризом, кому что попадется, то и ожидает.  

Например, укроп – крепкое здоровье, сыр – выигрыш, сахар - сладкая 

жизнь, кольцо – свадьба, монетка – материальный достаток, грецкий орех – 

здоровье, долголетие и другие. 

Много Новогодних традиций, обрядов существует, обо всем рассказать 

невозможно, но о них можно почитать в книгах, представленных на нашей 

выставке, это книги «Традиции и народное творчество Белгородчины», И. 

Панкеева «Традиции и обычаи Русского народа», книга В. Кичигина 

«Народная культура юга России» и другие, – по ним мы и подготовили наше 

сегодняшнее мероприятие. Наша встреча подходит к концу, но мы не 

прощаемся, ждём вас в Ивнянской детской библиотеке в дни зимних каникул.  

А в завершении праздника, вас дорогие ребята ожидает чаепитие и 

вареники с сюрпризом и предсказаниями.  

 

Сост. Г. П. Моляренко, библиограф детской библиотеки  

 

 

 

Литература: 

1. Кичигин, В. П. Народная культура юга России. Опыт систематизации 

этнографического материала Белгородской области / В. П. Кичигин. – Белгород: 2000. – 

406 с.  

2. Панкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа / И. А. Панкеев. – Москва: Олма-

пресс, 1999. – 542 с.  

3. Панкеев, И. А. Русские праздники и игры / И. А. Панкеев. – Москва: Яуза; Эксмо-пресс, 

1999. – 416 с.  

4. Русский фольклор / ред. сост. Н. Н. Мронова. – Москва: Дрофа-Плюс. 2008. – 256 с.  

5. Традиции и народное творчество Белгородчины / М. С. Жиров, О. Я. Жирова, Л. В. 

Якубенко и др., под общ ред. В. В. Горошникова. – Рыбинск: Медиа-Рост, 2015. – 116 с: 

ил.  


