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4 

 

 

История праздника Новый год начинается еще до нашей эры, когда этот день 

назывался иначе, но вкладывался в него тот же смысл, что и сейчас. 

История празднования Нового года начинается еще со времен Месопотамии, 

примерно за 3 000 лет до нашей эры. В те далекие времена у жителей 

Месопотамии была традиция – отмечать природное пробуждение, время когда 

начинают распускаться листья и появляются первые цветы. Из-за климата тех 

мест это происходило уже в марте.  

 

В Месопотамии пробуждение 

природы означало новый этап в 

жизни, поэтому и праздник там 

длился по 10 дней, когда все гуляли, 

радовались и переставали работать.  

 

Если верить клинописным табличкам, 

именно шумеры изобрели новогодние 

каникулы. В эти священные дни 

работать было нельзя. 

 

В древнем Вавилоне, наследнике шумерской цивилизации, жители каждый 

год как бы начинали жизнь заново: царь со свитой ненадолго покидал город, а 

затем торжественно возвращался под приветственные крики 

напраздновавшегося народа. 
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Вавилонский Акиту 

Это был праздник, который 

символизировал собой 

возрождение природного 

мира. Отмечали вавилоняне 

его весьма пышно. Это был 

почти двухнедельный 

фестиваль под названием 

Акиту. Этот праздник был 

очень тесно связан с 

религией и мифологией 

древней Месопотамии.  

 

Во время празднования традиционно несли по улицам города статуи 

вавилонских языческих богов. Жрецы проводили специальные обряды, 

символизировавшие их победу над силами хаоса и тьмы. Вавилоняне искренне 

верили, что эти ритуалы очищают мир и он возрождается богами. Так 

наступал Новый год и возвращалась весна. 

Вся культура Древнего Египта всегда была очень тесно связана с рекой Нил. 

Новый год египтяне отмечали в дни ежегодного разлива.  

Римский писатель Цензорин утверждал, что египетский Новый год был 

предсказан, когда Сириус впервые стал видимым после семидесяти дней. Это 

самая яркая звезда на ночном небе. Явление, более известное как 

гелиакальный восход, обычно происходило в середине июля. Это 

непосредственно перед ежегодным разливом реки Нил.  

 
Древнеегипетский календарь 

Событие обещало земле плодородие в 

будущем году. Египтяне отмечали начало 

нового года на широкую ногу.  

 

Праздник известен под названием Вепет 

Ренпет, что означает «открытие года».  

Новый год считался временем 

возрождения, его отмечали пышными 

пирами и особыми религиозными 

обрядами.  
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При раскопках у древнеегипетских пирамид обнаружили сосуд, 

изготовленный в III тысячелетии до нашей эры, с надписью: «Начало нового 

года». 

 
Древнеримский бог Янус 

История празднования Нового года в 

Древнем Риме гласит, что этот день 

жители города посвящали богу 

Янусу, он же «бог выбора, дверей и 

начал». Из-за его имени месяц 

Январь и получил свое название. В 

истории происхождения Нового года 

отложился факт того, что праздник 

отмечается 1 января только со 153 

года до нашей эры. 

Позже Гай Юлий Цезарь утвердил новый календарь и окончательно закрепил 

новую дату для торжества. Именно этот полководец, ставший культовой 

фигурой для Древнего Рима, был причиной тому, что праздник приобрел 

значение отсчета начала нового года. Римляне творили магию наступающего 

года, желая друг другу добра. Считалось, что в эту ночь слова по воле Януса 

обретают волшебную силу. Обычай дарить новогодние подарки тоже 

придумали римляне — правда, их принимали только патриции от 

подчинённых, а императоры — от патрициев. Калигула, например, 

скрупулёзно записывал, кто ему что преподнёс, дабы воздать по заслугам. 

Древние греки отмечали новый год в день летнего равноденствия и 

посвящали его богу вина и веселья Дионису (вот благодаря кому мы пьём в 

новогоднюю ночь шампанское!), кельты — в ночь Самайна (1 ноября), 

современные ортодоксальные евреи празднуют плавающую дату Рош-а-

Шана (сентябрь-октябрь). Китайский новый год начинается в конце января 

или начале февраля по лунному календарю, зороастрийский — в день 

весеннего равноденствия (21 марта). А новый год по мусульманскому 

календарю может наступить осенью либо в начале зимы. 

Древние кельты первыми сделали ель символом праздника. Кельты 

относились к деревьям с большим почтением и не срубали их. Они 

собирались вокруг пушистых красавиц семьями прямо в лесу. Кельты 

считали, что ель сохраняет свои зеленые иголки зимой благодаря сильному 

духу, который оберегает ее от холодов. Правда, чтобы задобрить его, 

использовался не совсем приятный для современных людей ритуал. В жертву 

приносили животное, вспарывали ему живот, а внутренности развешивали на 
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ветках. Постепенно кельтская традиция становилась не такой кровавой. 

Вместо внутренностей животных на дереве размещали яблоки и другие 

съестные лакомства для духа. Именно отсюда пошла традиция украшать 

елку.  

 
Самайн 

Кельты вели отсчет нового года не с 

начала аграрного сезона, а с его 

окончания.  

 

В Самайн, пик которого приходится 

в ночь на 1 ноября, отмечался 

праздник сбора урожая; главным 

ритуальным действием было 

разжигание священного огня.  

 

Во всех светильниках огонь следовало погасить и символически зажечь 

снова, причем нужно было дождаться, пока сначала это сделают в 

королевском дворце.Что-то от этого обычая есть в нашей традиции ждать 

удара часов именно на кремлевской башне. 

Как и во многих других культурах, Самайн был еще и днем мертвых, днем, 

когда в мир людей пробирались духи из потустороннего мира — дни 

праздника не принадлежали ни старому году, ни новому, они как бы 

выпадали из цикла времени, и поэтому граница между мирами 

приоткрывалась. В VIII веке папа Григорий III в рамках «христианизации» 

языческих традиций назначил на 1 ноября День всех святых. В итоге 

получился хорошо нам знакомый аттракцион под названием Хеллоуин — 

христианское название, демоническое содержание, ну, а от 

сельскохозяйственного значения остались только тыквы со свечкой внутри. 

Китайский Новый год — это одна из древнейших традиций, сохранившихся 

до сего дня. Этот праздник возник более трёх тысячелетий назад, во времена 

правления династии Шан. Праздновался он во время начала нового весеннего 

посевного сезона. Позже праздник оброс мифами и легендами. Одна из 

самых популярных из них гласит, что некогда жило некое весьма 

кровожадное существо по имени Нянь. Ныне это китайское слово означает 

«год». Каждый Новый год Нянь охотился на жителей одной из китайских 

деревень. Жители селения стали делать ярко-красные украшения и 

развешивать их на домах, чтобы отпугнуть голодного зверя.  
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Также они жгли бамбук и очень 

громко кричали. Уловка 

сработала.  

Чудовище было побеждено. 

Яркие цвета и огни, связанные с 

отпугиванием Няна, в конечном 

итоге стали неотъемлемой 

частью празднования. 

 

Празднование обычно длится две недели. Это семейный праздник. Люди 

традиционно убирают свои дома, чтобы избавить их от неудач в новом году. 

Многие стараются выплатить все старые долги, уладить все дела. Для того, 

чтобы новый год был благоприятным, китайцы традиционно украшают двери 

своих домов бумажными свитками. В эти дни родственники всей семьёй 

собираются на праздничный ужин. В 10 веке в Китае изобрели порох. Это 

сделало празднование Нового года более ярким и пышным — появились 

фейерверки. Китайский Новый год всё также, как и тысячелетия тому назад, 

по-прежнему основывается на лунном календаре. Упоминания о нём 

относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Праздник обычно 

приходится на конец января или начало февраля. Это второе новолуние после 

периода зимнего солнцестояния. Каждый год связан с одним из двенадцати 

знаков зодиака. Это животные: свинья, собака, петух, обезьяна, коза, лошадь, 

змея, дракон, кролик, тигр, бык и крыса. 

Навруз или «Новый день» и сейчас отмечают во многих частях Азии и 

Ближнего Востока, в частности в Иране. Корни этого праздника уходят далеко 

вглубь веков. Празднование, традиционно длится тринадцать дней. 

Приходится он на период весеннего равноденствия. Происходит это в марте. 

Праздник называют «Персидским Новым годом» и считается, что он пришёл 

из зороастрийской религии. Исторические тексты упоминают Навруз впервые 

во 2 веке. Большинство же историков считают, что его празднование берёт 

своё начало, по крайней мере, в 6 веке до нашей эры. Это был период 

правления Империи Ахеменидов. Навруз сохранил всю мощь своего влияния 

на всю восточную культуру и оставался чрезвычайно важным даже после 

завоевания Ирана Александром Македонским. Случилось это в 333 году до 

нашей эры. Подъём исламского правления последовал за этим лишь в 7 веке 

нашей эры. Все ритуалы и обряды Навруза были посвящены тому 

возрождению всей природы, которое сопровождало долгожданный приход 

весны. 
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Навруз-Древнеперсидский новый год 

Правители использовали праздник для 

проведения пышных пиршеств, раздачи 

даров и проведения аудиенций со своими 

подданными. Другие традиции включали 

обмен подарками между родными, 

друзьями и соседями. В это время 

зажигали костры, красили яйца и 

окропляли их водой. В древней традиции 

праздника это символизировало 

творение. 

 

С праздником был связан один уникальный ритуал. Он возник примерно в 10 

веке и заключался в избрании так называемого «Наврузианского правителя». 

Для этого выбирали обычного простолюдина и он должен был притворяться 

царём. Длилось это несколько дней. Потом «царя» свергали. Вот такой 

любопытный символизм. Конечно, с течением времени Навруз претерпел 

значительные изменения. Тем не менее многие древние традиции, особенно 

костры и крашеные яйца, живы по сей день. Ежегодно этот праздник 

отмечают почти три сотни миллионов человек по всему миру. 

Доподлинно известно, что у языческих славян, как и у других 

земледельческих народов, новый год начинался с началом весны, то есть с 

пробуждением новой жизни. Это март месяц, когда солнце давало знать о том, 

что зиме конец. Новый год отмечался и 22 марта — в день весеннего 

равноденствия, и 1 марта. Были и другие даты, связанные с первым весенним 

новолунием, которое могло приходиться и на конец февраля, и на какой-либо 

день марта. Традиция эта сохранялась долго, даже после Крещения Руси. 

Сегодня историки, датируя то или иное летописное событие, ломают головы 

над определением точной даты. Дело усложняется еще и тем, что в период 

раздробленности в разных княжествах были разные даты начала нового года. 

Где-то его отмечали с 1 марта, где-то с 22 марта, а где-то и в конце февраля. 

Была и еще одна дата — 1 сентября — начало нового года по церковному 

календарю, ну а ныне — учебного года. 

В «Новый год» пекли блины, символизирующие солнце, его энергию и свет. 

Народные гуляния, игры и забавы, посещение родственников, посиделки за 

большим семейным столом — все это непрерывная традиция, идущая из 

глубины веков.  
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Провожали зиму, сжигали чучело, но не 

Масленицы, а богини зимы Мары 

(Морены). Ее имя связывают с такими 

жутковатыми словами, как «мор» и 

«морок». Эта владычица ночи, богиня 

смерти и зимы представлялась нашим 

предкам горбатой длинноволосой 

старухой. 

 

Одна из ее «реинкарнаций» — хорошо известная Баба-яга. Понятно, почему, 

подпаливая этот фетиш, наши предки предавались безудержному веселью. 

Они верили, что мир выходит из-под власти Морены на ближайшие полгода, 

пока солнце вновь не уступит свои права. 

XV век — из лоскутков удельных княжеств московские великие князья 

суровыми нитками сшивали единое государство. А еще ранее, в XIV столетии 

на церковном Никейском Соборе начало года было окончательно перенесено 

на 1 сентября, ведь, согласно библейской легенде, именно в этом месяце Бог 

сотворил мир. Московский великий князь Иван Васильевич (дед Ивана 

Грозного) сделал 1 сентября единой датой для празднования Нового года во 

всем государстве. Осенний Новый год в допетровской Руси отмечали весело и 

с размахом, как и Масленицу, и Святки. Церковный Новый год до сих пор 

отмечается 1 сентября. 
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Праздновать Новый год по европейским традициям решил Петр I, 

вернувшийся на родину после Великого посольства в 1698 году. Спустя 

год – 20 декабря 1699 года – царь издал новый указ, в котором подробно 

изложил, какие перемены ждут подданных на пороге нового столетия. 

Теперь летоисчисление осуществлялось от Рождества Христова, а не от 

сотворения мира, и Новым годом становился день 1 января. 

Предписания Петра Великого на этом не заканчивались. По велению 

государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или 

можжевеловыми ветвями. Поскольку о подобной традиции в России было 

известно немногое, образцы наряженных деревьев выставили в 

московском Гостином дворе. Правда, после смерти государя о елках скоро 

позабыли, и нарядное дерево стало символом новогоднего праздника лишь 

в 30-40-е годы XIX века. 
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Отныне Новый год становился общественным, а не домашним праздником. 

Царь мечтал, чтобы этот день отмечали фейерверками и громкими 

выстрелами пушек или ружей. На улицах Петр I распорядился жечь костры 

из дров, хвороста и смолы и поддерживать огонь в течение всей 

праздничной недели. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года 

праздник впервые отметили по петровским предписаниям. На Красной 

площади был устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из 

мушкетов и пускали пороховые ракеты возле своих домов. Бояре и 

служилые люди облачились в венгерские кафтаны, их супруги – в 

нарядные платья, сшитые по европейской моде. 

Шумные торжества продолжались до 6 января и окончились крестным 

ходом. Здесь Петр Великий вновь отверг древние традиции, и не шел вслед 

за представителями духовенства в богатом облачении. Вместо этого он 

надел мундир и остался на берегу Москвы-реки в окружении солдат 

Семеновского и Преображенского полков, наблюдая за процессией. 

С тех пор празднование Нового года постоянно проводилось в ночь с 31 

декабря на 1 января. В начале двадцатого столетия у праздника появился 

еще один символ – Дед Мороз, «прообразом» которого считают то 

языческого колдуна по имени Трескун, то святого Николая Чудотворца. В 

годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как 

желал Петр I – многим не хотелось повторять традиции немцев.  
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После Октябрьской революции новогодние празднества то запрещали, то 

разрешали вновь. Окончательное возрождение Нового года случилось в 

1930-х: главный зимний праздник все же был реабилитирован, он вернулся 

ярким, шумным, волшебным. И таким остался до наших дней. А 

нерабочим днем 1 января объявили только в 1947 году. 

Если изучать историю появления Нового года в Советской России по 

художественной литературе, то первое упоминание в отечественных 

произведениях можно найти в рассказе «Чук и Гек», который датирован 

1939 годом. Немного позже на столах советских граждан появился салат 

«Оливье», а обязательным атрибутом Нового года стали мандарины. Под 

бой курантов теперь принято загадывать желание и слушать по радио 

обращение к жителям страны от действующей власти.  

Из краткой истории праздника Новый год понятно, что во времена 

империи проводились балы, в СССР им на смену пришли застолья. Этого 

же придерживались в ряде других стран. Все это сопровождалось 

традиционными для события песнями. В советское время впервые провели 

Кремлевскую елку, на которую до сих пор мечтают попасть многие дети 

страны. 

Новогодняя елка в кремле середины 50-х годов 
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История Нового года в современной России не так богата на события. 

Известно, что впервые выходными 1 и 2 января объявили только в начале 

90-х годов.  

Далее кратко историю праздника Новый год в России можно описать так: к 

выходным присоединился отрезок 3-5 января, затем на первую неделю 

января перенесли несколько дополнительных выходных от других 

праздников и все это слилось с Рождеством.  

В итоге жители страны стали отдыхать по несколько дней подряд, а Новый 

год и Рождество стали государственными праздниками. 
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Старый Новый год — один из тех замечательных праздников, которые хранят 

память народа и обычаи предков. Он позволяет нам заглянуть в глубь веков и 

увидеть, чем жили, дышали, о чем мечтали и во что верили наши предки. 

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный 

праздник, который получился в результате смены летоисчисления. 

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями 

увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества 

Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 

2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый 

Новый год будут отмечаться на день позже. 

Долгое время на территории Советского Союза праздник отмечался в ночь на 

14 января. Это страницы истории Нового года в России, когда страна жила по 

григорианскому календарю или, как иногда говорят иначе, по старому стилю. 

Сейчас история возникновения Старого Нового года не так актуальна и 

праздник отмечают только там, где церковное Рождество происходит 25 

декабря по новому стилю, что соответствует 7 января по григорианскому 

календарю. История праздника Старый Новый год начинается с 1918 года, 

когда и был принят григорианский календарь.  
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Происхождение праздника Старый Новый год также объясняется 

религиозными причинами. По церковным традициям, Рождество не может 

идти после Нового года.  

Также история празднования Старого Нового года в России появилась из-за 

проблем православных жителей страны, которые не могли отмечать его во 

время рождественского поста, подразумевающего отсутствие обильного 

застолья.  

Этот праздник отмечают не только в России. Традиция встречать Новый год 

по старому стилю есть еще и в ряде стран бывшего Советского Союза, а 

также в Японии, Швейцарии, Македонии, Марокко и Алжире и других. 

В разных странах есть свои особенности по поводу того, как должно 

проходить торжество. 

В Швейцарии этот праздник приурочен к почитанию святого Сильвестра. 

Жители облачаются в смешные маскарадные костюмы, напоминающие 

ботанические сады или дома, называя себя Сильвестр-клаусами. 

В Греции в Старый Новый год запрещается повышать голос и ссориться. 

Плохо, если разобьется посуда, поэтому все стараются аккуратно с ней 

обходиться. Если пригласили на торжество, нужно взять с собой камень. Он 

символизирует богатство, которое желают обрести хозяевам в будущем году. 

В Черногории обязательно готовят попареницу — национальное блюдо из 

кукурузного теста. 

В Румынии на столе обязательно должны быть пироги. Но с интересной 

начинкой в виде монет, горького перца, чеснока или колец. Традиции и 

обычаи празднования Старого Нового года 

Традиции и обычаи празднования Старого Нового года 

Очень ярким украшением праздника были щедривки, колядки и посевалки. 

Щедровать ходили только до полуночи, пока не разгулялась нечистая сила. 

Молодые парни в масках вечером 13 января с шутками и прибаутками 

разыгрывали действо  - «водили Миланку». Одного из парней наряжали в 

женские одежды — символ Меланки, а компанию ему составляли коза —

 символ достатка и богатства, баба с дедом, казак, цыган, еврей, врач, 

медведь, журавль и пр. Девушки тоже изображали невесту Меланку и ее 

жениха Василия. Всей этой веселой компанией ходили по дворам и 

щедровали. 
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Но не пустить в дом щедровальников считается плохой приметой. Ведь 

именно с щедрующими в жилище приходит добро. 

Сжигание обрядового снопа соломы — «Дидуха» — самая интересная 

традиция этой ночи. После завершения щедрования на перекрестке 

поджигали сноп. Когда основное пламя уменьшалось, молодежь начинала 

прыгать через костер, очищаясь от общения с нечистой силой. Все действие 

сопровождалось песнями, танцами и частушками. 

А на рассвете следующего дня с зерном в рукавицах и сумках ходили по 

домам родных и друзей посевальщики. У этого обычая есть свои правила: 

посевать могут только лица мужского пола, потому что считалось, что 

девушки счастье принести не могут. Зайдя в дом, посевающий сыплет зерном 

и приветствует домочадцев с пожеланиями счастья, здоровья и богатства. 

Щедрее всех было принято одаривать первого гостя. Кстати, выбрасывать 

разбросанное зерно нельзя — его тщательно собирали и хранили до посева. 

Обязательными атрибутами этого праздника на Руси являлись: 

 запекание молодого поросенка; 

 щедрая кутья. Она символизировала окончание поста; 

 вареники с сюрпризами; 

 блины и пироги. Ими благодарили тех, кто приходил колядовать. 

А также в этот вечер готовили: 

 зайца, который означал скорость и успех в делах; 

 петуха, который говорил о легкости и свободе. 

Вечер 14-го января называли Щедрый вечер — люди проявляли щедрость во 

всем, хозяйки накрывали пышные столы, соревнуясь друг с другом. 

Считалось, что того, кто накроет самый лучший стол, весь год будет 

преследовать удача. Традиционными блюдами были каша с мясом или салом, 

различные пироги и блины. Очень ценились блюда из свинины: холодец, 

жаркое, пироги со свининой. 

На Старый Новый год готовят кутью, которая называется «щедрой», которую 

было принято заправлять салом и мясом — скоромниной. При приготовлении 

кутьи существовало много поверий и примет. Готовить ее начинали с 

раннего утра. Крупу для кутьи насыпала самая старая женщина семьи, а воду 

из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из 

амбара доставалась 13 января в два часа ночи. Притрагиваться к ней было 

нельзя, чтобы не изменить свое будущее. Когда готовили кашу, женщина 
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размешивала ее, приговаривая особые слова, а все члены семьи садились 

вокруг и ждали результата. Если каша выходила из горшка, это сулило беду 

всему дому, поэтому никто ее не ел. Самой плохой приметой считалось, если 

лопался горшок, так как это сулило болезни. Много пенки сверху 

предвещало пустые хлопоты. Если плохая примета сбывалась, варево нужно 

было выбросить с горшком в прорубь. Наваристая вкусная каша означала 

урожай и счастье всем домочадцам и ее надо было съесть дочиста. Кутья в 

щедрый вечер ставилась в красный угол — на покути. 

На Старый Новый год к ужину садились всей семьей, очень важно, чтобы все 

были в чистой одежде. А после ужина было принято у всех просить 

прощение за возможные обиды, чтобы встретить Новый год в согласии. 

 

В современном мире одним из главных обычаев в этот день является 

традиция лепить вареники с сюрпризом. Начинкой может быть все, что 

угодно. Главное, предупредить гостей о «волшебной» начинке.  

Приметы в Старый Новый год: 

Считается, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», — это 

относится и к празднованию старого Нового года. А потому в этот день надо 

накрывать праздничные столы, надевать красивые вещи, исключить все 

ссоры и негатив, и дарить друг другу только улыбки и хорошее настроение. 
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 По поверью, нельзя считать мелкие монеты — это сулит слезы весь 

следующий год. 

 Меланка была теплой, то лето будет хорошим. 

 Не желательно давать в долг — иначе сам весь будущий год в долгах 

будешь. 

 Иней на деревьях означал урожайный год. 

 Не рекомендуется выносить мусор — счастье вынесешь. И уборку в 

этот день тоже проводить не стоит. Лучше сделать ее накануне. 

 Услышать утром необычный звон было вестью о возможном 

пополнении. 

 Нельзя произносить слово «тринадцать», так как это может навлечь 

беду. 

 Хорошей приметой считалось, если в дом зайдет человек из 

многодетной семьи — он принесет достаток и благополучие на весь 

грядущий год. 

 Туман в Васильев день — к урожаю. 

 Ясное и звездное небо в ночь на Василия — к урожаю ягод. 

 Чтобы предстоящий год не был несчастным и одиноким, девушкам не 

рекомендуется встречать праздник в сугубо женской компании. 

 Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет 

беспокойным. 

 Если на святого Василия стоит морозная малоснежная погода, значит, 

хлеба уродятся. 
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Являясь многонациональной страной, Россия сочетает в себе традиции 

празднования всех народов, населяющих территорию. Территория нашей 

могучей страны простирается через 11 часовых поясов: за ночь Новый год 

встретят 11 раз. Первыми откроют шампанское под бой курантов жители 

Камчатки, последними – жители Калининграда. 
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«Ысыах» – якутский Новый год  

 

Жители Якутии встречают Новый год не один, а целых два раза: одна из 

красных дат приходится на январь, вторая – на июнь. Дата традиционного 

празднования смены года в Якутии меняется в зависимости от 

территориального расположения улусов и других факторов, но всегда 

укладывается в период с 10 по 25 июня.  

В это время местные жители чествуют божество по имени Айыы, 

пробуждающее природу от сна. В канун Ысыаха якуты разводят огромные 

костры, вокруг которых затем водят «осуохай» – ритуальные хороводы. 

Такие пляски могут длиться несколько дней и ночей, ведь в них хочет 

принять участие каждый житель улуса.  

Согласно местным поверьям, войдя в такой круг, люди заряжаются 

целительной энергией, которая будет оберегать их весь будущий год. 

Кульминацией праздника становится ритуал окропления кумысом, которым 

поливают деревья, молодую траву и горящий огонь. Этот ритуал 

символизирует пробуждение всего мира, а также служит своего рода 

заговором на успех. 
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«Сагаан Сар» – бурятский Новый год  

 

Праздник этот берёт своё начало в Древней Монголии. Изначально 

назывался Цаган Сар (или Саган Сар), что означает «белый месяц». Цаган 

Сар в то время был праздником молока (отсюда и называние). Отмечался он 

осенью, когда заканчивалась заготовка молочных продуктов впрок, что 

означало конец года. 

Буряты также отмечают Новый год дважды – один раз в общепринятую дату, 

второй – в феврале. День Белого месяца – Сагаан Сар, в который будут 

проходить празднества, каждый раз высчитывается по лунному календарю.  

Проходящее у местных торжество символизирует успешно прожитую зиму, 

скорое ее окончание и приход весны. Чтобы отметить День Белого месяца 

правильно, необходимо в предшествующий ему вечер войти в жилище и 

закрыть за собой дверь на замок, мысленно оставив за порогом все плохое, 

что с случилось в уходящем году. Таким образом буряты освобождают свой 

разум от негативных помыслов и возвращают веру в лучшее. Чтобы ритуал, 

построенный на силе мысли, наверняка сработал, каждый житель Бурятии 

оставляет у порога кусочек льда или веник, тем самым еще раз подчеркивая 

чистоту своих мыслей. Далее Сагаан Сар справляется традиционно – за 

столом в кругу семьи. Праздник с таким же названием и похожими 

традициями приходит в конце зимы также в Калмыкию, Туву и Бурятию. 
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«Сурхури» - чувашский Новый год  

 

В Чувашии молодой год чествуют целую неделю в рамках зимнего праздника 

Сурхури, начинающегося одновременно со Святками и продолжающегося 

вплоть до Крещения. Все это время местные жители пользуются 

возможностью хорошенько развлечься, погружаясь с головой в старинные 

традиции. Согласно верованиям, во время Сурхури нужно гадать, чтобы 

узнать всю правду о грядущем и подготовиться к нему. Кроме того, 

полагается чествовать Новый год песнями, танцами и играми. Важной 

частью праздничной недели являются своего рода магические обряды, 

направленные на получение хорошего урожая и многочисленный приплод 

скота в теплый сезон.  

«Навруз» – башкирский и татарский  Новый год  

В нынешние времена татары и башкиры, проживающие в России, празднуют 

Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Кыш-Бабай, и его внучка Кар-

Казы поздравляют детишек в новогоднюю ночь. Празднование проходит в 

кругу семьи, только после разрешается сходить в гости. С собой берут блюдо 

«Чак-Чак» – это национальное блюдо, представляющее собой тесто в мёде, 

считается символом гостеприимства татарских народов и сладкий 

вкуснейший подарок на любой праздник! Также часто готовятся на Новый 

год такие татарские блюда, как «Губадия» – это круглый пирог с начинкой из 
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риса, сушёного творога (корта), фарша с пережаркой из лука, рубленых яиц, 

кураги, изюма, чернослива или урюка, «Урама» – это хворост по-татарски, а 

также пирог с яблоками. На Новый год у башкир каждая семья варит из круп 

злаковых культур ритуальную пищу, которой угощают гостей и всех 

желающих. 

Однако традиционный новый год этих народов – это Навруз, он приходится 

на день весеннего равноденствия, на конец марта. Навруз – это древний 

земледельческий праздник, с ним связано происхождение земледельческого 

календаря. Омар Хаям и Фирдоуси, прислуживающие туркменскому царю 

Мелик-шаху, считали, что происхождение Навруза связано с именами царей 

Каюмурса, Джемшида и других. 

  

«Роштувань куд» – мордовской Новый год  

В Мордовии к Новому году готовятся очень тщательно: наводят порядок в 

доме, готовят впрок мясные блюда, квас и горячительные напитки, а также 

пекут огромное количество пирогов. Праздновать тут начинают уже в день 

зимнего солнцеворота – 22 декабря, когда световой день постепенно вновь 

начинает увеличиваться. Длятся же увеселения вплоть до Рождества.  

До наступления Нового года местные женщины регулярно молятся, вставая 

перед иконами, испрашивая у бога хорошей жизни для своего народа. 31 

декабря же все одеваются в традиционные карнавальные костюмы с 

мордовским орнаментом и принимаются петь, пить и есть. Жители деревень, 

имеющие в хозяйстве лошадь, до того, как часы оповестят о наступлении 

полночи, целый день катают местных детишек в санях – на счастье! 
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«Сюндума» – карельский Новый год  

Традиции и обычаи карелов всегда привлекали внимание путешественников 

и исследователей своей самобытностью. В них переплелись языческие 

верования и христианские каноны.  

Праздник под названием «Сюндума» справляется вепсами и карелами с 

Рождества Христова до Крещения. Особое внимание в его рамках уделяется 

«магии первого дня» наступившего года. Все события, которые происходят в 

этот день, согласно поверьям указанных народностей, определяют весь 

будущий год. Именно поэтому издавна на это время распространяются 

многие запреты: нельзя что-либо отдавать из дома и пускать на порог чужих 

женщин – вот такая дискриминация. В прошлом нежеланных посетителей 

даже гнали из дома метлой, а также обругивали, но к счастью, сегодня эта 

нелицеприятная часть традиции почти всеми забыта. Зато в домах все так же 

с большой радостью принимаются бородатые старики, приход которых сулит 

достаток и богатство в грядущем году для всей семьи. 

Как и у многих народов России, у карелов также было принято колядование. 

Хозяева домов одаривали колядующих гостинцами. Щедрым хозяевам за 

угощения и подарки желали благополучия и достатка, а жадных ругали и 

пророчили всякие напасти. 

В дни святок было популярно ряжение, в котором принимали участие 

взрослые, дети, молодежь. Люди рядились в животных, птиц и людей разных 

профессий, этнической принадлежности. Ряженые прятали лица под 

масками, чтобы не быть узнаваемыми и не накликать на себя беду. 
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Большое значение имела вода. Она считалась символом изобилия молочных 

продуктов. Поэтому хозяйки в эти праздничные дни старались первыми 

запастись колодезной водой. Девушки ходили в святочную ночь к колодцу и 

по отражению в его воде гадали о будущем. Приносили оттуда воду в ковше 

и плескали ею на девятый венец дома: если попадешь на него – выйдешь 

замуж. 

«Ногбон» - осетинский Новый год 
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Новый год очень любим осетинами, и празднуется на 12 – 14 января. В этот 

праздник каждая семья разжигала перед своим домом костёр. Чем ярче и 

выше горел костер, тем радостнее было на душе у семьи. Вокруг костров 

водили хороводы, пели песню «Сой – сой», тем самым отводя несчастья и 

вражеские силы. Для того чтобы обеспечить для себя богатый год, каждая 

семья прикладывала много усилий для того, чтобы их стол был как можно 

обильнее. Самым главным на столе был большой осетинский пирог, 

представляющий собой солнце. Все домашние должны были отведать этого 

пирога, не делясь, однако, с посторонними. За новогодний стол усаживалась 

вся семья во главе со старшим, который читал молитву, для каждого члена 

семьи прося счастья и благополучия. В этот праздник пекли осетинские 

пироги, тем самым отдавая честь покровителям скотины и закромов. 

На Новый год у осетин принято обходить хлев, эту почесть мог выполнить 

только самый удачливый член семейства. Праздник, как правило, отмечали 

долго, а тот, кто первый с утра переступал порог дома, должен был 

рассыпать зёрна кукурузы, пшеницы и соломы и пожелать столько же удач 

дому, сколько зёрен на полу. После Нового года отмечали праздник 

покровителя жилища. Накрывали стол, пекли осетинские пироги и 

выкладывали всё, чем богата семья. Затем произносили молитву, заручаясь 

покровительством этого божества. Раньше в жертву приносили барана либо 

козлёнка, сейчас режут домашнюю птицу, оставляя части не тронутыми. Вся 

пища, приготовленная на праздник покровителя жилища, предназначалась 

только для семьи, ею нельзя было угощать людей с улицы. 

«Выль Арен» - удмуртский Новый год 

В древности удмурты, как и многие народы, отмечали Новый год весной. 

Время празднования выпадало примерно на дни, когда православные 

отмечают Пасху. 

Обязательной традицией удмуртского народа являются новогодние ряжения. 

Ряжение по своей сути схоже с русскими колядками. В Новый год и на 

Рождество люди надевали вывернутые наизнанку тулупы, маски, мазали 

лица сажей и ходили по домам. Ряженые пускались в пляс, но при этом… не 

произносили ни звука — просто издавали громкий шум, используя 

различные предметы. И задача хозяев дома заключалась в том, чтобы 

опознать, кто же скрыт под маской ряженого. 

Наступление нового года - это время перехода, время транзита. Из старого 

года в новый, из зимы в лето. Время зимнего солнцестояния, солнцеворот в 
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конце декабря. А переходное состояние само по себе таит опасность. В 

удмуртской традиции есть даже особое божество этого перехода - Вожо. Это 

скорее злой божок, поэтому все связано еще и со страхом. Отсюда - 

предостережения, запреты. Во время обрядов-переходов нельзя было 

греметь, издавать громкие звуки железом, железными предметами. 

Персонажи ряженых - это все представители мира предков, представители 

иного, потустороннего. Они не говорят или пытаются говорить на каком-

либо странном языке. 

В Удмуртии тоже есть свой зимний волшебник, и зовется он Тол Бабай 

(«зимний дед») -  один из прикамских волшебных великанов-алангасаров. 

Несколько лет назад ему даже построили резиденцию в деревне Титово 

Шарканского района.  

 

«Шорыкйол» - марийский Новый год 

С 5 января по 12 января, народ мари празднует календарно-обрядовый 

праздник «Шорыкйол». 

Народное торжество имеет несколько названий: Шортйол или Шачял, что 

означает «рождение нового года». Впрочем, существует и альтернативный 

перевод – «овечья нога». В качестве доказательства правдивости этой 

интерпретации её сторонники приводят марийский ритуал дёргания овец за 
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ноги, совершавшийся в первый день церемонии. Такой обряд сулил 

плодородие и благополучие в доме. 

Самобытный праздник является действительно древним. Так, марийские 

фольклористы утверждают, что марийцы проводили Шорыкйол ещё 6 тысяч 

лет назад.  

К важному атрибуту торжества относится поезд ряженных. Во главе 

находится Васли кугыза (дед Василий) или в редких случаях Васли кува 

(бабушка, жена деда). 

 

У главных персонажей есть свита, состоящая из медведя, солдата и его 

«второй» половинки, а также из комических персонажей, домашних 

животных и изображающих злых духов. В свою очередь, хозяйки показывали 

своё рукоделие, а хозяин дома демонстрировал предметы, сделанные 

собственными руками. 

Первый день праздника связан с приметами. Рано утром вся семья выходила 

на озимое поле и готовила небольшие снежные кучи, которые напоминали 

стога и скирды хлеба. 

На стожки втыкали ржаные колосья, а некоторые люди зарывали в них 

блины. Кроме того, в саду трясли ветки и стволы плодовых деревьев и 

кустарников, чтобы в новом году собрать богатый урожай фруктов и ягод. В 

это же время марийцы наблюдали за капризами природы. 

По погоде судили о том, какими будут весна и лето, делались предсказания 

об урожае: «Если снежную кучу, наметанную в Шорыкйол, занесёт снегом — 
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быть урожаю» («Шорыкйол каваным лум петыра гын, кинде шочеш»), «В 

Шорыкйол будет снег — будут овощи» («Шорыкйол кече луман лиеш- пакча 

саска шочеш)». 

Марийский новый год – это лучшее время для гадания. Особенно любили это 

занятие молодые девушки. Представительницы прекрасной половины 

коренных жителей Марийских земель хотели узнать, когда выйдут замуж, за 

кого и будут ли счастливы с мужем. 

В период национального торжества народ мари соблюдал ряд запретов. В 

своеобразном списке табу значились отказ от стирки белья, шитья и 

вышивки. Кроме того, в это время народ мари не выполнял тяжёлую работу. 

Согласно марийским традициям в Шорыкйол большую роль играет 

обрядовая еда. Считалось, что обильный обед должен обеспечить достаток в 

еде на новый год. Обязательным блюдом является баранья голова, кроме неё 

готовят следующие традиционные напитки и кушанья: пиво из ржаного 

солода и хмеля (пура), блины (мелна), овсяные пресные хлебцы (шергинде), 

ватрушки с начинкой из конопляных семян (катлама), пироги с зайчатиной 

или медвежатиной (меранг але маска шыл когыльо), «орешки» из ржаного 

или овсяного пресного теста (шорыкйол пякш). 

Белорусский Новый год 

В древности предки белорусов различали только два времени года – лето, 

когда тепло, все растет и зима, которую нужно как-то пережить. Самые 

наблюдательные следили за звездами и вычислили день весеннего 

равноденствия, после которого день становится длиннее, а погода - теплее. 

Вот его и стали праздновать, обходя дворы соседей с пожеланием добра и 

счастья - «валачобніцтва».  

Народ сложил огромное количество песен, связанных с этим обрядом. 

Однако христианская церковь была против языческих праздников. После 

некоторых колебаний празднование Нового года перенесли на три месяца 

раньше и связали с Рождеством Христовым. При этом народ, пусть и нехотя, 

но согласился. Любимые обряды «валачобнiцтва» перенес на зиму, и они 

стали называться Калядами. Языческие ритуалы угадываются по сей день – 

калядовщики надевают маски козы, медведя и других животных, 

выворачивают дедовы тулупы наизнанку, чтобы сбить с толку и отпугнуть 

нечисть. В таком виде они гуляют по деревенским дворам и поют колядные 

песни. 
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У белорусов в Новый год обязательно на столе должно быть 12 блюд в честь 

двенадцати апостолов Христа. Традиционные яства - рыба, грибы, каша, 

фасоль, картофель, голубцы. 

У предков белорусов существовал интересный новогодний ритуал. За 15 

минут до окончания старого года на середину стола ставили глиняную 

посудину, наполненную водой. По очереди все члены семьи протягивали 

левую руку и держали ее над чашкой. При этом каждый в мыслях отдавал 

воде болезни, потери, неурожай - все то, что его не устраивало в уходящем 

году. Затем воду со всеми бедами выливали в окно. Когда наступала полночь, 

та же посуда снова наполнялась водой. Домочадцы один за другим 

протягивали над ней правую руку и желали добра, здоровья и удачи. 

Ритуальную чашу пускали по кругу, и каждый выпивал свою «долю 

пожеланий». 

Из наблюдений за природой постепенно сложились новогодние приметы, 

позволявшие предсказать, каким будет год у земледельцев. В народе 

говорили: «Які першы дзень студзеня, такі і першы дзень лета», «Калі на 

Новы год неба зорнае – чакай добрага ураджаю, будзе багата ягад». 

В белорусской мифологии есть персонаж, сильно повлиявший на 

представление белорусов о том, как выглядит новогодний дед. Это древнее 

божество Зюзя, который является олицетворением зимней стужи. В народе 

во время проведения новогодних праздничных обрядов его упоминали 

вплоть до XIX столетия: «Зюзя на дварэ – куцця на стале».  
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Согласно фольклорным свидетельствам, белорусы представляли себе Зюзю 

седым толстым дедом, низкого роста с косматой бородой, босым, без шапки, 

с железной булавой. Верили, что большую часть зимы Зюзя проводит в лесу, 

но время от времени наведывается и в деревни, принося туда сильный мороз. 

Разозлившись, Зюзя бьет булавой об пень, тогда начинаются трескучие 

морозы. На Коляды ему оставляли часть кутьи, чтобы не был таким лютым. 

А чаще всего хозяин кидал за окно первую ложку каши, приговаривая: 

«Мароз, хадзі куццю есці». 

Русский Новый год 

Как можно представить себе жизнь русского человека без празднования 

Нового года? У этого события особая магия. Столетия назад на Руси 

наступление нового года по календарю отмечалось совсем по-другому. 

Древние обычаи не имели ничего общего с современными традициями. 

Вплоть до 15 века переход к следующему году происходил в марте, а после 

1492 года «первый день во году» отмечали в начале сентября, когда собирали 

урожай. В те времена летоисчисление еще велось по юлианскому календарю 

и начиналось от «сотворения мира». 

Самым близким по времени празднования и по культурным традициям к 

современному Новому Году торжеством была Коляда. Этот день посвящался 

богу Коляде, доброму олицетворению зимы и покровителю детей. И по сей 

день во многих селах приближение новогодних и рождественских дней 

отмечают колядованием. Дети наряжаются в костюмы разных зверят, берут в 

руки звезду на палке, символизирующую предвестника рождения Христа, и 

ходят по домам. В обмен за свой визит колядники получают разные сладости 

и угощения. После чего, под вечер, молодежь сравнивает количество 

«добычи» каждой компании, а потом все это весело вместе съедается. 

Популярны у наших предков были и последующие январские гадания.  

Стоит отметить, что слово «год» в обиходе наших предков появилось 

сравнительно недавно. Оно было принесено в русский язык после реформ 

Петра Первого. До того, во всех источниках для обозначения года 

использовалось слово «лето». Поэтому как праздник, можно сказать, 

древнеславянский новый год не существовал. Вместо него отмечалось у 

славян новолетие. Настал 7531-й год «от сотворения мира в Звёздном храме». 

Что это значит мы напрочь забыли, но сама цифра впечатляет. 
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Образ Деда Мороза славянских народов собран из языческих и религиозных 

верований. До Крещения Руси за каждым явлением природы люди видели 

богов. Скрипучий мороз, охватывавший просторы нынешней России, в 

представлении предков был злым белобородым стариком в шубе. Славянские 

племена считали, что он повелевает ненастной погодой и может усилить 

холод. 

Как только предки стали замечать, что после большого количества снега 

можно собрать больше урожая, у них поменялось отношение к грозному 

Морозко. Во времена христианства его ассоциировали со старцем города 

Патары, который творил богоугодные дела в 4 веке н. э. Реально 

существовавшего человека представляли как Святого Николая. Образ 

Николая Чудотворца лёг в основу современного волшебника, который щедро 

одаривал малышей. 

После указа Петра I с 1699 года поменялось летоисчисление и Новый год, 

начинавшийся не с 1 сентября, а с 1 января, стал официально почитаемым 

праздником. Неизвестно, стали ли тогда использовать образ Деда Мороза как 

зимнего кудесника или нет. Первое письменное упоминание датировано 1840 

годом. О нём писал в своём рассказе русский деятель эпохи романтизма 

Владимир Федорович Одоевский. Прозвище Мороз Иванович стало 

литературным именем Деда Мороза. 
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Дед Мороз — символ сказки, созданной руками родителей. На самом деле 

его нет, но в детстве это знать необязательно. Особо любознательным 

ребятам, которые отказываются верить в существование Дедушки Мороза, 

можно рассказать о заключении физика Кэти Шин. Сотрудница Эксетерского 

университета Великобритании научно доказала с помощью специальной 

теории относительности, как старику удаётся бесшумно и быстро облететь 

планету за одну новогоднюю ночь. Она подсчитала, что на скорости 10 млн 

км/ч волшебник доставляет подарки по всему свету, а за счёт эффекта 

Доплера его движение невозможно отследить. 

День рождения российского Деда Мороза, прототип которого зародился 

давно, стали праздновать только с 2005 года. Традиция свежа и появилась в 

связи с тем, что в Великом Устюге ежегодно устраивают праздничные 

гулянья, связанные с Дедушкой Морозом. Город, который стал родиной 

белобородого старика, встречает детей и их родителей в течение декабря и 

января зимними развлечениями. Дата появилась неслучайно: 18 ноября — 

день наступления холода. Он и стал днём рождения детского волшебника, в 

который дети отправляют имениннику открытки и письма с поздравлениями. 

Родина Деда Мороза находится в Великом Устюге, в 11 км от которого 

находится дом сказочного персонажа. Главная резиденция Деда Мороза 

неслучайно расположена в одном из древнейших городов Русского Севера, 

сохранившего богатое культурное наследие. Город расположен на берегу 

реки Сухона в северо-восточной части Вологодской области. Помимо 

резиденции главного новогоднего персонажа, гости города посещают 

многочисленные церкви, храмы и исторические памятники. На Вотчину Деда 

Мороза приезжают, чтобы посмотреть, как живёт и чем занимается 

всенародный любимец. 
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Андрей Битов «В ожидании осени» 

 

Новая и последняя написанная Андреем Битовым 

книга «В ожидании осени» – очередная глава в 

Пушкиниане автора. Битов анализирует 

Пушкинские тексты с точки зрения его стремления 

выполнить свою творческую миссию. По мнению 

Битова, идея и необходимость написать все 

задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 

1824-му году. Что следующие 12 лет, вплоть до 

своей гибели, он последовательно и реализовывал, 

отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и 

везде достигая вершины. Побег от всего и всех ради 

творческой реализации и внутренней свободы – это 

было свойственно и самому Битову. 

Ранее не издававшиеся тексты Андрея Битова о Пушкине и его творчестве. 

Сам Битов не раз признавал, что никогда не был пушкинистом-

литературоведом и не хотел им быть, сторонясь всего официального и 

официозного. Но сама судьба соединила его с Пушкиным. В этой книге – 

размышления о Болдинских осенях Поэта как о неких рубежах творчества. О 

том, что должна была бы быть Болдинская осень 1836 года, но ее не было! А 

еще – сквозь размышления о Пушкине проглядывает размышление о 
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собственной биографии: родословная от древнего черкесского рода, 

увлечение альпинизмом в юности, диссидентство, подступы к своему самому 

большому роману «Пушкинский Дом»... Андрей Битов был и остается одним 

из самых удивительных авторов нашего времени даже после смерти. 

Сухбат Афлатуни «Приют для бездомных кактусов»  

Остров, на котором проводились испытания 

бактериологического оружия, и странный детдом, в 

котором выращивают необычных детей… Японская 

Башня, где устраивают искусственные 

землетрясения, и ташкентский базар, от которого 

всю жизнь пытается убежать человек по имени 

Бульбуль… Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в 

котором на равных присутствуют и современность, 

и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как 

уже известные рассказы писателя, так и новые, 

прежде нигде не публиковавшиеся.  

  

Сухбат Афлатуни – известный автор, работающий в манере магического 

реализма. Его произведения были отмечены премиями «Большая книга», 

«Ясная поляна», «Русская премия». Абсолютная новинка, которая очень 

понравится читателям Маркеса, Кортасара, Борхеса и Кастанеды. 

Ольга Токарчук «Правек и другие времена» 

«Правек и другие времена» – роман нобелевского лауреата Ольги Токарчук. 

Произведения Токарчук всегда наполнены ворохом смыслов и размышлений 

на тему существования, смерти, времени, личности — ведь для нее, как 

сказано в комментарии нобелевского комитета, «пересечение границ 

является формой жизни».  

Романы Токарчук – это взрослые сказки вне времени и 

пространства, серьезные, глубокие, настоящие. 

В этот раз книга повествует о жителях деревни Правек, 

которая находится словно вне пространства и времени, 

однако в событиях, происходящих за годы с жителями 

Правека, угадываются реальные исторические события. 

Невероятно завораживающее повествование с 

привкусом магического реализма.  
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«Когда читаешь "Правек и другие времена", испытываешь странное 

умиротворение. Эта сильная история еще не скоро будет забыта». – World 

Literature Today 

 «"Правек и другие времена" – большой роман; мало кто в современной 

литературе достигает подобного масштаба и глубины. Сложность "Правека" 

не только в огромном числе взаимосвязанных персонажей, но и в чувствах: 

взлетах и падениях, с которыми сталкивается микрокосмическая деревня на 

протяжении многих десятилетий. Токарчук напоминает нам, почему мы 

читаем романы: чтобы погрузиться в вымышленный мир, одновременно 

совершенно чужой и до боли знакомый». – The Prague Post 

Темур Баблуани «Солнце, луна и хлебное поле» (18+) 

«Бог делил Землю между народами, - гласит 

грузинская легенда. – Грузины опоздали, 

задержавшись за традиционным застольем, и к 

моменту их появления весь мир уже был поделен. 

Когда Господь спросил у пришедших, за что они 

пили, грузины ответили: «За тебя, Бог, за себя, за 

мир». Всевышнему понравился ответ. И сказал он 

им, что хотя все земли розданы, приберег он 

небольшой кусочек для себя, и теперь отдает он его 

грузинам. Земля эта, по словам Господа, по красоте 

своей не сравнима ни с чем и во веки веков будут 

люди любоваться и восхищаться ею…» 

Роман Теймураза Бабуани показывает нам нетуристическую Грузию, а 

страну души и сердца. Несмотря на то, что роман написан на русском, в нем 

передан колорит грузинской речи и напевность ее оборотов. Переведен на 

французский и шведский языки. 

 «В этой удивительной истории, начавшейся с банальной кражи джинсов, на 

долю одного человека – Джудэ Андроникашвили – выпадает совершенно 

немыслимое количество испытаний. Отправившись в невероятное 

путешествие с главным героем этой книги, вы удивитесь его стойкости. Не 

раз вы будете потрясены тем, с каким мужеством Джудэ расплачивался за 

чужие ошибки. В какой-то момент вам покажется, что мир решил повесить 

все свои проблемы на его плечи. Темур Баблуани обладает уникальным 

талантом: он берет вас за руку и ведет по этой истории, выписывая ее с такой 
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достоверностью, что открытия, которые вам предстоит совершить, останутся 

с вами надолго». – Тина Канделаки  

Виктор Пелевин «Transhumanism inc.» 

 

 

В будущем богатые люди смогут отделить свой 

мозг от старящегося тела – и станут жить почти 

вечно в особом «баночном» измерении. Туда уйдут 

вожди, мировые олигархи и архитекторы 

миропорядка. Там будет возможно все. 

Но в банку пустят не каждого. На земле останется 

зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная 

до размеров обслуживающего персонала, и слуги-

биороботы. 

 

Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире 

победившего матриархата? К чему будут стремится очипованные люди? 

Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений 

перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? 

Если вы не читали Виктора Пелевина, этот невероятный роман – ваша дверь 

в его вселенную. Знакомых с его книгами ждет мир через два века после 

«iPhuck-10», напоминающая о «Жизни Насекомых» композиция – и много 

интересного о технологиях зеленого вампиризма. 

В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но 

автору все равно удается сказать правду о самом главном. 

«Трансгуманизм инк.» – 20-й роман Виктора Пелевина. 
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Михаил Гиголашвили «Кока» (18+) 

Михаил Гиголашвили – автор романов «Толмач», «Чертово колесо» (шорт-

лист и приз читательского голосования премии "Большая книга"), «Захват 

Московии» (шорт-лист премии «НОС»), «Тайный год» («Русская премия»). 

В новом романе «Кока» узнаваемый молодой герой из «Чертова колеса» 

продолжает свою психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, Россия и – 

конечно же – Тбилиси. Везде – искусительная свобода... но от чего? 

Социальное и криминальное дно, нежнейшая ностальгия, непреодолимые 

соблазны и трагические случайности, острая сатира и евангельские мотивы 

соединяются в единое полотно, где Босх 

конкурирует с лирикой самой высокой пробы и 

сопровождает героя то в немецкий дурдом, то в 

российскую тюрьму. 

«Дико хохотала и плакала, когда читала. Вообще, 

гротеск, как и положено в настоящей прозе, здесь 

соседствует с трагизмом, переплетаясь так тесно, 

что швов не видно. Уголовный воровской мир 

предстает во всей своей полноте и сложности - 

своих законов, привычек и кошмарного своего 

уклада. Но самыми пронзительными для меня 

были страницы о Тбилиси, о детстве, о дворе, о 

соседях, о забегаловках-лавочках-пекарнях, о летнем отдыхе в горном селе. 

Все пронизано солнцем и любовью, и такой печалью, что сердце замирает» – 

Дина Рубина 

 

Наринэ Абгарян «Семен Андреич: летопись в каракулях» 

Герой, от лица которого ведется рассказ в этой книге – пятилетний Семен 

Андреич, который мужественно сражается с буквой «ш», поддерживает 

одинокую маму и познает настоящую дружбу. Это сказка, которая по-

взрослому не содержит никакого воспитательного элемента, а просто рисует 

мир пятилетнего мальчика. Очень ответственного человека. Выглядит 

немного фантастически, но чрезвычайно мило. 
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«Летопись в каракулях» Семена Андреича – 

настоящее семейное чтение. Для тех, кто любит 

смеяться, мечтать и умеет не пасовать перед 

трудностями. Для тех, кто переживает самую 

счастливую пору своей жизни – детство. И для 

тех, кто застрял в этой счастливой поре 

навсегда. 
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С волшебным Новым годом!  

С пушистым белым снегом!  

Пусть праздник новогодний  

Наполнен будет смехом!  

Желанья исполняя,  

Пусть легкой звездной пылью  

Осыпятся снежинки  

Над сказкою и былью!  

Пусть унесет заботы  

Их легкий хоровод,  

И пусть волшебным будет  

Весь предстоящий год! 

 



 

 


