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Аннотация. В статье рассматривается семантика новогодних торжеств. Предме-
том исследования стали способы и формы презентации Нового года в визуаль-
ных источниках, материалах прессы и устных этнографических источниках. Уде-
ляется внимание изучению новогодней эстетики. Непременным атрибутом дет-
ских новогодних утренников являлись подготовка к балам-маскарадам. Просле-
живаются представления о сакральном значении масок и костюмов в контексте 
обрядности зимних праздников. Ключевые слова: Новый год, детские балы-ма-
скарады, маски, костюм, эстетика праздника.

Праздничная культура — это неотъемлемая часть жизни общества, 
это традиции, обычаи. Среди календарных праздников годового цикла 
всегда большое внимание уделяется зимним праздником, к которым 
в советское время относился Новый год. В предпраздничные дни от-
крывались елочные базары. Каждый ребенок, помимо моря впечатле-
ний, приносил оттуда традиционный подарок — красный пластиковый 
«Кремль», который был наполнен всевозможными сладостями.

Особое место в подготовке к новому году у советских детей зани-
мало украшение интерьера. По воспоминаниям Н. Т. Монченко, «укра-
шали две елки: одну, искусственную, ставили на стол, а одна большая — 
настоящая. У нас было принято дарить открытки, целую стопку поку-
пали, подписывали их и дарили всем друзьям, одноклассникам. Ули-
цы украшались за несколько дней до Нового года. Украшений блестю-
чих не было, сами вырезали снежинки и лепили на окна» [1]. Минимум 
за месяц писали сценарий для концерта, шили костюмы, распределя-
ли роли. В сценках и конкурсах всегда участвовал весь производствен-
ный коллектив. На праздничном вечере поздравляли тех, кто показал 
достижения в труде. Им вручались почетные грамоты, денежные пре-
мии и подарки [2]. В периодической печати, в частности в газете «Бий-
ский рабочий» за 1980-е гг., поздравляли, как правило, от лица адми-
нистрации города, в частности от городского комитета КПСС, испол-
кома городского совета народных депутатов: «С Новым годом, товари-
щи!». В поздравлении подводились производственные итоги уходящего 
1980 года. Отмечалось, что 33 предприятия Бийска смогли завершить 
десятую пятилетку досрочно — к 24 декабря [3].
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Большинство заголовков, заметок и очерков в газетах связано с 
яркой презентацией Нового года [4]. Обязательными атрибутами по-
здравлений были Дед Мороз и Снегурочка или новогодняя ель, укра-
шенная шарами и гирляндами. Советский дискурс мифологии ново-
годних торжеств больше всего связан с коллективными достижениями, 
что отражено в очерках на первой полосе газет, обращение с поздрав-
лениями главы города или обращение от лица КПСС, постулаты совет-
ской мифологии последней четверти XX в. явно демонстрируют пафос 
послевоенного времени, когда создавался коллективный миф. Фото-
графии чаще демонстрируют внешнюю свободу выражения радости, 
за масками можно было спрятаться в кругу семьи на фоне ели, за сто-
лом; новогодние студенческие пирушки — более раскрепощенные, кор-
поративные застолья демонстрируют эстетику радости, надежды. Ча-
ще это фото коллективные, а не портретные, либо фото в кругу семьи. 
После официальной части демонстрировались юмористические сцен-
ки и пародии на артистов. З. С. Пучкова вспоминала: «Стол на праздник 
накрывали сами. Приносили из дома солонину, селедку, колбасу, вари-
ли круглый картофель. Я всегда готовила отбивные, салат „Мимозу“ и 
„Зимний“. Из напитков на столе стояла газировка „Буратино“ в стеклян-
ных бутылках, «Дюшес», недорогое вино и „Столичная“ водка» [2].

В СССР берут начало обязательные показательные выступления в 
детском саду и в начальных классах перед родителями. Н. Т. Мончен-
ко вспоминала: «От каждого класса должна быть стенгазета на тему 
Нового года, потом ходила комиссия и выбирала, у кого интереснее. 
Перед Новым годом на тракторе привозили елку из леса, для клуба 
и школы. Украшали игрушками стеклянными, помню игрушки в ви-
де домиков с заснеженной крышей. Перед Новым годом Дед мороз 
со Снегурочкой проезжали по селу на тройке лошадей, они пригла-
шали на концерт в клуб и поздравляли с наступающим Новым го-
дом. У детей в клубе были утренники, туда специально шили костю-
мы, был даже конкурс, у кого красивее костюм, специально комиссию 
выбирали, у нас (сестра и брат) всегда были первые места, нам мама 
костюмы шила. В подарок давали игрушки разные, даже где-то туе-
сок сохранился, это мне за первое место дали. Она их в газетах смо-
трела, а потом которые понравятся, такие и шила; у дяди Юры (брат) 
был даже костюм всадника на лошади, она (мама) из картона сдела-
ла лошадь и сшила ковбой ский костюм, у сестры был костюм средне-
азиатской женщины, даже шляпа такая была, как из Вьетнама. В клу-
бе была большая наряженная елка, основной праздник для сельчан 
проходил там. Приходили туда наряженные, кто костюмы придумает 
интересные, кто просто нарядную одежду наденет, мужики снегурка-
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ми наряжались и приходили. После дискотеки, где-то в 23:50, все шли 
по домам, собирались семьями и ждали поздравительного обращения 
по телевизору. Кому было недалеко идти до клуба — возвращались в 
клуб после встречи Нового года и дальше продолжали танцевать под 
гармошку. Мы с семьей продолжали отмечать праздник дома. Когда 
постарше стали, сидели у одноклассницы дома молодежью, родите-
ли — своей компанией. В 1980-е гг. на столе были всегда пельмени, мы 
их лепили всей семьей очень много, холодец и винегрет, для холодца 
кололи свинью, пиво варили, самогон гнали. Бабушка с папиной сто-
роны всегда квас готовила из свеклы, потом мама научилась готовить, 
ее на все праздники просили готовить его. Еще блюдо было у бабуш-
ки: квас, соленая капуста, лук и сахар туда, и хлебали, как окрошку, 
нам очень нравилось. В деревне мы банки не закатывали, все консер-
вировали в бочках — и помидоры, огурцы, арбузы мы хранили в боч-
ках, только компоты делали в банках. Покупали конфеты, мандаринов 
мы вообще в глаза не видели, бананы увидела, только когда на фа-
брике начала работать. В деревне, кроме винегрета и редьки с мор-
ковкой, салатов не было» [5].

В устных интервью всегда присутствуют субъективная оценка 
праздника, эмоциональные переживания. В прессе материал более объ-
ективного характера, в частности в заметках шла речь о новогоднем 
спектакле для малышей «Золотой огонек», после которого они водили 
хоровод у елки [6].

Новогодние наряды каждый раз готовились с особой тщательно-
стью. Костюмы, естественно, делали сами, поскольку в магазинах они 
были дефицитом. По воспоминаниям информаторов, к новогодним ба-
лом-маскарадам, которые проходили в школах в начале 1980-х гг., ко-
стюмы начинали шить за несколько месяцев [5]. Материалами для соз-
дания костюмов обычно служили такие ткани, как марля, ситец, крим-
плен, использовались картон, фольга, новогодние «дождики» и мишура. 
Также можно выявить разные категории персонажей ряженья в дан-
ное время (1970-е — начало 1980-х гг.). Это были зооморфные, антропо-
морфные существа и персонажи из русских народных сказок. По вос-
поминаниям О. С. Чернышовой, «…широко в селах шили костюмы, от-
ражающие идею достижений сельского хозяйства, тему производства, 
например костюм „Урожай“ с короной в виде колосков хлеба или „Пя-
тилетка“» [7]. Среди зооморфных персонажей самыми популярными 
были Лисичка, Медведь, Заяц и Кот (из стихотворения А. С. Пушкина 
«У лукоморья дуб зеленый»), а самыми редкими — Тигр, Лев и Кроко-
дил. В конце бала-маскарада устраивался конкурс на лучший новогод-
ний костюм, за который можно было получить приз.
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Последней категорией, которую можно выделить, являются фоль-
клорные персонажи. Е. М. Антонова отмечала: «Чаще всего наряжа-
лись в таких героев сказок, как Кащей Бессмертный, Баба-Яга, Васили-
са Премудрая и Леший [8]. Сами дети под руководством учителей пи-
сали сценарии и разыгрывали сценки «Освобождение королевы стра-
ны Кривляндии» из плена Кащея и Бабы-Яги стражниками и детьми на 
бале-маскараде в честь празднования Нового года (рис. 1). Популяр-
ность этих персонажей была обусловлена тем, что они присутствовали 
в народных сказках. Именно они больше других были задействованы в 
различных новогодних сценках. Редко можно было встретить костюмы 
Морозко, Царевны-лебедь, Колобка и Русалки.

В начале 1990-х гг. костюмы на новогодний бал-маскарад стали де-
латься из сатина, шелка и шифона, к другим подручным материалом 
добавилась проволока. Костюмов зоо морфных существ стало мень-
ше по сравнению с началом 1980-х гг. Это было связано с упрощением 
процесса изготовления костюмов. Костюмы можно было приобрести 
или заказать в ателье. Благодаря фильму «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» стал популярным образ мушкетера. В постсоветское время исчезли 
костюмы Кремля, кремлевской звезды и флага республик СССР. Также 
перестали проводить конкурс на лучший новогодний костюм. Появля-
ется новая эстетика новогодних праздников. Кардинальные изменения 
ряженья на Новый год произошли уже в начале 2000-х гг. Стали массо-
во выпускаться различные новогодние костюмы, а их низкая цена по-
зволяла практически любому человеку их приобрести. Расширился и 
сам ассортимент новогодних персонажей: благодаря развитию мульти-
пликации можно наблюдать уже и героев зарубежных мультфильмов 
[8]. Неизменным костюмом остается наряд Снегурочки, Петушка, и всё 
большую популярность набирают костюмы Черепашек-ниндзя, Звез-
дочета, Микки-Мауса и Феи (рис. 2).

Дети, не участвующие в сценках или других номерах, могли прихо-
дить без соответствующего костюма.

В настоящее время можно выявить и новую категорию персона-
жей — социальной элиты общества, которые отсутствовали в совет-
ский период. Все чаще можно было увидеть «фараонов», «королей» и 
«султанов». Это было следствием экономического и культурного фено-
менов новой России. Зооморфные маски и костюмы практически пе-
рестали использоваться. Редко можно было увидеть ребенка в образе 
Волка, Петушка, Лисички и т. п. Е. М. Антонова заметила, что в это же 
время пошла мода на косметику, что стало следствием появления дет-
ской парфюмерии и влияния западной моды [8]. Девочки всё больше 
стали подражать взрослым женщинам.
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Таким образом, судя по визуальным и устным источникам, если в 
1980-е гг. дети примеряли на себя образы зооморфных существ и фоль-
клорных персонажей, в 1990-е гг. зооморфные персонажи стали усту-

Рис. 1. Сценка «Освобождение королевы страны Кривляндии из плена». 1981 г., 
с. Сухая Чемровка. Семейный архив Е. М. Антоновой. ПМА О. В. Антоновой, 

2021 г.
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пать антропоморфным и фольклорным персонажам, то в 2000-е гг. при-
шла мода на костюмы и маски персонажей социальной элиты и геро-
ев зарубежной мультипликации. Постепенно преображались формы и 
способы демонстрации костюмов, целью которой становится презента-
ция статуса. Менялся не только смысл новогоднего бала-маскарада, но 
и его атмосфера.

В ходе модернизации традиционный праздник претерпевает суще-
ственные изменения, адаптируется к меняющемуся социокультурному 
контексту: теряется его привязка к хозяйственно-культурным практи-
кам; нивелируется ритуально-мифологическая и часто магическая со-
ставляющие; меняются функции. Но его символические коды, связан-
ные с утверждением радости и творчества, остаются понятными вне 
зависимости от изменения контекста.

Рис. 2. Младшая группа детского сада «Теремок», с. Целинное, 2004 г. Семей-
ный архив О. В. Антоновой. ПМА О. В. Антоновой, 2021 г.
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L. Yavnova, О. Antonova

Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy, Biysk

New Year’s carnivals based on the materials of visual and oral sources of the last 
quarter of the XX — early XXI centuries
Abstract. The article deals with the semantics of New Year’s celebrations. The subject of 
the research was the ways and forms of New Year’s presentation in visual sources, press 
materials and oral ethnographic sources. Attention is paid to the study of New Year’s 
aesthetics. An indispensable attribute of children’s New Year’s parties was preparation 
for masquerade balls. The idea of the sacred meaning of masks and costumes in the con-
text of the rituals of winter holidays is traced. Keywords: New Year, children’s masquerade 
balls, masks, costume, holiday aesthetics.
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