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9

 ам доводилось когда-нибудь перебирать старые открыт-
ки? Рассматриваешь простые, наивные, чуть потемнев-
шие от времени картинки, перечитываешь написанные 
шариковой ручкой — а то и чернилами — строки, и как 
будто бы замедляется течение времени...

Даже если от автора открытки нас отделяет несколько 
поколений —  мысли и чувства человека, жившего в про-
шлом (а иногда и в позапрошлом) столетии, внезапно ста-
новятся близкими и понятными нам. Наверное, потому, 
что заветные мечты, рождественские и новогодние по-
желания были и остаются схожими и у подданного Рос-
сийской империи, и у англичанина XIX века, и у никог-
да не видевшего снега австралийца или новозеландца, 
и у нас с вами —  современных людей, привыкших поздрав-
лять друг друга при помощи современных мессенджеров. 
Именно в этом, наверное, секрет притягательности ста-
ринных открыток. Они делают воспоминания и чувства 
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зримыми, помогают восстановить в памяти трогатель-
ные и дорогие картины прошлого. В отличие от элек-
тронных сообщений, век которых очень недолог.

Именно о старинных открытках —  в первую очередь рож-
дественских и новогодних —  пойдет речь в этой книге.

Нас ожидает удивительный, яркий и волшебный мир! 
Скромные почтовые карточки, яркие, покрытые позо-
лотой открытки с ангелами и сверкающими елками кон-
ца XIX —  начала XX века, «патриотические», «видовые», 
украшенные репродукциями знаменитых картин —  все 
они создавали атмосферу праздника, вселяли веру в луч-
шее будущее. Не утратили они своего обаяния и ныне.
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 юбимые всеми зимние праздники — Новый год и Рож-
дество… Даже когда мы просто произносим эти слова, 
в нашей памяти всплывает множество ярких картинок: 
сияющая разноцветными огоньками, наряженная игруш-
ками и «дождиком» елка; украшающие интерьеры уют-
ных квартир и строгих офисов фигурки Деда Мороза, 
Снегурочки, снеговичков, зайчиков; перевитые алыми 
лентами венки из хвойных веток; аромат мандаринов, 
шоколада и прочих невероятно вкусных вещей: в каждой 
семье свои традиции праздничных блюд, которые в изо-
билии готовятся на кухне!

И, конечно же, открытки.

Обычно сейчас мы отправляем друг другу электронные 
послания. Выбрал в любом приложении красивую кар-
тинку с веселой надписью или добрым пожеланием, 
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переслал ее нескольким десяткам друзей и знакомых… 
Но, несмотря на все технические достижения нашего 
времени, каждый год уже в начале зимы в магазинах на-
чинают продавать обычные, бумажные праздничные от-
крытки. И они не теряют популярности уже много лет!

 
 

,  
1906 
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Тысячи людей признаются, что им по-прежнему очень при-
ятно получать к праздникам бумажные послания, написан-
ные от руки. И даже те, кто давно привык посылать и полу-
чать поздравительные письма в электронном виде, зачастую 
перед праздниками приобретают простые картонные от-
крытки, вкладывают их в пакеты с подарками или отправля-
ют обычной почтой. Объясняют они это тем, что такие по-
здравления кажутся более живыми, «теплыми» и добрыми.

В магазинах от обилия открыток разбегаются глаза. Боль-
шие и маленькие, с позолотой и аппликациями, объем-
ные, музыкальные и «голографические» —  можно выбрать 
на любой вкус и кошелек. А какими были поздравитель-
ные открытки —  новогодние и рождественские —  много 
лет назад? Сегодня они могут показаться нам более чем 
скромными, не такими яркими и вычурными, как мы 
привыкли. Но в них есть своя прелесть и с ними связа-
но множество интересных историй.

Часто нам кажется, что сюжеты этих открыток —  и столетие 
назад, и в наши дни —  не так уж разнообразны и что они были 
одинаковы всегда, с того самого момента, когда в мире поя-
вилась первая праздничная открытка. Елки, игрушки, все-
возможные зимние забавы —  от катания на тройках до игры 
в снежки. Ангелочки, свечи, «заморский» Санта-Клаус и наш 
Дед Мороз, звезды, часы, собирающиеся бить полночь… 
Но все же это не совсем так. Почему, например, на евро-
пейских рождественских открытках можно увидеть… не-
забудки? Какое отношение к зимним праздникам имеет 
обычное полено, которое тоже часто присутствует в откры-
точных сюжетах? Всегда ли на отечественных открытках 
можно было увидеть Деда Мороза или у него были какие-то 
предшественники? И когда вообще появились на поздра-
вительных открытках привычные для нас изображения? 
Давайте совершим небольшое путешествие во времени!





  наши дни трудно представить рождественские и ново-
годние открытки без изображения елки (или хотя бы 
еловых веточек —  украшенных разноцветными шара-
ми и флажками, усыпанных снегом). Даже там, где при-
вычных нам елок не видели отродясь —  в Австралии 
или в Африке, —  иногда все же можно приобрести от-
крытки с их изображением. Что уж говорить о России, 
странах Европы, США? Да и на праздничных открытках 
столетней давности мы тоже часто видим вечнозеле-
ное деревце —  иногда стоящее в комнате и украшенное 
мишурой и золочеными орехами, иногда находящееся 
в «родной» обстановке, в лесу. Как, например, на пред-
ставленной здесь немецкой открытке 1905 года.

Но вечнозеленое деревце стало символом Нового года 
и Рождества далеко не сразу. И не сразу стало популяр-
нейшим персонажем новогодней открытки. С чего все 
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началось? Чтобы разобраться в этом, нам придется за-
глянуть в глубокую древность. Кстати, там же находят-
ся корни и многих других новогодних и рождественских 
символов, которые без такого экскурса в историю будут 
попросту непонятны.

В старину люди поклонялись силам природы и дума-
ли, что в морях, реках, лесах, за облаками и под зем-
ной поверхностью живут самые разные живые суще-
ства: боги, духи, всевозможные сверхъестественные 
создания. Они могут быть добрыми, порой помогать 
людям, а могут и навредить —  особенно когда бывают 
не в настроении. И нужно жить с ними в мире. Часто 
с древними богами ассоциировались те или иные рас-
тения или животные: так, например, древние греки 
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были уверены, что богиню Афину всегда сопрово-
ждает сова —  символ мудрости, а бог красоты и ис-
кусства Аполлон неизменно носит на своих золотых 
кудрях венок из веточек лавра. У древних скандина-
вов дуб почитался как дерево Тора, бога грома и мол-
нии. А значит, неуважительное и жестокое отноше-
ние к какому-то цветку, дереву или животному могло 
вызвать гнев божества!

Конечно же, особое внимание к себе привлекали те тво-
рения природы, которые отличались какими-то необыч-
ными свойствами. Такими считались, например, вечно-
зеленые растения. Как это так —  вокруг лежит снег, а они 
по-прежнему одеты зеленой ароматной хвоей? Почему 
не сбрасывают свое убранство тогда, когда засыпает и за-
мирает вся природа? И уже в древности самые разные на-
роды приписывали мистические способности елям, со-
снам, кедрам. Вечнозеленые растения почитались как 
олицетворение вечности, силы, памяти. Им приписы-
вали свойства передавать в потусторонний мир челове-
ческие пожелания, получать оттуда информацию и ус-
мирять злых духов.
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Древние кельты, например, часто совершали жертвопри-
ношения под елями, считая, что такая жертва быстрее 
дойдет до богов, которым она предназначается. Также 
они украшали вечнозеленые деревья цветными лоскут-
ками, бусами, резными фигурками.

Древние скандинавы не только изготавливали из иго-
лок и коры сосны целебные составы, но и считали сосну 
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деревом, способным усмирить душевное волнение, об-
лагородить человека и придать ему сил.

С приходом христианства вечнозеленые хвойные де-
ревья стали восприниматься как символ стойкости, 
неизменности, вечной жизни и любви. А языческие 
жертвоприношения и украшения превратились в ри-
туалы и предметы, напоминавшие о событиях Свято-
го Писания.
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Но когда и как это произошло? Существует множество ле-
генд, и какая из них ближе всего к истине, мы уже вряд ли 
когда-нибудь узнаем. По одной из версий, в ночь, когда 
на свет появился младенец Иисус, все окрестные дере-
вья и другие растения внезапно зацвели и начали плодо-
носить. И люди решили сохранить память об этом уди-
вительном явлении, ежегодно украшая деревца в садах 
самодельными игрушками, цветами и гирляндами, —  та-
ким образом, старые обычаи приобрели новый смысл. 
Постепенно елка и украшения на ней начали ассоцииро-
ваться с христианской верой, с Рождеством Иисуса Хри-
ста. Как видите, на норвежской рождественской открыт-
ке, выпущенной незадолго до Первой мировой войны, 
сцена поклонения волхвов окаймлена еловыми веточка-
ми. Но к этому времени, к началу ХХ столетия, «еловая» 
открыточная символика приобрела множество дополни-
тельных смыслов.

Но почему именно елка? Почему не сосна, не туя, не кедр 
или другое вечнозеленое дерево становится олицетво-
рением Рождества и впоследствии появляется на от-
крытках?

Есть такое предание: во времена раннего Средневе-
ковья епископ Бонифаций проповедовал христиан-
скую веру язычникам на территории нынешней Гер-
мании. Он срубил дуб, который у местного населения 
считался священным деревом, и на его месте выросла 
елочка. Именно с ее помощью Бонифаций разъяснял 
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основы новой веры: вечнозеленые иглы —  символ бес-
смертия, устремленная вверх острая макушка —  олице-
творение души, стремящейся к Богу. А треугольный 
силуэт ели он использовал для разъяснения постула-
та о святой Троице.
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Иногда украшенная ель приобретала и еще одно значе-
ние: в ней видели символическое изображение райско-
го древа —  напоминание о том, чего люди лишились из-
за грехопадения. И того, что снова стало им доступно 
благодаря победе Иисуса над адскими силами.

И когда в обиходе появились поздравительные рожде-
ственские открытки, изображения елок на них были 
в основном напоминанием о религиозной сути Рож-
дества (Новый год долгое время —  особенно в Рос-
сии —  имел гораздо меньшее значение, но об этом речь 

 уществует такая легенда: в рождественскую ночь младенцу Иисусу 
пришли поклониться не только пастухи и волхвы, но и животные, 
птицы и даже растения. Пришла и елка. Но она не приближалась 
к яслям и стояла в отдалении.
— Почему ты не подходишь ближе? —  спросили ее.
— Я боюсь испугать младенца своей темной колючей хвоей, —  отве-
тила елка. —  А еще у меня очень клейкая смола и жесткая кора —  бо-
юсь, что ребенок повредит свою нежную кожу, если захочет меня 
потрогать.
И тогда другие деревья, кустарники и цветы поделились с елкой 
своей красотой. Стала она нарядной, яркой и красивой; посмотрел 
на нее младенец Иисус —  и улыбнулся.
Так и родилась традиция наряжать рождественское деревце.
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впереди). Изображенные на открытках елки служи-
ли обрамлением для религиозных сюжетов, еловые 
веточки держали в руках ангелы, возвещающие о на-
ступлении праздника, как, например, на представлен-
ных здесь немецких и чешских открытках столетней 
давности. Впрочем, часто художники, оформлявшие 
праздничные открытки, обходились и вовсе без елок, 
изображая в первую очередь персонажей Священ-
ного Писания. Посмотрите на норвежскую открыт-
ку 1896 года —  она скорее напоминает сюжет религи-
озной живописи. Никаких елок там нет, но зато есть 
Дева Мария, ангелы и младенец Иисус.

Кстати, когда наряженные в честь Рождества елки на-
чали ставить в домах? О самых первых домашних елках 
до нас дошли очень смутные сведения. А вот о том, что 
немецкий богослов Мартин Лютер в XVI столетии вместе 
со своей семьей наряжал у себя дома вечнозеленое дерев-
це, известно практически достоверно. К этому времени 
уже складывается символика украшений рождественской 
елки: венчает ее «вифлеемская звезда», свечи символи-
зируют молитвенное горение души, изображения анге-
лов (конечно, все игрушки тогда были только самодель-
ными) —  связь между земным и небесным миром, яблоки 
и прочие лакомства —  райские кущи.

Правда, до сих пор ведутся споры о том, в каком госу-
дарстве и в каком городе была наряжена самая-самая 
первая рождественская елка. Германия и Эстония, 
Литва и Латвия, а также многие другие страны заявля-
ют, что это произошло именно у них. Неизвестно так-
же, полностью ли сложилась традиция наряжать елку 
на Рождество к XVI веку или для того же Мартина Лю-
тера это была всего лишь разовая акция…
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А Новый год? На протяжении многих веков этот празд-
ник —  день окончания старого года и начала нового —  
существовал параллельно с Рождеством. И вначале 
елки не имели к нему вообще никакого отношения!

Еще в 46 году до нашей эры римский правитель Юлий 
Цезарь установил, что новый год будет начинаться 
1 января. Январь, собственно, и получил название 
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в честь бога Януса —  вдохновителя и творца, покро-
вителя выбора и всех жизненных начинаний. Янусу 
молились, чтобы новый год был успешным, принес 
счастье и достаток. А сам календарь в честь правите-
ля Рима стал «юлианским». К началу Нового време-
ни Новый год 1 января отмечало большинство евро-
пейских государств.

У России же, как всегда, был свой путь. Долгое время 
у нас встречали Новый год 1 марта: очередной рубеж 
тогда связывался с началом полевых работ, пробужде-
нием природы. Годы же считали «от сотворения мира».

С конца XV века у нас начали отмечать Новый год 
1 сентября, и лишь в 1700 году, по воле Петра I, ру-
бежом между старым и новым годом стала дата 1 ян-
варя. В указе Петра было сказано: «Великий государь 
царь и великий князь Петр Алексеевич… указал впредь 
лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепо-
стях писать с нынешнего января с 1 числа от Рож-
дества Христова 1700 года». То есть страна перешла 
на юлианский календарь —  и тогда у нас, как у всех, 
сначала отмечалось Рождество (25 декабря), а потом 
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уже Новый год —  1 января. Годы начали отсчитывать 
от рождества Христова —  на смену 7208 году от сотво-
рения мира пришел 1700-й.

Чего хотел добиться царь? Конечно, прежде всего ему 
хотелось «уравнять» Россию с другими европейскими 
странами. В том же указе давались рекомендации —  
что и как праздновать. В день Нового года было веле-
но пускать ракеты, зажигать огни и украшать столи-
цу (тогда еще —  Москву) хвоей: «По большим улицам 
у нарочитых домов, пред воротами поставить неко-
торые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых 
и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны 
на Гостином дворе». А «людям скудным» предлагалось 
«хотя по древцу или по ветве на вороты… поставить, 
а стоять тому украшению января в первый день».

Таким образом, еловые, сосновые и можжевело-
вые ветки впервые появились в петровской Москве 
в честь Нового года, а не в честь Рождества! Но с укра-
шенными деревьями Петр впервые познакомился 
либо во время путешествия по Европе, либо в москов-
ской Немецкой слободе, и там это были елки рож-
дественские. Рождество в России уже давно отмеча-
лось, причем очень пышно и торжественно, однако 
наряжать елки в его честь тогда еще было не приня-
то. Вот такая получилась «культурно-историческая 
загогулина».
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В царском указе говорилось только о «внешнем» укра-
шении жилых домов и других построек. Внутри жи-
лищ елок у нас по-прежнему никто не ставил и поздра-
вительных открыток друг другу не отправлял.

После смерти Петра многие его начинания были забы-
ты, и на протяжении многих лет еловые ветви и ели 
символизировали вовсе не наступление нового года: 
их было принято крепить над дверями… кабаков. Вы-
ражение «упал под елку» тогда воспринималось впол-
не однозначно.

А Новый год снова остался без елки…

И лишь к середине XIX века у нас прочно складыва-
ется традиция наряжать елку к Рождеству. В Петер-
бурге проживало тогда много немцев —  например, 
большой любительницей рождественских елок была 
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супруга Николая I Александра Федоровна, урожден-
ная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгель-
мина Прусская. В 1817 году по ее инициативе была 
организована «семейная» елка в царских покоях в Мо-
скве, а на следующий год —  в Аничковом дворце Пе-
тербурга. Елку тогда обычно называли Weihnachtsbaum 
(рождественское дерево). Особых украшений на ел-
ках не было —  разве что развешанные по веткам сла-
дости, но зато для каждого члена многочисленной 
императорской семьи наряжалось свое собственное 
деревце, под которым лежали подарки! Рождествен-
ские подарки оставались символическим наследием 
тех самых даров, которые когда-то волхвы принесли 
младенцу Иисусу.

  середине XIX века в Тюрингии, в городке Лауша, было налажено 
производство стеклянных елочных украшений. Примерно тогда же 
первые стеклянные игрушки начинают производить и в Россий-
ской империи, но в основном их завозили к нам все же из Европы 
и стоили такие игрушки очень дорого. Некоторые искусствоведы 
утверждают, что первые подобные украшения изготавливались в Ев-
ропе еще в XVI веке, правда, массовым это производство не было.
А в 1895 году в Соединенных Штатах Америки изготовили первую 
электрическую гирлянду, которой украсили елку рядом с Белым до-
мом. Гирлянды должны были стать более безопасным аналогом све-
чек, которые многие любили укреплять на наряженной елке.
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Дарили ли друг другу поздравительные открытки 
в императорской семье? Ниже мы с вами рассмотрим 
почти детективную историю рождения открытки как 
культурного явления и выясним, что точную дату ее 
появления на свет назвать невозможно. Но можно 
предположить, что при русском императорском дворе 
было принято прикладывать к подаркам нечто вроде 
карточек или записочек с добрыми пожеланиями —  
подобный обычай упоминают и многие европейские 
исследователи. Такие карточки часто называют в чис-
ле предков поздравительной открытки.

Конечно, все, что входило в моду при дворе, быстро 
подхватывалось знатью. И постепенно рождествен-
ские елки в кругу семьи становились доброй тради-
цией. Их украшали восковыми свечами, фонариками, 
цветами, лентами, яблоками, конфетами. В изготов-
лении декора обычно принимала участие вся семья —  
покупные украшения тогда были редкостью. Вырезали 
из бумаги снежинки и силуэты ангелочков, раскраши-
вали в разные цвета и оклеивали «чайной» фольгой 
грецкие орехи, из клочков ваты и лоскутков создава-
ли фигурки сказочных персонажей. И к концу XIX сто-
летия наряженная елка уже становится непременным 
рождественским атрибутом.

Да, стоили елки довольно дорого, особенно если 
учесть, что многие торговые предприятия продава-
ли их уже в наряженном виде! И далеко не все могли 
себе позволить установить дома рождественское де-
рево, да еще и положить под него подарки для всех 
членов семьи. Но даже самые бедные люди стреми-
лись принести домой на Рождество хотя бы несколь-
ко зеленых колючих веточек и порадовать домочад-
цев чем-нибудь вкусным. И поэтому семья, радостно 
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танцующая вокруг празднично украшенной елки, —  
один из самых распространенных открыточных сю-
жетов конца XIX —  начала ХХ века.

Елку ждали, о ней мечтали, ее с огромной любовью 
наряжали —  в первую очередь, конечно, этот празд-
ник обожали дети.

Все любят сюрпризы! Каждому знакомо удивительное 
чувство —  когда ранним утром просыпаешься и вспо-
минаешь, что наступил Новый год —  а значит, под ел-
кой уже ожидают подарки! Во многих семьях было 
принято наряжать елку силами взрослых, оставив 
изнывающих от любопытства ребят томиться за две-
рью. Но зато когда распахиваются двери и можно на-
конец-то войти в комнату, главное место в которой за-
нимает яркое, сверкающее, пахнущее смолой и лесом 
деревце, —  восторг становится неописуемым! И елка 
выполняла в том числе и воспитательные функции,  
ведь если не слушаешься бабушку, грубишь няне, плохо 
учишься —  можешь и не получить подарков, которых 
с таким трепетом ожидаешь целый год. Нет, конеч-
но же, потом родители обычно вручали зареванному 
чаду заветный пакет или коробку —  но сопровождали 
это назидательной беседой.

Кстати, какой персонаж, которого мы можем увидеть 
на старинных открытках, принимал непосредствен-
ное участие в воспитании?
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 ождественский дед, Санта-Клаус и многие другие —  у всех 
у них один прототип: святой Николай, более известный 
как Николай Чудотворец или Николай-угодник, христи-
анский святой первых веков нашей эры. Он почитался 
как покровитель путешественников, вдов, сирот, малолет-
них детей. Кстати, на старинных открытках —  например,  
1910-х годов —  святой изображен без привычных празд-
ничных атрибутов (упряжки с подарками, яркого одея-
ния), на нем скорее монашеское облачение. Но почему 
вообще этот образ трансформировался в один из сим-
волов Рождества?

Согласно преданию, у одного бедного горожанина 
было три дочери. Семья жила в такой нищете, что 
отец не только не мог обеспечить приданое своим 
дочкам, но даже задумался о том, чтобы продать одну 
из них в рабство. Об этом стало известно святому Ни-
колаю —  и он тайком подбросил в дом бедняка кошелек 
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