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Введение
Праздники по своей сути являются событиями многоплано‑
выми, с одной стороны, это некий своеобразный «перерыв 
повседневности», когда меняется весь уклад привычной жизни 
и допустимо то, что в обыденности невозможно и даже непри‑
емлемо [1, c. 44]. Но, с другой – во все времена и во всех куль‑
турах, существует своя особая «праздничная повседневность», 
со строго установленными ритуалами, которая своей «тра‑
диционностью» помогает в еще большей степени окунуться 
в праздничную атмосферу. В особенности это касается массо‑
вых празднеств, которые широко отмечают «все вокруг».
Во второй половине XIX – начале XX вв. в Российской импе‑

рии такими праздниками были Рождество Христово и Пасха, 
при этом особенно широко, с привлечением большого количе‑
ства людей всех возрастов, включая детей, отмечали именно 
Рождество, а сочельник в столице империи считался именно 
детским праздником. Конечно, это время было и наиболее 
хлопотным для «ответственных родителей», заботившихся 
как об умственном, так и о физическом развитии своих детей. 
В зоне их особого внимания было устройство рождественских 
торжеств для детей, при этом таких, чтобы с одной сторо‑
ны сохранить в детских сердцах дух, настроение и антураж 
рождественского чуда, а с другой – организовать для ребенка 
безопасную среду, исключив в это время всевозможные риски 
здоровью. Эта задача была для родителей действительно очень 
сложной, поскольку предстояло найти определенный баланс 
между всепоглощающим весельем, когда многое делается 
«наоборот», и здравым смыслом.
Именно в конце XIX – начале XX в. постепенно разрабатыва‑

лись на основе практического опыта родителей здоровьесбере‑
гающие технологии, охватывавшие все аспекты рождествен‑
ских празднеств для детей, однако подобные технологии 
порой вступали в конфликт с устоявшимися традициями, 
в частности, с формой празднования, украшением дома или 
рождественскими угощениями. «Ответственное родитель‑
ство» требовало особого отношения к гигиене праздника как 
важного явления в жизни ребенка, и особой ответственности 
за безопасность детей, что сформировало в конце XIX в. опре‑
деленные правила празднования Рождества, охватывавшие 



28

В. А. Веременко, Ю. В. СутулА 

самые различные аспекты: подготовку елки, выбор подарков, 
организацию рождественского стола и угощений. Практиче‑
ски на всех этапах подразумевалось определенное участие 
детей, и во многом от родителей зависела организация безо‑
пасного пространства на протяжении всего праздника; т. е. 
в подготовительный период (именно он был самым длинным 
и многофакторным), во время празднования, а также в период 
«праздничного послевкусия».
Целью статьи является анализ детских здоровьесберегающих 

практик, которые применялись родителями при праздновании 
Рождества, а также характеристика основных положений гигие‑
ны рождественской елки во второй половине XIX – начале XX в.

Материалы и методы
Работа написана в рамках методологии истории повседнев‑

ности, а основными методами являются метод «включенного 
наблюдения» и исторической реконструкции, которые позво‑
ляют при анализе различных источников (эго‑документов, 
отчетов санитарных служб, художественной литературы и пе‑
риодических изданий) не только поэтапно воссоздать элементы 
рождественского праздника, но и выявить связанные с ним 
родительские переживания, сопровождавшие это любимое 
и долгожданное детское торжество.
Задачами данной статьи является оценка и систематизация 

основных гигиенических методик, как предлагавшихся ги‑
гиенистами, так и реализуемых родителями для сохранения 
здоровья детей во второй половине XIX – начале ХХ в. во время 
рождественских празднований по различным направлениям.
В отечественной историографии вопросы домашнего 

празднования Рождества и соблюдения гигиены праздни‑
ка рассматривались с различных позиций. В 20‑е и начале 
30‑х гг. XX в. всячески отрицалась сама сущность праздника, 
выхватывались из дореволюционного быта все негативные 
моменты, которые провозглашались религиозным дурманом 
[2; 3]. С середины 30‑х гг. XX в., когда елка вошла с одобрения 
партии в быт как новогодняя, педагогическая литература того 
времени наполнилась рекомендациями, выработанными еще 
в дореволюционный период по украшению елки и обеспече‑
нию безопасной среды. С этого времени исторические ис‑
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следования посвящались «елке общественной», а не «елке 
семейной» [4]. Вплоть до 1990‑х гг. исследования о дореволю‑
ционном семейном Рождестве носили культурологический 
и этнографический характер [5; 6].
Тема рождественских праздников является многоплано‑

вой и подобные исследования в современной историогра‑
фии носят междисциплинарный характер. Наиболее под‑
робно исследуются вопросы организации общественных 
елок [7–9]. Различные аспекты, связанные с проведением 
домашних рождественских праздников, косвенно затраги‑
ваются в исследованиях, посвященных истории игрушек, 
гигиене детского питания, повседневности различных соци‑
альных групп и даже функционирования городского торгово‑ 
санитарного надзора [10–14].
При написании статьи, использовались эго‑документы: вос‑

поминания, биографии и личные открытки, материалы пери‑
одической печати как отечественной, так и зарубежной, труды 
гигиенистов того времени, а также делопроизводственные 
источники. Особое значение имел анализ детской литерату‑
ры, в том числе популярных святочных рассказов, рекоменда‑
ций по празднованию, инструкций по изготовлению ёлочных 
игрушек. Изучение материалов детских журналов позволило 
взглянуть на рождественские приготовления глазами не только 
родителей, но и детей.

Зимний воздушно- световой режим: дилемма родителей
В период подготовки к празднованию Рождества большая 

ответственность возлагалась на родителей, прежде всего, 
на матерей. Требования к женщине «как к ответственному 
родителю» были особенно высоки. Она должна была быть об‑
разованной, т. к. это считалось обязательным как для «ведения 
сложного домашнего дела» [15, c. 1], так и для воспитания де‑
тей. Ответственные матери изучали как отечественные, так 
и иностранные журналы, посвященные правильным методам 
воспитания [16, c. 98]. Однако зачастую увлечение умственным 
развитием детей, как и забота об их здоровье приобретали 
гипертрофированный характер [17].
Это касалось и рождественских праздников. Они прихо‑

дились на первый зимний месяц, когда появлялись «всякие 
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специфические детские болезни» [18, c. 13]. Заботливые пе‑
тербургские матери, желая предотвратить подобные заболе‑
вания, лишали своих детей с наступлением холодных дней 
всяческих прогулок, исключали любые контакты с другими 
детьми. Делали матери это, изучив различные медицинские 
книжки о бактериях и микробах, сыворотках и т. п., которые 
были особенно популярны в конце XIX в.
Боясь заражений, многие обеспокоенные матери не выпуска‑

ли младших детей из дома вплоть до рождественских праздни‑
ков. Атмосфера в натопленных комнатах была очень душной, 
врачи подчеркивали, что подобное «воздушное голодание», без 
гуляний и купаний почти на месяц ослабляет здоровье ребенка, 
а изменение привычек и образа жизни детей настолько карди‑
нально может принести им лишь вред [19; c. 1–2], и первый же 
контакт ослабленного от отсутствия свежего воздуха организма 
с инфекцией может быть опасен.
На степень распространённости данного явления указывает 

значительное число публикаций в женских и даже мужских 
журналах, в которых обращалось внимание на пользу детских 
прогулок в зимнее время, отмечалось, что это способствует 
развитию легких у ребенка, укрепляет его здоровье. Гигиени‑
сты подчеркивали, что пребывание зимой на улице следовало 
детям осуществлять активно, ведь именно движение давало 
необходимую «гибкость членам, оцепеневшим от холода» [20, c. 
233]. Но даже если родители и прислушивались к этим советам, 
то делали это очень своеобразно. Перед прогулкой закутывали 
детей до такого состояния, что ребенку было трудно шеве‑
литься и невозможно повернуть голову, щеки во избежание 
обморожений щедро смазывали жиром [21, c. 6].
Однако, несмотря на то что декабрь считался в Петербурге 

месяцем достаточно опасным для здоровья детей, подготовка 
к торжеству велась активно во всех семьях и чем ближе было 
Рождество, тем больше вовлекались в эту деятельность и дети. 
Празднование Рождества считалось обязательным во всех 
семьях, но принятый «охранительный режим» пребывания 
детей дома в течение декабря не укреплял здоровье, а вме‑
сто этого пагубно влиял на организм и психику ребенка, что 
и находило подчас негативные отголоски в период непосред‑
ственных празднеств и после них.
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«Сусальным золотом горят рождественские свечи»:
подготовка елки и подарков
Обязательным атрибутом рождественского праздника в по‑

следней четверти XIX – начале XX в. становится ёлка. Саму ёлку 
покупали непосредственно перед торжеством, а вот игрушки 
для нее приобретались заранее. Стеклянные игрушки были 
редкими и дорогими, наиболее ценились взыскательной пу‑
бликой украшения немецких стеклодувов из Лауша, их произ‑
ведения назывались «драгоценными» [22, s. 560]. Однако и пе‑
тербургские фабриканты предлагали широкий ассортимент 
рождественских украшений, которые можно было приобрести 
как наборами, так и по отдельности. Цена наборов колебалась 
от 1 до 250 р. [23, c. 866a, 866б; 24, с. 4; 25, с. 1].
Как в дорогих, так и в относительно дешевых магазинах обя‑

зательно были свечи и картонажи – самые популярные елочные 
аксессуары. Картонажи в Петербурге в предпраздничные дни 
раскупались сотнями тысяч экземпляров, а кустари, изготав‑
ливавшие их, научились искусно копировать изящные загра‑
ничные картонажи так, что сделанные у них не отличались 
от дрезденских, а дешевле были порой втрое [26, c. 2]. Картона‑
жи представляли собой изделия из тиснённого картона в виде 
разных фигурок: ангелочков, фонариков, различных животных, 
иногда изготавливались картонажи с опилками, крупным ов‑
сом и даже картонажи с музыкой [27, c. 4].
Впрочем, даже такие безобидные игрушки могли представ‑

лять опасность. Изготавливались картонажи в артелях игру‑
шечников, состоящих чаще всего из 6–7 человек, зачастую чле‑
нами одной семьи, где кто‑то резал или лепил, другие красили, 
накладывал позолоту и клеили. Скученность людей в одном по‑
мещении, тяжёлый труд не способствовали крепкому здоровью 
картонажников, а привлечение детей к этому труду лишь спо‑
собствовало появлению эпидемий и других заразных болезней.
Заботливые матери, приобретая прекрасные картонажи в Го‑

стином дворе, не задумывались о том, что бактерии и микробы, 
которых они так боялись, могут оказаться и на этих игрушках. 
Гигиенисты советовали протирать влажной тряпочкой новые 
картонажи, что практически никто не делал, хотя для здоро‑
вья детей такие игрушки могли представлять определенную 
опасность. Помимо этого, для изготовления картонажей ис‑
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пользовался особый картон или бумага серебристого и золотого 
цвета, отдельные части игрушек красились вручную. Опасность 
для здоровья как детей, так и взрослых представляла бумага, 
окрашенная вредными красками. Мышьяк, который добавля‑
ли производители при окраске, приводил к так называемым 
«отравлениям металлами».
Еще в 1868 г. в Российской империи был принят закон о за‑

прете привоза из‑за границы и производства в России пред‑
метов, окрашенных ядовитыми красками, в том числе с при‑
менением мышьяка. Несмотря на запрет, подобная бумага 
небольшими партиями изготавливалась и в конце XIX – начале 
XX вв., ведь её себестоимость была гораздо дешевле, и встре‑
чались в столице случаи, когда такую бумагу использовали 
для изготовления картонажных игрушек. В условиях, когда 
«картонажи пеклись как блины», отследить подобные изделия 
торгово‑ санитарным службам было крайне затруднительно.
В такой ситуации для здоровья ребенка представляло особую 

важность его поведение во время празднества. Матерям следо‑
вало объяснять ребенку, что картонажи не следует лишний раз 
трогать, или после игры с ними необходимо тщательно вымыть 
руки [28, c. 8]. Это было связано с тем, что картонажи в неко‑
торых семьях использовали не только как украшение на ёлку, 
а как рождественский подарок. В конце вечера детям разреша‑
лось снять с ёлки понравившуюся картонажную игрушку, для 
последующей повседневной игры с ней [29; c. 25–26]. Поэто‑
му‑то предупреждение о том, что такими яркими игрушками 
надо пользоваться с осторожностью, было крайне актуально.
Наряду с картонажами обязательны на рождественской елке 

были и разноцветные свечки, как правило, они были парафино‑
вые или восковые, дабы подчеркнуть их безопасность подобные 
изделия продавались даже в магазинах петербургской химиче‑
ской лаборатории [30, c. 6]. Но и свечи, предназначенные для 
украшения елок, могли нанести вред здоровью детей. В по‑
следней четверти XIX в. было выявлено, что для окрашивания 
подобных изделий используются краски, содержащие в себе 
ядовитые вещества [31, c. 3]. Например, для окраски свечей 
в красный цвет производители использовали сернистую ртуть, 
а для зеленого цвета – мышьяковидную медь. При зажигании 
значительного количества таких свечей нахождение у ёлки 
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вредно действовало на здоровье. И хотя петербургский градона‑
чальник регулярно в период рождественских праздников при‑
казывал участковым приставам собирать владельцев фабрик 
свечей с целью предупреждения их о «должной осмотритель‑
ности» при выборе красок для окрашивания свечей, поскольку 
это является «настоятельным интересом народного здравия», 
гарантировать, что производители действительно соблюдали 
все требования было сложно [32, c. 4].
Опасны были не столько испарения от ядовито окрашенных 

елочных свечей, но и сам парафин (воск), из‑за того, что на елку 
было принято вешать сладости и фрукты. При горении свечей, 
капли парафина попадали на съедобные елочные украшения, 
которые потом могли стать причиной отравления детей. Вслед‑
ствие широкого распространения вредных для здоровья красок 
в 1892 г. медицинский департамент Министерства внутренних 
дел ещё раз подтвердил приказ медицинского совета [33, c. 471] 
о том, что строжайше запрещается распространение на Рожде‑
ство свечей, окрашенных мышьяковистыми красками, а также 
детских игрушек, окрашенных подобными красками.
Эта проблема была актуальна и для европейских государств, 

в частности, для Германии и Австро‑ Венгрии, где санитарные 
врачи приводили в пример законы Российской империи в обла‑
сти запрета вредно действующих красок [34, s. 57], и подчеркива‑
ли значение подобных законов для сохранения здоровья. Прове‑
денные в Германии исследования показали, что из проверенных 
50 образцов свечей немецкой фирмы Ciram 15 зеленых оказались 
«высокомышьяковистыми», следы этой окраски были найдены 
также и в обоях, искусственных цветах, игрушках [35, s. 388].
В такой ситуации родители, желая исключить возможный 

риск от применения разноцветных рождественских свечей, 
должны были крайне осмотрительно относиться к выбору по‑
добной продукции. Гигиенисты и торгово‑ санитарные служ‑
бы столицы советовали не выбирать слишком яркие по цвету 
свечи, как бы заманчиво и привлекательно они не выглядели, 
это же правило должно было распространяться и на свечи за‑
рубежных производителей, и на картонажные игрушки.
Однако не только выбор игрушек и свечей требовал осмотри‑

тельности, но и выбор подсвечников для рождественских ёлок. 
На рынке предлагали подсвечники самых разных конструкций 
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и модификаций по цене от 60 коп. за сотню [23, c. 866б]. Относи‑
лись к выбору подсвечников «ответственные родители» крайне 
серьезно и осмотрительно, что было связано прежде всего с ри‑
ском возникновения пожаров от горящих свечей. Производите‑
ли, вначале зарубежные, а после и отечественные разрабатыва‑
ли самые разнообразные модели подсвечников: в том числе те, 
которые ввинчивались прямо в ствол, с механической пружиной 
от немецких фирм [36, s. 10], игрушки‑ автоматы с подсвечником 
для елки [37, л. 1], с пружинами и маятниками [38, л. 1].
Даже известный в Петербурге владелец «ламповой и бронзо‑

вой фабрики» И. А. Кумберг, прославившейся как изготовитель 
люстр для Казанского собора и часов‑ аллегории «Благословение 
России», разработал свой вариант безопасных подсвечников 
для рождественских свечей. Эта модель прежде всего предохра‑
няла от попадания расплавленных капель воска на смолистые 
елочные ветки [39, л. 1].
Крайне важным для пожаробезопасности было и размещение 

свечей на ёлке. Поскольку во второй половине XIX – начале 
XX в. было принято, что украшением ёлки занимаются родите‑
ли, то как в женских журналах, так и в журналах для мужчин, 
в том числе и спортивных, содержались советы, как правильно 
разместить свечи на рождественском дереве. Их нужно было 
располагать как можно более равномерно, родителям следова‑
ло внимательно наблюдать за тем, чтобы все незакрепленные 
предметы над свечами были обрезаны дабы избежать возник‑
новения пожаров [40, p. 191].
Несмотря на все предосторожности, пожары от ёлок в дни 

рождественских праздников были обычным явлением. Из‑
вестное страховое общество «Россия» при страховании домов 
от пожаров, исключало случаи пожаров от ёлочных свечей [41, 
c. 3]. Да и другие, небольшие страховые общества довольно 
неохотно страховали от пожаров во время рождественских 
праздников из‑за широкого распространения таких случаев. 
В 1904 г. в Санкт‑ Петербурге от ёлочных пожаров пострадало 
свыше 24 домов, а покрыты страховкой были только 3 случая 
[42; p. 216–217]. Родители Петербурга по традиции ставили 
рядом с ёлкой ёмкость с водой. Во избежание пожара также 
назначался ответственный взрослый, который следил за состо‑
янием свечей на ёлке и в случае опасности тушил их.
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Электрические гирлянды в виде многоцветных лампочек, 
появившиеся в конце XIX в. в Петербурге, были редки и массово 
в столице на Рождество не использовались [43, c. 108]. Это было 
связано прежде всего с особой системой подключения гир‑
лянд, которую могли осуществлять только специалисты [44, 
c. 5]. В целом, в исследуемый период использование подобных 
украшений носило скорее пафосный и статусный характер 
[45, c. 4; 46, c. 2]. Однако, детям больше всего нравились ёлоч‑
ные празднования, при которых большее внимание уделялось 
не внешнему антуражу, а весёлой и интересной развлекатель‑
ной программе [47, c. 28].
Подготовительная работа к украшению рождественской ёлки 

для детей начиналась заботливыми родителями с первых чи‑
сел декабря: приобретались ёлочные украшения, в том числе 
различные картонажи, а также рождественские свечи на ёлку 
и подсвечники к ним. Опытные и образованные родители 
во избежание имевших место случаев отравлений, приобре‑
тали картонажи у проверенных торговцев, тщательно следили 
за тем, как окрашена бумага и свечи. Однако заманчиво наряд‑
ные, яркие игрушки привлекали таких родителей, импорт‑
ное происхождение подобных игрушек и свечей успокаивало 
их по поводу качества товара и его безопасности, что не всегда 
соответствовало истине. Гораздо более ответственно подходили 
родители к приобретению подсвечников. Все эти меры были 
крайне актуальными и необходимыми.

Рождество – настоящий праздник игрушек:
необходимый баланс в выборе подарков
Родителям сложно было выбрать подарок для ребенка на Рож‑

дество. Интеллектуальный характер XIX в., стремление к ран‑
нему и быстрому «развитию ума» ребенка отразились и в «пра‑
вильном» выборе родителями игрушек и развивающих игр [49; 
c. 11, 13]. Родители приобретали для детей игры интеллекту‑
альные, направленные прежде всего на развитие, зачастую 
абсолютно не согласуясь с индивидуальными особенностями 
ребенка, его потребностями и наклонностями.
В Гостином дворе в преддверии праздника преобладали игруш‑

ки «с научной подкладкой» [50, c. 3]: игры на терпение, фребелев‑
ские дары [51, c. 3], географические лото и т. п. И хотя педагоги 
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предупреждали, что в Рождество как в праздник волшебства и ил‑
люзий не следует дарить подобных игрушек, следует выбрать 
что‑то соответственное духу праздника, стремлениям ребенка [52, 
c. 13], его интересам и увлечениям, но родители решали этот во‑
прос в соответствии со своими представлении о воспитательном 
значении игрушек. В результате нередко подвижным, активным 
детям покупались сложные головоломки или очередная ненужная 
кукла [53, c. 61]. Разумеется, появлялись ближе к Рождеству и так 
называемые «злободневные игрушки». Например, в 1900 г. среди 
мальчишек крайне желанной была игра в виде фигурки солдата 
и китайца и «наказания большого кулака» [54, c. 3].
Выбор игрушек и рождественских подарков для детей был 

просто огромным и зависел лишь от финансовых возможностей 
семьи [55; c. 2–9], а также от стиля воспитания, принятого в ней. 
Многие педагоги подчеркивали, что дорогие игрушки, которы‑
ми у богатых людей после Рождества заставлена вся детская, 
зачастую не функциональны, ими можно только любовать‑
ся, они не приспособлены для игры, а если ребенок пытался 
с ними играть, то они тут же ломались [56, c. 148].
Игрушки были товарами, отражающими достижения со‑

временной науки. Популярные детские заводные игрушки 
уступали к концу XIX в. по популярности паровым игрушкам, 
выполненным очень искусно. Эти модели покупали родители 
в подарок детям, однако играть такими моделями дети могли 
только в присутствии взрослых и с их помощью во избежание 
несчастных случаев из‑за неправильной эксплуатации. Подоб‑
ные игрушки были скорее показателем богатства и статуса, они 
были нефункциональны и даже небезопасны для детей [57, c. 3].
Помимо влияния на воспитательный процесс, к выбору игру‑

шек следовало относится очень щепетильно из‑за санитарно‑ 
гигиенических требований. Одним из наиболее желанных 
подарков для девочек была «прекрасная большая кукла с голу‑
быми глазами и густыми черными волосами» [58, c. 39], которой 
можно было расчесывать волосы, целовать ее, делать замысло‑
ватые прически, используя собственную расческу и т. д. Родите‑
ли умилялись, видя такую пасторальную картину, не догадыва‑
ясь о том, какому риску подвергают своего любимого ребенка.
В конце 1900 г. в разгар рождественской торговли детскими 

игрушками в Петербурге было проведено расследование в отно‑



37

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА
EVERYDAY LIFE OF CHILDHOOD AND YOUTH

№ 1 (29)
2024

шении игрушечников‑ кустарей и лоточных торговцев столицы 
по поводу фабрикации кукол с волосами, в ходе которого было 
установлено, что эти куклы «являются рассадником различных 
заболеваний среди детей» [59, c. 2]. Оказалось, что волосы для 
кукол приобретались кустарями у больничных сторожей, ко‑
торые отрезали их у покойников, умерших в том числе и от ди‑
фтерита, тифа и других инфекционных заболеваний.
Эти волосы приклеивали в мастерской к кукольной головке, 

расчесывали и завивали, в результате чего кукла приобретала 
привлекательный вид, однако представляла серьезную опас‑
ность для здоровья ребенка. Гигиенисты давали родителям 
практический совет, как выявить подобные опасные находки: 
следовало сжечь маленький пучок волос с головы куклы и если 
запах будет похож на запах жженого рога, то следовательно это 
настоящие волосы и такую куклу нельзя было давать ребенку, 
а еще лучше уничтожить.
Не менее смертельную опасность представляли и столь попу‑

лярные в Российской империи для маленьких детей резиновые 
игрушки, издававшие различные звуки вроде хрюканья сви‑
ней и лаянья собак, со скрипами и разнообразными голосами. 
Вот такие пищащие механизмы, состоящие из куска металла 
и удерживавшиеся на листе острыми зубцами, у активного 
малыша по мере его игры могли высвободиться. Это приводи‑
ло к тому, что подобные острые металлические детали могли 
попасть в рот ребенка. Самый простой способ обезопасить 
своих детей был в немедленном извлечении этого пищащего 
аппарата из игрушки при покупке [60; pp. 18–19].
В России такие игрушки производились на российско‑ 

американской резиновой мануфактуре «Треугольник», которая 
к празднику выпускала даже специальную резиновую фигурку 
рождественского деда с маленькой ёлочкой в руках [61]. Именно 
металлические пищащие части в подобных игрушках и должны 
были насторожить родителей, которым нужно было вниматель‑
но следить за целостностью резиновых безделушек.
Все эти новаторские добавления были вызваны прежде все‑

го стремлением производителей выделить свой товар среди 
похожей продукции, создать что‑то, способное привлечь взоры 
детей и, конечно, их родителей. Безопасность игрушек в этом 
случае имела уже второстепенное значение.
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Следует подчеркнуть, что аналогичный подход был и при 
фабрикации леденцов‑ игрушек, в трубке которых был вырезан 
тоненький металлический язычок для того, чтобы игрушка тру‑
била. Такую продукцию выпускала варшавская фабрика Кагана 
и врачами был зафиксирован смертельный случай из‑за про‑
глоченной вместе с леденцом металлической пластины. Хотя 
пластина и была оперативно извлечена из горла ребенка, но она 
настолько серьезно поранила его острыми краями, что вызва‑
ла воспаление и смерть несчастного малыша [62, c. 3]. Выбор 
рождественских подарков, по ироничному замечанию журна‑
листов, представлял «из десяти египетских казней – одиннад‑
цатую, и … чуть ли не самую горчайшую» [63, c. 2].
Родителям необходимо было учесть при покупке игрушек 

множество факторов: потребности ребенка, его желания, цену 
игрушек, их воспитательную и эстетическую составляющую. 
При этом бывали случаи, когда родители оказывались перед 
дилеммой: к чьему мнению прислушаться – педагогов или 
гигиенистов. Так, были энтузиасты, которые подчеркивали, 
что «обезличенно‑ шаблонный вид» игрушек с фабрик не соот‑
ветствует вкусам, увлечениям ребенка и не способствует его 
развитию [56, с. 155].
Наиболее «живой» игрушкой некоторые педагоги‑ энтузиасты 

считали образцы народного кустарного производства и именно 
такие игрушки рекомендовали для развития детей. Однако вра‑
чи и гигиенисты придерживались другого мнения. Использова‑
ние при окраске предметов потребления вредных для здоровья 
красок коснулось и игрушек. Особенно много такой продукции 
выявляли столичные торгово‑ санитарные службы среди кустар‑
ных игрушек. Окраска таких вещей могла быть «убийственной 
для детей», особенно в раннем возрасте, когда маленькие дети 
берут игрушки в рот [64, c. 1].
Проблема использования вредных красок для изготовления 

игрушек носила общеевропейский масштаб. Отследить произ‑
водителей и распространителей таких красок было затрудни‑
тельно, поскольку требовалось большое количество агентов 
торговой полиции и наличие лабораторий. Жесткие законода‑
тельные меры, таким образом, не могли урегулировать рынок 
производства красок [65, s. 360]. Родителям в таком случае сле‑
довало придерживаться принципа разумной предосторожности 
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и, конечно, в случае малейших сомнений в безопасности для 
здоровья детей игрушек, не покупать их.
Подчас родители, совершенно не зная, что выбрать, прини‑

мали решение заменить игрушку, по крайней мере для детей 
постарше, более «практическим подарком». Так, школьница 
Оля Гудкова получила на Рождество 1883/1884 г. от «мамаши» 
«маленькую на туалет корзиночку, сделанную из проволоки 
и в ней 7 пяточков», а от «папаши – бонбоньерку с елки и но‑
вые лайковые перчатки. Они мне были малы, серого цвета 
и мы с мамашей пошли и переменили их на светло желтые, 
которые были мне в пору» [66, л. 44]. Но, и в этом случае, как 
видим, без украшения с елки не обошлось …
Итак, гигиенисты призывали родителей соблюдать осмо‑

трительность и осторожность при выборе игрушек и лакомств 
с сюрпризом. Резонансные случаи широко освещались в печа‑
ти. Однако предрождественская суета, желание сделать ребенку 
оригинальный, запоминающийся подарок, перевешивали все 
рекомендации врачей. Именно на это и рассчитывали фабри‑
канты игрушек. Наиболее разумно поступали те родители, 
которые совершали не импульсивные, а продуманные покупки, 
заранее планируемые, исходя из желаний и увлечений ребенка, 
в соответствии с санитарно‑ гигиеническими требованиями.

Рождественский стол
Большое значение уделялось и рождественскому празднич‑

ному меню. И в этом вопросе главенствующая роль отводи‑
лась образованной женщине‑ хозяйке. Провозглашался иде‑
ал женщины‑ матери, хранительницы домашнего очага. В этот 
прогрессивный XIX век, век «электричества, пара и экспери‑
ментальной медицины» общественное сознание склонялось 
к утверждению, что «женщина НЕ хозяйка способна создать 
лишь ад в семье вместо мирного очага» [67, c. 2].
При таком подходе все предрождественские покупки плани‑

ровались, а во многих случаях и осуществлялись женщиной‑ 
хозяйкой. Помогать ей должны была опытная прислуга (ку‑
харка), которая могла распознать некачественную продукцию, 
у которой «нос хорош: чуть попахивает», а она «уже учует» 
[68, c. 13]. Это было крайне важно, поскольку рождественскую 
провизию закупали пудами. Самым популярными мясными 
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блюдами были свинина и дичь, прежде всего, гуси. Продава‑
ли продукты питания не только в магазинах, лавках, рынках, 
но и с возов в специально отведённых для этого местах [69, c. 2].
В рождественские праздники даже самые педантичные в об‑

ласти гигиены детского питания матери разрешали детям 
присоединяться к взрослому столу (имеется ввиду обед в Со‑
чельник), попробовать разнообразные блюда. Поэтому крайне 
важно было выбрать доброкачественную продукцию, а сделать 
это было непросто. В предрождественские дни в столицу приво‑
зили около 25 тыс. поросят, до 17 тыс. голов свинины, гусей, кур 
и индеек до 52 тыс. штук, а битого и мороженого мяса свыше 
400 000 пудов [70, c. 3].
Разумеется, при таких поставках, торгово‑ санитарные служ‑

бы столицы не могли контролировать качество продукции 
в надлежащем объеме. С 20 декабря в Петербурге проводились 
усиленные санитарные обходы, но их возможности были огра‑
ничены [71, c. 3]. В таких условиях женщины‑ хозяйки и (или) 
их прислуга должны были проявлять всю свою опытность, 
ведь качество мороженого мяса невозможно было быстро рас‑
познать, и «в этом счастье для торговцев и все горе для поку‑
пателей» [72, c. 3]. Поэтому хозяйки, не считаясь с расходами, 
старались приобрести мясо с клеймом («свинцовой пломбой») 
лаборатории микроскопического исследования мяса, что дава‑
ло определенную уверенность в его качестве.
В большом количестве приобретались и так любимые деть‑

ми сладости и фрукты. Популярными рождественскими уго‑
щениями были фрукты: апельсины, виноград и груши. Более 
всего ценились апельсины‑ корольки с красной сочной мяко‑
тью, они считались самыми вкусными и питательными. И вот 
при выборе этого фрукта для рождественского стола родите‑
лям следовало проявлять особую настороженность. Несмо‑
тря на значительное усиление торгово‑ санитарного контроля 
в столице Российской империи в предрождественские дни, 
фальсификаторы, не желая упускать прибыль, не страшились 
наказания и подделывали даже апельсины. Простые незрелые 
плоды они превращали в дорогие корольки с помощью запре‑
щенной и вредной для здоровья краски фуксин. Столичное 
врачебное управление обращало внимание как потребителей, 
так и торгово‑ санитарных органов на недопустимость продажи 
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и употребления в пищу таких подкрашенных фруктов, однако 
распознать подделку можно было только на вкус [73, c. 2]. Так 
что ответственные родители должны были тщательно прове‑
рять и лично пробовать продукты, прежде чем дать их детям.
Эта мера предосторожности была необходима, так как при‑

менение запрещенных красок при производстве продуктов 
питания в конце XIX в. несмотря на усиленный надзор, было 
частым явлением, а отравление покупными пирогами и кон‑
фетами становилось явлением «хроническим» [74, c. 2] и дости‑
гало невероятных размеров. Об этом практически постоянно 
сообщали газеты столичных городов, а в отчетах санитарных 
лабораторий содержались сведения о выявленном использова‑
нии в кондитерском производстве запрещенных и вредных для 
здоровья красок для окрашивания лакомств: пряников, конфет, 
пастилы, мармелада и т. п. [75, c. 259], в том числе с использова‑
нием смолянистых пигментов, анилиновых красок, фуксином, 
салициловой кислоты и даже свинцовых красок.
Некачественную и даже вредную продукцию можно было 

встретить подчас и в дорогих кондитерских, где вместо нату‑
ральных фруктовых соков, добавляли в конфеты для удешев‑
ления себестоимости вредные краски и эссенции, используя 
и металлические краски. В журналах для женщин печатались 
разнообразные советы о том, как распознать такие красители, 
например, предлагалось опустить конфету на час в стакан с ща‑
велевой кислотой. Если краска сладости осталась неизменной, 
значит есть ее нельзя, растительные краски полностью теряли 
цвет [76, c. 38]. Наученные горьким опытом хозяйки, старались 
не приобретать слишком выделяющиеся и необычные по окра‑
ске кондитерские изделия и это было оправданной заботой 
об охранении здоровья детей.
К работе по усиленному санитарному надзору по распоряже‑

нию городской власти привлекались и работники санитарной 
лаборатории, благодаря которым и выявлялось использование 
таких красителей, однако специалистов контрольно‑ надзорных 
органов было недостаточно для обеспечения безопасности 
съестных припасов, в том числе и лакомств [77, c. 2–3].
Сами родители подчас сознательно нарушали гигиенические 

правила при выборе сладостей. Этому способствовала суще‑
ствовавшая в Петербурге традиция украшать елку сладостя‑
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ми, золочеными орехами, пряниками, крымскими яблочками 
и т. п. В результате, при тщательном отборе продуктов для 
рождественского детского стола, родители одновременно для 
украшения елки покупали эффектные сладости, яркие и за‑
мысловатые, которые красиво смотрелись на рождественском 
дереве. А ведь эти съедобные украшения принято было в конце 
празднования отдавать детям для еды. Ребята, внимательно 
рассматривая украшенную елку, заранее выбирали себе кон‑
феты, «мысленно присваивая, что кому нравится» [78, c. 30]. 
Фигурные пряники с разноцветными объемными рисунками 
из сахара в виде рыцарей, русалок, цветов, фруктов и др. очень 
красиво и привлекательно для ребенка смотрелись на ёлке. 
Считалось, что есть такие пряники нельзя [79, c. 69] вероятнее 
всего из‑за красителей на барельефе. Но во время праздника ус‑
ледить за детьми было достаточно сложно и подобные изделия 
съедались детьми вместе с другими. Это же касалось и ярких 
конфет, которыми также украшали детские елки.
Именно поэтому после праздников увеличивалось число 

кишечно‑ желудочных расстройств среди детского населения 
столицы. Возникали такие случаи и из‑за большого количе‑
ства сладостей, которые становились доступны детям в Рож‑
дество, врачи подобное состояние называли «самоотравлени‑
ем» [80, c. 3]. Дабы избежать этих случаев опытные родители 
не разрешали детям в первый день праздника съедать много 
конфет, а каждый день, вплоть до Крещения, выдавали их 
сами понемногу [68, c. 21].
Перед праздником детям читали поучительные рассказы 

о том, что надо стараться, быть прилежными и послушными, 
чтобы заслужить к празднику Рождества Христова украшенную 
елку [81, c. 113], среди этих историй были и мрачные повество‑
вания о детях, которые съели много конфет, забыв о наставле‑
нии «никогда не кушать много вдруг, что это нездорово» [58, 
c. 113] и о последствиях подобного непослушания.
С одной стороны, тщательный отбор предназначенных для 

рождественского стола продуктов, с другой – воспитательные 
беседы с ребенком о правилах поведения во время празднества 
способствовали «охранению» детского здоровья в это время. Од‑
нако в ходе рождественской суеты у взрослых и детей эмоции, 
импульсивное поведение часто преобладало над рассудком 
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и здравым смыслом. Именно поэтому рекомендовалось начать 
приготовления к празднеству Рождества заранее, делать это 
продуманно, по возможности придерживаясь стратегии пра‑
вильного, для ребенка питания.

«Веселитесь дружно дети, Ваше это торжество …»:
гигиена праздника
Празднование в Петербурге, как правило, устраивали в Со‑

чельник. Однако в некоторых семьях сложилась традиция 
устраивать ёлку в первый день Рождества, находя этот обычай 
более русским [83, c. 337]. В любом случае, в каждом более‑ менее 
обеспеченном доме обязательно была ёлка. Торговля ёлками 
осуществлялась в столице с 20 по 24 декабря у Гостиного дво‑
ра, на тротуаре по Невскому проспекту и в других специально 
отведенных для этого местах [84; л. 1–2]. У Гостиного двора 
царила суета и давка, каждый выбирал ёлку в соответствии 
со своими возможностями и желаниями. Нередко выбирать ее 
ходили вместе с детьми, что доставляло им большое удоволь‑
ствие [85; c. 73–78].
Устанавливалась ёлка без участия маленьких членов семьи, 

также втайне её украшали. Родители хотели удивить и по‑
разить детей сказочно нарядным деревом, также это делали 
и из‑за противопожарной безопасности: следовало подпилить 
ветки, расположить свечи, игрушки, сладости так, чтобы ми‑
нимизировать риск возгорания елочных ветвей. Дети знали, 
что это именно «их» елка и с удовольствием отмечали все ее 
достоинства. «Елку мне сделали и убрали очень хорошо, – на‑
писала в дневнике школьница О. Гудкова, – тут были: золочен‑
ные орешки грецкие и американские, мармелад и … много 
прекрасных вещей» [66, л. 43].
Однако дети не были обычными статистами и тоже гото‑

вились к празднику. Задолго до Сочельника они начинали 
клеить картонажи, разноцветные цепи, мастерили поделки 
[86; c. 408–409], которые затем размещались на елке. Ближе 
к празднику дети постарше подписывали поздравительные 
открытки с Рождеством Христовым, с пожеланием здоровья 
на многие лета [87, л. 1], младшие учили стихи‑ поздравления 
для «папочки любимого» и «мамы золотой».
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Традиция ставить маленького ребенка во время чтения сти‑
хов на стул или стол была травмоопасной, да и сам ребенок, 
оказавшись на такой ненадежной опоре пугался и забывал все 
выученное, но она сохранялась, так как «все выходило очень 
умилительно» [88; c. 19, 23]. Распорядок дня в праздник менял‑
ся, вместо привычного обеда ели запечённый окорок, ветчину, 
жареных гусей, разнообразные закуски, то есть был такой обед, 
который дети «доедали без всяких приказаний» [89, c. 165]. 
После этого ребята, как правило, шли отдыхать. Дневной сон 
родители и няни старались сделать длительным из‑за того, что 
сами дети долго не могли уснуть в предвкушении вечера [90, 
c. 44]. Старшие дети в это время помогали родителям украшать 
елку, размещали подарки, раскладывали угощения.
В некоторых немецких семьях была традиция оставлять де‑

тей перед празднованием в темной комнате, чтобы блеск елки 
был для них ошеломляющим, делали это и для того, чтобы 
«душа ребенка была подготовлена» [91; c. 11, 19]. Так и в петер‑
бургских семьях в предрождественской суете нередки были 
случаи, когда попросту забывали об удобстве детей и они до‑
жидались приглашения на елку в темноте и одиночестве [92, 
c. 85]. И вот, наконец, наступал час, когда нарядно одетые дети 
замирали в ожидании звука колокольчика или музыкальных 
аккордов, после которых распахивались двери и перед взором 
детей представала красавица‑елка, сияющая огнями.
В рождественском празднестве в петербургских гости‑

ных смешались традиции разных народов. Принято было 
водить русские народные хороводы у елки и здесь родители 
должны были быть очень внимательны и следить, чтобы дети 
не оказывались слишком близко от дерева, поскольку быва‑
ли случаи, когда на детях от свечей загоралась одежда и даже 
волосы [93, c. 8]. В этот вечер взрослые вместе с детьми пели 
немецкие рождественские гимны; особенно популярен в столи‑
цах был гимн «O, Tannenbaum!» [94, c. 16]. В некоторых семьях 
играли и в заокеанские игры, выигрыш, как и проигрыш, в ко‑
торых, награждался поцелуем в щечку. Правда, петербургские 
родители, несмотря на заверения Американского департамента 
охраны народного здравия, относились к этим играм с нас‑
тороженностью из‑за извечного страха перед бациллами. Од‑
нако этот американский рождественский обычай нравился 
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петербургской молодежи, а дети поменьше с удовольствием 
копировали поведение взрослых [95, c. 5].
Праздничный стол для детей состоял из сладостей, фрук‑

тов, орехов и сухофруктов, а также различных видов пирогов. 
Врученные подарки, даже краски тут же открывались. Развле‑
кательные игры, вроде «Портфеля с фокусами», «Игры в тер‑
пение» (головоломки, волшебные фонари) привлекали всех 
детей и становились общим развлечением [96, c. 1685]. После 
раздачи подарков, как правило, дети могли выбрать для себя 
понравившиеся съедобные украшения, развешанные на елке.
Во второй половине XIX – начале XX вв. отношение к елке как 

со стороны детей, так и родителей было чисто утилитарным. 
Как уже отмечалось, сама елка со всеми игрушками и сластями 
на ней была подарком для детей, которые смотрели на нее, 
в том числе и с чисто гастрономическим интересом. Бонбо‑
ньерки, золоченые орехи, особые рождественские пряники, 
разноцветные конфеты, привязанные за красивые ниточки, 
крымские яблочки были настоящими лакомствами, в том числе 
и в Аничковом дворце на благотворительном празднике, когда 
высокую елку специально валили на пол для того, чтобы дети 
могли обирать сладости с неё [97, c. 68] и прекрасное, красивое 
рождественское дерево очень быстро опустошалось [98, c. 31].
Праздничные дни продолжались вплоть до 6 января, было 

принято посещать детские рождественские балы, как част‑
ные, так и общественные. Праздник в зале Благородного со‑
брания организовывался для детей от 5 до 10 лет, и продол‑
жался с 6 до 11 вечера! Разнообразные игры, военный оркестр 
и танцы с одной стороны позволяли детям весело проводить 
время [99, c. 4], но с другой, были величайшим испытани‑
ем. Пятичасовые развлечения в душных помещениях, «вред 
от поглощения слишком большого количества углекислоты» 
в сочетании с возбуждением нервной системы пагубно отра‑
жались на здоровье детей [100, c. 12].
Возвращались дети усталыми и опустошенными, переевши‑

ми сладкого и вполне возможно, подхватившими инфекцию, 
что очевидно вело «к нездоровью» [101, c. 311]. Постепенно 
прогрессивные родители, ознакомленные с современными 
гигиеническими знаниями, желая сохранить и укрепить здоро‑
вье детей в праздничные зимние дни, начинали уделять боль‑
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шое внимание и физическому развитию: устраивали прогулки 
с детьми, катались на коньках, посещали уличные развлечения 
[102, л. 8]. Именно такое завершение рождественских празд‑
неств было наиболее здоровьесберегающим для детей.

Обсуждение и выводы
Любой праздник – это нарушение привычного течения 

обыденной, устоявшейся повседневной жизни. Рождество 
как детский праздник подразумевало большое вовлечение 
в торжество детей и именно от родителей зависело их благо‑
получие и здоровье как физическое, так и психологическое. 
«Правильная организация» праздника требовала от родителей 
учета массы факторов – необходимость заранее поддержать 
организм ребенка на фоне сезонных инфекций, соблюдать 
принцип рациональности при покупке подарков, выбирая, 
прежде всего, не оригинальные, а безопасные и соответству‑
ющие санитарно‑ гигиеническим требованиям игрушки, быть 
крайне осторожным как при покупке, так и при угощении 
детей рождественскими лакомствами и сладостями. Край‑
не сложно было сочетать столь свой ственное для родителей 
из все более распространённых «детоцентричных семейств», 
стремление удивить ребенка, создать ему особое настроение, 
с рациональным, обдуманным поведением при подготовке 
к празднику. «Ответственные», «гигиенически подкованные» 
родители в дворянско‑ интеллигентских семьях Петербурга 
конца XIX – начала XX в., действовавшие под контролем врачей 
и педагогов, стремились реализовывать стратегию поведения, 
направленную на обеспечение безопасности детей, создание 
здоровьесберегающей среды в рождественские праздники. 
Но так тяжело было не поддаться соблазнам!..*1
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“Responsible parents” and Christmas: Health-saving 
Technologies in the Festive everyday life of Capital 
Residents of Russia in the second half of the 19th – 
early 20th Centuries

Valentina A. Veremenko, Julia V. Sutula

The article, based on a wide range of sources, including ego-documents, journalism, ar-
ticles in periodicals, office materials and fiction, analyzes theory and practice of health 
conservation in the conditions of Christmas preparation and celebration in the capital's 
noble and intelligent families of Russia in the second half of the 19th – early 20th centu-
ries. “Responsible parents” tried, on the one hand, to provide their children with a “won-
derful holiday” filled with amazing gifts, extraordinary delicacies and vivid impressions, 
and on the other, to preserve their physical and psychological health, which was subjected 
to serious tests. Trade and sanitary services did not have enough strength or capabilities 
to control the holiday assortment, some of which turned out to be life-threatening. No less 
serious consequences for children were caused by overeating, psychological fatigue from 
numerous entertainments and infections associated with mass celebrations.

Key words: childhood hygiene, “responsible parents”, Christmas, health care, St. Peters-
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