
 

Масленица -  это самый раздольный, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. 

Веселое прощание с холодной, надоевшей зимой и одновременно встреча долгожданной весны, 

солнца и тепла! Древние славяне устраивали проводы зимы и встречу весны в честь 

языческого бога плодородия и скотоводства Велеса. После принятия христианства этот 

праздник на Руси сохранился, а с XVI века он стал называться Масленицей. Ведь на этой 

неделе, последней перед Великим постом, по православному обычаю мясо есть уже нельзя, а 

масло и другие молочные продукты – еще можно. 

В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную 

неделю, будет неудачлив в течение всего года. 
Масленица была принята Православной Церковью как религиозный праздник под названием 

сырной или «мясопустной» недели. В эту неделю Церковь приводит верующим на память 
изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание, чтобы нагляднее 

представить всю важность предстоящего подвига поста.  

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВСТРЕЧА 

На встречу наряжали соломенное чучело Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли 
невестку на день к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам. Договаривались о 

времени и месте гуляний. В этот день заканчивали строить снежные города, качели, балаганы.  

Без блинов не масленица, без пирогов - не именины. В течение всей масленичной недели 

положено угощать блинами. Блин как символ солнца ритуально съедался во славу Весны и 
плодородия земли. Во многих семьях блины начинали печь с понедельника. Каждая хозяйка 

имела свой рецепт приготовления блинов и держала его в секрете от соседей. Блины пеклись 
большие - во всю сковородку, или с чайное блюдце, тонкие и легкие. К ним подавались разные 

приправы: сметана, варенье, мед, масло, икра. Ели блины и с семгой, и с навагой, и со 
знаменитым припеком, сыром, огурцами, творогом, рублеными яйцами и запивалось все это 

сбитнем, пивом или вином. Центральной фигурой все же оказывалась сама «Масленица» - 
кукла из соломы или лыка, но обязательно использовали дерево — тонкий ствол березы. 

Солома, как и дерево, олицетворяла буйную силу растительности.   Куклу наряжали в кафтан, 
шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, насаживали на шест и с пением возили на 

санях по деревне. Масленица — вероятно, древнеславянское имя забытого мифологического 
персонажа, олицетворявшего мрак, ночь. Масленицу уничтожают, чтобы под щедрыми лучами 

солнца вырастить щедрый урожай нового года.  

ВТОРНИК - ЗАИГРЫШИ 

С него начинались безудержные игры и потехи: катания на санях, народные гулянья. Центром 

праздничной масленичной площади были балаганы, катальные горы, всевозможные качели и 
карусели. В больших деревянных строениях давали представления с Петрушкой и 

Масленичным дедом. На сценах легких временных театров выступали профессиональные 
актеры, любители, а также цирковые артисты. Пожалуй, ни один праздник на Руси не 

обходился без веселых карнавальных шествий скоморохов. Они были не только музыканты, но 
соединяли в себе разные способы развлекать скуку толпы: одни играли на гудке, другие били в 

бубны, домры, третьи плясали, четвертые показывали народу выученных собак и медведей. Во 
вторник по дворам с обрядовыми песнями ходили «ряженные» в козьих масках и соломенных 

шапках с голым веником на длинном шесте. К прутьям этого веника за небольшую плату 
(обычно блинами) можно было привязать ленточку с наговором от недугов и прочих невзгод: 

уйдут ряженые и унесут вместе с веником все горести. С утра девицы и молодцы приглашались 
покататься на горах, поесть блинов. Молодежь в этот день собиралась в просторной избе для 

новых знакомств. Здесь парни высматривали невест, а девицы поглядывали украдкой на 

суженых.  

 



СРЕДА - ЛАКОМКА 

В этот день в каждой семье накрывали столы, пекли блины, в деревнях варили пиво. Повсюду 
появлялись торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напиток из воды, меда и 

пряностей), каленые орехи, медовые пряники. В среду выносили блины на улицу и угощали 
ими всех соседей и желающих. Однако самым главным событием этого дня, было посещение 

тещи зятьями, для которых она пекла блины и устраивала настоящий пир (если зять был по 
душе, разумеется), а для забавы любимого зятя созывала всех родных. Если в среду зятья 

гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали "тещины вечерки" - приглашали на блины. 
Званая теща (существовал и такой обычай) "обязана была прислать с вечера все необходимое 

для печения блинов": таган, сковороды, половник, кадушку для опары, а тесть присылал 
мешок гречневой крупы и коровье масло. "Неуважение зятя к этому обычаю считалось 

бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей".  

ЧЕТВЕРГ - ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРТОК, РАЗГУЛ, ПЕРЕЛОМ 

В этот день начиналось основное веселье: чучело возили по улицам, катались с ледяных гор, 
пели частушки, ходили колядовать, творили кулачные бои, разыгрывали «взятие снежного 

городка». Возили на санях мужика с вином и калачами. Сходились в назначенное место пить 

пиво, брагу, вино и петь песни. К соломенному чучелу за околицей относили и складывали 
старые вещи. Сюда же приносили веник с наговорами и втыкали рядом. Дети катались с гор во 

все дни масленицы, взрослые же присоединялись к ним позже, примерно со среды - четверга. 
Съезжали с гор на санях, на салазках, на обледенелых рогожах. Катанию с гор придавался 

особый смысл. В старину, например, существовал обычай "лучшим пряхам в семье кататься с 
гор на донцах, причем у той, которая дальше прокатится, будет самый лучший лен". 

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать 
холостой молодежи, найти себе пару.  

ПЯТНИЦА - ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ 

В этот день зятья угощали своих тещ, иногда -  и всю родню. Зять обязан был с вечера лично 

пригласить тещу. Принарядившийся зять на нарядно украшенных санях подкатывал к 
тещиному дому и лично приглашал ее к себе на блины. 

СУББОТА - ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ 

Молодая невестка приглашала своих родных к себе, а своим золовкам – сестрам мужа – дарила 
подарки. В этот день дети строили на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и 

воротами, затем дружина разделялась пополам: одни охраняли городок, другие должны были, 

силой взять его.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ, ПРОЩАНЬЯ, ЦЕЛОВНИК 

В этот день провожали Масленицу. В селах в воскресенье молодежь в санях с чучелом 
Масленицы ездила по деревне до темноты, с песнями и шумом. А поздно вечером выезжала на 

озимь и здесь на приготовленном костре чучело сжигала, пепел рассеивали по полям для 
хорошего урожая. С Масленицей прощались и в шутку и всерьез. Подбрасывая солому, блины в 

огонь, молодежь выкрикивала: "Гори блины, гори, Масленица!". Когда же Масленица сгорала — 
молодежь прыгала через костер. Этим состязанием в веселье и ловкости и завершался 

праздник Масленицы. 
В преддверии Великого поста, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у 

друга прощения. «Прости меня», — просит один. «Бог простит, и я прощаю», — отвечает 
другой. 

Поэтому последний день Масленицы носит еще название «прощеного воскресенья».  

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, 

который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно “полоскали 
зубы”, т.е. в изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки 

скоромного; в некоторых местах для “вытряхивания блинов” устраивали кулачные бои и т.п. В 
Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и “парили” молочную 

утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного. 

 


