
 

 

МКУК МЦРБ им.П.Г.Ивотского Красноперекопского района 

Методико-библиографический отдел 

 

Брошюра  

 

Масленица – яркий, шумный, разудалый праздник, который 

издавна любили на Руси и взрослые, и дети. «Широкая Масленица» 

– говорят об этом празднике. Уж если гулять – так всю неделю, с 

размахом. Тем более, что каждый день Масленичной недели уже 

расписан.  

В этом году Масленица выпадает на 20-26 февраля. 

Масленичная неделя (коротко её ещё называют Маслёна) 

празднуется сытно и весело ещё и потому, что после неё 

начинается Великий пост, который длится 48 дней, самый главный 

в православии. 

 

Масленица вобрала в себя всё богатство истории России, в 

том числе и её сложный духовный путь. В празднике отразилось 

смешение обрядов и культур, которое и породило особую 

национальную идентичность. Древний славянский праздник 

уходит своими корнями в  языческую культуру. Когда именно у 

славян зародился этот праздник, никто не знает. По одной из 

версий наши предки стали отмечать его, чтобы почтить Велеса, 

бога скотоводов, пасечников, торговцев, а также счастья и 



 

влюблённых (Велеса изображали в виде старца с рогами, 

которого повсюду сопровождали 

комы (медведи)). 

Весенние торжества, 

длились неделю 

до равноденствия и неделю 

после. Праздник почитался 

у наших предков так же, как 

у нас Новый год — природа 

пробуждалась и начинала новый 

отсчёт, начинался новый 

жизненный цикл 

продолжительностью год. 

Каких только названий не было и нет у праздника: Масляная, 

Мясопуст, Сырная неделя, Сырная седмица, Обжорная неделя, 

Поползуха (в связи с подвижными датами), Блинщина…  Наиболее 

распространенным у наших предков было Комоедица. В древней 

Руси комом называли медведя, и этот зверь у наших предков 

олицетворял бога Велеса. Примерно в это время «хозяин леса» 

пробуждается от спячки и выходит из берлоги. Чтобы отдать 

почести Велесу, мужчины танцевали особые «медвежьи» танцы, 

используя для этого специально изготовленные костюмы. 

Женщинам нельзя было участвовать в ритуальном действе, 

но у них была другая задача — они пекли комы — особые круглые 

хлебцы из разных сортов муки. 

Комы ставили на праздничный стол. Однако в первую 

очередь предназначение их было культовым – выпечку приносили 

в дар Велесу, для чего относили их в леса, где накрывали на 

больших пнях столы, чтобы олицетворение божества — медведь, 

мог выйти из леса и полакомиться. Считалось, что если звери 

благосклонно примут дары, то весь год не будут губить скотину и 

разрушать пасеки.  



 

Кстати, хорошо всем известная поговорка: «Первый блин — 

комом» связана именно с этим ритуалом. Правда, выглядела она 

раньше несколько иначе: «Первый блин — комАм»,  то есть 

медведям. Считалось, что пока угощение не будет отнесено в лес, 

никто не приступал к поеданию блинов — это означало бы грубое 

оскорбление «хозяина». 

 

С приходом 

христианства этот 

праздник осуждался 

церковью. Однако в 

XVIII столетии 

Масленица стала частью 

православной культуры, 

причем церковь 

практически ничего не 

поменяла в древнем 

языческом празднике. 

Христианство наполнило 

Масленицу новыми 

обрядами и идеями – неделя стала подготовкой к Великому посту. 

Тем не менее и давние традиции тоже не исчезли. Старинным 

обрядам просто придали некоторые религиозные черты.  

 

Но откуда же всё-таки пошло это название – Масленица? По 

одной из версий, оно возникло в связи с запретом употреблять в 

пищу мясные продукты, которые уже по православному обычаю 

должны были быть исключены из рациона, а вот молочная 

продукция разрешена, поэтому и пекли блины масленые. А вот 

если верить легендам, то Масленица родилась на севере и 

приходилась Морозу дочерью. Однажды ее, прячущуюся в 

сугробах, увидел человек и призвал развеселить и согреть людей. И 



 

Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, какой ее нашли в 

заснеженном лесу, а дородной розовощекой бабой. Она заставила 

забыть людей о холодах, взяла их за руки и пустилась с ними в 

пляс до обморока. Именно поэтому Масленица считалась самым 

веселым праздником на Руси. 

 

Раньше каждый день праздничного цикла отмечали в 

соответствии с его названием и предназначением. Её условно 

разделяют на два периода. С понедельника по среду длится Узкая 

Масленица, с четверга по 

воскресенье — Широкая. 

Первые три дня недели 

принято заниматься 

хозяйством и домашними 

делами, готовясь как следует 

повеселиться в оставшееся 

время.  

У каждого дня Сырной 

седмицы есть не только собственное название, а еще и 

характерные приметы и ритуалы, которые принято соблюдать. 

 

Понедельник – «Встреча».   

Наши предки жили большими дружными семьями, невестка, 

как правило, переселялась в дом к мужу и его родителям. В первое 

утро Сырной седмицы свекры отправляли жен своих сыновей в 

гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Главным тут 

было — сватов не обидеть и накормить их как следует. 

Развлечения для народа на площадях начинали готовить еще 

во время Пестрой недели — той, что предваряла Масленичную. А 



 

вот в понедельник их достраивали — устанавливали балаганы, 

качели, столбы, по которым 

затем взбирались молодцы, 

чтобы затем показать свою 

прыть и удаль и заработать 

ценный подарок, возводили 

ледяные горки, строили 

снежные крепости. И, конечно 

же, сооружали из подручных 

материалов чучело Зимы, 

которое носили по улицам, 

чтобы сжечь его в последний 

день праздника. Все старались успеть поскорее, чтобы не 

отвлекаться на это во время празднования. 

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание 

первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те 

помянули души усопших родственников. 

Вторник – «Заигрыши» или сватовство.  

До нас дошла память о множестве русских традиционных 

обычаев, посвященных знакомству юношей и девушек. Так, второй 

день масленичной недели посвящали смотринам. Молодежь 

собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. 

Впереди был Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, 

а вот уже после него, как раз на Красную горку, молодые, 

познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться. 

Те же, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в 

гости родственников и друзей. Чем более изобильным был стол, 

тем больше уважения выказывал хозяин. 

Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас 

горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!» 

Среда – «Лакомка».  



 

Наверняка, каждый 

слышал про «тёщины блины». 

Так это как  раз о третьем днем 

масленичной недели. Именно в 

масляную среду принято 

накрывать щедрые столы для 

гостей, а мать жены печет для 

зятя блины по особому 

рецепту, который передавался 

из поколения в поколение по 

женской линии. Считается, что 

чем богаче стол, тем больше теща благоволит к мужу своей дочери. 

Но, конечно же, не только зять приходит к тёще на блины — 

поесть их приходили и его друзья и родственники. Теща в этот 

день была особенно ласкова к зятю, всячески демонстрировала 

свое к нему расположение. Гости смотрели и млели — повезло же 

парню с родней. Хотя причина такого поведения матери была во 

многом рациональной — считалось, что чем добрее теща к зятю в 

этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей. 

Четверг – «Разгуляй» или Широкий четверг.  

К этому дню заканчивали работы по дому, заниматься хозяйством 

в ближайшие дни считалось 

дурной приметой. С 

размахом начинали 

праздновать Широкую 

Масленицу. Люди шли на 

площадь, чтобы как 

следует повеселиться, пели 

песни и водили хороводы, 

выходили на улицу 

покататься на санях, 

устраивали кулачные бои, 



 

прыгали через костер. Главной традицией были битвы за снежные 

города. 

Среди популярных на Руси традиционных развлечений, 

характерных для масленичного четверга: 

 кулачные бои; 

 катания на лошадях и в повозках; 

 соревнования на ловкость и выносливость; 

 хороводы; 

 игры в снежки; 

 штурм и захват снежного городка; 

 разведение костров и прыжки через огонь; 

 песни, пляски и, конечно же, поедание блинов. 

Отсидеться дома в этот день не получалось. Верили, что всех, 

кто по какой-то причине проигнорирует всеобщее веселье, 

настигнут горести и неудачи. Ну, и осуждение соседей, конечно 

же. 

Пятница – «Тещины 

вечерки».  

В этот день уже тёща 

приходила к зятю с ответным 

визитом,  причем не одна, а с 

подружками – чтобы 

похвастаться перед ними, за 

какого хорошего парня выдала 

свою дочку. Он, в свою очередь, 

должен был показать все свое 

уважение к матери своей супруги 

и щедро ее накормить. Блины к 

приходу матери пекла дочь — жена зятя. 

Суббота – «Золовкины посиделки».  



 

В предпоследний день 

масленичной недели молодые 

невестки приглашали к себе в 

гости сестёр мужа и других его 

родственников. 

Девушки собирались, 

чтобы поесть, пообщаться и 

посплетничать. Кроме золовок 

приглашали и подруг, и свою 

родню, причем, если сестры 

мужа были замужем, то подруг 

приглашали замужних, и наоборот. Доброй приметой считалось 

сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные 

подарки. 

Православная церковь в масленичную субботу празднует 

Собор всех преподобных отцов — в этот день почитают всех, кто 

заслужил место среди святых своим монашеским подвигом. 

Воскресенье – «Проводы» или прощеный день.  

Это – самый важный 

день всей Сырной седмицы. 

В воскресенье просят 

прощения у родных и 

знакомых за нанесенные за 

год обиды. Днём было 

принято ходить в баню, а 

вечером – собираться на 

площади. Кульминацией 

становится торжественное 

сжигание на костре чучела 

под веселые песни, что 

олицетворяет уходящую зиму.  

Вечером поминали усопших. 



 

В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. 

Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог 

простит, и я прощаю».  

 Прощёное воскресенье — последний день, когда в пищу 

можно было употреблять продукты животного происхождения. 

Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, 

нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали — 

дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть. 

 

 

Некоторые дохристианские традиции народного 

празднования дожили до современности.  

Если говорить о языческом измерении Масленичной недели, 

то раньше на Руси и стар, и млад на лошадях и санях несколько раз 

объезжали село. 

Также украшали разноцветными лентами деревянное колесо, 

крепили к нему шест и ходили с ним по улице. В число 

обязательных ритуалов входили и хороводы, которые изображали 

круг, иными словами – солнце. Огонь символизировался иначе: 

деревянные колеса поджигали и толкали вниз с пригорка. Того, у 

кого колесо не упало, согласно суеверию, ожидала удача. Среди 

других древних обычаев и традиций: выпекание и поедание 

блинов, кулачные бои, лазанье на высокий столб за призом, песни 

и пляски.  

Блины – основной символ праздника Масленица. В 

дохристианской Руси блины считались жертвенным хлебом и 

приносились в дар языческим богам. А начиная с 19 века, они 

стали основным угощением праздника Масленица. 

 



 

Ключевым участником гуляний был медведь. Но не 

настоящий. Одного из мужчин наряжали в медвежью шкуру, после 

чего он пускался в неудержимый пляс вместе со всеми. Этот зверь 

стал одним из символов Масленицы: зимой, как известно, 

косолапый спит в берлоге, а с наступлением весны просыпается. 

Конечно же, массовые гулянья в воскресенье традиционно 

заканчиваются сжиганием соломенного чучела (Марены). Сейчас 

ритуал превратился всего лишь в завершающую точку торжества. 

А наши предки ко всему относились куда серьезнее, и обряд не 

только символизировал уход зимы и наступление весны, но был 

залогом нового урожая. Яркий пышный костер являлся 

предвестником удачного года. В древнерусском государстве Мара, 

Марена была языческой богиней, которая повелевала зимней 

стужей и холодом. Это она заставляла замирать все живое до самой 

весны, а с ее приходом Марена на время умирала. Наши предки 

верили, что обряд является не просто проводами зимы, но 

позволяет очиститься, избавляет от печалей и невзгод. Для этого 

женщины одевали чучело в свои старые одежды, надеясь, что 

вместе с ней сгорят и все болезни и горести. Сжигание чучела 

служило и знаком возрождения плодородных земель. Смысл 

заключался в том, что жизнь появляется через борьбу, смерть, 

воскрешение, ведь именно так заново появлялась на свет, словно 

птица Феникс, богиня Мара. Создавать чучело начинали с первого 



 

дня Масленицы, а пепел, который оставался после сожжения, 

нужно было рассеять по полям, чтобы в будущем году получился 

хороший урожай. 

 

Ни один старинный праздник не обходится без примет. Не 

обошлась без них и Масленица: 

- Сколько блинов напечешь, столько удачных деньков 

привлечешь. 

- На Масленицу угостить блином постороннего человека или 

нищего — хорошая примета, сулящая увеличения прибыли в этом 

году. 

- Если в Прощеное воскресенье вся семья семь раз за день 

будет садиться за стол и угощаться блинами и другими 

лакомствами, то год пройдет благополучно. 

- Если на Масленичной неделе теща угощает зятя блинами в 

среду, а зять тещу — в пятницу, то весь год в семье будет мир и 

покой. 

- Если на Масленицу первый блин получится неудачным, то и 

весь год будет неудачным. Если же хозяйка не обладала 

кулинарным талантом и первый блин получался испорченным, то 

избежать плохой приметы можно было, скормив его птицам за 

окном. 

- Если первый испеченный блин получался ровным и 

золотым, легко переворачивался – то это к счастливому и скорому 

замужеству. 

- Девушки выносили испеченный блин первому встречному, 

как звать его будет, такое имя будет и у ее суженного.  

- Пожениться на Масленицу считается хорошей приметой, 

такую пару ждет счастливое супружество, а снег, выпавший в день 



 

свадьбы, считается добрым знаком. Считалось, что чем богаче был 

праздничный стол, который накрывала принимающая сторона, тем 

в большем достатке и изобилии будут жить молодые. 

- Кто в Масленицу скупится, тот за год разорится. На 

Масленичной неделе принято тратить деньги на еду, безделушки и 

развлечение. Не зря Масленицу называют Щедрой. Так что если вы 

щедро встретите и проводите ее, то и год для вас будет щедрым. 

- «Из дома прочь старье — обрядишься за год в новье!». 

Считается, что если не сжечь на Масленицу все старое и ненужное, 

то старые проблемы останутся.  

- Масленицу не сжечь — все беды и проблемы в своей жизни 

оставить. 

- Свист свистулек на Масленицу предрекает скорую оттепель. 

Звучание свистулек на Масленицу зазывает весну. 

- Если в Прощеное воскресенье лечь спать до полуночи, то 

весь год легко будешь просыпаться по утрам. 

- Если в Масленичную неделю хотя бы один раз скатиться с 

горки, то весь год будет все как по маслу. А если кататься всю 

неделю — весь год будешь как сыр в масле кататься. 

 

Пожалуй, самые верные русские приметы — приметы на 

погоду. Годами их подмечали и передавали из поколения в 

поколение.  

 Если воскресенье перед Масленичной неделей выдалось 

пасмурным и дождливым — весной непременно отправляйтесь по 

грибы, будет большой урожай. 

 Если день перед Масленицей был ненастным, значит, год 

будет богатый и урожайный. 



 

 Если в канун Масленичной недели ударил мороз — лето 

будет теплым, но не жарким. 

 Если в последний день Сырной седмицы плохая погода, 

значит всю весну, наоборот, будет ясно и тепло. 

 Если на Масленицу на крышах увидите много сосулек, то 

предстоящий год будет урожайным и успешным для новых 

начинаний. 

 

Одно время Масленицу отмечали не 7 дней, а 15. В конце 

XVII века патриарх Андриан хотел вовсе запретить «дьявольский 

праздник», но удалось только сократить гулянья на 8 дней. 

Петр I на Масленицу любил прокатиться по Санкт-

Петербургу на запряженном лошадьми корабле, а его дочь 

Елизавета участвовала в застольях, съедая пару десятков блинов. 

При Екатерине II на Масленицу были популярны 

трехдневные маскарадные шествия, в которых участвовали сотни 

людей. 

В Калужской губернии блины пекли заранее – в субботу 

недели, предшествующей Масленичной. Эту субботу называли 

Пестрой. В некоторых губерниях это был Родительский день, и 

первый блин относили на погост. 

 

Чем хороша Масленица, так это тем, что каждый волен 

определять для себя сам, как её праздновать. Кто-то проводит 

праздничные дни в кругу семьи, с самыми дорогими сердцу 



 

людьми. Кто-то – идёт гулять и сжигать чучело. А кто-то решит 

посвятить себя добрым делам, помощи и поддержке 

нуждающимся. Есть и те, кто не принимает участия в народных 

гуляниях, а лишь наблюдает со стороны. Ведь Масленица – это не 

только про поесть-попить-повеселиться, но и о том, как осмыслить 

само течение времени: стужа меняется на капель и происходит 

возрождение…  

 

2023 г. 

 

Гл.библиограф МКУК МЦРБ 
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