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Масленица воспринималась христианской церковью фактически 
как религиозный праздник и 
получила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не 
изменило ее внутренней сути. Этнограф 19 века И. М. Снегирев 
считал, что Масленица в языческие времена сопровождала 
празднования в честь языческого бога Велеса, покровителя 
скотоводства и земледелия, приходившиеся на 24 февраля по 
новому стилю. 
      Для славян этот праздник долгое время был встречей нового 
года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним 
поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. 
Потому и не скупились русичи в этот праздник на щедрое 
застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в народе 
"честной", "широкой", "обжорной", а то и "разорительницей". А 
само название "Масленица" возникло только в XVI веке. Оно 
возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю 
мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно 
употреблять – вот и пекут блины масленые. 
      Масленица — это праздник не только славян, а и практически 
всей Европы. Традиция праздновать приход весны сохранилась в 
разных городах и странах, от Сибири до Испании. 



В Шотландии на Масленицу было принято печь «постные лепешки». 
В сложенные вместе ладони насыпали горсть овсяной муки, затем 

муку крепко сжимали в ладонях и погружали в холодную воду, а 
полученный шар выпекали в очаге прямо в горячей золе. Выпечку 
блинов шотландцы считают важным актом, в котором стараются 

принять участие все члены семьи: один смазывает маслом 
сковороду, другой льет на нее тесто, третий переворачивает блин… 

      В одном из городов Англии уже много лет проводятся 
соревнования в беге женщин с блинами. В 11.45 раздается звон 

«блинного колокола». Каждая женщина бежит с горячей 
сковородкой и блином. Правила соревнований предписывают, что 
участницы должны быть не моложе 18 лет; на каждой обязательно 

— фартук и косынка; во время бега нужно не менее трех раз 
подбросить блин на сковороде и поймать его. Первая женщина, 

которая передаст блин звонарю, становится чемпионкой блинных 
гонок на год и получает в награду… поцелуй звонаря. 

      В школах Дании в эти дни проводятся театральные 
представления, концерты. Школьники обмениваются знаками 
дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные 

письма без указания обратного адреса. Если мальчик получит такое 
письмо от девочки и угадает ее имя, то на Пасху она подарит ему 

шоколад. 



А в Чехии в эти веселые дни молодые парни с вымазанными сажей 
лицами под музыку обходят всю деревню, везя за собой 

разукрашенный деревянный брусок — "клатик". Он вешается каждой 
девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желаешь 

откупиться — плати.  В Югославии вас непременно посадят в свиное 
корыто и поволокут по деревне. А на крыше собственного дома вы 

можете обнаружить фигуру соломенного деда. А у нас в старину 
были свои обычаи встречи и проводов этого праздника. В 1722 году, 

по случаю заключения Ништадтского мира после почти 
двадцатилетней войны со Швецией, Петр I пригласил на 

празднование Масленицы иноземных послов. Катание на лошадях 
император открыл невиданным зрелищем. Петр ехал по сугробам на 
корабле, в который были впряжены шестнадцать лошадей. Вслед за 
ним двигалась гондола, в которой сидела царица Екатерина, одетая 

простой крестьянкой. Далее двигались другие корабли и сани, 
запряженные разными зверями. 

     



Екатерина II очень любила катание с горы, карусели, качели, их 
устраивали в Москве при Покровском дворце, куда императрица 

любила в Масленицу ездить всем двором. А по случаю своей 
коронации, подражая Петру I, устроила в Москве на масленой неделе 
грандиозное маскарадное шествие под названием "Торжествующая 

Минерва". Три дня ездила по городу маскарадная процессия, которая, 
по замыслу императрицы, должна была представить различные 

общественные пороки — мздоимство, казнокрадство, чиновничью 
волокиту и другие, уничтожаемые благотворным правлением мудрой 

Екатерины. Процессию составляли четыре тысячи действующих лиц и 
двести колесниц. 

      А когда Екатерина II дождалась рождения внука Александра, 
которому втайне намеревалась передать престол, обойдя 

нелюбимого сына Павла, императрица на радостях устроила для 
своих приближенных поистине "бриллиантовую" масленицу. Тем, кто 

оказывался в выигрыше в затеянных после ужина играх, императрица 
преподносила бриллиант. За вечер она раздарила своим 

приближенным около 150 бриллиантов, поражавших своей ценой и 
редкостной красотой. 



Традиции 
Масленицы



Итак, в XVI древний языческий праздник 
КомоедицаИтак, в XVI древний языческий праздник 
Комоедица был изъят из обихода древних славян 
и заменен сподвижниками христианской церкви на 
праздник Масленицы. Масленица в свою же 
очередь повторила и переняла некоторые 
традиции запрещенной языческой Комоедицы — 
древнего 2-недельного веселого славянского 
праздника встречи Весны в День весеннего 
равноденствия и начала древнеславянского 
Нового года. 



ЧУЧЕЛО ЗИМЫ-МАРЕНЫ 



Многие ошибочно думают, что в последний день 
масленичной недели сжигают чучело Масленицы, но 
нет — это не Масленицу сжигают, а надоевшую Зиму-

Марену провожают! В былые времена мужчины и 
женщины, взяв со своего двора по пучку соломы, 
складывали их в одну кучу, из которой потом всем 
селом делали куклу, наряжали ее «по-бабски» — в 

яркие юбки, кофты, платок нарядный повязывали, да 
и возили по всему городу в санях, приветствуя и 

чествуя Сударыню-масленицу. А после — сжигали на 
костре, бросая в огонь блины, в качестве 

поминального кушанья. Детям же говорили, что вся 
сытная пища в костре сгорела, тем самым объясняя 

им, почему в Великий пост едят только постную 
пищу.

Бывало, вместо чучела масленицы, возили в санях 
нарядную девушку или ярко накрашенную старуху, а 

в конце праздника вывозили сани за город и 
вываливали «пассажирку» в сугроб под всеобщий 

смех и улюлюканье, тем самым как бы «хороня 
Масленицу».



СНЕЖНЫЕ ГОРОДКИ
Принято в масленицу на берегу реки строить 

городки из снега, укрепленные башнями, с 
двумя вратами. К этому городку собирается 

множество детей, которые делятся на 
«пеших» и «конных». «Пешие» занимают 
город, «конные» готовятся к нападению. 

Наконец, «конница», по знаку своего 
начальника, бросается на приступ и 

начинается битва. Осажденные храбро 
защищают город против »конницы», не давая 
ей ворваться в крепостные ворота, отбивая 
их метлами и помелами. Однако, «конница» 
берет верх и победоносно въезжает в ворота 

городка, а затем вместе с «осажденными» 
разрушает городок с веселыми песнями и 

возвращается домой.



КАТАЛЬНЫЕ ГОРЫ
В царствование Императрицы Елизаветы Петровны масленичные 

катания устраивались в ее любимом селе Покровском, где в 
зимнее время устраивали постоянные катальные горы, и с них 
— то катались не только, но и сама императрица, съезжавшая 
«стоя на лыжах». Забава эта осталась в России на долгие-
долгие годы, и мало кто уже помнил, что катание с гор — это не 
просто забава, а старинный обряд, ведь считалось, что у того, 
кто больше раз с горы скатиться, у того и лен выше будет.

Катальные горы строились с затейливыми башенками, на которых 
развивались затейливые флаги, а вдоль гор вместо барьера, в 
два ряда стояли елки, а между ними — статуи из льда и снега.

Вспоминая свое детство, в начале ХХ века И.С.Шмелев так 
описывал катания с ледяных горок: «В субботу, после блинов, 
едем кататься гор. Зоологический сад, где устроены наши горы 
— они из дерева и залиты льдом: Высоченные горы на прудах. 
Над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют 
флаги. Рухаются с рычанием высокие «Дилижаны» с гор, мчатся 
по ледяным дорожкам, между валами снега с воткнутыми в них 
елками. Черно на горах народом. : Степенный плотник Иван 
помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билеты, на 
которых написано — «С обоих концов — по разу». Народ 
длинным хвостом у кассы. Масленица погожая…



МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА
Ни одна масленичная неделя в Москве прошлого века не 

обходилась без медвежьего представления. Медвежья 
потеха была очень популярна среди всех слоев населения 
больших и малых городов, сел, деревень.

Эта народная забава несколько раз упоминалась в 
«домострое», осуждающем ее как одно из «бесовских 
угодий», «богомерзких дел». Но, не смотря на запреты и 
гонения, медвежья потеха продолжала существовать, 
веселя и радуя крестьян и бояр, простых ремесленников и 
царей, взрослых и детей.

С учеными медведями ходили по России с незапамятных 
времен, этот промысел был занятием древним, 
традиционным. Известно, например, что в 1570 году Иван 
Грозный, готовясь к свадьбе с Марфой Собакиной, 
отправил в Новгород специального гонца с приказом 
доставить в Москву скоморохов с учеными медведями.

В народе медведь ассоциировался с лешим, с языческим 
богом Велесом, поэтому считалось, он обладает магической 
целебной силой. В глазах крестьян но был сильнее 
нечистой силы и мог отвести беду: если спляшет около 
дома и обойдет вокруг него, то не случится пожара.





Вечным спутником Михайло Потапыча был 
«коза бодатая», которую изображал мальчик, 
наряженный в мешок с прикрепленной к нему 

козлиной головой и рожками. К голове был 
обычно приделан деревянный язык, от 

хлопанья которого происходил страшный 
шум. «Коза» выплясывала вокруг медведя, 

дразня его и клюя деревянным языком. 
Медведь, бесился, рычал, вытягивался во 
весь рост и кружился вокруг вожака. Это 
означало, что он танцует. После такой 

неуклюжей пляски вожак давал ему в лапы 
шляпу и медведь обходил с ней честную 
публику, которая бросала туда гроши да 

копейки.



ПЕТРУШЕЧНЫЕ КОМЕДИИ
В старину на масленицу была чрезвычайно популярна 

Петрушечная комедия. Бывало, что одновременно 
выступали сразу несколько петрушечников, 

показывающих свою нехитрую комедию помногу раз 
в день.

Успех Петрушки в одних случаях объяснялся 
злободневностью и сатирической направленностью 

сценок, в других секрет обаяния комедии видели 
именно в ее сценичности, в том, что формы игры 

здесь были незамысловатые, простые и понятные, 
поэтому они легко воспринимались широкими 

массами всех возрастов и всех уровней развития.
Обычно представление начиналось с того, что из-за 

ширмы раздавался хохот или песня и вслед за этим 
появлялся Петрушка. Одет он бывал в красную 

рубашку, плисовые штаны, заправленные в 
щегольские сапожки и колпак на голове. 

Непременными деталями его внешнего вида были 
также горб или даже два горба. И длинный горбатый 

нос.





КУЛАЧНЫЕ БОИ
Еще одна масленичная потеха — кулачные бои, 

которые есть остаток древне военной потехи, ибо 
наши предки сражались со своими врагами «на 
кулачках» — о чем свидетельствует летопись: в XXIII 
столетии во время войны Князя Киевского Мстислава 
III против Великого князя Юрия Всеволодовича, 
Мстислав, поощряя своих новгородцев и смолян к 
сопротивлению против неприятеля, предоставили на 
их волю сражаться пешими или на конях. Тогда 
новгородцы отвечали: «Мы не хотим на конях, но, по 
примеру, предков наших, пеши и на кулаках биться».

Было время, когда наши бояре, собравшись 
повеселиться, свозили из разных городов бойцов для 
своей потехи. Бойцы казанские, тульские и калужские 
славились более других, выдерживали сильный бой с 
татарами, приезжавшими в Москву с икрою и рыбами, 
выигрывали большие залоги, и платились нередко за 
свою отвагу жизнью.





Практиковался и бой «Стенка на стенку», когда 
запасных бойцов каждая «стена» 

уговаривала встать на свою сторону, и они 
выпускались только когда неприятель 
пробивал стену. Надежда-боец летел с 

шапкою в зубах, бил груды на обе стороны, 
лежащего не трогал, и, пробив стену, 

возвращался с толпою льстецов прямо в 
кабак.

А реже всего допускался бой «сцеплялка — 
свалка», который обыкновенно возникал из-за 

того, что старики подзадоривали молодых 
рассказами и обещаниями побиться. 

Молодые переходили с вестями из двора во 
двор, дети выходили на затравку и были 

предвестниками «сцеплялки».



  «Ждали мы Маслену, поджидали, и блина, и 
вина ей дали, Думали: она - семь недель, а 
она - как один день. Обманула - провела, 
деньги только растрясла, Сыр да мaсло 

унесла, в закоулок завела, А там великий 
пост - аж до лета мост!»  

Народная закличка
Ещё рано праздновать, но душа уже просит 

безумств. Хочется пережить чистый 
четверг, прощёное воскресение, сжигание 

масленицы, игрища, и за сим 
успокоиться.  











                   Понедельник - встреча   
В этот день из соломы делали чучело, надевали 
на него старую женскую одежду, насаживали это 
чучело на шест и с пением возили на санях по 
деревне. Затем Масленицу ставили на снежной 
горе, где начиналось катание на санях. Песни, 
которые поют в день встречи, очень 
жизнерадостны. Да вот, например:
А мы Масленицу встречали,
Повстречали, душа, повстречали,
На горушке побывали,
Блином гору выстилали,
Сыром гору набивали,
Маслом гору поливали,
Поливали, душа, поливали.





Вторник - заигрыш 
С этого дня начинались разного рода 
развлечения: катания на санях, народные 
гулянья, представления. В больших 
деревянных балаганах (помещения для 
народных театральных зрелищ с клоунадой и 
комическими сценами) давали представления 
во главе с Петрушкой и масленичным дедом. 
На улицах попадались большие группы 
ряженых, в масках, разъезжавших по 
знакомым домам, где экспромтом 
устраивались веселые домашние концерты. 
Большими компаниями катались по городу, на 
тройках и на простых розвальнях. Было в 
почете и другое нехитрое развлечение - 
катание с обледенелых гор. 







Среда - лакомка 
Она открывала угощение во всех домах 

блинами и другими яствами. В каждой семье 
накрывали столы с вкусной едой, пекли 

блины, в деревнях вскладчину варили пиво. 
Повсюду появлялись театры, торговые 

палатки. В них продавались горячие сбитни 
(напитки из воды, меда и пряностей), каленые 
орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под 

открытым небом, из кипящего самовара 
можно было выпить чаю.





Четверг - разгул (перелом, широкий четверг) 
На этот день приходилась середина игр и веселья. 

Возможно, именно тогда проходили и жаркие 
масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое 
начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие 

правила. Нельзя было, например, бить лежачего 
(помните пословицу "лежачего не бьют"), вдвоем 

нападать на одного (двое дерутся - третий не лезь), 
бить ниже пояса (поговорка есть: удар ниже пояса) 

или бить по затылку. За нарушение этих правил 
грозило наказание. Биться можно было "стенка на 
стенку" (опять поговорка) или "один на один" (как у 
французов тет-а-тет - "с глазу на глаз"). Велись и 
"охотницкие" бои для знатоков, любителей таких 

поединков. С удовольствием наблюдал такие бои и 
сам Иван Грозный. Для такого случая это увеселение 

готовилось особенно пышно и торжественно.



Пятница - тещины вечера 
Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы 

ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе 
пары. А уж сколько внимания и почестей оказывалось на 

масленице молодоженам!
Традиция требует, чтобы они нарядные выезжали "на люди" в 

расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на 
свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной 

горы (и в этом тоже был тайный смысл). Однако, (как вы, 
наверное, уже поняли из названия этого дня масленичной недели) 

самым главным событием, связанным с молодоженами и 
справляемым по всей Руси, было посещение тещи зятьями, для 

которых она пекла блины и устраивала настоящий пир (если, 
конечно, зять был ей по душе).

В некоторых местах "тещины блины" происходили на лакомки, т. 
е. в среду на масленичной неделе, но могли приурочиваться к 

пятнице.
Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья 

устраивали "тещины вечерки" - приглашали на блины. Являлся 
обычно и бывший дружка, который играл ту же роль, что и на 

свадьбе, и получал за свои хлопоты подарок. Теща обязана была 
прислать с вечера все необходимое для печения блинов: 

сковороду, половник и пр., а тесть посылал мешок гречневой 
крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому событию 

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







Суббота - золовкины посиделки 
Начнем с того, что "золовка" - это сестра 

мужа. Откуда пошло такое название? Может, 
от слова зло? Ведь она всегда подмечала в 

жене своего брата слишком много 
отрицательных черт, а порой и не скрывала 
своей неприязни к ней? Что ж, случалось и 

такое... (но не всегда).
Итак, в этот субботний день молодые 

невестки принимали у себя родных (жены 
сыновей для матери их мужей были 

невестками, т.е. пришедшими не отсюда, с их 
деревни, например, а невесть откуда, - так 
было принято кое-где раньше: "Не брать в 

жены своих, местных").





Воскресенье - проводы, целовальник, прощенный 
день 

В книге М. Забылина "Русский народ" 
рассказывается, как еще в начале XVII века 

иностранец Маржерет наблюдал следующую 
картину: если в течение года русские чем-то 

оскорбили друг друга, то, встретившись в "прощенное 
воскресенье", они непременно приветствовали друг 

друга поцелуем, и один из них говорил: "Прости меня, 
пожалуй". Второй же отвечал: "Бог тебя простит". 

Обида была забыта.
С той же целью в прощенное воскресенье ходили на 
кладбище, оставляли на могилах блины, молились и 

поклонялись праху родных.
Масленица называлась еще и Сырной седмицей и 
была последней неделей перед Великим постом. 





Масленица в картинах 
художников



Белых Валентин "Собор Александра Невского. Масленица" 1908 



Кустодиев Б.М. Масленица



Анатолий Знак Проводы зимы в старом Красноярске



Борис Кустодиев Деревенская масленица (Гармонист) 1916 г. 



Валерий Сыров, "Ярмарка в Здемирово" 



Н. Фетисов Широкая Масленица 1990 г.



Игорь Шаймарданов Проводы зимы 2005 г.



Андрей Есипов Масленица 2006 г.



Праздник этот корнями уходит в века,
Силу, удаль людей умножая,
Праздник памятный издалека,
Открывающий путь к урожаю.
Праздник мира и поля, и трав,
Праздник душ человечьих свободных,
Праздник Масленичных забав,
Всяких игр да игрищ народных,
И слова эти - не напрасленица,
Будет зиму провожать Масленица! 



Владислав Нагорнов Ярмарка на масляной неделе. 1999 г.



Анатолий Концуб 
Призывание весны. 2007 г.



Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Чтобы все метели разом улетели!
Чтобы все невзгоды: холод, непогоды,
Зимние морозы, неудачи, слезы, -
Пусть они сгорают, к солнцу улетают!
Загорись, моя лучина, улетай зима-кручина!
Масленица, загорись, огненная, всполонись.
Широкая Масленица, мы тобою хвастаемся,
На горах катаемся, блинами объедаемся.
Масленица загорела – Всему миру надоела!
Обманула, провела, годика не прожила!



Наша масленица годовая, 
Она гостика дорогая, 
Она пешею к нам не ходит, 
Всё на комонях разъезжает! 
Чтобы коники были вороные, 
Чтобы слуги были молодые!
Здравствуй, Масленица!



Ой, Масленица-белошейка,
Тебя встретим хорошенько!
Сыром, маслом и сальцом, и печеным яйцом,
Тебя встретим хорошенько!
И водою из ключа, половинкой калача,
Тебя встретим хорошенько! 

Ольга Ларионова Масленица.



А мы масленицу прокатали,
Прокатали, душа, прокатали. 
На каталищах не бывали, 
Не бывали, душа, не бывали, 
Наша масленица обманила, 
Обманила, душа, обманила. 
На велик пост посадила, 
Посадила, душа, посадила. 



Инна Широкова Масленица 2009 г.



Ты прощай, прощай, наша Масленица
Ты прощай, прощай, наша широкая.
Ты не в среду пришла и не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье, всю неделюшку 
веселье.
Ты пришла с добром, с хмельным пивом и 
вином.
Со блинами, пирогами, да со оладьями.
Блины масленые, шаньги мазаные. 
Мы катаемся с горы от зари и до зари.
А сегодня, в воскресенье, наше кончилось 
веселье.
Прощай, прощай, наша Масленица! 






