
Масленица



Ма́сленица — славянский тра
диционный праздник, 
отмечаемый в течение недели 
(иногда трёх дней) 
перед Великим постом, 
сохранивший в обрядности 
ряд языческих элементов. 
Праздник маркирует 
в народном 
календаре  границу зимы и весн
ы, а также Мясоеда и Великого 
поста. 



Масленица получила в народе название от 
того, что в этот период времени — 
последнюю неделю перед Великим постом, 
разрешается употребление в пищу 
молочных продуктов и рыбу . В 
календаре Русской православной 
церкви этот период называется Сырной 
седмицей. В её продолжение 
Устав предписывает воздерживаться от 
мяса, причём обычный пост в среду и 
пятницу отменяется; в среду и пятницу 
Сырной седмицы не совершается литургия. 
В православной церкви считается, что 
смысл Сырной седмицы — примирение с 
ближними, прощение обид, подготовка к 
Великому посту — время, которое нужно 
посвятить доброму общению с ближними, 
родными, друзьями, благотворению.
Дата начала Масленицы каждый год 
меняется в зависимости от того, когда 
начинается Великий пост. 



Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и многосоставной, 
сочетающей народно-христианские и древние дохрестианские элементы. Она 
включает обряды, относящиеся и культуру предков, и к рубежному времени — 
началу нового цикла, и к стимуляции плодородия. Главной героиней праздника 
была, естественно, Масленица, воплощённая в чучеле. Масленица сама по себе 
божеством не является, однако представляет собой архаичный этап 
развития умирающего и воскресающего божества. Чучело Масленицы 
представлялось, по мнению В. Я. Проппа, средоточием плодородия и 
плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие 
земле: как известно, пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали 
по полям.
Для крестьянина плодородие земли было крайне важно, поэтому он пытался на 
него воздействовать таким образом. Особенно важно это было весной, когда земля 
скоро пробудится от зимнего сна и начнёт плодоносить. Функцию стимуляции 
плодородия несёт и сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и 
иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового 
возрождения плодоносных сил.



Понедельник — встреча.
Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со 
свекровью отправляли невестку на день к отцу и 
матери, вечером сами приходили к сватам в 
гости. Обговаривались время и место гуляний, 
определялся состав гостей. К этому дню 
достраивались снежные горы, качели, балаганы. 
Начинали печь блины. Первый блин отдавался 
малоимущим на помин усопших. В 
понедельник из соломы, старой одежды и 
других подручных материалов сооружалось 
чучело Масленицы, которое насаживали на кол 
и возили в санях по улицам. 



Вторник — заигрыши.
В этот день происходили смотрины невест. Все 
масленичные обряды, по сути, сводились 
к сватовству, для того, чтобы после Великого 
поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С 
утра молодые люди приглашались кататься с 
гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. 
Для зазывания Масленицы произносили слова: 
«У нас горы снежные готовы и блины 
напечены — просим жаловать!».

Среда — лакомка 
В этот день зять приходил к тёще на блины, 
которые она сама готовила. В этот день тёща 
демонстрировала расположение мужу своей 
дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других 
гостей.



Четверг- разгуляй.
С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы 
прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, 
различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное 
действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл 
широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму 
негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.
Масленичные гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и 
ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были 
масленичные песни. 

В сёлах Солдатское и Роговатое Старооскольского района с этого дня парни 
устраивали масленичные проказы: подпирали двери бревном, засыпали снегом 
ворота и окна, затаскивали на крышу сарая телегу, рядились в вывернутые 
шубы, пачкали себе лицо сажей и пугали прохожих..
В Ярославле с четверга поют коляду. В этот день народ ходит по домам с 
бубнами, балалайками и другими народными инструментами, поздравляют 
хозяев с праздником и «просят дозволения пропеть коляду», в чём им обычно 
не отказывают.





Пятница — тёщины вечёрки 
В этот день с ответным визитом тёща приходила 
в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — 
жена зятя. Тёща приходила в гости со своими 
родственниками и подругами. Зять должен был 
продемонстрировать своё расположение к тёще и 
её близким.

Суббота — золовкины посиделки 
Молодые невестки приглашали в гости к 
себе золовок  и других родственников мужа. Если 
золовка была не замужем, то невестка приглашала 
своих незамужних подруг, если сестры мужа уже 
были замужние, то невестка звала свою 
замужнюю родню. Невестка должна была 
подарить золовке какой-нибудь подарок.

Церковь в субботу совершает 
празднование Собора всех преподобных 
отцов.



Воскресенье — проводы
Кульминация всей масленичной недели. В 
воскресенье происходило заговенье перед 
началом Великого поста. Все близкие 
люди просили друг у друга прощения за 
все причиненные за год неприятности и 
обиды. Вечером в Прощёное воскресенье 
поминали усопших, ходили на кладбище 
прощаться с своими родственниками. В 
этот день ходили в баню. Остатки 
праздничной еды сжигали, посуду 
тщательно мыли. В конце праздника 
торжественно сжигали чучело 
Масленицы, полученный пепел 
рассыпали по полям..
Процесс сожжения чучела в разных 
губерниях проходил по-разному. Где-то 
это было довольно весёлое гулянье, а где-
то, даже, как похоронная процессия. 
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