
Как празднуют Масленицу – обычаи, традиции, история 

Этот праздник знаком практически всем. У одних он ассоциируется с народными гуляниями, У 

других – подготовку к самому продолжительному христианскому посту, у третьих – с чучелом, ко-

торое весело сжигается и прощанием с зимой. Но все в один голос утверждают, что Масленица – 

это, прежде всего, блины! С разными начинками и без них, поданные со сметаной, вареньем, по-

видлом и прочими вкусностями.  И это правда, но не вся. Давайте разберемся, что же такое Мас-

леница на самом деле, какие с ней связаны обычаи, обряды и традиции.  

Откуда к нам пришел этот праздник? 

Праздник Масленицы многолик и обладает мощной магической силой, в нем – множество симво-

лов и смыслов, которые формировались на протяжении веков и тянутся со времен язычества. В 

древности  это был праздник Комоедица, в последний день которого ели так называемые комы – 

выпеченные из ячменной, гороховой и овсяной муки хлебцы  с добавлением в них орехов и суше-

ных ягод. 

Праздник длился две недели – первые семь дней до 22 марта (день весеннего равноденствия)  и 

семь дней после него. Уже тогда пеклись блины, как символ солнца. На стол их подавали в горя-

чем виде, щедро сдобренными маслом. Оно таяло на блинах в знак того что на солнце тает снег и 

приходит конец зиме. 

Второе значение слова «ком» - медведь, которого всегда считали символом русичей. Именно ему 

в этот  день несли первый блин, чтобы пробудить его от спячки и тем самым ускорить приход ве с-

ны. И блины раздавали по принципу: первый – комам, второй – знакомым, третий – родне, чет-

вертый – мне. Так что крылатое выражение правильно звучит так - «Первый блин комАм!». А во-

все не комом. Так что отвыкайте портить первый блин, поговорка совсем не про то.  

После принятия христианства Масленицу на Руси приурочили к последним семи дням перед  са-

мым продолжительным предпасхальным постом. Поэтому у Масленицы дата тоже «плавает», как 

и дата Пасхи. 

Церковные каноны называют Масленицу Сырной  (мясопустной) седмицей. На Масленой неделе 

можно есть любые молочные продукты, рыбу и яйца. Под запретом только мясо, чтобы физиоло-

гически подготовиться к посту с его ограничениями. Христианство  дало празднику новый смысл – 

на всю неделю дается повеление о добром общении с близкими, под запретом были конфликты и 

ссоры – недаром праздник заканчивается Прощеным Воскресеньем! И сразу – в пост. Все очень 

логично и последовательно. 

В царствование Петра I празднование Масленицы стало проходить по-европейски – с шутовством, 

шествиями, похожими на итальянские карнавалы, гулянками,  на которых спиртное лилось рекой. 

Недаром  неделю называли всешутейшей, всепьянейшей, сумасброднейшей.  А церковь осуждала 

такое «бесовское» празднование – оно продолжалось около 30 лет.  

Традиционные ритуалы Масленицы  

Праздник вобрал в себя от язычества и христианства всего понемногу. Начиналось с того, что мо-

лодые парни группами обходили селение, собирая лапти. Они встречали тех, кто возвращался с 

ярмарки, вопросов «Везешь ли Масленицу?». Если отвечали «Не везу», давали приличных тума-

ков лаптями. У каждого дня Масленицы свое название и ритуалы. 



Понедельник – Встреча.  Народ сооружал ледяные горки и катался на санях. Чем дальше сани ка-

тились, тем большего ожидали урожая. 

Вторник – Заигрыш. Заводили веселые игры и организаторов веселья угощали горячими блинами. 

Среда – Лакомка. Все хозяйки старались приготовить как можно больше вкусностей к столу. Есте-

ственно, акцентом были блины. 

Четверг – Разгуляй. Катание на лошадях вокруг поселения, причем по часовой стрелке – по сол-

нышку. Смысл был в том, чтобы помочь солнцу быстро прогнать зиму. Кульминация дня – участие 

во взятии и обороне снежного города, в котором участвовали исключительно мужчины.  

Пятница – Тещин вечер.  Именно в пятницу зятья шли угощаться на блины к тещам. Дело тещи – 

накормить вкусно и сытно самыми вкусными блинами. 

Суббота – «Золовкины посиделки». Наносили визиты родственникам, соседям, друзьям. А те, в 

свою очередь, угощали гостей большими порциями блинов.  

Воскресенье – Прощеное. Все просили друг у друга прощения за обиды вольные и невольные, а 

потом приступали к веселью и провожали пышную Масленицу.  

В разные периоды истории праздник всегда отмечали как можно более сыто, весело и богато. Вся 

масленая неделя была до отказа заполнена торжествами, обрядами, играми, забавами и затеями. 

Сил, энергии и задора у народа было не занимать. 

Масленица и духовность 

Среди всех других недель Сырная (Масляная) седмица считается самой древней по отношению к 

Великому посту. На ее рождение на Руси повлияли…  палестинские монахи! У них была практика 

40 дней перед Пасхой проводить в одиночестве, уходя  в пустынные места.  

К Страстной седмице они старались собраться вместе. Но это было суждено не всем – кто-то уми-

рал в пустыне. Осознавая, что каждый такой пост может оказаться последним в их земной жизни, 

за день до расставания монахи просили друг у друга прощенья и говорили теплые слова. Так и 

родилось Прощеное Воскресенье.  

Традиция есть молочную пищу всю Сырную неделю тоже повелась от монахов Палестины.  Ведь в 

пустыне часто отсутствовала пища, а то и вода. Логично, что перед испытанием надо было укре-

пить силы и духовные и телесные.  Причем речь не шла насчет обильного поглощения скоромных 

блюд – просто меню было более разнообразным. 

Мирское население переняли традицию от монахов, но видоизменили и придали ей немного 

иной смысл. Ведь нормальные обыватели в пустыню не ходили. Поэтому необходимости в уси-

ленном подкреплении белковой пищей не было.   

Особенность состояла в том, что соблазнов в миру было слишком много. Отказываться от всех 

сразу было рискованно. Поэтому ограничения в питании перед постом вводились постепенно. 

Масляная неделя оказалась именно таким переходным периодом, когда запрещалось  употре б-

лять в пищу мясо и играть свадьбы, но от души общаться и веселиться еще было можно. При усло-

вии особо не увлекаться, помня о предстоящем посте. 



Масленица не внесена в церковный календарь, но именно Церковь  привнесла в языческий 

праздник новую идею и смысл. Понятно, почему – из всех религий на земле именно христианство 

можно считать самой толерантной.  Как ни странно, христианство преображает все, с чем сопри-

касается, очищает и отделяет зерна от плевел, переосмысливает, пропуская через доктрины Еван-

гелия. 

Церковь постаралась лишить Масленицу  языческого сакрального значения и превратила в неде-

лю веселья и отдыха, как передышку  перед  самым аскетичным по своим ограничениям постом. 

Обычаи и приметы, связанные с будущим урожаем, были сохранены, что неудивительно,  так как 

у крестьян любой эпохи урожай есть главная ценность.  Поэтому обряды Масленицы были 

направлены на освящение земли. Разница была в том, что до христианства  роль Бога исполняла 

сама природа с ее стихиями, и наши предки приносили импровизированные жертвы ей.  

Философия праздника была связана еще с одной идеей – Матушка-Земля дает тебе пищу, кото-

рую ты вкушаешь. Поэтому ты должен дать жизнь еще кому-то, как земля дает жизнь тебе. Круго-

ворот жизни, продолжение рода, передача ценностей и благ детям были ключевыми для язычни-

ков. Главной ценностью была жизнь, а все ритуалы и обряды – способом ее привлечения. 

В отличие от западной культуры даже интимные отношения для славян были чем-то сакральным 

и священным, источником новой жизни. Сейчас в это с  трудом верится, но сладостное соитие не 

считалось целью -  к нему относились как к священному фону для зарождения нового бытия. 
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