
Русская масленица
Масленица — один из самых известных старинных

народных праздников, который продолжают

отмечать до сих пор. Торжество длится целую

неделю и предваряет Великий пост: в эти дни пекут

блины и сжигают чучело, чтобы проводить зиму и

встретить весну. В 2024 году масленица

празднуется с 11 по 17 марта.

Праздник появился на Руси задолго до принятия христианства. Своими

корнями он уходит в язычество и связан с днем весеннего

равноденствия. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и

встречали весну.

Люди задабривали бога весеннего солнца и плодородия Ярило и

«скотьего бога» Велеса, который отвечал в том числе за крупный

рогатый скот, землю, леса и богатство. Люди верили, что Велес,

который превращался в медведя, входил в число высших богов

славянского пантеона. При этом считается, что до появления

Масленицы на Руси был похожий праздник— Комоедица. Люди

поклонялись Кому — медвежьему богу. По традиции первые

испеченные блины на Масленицу относили в лес, где раскладывали на

пнях как угощение для пробудившихся от зимней спячки медведей.

Именно с этой традицией и связывают пословицу 

«Первый блин комом», но последнее слово 

указывают как «комам» — медведям.



Как Масленица получила свое название:

По одной из версий, люди пытались задобрить весну, которая 

пришла на смену зиме — умаслить ее. Отсюда праздник и 

получил свое название — Масленица.

Другая версия тоже связана с маслом, которое на Руси считали 

символом достатка. Коровы начинали давать молоко, из 

которого можно было сбить масло, именно весной. Из-за своей 

ценности этот продукт стал обязательным атрибутом такого 

важного праздника, как проводы зимы и встреча весны.

Третья версия связана с приходом христианства. Праздничные 

дни выпадают на неделю перед Великим постом — в это время 

нельзя есть мясо, но можно молочные продукты. Считается, что 

свое название Масленица получила потому, что люди пекли 

блины и обильно поливали их маслом.



В древние времена застолья и гулянья считались главными

атрибутами праздника. За семь дней Масленицы люди хотели успеть

не только наесться впрок перед Великим постом, но и вдоволь

повеселиться. Поэтому они строили снежные крепости, горки и катки,

ходили в гости друг к другу, катались на санях, а также гуляли и пели

песни.

Во время гуляний совершали различные ритуалы, которые помогали

«убить» зиму и привлечь хороший урожай, задобрив красавицу-весну.

Одна из популярных традиций — сжигание соломенного чучела,

которое тоже называли Масленицей. В первые дни масленичной

недели его встречали и задабривали, а в последний день — сжигали

на большом костре. Пепел чучела закапывали на полях, чтобы там

вырос хороший урожай.

Посреди деревни ставили 

большой столб и обливали его 

водой. На него вешали подарки 

на разном расстоянии. Забраться 

на него было очень сложно; из-за 

льда руки смельчака 

соскальзывают.
Во время праздника 
проводились кулачные бои.



Еще один атрибут праздника - это взятие 
снежного городка.

Этот момент праздника изобразил на 
своей картине Василий Суриков.

Катание на санях Масленице.

На Руси во время празднования масленицы
проводились гусиные бои. По правилам щипаться
можно только за голову и крылья. За ноги и шею
хватать было запрещено. Если гусь нарушал
правила, то гусятники говорили что он « тупой». Его
снимали с соревнований. Проигравшему гусю
отрубали голову и отправляли в суп.



Этому замечательному празднику посвящены многие 
произведения русских классиков.

Иван Шмелёв «Лето Господне»

Самый яркий литературный образ Масленицы создал русский писатель 

Иван Сергеевич Шмелёв. В его повести «Лето Господне» есть целая 

глава, посвященная этому празднику.

«Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда… 

все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего 

старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, 

умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской 

глядел на всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь 

еще для меня жива яркая радость».

Аркадий Аверченко
«Широкая Масленица»
В рассказе высмеяно не только чревоугодие, но и 

желание «умаслить» нужного человека, лицемерие, 

скупость.

А. П. Чехов «Блины»
«Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние 

обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только 

исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, 

занимает в современном российском репертуаре такое же прочное 

и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца 

им и в будущем…». Чехов сравнивает выпекание блинов с 

домашним женским колдовством: «Да, блины, их смысл и 

назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли 

скоро узнает мужчина».



Иван Гончаров «Фрегат Паллада»

Автор описывает, как матросы праздновали в плавании Масленицу: «Нельзя же, 

однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь 

это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво 

расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между 

матросами: это не редкость на судне; я и думал сначала, что они тянут какой-

нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около 

мачт. Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и 

заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру 

заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, 

и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному 

дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц».

Василий Ключевский «Курс русской истории»

Автор описывает времена Петра I – «Раз на Масленице в 1699 году после 

одного пышного придворного обеда царь устроил служение Бахусу; 

патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый уже нам бывший учитель 

царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колена гостей, осеняя 

их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому как делают 

архиереи дикирием и трикирием; потом с посохом в руке "владыка" 

пустился в пляс».



Михаил Салтыков-Щедрин 

«Пошехонская старина»

Масленицу проводили дома. Все были настолько возбуждены,

что казалось рискованным перейти прямо к безмолвию и

сосредоточенности великого поста.

Поэтому масленицей пользовались, как удобным переходным

временем, чтобы отдохнуть от трехмесячной сутолоки и

изгнанием мяса из кулинарного обихода подготовить желудок к

принятию грибной пищи. Блины, блины и блины! Блины

гречневые, пшеничные (красные), блины с яйцами, с снетками,

с луком...

Иван Бунин «Чистый 

понедельник»

Рассказ "Чистый понедельник". В рассказе 

выразительно показана московская жизнь 

начала XX века на масленичную неделю, а, 

кроме того, содержится отличное напоминание: 

следом за веселой Масленицей обязательно 

придет Великий пост.



Александр Николаевич 

Островский «Снегурочка»

«Здравствуйте, православные, здравствуйте!

Здравствуйте кругом, на все стороны здравствуйте!

Едет-плывет сама масленица,

Широкая масленица.

С блинами, с снятками, с оладьями,

С пивами, с медами сычеными

Широкая масленица.

С пляской, с пеньем да с погудками,

С гуслярами едет, с скоморохами

Широкая масленица.

Один из эпизодов, связанных с делами сердечными, разворачивается как раз на Масленицу, а потому и без 

того веселый праздник описан в книге с юношеским восторгом.

«О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с 

икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с 

кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, 

и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с 

простой закладкой и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока 

настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и 

анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых 

почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за Масленую неделю в Москве – этого никто никогда не мог пересчитать, ибо 

цифры тут астрономические».

Александр Иванович Куприн «Юнкера»


