
История и традиции празднования Масленицы. 

Масленица относится к переходящим, подвижным, 

праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют 

Масленицу на последней неделе перед Великим 

постом, который длится семь недель и заканчивается 

Пасхой. А название «Масленица» возникло потому, 

что на этой неделе по православному обычаю мясо уже 

исключается из пищи, а молочные продукты ещё 

можно употреблять - вот и пекут блины масленые. Первоначально 

Масленицу называли Мясопустом, позже Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был Мороз. 

Однажды в суровые морозы человек заметил её, прячущуюся за 

огромными сугробами. Он позвал её помочь людям, развеселить их, 

согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не хрупкой 

девушкой, какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными 

щеками, коварным взглядом, громко хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы идут от обрядов славян-язычников. 

Ритуалы, которые проводились в то время, были направлены на изгнание 

зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для 

людей праздником проводов зимы. 

Традиции празднования Масленицы. 

В первые три дня Масленой недели шла подготовка к основному 

празднованию: привозили дрова для костров, строили горы, украшали 

избы. 

Главные празднества проходили с четверга по воскресенье. В 

помещения заходили только для того, чтобы угоститься блинами и 

горячим чаем. В некоторых деревнях молодёжь ходила по дворам с 

балалайками, рожками, бубнами, распевая колядки. В городах люди 



участвовали в праздничных гуляньях: нарядно одевались, шли на 

театральные представления, заходили в балаганы посмотреть на 

скоморохов, на потехи с медведем. 

Одним из главных развлечений было катание молодёжи и детей с 

ледяных гор. Горки старались украсить - флажками, фонариками. Для 

катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки 

(расплющенные корзины, заледеневшие снизу), деревянные корыта - 

корёжки, перевёрнутые скамейки. 

Одним из действ Масленой недели было взятие снежного городка. 

Парни строили снежный городок-ледяную крепость с воротами, сажали 

туда стражу, а потом пешие и конные шли в атаку, лезли на стены, 

врывались в ворота. Осаждённые оборонялись снежками, мётлами и 

нагайками. 

В Масленицу обычаи давали возможность парням и молодым 

мужчинам показать свою удаль в кулачном бою. Биться друг с другом 

могли две деревни, жители противоположных концов большого села. К 

бою готовились серьёзно: парились в банях, ели хлеб и мясо - в нарушение 

предпостного запрета, - потому как верили, что они придавали силу и 

смелость.  

Проводы Зимы - праздник, посвященный рождающемуся Солнцу. 

Потому и эмблемой этого старинного праздника стал блин, как знак 

Солнца. 

Хотя церковь и не признает языческие праздники, тем не менее 

приурочила свои торжества к народным гуляньям Масленицы и позволила 

существовать и дальше прекрасному действу. Вы не увидите ни малейшего 

упоминания о Масленице в календаре Церковных торжеств, но там 

существует Сыропустная неделя. Тем не менее, люди помнят историю и 

чтят традиции, празднуют веселый праздник Масленица! 
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