
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица – древний славянский праздник, 

доставшийся нам в наследство от языческой культуры. 

Это веселые проводы зимы, озаренные радостным 

ожиданием весеннего обновления природы. Даже 

блины, непременный атрибут масленицы, имели 

ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они 

являли собой символ солнца, которое все ярче 

разгоралось, удлиняя дни. 

На Руси, а потом и в России это был любимый 

праздник – хлебосольный и разгульно-веселый! 

Предлагаем вашему вниманию обзор статей из 

фонда Национальной библиотеки Республики Адыгея 

«Масленица идет, блины да мед несет!». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья Ирины Грачевой «Широкая масленица», опубликованная в журнале Наука и жизнь (1998. – 

№ 2. – С. 134–139), рассказывает об истории этого праздника. 

В ней приводятся отрывки из воспоминаний современников, датированные XVII веком. Рассказывается о 

празднованиях во время правления царя Алексея Михайловича, о масленичных гуляниях при Петре I, которые 

были особенно разнообразными и веселыми! Екатерина II по случаю своей коронации устроила в Москве на 

масленой неделе грандиозное маскарадное шествие. А по случаю рождения внука Александра – во время 

масленой недели – праздник, который, по словам английского посла лорда Гарриса, «своим великолепием и 

изяществом превзошел все, что можно придумать в этом роде». 

Статья знакомит также с традициями празднования Масленицы в XIX веке. 



 

 

 

 

 

 

 

Прихода масленичной недели с нетерпением ждали все – от крестьянина до царя, от грубоватого мещанина 

до утонченного интеллигента.  

Народные забавы во время Масленицы вдохновляли многих русских художников, писателей и 

композиторов. 

В статье Марианны Марговской «Гуляй, Масленица!» (Наука и религия. – 2014. – № 2. – С 16–

18.) рассказывается о народных традициях и гуляниях, запечатленных на полотнах великих художников 

В. И. Сурикова и К. Е. Маковского. Оказывается, знаменитая картина Сурикова «Взятие снежного городка» 

отражает одну из традиций – штурм снежной крепости, в которой пряталось чучело Масленицы, чтобы изгнать ее 

и сжечь.  

Масленица также нашла отражение в полотнах художников: Б. М. Кустодиева, П. Н. Грузинского, 

Ф. В. Сычкова, А. С. Степанова и других.  

Об этом празднике рассказывали в своих произведениях А. С. Пушкин, И. И. Лажечников, И. С. Шмелев. 

Полифонию Масленицы передали в своих произведениях великие композиторы – П. И. Чайковский и 

Н. А. Римский-Корсаков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица получила свое название потому, что в последнюю неделю перед Великим постом разрешается в 

употребление в пищу масла, молочных продуктов и рыбы. 

О толкованиях этого праздника в православном (русском) календаре рассказывает Светлана Россинская в 

статье «Масленица идет, блин да мед несет!», опубликованной в журнале «Клуб» (2022. – № 2. – С. 4-5). 

Безудержное масленичное чревоугодие с поеданием разнообразных блинов и веселье рассматриваются как 

магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех начинаниях. 

Автор приводит народные названия Масленицы («касаточка», «сахарные уста», «ясочка» и т. д.) и 

поговорки (самая известная из которых «Не все коту масленица»). 

В статье описывается масленичная неделя, которая делится на два периода: «Узкую Масленицу» (первые 

три дня) и «Широкую Масленицу» (последние четыре дня недели). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни масленичной недели: 
Понедельник – «Встреча» 

Родители мужа посылали невестку в 

отеческий дом, а вечером и сами 

отправлялись к сватам в гости. 
 

Вторник – «Заигрыш» 

Неженатые парни и девушки на 

гуляньях приглядывались друг к другу, 

надеясь найти себе пару. 

 

Четверг – «Разгуляй» 

С этого дня начиналась «Широкая 

Масленица». Народ предавался 

всевозможным потехам, которые 

заканчивались шумными пирушками. 

 

Среда – «Лакомка» 

Теща приглашала к себе зятьев 

на блины. 
 

 

Пятница – «Тещины вечерки» 

В этот день с ответным визитом теща 

приходила к зятю. 

 

Воскресенье – «Проводы» 

Кульминация масленой недели. В этот день благодарили зиму за забавы и 

ругали за мороз, после чего сжигали чучело Масленицы. 

В христианской практике этот день – «Прощеное воскресенье». Каждый 

испрашивал прощения за нанесенные обиды. Днем посещали могилы близких, а 

вечером поминали усопших. 
 

 

Суббота – «Золовкины посиделки» 

Молодые невестки приглашали к себе золовок 

(сестер мужа). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале «Родина» (2016. – № 3. – С. 86–89) 

опубликована статья Екатерины Зайцевой «Масленица 

идет, блины да мед несет!». 

В этой статье предлагается меню праздничного 

семейного обеда на Масленицу. Причем меню составлено по 

мотивам народных пословиц и поговорок. Оно полностью 

соответствует обычному рациону русского крестьянина, а 

значит, чрезвычайно полезно для здоровья. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню праздничного обеда включало в себя следующие блюда (с рецептами): 

 пирог с гречкой и мясом; 

 рыбная калья (суп, сваренный на огуречном рассоле); 

 щи из свежей капусты; 

 пшенная каша с тыквой; 

 блины; 

 детский домашний квас. 

Приводятся пословицы: « Где пирог с крупой, там и всяк с рукой», «Где щи, тут и нас 

ищи», «Где калья, там и я» и другие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В статье Веры Козловой «Масленица: между 

зимой и весной» (Будь здоров». – № 3. – С. 6–9) 

рассказывается не только о Масленице с перечислением 

дней масленой недели, но и говорится о зарубежных 

аналогах этого праздника. В Италии перед Великим 

постом проходят карнавалы. В США это «Марди Грас»  

(«жирный вторник») перед постом, в Германии – 

«Фастнахт». В Чехии «Мясопуст», в Скандинавских 

странах – «Вастлавьи» и т. д. Празднуются эти дни по-

разному, но в основе – много общего. Все они проходят 

в конце зимы – начале весны, включают веселые 

гуляния и щедрые угощения накануне поста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) провел в 2021 году исследование «Что 

для вас Масленица». 

В статье Марины Соколовой «Какие блины 

едят депутаты и сенаторы», опубликованной в 

журнале «Российская Федерация сегодня» (2022. – 

№ 2. – С. 82–85), приводится диаграмма этого 

исследования. Так 50% граждан считают Масленицу 

этнокультурным событием, 23% – языческим обрядом, 

13% – просто праздником, 5% – бесполезной суетой, 

остальные затрудняются ответить. 

 

Автор беседует с известными личностями: 

Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым, 

Николаем Валуевым, Еленой Драпеко и другими. Они 

рассказывают, как празднуют Масленицу, какие блины 

пекут в их семьях. 

В статье приводятся сведения о некоторых 

«блинных рекордах». Например, в России в 2010 году 

испекли блин длиной в один километр и площадью 150 

квадратных метров. Эту блинную дорогу получилось 

разрезать на 5550 кусков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходили века, менялась жизнь. С принятием на Руси 

христианства появились новые церковные праздники, но 

Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той 

же неудержимой удалью, что и в языческие времена. 
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