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3 + 3 вопроса 
• Что такое Новый год?
• Когда приходит Новый год?
• Сколько Новых годов в году может 

быть?
• Что такое Масленица?
• Почему она так называется?
• Почему этот древнейший народный 

праздник пережил мощнейший 
напор христианизации и сохранил 
свою общенародность? 



• Одна из трактовок слова 
Календарь – Коляды дар.

• в этом имени можно найти 
два божественных начала 
– Коло и Лада, которые 
слили воедино свет и 
гармонию, плодородие и 
космический порядок 

Кто такой Коляда?



Коло
• В славянских наречиях имя 

небесного светила звучит 
сходно: сонце (укр), слънце 
(болг), slunce (чеш), slonce (пол). 
В европейских языках то же 
созвучие: sol (лат), helioz (греч), 
saule (лит, др.-прус), Sonne (нем), 
sun (англ). Древнеиндийское 
suras и авестийское hvare значат 
– солнце, солнечный свет. 
Посмотрите, насколько похожи 
по звучанию и по смыслу слова: 
солнце, коло, Коляда, гелио. 

• Наши предки Солнце звали 
Коло, ведь оно ходит по колее, 
колесом, около, посолонь. 

• Коло – идея вечности и 
вращения творящего акта. 
Кол – ось, вокруг, около которой 
происходит коловращение. 



Лад
• Русское слово лад означает 

согласие, мир, порядок 
• Лад — понятие глобальное, 

всеобщее, вмещающее в себя свет и 
гармонию, плодородие и 
космический порядок. 

• Весь круг небесных и земных 
явлений, как структурно 
организованного и упорядоченного 
целого в философии определяется 
греческим словом космос. 
В русском языке такими 
объединяющими понятиями 
являются не только мир, но и лад. 
Лад — исконно славянский 
Космос. 



• Коляда – бог вечно текущего времени. Он стоит у истока 
любого дела, следит за его протеканием и подводит итог. 
Он встречает Новый год, а Старый год отправляет в 
колоду.

• У Коляды два лица – молодое смотрит в будущее, а 
дряхлое, древнее – смотрит в прошлое.



Новый год
• Это праздник, когда умирает Старый 

мир, старый порядок и надо с его уходом 
освободиться от одряхлевшего 
прошлого и установить порядок 
обновлённый

• Коляда, как двуликий Янус, 
стоит на грани и помогает 
отделить то, что надо 
оставить, а что нести с собой 
в Новый год, обновлённую 
жизнь.



Как определяется год?
1. По способу отсчёта:

- солнечный;
- лунно-солнечный;
- лунный;
- декретным образом установленный.

2. По характеру:
- по длительности нахождения видимого 
Солнца на небе;
- по погоде;
- плодородие;
- учебный;
- личный;
- другие.

3. Начало:
- по умиранию;
- по зарождению;
- по проявлению;
- по перерождению;
- по-другому…



Сколько Новых годов в году?
• В традициях разных народов Новый год отмечается в разные времена. 
• Северные народы отмечают нарождение Нового Солнца. 
• Современные цивилизованные люди по завету Юлия Цезаря – 1 января (в тот 

год на этот день приходилось новолуние, но далее за этим днём закрепилось 
навечно значение первого дня Нового года). 

• Китайцы – в новолуние, когда Солнце находится в Водолее. 
• По буддийскому календарю (с конца января по начало марта, иногда 

совпадает с китайским) 
• Монголоязычные народы отмечают Новый год и начало весны по началу 

(новолунию) белого месяца (монг. Цагаан сар; калм. Цаhан сар; бур. Сагаан 
hара; Сагаалган). 

• В Древнем Риме праздник культового очищения и начало Нового года – 
Луперкалии – приходился на конец февраля – начало марта по новолунию, 
после того как зима прошла. Позже он закрепился за 15 февраля, а затем был 
заменён празднованием Дня Святого Валентина. 

• Для европейцев отголоском древнего Нового года является Карнавал, для 
русских – Масленица. 

• Астрономический Новый год на Весеннее равноденствие отмечают 
зороастрийцы, а также мусульманские народы России и Средней Азии – этот 
праздник называется Навруз (Now ruz – в переводе с персидского языка 
означает «новый день»). 

• Гуди-падва – индуистский праздник Нового года, отмечается на новолуние в 
марте-апреле. В этот день Брахма сотворил мир.

• Материалы взяты в основном с сайта http://www.calend.ru/holidays



• “Основные” «Новые года»
приходятся на интервал с 
Зимнего солнцестояния до
весеннего равноденствия. 

• Указанные на предыдущем слайде
Новые года – не все, что существуют, 
но все приходятся на эту четверть.

• И это не спроста: в Северном полушарии
солнечный день переходит через минимум
и начинает увеличиваться. После зимний 
спячки возрождается Природа. Т.е. по всем 
логическим показателям природный и 
солнечный новые года должны 
соответствовать именно  этому периоду.



Средние даты для «плавающих» 
(переходных) праздников

• для Еврейского нового года деревьев (Ту би-Шват) – 29 января 
(время, очень близкое кельтскому Имбволку, католическому 
Сретенью, славянской Громнице, японскому Сецубуну)

• для Китайского нового года - 4 февраля (Имбволк, католическое 
Сретенье, славянская Громница, европейский праздник свечей, 
день сурка, японский Сецубун, зороастрий-ский праздник Сраоши, 
мы отмечаем Велесову сречу). 

• Буддийский Новый год - 11 февраля (римский праздник 
плодородия Луперкалии, церковным указом переведённый в День 
Святого Валентина, православное Сретенье, древнейший 
армянский праздник Трндез). 

• Европейская Масленица - Карнавал (Жирный вторник) - 21 
февраля (День защитника Отечества, день Святого Власия). 

• Масленица (Прощёное воскресенье) - 2 марта (Мартеница, 
Первый день Весны)

• Старый новый год (первое новолуние перед весенним 
равноденствием, предтеча Масленицы) – 8 марта 
(Международный Женский день, Закличка Весны)

• расчёты выполнены за 21 год (2010-2030) 



■ Не затихают споры, когда нужно 
отмечать Масленицу – за 49 дней 
перед Пасхой, накануне Великого 
поста или на день весеннего 
равноденствия. 

■ Чтобы прекратить эти споры – 
нужно ответить на 2 вопроса: 

1. какова суть этого праздника? 
2. какова суть названия этого 

праздника?





Мы привыкли, что Масленица — это 
весёлые проводы зимы, озарённые 

радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы



Интересно, что Масленица, 
— единственный языческий 

праздник, почти 
официально признанный 

Русской православной 
Церковью 



Суть Масленицы
Советский фольклорист В.Я.ПроппСоветский 

фольклорист В.Я.Пропп, развивая идеи В.
МаннхардтаСоветский фольклорист В.Я.Пропп, 
развивая идеи В.Маннхардта и Дж.Фрэзера, считал 
главной целью масленичных обрядов стимуляцию 
плодородия, особо актуальную в связи с грядущим 
началом полевых работ.

Олицетворением праздника 
выступает чучелоОлицетворением праздника 
выступает чучело, являющееся отголоском 
архаичного умирающего и воскресающего божества. 
Чучело 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 — уничтожение старого и 
иссякшего плодородия, смерть для будущего 
рождения, толчок для нового возрождения 
плодоносных сил. 



Многие обряды Масленицы, такие как «целовник», 
смотры молодожёнов («столбы»), их гостевания, катания с 
гор и на упряжках, шуточные преследования холостых, — 
связаны с молодожёнами и неженатой молодёжью. Этим 
общество показывало исключительную важность брака 
для воспроизводства населения, а потому чествовало 
молодых людей репродуктивного возраста. Плодовитость 
людей в народном сознании была неразрывно связана с 
плодородием земли и плодовитостью скота.

Со стимуляцией плодородия связана третья сторона 
Масленицы — поминальнаяСо стимуляцией плодородия 
связана третья сторона Масленицы — поминальная. 
Ушедшие предки, по представлениям крестьян, 
находились одновременно и в ином мире, и в земле, а 
значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому крайне 
важным было не гневить предков и почтить их своим 
вниманием. Для этого в Масленице существует широкий 
пласт поминальной обрядности: элементы тризныСо 
стимуляцией плодородия связана третья сторона 
Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по 
представлениям крестьян, находились одновременно и в 
ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её 
плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить 
предков и почтить их своим вниманием. Для этого в 
Масленице существует широкий пласт поминальной 
обрядности: элементы тризны (кулачные боиСо 
стимуляцией плодородия связана третья сторона 
Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по 
представлениям крестьян, находились одновременно и в 
ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её 
плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить 
предков и почтить их своим вниманием. Для этого в 
Масленице существует широкий пласт поминальной 
обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачкиСо 
стимуляцией плодородия связана третья сторона 
Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по 
представлениям крестьян, находились одновременно и в 
ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её 
плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить 
предков и почтить их своим вниманием. Для этого в 
Масленице существует широкий пласт поминальной 
обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачки и т.
д.), иногда — посещение кладбищ, всегда — обильные 
трапезы (изначально поминальные), обязательно 
включавшие блины, ставшие в современном массовом 
сознании главным атрибутом Масленицы. 

Патриарх Адриан  (1690(1690 — 1700) хотел 
уничтожить этот «бесовский праздник», но не успел, 
однако сократил его время на 8 дней (В 2017 г. с 20 по 26 
февраля).



Масленица – исконно языческий 
праздник, известный на Руси еще до 

принятия христианства и уходящий 
корнями в праславянские 

времена. Сразу оговоримся – 
Церковная традиция не считает 
его «своим», и в православном 
календаре нет позиции с таким 

названием. Зато там есть Сырная 
седмица и неделя (воскресенье) 

Сыропустная, а они имеют 
совершенно иной смысл, чем 

народная Масленица.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody, МОИСЕЕНКОВ Александр

Думаю, если говорить о славянском наследии, то здесь речь может идти, 
скорее, о том, почему Церковь все-таки освятила языческий праздник и 
наполнила его новыми идеями. Ответ очень прост – христианство, пожалуй, 
самая толерантная религия на Земле. Возможно, это звучит странно на фоне 
частых заявлений со стороны о нетерпимости христиан, но это так. 
Христианство – религия преображения, которая все, что с ней соприкасается, 
не нивелирует, а очищает от греховной грязи и переосмысливает в ключе 
Евангелия.
Церковь не внесла Масленицу в свой календарь, но, тем не менее, она ее 
переплавила, и именно это многовековое влияние христианства сделало 
некогда языческий праздник тем ярким и гротескным периодом, который 
известен уже несколько столетий. Стараниями Церкви Масленица 
лишилась прежнего сакрального значения и превратилась в 
простую неделю отдыха и веселья.



В древности этот праздник был куда более многогранным, 
нежели в дореволюционное время (сакральные основы Масленицы). 

•В его основе лежало общее для всех языческих культур цикличное восприятие времени. На 
Масленицу проводился некий рубеж, до которого в мире господствовал  холод, а после – 
окончательно приходило тепло. Все вновь возвращалось на круги своя, и это возвращение жизни 
было один из главных предметов празднования.

•А там, где есть жизнь, там и ее умножение. Масленица помимо идеи цикличности несет в себе 
элементы культа плодородия. Земля воскресала, впитывала последний зимний снег, наливалась 
соками. И теперь люди должны были ей помочь, дать этому процессу некую сакральную основу. 
Говоря более привычным языком, обряды Масленицы призваны освятить землю, наполнить ее 
силами, чтобы она дала обильный урожай. 

•Третий – не менее важный момент – продолжение рода. Плодородие земли находит свое 
продолжение в тех, кто на ней живет и питается ее растениями. Если ты вкушаешь ту пищу, 
которую тебе дала Матушка-Земля, то ты же должен дать жизнь и другому. Идея круговорота 
жизни, ее отдачи и передачи детям была ключевой для языческого сознания. Жизнь сама по себе 
была основополагающей ценностью, а все остальное было лишь средством ее достижения.

•И последнее, что можно сказать о сакральной составляющей Масленицы. Этот праздник был еще 
и поминальным. Крестьяне верили, что их предки, которые душою находились в краю мертвых, а 
телом – в земле, могли влиять на ее плодородие. Поэтому очень важно было не гневить предков и 
почтить их своим вниманием. Наиболее распространенным способом задобрить духов была 
тризна – поминальные действа, включавшие в себя жертвоприношения, траурный плач, 
обильные трапезы. 

•По сути, Масленица была своеобразной системой, в рамках которой весь космос 
воспринимался как бесконечная череда умирания и воскресения, увядания и расцвета, тьмы 
и света, холода и тепла, единства и борьбы противоположностей. Кстати, интимные 
отношения в отличие от средиземноморских и западноевропейских культур тоже воспринимались 
славянами как нечто сакральное, как источник новой жизни. И даже сладость соития была не 
целью, а неким священным фоном, на котором зарождалось новое бытие. 

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



Традиции, обычаи и обряды Масленицы
Первый интересный обычай – есть молочную пищу. О том, 
что это церковное установление, мы уже говорили. Но ведь 
масло, молоко, творог, блины, сметана стояли на столах 
предков задолго до Крещения Руси! Дело в том, что в конце 
марта первый раз после зимы отелялись коровы, и в домах 
появлялось молоко. Поскольку резать скот зимой крайне 
неразумно, а старые запасы мяса подходили к концу, молочная 
пища и мучные изделия были основным источником белка. 
Отсюда и название – Масленица, Масница, Блинница.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody

Обратите внимание, что 
на Буддийский Новый 
год, называемый Сагаал-
ган — белый месяц (кста-
ти, в этом году приходит-
ся тоже на 26 февраля) 
на праздничном столе 
обязательно должна 
присутствовать белая 
пища (молоко, сметана, 
творог, масло)



В течение всего праздника женщины 
ходили с Колодкой по селу и привязывали ее ко 
всем, кто еще был холост или не замужем. 
Не забывали и о родителях несемейных 
юношей и девушек. Конечно, никто не 
желал ходить с таким «ярлыком», и 
поэтому давали женщинам определенный 
откуп. Им могли быть цветные ленты, 
бусы или блюдца, выпивка и сладости.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody

Колодий Еще одно (пожалуй, даже более древнее) название этого 
праздника – Колодий. Связано оно с обычаем, который 
характерен в основном для Украины и Беларуси. В течение 
целой Колодочной недели параллельно с другими обрядами 
сельские женщины совершали удивительное действо – 
«колодочную жизнь». Они брали толстую палку-колодку, 
наряжали ее и представляли, будто это – человек. В 
понедельник Колодка «рождалась», во вторник – 
«крестилась», в среду она «переживала» все остальные 
моменты своей «жизни». В четверг Колодка «умирала», в 
пятницу ее «хоронили», а в субботу «оплакивали». В 
воскресенье же 
наступала кульми-
нация Колодия.



Следующая особенность праздника – 
это его «женскость». Масленица так и 
звалась в народе – Бабская неделя. 
Она воспринималась как период, во 
время которого так или иначе главную 
роль в веселых обрядах играли именно 
представительницы прекрасного пола. 
В эти дни проводились помолвки, а в 
еще более древнюю эпоху – 
заключались браки. То есть налицо тот 
самый культ плодородия, о котором мы 
говорили выше. При этом внимание уделялось всем аспектам женского бытия – 
и девственности (восхвалялась идея девушки-красавицы и девушки-невесты), и 
материнства (женщина-мать, женщина-хранительница), и мудрости (женщина-
старушка, женщина советчица). Доставалось «на орехи» и негативным 
качествам. Например, в пятницу зять должен был пригласить тещу в свой дом, 
потчевать ее, угощать водкой других гостей и приговаривать: «Пейте, люди 
добрые, чтоб у моей тещи в горле не пересыхало!». Это был тонкий намек на 
излишнюю говорливость жениной мамы. Кстати, так называемые «золовкины 
посиделки» и вообще хождение женщин в гости друг к другу тоже являются 
частью «бабского» элемента праздника.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



Поминальное происхождение 
имеют традиционные блины. 
С подачи русского фольклориста 
Александра Афанасьева в 
конце XIX века утвердился 
взгляд, что блин – это образ 
Солнца. Но есть и другая 
научная версия, что у славян 
блин был исконно поминальным 
хлебом, имеющим очень 
глубокую символику. Он круглый 
(намек на вечность), теплый 
(намек на земную радость), 
сделан из муки, воды и молока 
(намек на жизнь). Обоснованием 
поминального происхождения 
всем знакомого лакомства может 
служить, к примеру, такой обычай: 
В первый день Масленицы блины клали на чердачное слуховое окошко – 
«угостить покойников», либо же отдавали непосредственно нищим, чтобы 
те помянули усопших. Так и говорили: «Первый блин за упокой».

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



К поминальным элементам относят и такие обычаи, 
как взятие снежного городка или кулачные бои. 

Сейчас подобного рода потехи почти безобидны, но 
раньше они были очень опасными для жизни. 

Это отголоски еще более древней традиции, когда 
пролитая во время таких боев кровь воспринималась 

как жертва духам умерших или самим богам. 
При этом убивать кого-либо не стремились, однако 

именно такой выплеск энергии, буйства, 
разухабистости наполнялся сакральным смыслом. 

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



Жертвой было и сжигание чучела зимы – этот обряд 
совершался в конце праздника, а пепел чучела 

развеивался по полю, освящая землю. Такой же 
священный смысл имели и песни-веснянки, 

исполняемые девушками в лесах, на опушках, 
в рощах и на берегах водоемов – они как бы 

призывали на землю силы добра, просили 
благословение у 

Матери-Природы 
на начало нового 
урожайного года.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



И, наверное, самой пикантной традицией был обычай в некоторых 
регионах современной России (например, в Архангельских краях) при 

проводах Масленицы совершать такое действо: После объезда деревни 
распорядители праздника – «Масленица» и «Воевода» – раздевались 

догола и в присутствии всех собравшихся зрителей имитировали своими 
движениями мытье в бане. В других местностях оголялся только 

«Воевода» и в таком виде произносил праздничную речь, которая и 
завершала гуляния. Смысл такого «стриптиза» сейчас понять трудно, 
однако предки влагали в него не только потешный, но и философский 

смысл. Это было символом смерти, умирания и рождения. Ведь человек и 
рождается нагим, и детей зачинает нагим, и умирает, по сути дела, тоже 
нагим, не имея за душою ничего, что можно забрать с собою в могилу.…

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



Как Церковь смотрит 
на языческую обрядовую сторону Масленицы?
С одной стороны, христианство отвергает большинство 
философских посылов язычества. Например, Библии чуждо 
учение о цикличности времени. Она говорит о том, что время – 
линейно, что у него, как и у всего бытия, есть отправная точка, а в 
его основе лежит не что иное, как воля Божья. 
Также евангельская мысль отрицает идею одушевленности 
материальной природы, а ведь именно таков был образ 
мышления у большинства язычников.
Вполне естественно, что, столкнувшись с масличными обрядами, 
Церковь увидела в них выражение системы, которая резко 
контрастировала с наследием Христа, апостолов и святых отцов. 
Поэтому очень долго приходилось бороться с самыми 
жуткими языческими обычаями. Например, епархиальные 
власти следили, чтобы гуляния не превращались в оргии, а 
кулачные бои либо взятие городка не были столь опасными для 
жизни, как раньше. Грубо говоря, шла постепенная 
десакрализация праславянского Колодия.
Но, с другой стороны, Православие не стало полностью 
уничтожать Масленицу как светский народный праздник, в 
котором присутствовали и вполне положительные смыслы. Это и 
уважение к природе, и трепетное отношение к женщине (особенно 
в традициях народов Украины и Беларуси), и почитание предков, и 
любовь к прошлому.

Источник - http://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody



Зима, очень тяжёлое время года – 
тёмное, холодное, голодное. Проводить 
его, распрощаться с ним хотя бы до 
следующего года – это серьёзный повод 
для большого праздника, но зима после 
Масленицы не уходит – ещё до месяца, 
а то и боле лютуют холода.

Проводы Зимы, 
сжигание чучела, 
разрушение снежной 
крепости, стеношные 
кулачные бои, обряд 
прощения. Всё это 
происходит как 
широкое раздольное 
народное гуляние, 
которое длится не один 
день.



Когда отмечают Масленицу
■ Масленицу отмечают за 7 седмиц до 

Пасхи, которая приходится на первое 
воскресенье после первого полнолуния 
после Весеннего равноденствия (следует 
отметить, что католики в расчёт берут 
истинное Весеннее равноденствие, а РПЦ 
– 22 марта по старому стилю, т.е. 7 апреля 
по ГК) 

■ Прощёное воскресенье, канун Великого 
поста, в 2017 г. 26 февраля, новолуние и 
кольцевое солнечное затмение – в этот же 
день в 17 ч.58 мин. по м.вр. 

■ Широкую Масленицу отмечают всю 
седмицу – мясопустная (сырная) неделя 
(20-26 февраля), накануне (18 и 19 
февраля) – мясное заговение



Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 

5 марта 2016 года
■ В православном календаре есть особые дни для 

всецерковного поминовения усопших. Эти дни 
называются родительскими субботами, они были 

установлены в первом тысячелетии. 
В наше время отмечается Вселенская 

родительская мясопустная суббота. 
■ В году несколько родительских суббот. 

Субботы перед мясопустной неделей 
и перед праздником Троицы 
(Пятидесятницы) называют 

Вселенскими родительскими 
субботами.



О названии Масленица
■ Праздник стал именоваться "Масленица" 

лишь с XVI века, когда он был включен в 
церковные праздники. 

■ Масленица получила свое название от 
церковного календаря, потому что в этот 
период времени — последнюю неделю 
перед Великим Постом, разрешается 
вкушение сливочного масла, молочных 
продуктов и рыбы. 

■ В наше время народную Масленицу 
начинают 
праздновать 
в понедельник, 
когда 
начинается 
церковная 
«сырная 
седмица». 



Как называется Масленица у других народов
■ Мясопуст — славяне-католики
■ КурентованьеКурентованье, Свадьба с сосной — словенцы
■ ФашникФашник, Звончары — хорваты
■ Покладе — сербы
■ Запусты или Остатки — поляки
■ Мясопуст или Фашанк — чехи — чехи, словаки
■ ВастлавьиВастлавьи — датчанеВастлавьи — датчане, норвежцы, 

северные немцынемцы, эстонцынемцы, эстонцы, латыши
■ Метени — латыши
■ Фастнахт (накануне поста, fasten – поститься) — 

южные немцыюжные немцы, австрийцыюжные немцы, австрийцы, 
швейцарцы

■ Марди Гра  (буквально — «жирный вторник») — 
франкоязычные европейцы, американцы

■ Покаянный (Shrove Tuesday) или Блинный день (Pancake Day) — 
англоязычные европейцы— англоязычные европейцы, 
американцы— англоязычные европейцы, американцы, 
австралийцы

■ Карнавал — западные христиане
■ Бун БарекенданБун Барекендан — армяне
■ Узговенье — литовцы
■ Апокриес — греки
■ ЛаскиайненЛаскиайнен — финны

Вся Европа отмечает праздники, похожие на Масленицу, только 
они имеют другие названия и не всегда совпадают по времени 



Питер Брейгель Старший  «Битва карнавала с постом»

Пожалуй, самым известным 
является Карнавал. Он начи-
нается в воскресенье, во 
вторник – последний день 
перед постом – Жирный 
вторник. В среду начало 
поста – Пепельная среда.



Карнавал в Европе 
26-28 февраля (воскресенье-вторник)

Дни карнавала предшествуют Великому посту. Традиция 
карнавала очень старая, и связана она с простой идеей: 
перед Великим постом надо всласть наесться, напиться и 
нагуляться. Видимо, долгий пост легче перенести, если 
начинается он с положительных эмоций.  Карнавал — это 
пора беззаботного и безудержного веселья, пора шумных 
парадов наряженных в карнавальные костюмы горожан, 
гигантских кукол, причудливых сооружений на колесах, 
веселящихся на улицах и в кафе и ресторанах людей, 
необычных призывов и песен на местных диалектах.



Сроки проведения католической 
и православной масленицы 

■ Католическая и православная масленицы считаются от 
Пасхи по одному алгоритму, но по разным календарям: за 
49 дней до Пасхи, которая приходится на первое 
воскресенье после первого полнолуния после 22 марта 
(день весеннего равноденствия). У православных есть 
ещё одно правило – чтобы она не совпадала с иудейской 
Пасхой.

■ Из графика видно, что в среднем раз в 3 года они 
совпадают. 

Совпадают: ~35%
отличаются на 1 седмицу : ~40%

отличаются на 5 седмиц : ~25%



В этом году Карнавал, 
который имеет тот же 
смысл, но немного 
другую обрядовую 
направленность, почти 
совпал по срокам с 
Масленицей (т.к. пост 
начинается со среды, 
сроки Карнавала – 
26-28 февраля).

У католиков-латинян аналог Сырной 
седмицы – воскресенье, понедельник и 
вторник перед «Пепельной средой» – 
последние три дня перед Великим постом, 
когда разрешено вкушать скоромную пищу. В 
разных европейских странах эти дни имеют 
самые различные названия, и в народном 
сознании связаны с карнавалами – массовыми 
гуляниями. Карнавалы тоже имеют языческое 
происхождение, а их смысл приблизительно тот 
же, что и у восточных славян.

Карнавалы в Европе



Карнавалы 
в Европе и Америке

■ В преддверии Великого поста по григорианскому кален-
дарю в католических странах Европы и Америки 
начинают проходить карнавалы – аналог нашей 
масленицы

■ В четверг в Люцерне ( Швейцария) весёлый карнавал 
выплескивается на улицы и площади старого города – 
тол-пы ряженых людей в фантастических масках и 
костюмах участвуют в веселых парадах и 
представлениях, а музы-канты выдувают из своих 
инструментов веселую какофо-нию. Огромная вечеринка 
под открытым небом с танцами, музыкой и 
фейерверками заводит всех от мала до велика, где 
участники – тысячи гостей и местных жителей.

■ Карнавал начинается в так называемый «жирный 
(грязный) четверг» в 5 часов утра. Сигналом к началу 
празднества служит громкий пушечный выстрел на озере. 
С этого момента весь город наполняет бурлящий и 
веселый карнавал, а социальная жизнь в городе 
замирает: закрываются конторы, магазины, не работают 
музеи.

■  Главное событие первого дня карнавала, который 
проходит днем – это красочный парад, в котором 
участвуют ряженые, танцевальные группы и оркестры. 
Танцовщики и акробаты бродят по старому городу, 
показывая публике спектакли. Весь четверг город 
проводит в шумных плясках, песнопениях и 
фантастических парадных шествиях. А зрители, 
выстроившиеся по краям улиц, могут полюбоваться 
украшенными платформами и впечатляющими 
костюмами участников этого яркого зрелища.



О названии Карнавал
■ По одной версии, слово «карнавал» этимологически связано с 

латинским carrus navalis (carrus - корабль, колесница, плуг; 
navalis - морской). В «Новом энциклопедическом словаре» и в 
«Большой Советской Энциклопедии» предлагается именно такой 
перевод этого термина: потешная колесница, корабль праздничных 
процессий. Дело в том, что в некоторых древних ритуалах, подобных 
карнавалу, использовалась культовая повозка-корабль. В средние 
века чучело Карнавала вывозили на колеснице во время праздничных 
процессий.

■ Второй вариант происхождения слова «карнавал» народная 
этимология связывает с латинским словом caro (мясо), отсюда - 
русский вариант названии 
праздника - «мясоед». 
В энциклопедических словарях 
конца XIX в. дается перевод 
буквально как «да здравствует
 плоть» (carne - «мясо», 
vale - «здравствуй»), 
а во втором издании «Малого 
энциклопедического словаря» 
(1907 г.) carne-vale переводится 
наоборот, как «мясо - прощай».



Масленичная седмица
■  Понедельник — "Встреча". С утра вздымают снежные 

катальные горки, устраивают качели, балаганы, столы с 
яствами. На сани усаживают соломенную куклу в кафтане и 
шапке, подпоясанную кушаком — Масленицу. На другие 
сани водружают столб с вертящимся колесом — символом 
Солнца. Санный поезд, запряженный ряжеными, проезжает 
по улицам, зазывая всех на праздник. Люди степенные 
посещают родных. Во всех домах начинают печь блины. С 
понедельника начинаются кулачные бои.

■ Вторник — "Заигрыши". С утра все наряжаются в лучшие 
наряды, зазывают покататься на горках, поесть блинов, 
прилюдно целуются, танцуют. Хлопцы высматривают 
невест, девицы украдкой поглядывают на суженых. Гостей 
принимают с встречами у ворот и на крыльце. 

■ Среда — "Лакомка". Тещи приглашают своих зятьев к 
блинам, зятья приносят подарки и расписные пряники. 
Собираются родственники.

■ Четверг — "Широкий четверток", масленичный разгул: 
катание на санях, театральные представления, кулачные 
бои, взятие снежных крепостей. Пьют пиво и поют песни.

■ Пятница — "Тещины вечорки". Уже зятья угощают своих 
тещ блинами. Зять обязан лично с вечера приглашать тещу.

■ Суббота — "Золовкины посиделки". Гостей принимает 
невестка.



Карнавальная седмица
■ Всё начинается в четверг. В народе его называют День 

распутниц. В этот день женщинам разрешается делать 
всё, что им приходит на ум.

■ Злая пятница. «Злые» на женщин мужчины могут 
«отомстить» женщинам за их вчерашние проказы. 

■ Розовый понедельник. В этот день жители рейнских 
берегов от мала до велика спешат на карнавал. Это 
многотысячная колонна веселых, пёстро ряженых 
людей. Народ поёт, танцует и смеётся, пьёт 
горячительные напитки и флиртует. По улицам 
разгуливают ряженые всех возрастов, разнообразию 

костюмов и масок нет предела. 
Клоуны, ведьмы, принцессы и ковбои стоят 
вперемешку вдоль улицы и наблюдают 
за карнавальным шествием.

■ Заканчивается карнавал в ПЕПЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ - перед началом 
предпасхального поста. В этот день 
рисуют друг другу на лбу пепельные 
кресты, во всех ресторанах и пивных 
Кельна, Бонна, Кобленца, 
Дюссельдорфа традиционно подают 
рыбные блюда, а на площадях сжигают 
чучела - символы карнавала.



Марди Гра — 
«Жирный вторник» 28 февраля (дата для 2017 года) 
■ Праздник отмечается во многих странах мира во вторник, перед Великим 

католическим Постом, предшествующим Пасхе (Mardi Gras — в дословном 
переводе с французского это звучное словосочетание означает «жирный 
вторник» или даже «скоромный вторник»; англ. Shrove Tuesday). 

■ Это шумный и веселый праздник наподобие русской Масленицы. Празднику 
предшествуют долгие и тщательные приготовления. Хозяйки закупают 
продукты для вкусных и сытных кушаний — на то и «жирный вторник». В день 
карнавала из кухонь доносятся аппетитные запахи блинчиков — какая 
масленица без блинов?! Существует лишь одно «но» — «Марди Гра» должен 
завершиться до полуночи, до наступления среды. И вот почему.

■  ...Давным-давно жила в одном селении писаная красавица Роз Латюлип. В день праздника 
развеселая компания щеголей-ухажеров взяла да и прогнала с танцев Габриеля — возлюбленного 
Роз. Глубоко оскорбленный Габриель, затаив в сердце гнев и ревность, вынужден был наблюдать 
за танцами со стороны. Ровно за час до полуночи на площадке внезапно возник мрачного вида 
надменный незнакомец и пригласил на танец прекрасную Роз. Круг за кругом пара проносилась в 
пляске. Все быстрее и быстрее. Габриель бросился в ночную тьму. А там стоял, нетерпеливо 
переминаясь на месте и высекая копытами искры, черный как смоль провожатый незнакомца. Из 
ноздрей его вырывалось пламя. Вокруг таял снег и пахло серой. То был черт, а незнакомец 
оказался самим Сатаной! Когда стрелки часов приближались к двенадцати, Роз уже не помнила 
себя, а неистовство танца достигло предела. Глаза Сатаны, полные триумфа, сверкали. Он знал: 
если удастся удержать девушку в танце до последнего удара часов, возвещающего о приходе 
нового дня, еще одна душа будет в его власти. Но коварным замыслам не суждено было сбыться. 
В оставшиеся считанные секунды Габриель прорвался сквозь толпу остолбеневших гуляк и 
выхватил несчастную Роз из цепких рук Сатаны... 

■ И сегодня, как правило, карнавалы и народные гуляния завершает звон 
колоколов главной церкви города, который также оповещает и о начале 
Великого поста.

■ Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/943/ © Calend.ru

Франция, Англия, 
Италия, США



Пепельная среда - начало Великого 
поста у западных христиан

1 марта (дата для 2017 года)

■ Пепельная среда (лат. Dies Cinerum) открывает Великий 
пост в латинском обряде католической, англиканской и 
некоторых лютеранских церквей, продолжающийся 45 дней 
и заканчивающийся Пасхой. 

■ В этот день, в соответствии с древним обычаем, верующим 
наносится на лоб знамение креста освященным пеплом. (В 
еврейской традиции посыпание главы пеплом символизирует скорбь и 
покаяние). C 3-4 веков Церковь стала возлагать пепел на 
головы публично кающихся, после исповедания ими своих 
грехов. С 10 века голову пеплом стали посыпать все 
верные, чтобы обозначить свое вступление на путь 
обращения. В 14 веке возложение пепла встречалось в 
Западной Церкви уже повсеместно. Во время обряда 
возложения пепла священник повторяет: «Покайтесь и 
веруйте в Евангелие» или «Помни, что ты прах, и в прах 
возвратишься». Эти слова и действия символизируют 
сердечное сокрушение и покаяние, с которыми христианин 
начинает пост. 

■ Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1930/ © Calend.ru



Масленица (Вастлавьи)
в Норвегии, Дании, Исландии 

(26-28 февраля)

■ Вастлавьи (дат. Fastelavn) — скандинавское название Карнавала, 
праздника перед Великим постом Великим постом, который проводится в 
воскресенье или понедельник накануне Пепельной среды. Помимо 
скандинавских стран, название распространено в Северной Германии и 
Северной Прибалтике.

■ Название праздника заимствовано в старо-датский язык из ср.-нижн.-
нем. vastel-avent «быстрый вечер», то есть день перед постом.

■ Из датского слово было заимствовано в другие языки региона: 
дат. Fastelavn, нем. Faslam, эст. Vastlapäev, латыш. Vastlāvji.

■ Норвежская «масленичная неделя» традиционно длится 3 дня: 
fleskesondag — буквально «жирное, масленичное воскресенье», 
fleskemandag - «жирный понедельник» и hvitetirsdag — «белый, жирный 
вторник». Как явствует уже из названий, в эти дни полагалось потешить 
себя жирной, обильной пищей. Это «последняя поблажка» перед долгим 
воздержанием. С другой стороны, такое «объедание» имело ритуальную 
функцию, связанную с плодородием. Предаваясь чревоугодию, 
крестьяне, тем самым, как бы «закликали» грядущий обильный 
урожай, чтобы на следующий год они могли так же вкусно и сытно 
поесть.

■  Особенно это касалось последнего дня масленицы — «жирного 
вторника». На стол подавалось всё самое лучшее и сытное: мясо, сало, 
молочные продукты. Подчеркнуто ритуальный смысл имело 
вкушение бутерброда с маслом: чем больше от него откусывали — 
тем больший ожидался урожай. При этом женщины приговаривали: 
«Пусть серп пожнёт столько же, сколько я откусила!», а мужчины: «Пусть 
топор и коса кусают так же хорошо, как я укусил!».



■  Древнее происхождение имеет и другой масленичный 
обычай – хлестанье  «масленичной веткой». Ветка — как 
правило, березовая — оборачивается цветной бумагой и 
украшается бумажными цветами или позолоченными 
ягодами. С этой веткой принято было ходить по домам и 
хлестать «сонь», стягивая с них одеяла, не жалея сил, с 
песнями и прибаутками. «Наказуемый» должен был 
откупаться заранее приготовленными булочками. Смысл 
данного обряда с христианской точки зрения видится в том, 
что «жертва» таким образом «причащается» к страданиям 
Христа, от него «отгоняют троллей» и прочие наваждения. 
Согласно же дохристианским традициям, этот обряд 
имел целью пробуждение сил весны, сил плодородия. 
Недаром крестьяне хлестали веткой прежде всего 
женщин (как правило, тех, кто ещё не имел детей), 
животных и деревья. 

■ Существовал также обычай, когда парни с утра врывались в 
дома к девушкам и «будили» их при помощи той же 
масленичной ветки. Этот обряд, имевший подчеркнуто 
эротический характер, также пришёл из языческой 
древности. 

■  Кроме того, во время масленичных празднеств были 
широко распространены игры с оружием, воинские 
поединки и ритуальные перебранки. Затевался 
обрядовый бой между зимой и летом, неизменно 
завершавшийся победой тёплого времени года. 

■  Некоторые из этих обрядов и традиций имеют 
параллели во многих национальных культурах, в том 
числе и в русской. Показательно, что масленица и проводы 
зимы широко отмечались на «официальном» уровне даже в 
советское время. Другое дело, что многие обычаи утратили 
сакральный характер и воспринимаются совершенно по-
другому, нежели столетия назад. Но неизменно одно: 
радость ожидания и прихода весны, весеннего солнца, 
пробуждения всего живого.



Фастнахт (нем. Fastnacht – постная ночь)
■  обозначение карнавалов перед Великим постомкарнавалов 

перед Великим постом в юго-западном регионе Германии, 
в Лихтенштейне Лихтенштейне, в немецкой 
части Швейцарии и Австрии, в Эльзасе.

■ Для Фастнахта характерно сокрытие личности участников 
под покрывалами, необычными нарядами и особыми 
масками, как правило выполненными из дерева (в особых 
случаях — также из ткани, картона, глины или жести), 
которые сохраня-ются из года в год, иногда передавая их по 
наследству.

■ Начиная с Грязного четверга по городам и сёлам движутся 
ряженые процессии, на площадях устраиваются представ-
ления, на улицах готовятся и поедаются угощения и пекутся 
особые пироги — фаснеткухли, рекой льётся пиво и глинт-
вейн. Участники, переодетые в пёстрые костюмы шутов, 
демо-нов, чертей, трубочистов и т. п. своими шествиями 
стараются произвести как можно больше шума — звенят 
бубенцами, щёлкают кучерскими бичами, трясут 
колокольцами.

■ В этот день от дома к дому ходят одетые в чёрные фраки 
«чистильщики», в задачу которых входит символически 
отчистить шутовкие наряды хозяев от старой пыли и грязи. 
В других областях этим занимаются переодетые «ведьмы».

■ Во время карнавальных шествий выкрикиваются 
традиционные возгласы: Алааф, хелау, Ахой и др.  и хором 
исполняются также шутливые рифмованные двустишия, 
наподобие русских частушек.



Масленица в Латвии
■ Праздник под названием Вастлавьи, 

праздновали Братство Черноголовых и главные 
гильдии в Риге, а также ливы в Курземе. В 
остальной же Латвии простым латышами он был 
больше известен под названием Метени 
(или Узговенье).

■ Праздники вастлавьев продолжались в разное 
время разное количество дней: или от 8 до 10 
или от 12 до 14 дней. По установившейся 
традиции городские празднества органично 
распадались на две соотносящиеся друг с 
другом части: вастлав-ские друнки 
(от нем. drinken — «пить») и постные друнки. 
Водоразделом между этими двумя частями 
становилась Пепельная среда, которой являлась 
седьмая среда перед пасхой. По-другому период 
праздника, который «гуляли» до Пепельного дня 
начиная с четверга предыдущей недели, 
называл-ся Малые вастлавьи. В Пепельный день 
актёры устраивали открытые театральные 
представления в жанре мистерии, проходившие 
в большинстве случаев на рижской Ратушной 
площади. 



Празднование вастлавьев 
сопровождались церемониальными 
выездами за пределы городской 
крепости, рыцарскими дефиле, 
турнирами на бутафорских мечах, с 
метанием копья на точность, со 
стрельбой из лука по деревянным 
мишеням в виде зверей и птиц. 

Неотъемлемым элементом 
праздника вастлавьев был увлекатель-
ный маскарад, который мог продол-
жаться весь день с переходом в ночь. 

Участники маскарада по уставу, 
созданному представителями братства 
Черноголовых, которые по старой 
традиции выполняли функцию главных 
городских увеселителей, должны были 
провести три круга в танце вокруг 
Ратушной площади. Сошедшего с 
дистанции согласно тому же уставу 
карали штрафом размером в 
один берковец воска (почти 164 кг по 
торговому курсу).



■ В России - Масленица, в Украине - Масница, а в 
Латвии - Метени. Это праздник проводов зимы и 
встречи с весной. Обязательные атрибуты Метени - 
веселые песни, ряженые, катание на санях и 
сжигание соломенника.

■ В Латвии на Метени угощают не только блинами, но 
и блюдом из свиной головы. Празднуют за семь 
недель до Лиелдиенас, то есть латышской Пасхи. 
Метени - однодневный праздник, его начинают 
отмечать с утра, ведь обязательно нужно успеть 
посетить всех родственников, а также самим принять 
гостей, чтобы в доме было счастье и благословение.

■ Также на Метени следует трижды съехать на санях с 
горки. В древности катались в одних рубашках, 
чтобы взять от земли силу и энергию. Кроме того, в 
этот день обязательно надо хвастаться, даже тем, 
что у твоего деда усы длинные. Все хвастаются чем 
угодно: красивыми зубами, волосами. 

Метени (metenis 26 февраля)



■ Важным атрибутом праздника является 
костер, в котором должно сгореть всё 
плохое. Вокруг костра поют специальные 
обрядовые песни. Только работать в этот 
день не следует. 

■ В Латвии обязательно варят по старинным 
рецептам кашу из перловой крупы, 
которую заговаривают, чтобы урожай был 
щедрым. Также едят бобы, блины, пироги 
и обязательно свинину. В хлеб запекают 
сыр с конопляным семенем. 

■ Ряженые ходят, чтобы зима испугалась и 
скорее закончилась. Среди персонажей 
ряженых - Медведь, Цыганка и Хозяйка. Их 
гостеприимно встречают в каждом доме, 
чтоб удача была. Еще латыши вниматель-
но следят за тем, какая погода на Метени. 
Если метель, то будет хороший урожай 
ячменя, много ягод и грибов. Если 
солнышко светит, лето тоже будет теплым 
и солнечным.



В Финляндии празднуют 
Ласкиайнен (Laskiainen)

■ так называется праздник, аналог русской Масленицы. 
Ранее это был языческий праздник. В традиционной для 
Финляндии лютеранской церкви этот праздник знаменует 
начало Великого поста.

■ Традициям  этого праздника  не одна сотня лет. В этот 
день в домах подметали пол, а мусор выносили далеко от 
дома. Работы по дому старались закончить пораньше, 
потом все шли в баню а после бани садились за стол. 
После обеда все шли кататься со снежных гор. Катались с 
горы на санках, на старых корытах, на всем, на чем было 
можно.

■ Сегодня традиции празднования во многом такие же как в 
России. В этот день финны провожают зиму танцами, 
песнями, катаются с горок, на лошадях, в собачьих и 
оленьих упряжках.

■ Угощений в этот праздник должно быть много, так чтобы 
столы не пустели весь день. Раньше одним из главных 
блюд на Ласкиайнен были вареные свиные ножки. 
Cегодня главным и наиболее распространенным 
угощением являются сладкие булочки с миндальной 
начинкой или начинкой из взбитых сливок и варенья. 
Кроме того подают финские блины со сметаной, икрой или 
лососиной. Помимо блинов непременно подают 
традиционный гороховый суп.



Бун 
Барекендан — армянская маслен

ица■ В переводе с армянского Бун означает «истин-
ный», Барекендан — «доброе житие, радость 
жизни»

■ В старину на Масленицу готовили обильную пищу, 
организовывались ярмарки и народные гуляния, в 
которых участвовали взрослые и дети, проводили 
увеселительные мероприятия, а бедняки и нищие 
становились предметом всеобщего внимания и 
пользовались благами общественного стола. 

■ В день Масленицы люди ходят в гости друг к другу 
или всей семьей собираются у одного стола и 
празднуют. Главным блюдом этого праздника 
является плов с изюмом и маслом. В воскресную 
ночь после Масленицы ели на ужин мацун 
(простоквашу) и катнов (молочную рисовую кашу).



Апокриес - 
греческая 
масленица

Греческий праздник Апокриес во многом напоминает нашу славянскую Масленицу, как по 
значению и развлечениям, так и по размаху пиршества и датам проведения. Очень много общих 
моментов в праздновании этих двух праздников. Во-первых, как и Апокриес, Масленица происходит 
от старинного языческого праздника проводов зимы, сохранившегося у славян и после принятия 
христианства в Х веке. Во-вторых, праздник сопровождается обильной и сытной пищей. Также 
Масленица, как и Апокриес, примечательна широкими гуляньями: это танцы, пение, катание с гор, 
потешные бои, сооружение масленичного чучела, катание на санях, костры и многое другое.

«Апокриес» в переводе с греческого означает «без мяса», в то время как и Масленица, 
предшествующая Великому посту, издавна называлась «Мясопустом», поскольку в последнюю 
неделю перед постом запрещалось есть мясо.

Апокриес, как и Масленица, долгое время был для древних народов встречей Нового года. Ведь 
до XIV века год для Греции, Руси и многих других стран дохристанского мира, начинался с марта. 
Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, 
горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А по давним 
поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились наши с 
вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в 
народе «честной», «широкой», «обжорной», «сырной неделей»… а то и «разорительницей».

Особенностью празднования Апокриеса в Греции является яркое карнавальное шествие 
с колесницами, танцами, маскарадом и мистериями, которые были предназначены еще и для 
того, чтобы отогнать злых духов и принести благодатный урожай в будущем году. 
Традиционно народные карнавалы проводят в разных районах Греции, где сохранили или 
восстановили древние традиции наряжаться. В эти дни мужчины переодевались в женщин, 
а женщины – в мужчин. Дети жгли большие костры на дорогах. А вот вечером карнавал 
достигает своего апогея, когда вино льется рекой, музыка грохочет, а тысячи разгоряченных 
греков танцуют и поют, как правило, все это происходит ночью! Начинается Апокриес за 3 
недели до поста, а заканчиваются в Чистый Понедельник, в день начала Великого Поста. 



Курентованье — 
■ словенский мясопустный 

народный обряд в честь весны 
и плодородия, который представ-
ляет собой карнавал с целью 
изгнания зимы. Аналог Маслени-
цы. Истоки Курентованья сомни-
тельны, но вполне вероятно, 
связаны со славянским язычеством.

■ «Курент» рядился в вывернутый тулуп и шапку с длинной 
шерстью, которой приписывалась магическая сила, на поясе 
звенели привязанные коровьи колокольчики. «Курент» вёл 
плуг и носил с собой палку, на конце которой 
крепилась ежовая кожа, которой он подгонял ряженых, 
изображающих «коней», и отгонял дразнивших его детей. 
«Кони» были увешаны бубенцами на поясе и тянули 
настоящий или декоративный плуг. «Кони» с пением 
кружились по двору, проводя деревянным плугом неглубокие 
борозды в снегу. «Курент» сеял в борозды мякину. Если в 
доме были молодожёны — их с пением катали на том же 
плуге. Хозяева благодарили ряженых и выносили колбасу, 
яйца или иные продукты, считая, что, если не одарить их, 
«Курент» может навести порчу на скотину, покатавшись по 
земле в её дворе.

 по материалам 
Википедии

Куренты или коранты — 
основные карнавальные 
фигуры в Словении. Есть 
два типа курентов: так 
называемые «пернатые» и 
«рогатые». Курент носит 
пальто из овечьей шкуры, 
вокруг его талии висит 
цепь с огромными колоко-
лами, тяжелые ботинки и 
гетры, а голова покрыта 
крышкой. Примерно так же 
выглядят и выполняют те 
же обязанности бушары в 
Венгрии и Звончары в 
Хорватии. Куренты

бушар



Сагаалган — 
Буддийский Новый год 

26 февраля (дата для 2017 года)
также можно назвать 

буддийской Масленицей

■ Сагаалган (Новый год, «Белый месяц») - единственный праздник в 
году, в отличие от европейского календаря, праздник – как время 
веселья, официальных выходных дней, подарков и 
благопожеланий. Новый год является «всеобщим» днем рождения 
у китайцев, корейцев, японцев, монголов и тибетцев, именно с 
Нового года увеличивался возраст каждого. 

■ В честь богини Шри-Дэви совершается молебен. Для получения 
благословения богини рекомендуется не спать всю ночь до 6-ти 
утра - либо присутствовать на молебнах в храме, либо дома читать 
мантры и делать практику. Тем, кто не спит и обращается к ней за 
помощью, богиня окажет свое покровительство и поможет в 
решении сложных вопросов. 

■ В храме в течение всего дня и ночи проходят торжественные 
службы — хуралы. Молебен заканчивается в 6 часов утра. 
Настоятель поздравляет всех с наступившим новым годом. 

■ Дома накрывается праздничный стол, на котором обязательно 
должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, 
масло).

■ Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1010/ © Calend.ru



Масленичные обряды
Гонят Зиму



Масленичный поезд
■ «Масленичный поезд» - это шествие горожан в 

народных костюмах, ряженых-скоморохов, 
гармонистов, запевал, поющих масленичные песни, 

с чучелом Масленицы во главе.  «Масленичный 
поезд» движется с определённого места с 

зажженными факелами, а место народного гуляния 
шествие обходит по кругу с обрядовыми песнями 

«по солнышку», т.е. по часовой стрелке.



Игрища 
молодецкие

■ Себя показать – других 
посмотреть, кровь 
молодецкую разогреть, 
чтобы удаль взыграла



Символика 
масленичного столба

■ Покорение масленичного столба, равно как и вообще 
залезание на вершину шеста, жерди, слеги или 
дерева, имело в прошлом сложное символическое 
значение и принадлежало к числу 
обрядов посвящения.

■ Одним из универсальных символов человечества 
является мировое дерево. Наряду с ежегодным 
воссозданием и обновлением мира, совершавшимся 
в ходе принесения жертвы у мирового дерева, его 
образ воплощал собой традиционные представления 
о непрерывном воспроизведении жизни в мире 
людей. По этой причине движение по вертикальной 
оси вверх до рубежа верхнего мира и обратный спуск 
до рубежа среднего мира можно рассматривать как 
временную смерть посвящаемого и его воскрешение.

■ Преодоление препятствий молодым мужчиной во 
время подъема по масленичному столбу, а также 
получение им приза (привнесенного при этом из 
верхнего мира) вполне может рассматриваться как 
оживление неких глубинных архетипов сознания и 
реализации давно исчезнувших обрядов 
мужской инициации.



Перетягивание каната

■ Гадательная практика – какое будет лето



Взятие снежной крепости

Олицетворяет победу над 
силами Зимы, разрушение её 

твердыни.
Штурмуют крепость парни, 

а защищают девицы
Крепость сносится до основания



Стеношные бои (кулачки)



Обрядовая еда

■ Блины – символ 
Солнца и поминания

■ Кисель – 
поминальный напиток



Кого сжигают на Масленицу?
На праздник делают огромную, пышную, грудастую красавицу куклу. 

Кто это – раздольная Масленица, которую сжигают перед Великим постом 
или Мара-Морена, образ Зимы и Смерти, с которым прощаются на проводах 

Зимы, или это те проблемы, которые накопились за прошедший год и от 
которых надо избавиться?



Прощёное (целовальное) 
воскресенье



Когда отмечали (и отмечают) Новый год 
в разных странах по разным традициям?

■ По рождению Солнца на Зимний солнцеворот (в 2015 году 22 декабря в 7:48 по мв). 
■ По Григорианскому календарю – 1 января, по Юлианскому (по старому стилю) - 14 

января. 
■ Евреи отмечают Новый год 4 раза. Ту би-шват - Новый год деревьев в Израиле 

празднуют 15-ого число месяца шват (полнолуние, в 2016 году – 25 января). 
Обычно в это время заканчивается сезон дождей и природа возрождается. 

■ По Восточному (китайскому) солнечно-лунному календарю Новый год отмечают на 
водолейское новолуние (в 2016 году год Красной Обезьяны пришёл 8 февраля, 
новолуние в 14:38:52 UTC, т.е в 17-38 по м.вр)

■ По буддийскому календарю (с конца января по начало марта, иногда совпадает с 
китайским, иногда – нет, в 2016 году пришёлся на 8 февраля) монголоязычные 
народы отмечают Новый год и начало весны по началу (новолунию) белого месяца 
(монг. Цагаан сар; калм. Цаhан сар; бур. Сагаан hара; Сагаалган), на котором 
обязательно должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, масло).

■ В кельтской традиции Имбволк отмечают 1 февраля, но изначально он приходился 
на конец третьего лунного месяца после Самайна, т.е. совпадает с НГ по 
восточному календарю

■ Римские Луперкалии – праздник культового очищения и начало Нового года 
приходился на конец февраля – начало марта, после того как зима прошла. Позже 
он закрепился за 15 февраля, а затем был заменён празднованием Дня Святого 
Валентина 14 февраля

■ Авестийские традиции. Навруз — зороастрийский Новый год приходится на 
весеннее равноденствие (в 2016 году – 20 марта, в 20:58 по м.вр.). 

■ Гуди-падва - индуистский праздник Нового года, отмечается на новолуние в марте-
апреле (в 2016 году – Pratipada Титхи начинается в 14:23 7-го апреля и 
заканчивается в10:35 8-го апреля по м.вр.). В этот день Брахма сотворил мир.

■ Но есть ещё учебный Новый год (1 сентября)
■ Самайн у кельтов знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года 

и начало следующего. Отмечается в ночь с 31 октябряу кельтов знаменовал собой 
окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Отмечается в 
ночь с 31 октября на 1 ноября. Ранее был приурочен к новолунию    

■ А ещё у каждого есть день рождения, а у семьи – годовщина свадьбы
■ И это далеко не полный список



Выводы
■ В культурной традиции разных народов Новый год 

является значимым событием в жизни людей
■ Новый год отмечают как по солнечному, так и по лунно-

солнечному календарю и даже по лунному.
■ Начало нового года ассоциируется с началом какого-то 

природного процесса (нарождение Солнца, приход 
Весны)

■ Лунно-солнечный календарь считается более 
биотропным, но по солнечному проще вести счёт

■ Новый год, как некая начальная точка на годовом круге, 
может смещаться в зависимости от понимания 
значимости тех или иных событий (смена календаря)

■ Новый год зачастую совпадает с астрономическими 
явлениями (солнцевороты, равноденствия или сречи 
по солнечному календарю или новолуния/полнолуния – 
по лунному)

■ Масленица (Карнавал) имеет общеевразийскую 
традицию и является отголоском празднования Нового 
года, что послужило причиной живучести этого 
праздника

■ Масленица является  ещё и праздником инициации и 
сжигание куклы есть символ сжигания старого образа



Сейчас карнавалы 
(как и Масленица) 
превращаются в 
коммерческое 
мероприятие и 
красочное шоу, 
которое полностью 
утратило связь не 
только с древней 
языческой, но и с церковной традицией тоже



■ 2 праздника, которые стоят рядом и дополняют 
друг друга, на которых так ополчились некоторые 
историки и сторонники «традиции» 23 февраля и 8 
марта, мужской и женский праздники, рассмотрим 
их в следующей концепции:

■ Оба праздника (сознательно или несознательно) 
приурочены к масленичному периоду

■ если 23 февраля можно рассматривать как 
отголосок мужского посвящения, то 8 марта 
(начало закличек Весны, первая закличка: сугубо 
женский, девичий праздник, праздник Лели) – 
женское посвящение

■ Поздравление на эти праздники – это 
поздравление с прохождением обряда 
посвящения



В 
русском 
фольклоре мы 
находим упоминания 
об остаточных формах 
ритуального похищения 
детей для прохождения 
обряда инициации. 
Соответственно, чёрт, леший, 
русалки, банник или гуси-
лебеди, похищающие детей в 
сказках и былинах, являются 
мифологическими масками участ-
ников инициационного обряда. 
Причём реальный обряд представлял 
из себя особенную ролевую игру, 
часто с нешуточными испыта-
ниями, в которой все участники 
разыгрывают установленные 
традицией роли. 
Особо выделяются сказки с участием чёрта. На основе 
этимологических реконструкций слова ‘чёрт’ можно 
построить модель ритуала посвящения у славян: 
посвящаемый символически уходит от прежней жизни, от семьи «за 
черту, к чёрту», в некоторое условное сообщество, где он временно 
превращается в «чужого» для прежнего общества.

Женские инициации – путь к женской силе



ИНИЦИАЦИЯ
■ (от лат. initiatio начинать, вводить, посвящать в 

таинство) общее название системы ритуалов и 
обрядов, обозначающих изменение социального, 
полового или возрастного статуса.

■ Комплекс действий (в основном обрядовых), 
посредством которых совершенствуется и 
формально закрепляется смена социального статуса 
индивида.

■ Совокупность социальных предписаний и 
церемоний, посредством которых отмечается 
вступление индивида в члены группы, изменение его 
статуса, начало новой формы жизнедеятельности.

■ образ посвящения в знания и приобщения к 
традиции. 

■ обряд ритуального посвящения человека в новый 
возрастной статус. 

■ Обряд посвящения.  



Обряды жизненного цикла 
у детей 
■ Посвящения как праздники отмечают 

критические моменты в жизни ребёнка. 
Л.С. Выготский выделил следующие 
возрастные кризисы детей: кризис 
новорожденного – отделяет 
эмбриональный период развития от 
младенческого возраста; кризис 1 года – 
отделяет младенчество от раннего 
детства; кризис 3-х лет; кризис 7-и лет, 
выход из детячего возраста; в 13 лет – 
кризис подросткового возраста.



ИНИЦИАЦИЯ ПЕРВАЯ. 
РОЖДЕНИЕ ДЕВОЧКИ

■ Когда рождалась девочка, повитуха и все, кто 
присутствовал во время рождения ребенка, говорили: 
«Отдаванка родилась». Почему? Да потому что 
родилась та, которая вырастет, станет девушкой на 
выданье и ее нужно будет отдавать замуж, в другой 
дом, в другой род. И говорилось это не для ушей 
ребенка, а для ушей родителей, особенно матери – 
чтобы она ростила девочку с мыслью о том, что рано 
или поздно ее отдавать нужно будет. 

■ Вроде бы ерунда, одно слово, а вот он – ключик для 
той самой сепарации, отделения взрослеющей 
дочери от мамы, с которой сейчас все не так хорошо, 
как хотелось бы, у многих мам и дочек. Кроме того, 
пуповина новорожденной перерезалась ножом из 
женского дерева (березы, рябины, яблони) на 
женском предмете (прялке, например) – ритуально 
для будущей женщины как бы закладывали 
программу в ее путь, ее судьбу.



Первый период жизни – 40 дней. Ребёнок с матерью-
роженицей (родильницей) стараются изолировать от 

общества, и они общаются только с повитухой, 
которая помогает роженице, правит внутренне 

органы и кости, работает и с малышом. В это время 
мать восстанавливается эмоционально и физически. 

У младенца завершается период перехода из иного 
мира

 в наш явный мир, 
когда малыш забывает 

прошлые жизни, 
становится частью 

этого мира. В это время
 им лучше жить

в отдельном доме,
 в бане или у повитухи. 



■Этот этап начинается у женщины с рождения и 
приходом в эту физическую жизнь именно в 
женском теле. Это идентификация себя как 
девочки, а в будущем и женщины.

■Этот период очень важен для каждой 
представительницы слабого пола, ведь 
именно в этот период можно быть слабой, 
учится просить и доверять окружающему 
миру.

■Недолюбленность в этом этапе может 
переходить во взрослую жизнь и женщина 
снова и снова будет проваливаться в это 
состояние и вести себя именно, как обиженная 
маленькая девочка, обделённая любовью.

■Именно в этом этапе можно научиться  
чувствовать своё тело, осознать свою 
принадлежность к женскому полу.

■ В это время насколько мать своим 
поведением сможет объяснить девочке 
прелести женской природы, настолько 
женщина в будущем будет признавать свою 
силу.

Девочка 



В возрасте около семи лет, как мальчики, 
так и девочки идут в школу. Происходит переход 

от семейного обучения к общинному. Обряд 
посвящения в первоклассники сейчас может быть 

лишён сакральности, но обладает достаточной торжественностью. 
Сюжет древней обрядовой песни про девку-семилетку отмечает важный 

этап, показывает испытание девки на предмет понимания образов 
мироздания и образного мироздания. Девка-семилетка – это уже не 

младенец, а ребёнок, бегающий сам, без нянек, начинающий осваивать 
мир самостоятельно. 

 А дедка – будущий наставник, проверяет загадками 
качество предварительной подготовки. В этом возрасте 
мальчикам шили первые портки. Кстати и сейчас многие 
впервые одевают штаны с поясом-ремнём, отправляясь 
в первый класс. Отсюда и разговоры об обряде 
подпоясывания. Для девочек этот переход 
сопровождался «закосычением» – обрядовым 
заплетением двух кос.  

Подпоясывание  и 
закосычевание



ИНИЦИАЦИЯ ВТОРАЯ. 
ИЗ ДЕВОЧКИ В ДЕВУШКУ, НЕВЕСТУ

■ Этот переход связан с началом первых месячных. Ведь начало 
менструация означает, что «девушка созрела», она теперь может 
зачинать детей и ее пора выдавать замуж. А, кроме того, это означает, 
что она вошла в женскую силу, получила к ней доступ. Ведь месячные – 
это особое, сакральное время в женском цикле, когда женщина 
максимально интуитивна и сильна энергетически. Поэтому 
новоиспеченную девушку начинали брать в женский круг для гаданий, 
ворожбы, женских ритуалов.

■ Возникает уже интерес к противоположному полу. Осознание своей 
индивидуальности и красоты. Понимание важности правильной 
раскрепощенности и чувствование своего тела.

■ Очень важно, как преподносятся отношения с противоположным полом, 
как раскрываются темы сексуальности, как рассматриваются семейные 
ценности, как старшие женщины говорят о женской природе.

■ В этот период девушек начинали готовить к браку, раскрывали тайны 
женской природы и формировали правильное отношение к мужчинам и 
браку.



Переход Девушки в половозрелый возраст 
отмечался примерно таким образом. Девушке 
заплетается одна коса как символ соединения 
мужской и женской энергии. Это означает, что 

теперь девушка готова искать себе пару. А 
следующим шагом совершается «обряд 

надевания понёвы». Этот обряд 
исследователи называют обрядом 

совершеннолетия девиц, когда девушка своими 
действиями заявляла о готовности выйти 

замуж. Она ходила по лавке, а мать или кто-то 
из близких старших женщин держали перед 

ней поневу, пояс или сарафан. При этом все 
присутствующие женщины в один голос пели 

ей: 
“не ходи, не ходи, наше дитятко; 

не ходи, наша милая, по батиной по лавочки; 
не прыгай, не прыгай; не резвись, не резвись, 

в последний день, в последний раз; 
вскачи, вскачи в паневушку”. 

Девушка ходила по лавке, приговаривая: “Хочу 
– вскочу, хочу – не вскочу”. И если она прыгала 

и попадала в поневу, пояс, сарафан, то этим 
действием она объявляла себя невестой. То 

есть к ней можно было засылать сватов. 



■ Сейчас весь 
этот период 
просто считает-
ся трудным 
переходным 
возрастом, где 
никому и ничего не объясняется. Именно здесь 
девушка может застрять в этом психологическом 
возрасте, ведь столкнувшись со своими 
внутренними трансформациями она пугается и 
не понимает что и почему происходит.

■ А в дальнейшем из-за этого непонимания 
формируются незрелые отношения в семье этой 
будущей женщины.

■ В этот период девушку стоит посвящать в 
женский мир, матерям нужно совместно 
проводить больше времени с дочками в своих 
женских делах. Вместе совершать покупки, 
вместе заботиться о семье, готовить еду и т.п.



ИНИЦИАЦИЯ ТРЕТЬЯ. 
ИЗ ДЕВУШКИ В МУЖНЮЮ ЖЕНУ

■ Свадьба – вроде бы радостное и долгожданное 
для женщины событие. Но это тоже очередное 
испытание, переход в совершенно новую 
жизнь, где будет много новых обязанностей, не 
будет той свободы, что была раньше. 

■ Поэтому существовали отдельные обряды, 
обыгрывающие те потери, что девушка 
соглашается понести, выбирая замужество – 
например, свадебные плачи, оплакивающие 
потерянную девичью вольницу. 

■ Кроме того, выйдя замуж, женщина должна 
была одежду и прическу, обозначающую ее 
новое положение. 

■ И если раньше косу женщина заплетала одну 
(заплетая косу, женщина энергетически как бы 
собирает, аккумулирует свою энергию), то 
теперь две косы – за свой род и род мужа.



Женщина
■ Этот период начинается с нового этапа в отношениях с 

мужчиной. Сексуальная близость с мужчиной также 
формирует новое физическое и эмоциональное состояние 
женщины. Происходит не только понимание, но и 
практическое раскрытие сексуальности и женственности.

■ В этот период женщина должна взять ответственность за 
своё состояние. Именно в этот период женщина может 
работать со своими страхами и своей теневой стороной. 
Именно сейчас формируется способность чувствование 
своего рода и своих истинных состояний. И от внутренней 
её силы зависит, насколько быстро и качественно она 
повзрослеет.

■ В этот период женщина способна ощутить невероятный 
оргазм. И от того насколько правильно она относится к 
своей сексуальности, настолько качественно она сможет 
его пережить. Именно оргазм открывает женщине путь к её 
женской силе. Именно поэтому ранее долго изучались 
сакральные практики по раскрытию сексуальности. И это 
делалось не для получения большого удовольствия, а для 
обретения этой силы.

■ К сожалению, об этом знают немногие женщины.



ИНИЦИАЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. 
РОЖДЕНИЕ МАТЕРИ

■ Каждый раз, рожая ребенка, женщина 
рожает и новую себя в качестве матери 
первого, второго, третьего… ребёнка. И этот 
переход самой природой устроен в виде 
физического и психологического испытания. 

■ И помочь пройти его помогала мудрая, 
опытная женщина – повитуха. 

■ Что касается родовых обрядов, то многие из 
них заключались как раз в том, чтобы 
помочь женщине разрешиться от бремени, а 
ребеночку – найти дорогу. 

■ Старые акушерки нашего времени говорят 
так: «Когда в родах женщина перестает 
жалеть себя и начинает думать о ребеночке, 
помогать ему родиться, в этот момент она 
рождается как мать», то есть проходит эту 
важную инициацию.



Мать
■ Эту инициацию женщина проходит с рождением как 

первого так и последующих детей.
■ Готовность к родам, как физически, так и 

психологически показывает состоятельность и силу 
женщины. Жаль, что первые роды у женщин чаще 
всего проходят не в осознанном материнстве. Когда 
это происходит стихийно, и женщина совсем не 
готова к этому процессу, происходят депрессивные 
состояния, длительное восстановления, набирание 
веса. Поэтому к этому этапу важно готовится 
осознанно и правильно.

■ Ранее роды не считались ужасным состоянием, а 
наоборот волшебным, перерождающим и 
преображающим женщину. Женщины становились 
ещё красивей и прекрасней.

■ В этот период активируется влияние рода, 
особенно женская линия. Именно сейчас женщина 
способна нести новую жизнь, продолжить свой род.

■ Сила женщины после рождения детей, особенно 
после 3-го или 4-го многократно возрастает.



Мудрая женщина 
(ведающая мать)

■ Это период, когда 
женщина приобрела опыт 
и способна теперь 
передавать эти знания 
дальше. Она становиться 
хранительницей семейных 
знаний и мудрости.

■ Это этап духовного роста 
и способности донести 
свою мудрость младшему 
поколению.

■ В физическом теле эта 
инициация связывается с 
периодом менопаузы. 
Когда организм переходит 
от рождения детей к 
состоянию покоя.



СТАРУХА
■ Когда старшая женщина семьи (большуха) по возрасту и 

состоянию здоровья чувствовала себя уже не очень в 
силах нести дальше эту роль, она вставала раненько 
утром, пекла специальный рыбный пирог и передавала 
его следующей женщине рода, чаще старшей невестке, 
так как семья старшего сына обычно жила с родителями. 
И этот негласный знак обозначал, что женщина 
переходит в роль старухи и соглашается с этой ролью.

■ К сожалению, у большинства людей сейчас нет такой 
большой опоры как традиция ритуалов и переходных 
обрядов. И люди теряются, перестают соответствовать 
психологически своему биологическому возрасту. 
Мужчины в пятьдесят лет остаются мальчиками. 
Девушка, выйдя замуж, остается в поисковом поведении 
или продолжает проводить все свободное время с 
подружками. Не все женщины, родив одного или даже 
нескольких детей, ощущают себя в роли матери. А уж 
принять статус старухи большинство женщин и вовсе 
отказываются до последнего, предпочитая оставаться 
«вечными девочками».
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