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Масленица - это единственный праздник, сущность которого сохранилась с древнейших времен до наших 
дней без трансформации в советский период. 
В этом отношении Масленица превзошла даже Новый год, поскольку до начала 30-х годов минувшего века 
население повсеместно отмечало вместо этого праздника Рождество. 

При всей любви людей к масленичным гуляньям в истории зафиксированы годы, когда по тем или иным 
обстоятельствам приходилось от них отказываться. Впервые это произошло на территории Северо-Двинской 
губернии весной 1919 года. Связано это было с сопутствующими явлениями Гражданской войны: экономической 
катастрофой, голодом и мероприятиями по организации защиты Котласа от интервентов и белобандитов. Через 
три года жизнь в губернии стала постепенно налаживаться, но в дело вмешалась большевистская антирелигиозная 
пропаганда. Несмотря на то, что все понимали, что Масленица - это не православный, а языческий праздник, 
председатели местных волисполкомов требовали не устраивать гуляний, потому как для этого есть другие 
праздники. Гуляний действительно не было, но почти в каждой избе в этот день пекли блины. 

В 1924 году комсомольцы устроили антирелигиозную комсомольскую Масленицу. Она предполагала 
посиделки, спектакли в клубах на атеистические темы, гулянья и пляски под гармошку. Отличительной 
особенностью этого праздника стало пение веселых народных песен о весне. Кроме этого, некоторые крестьяне 
на хуторах попытались провести обряд сжигания чучела Масленицы. Сжигали, естественно, не чучело, а 
перевязанное подгнившее сено. Особо интересующимся лицам поясняли, что сено сжигается по причине 
непригодности, а дата якобы значения не имеет. В этом случае люди перестраховывались, ибо никому не хотелось 
попадать на партийную разборку с неприятными последствиями. 

В целом сталинская эпоха характеризуется отстранением от религиозных праздников, в том числе и от 
Масленицы. Зачем отмечать последнюю, когда рядом есть другие, разрешенные, календарные праздники: День 
работницы (8 марта), День низвержения самодержавия (12 марта) и День Парижской коммуны (18 марта)? 

Совсем скромно проходили праздники в период Великой Отечественной войны. Сознание людей было 
направлено на уничтожение врага. Считалось, что все календарные праздники по-настоящему отметить можно 
будет после победы. 

Окончание войны действительно позволило отмечать праздники с размахом, но это относилось 
исключительно к важным государственным датам. Даже Новый год после войны статуса праздника не имел. 
Празднование его с традиционными атрибутами возобновили лишь с 1954 года. 

Возвращение масленичных гуляний состоялось в период хрущевской «оттепели». Жажда перемен к 
лучшему позволила обратиться к исконно русским традициям: печению блинов, катанию на лошадях и штурму 
«ледяного» столба (аналог дореволюционного штурма снежной крепости). Правда, праздник проходил без 
катания с горок, сжигания чучела Масленицы, потешных кулачных поединков и драк «стенка на стенку». 
Видоизмененный праздник получил название «Проводы русской зимы». 

Весной 1992 года праздник вернул себе первоначальное название. Впервые после отмены антирелигиозной 
пропаганды было провозглашено, что Масленица имеет прямую связь с православной верой, поскольку 
календарно совпадает с Прощеным воскресеньем. Стоит отметить, что праздник проводов русской зимы по 
планам городского отдела культуры проходил в начале марта и не совпадал с последним воскресеньем перед 
Великим постом. Обширные гулянья с обильной едой воспринимались православной церковью как оскорбление. 
В связи с этим решено с 1993 года корректировать праздник в соответствии с православным календарем. 
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