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брать ту деятельность, которая ему или ей по душе; помогать можно в качестве уча-
стника социальных мероприятий, работая по волонтерскому договору фотографом, 
журналистом, помощником медсестры, администратором, водителем и т. д. Даже 
такое понятие, как «клоун-врач», при поддержке зарубежных благотворительных 
фондов находит свое применение и в деятельности белорусских организаций. Всем 
известно, что смех – лучшее лекарство от бед, и когда видишь улыбки на лицах ре-
бят, которые вынуждены находиться вдали от своих родных и близких на длитель-
ном лечении, лучшей награды для таких «врачей» не найти. Занимаясь волонтерской 
деятельностью, начинаешь понимать, какие приоритеты отводятся на первый план,  
а что уходит на второй.  

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 
также предоставляет своим студентам возможность принять участие в различных 
акциях благотворительного характера. Уже на протяжении 45 лет на базе универси-
тета функционирует студенческий профком, который имеет свой устав и осуществ-
ляет действия по следующим направлениям: организация оздоровления и отдыха 
студентов; помощь студентам-сиротам, инвалидам, малообеспеченным студентам  
и молодым семьям; оказание материальной помощи, участие в премировании, уста-
новлении надбавок и стипендий; участие в заселении в общежития и улучшении  
в них жилищно-бытовых условий, а также ряд других мероприятий. В этом учебном 
году были успешно проведены акции ко Дню матери «Подари им радость», все соб-
ранные средства от которых были направлены в дом малютки, «Мы против СПИДа», 
новогодние благотворительные утренники для детей-сирот и детей, страдающих 
различными формами онкологических заболеваний из ГОБОО «Надежду детям в бе-
де», акция ко Дню Влюбленных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенчество – благодатная среда 
для формирования нравственных ценностей у молодых людей. И именно в студенче-
ской среде можно продолжать развивать лучшие качества белорусской молодежи, 
укреплять их физическое и психологическое состояние, а также обеспечивать их ин-
теллектуальное развитие. 
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Масленица – древний календарный праздник проводов зимы и встречи весны. 
Это праздник не только белорусов, но и народов многих других стран мира. В связи 
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с этим цель статьи – показать исторически сложившиеся традиции празднования 
Масленицы в Беларуси, Великобритании, Норвегии и Кипра. 

Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в настоящее время, 
непосредственно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отно-
шений и плодородия. Сейчас многие позабыли, что Масленица – это не просто 
встреча весны, а один из четырех главных праздников года в древней языческой тра-
диции. По сути – это земледельческий Новый год. В старину в Беларуси Масленицу 
праздновали целую неделю, и все обряды, связанные с этим праздником, были на-
правлены на встречу весны. Главной героиней праздника была Масленица, вопло-
щенная в чучеле. Многие обряды Масленицы, такие как «целовник», смотры моло-
доженов, катание с гор и на упряжках, шуточные преследования холостых, связаны  
с молодоженами и неженатой молодежью. Этим общество показывало исключитель-
ную важность брака для воспроизводства населения. Плодовитость людей в народ-
ном сознании была неразрывно связана с плодородием земли. В Масленице сущест-
вует широкий пласт поминальной обрядности, обязательно включавший блины – 
главный атрибут Масленицы. Вопреки широко распространенному мнению, блины 
не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов. Блины  
у славян всегда были поминальным блюдом. Празднования разделяют на два перио-
да: Узкая (первые три дня) и Широкая Масленица (последние четыре дня). В Узкую 
Масленицу разрешается заниматься хозяйственными делами, а вот Широкая Масле-
ница запрещает работать [2]. Каждый из дней Масленицы в народе имеет свое на-
звание и обычай празднования. В Беларуси в первый день – понедельник – происхо-
дит встреча Масленицы. В древности в этот день родители мужа отпускали свою 
невестку к ее отцу и матери. Был еще обычай в этот день из подручных материалов 
(соломы и старой одежды) делать чучело. Его насаживали на кол и на санях возили 
по улицам. 

Вторник был днем розыгрышей. Стоит отметить, что праздник Масленицы был 
еще и обрядом сватовства. Утром парни и девушки на выданье приглашали всех же-
лающих кататься на санях и отведать блинов. 

В среду, по обычаю, теща звала зятя на блины, которые готовила сама. А в чет-
верг праздновали начало Широкой Масленой. Все работы приостанавливались, на-
род отдыхал как мог: устраивались катания на лошадях, хороводы и соревнования.  
В этот день люди не только выплескивали всю негативную энергию, которая нако-
пилась за зиму, но и выясняли отношения при помощи кулачных боев. Также пели 
масленичные песни, разводили большие кострищи и прыгали через них. Одним из 
таких обрядов в Беларуси был обряд «Цягать калоду», в котором принимали участие 
замужние женщины всей деревни. Гуляние шло ночью, женщины ходили с песнями, 
криками, ауканьем по деревне с обрубком дерева (колодой). Если по дороге встреча-
ли мужчину, особенно неженатого, накидывали на него веревку и заставляли тягать 
колоду, а сами цеплялись за нее, чтобы было тяжелее. Когда мужчина хотел быстрее 
избавиться от колоды, он платил женщинам выкуп. Как правило, участницы шествия 
одевались в карнавальные костюмы «мужчин», «старцев», «цыган». Обойдя всю де-
ревню, ряженые отправлялись в чью-нибудь просторную избу и гуляли там всю 
ночь: пели, танцевали. Пожилые, родня, кумовья, сваты ездили на этой неделе в гос-
ти друг к другу на украшенных повозках [1]. 

В пятницу приходила к зятю теща на блины, которые готовила жена. В субботу 
перед Масленицей в Беларуси отмечали Родительский день. В этот день для умер-
ших родителей специально пекли блины – и первый блин клали на божницу, слухо-
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вое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, а также раздавали блины 
детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то. 

В воскресный день Масленой недели происходит заговенье перед Великим по-
стом. Этот день еще называют «Прощенное воскресенье». Все люди просили друг  
у друга прощение за совершенные дела. В этот вечер во многих местах Беларуси 
проводился чрезвычайно интересный и торжественный обряд. После ужина хозяин 
садился в строгом и набожном настроении. К нему по очереди подходили братья, 
сыновья, женщины, кланялись до земли и говорили: «Даруй, бацька родны, калi чым 
саграшыў (-ла) перад табой справай цi языком». Выслушав всех, хозяин в свою оче-
редь кланялся до земли всему семейству, прося, таким образом, прощенья за все гре-
хи и ошибки. 

Современное празднование белорусской Масленицы в городах ассоциируется  
с массовыми гуляньями: театрализованные представления, соревнования, экспози-
ция снежных и ледяных скульптур и обязательное сжигание чучела. 

Масленица в Британии отмечается менее пышно, чем в Беларуси. В последнее 
время из традиционных ранее трех дней, широко отмечается только Исповедальный 
вторник, который так же называют Блинным днем. Во время Католицизма Испове-
дальный вторник был последним днем перед Великим постом, в этот день ходили  
к исповеди, после которой предписывали употребить с блинами все оставшиеся  
в доме яйца, мясо, а также сливки, масло и другие жиры. Масленица была временем 
безудержных гуляний и увеселений перед началом Великого поста. Этот день и сей-
час остается одним из самых любимых народных праздников, который отмечается 
шумным весельем, различного рода состязаниями и традиционным масленичным 
блюдом – блинами. В деревнях и городах Великобритании до сих пор собирают 
множество зрителей ежегодные соревнования в беге женщин с блинами. Состязания 
начинаются по звону церковного колокола. Каждая женщина бежит с горячей сково-
родкой и блином на ней. Выработаны особые правила таких состязаний: во-первых, 
участницы не должны быть моложе 18 лет; во-вторых, женщины должны быть  
в фартуке и платке на голове; в-третьих, во время бега нужно подбросить и поймать 
блин не менее трех раз – на старте, во время бега и на финише. Первая из женщин, 
которая передает свой блин стоящему у церковной двери звонарю, получает от него 
традиционный поцелуй и считается чемпионкой блинных гонок на данный год. Так 
же как и в Беларуси, обязательным атрибутом Масленицы в Великобритании являет-
ся чучело. Его сжигают, ускоряя процесс прихода весны.  

Традиция праздновать приход весны сохранилась и в других странах. Так, на-
пример, норвежская масленица, как и многие другие праздники, совмещает в себе 
как христианские, так и языческие традиции. Многие обряды сохранились с древ-
нейших времен, когда народ отмечал праздник весны. Норвежская «масленичная не-
деля» традиционно состоит из трех дней: fleskesondag – буквально «жирное воскре-
сенье» (или «масленичное воскресенье» – fastelavnssondag), fleskemandag – «жирный 
понедельник» (или blamandag – «выходной день») и hvitetirsdag – «белый вторник» 
(или feitetirsdag – «жирный вторник»). Как явствует уже из названий, в эти дни пола-
галось потешить себя жирной, обильной пищей. Это была своего рода «последняя 
поблажка» перед долгим воздержанием. С другой стороны, такое «объедание» имело 
ритуальную функцию, связанную с плодородием. Предаваясь чревоугодию, крестья-
не, тем самым, как бы «закликали» грядущий обильный урожай, чтобы на следую-
щий год они могли так же вкусно и сытно поесть. Подчеркнуто ритуальный смысл 
имело вкушение бутерброда с маслом: чем больше от него откусывали – тем боль-
ший ожидался урожай. При этом женщины приговаривали: «Пусть серп пожнет 
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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» (fastelavnsriset). Ветка – как правило, бе-
резовая – оборачивается цветной бумагой и украшается бумажными цветами или по-
золоченными ягодами. С этой веткой принято было ходить по домам и хлестать 
«сонь», стягивая с них одеяла, не жалея сил, с песнями и прибаутками. «Наказуе-
мый» 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 наваж-
дения.  

А вот на Кипре Масленица называется Апокрия. Она дает человеку возмож-
ность вволю насладиться весельем перед Великим постом, самым строгим в церков-
ном году. Такому серьезному испытанию предшествует десятидневный карнавал, 
который любит вся семья. Красочный, костюмированный, веселый во всех отноше-
ниях. Причем костюмы к нему, как правило, шьют самостоятельно. В этот период на 
Кипре устраивают дружеские вечеринки, собирают много гостей, особенно тех, кого 
давно не видели. Музыка и шум барабанов разлетаются по всей стране! Масленица – 
пора самого пышного карнавала! В Лимассоле проходит настоящее шествие ряже-
ных и танцующих красоток. Свое начало Апокрия берет в четверг предыдущей не-
дели, который киприоты называют «ароматным» или «цикнопефти». После него, 
вплоть до начала сырной недели, киприотки готовят блюда из мяса. На сладкое го-
товят специальное угощение: «катайфи» (сахарные пирожные из теста, замоченного 
в сиропе на основе розовой воды) и «дактила» (вкусненькие пирожные с миндаль-
ной начинкой). Заканчивается Масленица в сырное воскресенье, «тирофагос». Со-
седи, знакомые, друзья, близкие и дальние родственники садятся за один дружный 
праздничный стол и стараются съесть все кушанья, которые были приготовлены. 
Ведь на следующий день начинается пост, поэтому стол тоже должен «очиститься» 
от всевозможных яств.  

Таким образом, сравнивая современные масленичные обряды и традиции, мож-
но отметить, что они имеют параллели во многих национальных культурах, в том 
числе и в белорусской. Хоть многие обычаи и утратили свой сакральный характер и 
воспринимаются совершенно по-другому, нежели столетия назад, но та радость 
ожидания прихода весны, весеннего солнца, пробуждения всего живого, остается 
неизменной.  
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Старажытны абрад – сукупнасць агульнапрынятых сімвалічна-знакавых 
дзеянняў, якія ў канцэнтраваным выглядзе «адлюстроўваюць лад жыцця народа, 
духоўныя светаўяўленні, мараль, сацыяльную і этнічную псіхалогію» [1, с. 9]. 
Большасць старажытных беларускіх абрадаў выяўляюць агульнаславянскія вытокі, 




