
История праздника Масленицы на Руси.



Масленица – это весёлые проводы зимы, радость от предстоящей встречи 
с весной. Масленица на Руси всегда отмечалась на широкую ногу. Русские 
люди пели, плясали под задорные прибаутки, частушки, водили хороводы. 
Шуты и скоморохи смешили всех до слёз. В уличных театрах и балаганах 
без конца шли представления. Прямо на улице устраивались маскарады.



Сам же праздник пришёл из 
тех далёких времён, когда 
древние славяне ( наши 
предки) поклонялись 

языческим богам – Солнцу, 
Ветру, Дождю и т.д. До наших 
времён дошла легенда об 
этом празднике. На далёком 
Севере жила девочка по 
имени Масленица – дочка 

Мороза и Метелицы. 
Однажды люди забрели в 
эти места и их замело 
снежной бурей. Девочка 
Масленица помогла им 
выкарабкаться, а потом 

неожиданно превратилась 
во взрослую румяную 

женщину и накормила гостей 
блинами, а также 

развеселила своими 
песнями и танцами. Народ 
веселился целую неделю. 



В народе для каждого дня Масленичной 
недели было своё название.

Понедельник – это 
«Встреча Масленицы». 
Взрослые и ребята 

начинали строить горки 
и крепости, качели и 

балаганы и пр. Мальчики 
, парни и мужчины 
сравнивали силу в 
кулачных боях – 

согласно возрасту и 
весовой категории. 

Хозяюшки же 
принимались печь 

блины, причём первый 
обычно отдавали нищим 

– на поминовение 
усопших.



Вторник – «Заигрыши». Молодёжь принималась кататься на санях, они 
украшались пёстрыми лоскутами, бубенцами, колокольчиками. На 

«Заигрышах» было принято выбирать себе невесту. Молодцы приглашали 
понравившуюся девушку покататься с горки, чтобы получше присмотреться 

друг к другу. Накатавшись на санях, молодые шли угощаться блинами. 



Среда – «Лакомка». Женатые мужчины шли к своим тёщам на блины ( 
приглашались и прочие гости). Угощение символизировало взаимную 

симпатию мужа и мамы жены. Такая традиция есть и сегодня: масленичную 
среду ещё называют «Тёщины блины».



Четверг – «Разгул». Начало массовых гуляний. Весь 
день по улицам катали соломенное чучело 

Масленицы, его сопровождали ряженые. Русский 
народ отправлялся на улицу с песнями и плясками.



Пятница – «Тёщины вечёрки». На этот раз 
тёща отправлялась в гости к семье дочери. 
Причём приглашал её лично зять, кланяясь в 
пояс. С собой мама жены приносила разную 
утварь, необходимую для приготовления 
блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть 

(папа жены) передавал муку с молоком. Все 
эти действия символизировали лад в 

семейных отношениях, почёт и уважение.



Суббота – «Золовкины посиделки». Новоиспечённые жёны 
приглашали в гости сестёр мужа,( а также прочую родню). Если 
золовка была не замужем, она могла взять с собой подруг, 

невестка так же приглашала незамужних подружек. По традиции 
невестка одаривала сестру мужа подарками, угощала блинами, 

а после угощения все отправлялись на гулянья.



Воскресенье «Проводы Масленицы» и «Прощёное воскресенье». Куклу 
Масленицу опять возили по селу, а потом вывозили за околицу и под 
песни, хороводы и прочее веселье сжигали. В воскресенье было 
(раньше и сейчас) принято просить друг у друга прощение за все 

принесённые обиды.



Главным символом 
Масленицы считаются 
блины. В древности они 

олицетворяли собой солнце 
– такие же круглые, жёлтые 
и горячие. Люди верили, что 

вместе с блином они 
поглощают частицу 
солнечного тепла и 

могущества, которое даёт 
жизнь и силы всему живому 

на земле.
Блины хозяюшки пекли 

самые разные: с маслом и 
сметаной, мёдом и 
вареньем, с икрой и 

грибами, с осетриной и 
севрюгой – на любой вкус.



Блины, выпекаемые в разные дни Масленицы, имели свои 
названия:

-в понедельник – блинища;
- во вторник – блины;

- в среду – блинцы;
- в четверг – блинчики;
- в пятницу – блинки;

- в субботу – блиночки;
- в воскресенье – царские блины. 



Ещё один символ Масленицы – большая кукла-чучело, 
которую в воскресенье торжественно сжигали. Это было 
обязательное завершение праздника (как и сейчас) и 

олицетворяло то, что зима побеждена, уходит, а приходит 
весна. Куклу делали из соломы – в человеческий рост и 
даже больше. Наряжали в цветные лоскуты, на голову 

повязывали платок, на ноги надевали лапти.



Естественно, такой колоритный 
праздник, как Масленица, нашёл 
отражение в русском фольклоре. 

Пословицы:
-Не всё коту Масленица, 
будет и Великий пост.

- Не житьё, а Масленица.
- Боится Масленица горькой 
редьки да пареной репы.

- Блинцы, блинчики, блины, 
как колёса у весны.

- Масленица – объедуха, 
деньги приберуха.

- Масленица не на век 
даётся.



Вот приехала Масленица!
Сударыня-боярыня Масленица!
С сыром, маслом, и блином,

И румяным пирогом!

Здравствуй, Масленица годовая,
Наша гостьюшка дорогая!
Приезжай на конях вороных,
На саночках расписных,

Чтобы слуги были молодые,
Нам подарки везли дорогие,

И блины, и калачи
К нам в окошко мечи!

Масленичные 
попевки:



Частушки и попевки на 
празднике Масленицы, как 

правило, распевают ряженые.

А мы Масленицу 
провожали,

Тяжко, важно по ней 
вздыхали;

Ой ты, Масленица, 
воротись,

За белую берёзу зацепись,
До красного лета 

протянись.
А мы Масленицу прокатали,

Дорогую потеряли,
Думали, будет она - семь 

годков,
А она погостила - семь 

деньков.
Ой, Масленица, воротись!
В новый год покажись!


