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    Когда произносят слово Масленица, у большинства возникает ассоциация с шумным праздником, 
искренним весельем, народными гуляниями, танцами и, обязательно, с аппетитными горячими блинами. 
Это всё здорово, интересно и  вкусно. 



Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает 
вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение.  Это недельный праздник-обряд с 
хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. 



История праздника.
На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда была трудным временем для 
людей: холодно, голодно, темно. Потому приходу весны особенно радовались, и это обязательно нужно 
было отпраздновать. 



Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне 
прогнать Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу. 



Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу — языческого бога солнца и плодородия. Ярило 
представлялся Русичем в образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего. 
Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к 
обильному урожаю. До крещения Руси праздник Масленицы отмечали 7 дней перед днем Весеннего 
Равноденствия и еще неделю после. 



Наши предки славили Бога Ярила, и готовили блины в благодарность Ярилу за свет и тепло. Каждый блин 
символично означал один солнечный день, потому пекли блинов как можно больше, чтобы тепло и свет не 
покидали людей целый год.



С принятием христианства время празднования Масленицы сдвинулось и сократилось на целую неделю. Отменить 
Масленицу и запретить развлечения церковь не решилась, несмотря на все развеселые и не очень-то 
соответствующие религиозным правилам традиции: уж слишком значимым был этот праздник для народа. 



Но масленичная неделя достаточно гармонично вписалась и в христианские традиции. Масленицу стали 
праздновать накануне Великого поста.



За неделю перед Великим Постом мясо есть уже нельзя, но людям и не особо это надо, ведь на 
Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытыми и не страдать от отсутствия 
мясной пищи. 



Но в православной трактовке масленичная седмица — это не столько неделя веселья, сколько неделя 
подготовки к Великому Посту, прощения, примирения, это время, которое нужно посвятить доброму 
общению с родными, друзьями, благотворению.



Масленица: почему так называется?
Наиболее распространенной является следующая версия: на Масленицу люди старались задобрить, то 
есть умаслить весну. Поэтому празднования так и назвали — «Масленицей».
А еще называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».



Традиции и обычаи.
Наши предки почитали солнце, как Бога, ведь оно давало жизнь всему. Люди радовались солнцу, которое 
с приближением весны начинало появляться все чаще. Поэтому и появилась традиция в честь весеннего 
солнца печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, 
человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами. Круглые, 
румяные, горячие, — блины являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия.



По другой версии это название появилось уже после принятия христианства. Ведь нельзя есть мясо, но 
можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины и обильно поливали их маслом. 
Отсюда будто бы и пошло название, связанное с масляными блинами. Еще эту неделю называли 
мясопустной — из-за того, что происходит воздержание от мяса, и сырной – потому что на этой неделе 
едят много сыра.



Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно больше. Подавали их со всевозможными 
начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало своего 
рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Чем больше будет 
приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай.



Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, связанные с поклонением солнцу. Так, 
например, производились различные ритуальные действия, основанные на магии круга, ведь солнце — 
круглое. 



Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по 
кругу. 



Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, закрепив на шесте. 



Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с 
кругом, то есть с солнцем. 



Символизировал солнце и огонь: парни зажигали деревянные колеса и скатывали с пригорка. Кто смог 
прокатить свое колесо без единого его падения, того ожидали в текущем году счастье, удача и достаток.



Еще одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди надевали на одного из мужчин 
медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Позднее в городах 
показывали на площади и живого медведя. Медведь стал одним из символов Масленицы и наступления весны, ведь 
зимой медведь спит в берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла.



Борьба подушками - эта подвижная игра на равновесие имеет корни в народных праздничных забавах.
На Руси бой мешками – традиционное развлечение масленичных гуляний



В дореволюционные времена на Масленицу существовала традиция – ряженье. Взрослые и дети 
переодевались в костюмы животных, а также в различную нечисть – ведьм, бесов и представителей 
национального фольклора. При этом маски в основном надевали мужчины, женщины предпочитали не 
прятать свои лица.









Кстати, в языческие времена на Руси Новый год отмечался в день весеннего равноденствия, то есть 
Масленицу и Новый год отмечали в один день. Зиму прогнали — значит, наступил новый год. А по 
давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому не скупились в этот 
праздник на щедрое застолье и безудержное веселье.



Ну и, конечно, символом праздника является чучело Масленицы, сделанное из соломы и обряженное в 
яркую одежду. Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую зиму, В последний день 
Масленицы чучело сжигали на ритуальном костре.



Еще считалось, что в эту ночь гулять на землю выходила вся нечисть – русалки, черти, ведьмы, а вода, травы и 
огонь приобретали целебные свойства.



Наши предки считали, что огонь в эту ночь приобретает магическую силу, а потому с ним связано 
большинство обрядов этого праздника. Важно, чтобы огонь от него был большим и высоким, похожим на 
солнце.



Прыжки через костёр имели своё магическое значение: считалось, что таким образом человек мог очистить 
свою судьбу, избавиться от дурного глаза, нечисти и хворей.



       С Масленицей!!!

Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей 
придёт.
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