
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
МАСЛЕНИЦА



Русский народ велик своими традициями и историей. 
Широкую русскую душу понять может только такая же широкая 

душа. Народный праздник Масленица – особенный праздник. Это 
целая неделя веселья, гуляний и символических действий, в 

преддверии скорой весны и начала нового цикла жизни.



Начало марта воспринималось как начало нового, радостного и 
плодородного. Уставшие за зиму от холодов и уныния, люди 

зазывали солнышко и весну. 
Символами солнца были блины на масленицу – такие же 

круглые и румяные. Чем больше пеклось блинов в доме, тем 
больше достатка это сулило. Вот хозяйки и старались.



Все эти действия приходятся на масленичную неделю. 
Целая неделя празднеств, гуляний и неуёмного 

чревоугодия. Только раз в году можно было такое себе 
позволить.



Древнеславянские обычаи совместились с христианскими, 
правда слегка сместились и те, и другие по срокам. 

И теперь масленицу празднуют в зависимости от начала 
поста – с 3 февраля по 14 марта.



Название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе по 
православному обычаю мясо не едят, а едят масленые блины. 

Первоначально Масленицу называли Мясопустом.



Празднества всегда проходят пышно:
 с песнями и хороводами, 



карнавалами и играми



катанием на лошадях



и катанием санях с горок.



Понедельник, первый день – встреча масленицы. 
К этому дню готовили горки, столы с яствами, изготавливали и 
наряжали чучело Масленицы. Дети с песнями обходили дома. 

Хозяйки жарили блины. 
Самый первый блин всегда предназначался усопшим 

родственникам. Таким образом отдавали им дань и уважение.



Вторник, второй день – день молодожёнов. 
Ещё его называют заигрыш. Те молодожёны, что незадолго 

до этого поженились, приглашались скатиться с горы, на 
виду у всех. В этот день молодёжь могла засматриваться на 

приглянувшихся парней и девчат. Это приветствовалось.



Среда, третий день – визит молодого зятя к тёще на блины. 
В этот день тёща приглашала и ублажала своего зятя, в тайне 

надеясь, что точно так же он будет ублажать её дочь. 
Молодожёны одевались как на свадьбе и шли в гости. А 

холостая молодёжь веселила себя катанием с горок. 
Считалось, кто дальше прокатится, тому и повезёт больше.



Четверг, четвёртый день – широкий четверок или разгул.
 В этот день на улицах собиралось всё общество селения. 
Строились снежные крепости и устраивались их «осады». 

Мужики при силе устраивали кулацкие бои. А чучело 
масленицы выносили на возвышенность.



Пятница, пятый день – тёщины вечёрки. 
Вот тут уж зять должен был расстараться для тёщи – лично 

пригласить в гости на блины. А она в ответ с тестем 
благосклонно присылала ему все для этого атрибуты – 

сковородку, муки мешок и кадушку для теста. Почитание 
родителей – непременное условие в народных традициях.



Суббота, шестой день – проводы или золовкины посиделки. 
Молодая невестка звала в гости всю свою родню. А тем временем 

чучело масленицы выносили на край селения и избавлялись от него. 
Это было прощание с весёлым праздником, до следующего года. 

Сопровождался этот ритуал хороводами и песнями, ведь избавление 
от старого всегда сулит что-то новое.



Воскресенье, седьмой день – прощёное воскресенье. 
Гуляния подходили к концу, люди вспоминали, что в 
понедельник начинается пост и просили друг у друга 

прощение. В этот день положено прощать все обиды и 
отпускать все неприятные ситуации.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


