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     Масленица – это  старинный  славянский  
праздник – проводы зимы, во время которого 
пекут блины и устраивают различные увеселения. 
Веселый и разгульный, длился он целую неделю: 
ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, 
пляски, песни. В народе недаром его величали 
широкой Масленицей. Главное угощение 
праздника — это блины, древний языческий 
символ возврата к людям солнца и тепла. Народ 
предается масленичным удовольствиям, катаниям 
с гор на санках, кулачным потехам. 
Во всю Масленицу пекут блины, оладьи. От этого 
и произошла поговорка: «Не житье, а масленица». 
Что же самое главное в Масленице? Ну, конечно, 
блины! Без них нет и Масленицы. Хозяйки пекли 
блины каждый день из гречневой или пшеничной 
муки. В первый день —блинища, во второй — 
блины, в третий — блинцы, в четвертый — 
блинчики, в пятый— блинки, в шестой — 
блиночки, в седьмой — царские блины. К блинам 
подавались сметана, варенье, сливочное масло, 
мед, рыбья икра, яйца.



Некоторые историки считают, что в древности Масленица была связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его 
сроков. Масленица долгое время была встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси 
начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. 
Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное 
веселье. И называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и 
«разорительницей».
Масленичная неделя была буквально переполнена праздничными делами; обрядовые и не 
обрядовые действия, традиционные игры и затеи, обязанности и поступки до отказа заполняли 
все дни. Сил, энергии, задора хватало на все, поскольку царила атмосфера предельной 
раскрепощенности, всеобщей радости и веселья. Каждый день масленицы имел свое название, за 
каждым закреплены были определенные действия, правила поведения.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ ИМЕЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ И 
СВОИ ЗАБАВЫ.

Понедельник — встреча. Делали куклу — Масленицу, наряжали ее, усаживали в сани и везли 
на горку. Встречали ее песнями. Первыми были дети. Начиная с этого дня, дети каждый день 
катались с гор.
Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей и 
выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день 
начинались игрища и потехи, устраивались девичьи качели, поездки на лошадях.
Среда — лакомка. Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на 
тройке с бубенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, 
лакомились блинами и другими масленичными яствами.
Четверг — широкий, разгуляй-четверток. В этот день было больше всего развлечений.
Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и брали его боем. 
Катались на конях по деревне. Съезжали с гор на санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все 
угощались блинами. Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.



Пятница — тещины вечерки. На тещины вечерки 
зятья угощали своих тещ
блинами. А девушки в полдень выносили блины в 
миске на голове и шли к горке. Тот парень, 
которому девушка понравилась, торопился 
отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка 
из нее выйдет.
Суббота — золовкины посиделки. В этот день 
молодожены приглашали к себе в гости родных и 
потчевали их угощением. Велись разговоры о 
житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре 
находились. Вспоминали и умерших 
родственников, говорили о них хорошие и добрые 
слова.
Воскресенье — прощенный день. Это были 
проводы Масленицы. В поле раскладывали костер 
из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел 
разбрасывали пополю, чтобы наследующий год 
собрать богатый урожай. В прощенное 
воскресенье ходили друг к другу мириться и 
просили прощения, если обидели раньше. Даже 
когда встречали незнакомого человека, просили у 
него прощения.



На Руси на Масленицу делали куклы двух видов. 
Чучело Масленицы в человеческий рост 
символизировал переход из одного времени года в 
другое, а Домашняя Масленица находилась дома до 
следующего года и считалась сильным оберегом 
жилища, выполняя заветы хозяев дома. Хранили 
куклу в красном углу или у входа в жилище. Раньше 
к любому празднику в семье мастерили куклу, в 
которую вкладывалась частица души. Это была 
обрядовая кукла, оберег, берегиня. Как правило, 
самыми охранными были куклы, выполненные без 
иглы и ножниц. Ткань старались при изготовлении 
кукол не резать, а рвать. 
Обрядовая кукла — не игрушка. Лицо, как правило, 
оставалось белым. Смысл этого намного глубже — 
кукла без лица считалась недоступной для вселения 
в нее злых сил. 
Руки куклы символизируют обращение к солнцу, а 
особым образом собранная юбочка символизирует 
солнцеворот. Оберег делается на год, на следующем 
празднике сжигается или пускается по воде.



Ее наряжали в платье, наголову повязывали платок, а 
ноги обували в лапти. Куклу усаживали на сани и 
везли в гору с песнями. А рядом с санями скакали 
вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали 
шутки ряженые. Иногда в большие сани впрягали 
друг за другом лошадей. Получался поезд. В сани 
садился молодой парень, на него навешивали разные 
погремушки, колокольчики. Перед ним ставили 
сундук с пирогами, рыбой, яйцами, блинами. Поезд 
под смех и шутки односельчан проезжал по всей 
деревне, а потом отправлялся в соседнее село.
По легенде Масленица была дочкой Деда Мороза и 
жила на Севере. Хрупкая девочка Масленица 
встретила человека. Он увидел ее, прячущуюся за 
огромными сугробами, и попросил помочь уставшим 
от долгой зимы людям — согреть и развеселить их. 
Согласилась Масленица и, превратившись в 
здоровую, румяную бабу, хохотом, плясками и 
блинами заставила род человеческий позабыть о 
зимнем ненастье.
 



Традиционно у такой куклы лицо не рисовали, 
они были безликими. Считалось, что имея 
выражения  лица, кукла приобретает душу и 
теряет свои свойства.
Веселье продолжалось до вечера, а в 
заключение всех затей «провожают 
Масленицу» — сжигают чучело, 
изображающее Масленицу.
«Домашняя Масленица» – это обережная 
тульская куколка. Такая куколка оберегает 
жилище и выполняет заветы хозяев. Куколку 
делали в канун празднования масленицы, и она 
хранилась в доме целый год. Жила она в 
«красном углу» или у входа в горницу. 
«Домашней Масленицей» встречали жениха и 
невесту. Когда тёща ждала молодых на блины, 
то она выставляла эту куколку в окно или на 
перила крыльца. «Масленица» – куколка 
обережная, поэтому при изготовлении её 
используются красные нитки. Ткань не резали, 
а отрывали руками. При изготовлении 
«Масленицы» используется солома или лыко, 
олицетворяющее буйную силу растительности. 
Одежда у куколки яркая, с растительным 
орнаментом.

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


