
Масленица, Масленица,
Дай блинком 
полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей 
придёт!
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Самым веселым и народным 
праздником у древних славян всегда 
была МАСЛЕНИЦА. 
Он отмечался народными гуляньями и 
богатым угощением. 

Исследователи предполагают, 
что появился данный праздник 
7-8 тысяч лет назад. Тогда 
люди поклонялись великим 
богам Велесу, Ярилу и Перуну, 
что привело к зарождению 
традиции встречи весны. 





Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, 
несущей оживление в природе и солнечное тепло. 

Славяне воспринимали весну, как начало новой жизни, 
поклонялись природе и почитали Солнце, как 

божество, дающее жизненные силы всему живому. 



КОМОЕДИЦА – другое название 
славянской Масленицы. 
Комом называли медведя, 
олицетворяющего бога скота 
Велеса. По поверью хозяин леса в 
это время пробуждался после 
долгого зимнего сна. Мужчины 
чествовали бога Велеса особыми 
«медвежьими» танцами. А 
женщины на Комоедицу пекли 
комы – хлебцы, изготовленные из 
различных сортов муки.В это же время люди приносили жертвы почитаемому 
славянами священному зверю – медведю. «Медвежьему» 
богу – или по-древнеславянски Кому – в дар 
преподносили блины – откуда и пошла поговорка 
«первый блин комам», то есть медведям. 





МАСЛЕНИЦА получила свое название от того, что в 
последнюю неделю перед Великим постом, 

разрешается употребление в пищу сливочного масла, 
молочных продуктов и рыбы. 

В календаре Русской православной церкви этот 
период называется Сырной седмицей, — неделя 

(седмица), следующая за Пёстрой неделей.





Во время масленичных пиршеств столы ломились от 
разнообразных блюд, было много пирогов, печенья, 
разнообразных закусок, кваса и киселей. Главное же 

почетное место занимали горячие румяные блины. Они 
имели круглую форму, что являлось олицетворением 

маленького солнышка. 





Каждый день недели Масленицы на Руси имеет 
свое название со своим смыслом, своими 

обрядами, традициями, которые старались все 
соблюдать.



 

•   



В этот день из соломы делали чучело, надевали на него 
старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и 
с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу 

ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях.

Понедельник – Встреча





На улицах попадались большие 
группы ряженых, в масках, 
разъезжавших по знакомым домам, 
где экспромтом устраивались 
веселые домашние концерты. 
Большими компаниями катались по 
городу, на тройках и на простых 
розвальнях. 
Катались на санках с обледенелых 
гор.

Вторник – Заигрыш
С этого дня начинались разные развлечения: катания на 
санях, народные гулянья, представления. В больших 
деревянных балаганах давали представления во главе с 
Петрушкой и "Масленичным Дедом". 







В каждой семье накрывали 
столы с вкусной едой, пекли 

блины, в деревнях в складчину 
варили пиво. Повсюду 

появлялись торговые палатки. 
В них продавались горячие 

сбитни (напиток из воды, меда и 
пряностей), каленые орехи, 
медовые пряники. Здесь же, 

прямо под открытым небом, из 
кипящего самовара можно 

было выпить чаю.

Среда – 
Лакомка





На этот день приходилась 
середина игр и веселья. 
Возможно, именно тогда 
проходили и жаркие 
масленичные кулачные 
бои, кулачки, ведущие 
свое начало из Древней 
Руси. 

Четверг - Разгул 
(перелом, широкий четверг)









Не успели тещи в среду 
накормить зятьев блинами, как 
уж теперь зятья приглашают их 
к себе в гости! Ведь в пятницу, 
на тещины вечерки зятья 
угощали матерей своих жен 
блинами да сладостями.

Пятница - Тещины вечера





В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра 
мужа) молодая невестка приглашала родных мужа к себе в 

гости.
Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в 
гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа 
уже были замужем, то невестка приглашала родню 
замужнюю и со всем поездом развозила гостей по 

золовкам.

Суббота — Золовкины 
посиделки





В России этот день называли «Прощеным 
воскресеньем», когда близкие люди просили друг у 
друга прощения за все причиненные им обиды и 
неприятности; по вечерам принято было посещать 

кладбища и «прощаться» с умершими.

Воскресенье - Прощенный 
день

Основным эпизодом последнего дня 
были «проводы Масленицы». К этому 
дню делали чучело Масленицы из 
соломы или тряпок, наряжали его 

обычно в женскую одежду, несли через 
всю деревню, иногда посадив чучело 
на колесо, воткнутое сверху на шест; 
выйдя за село, чучело либо топили в 
проруби, либо сжигали или просто 
разрывали на части, а оставшуюся 
солому раскидывали по полю: на 

богатый урожай.






