
Масленица



Масленица - один из самых веселых праздников. 
Всю неделю люди устраивают веселые проводы 
зимы. Эти проводы сопровождаются народными 
гуляниями, обязательным элементом этих гуляний 
являются блины. Существует множество версий по 
объяснению того, откуда появился праздник 
Масленица.



Одна из таких легенд гласит - в основе появления названия праздника 
«Масленица» лежит традиция выпекать блины. Люди старались привлечь 
милость солнышка, чтобы оно их обогрело и помогло в трудную минуту. 
Поэтому блины имеют форму маленького солнышка. Также было принято 
в селах водить хороводы и устраивать гуляния. Считалось, что подобные 
церемонии делают добрее солнце, то есть солнце «умасливается». 
Отсюда и название — «Масленица».



На Руси масленица всегда отмечалась широко.
С понедельника по среду масленица называлась «узкой», с четверга начиналась 
«широкая» масленица – все ходили друг к другу в гости, отдыхали, работать было 

запрещено.

Как отмечали 
масленицу на Руси



Каждый день масленичной недели имел свое 
значение: 

понедельник – «Встреча» (с этого дня начинали 
печь блины), 
вторник – «Заигрыши» (девушки и парни катались с 
горок, ходили в гости на блины), 
среда – «Лакомка» (все лакомились блинами), 
четверг – «Разгул» (начинали работать балаганы, 
проводиться кулачные бои, катания на санях и 
лошадях продолжались), 
пятница – «Тещины вечерки» (тещи приглашали 
в  гости зятьев на блины), 
суббота – «Золовкины посиделки» (невесты 
приглашали в гости будущих золовок на блины), 
воскресенье – «Прощёное воскресенье».



В прощёное воскресенье люди просили друг у друга прощение за все обиды, сжигали чучело 
зимы на костре. Чучело делали из соломы, причем каждый житель села должен был принести 
что-то для его изготовления: или солому, или предметы одежды. Чучело делали к первому дню 
масленичной недели, потом всю неделю водили вокруг него хороводы, пели песни, даже с горок 
катали. Словом, люди делали все, чтобы задобрить зиму, уговорить ее уйти. А в последний 
день масленичной недели чучело уничтожали, обычно сжигали на костре.



Масленичные забавы



«Взятие снежного городка»
Дети и взрослые строили снежный город, потом одна команда его обороняла, а другая 

нападала.



«Царь горы»
И дети, и взрослые собирались у заснеженной горы, а затем по команде ведущего начинали на 

нее карабкаться. Кто первым забирался на гору, тот и победитель.
А по спуску с горы даже предсказывали, кому какой год предстоит. Если съедешь благополучно 

(не перевернешься, не ударишься), то и год будет удачным. А чем дальше проедешь, тем дольше 
проживешь.



«Катание с горы»
Одним из главных развлечений было катание молодёжи и детей с ледяных гор. 

Горки старались украсить - флажками, фонариками. 
Для катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки (расплющенные корзины, 

заледеневшие снизу), деревянные корыта, перевёрнутые скамейки.



«Кулачные бои»
В Масленицу обычаи давали возможность парням и молодым мужчинам показать свою удаль в 

кулачном бою. Биться друг с другом могли две деревни, жители противоположных концов 
большого села. 

К бою готовились серьёзно: парились в банях, ели хлеб и мясо - в нарушение предпостного 
запрета, - потому как верили, что они придавали силу и смелость.



«Бой подушками»

«Ледяной столб с призами»




