


История Масленицы берет начало еще в эпоху языческих 
племен на Руси. У древних славян этот праздник знаменовал 
проводы зимы, встречу весны и начало полевых работ. Он 
был связан с именем бога плодородия и скотоводства 

Велеса.
В дни Масленицы наши предки приносили жертвоприношения 

Богам, проводили обряды, устраивали пиршества. Более 
тысячи лет назад, когда христианство насаждалось на 
Руси насильственным путем, наши предки, не желая 
расставаться со своими языческими богами, старались 

сохранить традиции в новой вере.
После принятия христианства праздник на Руси сохранился. 

Все ритуалы, которые исполнялись в языческой Руси на 
Масленицу, совершенно неизменно перешли и в Русь 

православную. Наиболее прижились к празднику обряды, 
посвященные Богу Солнца: катание по улицам 

подожженного колеса, жжение костров, приготовление 
блинов - все это символы верховного бога Ярило.



�

Но самое главное - это блины! Блин - символ солнца. Такой же 
круглый и горячий. С пылу с жару подаются они на стол. С 
маслом, со сметаной, с икрой, грибами, севрюжиной или 

осетриной - выбирай на любой вкус. А, наевшись досыта – гуляй и 
развлекайся! 



   На первый день масленицы русский народ справлял встречу 
Чистой масленицы - широкой боярыни.В старину дети с 
утра выходили на улицу строить снежные горы.



ДЕТИ НАЧИНАЛИ КРИЧАТЬ: «МАСЛЕНИЦА ПРИЕХАЛА, 
МАСЛЕНИЦА ПРИЕХАЛА!» И УСТРАИВАЛИ КУЛАЧНЫЕ БОИ В 

ЧЕСТЬ ПРИЕЗДА ДОРОГОЙ ГОСТЬИ. 



� К первому дню Масленицы устраивали горы, висячие качели, 
балаганы для скоморохов, столы со сладостями. Не кататься с гор 
и на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину - 
жить в горькой беде, а на старости лет лежать на смертном 
одре, сидеть калекой без ноги.





�
На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости - 
покататься на горах, поесть блинов. Дети катались с гор 
во все дни масленицы – съезжали с гор на санях, на салазках, 

или на обледенелых рогожах. 



Среда “лакомкой” слывёт:
Наготовит, напечёт!

Масленицу ублажает,
Всех гостей за стол сажает.

“Лакомка” открывала угощение во всех домах блинами и другими 
яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли 
блины, в деревнях в складчину варили пиво. Повсюду появлялись 
театры, торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напитки 
из воды, мёда и пряностей), калёные орехи, медовые пряники. Здесь 
же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было 
выпить чаю.
Выражение “К тёще на блины” тоже хранит в себе старинную 
традицию, когда в среду Масленичной недели тёщи звали полакомиться 
блинами зятьёв с женами, отсюда и название среды – “лакомка”. 
Тёщины блины – по обычаю целый пир. Напечёт тёща целую гору 
блинов: молочных, со сметаной, с икрой, с селёдочкой, с грибами, с 
земляничным или малиновым вареньем, с мёдом – просто пальчики 
оближешь.
Молодые девушки тоже пекли блины и выносили их на улицу, чтобы 
парни, будущие женихи, могли по достоинству оценить их кулинарные 
умения.





   С четверга, недаром 
называвшегося «широким», 
масленичный разгул 
развертывался во всю 
ширь. Всем миром, в 
качестве участников или 
активных, 
заинтересованных 
зрителей, выходили на 
кулачные бои, возведение и 
взятие снежного города, на 
конские бега, катание по 
улицам. 





    Если в среду зятья гостили у своих тещ, 
то в пятницу зятья устраивали 

«тещины вечерки» - приглашали на 
блины. Являлся и бывший дружка 

(нынче, свидетель), который играл ту 
же роль, что и на свадьбе, и получал за 
свои хлопоты подарок. Обычно, зятья и 
дочери приглашали заранее таких гостей 
поучить их уму-разуму. Неуважение зятя 
к этому обычаю считалось бесчестием, 
страшной обидой и было поводом к 
вечной вражде между ним и тещей. 

Получить такое приглашение 
почиталось за великую честь, да и 

молодым на руку, потому как званная 
теща была обязана прислать с вечера 
весь блинный снаряд: таган, сковороды, 
половник и кадку, в которой ставят 

блины. А тесть мешок муки и кадушку 
масла. 



� В субботу, на Золовкины посиделки 
(золовка - сестра мужа) молодая 
невестка приглашала родных мужа к себе 
в гости. Интересно, что само слово 
«золовка», как считалось, происходит от 
слова «зло», так как сестры мужа 
относились к невестке («пришедшей 
невесть откуда») недоверчиво и 
настороженно - вспомним, хотя бы 
русские народные сказки

� 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. 
Новобрачная невестка должна была 
одарить своих золовок подарками.

�  





� В воскресенье - «прощеный 
день» устраивали проводы 
Масленицы. Сутра 
ребятишки собирали дрова 
для костра – жечь 
Масленицу. 

� В последний день масленицы 
все друг у друга просили 
прощения, новобрачные 
ездили по своим родным, 
одаривали тестя и тещу, 
сватов и дружек за 
свадебные подарки. 





МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ СЖИГАЮТ ЧУЧЕЛО 

МАСЛЕНИЦЫ, НО НЕТ, НЕ МАСЛЕНИЦУ СЖИГАЮТ, А 
ЗИМУ ПРОВОЖАЮТ!




