


Масленица — это озорное и весёлое прощание с 
зимой и встреча весны, несущей оживление в 
природе и солнечное тепло. Люди испокон веков 
воспринимали весну как начало новой жизни и 
почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему 
живому. 



☼Масленица – языческий праздник,
связанный с днем весеннего
солнцеворота. 

☼ Для славян она долгое время была и 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. Отсюда и 
выражение: «Хоть с себя все заложи, а Масленицу 
проводи».



Древние считали блин символом 
солнца, поскольку он, как и солнце, 
жёлтый, круглый и горячий, и 

верили, что вместе с блином они 
съедают частичку его тепла и 
могущества. Блины являются 

основным угощением и символом 
Масленицы

Под блины пели да плясали, 
Масленицу провожали.  И так 
лихо провожали,  что после 

праздника говорили:  
«Масленица - объедуха, деньгам 

приберуха!»



Масленица на протяжении многих  
веков является народным 
гуляньем. Все традиции 

Масленицы направлены на то, 
чтобы прогнать зиму и разбудить 

природу ото сна.
На Руси в старину были свои 

обычаи встречи и проводов этого 
праздника. 

В былые времена, взяв со своего 
двора по пучку сломы, жители 
села складывали их в одну кучу, 
из которой потом все вместе 
делали куклу, наряжали ее "по-
бабски" и возили  в санях по 
улицам, приветствуя и чествуя 
Сударыню-масленицу, а потом 
ставили на самое высокое место. 



Вся неделя делится на два периода: 
Узкая Масленица — первые три дня и 
Широкая Масленица — это последние 
четыре дня. В первые три дня можно 
было заниматься хозяйственными 
работами, а с четверга все работы 
прекращались, и начиналась 
Широкая Масленица. Каждый день 
недели имеет свое название, а 
название говорит о том, что в этот 
день полагается делать.

Во время встречи 
Масленицы обязательно 
пели песни:
Ой да Масленица на двор 
въезжает,
Широкая на двор въезжает!
Ой да Масленица, погости 
недельку,
Широкая, погости другую!

И с икрой, и со сметаной – 
   Всякие они вкусны! 
  Ноздреваты и румяны – 
  Наши солнышки блины!

 Начинали печь блины.



Понедельник – «встреча» праздника
В этот день устраивали и раскатывали 

ледяные горки.  Дети делали утром 
соломенное чучело  Масленицы, наряжали 

его и все вместе возили по улицам 

Утро... Понедельник..
Наступает «встреча» 

 Яркие салазки
 с горочек скользят. 
Целый день веселье
Наступает вечер...

  Накатавшись вволю, 
все блины едят.



Вторник – «заигрыш»
В этот день начинались веселые игры. С утра 
девицы и молодцы  катались на ледяных горах,  
ели блины. Парни искали невест,  а девушки  -  

женихов .

«Заигрыш» беспечный – 
вторника отрада.

Все гулять, резвиться вышли, 
как один!

Игры и потехи, а за них - 
награда:

Сдобный и румяный 
масленичный блин!

Возле ледяных гор 
развертывалась 
бойкая торговля 
горячим сбитнем, 
чаем из 
дымящихся 
самоваров, 
сладостями, 
орехами, пирогами 
и блинами. 



Среда – «лакомка»
Третий день Масленицы отличался богатыми 

столами с угощением для гостей.

Тут среда подходит– 
«лакомкой» зовётся.
Каждая хозяюшка
колдует у печи.

   Кулебяки, сырники - всё им 
удаётся.

  Пироги и блинчики - всё на 
стол мечи!



Четверг – «разгуляй» 

В этот день чтобы помочь солнцу  
прогнать зиму, люди устраивали  по 
традиции катание на лошадях «по 

солнышку» ‑ то есть по часовой стрелке 
вокруг деревни .

Все жители сел и 
деревень 
устраивали 
хороводы, 
балаганы, 

кулачные бои, 
веселые игры и 

пирушки. В этот же 
день проводились 
кулачные бои.

А в четверг -  
раздольный 
«разгуляй» 
приходит.
Ледяные крепости, 
снежные бои...
Тройки с 
бубенцами на поля 
выходят.
Парни ищут 
девушек - суженых 
своих.



Кулачные бои

В старину было три 
вида 
кулачных боев:
� бой один на один;
� «стенка на стенку»;
�«сцеплялка – свалка». 

�Для боя полагались специальные 
меховые рукавицы и толстые шапки.

�По старинной примете, чья деревня 
победит, в   той и урожай будет 
больше.



Важным событием 
этого дня было 
взятие снежного 

городка – 
символическая 

битва весны и зимы.

 Играющие делятся на 
"пеших" и "конных". 

"Пешие" занимают город, 
"конные" готовятся к 
нападению. Осажденные 
защищают город портив 

"конницы", не давая ей 
ворваться в крепостные 

ворота, отбивая их 
метлами. 



Балаганы,  
ряженыеНи одна Масленичная неделя 

не обходилась без балаганов, 
где весь честной народ мог 
посмотреть представление, 
и ряженых, чаще всего это 
были скоморохи и разные 
животные. 



Пятница – «тещины вечера» 

Пятница настала – 
«вечера у тещи»...

Тёща приглашает зятя 
на блины

Есть с икрой и сёмгой, 
можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с 

маслом ели мы.

Пятница давала шанс 
тещам отдохнуть от 
стряпни и отправиться с 
ответным визитом к 
зятьям, которые были 
обязаны оказать им 
почтение и, конечно, 
угостить блинами. 

Зять должен был 
самолично 
пригласить тещу с 
вечера, а утром – 
еще и прислать за 
ней специальных 
посыльных – 
«зватых».



Суббота – «золовкины посиделки» 

В этот день ходят  в гости ко всем  
родственникам  и угощаются 

блинами .

Близится суббота – «золовки 
угощение».

     Вся родня встречается, 
водит хоровод.

Праздник продолжается,
общее веселье.

Славно провожает Зимушку 
народ!



Прощеное воскресенье
    В этот день просили прощения у 
родных и знакомых за обиды и 
после этого весело пели и плясали, 
провожая широкую Масленицу. 
Затем на огромном костре сжигали 
чучело Масленицы, 
олицетворяющее уходящую зиму. 
Костер символизировал солнце.

    Пепел развеивали по полю, чтобы 
был хороший урожай. 

Воскресенье светлое 
быстро наступает.

Облегчают душу все в 
«прощеный день».

Чучело соломенное - 
Зимушку - сжигают,
Нарядив в тулупчик, 
валенки, ремень...



Прощание с Масленицей завершалось 
в первый день Великого  поста ‑ 
Чистый понедельник, который 

считали днем очищения от греха и 
скоромной пищи 

Пышные гуляния Ярмарка 
венчает.

До свиданья, Масленица, 
приходи опять!

Через год Красавицу снова 
повстречаем.  

Снова будем праздновать, 
блинами угощать!




