


один из самых любимых в 

народе праздников, самый 

шумный и весёлый в 

народном календаре праздник



Масленица берёт начало еще в языческих традициях 
наших далёких предков. 





Когда-то, еще до принятия 

христианства, наши предки 

язычники обожествляли природу 

и считали, что она живая и 

населена добрыми и злыми 

силами. Поэтому перед важными 

для людей событиями было 

принято обращаться к силам 

природы, задабривая их.







ПРОВОДЫ 
ЗИМЫ

ВСТРЕЧА 
ВЕСНЫ



Хочешь, чтобы поскорее пришла весна, покажи, как ты ждёшь ее. 
С давних времен люди были уверены, что весна — начало новой жизни, а Солнце 

— существо, дающее жизнь и силы всему живому. 





Призывая Солнце, 
люди пекли пресные 

круглые лепешки 
золотистого цвета, а 

позже стали печь 
блины. 





Позже, когда на Руси приняли христианство, когда стали признавать 
только одно божество, перед Великим постом запрещалось есть мясо.





Масленицей называют чучело из 
соломы, наряженное в женскую 

одежду, с блинами или сковородой 
в руках. 

Чучело Масленицы становилось 
главным героем всей масленой 
недели: вначале его величали, 

развлекали, чествовали, а в конце 
недели — сжигали на костре, 

прогоняя тем самым последние 
морозы и зиму.







Каждый год время Масленицы меняется, ведь это - «переходящий» праздник, 
связанный с Пасхой. 



Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим 
постом, который длится 7 недель и заканчивается Пасхой. 

7 недель



Масленица празднуется семь дней: каждый день 

имеет свое название и значение.



Первый день Масленицы: 

Понедельник - «встреча»





К первому дню Масленицы сооружались 

общественные горки, качели, столы со сладостями.



Из  соломы  и  старой  одежды  мастерили  чучело  Масленицы, которое 

возили  по  улицам  на  санях,  а  затем  ставили  посередине  деревни, где 

оно стояло до воскресенья.





Второй день Масленицы:
Вторник  - «заигрыши»





С утра приглашались девицы-молодицы покататься на санках с 
горок, поесть блины, устраивались девичьи качели, поездки на 

лошадях.



Третий день Масленицы:
          Среда - «лакомка»





В этот день люди лакомились блинами и другими масленичными яствами. 
Блины пеклись с бесконечным разнообразием: пшеничные, ячневые, 

овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста.
Народ говаривал: «Блин не клин, брюха не распорет».



На  «лакомки» тёща 
приглашала своего зятя к 

блинам. Таким образом тёща 
демонстрировала 

расположение к зятю. 
По вкусовым пристрастиям 
зятя можно определить его 

характер. 



Четвёртый день Масленицы:
 «широкий четверг» ,

           «разгул, перелом»







Пятый день Масленицы:
Пятница – «тёщины вечерки» 



На тёщины вечерки 
зятья угощают своих тёщ 

блинами. 



В старину зять обязан был с вечера лично приглашать тещу, а 
потом утром присылал нарядных зватых. Чем больше бывало 

зватых, тем теще более оказывалось почестей.
За столом — песни, веселье, добрые советы по поводу семейной 

жизни.



 

Шестой день Масленицы:
Суббота – «золовкины 

посиделки»



Молодые жёны звали в гости к себе золовок,
а также других его родственников.



Если золовка была незамужней, то 
хозяйка приглашала также своих 
незамужних подруг, если сёстры 

мужа были замужние, то 
приглашалась замужняя родня 

хозяйки. 

Новобрачная невестка обязана была 
одарить своих золовок подарками. 

Масленица была, как бы предлогом 
сойтись, посудачить о том, о другом.



 

Седьмой день 
Масленицы :
Воскресенье– 

«проводы»



Это завершающий день всей 

масленичной недели, получившая 

также название Прощёное 

воскресенье. Все близкие люди 

просили друг у друга прощения за 

все причиненные за год 

неприятности и обиды. Прощёное 
воскресенье





Традиции, сопутствующие каждому дню Масленичной 
недели, до наших дней не сохранились. 















Пускай уходят в зиму холода,

И солнечным блином весна сияет.

Народ пускай гуляет досыта,

Блинами всех прохожих одаряя.

Ах, Масленица, что за благодать!

Не хватит нам столов под угощенье —

Весну с блинами будем мы встречать

До самого воскресного прощенья.


