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История возникновения Масленицы 

 

Широкая Масленица, 

Мы тобой хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

 

Масленица - один из самых любимых в народе праздников, самый 

шумный и веселый в народном календаре праздник. Причем, каждый год 

время Масленицы меняется, ведь это - «переходящий» праздник, время 

которого зависит от того, когда в данный год будет праздноваться Пасха 

(отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и 

полнолуния). На переломе от зимы к весне на Руси исстари на Масленицу 

как бы повторяли зимние Святки. Однако Масленица берет начало еще в 

языческих традициях наших далеких предков - древних славян, которые в 

конце февраля - начале марта устраивали проводы Зимы - праздник, 

посвященный рождающемуся Солнцу. Потому и эмблемой этого старинного 

праздника стал блин, как знак Солнца. 

Вообще настоящий народный праздник в разных странах - это праздник 

зимний, или ранневесенний, или позднеосенний, потому что в середине года 

не до плясок: надо растить и собирать урожай. По Далю, Масленица - 

Масляница, Масленика, Масляная, Масленая неделя, сырная неделя до 

Великого поста. «Праздновать масляну, пировать, гулять». 

В христианской религии масляная или мясопустная неделя - на которой 

верующим уже запрещается есть мясо, но еще разрешается во все дни - рыба, 

яйца и молочные продукты. Это последняя неделя перед строгим временем 

Великого поста, поэтому народ стремится в течение нее налакомиться, 

нагуляться и навеселиться впрок. 

Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными 

шествиями, катаниями с ледяных горок, на санях и каруселях, походами в 

гости, балаганами, ритуальными кострами, величанием молодоженов, играми 

и боями. По красоте, поэтичности, традициям и озорству это один из самых 

продолжительных и веселых предвесенних праздников в канун Великого 

поста. 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/maslenica/nazvanie-dnei-maslenichnoi-nedeli-maslenichnaja-nedelja.html


Наконец, Масленицу называют тризной по умершей зиме-стуже. Россия - 

страна зимняя, холодная. Вот почему проводы зимы - всегда праздник. Люди, 

забывая про холода, бесконечные зимние ночи, про тоску и печаль, пили 

чарками вино, пекли румяные и горячие, как само солнце, блины и 

веселились от души. 

В 1722 году по случаю заключения мира со Швецией Петр I в присутствии 

иностранных послов открыл праздник красивым зрелищем. Сам в парадном 

мундире ехал по сугробам на «корабле», запряженном шестнадцатью 

лошадьми. Далее на санях двигались другие корабли. Палили пушки. Вот так 

отмечали Масленицу при Петре I. 

Старинная Русь справляла Масленицу шумно. Олицетворением праздника 

часто являлось чучело из соломы и тряпок, одетое в женскую одежду. 

Повсеместно устраивали разные игры и гулянья: качели, конные 

соревнования, ледяные горки, катание на санках. А для молодоженов был 

обычай: жена, сидевшая на коленях у мужа, после спуска с горы, должна 

была поцеловать супруга. Молодежь щеголяла нарядами, каждый стремился 

перечудить другого. Каждый день масленой недели имел свое название и 

свои обычаи. 

 

Понедельник - встреча 

В прежние времена в понедельник изготавливали чучело Масленицы, 

ставили его в сани, прикрепляли лентами и платками. Надевали на него 

домотканный наряд, в руку вставляли блин. В таком виде сударыня 

Масленица хранилась до пятницы у выбранных жителей деревни. 

Вторник - заигрыш 
Во вторник строили большие горки, устраивали катки для детей. Горки 

укрепляли на четырех столбах, сверху настилали доски, покрывали снегом и 

заливали водой. Рядом втыкали в снег еловые ветки и лепили из снега 

фигуры, лица которым рисовали углем. 

Среда – лакомка, разгул, перелом 
В среду, помимо блинов,  выпекали печенье, калачи, пироги и готовили 

различные  блюда к разгульному четвергу. Зятья приходили в гости на блины 

к своим тещам. 

Четверг – широкий, разгуляй, четверок 
Самая веселая часть праздника начиналась с четверга. В избу, где стояла 

Масленица, из всех домов приносили угощение. Около дома устанавливали 

шест, прикрепляли к нему тележное колесо, а на колесо сажали самого 

веселого мужика – балагура. Вся деревня наблюдала за тем, что этот мужик 

будет «вытворять». Под общий смех и шутки угощали друг друга. А потом 

катались на лошадях с бубенчиками  и колокольчиками. 

Пятница – «Тещины вечерки» 
В пятницу  выбирали самую красивую девушку деревни, её усаживали в 

сани вместе с Масленицей. С песнями возили её из деревни в деревню, 

соревнуясь в быстрой езде и прыжках в сани на ходу. Зятья приглашали в 



этот день на блины своих тещ, причем зять обязан был пригласить тещу 

лично. 

Суббота – «Золовкины посиделки» 
Весь день в субботу молодежь каталась на горках. Перед закатом солнца 

народ собирался смотреть на взятие крепости Зимы. Ее строили заранее. 

После взятия крепости зажигали деревянные столбы, и высокие факелы 

сияли в наступающих сумерках, отражаясь в ледяных поверхностях. 

Родственники приходили в гости к молодой невестке на блины, она угощала, 

стараясь показать себя хорошей хозяйкой 

Воскресенье – «Прощеный день. Проводы Масленицы» 
Воскресенье был самым грустным моментом праздника. Масленицу надо 

было хоронить. С жалобными причитаниями везли за околицу, где был 

сложен костер. Когда Масленицу сжигали, прыгать через костер решались 

только смельчаки: размеры его были огромны. После песен, игрищ, 

хороводов веселье заканчивалось. В деревне воцарялся мир. Родные  и 

знакомые прощали друг другу обиды, Младшие приходили к друг другу со 

словами: «Прости меня, пожалуйста, если я в чем-то виноват перед тобой». 

 

МАСЛЕНИЧНЫЕ ПЕСНИ 
При встрече Масленицы пели: 

Масленица-кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько: 

Сыром, маслом, блином 

И румяным пирогом! 

А мы Масленицу ожидали, 

Киселя с молоком не хлебали. 

Вот и Масленица во двор въезжает, 

Широкая во двор вступает. 

Все на кониках вороных, 

Все на саночках расписных, 

А мы, девушки, ее привечаем, 

А мы, красные, ее встречаем, 

Веселенько в хороводах гуляем. 

 

С ледяных гор съезжали с песнями: 
А мы Масленицу ожидали, 

Дорогую гостюшку встречали. 

Блинами гору устилали, 

Сверху маслицем поливали. 

Как от блинов гора крута, 

Как от маслица гора ясна. 

А на горушку снеги сыплют, 

А нас мамоньки домой кличут. 

Нам домой идти не годится. 

Мы надумали с горы прокатиться. 

Ой ты, Масленица-Кривошейка, 

Покатай-канасхорошенько! 

 



Когда ребятишки обходили дома, у окон просили: 
Тин-тин-тинка, 

Подайте блинка, 

Оладышка-прибавшика. 

Последний кусок, 

Мочальный усок! 

Уж вы не скупитесь, 

Масленым кусочком поделитесь! 

 

В последний день Масленицы пели: 
А мы Масленицу провожали, 

Тяжко-тяжко по ней вздыхали: 

-Ой ты, Масленица, воротись, 

За белую березу зацепись, 

За белую березу зацепись, 

До красного лета протянись! 

А мы Масленицу прокатали, 

Дорогую свою потеряли, 

Думали, будет она — семь годков, 

А она погостила — семь деньков. 

Эй, Масленица, воротись! 

Еще раз покажись! 

 

 


