
  
История праздника Масленица для детей 

Масленица относится к переходящим, 

подвижным, праздникам, связанным с Пасхой. 

Празднуют Масленицу на последней неделе перед 
Великим постом, который длится семь недель и 

заканчивается Пасхой. А название «Масленица» 

возникло потому, что на этой неделе по 

православному обычаю мясо уже исключается из 

пищи, а молочные продукты ещё можно употреблять 

- вот и пекут блины масленые. Первоначально 

Масленицу называли Мясопустом, позже Сырной 

неделей.  

Согласно легенде, Масленица родилась на 

севере, отцом её был Мороз. Однажды в суровые 

морозы человек заметил её, прячущуюся за огром-

ными сугробами. Он позвал её помочь людям, 
развеселить их, согреть и накормить. Масленица 

пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, 

какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с 

румяными щеками, коварным взглядом, громко 

хохочущей. Обычай празднования Масленицы ведёт 

своё начало с древнейших времён - греческих и 

римских праздников, которые в Западной Европе 

превратились в карнавалы.  

Кроме того, обычаи Масленицы идут от 

обрядов славян-язычников. Празднование её 

приурочивалось ко дню весеннего равноденствия. 
Ритуалы, которые проводились в то время, были 

направлены на изгнание зимы и встречу весны. 

Поэтому сегодня Масленица стала для людей 

праздником проводов зимы.  

При Петре I масленичные потехи 

проводились в Москве у Красных ворот. В 1722 г., по 

случаю Ништадтского мира, царь дал в Первопре-

стольной невиданный маскарад и санное катание. 

Шествие открывал Арлекин, восседавший в санях, 

запряжённых шестью лошадьми, украшенными 

бубенчиками и побрякушками. 

 Следом на санях ехали ряженые, а в конце 
процессии на санках, запряжённых четырьмя свинья-

ми, сидел шут. Затем появлялась громада - 88- 

пушечный корабль, построенный по образцу корабля, 

спущенного на воду в 1721 г. На корабле, который 

везли 16 лошадей, ехал сам царь в одежде флотского 

капитана. 

 

 

 

Традиции празднования Масленицы 

 

В первые три дня Масленой недели шла под-
готовка к основному празднованию: привозили дрова 

для костров, строили горы, украшали избы. 

Главные празднества проходили с четверга 

по воскресенье. В помещения заходили только для 

того, чтобы угоститься блинами и горячим чаем. В 

некоторых деревнях молодёжь ходила по дворам с 

балалайками, рожками, бубнами, распевая колядки. В 

городах люди участвовали в праздничных гуляньях: 

нарядно одевались, шли на театральные представле-

ния, заходили в балаганы посмотреть на скоморохов, 

на потехи с медведем. 

Одним из главных развлечений было катание 
молодёжи и детей с ледяных гор. Горки старались 

украсить - флажками, фонариками. Для катания ис-

пользовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки 

(расплющенные корзины, заледеневшие снизу), дере-

вянные корыта - корёжки, перевёрнутые скамейки. 

Одним из действ Масленой недели было 

взятие снежного городка. Парни строили снежный 

городок-ледяную крепость с воротами, сажали туда 

стражу, а потом пешие и конные шли в атаку, лезли 

на стены, врывались в ворота. Осаждённые 

оборонялись снежками, мётлами и нагайками. 
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, монастырские крестьяне с помещичьими. К бою 

готовились серьёзно: парились в банях, ели хлеб и 

мясо - в нарушение предпостного запрета, - потому 

как верили, что они придавали силу и смелость. 

Обращались и к колдунам, просили дать специальный 

заговор на победу. Считалось, победа будет за тем, 

кто убьёт чёрную змею и положит в сапог её язык 

 

                    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 Праздничные приметы. 
Различные поверья – неотъемлемая часть  
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Народные праздники 
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любого языческого или церковного 

праздника. Они появлялись в кладези народной 

мудрости сами собой и бережно сохранялись 

следующими поколениями. Многие из масленичных 
примет в неприкосновенности дошли до наших дней. 

 Наши предки верили, что если праздничные 

блины удались пышными да румяными, то и весь год 

будет сытным. Порвавшаяся или комковатая выпечка 

предупреждала о предстоящих невзгодах. 

 Считалось, что каждый блинок, испечённый 

на Масленицу, символизирует погожий день. Чем 

больше хозяйки жарили маленьких солнышек, тем 

лучше погоду ожидали в предстоящем 

сельскохозяйственном сезоне. 

 Приглашая зятя на блины, тёща всегда 
стремилась ему угодить. Ведь чем вкуснее покажется 

родственнику угощение, тем благополучнее сложится 

семейная жизнь её дочери. 

 На Блинницу всегда смотрели на погоду. 

Если неделя сопровождалась мокрым снегом или 

дождём, то ожидали грибной год, а морозная седмица 

предвещала жаркое и засушливое лето. 

 На Масленой неделе очень радовались, если в 

доме внезапно появлялись незваные гости. Ведь эта 

примета обещает семье счастье на весь год. 

 Чтобы жизнь была веселее и изобильнее, на 

праздничный стол старались приготовить как можно 
больше вкусных и разнообразных угощений. 

 На Прожорной неделе принято было 

выбрасывать из дома старые, негодные вещи. Иногда 

их сжигали на праздничном костре. Чем больше 

ненужного хлама выносили, тем больше обновок 

предстояло получить в будущем. 

 Одними из самых популярных развлечений 

на Масленицу были катание на качелях и спуск с 

ледяной горы. Наши предки верили, что самое 

большое счастье поджидает того, кто выше всех 

поднимется и дальше всех уедет. 

 Каждый в Прощёное воскресенье верил, что 

если он сможет от всей души простить человека, 

причинившего зло, то жизнь непременно изменится в 

лучшую сторону. 

 

 

 

 

 

Обычаи Масленицы. 

В первые три дня праздника шла активная 

подготовка к торжеству: 

привозили дрова для костра; украшали избы; строили 
горы. 

Главное празднование проходило с четверга 

по воскресенье. В дом заходили для того, чтобы 

угоститься блинами и выпить горячего чая. В 

некоторых селениях молодёжь ходила по домам с 

бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. 

Городские жители участвовали в праздничных 

гуляньях: одевались в лучшие наряды; шли на 

театральные представления; посещали балаганы, 

чтобы посмотреть на потехи с медведем и 

скоморохов. 

Главным развлечением было катание детей и 
молодежи с ледяных горок, которые старались 

украсить фонариками и флажками. Для катания 

использовались: рогожи; санки; коньки; шкуры; 

ледянки; деревянные корыта. 

Ещё одним веселым событием было взятие 

ледяной крепости. Парни строили снежный городок с 

воротами, туда сажали стражу, а потом шли в атаку: 

врывались в ворота и лезли на стены. Осаждённые 

оборонялись. как могли: в ход шли снежки, мётлы и 

нагайки. 

В Масленицу парни и молодые мужчины 
показывали свою прыть в кулачном бою. Участвовать 

в боях могли жители двух деревень, помещичьи и 

монастырские крестьяне, жители большого села, 

проживающие в противоположных концах. К бою 

серьёзно готовились: парились в банях; сытно ели; 

обращались к колдунам с просьбой дать специальный 

заговор на победу. 

 

 
 

 

 

Сжигание соломенного чучела. 

Зачем сжигают масленицу сейчас — вопрос 

совершенно иного порядка, поскольку у 

современного ритуала нет абсолютно никакого 
религиозного подтекста. В течение целой недели 

люди обильно потребляют блинчики, а сжигание 

соломенного чучела становится скорее развлечением, 

нежели неким ритуалом с особым смыслом. 

Само чучело не изготавливается в первый день 

празднеств в каждом доме, а делается на заказ к 

воскресенью. 

Ритуальное сожжение происходит лишь на 

главных площадях да в местах, где были 

организованы специальные мероприятия. 

Пепел, оставшийся после соломенного 

чучела, не развевается по полям и не закапывается в 
землю.Также отпала традиция сжигания старой 

одежды или остатков праздничной еды. 

Традиции празднования масленицы 

постоянно изменялись и трансформировались из-за 

того, что служители церкви выступали за отмену 

торжества. И Екатерина II, и Петр I ратовали за 

отмену праздника, но для простого народа масленица 

уже давно стала не символом языческих традиций, а 

важной частью будущих религиозных торжеств. 
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