
 

 

Масленица - исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. 

Семь дней народ провожает надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. 

 

Некоторые историки считают, что в древности Масленица была связана с днем 

весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять 

Великий пост и зависеть от его сроков. Однако это еще не все о значении 

Масленицы. Для славян она долгое время была и встречей Нового года! Ведь 

до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный атрибут 

Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они 

являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А по 

давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. 

Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое 

застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в народе «честной», 

«широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».  

 

Широко праздновали масленицу на Руси! Недаром же в народе нашем и по сей 

день сохраняются поговорки "не все коту масленица", "не житье, а масленица". 



Торговые ряды в Масленичном городке ломились от всевозможных лакомств. 

Пузатые самовары с бархатным чаем, душистые связки баранок, лавки с 

орехами и медовыми пряниками, да не обычными, а с узорами да надписями: 

"Кого люблю - тому дарю", "от милого подарок - дороже золота". Соленья, 

рыба, икра - ешь до отвала! Расписные сани, огромные ледяные горы, 

карусели, танцы и хороводы, шуты и сковорохи, балаганы и театры...А в 

последний день Масленицы сжигают соломенное чучело - символ зимы. 

Провожают зиму до следующего года. 

 

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, 

с грибами, с севрюжиной или осетриной! 

 

Масленица для русских - все равно, что карнавал для итальянцев, тем более, 

что и первоначальный смысл праздников один и тот же: ведь в переводе с 

итальянского "карнавал"(carne-vale) означает "говядина, прощай!", а 

Масленица, предшествующая Великому посту, встарь называлась 

"Мясопустом", потому что в эту неделю запрещалось есть мясо. 

 

Последний день Масленицы - Прощеное Воскресенье. Все просят друг у друга 

прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. 

А в ответ слышат знакомое: "Бог простит". Уходит Масленица, а вместе с ней и 

зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права. 

 

Масленица - это не только масленичная неделя, но и весь период подготовки к 

Великому посту, который включает в себя "всеѐдную" и "рябую" недели. Во 

время первой постные дни отсутствуют, а во второй чередуются скоромные и 

постные дни недели. После рябой недели наступает неделя масленичная или 

сырная, во время которой уже не едят мяса, но все еще употребляют в пищу 

молочные продукты. 

 

Сама по себе масленичная неделя не однородна: если в первые три дня 

крестьяне еще занимались хозяйственными работами, то с четверга работать 

запрещалось, т.к. начиналась Широкая Масленица. Таким образом, 

масленичная неделя состояла из двух половинок - узкой и широкой 

масленицы. 

 

А каждому дню масленичной недели дано было свое имя: 



 

Понедельник — Встреча  

Вторник — Заигрыши  

Среда — Лакомка  

Четверг — Разгул  

Пятница — Тещины вечерни  

Суббота — Золовкины посиделки  

Воскресенье — Прощеный день.  

 

В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то 

есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. 

Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно 

поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В 

широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – 

тещины вечерки – зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась 

золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным днем». В этот 

день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались 

поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели 

словами или поступками.  

 

Масленица - это не просто праздник, это завершение важного этапа в жизни 

человека и природы, это подведение итогов, начало нового года. 

_______ 

* Центром праздничной масленичной площади были балаганы. Ведь балаганы - 

это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не всегда 

доступное увеселение. Балаганы - лицо гулянья. По количеству, убранству 

балаганов, по именам их владельцев судили о значимости и размахе 

гуляний.Слово "балаган" первоначально обозначало легкую верхнюю 

пристройку к дому. В начале XIX столетия оно имело значение временная, 

разборная торговая постройка". Применительно к театрализованным зрелищам 

это слово начало употребляться только со второй половины XIX века. На 

сценах легких временных театров выступали профессиональные актеры, 

любители их числа мелких чиновников, мастеровых, ремесленников, а так же 

цирковые артисты. 
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