
Масленица - древний славянский 

традиционный  праздник, отмечаемый  

в течение недели перед Великим постом. 
  

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - «Встреча 

Масленицы». В понедельник русский народ 

справлял встречу Чистой Масленицы - 

широкой боярыни. 

ВТОРНИК - «Заигрыши». Во вторник 

начинались безудержные, веселые и 

разудалые игры, катания, забавы. 

СРЕДА - «Лакомка». На Лакомку тещи 

принимали зятьев к блинам, а для забавы 

зятьев созывали всех родных. 

ЧЕТВЕРГ - «Широкий четверток». В 

четверг начинался широкий разгул: катание 

по улицам, кулачные бои и разные обряды. 

ПЯТНИЦА - «Тещины вечерни». Не 

успели тещи в среду накормить зятьев 

блинами, как уж теперь зятья приглашают их 

к себе в гости! 

СУББОТА - «Золовкины посиделки». В 

субботу, на золовкины посиделки молодая 

невестка приглашала родных мужа к себе в 

гости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - «Прощеный день» - 

последний день Масленицы. В этот день 

сжигали чучело Масленицы, как символ 

зимы, которая закончилась. А пепел 

развевали над полями - на богатый урожай. 

В этот день близкие люди просили друг у 

друга прощения за все причиненные им 

обиды. 
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Интересные факты о масленице : 

буклет / МРБУК «СМЦБ» ; сост. М. 

В. Переверзева. – Сальск, 2024. – 2 с.  
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
По  канонам Православной Церкви 

сыропустная неделя предназначалась для 

подготовки верующих людей к посту, когда 

каждый из них должен был проникнуться 

настроением, соответствующим наступающему 

времени телесного воздержания и напряженных 

духовных размышлений. В традиционном 

русском быту эта неделя стала самым ярким, 

наполненным радостью жизни праздником. 

Масленица называлась честной, широкой, 

пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, 

что она «целую неделю пела - плясала, ела - 

пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах 

валялась, в масле купалась». Ее празднование 

считалось для всех русских людей 

обязательным: «Хоть себя заложи, а Масленицу 

проводи». 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 

О МАСЛЕНИЦЕ 
 

 
     Русская православная Церковь никогда не 

жаловала языческие праздники, но Масленица 

представляет собой исключение. Праздник был 

признан ею на официальном уровне. А до ХVII 

века он был известен как «сырная» или 

«мясопустная» седьмица (неделя). В 

дальнейшем праздник получил своё нынешнее 

название – Масленица. Название Масленица 

пришлось в пору этому видоизменённому 

празднику, потому что в этот период времени 

(последняя неделя перед Великим Постом) 

Церковный Устав запрещает верующим есть 

мясо, но разрешает вкушение сливочного масла, 

молочных продуктов, яиц и рыбы. 
 

 
 

     Масленица – это не женщина, а мужчина. 

Чтобы помочь весне прогнать зиму, устраивали 

весенние гуляния и славили Ярила – языческого 

бога солнца и плодородия. Он представлялся 

древним русичам в образе молодого мужчины, 

ежегодно умирающего и вновь воскресающего. 

Воскреснув, он дарил людям весеннее тепло и 

надежду на новый обильный урожай. До 

Крещения Руси праздник Масленицы отмечался 

7 дней перед днем весеннего равноденствия и 

ещё неделю после него.  

     Оказывается, знаменитая поговорка «первый 

блин комом» дошла до нас в искаженном виде и 

приобрела совершенно другой смысл, 

позволяющий начинающим хозяйкам списывать 

свои неудачи в приготовлении первого блина на 

русские традиции. На самом деле, поговорка 

должна звучать - «первый блин комом». 

«Комами» наши предки называла медведей, а 

праздник весеннего равноденствия называли 

«Комаедицей». Когда – то, отмечая Масленицу 

или Комаедицу, наши предки по утру шли в лес 

и оставляли подношение медвежьему богу Коме 

на пеньках. От этой традиции и пошло 

выражение «первый блин Коме». Со временем 

«Комаедица» превратилась в самостоятельный 

белорусский праздник, посвященный 

пробуждению медведя от зимней спячки, встрече 

весны, который отмечается в этой стране 6 

апреля. 
 

 
      

    Сжигание чучела в последний день 

масленичной недели символизирует не проводы 

зимы, а жертвоприношение. Чучело считалось 

символом плодородия: сжигая его, люди 

передавали плодородие земле. А пепел, который 

оставался от сжигания чучела, развеивался над 

полями. 

    Сегодня принято считать, что Масленица 

основана только на блинах и так было испокон 

веков. Но это не так. Блины являлись символом 

поминания предков. Их готовили, чтобы 

угостить гостей и животных, поминая ушедших.  


