
 

Консультация для родителей 

«Масленица – пробуждение природы. 

Русские традиции празднования» 

Эх. Разгуляй шикая Масленица! Именно с такими словами начинается самый 

длинный и веселый праздник у Русских славян. Масленица один из древнейших 

праздников нашего народа. Его традиции уходят далеко корнями еще в 

дохристианскую эпоху. Когда Славяне поклонялись божествам и солнцу. 

Праздник появился на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями 

он уходит в язычество и связан с днем весеннего равноденствия. На Масленицу 

люди устраивали проводы зимы и встречали весну. Люди задабривали бога 

весеннего солнца и плодородия Ярило и «скотьего бога» Велеса, который отвечал 

в том числе за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство. Люди верили, что 

Велес, который превращался в медведя, входил в число высших богов славянского 

пантеона. При этом считается, что до появления Масленицы на Руси был похожий 

праздник- Комоедица. Люди поклонялись Кому — медвежьему богу. По традиции 

первые испеченные блины на Масленицу относили в лес, где раскладывали на 

пнях как угощение для пробудившихся от зимней спячки медведей. Этот праздник 

ознаменует конец зимы и начала прихода весны, пробуждения природы. 

Продолжается масленица целую неделю, и сопровождается шумными пышными 

гуляниями, ярмарками, представлениями. С давних времен на масленицу пекли 

блины, где это угощение символизирует солнце, главный символ поклонения 

восточных славян. С приходом христианства на Руси, славяне не смогли 

отказаться от этого языческого праздника, в праздновании Масленицы тесно 

переплетены христианские и языческие традиции, и это не мешает ей оставаться 

по-настоящему народным любимым праздником. Ее с удовольствием отмечают 

дети и взрослые, а для хозяек это отличный повод порадовать близких вкусными 

блинами. Сейчас масленицу отмечают за неделю до начала великого поста. И 

таким образом отделяя пышные гуляния и объедания от строгости поста.  В 

течение всей недели люди пекли блины, ходили по гостям провожали зиму, 

веселились и посещали шумные ярмарки. У каждого дня недели было свое 

название и предназначение, которые соблюдали и не пропускали. 

 



Как Масленица получила свое название. 

По одной из версий, люди пытались задобрить весну, которая пришла на смену 

зиме-умаслить ее. Отсюда праздник и получил свое название- Масленица. Другая 

версия тоже связана с маслом, которое на Руси считали символом достатка. 

Коровы начинали давать молоко, из которого можно было сбить масло, именно 

весной. Из-за своей ценности этот продукт стал обязательным атрибутом такого 

важного праздника, как проводы зимы и встреча весны. Третья версия связана с 

приходом христианства. Праздничные дни выпадают на неделю перед Великим 

постом-в это время нельзя есть мясо, но можно молочные продукты. Считается, 

что свое название Масленица получила потому, что люди пекли блины и обильно 

поливали их маслом. 

Традиции каждого дня Масленичной недели. 

Торжество традиционно делят на два периода: к узкой Масленице относят дни с 

понедельника по среду, а к широкой Масленице — с четверга по воскресенье. У 

каждого дня Сырной седмицы были свои традиции и ритуалы, которые люди 

строго соблюдали. Многие сохранились до сих пор. 

У каждого дня был свой особый смысл, существовали свои традиции. В разных 

регионах России они могли немного отличаться, но практически везде 

существовали общие обычаи. Как назывались дни Масленицы? 

 Понедельник — Встреча. Это первый день праздничной недели, когда 

хозяйки начинали печь блины, а шумная молодежь устраивала традиционные 

катания с ледяных горок. Считалось, что чем дальше сумеешь прокатиться, тем 

больше в жизни будет счастья. Обязательным атрибутом праздника были качели 

— катание тоже имело свой символический смысл. Чем выше сумеешь подняться, 

тем лучше будет урожай в новом году. 

Вторник — Заигрыш. Это день праздничных гуляний, демонстрации 

лучших нарядов и обязательное угощение блинами. Их пекли в каждом доме, 

хозяйки хвалились своим кулинарным мастерством. Обязательно ходили в гости 

и звали гостей к себе, не забывали угощать нищих и стариков. 

Среда — Лакомка. Помимо блинов, на стол подавали традиционные оладьи, 

пирожки со всевозможными начинками. Среди любимых блюд праздника были 

рыбные расстегаи и другие виды выпечки. Продолжались народные гуляния, 

массовые катания на санях, всюду звучало пение и смех. 

Четверг — Разгуляй. Одной из широко распространенных традиций стало 

катание на санях вокруг деревни, причем катались обязательно «по солнышку» — 

по часовой стрелке. Еще одной массовой народной забавой была оборона и взятие 

снежной крепости, в ней принимало участие все взрослое население. 



 Пятница — Тещины вечера. Зять отправлялся к теще на блины, а она 

старалась как можно лучше встретить и угостить его. 

 Суббота — Золовкины посиделки. В этот день отправлялись в гости к 

родне, а невестки обязательно приглашали в гости сестер мужа с семьями. 

Воскресенье — Прощеный день. Прощеное воскресенье — одна из 

традиций православной церкви. В последний день перед началом Великого поста 

следовало обязательно попросить прощения у родных и близких, а также самому 

простить все обиды. В церкви проводилась специальная служба, а в деревнях и 

городах устраивали проводы Масленицы. Этот обряд чаще всего сопровождался 

ритуальным сжиганием чучела или его похоронами. 

Традиции масленичных угощений: 

Традиционные русские блины-обязательное, но далеко не единственное угощение 

на праздничном столе. Обычно готовили и другие блюда с использованием муки, 

молока, масла, яиц, сметаны - продуктов, которые потом запрещались на 7 недель 

Великого поста. На столе чаще всего были всевозможные ватрушки, оладьи, 

вареники, в качестве напитка готовили горячий медовый сбитень с пряностями. 

Блины делали не только из пшеничной, но и из гречневой муки. Чтобы блинчики 

получались тонкими, «кружевными», каждая хозяйка старалась использовать 

свои особые секреты. Если блины выходили некрасивыми и пригорали, это 

считалось плохой приметой, сулило бедность и неурожай. Важной частью 

праздничного угощения считались рыбные блюда, особенно всевозможные 

пироги и кулебяки с рыбной начинкой. В богатых домах такие пироги могли быть 

многоярусными использовалось до 10 видов разных начинок. Такое угощение 

символизировало обещание сытной и обеспеченной жизни.  

 



Масленица удивительный яркий и веселый праздник, 

который несет в себе много традиций и обрядов еще 

с древних времён. Это наша история и наша жизнь, 

важно сохранять ее в первозданном виде доносить и 

передавать из поколения в поколения, ведь благодаря 

традициям нашего народа, мы сохраним его 

целостность. Рассказывайте своим детям побольше 

об истории его семьи и страны, в которой он 

живет. 
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