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Внимание к русской национальной культуре в последние годы 

особенно активно проявляется в социально-педагогической среде. Это 

связано с глубокой духовностью и мудростью народного творчества. 

Старинная пословица гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Ведь без знаний традиций, обычаев русского народа, 

невозможно воспитать полноценного человека. 

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 

государства, но и его обычаи, традиции. Для этого необходимо обратиться к 

истокам русской народной культуры. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. 

Масленица: смысл, история и традиции. 

Об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный 

вопрос: что такое Масленица, - ответы прозвучат довольно разные. Для кого-

то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один 

из этапов подготовки к Великому посту. 

Масленица – исконно языческий праздник, известный на Руси ещѐ до 

принятия христианства и уходящий корнями в праславянские времена. Сразу 

оговоримся – Церковная традиция не считается его «своим», и в 

православном календаре нет позиции с таким названием. Зато там есть 

Сырная седмица и неделя (воскресенье) Сыропустная, а они имеют 

совершенно иной смысл, чем народная Масленица. 

Праславянская Масленица отмечалась в начале весны – в день 

весеннего равноденствия, когда день окончательно отвоѐвывал у ночи 

преимущество. По современному календарю это примерно 21 или 22 марта. 



«Весна с зимой борются», - говорили наши предки. И вот именно на 

Масленицу проводился некий рубеж, до которого в мире господствовал 

холод, а после – окончательно приходило тепло. Всѐ вновь возвращалось на 

круги своя, и это возвращение жизни было один из главных предметов 

празднования.  

А там, где есть жизнь, там и еѐ умножение. Масленица помимо идеи 

цикличности несѐт в себе элементы культа плодородия. Земля воскресла, 

впитывала последний зимний снег, наливалась соками. И теперь люди 

должны были ей помочь, дать этому процессу некую сакральную основу. 

Говоря более привычным языком, обряды Масленицы призваны освятить 

землю, наполнить еѐ силами, чтобы она дала обильный урожай. Для 

крестьян, которые составляли основу древнерусского общества, урожай был 

главной ценностью, поэтому неудивительно, что масленичным церемониям 

уделялось особое внимание.   

О еде. Это очень важный момент всех древнеславянских праздников. 

Когда семья садилась за стол, то тем самым приглашала и предков 

поучаствовать в этой трапезе. Поминальное происхождение имеют и 

традиционные блины. С подачи русского фольклориста Александра 

Афанасьева в конце ХIХ века утвердился взгляд, что блин – это образ 

Солнца. Но есть и другая научная версия, что у славян блин был исконно 

поминальным хлебом, имеющим очень глубокую символику. Он круглый 

(намѐк на вечность), тѐплый (намѐк на земную радость), сделан из муки, 

воды и молока (намѐк на жизнь). Обоснованием поминального 

происхождения всем знакомого лакомства может служить, к примеру, такой 

обычай: В первый день Масленицы блины клали на чердачное слуховое 

окошко – «угостить покойников», либо же отдавали непосредственно нищим, 

чтобы те помянули усопших. Так и говорят «Первый блин за упокой». 

Итак, как проводится этот праздник в наши дни: 

Первый день (понедельник) 



Встреча Масленицы. В этот день наряжается соломенная кукла и 

устраиваются застолья с разными сладостями. 

Второй день (вторник) 

Называются Заигрыши: устраиваются катания на горках и едят блины. 

Третий день (среда) 

На лакомки – все шли к теще на блины 

Четвертый день (четверг) 

Называется широкий четверг: поются песни, выполняются обряды, 

устраиваются кулачные бои, катаются на санях, колядуют. 

Пятый день (пятница) 

Тещины вечерки – зятья звали тещу на угощение. 

Шестой день (суббота) 

Называется Золовкины посиделки: в этот день молодая невеста 

приглашала своих родных к себе. 

Седьмой день (воскресенье) 

Прощеное воскресение – сжигали соломенную куклу, а пепел от нее 

рассеивали по полю, чтобы будущий урожай был богатым. В этот день 

принято прощать все обиды и оскорбления. 

Масленица – праздник радостный, и если он будет проведен в духе 

любви и добра, то нет ничего плохого, когда человек веселится на снежной 

горке, катке, в гостях или дома. Очень важно, чтобы праздник объединял, а 

не разъединял. 

 

 


