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     История и культура русского народа насчитывает уже много столетий.  Часто 
русские национальные обряды образуют собой довольно причудливое сочетание 
действий, обусловленных древними языческими верованиями, которые, тем не 
менее, гармонично соотносятся с христианскими православными канонами. 
Большинство обрядов на Руси, так или иначе, связано с религией, а более 
древние, дохристианские традиции с мифологическим олицетворением стихий и 
природных явлений. 

Масленица является одним из самых любимых праздников у христиан, который 
перешел к ним от предков-язычников. В давние времена он был связан с 
проводами зимы и прощанием со всем старым, с радостью от обновления 
природы и встречей весны. При отмечании такого торжества, как Масленица, 
обряды и традиции совершались для лучшего роста домашнего скота и 
сельскохозяйственных культур на полях, для привлечения удачи и благополучия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пойдемте-ка на горку... 
Пойдемте-ка на горку да на горку, ой 
Да на горку, да на горку. 
Гляну я все под зорьку, 
Кликну я соловейку, ой. 
Соловейка мой, родный братчик. 
Что же ты ко мне не летаешь? 
Широкорожая масленица, 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся. 

МАСЛЯНИЧНЫЕ ПЕСНИ 



 А мы масленку дожидали... 
 А мы масленку дожидали, 

Дожидали, душа, дожидали, 
Мы й на горушке не бывали. 
А нас масленца обманула, 
На Великий пост посадила, 
Думали, масленцы семь неделек, 
А масленцы семь денечков. 

 Уж ты, Масленица-полизуха... 
 Уж ты, Масленица-полизуха, 

Лелюшки, лели, полизуха. 
Протянись ты хоть до Духа. 
А мы масленицу дожидали, 
Сыром горочку посыпали. 
Люлюшки, лели, обсыпали. 
 

МАСЛЯНИЧНЫЕ ПЕСНИ 



Обряды на Масленицу. 
 

 Женщины и детвора катались с горок. Считалось, что это поспособствует богатому 
урожаю и высокому росту конопли и льна. Среди женского населения 
практиковались песни с плясками, гуляния и даже драки. Самой любимой забавой 
было катание на санях. Их начищали до блеска и украшали ленточками. Мужчины 
ездили на лошадях, которые были запряжены в корыта (так называемое «катание 
ряженых»). Женщины катали детвору на санках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Гуляния на улице сопровождались шуточными кулачными боями, игрой «стенка 
на стенку», демонстрации ловкости. Традиционной была и забава лазания 
по гладкому столбу за призами. Родственники обходили каждый дом и одаривали 
друг друга небольшими сувенирами и подарками. 
Детям взрослые мастерили деревянные и глиняные свистелки.  Эта традиция также 
относится к призыву весеннего пробуждения земли. Дети постарше ходили 
и колядовали с веселыми песнями, выпрашивая вкусное угощение. Взрослые 
отвечали им низкими поклонами, давали сладости и просили передать родителям 
пожелания здравия и счастья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Существовали и специальные  обряды для каждого дня недели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Еда в Масленицу. 
  Особое внимание на этот праздник уделялось еде. Самым главным блюдом на 
столе были блины, но это отнюдь не весь перечень яств, который приносила 
Масленица.  
Обряды и традиции предполагали готовку разнообразных пирогов и лепешек, 
оладий, ватрушек, киселей из овса и клюквы, яичницы. Одним из самых важных 
блюд была высококалорийная сырница, состоявшая из слоев творога и масла. 
Помнили и об умерших. На ночь всю еду оставляли на столе для застолья 
«родителей», чтобы души усопших не затаили обиду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чучело Масленицы. 
  Обряд сжигания чучела в этот праздник известен всем. Чучело делали из пучка 
соломы. Одевали на него кофту и завязывали женский платок. Оно изготовлялось 
заранее, и на протяжении всей масленичной недели участвовало в гуляньях. С ним 
катались по деревне, водили вокруг него хороводы. 
  В последний день праздничной недели разводили костер, топливо для которого 
собирали со всех жителей деревни. В центр устанавливали кол с надетым на него 
чучелом. Оно оказывалось на верхушке костра, который называли «колодцем». 
Также в костер кидали вещи, отжившие свой век. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Этот обряд проходил на окраине, за пределами деревни. В момент сжигания 
чучела все танцевали возле костра, водили хороводы и пели песни, а старушки 
угощали желающих блинами. Поджигали заранее сделанные ворота. Через них 
проезжали мужики на корытах, впряженных в лошадей. Народ прыгал через 
костры, шутил, а детвора рассказывала веселые стишки о весне и уплетала 
сдобные жаворонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот так проходила Масленица, обряды и традиции которой были очень интересны. 
Частично они соблюдаются и в наше время. А ведь этот праздник очень древний.  
Но спустя столетия праздник все также любим народом. 
 



ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ 

 Ты прощай, прощай... 
 Ты прощай, прощай, 

Наша широкая, 
Ты не в среду пришла 
И не в пятницу. 
Ты пришла в воскресенье, 
Всю недельку веселье, 
С хмельным пивом и вином, 
С блинами, пирогами 
Да с оладьями. 
Блины масленые, 
Шаньги мазаные. 
Мы каталися с горы 
От зари и до зари. 
А сегодня,в воскресенье, 
Наше кончилось веселье. 
Прощай, прощай, 
Наша масленица! 

 *** 

 А мы Масленицу провожали,  
Тяжко-важко по ней вздыхали:  
-Дорогая Масляна воротись,  
До красного лета протянись!  
Масляна, Масляна,  
Куда ты идешь?  
Потеряла лапочки -  
Не найдешь!  
Масленица-блиноеда  
Всему миру надоела,  
Обманула, провела,  
Годика не дожила.  


