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Масленица
Масленица — это старинный славянский праздник 

проводов зимы. После крещения Руси этот 
языческий праздник сохранился, хотя и приобрел 
некоторые новые черты. Церковь в это время 
вспоминает изгнание Адама из рая и 
приготовляет всех христиан к Великому посту. 

Масленица — это веселый и разудалый русский 
карнавал, который длился обычно 7 дней. Все 
пировали и предавались удовольствиям. А 
главным угощением были блины и оладьи. На 
Масленицу устраивались маскарады, причем 
мужчины наряжались в женские платья, а 
женщины — в мужские; некоторые рядились в 
костюмы зверей, шутов, пугал и т. д. 



Ряженые с шумом и музыкой катались на 
санях по городу. Вертелись карусели; в 
балаганах шли веселые представления; 
народ катался с ледяных гор; всюду 
звучали музыка и смех.

Завершались праздничные дни проводами 
Масленицы. Делали соломенное чучело 
Масленицы, сажали его в сани и с 
музыкой и песнями возили по всему 
городу, а затем чучело сжигали, прощаясь 
с зимой и приветствуя приход 
долгожданной весны.



Пословицы
Блин хорош не один.
Блин не клин, брюхо не расколет!
Как на масленой неделе из трубы 

блины летели!
Уж вы, блины мои, уж блиночки мои!
Широкая Масленица, мы тобою 

хвалимся,
На горах катаемся, блинами 

объедаемся!



 Не все коту Масленица, будет и 
Великий пост.

Не житье, а масленица.
Хоть с себя что заложить, а маслену 

проводить.
Без блина не маслена.
Без кота мышам масленица.
Первый блин комом.
Что на сковороду наливают, да 

вчетверо сгибают?



Масленичная неделя
Понедельник — встреча. Делали куклу — 

Масленицу, наряжали ее, усаживали в 
сани и везли на горку. Встречали ее 
песнями. Первыми были дети. Начиная с 
этого дня, дети каждый день катались с 
гор.

Вторник — заигрыш. Дети и взрослые 
ходили от дома к дому, поздравляли с 
Масленицей и выпрашивали блины. Все 
ходили друг к другу в гости, пели песни, 
шутили. В этот день начинались игрища и 
потехи, устраивались девичьи качели, 
поездки на лошадях.



Среда — лакомка. Начинали кататься с гор 
взрослые. С этого дня по деревне катались на 
тройке с бубенцами. Родственники навещали друг 
друга семьями, ходили в гости с детьми, 
лакомились блинами и другими масленичными 
яствами.

Четверг — широкий, разгуляй- четверток. В этот 
день было больше всего развлечений.

Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. 
Строили снежный городок и брали его боем. 
Катались на конях по деревне. Съезжали с гор на 
санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все 
угощались блинами. Гуляли с утра до вечера, 
плясали, водили хороводы, пели частушки.



Пятница — тещины вечерки. На тещины
вечерки зятья угощали своих тещ
блинами. А девушки в полдень выносили
блины в миске на голове и шли к горке. Тот
парень, которому девушка понравилась,
торопился отведать блинка, чтобы узнать:
добрая ли хозяйка из нее выйдет.
Суббота — золовкины посиделки. В этот день
молодожены приглашали к себе в гости родных
и потчевали их угощением. Велись разговоры о
житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре
находились. Вспоминали и умерших 

родственников, говорили о них хорошие и 
добрые слова.



Воскресенье — прощенный день. Это были
проводы Масленицы. В поле раскладывали
костер из соломы и сжигали куклу с песнями.
Пепел разбрасывали по полю, чтобы на следующий
год собрать богатый урожай. В прощенное 

воскресенье ходили друг к другу мириться и 
просили прощения, если обидели раньше. 
Говорили: "Прости меня, пожалуйста". "Бог тебя 
простит", — отвечали на это.

Потом целовались и не вспоминали об обидах. Но 
если даже не было ссор и обид, все равно 
говорили:"Прости меня". Даже когда встречали 
незнакомого человека, просили у него прощения. 
Так заканчивалась Масленица.




