




Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну 
как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому 



В это время телились коровы, и у них 
было много молока, а значит, в доме 
было достаточно сливочного масла. 
Слово масло изначально звучало как 
мазало, то есть то, чем мажут блин. 
Мазало или масло в этом случае было 
символом достатка, нового богатого и 
сытого года 

Блины на Масленицу также были 
земным отражением солнца. Блин – 
как маленькое солнце – круглый и 
горячий. Смазать блин маслом – 
значит поднести дар солнцу, 
задобрить его 





Постепенно изменился обряд празднования. Масленица получила свое название от 
церковного календаря, потому что в этот период времени — последнюю неделю перед 
Великим Постом, разрешается вкушение сливочного масла, молочных продуктов и 
рыбы, по-другому эта неделя в Православной Церкви именуется сырной. Дни масленицы 
меняются в зависимости от того, когда начинается Великий пост



Масленицу в народе всегда любили и ласково называли «касаточка», «сахарные 
уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», 
«пеpебуха», " объедуха», «ясочка»



Масленица — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, 
плясками, играми, а самое главное — с обрядом славословия, кормления 
и сжигания самодельного чучела Зимы 





Понедельник — встреча. К этому дню достраивались горы, качели, 
балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин 
отдавался нищим на помин усопших

В народе каждый день масленицы имеет свое название



Вторник — заигрыши. С утра молодые 
люди приглашались кататься с гор, поесть 
блинов. Звали родных и знакомых: «У нас-
де горы готовы, и блины испечёны — 
просим жаловать»

Среда — лакомки. В этот день 
зять приходил к тёще на 
блины. Кроме зятя тёща 
приглашала и других гостей



Четверг — широкий разгул. С этого дня 
Масленица разворачивалась во всю ширь. 
Народ предавался всевозможным потехам: 
ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям 
на лошадях, карнавалам, кулачным боям, 
шумным пирушкам

Пятница — тёщины 
вечерки. Зятья приглашали 
в гости своих тёщ, угощали 
их блинами



Суббота — золовкины посиделки. Молодые 
невестки приглашали в гости к себе золовок. 
Новобрачная невестка должна была подарить 
золовке какой-нибудь подарок.

Последний день Масленицы — прощёное воскресенье. В храмах на вечернем 
богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у 
других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, 
просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». 
Торжественно сжигали «чучело Масленицы»



В последний день масленичной недели 
происходил ритуал проводов Масленицы, 
который в разных губерниях России заключался 
как в сожжении чучела Масленицы, так и в его 
символических похоронах

Чучело Масленицы везли участники масленичного 
поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот 
лошадей). В костёр с горящим чучелом бросали 
традиционную поминальную пищу (блины, яйца, 
лепёшки)



Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый 
понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. 
В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду 
и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного


