
Этот древний народный праздник не закреплен за определенным числом 
календаря. Масленицу празднуют на последней неделе перед Великим постом.
Название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе по православному 
обычаю мясо не едят, а едят масленые блины. Первоначально Масленицу 
называли Мясопустом.
Масленицу отмечают в конце февраля в начале марта. В этот день провожают 
зиму и встречают весну.
Обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших времен от 
обрядов славян – язычников. Блин, круглый, поджаренный, снятый «с пылу», 
напоминал солнце. Он и был символом набиравшего яркость и жар весеннего 
солнца.



Самой популярной забавой в дни масленицы считались катания на санках. 
Впервые про эту забаву иностранцы отмечали еще в 1472 году, при Иване 
Грозном
В наше время люди тоже справляют масленицу. Но на Руси масленица длилась 
семь дней, и у каждого дня было свое название.
Понедельник называли «встречей». В этот день встречали Масленицу. Наряжали 
куклу – чучело. Масленицу делали из соломы и наряжали в женскую одежду. 
Куклу устанавливали в сани, до пятницы. С утра дети и молодежь выходили на 
улицу и начинали строить снежные горы,балаганы,лепили снежных баб
Раньше те, кто побогаче, начинали в этот день печь блины. Первый блин отдали 
нищим на помин усопших.



Вторник — заигрыши. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть 
блинов. Звали родных и знакомых: «У нас горы готовы и блины испечены — 
просим жаловать».
Среда — лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме зятя 
тёща приглашала и других гостей. В этот день блины были особенно 
хороши.
Четверг — разгул, самый веселый день. Возят чучело на колесе, песни поют 
и веселятся
Раньше в этот день молодежь ходила по дворам с балалайками, рожками, 
бубнами, распевая колядки.
С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам.
Одним из главных развлечений этих дней катание молодежи и детей с 
ледяных гор. Для катания использовались санки, шкуры, коньки, корыта, 
корзины, перевернутые скамейки. В городах люди нарядно одевались и 
участвовали в праздничных гуляниях, в катаниях на лошадях.
Пятница — тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали 
их блинами.

Суббота — золовкины посиделки. Невестка дарила золовкам (сестрам мужа) 
подарки. В этот день сжигали чучело Масленицы и окончательно прощались с 
зимой. Пепел развеивали по полю, чтобы был хороший урожай.





Последний день Масленицы – прощеное воскресенье или проводы. Заканчивалос 
ь веселье . Провожали зиму до следующего года. Люди разводили костры, чтобы 
лед растопить, холод уничтожить. В костер бросали старые ненужные вещи. 
«Прощенным днем» завершалась неделя. В этот день все люди друг у друга 
прощения просят, милосердные дела творят. Важно получить прощение и 
возобновить отношения с тем с кем поругался. освобождаясь от грехов, 
православные кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: «Бог простит». 
Уходит Масленица, а вместе с ней и зима.


