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Масленица – русский народный праздник. В народе говорят: «Масленица 

наступает - зима отступает». Масленица или как её еще в народе называют 

Масленка – праздник проводов зимы. Проходит Масленица – Масленка перед началом 

Великого поста, сыропустную неделю православного календаря. Сыропустная неделя 

называется, потому что всю неделю в пищу употребляется молочная продукция, уже 

нельзя употреблять мясную пищу. 

Масленица (сырная неделя) справляется за 7 недель до Пасхи и приходится на 

период с конца февраля до начала марта. Масленицу с большим нетерпением ожидали 

по всюду. Это самый задорный, самый разгульный веселый праздник, имеющий права 

называться всеобщим праздником. 

О проведении всей масленицы заботились еще с субботы предшествующей недели. 

Заранее пекли блины. Последнее воскресенье перед масленицей носило название 

«мясного воскресенья». Принято было наносить визиты родственникам, друзьям, 

соседям, и приглашать в гости. На масленицу в «мясное» воскресенье тесть ездил зятя 

звать «доедать барана». 



Масленичная неделя была буквально переполнена праздничными делами: 

обрядовые и не обрядовые действия, традиционные игры и затеи, обязанности и 

поступки до отказа заполняли все дни. Сил, энергии, задора хватало на все, поскольку 

царила атмосфера предельной раскрепощенности, всеобщей радости и веселья. 

Каждый день недели имеет свое название, а название говорит о том, что в этот день 

полагается делать. Конечно, сейчас трудно соблюсти все обычаи и обряды, ведь 

масленичная неделя у нас – обычная рабочая неделя. Но узнать о них будет 

интересно многим молодым людям. Ведь Масленица – это не только блины, которые 

бывали в прежние времена и дома, и в гостях, и в трактире, и прямо на улице. В 

масленицу долг каждого человека – помочь прогнать зиму, разбудить природу и ждать 

прихода весны. На это и направлены все масленичные традиции. 

И так семь дней масленицы: 

Понедельник – «Встреча». В этот день полагается устраивать и раскатывать 

ледяные горки: чем дальше катятся санки, чем громче шум и смех над горкой, тем 

лучше и длиннее лен. А чтобы лучше росли растения, нужно было качаться на качелях 

как можно выше. В старину москвичи Масленицу справляли у Красных ворот. И здесь 

сам царь Петр Великий открывал Масленицу и катался на качелях с офицерами. 

Ребятня сбегалась с гор с криками «Приехала Масленица». В семьях, где есть 

молодежь, делают из тряпок женскую фигуру с длинной косой, одетую в девичий 

наряд. В руки девушки дается помазок и блин – главный символ Масленицы. 

При приготовлении блинов хозяйки припевали: 

Как на масленой недели из трубы блины летели! 

Уж вы блины мои, уж блиночки мои. 

Дети обходили дома, избы в деревни, поздравляли с масленицей и выпрашивали 

блины: 

Тин – тинка, подай блинка, оладышка – прибавышка, 

Масленый кусочек! 

Тетушка, не скупися, масляным кусочком поделися. 

Вторник – «заигрыш», в этот день начинались веселые игры, а за каждую игру и 

веселье люди получали в награду самый вкусный блин. 

Среда – «лакомка». В этот день каждая хозяйка поступала по тому, как гласила 

поговорка: «Что есть в печи – все на стол мети». 

Четверг – «разгуляй». Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивались катание на 

лошадях «по солнцу» (по часовой стрелке вокруг деревне). Главное мужское дело – 

оборона и взятие снежного городка, кулачные бои. Старики, дети и женщины вступали 

в роли зрителей. Центральной фигурой все же оказалась сама Масленица – кукла из 

соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в 

лапти, усаживали на сани и везли в горку с песнями встречали Масленицу. 

Наша Масленица годовая! 

Она гостюшка дорогая! 

Здравствуй Масленица! 

Сопровождала масленицу обычно ряженая молодежь. 

Сударыня наша Масленица! 

Протянись до велика дня, 

От Велика дня до Петрова дня! 

Пятница – «тещины вечера», зять едет к теще на блины, а теща зятя привечает, 

угощает. Этому событию посвящено огромное количество пословиц, поговорок, песен 

(в основном шуточных, анекдотов и др. 

Зять на двор – пирог на стол. 

У тещи про зятя и ступа доит. 



У тещи зять – первый гость 

Суббота – «золовкины посиделки». Ходят в гости ко всем родственникам, и снова 

угощаются блинами. 

Воскресенье – «прощеный день». В этот день просят прощения у родных, близких и 

знакомых за нанесенные обиды и, облегчив душу, весело поют и пляшут, провожая 

широкую Масленицу. С утра ребятишки собирали дрова для костра жечь Масленицу. 

Масленица! Прощай Масленица, прощай красная! 

Наступает великий пост, дадут нам редкий хвост. 

А мы редьку не берем, кота за уши дерем! 

Масленица, масленица, Семенова племянница, 

Обманула – провела, нагуляться не дала. 

Через7 недель будет светлый день, 

Будем пасху святить будем яйца красить. 

Ура! 

У масленичного костра собиралась всегда много народу, было весело, звучали 

песни. С масленицей прощались и в шутку и всерьёз. Подбрасывали солому в костер, 

дети усердно повторяли: 

Масленица, прощай! 

А на тот год приезжай! 

В наше время в «прощеный день» устраивают обычно народные гулянья, ярмарки, 

концерты. В этот день мастера-умельцы и мастерицы-рукодельницы могут 

похвастаться своим мастерством, а может быть продать свои изделия. Шутники, 

балагуры, любители песен и плясок устраивают свое состязание, а сильные и ловкие 

добры молодцы – свое. Желательно, чтобы в этот день прямо на улице, там, где 

проходит гулянье, у каждого была возможность поесть блинов и выпить горячего чая (а 

еще лучше приготовить старинные русские напитки – меды, сбитни). 

Дома, в семье, тоже стоит отметить этот древний праздник, ведь издавна русские 

люди старались встречать, а особенно провожать Масленицу достойно, чтобы потом не 

жить весь год «в горькой беде». Русская пословица говорит: «Хоть с себя что 

заложить, а Масленицу проводить». 


