


Каждый день Масленицы имел свое название и 
свои забавы.

Понедельник — встреча. Делали куклу — Маслени
цу, наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. 
Встречали ее песнями. Первыми были дети. Начи
ная с этого дня, дети каждый день катались с гор.

Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от 
дома к дому, поздравляли с Масленицей и выпра
шивали 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 взрос
лые. С этого дня по деревне катались на тройке с 
бубенцами. Родственники навещали друг друга 
семьями,ходили в гости с детьми, лакомились бли
нами 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 бралиего 
боем. Катались на конях по деревне. 
Съезжали с гор на санях, лыжах. Ряже
ные веселили народ. Все угощались

блинами. Гуляли с утра до 
вечера, плясали, водили- 
хороводы, пели частушки.



Проводы зимы.

Нам везде надо успеть —
И сплясать, и песню спеть!
Съесть корзину пирогов!
Да с три короба блинов!
Мы в избу беленую 
Чисто подметем,
Ой, тоску зеленую 
Мы не пустим в дом!
Холод да метелицу 
Прочь прогоним мы.
Эй, встречай с весельицем 
Проводы зимы!
Ой да Масленица, погости недельку, 
Широкая на двор въезжает!
А мы, девушки, ее встречаем,
А мы, красные, ее состречаем!
Ой да Масленица, 
погости недельку,
Широкая, погости другую!



История возникновения Масленицы.
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каждый год время Мас
леницы меняется, ведь это - «переходя
щий» праздник, время которого зависит 
от того, когда в данный год будет празд
новаться Пасха (отмечаться в первое 
воскресенье после весеннего равноден
ствия и полнолуния). На переломе от 
зимы к весне на Руси исстари на Масле
ницу как бы повторяли зимние Святки. 
Однако Масленица берет начало еще в 
языческих традициях наших далеких 
предков - древних славян, которые в 
конце февраля - начале марта устраива
ли проводы Зимы - праздник, посвя
щенный рождающемуся Солнцу. Потому 
и эмблемой этого старинного праздника 
стал блин, как знак Солнца.



Главная участница Масленицы — большая со
ломенная кукла по имени Масленица. Ее наря
жали в платье, наголову повязывали платок, а 
ноги обували в лапти. Куклу усаживали на сани 
и везли в гору с песнями. А рядом с санями ска
кали вприпрыжку, бежали,дразнились, выкрики
вали шутки ряженые. Иногда б большие сани 
впрягали друг за другом лошадей. Получался 
поезд. В сани садился молодой парень, на него 
навешивали разные погремушки, колокольчики. 
Перед ним ставили сундук с пирогами, рыбой, 
яйцами, блинами. Поезд под смех и шутки одно
сельчан проезжалпо 
всей деревне, а 
потом отправлялся в 
соседнее село. Весе
лье продолжалось до 
вечера, а в заключение 
всех затей "провожают 
Масленицу" — сжигают 
чучело, изображающее 
Масленицу.

Масленица, прощай!
А на тот год приезжай!
Масленица, воротись!
В новый год покажись!
Прощай, Масленица!
Прощай, красная!



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 понрави
лась, торопился отведать блинка, чтобы узнать: 
добрая ли хозяйка из нее выйдет.

Суббота — золовкины посиделки. В этот день мо
лодожены приглашали к себе в гости родных ипот- 
чевали их угощением. Велись разговоры о 
житье-бытье, мирились, если до этогов ссоре нахо
дились. Вспоминали и умерших родственников, го
ворили о них хорошие и добрые слова.

Воскресенье — прощенный день. Это были прово
ды Масленицы. В поле раскладывали костер из 
соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел разбра
сывали пополю, чтобы наследующий год собрать 
богатый урожай. В прощенное воскресенье ходили 
друг к другу мириться и просили прощения, если 
обидели раньше. Говорили: "Прости меня,пожалуй
ста". "Бог тебя простит", — отвечали на это. Потом 
целовались и не вспоминали об обидах. Но если 
даже не было ссор и обид, все равно говори-

ли:"Прости меня". Даже когда встреча
ли незнакомого человека, просили у 
него прощения.


