
 

В последний день масленичной 

недели происходил ритуал проводов 

Масленицы, который в разных 

губерниях России завершалась  в 

сожжении чучела Масленицы. 

Сожжение чучела было традиционно 

для северных, центральных и 

поволжских губерний. 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), 

масленичных кукол, с которыми 

уходили все невзгоды. 
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Масленица 

– праздник 

проводов 

зимы, 

восьмая 

неделя 

перед Пасхой. 
Она проходила перед Великим постом, в 

сыропустную неделю православного 

календаря, и заканчивалась Прощеным 

воскресеньем.  В традиционном русском 

быту эта неделя стала самым ярким, 

наполненным радостью жизни 

праздником. Масленица называлась 

честной, широкой, пьяной, обжорной, 

разорительной. Говорили, что она «целую 

неделю пела, плясала, ела – пила, друг ко 

дружке в гости хаживала, в блинах 

валялась, в масле каталась». Её 

празднование считалось для всех русских 

людей обязательным: «Хоть себя заложи, 

а масленицу проводи».  В деревнях в ней 

принимали участие все жители, 

независимо от возраста и социального 

положения. 

Характерной особенностью 

масленицы было употребление большого 

количества жирной пищи, а также 

пьянящих напитков. Из напитков 

предпочитали пиво, а из пищи – сметану, 

творог, сыр, яйца, блины, сырники, 

хворост лепешки. Преобладание 

молочной пищи обуславливалось 

церковным запретом на употребление мяса 

в неделю, предшествующую Великому 

посту. 

 
В масленицу звучало множество песен, 

прибауток, приговоров. 

Первые три дня масленой недели шла 

подготовка к празднику: привозили дрова 

для масленичных костров, убирали избы. 

Основные празднества приходились на 

четверг, пятницу, субботу, воскресенье.  
 

           
 

Понедельник — встреча. 

К понедельнику достраивали качели, 

балаганы. Начинали печь блины. Первый 

блин отдавался нищим на помин 

усопших.  

 

Вторник — заигрыши. Парни и девушки 

приглашали друг друга покататься 

с горок, поесть блинов. Звали родных 

и знакомых.  

 

Среда — лакомки. В этот день зять 

приходил «к тёще на блины». Кроме зятя 

тёща приглашала и других гостей.  

 

Четверг — широкий разгул. С этого дня 

народ предавался всевозможным 

потехам: ледяным горам, балаганам, 

качелям, кулачным боям.  

 

 

Пятница — тёщины вечерки. Теперь 

уже зять приглашал к себе в гости тёщу 

и угощал её блинами.  

 

Суббота — золовкины посиделки. 

Молодая невестка приглашала в гости 

золовку (сестру мужа). В этот день 

невестка должна подарить золовки 

подарки. 

Прощёное Воскресенье. В последний 

день Масленицы просят друг у друга 

прощения, кланяются в ноги, 

освобождаясь от грехов перед Великим 

постом. В ответ нужно сказать: «Бог 

простит». 
 Радость – в каждый дом! 

Встанем утром рано, 

Напечём блинов 

С творогом, сметаной, 

С мёдом. Будь здоров! 

С маслом и вареньем, 

Вот Вам угощенье! 

Масленицу встретим. 

Чучело сожжём. 

Праздник мы отметим. 

Радость – в каждый дом! 

Яркий лучик солнца – 

Каждому в оконце! 

(Н. Губская) 

 


