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Масленицу празднуют
всю неделю



У каждого дня есть
своё название

Понедельник: «Встреча Масленицы»

Воскресенье: «Прощёное воскресенье»

Вторник: «Заигрыш»

Среда: «Лакомка»

Четверг: «Разгуляй»

Пятница: «Тёщины вечёрки»

Суббота: «Золовкины посиделки»

«Деревенская масленица» («Гармонист»), Б. В. Кустодиев, 1916 г.



Делали чучело Масленицы, одевали его в лохмотья и 

выставляли на главной улице или площади. Оно стояло 

на всеобщем обозрении до воскресенья.

Начинали печь блины.

Убирали и украшали дома, ставили тесто.

Строили горки для катания.

Привозили дрова для большого костра.

«Встреча
Масленицы»



«Заигрыш»
День, посвящённый молодёжи

В этот день начиналсь весёлые игры.

Катались на санях, каруселях, с ледяных горок.

Парни искали невест, а девушки — женихов, 
(но свадьбы игрались только после Пасхи).



В дом приглашали гостей: друзей, соседей.

Матери замужних женщин приглашали зятьёв.

В этот день проводились кулачные бои.

«Лакомка»
День друзей и соседей



Играли в снежки, брали снежные крепости.

Катались на санях и санках.

Водили весёлые хороводы, пели песни.

 «Разгуляй»
 Начинается Широкая Масленица

«Масленица» («Масленичное катание»), Б. В. Кустодиев, 1919 г.



В деревнях и сёлах
молодёжь ходила по домам
с бубнами и балалайками,
пели колядки (колядовали).

За что хозяева их угощали
блинами и чаем.

Жители городов тоже не
сидели дома: они
участвовали в различных
мероприятиях и
благотворительных
ярмарках.

Обычно в кулачном бою
принимали участие парни
из соседних деревень или
из одной деревни, но из
разных концов. 

К бою серьёзно готовились:

парились в банях;

сытно и много ели;

обращались к колдунам.

Праздничные народные
гуляния

Для катания с горок
использовали всё, что
могли:

санки;

рогожи;

шкуры;

и даже деревянные корыта.

Катанье с горок Кулачные бои

Развлечения на Широкую Масленицу



 Зятья приглашали тёщу в свой дом и угощали 

вкусными блинами.

«Тёщины вечёрки»



Замужние женщины приглашали в свой дом сестёр 

мужа (золовок), беседовали с ними, угощали блинами и 

дарили подарки.

«Золовкины
посиделки»



«Прощёное
воскресенье»

В прощёное воскресенье принято просить у знакомых и 

родных прощения за обиды, накопившиеся за год.

В этот день прощались с зимой, сжигали чучело Масленицы.



Сжигание
Масленицы

Куклу делали из тряпок и соломы и
наряжали в женскую одежду.

Всю неделю Масленица стояла на
главной улице (площади), а потом её
уносили за деревню и там сжигали.

Сжигание куклы – символическое
уничтожение зимы, чтобы уже поскорее
пришла весна.

Из чего делали
Масленицу?

Где сжигали?

Зачем сжигали?



КАК МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕТИШЬ, 
ТАК ГОД И ПРОВЕДЕШЬ

Чем больше блинов будет на праздничных столах, тем богаче
станет семья.

Если блины получились большими и пышными, значит год будет
для всего дома плодотворным и успешным.

Если первый блин получился тонким и кружевным – жизнь будет в
следующем году лёгкая и благостная.

Сколько золотых блинов испечёт хозяйка – столько солнечных
дней ждать в следующем году. 

Первый блин, выпекаемый в понедельник Масленичной недели,
нужно отдать неимущим.



Нельзя есть мясо. Масленичная неделя – подготовка к посту,
поэтому в эти дни мясо уже не едят. 

Чего нельзя делать на Масленицу

Нельзя отказывать, если вас пригласили в гости.

Нельзя жадничать – наоборот, следует угощать блинами друзей и
знакомых и кормить голодных.

Нельзя грустить. Считалось, что того, кто все праздничные дни
грустил, ожидает несчастье.

Нельзя ссориться и обижаться на близких.



ПОСЛОВИЦЫ О МАСЛЕНИЦЕ

Где блины, тут и мы; где с маслом каша – тут и место наше.

Блин не клин – брюхо не расколет.

Хоть с себя всё заложить, а Масленицу проводить.

Блины и поцелуи счёта не любят.

Масленица идёт, блин да мёд несёт.

Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем.

Не всё коту масленица, а будет и Великий Пост.

На Масленой повеселились, да блинком угостились.

© Literatūrinis A. Puškino muziejus


