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Масленица



Этот яркий красочный праздник в конце зимы радует и малышей, и взрослых. Игры, песни, 
танцы, веселый смех и шум – главные его приметы. А называется он – Масленица. Правда, в 
некоторых регионах Беларуси этот праздник называют по-другому: Масленка, Сырница и 
т.д. 

Масленица – один из самых древних славянских праздников. Определенной даты в 
календаре он никогда не имел: его начинали праздновать за восемь недель до Пасхи. 
Огромным плюсом этого праздника было то, что продолжался он целую неделю. 



Масло и сыр – вот обязательные атрибуты праздника. Кроме того, какая же Масленица без 
блинов? 

На масленичной неделе блины приобретали поистине королевское значение – их старались 
есть каждый день. Топленое масло, сметана, мед, варенье, рыба, икра, капуста – каждый 
заворачивал в блины все, что его душеньке угодно. 

Кроме мяса, разумеется. Праздничной неделе дали еще одно название – мясопустная 
неделя. Поэтому блинчики с мясом были под строжайшим запретом.



В разных регионах Беларуси праздновать Масленицу начинали 
по-разному: кто-то угощался блинами с понедельника, а кто-то 
терпел до четверга. Каждый день праздничной недели был 
особенным, требовал определенных действий. Например:

Понедельник (его еще называли «Встреча») считался 
символическим началом Масленицы. Именно тогда делали 
чучело, которое олицетворяло морозную зиму. 

Вторник носил название «Заигрыш»: с этого дня можно было 
начинать ходить в гости.

Среда – «Лакомка» - призывала печь еще больше блинов и 
приглашать еще больше гостей. А еще в среду принято было 
посещать тещу, отсюда и пошло знаменитое – «к теще на блины». 

В четверг, который называли «широким» или «толстым» 
угождали своим домашних животным. Для них даже специально 
пекли блины. 

Пятница – или «тещины вечера» - была временем, когда 
молодая семья посещала родных невесты. 

Воскресенье – последний день масленичной недели. В этот 
день провожали зиму и встречали весну. Кульминацией 
праздника было сожжение чучела Масленицы – оно 
олицетворяло собой все темное и негативное, что было в жизни 
людей. Воскресенье проходило очень шумно, с песнями и 
плясками, с обильными кушаньями. 



Второе название последнего дня 
Масленицы – Прощеное воскресенье.

 В этот день полагалось просить 
прощения у всех родных и близких.

 По традиции глава семьи должен был 
сесть под образами и прочитать 
молитву, а потом попросить прощения 
у предков. После этого все домочадцы 
просили у него прощения. 
Заканчивался обряд тем, что отец 
просил прощения у каждого члена 
семьи. 

В церкви в этот день священник в 
конце службы тоже просил прощения – 
у своих прихожан, а те отвечали ему: 
«Бог простит! Бог простит! Бог 
простит!»



На Масленицу существовало большое количество самых разных обрядов. Наши предки 
считали, что работать днем на масленичной неделе можно, но вот вечера – только для 

развлечений. В это время все ходили в гости, в деревнях организовывались игры, 
молодежь каталась на санках, качелях, лошадях.



Сегодня масленичные традиции не так сильны, но все же этот праздник по-
прежнему яркий, шумный и веселый.

 Празднование Масленицы призывает проснуться после зимней спячки и 
приготовиться к новой весне, а значит и новой жизни. 


