


 древние времена застолья и гулянья считались главными 

атрибутами праздника. За семь дней Масленицы люди хотели 

успеть не только наесться впрок перед Великим постом, но и 

вдоволь повеселиться. Поэтому они строили снежные 

крепости, горки и катки, ходили в гости друг к другу, катались 

на санях, а также гуляли и пели песни. 

 

Во время гуляний совершали различные ритуалы, которые 

помогали «убить» зиму и привлечь хороший урожай, задобрив 

красавицу-весну. Одна из популярных традиций — сжигание 

соломенного чучела, которое тоже называли Масленицей. В 

первые дни масленичной недели его встречали и задабривали, 

а в последний день — сжигали на большом костре. Пепел 

чучела закапывали на полях, чтобы там вырос хороший 

урожай. 

 

Со временем традиции потеряли языческое значение, хоть и 

сохранились до наших времен. Например, сжигание чучела 

осталось символом проводов зимы и прихода весны, а не 

жертвой ради плодородия земель и хорошего урожая. 







Сегодня проводами зимы называют 

воскресенье — последний день 

Масленичной недели. На Руси этот 

день тоже носил название Проводы. 

Однако с советских времен 

сохранилась традиция праздновать 

Масленицу один день, а не целую 

неделю, поэтому два этих праздника 

обычно приравнивают друг к другу. 





Масленичное воскресенье и в древние 

времена считалось кульминацией всей 

праздничной недели — народ прощался с 

зимой и приветствовал весну. Расскажем 

о традициях, характерных для этого дня. 

 

Прощеное воскресенье. Это еще одно 

название масленичного воскресенья. В 

день, предваряющий Великий пост, 

принято очищать разум от гнева и обид. 

Именно поэтому у верующих на 

Масленицу существует традиция 

просить друг у друга прощения за все 

огорчения, вольные и невольные. 

Раскаяние должно быть искренним и 

идти от сердца. И конечно, впоследствии 

нужно следить за своими словами и 

поступками, чтобы вновь не обидеть 

того, кто вас только что простил. 

Впрочем, необязательно быть верующим, 

чтобы, прощаясь с зимой, символически 

распрощаться со всеми негативными 

эмоциями, которые сопровождали вас в 

прошедшем году, и отпустить их. 



Народные гуляния. Наши предки явно знали больший толк в веселье, чем мы, — ведь 

масленичные гуляния когда-то длились целую неделю. Современным городским 

жителям в соответствии с обновленными традициями провожать зиму приходится в 

гораздо более сжатые сроки. Но тем насыщенней будет праздник. В день проводов 

зимы жители практически всех городов, поселков и сел нашей необъятной страны в 

поразительном единодушии празднуют и веселятся, прощаясь с холодами и встречая 

долгожданное тепло. Подобно тому, как это делалось на Руси, в народных гуляниях 

участвуют все — от мала до велика. Как и 150 лет назад на центральной городской 

площади вас напоят ароматным чаем из самовара и накормят блинами со всеми 

возможными видами начинок. Малышня будет играть в снежки, взрослые 

поучаствуют в кулачных боях или залезут на деревянный столб за сапогами, а затем 

закружатся в веселом хороводе. Непринужденная атмосфера подобных праздников 

объясняется очень просто. Зимы у нас в России долгие, холодные, а память предков 

гласит: чем веселее встречаешь весну, тем быстрей она приходит. 


