
Консультация для родителей 

«Масленица в кубанской семье» 
Духовно-нравственное воспитание ребёнка является неотъемлемой частью 

его всестороннего развития. Знакомство с традициями родного края через 
обрядовые праздники расширяет представления детей об окружающем мире, 
знакомит с культурой и традициями, прививает любовь и уважение к своей 
истории. 

Один из таких праздников – проводы русской зимы или Масленица. 
Масленицу отмечает в последнюю неделю перед Великим постом, то есть за 

семь недель до Пасхи. 
На Кубани Масленица всегда справлялась широко и весело. Казачество 

гуляло неделю, и неделю эту называли масляной, сырной и изредка масныци. 
Бытовали в казачьих станицах традиции праздника, которых более нигде не 

было. К примеру, в некоторых поселениях полагалось печь блины только в первый 
день, чтобы деньги водились. В других для той 
же цели «примазывали» глиной пол в хате. 

История Масленицы  

Встреча Масленицы является символом 
прихода весны и тепла, до принятия 
христианства этот праздник был связан с днем 
весеннего солнцестояния. Однако после 
крещения Руси его начали отмечать перед 
Великим постом.  
Можно встретить разные  варианты названий 
этого праздника, например Масляна, Маслена, Масленица, Масляныця, Сырная, 
Сырна, "Масныца". 
Кубанские традиции не предусматривают сжигание чучела. Его делали из соломы, 
уносили подальше от людей, «разбирали» на части – разбросав по полю. Хозяйки 
готовили в основном вареники: с сыром, капустой, картошкой. Обязательно 
посыпали их сверху жареным лучком. Блины, конечно, тоже пекли. Еще на каждом 
столе были всевозможные молочные продукты: творог, варенец, простокваша. 

Утром в понедельник, называвшийся днем встреч, казаки шли в церковь на 
заутреню, а после отправлялись к родственникам, друзьям, поздравляли их с 
приходом Масленицы, угощались. Сами гости приносили с собой угощение и 
хозяева ставили на стол все, что было. 

Вторник — день, в который начинаются веселые игры, а за потеху и веселье по 
традиции угощают блинами. С утра молодые люди приглашались кататься с горок, 
поесть блинов. Звали родных и знакомых. По старинному обычаю поженившиеся 



зимой пары ездили по улицам «показать себя». В этот день происходили смотрины 
невест.  

Среда — «лакомки». В этот день зять приходил к теще на блины. В этот день 
накрывалось угощение во всех домах непременно блинами и прочими яствами. 

Четверг — широкий разгул. С этого 
дня Масленица разворачивалась во 
всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам, кулачным 
боям, шумным пирушкам. В четверг 
продолжались уличные молодежные 
гулянья и игры. Однако при всем 
веселье помнили, что Масленица 
предваряет Великий пост. Казаки 
говорили: «Эх, Маслена, да кабы тебя 
семь недель, а поста одна неделя» . 

В пятницу зятья приглашали в гости своих тещ, угощали их блинами. Званая теща 
обязана была прислать с вечера все необходимое для печения блинов: сковороду, 
половник и прочее, а тесть посылал мешок гречневой крупы и коровье масло. 
Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, было поводом к 
вечной вражде между ним и тещей. 

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе 
золовок — сестер мужа. Новобрачная невестка должна была вручить золовке 
какой-нибудь подарок. В этот день также ходят в гости ко всем родственникам и 
угощаются блинами. 

Конец масленичной недели — Прощеное воскресенье — был днем, когда члены 
одной семьи просили друг у друга прощения, причем начинали всегда с самых 
старых членов семьи. 

Знаком к окончанию веселья служил звон церковного колокола, зовущего к 
вечерней службе. После вечерней службы в церкви шли к родственникам, 
крестным родителям, знакомым: просили прощения за «вольные или невольные 
обиды», причиненные ими в течение года. Сначала младшие у старших, потом 
старшие у младших: родные, соседи, друзья, знакомые. 

 


