
СУББОТА – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

Этот день считался 
всегда семейным. В 
Золовкины посиделки — 
новобрачная невестка 
должна была одаривать 
золовок подарками. В 
этот субботний день 
молодые невестки 
принимали у себя 
родных.



ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ
Последний день самый веселый и разгульной. 
Люди ходили от двора к двору, просили друг у 
друга прощения. Если в течение года русские 
чем-то оскорбили друг друга, то, 
встретившись в «прощенное воскресенье», 
они непременно приветствовали друг друга 
поцелуем, и один из них говорил: «Прости 
меня, пожалуйста». Второй же отвечал: 
«Бог тебя простит». Все угощали и 
угощались, веселились и дрались, тут же 
мирились и опять дрались. В этот день люди 
рядились в шкуры козлов и баранов, волков и 
медведей, изображая тем самым злых духов. 
Народ, размахивая палками и выкрикивая 
всяческие оскорбления и проклятия, выводил 
их вместе с чучелом Масленицы за околицу 
деревни, где изображалось избиение нечисти, 
и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, 
оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали 
над полями в знак будущего урожая. Для 
детей выпекали из теста «жаворонков» и 
«куликов». Детвора с «птичками» в руках 
взбиралась на крыши домов и сараев, 
зазывая теплую и раннюю весну. 



         КАТАНИЕ   С   ГОР
     Главное развлечение масленичной 
недели.
 «На горах катаемся, блинами 
объедаемся» — пелось в старинной 
масленичной песне.
    Для катаний заливали водой 
естественные горы или специально 
сколоченные из дерева. Ледяной скат 
переходил в длинную ледяную 
дорожку, зачастую спускавшуюся к реке 
или озеру. Катальные горки старались 
украсить: рядом с ними ставили елки, 
развешивали фонарики. Ближе к 
вечеру около горки собиралась вся 
деревенская молодежь. 
   Для катания использовались санки, 
рогожи, шкуры, коньки, ледянки — 
круглые расплющенные корзины, 
заледеневшие снизу, катульки — 
широкие выдолбленные доски, 
корежки — деревянные корыта, 
напоминавшие долбленые лодки, 
короткие скамейки, перевернутые 
вверх ножками. Дети садились на санки 
по нескольку человек.



КАТАНИЕ   НА   САНЯХ
              Это зимнее развлечение, характерное для 
святок, масленицы, престольных праздников. 
Особенно яркими были катания на масленицу. Они 
назывались «съездки», так как в них принимали 
участие жители всех окрестных деревень. 
            К праздничному катанию тщательно 
готовились: лошадей мыли, расчесывали им хвосты 
и гривы; столь же внимательно относились к упряжи; 
приводили в порядок сани. 
          Молодежь обычно каталась с утра, 
молодожены могли выезжать в любое время по 
своему желанию, а семейные пары ближе к вечеру. 
Парни и девушки выезжали на катание с шумом и 
весельем: лошади мчались вперед, звенели 
бубенцы, развевались полотенца, привязанные к 
задку саней, играла гармошка, звучали песни.
            Молодоженам полагалось ехать степенно, с 
достоинством, кланяться всем встречным жителям, 
останавливаться по первому их требованию, чтобы 
принять поздравления и пожелания. Старики 
выходили на крыльцо посмотреть парадный выезд, 
маленькие дети с криками бежали за санями. Все 
приехавшие на место съездок катались обычно 
часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье 
в домах родственников и давая отдых лошадям. 
            Катавшиеся соблюдали установленные 
правила: одни сани должны были следовать за 
другими по центральной улице деревни или 
вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости.



      КУЛАЧНЫЕ    БОИ
         Кулачные бои готовились заранее: 
команды сообща выбирали место для 
битвы, договаривались о правилах игры и 
количестве участников, выбирали атаманов. 
Кроме того, была необходима моральная и 
физическая подготовка бойцов. 
        Мужики и парни парились в банях, 
старались больше есть мяса и хлеба, 
которые, по поверью, придавали силу и 
смелость. 
        Нельзя было наносить удары сзади, с 
тыла, а биться только лицом к лицу. Важным 
моментом кулачного боя было и то, что его 
участники всегда принадлежали к одной 
возрастной группе. Битву начинали обычно 
подростки, их сменяли на поле парни, а 
затем вступали в бой молодые женатые 
мужчины — «сильные бойцы». Завершался 
бой бегством противника. 
         Кулачные бои сопровождали русские 
празднества на протяжении многих веков.


