
 

Масленица – веселый праздник проводов 

зимы и встречи весны, который с 

удовольствием отмечают как дети, так и 

взрослые. Но нужно помнить, что Масленица 

– это древний, еще языческий праздник, 

который сохранился после крещения Руси. 

Это праздник со своими особыми 

традициями, смысл которых детям может 

быть непонятен. Например, Вы знаете, 

почему масленица – такой громкий и шумный 

праздник? Потому что землю нужно 

разбудить, и тогда начнется весна, можно 

будет пахать землю и сеять хлеб. 

Постарайтесь найти время и расскажите детям 

про масленицу: о том, почему праздник так 

называется; почему масленица отмечается 

всегда разного числа; про то, зачем сжигают 

чучело и, конечно, про 

знаменитые масленичные блины.  

 

 

 

 

 

Почему праздник проводов зимы 

называется Масленицей? 

Во время масленичной недели мясо уже 

не ели, так начиналась подготовка организма 

к Великому посту (7 недель). А называется 

праздник масленицей потому, что масло еще 

можно было есть наряду с другими 

молочными продуктами (масленица от 

слова «масло»). 

Почему на масленицу пекут блины? 

Почему на масленицу пекут именно 

блины, а не пироги или ватрушки. Потому что 

круглый, румяный и 

золотистый блин так 

похож на солнышко. А 

весны без солнышка не 

бывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему у масленицы нет постоянной даты? 

Масленица – праздник переходящий и не имеет постоянного числа, он отмечается за 7 

недель до Пасхи, в последнюю неделю перед Великим постом. Масленица празднуется целую 

неделю, которая так и называется - масленичная неделя. В последний день масленичной недели 

устраиваются народные гуляния. 

 

 

Как отмечали масленицу на Руси? 

На Руси масленица всегда отмечалась 

широко. С понедельника по 

среду масленица называлась «узкой», с 

четверга начиналась «широкая», 

масленица –все ходили друг к другу в гости, 

отдыхали, работать было запрещено. 

Каждый день масленичной недели имел 

свое значение: понедельник – «Встреча» (с 

этого дня начинали печь блины, вторник 

– «Заигрыши» (девушки и парни катались с 

горок, ходили в гости на блины, среда 

– «Лакомка» (все лакомились блинами, 

четверг – «Разгул» (начинали работать 

балаганы, проводиться кулачные бои, 

катания на санях и лошадях продолжались, 

пятница – «Тещины вечерки» (тещи 

приглашали в гости зятьев на блины, 

суббота – «Золовкины посиделки» (невесты 

приглашали в гости будущих золовок на 

блины, воскресенье – «Прощёное 

воскресенье» – вершина праздничных 

гуляний. 

В прощёное воскресенье люди 

просили друг у друга прощение за все 

обиды, сжигали чучело зимы на костре. 

Чучело делали из соломы, причем каждый 

житель села должен был принести что-то 

для его изготовления: или солому, или 

предметы одежды. Чучело делали к первому 

дню масленичной недели, потом всю 

неделю водили вокруг него хороводы, пели 

песни, даже с горок катали. Словом, люди 

делали все, чтобы задобрить зиму, 

уговорить ее уйти. А в последний день 

масленичной недели чучело уничтожали 

 



 

Роль куклы Масленицы в празднике 

Символ Масленицы — большая 

кукла-чучело, которую в воскресенье 

торжественно сжигали. Это было апогеем 

праздника (как и сейчас) и олицетворяло 

то, что зима побеждена, уходит, а приходит 

весна. В костёр по традиции бросали 

поминальную пищу — блины, лепёшки, 

яйца. 

Куклу делали из соломы — в человеческий 

рост и даже больше, наряжали в цветные 

лоскуты, на голову повязывали платок, на 

ноги надевали лапти. Чучело 

устанавливали на шесте и возили по 

улицам ещё с четверга: это был целый 

масленичный поезд со множеством 

лошадей, рядом скакали ряженые с 

шутками-прибаутками. 

Одновременно в 

каждом доме 

хозяева 

изготавливали 

маленькую 

куколку-

Масленицу. Её, в 

свою очередь, не 

сжигали, а 

хранили целый год 

в качестве оберега, 

отгоняющего злых 

духов и прочие 

напасти.  

 

 

 

Помещалась куколка перед входом в избу 

либо в красном углу (главный угол 

славянского дома, расположенный по 

диагонали от печи). Когда наступала 

следующая Масленица, куколку сжигали на 

костре или сплавляли по реке. 

 

Масленица в народном фольклоре 
 

Естественно, такой колоритный 

праздник, как Масленица, нашёл 

отражение в русском фольклоре. Народ 

придумывал множество пословиц, 

поговорок, загадок, прибауток на эту тему.  

Пословицы: 

 Не всё коту Масленица, будет и 

Великий пост. 

 Не житьё, а Масленица. 

 Боится Масленица горькой редьки да 

пареной репы. 

 Блинцы, блинчики, блины, как колёса 

у весны. 

 

 

 

 

 Блины и поцелуи счёта не любят. 

 Масленица — объедуха, деньги 

приберуха. 

 

Масленичные попевки: 

 Вот приехала Масленица! 

Сударыня-боярыня Масленица! 

С сыром, маслом, и блином, 

И румяным пирогом! 

 

 Здравствуй, Масленица годовая, 

Наша гостьюшка дорогая! 

Приезжай на конях вороных, 

На саночках расписных, 

Чтобы слуги были молодые, 

Нам подарки везли дорогие, 

И блины, и калачи 

К нам в окошко мечи! 

Чтобы масленица запомнилась 

ребенку одного рассказа о празднике 

будет мало: постарайтесь реализовать на 

практике хотя бы часть своего рассказа. 

Можно сходить в музей на тематическую 

выставку, покататься как в старину на 

лошадях, разучить песни, испечь блины 

по старинному рецепту (из гречишной 

муки). И конечно нужно сходить на 

воскресные народные гуляния, чтобы 

ребенок все увидел своими глазами. 

 

Все действия при изготовлении куколки были 

наполнены смыслом. Так, люди старались не 

использовать иглы, ножницы, ткань нужно было не 

резать, а рвать. Лицо у Масленицы оставалось белым: 

так она становилась недоступной для вселения злой 

силы. Материалами для изготовления оберега 

служили солома, тыква, однако обязательно должно 

было присутствовать дерево, которое олицетворяло 

буйную силу природы. На руки куколке люди вешали 

тесёмки, одновременно загадывая желания. 

 

Оформление странички подготовила воспитатель МДОУ «Детский сад №40» г. Ярославля 

Кузнецова Екатерина Евгеньевна.  

 


