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2025г. 

ЦЕЛЬ: возродить интерес детей к обрядовым русским праздникам. 

ЗАДАЧИ: - способствовать пробуждению национального чувства; 

                - развивать воображение, творческие способности детей; 



                 - формировать положительное отношение к традициям своего народа; 

                 - побуждать к участию в праздниках, к изучению обычаев и традиций 

предков. 

Ход мероприятия. 

 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поддержать традицию народного 

празднования Масленицы. Из далеких языческих времен пришла к нам 

русская Масленица. У древних славян этот праздник был посвящен проводам 

зимы. По одной из древних легенд, Масленица – это имя маленькой девочки, 

отцом которой был сам Мороз. Девочка жила на дальнем Севере. Однажды 

группа туристов забрела в снега и попала в снежную бурю. Они бы наверняка 

погибли, если бы не встретили маленькую Масленицу, которая помогла им 

выбраться из бури и дала возможность согреться. Но какого же было 

удивление спасенных, когда вместо девочки они увидели здоровенную 

румяную бабу, которая и согрела, и развеселила заблудших. Они веселились 

всю неделю, плясали, пели песни, радуясь наступившему теплу. С тех пор 

неделю перед Великим постом считают масленичной. 

Согласно другой легенды лежит традиция печь блины на Масленицу. Люди, 

уставшие от морозов и холодов, выпекали круглые блины и зазывали 

солнышко, чтобы оно пришло, обогрело, растопило снега и привело на землю 

весну. Праздновался праздник целую неделю, в селах устраивались народные 

массовые гуляния с катанием на санях и санках, уличными играми, песнями, 

плясками, ярмарками и соревнованиями. Считалось, что подобными 

действиями народ «умасливал» солнце, делая его добрее и теплее. Отсюда и 

название праздника – Масленица. 

Народ любил этот праздник, называл Масленицу «честная», «сударыня», 

«веселая». 

  Когда Русь приняла христианство, народ не отказался от любимого 

праздника и сохранил его до наших дней. Но значение праздника изменилось. 

Теперь Масленица – это не только проводы зимы, но и подготовка к Великому 

посту. 

 Великий пост перед пасхой -  это время очень строгого воздержания в пище, 

зрелищах и развлечениях. Неделя перед великим постом называется 

«мясопустной» или «сырной». На этой неделе и проводится праздник 

масленица. В течение этой недели нельзя было есть мяса, но разрешались 

молочные продукты. Но главным блюдом в эту неделю были блины. На 

Масленицу нужно было, не только есть блины, но и ходить в гости, веселиться, 

потому что впереди был долгий пост длиной в 7 недель – время строгого 

поведения. 

  Каждый день Масленицы имел свое название. Посмотрите, у нас на 

табличках записаны все дни масленичной недели. И сейчас мы с вами 

отправляемся в праздничное путешествие, в гости к Масленице. 

 

 

Понедельник. «Встреча». 



 Понедельник на масленичной неделе назывался «Встреча». В этот день дети 

старались от души наиграться с последним снежком. Они лепили снеговиков, 

строили снежные крепости и играли в снежки. Так они прощались с зимой, 

готовились встретить весну.  В этот день было принято встречать Масленицу. 

Из тряпья и соломы мастерили чучело, похожее на человеческую фигуру. В 

селах Масленицу-чучело катали по селу на санях и пели прибаутки. В 

понедельник дети и родители строили снежные горки, замки, крепости, на 

ночь заливали их водой, чтобы строения больше простояли.  Мы тоже сделали 

Масленицу. Вот она, какая красивая у нас получилась!  

Ребята, вы тоже поприветствуйте нашу Масленицу. (Дети читают стихи и 

припевки.) 

Вот и закончился понедельник, первый день Масленицы. А наше путешествие 

продолжается. Наступает второй день Масленицы – вторник. 

  

Вторник. «Заигрыш». 

 Второй день Масленицы называется «Заигрыш». В этот день все играли и 

забавлялись от души. По улицам разъезжали на санях ряженые, причем 

мужчины наряжались в женское платье, а женщины – в мужское. Звери, 

пугала, негры и пираты – кого только не встретишь на масленичном 

маскараде! Катались на качелях, каруселях, съезжали с гор на санях. А если 

санок не было, шли в ход рогожки. На площадях выступали скоморохи, в 

балаганах шли шуточные кукольные представления. Один из таких кукольных 

персонажей был самым любимым в народе. Он высмеивал жадность, злобу, 

лень, и веселил народ своими прибаутками. 

 Я предлагаю вам составить из отдельных букв слово - название этого 

персонажа. (Дети получают карточки с буквами и из них составляют слово 

«Петрушка»). 

 Во время масленичных гуляний парни выбирали себе невест. Смех, музыка, 

звон бубенцов, игры, песни и хороводы – до глубокой ночи на улицах 

продолжалось веселье! Предлагаю и вам поиграть, порезвиться, народ 

потешить! (Проводятся игры: «Попади снежком (шишкой) в мишень») 

 Отшумел, отзвенел веселый вторник-заигрыш. Пора и блинами полакомиться. 

Это мы сделаем в третий день Масленицы. 

 Среда. «Лакомка». 

 Вот и наступила среда. Она на масленичной неделе получила название 

«Лакомка». В каждом доме столы ломились от вкусной еды. На улицах было 

тесно от шатров и палаток, где продавались пряники, блины, орехи. Везде 

кипели самовары, можно было согреться горячим чайком. Всюду царило 

настоящее обжорство. Все ели так, будто старались наесться на весь год! Денег 

на еду не жалели. Было поверье, что, если хорошо отпразднуешь Масленицу, 

не будешь жить в нужде.  Есть и нас на столе блины. Подходите, покупайте, 

чайком запивайте»! Денег за блины не берем. Но и даром не отдаем. Чтобы 

блин получить, надо словом заплатить. Назовите слово любой части речи, 

которое относится к блинам. (Детей обходят с подносом, угощая их блинами. 

Дети произносят слова, имеющие отношение к блинам: мука, масло, сахар, 



соль, сметана, молоко, творог, сливки, варенье, яйца, мед, начинка, сковорода, 

печка, тарелка, румяные, горячие, теплые, мягкие, вкусные, сладкие, 

поджаристые, пышные, размешать, испечь и т.п. Все угощаются блинами. 

Чаепитие.) 

 В среду на Масленицу зятья приходили в гости к тещам. Тогда и родилась 

поговорка: «Ездить к теще на блины». В это день не забудьте вместе с папой 

проведать свою бабушку, мамину маму. Ведь она для вашего папы теща. 

 Блинов в среду наелись, сил набрались. Они нам пригодятся на четвертый 

день Масленицы. 

 Четверг. «Разгул». 

С четверга начинались массовые гуляния в селах. Соломенное чучело снова 

вес день катали на санях, вместе с ним ездили ряженые, с песнями и плясками 

народ выходил на улицу. Нередко застолья приобретали коллективный 

характер. Но самым главным занятием этого дня было взятие снежной 

крепости, которая к четвергу становилась очень прочной и крепкой. Все 

желающие принять участие в игре делились на команды и одни обороняли 

выстроенную крепость, а другие, напротив, штурмовали ее. Победители 

подергались почетному купанию в проруби, особо отличившиеся ратники 

потчевались вином.  Широкая Масленица – это самый разгар игр и 

развлечений. Каких только забав не придумал народ. Предлагаю и вам 

поддержать эту традицию. (Проводятся игры: «Перетягивание каната», 

«Перетяжки» (игроки становятся по двое, спиной друг к другу, сцепливают 

руки и, сгибаясь по очереди, поднимают друг друга на спину).  

Наше путешествие продолжается. Вот и пятница тихо катится! 

 Пятница. «Тещины вечёрки». 

Если в среду зятья гостили у тещ, то в пятницу тещи приходили к зятьям на 

блины. Напомните своему папе, что в пятницу он должен пригласить вашу 

бабушку, мамину маму, в гости на блины. А пятница на масленичной неделе 

получила название «Тещины вечерки». 

 Званая теща должна была прислать с вечера всё необходимое для выпечки 

блинов: сковороду, половник, тарелку, вилку, рушник. А тесть (отец жены) 

посылал мешок гречневой крупы и коровье масло. И если зять не приглашал 

тещу и тестя, это считалось большой обидой. 

 У каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов. Рецепт этот 

передавался из поколения в поколение. Пекли блины из пшеничной, 

гречневой, овсяной, кукурузной муки. Были блины с картошкой, с капустой, с 

медом и маслом, с грибами, с кашей, тыквой, яблоками, вареньем, с рыбою и 

с икрою, с изюмом и с курагой. С пылу с жару прямо к горячему самовару! 

Угощайтесь, гости дорогие! Не жалели мы трудов, чтоб напечь для вас блинов. 

Берите блин, да в придачу фант – пословицу или поговорку о Масленице. 

(Дети берут блины и листочки с написанными пословицами и поговорками, 

угощаются блинами и по очереди читают текст). 

 Ну, вот и наелись блинов в пятницу, а в субботу – опять готовь тарелки: 

приходят «Золовкины посиделки». 

  Суббота. «Золовкины посиделки».         



 Шестой день Масленицы – суббота – называется «Золовкины посиделки». 

Золовка – это сестра мужа. Молодые невестки принимали у себя родных мужа. 

И вновь угощали блинами. 

Мы для солнца, для весны споем песню про блины! А вы не зевайте, припев 

громче подпевайте – «Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои!» 

                      

Блины (русская народная песня) 

 

Как на Масленой неделе 

Мы блиночков захотели! 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Наша старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица, 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

На поднос она кладет 

И сама на стол несет. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 Вот и подходит к концу наше путешествие. Последний день Масленицы – 

«Прощёное воскресенье». 

 Воскресенье. «Прощёное воскресенье»    

Этот день назывался «Проводы», «Целовник», «Прощальный день». В этот 

день устраивали проводы Масленицы. С утра вновь начиналось веселье: 

строили снежные городки, катались на санях, пели песни под гармошку. 

Проводили разные соревнования: кулачные бои, бои петушиные, 

перетягивание каната, взбирались на высокий столб, чтоб достать приз. 

              Вот и мы проведем состязание, 

              Проверим ваше физическое состояние! 

              Ну-ка, кто тут смелый и ловкий! 

              Выходи – прояви сноровку! 

              Соревнование – «Петушиный бой», 

              В нем может участвовать любой! 

              Толкайте правым плечом друг друга, 

              Кто кого вытолкнет из круга! 

(На площадке рисуют круг, в который становятся 2 участника, левой рукой 

нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, без помощи рук, 

вытолкнуть соперника из круга). 

 Вот и пришла пора провожать Масленицу. Сударыню-Масленицу ставили на 

сани, рядом сажали красивую девушку, а в сани впрягались трое молодых 



парней, которые везли Масленицу за околицу. Там разводили большой костер 

и торжественно сжигали Масленицу. 

 А когда горела Масленица, следили за дымом: если он поднимается столбом 

вверх, то урожай будет хороший, а если стелится по земле, то год будет 

неурожайным. И говорили такие слова: 

       «Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Искры летят, колокольчики звенят!» 

Последний день Масленицы ещё называют «Прощеное воскресенье». В это 

день принято просить у всех прощения. В этот день люди при встрече 

целуются и говорят друг другу: «Прости меня, пожалуйста». В ответ нужно 

говорить: «Бог тебя простит».  И вы, ребята, в это воскресенье постарайтесь 

попросить у всех прощения: у родных соседей, друзей. Тогда и на сердце 

станет легче и веселей. 

 Вот и закончилось наше путешествие. Будем встречать весну, ждать лета. А 

вместе со следующей зимой снова к нам в гости придет веселая, широкая 

Масленица. 

 

 

 


