
 

Солнце круглое как блин,                                                                                                           

Улыбаясь, светит.                                                                                                                            

Рады теплой встрече с ним                                                                                                       

Взрослые и дети! 

Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и веселый праздник. Весна 

несет в себе жизнь, пробуждение природы, солнечный свет и тепло. Именно в честь 

Солнца в этот праздник пекут блины, ведь они круглые, желтые и теплые, как солнце. 

Масленица примечательна широкими гуляниями: это танцы, пение, катание с гор, 

потешные бои, сооружение масленичного чучела, катание на санях, костры и многое 

другое. 

 



На вопрос, что такое Масленица, каждый наверняка ответит: «Это блины».                           

Так оно и есть, но не только. Это целая неделя гуляний, игр, вкусных и обильных 

угощений. Это последняя неделя перед Великим постом. В Масленице сочетаются 

элементы зимней и весенней обрядности. Этот праздник прощания с зимой и встречи 

весны - один из наиболее ярких народных праздников, который проводится с 

особенным размахом. Зима в народном сознании, как известно, отождествляется со 

смертью, с мраком. Поэтому проводам Зимы и встрече Весны придавалось такое 

значение. Даже было убеждение, что не потешить Масленицу – «Значит жить в 

горькой беде и жизнь худо кончить».                                                                                                 

«С себя всё заложить, а Масленицу проводить»,- гласит русская пословица.                                  

Из далёких языческих времён пришла к нам русская Масленица. У древних славян 

это был многодневный весенний праздник, знаменовавший собой проводы зимы.  

   

Народ любил его и величал ласковыми словами: «честная масленица», «весёлая», 

«касаточка», «перепёлочка», «переберуха», «ясочка».                                                

Главным атрибутом этого праздника у русских всегда считались блины. Даже 

поговорки такие были:                                                                                                         

«Без блина не маслина, без пирога – не именинник».   

 «Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых 

детей».                                                                                                                                                                  

Как на масленой недели.                                                                                                                     

Из печи блины летели.                                                                                                                               

И сыр, и творог – Все летело на порог! 



Издавна сложился порядок провожания Масленицы. Смена забав и веселья в течение 

недели имела определенную последовательность, что закрепилось в названиях дней 

Масленицы 

Понедельник: встреча.                                                                                                                

Иногда его называют детской масленицей, потому что в этот день повсюду строились 

ледяные горки, деревянные качели и карусели для малышей. Взрослые помогали 

детям мастерить соломенное чучело, которое украшали яркими одеждами и возили 

по улицам в санях, запряженных лошадьми. Эта кукла и была матушкой-зимой, 

которую нужно ублажить, как следует, прежде чем попрощаться и принести в жертву 

богам.                                                                                                                                                

Пока гурьба детей развлекалась на горках и качелях, взрослые водили хороводы и 

пели песни. Хотя, при желании, малышам не запрещалось присоединяться к 

песнопениям. Надо сказать, хорошая, развивающая память, традиция. Предложите и 

вы ребенку выучить стихотворение о Масленице. Например, такое: 

Мы давно блинов не ели,                                                                                                                  

Мы блиночков захотели,                                                                                                                  

Ой, блины мои, блины,                                                                                                                            

Ой, блиночки мои.                                                                                                                            

Моя старшая сестрица,                                                                                                                          

Печь блины ты мастерица,                                                                                                          

Напекла она поесть                                                                                                                

Сотен пять, а может, шесть. 

Все это веселье сопровождалось поеданием блинов, которые символизировали 

солнце, залог плодородного урожая. 

Вторник: заигрыш.                                                                                                                              

Это день гостеприимства. Целыми семьями люди ходили, друг к другу в гости и 

угощались ароматными блинами. Неизменно трапеза проходит под песни и 

частушки, пляски и хороводы. Дети лепили снежную бабу и катали  на санках. 

Среда: лакомка.                                                                                                                                    

С этого дня с ледяных гор начинали кататься и взрослые. Девушки и юноши 

устраивали катания на тройках с бубенцами. Родственники угощали друг друга 

блинами и баранками. 

Четверг: разгуляй.                                                                                                                     

Блины пекут каждый день с понедельника, но особенно много — с четверга по 

воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения 

языческим богам. Именно бога солнца. Ярило, призывали прогнать зиму, а круглый 

румяный блин очень похож на солнце. 

Кажется, в этот день веселье достигало своего апогея. Дети постарше и взрослые 

были увлечены массовыми играми и забавами. 

Бои мешками, к примеру, до сих пор пользуются большим спросом на масленичных 

гуляниях. В игре принимают участие два человека. Каждому привязывают к телу  

 



 

одну руку, в другую он берет мешок, которым старается сбить с ног соперника. Эта  

игра-стратегия учит ребенка маневрировать, вести тактическое «состязание», 

тренирует координацию движений. 

Не менее популярны так называемые «карельские гонки». В них участие может 

принять и два человека, и двадцать. Задача соперников так разогнать санки с горки, 

чтобы проехать дальше других участников эстафеты. 

      

Если погода позволяла, в этот день люди строили снежные крепости, а затем играли, 

пытаясь отбить вражескую крепость в свои владения. На улицах появлялись 

ряженые, которые веселили прохожих частушками, скороговорками и стихами. 

Пятница: тещины вечерки.                                                                                                                 

В пятницу семьи отправлялись в гости к бабушке, так как, по традиции, зять в этот 

день должен угощать блинами тещу. К блинам подавали сметану, сливочное масло, 

мед, варенье, красную икру, яйца. В этот день,  незамужние  девушки  пекли блины  и 

выносили на улицу,  неся тарелку с  «пшеничным солнышком»  на голове.  Парень, 

которому нравилась девушка, пробовал ее блины, чтобы понять, хорошая ли она 

хозяйка. 

Суббота: золовкины посиделки.                                                                                                   

Это день примирения и укрепления семьи. Люди ходили, друг к другу в гости, ели 

блины и налаживали отношения, если в них было недопонимание. Повсюду звучали 

только добрые слова. 

 



 

Воскресенье: прощенный день                                                                                                

Взрослые и дети искренне просили друг у друга прощения за какие-то обиды. Затем 

они отправлялись на городскую площадь, где шли народные гуляния. После 

неудержимого веселья торжественно сжигали чучело Масленицы, провожая ее до 

следующего сезона. Пепел от сгоревшей куклы развеивали по полю, чтобы получить 

в новом году добрый урожай. 

Кстати, в выпечке блинов обычно были задействованы и дети. Малышам доверяли 

смазывать сковороду маслом, а дети постарше замешивали тесто. Проводы зимы 

объединяли всю семью, в очередной раз, напоминая о том, что нужно быть 

дружными, заботливыми и внимательными по отношению друг к другу. 
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