
Консультация для родителей: 

«Широкая Масленица» 

Масленица -это один из самых ярких, веселых, шумных и незабываемых 

праздников в году. Обычно дети принимают участие в масленичных гуляниях, 

развлечениях, но мало кто из них может объяснить смысл происходящего. В 

интересах развития ребенка, расширения его кругозора родители могут 

рассказать много любопытного о масленице. 

Почему Масленица так называется? 

Русское народное гуляние имеет только в простонародье термин 

«Масленица». На самом деле эту неделю называют «Сырной седмицей». Но 

не то, что детская память, некоторые взрослые даже не знают этого 

православного названия. Кроме того, ранее Масленица звалась «Комоедица» 

и длилась 2 недели. Однако это было в дохристианскую эпоху, с принятием 

христианства Масленица стала не столь широкой и сократилась до недели. 

Поэтому детям можно рассказать следующую версию наименования 

мероприятия. Перед Великим Постом и во время его нельзя кушать мясо. 

Поэтому люди пекли самое простое блюдо – горку блинов. И как-то одна 

хозяйка смазала все блинчики маслом свойским да сахаром посыпала. С тех 

пор это самое вкусное лакомство для народа в последние дни зимнего периода. 

Из-за этого Сырную седмицу и называют Масленицей. 

Что такое масленичная неделя 

Дошкольникам обязательно нужно рассказать, что в народе для каждого дня 

Масленичной недели было своё название: 

Понедельник — это «встреча Масленицы». Взрослые и ребятня 

начинали строить горки и крепости, качели и балаганы и пр. Мальчики, 

парни и мужчины сравнивали силу в кулачных боях — согласно возрасту и 

весовой категории. Хозяюшки же принимались печь блины, причём первый 

обычно отдавали нищим — на поминовение усопших. 

Вторник — «Заигрыши». Молодёжь принималась кататься на санях, 

они украшались пёстрыми лоскутами, бубенцами, колокольчиками. Коней 

также наряжали разноцветными сбруями и дугами. Накатавшись же на санях, 

молодые шли угощаться блинами. На заигрышах также было принять 

выбирать себе невесту — молодцы приглашали понравившуюся девушку 

покататься с горки, чтобы получше присмотреться друг к другу. 

Среда — «Лакомка». Женатые мужчины шли к своим тёщам на блины 

(приглашались и прочие гости) — угощение символизировало взаимную 

симпатию мужа и мамы жены, ведь с давних времён отношения зятя и тёщи 

были непростыми, становились предметом шуток и анекдотов. Такая 

традиция есть и сегодня: масленичную среду ещё называют «тёщины 

блины». 

Четверг — «Разгул». Начало массовых гуляний. Весь день по улицам 

катали соломенное чучело Масленицы, его сопровождали ряженые. Русский 

народ отправлялся на улицу с песнями и плясками. Самая главная забава в 



четверг — это взятие снежной крепости, при этом команде победителей 

предстояло с почётом искупаться в проруби и испить вина. 

Пятница — «тёщины вечёрки». На этот раз тёща отправлялась в гости 

к семье дочери, причём приглашал её лично зять, кланяясь в пояс. С собой 

мама жены приносила различную утварь, необходимую для приготовления 

блинов (тарелки, сковородки и пр.), тесть же передавал муку с молоком. Все 

эти действия символизировали лад в семейных отношениях, почёт и 

уважение. 

Суббота — «золовкины посиделки». Новоиспечённые жёны 

приглашали в гости сестёр мужа (а также прочую родню). Если золовка была 

не замужем, она могла взять с собой подруг, невестка также приглашала 

незамужних подружек. По традиции новобрачная одаривала сестру мужа 

подарками, угощала блинами, а после угощения все отправлялись на гулянья. 

Воскресенье — «проводы Масленицы» и «Прощёное воскресенье». Куклу 

Масленицу опять-таки возили по селу, а потом вывозили на околицу и под 

песни, хороводы и прочее веселье сжигали. Затем народ расходился по 

домам. В воскресенье было (раньше и сейчас) принято просить друг у друга 

прощение за все принесённые обиды. 

 
Почему на Масленицу пекут блины? 

Детям будет интересно узнать, что главным символом Масленицы считаются 

блины.  В древности они олицетворяли собой солнце — такие же круглые, 

жёлтые и горячие. Люди верили, что вместе с блином они поглощают частицу 

солнечного тепла и могущества, которое даёт жизнь и силы всему живому на 

земле. 

Истосковавшийся по теплу народ с помощью вкусных блинов зазывал 

солнышко, словно «умасливал» его. Отсюда, кстати, ещё одно толкование 

происхождение названия «Масленица». 

Блины символизировали собой солнце — такие же круглые, жёлтые и горячие 

Блины хозяюшки пекли самые разные: с маслом и сметаной, мёдом и 

вареньем, с икрой и грибами, с осетриной и севрюгой — на любой вкус. Мука 

использовалась пшеничная или гречневая. Самые вкусные блины — это 

свежеиспечённые, с пылу с жару. 
 



Интересно, что блины, выпекаемые в разные длины Масленицы, имели свои 

названия: 

в понедельник — блинища; 

во вторник — блины; 

в среду — блинцы; 

в четверг — блинчики; 

в пятницу — блинки; 

в субботу — блиночки; 

в воскресенье — царские блины. 

Роль куклы  Масленицы в празднике 

Ещё один символ Масленицы — большая кукла-чучело, которую в 

воскресенье торжественно сжигали.  Это было апогеем праздника  и 

олицетворяло то, что зима побеждена, уходит, а приходит весна. В костёр по 

традиции бросали поминальную пищу — блины, лепёшки, яйца. 

Сжигание чучела Масленицы было кульминацией народных гуляний раньше 

и сейчас 

Куклу делали из соломы — в человеческий рост и даже больше, наряжали в 

цветные лоскуты, на голову повязывали платок, на ноги надевали лапти. 

Изображалась она бабой или старухой (прообраз её — древнеславянская 

богиня зимы). 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. 
 

Масленичные колядки. 

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! 

* * * 

А мы Масленицу провожали, 

Тяжко-важно по ней вздыхали; 

Ой ты, Масленица, воротись, 

За белую берёзу зацепись, 

До красного лета протянись. 

А мы Масленицу прокатали, 

Дорогую потеряли, 

Думали, будет она — семь годков, 

А она погостила — семь деньков. 

Ой, Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

                                              

                                    Стихи про масленицу 

Весеннее солнце 

Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети. 

Угощения Масленицы 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 



С пылу, с жару - разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

Масленица-девица 

Масленица-девица, снежной зимы 

сестрица, 

К нам на двор примчится блинами 

угоститься! 

Встанут мастерицы у печи 

крутиться, 

Будут думать, да гадать, как девицу 

ублажать. 

Ароматными блинами, 

Удалыми пирогами с 

красноперыми боками 

Станем солнышко будить, 

Будем весело кутить! 

Масленица 

Русоволоска Масленица добрая  

Гуляет всю неделю от души!  

Печёт блины, оладьи, пышки 

сдобные,  

Румяные, как солнце. Хороши!  

Весёлым хороводом праздник 

славится,  

Поёт, хохочет весь честной народ.  

Весну встречает Маслена-

красавица.  

Прощай зима, до встречи через год! 

Бабушкины блины 

Бабушка блины спекла 

Круглые румяные. 

Масленица к нам пришла 

Гостьею желанною. 

Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети. 

Я на масленицу маме, 

И руками и ногами, 

Помогала печь блины, 

Небывалой ширины! 



 

 

 

 


