
«СУНДУЧОК» для воспитателей, родителей и детей    https://vk.com/club_sunduk_ru 

Заходите к нам, у нас много интересного материала для воспитания, обучения  

и развития детей! 

 

ЗАГАДКИ 

Этот праздник - объеденье!  

Напечем блины с утра.  

К ним – сметана и варенье  

И, конечно же, икра! 

(Масленица) 

А мы Масленицу повстречали, 

Сыром гору набивали, 

Маслом гору поливали, 

На широк двор зазывали. 

(Блины) 

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный 

И с вареньем, и с медком, 

Со сгущенным молочком! 

(Блин) 

 

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! 

(Масленица) 

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 

Только мама испечет, 

А он прыг и прямо в рот! 

(Блин) 



 

 

 

 

Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем. 

(Масленица) 

  

Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

(Масленица) 

 

Упало солнышко в снега,  

Влилась молочная река,  

Плывут в горячую страну  

Там делать в дырочках луну.  

(Блины) 

 

Для любимой бабушки 

Испеку оладушки. 

Так румяны и вкусны 

Эти пышные ... 

(Блины) 

 

Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода! 

Как повелось со старины – 

Едем к… ! 

(Тёще на блины) 

 

Масленица – объеденье! 

Напечем блины с утра. 



К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, … ! 

(Икра) 

 

И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки –… 

(Блины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Стихи о Масленице 

  

Масленица  

Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться. 

Прогони от нас метели,   

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! 

(В. Степанов) 

  

Широкая масленица – сырная неделя!   

Широкая Масленица – Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

 

"ЗАИГРЫШ" беспечный – ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них – награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

 

Тут СРЕДА подходит – "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники – всё им удаётся. 

Пироги и блинчики – всё на стол мечи! 

 

 

 

 

 



А в ЧЕТВЕРГ – раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек – суженых своих. 

 

ПЯТНИЦА настала – "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

 

Близится СУББОТА – "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное – Зимушку – сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

 

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 

  

Со времён старинных, давних... 

  

Со времён старинных, давних 

Праздник Солнца к нам спешит. 

Он один из самых ранних 

В окна вешним днём глядит. 

Это Масленица мчится 

Вдоль по улицам родным. 

Пьёт, гуляет вся станица, 

Ест блины куском большим: 

Со сметаной и нардеком, 

С рыбой, мясом и икрой. 

Шире праздник с каждым веком, 

Не назвать его игрой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – день для встречи, 

В гости все к друзьям идут. 

А во ВТОРНИК – песни, пляски. 



Заигрышем день зовут. 

В СРЕДУ – стол от угощений 

Ломится: ешь, пей, казак! 

А в ЧЕТВЕРГ – день примирений... 

"Тёщин день" – зовётся так. 

Мирится свекровь с снохою, 

Тёща зятю руку жмёт. 

Споры кум забыл с кумою, 

В гости всяк к себе зовёт. 

Хороводы водят девки, 

Парни едут на санях. 

С яра снежного подлетки 

Мчатся с горок на ногах. 

Казаков урядник бравый 

Зазывает для игры. 

Рано утром он, лукавый, 

Навтыкал в сугроб лозы. 

На конях разгорячённых 

Её рубят казаки: 

На скаку на полном саблей 

Её режут дончаки. 

В стороне казачек важных 

Неспокойный курагод. 

Они в снег платки бросают – 

Пусть наездник подберёт... 

Ну а в ПЯТНИЦУ – гулянье, 

Пир на улицах идёт. 

Атамана угощенье... 

За столы спешит народ. 

От блинов горячих жарко, 

Медный самовар пыхтит. 

Каждый весел без подарка. 

Тройка шумная летит. 

Кони ряженые скачут, 

Стон полозьев, песни, смех. 

Казаки под бубен пляшут, 

Старики счастливей всех. 

День СУББОТНИЙ величаво 

Посиделками зовут. 

Хороводы с песней водят, 

В гости без конца идут. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ – день прощанья, 



Проводы седой зимы. 

В каждой хате целованья, 

Год ждать новой Маслены. 

Колокольный звон играет, 

Всех к заутрене зовёт. 

Молодой и старый знает: 

Завтра пост в дома придёт. 

После службы в поле выйдут 

Все с поклоном казаки. 

К Солнцу взор с молитвой вскинут 

И попросят по-людски: 

– Солнце красное, будь щедрым, 

В поле семена согрей! 

Будь, Господь, к нам милосердным: 

Землю дождичком полей. 

Дотемна идёт веселье, 

Угощается народ, 

До звезды до первой чтобы 

Всем наесться наперёд. 

(И. Мордовина) 

 

Масленица 

 

Здравствуй, Масленица! 

Дай нам маслица! 

Мы блинов себе горячих напечём – 

Нам метели и морозы нипочём! 

 

Если есть сковорода, 

Не страшны нам холода, 

Потому что блин горячий – 

Это лучшая еда! 

 

То не мышь пищит, 

Не мороз трещит, 

В сковородке блин 

За блином шкварчит. 

 

Да с селёдочкою, 

Да с икорочкою, 

Да по краю с золотистою 

Корочкою! 



 

Вот так Масленица 

Дала маслица нам! 

Даже в небе появились два блина: 

Это солнце-блин, и рядом блин-луна. 

 

Один блин горячий, 

Другой холодный. 

Полезай на небо – 

Если кто голодный! 

По земле колёсами 

Покатились блинчики… 

Дети, под берёзами 

Собирай гостинчики! 

 

Мир крещёный нынче радуется, 

Потому что нынче Масленица. 

Приходи, народ, и с нами съешь блина, 

Чтоб на землю поскорей пришла весна! 

 

Ну-ка, съешь блина, 

Чтоб пришла весна! 

(А. Усачёв) 

  

Нынче Масленица с нами 

 

Веет в воздухе ВЕСНОЙ, 

В парк спешит народ честной, 

Да с утра, да семьями, 

В это воскресение! 

 

Всяк идёт, кому не лень:  

На Руси – особый день! 

На плечах я! У отца! 

Нынче – МАСЛЕНИЦА! 

 

Видят всё глаза мои: 

Вот концерт, 

А там бои. 

Звонкая да чистая – 

Песня голосистая 

То летит, то стелется, 



Про купца, про девицу! 

 

Больше нравится мне пляска – 

Это праздник, это сказка! 

Встала мама в хоровод – 

Лебедь белая плывёт… 

 

С папой мы удивлены: 

И ватрушки, и блины, 

С пылу с жару – их съедают, 

А они не исчезают!  

 

Пахнет солнцем и блинами – 

Нынче – МАСЛЕНИЦА С НАМИ! 

Станем чучело сжигать, 

Будем ЗИМУ провожать! 

(Н. Капустюк) 

  

Нынче проводы зимы 

  

Нынче радуемся мы — 

Нынче проводы зимы 

С пирогами да блинами, 

В шуме милой кутерьмы. 

С горки саночки летят, 

Очи девичьи горят, 

Песни, пляски и гулянья 

Уж который день подряд. 

Молодым искать не лень 

Нареченных целый день: 

Женихов — девчатам 

И невест — ребятам, 

А у тещи на блинах 

Зять довольно крякнул: — Ах! 

Съел, наверно, штук под сорок — 

То-то праздничный размах! 

Это — Масленица, 

Чудо — Масленица. 

  

Радость – в каждый дом! 

 

Встанем утром рано, 



Напечём блинов 

С творогом, сметаной, 

С мёдом. Будь здоров! 

С маслом и вареньем, 

Вот Вам угощенье! 

Масленицу встретим. 

Чучело сожжём. 

Праздник мы отметим. 

Радость – в каждый дом! 

Яркий лучик солнца – 

Каждому в оконце! 

(Н. Губская) 

  

Широкая Масленица 

  

Широкая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Масленица, Масленица, 

Блинами попеканщица, 

Приходи раненько, 

Встретим хорошенько — 

Сыром, маслом и блином 

И румяным пирогом. 

Масленица — блиноеда 

Накормила до обеда. 

И сама — за плетень, 

На весь день, на весь день. 

Полизала сыр и масло, 

А сама потом погасла.  

   

Этот праздник к нам идет... 

  

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 



Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

Шумно, весело пройдет 

Сырная Седмица, 

А за ней – Великий пост, 

Время, чтоб молиться. 

С масленицей! 

Вас на Масленицу ждем! 

 

Вас на Масленицу ждем! 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье - 

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем пост встречать. 

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем: 

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью дружбу. 

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям! 

  

   Русский блин 

 

Издревле люди на Руси   

На Масленицу, Бог спаси, 

Устав от стылой тишины, 

Пекли румяные блины. 

Звал тёщу на блины зятёк, 

Муж для жены оладьи пёк. 

Мать для сынов пекла по паре 

С икрой и с мёдом, на опаре. 



Свекровь учила молодуху 

Как ставить в бочке медовуху. 

Как ждать гостей, как стол накрыть, 

Блины подать, весёлой быть. 

Блин гостем был, хозяевал, 

Рты и ротишки открывал; 

Питал и веселил народ. 

Был вхож в любые из ворот. 

В боярском доме, и в клети, 

И нищему на паперти; 

На олове, на хрустале – 

По русской блин шагал земле. 

Был комом, или маслом тёк, 

На перекрестьях всех дорог 

И неудачу, и успех 

С лихвою блин делил на всех. 

И пел народ, и был един: 

«Он – солнца сын – 

Наш, русский блин»! 

(Т. Культина) 

 

Детям нравятся блины... 

 

Детям нравятся блины. 

До чего блины вкусны! 

Все на свете влюблены 

В аппетитные блины!! 

Со сметанкой и с икрой! 

Поскорее – стол накрой! 

С джемом, с медом и с вареньем, 

Со "сгущенкой" – объеденье!! 

С мясом, с маслицем, с грибами, 

С фруктами и овощами... 

С творожком или с капустой, 

С пудрой сахарною, вкусно!.. 

Я зову к себе гостей, 

Моих маленьких друзей, 

Налетайте, на блины!.. 

Ой, штанишки нам тесны... 

(Т. Юдина) 

 

Блины 



(Русская народная песня) 

 

Как на Масляной 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 кладёт 

И сама на стол несёт. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! 

 

«Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы о Масленице 

  

◘ Не житье-бытье, а Масленица. 

 

◘ Масленница семь дней гуляет. 

 

◘ Боится Масленица горькой редьки да пареной репы 

(т.е. поста). 

 

◘ Масленица идет, блин да мед несет. 

 

◘ Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны. 

 

◘ Маслена не на век дается. 

 

◘ Масленица без блинов, именины без пирогов не бывают. 

 

◘ Масленица объедуха, деньгам приберуха. 

  

◘ Мы думали, масленица семь недель, а она только семь денечков. 

 

◘ Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло. 

 

◘ Как на масляной неделе в потолок блины летели. 

 

◘ Без блина не масляна. 

 

◘ Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить. 

 

◘ Ищет где сорок лет масленица и по три года мелкие праздники. 

 

◘ Блин не клин, брюха не расколет. 

 

◘ И самый хладнокровный человек любит горячие блины. 

 

◘ Блины и поцелуи счета не любят. 



Блинная викторина 

  

Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины? 

а) Из пшеничной; 

б) Из ржаной; 

в) Из гречишной; 

г) Из рисовой. 

(Она придавала им большую рыхлость и пышность, да ещё слегка кисло-

ватый привкус.) 

 

Как на Руси называли блины, в которые запечены какие-либо продукты? 

а) Блины с приплодом; 

б) Блины с припёком; 

в) Блины с подоплёкой; 

г) Блины с присказкой. 

(Начинку выкладывали на середину сковороды и заливали блинным тестом. В качестве при-

пека, использовались готовые измельченные продукты. Это могли быть: слой жареного лука 

или моркови, вареные яйца, грибы, рыбный или мясной фарш, творог и т.д.) 

  

Какой праздник на Руси еще назывался блиноеда? 

а) Пасха; 

б) Масленица; 

в) Рождество; 

г) Новый год. 

(Другие её названия: объедуха, жироеда, обируха, обмануха.) 

 

 Как называются уменьшенные блины? 

а) Пончики; 

б) Оладьи; 

в) Галушки; 

г) Клёцки. 

  

Какие блинчики пекут умелые хозяйки? 

а) Ажурные; 

б) Стёганые; 

в) Вышитые; 

г) Безразмерные. 

(Чтобы испечь такие блинчики нужно перелить  тесто в небольшую пластиковую бутылоч-

ку,в крышке которой есть дырочка. Нажимая на бутылку, можно рисовать на горячей ско-

вороде.Сначала рисуется контур блина, который затем быстро заполняется рисунком.) 

 



 Выберите правильное окончание русской пословицы: «Первый блин ...»: 

а) колом; 

б) комом; 

в) маслом не испортишь; 

г) отдай врагу. 

 

Какое слово пропущено в пословице: «Блинцы, блинчики, блины, как ... у Весны»? 

а) Лужи; 

б) Колёса; 

в) Глаза; 

г) Лицо. 

  

Как говорят о неумелом, не приспособленном к работе человеке? 

а) Блин горелый; 

б) Блин дырявый; 

в) Блин холодный; 

г) Блин пустой. 

  

В какой сказке злая мачеха напекла блины на несостоявшиеся поминки по своей падчерицы? 

а) «Двенадцать месяцев»; 

б) «Морозко»; 

в) «Золушка»; 

г) «Крошечка-Хаврошечка». 

 

Кто в сказке К.И. Чуковского «Путаница» тушил пожар пирогами и блинами? 

а) Лисички; 

б) Кит; 

в) Крокодил; 

г) Медведь. 

 

 Какой сказочный герой выдвигал блинную теорию происхождения лунных кратеров? 

а) Карлсон; 

б) Знайка; 

в) Иван-дурак; 

г) Емеля. 

В каком олимпийском виде спорта в экипировку вратаря входит перчатка «блин»? 

а) Футбол; 

б) Хоккей с шайбой; 

в) Водное поло; 

г) Регби. 

 

Какая разгадка у загадки: «С виду клин, развернешь — блин»? 



а) Гриб; 

б) Зонт; 

в) Парашют; 

г) Фонтан. 

 

Как ещё можно «печь блинчики»? 

а) Камушками по воде; 

б) Вилами по воде; 

в) Камушками по песку; 

г) Снежками по воздуху. 

(Бросать плоский камешек, чтобы тот прыгал по воде. Чем больше прыжков – тем больше 

блинчиков испеклось.) 

 

    От какого слова произошло название праздника Масленица? 

а) От слова "Масяня" 

б) От слова "масло" 

в) От слова "маска" 

      Без какого блюда не обходится Масленица? 

а) Колбаса 

б) Блины 

в) Попкорн 

 

       Символом чего является Масленичный  блин? 

а) мячика 

б) Луны 

в) Солнца 

 

    Кто веселит народ на Масленице? 

а) Клоун 

б) Скоморох 

в) Леший 

 

   В какой из дней Масленичной недели по традиции принято просить прощение? 

а) Воскресенье 

б) Среда 

в) Пятница 

 

Понедельник - "встреча" 

Понедельник - встреча, закликания весны. 

В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую 

женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением во-



зили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание 

на санях. Песни, которые поют в день встречи, очень жизнерадостны. Да вот, например: 

А мы Масленицу встречали, 

Повстречали, душа, повстречали,   

На горушке побывали, 

Блином гору выстилали, 

Сыром гору набивали, 

Маслом гору поливали, 

Поливали, душа, поливали. 

Вторник - "заигрыш" 

Вторник - заигрыши, появлялись скоморохи и гусляры. 

С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, пред-

ставления. В больших деревянных балаганах (помещения для народных театральных зрелищ с 

клоунадой и комическими сценами) давали представления во главе с Петрушкой и масленич-

ным дедом. На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по зна-

комым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. Большими компани-

ями катались по городу, на тройках и на простых розвальнях. Было в почете и другое нехитрое 

развлечение - катание с обледенелых гор. 

Среда - "лакомка", "разгул", "перелом" 

Среда - активное блиноедение, хождение в гости. 

Она открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каж-

дой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях вскла-

дчину варили пиво. Повсюду появлялись театры, торговые палатки. В них 

продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые 

орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипяще-

го самовара можно было выпить чаю. 

 

Четверг - "разгуляй-четверток", "широкий";  

Четверг - "запивание" блинов, кулачные бои. 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно 

тогда проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, веду-



щие свое начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, например, 

бить лежачего (помните пословицу "лежачего не бьют"), вдвоем нападать на одного (двое де-

рутся - третий не лезь), бить ниже пояса (поговорка есть: удар ниже пояса) или бить по затылку. 

За нарушение этих правил грозило наказание. Биться можно было "стенка на стенку" (опять по-

говорка) или "один на один" (как у французов тет-а-тет - "с глазу на глаз"). Велись и "охотниц-

кие" бои для знатоков, любителей таких поединков. С удовольствием наблюдал такие бои и сам 

Иван Грозный. Для такого случая это увеселение готовилось особенно пышно и торжественно. 

Пятница - "тёщины вечера", "тёщины вечорки" 

Пятница - штурм зимнего городка (крепости Марены) 

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы уско-

рить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. А 

уж сколько внимания и почестей оказывалось на масленице моло-

доженам! 

Традиция требует, чтобы они нарядные выезжали "на люди" в рас-

писных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, 

чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной горы (и в 

этом тоже был тайный смысл). Однако, (как вы, наверное, уже по-

няли из названия этого дня масленичной недели) самым главным 

событием, связанным с молодоженами и справляемым по всей Ру-

си, было посещение тещи зятьями, для которых она пекла блины и 

устраивала настоящий пир (если, конечно, зять был ей по душе). 

В некоторых местах "тещины блины" происходили на лакомки, т. е. в среду на масленичной 

неделе, но могли приурочиваться к пятнице. Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пят-

ницу зятья устраивали "тещины вечерки" - приглашали на блины. Являлся обычно и бывший 

дружка, который играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал за свои хлопоты подарок. Теща 

обязана была прислать с вечера все необходимое для печения блинов: сковороду, половник и 

пр., а тесть посылал мешок гречневой крупы и коровье масло. Неуважение зятя к этому собы-

тию считалось бесчестием и обидой и было поводом к вечной вражде между ним и тещей. 

 

Суббота - "золовкины посиделки", "проводы" 

Суббота - посиделки 

Начнем с того, что "золовка" - это сестра мужа. Откуда пошло такое название? Может, от слова 

зло? Ведь она всегда подмечала в жене своего брата слишком много отрицательных черт, а по-

рой и не скрывала своей неприязни к ней? Что ж, случалось и такое... (но не всегда). 

Итак, в этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных (жены сыновей для 



матери их мужей были невестками, т.е. пришедшими не отсюда, с их деревни, например, а 

невесть откуда, - так было принято кое-где раньше: "Не брать в жены своих, местных"). 

Воскресенье - "прощённый день" 

Воскресение - проводы, сожжение Масленицы - Марены, прощение обид, нанесенных друг дру-

гу за время праздника. 

В книге М. Забылина "Русский народ" рассказывается, как еще в начале XVII века иностранец 

Маржерет наблюдал следующую картину: если в течение года русские чем-то оскорбили друг 

друга, то, встретившись в "прощенное воскресенье", они непременно приветствовали друг дру-

га поцелуем, и один из них говорил: "Прости меня, пожалуй". Второй же отвечал: "Бог тебя 

простит". Обида была забыта. 

С той же целью в прощенное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины, 

молились и поклонялись праху родных. 

Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим по-

стом. 

Вся же неделя именовалась "честная, широкая, весёлая: барыня-масленица, госпожа маслени-

ца". 

Однако самым главным событием масленичной недели было посещение тёщи зятьями, для ко-

торых она пекла блины и устраивала пир. 

После этого наступал великий пост, хотя во многих уголках России, празднование продолжа-

лось еще и в понедельник и вторник, но уже не на улице и прилюдно, а в домашнем кругу. 

 

Масленица в картинах известных художников 

Для того чтобы лучше представить как праздновалась Масленица мы предлагаем посмотреть 

подборку известных картин на тему Масленичных гуляний.  

В.И Суриков "Взятие снежного города" 

Суриков изобразил старинную казачью игру, издавна устраиваемую 

в Сибири на Масленицу. 



 

 

 

Питер Брейгель "Битва Масленицы и Поста" (1559) 

В последний день карнавала в нидерландских городах и сёлах устраива-

лась шуточная битва Масленицы и Великого Поста. К уличному пред-

ставлению готовились заранее, шили костюмы, устраивали репетиции, 

готовили угощение. На картине в центре площади разгорается шуточная 

битва между свитой Масленицы и поклонниками Поста. Масленица, пу-

затый толстяк в колпаке, восседает на большой бочке из-под вина. Он держит перед собой вер-

тел с нанизанными на него свиной головой и курицей. Воплощение Поста — худощавый чело-

век в балахоне. Он протягивает по направлению к Масленице свое оружие — лопату на длин-

ном черенке, на которой сиротливо лежат две селёдки. 

 

Борис Кустодиев "Масленица" (1919) 

В промежуток между 1916 и 1920 гг. Кустодиев несколько раз обращался 

к теме масленицы. 

 

 

 

 

Борис Кустодиев "Зима" 1916 г. 

Вариант картины "Масленица" 

 



 

Борис Кустодиев "Масленица" 1916 г. 

 

 

Борис Кустодиев "Масленица" 1916 г. 

Вариант картины 

 

 

Борис Кустодиев "Масленица" 1920 г. 

 

 

Борис Кустодиев "Масленица" 1920 г. 

 

 



Борис Кустодиев "Деревенская масленица (Гармонист)" 1916 г. 

 

 

Борис Кустодиев "Масленица" 1919 г. 

Показанная здесь "Масленица" очень характерна для творчества Ку-

стодиева. Созданная в 1919 году, во время гражданской войны, голода, 

разрухи, картина проникнута верой в бессмертие России, ее народа, 

праздников, истории. В ней художник переносит зрителей в мир света, 

радости, достатка, где люди довольны жизнью: по улицам, ныряя на 

спусках, проносятся нарядные тройки и легкие санки, под солнцем 

сверкает иней и гирлянды разноцветных шаров, вьются цветные флажки на каруселях и балага-

нах. Где этот праздник, в каком городе России - неизвестно. Да это и не важно. Это образ Рос-

сии, каким его видел великий художник. 

Н. Серракаприола "Катальные горы на большой Неве" 1817 г. 

Раскрашенная гравюра 

 

Знак А.М. "Проводы зимы в старом Красноярске" 1996 г. 

 



 

Петр Николаевич Грузинский "Масленица" 1889 г. 

 

 

Семен Кожин "Масленица. Проводы." Россия 17 век 

 

 

Рудольф Федорович Френц "Масленица", 1903 

 

 

 

 

Анна Виноградова "Масленица" 2005 г. 

 



 

Валентин Белых "Собор Александра Невского. Масленица" 1908 г. 

 

 

Валерий Сыров "Масленица" 1998-1999 гг. 

 

 

К. Е. Маковский "Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Пе-

тербурге" 1869 г. 

 

 

 

Шелякин Анатолий Николаевич "Масленица" 2001 г. 

 



 

Анна Черкашина "Масленица" 2002 г. 

 

 

Н. Фетисов "Широкая Масленица" 1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забавы на Масленицу 

Из истории: В день Масленицы делается "город". На реке Нице или на слободской площади, где 

больше простору, складывают по круговой линии из снега  , иногда изо льда, стены, в которых 

проделываются два столба. Сверх столбов кладется также из сне-

га или льда дугообразная перекладина. Куски снега тщательно 

заливаются водою для того, чтобы крепче стояли. Предваритель-

но же рыхлые столбы и перекладину с лицевой стороны украша-

ют различными узорами больше всего посредством прикрепления 

к белому снегу по разным направлениям кусочков угля". Вверху 

на воротах ставили вылепленные из снега фигуры людей, иногда 

птицы или зверя. Перед закатом солнца большое количество 

народа собиралось смотреть, кто и как будет "ломать город". Как и во многих других случаях, 

развлечения молодежи, связанные со снежным городком, проходили на виду у всей общины, 

поведение участников подлежало непосредственному обсуждению. 

На верхней Оби молодежь делала городок иначе: несколько невысоких, со сводами наверху, 

толстых столбов снега, облитых водою, составляли лишь основание крепости. На своды насти-

лали доски. На углах крепости ставили очень высокие столбы, обвитые соломой. По крепост-

ному валу размещали снежные скульптуры. Игра и здесь проходила в "прощеный" день. К го-

родку приходили все перед наступлением вечера. 

Начиналась атака конников и пеших под предводительством "генерала". Самый эффектный 

момент наступал после взятия крепости: зажигали соломенные столбы, и высокие факелы пы-

лали в наступивших сумерках, освещая причудливые очертания полуразрушенной крепости и 

отражаясь в ледяных поверхностях. 

БОЙ МЕШКАМИ 

Для боя мешками нужно огородить площадку. Эта разновидность борьбы, где одну руку надо 

держать плотно прижатой к пояснице, действовать можно только одной рукой. Здесь большее 

значение приобретает умение двигаться, чувствовать движение противника, использовать его 

инерцию. 

ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ 

В этой забаве принимают участие исключительно мужчины. Т.к. забава эта травмоопасна. С 

самого первого снега добровольцы едут на новую поляну, выбранную ещё летом, и начинают 

строительство снежной крепости высотой не ниже чем в три человеческих роста, вместе с этим 

устанавливаются столб с призами, всевозможнейшие качели и карусели для детей, огромная 

снежная лодья, русская печка из снега, в некоторые года делались в сугробах лабиринты для 

детей, ледяные горки и ещё много много чего и не хватает памяти перечислить. В этой крепо-

сти прячется Масленица в последний свой день. (В качестве антуража используют ещё Яркое 

солнце и какой-нибудь флаг.) Всё мужское население делится примерно поровну. Одни - стано-

вятся защитниками крепости. Другие - захватчиками (слово неподходящее). Цель последних - 



захват крепости и Масленицы. В качестве оружия - снежки, маленькие снежные глыбы, снег за 

шиворот и сила своих рук. После штурма крепости, если посмотреть на участников (победите-

лей и осажденных) - порваная одежда и растянутые свитера, синяки и рассеченые брови. Но 

все, как один - довольные, запыхавшиеся, румяные. Победители несут Масленицу на "общее 

место". На ней учиняется суд (за снега, за зиму, за холод)...И в большом костре ее сжигают. 

ЛЕДЯНАЯ КАРУСЕЛЬ 

Этот аттракцион пользуется большим успехом у детей. Столб, в верхний конец которого вгоня-

ется металлический стержень (например, лом), вкапывают землю или вмораживают в лед. Его 

высота - 70-80 см. Затем на металлический насаживают старое (или специально сделанное) ко-

лесо. К колесу прикручивают проволокой или прибивают гвоздями длинные шесты, а к ним 

подвязывают санки. Дорожку, по которой будут катить сани, очищают от снега и заливают во-

дой. Для большей устойчивости санки можно сделать широкими (60-90 см) или скрепить вме-

сте двое саней. Вокруг столба снег посыпают золой или песком, чтобы не было скользко ребя-

там, которые будут раскручивать карусель. 

ЛЕДЯНОЙ СТОЛБ 

На масленицу ставили высокий столб, потом его обливали холодной водой и на оледеневший 

столб подвешивал подарки на разном расстоянии друг от друга. Игроки должны попытаться 

залезть на этот столб, но они соскальзывают с него, и побеждает тот, кто сильнее и упорнее 

старается преодолеть препятствия, чтобы долезть до конца и достать самый дорогой приз. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Пусть на Масленицу оно будет не совсем традиционным .Подготовка - как в обычном перетя-

гивании каната, но команды берутся за него, стоя спиной друг к другу. 

СНЕЖНАЯ ГОРКА 

Высота горки может быть разной, здесь важно наличие большого пространства. Угол горки 

должен быть по длине в три-четыре раза больше её высоты. Ширина площадки, где ребята го-

товятся к спуску, и дорожки на раскате - не менее 1 м, а ширина санной колеи - 1,5 м. Чтобы 

сделать горку, надо во время оттепели скатать снежные комья и сложить их кучу. Затем снег 

утрамбовать ногами или лопатой, срезать лишний снег и сделать из него барьер или лесенку. 

Полить горку холодной водой, иначе могут образоваться проталины. Можно соорудить и более 

сложную горку с поворотами, промежуточными подъёмами и спусками, декоративными арка-

ми. Разница между уровнями старта и финиша должна составлять 3-5 м. 

СНЕЖНЫЙ ЛАБИРИНТ 



На ледяной или снеговой площадке предварительно чертят схему лабиринта в форме квадрата 

или круга с двумя выходами на противоположных сторонах. Сначала снегом выкладывают 

внутренние секторы лабиринта, затем, двигаясь от центра к краям, - стены. Они не должны 

быть высокими (до 1 м), чтобы легко было обнаружить того, кто заблудился в ходах лабиринта. 

Ширина ходов - 80-100 см. Если снега много, можно сделать лабиринт, вынимая снег лопатой и 

укладывая его по сторонам ходов. Лабиринт можно не строить, а протоптать на площадке запу-

танные ходы. 

СНЕЖНЫЙ ТИР 

В зимнем городке можно установить постоянные мишени для метания снежков. Лучше всего 

если это будут деревянные щиты размером 1x1 м с начерченными на них концентрическими 

окружностями диаметром 30,60 и 90 см. Щиты можно установить на врытых в землю столбах, 

повесить на глухую стену или на забор. Наверное, стоит сделать и особую стенку тира, на кото-

рую можно ставить мишени, их ребята будут сбивать снежками. 

ЗАРЯ 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - "заря" ходит сзади с лентой 

и говорит: 

Заря - зарница,  

Красная девица,  

По полю ходила,  

Ключи обронила,  

Ключи золотые,  

Ленты голубые,  

Кольца обвитые -  

За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, кото-

рый, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто 

останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не должны пересекать 

круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо положить ленту. 

ПОЧТА 

Игра начинается с переклички водящего с игроками: 

- Динь, динь, динь!  

- Кто там?  

- Почта!  

- Откуда?  



- Из города …  

- А что в городе делают? 

Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают. Все играющие должны делать 

то, что сказал водящий. А тот, кто плохо выполняет задание, отдает фант. Игра заканчивается, 

как только водящий наберет 5 фантов. Играющие, чьи фанты у водящего, должны их выкупить. 

Водящий придумывает для них интересные задания. Дети считают стихи, рассказывают смеш-

ные истории, вспоминают загадки, имитируют движения животных. Затем выбирают нового 

водящего и игра повторяется. 

ПОДАРИ ПЛАТОЧЕК СИМПАТИИ 

На площадке устанавливаются воротца с наклонной перекладиной, на которой на тонких нит-

ках подвешены цветные носовые платочки, на разной высоте. Участникам соревнований необ-

ходимо разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один из платочков, а затем назвать имя девочки и 

подарить ей свой сорванный. 

ПЕТУШКИ 

На площадке чертят круг. В кругу стоят двое играющих. Каждый из играющих встает на одну 

ногу, другую сгибает в колене, поддерживает ее за пятку одной рукой. Задача играющих - вы-

толкнуть противника из круга, не используя при этом руки и стоя на одной ноге. (Толкают друг 

друга плечами). 

 



 

История праздника  

Масленица – это народный праздник, самый весёлый и шумный. Празднуют её на последней 

неделе перед Великим постом, когда, по православному обычаю, уже нельзя есть мясо. 

А вот молочные продукты и блины – сколько угодно. Масленицу ещё называют Сырной неде-

лей. В стародавние времена наши предки праздновали начало нового года весной. Они надея-

лись на новый урожай. Существовал обычай проводов зимы: нужно было разбудить природу и 

помочь ей прогнать зиму. Вот Масленица и стала традиционным праздником встречи весны и 

проводов зимы. 

Главное событие праздника – сжигание соломенного чучела, наряженного в русский народный 

сарафан. Так изображали зиму. В первый день масленичной недели её торжественно встречали, 

а в последний, «прощёный день», сжигали под весёлые шутки, смех, песни и прибаутки. 

Всю Масленицу продолжаются народные гулянья, забавы, угощения блинами – с мёдом, варе-

ньем, сметаной... Блины на Масленицу – обязательное угощение, ведь круглый горячий блин 

символизирует солнце. 

 

Почему Масленица называется Масленицей? 

Есть несколько объяснений появлению названия праздника «Масленица». По одному из утвер-

ждений в основе появления слова «масленица» лежит традиция выпекания блинов. Оказывает-

ся, традиция выпекания блинов в этот день связана с тем, что люди, как могли, пытались при-

влечь милость солнышка, уговорить его побольше греть замершую землю. Вот и стряпали бли-

ны- этакие солнечные малыши-кругляши. Кроме того, в русских деревнях было принято произ-

водить различные действия, связанные с кругом, - объез-

жать несколько раз село на лошадях, украшать колесо от 

телеги и на шести носить его по улицам, водить хороводы. 

Считалось, что подобные це- ремонии «умаливают» солнце, 

делают его добрее. Отсюда и название – «Масленица». 

А если верить легендам то, Масленица родилась на Севе-

ре, отцом её был Мороз. нажды, в самое суровое и пе-

чальное время года человек заметил её, прячущуюся за 



огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица при-

шла, но не такой хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядрёной бабой с жирными 

румянами щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила чело-

века забыть о зиме, разогрела кровь а его жилах, схватила за руки и пустилась с ним в пляс до 

обморока. Вот поэтому в старину Масленица , пожалуй, была самым весёлым праздник  ом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: расширить представление детей об особенностях проводов зимы (празднике «Маслени-

ца») с опорой на фольклорный и художественный материал. 

Задачи: 

o Образовательные – вспомнить и дать новые представления о русском народном празд-

нике Масленица, о ее значении, символах, традициях; знакомить с русскими народными 

играми; рассмотреть известные картины на тему Масленичных гуляний; вспомнить 

названия 7 дней Масленицы, объяснить их значение; 

o Воспитательные - воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству; воспитывать умение слушать 

собеседника; 

o Развивающие - развивать кругозор детей; творческие способности; внимание; память; 

мышление; воображение. 
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