
ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА



Масленица – один из самых 
радостных и светлых 

праздников. Масленица - это 
праздник издревле 

любимейший на Руси. Длится 
Масленица целую неделю, и 
все это время хозяйки пекут 
блины и оладьи, которые так 

напоминают солнце, 
приглашают гостей и потчуют 

их. В старину на Руси в 
Масленицу славили языческого 

бога солнца Ярилу, и этот 
праздник знаменовал собой 

приход весны и тепла.



Легенда о Масленице
Согласно легенде, Масленица 
родилась на севере, отцом еѐ 

был Мороз. Однажды в суровые 
морозы человек заметил еѐ, 
прячущуюся за огромными 
сугробами. Он позвал еѐ 

помочь людям, развеселить их, 
согреть и накормить. 

Масленица пришла. Но она 
оказалась не хрупкой 

девушкой, какой еѐ увидели 
сначала, а здоровой бабой, с 
румяными щеками, коварным 
взглядом, громко хохочущей. 



На Руси этот праздник встречали песнями, 
плясками и весѐлыми играми. 

Частушки.

1. Светит месяц, светит ясный Светит полная луна Дарья, Марья и 
Катюша Танцевать пришли сюда

2 . Ой, Масленица – кривошейка Встречаем тебя хорошенько Сыром, 
маслом , калачами И румяным пирогом!

3. А мы Масленицу повстречали Сыром гору поливали На широкий 
двор зазывали Да блинами заедали!

Заклички:

1. Дети, дети выбегайте

Весну красную встречайте

Весну красную встречайте

Всех блинами угощайте.

Вместе с Масленицей

На конях прокатимся

Ой, люли, люли на конях прокатимся!



Русская масленица всегда славилась 
блинами, особенно их количеством. 
«Блин не клин – живот не расколет», 
«Блины брюха не портят», - памятуя 
об этих поговорках, обычно съедали 
огромное количество блинов. Чаще 

всего масленичные блины пеклись из 
гречневой муки, реже - из пшеничной. 
Первый испеченный блин никогда не 
съедали, а клали на слуховое окно –

«для родителей». Иногда его отдавали 
нищим и странникам – чтобы они 

помянули всех усопших.

Чтобы закликать весну, выпекали из теста 
«жаворонков» и «куликов».



Одним из главных развлечений было катание 
молодѐжи и детей с ледяных гор. Горки 

старались украсить - флажками, фонариками. 
Для катания использовались санки, рогожи, 

шкуры, коньки, ледянки (расплющенные 
корзины, заледеневшие снизу), деревянные 
корыта - корѐжки, перевѐрнутые скамейки.

Одним из действ Масленой недели было взятие 
снежного городка. Парни строили снежный 

городок-ледяную крепость с воротами, 
сажали туда стражу, а потом пешие и конные 

шли в атаку, лезли на стены, врывались в 
ворота. Осаждѐнные оборонялись снежками, 

мѐтлами и нагайками. 
В Масленицу обычаи давали возможность парням 

и молодым мужчинам показать свою удаль в 
кулачном бою. Биться друг с другом могли 

две деревни, жители противоположных 
концов большого села, монастырские 

крестьяне с помещичьими.



Провожая Масленицу, провожали и зиму. На улице торжественно 
сжигали соломенную куклу, пепел развеивали по ветру, чтобы 

быстрее пришла к нам весна, чтобы был хороший урожай.

Чучело сжигали, приговаривая : «Гори, гори ясно! Чтобы не 
погасло!»,«Полно, зимушка, зимовать — весна идет!»








