
Консультация для родителей  

 «Народные традиции. Масленица» 

 

            Русские народные традиции — одна из составных частей 

культурного наследия русского народа, они открывают огромные возможности 

для детей, давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей 

деятельности, помогают выработать способность управлять собственными 

действиями, переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с 

интересами других людей, требованиями общественного долга. 

         Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы 

и встречи весны, который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Но 

нужно помнить, что Масленица – это древний, еще языческий праздник, который 

сохранился после крещения Руси. Это праздник со своими особыми традициями, 

смысл которых детям может быть непонятен. 

Например, Вы знаете, почему масленица – такой громкий и шумный 

праздник? Потому что землю нужно разбудить, и тогда начнется весна, можно 

будет пахать землю и сеять хлеб. Постарайтесь найти время и расскажите детям 

про масленицу: о том, почему праздник так называется; почему масленица 

отмечается всегда разного числа; про то, зачем сжигают чучело и, конечно, про 

знаменитые масленичные блины. 

Почему у масленицы нет постоянной даты? Масленица – праздник 

переходящий и не имеет постоянного числа, он отмечается за 7 недель до Пасхи, в 

последнюю неделю перед Великим постом. Масленица празднуется целую 

неделю, которая так и называется - масленичная неделя. В последний день 

масленичной недели устраиваются народные гуляния. 

Почему праздник проводов зимы называется масленицей?  Во время 

масленичной недели мясо уже не ели, так начиналась подготовка организма к 

Великому посту (7 недель). А называется праздник масленицей потому, что масло 

еще можно было есть наряду с другими молочными продуктами (масленица от 

слова «масло»). 

Почему на масленицу пекут блины? Предложите ребенку отгадать, почему 

на масленицу пекут именно блины, а не пироги или ватрушки. Потому что 

круглый, румяный и золотистый блин так похож на солнышко. А весны без 

солнышка не бывает. 

Как отмечали масленицу на Руси? На Руси масленица всегда отмечалась 

широко. С понедельника по среду масленица называлась «узкой», с четверга 

начиналась «широкая» масленица – все ходили друг к другу в гости, отдыхали, 



работать было запрещено. Каждый день масленичной недели имел свое значение: 

понедельник – «Встреча» (с этого дня начинали печь блины, первый блин 

отдавали в церковь на помин умерших), вторник – «Заигрыши» (девушки и парни 

катались с горок, ходили в гости на блины), среда – «Лакомка» (все лакомились 

блинами), четверг – «Разгул» (начинали работать балаганы, проводиться 

кулачные бои, катания на санях и лошадях продолжались), пятница – «Тещины 

вечерки» (тещи приглашали в гости зятьев на блины), суббота – «Золовкины 

посиделки» (невесты приглашали в гости будущих золовок на блины), 

воскресенье – «Прощѐное воскресенье» – вершина праздничных гуляний. В 

прощѐное воскресенье люди просили друг у друга прощение за все обиды, 

сжигали чучело зимы на костре. Чучело делали из соломы, причем каждый 

житель села должен был принести что-то для его изготовления: или солому, или 

предметы одежды. Чучело делали к первому дню масленичной недели, потом всю 

неделю водили вокруг него хороводы, пели песни, даже с горок катали. Словом, 

люди делали все, чтобы задобрить зиму, уговорить ее уйти. А в последний день 

масленичной недели чучело уничтожали, обычно сжигали на костре. 

Масленица - веселый старинный праздник проводов зимы и встречи весны, 

который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Масленица 

празднуется целую неделю, которая так и называется - масленичная неделя. 

Самое главное угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов нельзя 

представить себе Масленицу! А вы знаете, почему именно блины, а не пирожки, 

ватрушки, тортики? Да потому, что круглый, румяный и золотистый блин так 

похож на солнышко, а весны без солнышка не бывает! И каждый день этой 

недели имеет свои традиции. 

Понедельник - «Встреча» (с этого дня начинали печь блины)  

Вторник – «Заигрыш» .Взрослые и дети ходили по домам, поздравляли с 

Масленицей и просили блины. Все ходили в гости, пели песни, веселились.  

Среда – «Лакомка» .В этот день было принято ходить в гости по 

родственникам всей семьей. На лакомку народ кушал в изобилии разные 

масленичные вкусности.  

Четверг – «Разгуляй». В разгуляй было больше всего игрищ. Ряженые как 

могли веселили народ. Гуляли с утра до ночи, водили хороводы, плясали, пели 

частушки. 

 Пятница – «Тещины вечерки» .В этот день недели зятья угощали блинами 

своих тещ. Девушки в полдень выносили в миске блины и шли к горке. Парень, 

которому нравилась девушка, торопился попробовать ее блины, чтобы узнать: 

хорошая ли хозяйка из нее получится.  



Суббота – «Золовкины посиделки». На посиделки молодые семьи 

приглашали к себе родных. Вели разговоры о жизни, если кто был в ссоре – 

обязательно было принято мириться.  

Воскресенье – «Прощенный день». В этот день устраивали проводы 

Масленицы. Из соломы раскладывали большой костер и сжигали на нем куклу 

Масленицы. В прощенное воскресенье люди мирились, просили прощения друг у 

друга. Было принято говорить: «Прости меня, пожалуйста». На что отвечали: «Бог 

тебя простит». Потом целовались и забывали обиды навсегда. Вот такой это 

веселый праздник – Масленица! 

 

Народные игры к празднику Масленица 

 

Игра "Дядюшка Трифон" 

Это старая русская игра, которую любят дети. Ее можно проводить под 

музыку. Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий, а 

играющие ходят по кругу и говорят нараспев слова: 

— "А у дядюшки Трифона Было семеро детей, Семеро сыновей Они не 

пили, не ели, Друг на друга смотрели. Разом делали, как я!" 

При последних словах все начинают повторять жесты ведущего. Тот, кто 

повторил движения лучше всех, становится новым ведущим, а старый ведущий 

превращается в обычного игрока. 

 

Игра "Маша-растеряша" 

Все игроки становятся в один ряд, берутся за руки, образуя тем самым 

цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по команде 

начинает бег со сменой направления, и вся цепочка начинает движение за ним 

(змейкой). Никто кроме вожака не знает направления движения, поэтому 

достаточно сложно удержать равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше 

игрок находится от вожака, тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть или 

не разорвать цепь. Тот, кто падает - выходит из игры. Главное в этой игре 

продержаться до конца. 

 

Игра "Золотые ворота" 

Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают 

руки вверх. Получаются «ворота». Остальные игроки встают друг за другом и 



кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за руки.  

Получившеяся цепочка должна пройти под воротами. «Ворота» произносят: 

— «Золотые ворота Пропускают не всегда! Первый раз прощается, Второй 

запрещается, А на третий раз Не пропустим вас!» 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те игроки, которые 

оказались пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество 

«ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все 

игроки становятся «воротами». 

 

Игра "Заря" 

Игроки встают в круг, руки держат за спиной, а один 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, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные 

стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится "зарей". Игра 

повторяется. 

Правила: Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 

поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо  положить ленту. 

 

 


