
Рассказ о Масленице для 

старших дошкольников 

Для ребят постарше уместен рассказ. Не все традиции масленицы для 

детей старшего дошкольного возраста будут понятными, поэтому достаточно 

акцентировать их внимание на общем назначении праздника и на 

распространенных народных забавах. 

  «Подходила к концу зима, и люди очень ждали весну. А чтобы помочь 

теплому времени года побыстрее вступить в свои права, жители деревень, 

сел и городов устраивали веселый праздник. Его назвали, Масленицей и 

праздновали целую неделю. Каждый день носил свое название: понедельник 

– встреча, вторник – заигрыши и пр. Так как ближе к весне солнце 

появлялось все чаще, появилась традиция печь блины, приглашать на блины 

родственников, ходить в гости. 

Во время гуляний было принято водить хороводы по кругу, что тоже 

связано с особым отношением людей к солнцу и весне. Большой интерес 

вызывали масленичные забавы на свежем воздухе: «Взятие зимнего города», 

«Перетягивание каната», «Ледяной столб». Главное в этой неделе пиршества 

и веселий было то, чтобы каждый участник мог повеселиться и вдоволь 

поесть. Наступал Великий Пост, который накладывал строгие ограничения в 

питании и развлечениях. 

Масленица была таким разудалым праздником, что о ней слагали стихи 

и писали картины. Благодаря этим произведениям мы сейчас больше знаем, 

как народ отмечал переход от зимы к весне. 

Традиция печь блины и угощать друг друга 



Почти в каждой семье в этот праздник пекли символ солнца – блины. 

Готовили целые горки этого вкусного блюда, а к нему различные начинки – 

творог, грибы, рыбу, икру. 

Угощаться блинчиками начинали со среды. Поэтому среду называли 

лакомкой. Все могли есть блины столько, сколько душе угодно. 

Эта традиция оказалась самой прочной по отношению к другим 

ритуалам масленичной недели. В наше время все вспоминают о блинах и 

хотя бы однажды в преддверии весны угощаются этим блюдом. 

Народные гулянья на масленичной неделе 

Особое место в праздновании масленицы всегда занимали шумные 

народные гулянья, поднимающие настроение и взрослым, и детям. 

На Руси обязательным было катание в лошадиных упряжках. Деревню 

объезжали вокруг по часовой стрелке, как бы помогая солнцу быстрее 

двигаться. 

Особое развлечение – катание на ледяных горках. Катались сразу 

целыми группами, сев на самодельные ледянки или салазки. 

На Масленицу мерились силушкой, проводились кулачные бои «стенка 

на стенку». Самые сильные в боях не участвовали, а наблюдали за 

соблюдением правил. 

Еще одним непременным участником гуляний был медведь. Он тоже 

символизирует приход теплого времени года, так как просыпается весной. 

Медведя водили скоморохи, и Топтыгин был обучен некоторым трюкам – 

приплясывал, растягивал гармошку, боролся со своим хозяином. 

Сейчас последний день веселой масленичной недели отмечают в городских 

парках с соблюдением определенных обрядов. Посещение такого праздника 

может стать одной из добрых семейных традиций. 

Проводы масленицы и соломенная кукла 



Ритуал сжигания куклы – апофеоз праздника. Он олицетворяет победу 

теплой весны над холодной зимой. Обычно такую куклу делают из соломы в 

человеческий рост и одевают в цветной наряд. 

На Руси чучело возили по улицам с четверга с песнями, шутками, 

прибаутками. В воскресенье создавали площадку для костра, водружали 

наверх соломенную куклу и поджигали. Пламя занималось быстро, а спустя 

час-другой уже можно было собирать пепел. Это также было обязательным 

действом, потому что пепел развеивали над полем, дабы получить хороший 

урожай. 

Сейчас чучело готовят к воскресенью, и его сожжение стало итоговой 

точкой праздника. Гулянья после этого завершаются. 
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