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Учитель начальных классов.



Цели

► -   Способствовать вхождению учащихся  в традиционную культуру своего 
народа.

► -   Возрождать познавательный интерес к русским   обрядам  и обычаям, 
формировать   бережное  к  ним отношение.  



Задачи 

► Познакомить с историей возникновения  праздника, традициями, 
обрядами празднования  Масленицы.

► Воспитывать  чувства уважения и любви к  Родине, родному краю   через 
приобщение к истокам русской культуры, её духовно-нравственным 
ценностям.

► Создавать условия для эстетического восприятия красоты народного 
праздника Масленица как одного из явлений праздничной культуры.

► Способствовать  реализации индивидуальных  творческих способностей 
каждого ученика  через его  собственную художественную деятельность в 
различных областях народного фольклора.



Масленица: история и традиции 
праздника

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из 
языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. 
Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его 
Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на 
неделю, предшествующую Великому посту. В 2010 году Масленица 
начинается 8 февраля.



Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой 
культуры и сохранившийся  после принятия христианства. Церковь включила 
Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной 
неделей, так как  Масленица приходится на неделю, предшествующую 
Великому посту. В 2010 году Масленица начинается 8 февраля.

По одной из версий, название "масленица"  возникло потому, что на этой 
неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а 
молочные продукты еще можно было употреблять.

Масленица ‑ самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую 
неделю.  Народ его всегда любил и ласково называл "касаточка", "сахарные 
уста", "целовальница", "честная масленица", "веселая", "пеpепелочка", 
"пеpебуха", "объедуха", "ясочка".



Понедельник -"встреча" праздника. В этот 
день устраивали и раскатывали ледяные 
горки. Дети делали утром соломенное чучело 
Масленицы, наряжали его и все вместе возили 
по улицам. Устраивались качели, столы со 
сладостями.



Вторник - "заигрыш". В этот день начинаются 
веселые игры. С утра девицы и молодцы катались 
на ледяных горах, ели блины. Парни искали 
невест, а девушки ? женихов (причем свадьбы 
игрались только после Пасхи).



Среда ‑ "лакомка". На первом месте в ряду 
угощений, конечно же, блины.



Четверг ‑ "разгуляй". В этот день чтобы помочь 
солнцу прогнать зиму, люди устраивают по 
традиции катание на лошадях "по солнышку" ‑ то 
есть по часовой стрелке вокруг деревни. Главное 
для мужской половины в четверг ‑ оборона или 
взятие снежного городка.



Пятница ‑ "тещины вечера", когда зять едет 
"к теще на блины".



Суббота ‑ "золовкины посиделки". В этот 
день ходят в гости ко всем родственникам, 
и угощаются блинами.



► Воскресенье ‑ это заключительный "прощеный день", когда просят 
прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, 
весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. В этот 
день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее 
уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и 
прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и 
зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело 
поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, 
завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. 
Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.





Спасибо за внимание.


