
Ой, да Масленица
            На двор въезжает!
Широкая на двор 
                         въезжает.
Ой, да Масленица,
                      Широкая, 
Погости  недельку, 
недельку! 
                  

Масленица



История Масленицы.

   У древних славян этот праздник знаменовал проводы зимы, 
встречу весны и начало полевых работ. Он был связан с 
именем бога плодородия и скотоводства Велеса.
В дни Масленицы наши предки приносили 
жертвоприношения Богам, проводили обряды, устраивали 
пиршества.  

Наиболее прижились к празднику обряды, посвященные Богу 
Солнца: катание по улицам подожженного колеса, жжение 
костров, приготовление блинов - все это символы верховного 
бога Ярило.



Блиня.
(русская народная песня)

Как на Масляной неделе
Из трубы блины летели!

Уж вы блины мои,
Уж блиночки мои!

Широкорожая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,

Блинами объедаемся!
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Сколько дней 
праздновали Масленицу?



Масленица не однодневный праздник. 
Это целая неделя, когда человек не 
должен помышлять о работе или 
каких-нибудь домашних заботах и 
делах. 
Надо веселиться, гулять и есть, 
отложив дела до Великого поста.



Понедельник - «Встреча».
Вторник - «Заигрыши».
Среда -  «Лакомка».
Четверг – «Разгуляй».
Пятница-«Тёщины 
блины».

Суббота-  «Посиделки».
«Прощёное» воскресенье.



 
Выступление чтецов

 
Стихи о днях Масленицы.



Ой, да Масленица на двор въезжает!
                                   Широкая на двор въезжает.
Ой, да Масленица, широкая, погости недельку,
                                                                             недельку!
 
      Степенный народ встречу Масленицы начинал 
с посещения родных. К первому дню Масленицы 
сооружались общественные горки, качели, 
балаганы для скоморохов, столы со сладкими 
явствами – народ торговый собирал дань с 
праздности: здесь копейка ставилась ребром – 
небогато, да торовато, гулливо.
 





 Дети устраивали снежные горки, 
катались до упаду, а ещё ходили по 
домам ватагою и кричали: 
  «Подайте на Масленицу, на Великий 
пост редьки хвост!» 
   кричали до тех пор, пока хозяева не 
выносили им всякое старое тряпьё. 
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 Что делали с 
этим тряпьем?

 



Везли его  всё это за 
деревню  и 
разжигали костёр. 
Такой костёр 
называли 
«масленкой».
   

Вокруг костра плясали, приговаривая: «Гори, 
наша Масленка, до самого Петрова дня!» 
Или ещё: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 
Искры летят, колокольчики звенят!»



 На Заигрыши с утра покатались на санках, ели 
блины. В этот день начинались игрища и 
потехи: устраивались девичьи качели, поездки 
на лошадях, воздвигались снежные горки. 
    Самое любимое дело на Масленицу – 
корежках-досках, залитых водой и 
замороженных на холоде.  
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 На что сейчас 
похожи корежки?





  Малыши катались на ледянках (лодейках) – это 
небольшая дощечка, впереди заостренная и 
выдолбленная вроде корытца.
 

   А ещё 
катались на снопах соломы и на старых телячьих 
шкурах целыми  экипажами, компаниями.
 Особой забавой было кататься на санном поезде. 
Сцепят ребята верёвками десяток саней веренице 
или просто зацепятся руками друг за друга и – 
вперёд по ледяной катушке.  
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  В народе говорили: кто 
дальше всех с горки скатится, 
у того в доме 
                    лён будет ……, 
и масло хорошо будет …….. 
       



В народе говорили: кто 
дальше всех с горки 
скатится, у того в доме 
лён будет длинный, и 
масло хорошо будет 
сбиваться. 
Вот ребята и старались.



ИГРЫ,ЗАБАВЫ.



  В этот день люди лакомились блинами и 
другими масленичными яствами. Именно 
русские блины были символом этого 
праздника. Блины пеклись с бесконечным 
разнообразием: пшеничные, ячневые, 
овсяные, гречневые, из пресного и 
кислого теста. Вот как о блинах народ 
говаривал:
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 Дописать пословицы.

Блин не клин, брюха не …….
Первый блин да ……..

 Как собаке блин – только раз ……..
Кому чин, кому блин, а кому и ……..

Врёт, что блины печёт – только ………
От лени губы блином ……...

 Вода в печи, хочет блины ……
Где блины, тут и …….

Для справок:  клин, мы, расколет, шипит, 
глотнуть, обвисли, комом, печи.



Ответы 
Блин не клин, брюха не расколет.

Первый блин да комом.
 Как собаке блин – только раз глотнуть.

Кому чин, кому блин, а кому и клин.
Врёт, что блины печёт – только шипит.

От лени губы блином обвисли.
 Вода в печи, хочет блины печи.

Где блины, тут и мы.



Ещё её называли «широкий 
четверг» или «разгуляй-четверг». 
На этот день приходилась середина 
масленой гульбы. В этот день 
гуляли с утра до вечера, плясали, 
водили хороводы, пели частушки.

 





Домашнее задание.
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Конкурс.
 Частушки, танцы, песни.



Говаривали: «Хоть тёщины блинчики 
сладки, да тёщ угощают на Масленую 
зятьки».
     
     А девушки в полдень выносили 
блины в миске на голове.  
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 Из каких продуктов 
готовятся блины?



  На заловкины посиделки молодая невестка 
приглашала своих родных к себе.  
   В субботу так же объявлялась родительская. 
Поминание родителей, хоронение зимы – эти обряды 
заповедны нам с языческих времён. Когда приходили 
с кладбищ, то блинами от родительской закармливали 
и скот: «Чтоб скотина велась – не переводилась!»
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Загадки.



А кто таков —
Иван Громоков?

Сел на конь
И поехал в огонь? 



⚫  

Блин на сковородке



⚫Загадки ведущих.



    Масленица уже постарела.  В этот день с 
утра у детей забота – снеговую бабу слепить, в 
санки усадить да с обледенелой горы скатить.

Прощай, Масленица!
Прощай, голубушка!

Пересмешница!
Прощай, Дунюшка!

     
    





⚫ В этот день на Руси все от мала до велика 
просили друг у друга прощения: 

⚫ «Прости, сыми с меня вину!»    
⚫ «Прости, если что неладного 

между нами вышло», 
⚫ «Прости меня, пожалуйста, 

если в чём виноват»,  
⚫ «Прости меня грешного, на 

Великий пост!» 
⚫     



Друг у друга наши предки с 
открытой душой 

просили прощения и
 молили позабыть обиды,
 утворить лад между собой и
 не держать на памяти зло,
признание своей вины, желание 
никогда не повторять недобрых 
дел, не творить  зла.
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Кто лучше попросит 
прощение?



«ПРОСТИТЕ МЕНЯ»
произносят в минуты 

примирения и кланяются.
Им отвечают:

«Бог тебя простит, и ты 
меня прости»



 

    В этот день до самого 
вечера на санках с гор 
катались, блинами 
объедались.  

      Ввечеру сжигали 
Масленицу. Сначала чучело 
Масленицы окружали 
почётом, а затем выносили 
за околицу и сжигали.    Так  
весело, с обильным 
угощением и всепрощением 
провожал народ зиму, 
встречал весну.



http://www.youtube.com/watch?v=ENzkpcHA
lzs
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