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Сценарий развлечения для средней, старшей и подготовительной группы: 

«Масленица на Руси» история и традиции. 

 

Ведущая (Н) Здравствуйте ребята! Мы пригласили сегодня вас в зал для того 

чтобы познакомить вас с праздником Масленица –  это один из самых 

веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он 

отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, 

песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече 

весны.  

Ведущая (А) История праздника 

На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда 

была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно. Потому 

приходу весны особенно радовались, и это обязательно нужно было 

отпраздновать. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть 

старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраивали 

веселые гулянья на Масленицу.  

Ведущая (Н) Масленица: почему так называется? 

Наиболее распространенной является следующая версия: на Масленицу люди 

старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому празднования так и 

назвали — «Масленицей». 

Ведущая (А) Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно 

больше. Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, 

медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной.  

Ведущая (Н) Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, 

связанные с поклонением солнцу. Во время всеобщих гуляний обязательно 

водили хороводы. Самыми популярными развлечениями, которые раньше 

устраивали в селах во время Масленицы, были кулачные бои, катания на 

санях, лазанье на столб за призом, поедание на время блинов, и, конечно, 

хороводы, песни и танцы. 

Ведущая (А) Еще одним непременным участником масленичных гуляний 

был медведь. Люди надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, после 

чего ряженый пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Позднее в 

городах показывали на площади и живого медведя. Медведь стал одним из 

символов Масленицы и наступления весны, ведь зимой медведь спит в 

берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна 

пришла. Ну и, конечно, символом праздника является чучело Масленицы, 

сделанное из соломы и обряженное в яркую одежду. Чучело олицетворяло и 

сам праздник Масленицы, и злую зиму, В последний день Масленицы чучело 

сжигали на ритуальном костре. 



Ведущая (А)  

Масленица празднуется семь дней, с понедельника по воскресенье. Каждый 

день масленичной недели имеет свое название и наполнен уникальным 

смыслом. 

Понедельник — «Встреча». 

Первый день масленичной недели называется «Встреча» — это встреча 

Масленицы. В этот день начинают печь блины. И именно в этот день делали 

чучело Масленицы из соломы и других подручных материалов. Катались на 

санях, ледяных горках, каруселях. муз. Пауза (Дети парами катаются на 

санках)  

Вторник — «Заигрыши». 

Вторник традиционно был днем гуляний, игр и забав. В этот день с утра 

начиналось веселье, По улицам ходили скоморохи, развлекая народ и 
угощаясь щедрыми подаяниями хозяек, играли в игры (проводится игра) 

Среда — «Лакомка». 

В среду по традиции зять приходил к тёще на блины, которые она готовила 

специально для него. Теща должна была вдоволь накормить зятя и всячески 

демонстрировала расположение мужу своей дочери. От этого обычая пошло 

выражение «Пришел зять, где сметаны взять?». Зятьев могло быть несколько, 

приглашали и других гостей, родных, соседей, и столы ломились от 

угощений. Игра (угадай-ка из чего пекут блины) 

Поиграем в игру «Угадай-ка из чего пекут блины» 

Если эти продукты нужны для того, чтобы испечь блины, то кричим «ДА», а 

если не нужны, то кричим «НЕТ» 

Не нужны, то кричим «НЕТ» 

Парное молоко «ДА» 

Куриное яйцо «ДА» 

Капуста кочанная «НЕТ» 

Солёный огурец «НЕТ» 

Мясной холодец «НЕТ» 

Сахар да соль «ДА» 

Белая фасоль «НЕТ» 

Масло топленое «ДА» 

Рыба солёная «НЕТ» 

Лавровый лист «НЕТ» 

Клубничное варенье «ДА» 

Четверг — «Разгул». 

С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все хозяйственные работы 

прекращались и разворачивались настоящие гулянья в честь Масленицы. 

Народ вовсю предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. В этот 



день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», где 

молодые люди показывали свою удаль и стать, красуясь перед девушками и 

невестами. Одной из любимых традиционных потех был штурм и захват 

ледяной крепости. Смысл этих игрищ, как и всей Масленицы — выплеск 

накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных 

конфликтов между людьми. (бои подушками на скамейке). 

Пятница — «Тещины вечерки». 

В этот день зять приглашал тещу к себе на блины. Теща приходила с 

ответным визитом, да еще и со своими родственниками и подругами. Блины 

в этот день пекла дочь — жена зятя. Семейные посиделки скрепляли 

отношения между родными, а общее веселье напоминало о скором 

приближении долгожданной весны и тепла. (проводится игра «Третий 

лишний») 

Суббота — «Золовкины посиделки». 

В этот день невестка с почетом приглашала родственников мужа в дом на 

блины. Если золовки, сестры мужей, были незамужними, невестка 

приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры 

мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. 

Новобрачная по обычаю готовила подарки своим золовкам и одаривала 

каждую. 

Воскресенье — «Проводы Масленицы». Прощеное воскресенье. 

Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие 

люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности 

и обиды. Как и много лет назад, так и сегодня кульминацией всей Масленицы 

считается сжигание чучела в воскресенье. Это действие символизирует 

проводы зимы и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки, 

чаепития с бубликами, калачами и блинами, играли в игры, водили хороводы 

вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и, наконец, сжигали чучело, 

мечтая, чтобы вместе с ним сгорело все плохое, что было в жизни, а пепел 

рассыпали по полям. 

Масленичные приметы. 

С Масленицей связано много примет. Считается, что чем больше напечь 

блинов, тем больше удачи, денег и здоровья будет в семье в этом году. Если 

же поскупиться на угощение и напечь мало блинов, то с финансами будет 

неважно. 

Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это 

означало, что не за горами трудные времена, болезни и неприятности. В 

процессе приготовления блинов надо было обязательно находиться в 

хорошем настроении, думать о благих делах и желать каждому, кто угостится 

блинчиком, добра и счастья. У каждой хозяйки были свои личные рецепты 

блинов на Масленицу, и они не всегда раскрывали свои секреты. Кроме 



привычных для всех нас яиц, муки и молока, они добавляли в тесто 

картофель, яблоки, гречиху, орехи, кукурузу. 

Еще наши предки верили, что холодная и ненастная погода перед началом 

Масленицы — к хорошему урожаю и благополучию. А девушки, которые 

хотели выйти замуж, должны были допьяна поить всех встречных — 

знакомых и незнакомых — мужчин, ведь встреча с подвыпившим человеком 

на Масленицу – это тоже добрая примета, обещающая счастливый и долгий 

брак. 

По окончанию развлечения все дети получили угощения и все радостные 

разошлись по группам! 

 

 



 

 


