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Цель: изучение истоков и традиций празднования

Масленицы в России.

Задачи:

1. Определить понятийный аппарат.

2. Изучить миф о  происхождении праздника Масленицы.

3. Изучить обряды праздника Масленицы.



Гипотеза

Истоки праздника Масленицы, связанны с глубокими языческими
корнями.



Методы 

В работе мы использовали следующие методы:

• Метод работы с литературой.

• Метод анализы информации.

• Творческий метод.



Понятийный аппарат:

• «Анторопорфорная форма чучела» — обрядовое чучело—
сооружённое из подручного материала, значительное по размерам и
формой похожее на человека.

• «Мировоззрение» — система взглядов, оценок и образных
представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение
человека к окружающей действительности и самому себе

• «Масленица» — восточнославянский традиционный праздник,
отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в
своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской

• «Языческие формы верований» — это совокупность
множества политеистических верований, которые
объединяются общими признаками обязательных
жертвоприношений, поклонения идолам, магических ритуалов и
тому подобного.



Миф о происхождении праздника Масленицы

«Мир богов»

«Мир людей»

«Пекло»

ВСЕЛЕННАЯ - РОД

«Сварог» – отец богов, Творец Вселенной, 

небесный огонь в представлении славян 

(восточных).

«Марена» – богиня смерти и зимы, в 

представлении славян.

«Дажьбог» - дающий блага бог в пантеоне 

восточных славян.



Сроки празднования Масленицы

До принятия христианства на Руси Масленицу праздновали две

недели, а с принятием христианства (новой веры), одну неделю.

Срок её проведения зависел от даты главного христианского

праздника Пасхи. Празднование Масленицы начиналось за 56 дней

до Пасхи и приходилось на время сыропустной недели. Это

соответствовала концу февраля или началу марта.



Праздничная неделя

Дни недели Название дня в народной традиции

Понедельник «Встреча»

Вторник «Заигрыши»

Среда «Лакомка»

Четверг «Разгул», «Перелом», «Широкий четверг»

Пятница «Тещины вечерки»

Суббота «Золовкины посиделки»

Воскресенье «Проводы», «Проща», «Прощенье», «Прощеный 

день», «Целовальник»



Обряды  Масленицы

1. Смотрины  молодых (посещение молодоженов)

2. Катание на санях и с горки.

3. Хождение в гости и щедрое угощение.

4. Молодёжное гуляние.

5. Сжигание чучела Масленицы.

6. В воскресенье  все  люди просили прощения друг у друга 
(влияние христианства).



Региональные особенности  изготовления  чучела 
Масленицы в России XIX- XX вв.

Название губерний в России 
XIX- XX вв.

Особенности Масленого чучела

Южные и центральные губернии России Чучело из соломы или дерева Масленицы, привязывали 

оборкой голову и руки из жгутов соломы и прикрепляли 

большие груди из пучков пеньковых очесов

В Оманском уезде Пермской губернии Масленицу изображали в виде деревянной статуи

В Сухиничском уезде, Калужской губернии Для этой цели использовали наряженный деревянный пест

Псковской губернии Её роль играла снежная баба, которую скатывали на 

санках с горы

В Московской губернии Одевали мужчину в женскую одежду, сажали на сани и 

увозили в поле

В Вологодской деревни Парень который разъезжал на детских санях, 

запряженных маленьким жеребёнком в соломенном сбруе

В Пензенской губернии Парня с помелом и кочергой в руках усаживали на пару 

перевернутых борон



Масленичный костёр 

В представлении наших 

предков обладал особой магии



Обрядовая кухня

Название Характеристика

«Блины» Древнейшая обрядовая выпечка, которую 

использовали на тризне, поминая усопших предков.

Блины называли «млин» . Слово «блин» 

происходит от глагола «мелить».

Каша «Саламат» Обрядовая каша, из цельного пшеничного зерна с 

добавлением сала или коровьего масла. Добавляли 

ягоды. Зерно символизировало бессмертие души, а  

ягода – плодородие.

Пироги Пироги с разной начинкой, чаще всего с горохом 

(символ плодородия).



Выводы

На основание изученной литературе можно сделать следующие
выводы:

1. Истоки праздника Масленицы связанны с древнейшими
представлениями восточных славян о структуре Вселенной и
языческих богах. Наши предки связывали происхождение
праздника Масленицы с гибелью богини смерти и зимы Марены
(Мары).

2. Все праздничные обряды Масленицы (хождение в гости к
молодым, угощение обрядовой выпечкой и кашами, катание на
лошадях и с горы, сжигание чучела) связанны с идеями:
плодородия, славление высших сил и поминание культа предка.



Спасибо за внимания !


