
 

 

Масленица 2023 год 

Масленица возникла как земледельческий обряд для плодовитости. 

Масленица - это целый комплекс обрядов. Среди них есть как относительно 

молодые, например, взятие снежного городка датируют началом XVIII века, так и 

древнейшие - выпекание блинов, посещение могил и другие.  

Традиция сжигать чучело Масленицы тоже древняя. В старину это божество 

называли Мареной. В одних регионах куклу закапывали в землю, в других - 

разрывали на части и разбрасывали по полю. Иногда Марену или Масленицу 

изображал человек, а его «похороны» были чисто символическими.  

Изучая архаичные обряды Масленицы, фольклорист Владимир Пропп 

выдвинул теорию о происхождении праздника. Пропп считал, что Масленица 

возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл 

с другими аграрными праздниками: Семиком, Троицей, Иваном Купалой и 

«похоронами Костромы». 

Люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие 

почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на 

окне («Первый блин покойникам»), чтобы заручиться помощью покойных в 

земледельчестве. В последний день Масленицы - Прощеное воскресенье - ходили 

«прощаться» на кладбище. 

«Похороны» чучела Масленицы также должны были обеспечить хороший 

урожай. 

Сравнивая русские и античные материалы, можно проследить фазы рождения 

божества растительности. Древнейшая фаза состоит в том, что воплощением силы 

является дерево. У нас это чаще всего березка - как дерево, ранее других одевающееся 

в нарядную зелень... <…> Следующая фаза состоит в том, что сила мыслится 

живущей в дереве. Воплощение силы, отделяемой от дерева, приобретает облик 

человеческого существа. Чаще мы имеем не живого человека, а изображение его - 

куклу. <…> Следующая фаза состоит в том, что это антропоморфное существо 

получает имя: Ярило, Кострома, Иван, Марена, Купало. Постепенно связь с деревом 

может забываться, и тогда куклы эти могут делаться из любого материала, например, 

из тряпья. 

Владимир Пропп, «Русские аграрные праздники» 

Со временем куклы стали делать из злаков - «предела желаний и стремлений» 

землепашца.  

Земледельческие праздники проходили в период посевной и первичного роста 

сельскохозяйственных культур. В другое время славяне словно  забывали о божестве 

растений, в отличие от древних египтян и греков, которые чествовали 

земледельческих богов наравне с остальными обитателями пантеонов. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что изначально Масленица 

отмечалась в районе 22 марта - дня весеннего равноденствия. В марте начинался и 

новый год по славянскому календарю. По другой версии, праздник приходился на 24 

февраля, когда чествовали «скотьего бога» Велеса. 

С принятием христианства Масленицу привязали к церковному календарю и 

стали отмечать в последнюю неделю перед Великим постом. У праздника появилось 

новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным говением, 

прогнать зиму и ускорить наступление весны. Чучело Марены, которое ранее 

воплощало силу плодородия, стало ассоциироваться с зимним холодом и мраком. 

 

https://www.culture.ru/materials/75186/zimnie-vidy-sporta-na-rusi
https://www.culture.ru/materials/173463/blincy-blinchiki-bliny-kak-kolesa-u-vesny
https://www.culture.ru/persons/9388/vladimir-propp
https://www.culture.ru/materials/119313/gulyanya-na-troicu
https://www.culture.ru/s/vopros/ivan-kupala
https://www.culture.ru/materials/142700/pokhoronnye-obryady-na-rusi


 

Но и в XIX веке крестьяне помнили о связи Масленицы и будущего урожая. 

Кулачные бои устраивали, чтобы сила участников переходила к пшенице. В танцах и 

хороводах должны были участвовать только высокие парни, чтобы «лен был 

высокий», а бражничали, «чтоб скотина плодилась». На Масленицу также чествовали 

молодоженов, веря, что их детородная сила передастся земле. 

 
 

Борис Кустодиев. Масленица. 1916 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

 

В этот день ребята подхватили дух праздника и веселыми гуляньями с песнями, 

плясками, застольем с блинами его отметили! 

          
 

 

 

 



 
 

       
 

 
 

       
 



 

Главным угощением на Масленицу являются блины. Это связано с верой славян в 

солнце, как Бога, поэтому появилась традиция печь круглые лепешки, напоминающие 

по форме небесное светило. Со временем лепешки заменили блинами. 

Блинов на Масленицу нужно было печь побольше: сколько блинчиков испечет 

хозяйка, столько солнечных дней ждать в наступившем году. Но здесь главное не 

перестараться, иначе можно навлечь на себя зной и засуху. 

       
 

 
Поздравляем всех с Масленицей!!! 

 


