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     Масленица - один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и 
весёлый в народном календаре праздник. 
На переломе от зимы к весне на Руси исстари на Масленицу как бы повторяли 
зимние Святки. 
      А Сырная Масленица называется «сырной» вовсе не из-за сыра. Сыром в 
древней Руси называли творог. 



      Масленица берет начало еще в языческих традициях наших далеких предков - 
древних славян, которые в конце февраля - начале марта устраивали проводы 
Зимы - праздник, посвящённый рождающемуся Солнцу. 
      Потому и эмблемой этого старинного праздника стал блин, как знак Солнца.



     Для славян этот праздник долгое время был встречей нового года! Ведь до 
XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким он и будет. 
    Потому и не скупились русичи в этот праздник на щедрое застолье и 
безудержное веселье. И называли Масленицу в народе «честной», «широкой», 
«обжорной», а то и «разорительницей». 



       Наши славянские предки отмечали праздник Комоедицы в священный день 
весеннего равноденствия (20 или 21 марта по современному календарю), после 
которого день становится длиннее ночи, когда пробуждается природа и Ярило-солнце 
растапливает снега. 



      КОМОЕДИЦА (или Комоедицы) — один из древнейших великих 
славянских языческих праздников, который, помимо священного праздника 
наступления Весны, имел и характер почитания славянского Медвежьего 
бога.  

Славянский  языческий  храм.
 Канун  праздника  Комоедицы.



       В этот день утром до завтрака 
торжественной процессией с 
песнями, плясками и прибаутками 
приносили великому Медовому 
зверю в лес «блинные жертвы» -  
первые выпекаемые праздничные 
блины и раскладывали их на 
пеньках. 

       После этого начиналось 
праздничное  пиршество.

    
      Древние славяне называли 
медведя Ком  (отсюда правило 
— «первый блин комам», т.е. 
медведям).



Блины
     Блин – в языческой традиции символизирует Солнце. Именно на Масленицу с 
глубокой древности принято нести «Первый блин – Комам» .

     Ну, а современный взгляд на «первый блин комом» (как бы неудавшийся) -  это 
только неумение готовить блины, ибо у хороших хозяев первый блин – самый 
пышный и сочный. Как интересно меняется язык и понятия…



      Россия - страна 
зимняя, холодная.
     Вот почему проводы 
зимы - всегда праздник. 

      Люди, забывая про 
холода, бесконечные 
зимние ночи,  про тоску 
и печаль,  пекли румяные 
и горячие, как само 
солнце, блины и 
веселились от души.



     А само название «Масленица» возникло только в XVI веке. 
    Оно возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо 
уже исключается из пищи.
     А  молочные продукты ещё можно употреблять – вот и пекут блины 
масленые.



   Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными шествиями, 
катаниями с ледяных горок, на санях и каруселях, походами в гости, балаганами, 
ритуальными кострами, величанием молодожёнов, играми и боями. 

 
   По красоте, поэтичности, традициям и озорству это один из самых 

продолжительных и веселых предвесенних праздников в канун Великого поста.

Борис Кустодиев.  «Масленица». 
1920 г.



     В 1722 году по случаю заключения мира со Швецией Петр I в 
присутствии иностранных послов открыл праздник красивым зрелищем.

    
    Сам в парадном мундире ехал по сугробам на «корабле», запряжённом 

шестнадцатью лошадьми. Далее на санях двигались другие корабли. Палили 
пушки. 

     Вот так отмечали Масленицу при Петре I.



А вот так увидел художник Василий Суриков масленичный маскарад  1772 года.



     Масленица — это торжественное 
прощание с зимой и встреча весны. 
Это — самый веселый, народный и 
сытный праздник, длящийся целую 
неделю. 

      Если в первые три дня крестьяне 
еще занимались хозяйственными 
работами, то с четверга работать 
запрещалось, так как начиналась 
Широкая Масленица.



      
     На первый день масленицы русский народ справлял встречу Чистой 
масленицы - широкой боярыни. 
     Дети катались с гор во все дни масленицы – съезжали с гор на санях, на 
салазках  или на обледенелых рогожах.        



"Катальные горы на большой Неве" 1817 г.  Раскрашенная гравюра

      Катание с гор - одна из любимых масленичных забав. Раньше, во времена 
язычества, катание рассматривалось как магическое действие с целью усилить рост 
волокнистых злаков — льна и конопли. 
      Женщины старались съехать с горы как можно дальше и как можно большее 
количество раз, чтобы культурные растения выросли «долгими», т.е. длинными. 
Говорили: «Идем кататься на долгий лён».



       С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный разгул 
развертывался во всю ширь. 
       Всем миром, в качестве участников или активных, заинтересованных 
зрителей, выходили на кулачные бои, возведение и взятие снежного города, на 
конские бега, катание по улицам.



В.И.Суриков. «Взятие снежного городка». Третьяковская 
галерея.

       Принято в Масленицу строить городки из снега. Народ делился на "пеших” 
и "конных”. "Пешие” занимают город, "конные” нападают. 
       В результате, "Конница” все равно берет снежный город и вместе с остальными 
разрушает все снежные строения, уничтожая последнее проявление зимы — снег и 
лёд.



                                                    Катание на санях. 
       Лошадок украшали бумажными цветами, ленточками, бантиками. Женщины 
надевали самый красивый наряд. 
       Вообще катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с шутками, 
прибаутками - типично русское масленичное увеселение, в котором не принимали 
участие только младенцы да старики, уже не выходившие из дому.



Чучело
       Изготавливали чучело в старину всем селом — как правило, из соломы 
(причем каждый двор должен был внести свою лепту — пучок соломы или 
тряпьё). Чучело наряжали в женскую одежду, повязывали платок.

       Всю неделю с чучелом возились: устраивали катания на санях с Масленицей, 
водили вокруг неё хороводы, пели частушки, посвящали ей песни.



     Но кульминацией праздника были проводы Зимы — с особыми обрядами, 
ведь по сути это было жертвоприношением. 
     В воскресенье сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. А 
пепел развеивали над полями  - "на богатый урожай". 



       Вечером между родными 
и близкими происходило 
Прощение: дети кланялись в 
ноги своим родителям и 
просили  прощения.

       После них приходили все 
близкие и родные. Все 
просят друг у друга 
прощения, освобождаясь от 
грехов перед Великим 
постом. Кланяются в ноги. 

       А в ответ слышат 
знакомое: "Бог простит". 
Уходит Масленица, а вместе 
с ней и зима. 

Масленица. Прощёный день в крестьянской 
семье.
Гравюра К. Крыжановского по рисунку Н.И.
Соколова



Не  житье,  а   Масленица.
          Не  всё   коту   Масленица,   
                                     будет и  Великий 
пост.

Масленица   семь   дней   гуляет.
          Масленица    объедуха,    
деньгам
                                                           
приберуха.

Это   Масленица   идёт,    блин да 
мёд несёт.
Без    блинов  -  не    Масленица.
          Блинцы,   блинчики,    блины,   
как 
                                             колёса    у    
весны.

А  нам  от  давних  времён  остались  пословицы  и  поговорки.




