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Масленица –
фольклорный персонаж

В славянской мифологии Масленица – это персонаж, воплощающий плодородие
земли и вместе с тем зиму. Масленицей называли также чучело из соломы,
обряженное в женское платье.

В народных песнях и сказках о ней говорят как о живом существе: «Вот наша
Масленица, вот наша красавица: что лозинка тоненькая, что берёзка высоконькая.
Щёки у неё румяные, губы толстые, алые. Коса русая длинная, в ней лента
триаршинная; в одежке она холстяной, а в руках блины стопой».



История праздника

Масленица — календарный праздник с целым комплексом обрядов. Среди них
есть как относительно молодые (взятие снежного городка датируют началом XVIII
века), так и древнейшие — выпекание блинов, сжигание чучела Масленицы и др.

В старину Масленицу 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.

Фольклорист Владимир Пропп считал, что Масленица возникла как
земледельческий обряд для хорошего урожая.

До Крещения Руси праздник отмечали неделю до дня весеннего равноденствия
и неделю после. В день весеннего равноденствия (22 марта) праздновали
наступление Нового года. По давним поверьям считалось: как встретит человек год,
таким он и будет. Поэтому в праздник не скупились на веселье и щедрое застолье.

По другой версии, праздник приходился на 24 февраля, когда чествовали
«скотьего бога» Велеса.

С принятием христианства Масленицу стали праздновать за неделю до Великого
поста. Масленичная седмица стала считаться не столько неделей веселья, сколько
подготовкой к Великому посту, временем прощения, примирения, общения с
родными и друзьями.



Понедельник – «Встреча»
Первый день масленичной недели называется «Встреча» — это встреча

Масленицы. В этот день начинают печь блины. Первый блин по традиции отдавали
нищим, бедным и нуждающимся людям, чтобы те помолились за души усопших
родственников, или же блин оставляли на пороге в дань уважения к своим предкам.

В понедельник занимались организационными вопросами, касающимися
гуляний. В этот день завершались работы по подготовке к празднику: достраивались
снежные горки, балаганы, качели, лотки для торговли.

Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери,
вечером сами приходили к сватам в гости и угощались блинами, радуясь началу
масленичной недели.

И именно в этот день делали чучело Масленицы из соломы и других подручных
материалов, наряжали в старую одежду, разные лохмотья, заодно избавляясь от
старья. Затем чучело насаживали на кол и возили в санях по улицам, и, наконец,
выставляли на всеобщее обозрение на главной улице или площади до воскресенья.



Вторник – «Заигрыши»
Вторник традиционно был днем гуляний, игр и забав. В этот день с утра

начиналось веселье, катались на санях, ледяных горках, каруселях. По улицам
ходили скоморохи, развлекая народ и угощаясь щедрыми подаяниями хозяек.

В этот день звали родных и знакомых на блины.
Заигрыши были днем сватовства в деревнях. Молодые люди украдкой

приглядывались друг к другу, парни присматривали себе невест, девушки
засматривались на парней и украдкой гадали, кто же из них первым пошлет сватов.

Родители же присматривались к будущим родственникам и в шуточной форме
начинали сговариваться о предстоящем торжестве.

Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, чтобы сразу после
Великого поста сыграть свадьбу.

Считалось, что в ночь на Заигрыши снились вещие сны. Во сне можно было
увидеть своего суженого.



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 к 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. Зятья
славили своих тещ и пели им хвалебные песни и разыгрывали веселые сценки с
переодеваниями. Женщины и девушки собирались вместе, катались на санях по
улицам и также распевали веселые песни и частушки.



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.

Катание на санках (салазках, чунках) было любимым детским занятием и не только
в Масленицу. Из толстых широких досок для детей делали специальные кореги, дно
которых обливали водой и замораживали.

Забавой для взрослой холостой и женатой молодежи служили так называемые
слеги, на которых катались стоя, парами, держась друг за друга. Длинные, хорошо
обтесанные слеги (нечто среднее между бревном и жердиной) клали на гору,
обваливали снегом и обливали водой.

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. Парни строили городок из льда и снега с воротами, туда сажали стражу, а
потом шли в атаку: лезли на стены, врывались в ворота. Осаждённые оборонялись,
как могли: в ход шли снежки, мётлы и нагайки.

Дети и молодёжь ходили по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая
колядки. Их охотно угощали лакомствами и передавали приветы и поклоны их
родителям и родственникам.

В городах жители, разодевшись в лучшие наряды, участвовали в праздничных
гуляньях, ходили на театральные представления и в балаганы, чтобы посмотреть на
потехи с медведем и скоморохов.

.



Пятница – «Тёщины 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. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще
и её близким. Семейные посиделки скрепляли отношения между родными, а общее
веселье напоминало о скором приближении долгожданной весны и тепла.



Суббота – «Золовкины посиделки»
Масленичная суббота считалась женским днём. Все девушки в семье собирались

вместе и праздновали Масленицу. Особое внимание уделяли семье мужа: жена
приглашала в гости большое количество его родственников. Это могли быть не
только его сёстры, но и другие родственники или подруги.

Если золовки были замужем — то и подруг приглашали замужних. Если же
золовка была всё ещё без мужа — то приходили девушки. Пришедшей золовке
молодая жена должна была подарить подарок. Это мог быть как символичный
презент, так и что-то внушительное – всё зависело от возможностей. Главное, чтобы
подарок был преподнесён с душой и от чистого сердца. Такие посиделки устраивали
не просто ради забав и развлечений, а чтобы оценить, насколько удачно устроилась
молодая семья, как живёт мужчина, насколько гостеприимно и душевно встретили
дорогих гостей.



Воскресение – «Проводы Масленицы».
Прощёное воскресение.

Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие
люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и
обиды. После принятия христианства в этот день обязательно шли в церковь:
настоятель просил прощения у прихожан, а прихожане — друг у друга, все
кланялись, прося о прощении. В ответ на просьбу о прощении по традиции
произносят фразу «Бог простит». Также в Прощёное воскресенье было принято
ходить на кладбище и поминать усопших родственников.

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.

Большие костры тоже были значимой традицией, их жгли специально, чтобы
растопить остатки снега и поскорей позвать в гости красавицу весну. В костры
кидали старые ненужные вещи, избавляясь таким образом от всего, что мешало
жить. Вокруг костров водили хороводы, а одной из любимых забав были прыжки
через пылающий костер. В этот день забывались все старые обиды и конфликты,
говорили: «Кто старое помянет, тому глаз вон».



Пословицы и поговорки о Масленице
Тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка Масляна.
Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло.
Широка река Маслена – затопила и Великий Пост.
Блины и поцелуи счета не любят.
Где блины, тут и мы; где с маслом каша – тут и место наше.
И самый хладнокровный человек любит горячие блины.
Кому Масленица да сплошная, а нам Вербная да Страстная.
Масленица – объедуха, деньги приберуха.
Масленица семь дней гуляет.
Блин не клин – брюхо не расколет.
Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем.
Боится Масленица горькой редьки, да пареной репы.
Была у двора Масленица, а в дом не зашла.
Милости просим к нам об Масленице своим добром, с честным животом.
Не всё коту масленица, а будет и Великий Пост.
На Масленой повеселились, да блинком угостились.
Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны.
Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай без маслица.
Не житьё, а Масленица.
Как на Масляной неделе в потолок блины летели.
Масленица без блинов и именины без пирогов не бывают.-
На горах покататься, в блинах поваляться.
Широко живёшь, маслено ешь.
Блин не сноп, на вилы не наколешь.



Масленичные приметы и поверья
 На Масленицу холодно, морозно и дождливо – весной будет хорошая погода.
 Резко ударили морозы в масленичную неделю – лето будет без засухи.
 Много сосулек – примета богатого урожая в этом году.
 Дождливая погода на Масленицу – грибы хорошо уродятся.
 Блины хорошо получаются – к процветанию и благополучию, плохо – к
неприятностям и трудностям.
 Первый испеченный девушкой блин без труда перевернулся – она вскоре
выйдет замуж; приклеился к сковородке – сидеть ей «в девках» еще как
минимум три года; имеет рваные края – повод сомневаться в женихе; имеет
ровные края – жених будет хорошим мужем; румяный – к здоровью, а белый – к
болезни; тонкий – к легкой жизни.
 Испечь много блинов – к богатству и хорошему урожаю, мало – к неурожаю.
 Теща угостит зятя блинами в середине масленичной недели – весь год они не
будут ссориться.
 Если есть блины в четверг, а горох – в среду, то весь год деньги
не переведутся.
 Блины на масленичной неделе нужно есть целиком либо рвать руками –
если использовать столовые приборы, то это может привлечь неудачу.



 Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.
 Кто на угощения поскупится – за год разорится.
 Если человек на Масленицу сможет простить, то в свою жизнь сможет новое
пустить.
 Плохо провести праздник, не повеселиться от души – весь год пройдет в
тоске и грусти.
 Как Масленицу проведешь, таким и будет следующий год.
 Сжигание чучела – примета избавления в своей жизни от всего плохого и
ненужного.
 Если не пожалеть и выкинуть старые вещи в праздничную неделю, то в этом
году будут новые обновки.
 Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то старые
проблемы перейдут в новый год.
 Свадьба в этот период – хорошая примета.
 Девушки, которые не успели до Масленицы выйти замуж, еще засидятся «в
девках».
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