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Русские — народ, относящийся к восточнославянской этнической группе. Он

является государствообразующим этносом Российской Федерации. Это самый

многочисленный европейский народ.

Русский язык относится к восточной группе славянской ветви языков

индоевропейской семьи. Основу письменности составляет кириллица. Русский —

один из 6 официальных языков ООН. По распространению в мире он стоит на 5

месте. В странах бывшего СССР подавляющее количество жителей владеет русским

и использует его как основной.



Русские являются православными христианами. По официальной версии,

крещение Руси произошло в 10 веке князем Владимиром. Он принял такое решение,

задумав жениться на дочери императора Византии (с целью ее завоевания).

Принятие православной веры было обязательным условием для женитьбы на

христианке. Дохристианскими религиозными верованиями являются языческие —

вера в духов, мифологических существ. Они сохранились в старославянских

праздниках, приметах, гаданиях.

Название нации произошло от словосочетания 

«русские люди», в котором вторую часть

отбросили  из-за редкого употребления.

Термин «русские»  прочно вошел

в разговорный язык с конца 19 века.



Территорию Древней Руси во множестве занимали реки, озера, леса. В те

времена растительный и животный мир находился в изобилии. Это давало

возможность заниматься охотой, рыболовством. Это способствовало поднятию

экономики, развитию ремесел.



.

Русский национальный костюм очень красив и самобытен. Использовалась

одежда двух типов: накидная и распашная. Основными деталями мужского костюма

являются рубаха, штаны, пояс, лапти. Классикой является белая рубаха с красной

вышивкой. Рубаха носилась навыпуск, ее подвязывали тонким пояском.

Характерной особенностью женской одежды является многослойность.

Праздничная одежда богато украшалась вышивкой, бисером, цветной тесьмой,

гарусом. Зимой носили различные меховые наряды разной длины: шубки,

душегреи, опашни, муфты.



.

Праздники у славян были важной частью общественной жизни.

Масленица — древний славянский праздник, пришедший к нам 

из языческой культуры и сохранившийся после принятия 

христианства, а также  Масленица — один из самых вкусных, 

любимых и длительных народных праздников.  В древней Руси 

этот праздник был связан исключительно с окончанием зимы и 

длился неделю. Люди стремились прогнать зиму и помочь весне 

проснуться. В этот период проходили народные гуляния, 

сжигались костры и чучела, люди ходили в гости друг к другу. В 

те времена вместо блинов на масленицу пекли круглые 

лепешки, которые по форме напоминали солнце. Считалось, 

что, угостившись таким кушаньем, у человека появится 

частичка солнечного света и тепла. Со временем лепешки 

заменили блинами. Блины делали не только из пшеничной, 

но и из гречневой муки. Чтобы блинчики получались тонкими, 

«кружевными», каждая хозяйка старалась использовать свои 

особые секреты. Блины пекли 

разнообразные пшеничные, ржаные, гречневые, полбяные, дрож

жевые и пресные, простые и с припёком.

https://vkusvill.ru/recipes/bliny-na-tselnozernovoy-muke.html
https://vkusvill.ru/recipes/rzhanye-blinchiki-s-yablokom-i-klenovym-siropom.html
https://vkusvill.ru/recipes/grechnevye-bliny-s-gribnym-sousom.html
https://vkusvill.ru/recipes/polbyanye-bliny-s-bananovo-arakhisovym-sousom.html
https://vkusvill.ru/recipes/drozhzhevye-bliny2.html
https://vkusvill.ru/recipes/tonkie-bliny-na-kefire.html
https://vkusvill.ru/recipes/zelenye-bliny-s-pripekom.html


Каждый день Масленицы наполнен глубоким смыслом:

Понедельник — «встреча Масленицы». В первый день Масленицы ходят в гости и 

начинают печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся 

людям.

Вторник — «Заигрыши». В этот день парни и девушки катались с горок, 

знакомились и ходили друг к другу на блины. Родители устраивали смотрины, 

выбирали девушкам женихов.

Среда — «Лакомка». День, когда теща печет блины для своего зятя и наблюдает за 

его вкусовыми пристрастиями во время застолья. Считалось, что если мужчина 

тянется за блинами с соленой начинкой, характер у него непростой. Любители 

сладкого же мягкие и ласковые.

Четверг — «Разгуляй». Начинается празднование масленицы с размахом: гуляния, 

костры, веселье, игры. В этот день также принято ходить в гости и колядовать.

Пятница — «Тещины вечеринки». На этот раз теща посещает зятя, а его жена печет 

блины и накрывает стол.

Суббота — «Золовкины посиделки». В предпоследний день Масленичной недели 

молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа — в первую 

очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые 

подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.

Воскресенье — «Проводы Масленицы». Начинается подготовка к Великому посту. В 

этот день было принято доедать всю праздничную еду, просить прощения у близких, 

поминать усопших. Завершается праздник торжественным сожжением чучела 

Масленицы, как знак прощания с зимой.



В древние времена чучело начинали делать в первый день 

Масленицы. Оно было большим — поэтому на его подготовку 

уходило несколько дней. Затем его устанавливали на центральной 

улице деревни, а в последний день масленицы сжигали под 

веселые возгласы и песни. Вместе с чучелом в костер можно 

«бросить» неприятные воспоминания, которые накопились на 

душе и мешают появлению в жизни нового и светлого. Считалось, 

что вместе с огнем уходят страдания, ссоры, недопонимания. 

Именно поэтому ритуал имеет сакральное значение для каждого 

человека — пламя растопит землю после зимних холодов и 

согреет сердце каждого человека перед Великими постом. Когда 

же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь 

прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и завершается 

праздник Масленицы.



Прощание с Масленицей завершалось в первый день 

Великого поста — Чистый понедельник, который считали 

днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый 

понедельник обязательно мылись в бане, а женщины 

мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее 

от жира и остатков скоромного.

Русские народные обряды – это часть национальной 

культуры. Из них складывается память о предках, 

уникальные ритуалы являются отличительной чертой 

россиян.

Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь 

между поколениями, не забывают о своих истоках и 

ощущают духовную поддержку.



Каждый народ в нашей 

стране уникален и 

самобытен, со своими 

особенностями , 

культурой и 

праздниками.

При это все мы едины 

под светом восходящего 

солнца нашей большой 

страны.


