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Введение

•Красная горка — народное название 
первого воскресенья после Пасхи. В 
церковной традиции праздник называется 
Антипасхой или Фоминым воскресеньем и 
посвящён воспоминанию явления 
Христа апостолу Фоме на восьмой 
день после воскресения. У восточных славян 
был праздником начала весны — с 
кострами, хороводами, ярмарками 
невест, закликанием весны. Считался 
преимущественно девичьим праздником.
• Где-то Красной горкой 

назывался вторник Радоницкой недели, 
порой и вся неделя, а кое-где под этим 
подразумевают весенний Юрьев день или 
его канун.



Традиции
•В Православных церквях Фомино 

воскресенье посвящено воспоминанию явления 
Христа апостолу Фоме на восьмой день 
после Воскресения. Когда Христос явился 
апостолам, то Фомы среди них не было, поэтому, 
услышав весть о воскрешении, Фома (именуемый 
ещё в Евангелии — Близнец) не поверил в это. 
Почему и получил в истории прозвище Фома 
Неверующий, ставшее нарицательным. Через 
неделю он встретился со Спасителем, но опять 
усомнился, тогда Христос показал ему свои раны и 
предложил самому ощупать их. Только после 
этого Фома уверовал в Воскресение и признал в 
Христе распятого Учителя. В церковной традиции 
сей день именуется также Антипасха, т. е. вместо 
Пасхи, поскольку все последующие воскресные 
дни церковного годового круга называются Малой 
Пасхой и празднуются столь же радостно, как и 
сама Пасха, с взаимным приветствием Христос 
Воскрес! — Воистину Воскрес!
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Свадьбы 
•В дореволюционной России на Красную горку традиционно 

праздновалось много свадеб. С этого дня, впервые с начала Великого 
поста, церковь возобновляла проведение венчальных обрядов. 
Считалось, что свадьба, сыгранная именно в это день, станет залогом 
долгой счастливой семейной жизни. Если в селе была свадьба на Красную 
горку, то праздничные игрища и свадьба сливались в одно 
«мероприятие». В Моравии также с этого дня начинали играть свадьбы.



«Окликанье молодых»
• У русских в Среднем Поволжье  проходили 

молодёжные или женские обходы дворов с 
поздравлением — «окликанием» 
молодожёнов, называвшееся также 
вьюнством, вьюнитством, вьюнишником, 
юнцом, юнинами, вьюнинами. Подробная 
картина его представлена в описании, 
относящемся к Гороховецкому 
уезду (Владимирская губерния). 
На пасхальной неделе, в субботу накануне 
Красной горки, до восхода солнца, в каждой 
деревне собирались партии парней — по 5, 
10, 15 и более человек. Окликальщики 
одевались в праздничные рубахи, плисовые 
шаровары, лучшие бекеши. Окликать 
полагалось молодых, поженившихся после 
предыдущей Пасхи. Начинали со своей 
деревни, а потом переходили в другие, не 
пропуская ни одной молодой четы. Под 
окнами молодых окликальщики пели. Во 
время пения плясали. 



Закликание весны
•В этот день «закликали весну». 

На Русском Севере на заре на 
возвышенном красивом месте 
молодёжь встречала восход солнца. 
Выбиралась «хороводница», которая 
при первом проблеске солнца, 
благословясь, выходила на середину 
круга и произносила заклинание, 
сохранившееся на северо-восточной 
Руси. Все присутствующие при 
закликании повторяли каждое слово за 
хороводницей, вставляя 
полюбившиеся каждому имена. Затем 
закликавшая солнышко девушка, 
положив наземь посредине круга 
крашеное яйцо и круглый хлебец, 
затягивала песню-веснянку. Весь 
хоровод подхватывал. Эту песню 
сменяла другая; ту — третья. После 
песен принимались за угощенье, 
начиналась весёлая пирушка.



Закликание весны
•В Калужской губернии поселяне также зазывали весну с песнями. 

Соломенное чучело, укреплённое на длинном шесте, ставили на горке; 
вокруг него собирались как женщины, так и мужчины. После песен 
садились вокруг горки, угощали друг друга яичницей. Вечером сжигали 
чучело с песнями и плясками.
•В Буйском уезде (Костромская губерния) для встречи весны девушки и 

холостые ребята при восходе солнца обливали себя водой на 
открытом воздухе. Самые смелые купались в реках. После сходились 
вместе и пели песни, некоторые перепрыгивали чрез плетень огорода, 
взлезали на деревья, водили хороводы вокруг стогов сена. В это время 
они пели: 

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью…

• У украинцев ещё в начале XX века в этот день ходили дети по домам 
и славили «ярь и зеленачку». Дети носили в руках деревянную 
ласточку. Повсеместно девушки ходили по улицам и пели веснянки.



Гулянья
•Молодёжь собиралась в компании: плясали, водили хороводы, 

пели песни («Не бела заря», «По двору-двору», «В саду яблонька 
лесная», «Расцветала сирень»), играли в игры («Гуси», «Чижик», 
«Челнок», «Прятки», «Кандалы, раскуйте нас», «А мы просо сеяли», 
«Зайчик, что с тобой», «Разлуку», «Вдовушки», «Лапту»).
•Гулянья проходили на деревенской улице, на площади или за 

околицей деревни. Каждая девушка и каждый парень, достигшие 
брачного возраста, обязательно принимали участие во всех 
деревенских праздниках и молодёжных развлечениях. Уклонение 
от участия в них порицалось общественным мнением, вызывало 
насмешки сверстников и даже рассматривалось как большой грех, 
за который можно поплатиться безбрачием, бездетностью или 
ранним вдовством[25][15].


