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  Одно из самых древнейших 
значений Красной горки 
произошло от обычая 
встречать в этот день восход 
солнца, красота которого 
приводила в восторг многие 
поколения, когда все 
возвышенности освещаются 
багряным светом 
восходящего светила. Эта 
версия вполне могла быть 
главной во времена древней 
России, тогда люди, прежде 
всего стремились быть 
поближе к солнцу, к Богу 
солнца, отсюда можно 
сделать вывод, что эта версия 
существует со времен 
язычества.



Красную горку прозвали ещё и «девичьим праздником» именно за 
активное сватовство и за большое количество свадеб. Поскольку 
крестьяне зависели от плана сельскохозяйственных работ, все свадьбы 
игрались либо ранней весной до посевной - на Красную горку (тем 
более что это первое воскресенье после длительного поста, когда 
разрешается таинство венчания), либо осенью после сбора урожая.





Название «Красная горка» связано с самим 
характером празднования. В понедельник, 
замкнувший Пасху и открывший Фомину 
неделю, крестьяне - старики и старухи, мужчины 
и женщины, юноши и девушки, девочки и 
мальчики, шли за околицу, на край села, 
поднимались на самое возвышенное место 
(«горку»), ранее всего освободившееся от снега, 
сухое и, чаще всего, уже покрывшееся мелкой 
травкой («красивое», «красное»), и здесь 
устраивали гулянье. Молодежь заводила 
хороводы, дети устраивали игры, все пели, 
любуясь ярким солнышком, приветствуя каждую 
случайно пролетевшую птицу, тем более косяки 
возвращающихся из южных стран журавлей или 
гусей.





Красной горкой называется первое 
наступающее воскресенье после Пасхи. В 
церковном календаре этот праздник называют 
Антипасхой. В иудейском и христианском 
церковном предании число «8» имеет большое 
значение. Предшествующее ему число «7» 
завершает земное время, а «8» (связанное с днем 
Воскресения Христова) лежит за пределами мира, 
обозначая жизнь грядущую, Царство Божее, 
поэтому воскресенье после Пасхи называется 
Антипасха - «вместо Пасхи». Она является первым 
днем после длительного перерыва, состоящего из 
Масленицы, Великого поста, Страстной недели и 
Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает 
венчать браки и благословлять молодых на 
супружество.





В празднике ничего не делается просто так, и дата проведения и место 
проведения имеют свое непосредственное значение, поэтому Красная 
горка, как каждый старорусский праздник имеет свою знаковую 
систему. Знак огня: разжигание костров, в честь Даждь-бога.
Знак воды: обряд обливания водой, к свадьбе.
Знак растительности: присутствие в праздничных обрядах венков, 
цветов и трав.
Знак ритуальной пищи: яйца, каша, сыр, сметана, пшено, молоко.
Знак подарков и отданков: жертвоприношение, в честь Даждь-бога.
Знак культа предков: Красная горка тесно связана с Радуницей, 
поэтому во многих обрядах присутствует поминовение усопших. По 
могилкам расставляются оставшиеся от пасхальных столований 
кушания, раскладываются крашеные яйца.
Знак маскирования и ряженья: в обряде под названием Ляльник, 
девушку, которую выбирали на роль весны, наряжали в белый 
вышитый сарафан, надевали на нее венок их свежих цветов, 
перевязывали лентами, вплетали в косы зелень. Ряженье в 
центральном обряде «окликания» молодоженов: одна женщина 
скачет на помеле из мочалы и с колокольчиком в руке, другая несет 
елку, украшенную разноцветными лентами, платками и 
полотенцами, т.е. символ свадьбы - «красоту», остальные просто 
празднично наряжены.



Знак воды: обряд обливания 
водой, к свадьбе.



Знак растительности: присутствие в 
праздничных обрядах венков, 

цветов и трав.



Знак ритуальной пищи: яйца, каша, 
сыр, сметана, пшено, молоко.



Знак подарков и отданков: 
жертвоприношение, в честь Даждь-бога



Знак культа предков: поминовение усопших 



Знак маскирования и ряженья

















Центральный обряд Красной горки - вьюнины, 
обряд обхода дворов с поздравлением - «окликанием» 
молодоженов. Вьюнины как завершение весеннего 
чествования молодоженов, начатого на Масленицу. 
Близость «окликания молодых» к колядованию и к 
пасхальным обходам дворов волочебниками.

Юношу и девушку, которые были сосватаны на 
Красную горку, называли «вьюнец» и «вьюница» (ещё 
одно название «вьюичное» воскресение), к их домам 
приходили шумной гурьбой, друзья пели песни, за что 
угощались вкусным съестным. В этот день также не 
давали покоя молодым супругам. Народ ходил 
«окликать» молодых, поженившихся в течение 
последнего года, при этом пелись венчальные песни и 
славили супругов, которые в благодарность выносили 
им угощенье - традиционные яйца и стопочку.











Красная горка очень позитивный 
праздник, поэтому он просто должен 
возродиться, чтобы привнести в нашу 
будничную жизнь, немного радости и 
веселья. Старинные праздники не заменит 
ничто, они связывают нас с прошлым, дают 
нам ощущение сплоченности, не даром 
раньше собиралась вся деревня и 
готовилась к празднованию. Именно этого 
не хватает в современных праздниках, 
чувства народности, сплоченности и 
единства духа.





Спасибо за 
внимание !


