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Прялка на Руси 
С прялкой связаны многие традиции 

и обряды, а также суеверия. 

Первую нить, спряденную девочкой, 

сжигали, а пепел выпивали с водой, 

чтобы сохранить трудолюбие и терпе-

ние на всю жизнь. Своё веретено при-

нято было оберегать от нечистой силы. 

Прялку нельзя было одалживать - это 

плохая примета.  

   На веретене разрезали пуповину 

при родах. На свадьбу жених разбивал 

старую прялку невесты и взамен дарил 

свою, как символ новой жизни. 

  Русские слова «время» и «веретено» 

происходят от одного древнего глагола 

со значением «вращаться по кругу».  

   Из женских ремёсел в наш язык во-

шли выражения «нить судьбы», 

«красной нитью». От глагола «сновать» 

(ткать) появились «основа».в зависимо-

сти от региона. 

История русской прялки 
Прялка деревянная - обязательный 

предмет крестьянского быта. Искусные 

мастера преподносили прялку в дар не-

весте, жене или дочери.  

  Богато украшенная резьбой или рос-

писью, она висела на видном месте, как 

символ благополучия семьи. Дорогие и 

особо ценные прялки передавались по 

наследству. 

Точную дату появления прялок на Ру-

си назвать невозможно. Это глубокая 

древность.  

  Прялка - спутница женщины на про-

тяжении всей жизни. Если в литературе 

или фольклоре требовалось показать 

трудолюбивую хозяйку, чаще всего она 

изображалась именно за прялкой. 

  Прядением и ткачеством занимались с 

октября по март, то есть всё время, когда 

нет полевых работ. Тяжёлый, монотон-

ный труд пытались скрасить тем, что со-

бирались вместе, на «супрядки».  

  Приглашали парней, пели, слушали 

сказания. Иногда, после работы, заводи-

ли игры и танцы.  
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Вот стоит, воспетая в песнях и стихах, 

Прялка деревенская, знать не просто так! 

С красными узорами, с росписью живой, 

Солнышко на лопастке радует собой.  



 

 
Прялочка 

Вот стоит, воспетая в песнях и стихах, 

Прялка деревенская,  

                   знать не просто  так! 

С красными узорами, с росписью живой, 

Солнышко на лопастке радует собой. 

В серых буднях сельского быта и труда 

Улыбалась пряхе ты, да не ты одна! 

В уголках российских сколько вас таких, 

Вятских, (вологодских), борецких,   

 малоросских, псковских? 

В низенькой светёлке огонёк горит. 

Молодая девица под окном сидит, 

Греет душу прялочка, дарена отцом, 

Скоро, видно, новая будет с женихом.  

 

Прялка и прядение в поговорках 

У ленивой пряхи и про себя нет  

рубахи 

Какова пряха, такова на ней и  

рубаха 

Прялка не Бог, а рубаху даёт 

Что выпрялось,то и выткалось. 

У ленивой пряхи- день за днём бе-

жит, а прялка в углу стоит. 

Прялка не Бог, а рубаху подаёт. 

Коли прялка расписная то и нитка 

удалая. 

Две косы рядом или в кучке- вместе, 

а  вот две прялки рядом - никак. 

Какова пряха такова на ней рубаха.  
 

 

 

 

 

        

        Прясть, да не всегда 
Вместе с этим, прядение жёстко регла-

ментировалось и категорически запреща-

лось  во многие дни: праздники и их кану-

ны.   

Бабушка в праздничные дни не пряла, 

ни-ни! К прялке не подпускала:  

«Не трогай»,— говорит, и убирала, а по-

чему не говорила. «Грех будет!»,-говорила, 

меня и мама предупреждала:  

  «Не пряди перед праздником и в воскре-

сенье, грешно будет!  

  Можно после обеда, а до обеда грешно - 

Бог накажет. 

Более того, в некоторые дни прялки и во-

все выносили из избы, причём на простое 

шитьё и вязание такой жёсткий запрет не 

распространялся.  

Ограничивалось и место, где можно было 

сидеть за прялкой: 

Считалось, грех прясть в мужском углу. 

Пряли в женском углу, там и кровать стоя-

ла. А мужской угол - где иконы. Там, на 

лавке, мужики работали. 

Вообще любое действие закреплялось 

какими-то мини-заклинаниями, ритуалами. 

Так, в Каргополье, матери поучали: 

«Клади благословясь прялку, не то кики-

мора придет – напрядет».  

   Полагалось после работы убирать прял-

ку со словами:  

   «Пой с богом, прялочка» 
 

 

 

 

  
Передача традиций 

 и прялки 

Лет в пять–семь начинали обучение 

прядению, именно тогда отец дарил доче-

ри её первую прялку, которая была сораз-

мерна её росту, но представляла из себя 

копию взрослой.  

  В этот период обучения давали прясть 

грубую пряжу из обрывков льняных воло-

кон. 

  Обучению придавалось огромное зна-

чение, ибо по умению тянуть нить в буду-

щем будут судить об умелости невесты. 

Поэтому обучение было строгим: в день 

нужно было выпрясть 1–2 пасмы, то есть 

около 30–60 метров нити. 

  Долгое время процесс обучения про-

ходил под присмотром старших - бабу-

шек. Вместе с бабушками собирались лён 

прясть маленькие девочки и девушки. 

Именно в этот период будущая женщи-

на перенимала традиции, нормы, правила 

поведения, принятые в обществе. Именно 

тогда в её память откладывались сотни 

услышанных песен, «старин», сказок, ис-

торий.  

  Долгими зимними вечерами собира-

лись женщины в какой то избе, в середине 

комнаты стоял светец с несколькими горя-

щими лучинами, а малец всё время менял 

их, чтобы огонь не погас.  
Выполнила Саначева В.В. 


