


Прялка – уникальное явление народной 

художественной культуры.  

Она стала одним из замечательных проявлений 

творческого духа русского народа, 

его яркой фантазии и живого чувства прекрасного. 

В  росписи прялок  наиболее полно раскрывается 

художественное чутье русского крестьянина, 

умевшего превращать бытовой предмет 

в произведение искусства. 

Обильный и разнообразный декор прялок –

своего рода хранилище народной памяти.



Богато украшенная резьбой или 

росписью, она висела на видном месте, 

как символ благополучия семьи. 

Дорогие и особо ценные прялки 

передавались по наследству. 

Почти все русские народные росписи 

по дереву пришли к нам с прялок. 

Прялка — обязательный предмет крестьянского быта. 

Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда 

не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. 



Прялка как самобытный очаг народного 

искусства возник в глубокой древности.

Известно, что часть деревянной прялки 

и отпечатки тканей на керамике обнаружены 

при раскопках неолитического Модлонского

свайного поселения (Вологодская область).



На  Руси  7 октября по народному 
календарю отмечался день 

Феклы - Запрядальницы. 
Женщины в это утро традиционно 

садились за прялки, а потом отправлялись 
в лес собирать последний урожай 

в этом году. 
Принято было считать, что вслед 
за тянущимися в прялке нитями 

можно притянуть счастье и удачу. 



Самым известными мастерами 

по росписи прялок были Амосовы 

из деревни Скобели Архангельской 

области: Пелагея и её братья Степан, 

Никифор, Василий, Михаил, Кузьма. 

У каждого из них был свой стиль росписи. 

Пелагея любила прялки нарядные, 

рисунок трехъярусный с золотом 

о белому фону и красными травяными 

узорами.



Василий любил золотить, 

так что иной раз приходилось 

прорисовывать коня и человека 

черно-красным контуром, 

а красно-желтые цветы писались 

тоже по золоту. Самая известная 

из его работ — прялка, 

подаренная его невесте 

Александре Клестовой.



Никифор был еще тем выдумщиком. 

Сюжеты его росписи порой совсем необычны. 

На одной из прялок его работы 

изображен целый зверинец: двугорбый 

верблюд, обезьяна, лев, на ножке слон и 

какой-то зверь в красных пятнах.



Михаил старался свои работы 

приблизить больше к реальности. 

Кузьма расписывал прялки 

по всем традициям семьи Амосовых.



В деревенских домах прялка не только 

выполняла свои практические функции, 

но играла роль важного декоративного 

элемента в оформлении интерьера. 

В ту пору в избах простых крестьян 

было немного предметов обстановки, 

и красивая расписная прялка выступала 

настоящим украшением.



В каждой местности были 

свои излюбленные формы прялок 

и узоры для их украшения.



Ярославские прялки стройные, высокие, 

силуэтом своим напоминают женскую 

фигуру в пышном сарафане и кокошнике, 

украшает их обычно сквозная резьба.



Вологодские прялки массивные, тяжелые, сплошь покрыты строгим 

геометрическим орнаментом, часто еще и расписаны по резьбе.



Особенно знамениты прялки 

из Архангельской губернии. 

В разных районах огромного северного 

края роспись была различной. 

От прялок из сёл, расположенных

по реке Мезени, веет седой стариной. 

Старинные кони и олени бегут вереницей 

друг за другом. Эти прялки удивительно 

напоминают древние наскальные рисунки.



Совсем другие прялки из села 

Борок. Украшающие их травные 

орнаменты напоминают зрителю 

средневековые русские книги 

с изящными заставками и буквицами, 

нарисованными киноварью и 

золотом. На борецких прялках 

расцветает пышный и яркий 

райский сад с птицами, 

внизу обычно изображен конь, 

запряженный в расписные санки, 

с веселым лихим седоком. 



Русская прялка узором богата,

Формой красива, резьбой хороша.

Мастер создал её в прошлом когда-то,

В ней старина и живая душа.

Женские руки к ней прикасались,

Пряжу крутили, веретено.

Прабабушки наши пряли, старались,

Чтобы красивым соткать полотно.

Много столетий служила надёжно.

Людям каким? Где оставила след?

Даже представить себе невозможно-

Прялка жива, а хозяина нет.

Ей бы в избу, да на лавку к окошку,

К донцу куделку опять "примотнуть".

Вспомнить, как было, хоть на немножко.

Прялку музейную к жизни вернуть.
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