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Текст для экскурсии в музее «Русская печь» 

 

Отгадайте загадку: «Чего из избы не вытащишь?» Конечно,  речь 

идет о печи. 

Действительно, печь – душа крестьянского дома. Она и кормилица, и 

поилица. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью 

жилища: без печи - нет избы.  

В богатой лесами России все постройки издавна были деревянные. В 

селе жилище называлось изба. Считается, что название это происходит 

от древней печи: топка со временем преобразовалась в истопку, затем 

в истьбу, потом в избу. 

Русская изба прошла долгий путь своего становления. 

В далекие времена в ней не было потолка. Сруб и сверху крыша. Для 

обогрева на земляном полу разводили костер. В таком жилище зимой 

бывало несладко. Потом в избах появились потолки и печки. 

Они топились по-чёрному. Труб не было, в потолке делали дырку, 

которую закрывали деревянными кружком. Когда затапливали печь, то 

кружок отодвигали в сторону, дым из печи вначале валил в избу, а уж 

потом в дырку выходил на улицу. 

Год от года совершенствовали русскую избу безымянные 

архитекторы.  Печь топилась уже не по-черному, дым выходил в трубу, 

которая выводилась через потолок и крышу наружу. 

« На печи – все богачи» – гласит русская пословица. 

Русская печка для деревенского жителя все равно, что ложка для 

солдата.  

Считалось: изба – не изба, если в ней никудышная печь. 

        Печь  - это сердце дома. Складывали печь из кирпича и обмазывали 

глиной, а клал печь - печник. Снаружи печки было сделано с десяток 

печурок – отверстий размером с кирпич. В них сушилась мокрая одежда.  

Печка - деревенская кормилица. Как встанет поутру хозяйка, так 

первым делом начинает растапливать печку.  

Но на печи не только можно было спать и греться возле неё, а еще в 

ней пекли хлеб, готовили еду, она обогревала дом. На печке спали 

старики и дети.  

Печь располагается в углу, противоположном от красного угла. На 

ней спали, ее использовали не только в приготовлении пищи, но и в 

целительстве, в народной медицине, в ней маленьких деток мыли зимой, 

на ней грелись дети и старики.  
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Русская печь - прекрасное лекарство от простуд и других 

заболеваний, а также печь была главным украшением дома. Чем больше 

была печь, тем больше от нее было тепла, поэтому,  порой она занимала 

очень много места в избе,  примерно четверть, а то и половину  всего 

пространства. 

Печь – один из сакральных центров дома.  

«Печь в дому – то же,  что алтарь в церкви:  в ней печется хлеб».  

 

«Печь нам мать родная»,  

«Дом без печи – нежилой дом».   

Печь имела женское начало и находилась в женской половине дома. 

Именно в печи сырое, неосвоенное превращается в вареное, «своё», 

освоенное.  

В печи обязательно держали заслонку закрытой, если кто-то уехал 

из дома (чтобы вернулся и дорога была счастливой), во время грозы (т.к. 

печь – еще один вход в дом, связь дома с внешним миром). 

Сверхгостеприимство, если ты выпросился на ночлег и тебя 

укладывают спать на печи на горячие кирпичи. 

С печью связано немало преданий и народных обычаев.  

По народным поверьям за печью или под ней живет домовой – 

хранитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, 

своенравный или даже опасный в других.  

Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. 

В русских народных сказках печь часто упоминается и, как правило, 

неотъемлемо связана с главным героем: Емеля – «По щучьему 

велению»; Илья Муромец; Колобок; «Гуси – лебеди»; Баба Яга и другие. 

А уж о  «профессиях» русской печи можно говорить долго.  

Некоторые из них понятны современным людям: «Печка сушит» - и 

белье на грядке, и валенки в печурках, и грибы, ягоды, яблоки в топке, и 

лук с чесноком в связках, и рыбу... 

 «Печка светит»: около печи ставили в бабьем куту прялку, чтобы 

при свете огня прясть. Не зря про избу, в которой печь стоит не справа 

от двери, а слева, говорили «изба-непряха»: в такой избе свет от печки 

падает неудобно для прядения.  

«Печка греет» - обогревает весь дом и его жителей. Причем не 

только людей: зимой в подпечье пускали поросят, козлят, кур, а в голбец 

(пристройку к печи) весной - даже теленка новорожденного. 

 «Печка кормит»: в печи готовили и щи, и кашу, и хлеба выпекали, 

пироги. А какие блины пышные в печи получаются! Их еще и удобно 
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готовить: блин на сковороде в печи не надо переворачивать, он 

подрумянивается сразу и снизу, и сверху. 

Но о некоторых «профессиях» русской печи современному человеку 

сложно догадаться. Можете ли вы предположить, что печка выполняла 

функцию современной метеостанции? С ее помощью довольно точно 

можно было определить атмосферное давление и предсказать осадки и 

непогоду.  

А еще печь служила «вытяжкой»: девчонкам полагалось подметать 

избу по утрам. Когда печь топится - в это время такая мощная тяга в 

трубе, что вся пыль и микробы, которые в воздух при уборке 

поднимаются, тут же вытягиваются в печную трубу, сырой воздух 

вместе с пылью засасывается в печь и его заменяет чистый прокаленный 

воздух. 

 

Каждое утро на протяжении многих веков возникает в печи огонь, 

чтобы греть, кормить, утешать и лечить человека. С этим огнём связана 

вся жизнь. Родной дом существует, пока тёплый очаг. Это тепло 

равносильно душевному теплу. 

 


