
История русской бани.



• История бани началась ещё в глубокой древности, причём у всех 
народов баня была не только местом для мытья, а также особенным, 
почти священным местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные 
природные стихии: огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, 
посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и 
становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси бытовала 
поговорка «Помылся – будто заново родился!». 



• На Руси с баней были связаны все самые важные события: рождение, 
свадьба, выздоровление после тяжёлой болезни. Так, была такая 
традиция: обязательно необходимо было посетить баню перед 
венчанием и на следующий день после свадьбы. Наши предки 
полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении 
тела, сколько в очищении души. Считалось даже, что если больному не 
помогла баня, то ему уже ничто не поможет 



• Парную баню на Руси называли мыльней, мовней или влазней. По 
данным историков (история русской бани), ещё в 5-6 веке на Руси были 
в ходу такие бани, причём ими пользовались как богатые, знатные 
люди, так и простой люд. Поэтому несправедливо считать русский 
народ нецивилизованным, отсталым и не имеющим никакого 
представления о личной гигиене. Русская баня – одна из самых 
древних, она появилась почти одновременно с самим возникновением 
славян. О бане упоминается в устном народном творчестве ещё тогда, 
когда даже не было письменности 



• Наши предки издревле верили в целебную и очистительную силу бань 
(возникновение русской бани), связывали здоровье с чистотой. Баня 
всегда считалась самым лучшим способом преодолеть хворь, сглаз и 
вообще всё плохое. Со временем предложение искупаться в бане 
стало признаком гостеприимства. Так, гостя сначала вели в баньку и 
лишь затем кормили и укладывали спать. 



• Кстати, было бы неверно связывать парную баню только со славянами. 
На самом деле такие бани появились впервые у многих народов 
Поволжья, Урала и Сибири – не только у славянских племён (история 
бани), но также у финских, угорских и других. Например, в тайге и в 
наши дни сохранились избушки охотников, построенные по принципу 
бань. Во времена великого переселения некоторые финские народы 
перенесли парную баню по-чёрному в Скандинавию и Европу. Есть 
мнение, что древнеиндийские бани темаскуали, в которых до сих пор 
парятся вениками из кукурузных стеблей и лечебных трав, принесли в 
Америку сибирские племена. 



• Бани были настолько важны для наших предков, что даже в договоре с 
Византией в 907 году было специально оговорено, что русские послы в 
Константинополе могут посещать бани в любое время (возникновение 
русской бани). Описание бани встречается ещё в «Повести временных 
лет» и иностранных летописях. Русские бани удивляли большинство 
иностранцев. Особенно их поражало то, как русские парились в бане, 
обливаясь квасом или ледяной водой и, и били друг друга веником. 
Иностранные путешественники даже считали парение в бани 
добровольным мучением, пыткой. Они очень боялись парения, однако 
после посещения русской бани чужеземцы чувствовали себя 
замечательно. Впечатления от русской бани были настолько сильными, 
что слух об оздоровительном эффекте русских бань распространился 
по всему свету. 



• О русских банях писали многие европейские и азиатские 
путешественники (история русской бани). Сами 
иностранцы привыкли мыться в купальнях с тёплой 
водой, поэтому, увидев, как разгорячённые после бани 
русские, ныряли в ледяную прорубь или обтирались 
снегом, чужеземцы приходили в ужас. После такого 
зрелища русские казались им настоящими богатырями. 



• В древности русские бани представляли собой небольшой деревянный срубовой 
домик с единственным окошком, находящимся под потолком. Щели между 
брёвнами обычно были законопачены древесной смолой и мхом. В углу стояла 
большая печка-каменка, в которой разжигают огонь, отапливающий саму баню и 
нагревающий камни, положенные сверху на печь. В бане также стояла бочка или 
чан с водой. Когда камни раскалятся, огонь тушили, а раскаленные камни 
поливали водой. При этом двери и окно плотно закрывали и парились, сидя или 
лёжа на полках. На верхней полке могут париться только выносливые и опытные 
парильщики, так как температура там может достигать 100 градусов. Как правило, 
бани ставили недалеко от водоёмов. Зимой после бани люди выбегали нагими на 
улицу и ныряли в прорубь или обтирались снегом, как мочалкой. Летом же после 
бани просто обливались холодной водой или прыгали в водоём. 



• Баню мог построить любой человек, имеющий достаточно для этого земли. В 
середине 17 века даже вышел указ, в соответствии с которым бани разрешалось 
строить только на расстоянии от жилых домов, видимо, во избежание возгорания. 
Традиционно бани топили по субботам, поэтому субботы назывались банными 
днями, не работали даже присутственные места. В домашних банях мылись всей 
семьёй, и мужчины, и женщины парились все вместе, без какого-либо стеснения. 
Общественные бани отличались лишь тем, что женщины мылись на одной 
половине, а мужчины – на другой. Лишь с 1743 года стало запрещено в 
общественных банях мужчинам старше 7 лет заходить в женскую баню, а 
женщинам входить в мужскую баню. 



• Распространению русских бань в Европе поспособствовал и 
Петр I, который приказал построить бани для своих солдат в 
Париже и Амстердаме во время своего пребывания там. А 
после войны с Наполеоном солдаты русской армии построили 
бани во всех освобождённых странах и научили «баниться» 
местное население. 



• Древний трактат описывал 10 преимуществ бани: 
ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, 
красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и 
внимание красивых женщин. 


