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Среди важных проблем, с которыми пришлось столкнуться жителям Мин-
ска в первые послевоенные годы, были материально-технические трудности в 
осуществлении гигиенических процедур. Ванные комнаты в коммунальных 
квартирах были редкостью, душевые и умывальные комнаты в общежитиях ча-
сто заселялись или не функционировали, в связи с чем чрезвычайно актуаль-
ными стали услуги бань. Последние испытывали материально-технические и 
организационные трудности и иногда закрывались для посетителей с целью об-
служивания воинских частей. Документы Национального архива Республики 
Беларусь позволяют реконструировать место бань и связанных с их посещени-
ем проблем в повседневной жизни минчан в рассматриваемый период. 

В наиболее тяжёлом положении минчане оказались зимой 1944–1945 гг., 
когда из четырёх бань, переживших войну, баня № 1 не была отремонтирована, 
а в бане № 5 на Червенском тракте (сейчас – ул. Маяковского) в ноябре 1944 г. 
лопнули трубы и вывели её из строя. Постоянно не хватало топлива, а иногда 
баню начинали топить, но прерывалась подача воды. В результате бани № 2-3  
в Троицком предместье и № 6 на ул. Долгобродской работали по несколько 
дней в месяц, а в декабре 1944 г. с большими перебоями работала только  
баня № 2-3. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что заведующий органи-
зационно-инструкторским отделом ЦК КП(б)Б подробно информировал о про-
блеме секретаря ЦК Пантелеймона Пономаренко: «Все минчане и воинские ча-
сти могли мыться в декабре только в одной бане в течение восьми дней, в ре-
зультате чего возле бани образовывались громадные очереди. Люди вынужде-
ны стоять по 2–3 дня, чтобы помыться. 29 декабря с 5 ч утра у бани стояли в 
очереди около 500 человек, 30 декабря более 500 человек [С.] (ул. Клары 
Цеткин, дом № 43, кв. 2), [В.] (ул. Берсона, 11), [В.] (Мопровская, дом № 102, 
кв. 2) и многие другие стояли в очереди 29 и 30 декабря и не сумели помыться.  
[Ж.] (Канатная, 5) говорит: «За 4 месяца не могу помыться в бане. Два дня про-
стоял в очереди, придётся встретить новый год не помывшись». 31 декабря ба-
ня не работала совсем. Ученики ремесленного училища № 11 (ул. Остров- 
ского, 18), по договоренности с дирекцией бани должны были мыться 12 декаб-
ря, ходили в баню ежедневно и только 22 декабря помылись» [1, л. 2–2а]. Ви-
дится бесспорным огромный спрос горожан на банные услуги, который не мог 
быть удовлетворён по материально-техническим обстоятельствам. 
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Работники различных учреждений и предприятий испытывали те же про-
блемы, что и горожане, и в декабре 1944 г. проверка констатировала, что часть 
строителей Управления по восстановлению Минска «с момента прибытия  
[то есть за несколько месяцев – В. М.] мылись всего 2 раза» [2, л. 9]. Из-за пе-
реполненности общежитий и их размещения в зачастую неприспособленных 
неотремонтированных зданиях душевые и даже умывальные комнаты в первые 
послевоенные годы зачастую не оборудовались. Перебои с топливом и электро-
энергией в общежитиях препятствовали подогреву больших объёмов воды и 
самостоятельному осуществлению гигиенических процедур. 

Проблемы декабря 1944 г. в масштабах всего города впоследствии не по-
вторялись, поскольку их возникновение было вызвано сочетанием целого ряда 
негативных материально-технических и организационных факторов. Впрочем, 
дефицит топлива сохранялся, и в 1946–1947 гг. минские бани в целях экономии 
дров и торфа устанавливали дополнительные выходные дни [3, л. 111]. Бани 
были переполнены, что в 1947 г. признал и председатель Мингорисполкома 
Константин Длугошевский: «В любой бане полно народу, надо много потол-
каться, пока вымоешься» [3, л. 128]. Неясно, было ли данное заявление резуль-
татом собственного опыта, или он опирался на результаты обследований.  
В 1947 г. рабочих крупных предприятий организованно водили в баню или 
«санпропускник» каждые 10–15 дней [4, л. 40; 5, л. 253]. В 1946 г. в среднем по 
городу минчане посещали баню один раз в месяц [3, л. 111]. 

Посещение бань было платным, в 1947 г. один визит стоил 3 р. [6, л. 22]. 
При этом качество обслуживания оставалось низким. В 1948 г. глав- 
врач 2-й больницы пожаловался на городской партийной конференции: «Бани 
находятся в Минске в отвратительном состоянии, не только [потому], что там 
воруют, а потому, что там антисанитарное состояние», поделился историей о 
краже брюк у гостя из Краснодара и сообщил о холоде, сырости, грязи и отсут-
ствии мыла [7, л. 135–136]. В 1950 г. минчане пожаловались в ЦК партии на ба-
ню на ул. Островского (сейчас – ул. Раковская): «Антисанитарные условия этой 
бани ниже всякой критики, грязь, теснота, ногами становятся на лавки, заносят 
грязь с полу, на полу решёток не имеется и нередко из бани приходишь домой 
со вшами». «Баня переполнена, люди поскальзываются, падают и обвариваются 
кипятком», – добавляли минчане [8, л. 163]. Ведомственная баня на ул. Фурма-
нова даже в 1953 г. не была подключена к канализации. Проверяющие конста-
тировали: «Рабочим приходится мыться, стоя по колено в грязной воде, т. к. 
существующая сточная яма не обеспечивает полного стока воды» [9, л. 71].  
В нескольких минских банях в 1951 г. отсутствовала вытяжная вентиляция,  
из-за чего внутри было чрезвычайно влажно, а стены и потолки покрывались 
плесенью и конденсатом, капавшим на людей. Бани работали по 14 ч в сутки,  
в некоторых из них, особенно в женских отделениях, создавались большие оче-
реди. Топлива завозилось недостаточно, некоторые посетители жаловались на 
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низкую температуру воздуха, антисанитарию и нехватку воды [10, л. 375–376]. 
Многочисленные проблемы в организации работы бань заставили городские 
власти вплотную заняться улучшением их работы, и к началу 1950-х гг. ситуа-
ция заметно улучшилась. В 1951 г. одних только коммунальных бань в Минске 
было пять вместимостью 694 человека, а в 1950-е гг. в разных районах города 
было построено несколько новых объектов. В 1955 г. в городе было семь  
бань [11, с. 79]. Несколько меньших по вместимости сооружений имели круп-
ные организации, но они обслуживали только своих сотрудников. 

В общественных банях открывались буфеты, в которых торговали в том 
числе пивом и водкой, причём некоторые продавали только эти товары  
[10, л. 304–305]. Судя по тому, что в некоторых банях появлялось по два буфе-
та, спрос на их услуги был огромным. Значимой проблемой был частый дефи-
цит мыла, не решавшийся годами. В 1946 г. молодых рабочих, прибывавших на 
тракторный завод, не могли обеспечить мылом и мочалками [12, л. 15].  
В 1947 г. рабочие автозавода продолжали испытывать проблемы с получением 
мыла [6, л. 21]. К 1951 г. мылом и мочалками начали торговать в трёх минских 
банях, но мочалки поступали в продажу с перебоями, а мыло продавали не-
практичными большими кусками. При всех банях действовали и парикмахер-
ские [10, л. 376]. 

Отсутствие централизованного источника горячей воды затрудняло стирку 
немногочисленной одежды и белья минчанами. Прачечные подчинялись банно-
прачечному тресту, который в первые месяцы после освобождения города ис-
пытывал недостаток топлива [2, л. 2]. В результате немало минчан, приходя в 
баню, стирали заодно бельё и одежду. Впрочем, из-за невозможности сушки 
одежды (особенно актуально это было в осенне-зимний период) люди иногда 
были вынуждены после посещения бани надевать единственный грязный ком-
плект одежды, а по ночам накрываться грязным бельём. По названным причи-
нам некоторые минчане воздерживались от посещения бани. Проверка обще-
житий минских строителей констатировала, что у них есть возможность мыться 
в бане, но не все ей пользуются «из-за отсутствия белья для смены и низкой 
температуры в общежитиях» [2, л. 40]. 

В ряде крупных минских общежитий, чьи жители не имели возможности 
систематически мыться, возникали очаги распространения вшей и различных 
заболеваний. В 1946 г. значительная часть из нескольких тысяч человек, прие-
хавших на строительство Минского тракторного завода, длительное время не 
могла посетить баню. «На строительстве нет бани, прачечной, вследствие чего 
мобилизованные комсомольцы, не имея смены нательного и постельного белья, 
в течение месяца завшивели», – констатировали на бюро Минского горкома 
КП(б)Б 11 июля 1946 г. [13, л. 1]. Проблема полностью не исчезла к нача- 
лу 1950-х гг. Так, в 1953 г. проверка строившегося камвольного комбината кон-
статировала, что в посёлке строителей и ближайших окрестностях «нет бани, 
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вследствие чего у рабочих мужчин, проживающих в общежитиях, обнаружена 
завшивленность» [9, л. 204]. С проблемой пытались бороться требованием по-
сещать санпропускник на вокзале, но там, по сообщению одного из пассажиров, 
брали 3 р. за прохождение санитарной обработки и сразу же выписывали кви-
танцию [7, л. 136]. Врачи считали большой проблемой выезды в сельскую 
местность, где были распространены контактные инфекционные заболевания. 
После возвращения люди часто не проходили через санпропускник, не прини-
мали душ, не посещали баню, и в начале 1947 г. такие пациенты обеспечили 
большинство случаев заражения тифом в Минске, создавая серьёзную угрозу 
заражения окружающих. Были зарегистрированы случаи заражения в общежи-
тиях лесотехнического института, автозавода и тонкосуконного комбината  
[3, л. 108–113]. Обилие подобных сообщений позволяет говорить о значитель-
ной распространённости отказа горожан от гигиенических процедур. 

Таким образом, минчане рассматривали баню как значимый элемент го-
родского быта. Плохие условия работы столичных бань резко критиковались 
горожанами. Впрочем, часть минчан, столкнувшись с невозможностью их регу-
лярного посещения, совершенно отказалась от осуществления гигиенических 
процедур, что привело к ряду субъективных и объективных проблем в повсе-
дневной жизни города. 
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