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Пожарное дело - для крепких парней.
Пожарное дело - спасение людей, 
Пожарное дело - отвага и честь, 
Пожарное дело - так было, так есть. 



    В древней Руси часто происходили большие 
пожары. Ежегодно они уносили тысячи 
человеческих жизней. Причиной частых и 
опустошительных пожаров являлась 
экономическая отсталость России. Во всех 
районах страны, за исключением южных, в 
городах и деревнях преобладали дере вянные 
строения, крытые соломой, берестой, дранкой 
или тесом. Не было необходимых разрывов 
между зданиями, поэтому пожар, воз никший в 
одном доме, беспрепятственно распространялся 
на дру гие строения и уничтожал их.

Пожары на русской земле не унимаются. Горят Новгород и Псков, Москва и 
Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и Владимир... В 1212 го ду в Новгороде 
огонь превращает в пепелище 4300 дворов, гибнут сотни людей. Пожар 1354 
года за два часа прак тическиуничтожает всю Москву, включая Кремль и 
посады, а огненная буря 1547 года уносит в 
столице несколько тысяч жизней. 
Некоторые города и села горели по 
несколько раз.  Вплоть до XV в. не 
существовало каких-либо организованных 
форм борьбы с пожарами. Однако бедствия 
и жертвы, приносимые пожарами, заставили 
правителей Московского княжества принять 
меры для защиты городов от огня. 



    Становление русской государственности дало 
немало примеров реши тельных действий для 
преодоления социальных и экономических 
преград, встававших на историческом пути. 
Пожары были и остаются тормозом 
экономического развития. В связи с этим 
центральные власти России были вынуждены 
принимать определенные меры защиты от них. 
Еще Вели кий князь Иван III, во главе царской 
дружины участвовавший в тушении пожара 
Москвы в 1472 году и проявивший себя, 
несмотря на тяжелые ожоги, «зело хоробрым», 
немедленно издал указ о мерах пожарной 
безопасности в городе. Наследники Ивана III на 
русском престоле были не менее решительны. 
Царские указы о суровом наказании 
виновников пожаров  чередовались  с  
требованиями  применять

при строительстве камень, не ставить дома близко друг к другу и т.д. Даже 
в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними распрями, 
смутное время на Руси не прекращалась борьба с пожарным бедствием. 
В 1434 г. издаются княжеские указы о введении противопожарных правил. 
Населению разъяснялись правила пользования огнем. В последующих 
законодательных актах было обращено внимание не столько на меры 
предупреждения и тушения возникающих пожаров, сколько на суровое 
наказание за поджоги. Для наблюдения за выполнением зако нов в Москве 
установили должность “объезжая голова”.



        В 1547 г  меры по борьбе с пожарами дополнил 
указ Ивана Грозного, предписывающий жителям 
Москвы иметь на крышах домов и во дворах чаны с 
водой. Это был прогрессивный законодательный 
акт, так как население собственными силами могло 
ликвидировать небольшие очаги загорания. Других 
формирований, кроме пожарно-сторожевой охраны, 
не было. Ввиду отсутствия противопожарного 
оборудования и постоянной сменяемости 
караульных эта служба не могла оказать серьезного 
противостояния огню. С учреждением в 1550 году   
Стрелецкого   приказа  к  тушению  пожаров в  Москве стали привлекаться стрельцы. Это 

значительный шаг вперед имел ряд 
положительных моментов. Во-
первых, была военная организация, 
которую отличала определенная 
дисциплина. Во-вторых, вооружение 
стрельцов составляли те 
инструменты, которые могли 
использоваться при разборке 
горящих строений. В-третьих, они 
дислоцировались в постоянных 
местах  и им не приходилось тратить 
времени на сборы по тревоге, а 
сразу выезжать к месту пожара.



   Наиболее важные преобразования в области борьбы с 
пожарами происходили в период царствования Алексея 
Михайловича Романова. В разработанном в 1649 году 
«Соборном уложении» восемь статей строго рег 
ламентировали соблюдение правил пожарной 
безопасности в городах и других селениях, а также в 
лесах.
     В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о Градском 
благочинии",  устанавливающий  строгий  порядок при 
тушении

пожаров в Москве.
    Историческая ценность Наказа 
заключается в том, что в нем были зало 
жены основы профессиональной 
пожарной охраны: создан оплачиваемый 
штатный состав, введено постоянное 
дежурство в виде объезда города, 
предусмотрено использование при 
тушении механизированных водоливных 
труб, объезжим предоставлено права 
наказания жителей города за нару шения 
правил обращения с огнем. Служба 
Градского благочиния по борь бе с 
пожарами была введена не только в 
Москве, но и в других городах Руси. 
Продолжалось совершенствование 
пожарно-сторожевой охраны.



    Дальнейшее развитие профилактических мер по 
предотвращению пожаров дал Петр I. Именно в его 
годы правления была создана одна из первых 
профессиональных пожарных команд, построено при 
Адмиралтейс тве первое пожарное депо, закуплены 
пожарные насосы с кожаными рука вами и медными 
брандспойтами. И до настоящего времени остается 
акту альным один из петровских указов: «... и беречь 
от огня богатства государства Российского...». В 1689 
г. Петр I издает указ о привлечении войск к тушению 
пожаров в Москве, а в 1718 г. в войсках были 
выделены воинские пожарные команды под 
руководством офицеров. Проводится ряд 
мероприятий профилактического характера: печи    
делают    на    несгораемом    фундаменте,   между
деревянной стеной дома и задней стенкой печи кладут стенку в два кирпича, 
для покрытия крыш начинают применять черепицу. Владельцы домов 
обязаны были вывешивать на своих домах таблички с 

изображением инструмента, с которым 
они должны были выходить на пожар; 
устанавливались штрафы за нарушение  
правил. Противопожарные 
мероприятия проводятся и на флоте. 
Запрещается ходить по кораблю с 
открытым огнем, определен Табель 
обязательных противопожарных 
инструментов для каждого судна.



   Указом Екатерины II от 15 декабря 1763 г. 
учреждением штата санкт-петербургской полиции, 
при которой «определено было иметь число чинов 
при пожарных инструментах с брандмайором во 
главе». В штат вошли также брандмейстер, семь 
унтер-брандмейстеров, два кузнеца, слесарный 
мастер с двумя учениками, медник, литейщик, токарь, 
трубочистный мастер, сорок трубочистов, 120 
ремонтников печного отопления, сапожник, четыре 
повозки для перевозки бочек и четыре лошади. Для 
наблюдения за мастеровыми были приставлены 
вахмистр и три капрала. Подобная «пожарная 
контора» была организована и в Москве.Обязанности созданного 

формирования заключались в 
принятии мер противопожарной 
безопасности, наблюдении за 
исправностью пожарных насосов и 
доставке их на пожар. Правда, при 
наличии всего четырех лошадей, 
насосы, как правило, прибывали 
лишь для поливки костра пожарища. 
В изданном тогда же постановлении 
домовладельцы обязывались 
иметь колодцы в хорошем 
состоянии, с «изобилием воды». 



    Конец XVIII в. ознаменовался в Санкт-Петербурге 
опустошительными пожарами. Они заставили 
правительство внести серьезные изменения в 
организацию пожарной охраны столицы, которая 
до этого обеспечивалась мобилизованными 
жителями и войсками гарнизона. 29 ноября 1802 г. 
был принят указ об организации при съезжих 
дворах постоянной пожарной команды из 1602 
человек, составленной из солдат, неспособных к 
строевой службе. Весной 1803 г. команда была 
сформирована, и 24 июля того же года жители 
столицы освобождаются от несения пожарной 
повинности. Организационно пожарная команда 
Санкт-Петербурга насчитывала 11 частей, 
прикрепленных к полицейским участкам. В 1811 г. 
образуется и 12 часть. 

    31 мая 1804 г. профессиональная 
пожарная команда создается и в Москве. В 
принятом в этот день указе пояснялось, что 
«для отправления ночной стражи и 
содержания пожарных служителей 
составить особенную из отставных солдат 
команду» В 1812 г. ее численность 
составила 2100 человек без учета 
прикомандированных офицеров.



    В 1853 г. в организации пожарной охраны происходят 
изменения. В соответствии с «Нормальной табели 
составу пожарной части в городах» штатный состав 
пожарных команд стал определяться в зависимости 
от численности населения. Такой подход внес 
известную пропорциональность и планомерность в 
организацию пожарной охраны. Все города делились 
на семь разрядов. К первому относились города с 
населением до 2 тысяч жителей, а к седьмому - от 25 до 
30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная 
с первого, составляло соответственно 5; 12; 26; 39; 51; 
63; 75 человек, возглавляемых брандмейстером. 
Проекты штатов утверждались Министерством 
внутренних дел самостоятельно.     Однако такой порядок существовал до 1873 г., когда 

вышел указ о прекращении комплектований 
пожарных военным ведомством. В связи с 
введением в России с 1874 г. всеобщей воинской 
повинности на этот год было разрешено 
доукомплектовать команды молодыми солдатами. 
Лица, принятые на службу в пожарную охрану, 
освобождались от службы в армии. Несение службы 
в командах регламентировалось «Уставом 
пожарным», изданным в 1857 г. в Своде законов. 
Устав состоял из 7 глав и 150 статей. В ряде мест 
возникают общественные команды и добровольные 
пожарные дружины. 



   В конце XIX в. широкое развитие получили 
добровольные пожарные организации, что 
привело к созданию в 1893 г. Всероссийского 
добровольного пожарного общества. С 1894 г. 
это общество стало издавать журнал “Пожарное 
дело” вместо ранее издававше гося журнала 
“Пожарный”. В 1896—1897 гг. были утверждены 
устав добровольных пожар ных обществ и устав 
сельских пожарных дружин. Добровольные 
пожарные организации оказывали большую 
помощь профессиональным командам. Однако 
царское правительство уделяло мало внимания 
разви тию пожарной охраны и ее оснащению.

    Меры, принимавшиеся 
царским правительством по 
борьбе с пожарами, 
распространялись только на 
крупные города. По уровню 
технической оснащенности и 
подготовки личного состава 
пожарной охраны Россия 
продолжала отставать от 
развитых капиталистических 
стран.



. По мере развития промышленности 
и роста городов начинается в России 
строительство водопроводов, 
налаживается выпуск паровых 
пожарных насосов и рукавов, 
изобретен пожарный 
электроизвещатель, появляются 
пазовые пожарные лестницы. В 1907 г. 
московская пожарная охрана 
получила первый пожарный 
автомобиль-линейку (без насоса). 
Аналогичный автомобиль появился 
позже и в Петербурге.

Прогрессивные деятели по жарной 
охраны вносили ряд ценных 
предложений, направленных на 
улучшение пожарного дела в 
России, но эти предложения не 
получали практического 
воплощения. Тяжелым и 
бесправным было поло жение 
рядовых пожарных: их труд не 
ценился, унижалось человеческое 
достоинство. Только безработица, 
нищета и голод могли заставить 
человека пойти работать в 
пожарную команду.



    Однако подлинный размах и научное 
обоснование пожарное дело получило 
лишь при Советской власти. В первые 
месяцы Советской власти пожарная 
охрана держалась на вчерашних 
“трубниках” и “топорниках”, которые, 
встав во главе пожарных частей, 
недостатки в технических знаниях 
возмещали революционным 
энтузиазмом. Однако уже в начале 
1918 г. стало ясно, что защиту народного 
достояния от огня необходимо поднять 
на уровень государственных   задач,   
создать   пожарную

охрану, коренным образом 
отличающуюся от пожарной охраны 
царской России. 17 апреля 1918 г. В. 
И. Ленин подписал декрет “Об 
организации государственных мер 
борьбы с огнем”. Дату подписания 
этого декрета работники пожарной 
охраны нашей страны отмечают как 
день организации советской 
пожарной охраны. 27 сентября 1918 г 
вышло Положение о местных 
органах противопожарного надзора 
.



    12 июля 1920 г принял постановление “О 
сосредоточении пожарного дела в НКВД”. В составе 
Главного управления коммунального хозяйства 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) был 
образован Центральный пожарный отдел (ЦПО) с 
междуведомственным. Пожарным советом при нем. На 
местах, в управлениях коммунального хозяйства НКВД, 
организуются пожарные подотделы. В городах и на 
объектах создаются все новые и новые 
профессиональные пожарные команды. К концу 1920 г. 
в стране насчитывалось около 900 городских 
профессиональных пожарных команд численностью 35 
тыс. человек и более 1500 пожарных команд на 
фабриках, заво дах и других объектах различных 
ведомств, насчитывающих свы ше 30 тыс. человек.

    ЦПО НКВД координировал работу всех 
видов пожарной охраны страны и 
осуществлял функции 
Государственного  пожарного надзора. 
При НКВД была создана специальная 
комиссия по борьбе с пожарами, которая 
через органы пожарной охраны 
произвела обследование 
противопожарного состояния 
промышленных предприятий и других 
объектов. На местах при пожарных 
отделах были созданы аналогичные ко 
миссии, получившие название “пожарные 
тройки”. 



    23 января 1928 г циркуля ром НКВД и Народного 
комиссариата юстиции РСФСР органам 
Государственного пожарного надзора было 
предоставлено право самостоятельно производить 
дознание по делам о нарушении противопожарных 
правил. Это поднимало авторитет работников по 
жарной охраны и, следовательно, способствовало 
более глубокому изучению причин нарушений 
противопожарного режима, а также принятию 
наиболее эффективных мер по предупреждению 
пожаров. 19 октября 1927 г. НКВД РСФСР утверждает 
Положение о городских  профессиональных  
пожарных  командах  РСФСР,

которое определяло организацию и 
структуру пожарной охраны, права и 
обязанности личного состава, порядок 
несения службы. 29 мая 1928 г выходит 
постановление СНК РСФСР “О 
развертывании сети специальных 
пожарно-технических учебных 
заведении”. Согласно постановлению в 
Ленинграде, Саратове, Свердлов ске, 
Курске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, 
Иванове, Симферополе, Новосибирске 
и в ряде других городов организуются 
центральные, краевые и областные 
пожарно-технические курсы. 



    В конце 1927 года на вооружении 
профессиональной пожарной охраны городов 
страны уже нас читывалось около 400 отечественных 
пожарных автомобилей. Одновремен но 
совершенствовалась подготовка личного состава 
пожарных команд, расширялись и открывались 
новые учебные заведения. Для проведения научных 
исследований и организации конструкторских 
разработок в области противопожарной защиты в 
1931 году создается пожарно-испытательная 
лаборатория, а с 1934 года - Центральная научно-
исследовательская пожарная лаборатория, ставшая 
впоследствии Всероссийским научно-
исследовательским институтом про тивопожарной 
обороны. В   1936   году   правительство   принимает   
решение   о

значительном расширении функций 
и прав пожарной охраны в области 
государственного пожарного 
надзора.      Постановлением 
правительства утверждено 
Положение о Государственном 
пожарном надзоре, создано Главное 
управление пожарной охраны. Это 
правительственное решение 
дисциплинировало должностных 
лиц, способствовало улучшению 
дела борьбы с пожарами.

 



    В напряженные годы Великой 
Отечественной войны, пожарные тушили 
пожа ры от вражеских бомб и снарядов, 
помогали эвакуировать людей и обору 
дование, одними из последних покидали 
оставляемые города. Более двух тысяч 
пожарных профессионалов и 
добровольцев отдали свои жизни, спасая 
от уничтожения огнем прекрасный город на 
Неве. 7 ноября 1941 пожарные приняли 
участие в историческом    параде   на    
Красной   площади, 

откуда одни ушли на фронт, другие - верну лись к тушению пожаров. В дыму 
и пламени Одессы, Севастополя и Сталинграда, в блокадном Ленинграде 
пожарные вместе со всем народом боролись против фашизма.
За мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны 
тысячи бойцов и офицеров пожарной 
охраны получили боевые орде на и медали. 
В 1941 году Правительство  объявляет 
благодарность московским пожарным за 
мужество и героизм, проявленные при ту 
шении пожаров во время вражеских 
налетов на город. В 1942 году по жарная 
охрана Ленинграда награждена орденом 
Ленина. В 1947 году ор деном Ленина был 
награжден московский пожарный гарнизон.



    После войны личный состав пожарной охраны вместе с 
населением городов и сел активно участвует в 
восстановлении промышленных объектов, жилых домов, 
зданий учреждений. В 1956 г. были введены новые 
типовые штаты частей военизированной по жарной 
охраны (ВПО) городов и объектов, предусмотрено 
создание новой службы - пожарно-испытательных 
станций. В послевоенные годы растут и крепнут связи 
пожарной охраны с общественностью. Дальнейшее 
развитие получает пожарное добровольчество.     Появились новые формы участия общественности в борьбе с огнем — 

внештатные пожарные инспектора, пожарно-технические комиссии на 
объектах, общественные уполномоченные по пожарной охране жилых домов, 
добровольные дружины юных пожарных и т. п. В послевоенный период 
продолжает совершенствоваться система подготовки кадров пожарной 
охраны Так, в 1946 г. пожарно-технические школы вновьбыли реорганизованы в пожарно-
технические училища. В СССР 
имелась стройная сеть пожарно-
технических учебных заведений. 
Шесть пожарно-технических училищ 
(в Ленинграде, Свердловске, 
Харькове, Львове, Иванове и 
Иркутске) готовят пожарных 
специалистов средней квалификации. 
При училищах есть заочные 
отделения. В ряде городов созданы 
пожарные техникумы.



26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 
произошла  авария в Чернобыле - 
крупнейшая катастрофа в истории мирного 
атома. Взрыв выбросил в воздух более 50 
тонн летучих радиоактивных веществ. Уже 
через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС 
приехали пожарные расчеты. Пожарные 
совершили подвиг - отвели беду, спасли 
тысячи жизней. Но доза радиации, которую 
получили пожарные, оказалась очень 
высокой... Они ведь не знали  о  том,  что  на  
них  исходил радиоактивный

пар... Они просто выполняли свою работу:(начальник караула ВПЧ-2 Правик В.
П.; начальник караула СВПЧ-6 Кибенок В.Н.; командир отделения СВПЧ-6 
Игнатенко В.И.; командир отделения СВПЧ-6 Ващук Н.В.; старший пожарный 
СВПЧ-6 Титенок Н.И.; пожарный  СВПЧ-6  Тищура В.И.) они поучили
дозы около 1000 - 2000Р и более... 
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал 
чувства глубокого восхищения и 
благодарности не только у граждан 
Советского Союза, но и у жителей всей 
планеты. Пожарные из города 
Скенектади (США) на собственные 
деньги сделали мемориальную доску в 
память о тех, кто вступил в 
драматическую борьбу с 
разбушевавшимся атомом.



    Пожарная охрана сейчас – это сложная система, 
включающая в себя службу тушения пожаров и 
профилактических аппаратов Государственного 
пожарного надзора, выполняющая задачу охраны от 
пожаров собственнос ти и имущества граждан России.
     Чаще всего тактические задачи пожарным 
приходится решать силами дежурного караула - этого 
основного тактического подразделения в бо евой 
работе пожарных. Караул постоянно готов к выезду на 
пожар. На сборы по тревоге всему личному составу 
караула отводится очень жесткое время - сорок - 
пятьдесят секунд. За это время пожарные должны 
надеть боевую одежду, занять своиместа на машинах, получить от диспетчера 

адрес пожара, вые хать к месту тушения. В 
процессе все более широкого освоения 
новейших достижений науки и техники, 
вызываемых к жизни ускорением научно-
техничес кого прогресса, должны решаться 
и вопросы их пожаро-, 
взрывобезопасности.
Вся работа в области пожарной 
профилактики подчинена главной цели - 
снижению числа пожаров, уменьшению 
людских жертв и сок ращению 
материального ущерба от огня.



   Пожарная профилактика рассматривается как 
система государствен ных и общественных 
мероприятий, проводимых в нашей стране для пре 
дупреждения пожаров, их успешного тушения и 
создания условий, обес печивающих безопасность 
людей при возникновении пожара и их эвакуа цию.
   В 2001 году согласно Указу Президента Российской 
Федерации Государственная противопожарная служба 
перешла в подчинение Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная 

оперативная служба в составе МЧС России, обладающая 
квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые 
научную и учебную базы.Подразделения ГПС ежегодно 
совершают около двух миллионов 
выездов, при этом спасают от 
гибели и травм на пожарах более 90 
тысяч человек. Научное 
обеспечение по проблемам 
пожарной безопасности 
осуществляет Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт противопожарной 
обороны Российской Федерации. 



Современные условия жизни общества 
способствуют росту числа пожаров и размеров 
социально-экономических последствий от них во 
всем мире. Ежегодно на земном шаре возникает 
более 5 млн. пожаров, от которых погибает 
несколько десятков тысяч человек и уничтожается 
материальных ценностей на десятки миллиардов 
денежных единиц. Огромный урон природе наносят 
ежегодно лесные и торфяные пожары, а также 
пожары аварийных нефтегазовых фонтанов. 
Пожары в XXIвеке стали настоящим 

бедствием для 
человечества. Это 
заставляет специалистов 
постоянно искать новые 
более совершенные 
средства и методы 
борьбы с пожарами. 
Спасение людей на 
пожаре, оказание им 
быстрой помощи, охрана 
материального достояния 
– священный долг каждого 
работника пожарной охра 
ны.
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