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Я хочу вас познакомить с историей 
противопожарной службы России. 
Рассказать  о том, как  происходило ее 

создание и развитие, какие принимались меры 
для борьбы с пожарами, которые становились 
серьезным препятствием для развития страны.



Пожары на Руси издавна были одним из самых 
тяжких бедствий

На Руси всегда играли с огнем: и сами горели, 
и врагов поджигали.

По несколько раз полностью выгорали города 
Юрьев, Владимир, Суздаль, Новгород, Псков, 

Казань, Рязань, Вологда и Астрахань.
Все просто: при строительстве домов 

применялись легкосгораемые материалы: 
древесина, солома, камыш.

К тому же застройка в те времена была очень 
тесной – в некоторых поселениях можно было по 

крышам пройти с одного края до другого.



стихия огня уничтожала все на своем пути, пожару 
приписывались сверхъестественные силы,

он считался 
«Карой небесной за грехи людские».

С незапамятных
времен …



По наблюдениям историков, вплоть до XV века, в России 
пожар в городе считался большим, если сгорало 

несколько тысяч дворов. О пожаре, который уничтожал 
100–200 дворов, даже не упоминали.

Простота возведения жилых построек, избыток 
строительного материала (леса было предостаточно) 

позволяли легко восстанавливать пострадавшие селения. 
Поэтому уже тогда складывалось пренебрежительное 

отношение населения к мерам пожарной безопасности.



Первое упоминание о противопожарных 
мероприятиях, проводимых на Руси, 

можно найти в сборнике законов, 
известных под названием "Русской 

Правды", изданном в ХI веке при 
Великом князе Ярославе Мудром.

Вводилась ответственность 
за поджоги и небрежное 

обращение с огнем.
Было установлено, что 

поджигатель и члены его 
семьи обращались в 

рабство, а их имущество 
шло в казну.



Пожарную службу организовал Великий князь 
Московский и всея Руси Иван III 

Москва к этому времени была уже 
большим городом с  40 тысячами 

деревянных строений. И периодически 
пылала синим пламенем - 

c 1453 по 1493 год она полностью 
выгорала 10 раз. 

С целью охраны Москвы от пожаров 
указом царя Ивана III на городских улицах 
были организованы пожарные команды - 

особые заставы "Решетки", службу в 
которых несли "решеточные приказчики" и 

привлекаемые к ним в помощь жители 
города (по одному человеку от каждых 

десяти дворов).



Царскими указами требуется возводить каменные дома на месте 
деревянных. В 1493 вокруг Кремля возводят стены, копают пруды.

А спустя 152 года вообще сносят все деревянные постройки на 
расстоянии более 200 м от стен Кремля. 

Появляется своя технология тушения - не загоревшиеся постройки 
закрывают войлочными или брезентовыми щитами, которые 

поливают водой.

В 1547 году после 
крупного пожара в 

Москве царь Иван IV 
издал закон, 

обязывающий 
московских жителей 
иметь во дворах и на 
крышах домов бочки, 
наполненные водой. 

С огнем решают бороться камнем 



По свидетельству немецкого путешественника, ученого и 
дипломата Адама Олеария:

"При подобных несчастьях снаряжаются стрельцы и 
особая стража, которые должны действовать против 

огня, но огонь там никогда не тушат водой, а прекращают 
распространение его тем, что ломают близстоящие 

строения для того, чтобы огонь, потеряв силу, потух сам 
собою. Для этой же цели каждый солдат и ночной сторож 

должны носить при себе топор".

С 1550 года при Иване Грозном на 
тушение пожаров стали отправлять 

стрельцов с бердышами.
Этим опытом позднее 

воспользовались в Японии и Франции. 

Россия стала первой страной в мире, использующей 
для борьбы с огнем воинские подразделения 



В апреле 1649 года царь Алексей 
Михайлович издал 

"Наказ о градском благочинии", 
который устанавливал строгий 

порядок при тушении пожаров в 
Москве.

История пожарной охраны России начинается
30 апреля 1649 года

Именно поэтому 30 апреля является 
днем профессионального праздника 

работников противопожарной 
службы. 



За нарушение этих правил налагался штраф в размере 5 рублей, 
а виновник пожара, возникшего из-за нарушений указа, 

подвергался ссылке. 

Жителям городов указывалось на 
необходимость держать в домах 
пожарный инструмент: кадки с 
водой, топоры, крючья, веники. 

На каждые десять домов 
надлежало сооружать колодец 

для пожарных нужд. 
Исполнение Наказа возлагалось 

на объезжего голову.
Причем в Наказе указывались 

конкретные фамилии 
ответственных за пожарную 
безопасность - кого-либо из 

высокопоставленных чиновников 
государства. 



Дальнейшее активное развитие пожарной 
профилактики относится к периоду правления Петра I.

Самое свое любимое творение - Санкт-Петербург - 
Петр I всячески оберегал от огненного уничтожения.

С самого начала строительства планировка города устраивалась по 
правилам пожарной безопасности: дома строились с 

противопожарными разрывами, улицы располагались прямолинейно и 
«просторно», на Васильевском острове планировалось соорудить 

каналы, оборудованные противопожарным инвентарем. 

13 ноября 1718 года выходит петровский Указ о постройке плашкоутов 
(грузовых, мелко сидящих судов) и установке на них брандспойтов для 

тушения пожаров на речных судах и в прибрежных строениях.



Важным явился Указ императрицы 
Екатерины II от 15 декабря 1763 года 
об учреждении штата главной Санкт-
Петербургской полиции, при которой 
определено иметь число чинов при 

пожарных инструментах с 
брандмайором во главе.

Новый шаг в развитии 
пожарной охраны

Штату пожарных предписывалось вести 
наблюдение за соблюдением правил 

пожарной безопаснос ти и обслуживать 
пожарное имущество.



Она упорядочила организационную структуру пожарной 
охраны, в том числе нормы обеспечения пожарных частей. 

Для городов с населением до 2 тыс. человек пожарным 
командам полагалось иметь: 2 повозки для доставки 
заливных труб, 7 лошадей, 2 линейки для перевозки 
пожарной команды, 4 бочки, не более 2 повозок для 

перевозки багров, лестниц и большое количество топоров, 
ломов, лопат, багров и крюков.

17 марта 1853 года была утверждена “Нормальная 
табель составу пожарной части в городах” 



взявших на себя обязательство по обеспечению 
пожарной безопасности, стал созыв
I съезда пожарных деятелей России,

который прошел в июне 1892 года в Санкт-
Петербурге. Съездом было принято решение об 

образовании добровольного пожарного общества, 
которое начало работу на следующий год.

Важным шагом в объединении добровольных 
пожарных структур, 



 была создана в апреле 1918 года декретом 
«Об организации государственных мер борьбы с огнем»

Пожарная охрана советской России

Декрет был принят 17 апреля 1918 года.
В нем отмечалось, что пожарное дело должно 

базироваться на современной технической базе, важное 
место должна занимать пожарно-профилактическая работа.
Противопожарные мероприятия должны подразделяться 

на две главные группы: общегосударственные 
мероприятия, осуществляемые на уровне государства, 

города, села и учреждения; местные мероприятия, 
находящиеся в заведывании местных органов и 

проводимые с привлечением населения.
Эти направления стали основными в последующем 
развитии Советской пожарной охраны и нашли свое 

отражение в Положении о государственном пожарном 
надзоре.



ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Одним из основоположников 
организации государственного 

пожарного надзора по праву считается 
Александр Георгиевич Кривошеев - 
заведующий Центральным пожарным 

отделом (ЦПО) с июля 1920 года по 
февраль 1924 года.

По его инициативе был создан 
музей, который работает и в 

наше время.



В феврале 1924 начальником ЦПО НКВД бы 
назначен Константин Моисеевич Яичков.

Его трудовая деятельность в области 
пожарной безопасности, которой он посвятил 

51 год своей жизни, началась в 1906 году в 
пожарно-страховых организациях.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

При непосредственном участии К.М. Яичкова было разработано 
Положение «Об органах государственного пожарного надзора РСФСР», 
утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР 18 июля 1927 года, в этом документе 
законодательно утверждаются централизация руководства пожарной 

охраны функции государственного пожарного надзора.
Работа К.М. Яичкова была также связана с совершенствованием и 

пропагандой пожарно-технических знаний.
Свои научные взгляды на проблему пожарной безопасности он 

изложил в книге «Борьба с пожарами», которая выдержала шесть 
изданий.



Работая на пожарно-испытательной станции, он еще больше 
убедился в необходимости научного подхода к проблеме 
пожарной профилактики. А также обращал внимание на 

необходимость по мимо огнестойкости конструкций, 
рассматривать и дымопроницаемость.

Уже в 1926 году, работая преподавателем в Пожарном техникуме, 
В.А. Эллисон сформулировал задачи пожарной инспекции, 

которые практически не устарели и в настоящее время.

Теоретической основой становления 
государственного пожарного надзора как 

инженерной науки послужили труды 
Валентина Александровича Эллисона, 
по праву считающегося основоположником 

этой дисциплины.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 



С первых дней войны пожарная охрана была переведена на 
особый режим работы. Весь личный состав переходит на 

казарменное положение, ведется активная работа по подготовке к 
несению службы нового пополнения. Понимая, что, как и в прежние 

времена, одним из средств ведения войны является огонь, 
работниками ГПН организуется всеобщее обучение гражданского 
населения приемам тушения зажигательных бомб, организации 

противопожарной защиты зданий и сооружений. Большое 
внимание уделяется пропаганде пожарной безопасности в городах 

и сельской местности.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА



Трудно представить, сколько 
дополнительного труда и 

мужества пришлось бы проявить 
жителям города для его 

сохранения, если бы не умная и 
продуманная предупредительная 

работа по профилактике 
пожаров. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Аналогично происходило и в других крупных городах 
Советского Союза. Самоотверженную работу в военное 

время продемонстрировали работники государственного 
пожарного надзора в тылу, где в это время 

сконцентрировалась промышленность и значительно 
увеличилась численность населения. 



Пожарная охрана Москвы и Ленинграда награждена 
орденами Ленина, орденами и медалями были 

награждены 31832 человека из личного состава и из 
аппаратов пожарной охраны. Знак «Лучшему работнику 

пожарной охраны» был вручен 3024 сотрудникам 
командного состава. 2716 рядовых бойцов получили 

нагрудный знак «Отличный пожарник».

Правительство высоко оценило работу пожарных 
в годы Великой Отечественной войны



В целях усиления пожарной охраны в сельской местности Совет 
Министров СССР в 1955 году издал Постановление, положившее 

новь принципы в организацию сельской пожарной охраны. Согласно 
постановлению пожарная техника передавалась на баланс колхозов, 

предусматривалось ускоренное внедрение противопожарных 
мероприятий и оборудована для защиты от огня животноводческих 
ферм угодий, жилых и общественных построек. Ответственность за 

пожарную безопасность возлагалась на председателей колхозов, 
основным организующим центром пожарной охраны на селе 

становились добровольные пожарные дружины, главной целью 
которых являлось предупреждение пожаров.

Сельская местность



Важным событием, отразившим отношение государства 
к профессии пожарного, стал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года об 
учреждении медали «За отвагу на пожаре».

Этим решением профессия пожарного фактически 
признавалась одной из самых почетных и героических.

Медаль «За отвагу на пожаре»



К началу 80-х годов XX века пожарная охрана Советского 
Союза практически преобразовалась в действительно 

инженерную службу. В ее составе находилось около 200 
тысяч человек личного состава, более 150 тыс. 

работников военизированной пожарной охраны.



Указом № 1309 Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2001 года Государственная противопожарная 

служба Министерства внутренних дел Российской 
Федерации с 1 января 2002 года преобразована в 

Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2002 г. пожарная охрана России передана в 
введение МЧС России.

На современном этапе…



сложная система, включающая в себя службу 
тушения пожаров и профилактических аппаратов 

Государственного пожарного надзора, 
выполняющая задачу охраны от пожаров 

собственности и имущества граждан России.

Пожарная охрана сейчас – это… 



В процессе широкого освоения новейших достижений науки и 
техники, вызываемых к жизни ускорением научно-технического 

прогресса, должны решаться и вопросы их пожаро- и 
взрывобезопасности.

Пожарная профилактика является одним из главных 
направлений работы пожарной охраны для обеспечения жизни 

и здоровья людей, сохранения материальных ценностей.
Вся работа в области пожарной профилактики подчинена 

главной цели - снижению числа пожаров, уменьшению людских 
жертв и сокращению материального ущерба от огня. 

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, 
охрана материального достояния - священный долг 

каждого работника пожарной охраны. 



П О Ж А Р
Пожар – он везде одинаков,
В Америке или в России.
Пожары не тушат во фраках,
Не ищут, где пламя красивей.
Пожар – это прежде работа,
Тяжёлая, с риском для жизни.
А гибнуть совсем не охота,
Хотя бы и ради отчизны.
Пожар – это слёзы и горе,
И им не найти утешения.
С огнём необузданным спорят
Бригады пожаротушения.
Пожар! И летят опрометью
Машины, сиренами взвизгнув.
Пожар – это гонки со смертью,
Где призом спасённые жизни.
2006 г.                            Юрий Согрин



ТАКАЯ НУЖНАЯ И ОПАСНАЯ 
РАБОТА!


