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История пожарной охраны России

Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь 
веков. С появлением первых поселений, развитием городов все чаще 
вспыхивали в них пожары. Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи 
на Руси, где издревле возводились, в основном, деревянные 
постройки.

Становление русской государственности дало немало примеров 
решительных 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 Великий 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.

Пожары на русской земле не унимаются. Горят Новгород и Псков, 
Москва и Смоленск, Рязань и Тверь, Кострома и Владимир... В 1212 
году в Новгороде огонь превращает в пепелище 4300 дворов, гибнут 
сотни людей. Пожар 1354 года за два часа практически уничтожает 
всю Москву, включая Кремль и посады, а огненная буря 1547 года 
уносит в столице несколько тысяч жизней.

Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами про-
исходили в период царствования Алексея Михайловича Романова. В 
разработанном в 1649 году «Соборном уложении» восемь статей 
строго регламентировали 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 
заложены 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 нарушения правил обращения с огнем. 
Служба Градского благочиния по борьбе 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 
Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы 
с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего 
времени остается актуальным один из петровских указов: «... и беречь 
от огня богатства государства Российского...».

В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-Петербурге 
была организована первая пожарная команда. Царским указом в 1804 
году была создана штатная пожарная команда и в Москве.

При царе Николае I началась планомерная организация пожарных 
команд в Российской империи и повсеместное строительство 
пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной из 
достопримечательностей русских городов вскоре стала пожарная 
каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие 
десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда 
просматривались не только окраины, но и близлежащие села.

В течение 19-го века открывались заводы противопожарного 
оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались 
пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый пожарный 
автомобиль.

Научная и техническая мысль в России всегда отличалась смелостью 
поиска, оригинальностью решений, быстрой реализацией идей. 
Россия стала родиной пенного тушения. В России была создана одна 
из лучших конструкций гидрантов и стендеров, был разработан и 
испытан первый ручной пенный огнетушитель.

Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после револю-
ции. Они были поставлены на уровень важнейших и первоочередных 
задач государства. Уже 17 апреля 1918 года российским 
правительством был подписан декрет "Об организации 
государственных мер борьбы с огнем". Первым руководителем 
пожарных в послереволюционный период стал Марк Тимофеевич 
Елизаров, назначенный Главным комиссаром по делам страхования и 
борьбы с огнем. Он сумел за сравнительно короткое время заложить 



организационные основы пожарной охраны, поставить на практи-
ческие рельсы осуществление мероприятий, определенных декретом.

В 1920 году создан Центральный пожарный отдел в составе Наркома-
та внутренних дел, на который возлагалось осуществление 
руководства пожарной охраной в масштабе всей страны.

23 марта 1923 года в Москве состоялась Первая Всероссийская 
пожарная конференция, на которую прибыли профессионалы - 
пожарные из городов России, а также делегации пожарных Украины, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана.

На Конференции наметили практические шаги по планомерному 
развитию пожарной охраны. Особое внимание обращалось на 
предупредительную работу на объектах промышленности и 
транспорта, в сельской местности, на необходимость развития 
научной работы в области пожарной техники и пожарной 
профилактики. Конференция признала целесообразным иметь в 
пожарных частях работников, специализирующихся в области 
пожарной профилактики.

Предпринимаются первые шаги в организации подготовки специалис-
тов пожарного дела. В декабре 1924 года открылся Ленинградский по-
жарный техникум с трехгодичным сроком обучения.

Складывалась единая система Государственного пожарного надзора, 
который вместе с профессиональными городскими и общественными 
пожарными частями, добровольными пожарными дружинами был 
призван осуществлять как предупредительные, так и оборонительные 
меры борьбы с огнем. Ответственность за противопожарное 
состояние фабрик, заводов мастерских, складов возлагается на их 
руководителей. Это правительственное решение дисциплинировало 
должностных лиц, способствовало улучшению дела борьбы с 
пожарами.

Налаживается производство отечественной пожарной техники и воо-
ружения, в пожарные части поступают первые отечественные 
пожарные автомобили, механические лестницы, дымососы ... В конце 
1927 года на вооружении профессиональной пожарной охраны 
городов страны уже насчитывалось около 400 отечественных 
пожарных автомобилей. Одновременно совершенствовалась 
подготовка личного состава пожарных команд, расширялись и 
открывались новые учебные заведения. Из стен первого в стране 
факультета инженеров противопожарной обороны состоялся первый 
выпуск пожарных специалистов. 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 рас-
ширении функций и прав пожарной охраны в области государствен-
ного пожарного надзора. Постановлением правительства утверждено 
Положение о Государственном пожарном надзоре, создано Главное 
управление пожарной охраны.

В напряженные годы Великой Отечественной войны, пожарные 
тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали 
эвакуировать людей и оборудование, 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 - вернулись к тушению пожаров.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны тысячи бойцов и офицеров пожарной охраны получили боевые 
ордена и медали. В 1941 году Правительство России объявляет 
благодарность московским пожарным за мужество и героизм, 
проявленные при тушении пожаров во время вражеских налетов на 
город. В 1942 году пожарная охрана Ленинграда награждена орденом 
Ленина. В 1947 году орденом Ленина был награжден московский 
пожарный гарнизон.

Современные условия жизни общества способствуют росту числа по-
жаров 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 XX веке стали настоящим бедствием для 
человечества. Это заставляет специалистов постоянно искать новые 
более совершенные средства и методы борьбы с пожарами.

Пожарная охрана сейчас – это сложная система, включающая в себя 
службу тушения пожаров и профилактических аппаратов 
Государственного пожарного надзора, выполняющая задачу охраны 
от пожаров собственности и имущества граждан России.

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится решать силами 
дежурного караула - этого основного тактического подразделения в 



боевой 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 свои места на машинах, 
получить от диспетчера адрес пожара, выехать к месту тушения.

Для успешного тушения пожара необходимы вода или пена, ог-
нетушащий порошок или инертный газ, противодымный противогаз 
или теплоотражательный костюм, лестница для спасения людей, 
приспособление для вскрытия конструкций здания, чтобы проникнуть к 
очагу горения. Десятки приборов, инструментов и различного рода 
приспособлений требуются пожарному для успешной борьбы с огнем, 
дымом, испепеляющей жарой, и всегда он должен сохранять высокую 
работоспособность, быстроту, выдержку, хладнокровие.

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана 
материального достояния – священный долг каждого работника 
пожарной охраны.

В процессе все более широкого освоения новейших достижений науки 
и техники, вызываемых к жизни ускорением научно-технического 
прогресса, должны решаться и вопросы их пожаро-, взрывобезопас-
ности.

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.

Пожарная профилактика рассматривается как система государствен-
ных и общественных мероприятий, проводимых в нашей стране для 
предупреждения пожаров, их успешного тушения и создания условий, 
обеспечивающих безопасность людей при возникновении пожара и их 
эвакуацию.

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.

По данным статистики, большинство пожаров (72,4%) регистрируется 
в жилом и производственном секторе. Основными причинами их 
возникновения являются неосторожное обращение с огнем, в том 
числе граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и бытовых приборов, нарушение правил 
пожарной безопасности и неправильное устройство печного 
отопления и т.д.

1. Оснащение пожарных команд в Московской Руси при тушении 
пожаров
Борьба с огнем, начавшаяся много тысячелетий назад, не сразу 
вызвала потребность в специальных технических средствах для 
тушения пожаров. Вначале люди сравнительно просто обходились 
тем, что оказывалось под рукой. В ход шли секиры и копья, лопаты и 
топоры, ведра и бердыши... Вода, земля, песок - вот, в сущности, те 
огнегасительные средства, что прошли с человеком весь 
многовековой путь борьбы с пожарами. Но чем активнее становилось 
развитие цивилизации, тем больше, хотя внешне и незаметно, менял 
свою сущность и пожар. Он уже не поддавался подручным средствам, 
огрызался на воду, вылезал из-под земли, разбрасывал искры и 
головни на сотни метров, превращаясь, порой в настоящие огненные 
бури.

Изменения и усложнения промышленной технологии, характера 
планировки городов и селений, конструктивных решений зданий и 
сооружений в сочетании с возрастающей агрессивностью огня 
привели к совершенствованию огнегасительной техники, созданию 
новых средств к огнетушению, разработке особых тактических 
приемов борьбы с огнем.

В летописях содержатся неясные упоминания об орудиях, которыми 
пользовались наши предки при тушении пожаров, однако установить 
более или менее достоверно, что это были за орудия, не 
представляется возможным. Указания на это, в частности, относятся к 
периоду похода Олега к Царьграду, в Византию (906 г.). И лишь в 1626 
г. находим совершенно определенное упоминание о пожарных 
«водоливных трубах» в России. Не очень понятно, что именно 
подразумевалось под «водоотливными трубами». Надо думать, это 
были весьма примитивные орудия для борьбы с огнем, хотя его 
название содержит намек на будущую механизацию и автоматизацию.



1.1 Пожарные насосы и рукава
В 1672 г. в Голландии изобретают насос усовершенствованной 
конструкции. Это изобретение связано с именем Яна ван дер Гейде. 
Он заменил в насосе неудобную поворотную шейку, через год Гейде 
получил должность брандмейстера в Амстердаме, основал фабрику 
пожарных насосов (труб) и настойчиво пропагандировал новый 
механизм для тушения пожара. Будучи хорошим художником, Ян ван 
дер Гейде в 1690 г. издал книгу с собственными великолепно 
выполненными рисунками, наглядно показывающими преимущества 
пожарных рукавов. Первые пожарные рукава шились из парусины, 
позже - из кожи с металлическими заклепками. Такие рукава 
применялись вплоть до 1822 года. Первые пожарные рукава были 
тяжелыми, неудобными в обращении, пропускали воду через не 
плотности швов. В 1822 г. мелкие ремесленники братья Бурбах в 
деревне Герзельгау (Германия) изготовили на кустарном ткацком 
станке пожарный рукав без шва, но это новшество было освоено 
промышленностью лишь в середине XIX в.

При наличии пожарного рукава от насоса воду можно было подавать в 
огонь на значительное расстояние, тогда как при прежней конструкции 
получали компактную струю воды длиной не более 10 - 12 шагов. Этот 
насос признали надежным механизированным средством тушения 
пожаров. В конце XVII - начале XVIII вв. было уже три вида таких 
насосов: большой, средний и малый.

Неизвестный изобретатель снабдил в 1724 г. пожарную трубу гибким 
всасывающим рукавом, что сделало возможным при пожаре забирать 
воду с открытых водоемов, позволив отказаться от громоздких 
заливных ящиков, куда вода подносилась ведрами или доставлялась 
в пожарных бочках.При помощи двухцилиндровых насосов можно 
было подавать воду на расстояние 60 метров и заливать очаги 
горения водяными компактными струями. В России такие насосы 
стали называть так же, как и отечественные, примитивные, 
«заливными пожарными трубами». Они были трех видов: большие, 
средние и малые. Производительность большой трубы - 18 ведер в 1 
мин., средней - 15 ведер в 1 мин., малой - 12 ведер в 1 мин. 
(соответственно 216, 180 и 144 литра в 1 мин.). К большой и средней 
трубам полагались рукава длиной 40 м, к малой - длиной 16 м. Вплоть 
до изобретения парового насоса в 1829 году ручная пожарная водо-
заливная труба была основным техническим средством тушения 
пожаров.Первые неуклюжие, тяжелые водяные насосы ручного 
действия, как уже отмечалось ранее, были изобретены греческим 
ученым-механиком Ктесибием, жившим в Александрии во II - I вв. до н. 
э. В дальнейшем это изобретение было забыто, и только в 1518 г. в 



Аугсбурге (Германия) золотых дел мастер Антон Платнер 
сконструировал пожарный насос, подобный машине Ктесибия. 
Видимо, эти насосы немцы выпускали в 1626 г. Их-то и закупала тогда 
Россия. В начале XVIII в. немецким насосам предпочли 
усовершенствованные голландские с гибкими пожарными рукавами, 
сшитыми из парусины, а впоследствии из кожи, и снабженными 
медными брандспойтами (стволами).

По свидетельству очевидцев эти насосы успешно способствовали 
предотвращению огня. Так, А. Д. Меньшиков в своем письме к 
адмиралу Апраксину по поводу большого пожара, возникшего 28 июня 
1710 г. на Петроградской стороне, писал: «...вчерашнего числа после 
полудни в 11 часу загорелось при Санкт-Питербурху на рынке, и все 
ряды против города без остатка выгорели». Хорошо, что ветер был не 
в сторону площади, а если бы он дул на город, «то бы не без великой 
было бы напасти, понеже и так через великую силу ворота и мост, а 
наипаче корабли насилу устояли, ибо ворота трижды загорались и 
ежели бы не ускорили привезти заливных труб, то не без трудности 
было». 13 ноября 1718 г. выходит петровский Указ о постройке 
плашкоутов (грузовое мелкосидящее судно) и установке на них 
брандспойтов для тушения речных пожаров. Про эти плашкоуты 
сообщает автор «Описания» Петербурга 1720 г., который пишет, что в 
морском канале перед Петербургом он видел «несколько судов с 
насосами, которые вгоняют воду в длинный кожаный рукав, длиною в 
несколько сажен и снабженный на конце металлическим шприцем 
(51кашка), из которого вода брызжет в сторону в какую его направят».

Все типы кораблей снабжались необходимыми пожарными 
инструментами. На двухпалубных кораблях полагалось иметь в 
наличии 12 кожаных ведер, столько же топоров и швабр, а на 
трехпалубных - по 18 единиц каждого наименования. На всех 
инструментах положено было ставить клеймо корабля.

Эти и другие меры готовности жителей города к внезапным пожарам 
способствовали успешной борьбе с огнем. В «Описании» Петербурга 
1717 г. иностранный автор отмечает: «Удивительно, что, хотя весь 
город построен из дерева и крыши домов покрыты тонкой щепой, 
которая легко загорается, тем не менее, редко сгорает больше двух 
домов, как бы плотно они ни стояли друг к другу, ибо (для 
предохранения) от огня принимаются такие хорошие меры 
предосторожности, что можно не опасаться больших убытков. Эти 
меры предосторожности следующие: во-первых, на башнях днем и 
ночью выставляется стража, которая, как скоро увидит пожар, ударяет 
на особый манер в колокол, этому звону вторят на других 



колокольнях, и тотчас же во всем городе поднимается пожарная 
тревога».

Однако, несмотря на лестные отзывы иностранцев, с вопросом о 
готовности города к внезапным пожарам дело обстояло не очень-то 
благополучно. Если на Адмиралтейском острове было уже начато 
создание нечто вроде пожарной постоянной команды, имелись в 
наличии пожарные трубы и другое противопожарное оборудование, то 
в остальных частях города дела обстояли гораздо хуже - там не было 
ни пожарной команды, ни труб. 18 марта 1721 г. генерал-
полицеймейстер Девиер обратился в Сенат с «доношением» о 
некотором упорядочении пожарного дела в столице. Девиер писал, 
что имеющиеся в Адмиралтействе «пожарные заливные трубы 
медные с рукавами» невозможно быстро подвозить на другие острова 
в случае возникновения там пожара; поэтому на каждом острове 
следует иметь по одной такой трубе, а всего 4, которые будут 
выписаны из Голландии (по 400 рублей за штуку, а всего 1600 рубли). 
Сенат утвердил это предложение. В этом же году трубы были 
закуплены, и Петр подписал Указ, по которому на «каждом острове 
быть по одной трубе с рукавами». Впоследствии такие трубы 
закуплены для царских дворцов, правительственных учреждений, 
военно-морского флота и полковой гвардии. Но труб было по-
прежнему мало. Кроме того, возникла необходимость «ввоза» в 
Россию не только заливных труб, но и «трубных мастеров». Эти 
мастера сначала обеспечивали только уход за ввозимыми трубами, 
который обходился весьма дорого. Затем они изготовляли эти трубы 
непосредственно в России, продавая их по более выгодной цене. 
Назрела необходимость изготовления отечественных насосов и 
подготовки своих мастеров. В 1724 г. русский предприниматель 
Шапошников создает завод по производству таких насосов. Сознавая 
важность технических средств борьбы с огнем, Петр лично 
занимается испытанием нескольких пожарных «огнегасительных 
труб». Он думает о покупке секрета, как пожарные рукава делать. 
Вместе с ним работают Я. Батищев, И. Посошков, А. Нартов и другие 
выдающиеся русские механики. Среди бумаг Петра сохранились 
рисунки, на одном из которых изображена «огнегасительная бочка». 
Царь готовился к испытаниям нового способа тушения пожаров с 
помощью взрыва. Спустя 200 лет его метод будет опробован при 
тушении пожаров газонефтяных фонтанов в Баку.

1.2 Противопожарное водоснабжение
пожарный оборудование вооружение советский



Большое внимание Петр уделял обеспечению Санкт-Петербурга 
пожарным водоснабжением. За короткое время между 1715 и 1722 гг. 
были прорыты каналы, общая длина которых исчислялась многими 
верстами. Каналы вокруг Адмиралтейства, Галерного двора и 
Партикулярной верфи создали водное окружение вокруг огнеопасных 
и важных в военном отношении объектов. Но в ряде районов с 
пожарным водоснабжением дела обстояли все же неблагополучно, 
что существенно влияло на исход борьбы с огнем. Так, 20 июня 1723 г. 
в результате отсутствия близких источников воды не удалось 
потушить пожар на Васильевском острове. В Указе Петра говорилось: 
«А для заливания оного пожару кроме реки и проливу близости воды 
нет, почему в скорости пожар нельзя было утушить». Чтобы избежать 
подобных случаев в дальнейшем, этим Указом предписывалось в 
течение одного месяца выкопать силами жителей несколько прудов и 
колодцев на тех местах, где предполагалось проводить в будущем 
каналы. Одновременно во всех частях города предусматривалось 
разместить «паруса, щиты, заливные трубы и крюки, и вилы, и что 
надлежит для охранения от оного случая».Проблема 
противопожарного водоснабжения была блестяще решена только в 
конце 19 века инженером Н.П. Зиминым - создателем системы 
противопожарного водопровода.

По проекту Н.П. Зимина в 1892 году был сооружен Мытищинский 
водопровод протяженностью 110 километров, а чуть ранее - 
Самарский водопровод. По его же проектам были сооружены 
хозяйственно-противопожарные водопроводы в Царицыне, Рыбинске, 
Тобольске, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Н.П. Зимин определил необходимые размеры водопроводных труб, 
разработал типы задвижек, пожарных кранов, колодцев. Ему же 
принадлежит изобретение пожарного гидранта.

1.3 ПТВ (Пожарно-техническое вооружение)
В 1777 году Петром Дальгреном была изобретена первая в мире 
раздвижная лестница, которая поднималась на высоту 20 метров. 
Лестница транспортировалась в сложенном состоянии и 
оборудовалась площадкой для спасения людей из горящих зданий. За 
это изобретение Российская академия наук присудила медаль 
изобретателю. В том же году русским умельцем Лобовым была 
сконструирована и изготовлена 24-метровая механическая лестница.

Важную роль в системе защиты объектов от пожаров внесли 
появившиеся в конце 18 века стационарные системы пожаротушения. 
Необходимость их появления была обусловлена развитием 
промышленного производства с горючими материалами. Первым, кто 



разработал такую конструкцию (1770), был горный инженер Кузьма 
Дмитриевич Фролов. Его техническое решение явилось прототипом 
современных спринклерных установок.

Идея разработки пожарных лестниц не покидала многих умельцев. 
Почти через 30 лет после изобретения Петра Дальгрена была создана 
трехколенная лестница. Ее автор, механик из крепостных крестьян 
Кирилл Васильевич Соболев. В 1809 году на Исаакиевской площади в 
Петербурге он продемонстрировал свою конструкцию. Вся работа по 
ее установке заняла несколько минут. За свое изобретение К.Соболев 
был награжден медалью «За полезное».

В 1809 году петербургский архитектор Гесте создал пятиколенную 
лестницу, по конструкции напоминающую Соболевскую. Посредством 
маховика колена лестницы выдвигались на высоту 17 метров и 
упирались в стену здания.

2. Рост технической оснащенности и модернизация вооружения 
советских пожарных в условиях научно-технической революции. 
Причины недостаточности темпов модернизации пожарного 
оборудования
Приводя сведения о работе и развитии пожарной охраны СССР в 
послевоенный период, нельзя не отметить принятое в 1956 г. решение 
ГУПО МВД СССР об объединении функций предупреждения тушения 
пожаров в одном подразделении. Ответственность за 
противопожарное состояние возлагалась на руководство частей и 
отрядов.

Такая реорганизация объяснялась особенностями того времени, когда 
инспекторский состав крупных городов, в силу малочисленности 
подготовленных инженерных работников осуществлял надзор в 
основном на крупных предприятиях и в общественных зданиях. На 
других объектах пожарно-профилактическая работа осуществлялась 
недостаточно. При экспертизе проектов строящихся объектов 
инспектор не всегда предусматривал мероприятия, гарантирующие 
успешную борьбу с огнем.

Последнее объяснялось недостаточной подготовкой техников - 
профилактиков в области пожаротушения (в 1950-е гг. в пожарно-
технических училищах обучение курсантов проводилось по 
специализациям). Наоборот, опыт работы объектовых пожарных 
частей и команд небольших городов показал возможность успешного 
совмещения в подразделении профилактики и тушения пожаров. 
Безусловно, объекты в малых городах не выделялись сложностью 



технологических производств и разнообразием конструктивно-
планировочных решений.

После либерализации общественно-политической жизни в стране и 
перестройки управления экономикой с отраслевого на 
территориальный принцип произошло, упразднение в 1960 г. МВД 
СССР. Ряд министерств и управлений были переданы в союзно-
республиканское подчинение. Функции пожарного надзора стали 
выполнять ГУПО, УПО союзных республик, ОНО УВД автономных 
республик, краев и областей. Все это не могло не сказаться на 
последующем этапе работы Противопожарной службы страны. 
Начальником ГУПО МВД РСФСР назначается выпускник 
Ленинградского пожарного техникума генерал внутренней службы М. 
И. Земский (1960-1966).

Снижение в стране темпов роста промышленного производства в 
1960-х гг. на 65% (по сравнению с 1955 г.) сказалось и на пожарной 
охране. В целях «экономии» бюджетных средств было сокращено 
свыше 250 объектовых команд. Очевидно, что именно на этот период 
вследствие снижения объема профилактических функций и быстрого 
реагирования на пожар на объектах приходится значительное 
возрастание количества крупных пожаров в стране. В этой сложной 
ситуации, как и ранее в истерии пожарного дела России, 
активизируется деятельность добровольных пожарных обществ и 
добровольных пожарных дружин.
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