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Человек совершил величайшее открытие в истории 
развития общества — добыл огонь и научился им 

управлять, превратив его в мощную созидательную силу. 



Но одновременно с этим огонь нес с собой значительную 
разрушительную силу. Часто огонь из доброго слуги 

превращался в сурового судью беспечности и суеверий 
людей, которые нередко считали огненную стихию 

"божьей карой" за грехи людские



Летописные источники скупо и горестно повествуют о страшных пожарах 
в городах и селениях Киевской Руси, Новгороде, Владимире, Рязани, 

Пскове. Суздале, Твери, Юрьеве, Муроме, Костроме, Вятке и особенно 
в Москве. В пламени пожарищ гибли люди, сгорали жилища, скот, 

посевы, лес и другие материальные ценности.



Пожары находились и находятся поныне в ряду таких 
стихийных бедствий, как землетрясения, наводнения, 

ураганы, селевые потоки, лавины, оползни, техногенные 
аварии и катастрофы.



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.



    В 1434 году в царствование 
Василия II Темного были изданы 
царские указы о том, как обращаться 
с огнем и при каких условиях можно 
им пользоваться.
    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).



В 1504 году были изданы указы, 
запрещающие в летнее время топить печи и 
бани без крайней необходимости, а по 
вечерам зажигать в домах огонь.
        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. Для приготовления 
пищи предписывалось строить печи и очаги 
на огородах и пустырях вдали от жилых 
строений. В то время появились первые 
ручные насосы для тушения пожаров, 
которые назывались тогда "водоливными 
трубами".



21 июня 1547 г. в царствование 
Ивана IV в Москве произошел 
самый страшный пожар. За шесть 
часов выгорели Кремль, Китай-
город, большая часть посада, в 
огне и от удушья погибли более 2,5 
тысяч человек. Сам царь спасался 
от пожара в селе Воробьево 
(Воробьевы горы). Большинство 
населения города осталось без 
крова. Предание гласит, что этот 
пожар был предсказан Василием 
Блаженным, Христа ради 
юродивым. Тогда юродивый 
пришел в Воздвиженский 
монастырь и долго там молился в 
молчании со слезами - на 
следующий день именно отсюда 
начала гореть столица. 



В 1649 г. разработан  свод законов, названный "Соборным Уложением" 
(или просто "Уложением"), он  был напечатан по тому времени в 
громадном количестве экземпляров (2000) и распространен по всему 
государству. В "Соборном Уложении" содержался ряд статей, которые 
строго регламентировали соблюдение правил пожарной безопасности в 
городах, селениях, лесах, предусматривая меры наказания людей, по 
оплошности или умыслу которых возникали пожары. Например, по ст. 226 
предусматривалось, что если поджигатель "учинил пожар нарочным 
делом, такого зажигальщика казнить, сжечь".



     В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о 
Градском благочи нии", 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 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. 



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 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.











С 1803 по 1873 г. пожарные части комплектовали из солдат, 
непригодных для строевой службы. В последующем в 
пожарные части набирали по найму. Наряду с 
профессиональными пожарными командами появлялись так 
называемые общественные. Первую такую команду из 18 
чел. местные власти организовали в 1843 г, в г. Осташкове 
Тверской губернии, В 1860 г. в этой команде насчитывалось 
уже 400 чел. Это были горожане: ремесленники, кузнецы, 
сапожники, литейщики, кожевенники, слесари и другой 
трудовой люд.



До XX в. в России каждые 6 лет сгорало до десяти городов. 
Даже в Петербурге, где на пожарную безопасность с самого 
начала его строительства обращалось большое внимание, 
случались крупные пожары. 17 декабря 1837г. сгорел 
Зимний дворец — резиденция русских царей. Пожарным и 
гвардейцам с огромным трудом удалось отстоять Эрмитаж 
— сокровищницу мировой культуры. Майские пожары 1862 
г. в Петербурге описаны многими публицистами и 
писателями того времени.



Статистика свидетельствует, что наиболее опустошительным 
пожарам подвергались сельские населенные пункты. Каждую 
четверть века деревенская Россия выгорала почти дотла. На 
долю деревень приходилось до 90% всех пожаров.
Пожар в старой деревне был ужасен: в короткий срок огонь 
охватывал большинство построек, в его пекле сгорали 
имущество, продовольствие, скот, погибали люди. Через 2—3 ч 
на месте деревни остались пепелища, сиротливо торчащие 
дымовые трубы. Десятки тысяч погорельцев скитались по 
необъятным просторам России в поисках куска хлеба и жилья.



       Государственная пожарная 
охрана советской России была 
создана в апреле 1918 года 
декретом об организации 
государственных мер борьбы с 
огнем ("Пожарное дело", 1918, 
№5. C.59), в соответствии с 
которым до 1999 г. ежегодный 
праздник "День пожарной 
охраны" отмечался 17 апреля.



        В 1999 году в ознаменование 
350-летия Наказа царя Алексея 
Михайловича принято решение о 
переносе даты ежегодного 
праздника "День пожарной 
охраны" на 30 апреля.

http://ipb.mos.ru/history/nakaz.html


C 1918 г. до 2001 г. пожарная охрана России функционировала в рамках 
органов внутренних дел (НКВД, МВД). 

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.



Пожарная охрана в  наше  время – 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.



Пожарная охрана в  наше  время 
– 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.



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.









 Не допустите пожаров!
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