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Проблема пожаров для Руси-России всег-
да была одной из самых острых и болез-

ненных, она и в настоящее время не разрешена, 
но реально противостоять пожарам стало воз-
можным только в начале XIX в., благодаря по-
становке пожарного дела на государственную 
основу.

Становление государственной системы по-
жарной безопасности произошло благодаря 

образованию Министерства внутренних дел, 
создавшего правовое поле по реформированию 
пожарного дела, выразившемуся в создании 
профессиональных пожарных команд. Конеч-
но, и до образования МВД в 1802 г., функцио-
нировали структуры по борьбе с пожарами, 
например, созданная в 1505 г. при Иване III По-
жарно-сторожевая охрана или Управа благо-
чиния, образованная при Екатерине II в 1782 г. 
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Анализируется переход от архаичной системы пожарной безопасности к созданию профессиональной струк-
туры по обеспечению безопасности городов от пожаров. Дается объяснение, почему этот переход стал воз-
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Но все-таки службу там несли доморощенные 
пожарные, не обладавшие достаточным про-
фессионализмом, находившиеся в зависимости 
от сложившихся вековых предрассудков в от-
ношении тушения пожаров, выражавшихся в 
том, что некоторые пожары (от молнии) вообще 
тушить было нельзя и т. д. Рост городов и фор-
мирование в Российской империи рыночной 
экономики в XIX в. способствовали развитию 
предпринимательства, правовых, организаци-
онных и иных мер по их защите от пожаров со 
стороны как предпринимателей, так и органов 
общественного самоуправления. 

Историография рассматриваемого вопроса 
объемна и включает источники разных жанров 
и видов. Общее представление о поставленной 
проблеме исследователь может найти в ком-
плексных работах таких авторов, как К. К. Иор-
дан [8], В. М. Пуришкевич [14], Д. Н. Бородин 
[4], В. В. Черных [18], А. П. Чехов [20], Н. Н. Ща-
блов [23], Н. Ю. Новичкова [12], П. С. Савельев 
[16], Е. Г. Ермолов [7].

Деятельность Министерства внутренних 
дел, обеспечивающего правовой контроль над 
участием государственных и общественных ор-
ганизаций в борьбе с пожарами отображена та-
кими исследователями, как С. А. Андрианов [1] 
и Н. В. Варадинов [5]. 

Опыт зарождения пожарного доброволь-
чества и его вклад в борьбу с пожарами пред-
метно исследуется в работах Д. Н. Бородина [3], 
А. А. Лугового и Н. Н. Щаблова [10], А. К. Мике-
ева [11], Д. П. Струкова [17].

Природа пожарного страхования вызвала 
исследовательский интерес у многих ученых, 
нас же более всего интересует Общество взаим-
ного от огня страхования, которое обстоятельно 
было проанализировано в работах А. А. Шахта 
[21; 22], В.  С.  Артамонова [13], Л.  А.  Бернера 
[2], И. А. Гефштетера [6], С. А. Рыбникова [15], 
В. В. Черных [18].

Интересный опыт привлечения воинских 
подразделений к тушению пожаров, приводя 
пример взаимодействия с профессиональными 
пожарными, описывает подполковник Д. Д. Ла-
рионов [9].

Картина взаимодействия различных ве-
домств и организаций по борьбе с пожарами 
будет однобокой, если мы не воспользуемся 
наиболее полными материалами по этой теме, 
хранящимися в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА), ф.  1209; Рос-
сийском государственном историческом ар-

хиве (РГИА), ф. 1329; а также в краеведческих 
архивах всех субъектов РФ.  И наконец, для 
более объективной парадигмы исследования 
нельзя обойтись без такого фундаментального 
источника, как Полный свод законов Россий-
ской империи (ПСЗРИ), в нашем случае раз-
дела, именуемого «Строительный и пожарный 
уставы».

Любой исторический опыт важен, тем более 
опыт, способствовавший безопасности горо-
дов, лесов и сел. А пожары для России с момен-
та освоения ее территорий представляли опас-
ность едва ли не большую, чем от вражеских 
нашествий и стихийных бедствий. Доставши-
еся России огромные лесные богатства опре-
делили изначально культуру строительства из 
огнеопасного материала, и понадобились века 
для преодоления этого синдрома. Только в 
середине XIV в. постепенно и не повсеместно 
появляются каменные здания, но еще в XIX в. 
в большинстве городов 60–70 % зданий были 
деревянными, а сельские строения и в ХХ в. 
возводились только из дерева, за редким ис-
ключением, сопряженным с географически-
ми особенностями [20, с. 92–96; 21, с. 6–10; 22, 
с. 51–53; 9, с. 109]. Поэтому-то наши города из-
начально обладали повышенной горимостью 
по сравнению с населенными пунктами других 
стран, здания в которых практически с момен-
та закладки городов строились из камня. Все 
предыдущие государственные управленческие 
структуры (приказы, коллегии) были предте-
чей создания центрального исполнительного 
органа, призванного руководить отдельны-
ми отраслями государственного управления. 
Преимущество министерств перед прежними 
управленческими структурами заключается 
в том, что в министерстве был заложен прин-
цип единоличной власти, который заменил 
коллегиальность; министерства отличались 
повышенной личной ответственностью ми-
нистров за принятые решения и их результа-
ты; министерства были более оперативны в 
решении вопросов; одно из наиболее важных 
отличий министерств – четкое распределение 
полномочий, а также министерства использо-
вали накопленный международный опыт. Все 
вышеперечисленное позволило изначально по-
высить компетенции складывающихся струк-
тур, избавиться от устаревших форм и методов 
и поставить на профессиональную основу де-
ятельность вновь образованных органов, что 
способствовало усовершенствованию аппара-
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та управления в государстве. Каждое из мини-
стерств имело такую структуру: департаменты, 
отделения, столы1.

И если в петровских коллегиях пожарному 
делу не было отведено конкретное место, то 
в новой государственной структуре  – МВД за 
одним из четырех образованных структурных 
подразделений, именуемых экспедициями, а 
именно вторым, получившим название «экспе-
диция спокойствия и благочиния», законода-
тельно закреплялось управление городской по-
лицией и пожарными командами.

Вступление России в капиталистическую 
стадию было процессом отчасти запоздалым, но 
объективно востребованным теми изменения-
ми и преимуществами, которые диктовал про-
мышленный прогресс, в том числе и в области 
пожарной безопасности. Если с пожарами дере-
вянных, в основном одноэтажных, домов насе-
ление еще могло справиться, то для ликвидации 
огня в многоэтажных домах, на промышленных 
предприятиях, в правительственных зданиях 
и сооружениях требовались уже специально 
подготовленные подразделения. Строительство 
новых городов, увеличение построек в старых, 
усиливавших скученность, приводили к ухуд-
шению пожарной обстановки. 

На рубеже XVIII–XIX вв. наметился рост 
пожаров. Принятие жестких полицейских мер 
ситуацию кардинально не изменило. Вопросы 
совершенствования пожарной безопасности 
страны ставили на повестку дня реформиро-
вание самой организации пожарной охраны. 
Основанием к пересмотру состояния пожарной 
охраны страны послужили выводы генераль-
ного обзора пожарного дела, представленного 
правительству в 1802 г., в котором делалось за-
ключение о полной несостоятельности и нецеле-
сообразности примитивной пожарной охраны 
XVIII в., когда обыватели были обязаны являть-
ся лично на пожары или содержать за свой счет 
штат работников. Участие в тушении пожаров 
людей, совершенно не знакомых с этим делом, 
с одной стороны, и тяжелое бремя, каким ло-
жилась на обывателей обязанность поставлять 
пожарных служителей,  – с другой, побудили 
правительство решиться на замену натураль-
ной пожарной повинности денежной. Рефор-
ма эта, однако, проводилась в жизнь довольно 
медленно. Начало ей было положено указом от 
29 ноября 1802 г., по которому в Санкт-Петер-

1  Чем министерства отличались от коллегий? URL: https://
obrazovaka.ru/quest ion/chem-ministerstva-ot l icha l is-ot-
kollegij-204570 (дата обращения: 12.12.24).

бурге учреждалась при полиции «особенная 
для исправления сей повинности для содержа-
ния ночной стражи команда из 1602 человек», 
комплектовавшаяся из солдат, не способных 
к фронтовой службе. Расходы по содержанию 
этой команды закреплялись за городом. Однако 
окончательная отмена натуральной повинно-
сти в Петербурге состоялась после указа от 24 
июня 1803 г., а в Москве после указа от 31 мая 
1809 г., после которого начали создаваться про-
фессиональные пожарно-полицейские команды 
в каждом городе империи. Практически одно-
временно формировались пожарные депо, при 
которых шла подготовка будущих пожарных, 
происходило техническое насыщение команд2 
[4, с. 105; 15, с. 137; 20, с. 167–170]. 

Процесс создания пожарно-полицейских 
команд шел по нарастающей, распространяясь 
по всей территории государства Российского, и 
к 1853 г. пожарные команды имелись уже в 460 
городах.

С созданием профессиональных пожарных 
команд число крупных пожаров в городах зна-
чительно сократилось. Современники отмеча-
ли, что уже в 30-х гг. XIX в. пожарные команды 
отличались высокой организацией, а личный 
вышколенный состав четкими действиями. С 
первым сигналом с каланчи или с ударом коло-
кола днем или глубокой ночью пожарные в со-
вершенной тишине в течение 3 минут сбегались, 
запрягали лошадей и выезжали на пожар.

Организационные начала борьбы с пожа-
рами требовали выработки новых противопо-
жарных узаконений, нашедших отражение в 
принятии в 1832 г. Пожарного и Строительно-
го уставов3, которые четко регламентировали: 
а) не строить деревянных жилых строений без 
разрыва в длину в 12 саженей; б) не строить 
деревянные двухэтажные дома без каменного 
первого этажа; в) деревянные строения возво-
дить на каменных фундаментах; г) выдерживать 
разрывы в 4 сажени между деревянными стро-
ениями; д) при расстоянии между строениями 
не менее 4 саженей устанавливать брандмауэр; 
е) в каменных сплошных строениях на чердаках 
устанавливать брандмауэры. Таким образом, 
правила пожарной безопасности становятся 
обязательными при строительстве, и игнориро-
вание их преследуется по закону.
2  Полный свод законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1.  
Т. XXVI. № 2108. С. 954.
3  Свод законов Российской империи. Т. 12, ч. 1. Уставы путей сооб-
щения, почтовый, телеграфический, строительный и пожарный – 
1857–1868. Тип. Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канце-
лярии. 664 с. Ст. 359–374.
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Изложенные в Пожарном уставе предупре-
дительные меры носили в основном режимный 
характер и в некоторых случаях даны в общем 
виде, т.  е. без четких норм. Отдельная глава 
устава посвящена взысканиям и наказаниям. 
Например, указывалось, что виновный в нару-
шении предусмотренных уставом правил, по-
влекшем возникновение пожара, должен был 
возместить ущерб и, кроме того, подвергался 
другому наказанию или денежному штрафу.

Нормами Пожарного устава запрещалось: а) 
разводить огонь во дворах и на улицах, ходить 
с зажженной лучиной или свечой на чердаки, в 
сараи, кладовки и т. п.; б) хранить на печах или 
около них сено, смолу, пеньку, лен и другие ма-
териалы1.

Помимо пожарно-полицейских команд, ко-
торые часто еще называют городскими и ко-
торые, в свою очередь, можно разделить на 
штатные команды и команды без постоянного 
состава, создаются военизированные и частные 
команды. Особое место заняли добровольные 
пожарные команды и дружины, получившие 
распространение как в городах, так и в селах.

Деятельность пожарного-профессионала 
сродни службе в армии, неслучайно его опас-
ную работу называют службой. Исторически 
так сложилось на Руси, что тушением пожаров 
занимались люди, имевшие отношение к воин-
ской службе: княжеская дружина, стрельцы 
при Иване Грозном, регулярная армия Петра I 
и т. п. Поэтому вполне естественным выглядит 
то, что эта традиция была продолжена и в XIX 
в., с разницей лишь в том, что воинские подраз-
деления привлекались теперь только на боль-
шие городские и лесные пожары и, естествен-
но, по месту дислоцирования военных округов. 
Наглядный пример подобного взаимодействия 
показал подполковник Ларионов, описывая 
грандиозный иркутский пожар 22–24 июня 
1879  г., когда солдаты Иркутского военного 
округа совместно с профессиональными по-
жарными командами города самоотверженно 
спасали жителей, здания и сооружения от ог-
ненного шквала [9, с. 13–19]. 

Часто пожарные команды создавались быв-
шими военными. Так, в Тюмени в 1822  г. по-
жарную команду организовывает отставной 
поручик Николай Сумароков. Он же предста-
вил в Тюменскую городскую думу правила со-
держания пожарного инвентаря и расписание 

1  Свод законов Российской империи (строительный и пожарный 
уставы). СПб., 1857. Т. 12, ч. 1.

действий пожарных команд на пожарах2. В 
Омске пожарная команда в 1825 г. была сфор-
мирована из отставных военных с включением 
в нее представителей казачьего войска и воен-
ной администрации крепости. Обусловлено это 
было, по всей видимости, тем, что в казачьем 
войске к тому времени имелся небольшой по-
жарный обоз с необходимыми пожарными ин-
струментами и водоливными трубами и нарабо-
тан определенный опыт борьбы с пожарами3. В 
силу того, что подобные команды создавались 
в крепостях, они получили название «крепост-
ные». Формировались такие команды из солдат 
и офицеров артиллерийской службы. Как пра-
вило, такие команды имели особую финансовую 
поддержку государства. Считается, что крепост-
ные команды в силу армейской специфики были 
не хуже профессиональных4.

В XIX в., наряду с профессиональными ко-
мандами, подчиненными полиции, создаются 
вольнонаемные команды, принадлежащие го-
родскому самоуправлению, общественные ко-
манды и добровольные пожарные дружины. Во 
многих городах создавались пожарные коман-
ды, при заводах частные, при губернских депар-
таментах – вольнонаемные.

Немалую помощь пожарным-профессиона-
лам оказывали частные и ведомственные по-
жарные команды, субсидируемые их учредите-
лями. Первый опыт создания частной команды 
зафиксирован в Ельце, где в качестве будущих 
пожарных выступили рабочие завода. Специ-
ально для них были организованы курсы по 
пожарному делу. На данную инициативу от-
кликнулись предприниматели, в короткий срок 
в городе появились каланча, пожарная команда 
была оснащена самым современным пожарным 
оборудованием, купленным за рубежом. Пожар-
ная команда охраняла от пожаров не только за-
вод, но и город [20, с. 187].

Инициатива Ельца по образованию частных 
пожарных дружин нашла продолжение во мно-
гих городах. Отмечены факты участия частных 
команд в тушении ряда городов на протяжении 
XIX столетия. Так, в 1812 г., в период взятия Мо-
сквы Наполеоном, надзиратель воспитательного 
дома И. В. Тутомилин с подчиненными спасли 
от огня здание, используя имевшиеся у них по-
жарные трубы; при большом пожаре в 1879 г. в 

2  Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 1187. Л. 1–2; Д. 275. Л. 7.
3  Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 172. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 21; Д. 17. Л. 1-6.
4  Пожарное дело. 1898. № 3. С. 158–159.
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Иркутске почетный гражданин города меценат 
Ф. К. Трапезников со своей пожарной командой, 
оснащенной двумя английскими пожарными 
машинами, отстоял целую улицу1. Частные по-
жарные команды появлялись и в других городах 
Российского государства, взаимодействуя меж-
ду собой и оказывали заметную практическую 
помощь в деятельности государства. Многие 
известные люди имели подобные команды и 
сами непосредственно участвовали в тушении 
пожаров. Так, очень неплохие пожарные обо-
зы с натренированными пожарными имелись у 
графа Шереметьева, князя Львова, барона Кор-
фа, графа Бобринского, графа Браницкого и др. 
В поместье графа Шереметьева постановка по-
жарного дела считалась образцовой. Граф снаб-
дил свою пожарную команду численностью в 80 
человек самой современной пожарной техни-
кой, выстроил современные казармы с конюш-
нями, телеграфной станцией и даже квартирой 
для брандмайора (руководителя пожарной ко-
манды). Об эффективности команды говорит 
хотя бы тот факт, что она в первые семь месяцев 
приняла участие в ликвидации 160 пожаров [22, 
с. 71; 14, с. 177], и вполне успешно. Частные ко-
манды в первую очередь были призваны обеспе-
чивать безопасность предприятий и поместий, 
где они базировались, но очень часто они под-
ключались к тушению больших объектов или 
городских площадей, оказывая неоценимую по-
мощь городским командам.

К концу века на всех крупных заводах име-
лись свои пожарные дружины. Необходимо 
отметить, что далеко не во всех городах име-
лись пожарно-полицейские команды, не всегда 
местные власти были заинтересованы в увели-
чении общественных пожарных команд, содер-
жание которых ложилось немалым бременем 
на губернский бюджет, тогда как иные виды ко-
манд финансировались за счет предпринима-
телей и различных обществ, заинтересованных 
в пожарной безопасности городов. В сельской 
же местности развитие пожарного обеспече-
ния шло намного медленнее и направленность 
создававшихся пожарных дружин здесь носила 
характер добровольчества. Причем горимость 
сел была выше городской по естественной при-
чине отставания сел и в культуре строитель-
ства (до сих пор домостроительство наших сел 
сплошь деревянное), и в организации пожар-
ной безопасности.

1  Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф.  91.  
Оп. 1. Д. 31. Л. 2–3.

Первая общественная пожарная команда 
на принципах добровольности была создана в 
1814  г. в уездном городе Верхнеудинске (ныне 
Улан-Удэ, до 1851 г. входил в Иркутскую губер-
нию). Во всех населенных пунктах численностью 
населения менее 2 тысяч создание пожарно-по-
лицейских команд запрещалось, поскольку их 
финансирование было значительным. Поэтому 
на протяжении всего XIX в. МВД давало раз-
решение на создание профессиональных по-
жарных команд только в губернских городах и 
иногда в крупных уездных. Но в больших селах 
количество общественных команд росло до-
вольно заметно.

Так, например, в слободе Нальчик Терской 
области общественная команда была учрежде-
на в 1827 г., в селе Гуселки Саратовской губер-
нии – в 1840 г., селе Балыклей – в 1841 г., станице 
Урихской – в 1843 г., станице Михайловской – в 
1845 г., селе Романовки – в 1849 г. и т. д. О поста-
новке этого движения на широкую ногу говорит 
хотя бы то, что в 30-е гг. XIX в. правительство 
обязало земскую полицию заняться организа-
цией сельского огнетушения, понуждая селения 
приобретать пожарное оборудование и наблю-
дая за тем, чтобы «все домохозяева по сделан-
ному расписанию являлись сами или присылали 
людей на пожары с определенным для каждого 
дома орудием» [22, с. 95]. Однако организация 
пожаротушения в сельской местности шла мед-
ленно, и даже там, где поступала помощь от го-
сударства в виде пожарных технологий, по при-
чине технической непросвещенности крестьян 
проблема не решалась.

Становилось очевидным, что бороться с по-
жарами в сельской местности необходимо в пер-
вую очередь через организацию специальных 
команд, состоящих из хорошо обученных лю-
дей, умеющих обращаться с пожарной техникой 
и восстанавливать ее, объединенных едиными 
целями и подчиняющихся единому руководству. 
Это должны были выполнить сельские дружи-
ны, но их было создано недостаточно. В 1892 г. 
их насчитывалось всего 2026 на сотни тысяч сел 
[20, с. 105]. Поэтому на протяжении всего XIX в. 
горимость сел оставалась чудовищной, каждые 
20–30 лет они выгорали полностью. Не случай-
но исследователь этой проблемы В.  Пуришке-
вич называл сельскую горимость эпидемией и 
подчеркивал, что она страшнее стихийных бед-
ствий, неурожаев, эпизоотий и даже военных 
действий [14, с. 5].

Что же касается пожарного добровольчества 
в городах, то у него изначально складывалось 
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все более удачно, чем для его аналога в сельской 
местности. Во-первых, потому, что это движение 
вписывалось в особенность социальной органи-
зации развития Российского государства, когда 
какое-либо начинание сверху совпадает с иници-
ативой низов, что соответствовало плану рефор-
маторских преобразований. Так появился Указ 
императора Александра II от 18 августа 1860 г. 
о создании в городах добровольных пожарных 
обществ (ДПО) из обывателей и пожарных ко-
манд и депо. То, что оказалось невозможным в 
дореформенный период, получило одобрение 
в самый начальный период либеральных ре-
форм, хотя добровольное пожарное общество, 
созданное еще в 1843 г. в Осташкове, почти 20 
лет добивалось официального признания своей 
деятельности. После высочайшего благоволения 
ДПО стали создаваться беспрепятственно и бы-
стро, и к 1860  г. их насчитывалось уже 60 [21, 
с. 18; 19, с. 63; 6, с. 46]. Во-вторых, несмотря на то 
что государство устранилось от их финансиро-
вания, переложив эту обязанность на городские 
самоуправления, членов обществ и меценатов, 
это движение взяли под свою опеку члены им-
ператорской семьи (великие князья Владимир 
Александрович, Сергей Александрович, Дми-
трий Константинович, великая княгиня Мария 
Павловна), что, несомненно, облегчало решение 
многих организационных и материальных во-
просов. Почетными председателями общества 
также были очень известные люди, достаточно 
назвать князя А. Д. Львова и графа А. Д. Шере-
метьева. ДПО, ставшее с 1901 г. императорским, 
являлось независимой структурой. Устав ДПО 
утверждал сам император, а быть членом импе-
раторского общества считалось престижным. К 
этому стремились многие состоятельные люди; 
для них советом общества устанавливались со-
лидные членские взносы. Эти средства шли на 
противопожарные цели. В качестве морального 
поощрения меценаты награждались медалями, 
орденами, нагрудными знаками. Российское 
императорское ДПО объединяло добровольные 
пожарные общества, создаваемые в губерниях, 
краях и областях империи.

В соответствии с Нормальным уставом для 
добровольных пожарных обществ [20, с.  87], 
принятым в 1896  г., на ДПО возлагались обя-
занности по организации профилактических 
мер противопожарного характера и взаимодей-
ствия с городскими профессиональными ко-
мандами. Устав наделил ДПО достаточно разно-
образными полномочиями, как то: содержание 
пожарной команды, надзор за соблюдением 

противопожарных и строительных правил и 
привлечение нарушителей таковых к ответ-
ственности, содержание отдела трубочистов и 
даже проведение развлекательных мероприя-
тий с пропагандой деятельности ДПО, ее целей 
и задач. Естественно, ДПО имело финансовые 
возможности и поддержку городских дум для 
приобретения помещений, и содержания в них 
пожарного депо. ДПО находились в ведении хо-
зяйственного департамента МВД1, а на местах – 
губернаторов, являвшихся чиновниками МВД 
и всячески способствовавших разрешению на 
открытие обществ и дружин.

Не менее важной структурой, чем ДПО, для 
взаимодействия с профессиональными пожар-
ными командами являлось и противопожарное 
страхование. 

Первое в стране акционерное Российское 
страховое от огня общество было создано 21 
июня 1827  г. Его официальными учредителя-
ми стали граф Н. С. Мордвинов, придворный 
банкир Л.  И.  Штиглиц, обер-камергер двора 
Ю. П. Литта, коммерции советники П. И. По-
номарев и В.  В.  Крамер и купец 1-й гильдии 
Е. А. Жадимеровский. Возглавить первое стра-
ховое общество было доверено потомственно-
му почетному гражданину Санкт-Петербурга 
(1877), коммерции советнику, статскому совет-
нику А.  А.  Амбургеру [23, с.  25–26; 18, с.  304; 
10, с. 55]. 

Всего в России на начало 1891 г. было 70 об-
ществ взаимного от огня страхования. Ими 
было принято к страхованию имущество на 
сумму 520  989  360 руб., собрано премий на 
сумму 1 306 590 руб. И это при том, что уже в 
1865  г. коммерческими обществами было за-
страховано имущества на сумму 886  918  751 
руб. (сумма страховых премий – 5 791 509 руб.)2. 
Помимо обществ взаимного от огня страхова-
ния создавались иные коммерческие общества, 
но для развития пожарного дела они были не 
столь эффективны. Земские и городские об-
щества взаимного от огня страхования ока-
зывали материальную помощь погорельцам, 
выделяли из страховых взносов существен-
ные суммы на строительство пожарных депо, 
создание пожарных команд и дружин. В свою 
очередь, они требовали от пожарных обществ 
фиксировать причины пожаров и нанесенный 
ими ущерб. Особенно их интересовали «само-

1  РГИА. Ф. 1287. Оп. 7. Д. 2386.
2  Вестник взаимного страхования : научно-популярный журнал, 
издающийся при бюро городских обществ взаимного от огня 
страхования. 1893. Январь – февраль. С. 17.
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поджоги», оказавшиеся в этот период очень 
распространенным явлением и ставшие для 
противопожарного страхования проблемой но-
мер один. Важным аспектом общества, способ-
ствовавшим борьбе с пожарами, стали льготы 
по страховым платежам тем коммерсантам и 
домостроителям, которые внедряли огнестой-
кие материалы при строительстве зданий и 
сооружений и т. п. [23, с. 32]. Подобное участие 
такого общества в поддержке одной из город-
ских пожарных команд можно проследить на 
примере Иркутска. Так, там в 1900 г. Обществом 
взаимного от огня страхования формируется 
свой пожарный обоз в составе ручной пожар-
ной трубы, пяти бочек, восьми человек наемной 
прислуги, семи лошадей и 40 человек охотни-
ков. В 1904 и 1910 гг. Общество дополняет обоз 
двумя небольшими резервами и доводит весь 
состав до трех однотипных труб, 18 бочечных 
ходов, 24 лошадей, 16 наемных пожарных слу-
жителей [18, с. 153]. 

Итак, проведенный анализ показывает, что 
XIX в. стал переломным для пожарного дела. 
Создается государственная структура, при-
званная заниматься вопросами пожарной без-
опасности на более качественном уровне. Реа-
лизация данной системы стала осуществляться 
через создание министерств, главным из ко-
торых стало Министерство внутренних дел, 
одному из департаментов которого была пору-
чена борьба с пожарами в империи. И важным 
решением МВД в этом деле стало образование 
профессиональных пожарно-полицейских 
команд. Как бы отвечая на увеличение гори-
мости городов и сел, начинает пробуждаться 
общественное самоуправление, выразившееся 
в образовании всевозможных формирований 
противопожарного характера как в городах, так 
и сельской местности, ставших реальными по-
мощниками городским профессиональным по-
жарным командам. Благодаря взаимодействию 
всех видов и типов пожарных команд и дружин 
удалось в значительной степени противостоять 
одному из самых серьезных вызовов, присущих 
России, – пожару.   
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