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Становлення пожежної служби в кримських містах

У XIX столітті у містах Криму була реалізована державна ініціатива по

створенню пожежних служб. Була підготовлена відповідна нормативна–

правова база, що регулювала порядок їх установи та роботи. У кримських

містах виявився ряд специфічних рис, на тлі яких здійснювалося становлення

пожежних служб.
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Ольга Анисимова. Становление пожарной службы в крымских городах

В XIX веке в городах Крыма была реализована государственная

инициатива по созданию пожарных служб. Была проанализирована

соответствующая нормативно–правовая база, регулирующая порядок их

учреждения и работы. В крымских городах выявился ряд специфических черт,

на фоне которых осуществлялось становление пожарных служб.
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Olga Anisimova. Becoming a fire service in the Crimean cities

In the XIX century in the cities of the Crimea was implemented state initiative to

establish a fire department. Was prepared by appropriate legal and regulatory

framework governing the order of their establishment and operation. In the Crimean

cities revealed a number of specific features, which was carried out against the

background of the formation of the fire services.
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Вопросы пожарной безопасности жителей населенных пунктов всегда

являлись одними из первоочередных в деятельности органов управления.

Особое место здесь занимает комплекс проблем, связанных с предупреждением

и борьбой с пожарами. В разные времена с ними справлялись по–своему.



Однако системный подход на государственном уровне появился только после

вхождения полуострова в состав Российской империи. На сегодняшний день

изучения становления пожарной службы в городах практически не

осуществлялось, специального исследования об этой стороне городской жизни

пока не существует. Учитывая это, необходимость изучения процесса

становления пожарной службы в городах Крыма является актуальной. Исходя

из этого, целью данной публикации стало изучение процесса создания

комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности в городах Крыма.

В фундаментальных исследованиях по истории Крыма авторами, как

правило, не ставилась задача изучить мероприятия по созданию комплекса мер

противопожарной безопасности [2–8]. Поэтому интересующих сведений или

нет, или крайне мало. Поскольку в литературе достаточного количества

сведений по интересующей тематике нет, особую роль в изучении проблемы

становления пожарной службы в Крыму сыграли источники. В самом общем

виде их можно условно разделить на две группы: узаконения, содержащиеся в

Полном собрании законов Российской империи и архивные документы [9–30].

Для реализации цели исследования следует решить две задачи: проследить

законодательное сопровождение становления пожарной службы и реализацию

правительственных инициатив на местах.

Особый интерес к первой группе источников связан с тем, что благодаря

им становится очевидным процесс создания правового поля для деятельности

пожарных служб. Изначально особое внимание противодействию пожаров в

городах уделялось с позиций обеспечения сохранности разного рода складов

продукции. Так, особые указания об устройстве городских амбаров

публиковались несколько раз [9]. Затем, с ростом городов остро стала проблема

обеспечения сохранности не только складов, но и городских строений.

Традиционно, все новшества начинались с главных городов Российской

империи. Точно также в случае с созданием механизма по выработке

принципов функционирования пожарных служб за основу был взял столичный

опыт. Его, как образец, планировали использовать для организации



противопожарной деятельности во всех городах империи. И уже в 1797 году

Сенат обратился к городовым управлениям с инициативой выразить пожелания

относительно возможных источников финансирования на случай пожара [10].

А особый указ, регламентирующий устройство полицейских частей в городах и

в особенности пожарной части, появился лишь в 1818 году [11]. Тогда же было

четко сформулирована правительственная позиция относительно источников

финансирования. То есть особо указывалось, что расходы на пожарную часть

следует отнести на городские доходы. Однако, дело с мертвой точки сдвигалось

крайне слабо. Через 2 года, в 1820 году, был издан указ о необходимости

создания пожарных команд «по крайней мере хотя бы в губернских городах»

[12]. Причем формировать службы предлагалось из числа отставных военных

чинов.

Несмотря на распоряжения правительства о необходимости изыскивать

средства на пожарную безопасность, их все же катастрофически не хватало.

Тогда была предпринята попытка собирать средства для предотвращения

возгораний с владельцев недвижимости. Так, в 1827 году появилось первое

страховое акционерное общество от пожаров. Однако, его полномочия на

крымские города не распространялись. Но уже в 1835 году было создано второе

страховое общество, сфера деятельности которого включила и крымский

регион [13–14.]. Кроме этого, правительство подготовило нормативный

документ – особую инструкцию о том, кого и как обучать искусству

брандмейстерскому [15]. С 1831 года законодательно ответственность за

пожары стали нести городовые архитекторы [16–17]. Кроме этого, в 1832 году

вышло особое распоряжение, в котором оговаривались условия построения

новых зданий с учетом правил пожарной безопасности [18].

Нужно отметить, что юг Украины в это время также активно включился в

процесс создания системы противопожарной безопасности. Так, генерал–

губернатор граф М.С. Воронцов Новороссийского края и Бессарабии

предложил в 1835 году особую структуру формирования и финансирования

пожарной части по Бессарабской области. Аргументируя крайне сложным



материальным положением, в порядке исключения он добился разрешения

иметь «пожарных служителей» при городской полиции [19]. В то время как в

других местах расходы шли исключительно из городской казны.

В 1848 году было издано специальное распоряжение о том, что во всех

уездных городах положено иметь «предохранительный» инвентарь на случай

пожара [20]. Такое же требование было выдвинуто к заштатным городам и

местечкам в 1854 году [21]. В 1850 году был издан указ «Об улучшении

городских полиций за счет застрахованного имущества» [22]. В 1854 году

специальным указом было разрешено брать на работу брандмейстеров из числа

«благонадежных» отставных военных офицеров [23]. То, что работа

пожарников опасна и крайне важна для общества, стало основанием для

принятия правительством решения об особом чествовании брандмейстеров.

Впервые награждения медалями за особые заслуги, усердную и

продолжительную службу в пожарной части были введены в 1876 году [24].

Процесс становления имел затяжной характер, реализация соответствующих

правительственных распоряжений, наряду с другими, традиционно

затягивалась. Однако, работа в этом направлении потихоньку набирала

обороты. Обнаружились некоторые неудобства, обусловленные

несовершенством законодательной базы. Об этом свидетельствуют изменения,

которые были осуществлены. Первые поправки в узаконениях появились в 1877

году [25].

Нужно отметить, что в крымских городах эта проблема имела ряд

специфических особенностей. Здесь ситуация осложнялась тем, что на первых

порах после присоединения полуострова к России внедрение законодательства

усложнялось отсутствием надежной системы взаимодействия с управлениями

городов. Причиной тому были языковой барьер и местная специфика. С другой

стороны оставление городов на особом положении также создало ряд

особенностей [1]. Например, то, что относилось к законодательной сфере. Так,

основная часть узаконений о пожарной безопасности касалась казенных



поселений, а для городов чаще всего давалась только регламентация

деятельности.

Составить общую картину становления пожарной службы в крымских

городах стало возможным, лишь основываясь на архивных материалах. Исходя

из них, стало очевидно, что в соответствии с рамками российского

законодательства работа велась в двух основных направлениях: по

предотвращению причин и последствий пожаров и борьба непосредственно с

возгораниями. Особо следует отметить специфическую черту, которая здесь

доминировала и являлась серьезной проблемой. В крымских городах была

своеобразная планировка улиц, представляющая из себя близкое расположение

домов друг к другу, узкие улочки. Это не только увеличивало шансы огня при

возгорании завладеть большим пространством, но и делало невозможным

проезд к пожару из–за узости улочек. К сожалению, на тот момент путей

решения этой проблемы так и не было найдено. Хотя были рекомендации

правительства о перепланировке старых улиц. Но, учитывая, что таких

построек много и там проживало достаточное количество людей, по

ходатайству генерал–губернатора Новороссийского и Бессарабского края М.С.

Воронцова было принято решение сносить дома только в случае их ветхости.

Понятно, что по срокам это было длительным процессом. Тем не менее,

приводить внешний облик города в соответствие с требованиями норм

пожарной безопасности все же было нужно. Поэтому городским архитекторам

приходилось внимательно следить за тем, чтобы новые постройки возводились

исключительно под их надзором.

Помимо мероприятий по предотвращению пожаров, городские власти при

мощи центральных внедряли новшество для ликвидации его последствий –

страхование. Так, одним из вариантов ликвидации убытков, нанесенных

бедствием, стало предложение Департамента хозяйства о «Взаимном

страховании сооружений, принадлежащих городу, приказа и земству». В нем

шла речь о том, что в 1840 году МВД признало необходимость застраховать

свои строения от пожара. В этой связи было предложено руководству губерний



определить: все ли сооружения можно застраховать. Таврический губернатор

действительный статский советник М.М. Муромцев посчитал страхование

чрезвычайно необходимым мероприятием. Тем не менее, просил не страховать

деревянные и ветхие сооружения. Одновременно был поднят вопрос о

необходимости страхования городского имущества. Хотя, особых указаний на

этот счет не было, предполагалось, что вопрос о необходимости страхования

того или иного здания, будут решать городовые Думы. Причем, они должны

были рассматривать самостоятельно: какие объекты страховать, а какие – нет.

Местные городские управления ходатайствовали о дозволении брать деньги на

страховые взносы из городских доходов, на что получили разрешение.

Страховщиками были сделаны расчеты, которые позволили им уменьшить свои

убытки, предложив взаимное страхование зданий [26]. Уже в 1862 году в Керчи

было введено взаимное страхование имущества от пожара [27]. Однако, этими

мерами была частично решена проблема компенсации последствий пожара, а

не борьбы с этой стихией.

Активно решать проблему в городах Крыма непосредственно с пожарами

начали в 60–х годах XIX века. Известно, например, что городовым Думам было

предписано довести до сведения общины всю пользу от создания пожарных

частей в городе. Поскольку необходимость создания подобных подразделений

в принципе ни у кого не вызывала сомнений, теперь нужно было

актуализировать проблему таким образом, чтобы горожане были готовы взять

на себя финансовые расходы и лично участвовать в тушениях пожаров.

Отмечалось, что решения обязательно должны были быть закреплены

общественным приговором. Согласно императорскому указу от 22 февраля

1861 года, устройством пожарных частей следовало заниматься не полиции, а

именно городовым Думам. Более того, со стороны государства было

предложено осуществлять заказ пожарного инвентаря централизованно.

Приказом от 31 мая 1861 года было сообщалось о приеме заказов на машины,

производства Англии, Франции, Германии, Америки по приемлемой цене [27].



По поводу создания такого нового явления для города, как пожарные

команды, у городских руководителей возникли вопросы. Некоторые из них

были озвучены городским головой Ф.Савиным [28]. Например, он

интересовался, по какому принципу обыватели должны служить в пожарной

команде. То есть должны ли они получать за это жалование. Непонятным

оказался вопрос о сроках, на которые горожане должны были заступать на

службу. Кроме того, требовались разъяснения насчет того, кто несет

ответственность за имущество, и за чей счет должно было приобретаться

обмундирование. Дополнительные разъяснения требовались и относительно

того, где должна была дислоцироваться пожарная команда. Неясными были

вопросы о том, кем должны были доставляться лошади и должна ли быть

платной доставка воды на пожар. Кроме того, требовались разъяснения на счет

возможности взимания особого сбора с домовладельцев на покрытие

вышеуказанных расходов. Поскольку пожарная служба была новым элементом

в жизни города, не было понимания того, должны ли были пожарники быть

заняты только здесь. Или можно было совмещать с другим промыслом.

Безусловно, одним из важнейших вопросов выявился тот, что касался

назначения руководства пожарными частями и заведования расходами по

пожарной части. Кроме того, требовались дополнительные разъяснения насчет

необходимости наличия караулов и каланчи. Городским властям требовались

пояснения насчет того, какие категории горожан должны непосредственно

тушить пожар. Было непонятным, должны ли состоять в пожарной команде

дворяне, разночинцы и духовные лица.

Со временем выяснилось, что однозначных ответов на все

вышеперечисленные вопросы нет. Оказалось, что в разных городах проблемы

решали по–разному. Где–то пожар тушили всем населением города, а

уклонение от участия в тушении порицалось общественностью и считалось

позорным. Иногда в правилах прописывали, что в первых рядах спасателей

должны были быть городской голова и члены городовой Думы. Обычно,

служба в команде осуществлялось по выбору общины без оплаты, но давала



определенные преимущества. Например, купцы избавлялись от военного

постоя, мещане – от платежа податей лично за себя. Единого обмундирования,

как правило, не было. На пожар каждый появлялся в повседневной одежде.

Поэтому, для отличия, иногда использовали фуражку с золотыми или

серебряными кокардами на околышах. Как правило, определенной очередности

для выполнения службы не было. На каждый пожар появлялись все пожарные.

Инвентарь хранился в специальном помещении в центре города. Кроме того,

независимо от него в некоторых частях города располагался дополнительный

противопожарный пункт. Лошади, как правило, доставляли воду без уплаты.

Особого сбора с домовладельцев на пожарные расходы обычно не

производилось. Пожарники жили в собственных домах, специального места для

совместного проживания или дежурства не существовало. Но при первом ударе

колокола на одной из колоколен они должны были мгновенно прибыть на

место пожара. Пожарная часть управлялась двумя браммастерами. Они были из

тех же граждан. На тушение пожара непременно являлся лично городской

голова и членов городовой Думы. Последние, кроме прочего, заведовали

расходами по пожарной части. Любопытно, что полиция не вмешивалась в

пожарные дела, а лишь осуществляла надзор за порядком в городе.

Сигнализировали о месте пожара в светлое время суток с помощью флага, а

ночью – фонаря. Часто городской голова и члены городовой Думы личным

примером призывали горожан тушить пожаром. Как отмечалось выше,

обычным делом было присутствие на пожарах в качестве ликвидаторов первых

лиц города. Таким способом они мотивировали обывателей к активному

участию в тушении пожара.

Отметим, что не во всех крымских городах создание пожарной команды

прошло без шероховатостей. Камнем преткновения стал извечный вопрос:

откуда брать средства на её содержание. Если остальным крымским городам

пришлось выделять на это городские деньги, то жители Керчь–Еникальского

градоначальства решили вопрос иначе. Городовая Дума тянула с решением

вопроса об учреждении пожарной команды, не желая брать на себя затраты.



После долгих споров было решено брать средства из страхового сбора.

Поэтому страховой компании было предложено приобрести необходимый

пожарный инвентарь из тех средств, которые оплачивались как страховые

взносы [28].

С помощью архивных документов стали известными точные даты

создания пожарных команд в некоторых городах. Тогда основанием для их

учреждения являлись общественные приговоры – решения, принятые

городской громадой. Согласно отчету Таврического губернатора от 24 сентября

1860 года, штабы пожарных команд были сформированы в Симферополе. По

городам Евпатория, Феодосия, Карасубазар на тот момент были готовы лишь

проекты. Уже 22 июня 1867 был составлен общественный приговор, которым

объявлялась воля горожан на создание пожарной команды в Евпатории [29].

Бахчисарайская городовая Дума 8 января 1868 решила создать пожарную часть,

хотя в приговоре 1862 года – было решено ее не создавать [30].

Как видим, пожарная безопасность городов оказалась в руках городского

общественного управления: получив правительственное распоряжение, на

местах были произведены соответствующие юридические процедуры по

созданию пожарных команд, изысканы средства на их содержание. Кроме того,

по той же правительственной инициативе на местах было введено страхование

от пожаров, что позволяло быстро ликвидировать последствия пожаров. Таким

образом, пожарная служба в крымских городах сыграла одну из решающих

ролей в деле жизнеобеспечения городов. А ряд особенностей, на фоне которых

происходило формирование и становление пожарной службы, в очередной раз

доказывает особое положение крымского региона в структуре Российской

империи и наглядно демонстрирует его уникальность.
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