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Рассматривается развитие мер по обеспечению пожарной безопасности городов и сел Витеб-

ской губернии в конце ХIХ – начале ХХ века. Приводится описание крупных пожаров, анализируется 

процесс создания в городах и селах Витебщины добровольных пожарных подразделений, обществ стра-

хования от огня, их деятельность по противопожарной защите населенных пунктов и их жителей. 

 

Реформа 1861 года была направлена на слом старой феодально-крепостнической системы в Рос-

сийской империи и поддержку зародившихся в ее недрах новых капиталистических отношений. Во вто-

рой половине XIX века в Беларуси получили развитие отрасли преимущественно легкой промышленно-

сти, базировавшейся на местном сельскохозяйственном сырье и переработке древесины. Предприятия 

этих отраслей имели высокую пожарную опасность и требовали особого внимания к вопросам их проти-

вопожарной защиты. Беларусь была одним из главных районов винокурения. В 1890 году в 5 западных 

губерниях действовало 393 винокуренных завода (18 % от их общего количества в Российской импе-

рии). Количество лесопильных и деревообрабатывающих заводов за 15 последних лет XIX века вырос-

ло в 3 раза (с 31 до 90), не считая мелких, работавших на местный рынок. В текстильной промышленно-

сти насчитывалось 24 фабрики, крупнейшей из них была фабрика «Двина» в Витебске (1 тыс. рабочих). 

С ростом промышленности увеличивалась численность индустриального населения за счет миграции 

сельских жителей в города. Население Минска с 1863 по 1897 год увеличилось в 3 раза; Витебска – в 2,4; 

Бреста – в 2,9; Гомеля – в 2,6; Могилева – в 1,3 раза [1, с. 134 – 139]. 

Рост городов, городского населения, промышленных предприятий усугублял пожарную обстанов-

ку. Конец XIX и начало ХХ века ознаменовались катастрофическими пожарами в городах и селах Бела-

руси: «Зарево пожаров ширится. Обычная картина весеннего и летнего сезона – целое море огня. Беспо-

щадная стихия пожирает бедные деревушки и богатые села, местечки и посады, уничтожает в городах 

целые кварталы… Гибнет имущество, нажитое в течение долгих лет упорным трудом. Сотни тысяч, 

миллионы рублей исчезают бесследно, уносятся в пространство вместе с огнем и дымом! Тысячи лю-

дей остаются без крова, из обеспеченных превращаются в пролетариев, впадают в нищету и отчаяние. 

Невозможно перечислить все бедствия, подвести итог всем страданиям и лишениям погорельцев… 

Одной из главных причин является неосторожное обращение с огнем. Горький опыт прошлых лет в 

большинстве пропал даром. Мы горим ежегодно, но пожарное дело у нас до сих пор, за исключением 

городов, в самом плачевном состоянии. Даже большие деревни и местечки не имеют ни пожарных 

труб, ни пожарного обоза. Обязательные противопожарные постановления не исполняются, постройки 

скучены, к проведению противопожарных мероприятий население относится равнодушно, а иногда и 

враждебно». Так описывал характерную ситуацию «пожарного сезона» белорусский автор начала ХХ 

века В. Сладов [2, с. 26]. 

Газета «Витебские губернские ведомости» сообщала в номере за 27.06.1887 г.: «24 июня г. Ви-

тебск постигло ужасное несчастье. Во втором часу дня, при сильном ветре, во второй части города, за 

Могилевским базаром, около Сенной площади загорелись лавки купца Магарила, и пожар быстро пере-

шел на дом Левентовых, отсюда пламя перекинулось на соседние дома и Большую Могилевскую улицу, 

где огонь сразу охватил несколько кварталов домов и лавок. В довершение всего в 4 часа разразилась 

буря, превратившая все занятое пожаром пространство в море пламени, которое охватило новые районы 

домов и строений. На Замковой улице от дыма в пяти шагах нельзя было различить предмета. Сгорело 

всех вообще 125 лавок, 268 деревянных и 16 каменных домов, не считая надворных построек и флигелей. 

Из присутственных мест сгорели: Витебское уездное полицейское управление, 2-я полицейская часть и 

1-й округ акцизных сборов». 

Местная пожарная команда выбилась из сил, не успевая тушить загоревшиеся в нескольких местах 

здания, поэтому вице-губернатор, по совету полицмейстера, телеграфировал смоленскому губернатору о 

присылке оттуда пожарных труб и бочек. Генерал-губернатор Сосновский выслал в помощь Витебску  

экстренным поездом две пожарные трубы и 20 человек команды, которые прибыли только к 7 часам ве-

чера и помощи не оказали.   

Около 6 часов вечера началась гроза, сделалась мгла, и на туче отразилось зарево пожара. К сча-

стью, после бури выпал проливной дождь, продолжавшийся несколько часов, и только он спас Витебск 

от окончательной гибели. Дальнейшее распространение пожара прекратилось к 11 часам вечера. 
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К слову, именно в этот день, 24 июня (6 июля по новому стилю) 1887  года в Витебске в семье 

Хацкеля-Захара и Фейги-Иды Шагалов родился их первенец Мордух-Моисей, которого весь мир знает 

под именем Марка Шагала. «Мать рассказывала мне, – вспоминал художник, – что когда я появился на 

свет, город охватил огромный пожар, и чтобы нас с матерью спасти, кровать, в которой мы оба лежали, 

переносили с места на место…». Может быть, поэтому страшный пожар будет время от времени вспы-

хивать на картинах Шагала [3, с. 28 – 32]. 

Как видно, многочисленные пожары того времени нередко приобретали огромные масштабы и яв-

лялись повсеместным бедствием для жителей не только деревень и поселков, но и городов. Строения в 

населенных пунктах были в основном деревянными, крыши выстилались соломой и щепой. Дома распо-

лагались впритык друг к другу, и очень часто пожар всего за несколько часов опустошал значительную 

часть поселения. Погорельцы и их соседи не могли противостоять огненной стихии. 

Именно такую картину чуть больше века назад представляла озерная Браславщина. В ХIХ – нача-

ле ХХ века крупные пожары произошли в местечках Видзы, Друя, Опса, Иказань, Браслав. В последнем 

сильный пожар произошел в 1884 году, когда сгорела центральная часть местечка. Сразу же после этого 

был разработан новый план строительства Браслава, который учитывал существовавшие правила пожар-

ной безопасности. Однако, пока план долгое время ходил по различным канцеляриям, жители стали вос-

станавливать свои дома на прежних местах [4, с. 52]. 

В ночь с 29 на 30 июля 1912 года в Полоцке вспыхнул огромный пожар, охвативший 16 кварталов. 

Из-за невозможности победить огонь своими силами, были затребованы дополнительные силы из Витеб-

ска, Двинска и других мест. Огонь уничтожил треть города – сгорело 800 домов, костел, 6 синагог, боль-

ница, богадельня, аптека, полицейское управление и даже пожарное депо. Распространению пожара спо-

собствовало и то обстоятельство, что в Полоцке не было водопровода. Витебским и двинским пожарным 

пришлось потерять много времени и усилий, прежде чем их машины дали воду из реки Двины [5, с. 47]. 

Вместе с тем правительство, изыскивая источники финансирования штатной пожарной охраны, 

старалось возложить расходы на плечи населения. Всевозможные налоги и сборы, обременявшие насе-

ление, были этими источниками. 30 января 1895 года витебское городское правление принимает решение 

об установлении сбора со страховых обществ на устройство и содержание пожарных команд в размере 

10 % от чистой прибыли [6, л. 14].  

Важную роль в деле борьбы с огнем в истории Беларуси сыграли общества взаимного страхования 

от огня, которые вели свою историю в России  еще с XVIII века. Одним из первых на территории Витеб-

ской губернии было образовано в 1881 году Динабургское городское общество взаимного страхования от 

огня. Действуя на основе общественной взаимопомощи, такие организации, не руководствуясь корыст-

ными целями, стремились к понижению взносов, поэтому страхование имущества стало общедоступным. 

Имущество ими оценивалось ниже его действительной стоимости, поэтому его владельцы были заинте-

ресованы в принятии противопожарных мер. В то же время лица, страхующие свою собственность в раз-

личных коммерческих обществах, пользуясь его завышенной оценкой, нередко прибегали к поджогам. 

Деятельность акционерных страховых обществ также положительно влияла на развитие пожарно-

го дела. Преследуя коммерческие цели, правления обществ требовали осуществления детального анализа 

причин возникновения пожаров и причиняемого ими ущерба. Чтобы не выплачивать страховые суммы, 

общества должны были установить факт поджога, что требовало проведения проверок по каждому пожа-

ру застрахованного имущества и установления их истинных причин. Предусматривались льготы по пла-

тежам тем клиентам, которые реализовывали противопожарные мероприятия, такие как устройство огне-

стойких крыш, стационарных установок пожаротушения, пожарных водоемов, наличие заводских и фаб-

ричных пожарных команд и дружин, содержание охраны и т.п. 

Городские взаимные общества оплачивали доставку населением воды к месту пожара, субсидиро-

вали добровольные пожарные организации, выдавали ссуды на строительство пожарных депо, приобре-

тение ими оборудования, фуража для лошадей пожарного обоза. В некоторых городах за счет средств 

городских страховых обществ улучшали дороги и водные источники, выдавали горожанам ссуды на 

приобретение огнестойких материалов, содержались артели трубочистов и команды духовых оркестров. 

В сельской местности организация противопожарных мероприятий возлагалась на пожарных ста-

рост и назначаемых им в помощники особых пожарных надсмотрщиков из числа жителей села или де-

ревни в порядке очереди. Местный губернский комитет по делам земского хозяйства определял их права 

и обязанности. За 5 – 10-рублевое вознаграждение на пожарного старосту и его помощника возлагались: 

- забота об устройстве и содержании пожарных сараев;  

- наблюдение за исправным состоянием пожарных машин и инструментов;  

- надзор за исправным выполнением противопожарных мер населением;  

- организация и руководство тушением пожара. 
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Огромную помощь профессиональным пожарным командам в это время оказывали добровольные 

пожарные общества (ДПО). Имеющиеся архивные материалы позволяют сделать вывод, что процесс со-

здания ДПО в Беларуси начался в Витебске. 17 декабря 1872 года образовано Витебское ДПО, в том же 

году ДПО образовано в Динабурге, в 1876 году – в Велиже [7, л. 1 – 24].  

Вслед за губернскими и иными городами идея пожарного добровольчества стала распространяться 

и в сельской местности. Так, например, 27 апреля 1895 года на общем собрании жителей Браслава было 

принято решение о создании добровольной пожарной дружины (ДПД). В дружину записались 32 челове-

ка, которые составили 3 группы: лазальщиков, качальщиков и спасателей. Финансирование организации 

осуществляла местная еврейская община, так как евреи составляли подавляющее большинство местечка. 

На закупку инвентаря и другие расходы, связанные с приобретением необходимого инструмента для 

ДПД, община выделила 500 руб. В 1986 году пожарный арсенал Браслава состоял из двух насосов, трех 

пожарных бочек со станками на колесном ходу и одной бочки без станка и хода. Туда же входил и штуч-

ный инвентарь, в списке которого значились багры, топоры, ведра, каски. Для более эффективной работы 

дружины летом 1896 года была сооружена пожарная вышка размерами 35 саженей, строительство кото-

рой обошлось в 150 руб. [4, с. 53].  

Наряду с добровольными пожарными обществами существовали и другие общественные структу-

ры, ставившие своей целью организацию мер по предупреждению и тушению пожаров, оказание всяче-

ской помощи пожарным. В начале ХХ века в белорусских городах стали учреждаться народные обще-

ства противопожарной борьбы, уставы которых разрабатывались на основании статьи 35 Временных 

правил об обществах и союзах, утвержденных императором 4 марта 1906 года. Общества ставили своей 

целью способствовать повсеместному предупреждению и сокращению пожаров и ослаблению наноси-

мых ими убытков народу. Они оказывали материальную поддержку выдачей беспроцентных, заимооб-

разных и безвозвратных пособий различным пожарным организациям, способствовали созданию новых 

пожарных организаций, выдавали пособия членам общества на приобретение пожарных машин и ин-

струментов, на огнестойкое строительство, противопожарное водоснабжение и т.п. Оказывалась помощь 

членам пожарных организаций, пострадавшим при тушении пожаров, устраивались выставки, музеи, 

съезды, конференции, конкурсы по пожарному делу, издавались труды.  

Таким образом, увеличение промышленных предприятий в городах Витебщины в конце ХIХ века, 

рост числа жителей, с одной стороны, способствовали их социально-экономическому развитию, с другой 

стороны, повышали их пожарную опасность, что нередко приводило к катастрофическим пожарам. Та-

кое положение вынуждало правительство, губернские и городские власти к принятию мер по обеспече-

нию пожарной безопасности городов и сел Витебской губернии.  

Основные направления организации государственных мер борьбы с огнем в это время:  

- введение нормативными документами профилактических мер по предупреждению пожаров; 

- развитие противопожарного страхования; 

- совершенствование профессиональных пожарных подразделений; 

- организация в городах и селах добровольных пожарных обществ и дружин.  

В комплексе эти меры позволили стабилизировать пожарную ситуацию в населенных пунктах Ви-

тебщины, повысить их противопожарную защиту. 
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