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Пожары были обычным явлением для средневековых русских городов, в которых боль-
шинство строений были деревянными. В данном докладе на основе законодательных актов
рассмотрены конкретные меры, средства, государственные и общественные структуры,
создаваемые для борьбы с пожарами, и практика ее организации в России XVII в. Изуче-
ние этих вопросов позволяет понять характер взаимоотношений государственной власти
и учреждений городского самоуправления в одной из важнейших сфер социальной жиз-
ни русского города. О значении борьбы с пожарами на Руси может свидетельствовать тот
факт, что только в Полном собрании законов Российской империи (далее - ПСЗРИ) с 1649
по 1801 гг. по подсчетам автора зафиксировано более 145 законодательных актов, прямо
или косвенно касающихся противопожарной безопасности и ликвидации последствий по-
жаров.

Борьба с пожарами в русском городе XVII в. уже затрагивалась в ряде работ. Однако
в них этот сюжет характеризовался в свете смежной тематики, в том числе: изучения ор-
ганизации полицейской службы в Москве [4, с. I-II]; административного деления столицы
[1, с. 117]; правового положения населения [3, с. 208, 225]; казенных служб, налагаемых на
посадских тяглецов [2, с. 172]. Специально организация и исполнение противопожарного
законодательства в городах XVII в. до сих пор не рассматривалась.

К началу XVII в. в России действует смертная казнь за поджоги согласно Судебнику
1550 г. [6, с. 83]. В противопожарной охране Москвы участвуют подчиненные Земскому
приказу ярыжные, отвечавшие в том числе за тушение пожаров (содержались за счет
черных слобод, которые также обеспечивали строительство караульных изб и решеток,
давали деньги на инвентарь ярыжных (например, водоналивные трубы) [1 ,с. 128-129]) и
сами жители, которым было запрещено топить бани и печи в жаркие дни [6, с. 31].

Соборное Уложение расширяет (по сравнению с Судебником 1550 г.) состав «пожар-
ных» статей. Вводится ответственность за угрозу устроить пожар и процедура проверки
реальности таких угроз (гл. X, ст. 202). Сохраняется смертная казнь за поджог (гл. X, ст. 228);
владельцу двора разрешается править его стоимость на съемщике, устроившем пожар, ес-
ли он письменно обязывался «беречься от огня» (гл. X, ст. 227), но запрещается править
убытки на том, на чьем дворе пожар начался случайно (гл. X, ст. 226). Устанавливается
порядок возвращения владельцу потерянных во время пожара вещей (гл. XXI, ст. 91) [5,
т. I. №1].

Наказ московским объезжим 1667 г. описывает систему противопожарной охраны Моск-
вы, объединяя ранее разрозненные меры в одном документе. Весь город был разделен на
участки (границы их не были устойчивы, а во главе каждого стоял объезжий голова (и
приданный ему дьяк с подьячими), назначавшийся из дворян [1, с. 117]. На них были
возложены организация и контроль за соблюдением противопожарных норм (в рамках
полицейских функций) и исполнение санкций. У них в подчинении состояли выборные
десятские и сторожи (выбирались на весну-осень; сторожи расписывались объезжими по
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улицам [5, т. I. № 407]), а также стрельцы (постоянно находятся в объезде) и решеточ-
ные приказчики. Стрельцы и приказчики были обязаны также наблюдать за выборными
сторожами; самих стрельцов контролировали объезжий и дьяк.

Посадское население непосредственно привлекалось к тушению и поддержанию про-
тивопожарной безопасности (в том числе, в каждом дворе необходимо было иметь ин-
струменты для пожаротушения - топоры, багры, ведра, а в торговых рядах содержать
большие кади с водой). Специальным ежегодным указом царя на период весна-осень за-
прещалась (за редким исключением) топка печей в домах и банях. Вводились и наказания
за несоблюдение предписанных норм: батоги или кратковременное заключение в тюрьму
для тяглого населения и донесение царю для служилого. Наказ московским объезжим ис-
ключал из их юрисдикции дворы священников и церковников: у них был свой объезжий
голова, назначавшийся патриархом [5, т. I. № 407].

Требования были повторены в указе стольникам и стряпчим (1670 г.) и в новом на-
казе объезжим (1675 г.). Впрочем, не дословно: наказ 1675 г. оставлял вне юрисдикции
объезжих только попов и дьяконов и акцентировал внимание (как и указ стольникам
и стряпчим) на соблюдении противопожарных норм людьми, служилыми по отечеству
[5, т. I. № 467,600].

Сохранившиеся воеводские наказы конца XVII-начала XVIII вв. вводят в некоторых
городах систему противопожарной безопасности, схожую с отраженной в Наказе москов-
ским объезжим 1667 г. Oбъезжие головы были в Чернигове [5, т. III. № 1540], Казани
[5, т. III. № 1579], Ярославле [5, т. III. № 1650], Новгороде Великом [5, т. III. № 1738],
Астрахани [5, т. IV. № 1792]; в Верхотурье соблюдение норм контролировали десятские
[5, т. III. № 1595].

В петровское время в связи с созданием учреждений полиции борьба с пожарами, ко-
торые по-прежнему оставались настоящим бедствием для городского населения, обретает
больший масштаб и новые законодательные основы. Однако их рассмотрение выходит за
обозначенные хронологические рамки и требует специального изучения.

Несмотря на консервативность допетровского противопожарного законодательства, оно
двигалось в сторону активного противодействия пожарам в городах. Но способы органи-
зации этого противодействия были традиционны для Русского государства: в совместном
деле земской и приказной систем управления оно играло роль администратора, в то вре-
мя как исполнение норм во многом возлагалось на посадскую общину, что было для нее
обязательной повинностью и дополнительным бременем.
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