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Екатерина II (1729–1796 гг.) – правила российской Империей с 1762 по 1796 г. Как 
отмечают большинство историков, эта женщина является одной из самых просвещенных, 
созидательных и творческих правительниц Российской Империи. Умная, властная  
и тщеславная, она умело подбирала сотрудников и знала, как расположить их к себе и добиться 
от них максимальной отдачи на благо Государства. 

Екатерина II происходила из небольшого немецкого княжеского рода, 
расположенного на севере Германии. При рождении была названа – Софья Августа 
Фредерика Анхальт-Цербстская. Воспитывалась она в строгости, получила хорошее 
домашнее образование. 

В 1744 г. Екатерина была  приглашена Елизаветой Ӏ (Петровной) в Россию и  приняла 
православие. После крещения она получила имя Екатерины Алексеевны. Через год в 1745 г. 
была выдана замуж за великого князя Петра Федоровича (Петра Ульриха), будущего 
Императора Петра III.  

В этот период она изучала историю, юриспруденцию, сочинения французских 
просветителей, довольно быстро освоила русский язык. 

У Екатерины II в браке родился сын, 
будущий Император Павел I. 

С мужем, а потом и с сыном у Екатерины 
отношения не сложились и, по примеру 
Елизаветы Петровны, она 28 июня 1762 г., 
опираясь на гвардейские полки, совершила 
переворот и стала самодержавной Императрицей. 

Вступив на престол, Екатерина II 
осуществила реформу Сената (1763 г.), сделав 
его более эффективным; провела 
секуляризацию (отторжение) церковных земель 
(1764 г.); ликвидировала гетманство  
на Украине, поскольку это облегчало 
управление Империей, пригласила в Россию 
немецких колонистов с целью освоения 
Поволжья и Причерноморья [1, 2]. 

В 1775 г. был издан манифест, 
разрешающий открывать любые промышленные 
предприятия. В том же году было введено новое 
административное – территориальное деление 
страны, сохранившееся до 1917 г. 

 

    Худ. Белюкин Дмитрий Анатольевич.  
   Императрица Екатерина II Алексеевна 

 

В 1780-х гг. была проведена реформа образования: образована сеть городских 
школьных учреждений, основанных на классно-урочной системе. 

В целом реформы Екатерины II явились прямым продолжением преобразований 
Петра I. 

В свое долгое царствование она уделяла много времени пожарному благоустройству 
России. Уже вскоре после вступления на престол в 1762 г. Сенату последовало Указание 
подавать сведения о пожарах в «Кабинет Ее Величества», где указывать, что сгорело и каков 
ущерб от пожара. После получения таких сообщений принимались меры по недопущению 
подобных пожаров и активной борьбе с ними. 

В столичных и крупных городах при полиции в 1762 г. были созданы отряды ночной 
стражи, патрули и караулы. На улицах были установлены специальные будки для ночных 
дежурств, при которых хранился набор пожарного инвентаря. Специальные конные объезды 
города из драгун отлавливали поджигателей и воров.  

По отношению к поджигателям меры были суровы – смертная казнь.  
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Для выявления лиц, готовящих или совершивших поджоги, привлекались и служители 

церкви. Они агитировали прихожан сообщать об этом властям. Для таких людей, которые 

угрожали поджогом, предусматривалось наказание  «чинить жестокое наказание кнутом». 

Такое же наказание грозило и свидетелям, которые не сообщали об этом властям [3, 4]. 

Воинские подразделения были освобождены только от патрулирования и караулов,  

но по-прежнему обязывались участвовать в тушении возникающих пожаров. Екатерина II 

лично определила районы выхода войск на пожары в Санкт-Петербурге. При сильном 

пожаре было предписано прибывать и двум соседним полкам для тушения пожара. 

Руководил тушением пожаров представитель из полиции. Этот порядок просуществовал 

довольно долго и всегда соблюдался при последующих Государях Российских. 

После пожара, возникшего в мае 1763 г., при котором был уничтожен Гостиный двор  

на Васильевском острове и смежные с ним здания, последовал Сенатский Указ о постройке 

зданий, подтвердивший к неуклонному исполнению все те же, ранее предписанные 

правительством Анны Иоанновны, правила пожарной безопасности в жилищном хозяйстве: 

оставлять разрывы между зданиями в пять сажен; на обеих торцовых сторонах зданий делать 

брандмауэры; крыши домов делать без переломов и т.д. 12 июня 1763 г. был издан Указ 

Екатерины II о постройке каменных административных зданий. 

Екатерина приняла важное решение и окончательно укомплектовала полицейские 

пожарные части постоянным составом. В крупных городах с 1763 г. при полиции были 

учреждены «пожарные конторы», и введен «штат чинов при пожарных инструментах»  

с брандмайором во главе, а в Харькове – во главе с атаманом.  

В 1764 г. Екатериной II были произведены назначения на должности брандмайоров.  

В Санкт-Петербурге – капитан Исай Яковлевич Лефебер, а в Москве – секунд-майор Егор 

Васильевич Григоров. 

Служащие пожарных контор, пожарные трубы, лошади и повозки размещались  

в специальных отапливаемых помещениях на полицейских съезжих дворах. 

Императрица сумела заинтересовать обывателей в быстром прибытии к месту пожара. 

Согласно Указу Императрицы от 7 октября 1765 г., кто первый на пожар прибудет, тому 

давать вознаграждение. 

В 1765 г. по докладу генерал-полицмейстера были утверждены правила возведения 

брандмауэров. Кроме того, с этого периода всем русским и иностранным купцам 

дозволялось открывать «особые» магазины во всех кварталах столицы. Цель этого 

«дозволения» была та, чтобы «предупредить огромные убытки, которые может причинить 

торговле другой пожар, если все лавки будут находиться в одном месте» [3–5]. 

С 1765 г. начал действовать новый «Регламент об управлении адмиралтейством  

и флотом», в котором было указано о «бодрствовании» пожарных служителей и чтоб всегда 

были готовы средства тушения. 

После громадного лесного пожара в лето 1766 г. на Выборгской стороне вновь последовал 

сенатский Указ, запрещающий разведение огня в лесах. Для ослушников предполагалось 

суровое наказание в виде лишения чина, а для «подлых» людей наказание кнутом. 

В «Санкт-Петербургских ведомостях» от 27 мая 1771 г. приводится описание 

пожаров, происшедших между Обводным каналом и Фонтанкой, а также на Васильевском 

острове и Петроградской стороне. Эти пожары послужили поводом к изданию Указов, 

которые требовали устранения причин мешающих тушению пожаров и пересмотра вопросов 

обеспечения пожарной безопасности в жилищном хозяйстве Санкт-Петербурга.  

Екатерина II часто присутствовала на крупных пожарах в городе и не могла  

не обратить внимания на «ничего не делавшую публику» и часто мешавшую действиям 

пожарных. В результате 25 мая 1771 г. издается именной Указ, запрещающий собираться  

на месте пожара любопытным, кроме участников  тушения.  

Командам же, которые должны были выезжать на пожары, были объявлены 

«обещания наград за быстрый сбор и явку на пожар первою». 



Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. № 4 (61)–2023 

56 
Социология. Политология. История 

Вторым Указом было разрешено по Большому проспекту и на набережной Малой Невы 
«дома строить каменные, не сплошные». Дом должен быть не меньше по улице шести саженей 
длиною и высотою четырех саженей, а от ворот делать каменные заборы, не ниже трех аршин. 

В других местах Васильевского острова предложено было также строить вместо 
деревянных невысокие, но «каменные дома, вышиною от земли три сажени, во сколько 
жильев хотят, на погребах или жилых покоях, по улице не меньше шести же сажен». 
Крыши должны быть покрыты железом или черепицею. При  сплошных домах следовало 
возводить брандмауэры. 

В 1771 г. в городе организуется торговля французскими «огнегасительными 
снарядами». 4 ноября в «Санкт-Петербургских ведомостях» помещено следующее 
объявление: «У Гоммера – французского хлебника, живущего в Шляхтетском кадетском 
корпусе, продаются изрядные огнезаливные трубы». 

В 1774 г. возобновили действия правила предупреждения пожаров в лесах. Старосты  
в сельской местности обязаны были следить, чтобы пастухи, начиная со вскрытия рек  
и до осени (сентябрь или октябрь, в зависимости от географического положения губернии,  
а также условий тамошней погоды), не раскладывали в лесу костров, а там, где разрешалось 
разводить огонь, уходя, затаптывали и гасили. Провинившихся штрафовали. Для тех, кто 
«отважится раскладывать огонь, а если от него тем паче сделается пожар, то подлых ловить, 
приводить в канцелярию». 

Облик Кронштадта формировался еще при Петре I, как огнестойкого города,  
в котором нашли свое отражение все этапы развития российской архитектуры. Но и в этом 
городе при тогдашнем быте трудно было избежать пожаров. В 1721 г. по почину Екатерины II 
на остров был доставлен большой ручной пожарный насос, вмещающий в коробе 55 л воды, 
для «внезапных пожарных случаев» [4, 5]. 

В 1781 г. выходит «Устав купеческого водоходства». Он запрещал матросам 
передвигаться по кораблю и спускаться в трюм с огнем без разрешения командира корабля 
или штурмана. Курить разрешалось, наклонившись к воде на верхней палубе. С нарушителей 
этих правил вычиталось жалованье за три дня. 

8 февраля 1781 г. издаётся «Указ Ея Императорского Величества», устанавливающий 
пожарные требования для г. Екатеринбурга, который состоял из 13 частей. Он охватывал 
порядок сбора местных обывателей на пожар и его тушение, а также требования к кладке печей.  

Именным Указом от 8 апреля 1782 г. «Об Уставе благочиния или полицейском» 
пожарная охрана усиливается, изменяется её структура. При всех полицейских частях 
предписано было иметь по одному брандмейстеру «по образу прибалтийских городов».  

В 1785 г. был принят закон о городском самоуправлении («Городовое положение»). 
Согласно этому положению, граждане «доброго сословия» на своем собрании избирали 
сроком на три года городскую думу. В ведении городской думы была и пожарная охрана города.  

В уездных городах имелся еще и городской магистрат, избиравшийся купцами  
и мещанами. В состав магистрата входили два бургомистра и три ратмана. Это было 
основное судебное учреждение города, которое вершило дела и о пожарах.  

Главным же должностным лицом в провинциальных городах являлся городничий, который 
назначался из дворян – обычно из числа ответственных чиновников и офицеров воинских 
подразделений. Городничий подчинялся губернскому правлению и полицейской канцелярии  
и исполнял их указания. Именно городничий отвечал и за противопожарную охрану города.  

В 1786 г. Екатериной были утверждены новые штаты по городским частям и кварталам 
Санкт-Петербурга. Пожарные команды были укомплектованы пожарной техникой  
и инструментом. Аналогичные команды создавались и в Москве. 

Организация таких команд, которые были созданы в Санкт-Петербурге и Москве, 
была непосильна еще другим крупным городам, даже таким как Киев. Однако по инициативе 
генерал-губернатора Малороссийской губернии графа Румянцева-Задунайского на деньги, 
собранные от ремесленных цехов Киева, в ноябре 1784 г. были приобретены три заливные 
трубы, 39 бочек и 47 багров. Так как наиболее заселенной частью города был Подол, то все 
противопожарные инструменты хранились там. За их сохранностью наблюдал человек, 
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выбранный обывателями. В его обязанности входило своевременно являться по пожарной 
тревоге к сараю с заливными трубам и организовать их подвоз к месту пожара. С этой целью 
ему разрешалось использовать первых попавшихся лошадей. Обязанности между лицами, 
тушившими пожар, распределялись в зависимости от их профессии: «…плотникам, 
кузнецам, мясникам и им подобным мастеровым – топоры, крючья или вилы, а прочим: 
портным, сапожникам, пекарям и прочего состояния приличного к подношению ведра...». 

После нескольких пожаров в Киеве, на которые пожарные инструменты с Подола 
доставлять не успевали, были приобретены еще три заливные трубы: две для Печорского 
форштадта и одна для тушения пожаров в Старо-Киевской части города. Шести ручных насосов, 
которые приходили в неисправность, не хватало для такого города. Несколько раз ставился 
вопрос об учреждении должности брандмейстера для ремонта заливных труб, а главное «как 
огнегасительного мастера», но городские власти не поддержали предложение киевлян [3–5]. 

Екатерина II Манифестом от 28 июня 1786 г. учредила государственный Заемный 
банк, положила началу страхования, в том числе и от огня [6]. 

В 1787 г. вышли «Временные правила о мерах предосторожности пожаров в селениях». 
Они содержали все требования ранее принятых документов, а также ряд новых. Этими 
правилами домовладельцы обязывались проводить обходы в своих домах и напоминать 
проживающим о мерах, принимаемых для предосторожности в обращении с огнем. При 
пожарах хозяева близлежащих домов обязаны были высылать на крышу людей, в задачу 
которых входило гашение летящих искр. Эти «временные» правила вывешивались для 
всеобщего обозрения в людных местах. 

В 1792 г. для перевозки пожарных инструментов от казны заводятся лошади, которые 
передаются в ведомство Управы Благочиния. Кучеров к этим лошадям было приказано 
набирать «из людей праздношатающихся». В Именном Указе Санкт-Петербургскому 
губернатору генерал-поручику Коновницину было предписано: 

«По дороговизне цен, просимых подрядчиком за содержание лошадей и погонщиков при 
пожарных инструментах в здешней столице Нашей, повелеваем: первое, купить и содержать 
оных лошадей и все к тому принадлежащее, от казны под ведомством Управы Благочиния  
по положению, при сем прилагаемому; второе, комплект погонщиков ныне и впредь пополнять 
из людей праздношатающихся; третье, для них на провиант и крупу, а для лошадей на фураж 
принимать деньги из здешней Казенной Палаты на таком основании, которыя в ту Палату  
и будут ассигнованы от Экспедиции о Государственных доходах; четверное, на единовременное 
употребление ныне 10 815 руб. 59 коп. на ремонт на жалование на наем конюшен 7 710 руб. 
 и 1/4 коп. впредь ежегодно получать деньги из городовой суммы здешней столицы Нашей. 
Пятое, постройку на погонщиков одежды, покупку лошадей и на их сбруи, имеете произвести 
вообще с Обер-Полицмейстером здешний столицы Нашей, поскольку сие хозяйственное 
заведение особенно относятся к его попечению. Шестое, на платеж подрядчику, 
подполковнику Шулепову, со дня окончания его контракта по то время, как Управа Благочиния 
снимет с него его обязанность, и в состоянии будет своими лошадьми и погонщиками 
действовать при пожарных случаях, сделав с ними расчет по тем ценам, какия состоялись  
за ним по торгам в здешней Казенной Палате и в докладе Нам от Сената Нашего 
представлены были, принять деньги по уведомлению Нашему о том Управляющего 
Государственными доходами из Казначейства Нашего, для остаточных сумм учрежденного; 
 а о всем вышеописанном кому следует даны от Нас надлежащия повеления».  

Этим Указом пожарные команды от военных подрядчиков передаются в ведение 
Управы Благочиния.  

Однако и полицейская пожарная охрана города испытывала недостаточное 
обеспечение огнегасительными инструментами, и её штат  наполнялся случайными людьми, 
о знаниях и способностях которых судили обер-полицмейстеры, редко компетентные  
в пожарном деле. Поэтому были случаи, когда в брандмейстеры попадали лица без всякого 
призвания и опыта в пожарном деле.  

В конце царствования Екатерины II, в 1796 г., Устав пехотной службы дополняется 
инструкцией по пожарному делу. Этой инструкцией и завершается перечень нормативно-
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правовых актов по вопросам пожарной безопасности и борьбы с огнем в эпоху правления 
Екатерины II, среди которых особенно заметными стали штатные чины при пожарных 
инструментах (1763 г.) и манифест (1786 г.), положивший начало страхованию от огня [5, 6]. 

Таким образом, Екатерина II являлась по праву защитницей Отечества от пожаров. 
Именно она впервые ввела должности брандмайоров в столицах [7].  

Она осуществила переход от пожарных из населения к полицейским пожарным 
формированиям с постоянным составом, продолжила огнестойкое строительство в городах 
России, таким образом продолжив дело Петра I. 

Екатерина II умерла 5 ноября 1796 г. от кровоизлияния в мозг, оставив о себе 
благодарную память потомков. 
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