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Фролова Л.А., 
 ведущий методист Центра  

противопожарной пропаганды  

и общественных связей г. Псков 

 

Опочецкое вольное пожарное общество 

 

Опочецкое вольное пожарное Общество, являвшееся основной силой в деле 

пожаротушения не только в городе, но и в ближайших населённых пунктах уезда, 

было создано по инициативе нотариуса Льва Игнатьевича Игнатовича и 

передовых лиц города – Алексея Константиновича Подчекаева, Александра 

Васильевича Селюгина, Владимира Ильича и Александра Ильича Селюгиных, 

Александра Сергеевича Севостьянова, при деятельном участии уездного 

исправника Владислава Францевича Глушанина и городского головы Никифора 

Ивановича Куколькина. 

В ноябре 1873 года инициативная группа провела подписку всех желающих 

образовать пожарное Общество, а Л.И. Игнатович и А.К. Подчекаев разработали 

проект Устава, который был представлен уездным исправником через псковского 

губернатора министру внутренних дел. 8 февраля 1874 года Устав был утверждён, 

15 февраля получено предписание псковского губернатора об открытии. 27 

февраля все желающие участвовать в образовании Общества (в числе 36 человек), 

собрались в зале съезда мировых судей и избрали первый состав Совета 

управления. 6 марта 1874 года прошло первое заседание Совета, на котором 

решался вопрос об изыскании средств. Каждому из членов выдали листы для 

сбора пожертвований, взносов от лиц, желающих быть членами-жертвователями, 

направили ходатайства в Опочецкую городскую Думу, Псковское губернское 

земское Собрание, русское страховое общество. На общем собрании, прошедшем 

25 июля, датой официального открытия действий объявили 28 июля 1874 года. 

«Псковские губернские ведомости» в тот год сообщили: «В Опочке 28 июля после 

Божественной литургии и молебствия с водоосвящением открыло свои действия 

Опочецкое пожарное общество, состоящее из 80 членов-охотников, снабжённых 

необходимыми инструментами и форменной одеждой». Через год ряды 

добровольцев заметно увеличились – на 44 человека. В начале следующего 

столетия насчитывалось уже 160 человек. 

День 28 июля стал впоследствии годовым праздником Общества. 

В первые годы своего существования добровольцы высылали помощь в 

случае пожара в деревни Усохино, Сущёво, Гусаково. Через несколько лет радиус 

выездов на пожар увеличился до 5 верст. Обслуживали следующие населённые 

пункты: город Опочка, сёла – Петровская мыза, Гребени, Павлихино, Пятницкое, 

Барсаново, Свекольниково, Бисерево, Клемешино, Ястребово, Сенютино, 

Звягино, Рублёвка, Пачесено, Пухлы, Усохино, Голощапы, Маслово, Кишкино, 

Алтово, Пурышево, Серово, Нефедкино, Погорельцево, Сущёво, Галуха, 

Брюшково, Малое Рогаткино, Ляпуново, Батьково-Лютьково. 

Работало Общество на основе утверждённого 8 февраля 1874 года 

министром внутренних дел Устава. Во главе находился Совет Управления, на 

который возлагалось ведение всех дел Общества, в него входили председатель, и 
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шесть членов. Первым председателем Совета Управления был городской голова 

Н.И. Куколькин. В 80-ые годы упоминается Алексей Андриянович Семендяев, в 

90-е – Василий Яковлевич Костин, на рубеже веков – А.Я. Никольский, с 1904 по 

1917 год – Иван Фёдорович Кудрявцев. 

Те члены общества, которые непосредственно занимались 

пожаротушением, именовались «действительные члены» или «охотники». Их 

количество не определялось уставом. Они делились на команды, которые, в свою 

очередь, делились на колонны и назывались следующим образом: лазильщики 

(для спасения людей и имущества и ломки строений), трубники (для действия 

пожарными трубами), качальщики (для качания воды), охранители (для охраны 

спасённого имущества). 

Каждому члену отряда охранителя присваивался знак с номером и 

надписью «Отряд охранителей», который надевался на левую сторону груди, и 

выдавалась белая повязка с красной буквой «О», надеваемая на левую руку. 

Отряд охранителей по роду исполняемых на пожаре обязанностей делился на два 

отделения, которые отличались ношением внешних знаков. Первое отделение 

имело нагрудные знаки на белой подкладке, второе – на красной. При исполнении 

обязанностей всякий охранитель должен был «обращаться с публикой самым 

спокойным и вежливым образом, не употребляя насилия». 

У каждой колонны был свой вожатый. Кроме того, имелось два 

брандмейстера, командиры пожарных труб, цейхмейстер, сигналист, врач. 

Все действительные члены состояли под ведением особого начальника над 

охотниками. На пожаре он являлся распорядителем. Из сообщения «Псковских 

губернских ведомостей» за 1875 год первым начальником охотников был избран 

уездный исправник Глушанин Владислав Францевич (27 февраля – 4 августа 1874 

года), брандмейстером – Лев Игнатьевич Игнатович, который 4 августа заступил в 

должность начальника и исполнял её до 1888 года (т.е. года своей кончины). В 

обзоре работы Общества за 50 лет в числе первых начальников упоминаются 

Глушанин Владислав Францевич (1874-1875 гг.) и Травин Николай Петрович 

(1875-1877 гг.). 

Наиболее деятельным начальником, болевшим всей душой за каждое 

направление в работе добровольцев, являлся Лев Игнатьевич Игнатович. Его 

трудами и заботами рос авторитет и профессионализм охотников. После его 

кончины на должность начальника охотников заступил младший брандмейстер 

Константин Иванович Ахмылов (1888-1890 гг.). Потом на эту должность 

избирались: Иван Иванович Семендяев (1890-1899 гг.), Константин Фёдорович 

Андерсон (1899-1904 гг.), Александр Иванович Кудрявцев (1904-1909 гг.), 

Григорий Иванович Байков (1909-1924 гг.). 

Жизнь членов-охотников страховали во Всероссийском Обществе «Голубой 

Крест», действительным членом которого Опочецкое ВПО являлось. 

Кроме действительных членов в состав Общества входили члены-

жертвователи, которые оказывали финансовую поддержку. Источником доходов 

также были – членские взносы, банковские проценты на капитал Общества, 

суммы, поступавшие от проведений лотерей-аллегри, от спектаклей, концертов, 

маскарадов и прочих увеселений, проводимых в городе. Общество получало 

пособие от города, страховых обществ, от Псковского губернского земства. Также 
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добровольцы подрабатывали, подвозя воду обывателям на лошадях Общества. 

Содержание лошадей, пожарного сарая, отопление, освещение оплачивал город. 

Расходовали деньги на покупку пожарных инструментов и их ремонт, 

обмундирование, платили членские взносы в Императорское Российское 

Пожарное Общество, членом которого состояли, выделяли деньги на проведение 

годового праздника (обычно проходил на городском валу); оплачивали похороны 

своих охотников, выдавали жалование механику, музыканту Шнейдеру (был свой 

оркестр), сигналисту, сторожам. Для доставления быстрой и своевременной 

помощи к прекращению начавшегося пожара, Совет Управления установил 

выдачу особых наградных тем извозчикам, которые первыми доставляли на место 

пожара пожарную трубу и бочку с водой. Существенную помощь по поставке 

лошадей Обществу оказывал содержатель почтовой станции М.И. Лисовский. 

Каждую ночь он отправлял двух лошадей с людьми при них. В случае пожара 

высылал дополнительно необходимое число лошадей. 

С 1895 года почётным членом Общества был отец Иоанн Кронштадтского 

собора протоиерей Псковский. 

Из отчёта за 1899 год следует, что на вооружении у пожарного Общества 

числились: две пожарные машины на 4-х колёсном ходу, две – на двухколёсном 

ходу, одна катушка с рукавами на 2-х колёсном ходу, 10 гидропультов, два 

огнегасителя, багоровый ход, лестницы, щиты, кошки, спускательный мешок, 

парусиновые вёдра, фонари, факела и прочие инструменты. 

В 1899 году по случаю оказания помощи Святогорским пожарным в 

обеспечении безопасности от пожаров во время торжеств, посвящённых 100-

летию со дня рождения А.С. Пушкина, Опочецкое пожарное Общество получило 

насосы от Урлауб, маски; из торгового дома Матвеева – 80 аршин рукавов 

выкидных и один приёмный. (За отличное несение службы во время праздника 

Псковский губернатор выразил благодарность всем 30 командированным 

добровольцам и их начальнику К.Ф. Андерсону). В 1901 году добровольцы 

сделали заявку на приобретение паровой машины. 

Наиболее памятными и печальными по своим последствиям для жителей 

Опочки и гасителей стали опустошительные пожары: 1892 года 8 сентября, 1896 

года 8 и 20 июля, 2 сентября, 1908 года 10 июля, 1914 года 29 июня, 1917 года 20 

октября. 

С целью уменьшения бедствий, происходящих от пожаров, и имея в виду, 

что успех в решении этой задачи возможен только при участии всех 

правительственных и общественных учреждений, в Петербурге весной 1892 года 

открылась работа I съезда пожарных деятелей России. Опочецкое вольное 

пожарное Общество делегировало на него председателя Совета Управления 

Василия Яковлевича Костина. 25 июля того же года начальник охотников И.И. 

Семендяев и знаменосец К.Г. Тархов со знаменем присутствовали на Первой 

Всероссийской пожарной выставке. 

В 1906 году Российский съезд пожарных проходил в Пскове. От 

Опочецкого ВПО участником съезда был начальник охотников А.И. Кудрявцев. 

В 1910 году 26-28 июня съезд прошёл в Риге, делегатами были: начальник 

Общества Г.И. Байков, брандмейстер С.И. Ипполитов, цейхмейстер В.А. 

Янушкевич и член Совета К.И. Кудрявцев. 
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В 1912 году впервые в России прошёл Международный пожарный конгресс 

ассоциации пожарных организаций западноевропейских стран. Представителями 

от Опочки, как указано в сборнике трудов Конгресса, были: начальник охотников 

Григорий Иванович Байков, младший брандмейстер Степан Лаврентьевич 

Ипполитов, член ВПО Константин Иванович Кудрявцев (в «Обзоре» работы ВПО 

за 50 лет упоминаются другие лица: начальник охотников Г.И. Байков, 

цейхмейстер В.В. Хвощинский, знаменщик  И.С. Лосев и член Общества К.И. 

Павлов). 

В 1913 году 24 августа Российский съезд пожарных прошёл в Киеве, от 

Опочецкого ВПО туда выехали начальник охотников Г.И. Байков и член 

Общества М.О. Павлов. 

В 1919 году 28 апреля-3 мая на съезде в Москве присутствовал начальник 

Григорий Иванович Байков. 

Отличившихся в деле пожаротушения членов Общества поощряли. 

Например, за 35 лет деятельности Общества (в 1909 году) многие члены были 

удостоены высочайших наград и разных знаков отличия. Так двое получили 

звание почётных граждан, один – орден Святой Анны, около 50 человек – 

различные серебряные и золотые медали «За усердие» и значки Императорского 

Российского Пожарного Общества. 

*    *    * 

Революционный 1917 год расширил круг обязанностей пожарных 

добровольцев. В дни февральской революции на Опочецкое пожарное Общество 

была возложена работа по охране города. Пожарные днём и ночью по очереди 

несли дежурство на улицах, не смотря на сильные морозы. 

Начальник охотников Г.И. Байков принял на себя исполнение должности 

начальника милиции и пробыл в этой должности четыре месяца. 

Сохранились имена председателей Совета Общества: Шпынёв Семён 

Иванович (1917-1919 гг.), Шпынев Фёдор Иванович (1919-1921 гг.), Голубев 

Василий Иванович (1921-1922 гг.), Королёв Павел Андреевич (1922-1924 гг.). 

К концу отчётного 1924 года Общество имело в своих рядах 134 члена: 118 

мужчин и 16 женщин. По партийности распределились следующим образом: 

членов РКПб – 4 человека, кандидатов в члены РКПб – 3, членов РЛКСМ – 17, 

беспартийных – 110 человек. 

По сведениям 1927 года в Опочке имелось 7 пожарных работников по 

найму и 174 добровольца. 

15 сентября 1935 года согласно приказу НКВД СССР Опочецкое пожарное 

Общество было ликвидировано, имущество передано городской пожарной 

команде. В мае 1940 года вышло постановление СНК СССР, затем последовал 

приказ НКВД СССР об организации добровольного пожарного Общества. В 

декабре Общество было восстановлено. С 1 января 1941 года на должность 

председателя был избран Александров Михаил Семёнович, его заместителем – 

А.М. Тимофеев, казначеем – Д.С. Кудрявцев. 
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