
Пожарная Охрана 
СССР в годы ВОВ.



Война – это 1725 
разрушенных и 
сожжённых городов, 
и поселков, свыше 70 
тысяч сел и деревень 
в нашей стране. 
Война это 32 тысячи 
взорванных заводов и 
фабрик 65 
километров 
железнодорожных 
путей.





В системе военизированной охраны (ВОХР) железнодорожного транспорта 
имелись пожарные подразделения, на вооружении которых находились 
пожарные автомобили и поезда. Немногочисленные пожарные части были в 
морском, речном флотах и некоторых других ведомствах.
На вооружении профессиональных и военизированных пожарных частей 
состояли автонасосы, автоцистерны отечественного производства на базе 
грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИС. Промышленность в достаточном количестве 
обеспечивала пожарную охрану рукавами, пеногенераторами и 
пенопорошком. В 1940 г. в части стали поступать первые изолирующие 
противогазы, электрические фонари с сухими батареями.



В сельской местности СССР профессиональной пожарной охраны 
не было. Борьба с огнем осуществлялась самим населением, 
организованным в добровольные пожарные дружины (ДПД). На 
их вооружении имелись пожарные насосы ручного действия, 
гидропульты-костыли и другие подручные средства. В отдельных 
совхозах и колхозах на вооружении дружин находились пожарные 
мотопомпы. Вся тяжесть работы по организации сельской 
пожарной охраны ложилась на плечи районного пожарного 
инспектора. Ему приходилось в одном лице выступать в роли 
профилактика и главного руководителя тушения пожаров.



С первых дней Великой Отечественной войны ГУПО НКВД СССР 

проводит большую организационную работу в пожарной охране 
страны. Весь личный состав переводится на казарменное 
положение. 



2 июля 1941 г. постановлением СНК СССР в стране была введена 
всеобщая обязательная подготовка к противовоздушной и 
противохимической обороне. На предприятиях, в учреждениях, жилых 
домах создавались формирования местной противовоздушной обороны 
(МГТВО). В задачу пожарной охраны входило держать оперативную 
связь и тесно координировать свои действия с группами самозащиты. 
Во главе пожарной охраны столицы в этот трудный период оказались 
опытные специалисты и умелые организаторы, сумевшие обеспечить 
высокий уровень противопожарной защиты города, Это прежде всего 
начальник Управления пожарной охраны НКВД Москвы И.Н. 
Троицкий, его заместители М.Т. Павлов, А.А. Рубин. Большую роль в 
повышении эффективности борьбы с пожарами сыграла оперативно 
проведенная структурная перестройка пожарной охраны города при 
активном участии ГУПО. Во всех административных районах были 
созданы управления пожарной охраны (РУПО), в обязанности которых 
входило руководство повседневной работой кадровых городских 
пожарных подразделений, противопожарными формированиями на 
промышленных объектах и в жилых домах, подготовка зданий и 
сооружений к противопожарной обороне, взаимодействие с 
районными организациями и службой МПВО.







Пожары в блокадном Ленинграде.

В жестоких условиях блокады 900 дней и ночей мужественно защищали свой город от огня 
пожарные Ленинграда. Они потушили 13455 пожаров. Две тысячи бойцов и командиров 
погибли от снарядов и бомб, голода и холода. «Ленинградская правда» 12 сентября 1941 г. 
Писала в передовой статье: «Мы должны быть стойкими до конца в борьбе с ненавистным 
фашизмом, стойкими, как отважные воины, как наши бесстрашные пожарные». На 
каждый квадратный километр города упало 16 фугасных, более 320 зажигательных бомб, 
480 снарядов. В самое трудное блокадное время пожарные обращаются в штаб обороны с 
просьбой не о хлебе и топливе, а о выделении пожарных рукавов, без которых невозможна 
борьба с огнем».



Во многих городах нашей страны стоят памятники защитникам 
огненного фронта Великой Отечественной Войны



Спасибо за внимание.


