
Деятельность Пермского земства в области противопожарного,

санитарного просвещения, организация пожарной, эпидемиологической

и эпизоотической безопасности.

Земское самоуправление в России как фактор социокультурной

трансформации (II половина XIX – начало XX веков)



ПЛАН 

Страхование от огня

Противопожарные меры земства

Просвещение населения в области пожарной безопасности

Санитарное просвещение населения

Противоэпидемическая работа земства

 Меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных

1.Противопожарное просвещение и организация пожарной безопасности.

2. Санитарное просвещение и предотвращение эпидемий и эпизоотий. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ



«Положение о взаимном земском страховании от огня» (1864)

Земское страхование

 

«Крестьянская усадебная оседлость» -  площадь дворовых участков,

отведенная крестьянам в пределах надельных земель при освобождении их

от крепостной зависимости.

добровольноеобязательное 

(+ дополнительное)



До 1874

С 1874

Нормы старого губернского

сельского временного страхования

1% за строения деревянные, 0,5% за

строения каменные

4 поеуздных тарифа

ОВИН



фонд

На улучшение расположения построек, 

на замену соломенных крыш более

огнеупорными, 

правильное распланирование селений, 

надзор за исполнением указаний, 

распространение и поощрение кирпичного и

гончарного производств.

150 тыс.  На снабжение селений пожарными

инструментами.

75 тыс.

На приглашение опытных брантмейстеров 

На учреждение вольных пожарных обществ.

75 тыс. 

*Проект был принят, но лишь в общих чертах



главные противопожарные меры 

осуществленные земством за первые годы своей деятельности

Признание обязательной обсадку сельских построек деревьями с поощрением тех домохозяев,

которые подчиняются этому обязательному постановлению понижением страховых платежей

на одну треть сбора.

Запрет устройства в селениях сплошных крытых и мощенных деревом дворов.

Выработка обширных обязательных правил о распланировании селений, о расположении и

возведении построек в усадьбах, об обращении с огнем и тд. 



Проблемы

Отсутствие пожарной 

техники

Отсутствие специалистов для

обслуживания техники



Брандмейстер
– начальник пожарной команды. 

Пожарный

инспектор
- лицо, наделенное соответствующими

полномочиями по осуществлению пожарного

надзора в уездах. 

Составлять обзор текущего положения пожарных частей в

губернии.

Исследовать отношения заводоуправлений к сельским

обществам в деле тушения пожаров.

Исследовать какие машины в наибольшем употреблении в

губернии.

Исследовать доступ к воде, пожарным колодцам.

Составлять обзор насчет того какие меры полезно и необходимо

предпринять в будущем для лучшего устройства пожарной

части в губернии.

Подготовка сельских обществ к пожарным

случаям(теоретически).

Функции пожарного инспектора включали в себя:

Ведение надзора за исправным состоянием  техники  в

селениях.

Обучение населения о мерах предохранения от пожаров,

обращения с насосами.

поддержание пожарного обоза в полной исправности.

Мелкий ремонт пожарных машин.

Контроль за распланированием и устройством селений и за

мерами против пожаров в селениях и особенно за

исправностью печей и труб и их чисткой. 

Контроль за выбором необходимого числа пожарных старост,

за исполнением обязанностей. 

Содержание общественных караулов.

Функции уездных брантмейстеров:



1887 - учреждение специальной страховой агентуры в Пермской губернии.

Замена поуездных тарифов на страхование по скученности селения и

степени безопасности построек. (вскоре было заменено)

Процент взимаемый с построек, покрытых соломою, был повышен ровно вдвое.

1891 -  ограничить прием овинов на страхование. 

           (После это процент пожаров начал снижаться)

1893  поуездное обложение было заменено  тарифом обложения

пропорционального величине селения.



В большинстве своем землемерами были отставные межевые чины разных ведомств.

приспособиться к особенностям работы в земских органах им было трудно.

Количество землемеров постоянно сокращалось, впоследствии землемеры в уездных

земствах были сокращены, и остались только на губернском уровне.

*порядок официально существовал до 1887 года



Пожарные
МАШИНЫ

К 1902 году в губернии числилось около 2700 пожарных машин.

ст.39 начилие обязательно пожарной машины при селении свыше 75 дворов.

ст.40 обяз.пост. должна была приобретать эти

машины и снаряды за счет страхового капитала. 



Несгораемые

постройки
Отсутствие

быстрого ремонта
отсутствии людей, которые могли бы своевременно осуществить

необходимый ремонт пожарной техники без необходимости вести

машину или другие огнетушительные средства в город.Позднее

земство пошло на уступки и предложила выдавать по 75 руб в год

на наем слесаря, который объехал бы за эту плату все деревни и

починил сломавшиеся машины. 

Распространение несгораемых построек не имела в

Пермской губернии почти никакого применения

Позднее земство пошло на уступки и предложила выдавать по 75

руб в год на наем слесаря, который объехал бы за эту плату все

деревни и починил сломавшиеся машины. 

Собрание 1896 года постановило выдавать сельским обществам с

каждой машиной один запасной рукав вместе с гайками

предоставить в распоряжение управы 6000 руб, из которых

разрешить выдавать пособия уездным земствам на

предмет распространения несгораемых построек и

глиносоломенных крыш. 

Разрешено управе израсходовать до 400 руб на издание и

распространение в 10000 экземплярах учебника Д.А.

Соколовского о способах несгораемого строения.



Просвещение населения в области пожарной безопасности

Организация курсов для жителей сельских и городских поселений, где обучали правилам

пожарной безопасности. 

создание пожарных дружин, которые состояли из добровольцев, готовых быстро реагировать

на пожарные случаи и помогать пожарным службам в тушении огня.

Финансирование строительства пожарных часовен и пожарных депо, где хранились

огнетушители и другое оборудование для тушения пожаров.



Санитария
1872 - первый съезд земских врачей Пермской губернии (резолюция о необходимости

приглашения на службу особых санитарных врачей). 

В условиях  дефицита бюджета только в ряде уездов Пермской губернии

осуществлялись единичные мероприятия санитарной деятельности.

1874 - учреждение Верхотурского санитарного комитета. (сбор и обработка сведениЙ о

населении уезда,  борьба с сифилисом и проституциеЙ, оспопрививание.

1879 - «Проект временных правил».



низкая общая культура и материальное благосостояние местного населения 

недостаток времени у участковых врачей для деятельности в области Санитарии 

Неудача в области санитарии : 

1.

2.

1898 - «Обязательные санитарные постановления для жителей Пермской губернии»

рубеж XIX–XX вв.

1894 - Командировка врачей в столицу для обучения новому способу борьбы с

дифтерией.

1898 - создание бактериологической лаборатории при Александровской больнице (в

1911 преобразована в бакретиологический институт) .

1909 -Издание «Врачебно-санитарной хроники Пермской губернии».

1914 - «Правила участия губернского земства в борьбе с эпидемиями».



Оспопрививание

«Положение» 1861 г. (ст. 179) обязывало каждое волостное общество иметь у себя

оспопрививателя

оспопрививатели были плохо подготовлены, над ними нет должного контроля (раскольники просто откупаются)

недостаток и низкое качество лимфы, которая не принимается

нередко прививкой оспы заносят в кровь гной и даже сифилис. 

Причины неудачи вакцинации от оспы:

С конца XIX в. для оспопрививания во всех уездах Пермской губернии постепенно

стали использовать детрит (10-15% неудовлетворительных прививок).



 - сифилис

⚫  - холера

 - цинга

В Перми в 1872 г. на 36 жителей приходился один

больной сифилисом.

Чаще всего болели и умирали от холеры дети.

1872 - "Детская холера".

В 1884—1885  -  на почве голода и недоеданий

массовый эпидемический характер приняла

цинга.

Мероприятия земства по борьбе с эпидемиями

носили всегда случайный, мало организованный

характер. 



борьба с эпидемиями (создание карантинных станций, проведение дезинфекций и

карантинирование при заражениях, организация кампаний по вакцинации и

прививкам).

просветительская работа по гигиене и здоровому образу жизни (организация

лекций, выставок и публикаций по вопросам гигиены).

улучшение условий жизни и труда населения (строительство больниц,

амбулаторий, школ, бань, организация водоснабжения и канализаций и другое).

Санитарное просвещение



Эпизоотии
чума

сибирская язва

бешенство сап

рожа

ящур

стригущий лишай

воспаление легких мыт оспа овец холера кур

туберкулез

чесотка

1889 - «Проект обязательных для Пермской губернии ветери нарно-санитарных

постановлений вообще и в частности для предупреждений и прекращения

инвазионных и ин фекционных болезней, кроме чумы рогатого скота»

1902 - «Проект положе ний с предупреждением и прекращением заразных и

по вальных болезней на животных и местного скота»

1907 - «Обязательные поста новления, распространяющиеся на всю губернию

по ве теринарной части»



общие правила организации управления (определение и разграничение

функций по ветери нарной части между губернской и уездной управами). 

Определение источников финансирования вете ринарной службы.

Рассмотрение мер про филактики заразных болезней на границах губернии,

яр марках, общие и частные вопросы против распростране ния и ликвидации

заразных болезней.

«Обязательные поста новления, 

распространяющиеся на всю губернию по ветеринарноЙ части»

Земство придерживалось данного

документа на протяжении своей

деятельности до 1917 года. 



дезинфекция

Вакцинация

карантинирование

Закапывание павших животных на определенных территориях 

Распространение брошюр по профилактике и ликвидации инфекций

Сжигание трупов

Отстреливание бездомных животных

Перезаражение 

Народные методы  

Меры которые предпринимались для борьбы с

инфекционными заболеваниями животных

1880 - Практически закон борьбы с

чумой в Пермской губернии 

1879 - прави тельственный закон об

убивании зачумленного скота

ветеринарно-полицеЙский контроль

1903  - Первое испытание

споровой вакцины 



Спасибо 

за внимание!

ВРЕМЯ ВОПРОСОВ


