
Законы России об охране животного 
мира.

Система мониторинга. 

Биология 7 класс.



■ Острую тревогу вызывают все 
ускоряющиеся темпы 

исчезновения многих видов 
флоры и фауны. 

■По далеко не полным данным, за 
последние четыре столетия 

человечество потеряло 130 видов 
животных, т. е. в среднем один 

вид за три года. 
■По сведениям Международного 

союза охраны природы и 
природных ресурсов, на грани 
исчезновения находятся 550 

видов редких млекопитающих и 
птиц, а под угрозой истребления 

— до 1000 видов животных. 



История возникновения охраны 
природы

■         Первоначально люди 
полубессознательно оберегали от своих 
соседей обработанные участки и 
отдельные растения. После они стали 
думать о каком-то покровительстве 
природе как источнике пищи, а 
следовательно, и жизни. Появились 
правила, регулирующие использование 
богатств природы. 



■ Древние египтяне, например, полагали, 
что человек не должен истреблять 
животных на их пастбищах и сгонять их с 
«божьих» земель. Эти действия считались 
«греховными» и об этом было записано в 
«Книге мертвых», где собраны заклинания 
душ умерших, представших на суд бога 
Осириса.



■         В знаменитом Кодексе вавилонского царя 
Хаммурапи, жившего 17 веков до н. э., были 
установлены правила охраны лесов и 
пользования ими, а эа незаконную порубку 
дерева в чужом саду с виновных полагалось 
взимать определенную и не малую плату.

■        



Средние века
■  В средние века в 

Западной Европе 
владетельные 
феодалы, 
заинтересованные 
в сохранении дичи, 
издавали запреты 
на пользование 
охотничьими 
угодьями. 
Нарушения 
карались сурово, 
вплоть до 
применения 
смертной казни. 
Для королевских и 
царских охот 
появились 
запретные и 
заповедные земли, 
специально 
охранявшиеся.



■         На Руси регламентирование охоты, 
например, появилось еще при Ярославе 
Мудром, и оно было зафиксировано в 
первом письменном документе — «Русской 
правде».



■         Своеобразные формы охраны природных 
богатств сложились во Владимиро-Волынском 
княжестве (XIII в.). На определенной территории 
здесь целиком запрещалась охота на всех 
животных. Это был первый заповедник — 
Беловежская пуща.



■         В период расцвета Литовского 
государства были созданы специальные 
своды законов — Литовские статуты, 
которые сыграли положительную роль в 
охране природы. Статут брал под охрану 
лебедей, бобров, лис и других животных. 
За кражу, убийство или разорение гнезд 
лебедя взимался значительный штраф.



Средние века 
■         Сохранению лесов много содействовали засеки, или 

засечные леса, которые создавались по южной границе 
лесной части Русского государства. Эти засеки создавались 
для защиты от кочевников, делавших набеги на Русь.

■         В засечных лесах запрещалось рубить деревья для 
хозяйственных целей под страхом сурового наказания и 
даже смерти. Главные засеки — Тульские — были устроены 
при Иване Грозном, а исправлялись они уже при Михаиле 
Федоровиче. К концу XVII в. в связи с продвижением 
оборонительной линии Русского государства на юг засеки 
пришли в ветхость, однако они вплоть до начала XIX в. 
состояли под охраной как заповедные казенные леса. 
Тульские засеки сохранились и поныне, а Козельские, 
Орловские, Рязанские и Казанские не сохранились.



Средние века

■         В царствование Алексея Михайловича 
(1645—1676) было издано много указов об 
охоте, ее сроках, запретных зонах, а также 
о нарушениях установленных правил, 
пошлинах и наказаниях. Указ (1649) «О 
сбережении заповедного леса в Рязанском 
уезде» касался не только охоты, но и 
охраны лесной территории.



Охрана природы при Петре I

■         Если в допетровское время лес 
сводили для получения земель под пашню, 
то при Петре I он стал тщательно 
охраняться для кораблестроения. В 1701 г. 
Петр I объявил указ «О нечистке под 
пашню лесов по рекам, по коим леса гонят 
в Москву, а чистить их в 30 верстах выше». 
Через два года были заповеданы дуб, 
ильм, вяз, ясень, карагач и лиственница, а 
также сосна 12 вершков (в диаметре). 
Рубить леса с этими породами строго 
запрещалось в полосе на 50 верст от 
больших рек и на 20 верст от малых. За 
нарушение указа взималось до 10 рублей 
за одно дерево.



■         К запрещению рубить леса Петр Т 
возвращался неоднократно. Он издал ряд указов с 
запретом жечь леса, пасти в них коз и свиней, 
делать тес (чтобы сократить отходы древесины), и 
так называемых «знающих людей» царь послал 
осмотреть дубовые леса на Волге. Он запретил 
рубить леса Новгородского, Старорусского, 
Луцкого и Торопецкого уездов.

■       

Охрана 
природы 
при 
Петре I



■   В Петербурге при Адмиралтейской 
коллегии была учреждена 
вальдмейстерская канцелярия, в 
обязанности которой вошло наблюдение за 
лесами на Волге, Суре, Каме, Оке, Днепре, 
Западной Двине, Дону, Ладожском озере и 
Ильмене. За несоблюдение правил охраны 
было дано право штрафовать порубщиков, 
а нарушителей наказывать,- вырывая 
ноздри и ссылая на каторгу.

Охрана природы при 
Петре I



■         Петр I думал не только об охране лесов, но и 
об их насаждении. Немало деревьев он поса дил 
лично, а по его почину был посажен Шипов лес в 
Воронежской области. Лесной «знатель» Фокель 
посадил под Петербургом корабельную рощу 
(около с. Линдула), которая до сего времени 
привлекает внимание посетителей огромными 
деревьями лиственницы, тщательно 
пронумерованными и охраняемыми по сие время.

Охрана природы при Петре I



■         Петр I интересовался не только лесами, но также и 
другими полезными растениями. Так, в 1702 г. был заведен 
в Москве Аптекарский сад (ныне Ботанический сад 
Московского университета), а в 1714 г.— Аптекарский 
огород в Петербурге. Эти аптекарские учреждения имели 
целью снабжать армию и население лекарственным 
сырьем, которое до этого завозилось из-за границы.

Охрана 
природы при 

Петре I



■         Широко понимая необходимость 
беречь природу, Петр I интересовался 
также сохранением пушных зверей, дичи и 
рыбы, «дабы промыслы эти развивались». 

■ Были запрещены хищнические способы 
охоты и рыбной ловли. 

■ За незаконную охоту с «людей высших 
чинов» взыскивали по 100 рублей, а 
«нижним чинам» грозило жестокое, без 
всякой пощады, наказание и ссылка в Азов 
«с женами и детьми на вечное житие».

Охрана природы при Петре I



Охрана природы в России

■         Середина XVIII и начало XIX в. в 
России ознаменовались значительным 
ослаблением строгости к охране лесов и 
отчасти животных. 

■ Прежние правила были заменены другими 
и преданы забвению.

■  Заповедные корабельные леса 
подвергались расхищению, охрана 
Беловежской пущи была снята, а она сама 
стала местом царской и великокняжеской 
охоты. 



■ Екатерина II огромные 
площади земель раздала 
своим приближенным, о 
лесах не заботилась, но по 
своей прихоти запретила 
«ловить соловьев в 
окрестностях Санкт-
Петербурга». 

■ Помещики снова стали 
сводить леса под посевы 
зерновых культур и 
одновременно продавать 
вырубленный лес. 

Охрана природы в России



■         Первым охраняемым участком и природным 
зоопарком в России стала всем известная 
Аскания-Нова, образованная в 1874 г. в бывшем 
имении Фальцфейна. 

■ В дальнейшем возник заповедник на мелких 
островах Балтийского моря (1910) и в других 
местах.



■       В. И. Ленин подписал (в мае 1919 г.) 
постановление о сроках охоты и праве на 
охотничье оружие, которым была 
запрещена охота на лосей и коз, а также 
сбор яиц диких птиц. 

■ В это же время В. И. Ленин поддержал 
мысль о создании в дельте Волги 
заповедника и подчеркнул, что считает 
дело охраны природы важным и срочным 
делом.

Охрана природы в России



Законы об охране природы:
■ 1919 – 1920 декреты, определившие общие 

условия охоты, охраны и производства 
промысловых зверей и птиц4

■ 1921 – декрет «Об охране памятников 
природы, садов, парков»



Конституция 
Российской Федерации

■ Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности.

■ Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.



Федеральный закон 
 «О животном мире»

Животный мир является достоянием 
народов Российской Федерации, 
неотъемлемым элементом природной среды 
и биологического разнообразия Земли, 
возобновляющимся природным ресурсом, 
важным регулирующим и стабилизирующим 
компонентом биосферы, всемерно 
охраняемым и рационально используемым 
для удовлетворения духовных и 
материальных потребностей граждан 
Российской Федерации.



Федеральный закон
«Об особоохраняемых 

природных территориях».
Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий в целях сохранения уникальных и 
типичных природных комплексов и объектов, 
достопримечательных природных образований, 
объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда, изучения естественных 
процессов в биосфере и контроля за изменением 
ее состояния, экологического воспитания 
населения.



Спасибо за внимание!


