
Тема: История охраны природы в 
России



      История законодательства государства 
российского в сфере охраны природы началась с 
зарождения киевской Руси. Природа и 
биологические ресурсы стали объектом правового 
регулирования в одном из самых ранних 
памятников Древней Руси - «Русской Правде». 
«Русская Правда» – сборник правовых норм 
Киевской Руси, датированный различными годами, 
начиная с 1016 года. Является одним из основных 
письменных источников русского права. 
Происхождение Русской Правды связано с 
Ярославом Мудрым.



«Русская правда»



Природоохранная деятельность в древние времена в 
России шла по трем направлениям:

1. Заповедники
 (эталоны дикой природы)

2. Охрана лесов 
(в первую очередь особо ценных и государевых)

3. Охрана диких животных и птиц, 
контроль их истребления.



1019-1054 гг. 
князь Ярослав Мудрый 
издал «Русскую правду», в 
которой были прописаны 
штрафы и возмещение 
убытков за хищение, добычи 
животных и охоту на чужих 
землях, за разорение гнезд 
пчел. 
Значение: регламентирован 
отстрел животных. 

,



1530-1584 гг. 
царь Иван ΙV 

    Известен Указ (1563 г) Ивана 
Грозного о запрете рубки леса 
на берегах Двины с целью 
защиты от наводнений, а также 
заповедание (1571 г) засечных 
лесов на южной границе 
Московского княжества, причем 
за посещение их без разрешения 
предусматривалась смертная 
казнь.

.



1645-1676 гг. 
царь Алексей Михайлович 

издал 67 природоохранных 
указов, в том числе ряд 
указов о государственных 
заповедных лесах, которые 
строго охранялись для 
царских охот, а также 
известный указ о создании 
заповедника на 
Мурманском побережье 
«Семиостровье», для 
сохранения мест гнездовья 
кречетов.



1689-1725 гг.
 царь Петр I 
        Исключительно большой 
вклад в дело охраны природы в 
России внес Петр I. Он не 
только издавал указы о 
злободневных проблемах и 
добивался их выполнения, но и 
принимал меры для 
рационального использования и 
воспроизводства природных 
ресурсов, т.е. подходил к 
природоохранной деятельности 
значительно шире, чем это было 
принято в тот период. 



Один из указов гласил: «…за дуб, буде хоть одно 
дерево срубит, также и за многую заповедных 
лесов посечку, учинена будет смертная казнь» 

(1703 г.);



 1762-1796 гг. 
императрица Екатерина II издала:
закон «Об охоте» (1763) – 
запрещение охоты с 1 марта по 29 
июня (за исключением хищников). 
Регламентированные сроки 
сохранялись в России до 
Октябрьской революции.

Регламент лесопользования, 
предписывающий беречь лес от 
скота, гнать смолу из пней и 
корней, использовать для 
изготовления поташа второсортную 
древесину, а для заготовки дров – 
ветровал и бурелом.



        Несмотря на жестокие меры наказания, 
браконьерство не достигало своей цели, ибо 
незаконная охота распространялась во всем 
российском государстве. Вероятно, это во многом 
зависело от права собственности на землю и 
законодатель практически не мог 
воспрепятствовать или ограничить произвол 
помещиков или иных собственников (владельцев) в 
нещадном истреблении животного мира. Другой 
причиной браконьерства служила обширность 
свободных охотничьих угодий, отсутствия 
должного контроля за сохранностью животных и 
птицы и фактическая безнаказанность



1832 г. 
в Санкт-Петербурге

 создано «Общество для поощрения 
лесного хозяйства».

Главной задачей общества был сбор 
сведений о положении лесов «...на 

крайнюю необходимость заниматься 
без отлагательства важным предметом 

сбережения лесов...». 



1892-1898гг. 
«Особая экспедиция Лесного департамента по 

испытанию и учету различных способов и приемов 
лесного и водного хозяйства в степях Южной 

России» (В.В.Докучаев). 

Появились 
первые 

лесополосы 
в Каменной степи. 



 1882 г.
 район Кроноцкого 
вулкана на Камчатке 

Создан первый в 
России 
общественный 
заказник для 
размножения соболя.



1892 г.
 Александр III 
издал документ 
«Правила об охоте», 
который запрещал 
охоту на зубров в 
течение года. 
Значение: сохранение 
зубров.



 В 1805 году было организовано 
Моско́вское о́бщество 
испыта́телей приро́ды – это 
уникальное социальное явление 
в жизни России. Общество 
существует по сей день и  
занимается просветительской 
деятельностью, популяризацией 
экологических знаний, 
проведением научных 
конференций, конкурсов 
творчества детей и молодежи, 
издает сборники научных 
трудов.



1917-1920 года.
Было издано 268 декретов, 
постановлений, 
распоряжений руководящих 
органов, посвященных 
проблемам 
природопользования и 
охраны природы. 



1921 г.
С приходом советской власти ситуация с охотой 
кардинально меняется. Государственные интересы 
становятся преобладающими. Все охотничьи угодья 
признаются государственной собственностью. А право 
на охоту получают все желающие при наличии у них 
соответствующего разрешения государственных 
органов.
.



        Характерной особенностью того времени является то, что 
охоту стали рассматривать как вид спорта. А во многих 
городах образовывались даже специальные спортивные 
охотничьи комитеты. Такой подход к охоте был совершенно 
неуместным, так как приводил к ненужному отстрелу 
животных
         Сразу после Октябрьской революции правительство 
страны предпринимает шаги, направленные на развитие 
охотничьего хозяйства. В мае 1918 года и в июле 1920 года В. 
И. Лениным подписаны первые декреты об охоте, которыми 
установлено всеобщее право на охоту, приняты меры к 
сохранению и увеличению численности ценных зверей и 
птиц. Организуются заповедники и заказники, где под 
защитой человека находятся редкие виды охотничьей фауны.



1930-е годы 
Началась разработка системы нормативов в 
природопользовании, были установлены предельно – 
допустимые концентрации для 12 вредных веществ.  
Было принято несколько принципиально важных 
документов, в числе: «Положение о нормах чистоты 
сточных вод» (1923), «О загрязнении воздуха выбросами 
электростанций» (1937), «Всемирный стандарт качества 
воды, подаваемой в сеть хозяйственно – питьевых 
водопроводов» (1939), ГОСТы по питьевой воде (1944) и 
другие.



Принят закон
«Об охране природы в РСФСР».

Охрана природы была провозглашена 
государственной задачей и делом всего народа.

 

1960 
г. 
27 
октября 

 



 
Вышла в свет Красная книга СССР и принята 

Конвенция об охране антарктических 
тюленей.

1978 
г. 



 1983 г. 
5 марта 

Создан I в России национальный парк 
«Лосиный остров»; 

5 апреля 
Создан национальный парк «Большие Сочи». 

 1984 г. 
Создан национальный парк «Самарская лука».



     Днем основания "Гринпис" принято считать             
15 сентября 1971 года, когда состоялась первая 
акция экологов против ядерных испытаний



       «Гринпис России» был создан в 1992 году за 
годы работы при активном участии организации в 
России созданы 2 заповедника и 4 национальных 
парка, 8 территорий приобрели статус объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Также закрыт целлюлозно-бумажный комбинат, 
отравляющий Байкал, и перенесена стройку 
олимпийских объектов в Сочи, угрожавшую 
разрушить уникальную природу Кавказского 
заповедника. 



2002 год
 10 января 

 Федеральный закон 
«Об охране 

окружающей 
среды». 



Природоохранные организации России
В РФ общественные объединения реализуют программы по охране 
окружающей среды. Эти структуры сплачивают усилия 
государственных органов и общества в решении экопроблем.
В список значимых природоохранных организаций России вошли:

✔Неправительственный экологический фонд В.И.Вернадского с 
момента создания завоевал международное признание. В условиях 
глобальных изменений организация стремится к формированию 
грамотного отношения общественности к природному и 
культурному наследию страны.

✔Дружина охраны природы МГУ — молодежное объединение, в 
котором числятся студенты разных факультетов многочисленных 
ВУЗов. На основе разработанных научных работ проводятся 
действия по сохранению редких сообществ в их естественном 
состоянии.

✔Российский региональный экологический центр следит за 
колебаниями климата на планете и его влиянии на криосферу (льды 
Арктики и горные ледники).



✔ Российская сеть рек — экоорганизация, противостоящая 
химическому загрязнению водоемов, контролирующая 
состояние рек и озер.

✔ Общество сохранения диких животных России вместе с 
волонтерами других фондов проводит мероприятия по 
восстановлению популяции особей Дальнего Востока.

✔ Эколого-просветительский центр «Заповедники» выступает за 
объединение экологов и ученых в целях защиты заповедных зон 
и национальных парков страны.

✔ Российская экологическая партия «Зеленые» — общественная 
природоохранная организация и единственный политический 
союз в сфере экологии.

✔ Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 
почти 20 лет на страже природоохранительных интересов 
страны, участвует в экологическом сопровождении 
строительства крупномасштабных сооружений.


