
Этапы развития взаимодействия 
человек-природа



1 этап (до 17 века) – бессознательное 
использование природных ресурсов

Изначально численность человечества была мала, человек был растворен в природе, 
основу его жизнедеятельности составляли собирательство и охота. По возможности 
воздействия на окружающую среду человечество мало отличалось от других видов 
живых организмов. После изобретения лука со стрелами и способов получения и 
использования огня, воздействие человечества на биосферу усилилось. Установлено, 
что в первобытнообщинную эпоху человек изменил растительный покров (создал из 
тропических лесов африканские саванны) и уничтожил несколько видов травоядных 
животных: мамонта, гигантского оленя, шерстистого носорога. 



Аграрный  период начался около 6 тысяч лет назад после изобретения 
железного плуга, движимого домашними животными. Этот период 
длился до XVII века н. э. Он соответствует рабовладельческому и 
феодальному обществам. С развитием земледелия и скотоводства 
воздействие на биосферу усилилось «следствие уменьшения зеленого 
покрова из-за вырубки лесов». В результате неразумной вырубки лесов, 
распашки лугов и выпаса скота огромные территории превратились в 
песчаные пустыни и скалистые горы. Примером могут служить 
африканская Сахара, прибрежные зоны Средиземноморья, пустыни 
Ближнего Востока. В начале аграрного периода человеческой 
цивилизации данные территории были покрыты лесами.

Впервые закрепление экологических норм произошло в Древней Руси в 
Русской Правде. Так, «Пространная правда» предусматривала наказание 
в виде штрафа за такие правонарушения, как «покража» бобра (ст.69), 
порча княжеской борти с пчелами (ст.32), неумышленная порубка 
владельческого дерева (ст.75), умышленная порубка дуба знаменного (то 
есть действующей борти) (ст.73) и т.п. В древности бобры и другие виды 
ценных пород зверей считались собственностью князя. В других 
грамотах и указах регулировалось природное имущество княжеских, 
монастырских и общинных владений от посягательства на них других 
людей, но сами же владельцы не заботились о сохранении своих 
богатств.



Государственные указы об ограничении и регламентации охоты известны 
со второй половины XVII в. Все они преимущественно были связаны с 
царской охотой и должны были обеспечивать ей полную свободу.
Царь Алексей Михайлович, заядлый охотник и любитель соколиной 
охоты, издал ряд указов, запрещающих людям всех чинов псовую и 
соколиную охоту в Подмосковье.
Кроме личного царского интереса, запретительные царские указы об 
охоте принимали и в интересах казны. Так, казенные интересы заставили 
московское правительство с середины XVII в. объявить заповедными 
целые районы Сибири.
Соборное Уложение 1649 г. уже предусматривает охрану рыбных 
богатств, находящихся в частном владении.
В царском указе 1676 г. о порядке ловли рыбы в Плещееве озере в 
Переяславле-Залесском были использованы основные способы правовой 
регламентации рыбной ловли, направленные на сохранение породы: 
запрет ловли мелкой сельди, ловля сельди большими образцовыми 
неводами, временный запрет ловли сельдей. Нарушителей указа 
подвергали смертной казни. 



Дифференциация охранных мер в отношении различных природных 
объектов более четко стала проявляться в конце XVI - начале XVII вв., 
что было обусловлено прагматическими соображениями. Особое 
внимание государство уделяет защите лесных массивов - основного 
природного богатства страны. Особенности законодательной 
регламентации охоты, рыбной ловли и лесопользования до середины 
XVII в. объяснялись исключительно экономическими и 
демографическими факторами (ростом народонаселения, успехами 
освоения окраин и др.). Основной массив природоохранного 
законодательства составляет локальные нормативные акты. 
Общероссийское природоохранное законодательство в наиболее 
полном виде оформилось в Соборном Уложении 1694 г.
 



2 этап (до начала 20 века) – появление проблем 
охраны окружающей среды

Бурно развиваются горнодобывающие отрасли промышленности и металлургия, 
многократно увеличивается выработка энергии за счет сжигания: горючих ресурсов. 
Меняется химическое воздействие на биосферу вследствие синтеза новых веществ, 
рассеяния загрязнений на огромные территории и химизации сельского хозяйства. 



По мере роста масштабов и темпов производственной деятельности 
возможности самовосстановления экосистем оказались исчерпанными. 
Стали заметны изменения физических, химических, биологических 
показателей биосферы.

Законодательство

В первые годы Советской власти была заложена основа эколого-правового 
регулирования отношений природопользования, хотя она не имела 
целостного характера, поскольку основное внимание уделялось правовому 
обеспечению использования отдельных разрозненных объектов. Так, были 
приняты Декреты: от 27 мая 1918 г. «О лесах»;  от 27 мая 1919 г. «О сроках 
охоты и праве на охотничье оружие»; от 30 апреля 1919 г. «О недрах земли»; 
от 23 июня 1921 г. «Об управлении лечебными местностями (курортами) 
общегосударственного значения»; от 16 сентября 1921 г. «Об охране 
памятников природы, садов и парков» и др.
В принимаемых нормативно-правовых актах осуществлялся курс на 
исключение объектов природы из системы товарных отношений, 
разграничение их статуса, отграничение от объектов имущественного 
характера. Так, в Гражданском кодексе 1922 г. в ст. 21 говорилось, что 
владение землей допускается только на праве пользования.



3 этап (до 50х годов 20 века) – охрана окружающей 
среды становится актуальной в ряде стран

Постиндустриальная эпоха – этап перехода к информационной 
цивилизации. Расширение экспансии человека в природе, под воздействием 
научно-технической революции. Наличие глобальных экологических 
проблем свидетельствует о возникновении «экологического кризиса». Это 
стадия взаимодействия между обществом и природой, на которой до 
предела обостряются противоречия между экономикой и экологией, а 
способности саморегулирования экосистем в условиях антропогенного 
воздействия существенно подорваны. К середине XX в. воздействие на 
биосферу приобретает глобальный характер. Возникает ситуация, когда 
принцип Ле Шателье - Брауна перестает выполняться, равновесие 
нарушено, и дальнейшее развитие производства становится невозможным 
из-за истощения окружающей среды.



Экология человека началась в 1920-х 
годах на основе изучения изменений 
в сукцессии в городе Чикаго. Она 
стала отдельной областью 
исследования, проведённого в 1970-х 
годах. Это стало первым признанием 
того, что люди, которые 
колонизировали все 
на континентах Земли, являются 
одним из основных экологических 
факторов.

В 1920-е годы Влади́мир Ива́нович 
Верна́дский, русский геолог, 
сформулировал своё учение о 
биосфере в книге Биосфера, а также 
описал основные 
принципы биогеохимических циклов. 
Он впервые рассматривал биосферу 
как совокупность всех экосистем.



Пример влияния завода на сферы Земли



4 этап (до 80х годов 20 века) – охрана окружающей 
среды – проблема современности 

С середины ХХ в. начала быстро возрастает интенсивность 
использования природных ресурсов. Вместо естественных природных 
комплексов на больших территориях начали формироваться аграрные, 
урбанизированные, промышленные и другие антропогенные и 
природно-антропогенные комплексы. На смену экстенсивному 
природопользованию пришло интенсивное. Человечество вступило в 
период, когда научно-технический прогресс открыл огромные 
возможности преобразования природы и, казалось, что человечество 
все дальше уходит от жестких ограничений, налагаемых дефицитом 
природных ресурсов. Но никакая техника не сможет сделать Землю 
больше, чем она есть, не может изменить возможности 
самовосстановления природных систем.



Законодательство

Первым международно-правовым документом в области охраны животного 
мира считается Парижская Конвенция 1902 года, посвящённая охране птиц, 
полезных для сельского хозяйства. Эта Конвенция впоследствии была 
пересмотрена и дополнена Международной конвенцией по защите птиц, 
подписанной в 1950 году.
Современная система международной охраны окружающей среды начинается 
с Конференции ООН, прошедшей в Стокгольме в 1972 году.

Массив природноресурсового законодательства СССР сложился в основном в 
период с 1970 по 1982 гг. включал Земельный кодекс РСФСР (1970 г.), Водный 
кодекс РСФСР (1972 г.), Кодекс РСФСР о недрах (1976 г.), Лесной кодекс 
РСФСР (1978 г.), Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» (1982 г.), 
Закон РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982 г.).



5 этап (до настоящего времени) – проблемы охраны 
окружающей среды и экологии занимают первое место с 

писке приоритетных проблем современности

Характерной особенностью нашего времени  
является интенсификация и глобализация воздействия человека на 
окружающую его природную среду, что сопровождается небывалыми 
ранее интенсификацией и глобализацией негативных последствий 
этого воздействия. Кризисных точек как в проблемном, так и в 
пространственном смысле становится все больше, и они оказываются 
тесно связанными между собой, образуя становящуюся все более 
частой сеть. Именно это обстоятельство и позволяет говорить о 
наличии глобального экологического кризиса и угрозе экологической 
катастрофы.





• В области защиты морской среды от загрязнения и использования 
ресурсов Мирового океана действуют Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года, Конвенция о предотвращении загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 года, Конвенция о 
предотвращении загрязнения моря с судов 1973 года, Конвенция об 
охране морских живых ресурсов Антарктики 1982 года и др.

• Защите атмосферы от загрязнения посвящены Венская конвенция об 
охране озонового слоя 1985 года и Монреальский протокол к ней 1987 
года, рамочная Конвенция об изменении климата 1992 года.

• Защита флоры и фауны от истребления и вымирания предусмотрена 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, 1973 года, Соглашением об 
охране полярных медведей 1973 года, Конвенцией об охране 
мигрирующих видов диких животных 1979 года, Конвенцией о 
биоразнообразии 1992 года и др.



• Защита глобальной окружающей среды от ядерного заражения 
регламентируется Конвенцией о физической защите ядерного 
материала 1980 года, Конвенцией об оперативном оповещении о 
ядерной аварии 1986 года и Конвенцией о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 года и рядом 
других.

• Защита окружающей среды от ущерба в результате использования 
военных средств предусмотрена Договором о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 года, Конвенцией о запрещении 
военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1976 года, Конвенцией о контроле 
за трансграничным перемещением опасных отходов и их 
использованием 1989 года.




