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Первые письменные свидетельства об 
охране природы содержатся в своде 
законов Ярослава Мудрого «Русская 

правда» (X в.), где имеются разделы и 
пункты об охране бобров, медоносных 
пчел. К X-XV вв. относится появление 

первых княжеских охотничьих 
заповедников, таких, как Семиостровье 

(Белое море) и Беловежская пуща. В 
Московской Руси X-XV вв. в 

оборонительных целях строго охранялись 
засечные леса вдоль южной границы 

государства. Царь Алексей Михайлович 
(1645-1676) издал около 70 указов об 

охране охотничьих и рыболовных угодий, 
лесов и сенокосов. Была установлена 

запретная зона для охоты вокруг Москвы.



Исключительно большой вклад в 
дело охраны природы в России внес 
Пётр Первый. 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. Уделяя 
большое внимание строительству 

флота, Петр  организовал 
действенную охрану корабельных 
рощ, создав систему контроля и 
установив строгие наказания за 

незаконные порубки.



Для экономного использования 
лесоматериалов была введена пила и 

созданы пильные мельницы, было 
запрещено изготовление теса. Чтобы 

сохранить сплавные реки полноводными, 
вдоль них были установлены водоохранные 
зоны, где запрещалось расчищать лес под 
пашню. Петр предписывал губернаторам 

организовывать лесопосадки в малолесных 
районах, озеленять населенные пункты. 
Леса, принадлежавшие заводам, были 

разделены на несколько десятков лесосек, 
из которых разрешалось вырубать только 

одну. Петр  издал первые указы, 
нацеленные на обеспечение чистоты 

водоемов: сор и балласт с судов 
разрешалось сбрасывать только в местах, 

которые укажет капитан над портом.



В последние годы деятельности Петра  и 
после него в связи с организацией 

Академии наук началось систематическое 
изучение природы России. К этому же 
времени относятся первые в России 

научные работы, содержащие мысли о 
необходимости бережного отношения к 

природным ресурсам (труды И. Т. 
Посошкова, С. П. Крашенинникова,A. Т. 

Болотова, М. В. Ломоносова).После Петра  
заметно ослабло внимание к охране 

природы. Большинство указов второй 
половины XVIII в. касались регламентации 
охоты и охраны промысловых животных. 
Например, были расширены запретные 

для охоты зоны: до 50 верст вокруг 
Москвы и до 100 верст вокруг Петербурга.



При Екатерине  в рамках расширения прав 
дворянства были постепенно отменены указы 
Петра  об охране лесов. Предпринятые при 

Павле  попытки восстановить систему охраны 
лесов результатов не дали. Кораблестроение и 
другие отрасли промышленности обеспечивали 
постоянный спрос на древесину и в России, и в 
Западной Европе, и на протяжении последних 
десятилетий XVIII в., всего XIX в. и начала XX в. 

помещики решали свои финансовые 
проблемы, продавая леса под вырубку. За этот 
период в обжитых районах России леса были 
уничтожены на площади 67 млн га. Земли на 

месте сведенных лесов, как правило, 
подвергались распашке. Площади пахотных 

земель увеличивались и за счет склонов 
(особенно в пореформенный период), что 

вызывало эрозию, пыльные бури, обмеление 
рек.



В 1888 г. в России было принято 
Положение о сбережении лесов, 
запрещавшее сплошные рубки и 

установившее категории защитных 
лесов. Однако положение 

применялось формально и не 
препятствовало выборочным рубкам 

по всей площади лесных дач и 
последующему 

сельскохозяйственному освоению. В 
1913 г. переруб расчетной лесосеки в 
Европейской части России достигал 

47%, в том числе в Центральном 
Черноземье до 60%, а на Юго-

Востоке — 35%.
В конце XIX — начале XX в. в России, 

как и в других странах, быстро 
нарастал интерес общественности к 

природоохранным проблемам.



B. В. Докучаев и его ученики исследовали 
проблемы степного земледелия и 

разработали комплекс мер 
противоэрозионной защиты почв. В 1873 

г. была взята под охрану группа 
гранитных скал близ Екатеринбурга — 

памятник природы Шарташские палатки. 
В 1909 г. создана постоянная 

природоохранительная комиссия Русского 
Географического общества, которая 

разрабатывала закон об охране природы 
(разрабатывался в 1915-1916 гг.). В 

1913-1914 гг. в Харькове состоялась одна 
из первых в мире выставок охраны 
природы. В 1916 г. были учреждены 
первые в России государственные 

заповедники — Баргузинский и Кедровая 
Падь, велась подготовка к созданию 

других заповедников.
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