
Кружковое объединение «Природа вокруг нас» 2 группа. 

Дата: 02.05.2024г 

Конспект занятия по теме: «История охраны природы в России». 

Цель занятия:  познакомить обучающихся с историческими периодами охраны 

природы в России. 

Задачи занятия: 

- расширять представление о взаимодействии между человеком и окружающей 

природной средой; 

- развивать чувство ответственного отношения к природе; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход занятия. 

1.Вводная часть. 

 Здравствуйте, ребята. Осознание необходимости защищать и охранять 

природу появилась у наших предков очень давно. 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. 

Охрана природы – система мер, 

направленных на поддержание 

взаимодействия между человеком и 

окружающей природной средой, 

обеспечивающего сохранение и 

восстановление природных ресурсов. 

2.Основная часть.  

Основные этапы природоохранной деятельности в России 

• Досоветский 

• Советский 

• Современный 

В древние времена, когда людей было значительно меньше, а машин еще не 

изобрели, в обиход вошло понятие «борьба с природой». В наши дни ситуация 

изменилась и нужна не борьба, а охрана природы. 

Охрана природы в древнем мире и средневековье. 

Охрана природы в древности и средневековье осуществлялась в значительной 

мере в форме народной охраны, не оставлявшей письменных свидетельств. 

Поэтому сведения об охране природы на ранних этапах развития общества 

обычно производят впечатление фрагментарных. 



Основные этапы природоохранной деятельности в России 

1. Этап. Досоветский или древний. (с древности до 1917г) 

Природоохранная деятельность в России шла по 3 направлениям: 

1.Создание заповедников 

2.Охрана лесов (особо ценных и 

государевых) 

3.Охрана диких животных, птиц контроль 

их истребления. 

 Уже на самых ранних этапах своего 

развития племена, населявшие территорию 

нашей страны, обращали внимание на необычные явления природы — водные 

источники с особо чистой или целебной водой, выходы примечательных горных 

пород и минералов, деревья-патриархи, места концентрации полезных растений и 

животных. Понимая их значение, они брали их под охрану, объявляя 

священными. 

 Позднее, в 6-7 вв., возникла еще одна форма охраны — запрет на 

использование растительности и охоту в местах захоронения предков славян. 

Именно в это время приобретает широкое распространение термин «заповедник», 

т.е. повеление, запрещение, находящееся под запретом, охраной. 

Первые достоверные государственные природоохранные акты относятся ко 

времени существования Киевской Руси. В 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.  

 В 1530-1584 Иван IV издал указ о запрете использования леса на берегах 

Двины с целью защиты от наводнений. 

 Соборное уложение в 1649г отождествляло с кражей чужого имущества 

ловлю рыбы в чужом пруду, добычу бобров и выдр за что предусматривались 

телесные наказания. 

 В конце XIII в. во Владимиро- Волынском княжестве на территории 

Беловежской Пущи в месте великокняжеских и царских охот был строго 

регламентирован отстрел животных, а в конце XIV в. запрещен совсем. С этого 

времени Беловежская Пуща, по существу, приобрела заповедный режим. 

Во второй половине (1645-1676) XVII в., в царствование Алексея 

Михайловича, было принято 67 указов, ограждающих от истребления ценных 



промысловых животных. В этих указах закреплялись сроки охоты, запретные для 

охоты зоны, определялись наказания за нарушения установленных правил.  

 Заповедниками в полном смысле сегодняшнего понимания этого термина 

служили в России XVI-XVIII вв. «засечные полосы» — пограничные леса. 

Значение: ограничение видового разнообразия, охрана лесов. 

Несомненный вклад в дальнейшее формирование идей заповедности внес Петр 

I указом от 19 ноября 1703 г. об учреждении «заповедных участков» и объявлении 

«заповедных деревьев», нарушение которого каралось смертной казнью. 

Им было основано степное лесоразведение, заложены «аптекарские огороды», 

сады, парки в Москве и Петербурге. 

 Петр I обращал внимание на лесовосстановление, для чего 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, 

причем в дальнейшем ее нельзя было распахивать или застраивать. 

 Петр I издал первые указы, нацеленные на обеспечение чистоты водоемов и 

на предварительную экспертизу проектов: 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.  

 При Екатерине в рамках расширения прав дворянства были постепенно 

отменены указы Петра об охране лесов. Безудержная рубка лесов, начавшаяся при 

ее правлении, привела к тому, что уже к 1827 г. в средней полосе европейской 

части России реки обмелели, а климат стал суше. Тем не менее вырубка лесов 

продолжалась. 

 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. 

На рубеже XIX и XX вв. активно формируется общественное движение за 

охрану природы России. С 1905 г. Московское общество испытателей природы на 

своих заседаниях стало регулярно рассматривать вопросы охраны природы. При 

научных обществах начали появляться природоохранные группы. К этому 

времени относится появление и закрепление в литературе терминов и понятий 

«охрана природы», «памятник природы». 



Несколько заповедников, появившихся в конце XIX в., были частными: среди 

землевладельцев нашлись люди, понимавшие научное и культурно- историческое 

значение такой формы охраны природы 

2 этап. Советский (1917-1991г). 

Октябрьская революция уничтожила частную собственность на природные 

богатства. В сочетании с плановым ведением хозяйства это создало необходимые 

предпосылки для эффективной деятельности по охране природы. 

 Первыми декретами о земле (1917) и о социализации земли (1918) была 

проведена национализация земли и отменена на нее частная собственность. 

С 1917 по 1924 г. были опубликованы 234 декрета и другие правительственные 

документы природоохранного содержания. В них практически содержались все 

основные положения, создававшие основу государственной политики в деле 

охраны природы. Необходимо отметить стремление молодого государства вести 

охрану природы на научной основе. Поэтому к подготовке проектов решений, 

касающихся охраны природы, привлекались крупные специалисты. 

 Для координации природоохранных 

работ декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 5 

октября 1925 г. был организован 

Межведомственный государственный 

комитет по охране природы. Создаваемые 

в этот период и открытые ранее 

заповедники успешно осуществляли свою 

деятельность по локальной охране 

природы. С 1933 по 1951 г. только в 

РСФСР было организовано более 20 заповедников, разработаны планы 

перспективного развития сети заповедников в стране. 29 ноября 1924 г. по 

инициативе ряда общественных деятелей было создано Всероссийское общество 

охраны природы (ВООП). 

 Большим достижением в природоохранительной деятельности было 

принятие в 1957-1963 гг. верховными советами всех союзных республик 

специальных законов по охране природы, согласно которым под государственную 

защиту от расхищения и бесхозяйственного использования взяты все природные 

ресурсы страны. 

 Более чем за 70-летний советский период возникало множество 

противоречий, когда партийные и государственные решения приносили делу 

охраны природы больше вреда, чем пользы. 

 В 1930-х гг. в отношении заповедников возобладало превратное мнение, что 

заповедники должны давать что-нибудь практически полезное: сено соседнему 



колхозу, животных для расселения и т.п. Совет Министров СССР 29 августа 1951 

г. издал печально известное постановление № 3192 «О заповедниках», после 

реализации которого было закрыто 88 заповедников, а территории еще двадцати 

были резко сокращены. 

 В целом созданная в стране система охраны природы с различной степенью 

успешности функционировала на разных уровнях: локальном и региональном, 

государственном и общественном, выполнялись международные соглашения, 

СССР был инициатором и участником многих всемирных форумов и совещаний 

по охране природы. 

3 Этап. Современный (с 1991- до н. времени). 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.93 г. 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением». «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам». 

 Основы современного экологического права были заложены Законом 

РСФСР от 19.12.91 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», 

замененного в настоящее время Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

 Новый Закон определяет правовые 

основы государственной политики нашей 

страны в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие сбалансированное 

решение социально-экономических Задач, 

сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

 Он регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной 

с воздействием на природную среду, как важнейшую составляющую окружающей 

среды, являющуюся основой жизни на Земле. 

 Основные усилия сейчас направлены на предупреждение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. На действующих и новых предприятиях 

устанавливают пылеулавливающее и газоочистное оборудование. Таким образом, 



задерживается около 3/4 всех выбросов. В настоящее время продолжается поиск 

более совершенных способов их очистки. 

 Другое важное направление — это создание и внедрение безотходных 

технологий, строительство таких промышленных комплексов, в которых 

используются все исходное сырье и любые отходы предприятий. Безотходные 

технологии ценны сходством с процессами, происходящими в биосфере, где 

отходов не существует, так как все биологические выделения утилизируются 

различными звеньями экосистем. Примерами таких технологических процессов 

могут служить замкнутые циклы воздуха и воды, при которых полностью 

исключаются выбросы отходов в окружающую среду. 

 Благодаря современным исследованиям разработаны и в практику приемы, 

снижающие и предотвращающие загрязнение от выхлопных газов автомобилей. 

Частично загрязнения снижают, устанавливая в двигателях автомобилей фильтры 

и дожигающие устройства, исключая содержащие свинец добавки, организуя 

четкое движение транспорта на улицах, без частой смены режимов работы 

двигателей. Кардинальное решение проблемы загрязнений атмосферы 

автотранспортом — замена двигателей внутреннего сгорания иными. Наиболее 

перспективные средства передвижения — электромобили. Для уменьшения 

содержания токсических веществ в выхлопных газах автомобилей в некоторых 

странах переходят на другие виды топлива вместо бензина, например метан, 

спирт. 

 Важное значение в борьбе с загрязнениями атмосферы имеет озеленение 

городов и промышленных центров. Растения обогащают воздух кислородом .На 

деревьях и кустах оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц пыли и до 60% 

диоксида серы. Поэтому в городских парках, скверах, садах пыли в десятки раз 

меньше, чем на открытых улицах и площадях. Многие виды деревьев и 

кустарников выделяют фитонциды - биологически-активные вещества, 

убивающие бактерии. Зеленые растения регулируют микроклимат города, 

поглощают и снижают городской шум. 

Типы организаций, способствующих охране природы Особо охраняемые 

природные территории. 

Закон об особо охраняемых природных территориях различает несколько их 

категорий с учетом особенностей правового режима данных природных 

территорий и статуса, расположенных на них природоохранных учреждений: 

• Государственные природные заповедники 

• Национальные парки 

• Природные парки 

• Государственные природные заказники 

• Памятники природы 



• Дендрологические парки и ботанические сады 

• Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

3.Подведение итогов. 

Современное поколение людей становится свидетелем и непосредственным 

участником пересмотра всей системы ценностей нашего бытия и формирования 

нового экологического мировоззрения, экологической этики. Проблема охраны 

окружающей среды приобретает в настоящий период приоритетный характер и в 

международных отношениях, поскольку от перехода к новому типу эколого-

экономического устойчивого развития зависит сохранение цивилизации и всей 

жизни на Земле. 


