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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос развития природоох-
ранной и экологической деятельности российских монархов в XVIII столетии с 
момента кончины Петра I. Российское экологическое законодательство име-
ет давние традиции, корнями уходя в период Киевской Руси. Эпоха дворцо-
вых переворотов и время правления Екатерины II неоднозначно повлияли 
на «экологическую политику» в стране, тем самым вызвав особый интерес 
в изучении данного вопроса. В статье приведены законодательные акты и 
распоряжения, характеризующие природоохранную и экологическую дея-
тельность каждого монарха в отдельности, позволяющие проследить общие 
настроения в российском обществе.
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Summary: This article discusses the development of environmental 
protection and environmental activities of Russian monarchs in the XVIII 
century since the death of Peter I. Russian environmental legislation 
has a long tradition, Dating back to the period of Kievan Rus. The era 
of Palace coups and the reign of Catherine II ambiguously influenced 
the "environmental policy" in the country, thereby arousing particular 
interest in the study of this issue. The article presents legislative acts and 
orders that characterize the environmental and environmental activities 
of each monarch separately, allowing us to trace the general mood in 
Russian society.
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Введение

Природоохранная и экологическая политика рос-
сийского государства формировалась на протяже-
нии многих столетий. При изучении историогра-

фии исследуемого вопроса можно сделать вывод о том, 
что вопросы развития экологической мысли в России 
не раз оказывались в центре внимания отечественных 
историков и экологов. Данная проблематика рассматри-
вается в трудах таких российских ученых, как Г.С. Розен-
берг [1], Н.Г. Смирнов [2], Б.Н. Лузгин [3], А.М. Калимуллин 
[4], М.Б. Булгаков [5] и др. Изучению лесного законода-
тельства в России в XVIII в. посвящены работы В.В. Чер-
ных [6].

Одним из государственных деятелей, внесших значи-
тельный вклад в развитии экологического законодатель-
ства в России, можно считать Петра I. В период своего 
правления он издал множество законов и предписаний 
экологической и природоохранной направленности. 
Заботясь о своей стране, царь (а позже император) со-
вершил несколько решительных шагов по сохранению 
природы от антропогенного воздействия и нерацио-
нального природопользования.

Чтобы более объективно определить роль каждого 
российского монарха в области экологического законо-
дательства необходимо понять, какое наследство после 

своей смерти в 1725 г. оставил Петр Алексеевич.

C момента воцарения на российский престол Петра I 
беспощадная вырубка леса в стране была временно 
прекращена. Для царя лес в первую очередь представ-
лял достояние государства. 30 марта 1701 г. он подпи-
сывает указ запрещающий проводить расчистку лесов 
в Московском уезде под пашни и на сенные покосы на 
расстоянии 30 верст от рек, «по которым леса плавят и 
гоняют к Москве» [7; С.90]. Выражая озабоченность ка-
чеством рек, царь подписывает новое распоряжение, 
препятствующее обработку на берегу привезенных по 
ним бревна, «чтобы от тех щеп и сору оные речки не за-
сорялись» [1; С.161].

Понимая значимость леса для страны, Петр I пытал-
ся законодательно обеспечить его сохранение. За пе-
риод правления им было подписано около 200 указов, 
писем и распоряжений, имеющих прямое или косвен-
ное отношение к сохранению леса. Указом от 6 апреля 
1722 г. он назначил вальдмейстеров – лесничих, а при 
Адмиралтейской коллегии учредил Вальдмейстерскую 
канцелярию и назначил обервальдмейстером – главным 
лесничим – бригадира Глебовского «для смотрения и бе-
реженая лесов во всем государстве» [8; С.641]. 

В 1706 г. при Московском госпитале был открыт пер-
вый в России ботанический сад, который сегодня явля-
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ется филиалом Ботанического сада при Московском го-
сударственном университете. В 1714 г. по указу Петра I 
для выращивания и изучения лекарственных растений 
в Санкт-Петербурге был открыт «Аптекарский огород», 
который в 1824 г. реорганизуют в Императорский бота-
нический сад [9; С.22].

Со смертью Петра в России начался период двор-
цовых переворотов, внесший определенные изменяя в 
обществе. Из этого следует вопрос, смогли ли последу-
ющие правители продолжить петровские преобразова-
ния в данном направлении или свели на нет полученные 
им результаты? В чем состоит вклад каждого из монар-
хов в отечественной истории экологии XVIII столетия?

Екатерина I

После смерти императора Петра I на российский пре-
стол взошла его вторая супруга Екатерина Алексеевна 
или Екатерина I. Ее правление продлилось всего два года 
и было наполнено интригами, борьбой за власть у трона.

В 1725 г. была открыта Академия наук, устав которой 
был утверждён Петром I еще при жизни. Во главе с капи-
таном В. Берингом была организована экспедиция к бе-
регам Камчатки, чтобы установить, соединяются ли Азия 
и Северная Америка перешейком.

В период правления императрицы Екатерины I суще-
ственных изменений в экологической политике страны 
не произошло. Указом от 19 февраля 1725 г. в новом шта-
те государственных служащих была сохранена админи-
страция Вальдмейстерской канцелярии [10; С.423].

О сохранении заложенного Петром I политического 
курса также свидетельствует подписанный 24 февраля 
1725 г. указ «Об управлении лесов в Лифляндии, Эстлян-
дии и на островах Эзель по-прежнему». Согласно ему 
в северной Прибалтике сохранялась прежняя система 
управления лесными массивами. Допускалась вырубка 
для строительства зданий и жилищ. В тексте отмеча-
лось: «в указе, блаженные и вечно достойной памяти 
Его Императорского Величества… велено в Лифляндии 
и Эстляндии на островах Эльзе леса на домовые нужды 
рубить по указу не запрещать» [11; С.427].

Решения, принимаемые императрицей, во много за-
висели от законосовещательного Верховного тайного 
совета, который в большей степени решал государствен-
ные вопросы. Исходя из этого, трудно однозначно судить 
о личных намерениях императрицы в осуществлении 
природоохранной и экологической политики.

6 мая 1727 г. Екатерина Алексеевна скончалась. На 
следующий день во дворце было прочитано завещание 
усопшей императрицы. Российский трон она передала 

великому князю Петру Алексеевичу, внуку Петра I.

Петр II

Правление юного 11-летнего Петра Алексеевича 
оказалось лишь на год больше, чем у его предшествен-
ницы Екатерины I. Императора больше заботили балы и 
охота нежели государственные дела. Но будучи в таком 
юном возрасте, он оказался способен повлиять на чис-
ленность некоторых животных, в частности медведей, 
в Подмосковье. Излюбленным делом Петра II считалось 
проведение массовых охот на лесных зверей. Подмо-
сковные леса со времён Алексея Михайловича Романова 
не знали подобного размаха травли медведей. Если Ека-
терина I превратила русских дворян в участников огром-
ного непрекращающегося бала, то Петру II удалось сде-
лать их главным занятием псовую охоту. Имея 360 собак, 
он иногда спал вместе с ними. Частые охоты на медведей 
приводили к сокращению их численности.

В тоже время юный император отличился и положи-
тельными действиями. Как отмечает исследователь В.В. 
Черных, в конце 1720-х гг. лес вновь стали вырубать без 
всякой бережливости [12; С.15]. Воспрепятствуя этому, 
Петр II подписал указ от 11 марта 1729 г., запрещающий 
вырубку заповедных лесов на территории Казанской, 
Астраханской и Нижегородской губерний [13; С.131]. 

Анна Иоанновна

Заботу о лесном хозяйстве страны после смерти Пе-
тра II продолжила дочь Ивана VI – Анна Иоанновна. Уже 
в первый год своего правления она подписывает указ о 
восстановлении лесного управления по образцу, зало-
женному Петром I (Указ от 28 августа 1730 г.) [14; С.319]. 
Всего за несколько лет под контроль были взяты леса 
вдоль крупных рек (в том числе Волги). Увеличены были 
и штрафы за нарушение принятых императрицей указов. 
Так, «за самовольную рубку или повреждение деревьев 
в первый раз полагался штраф в 10 руб. за каждый пень, 
во второй раз – по 40 руб., а в третий – наказание кнутом 
и каторжные работы на 10 лет» [12; С.16]. Позже также 
был подписан указ, запрещающий разведение огня в 
лесной местности. Несмотря на это, принятые распоря-
жения серьезных изменений не принесли, вырубка ле-
сов под пашни продолжилась.

В отношении защиты животных императрица особо 
не отличилась. Анна Иоанновна, как ее предшественник 
Петр II, любила охоту. Стоит отметить и тот факт, что во 
дворце у окон часто стояли заряженные ружья, дабы го-
сударыня могла выстрелить в пролетающих птиц.

Елизавета Петровна

Вступив в 1740 г. на престол, Елизавета Петровна 
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стремилась во всем быть достойной своего отца. Не ис-
ключением стала и природоохранная деятельность им-
ператрицы. 

В 1847 г. она расширила указ своей предшественни-
цы о запрете поджогов в лесных угодьях, добавив к ним 
еще и все прилегающие территории и мосты [15; С.414]. 
Своей целью императрица видела также оптимизацию 
деревоперерабатывающей промышленности в стране, 
которая выражалась в недопущении засорения лесов 
щепой и опилками, таким образом, понижая уровень 
пожароопасности. Заботясь о лесных массивах вокруг 
Москвы, она предложила больше строить каменных не-
жели деревянных домов.

Несмотря на это, все предпринятые указы и распо-
ряжения, содержащие экологический контекст, в реа-
лии уступали проведенным Петром I преобразованиям. 
Объясняется это в первую очередь особенностью рос-
сийского общества, которое находилось в период двор-
цовых переворотов.

Петр III

Природоохранные указы, принятые императором 
Петром III, оказались самыми скудными. За свой корот-
кий период правления им был принят лишь один указ в 
области лесного хозяйства, который не имел под собой 
глубокой экологической подоплеки. В оправдание ска-
жем, что и период правления Петра был самым корот-
ким (семь месяцев).

Серьезные преобразования в данном направлении 
будут сделаны его супругой Екатериной II, которая не 
только расширит законодательную часть, но и поддер-
жит научные экспедиции по стране.

Екатерина II

В трактате «О рублении» (1766 г.) писатель, мемуа-
рист, философ-моралист, ботаник и лесовод А.Т. Болотов 
писал, что «рубят лес сплошняком, спешат скорее вы-
рубить, чтобы кола и доброй хворостинки не осталось» 
[16].

Императрица Екатерина II окончательно отменила 
лесные указы Петра, отметив в своем указе от 1782 г., что 
«все леса, растущие в дачах помещичьих ... оставить в 
полную их волю». В том числе в полную волю помещиков 
отдавалась и леса «заповеданные». Как показали даль-
нейшие события, «полная их воля» руководствовалась 
вовсе не разумом, а стремлением к прямой выгоде. К 
концу столетия в стране было уничтожено более 22 млн 
га леса. При этом не осуждались, а восхвалялись те по-
мещики, которые расширяли пашню за счет лесов и вы-
возили за границу больше пшеницы [17; С.36].

К середине XVIII в. Российской Академией наук стали 
проводиться исследования экологической направлен-
ности. В 1755 г. отечественным ботаником, этнографом 
и географом Степаном Петровичем Крашенинниковым 
по итогам экспедиций в Сибирь и Камчатку был написан 
труд «Описание земли Камчатки», который стал одной 
из первых комплексных экологических работ. Изучение 
природы России продолжил Иван Иванович Лепехин 
(1740–1802). Результаты своих экспедиций он отразил 
в четырехтомном труде «Дневник записок путешествия 
доктора и Академии наук адъютанта Ивана Лепехина по 
разным провинциям Российского государства».

В 1763 г. в трактате «О слоях земли» [18] свои сооб-
ражения о негативном влиянии уральских металлурги-
ческих заводов на живые организмы высказал первый 
видный русский ученый-естествоиспытатель Михаил 
Васильевич Ломоносов (1711–1765). Исследуя развитие 
почв, ученый отмечал, что «чернозем – не первообраз-
ная и не первозданная материя, но произошел от согни-
тия животных и растущих тел со временем». Изменения 
в неживой природе ученый считал одной из причин из-
менений растительного и животного мира.

С 1767 по 1810 гг. на русской службе находился не-
мецкий ученый-энциклопедист Петр Симон Паллас 
(1741–1811), который, путешествуя по Сибири и Южной 
России, стал автором многих работ по биогеографии и 
экологии. В 1773 г. вышел его труд «Путешествие по раз-
ным провинциям Российского государства», а в 1788 г. 
он издал «Флору России», которая представляет собой 
сводное описание собранных ученым за 1784–1788 гг. 
растений, произраставших на территории России. В пер-
вой половине XIX в. был опубликован один из главных 
трудов ученого – «Зоография Азиатской России». В из-
дание вошли сведения о 151 виде млекопитающих и 425 
видах птиц.

В 1786 г. был издан первый отечественный учебник 
по естествознанию – «Начертания естественной исто-
рии…» [19]. Его автором стал Василий Федорович Зуев 
(1754–1794), известный в России ученый-естествоиспы-
татель, этнограф и путешественник. По мнению извест-
ных российских ученых-методистов И.Н. Пономаревой, 
О.Г. Роговой и В.П. Соломина, учебник В.Ф. Зуева содер-
жал достаточно много сведений по экологии растений и 
животных, окружающей среде и бережном отношении к 
ним. Это было очень важно, т.к. экологическая наука на-
ходилась лишь на первоначальном этапе своего разви-
тия [20; С.32].

Заключение

Восемнадцатое столетние одно из самых непростых 
периодов в истории России. После смерти Петра I и че-
редой дворцовых переворотов сохранение и развитие 
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природоохранного и экологического законодательства 
являлось непростой задачей. Вместе с тем попытки со-
хранить достигнутые в петровскую эпоху достижения го-
ворят о неравнодушии монархов к своей стране в целом. 
Принятые ими указы и распоряжения были направлены 

на сохранение природы и минимизации ущерба, нане-
сенного деятельность человека. О заинтересованности 
говорит и то, что стали организовываться научные экс-
педиции по изучению природных богатств страны, кото-
рые заложили основу будущей науки экологии в России.
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