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В 1913 г. в журнале «Вестник знания» были опубликованы «Десять заповедей 

любителя природы», призывавших: «Позволяй каждому растению и животному жить 

среди природы», «Оставляй редкие растения, животных, горные породы на тех местах, где 

они находятся», «Не вырывай никаких растения с корнем, не обламывай веток у деревьев 

и кустарников» (№ 6. — С. 181-182). Эти слова, спустя столетие, стали отправными для 

авторов (сотрудников отдела периодических изданий Нижегородской государственной 

областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина) в создании 

библиографического указателя «Природоохранная деятельность до начала XX века: 

российский и зарубежный опыт». В указатель вошли 280 библиографических описаний 

статей из 54 названий журналов и газет из фонда отдела периодических изданий, 

издаваемых в России с первой трети XIX до начала XX вв. Для более полной иллюстрации 

темы была привлечена периодика более поздних лет издания, на страницах которой 

уделялось внимание аспектам природоохранной деятельности прошлого. 

Цель данного издания — показать становление и развитие отечественного и 

зарубежного природоохранного движения, раскрыть информационные ресурсы для 

использования в эколого-просветительской деятельности библиотеки. Указатель 

предназначен для экологов, педагогов, учащихся и студентов, занимающихся вопросами 

охраны окружающей среды, библиотекарей. 

Указатель включает разделы: 

- «Природоохранная деятельность в России» и «Природоохранная деятельность в 

зарубежных странах», 

- алфавитный указатель периодических изданий, 

- именной и географический указатели. 

Основы природоохранного законодательства конца XIX в. заложено в «Собрании 

узаконений и распоряжений правительства, издаваемом при Правительствующем сенате» 

— официальном издании Российской империи, выходившем с 1863 по 1917 гг. в качестве 

приложения к «Сенатским ведомостям». Опубликование закона в «Собрании узаконений» 

имело значение официального его обнародования. В 1864 г. в «Собрании узаконений» (№ 

7. — Ст. 29) был напечатан Устав Императорского Русского Общества акклиматизации 

животных и растений, первоначально созданном как комитет при Императорском 

московском обществе сельского хозяйства, а в 1864 г. получившим самостоятельность. 

Приоритетными целями Общества были обозначены: содействие сохранению, 

водворению и распространению в России полезных животных и растений, как 

отечественных, так и иностранных. Покровителями Общества акклиматизации были 

члены царской семьи. В 1898 г. в «Собрании узаконений» публикуется Устав 

Императорского Общества размножения охотничьих и промысловых животных и 

правильной охоты (№ 146. — Ст. 1951). Силы Общества были направлены на более 

рациональный путь развития российских охотничьих промыслов, преследование охоты, 

проводимой в недозволенное время и запрещенными способами. 

Историю лесоохранного законодательства можно проследить по страницам 

«Лесного журнала», издававшегося с 1833 г. Обществом для поощрения лесного 

хозяйства. В статье «Краткое историческое обозрение мер сохранения лесов в России», 

опубликованной в 1835 г. (Кн. 3. — С. 353-382), освещается деятельность российских 

императриц в области лесоохранения, а также вопросы обучения лесному делу. Так, еще в 

1773 г. для четырехлетнего обучения лесоохранительному делу и охоте в Обер-

Егермейстерский Корпус были определены десять Ягд-Пажей из дворянства. В 1799 г. в 



Англию для изучения разведения леса в Королевских рощах, снабжавших лесом 

английский флот, из России, из Морского корпуса, были отправлены 4 ученика. В 

следующем году в Морском корпусе был учрежден форстмейстерский или 

лесоохранительный класс для обучения кадетов лесным наукам. В 1813 г. в Санкт-

Петербурге был основан Лесной институт. В 1888 г. на страницах «Лесного журнала» 

печатается текст закона «О сбережении лесов» (от 4 апреля 1888 г.), ставшего основным 

для российского лесоохранения (№ 1. — С. 11-12). 

Зарождение охраны лесного богатства было положено задолго до того. В «Лесном 

журнале» за 1872 г. помещена статья «Петр Великий, как первый лесовод в России» (Вып. 

4. — С. 1-6). С 1694 г. молодой царь начал работы по сооружению флота, с которым 

связывал развитие будущего стран, военные победы, экономические преобразования. Для 

постройки флота нужен был здоровый лес определенных пород и крупных размеров. В 

1703 г. выходит его первый указ по лесному законодательству, направленному на 

охранение корабельного леса, жестокое наказание за его уничтожение. Так, например, 

категорически была запрещена рубка деревьев на месте, где сегодня расположился 

гостиный двор, однако, несмотря на запрет, жители Петербурга начали наведываться туда 

с пилами и топорами. Виновные были найдены, из которых каждого десятого Петр велел 

повесить, а всех остальных наказать кнутом. Однако, по просьбе супруги наказание 

«смягчили», заменив казни битье кнутами, шпицрутенами, отправкой на каторгу. 

Широко в ведомственной периодике освещались и вопросы охраны животного 

мира. О запрете на проведение охоты в заповедных зонах и мерах наказания за 

несоблюдение правил заповедников гласило Положение Совета Министров от 25 октября 

1916 г. «Об установлении правил об охотничьих заповедниках», опубликованное в 

журнале «Лесопромышленный вестник» (№ 48. — С. 337-338). Значительное место охране 

природы отводилось на страницах журнала «Естествознания и география». В 1915 г. для 

получения сведений о состоянии природы на местах в издании была напечатана «Анкета 

по охране памятников природы, птиц, лесов в России» (№ 9/10. — С. 121). 

В 1865 г. было основано Российское общество покровительства животным. Для 

достижения своих целей общество действовало совещаниями членов об улучшении быта 

и породы животных, содействием к лучшему устройству скотобоен и к введению 

наиболее соответственных способов убоя скота, учреждением ветеринарных лечебниц, 

выдачею наград за хорошее обращение со скотом, заявлениями о лицах, виновных в 

нарушении утвержденных правительством правил относительно обращения с животными. 

На наградной медали Российского Общества Покровительства Животным изображена 

Диана — в римской мифологии богиня растительного и животного мира, охоты и 

плодородия. На медали она стоит в окружении животных, долгие века служащих человеку 

и нуждающихся в его защите. 

Основным печатным органом Главного правления Российского Общества 

Покровительства Животным был ежемесячный журнал «Защита животных», издаваемый в 

Санкт-Петербурге и знакомивший читателя с работой обществ защиты животных за 

рубежом. Другой печатный орган общества — «Вестник Российского Общества 

Покровительства Животным» — в каждом номере на первой странице печатал Приказы 

Санкт-Петербургского Обер-Полицмейстера, направленных на защиту животных, 

живущих в городе или служащих человеку. Так, дворникам вменялось в обязанность 

следить за состоянием дорог зимой для проезда лошадей, не допуская снежных завалов, 

где животные застревают, подвергаются избиению со стороны извозчика, замерзают во 

время долгого простоя в сугробах (1868. — № 23. — С. 173). В 1872 г. «Журнал охоты и 

коннозаводства» печатает представление Министра внутренних дел: «Рассмотреть 

Правительствующему Сенату дополнение к Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, правило: «За причинение домашним животным напрасных мучений, виновные 

подвергаются денежному взысканию не свыше десяти рублей» (№ 10. — С. 157). 



Раздел «Ученые-экологи» расскажет о подвижниках природоохранной 

деятельности, таких, как Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, основавший во второй 

половине XIX в. на территориии местности Аскания-Нова (сейчас это Херсонская область 

Украины) зоологический сад для сохранения видов животных, уничтожаемых человеком, 

или о великом химике Дмитрии Ивановиче Менделееве и его труде «Основы химии», в 

котором он рассматривал влияние химических веществ и отходов промышленности на 

природные процессы. 

О Владимире Николаевиче Сукачеве как пионере охраны природы рассказывается 

в журнале «Известия Русского географического общества» (1995. — № 6. — С. 36-39), 

издающемся с 1865 г. Неоднократно освещалась деятельность подвижников 

природоохранной деятельности — Петра Кузьмича Козлова, Семеновых-Тян-Шанских —

журналом «Охота и охотничье хозяйство», выходящем с 1955 г.: одна из них, речь-доклад 

«Свободная природа, как великий живой музей, требует неотложных мер ограждения», 

прочитанная Андреем Петровичем Семеновым-Тян-Шанским 18 февраля 1919 г. в 

Петрограде на Музейной конференции (1994. — № 9. — С. 16-19). Также журнал «Охота 

и охотничье хозяйство» в течение 90-х гг. XX в. дает полномасштабную картину 

полуторовекового развития охотничьей периодики, направленной на ведение правильной 

охоты, осуждение напрасного истребления животных и борьбы с браконьерством. 

Раздел «Охрана животного мира» достаточно объемен, поэтому обратим внимание 

на журналы, наиболее ярко отражающие данную тематику. Это «Журнал для всех» с 

прекрасно иллюстрированной статьей «Вымирающие животные» (1899. — № 1. — С. 94-

104), журнал «Естествознание и география», призывающий в статье «Защитите мир наших 

жуков» прекратить варварский отлов исчезающих видов насекомых для коллекций (1912. 

— № 7. — С. 84-85), журнал лесного хозяйства «Лесопромышленный вестник» в самый 

разгар мировой войны в 1916 г. опубликовавший статью «Влияние войны на птиц и 

животных» (1916. — № 19. — С. 91). 

Раздел «Экология человека и окружающей его среды» представлен 

иллюстрированным вестником современной жизни журналом «Новь» со статьей «Наши 

квартиры как очаг болезней», опубликованной в 1891 г. (№ 15/16. — С. 31-33). В 1888 г. в 

журнале «Русская мысль» печатается обширная научная статья «Об оздоровлении 

городов», в которой говорится об истории формирования санитарного законодательства, о 

необходимости очистки сточных вод фабрик и мануфактур, о борьбе с загрязнением 

естественных водных бассейнов и отравлением почвы (1888. — № 6. — С. 181-191). 

Раздел «Экологическое воспитание» иллюстрируют журналы «Свободное 

воспитание», «Естествознание и география» со статьями «Любовь к природе и развитие 

этого чувства в школе» (1900. — № 7. — С. 51-59), «Естествознание в ряду других 

общеобразовательных предметов средней школы» (1900. — № 10. — С. 38-49). В 1917 г. 

«Журнал Министерства народного просвещения», издававшийся с 1803 г., печатает 

статью «Народная школа в роли популяризатора идей природоохранения вообще и 

охраны полезных для сельского хозяйства животных — в частности» (1917. — № 1. — С. 

30-33). 

Раздел «Природоохранная деятельность в Нижегородской губернии» представлен 

«Журналом охоты и коннозаводства» за 1870 г. с Дополнительными правилами к Уставу 

Нижегородского Общества Охоты, утвержденному 12 марта 1869 г. (№ 20. — С. 159). 

Дополнения ограничивали безжалостное истребление и добивание зверя или дичи, вплоть 

до исключения охотника из членов Общества навсегда. «Лесной журнал» в 1836 г. в 

статье «Сведения о лесах в Нижегородской губернии» (Ч. 1. — Кн. 3. — С. 18-45) сообщал 

об установлении причин истощения лесных массивов в Нижегородской губернии. В 

еженедельном издании Нижегородского губернского земства «Нижегородская земская 

газета» за 1911 г. рассказывалось об акции «Праздник древонасаждения» или «Веселый 

май», проведенной в одном из сел губернии местной пожарной дружиной, сотрудники 

которой не остались равнодушными к печальному положению лесного дела в уезде, 



сложившемуся из-за вырубок и варварского отношения жителей к взрослым деревьям и 

молодой поросли (№ 22. — С. 607-609). В журнале «Охрана природы», издаваемым 

Всероссийским обществом охраны природы, в 1928 г. были опубликованы две статьи 

известного ботаника, профессора, члена Русского Ботанического Общества Жадовского 

Анатолия Есперовича «Леса Заветлужья» и «Ботаническое обследование Нижегородской 

губернии» (№ 6. — С. 18-21). 

В заключение хочется привести строки из небольшой заметки в журнале 

«Ветеринарное обозрение» за 1900 г. (№ 20. — С. 909), издаваемом Московским 

обществом ветеринарных врачей, — «Российское Общества Покровительства Животным, 

по сообщениям газет, получило на днях разрешение прибивать у домов, на видных местах, 

доски со следующей надписью: «Обращайтесь сострадательно с животными! Блажен иже 

и скоты милует!». 


