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Введение 
Пётр I (30.5(9.6).1672–28.1(8.2).1725) – сын государя России в 1649-76 гг. 

Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной. После смерти своего 

брата Фёдора соправитель своего брата Ивана (умер 29.1(8.2).1696) с 27 апреля (7 

мая) 1682 г. под регентством их сестры Софьи. С помощью Азовских походов 1695 

и 1696 гг. получил выход к Азовскому морю. В ходе Великого посольства 1697-8 

гг. привёз из Европы мастеров и технологии (в 1716-7 гг. совершил вторую поездку 

в Европу). В Северной войне со Швецией 1700-21 гг. провёл множество реформ, 

создав промышленность, регулярную армию и флот России. Освобождение При-

балтики привело к закладке в 1703 г. Санкт-Петербурга, ставшего столицей до 

1918 г. В Персидском походе 1722-3 гг. обеспечил выход к Каспийскому морю. 

Принятие в 1721 г. титула императора стало констатацией коренных преобразова-

ний в разных областях жизни: например, замена приказов коллегиями, губернская 

и провинциальная реформы. Появилось системное российское образование, пе-

чать, служилое дворянство. 

 

106 указов касательно охраны природы (а не около 60, как указывают разные 

публикации по этой теме) принял государь Пётр I (1672-1725). Версия, по которой 

только по рыбной ловле было издано 200 указов, также малосостоятельна – такой 

вывод очевиден из анализа указов из Полного собрания законов Российской импе-

рии. 

Найденные законы собраны в таблицу по годам и темам действий Петра I (в 

скобках в тексте автор ввёл внутренние для исследования авторские номера для 

понимания и фиксации системности) по 5 выделенным областям защиты природы: 

Дата Фауна Чистота Водоёмы Недра Флора 

1682 №1     

1688 №2 №3    

1690   №4   

1695    №5  

1696 №6     

1697 №7, 8     

1699  №9    

1700    №10, 11  

1701   №12  №13, 14 

1702     №15 

1703     №16 

1704 №17-21     

1705 №22 и 26, 28 №25 и 27   №23 и 24 

1706 №29     

1709  №30    

1712   №31  №32 
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1714 №34 №36  №35 и 37 №33 

1715  №43 №44 №40 и 42 №38, 39 и 41 

1716    №45 и 46 №47 

1717    №48  

1718 №51 №52 №50  №49 

1719 №61 №56 №55 №54 и 60 №53, 57-59, 62, 63 

1720  №73  №68 и 72 №64-67, 69-71, 74-78 

1721 №82 №81   №79 и 80 

1722 №90   №91 №83-89, 92 

1723    №99 №93-98, 100-103 

1724     №104-106 

106 19 11 6 16 54 

 

Плотность природоохранных указов можно представить в виде диаграммы: 
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Необходимо учитывать, что Россия в период правления Петра Первого яв-

лялась огромной страной, включавшей в себя регионы с разными природно-кли-

матическими условиями и неоднородным уровнем социально-экономического 

развития. В связи с этим, государь подписал ряд указов для отдельных частей дер-

жавы. 
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1. Контроль за ресурсами фауны 
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Грамота 1682 г. Фрагмент Указа 8 мая 1688 г. 

 

Первым направлением природоохранной деятельности Петра I стал кон-

троль за ресурсами фауны. Это неудивительно – в Швейцарии 1-я запрещённая 

зона охоты была создана в кантоне Гларус в 1548 г. 

Самый первый указ петровской эпохи, касающимся природопользования, 

стала грамота 1682 г. (№1) царей Иоанна и Петра Алексеевичей киевскому вое-

воде Долгорукову с предписанием выделить киевскому митрополиту десятую 

часть рыбного улова на р. Днепр (из РГАДА). Петру тогда было всего 10 лет! 

Именной указ 8 мая 1688 г. 1 (№2) повторил распоряжения Алексея Михай-

ловича 1676 г. о запрете псовой охоты и стреляния птицы под Москвой. 

   
Указ от 16 января 1696 г. 

 

                                                           
1 «О невыезде на псовую охоту около Москвы в ближних местах и нестреляние птиц» // Полное 

собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). – Собрание 1-е. – СПб., Т.2. – №1188. 



 

 

 

 

 

8 

 

Именным указом от 16 января 1696 г. 2 (№6) соболи и «прочая рухлядь» 

были объявлены монополией казны, хотя именной указ с боярским приговором 16 

октября 1684 г. установил порядок сбора пошлины за этот товар 3. 

   

 
Указ от 22 марта 1697 г. 

 

Именным указом от 22 марта 1697 г. 4 (№7) покупка мехов была объявлена 

исключительно государевым интересом. Эту тему подтвердил в том же году указ 

от 23 июня 5 (№8), причём, под страхом смертной казни. 

                                                           
2 «О невзятии торговым людям у сибирских воевод, дьяков и их родственников соболей и дру-

гих товаров для провоза и торга оными под своим именем» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.2. – 

№1533. 
3 «О сборе пошлины с привозимых из Сибири в Москву соболей и мягкой рухляди по Новому 

Торговому Уставу» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.2. – №1050. 
4 «О покупке соболей и других мехов из казны, и о непровозе оных из Сибири в Москву и в 

другие города без таможенной печати» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.2. – №1578. 
5 «О непровозе табаку в улусы к инородцам для мены на соболи и другие всякие рухлядь, под 

смертною казнью, из казны, и о непропуске откупщиков из Сибири с соболями и другою мяг-

кою рухлядью, под опасением конфискования оных» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.2. – 

№1590. 
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В «Измайловском зверинце» Пётр I предполагал разводить тутовые деревья 

и шелкопрядов, сюда выпустили пойманных на Кавказе и в других местах разных 

зверей. С 1700 г. был установлен заповедный режим Измайловского леса. 

В 1701 г. последовал указ (нет в ПСЗ РИ) о присылке в Москву живых со-

болей, вероятно, для разведения их в неволе. 

Указ от 18 апреля 1703 г. (нет в ПСЗ РИ) ввёл штраф от 100 рублей с высших 

чинов, до без всякой пощады ссылки «в Азов с детьми и женами на вечное жи-

тье» для нижних чинов за незаконную ловлю и отстрел птиц «в Измайловских 

лугах». 

Сразу после основания Санкт-Петербурга в 1703 г. его первые жители вес-

ной основали «Праздник корюшки», которую всем городом вылавливали в Неве, 

обваливали в муке, обжаривали и ели руками, как семечки. Этот рыбный фести-

валь сохранился до наших дней. 

 

 

 

Начало указа от 9 января 1704 г. Указ от 18 января 1704 г. 

 

Масштабный именной указ от 9 января 1704 г. 6 (№17) Петра I об отдаче на 

откуп рыбной ловли положил начало преобразованию рыбалки в России – видимо, 

выход к Балтийскому морю и потребность в организации поставок питания рос-

сийской армии подвели государя к этому решению. До Петра рыбная ловля, в ос-

новном, была частным занятием. Ловили каждый для себя. В государеву казну с 

улова шли налоги в виде податей, оброков и сборов. Пётр I сделал рыбалку госу-

дарственным делом, введя контроль государства за этим занятием граждан и ор-

ганизаций. 

                                                           
6 «Об отдаче рыбных ловель на откуп, и о ведении оных в Ижерской канцелярии» // ПСЗ РИ. – 

Собрание 1-е. – Т.4. – №1956. 
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Через 9 дней вышел именной указ от 18 января 7 (№18) – по организации 

сбора со всех ловель России. Для контроля над рыбной ловлей был организован 

учёт всех крупных водоёмов в стране, произведена перепись всех видов промыс-

ловых рыб (их насчитали 49), в этих водоёмах водившихся. Особое внимание уде-

лялось рр. Волга и Двина – основным рыбным артериям России того времени. 

 

 

 

 

Указ от 21 января 1704 г. 

                                                           
7 «О ведении сбора с рыбных ловель со всего государства в Семеновской приказной палате» // 

ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1958. 
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Ещё через 3 дня, 21 января вышел следующий акт, затронувший вопросы 

организации рыбной ловли – именной указ о переоброчке 8 (№19). 

 

 

 

 

Указ от 30 сентября 1704 г. 

 

30 сентября того же года был принят именной указ, установивший правила 

поручительства для откупщиков рыбных ловель 9 (№20). 

 

                                                           
8 «О переоброчке отдаваемых на откуп мостов, перевозов, мельниц, рыбных ловель и прочих 

статей, и об учреждении для сего особых приказов под ведением особо определенных к тому 

чин» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1959. 
9 «О правилах поручительства за откупщиков рыбных ловель» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. 

– №1994. 
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Указ от 11 октября 1704 г. 

 

Через 11 дней, 11 октября 1704 г. был принят новый указ 10 (№21) о правилах 

наложения оброка на те рыбные ловли, которые не возьмут в откуп. 

 

Начало Статей 1 января 1705 г. 
                                                           
10 «О наложении на рыбные ловли оброка, если оные не будут взяты в откуп» // ПСЗ РИ. – 

Собрание 1-е. – Т.4. – №1995. 
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Актом от 1 января 1705 г. 11 (№22) со статьями по отдаче рыбных ловель на 

откуп, который называют Уставом о рыбной ловле 1704 г., Пётр I в 6 статьях под-

твердил основы регулирования рыбной ловли, запретив истребительные способы 

её добычи: 

 заколами, 

 крючьями без наживки (поддев), 

 браконьерскими (самоловы) 

 и прочими. 

Государь пытался убедить крестьян, что ловить молодь невыгодно для них 

самих: рыба не успевает вырастать, нереститься и воспроизводить популяцию: 

«…раз молодую рыбу ловят, то не с чего и большой быть» – писал государь в 

одном из дневников. Крестьяне осознали эту простую биологическую закономер-

ность, и сами стали отлавливать нерадивых товарищей, промышлявших моло-

дыми щурятами, окунятами и плотвичками. При помощи кнута и оглобли саморе-

гулирование рыбной ловли привело к тому, что в начале XVIII в. российские реки 

и озёра снова наполнились рыбой. 

  

Указ 1 июня 1705 г. Указ 2 ноября 1705 г. 

 

Именной указ от 1 июня 1705 г. 12 (№26) уточнил одну из разновидностей 

проблем с рыбной ловлей. 

2 ноября того же года появился ещё один именной указ Петра I о рыбалке 13 

(№28). 

                                                           
11 «Статьи об отдаче рыбных ловель на откупы» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №2007. 
12 «Об учинении описи во всех городах и уездах плывучих по рекам и речкам с рыбою садков, 

и о положении с оных оброка по разсмотрении» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №2056. 
13 «О ловлении откупщикам самоловами рыбы, с прибавкою оброка» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-

е. – Т.4. – №2079. 
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Приговор князя Меншикова 2 января 1706 г. 

 

2 января 1706 г. тема рыбалок была продолжена приговором князя Менши-

кова 14 (№29), в котором говорится о существовании Канцелярии рыбных дел. 

Когда Пётр узнал о браконьерах в Измайловском лесу, издал Указ 18 апреля 

1708 г. (нет в ПСЗ РИ): «Ныне ведомо Великому Государю учинилось, что по тех 

Измайловских лугах, по рекам, и по прудам, и по озёрам ездят всяких чинов люди 

со птицами ловчими и с пищалями, птиц ловят и из пищалей по ним стреляют». 

Управителю села Измайлово воеводе Афросимову было приказано «тех людей, 

которые изловлены будут», доставлять в Преображенский приказ. За незаконную 

охоту с людей высших чинов взыскивали по 100 рублей, а нижним чинам грозило 

наказание «жестокое без всякия пощады» и «ссылка в Азов с жёнами и детьми 

на вечное житьё». 

                                                           
14 «О доставлении сведений о рыбных ловлях в Дворцовых волостях, и об отдаче оных на откуп» 

// ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №2086. 
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Указ 22 апреля 1714 г. в ПСЗ РИ Указ 22 апреля 1714 г. отдельно 

 

Именной указ 22 апреля 1714 г. 15 (№34) защищал лосей в столичной гу-

бернии. 

                                                           
15 «О нестрелянии в Санкт-Петербургской Губернии лосей» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – 

№2799. 
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Указ 18 марта 1718 г. 

 

18 марта 1718 г. 16 (№51) группой именных указов была осуществлена по-

пытка организации передачи животных и птиц из астраханского края в Санкт-Пе-

тербурге, с созданием для них питомника или заповедника. 

  

Указ 11 декабря 1719 г. Указ 24 июля 1722 г. 

 

                                                           
16 «О нестрелянии в Санкт-Петербургской Губернии лосей» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – 

№2799. 
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Именной указ от 11 декабря 1719 г. 17 (№61) неожиданно разрешил рыбалку 

почти везде, кроме дачных мест. 

К началу XVIII в. пришёл в упадок промысел российского жемчуга: речной 

моллюск – жемчужница – был выловлен во многих северных реках, и это послу-

жило причиной появления указа Берг-Коллегии от 8 июня 1721 г. 18 (№82), сильно 

ограничившего, а местами запретившего промысел. 24 июля 1722 г. 19 (№90) се-

натским указом были учреждены должности особых смотрителей за жемчужным 

промыслом. Но, спасти жемчужницу не удалось – моллюск уже исчез в большин-

стве рек. 

Таким образом, в направлении контроля за фауной предметом охраны по-

средством 19 актов стали рыба (11 указов или 60%), животные (лоси (1 указ (5%)) 

и меховые (3 указа или 15%)), птицы (2 указа или 10%) и речной жемчуг (2 указа 

или 10%). 

 

2. Контроль за ресурсами флоры 

 

Во времена Петра I лес начали широко использовать для нужд государства. 

Древесину стали воспринимать как стратегический государственный ресурс для 

постройки и ремонта военных кораблей и торговых судов: на постройку одного 

корабля могло уйти до 4000 дубов. Строевой лес в больших объёмах шёл на по-

стройку фортов в Кронштадте и зданий, мостов, тротуаров и набережных в Санкт-

Петербурге и других городах. Лес был также необходим для быстро росшей про-

мышленности, в развитии которой государство было заинтересовано. Лес также 

шёл в огромных количествах на производство поташа, с древнейших времен ис-

пользуемого для стирки белья. Для получения золы (сырья поташа) сжигали 

огромное количество леса твердолиственных (вяз, ильм, дуб, бук) и мягколист-

венных пород (ива, липа). Пётр I указами ограничил производство поташа. Боль-

шое количество сосны шло на смолокурение и дегтярное производство. По про-

изводству смолы Россия в XVII в. стояла на 1-м месте в мире. Большие площади 

лесов истребляли для получения древесного угля, важнейшего продукта тогдаш-

ней металлургии и кузнечного производства. Для отопления жилищ требовалось 

большое количество дров, в т.ч. во вновь строившейся столице. Значительные 

объёмы леса расходовалось на выварку соли. Один из первых исследователей лес-

                                                           
17 «О позволении от Спб. до Шлиссельбурга и до Березовых островов в море, в реках и в озерах, 

рыбу ловить везде всем невозбранно, исключая тех озер и прудов, кои в средине дач» // ПСЗ 

РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3465. 
18 «О жемчужной ловле» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – №3794. 
19 «Об определении особ. смотрителей жемчужн. ловли» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – 

№4061. 



 

 

 

 

 

18 

 

ного законодательства России Н.В. Шелгунов писал: «Со времени Петра I поста-

новления о лесах теряют свой частный характер, а законы о лесах получают об-

щее значение» 20. 

Первая дубовая роща «Дубки» была заложена Петром I в 1696 г. у Таган-

рога. Позднее начались посадки и разведение корабельных лесов. 

С 1696 г. описывал леса и нанимал лесных сторожей Антон Виниаминов. В 

Воронежском уезде в 1696 г. начал описывать леса думный дворянин Иван Пет-

рович Савелов с дьяком Павловым. 10 января 1697 г. они получили наказ из Раз-

ряда приступить к отводу лесов для корабельного строения. Видимо, были и дру-

гие чиновники, описывавшие леса в указанных актами уездах. 

  
Указ от 22 октября 1701 г. 

 

                                                           
20 Шелгунов Н.И. История русского лесного законодательства. – СПб.: Тип. М-ва гос. имуществ, 

1857. – С.51. 
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К вопросам с флорой Пётр I вернулся в 1701 г. в новой плоскости – именным 

указом от 22 октября 21 (№13) в Москве были созданы 8 аптек. Все они нуждались 

в травах, и под них нужно было создавать огороды. Через 5 дней, 27 октября была 

подписана жалованная грамота 22 (№14) об открытии конкретной аптеки Яганом 

Готфридом Григорием. 

 

 

 

Указ 15 апреля 1702 г. Указ 19 ноября 1703 г. 
 

Через полгода именным указом 15 апреля 1702 г. 23 (№15) государь приказал 

привозить из Сибири в Придворную аптеку Москвы целебные травы, чётко ого-

ворив рамки интереса государства к конкретным лекарственным травам. 

Государство ввело централизованную охрану лесных ресурсов, выделив 

участки лесов, рубка в которых запрещалась, за нарушение этого запрета грозила 

смертная казнь. Указ от 1 февраля 1703 г. (нет в ПСЗ РИ) предписывал «…во всех 

городах и уездах, в дворцовых, и в патриарших, и в монастырских, и всяких чинов 

                                                           
21 «О заведении в Москве вновь осьми аптек с тем, чтобы в них никаких вин не было продава-

емо, о ведении оных Посольскому приказу, и об уничтожении зелейных лавок» // ПСЗ РИ. – 

Собрание 1-е. – Т.4. – №1879. 
22 «На построение в Новонемецкой слободе аптеки и на свободную продажу в оной всяких ле-

карств» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1881. 
23 «О покупке в Придворную аптеку лекарственных растений, коренья, мускуса, каменного 

масла и прочих аптекарских припасов привозимых из Сибири, по продажной цене в Москве» 

// ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1909. 
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помещичьих и вотчинниковых землях осмотреть и описать леса заповедных по-

род, к которым отнесены: дуб, клен, сосна, вяз, карагач, лиственница. При том 

сосну только такую, которая в отрубе в 12 вершков и больше, которые годная 

на корабельные и иных морских судов. А описав, где таких лесов и насколько ме-

рою есть, от больших рек в стороны на 50 верст, а от средних и от малых рек, 

которые в те большие реки впали, а плавному ходу по них можно, по 20 и по 30 

верст, а буде где явятся заповедные леса от рек за указанными верстами, и те 

леса описать везде, чтобы вышеописанных заповедных лесов не в описи нигде не 

было». 

19 ноября 1703 г. Петр подписал именной указ 24 (№16), положивший начало 

коренной реформе лесопользования. Внимание государства к сохранению лесов 

по берегам рек было вызвано стремлением не допустить истребления лесов вдоль 

основных транспортных магистралей XVIII в. По указу описали все леса без учёта 

их принадлежности по берегам больших рек (Волга, Дон, Днепр) и малых (Воро-

неж, Десна, Хопёр). Вдоль рек установили запретные полосы шириной 50 и 20 

вёрст соответственно. Леса по берегам рек стали заповедными: на этих участках 

запрещалась рубка дуба, клёна, вяза, лиственницы и корабельных сосен (диамет-

ром от 12 вершков (около 50 см)). За нарушение полагался штраф в 10 рублей за 

каждое срубленное дерево, а за рубку дуба и других особо ценных деревьев – 

смертная казнь. За населением деревень вблизи заповедных лесов сохранялось 

право заготавливать липу, ясень, берёзу, осину, ольху, ель, орешник, иву и сосну 

диаметром менее 12 вершков. Корабельные деревья заповедных лесов могли за-

готавливать только для нужд государства. Часть этих лесов сохранилась как 

участки современных заповедников и заказников – Шипов лес (около 30% его и 

сейчас составляют дубы), Теллермановская роща в Воронежской области и др. 

Государь ввёл «верховную власть на корабельные породы» независимо от того, в 

чьей собственности находились леса. 

Первые 2 указа 1703 г. почти идентичны. Из заповедных пород в более позд-

нем указе от 19 ноября 1703 г. отсутствует клён и добавлены ильм и ясень. 

Государевы указы требовали полностью использовать древесину и, где воз-

можно, более ценную заменять менее ценной. 

Большая часть населения того времени была неграмотна. Потому, «…дабы 

впредь неведением указов никто не отговаривался», Пётр I велел «…читать оный 

указ в церквах все воскресные дни приходским людям». А в сёлах и деревнях, около 

которых находятся заповедные леса, «…поставить столбы высокие, прибить к 

ним копии указа о наказаниях за посечку в лесах заповедных», и так прибить, 

«…чтобы водою от дождя и зимою от снега оные листы не тратились». 

В письмах от 1703 г. к Стрешневу Пётр I просил отправить в Азов измай-

ловские «коренья всяких зелий, особенного клубнишного, и двух садовников, 

                                                           
24 «Об описи лесов во всех городах и уездах, от больших рек в сторону по 50, а от малых по 20 

верст» // ПСЗ РИ. – Т.4. – №1950. 
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дабы там оные размножить». В 1704 г. из Измайлова в Санкт-Петербург приво-

зили травы и растения для Аптекарского и Ботанического садов. 

С XVIII в. леса в Европе стали браться под охрану как охотничьи угодья и 

ценные природные объекты. Не отстал (а во многом опередил соседей Пётр I). 

 

 

 

Указ 15 января 1705 г. 

 

15 января 1705 г. государь издал необычный именной указ 25 (№23), впервые 

показавший высокую степень заинтересованности государства в сохранении ду-

бов – запретив в ряде случаев пускать дубы на гробы. 

 

                                                           
25 «Об отобрании у торговых людей дубовых гробов за показанную ими цену, и об отдаче оных 

в монастыри или поповским старостам» // ПСЗ РИ. – Т.4. – №2014. 
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Указ 19 января 1705 г. 

 

Продолжая начатую тему, через 4 дня, 19 января 1705 г. Пётр I подписал 

именной указ 26 (№24), смягчивший предписания указа от 19 ноября 1703 г.: доз-

волялось заготавливать деревья заповедных лесов (кроме самых крупных экзем-

пляров) для элементов механизмов мельниц и подверженных трению и быстрому 

износу деталей транспортных средств. Но, использование корабельного леса для 

других нужд, например, для строительства, по-прежнему каралось смертной каз-

нью. Каторга грозила за использование даже дубового валежника. Суровыми ме-

рами Пётр I стремился заставить население отказаться от привычной рубки дубов: 

в России массовыми темпами строился флот для войны со Швецией. 

В 1706 г. Пётр I основал сад на тогдашней северной окраине Москвы (за 

Сухаревой башней). Туда из-под стен Кремля перенесли огород для лекарствен-

ных растений. По легенде, Пётр лично посадил в новом огороде 3 хвойных дерева 

– ель, пихту и лиственницу. Первоначально хозяином огорода был Аптекарский 

приказ, затем – Московский госпиталь, а в конце XVIII в. – Московская медико-

хирургическая академия. В том же году в стране создали заповедные леса. 

Пётр I в разных начинаниях часто показывал подданным личный пример. 

Так, весной 1712 г. он сам сажал дубовые жёлуди в окрестностях Санкт-Петер-

бурга: «…от сих желудей видим мы и поныне нарочитые уже деревья дубовые в 

разных местах в окрестностях Петербурга» 27. По одному из преданий, государь, 

сажая желуди, заметил, что один из стоявших рядом улыбался. Тогда царь гневно 

промолвил: «Ты мнишь, не доживу я до матерых дубов. То правда, но ты дурак. 

Я оставляю сим пример, чтоб потомки, делая то ж, со временем из них строили 

корабли». Есть свидетельство посадки дубовой рощи государем: «Он и сам выбрал 

себе за городом, на Петергофской дороге место длиною в 200, а шириной в 50 
                                                           
26 «О рубке леса на сани, телеги, оси, полозья и обручи без особенного позволения» // ПСЗ РИ. 

– Т.4. – №2017. 
27 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. В 15 т. – М.: Тип. Ни-

колая Степанова, 1837-1843. 
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шагов, для рассады дубового леса, который по свойству здешнего климата рас-

тет хотя медленно, но довольно хорошо, и некоторые деревья ныне (1788 г.) уже 

вышиною в две или три сажени. Сие место велел он огородить частоколом, и на 

оный прибить рукописный указ, чтоб никто не отважился сих подростков обры-

вать, или каким-либо иным образом портить под опасением жестокого наказа-

ния». 

Защита лесов не была для Петра I самоцелью – он обеспечивал нужды гос-

ударства рубкой деревьев – военные заводы, например (указом 31 марта 1712 г. 
28) и кораблестроение (например, указом 15 мая 1712 г. 29 или 27 февраля 1713 г. 
30). 

 

  

Указ 20 ноября 1712 г. 

 

Остро нуждалась в древесине новая столица государства. 20 ноября 1712 г. 

сенатский указ 31 (№32) запретил заготовку деревьев в лесах на берегах рек, слу-

живших главными путями для сплава леса в Санкт-Петербург. Рубку деревьев раз-

решили на удалении не менее 10 вёрст от р. Мсты, Свири, Паши, Волхова, Ше-

лони, Полы и их притоков, упомянутых в указе. Но, даже там можно было рубить 

деревья диаметром до 6 вершков (около 25 см). Нарушителей запрета отправляли 

на вечную каторгу, а виновному в незаконной рубке помещику грозила конфис-

кация поместья и другого имущества в пользу государя. 

                                                           
28 «О рубке лесов в Смоленской Губ., для вывоза на Тульские и Каширские заводы» // ПСЗ РИ. 

– Т.4. – №2512. – Сенатский указ. 
29 «О приуготовлении в Казанской и в Азовской Губ. Никите Кудрявцеву на корабельное стро-

ение лесов и об отпуске оных в Спб» // ПСЗ РИ. – Т.4. – №2522. – Именной указ. 
30 «О приуготовлении коменданту Кудрявцеву на корабельное строение лесов, и о сборе денег 

с Казанской Губ. на отправление оных» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №2647. – Сенатский указ. 
31 «О запрещении рубить толстый сосновый лес в уездах Новгородском, Старорусском, Лугском 

и Торопецком и о наказании ослушавшихся сего указа» // ПСЗ РИ. – Т.4. – №2607. 
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Указ 10 января 1714 г. 

 

10 января 1714 г. именной указ 32 (№33) запретил жителям Санкт-Петер-

бурга и городским подрядчикам заготовку строевого леса и дров по р. Охте. 

  
Указ 28 февраля 1715 г. Указ 25 марта 1715 г. 

 

Именной указ от 28 февраля 1715 г. 33 (№38) ещё сильнее ограничил жителей 

столицы и её окрестностей в заготовке леса для отопительных нужд, установив 

запрет на рубку любого корабельного леса в окрестностях Санкт-Петербурга по 

обеим сторонам р. Невы. На дрова разрешили пускать только ель, осину и ольху, 

не возбранялся сбор валежника. Нарушение указа вело к телесному наказанию и 

(или) денежному штрафу. 

                                                           
32 «О нерубке по реке Охте никаких лесов» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №2757. 
33 «О нерубке годных к корабельному строению лесов» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №2890. 
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Именной указ 25 марта 1715 г. 34 (№39) конкретизировал запрет рубки запо-

ведных лесов в Ингерманландии – по сути, современной Ленинградской области. 

 

 

 
Указ 29 мая 1715 г. Указ 28 декабря 1716 г. 

 

Любопытен именной указ от 29 мая 1715 г. 35 (№41), введший технологию 

охраны лесов – использования для второстепенных нужд отходов лесозаготови-

тельных работ. 

Именной указ от 28 декабря 1716 г. 36 (№47) уточнил важность сохранения 

именно дубовых лесов. 

В 1717 г. Пётр I предполагал сажать буки в окрестностях Санкт-Петербурга. 

При нём и, по-видимому, при непосредственном его участии разбили первые об-

щественные парки в Москве и Санкт-Петербурге. 

                                                           
34 «О нерубке в Ингерманландии заповедных лесов» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №2895. 
35 «Об отдаче отрубков и сучьев, остающихся от корабельных лесов, на делание под артилер. 

орудия колес и лафетов» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №2913. 
36 «О сбережении дубов. на кораблестроение лесов; о запрещении рубить оные и подсушивать, 

и о наказании за преступл. сего указа» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3057. 
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Указ 31 января 1718 г. 

 



 

 

 

 

 

28 

 

31 января 1718 г. последовал очередной именной указ 37 (№49) о защите ду-

бовых лесов, причём, ответственность поднималась по вертикали. По указу впер-

вые создавалась служба клеймивших деревья, равно как и формировалась эта си-

стема клеймения. Также было указано «…для рубки на полозья, на оси, и на колёса, 

и на обручи, и на другие нужды велеть рубить из негодного дуба». 

«16 июля отправился Пётр в море со всем флотом. 19-го прибыл в Ревель. 

22-го Пётр положил основу загородному саду в Ревеле» – так А.С. Пушкин отме-

тил в «Истории Петра» события 1718 г. 

 

 

 

Указ от 16 марта 1719 г. 

 

Именной указ от 16 марта 1719 г. 38 (№53) расширил запрет на рубку лесов 

вокруг Санкт-Петербурга. 

                                                           
37 «О сохранении дубов. лесов и о жестоком наказании тех, которые станут рубить, также и тех, 

которые рубить прикажут; о выборе лесных надзирателей и о даче им особых клейм с гербом 

для заклеймении деревьев» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3149. 
38 «О воспрещении рубки лесов от Спб. до р. Славянки, по обе стороны р. Невы» // ПСЗ РИ. – 

Т.5. – №3329. 
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Указ от 17 июня 1719 г. 

 

Именной указ от 17 июня 1719 г. 39 (№57) распространил нормы ноябрьского 

1703 г. и январского 1705 г. указов на всё государство. Вырубка корабельных де-

ревьев в лесах у рек, пригодных для сплава древесины, была запрещена. Исклю-

чение делали только для заготовки дуба под мельничные шестерни и т.п. Если дуб 

был необходим для иных нужд, следовало обратиться за разрешением в Адмирал-

тейств-коллегию. За самовольную порубку дубов смертную казнь преступнику за-

менил штраф в 15 р. за срубленное дерево, другие деревья оценивали по-преж-

нему в 10 р., за массовую порубку предусматривалась ссылка на каторгу с выры-

ванием ноздрей. Т.о., в указе впервые назван орган государственной власти, наде-

лённый полномочиями управлять лесами – Адмиралтейство. 
                                                           
39 «О воспрещении рубки годного на кораблестроение леса, об охранении онаго и о наказаниях 

за недозволен. порубку лесов» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3391. 
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Указ 14 октября 1719 г. Указ 22 октября 1719 г. 

 

Указы от 14 октября 1719 г. 40 (№58, именной) и от 22 октября 1719 г. 41 

(№59, сенатский) в очередной раз повторили базовые императивы в защите лесов. 

 

 

 

Указ от 11 декабря 1719 г. 

 

                                                           
40 «О нерубке годнаго на корабельное строение леса» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3433. 
41 «О нерубке большого соснов. леса, годнаго на мачты» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3440. 
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Немного сбавили упорства государства в отстаивании лесов именные указы 

от 11 42 (№62) и от 13 декабря 43 (№63) 1719 г. 

 

 

 

Указ от 13 декабря 1719 г. 

 

Т.о., в 1719 г. прессинг государства в защите лесов существенно умень-

шился. Видимо, причиной тому было приближение конца Северной войны и 

стремление государя переключиться на развитие внутренней торговли, требовав-

шей большое количество строительного материала. 

                                                           
42 «О свободной рубке леса на строение и дрова от реки Славянки по обе стороны Невы и по 

проч. рекам до Шлиссельбурга и далее во всех дачах» // ПСЗ РИ. – Т.5. – №3467. 
43 «О рубке в дачах леса и дров не меньше, как 20 чел-кам и о смотрении Полиц. Канц., дабы от 

помещ. в рубке в их дачах лесов не происходило обиды, воспрещения и грабежа» // ПСЗ РИ. – 

Т.5. – №3469. 
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Указ от 11 января 1720 г. 

 

Эту версию подтверждают указы от 11 января 1720 г. 44 (№64, сенатский) о 

рубке леса для дороги от столицы до р. Волхов и от 19 января 1720 г. 45 (№65, 

именной) о невозбранной рубке лесов. 

  
Указ от 19 января 1720 г. 

                                                           
44 «О заготовлении для починки дороги от Спб. до р. Волхова лесов наемными людьми, и о 

рубке оных во всех дачах» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3484. 
45 «О рубке лесов от реки Славянки по обе стороны Невы до Шлиссельбурга и далее каждому 

невозбранно» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3491. 
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Однако, ряд лесов по-прежнему государство защищало от вырубки. 

  

 

 

Указ от 1 февраля 1720 г. Указ от 9 февраля 1720 г. 

 

Об этом свидетельствует именной указ от 1 февраля 1720 г. 46 (№66) о за-

прете рубки лесов в приморье. 

В именном указе от 9 февраля 1720 г. 47 (№67) про запрет рубки заповедных 

лесов впервые прозвучала такая категория лесов. 

 

                                                           
46 «О нерубке леса между Петергофом и Лиговом на приморских местах» // ПСЗ РИ. – Т.6. – 

№3499. 
47 «О наказании за рубку лесов заповедных» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3509. 
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Указ от 8 марта 1720 г. Указ от 28 марта 1720 г. 

 

А именной указ от 8 марта 1720 г. 48 (№69) продолжал тему невозбранности 

рубки лесов. 

На этом фоне всё чётче отделялись от других заповедные леса, в которых 

рубка была под запретом. Это подтверждают указы от 14 марта 49 (№70, Адмирал-

тейств-коллегии) и 27 мая 50 (№74, сенатский) 1720 г. 

Для регионов, в которых хозяйственная деятельность без заповедных дере-

вьев была невозможна, Пётр I делал исключение. Так, в ряде регионах России дуб 

и сосну использовали для пчеловодства (из них делали борти), а ильм шёл на корм 

скоту (государство получало налоги с этих видов деятельности и было заинтере-

совано в их сохранении). По сенатскому указу от 28 марта 1720 г. 51 (№71) насе-

ление Уфимской, Сибирской провинций и Астраханской губернии получило 

право рубить лес (в т.ч. дуб) без ограничений. Лесорубам запретили только поль-

зоваться местами заготовки корабельного леса для казённых нужд. 

                                                           
48 «О рубке лесов и дров около Спб. в позволенных местах все невозбранно» // ПСЗ РИ. – Т.6. – 

№3537. 
49 «О бытии всем заповедным лесам в Спб., Новгор. и Луцкой провинциях в полном ведении 

Адм.-Коллегии; о описании и об межевании оных и о предостережении от рубки» // ПСЗ РИ. 

– Т.6. – №3548. 
50 «О нерубке лесов заповедных и прикосновенных к оным в Казанской и Астраханской губ. и 

в Уфимской провинции» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3593. 
51 «О позволении употреблять дубов. лес в Уфимской Провинции, в Сибирской и Астраханской 

губ.» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3552. 
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Указ от 3 августа 1720 г. Указ от 22 сентября 1720 г. Указ от 4 октября 1720 г. 

 

Зато сенатский указ 3 августа 1720 г. 52 (№75) разрешил расчищать мелкий 

лес под сенокос и рубить лес на дрова на домашние нужды в ряде районов. 

Наоборот, за рубку дубовых деревьев именной указ от 22 сентября 1720 г. 53 

(№76) полагал смертную казнь. 

4 октября 1720 г. неординарный именной указ 54 (№77) разрешил выпас 

крупного рогатого скота в заповедных лесах. 

 

                                                           
52 «О позволении помещикам по р. Неве разчищать мелкий лес под сенокос и пашню, о рубке 

леса каждому на своих дачах по реке Тосне, за 1000 сажен от оной, только для домовой нужды, 

а не на продажу» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3623. 
53 «О запрещении рубить дубов. лес в ближних от Спб. провинциях под смертною казнию» // 

ПСЗ РИ. – Т.6. – №3646. 
54 «О пускании в заповедные леса крупн. скота для пастбища» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3649. 
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Указ от 26 октября 1720 г. 

 

В 1720 г. Пётр I вернулся к аптекарским огородам – по именному указу от 

26 октября 55 (№78) в Астрахани должен был появиться такой огород и виноград-

ные сады. 

 

 

 

Указ от 26 января 1721 г. Указ от 23 февраля 1721 г. 

 

                                                           
55 «О заведении в Астрахани аптекарскаго огорода, виноградн. садов и конскаго завода Персид-

ских пород» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3668. 
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26 января 1721 г. Пётр I указал 56 (№79) «во всем государстве липовые леса 

рубить всяких чинов людям безнаказанно». Именной указ 23 февраля 1721 г. 57 

(№80) усилил эту тенденцию – лучшие деревья могли рубить для торга за рубеж. 

  
Указ от 7 февраля 1722 г. 

 

С окончанием войны со Швецией именной указ 58 7 февраля 1722 г. (№83) 

разрешил пускать сосновый лес на угольё. 

 

 

 

Указ от 9 февраля 1722 г. Указ от 20 марта 1722 г. 

 

                                                           
56 «О позволении рубить во всем гос. липовые леса» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3719. 
57 «О рубке торгов. людям, для отпуска за море, мачтоваго деревья» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3744. 
58 «О рубке подрядчикам соснового леса на уголье в Адмиралтейство» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3902. 
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Завершение войны позволило Петру I вернуться к созданию системы лес-

ных надзирателей, о чём 9 февраля 1722 г. вышел именной указ 59 (№84). 

20 марта 1722 г. вышел необычный именной указ 60 (№85) о сегрегации сру-

баемых деревьев для разных задач их толщиной. 

 

 

Указ от 6 апреля 1722 г. Начало первого указа от 6 

июня 1722 г. 

 

Именным указом 6 апреля 1722 г. 61 (№86) в России ввели должности лес-

ничих (вальдмейстеров) и подлесничих (унтер-вальдмейстеров), каждый из кото-

рых «должен был иметь в своем участке от 2 до 3 тысяч крестьянских дворов». 

Введение этих должностей (при Адмиралтейской Коллегии была учреждена Валь-

дмейстерская канцелярия) позволило упорядочить охрану лесов от незаконной де-

ятельности населения. Эта канцелярия была 1-й самостоятельной системой управ-

ления лесным хозяйством. Её возглавлял обер-вальдмейстер, у него в подчинении 

были вальдмейстеры, ведавшие заповедными лесами по Волге, Оке, Днепру и дру-

гим рекам. У каждого в подчинении был штат унтер-вальдмейстеров. Низшие 

чины были надсмотрщиками или надзирателями. Всем должностным лицам этой 

                                                           
59 «Об определении лесных надзирателей в таких местах, где находятся кораб. леса» // ПСЗ РИ. 

– Т.6. – №3905. 
60 «О нерубке на дрова леса толще пядени в отрубе» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3922. 
61 «О назначении в губерниях Вальдмейсте-ров и Ун.-вальдм-ров, и о бытии им под вед. Адм-

ва» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3941. 
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системы предоставили большие права, например, по взиманию штрафов, но и они 

сами, уличённые в укрывательстве нарушителей или других злоупотреблениях, 

наказывались жестоко: вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу. 

Инструкция Адмиралтейств-коллегии 14 апреля 1722 г. 62 (№87) предписы-

вала лесным надзирателям, помимо прочего: 

1) рубить деревья на глинистой почве, а не на болотах и очень сухих местах; 

2) рубить деревья свежие, у которых летом лист зелен, потому что желтизна 

листа – признак болезненности дерева; 

3) дубовые нагели делать из молодых дерев, чтобы можно было колоть каж-

дое на 4 части, и чтобы сердцевина на них не оставалась; 

4) вялить и валить нагели в солёной воде и снова вялить, а присылать в 

Санкт-Петербург такие, которые уже пролежали 2 года и более; 

5) лес на суда всегда рубить с ноября и чтоб меньше года после рубки не 

делали, а особливо доски, хотя б двухгодовалые, а что более, то лучше, дабы вы-

сохли, а когда высохнут и выконопачены будут, «то не токмо не рассохнутся, но 

еще от воды разбухнут и конопать сдавят, а скобками отнюдь не делать». 

 

 

 

2-й Указ от 6 июня 1722 г. 

 

2 именных указа 6 июня 1722 г. 63 (№88 и 89) углубили принципы защиты 

заповедных лесов после устройства Вальдмейстерской конторы. Издание Обер-

вальдмейстерской инструкции из 28 статей придало лесному законодательству 

единство и стройность. Статья 19 Инструкции предусматривала охрану лесов от 

пожаров, с привлечением местного населения: «3. Буде же в лесу или в степи по-

жар учинится, то обывателям, которые того места в десяти верстах, повещая 

от деревни до деревни, неотложно к лесам, с принадлежащими вещами, чем ту-

шить можно, бежать тот пожар тушить». Статья 21 Инструкции повторяла 

предписание Петра I для уральских горнозаводских лесов Н. Демидова о разделе-

нии лесов на 25 или 30 участков: «из которых одно по другом погодно ж рубить 
                                                           
62 «О хранении заповедных лесов» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №3967. 
63 «О нерубке самовольно леса от устья Оки вниз как по Волге, так и по всем рекам, которыя в 

оную впали, под опасением штрафа и наказания» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №4028; «О рубке леса на 

кораб. строение» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №4030. 
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сряду, и срубя паки лесною порослью запускать и уже отнюдь в тех местах не-

дорослого не рубить, дабы покамест последний вырубят, к тому ж времени пер-

вый поспел». 

 

  

Указ от 14 декабря 1722 г. 

 

Сенатский указ от 14 декабря 1722 г. 64 (№92) внёс дополнительные разъяс-

нения для вальдмейстеров. 

В 1723 г Пётр I заботился о посадке леса в Астрахани. Это были первые 

попытки степного лесоразведения. 

  

Указ от 4 марта 1723 г. 

 

                                                           
64 «О вальдмейстерах» // ПСЗ РИ. – Т.6. – №4135. 
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Некоторые выявленные случаи незаконной порубки лесов требовали от-

дельного следствия. Так, именным указом 4 марта 1723 г. 65 (№93) начато след-

ствие о такой порубке служителями церкви. 

 

  

Указ от 13 марта 1723 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 «О производстве следствия в порубке заповедн. лесов, учиненной людьми дух. звания» // ПСЗ 

РИ. – Т.7. – №4176. 
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По прежнему расширялись территории разрешённой рубки леса под кораб-

лестроение – например, в Заонежье именным указом от 13 марта 1723 г. 66 (№94). 

 

 

 

  
Указ 9 мая 1723 г. Указ 5 июня 1723 г. 

 

Его аналогами стали указы 1723 г. именной 9 мая 67 (№95) для крещёных 

калмыков, сенатский 5 июня 68 (№96) для рубивших на дачах мачты новгородцев 

                                                           
66 «О позволении в Заонежье рубить лес на судовое строение» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4188. 
67 «О дозволении подданным Аюки Хана Калмыкам рубить лес, где они кочуют» // ПСЗ РИ. – 

Т.7. – №4216. 
68 «О рубке Новгородцам и Псковичам на своих дачах на мачты лесов, и о позволении Псков-

ским помещ. и крестьянам возить товары свои для продажи в Нарву» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4242. 
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и псковичей, сенатский 19 июня 69 (№97) в Эстляндской губернии для корабле-

строения, именной 23 июня 70 (№98) для желавших на своих дачах заниматься са-

доводством, сенатский 20 сентября 71 (№100) для заготовителей леса для порохо-

вых заводов на Охте и сенатский 30 сентября 72 (№101) для жителей Нарвы. 

 

 

 

 
 

 

Указ 23 июня 1723 г. Указ 20 сентября 1723 г. Указ 30 сентября 1723 г. 

 

Видимо, ущерб корабельному лесу наносился такой, что принятых ранее 

мер не хватало. Возможно, и рост размеров кораблей увеличивал потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 «О рубке лесов в Эстляндской губернии, потребных на казен. строение…» // ПСЗ РИ. – Т.7. – 

№4251. 
70 «О дозволении Спб. жителям прорубать в своих дачах перспективы, и пересаживать деревья» 

// ПСЗ РИ. – Т.7. – №4253. 
71 «О заготовлении лесов подрядом для порохов. заводов на реке Охте» // ПСЗ РИ. – Т.7. – 

№4306. 
72 «О позволении Нарвск. жителям и дворянам по р. Луге и Плюсе рубить деревья на мачты, 

брусья и проч. в указн. меру» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4306. 



 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ 14 ноября 1723 г. Указ 28 ноября 1723 г. 

 

Потому именной указ 14 ноября 1723 г. 73 (№102) ввёл оплату нашедшему 

большие мачтовые деревья. 

Необычен сенатский указ 28 ноября 1723 г. 74 (№103) о прекращении пре-

следований виноватых в порубке деревьев в прошлые годы – видимо, завершение 

Северной войны снизило потребности государства и в нужде в наказаниях. 

                                                           
73 «О даче по два рубля тому, кто сыщет большие мачтовые деревья» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4361. 
74 «О нечинении пыток по делам о порубке лесов прошлых лет, впредь до указа» // ПСЗ РИ. – 

Т.7. – №4374. 
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Указ 28 апреля 1724 г. 

 

Именной указ от 28 апреля 1724 г. 75 (№104) регламентировал поставки в 

столичное адмиралтейство корабельного дубового леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 «О поставке в Спб. Адм-ство кораб. дубов. лесов и о невзимании при провозе оных по рекам 

привальных и отвальных и друг. мелочных сборов» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4497. 
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Указ 21 мая 1724 г. 

 

Несмотря на упомянутые послабления, на больших удалениях от столицы 

прежние стандарты сохранялись – сенатским указом от 21 мая 1724 г. 76 (№105) 

башкирам напомнили о запрете рубки заповедных лесов. 

                                                           
76 «О нерубке Башкирам заповедн. лесов» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4510. 
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Указ 13 ноября 1724 г. 

 

Необычный именной указ от 13 ноября 1724 г. 77 (№106) обещал наказания 

уже не самим порубщикам лесов, а тем, кто их к этому нарушению подначивал. 

Указом 1724 г. (нет в ПСЗ РИ) в Москве был заведён аптекарский сад (ныне 

Ботанический сад Московского университета). 

По мнению О.Г. Лариной, указы Петра I свидетельствуют о понимании ле-

сов как государственного достояния 78. Становление лесного права в годы правле-

ния Петра противостояло устоявшейся за предыдущие века традиции свободной 

и бесконтрольной рубки леса на хозяйственные нужды. Главной тенденцией стала 

централизация управления лесами: запреты на рубку леса, объявление лесов запо-

ведными, назначение мер воздействия за нарушение установленных предписаний, 

предоставление исключений из действовавших норм. Реформы Петра привели к 

установлению государственной лесной регалии: большая часть лесов находилась 

в собственности государства и являлась заповедной. Даже частновладельческие 

леса в районах, объявленных заповедными, были защищены от самовольной 
                                                           
77 «О штрафах и наказаниях за потворство в рубке заповедн. лесов» // ПСЗ РИ. – Т.7. – №4594. 
78 Ларина О.Г. Регалии в России: национальные традиции и их правовое закрепление (XVII – 

XVIII вв.): Монография. – М.: Проспект, 2011. – С.39. 
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рубки, в т.ч. и их собственниками. Правовые нормы лесного законодательства в 

1-й четверти XVIII в. устанавливались большим количеством нормативно-право-

вых актов – 54 указа (2 (4%) касались аптек, 21 указ (39%) защищал лес, 5 регла-

ментировали его изучение (5%), и 28 указов (52%) разрешали рубку леса, описы-

вая рамки подобных действий). 

 

3. Чистота и борьба с мусором 

 

Пётр I ещё до своей поездки в Европу стал вводить нормы права по очище-

нию российских городов. 

 

 

 

Указ от 3 октября 1688 г. 

 

3 октября 1688 г. государь Пётр I подписал свой первый указ 79 (№3), посвя-

щённый чистоте в городе – вывозу мусора с улиц Москвы. 

  
На улицах городов России в начале петровских вре-

мён 

Указ 9 апреля 1699 г. 

 

                                                           
79 «О свозе нечистоты с улиц и переулков Москвы» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.2. – №1315. 
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Через 11 лет, 9 апреля 1699 г. вышел Указ Петра I 80 (№9), продолживший 

регламентировать действия по повышению чистоты в Москве. Есть предположе-

ние, что указ был принят после того, как молодой царь на карете выехал из 

Кремля, и карета угодила в обычную весеннюю грязную яму. 

  
Начало указа 25 мая 1705 г. Начало указа 15 сентября 1705 г. 

 

Указ 24 мая 1700 г. (нет в ПСЗ РИ) начал историю каменных мостовых в 

России, значительно улучшив вопрос с чистотой городских улиц, начатое продол-

жил именной указ 25 мая 1705 г. 81 (№25). 

Особое внимание Пётр I уделял сохранению высаженных растений при озе-

ленении улиц городов, естественно растущих рощ и деревьев при строительстве 

Санкт-Петербурга. К нарушителям указов применяли самые строгие меры. 

Воодушевлённый результатами, государь 15 сентября того же года издал 

именной указ 82 (№27), расширив систему участия граждан в мощении московских 

улиц. 

                                                           
80 «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на 

улицы и переулки» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.3. – №1684. 
81 «О делании в Москве по большим проезжим улицам, мостовых из дикого камня, и о сборе на 

то с крестьян и купечества камней определённой величины» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. 

– №2052. 
82 «О мощении улиц в Москве камнем, и о сборе с крестьян и торговых людей дикаго камня и 

песку» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №2072. 
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Указ 22 февраля 1709 г. 

 

22 февраля 1709 г. был подписан именной указ 83 (№30) в рамках продолже-

ния борьбы за чистоту в Москве. 

                                                           
83 «О наблюдении Московским обывателям чистоты на дворах и на улицах, о свозе всякаго по-

мету за Земляной город и содержании мостовой в исправности» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – 

Т.4. – №2225. 
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Указ 24 октября 1714 г. 

 

Тема заботы об окружающей людей экосистеме была продолжена в имен-

ном указе от 24 октября 1714 г. 84 (№36) – в столицу граждане были обязаны везти 

дикие камни для создания каменных мостовых и новых зданий. 

 

 

 

Указ 1 сентября 1715 г. Начало указа 18 июня 1718 г. 

 

                                                           
84 «О привозе на речных судах и сухим путем на возах приезжающим к Спб по определен. числу 

диких камней» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №2852. 
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Необычное требование предъявил именной указ 1 сентября 1715 г. 85 (№43) 

к горожанам – видимо, государь счёл, что обувь с подбивками разрушает возво-

димые им мостовые столицы. Наказание предполагалось достаточно суровым.  

  
Продолжение и окончание указа 18 июня 1718 г. 

 

Сенатский указ от 18 июня 1718 г. 86 (№52) впервые ввёл требования к чи-

стоте печных труб для незагрязнения городского воздуха. Впрочем, в этом указе 

                                                           
85 «О неторгованиии в Санктпетербурге скобами и гвоздями, употребляемыми на подбивку са-

погов и башмаков мужских и женских» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №2929. 
86 «О наблюдении порядка и чистоты по г. Спб. и о взимания штрафа за нечищение дымовых 

труб и за продажу в рядах и в до. местах порченных съестных припасов» // ПСЗ РИ. – Собрание 

1-е. – Т.5. – №3210. 
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было наслоение разных решений по различным направлениям борьбы за чистоту 

в городах. 

   
Указ 8 июня 1719 г. Указ 24 мая 1720 г. 

 

Именной указ от 8 июня 1719 г. 87 (№56) впервые ввёл требования убрать 

домашний скот с улиц городов. Эту тему продолжил именной указ от 24 мая 1720 

г. 88 (№73). 

В 1721 г. вернулись к вопросу чистоты на улицах и грамотности в устрой-

стве печных труб указом от 29 апреля 89 (№81). 

Таким образом, предметом охраны в 11 указах (один затронул 2 темы) стали 

бытовые условия людей, экосистема вокруг них, в городах: мусор (5 указов или 

53%), мощение улиц (3 указа или 25%), печи (2 указа или 16%) и скот на улицах 

(2 указа или 16%). 

 

4. Забота о водоёмах 

 

Пётр I, обожавший корабли, моря, озёра и реки, ставший неплохим кораб-

лестроителем и мореходом, с уважением и любовью относился к водоёмам. Они 

стали одним из направлений его природоохранной деятельности. 

                                                           
87 «О воспрещении выпускать на улицы домашний скот, об определении к оному пастухов и об 

отводе пастбищных мест» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3386. 
88 «О недопускании в Спб. с дворов скота без пастухов, и о найме оных с поручными записями» 

// ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – №3589. 
89 «О содержании в Спб. по улицам фонарей; о чищении и мощении камнем улиц; об определе-

нии для устроения линейных улиц Архит-ра с помощ-ками; о приискании для делания дымов. 

труб мастера с подмастерьем, и о собирании на все оные предметы потребн. суммы» // ПСЗ 

РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – №3777. 
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Начало указа 7 июня 1690 г. Указ 30 марта 1701 г. 

 

Первым документом Петра I с заботой о чистоте водоёмов можно считать 

именной указ от 7 июня 1690 г. 90 (№4). Организаторов сплава леса обязали как 

можно скорее вытаскивать брёвна и доски из воды. 

Через 10 лет появился именной указ от 30 марта 1701 г. 91 (№12), углубив-

ший заботу о водоёмах.  

                                                           
90 «О записке в мытные явочные книги пригонного по Москва реке леса по статьям, со значе-

нием сколько взято будет с цены леса пошлин и о понуждении промышленников вытаскивать 

лес и дрова на берег» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.3. – №1379. 
91 «О неразчистке лесов под пашню и сенные покосы за 30 верст от рек, удобных к сгонке лесу» 

// ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1845. 
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Указ 28 мая 1712 г. Указ 27 сентября 1715 г. 

 

Интересовало Петра I состояние водоёмов, о чём свидетельствует именной 

указ 28 мая 1712 г. 92 (№31). 

Сенатский указ 27 сентября 1715 г. 93 (№44) предложил технологию частич-

ной очистки водоёмов – установление платы с желающих к сбору утерянных брё-

вен и судов за 20% их стоимости. 

                                                           
92 «Об осмотре порогов на реке Мсте и обходов реками Иверью и Велею» // ПСЗ РИ. – Собрание 

1-е. – Т.4. – №2535. 
93 «О переимании в Санктпетербурге по рекам разнесеннаго лесу и о даче за переем пятой ча-

сти» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №2934. 
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Указ 2 марта 1718 г. 

 

Именным указом 2 марта 1718 г. 94 (№50) поручик князь Урусов получил 

распоряжение осмотреть, описать и промерить Каспийское море и его притоки – 

государя интересовали понятные водные ресурсы. 

 

                                                           
94 «Об осмотре по Каспийск. морю бывшаго протока р. Аму-Дарьи и прочих мест, и о положе-

нии на карту Касп. моря, с промером и описанием берегов онаго» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. 

– Т.5. – №3177. 
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Указ 1 июня 1719 г. 

 

Именной указ от 1 июня 1719 г. 95 (№55) усилил защиту рек России от засо-

рения. 

                                                           
95 «О запрещении засаривать Неву и др. р. нечистотою; о содержании бечевника, о починке 

мостов и исправлении пожарной повин.» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3382. 
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Указы 1719-21 гг. заботу об укреплении берегов рек от размывания возло-

жили на население, ввели запреты на переработку древесины по берегам рек, 

«…чтобы от тех щеп и сору оные речки не засаривались». 

Инструкция для Москвы, почти дословно повторявшая санкт-петербург-

скую, была милостивее: засорявших реки предполагалось только бить батогами. 

В «Морском регламенте», написанном самим государем, много раз гово-

рится о незагрязнении водоёмов. Капитан над портом обязан был наблюдать, 

«чтобы баласту или какого сора не бросали». Во всех гаванях, реках, рейдах и 

пристанях Российского государства балласт с кораблей можно было выбрасывать 

только в специально отведённых для этого удобных местах. По мнению Петра, 

важно «иметь чистоту на верфи и прочее, что к доброй экономии надлежит». 

Прафос наблюдал за чистотой, за загрязнение же балластом или другим сором 

нарушителя наказывали штрафами, плетьми, кошками или ссылкой на каторгу, а 

иностранцев – по первому разу штрафом в 100 ефимков за каждую лопату балла-

ста, а по второму – конфискацией корабля. Чистоту в порту надлежало соблюдать 

при всех видах работ. От каменщиков требовалось, «чтоб никакой щебень не по-

пал в воду, но на подмостки, с которых как возможно часто счищать щебень и 

относить на берег в удобное место под штрафом пятьдесят рублей». Корабелы 

возле судов не должны были допустить, «чтобы щепы в воду не падали, но на 

плоты или подмостки, и иметь сетки на шестах, которыми щепы с воды сни-

мать, а зимой со льда счищать и свозить во все дни в удобное место». 

Таким образом, предметом охраны стала и чистота российских водоёмов – 

указов (4 указа (66,7%) по чистоте и 2 (33,3%) по состоянию водоёмов). 

 

5. Забота о недрах и земле 

 

Именно Петру I выпало создание добывающей и производящей промыш-

ленности, продукция которых была жизненно необходима для создания транс-

порта и ведений войны. Потому он уделял немало внимания этому направлению 

охраны природы. 
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Выдержка из указа 7 мая 1695 г. 

 

Интерес Петра I к недрам России проявлен впервые в именном указе от 7 

мая 1695 г. 96 (№5). Этот акт стал началом российской геологии и горного дела. 

Через 5 лет Пётр I издал именной указ от 24 августа 1700 г. 97 (№10) о со-

здании Приказа рудокопных дел – поисково-разведочного учреждения, положив-

шего начало геологической службе России: быстро росшая из-за начатой в 1700 г. 

Северной войны потребность войск в металле для орудий. 

  
Указ 24 августа 1700 г. Указ 2 ноября 1700 г. 

Начало 

 
                                                           
96 «О посылке в Германию иностранца Матвея Поппу со штуфами свинцовой и серебряной руды 

для учинения оным пробы, и о приглашении в Российскую службу иностранцев, знающих гор-

ное искусство» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.3. – №1512. 
97 «Об учреждении приказа рудокопных дел» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1812. 
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Продолжение указа 2 ноября 1700 г. 

 

Новый именной указ по регламентации действий новой организации и её 

потенциальных субподрядчиков последовал в том же году, 2 ноября 98 (№11). 

Пётр I постоянно расширял тематику поиска природных ресурсов – напри-

мер, именным указом 22 мая 1714 г. 99 (№35) – золота, а именным указом от 8 

ноября того же года 100 (№37) – серебра. 

                                                           
98 «О прииске золотых, серебряных, медных и иных руд по всему пространству России; об 

осмотре Воеводами приисканных руд на месте, и о награждении учинивших таковой прииск 

частных людей» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.4. – №1815. 
99 «О завладении гор. Еркетом и о искании золотаго песка по реке Дарье» // ПСЗ РИ. – Собрание 

1-е. – Т.5. – №2811. 
100 «О отыскивании в Вологодском уезде серебряной руды, по показанию крестьянина Алексея 

Паншина» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №2864. 
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Именной указ 17 мая 1715 г. 101 (№40) подтвердил сохранение Рудного при-

каза безо всяких изменений. Сенатским указом 13 июля того же года 102 (№42) 

Рудокопный приказ перевели из Москвы в Санкт-Петербург. 

 

 

 

Указ 22 июня 1716 г. 

 

Сенатский указ 22 июня 1716 г. 103 (№45) регламентировал оказание содей-

ствия посланнику Петра I в поисках новых сведений о богатствах недр. 

 

 

 

Указ 21 декабря 1716 г. Указ 24 июня 1717 г. 

 

Продолжал схожую тему перенесший заботы центра по изучению богатств 

недр на регионы сенатский указ 21 декабря 1716 г. 104 (№46). 

                                                           
101 «О бытии Рудному приказу по прежнему» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №2908. 
102 «О переводе из Москвы в Спб. Рудокопнаго Приказа» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – 

№2922. 
103 «О нечинении никаких препятствий посланному для отыскания жемчуга, всяких руд и кра-

сок, капитану Вельяшеву» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3030. 
104 «О присылке из каждой Губернии раковин и разноцветных камешков, для учинения оным 

пробы» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3054. 
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Именной указ 24 июня 1717 г. 105 (№48) включил в богатства недр минераль-

ные воды. А 20 марта 1719 г. именной указ 106 (№54) уже объявил об их находке. 

Именной указ 10 декабря 1719 г. 107 (№60) сильно изменил систему контроля 

государства за недрами, заменив Рудный (Рудокопный) приказ Берг-коллегией. 

   

Указ 19 февраля 1720 г. Указ 10 мая 1720 г. 

 

Именной указ 19 февраля 1720 г. 108 (№68) уточнил регламент сбора инфор-

мации о найденных Берг-коллегией сокровищах недр. 

Именной указ 10 мая 1720 г. 109 (№72) включал анализ медицинского воз-

действия марциальных вод Олонца. 

  

Указ 7 декабря 1722 г. Указ 11 сентября 1723 г. 

                                                           
105 «О приискании в России минеральных вод» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3092. 
106 «О целительных водах, отсысканных на Олонце» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.5. – №3338. 
107 «Об учреждении Берг-коллегиума для ведения в оном дел о рудах и менералах» // ПСЗ РИ. – 

Собрание 1-е. – Т.5. – №3464. 
108 «О приносе рудных проб» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – №3529. 
109 «О действии марцииальных вод в Олонце» // ПСЗ РИ. – Собрание 1-е. – Т.6. – №3579. 
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Именной указ 7 декабря 1722 г. 110 (№91) регламентировал поиск на Дону и 

под Воронежем каменного угля и руд – рудознатцы России «нащупали» Донбасс. 

Аналогичный процесс на Днепре регламентировал именной указ 11 сен-

тября 1723 г. 111 (№99) по поиску серной руды и каменного угля. 

Пётр I ввёл предписания по рациональному использованию земель. Ранее 

убирали хлеб преимущественно «вырыванием» из земли пшеницы, нарушая зе-

мельный покров, теперь убирать хлеб было дозволено только косой. 

В рамках рационализации использования земель предусматривалось заселе-

ние пустующих мест, а лес стали распиливать, вместо традиционного изготовле-

ния досок топором. 

Как только грек А. Левендиад нашёл в Сибири серебряную руду, так и по-

жалована ему была царская грамота на завод. Так же было с постройкой заводов 

Никитой Демидовым. 

Таким образом, предметом охраны посредством 16 указов стали недра (ор-

ганизационные 7 указов (44%), поиск – 6 указов (38%) и минеральные воды – 3 

указа (18%)), хотя причиной этих действий, как и в случае с лесами, был интерес 

государства. 

                                                           
110 «О приискании на Дону и в Воронежской Губ. камен. уголья и руд» // ПСЗ РИ. – Собрание 

1-е. – Т.6. – №4129. 
111 «Об учинении поиска серной руды и камен. уголья в окрестностях Днепра» // ПСЗ РИ. – 

Собрание 1-е. – Т.7. – №4297. 
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Заключение 

 

Весь интернет забит фейковыми указами Петра I вроде «Торговля рыбой ис-

конно дело воровское, а посему жалование им положить мизерное, да вешать по 

одному в год, чтоб другим неповадно было» (16 декабря 1721 г.). Причём, суще-

ствует ряд клонов этого фейка, где «Торговля рыбой» просто заменяют другими 

видами профессиональной деятельности. Ничего подобного император не писал 

и не подписывал. Дата также не соответствует истине. 

Именно Пётр I создал основы природоохранного законодательства. Россия 

намного опередила Европу в ряде вопросов этой тематики. Благодаря Петру I ев-

ропейские вельможи, посетившие Российскую империю, уже не считали русский 

край варварским. Реформы Петра I нашли отражение и в более поздних норматив-

ных актах, в т.ч. положениях об охране окружающей среды. Сложно отрицать зна-

чительную роль Петра Великого в истории природоохранного права России: 

o ввёл правила рубки леса (некоторые из них действуют и доныне), регламенти-

ровал разные технологии, например, лесопиление как способ сокращения по-

терь при переработке древесины (28 указов); 

o впервые официально ввёл принцип постоянства пользования лесом, ввёл запре-

тил рубку леса вообще и вдоль сплавных рек (21 указ); 

o организовал работу с недрами (7 указов), поиском полезных ископаемых (6 ука-

зов) и минеральных вод (3 указа); 

o регламентировал рыбалку (11 указов); 

o начал уделять внимание чистоте городов (5 указов) и водоёмов (4 указа); 

o положил начало регулярному описанию лесов (5 указов) и водоёмов (2 указа); 

o уделял внимание невыгону скота на улицы городов (2 указа), чистке печей (2 

указа) и качеству обуви горожан (1 указ); 

o запретил и ограничил охоту на лосей (1 указ) и птиц (2 указа) и её сроки; 

o ввёл первые запреты на отлов речных моллюсков – жемчужниц (2 указа); 

o начал работы по мощению (2 указа) и озеленению улиц и дорог; 

o начал закладку питомников по выращиванию саженцев для озеленения и лесо-

восстановления, начал разбивать сады и аптекарские огороды; 

o улучшил санитарное и противопожарное состояние лесов за счет пережигания 

на древесный уголь порубочных остатков, валежа и сухостоя; 

o начал укрепление берегов каналов, рек и других водоёмов. 

И в этом во всём Пётр I намного опередил Европу, где такой системный 

подход сформировали лишь в XIX в. 
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