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Статья посвящена теме экологической политики в СССР в 
послевоенные годы. За весь период ВОВ было истреблено большое количество 
земель, растений и животных, перед государством стоял вопрос о ликвидации 
последствий военных действий. Не последнюю роль в этой теме сыграл простой 
народ, который понимал всю серьезность положения. 

 
Война нанесла заметный ущерб природе, в первые годы после войны 

государство занялось его ликвидацией. В послевоенные годы, правительство 
приняло несколько актов: в марте 1944 г. – «О государственных заповедниках 
на территории РСФСР», в январе 1944 г. и феврале 1945 г. – об истреблении 
волков, наносивших существенный ущерб охотничьей фауне и 
животноводству, в мае 1945 г. – «О запрещении охоты на лосей», а в сентябре 
1946 г. – «Об охране природы на территории РСФСР». В последнем 
постановлении описывалось состояние экологии на данный момент, также в 
нем были изложены программы мероприятий восстановления природы, а 
самым важным пунктом являлось привлечь внимание общества к решению 
новых задач охраны природы и к необходимости организации 
природоохранных движений. Именно общественность сыграла большую роль 
в восстановлении разрушенных объектов во время войны и в озеленении 
городов. Общество охраны природы участвовало в разработке шагов 
благоустройства городов, поддерживало развитие коллективного и 
приусадебного садоводства, пчеловодства. В 1945 году была основана 
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временная Комиссия по зеленому строительству, состоящая из Президиума 
ВООП и Ботанической секции Общества. Перед этой комиссией стояла задача 
по разработке конкретного плана озеленения и мер охраны садово-парковой 
архитектуры, также были намечены места для питомников и подобраны кадры 
для организации посадок. Середина 20-го века считается переломным 
моментом в экологической политике. В 1956 году был организован 20 съезд 
КПСС, на котором обсудили экологическую ситуацию в стране и 
мероприятия по усилению охраны природы. Были обозначены следующие 
основные направления экологической политики: 1. Модернизация 
общественного производства на основе достижений научно-технического 
прогресса. 2. Обеспечение «комплексного использования сырья, снижение 
норм расходов сырья и материалов, внедрение заменителей дефицитных и 
дорогостоящих видов сырья, материалов и цветных металлов. 3. Расширение 
научно-исследовательской деятельности по разработке экономических и 
технологических процессов, сокращающих цикл производства и снижающих 
расход сырья [1; c.27]. Можно отметить, что вышеперечисленные направления 
имеют актуальность до сих пор. В этот период государство и общество 
пыталось восстановить природу, однако основной целью ее использования 
оставалось улучшение экономики и в приоритете была именно она. Этот факт 
подкрепляется актом принятом в 1946 году «Положение об охоте», который 
разрешал истреблять птиц и зверей, которые могли нанести вред хозяйству. 
«Добывание волков, тигров, леопардов и гиены, росомахи разрешается во 
всякое время. В местностях, где бурый медведь причиняет существенный вред 
животноводству, охота на него разрешается без ограничения времени по 
постановлению Советов Министров автономных республик и краевых 
(областных) исполкомов» [2; с.33]. В нескольких городах в 1946-1947 годах 
преследовала засуха, что привело к голоду. Чтобы предотвратить неурожаи, 
песчаные и пыльные бури было предложено строительство водоемов, посадка 
лесозащитных насаждений и внедрение травопольных севооборотов в южных 
районах СССР (Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина). 
20 октября 1948 года было принято постановление «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах Европейской части СССР». За этот период соорудили 
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около 4 тысяч водохранилищ, вмещающих до 1200 км³ воды. Это решило 
множество проблем связанных с регулированием стоков рек, с сообщениями 
между населенными пунктами, а использованную воду использовали для 
орошения полей. Кроме создания новых водоёмов в «Сталинский план» 
включал и высадку растений, однако эта сторона не прошла без нюансов. Т.Д. 
Лысенко – основатель псевдонаучного направления в биологии: мичуринской 
агробиологии. Им был разработан так называемый «гнездовой» способ 
посадки растений, примененный в ходе создания защитных лесополос, 
согласно которому растения одного вида не только не препятствуют развитию 
друг друга в загущенных посевах, а, напротив, способствуют лучшему росту 
своих собратьев, что приводит к повышению эффективности выращивания 
растений. Данный подход не увенчался успехом - на площади 14600 га 
посаженных деревьев осталась только половина побегов. В марте 1955 года при 
Президиуме АН СССР была создана межведомственная комиссия по охране 
природы, в задачи которой входила разработка научных основ сохранения и 
воспроизводства природных богатств страны, подготовка рекомендаций о 
мероприятиях по охране природы и координации научных исследований в 
этой области. Начиная с 1958 г., собиралось всесоюзное совещание по охране 
природы [3]. Именно в середине 50-х годов появилась тенденция 
комплексного подхода к решению задач экологии [4]. В это период большие 
обороты приобретает химизация сельского хозяйства и промышленность, 
ученые уже тогда предупреждали, что это может отрицательно сказаться на 
экологии. В конце 50-х – начале 60-х начали появляться новые сообщества, 
печатались публикации, тематические сборники на тему экологии [3]. Во 
второй половине 20 века были приняты по сохранению чистоты Каспийского 
моря, озера Байкал, рек Волги, Урала. Это доказывает, что власти активно 
пытались развивать природоохранное законодательство. Проанализировав все 
вышеперечисленные факты, можно сделать вывод, что, несмотря на бурно 
развивающуюся экологию, поддержку общества в этом вопросе и действия 
властей, продолжалась политика эксплуатации природных ресурсов на благо 
экономики. Страна небольшими шагами восстанавливала природу после 
войны и всё ближе подходила к пониманию необходимости заботы о природе.  
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The article is devoted to the topic of environmental policy in the USSR in the 

post-war years. For the entire period of the Second World War, a large number of lands, 
plants and animals were exterminated, the state faced the question of eliminating the 
consequences of hostilities. The common people, who understood the seriousness of the 
situation, played an important role in this topic. 
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