
ханизм  устойчивости степных сообществ Тувы к антропогенным ф акторам , в частно
сти к выпасу. Н. К. Чертко рассмотрел геохимическую  структуру агролаядш аф тов  Б е
ларуси  и возм ож ны е пути оптимизации агроландш аф тов. По его мнению, сотворчество 
д о лж но  быть не философским, теоретическим, а научно-производственным понятием. 
О проблем ах сельского хозяйства в П рибайкалье излагалось в д о к л ад е  А. В. Р езн и
ковой и Э. А. Р ж ецка. Они говорили об особенности эколого-хозяйственной оценки 
агроландш аф та. Э. Ц. Д ам биев остановился на методике оценки повыш ения экологи 
ческого потенциала дефлированны х урочищ  при создании защ итны х лесонасаж дений 
на примере Селенгинского среднегорья. О проблемах взаим одействия ж елезной дороги 
с окруж аю щ ей природной средой было излож ено в докладе  Л. М. Ядыкина. В аж но, 
что вы ступления, посвящ енные отраслевы м проблемам, носили комплексный характер , 
п редлагали  ш ирокую  природоохранную  ориентацию  (доклады  А. Н. Антипова,
В. Н. Ф едорова и И. В. К ар н ац еви ч а). П о мнению С. В. Д уденко, изменения общ ест
ва связаны  с изменением его м естообитания, но вопрос в том, сотворчество ли это. 
Принципы  разм ещ ения производительны х сил указаны  в до кл аде  А. Н. Титова,
В. Г. Григорова, А. И. Кривоборской.

В до к л ад ах  почти не приводилось конкретных примеров сотворчества. Многие вы 
ступаю щ ие рассм атривали ф акты  негативного воздействия человека на окруж аю щ ую  
среду (С. Т. Будьков и др .).

В дискуссии выступили Л . Tl. Гречуш кина, Н. А. Н иколаева, С. Ю. Затуряев ,
А. М. К отельников, Л . М. Корытный. B1. А. Снытко подвел итоги совещ ания. Он отм е
тил, что, хотя не получено однозначного реш ения о путях создания геосистем сотвор
чества, научное совещ ание д ал о  полож ительны е результаты .

Р . А. Ж м ойдяк, Н. К. Чертко, В. В. Рюмин

я н  Д О М И Н И К О В И Ч  Ч Е Р С К И Й
(1845— 1892)

25 июня (7 ию ля) 1992 г. исполнилось 100 лет со дня смерти великого географ а 
и путеш ественника, вы даю щ егося сына зем ли белорусской Я на Доминиковича Ч е р 
ского.

Я. Д . Черский родился 3(15) м ая 1845 г. в родовом имении «Сволна» Дриссенско- 
го уезда Витебской губернии (ныне Верхнедвинский район Витебской области), в семье 
небогатого белорусского дворянина.

В 1863 г. 18-летний студент Виленского дворянского института Ян Черский был 
арестован  за  участие в освободительном движ ении, руководимом К астусем К али нов
ским, и осуж ден Витебским военно-полевым судом на бессрочную ссылку в Сибирь 
с конф искацией имения и лиш ением дворянского звамия.

Н а пути по этацу  в место ссылки (г. Омск) Я- Д . Черский сблизился с одним из 
сподвиж ников К. К алиновского, известным геологом А. Л . Ч екановским  (1833— 1876), 
пробудивш ем  в нем интерес к проблемам «геологической географии». Э та встреча 
предопределила дальнейш ий ж изненный путь Я- Д . Черского. Годы пребывания в О м 
ской ссылке стали годам и настойчивого и сам озабвенного изучения естественных наук, 
чему способствовали встречи с ж ивш ими в Омске путеш ественником Г. Н. П отаниным, 
библиофилом В. И. К вятковским  и академ иком  А. Ф. М иддендорф ом.

В 1869 г. в связи  с обостривш ейся болезнью  сердца Я. Д . Черский был переведен 
на вольное поселение в Сибири, без права  (проживания в крупных городах. Спустя 
д в а  годэ по ходатайству  Сибирского отдела Географического общ ества он получил 
разреш ение на переезд в г. И ркутск — «столицу Сибири», центр золотопром ы ш ленни
ков и ссыльных ученых. Здесь началось счастливое и плодотворное сотрудничество 
Я. Д . Ч ерского с вы даю щ им ся зоологом белорусом  Б. И. Д ы бовским  (1833—'1930), со
сланным в И ркутск за  сотрудничество с К. К алиновским. Почти в каж дом  вы пуске 
«И звестий Географ ического общ ества» вы ходят  оригинальны е статьи Я. Д . Черского 
по м атериалам  исследований горных систем П ри бай калья.

В 1877 г. Географ ическое общ ество поставило перед Черским сложнейш ую з а д а 
ч у —  комплексное изучение побереж ья Б ай кал а . З а  4 года, на грани граж данского 
подвига, Черский проделал практически невозм ож ную  д л я  одного человека работу по 
составлению  10-верстной геолого-геоморф ологической карты  Б айкала , использовавш ей
ся на практике вплоть до 40-х гг. XX в. (З о л о тая  м едаль Географического общ ества). 
Л етом  1881 г., с сильно подорванным здоровьем , Черский вы полняет «с лодки» описа
ние бассейна р. Селенги — его «ногами и глазам и» был ссыльный белорус, впоследствии 
известный археолог Н. И. Витковский.

Вскоре Географическое общ ество добилось амнистии Я. Д . Черскому и поручило 
ему провести детальн ое  геологическое исследование Сибирского тракта от И ркутска 
до  У рала. В результате бы ла нарисована стройная палеогеограф ическая картина для  
Ю ж ной Сибири м еж ду Яблоновы м и У ральским хребтам и (Золотая  м едаль нм. Ф. Л и т 
к е ); спустя несколько лет по этой трассе пройдет Т ранссибирская магистраль.

С І886 г. по 1891 г. Черский ж ивет в С анкт-П етербурге. В этот ,период он по ре 
комендации П резидента ГО П. П. С ем енова-Тян-Ш анского как  «лучший знаток С и
бири» обобщ ает результаты  всех своих экспедиций в виде 2-томной географической 
сводки к устаревш ем у «Землеведению  Сибири» К арла  Риттера (1779— 1859). В сравне



нии с вульгарны м  географизм ом  Риттера, взгляды  Черского на физико-географические 
условия Сибири явились глубоко прогрессивными и убедительными. Н оваторство его 
заклю чалось в комплексном исследовании проблем с ш ироких физико-географических 
позиций, во всеобщ ей связи и взаимозависимости природных явлений. М ногие его тру
ды , и сейчас не утратив научной ценности (идея эволю ционного развития рельеф а, па- 
леотектоническая схема Сибири и д р .) , снискали неистовому и сам озабвенном у иссле
дователю  репутацию  географ а и путеш ественника мирового масш таба.

Зимой 1891 г. Я. Д. Черский вместе с ж еной М аврой П авловной и 12-летним сы 
ном отправляется из П етербурга в Колымо-Индигирскую  экспедицию по почти неис
следованном у краю  Сибири. В необычайно суровых условиях экспедиционный баркас 
проходит абсолю тно пустынный северо-восток Якутии.

25 июня 1892 г. состояние здоровья Я на Доминиковича резко ухудш ается и он 
ум ирает в низовьях р. Колымы. I июля М. П. Ч ерская хоронит 47-летнего м уж а в з а 
имке К олы мской у устья О м олона — притока Колымы...

Заслуги Я на Дом иниковича Черского перед Отечеством навсегда вош ли в миро
вую  сокровищ ницу географических открытий и свершений.

Именем Черского названы  горная страна в Якутии и М агаданской  области, п р о тя
женностью  1500 км, хребет в Забайкалье, поселок в устье Колымы, горные вершины, 
вулкан  в Восточном Саяне.

Я- Д . Черский велик и как  путеш ественник, и к ак  географ, и как  граж данин-патриот. 
Ч еловек трагической судьбы — он прож ил всю свою сознательную  ж изнь вдали от р о д 
ной Внтебщины, но всегда был верен белорусскому народу.

В. С. Аношко, В. А. Ермоленко, Р. А. Жмойдяк


