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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ю. Д. Рожков-Юрьевский

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В КАЛИНИНГРАДЕ

Калининградское областное отделение Русского географического 
общества (РГО) было создано 60 лет назад. Об этом событии сообщала 
20 декабря 1963 г. в газете «Калининградская правда» небольшая замет-
ка кандидата географических наук И. Нечая [9]. Ее автор информировал 
читателей, что задачей созданного объединения является организация 
сотрудничества науки и производства в области географии, широкая по-
мощь его членам в повышении их научной квалификации, содействие 
правильной постановке и развитию преподавания географических наук 
в средней и высшей школах региона, координация научно-исследова-
тельских работ в сфере географии, развитие краеведения и туризма.

В заметке сообщалось, что в состав совета Калининградского отделе-
ния общества вошли ученые Атлантического института рыбного хозяй-
ства и океанографии (АтлантНИРО), Атлантического отделения Инсти-
тута океанологии им. П. П. Ширшова Академии наук СССР (АО ИОАН), 
Калининградского технического института рыбной промышленности 
и хозяйства (КТИРПиХ, сейчас Калининградский государственный 
технический университет), учителя средних школ, специалисты гидро-
метеобюро и других организаций. Они избрали председателем совета 
кандидата географических наук, заведующего кафедрой гидрологии 
КТИРПиХ, доцента Д. Я. Беренбейма. Автор публикации выразил уве-
ренность, что калининградские географы могут многое сделать для 
дальнейшего изучения природных ресурсов нашей области, внести ве-
сомый вклад в ведущиеся исследования Балтики и Атлантики. Заметка 
заканчивалась приглашением всех работающих в области географии и 
интересующихся географическими науками вступать в созданное об-
щество.

К сожалению, в настоящее время практически не осталось сведений 
о первых членах регионального объединения географов. Отметим, что 
среди них не оказалось представителей местного государственного пе-
дагогического института. В 1963 г. в старейшем калининградском вузе 
еще не было преподавателей географических наук.

Кем же были упомянутые инициаторы создания регионального об-
щества в Калининграде?

Даниил Яковлевич Беренбейм прошел до этого непростой путь ра-
боты в Арктике. В 1939 г. в возрасте 22 лет он в качестве аэролога зимо-
вал на гидрометеорологической станции Югорский Шар, затем работал 
гидрографом полярных экспедиций. Во время Великой Отечественной 
вой ны служил на вспомогательных судах Северного флота, обеспечивал 
проведение боевых кораблей. После вой ны Д. Я. Беренбейм окончил 
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Высшее Арктическое морское училище (ВАМУ) Главсевморпути в Ле-
нинграде, став в 1947 г. инженером-гидрографом. В 1948—1951 гг. там же 
подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Затем работал стар-
шим научным сотрудником в АзЧерНИРО в Керчи. С 1960 г. — зав. ка-
федрой гидрологии КТИРПиХ. В 1971—1972 гг. трудился в АзНИИРХ в 
Ростове-на-Дону. С 1972 г. снова в Калининграде — в АтлантНИРО, а с 
1993 г. в Музее Мирового океана. Автор более 150 научных работ.

О жизни и деятельности коллеги Д. Я. Беренбейма Игоря Яковлевича 
Нечая, работавшего с ним на кафедре гидрологии технического инсти-
тута, сведений крайне мало. Известно, что в 1961 г. в Вильнюсском го-
сударственном университете им. В. Капсукаса он защитил диссертацию 
на тему, связанную с гидрологией рек Калининградской области, — 
«Устьевые области рек Нямунаса и Преголи». И. Я. Нечай был одним 
из авторов первых публикаций о природных условиях самой западной 
области РСФСР.

Нужно заметить, что региональное подразделение тогдашнего Гео-
графического общества СССР, или Всесоюзного (преемника Русского ге-
ографического общества, созданного в 1845 г.), сразу стало действовать 
достаточно активно. Вскоре после первой публикации в той же област-
ной газете появилась заметка «В географическом обществе» за подписью 
самого председателя совета [1]. В ней извещалось о состоявшемся в фев-
рале 1965 г. первом собрании регионального общества, в котором уже 
было 70 действительных членов. Планы его деятельности связывались с 
физической и экономической географией региона, включая комплекс-
ное изучение его озер, а также с океанографическими исследованиями.

На собрании были рассмотрены два основных вопроса повестки дня. 
Во-первых, участники обсудили текст готовившегося к переизданию 
учебного пособия для учащихся «География Калининградской обла-
сти» Игоря Федоровича Ведерникова, учителя географии средней шко-
лы № 1 областного центра. Во-вторых, заслушали доклад И. Я. Нечая о 
прогнозировании максимального повышения уровня воды в Курском, 
как его тогда именовали, заливе. Докладчик представил свои методы 
расчета и прогноза указанного явления.

В заключение члены объединения договорились прочитать науч-
но-популярные лекции по географической тематике в первую очередь 
для школьников, студентов и моряков. В дальнейшем были организова-
ны два лектория; «Человек и океан» при ДК рыбаков и «Калининград-
ская орденоносная» в областной библиотеке. Было инициировано созда-
ние курсов по подготовке экскурсоводов [12].

Любопытно, что очередное собрание местных географов в апреле 
1965 г. привлекло внимание всей общественности региона. На нем наш 
земляк, летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов был из-
бран почетным членом Калининградского отделения Всесоюзного гео-
графического общества. Это было сделано по предложению доцента  
КТИРПиХ В. В. Чудова [4].

В том же 1965 г. вышел из печати сборник «Мелиорация в Калинин-
градской области» тиражом 3 тыс. экз. [10]. Передовая статья этого кол-
лективного труда специалистов агромелиоративной сферы, озаглав-
ленная «Природные условия», была написана сотрудниками КТИРПиХ 
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И. Я. Нечаем и А. М. Гешелиным. В ней приводятся основные сведения 
о рельефе края, его реках, озерах и заливах, климате, почвах и расти-
тельности.

В 1969 г. вышел в свет вызвавший огромный интерес сборник «Кали-
нинградская область. Очерки природы», составителями которого ста-
ли Д. Я. Беренбейм и И. Я. Нечай [6]. К работе над книгой они привлекли 
самый широкий круг специалистов, включая преподавателей Калинин-
градского государственного университета (КГУ) и КТИРПиХ, работни-
ков гидрометеорологического бюро, Калининградского филиала Росги-
проводхоза и др. Помимо результатов послевоенных экспедиционных и 
стационарных исследований на территории области, в книге приведены 
материалы управлений сельского и лесного хозяйств, облплана, Госохо-
тинспекции, ботанического сада, геологической экспедиции и других 
организаций. Ее тираж составил 14 тыс. экз.

Эта книга, подготовленная по инициативе регионального отделения 
Географического общества при Академии наук СССР, стала первым на-
учно-популярным трудом, охватывающим всю природную проблема-
тику Калининградской области. Пожалуй, единственный существен-
ный ее недостаток заключался в том, что в ней не указаны фамилии 
авторов статей и разделов. Только в разделе «Животный мир» встреча-
ется единственное упоминание автора — доктора биологических наук 
профессора КТИРПиХ Александра Николаевича Пробатова, написав-
шего тексты о рыбах и водоемах области. Среди авторов из КГУ сле-
дует назвать таких известных в будущем ученых, как геоморфолог 
Валерия Дмитриевна Ваулина (уже в 1973 г. она издала первое посо-
бие по краеведению для школ «Наш край» [2], затем дважды переиз-
дававшееся), ботаник Галина Георгиевна Кученева (автор чрезвычай-
но популярной книги «Жемчужины зеленого мира» о декоративных 
деревьях и кустарниках области, вышедшей в 1975 г.) и Павел Петрович 
Кучерявый.

Отметим, что в этот период руководство отделением Географиче-
ского общества постепенно переходит от ученых технического инсти-
тута к их коллегам из Калининградского госуниверситета, созданного в 
1967 г. на базе бывшего педагогического института [7; 11]. Еще в 1965 г. 
здесь начал работать кандидат географических наук П. П. Кучерявый, 
прибывший из Ростовского госуниверситета. В апреле 1971 г. он был 
избран новым руководителем регионального отделения РГО [12]. Его 
судьба во многом схожа с судьбой Д. Я. Беренбейма: ветеран Великой 
Отечественной вой ны, гидролог. Он стал одним из основателей геогра-
фического факультета КГУ, официально созданного в октябре 1971 г., и 
его деканом в период 1976—1991 гг.

В 1970 г. КГУ и региональное отделение РГО совместно выпустили 
сборник «Вопросы географии». Он содержал научные работы специа-
листов, проводивших исследования по проблемам изучения природных 
ресурсов области с целью их рационального использования и охраны 
природы, а также методические разработки по географии.

Ответственным за выпуск стал приехавший из Ленинграда извест-
ный советский ученый-климатолог, доктор географических наук про-
фессор Анатолий Александрович Борисов. В 1969—1970 гг. он занимал 
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должность проректора по научной работе, а в 1971—1976 гг. — ректора 
Калининградского государственного университета. Он был также вете-
раном Великой Отечественной вой ны.

В коллективе авторов «Вопросов географии» следует выделить Та-
тьяну Александровну Берникову, написавшую статью о Виштынец-
ком озере, и Галину Михайловну Баринову, подготовившую статью 
о влиянии метеофакторов на сердечно-сосудистые заболевания. Они 
окончили географический факультет Ленинградского государствен-
ного университета (ЛГУ) и стояли у истоков областного отделения 
РГО. Первая из них в 1971 г. сменила в должности заведующего кафе-
дрой гидрологии КТИРПиХ Д. Я. Беренбейма. Вторая подготовила кан-
дидатскую диссертацию под руководством профессора А. А. Борисова 
и стала ведущим калининградским ученым-климатологом. Ее первая 
книга «Как Вам нравится калининградская погода?» вышла в 1989 г.

В 1972 г. в региональное отделение РГО вошел выдающийся практик 
и теоретик географии, полярник, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Ленинградского госуниверситета Михаил Михай-
лович Ермолаев. Он стал основателем единственной в СССР кафедры 
географии океана в Калининградском государственном университете.

В том же году под руководством А. А. Борисова и М. М. Ермолае-
ва была проведена научно-теоретическая конференция «Изученность 
природных ресурсов Калининградской области и перспективы их ис-
пользования». По ее материалам вышли записки Калининградского 
отдела географического общества «Изученность природных ресурсов 
Калининградской области». Издания открывают две статьи: «Изучен-
ность природных ресурсов Калининградской области и задачи ученых» 
А. А. Борисова и М. М. Ермолаева и «Задачи, стоящие перед калинин-
градскими географами» М. М. Ермолаева [5].

Сборник стал своего рода манифестом нового руководства регио-
нального отделения Географического сообщества. Его целью было ком-
плексное изучение самого западного региона России. Для этого требова-
лось решить следующие задачи:

— проведение дополнительных исследований на более высоком на-
учном уровне, так как степень изученности области была неоднородной 
и недостаточной;

— дальнейшая подготовка к составлению монографии и атласа Ка-
лининградской области;

— расширение полевых исследований, их оснащение аналитической 
базой, дополнительное финансирование мероприятий по изучению 
польдерных земель, составлению карт обеспеченности активного слоя 
почв микроэлементами, учета режима водотоков и поверхностных водо-
носных горизонтов, содержащих питьевые воды, запасов полезных иско-
паемых и т. д;

— расширение работы лаборатории динамики берегов;
— создание координационного совета для всех организаций, занима-

ющихся изучением природных ресурсов на территории области.
Указанные выше сложные задачи претворялись в практику в совет-

ский период при поддержке и участии членов регионального подразде-
ления Географического общества. В это время вплоть до перестройки им 
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руководил Павел Петрович Кучерявый. Именно он еще в 1970 г. органи-
зовал первую комплексную географическую экспедицию по изучению 
Калининградской области [8], публиковал статьи, монографии и учеб-
ные пособия по изучению природы нашего региона. В 2000 г. ему было 
присвоено звание Почетного члена Русского географического общества.

На смену П. П. Кучерявому в непростые 1990-е гг. пришел выпускник 
МГУ Владимир Михайлович Литвин, морской геолог, доктор географи-
ческих наук, профессор. Но это уже другая история.
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