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ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ НАН БЕЛАРУСИ  
ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ СИДОРОВИЧ,  

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
(1928–2017) 

 

 
 

Евгений Антонович Сидорович родился 10 
марта 1928 г. в п. Березино Минской области в 
семье служащих. Отец, Антон Павлович, по про-
фессии бухгалтер, и мать, Надежда Васильевна, 
учитель начальной школы, с самого раннего дет-
ства приучали своего первенца к работе на земле. 
В 1935 г. Евгений Антонович поступил в первый 
класс Березинской школы и к началу Великой 
отечественной войны успешно окончил 6 клас-
сов. Лихолетье военных лет провел с младшим 
братом и матерью в ее родной деревушке Бели-
чаны, пока отец воевал в партизанском отряде. 
Как и все «дети войны», Евгений Антонович не 
очень любил вспоминать и рассказывать о ее 
ужасах. Гораздо охотнее он с восхищением де-
лился своими впечатлениями о лесах и болотах, 
которые окружали его родной поселок и благо-
даря которым он и его семья смогли осилить все 
тяжести первых послевоенных лет. Поэтому, по-
лучив аттестат зрелости в 1947 г., ни на минуту 
не сомневался, куда пойдет учиться дальше. 
Успешно сдав вступительные экзамены, продол-
жил обучение на лесохозяйственном факультете 
Белорусского лесотехнического института им. 
С. М. Кирова (ныне Белорусский государствен-
ный технологический университет). 

Блестящая защита выпускного дипломного 
проекта во многом определила характер буду-
щей деятельности Евгения Антоновича. Моло-
дой специалист в августе 1952 г. был направлен 
на работу в Сталинградскую (ныне Волгоградс-
кую) область в качестве начальника производст-
венного участка Дубравной лесозащитной стан-
ции Министерства лесного хозяйства СССР для 
реализации мероприятий так называемого «ста-
линского плана преобразования природы». Имен-
но под таким названием вошло в историю поста-
новление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 октября 1948 г. № 3960 «О плане полеза-
щитных лесонасаждений, внедрения травополь-
ных севооборотов, строительства прудов и водо-
емов для обеспечения высоких устойчивых уро-
жаев в степных и лесостепных районах Европей-
ской части СССР». 

Согласно этому документу в течение 1950–
1965 гг. планировалось создание 7 крупных гос-
ударственных лесных полос. Задачей коллектива 
станции под руководством Е. А. Сидоровича, ба-
зирующейся в степи в 20 км от райцентра Оль-
ховка, была посадка Государственной защитной 
лесной полосы в направлении Камышин – Ста-
линград (Волгоград), на водоразделе рек Волги и 
Иловли, состоящей из трех полос шириной по 60 м 
каждая с расстоянием между полосами 300 м и 
протяженностью 170 км. Весенне-летний период 
1953 г. стал отправной точкой в работе молодого 
лесовода по применению полученных знаний на 
практике. И с этой задачей Евгений Антонович 
успешно справился. Но уже в конце 1953 г. выш-
ло постановление Совмина СССР № 1144, сог-
ласно которому приостанавливались все работы 
по защитному лесоразведению и 570 лесозащит-
ных станций были ликвидированы.  

В 1954 г. Е. А. Сидорович возвращается в г. 
Минск, где проходит службу в качестве старше-
го инженера лесного хозяйства и лесозаготовок 
стройуправления Штаба Белорусского военного 
округа, а затем офицером по особым поручениям 
командующего БВО. Практические навыки по 
вопросам рационального ведения и использова-
ния лесных ресурсов, приобретенные им в пер-
вые годы своей трудовой деятельности, пригоди-
лись в будущем. Но встреча с академиком И. Д. 
Юркевичем позволила молодому лесоводу-прак-
тику вновь обратиться к знаниям.  
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Свой путь в науку будущий ученый начал в 
возрасте 34 лет, что по современным представле-
ниям может рассматриваться достаточно позд-
ним стартом. Но в своем багаже он имел богатый 
опыт организатора и производственника лесохо-
зяйственной отрасли, который не по учебным по-
собиям, а воочию, в сложных реалиях успешно 
решал поставленные задачи. В 1962 г. Евгений 
Антонович был зачислен в очную аспирантуру 
Института биологии АН БССР с утверждением 
названия темы диссертации «Типы и ассоциации 
пойменных лесов р. Днепра в пределах БССР и 
биологические основы повышения их защитно-
водоохранных свойств», успешно защищенной 
через три года. 

В октябре 1964 г. Президиум АН БССР утвер-
дил для Центрального ботанического сада, в ко-
тором Е. А. Сидорович продолжил свою трудо-
вую деятельность, новое направление исследова-
ний – охрана природы, хотя оно явилось нетра-
диционным для ботанических садов. В 1966 г. по 
заданию Государственного комитета по охране 
природы при СМ БССР научная организация 
осуществила в регионе Белорусского Полесья, в 
междуречье рек Уборти и Ствиги подбор терри-
тории заповедника, который вначале был назван 
«Полесским». Детальное обследование и науч-
ное обоснование создания этого заповедника бы-
ло проведено в 1967–1968 гг. в составе группы 
А. В. Бойко, Е. А. Сидорович, Н. М. Арабей, А. Б. 
Моисеева. В 1969 г. вышло Постановление Сове-
та Министров БССР № 200 от 03.06.1969 г. об ор-
ганизации на площади 60,3 тыс. га Припятского 
ландшафтно-гидрологического заповедника, ко-
торый в 1996 г. был преобразован в националь-
ный парк «Припятский». 

На основании изучения геоморфологии тер-
ритории, растительного покрова, режима и ба-
ланса грунтовых вод, биологической продуктив-
ности фитоценозов было разработано гидрологи-
ческое и природно-территориальное райониро-
вание заповедных объектов, имеющее приклад-
ное значение для гидромелиоративного строи-
тельства, трансформации земель сельскохозяйс-
твенного назначения и Государственного лесно-
го фонда. Авторский коллектив цикла «Экспери-
ментальные исследования природных раститель-
ных комплексов заповедных территорий Белару-
си (Березинского и Припятского заповедников)» 
в составе академика Н. В. Смольского, Е. А. Си-
доровича и А. В. Бойко был удостоен Государст-
венной премии БССР в области науки за 1978 г. 

С 1976 г. лаборатория экологии и охраны при-
роды ЦБС АН БССР, возглавляемая Е.А. Сидо-
ровичем, в связи с существенным ростом загряз-
нения природной среды республики выбросами 

техногенного происхождения начала осуществ-
лять эколого-фитоценотические исследования 
растительных комплексов в зонах их влияния с 
целью детальной оценки экологической ситуа-
ции и разработки прогноза состояния сосновых 
формаций лесов на перспективу. Концептуаль-
ной базой этих исследований явился комплекс-
ный системный анализ биотических и абиотиче-
ских компонентов природной среды на различ-
ных иерархических уровнях: субклеточном, ор-
ганизменном, популяционном и экосистемном. 
С использованием этих принципов было осу-
ществлено зонирование территорий, примыкаю-
щих к гг. Минску, Светлогорску, Лукомльской 
ГРЭС, а также к Мозырскому НПЗ по уровню за-
грязнения серой. Сочетание методов анализа 
экосистем на разных уровнях позволило оценить 
их стабильность, а также выявить условия воз-
никновения особо опасных кризисных ситуаций, 
являющихся ключевыми вопросами экологиче-
ского мониторинга. 

Евгений Антонович известен в стране как 
крупный фитоценолог, который одним из пер-
вых на основе оригинального системного подхо-
да изучал лесные фитоценозы в зонах интенсив-
ных техногенных нагрузок. Им спроектирована и 
создана мобильная система автоматизированно-
го сбора и анализа первичной информации в лес-
ных фитоценозах, обеспечивающая полный ком-
плекс биогеоценологических исследований и от-
вечающая задачам экологического мониторинга. 
Предложенный им метод анализа биопродукци-
онного процесса в лесных фитоценозах нашел 
широкое применение в лесохозяйственной прак-
тике. А итогом работы Евгения Антоновича в 
данном направлении стала защита в 1984 г. док-
торской диссертации «Структура и функциони-
рование лесных фитоценозов заповедных и охра-
няемых территорий БССР». 

Середина 1980-х гг. ознаменовалась решени-
ем научных задач по двум важнейшим направле-
ниям: первичные интродукционные испытания с 
разработкой научных основ культивирования 
клюквы крупноплодной в промышленных масш-
табах и исследования влияния крупнейшей эко-
логической катастрофы XX в. (авария на Черно-
быльской атомной станции) на природную среду 
нашей страны. 

Постановлением Совета Министров БССР и 
Министерства мелиорации и водного хозяйства 
СССР от 22 августа 1986 г. была утверждена ком-
плексная программа «Об организации в Белорус-
ской ССР промышленного производства крупно-
плодной клюквы», в реализации которой были 
задействованы 9 научно-исследовательских и 
изыскательских учреждений из 9 министерств и 
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ведомств БССР и СССР, а координатором этих 
исследований стал Центральный ботанический 
сад во главе с Е. А. Сидоровичем. Плодами полу-
ченных научных разработок пользуются ученые 
и практики на всем постсоветском пространстве, 
а Беларусь по праву считается лидером на евро-
пейском континенте в вопросах промышленного 
культивирования сортовой голубики и особенно 
клюквы крупноплодной, самая большая в Европе 
плантация которой, эксплуатируется в Пинском 
районе Брестской области по настоящее время. 

В течение 1986–1990 гг. сотрудниками лабора-
тории во главе с Евгением Антоновичем проведе-
на оценка радиоактивного загрязнения сосновых 
лесов, включая 30-км зону отчуждения, Гомельс-
кой, Могилевской и Брестской областей Белару-
си. Изученная миграция радионуклидов по биоло-
гической цепи растение-почва-растение позволи-
ла выявить избирательную способность отдель-
ных видов древесных и травянистых растений к 
поглощению различных изотопов (циркония-95, 
цезия-154. цезия-137 и др.), изучить изменение ве-
личины годичного прироста деревьев в сосняках 
мшистых по высоте и диаметру. Были продолже-
ны исследования накопления и миграции радио-
нуклидов в лесных фитоценозах Припятского 
ландшафтно-гидрологического заповедника и 
осуществлена оценка негативного воздействия 
радиации на состояние хвойных и лиственных по-
род, что позволило разработать предложения по 
использованию лесных ресурсов в зонах сильного, 
среднего и слабого радиоактивного загрязнения. 

В эти же годы в лаборатории были развернуты 
широкомасштабные комплексные исследования 
трансформации лесных экосистем региона под 
воздействием техногенных и рекреационных на-
грузок. Для количественной оценки отдельных 
этапов биопродукционного процесса и связанных 
с ними миграционных потоков химических эле-
ментов на протяжении годичного цикла в основ-
ных лесных формациях Беларуси (сосновых, ело-
вых, дубовых, березовых и черноольховых), рас-
положенных в зоне антропогенного влияния на 
территории Минского стационара, с одной сторо-
ны, и в типологически выдержанных аналогах 
этих лесов со сходной возрастной структурой, 
произрастающих на заповедных и охраняемых 
территориях Воложинского, Осиповичского и Бе-
резинского стационаров, с другой, был применен 
метод сравнительного анализа, позволивший ус-
тановить, что во всех типах растительных сооб-
ществ (а особенно в сосновых и черноольховых), 
произрастающих в пределах рекреационной зоны, 
увеличение ёмкости круговорота органического 
вещества сопровождалось уменьшением объемов 
его фактического накопления.  

Особое место в исследованиях лаборатории в 
начале 1990-х гг. занимало изучение радиацион-
но-теплового режима лесов Беларуси, проводив-
шееся посредством стационарных теплобалансо-
вых наблюдений, включавших синхронные акти-
нометрические, градиентные и фитометрические 
измерения на 24-х стационарах в основных лес-
ных формациях. Научная гипотеза о том, что в 
условиях техногенной среды, отличающейся по-
вышенным фоном промышленных загрязнений, 
роль абиотических факторов в изменении сос-
тавляющих радиационно-теплового баланса дол-
жна быть существенно выше, нежели на заповед-
ных территориях, получила экспериментальное 
доказательство. Установлено, что, несмотря на 
сходство климатических показателей и идентич-
ный характер сезонной динамики приходящей 
солнечной радиации, величина радиационного 
баланса лесных фитоценозов Минского стацио-
нара на 10–20% выше по сравнению с аналогом. 

Для обеспечения полного комплекса биогео-
ценологических исследований, отвечающих за-
дачам биологического мониторинга, была спро-
ектирована и создана система автоматизирован-
ного сбора и анализа первичной информации с 
помощью ЭВМ, что дало возможность устано-
вить достоверные корреляционные связи и рег-
рессионные зависимости между экологическими 
факторами среды (солнечная радиация, темпера-
тура, влага) и структурно-функциональными ха-
рактеристиками лесных фитоценозов. 

Широкую известность в нашей стране и за ру-
бежом получили работы Е. А. Сидоровича по 
оценке антропогенной нарушенности природных 
экосистем, основанной на комплексном исполь-
зовании ботанических, физиолого-биохимичес-
ких и почвенных критериев. При этом установ-
лено, что прямое воздействие токсикантов на 
хвою и листья, ветви и ствол дерева менее опасно 
для древостоя (при определенных условиях они 
способны к самоочищению) в сравнении с непря-
мым – через почву (ведет к физиологическим на-
рушениям, к ослаблению, и, в конечном счете, 
гибели деревьев). А используемые фитоиндика-
ционные методы значительно снижают себесто-
имость выполняемых работ и по качеству полу-
ченной информации нисколько не уступают тра-
диционным физико-химическим методам. Были 
установлены адаптационные возможности и фи-
тоиндикационная значимость растительных ком-
плексов в промышленно развитых регионах Бе-
ларуси, разработан и внедрен для практического 
использования на отраслевом уровне «Ассорти-
мент аборигенных и интродуцированных деревь-
ев и кустарников, рекомендуемых для озелене-
ния промышленно-городских территорий и авто- 
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магистралей в зонах загрязнения воздуха газооб-
разными соединениями азота, формальдегидом, 
бенз(а)пиреном и хлористым водородом». 

С 2004 г. в научной тематике лаборатории 
сформировалось еще одно важное для народного 
хозяйства республики направление исследований 
в области индустриальной экологии, связанное с 
разработкой научных основ биологического этапа 
рекультивации выбывших из промышленной экс-
плуатации торфяных месторождений, реализуе-
мое совместно с сотрудниками лаборатории хи-
мии растений. При этом изучалось влияние не 
только минеральных удобрений, но и отечествен-
ных бактериальных препаратов. Преимуществом 
разработанной биотехнологии является ком-
плексный подход, позволяющий восстановить 
плодородие выработанных торфяных месторож-
дений, снизить затраты на приобретение и внесе-
ние минеральных удобрений, получить экологи-
чески чистую, экономически выгодную, экс-
портоориентированную ягодную продукцию. 

Антропогенная трансформация природной 
среды – одна из острейших проблем современно-
сти. Особо в этом отношении выделяются подвер-
женные интенсивному техногенному воздей-
ствию природно-растительные комплексы вдоль 
автомобильных дорог. Совместно с БелДорНИИ 
Министерства транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь разработан дорожный методи-
ческий документ ДМД 02191.3.019-2009 «Ус-
тройство и содержание техногенно устойчивых 
снегозадерживающих древесно-кустарниковых 
насаждений вдоль автомобильных дорог общего 
пользования», практическая значимость которого 
заключается в разработке научных основ для соз-
дания вдоль основных транспортных магистралей 
Беларуси новых древостоев, способных выдержи-
вать усиливающийся антропогенный пресс и сни-
жать вредное воздействие транспорта на окружа-
ющую среду. Позднее он в переработанном и от-
редактированном виде вошел составной частью в 
ТКП 337/ОР (33200) «Автомобильные дороги. 
Правила благоустройства и озеленения». 

Значительное внимание уделял Евгений Ан-
тонович подготовке научной смены, созданию 
научной школы в области экологической физио-
логии растений и охраны окружающей среды. 
Под его руководством защищены 17 кандидатс-
ких и 6 докторских диссертаций. Ученики Е. А. 

Сидоровича работают во многих научных учре-
ждениях нашей республики и стран СНГ, имеют 
уже своих учеников. 

На протяжении многих лет Е.А. Сидорович 
осуществлял большую научно-организаторскую 
работу, являясь председателем Регионального 
совета ботанических садов Республики Бела-
русь, членом Научного совета РАН по биогеоце-
нологии и охране природы, вице-президентом 
Ботанического общества Республики Беларусь, 
членом научно-технического совета Министерс-
тва лесного хозяйства Республики Беларусь, чле-
ном редколлегии журнала «Известия Академии 
наук Беларуси», членом редколлегии сборника 
научных трудов «Ботаника (исследования)», чле-
ном специализированного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций. 

Научная и общественная деятельность Е. А. 
Сидоровича получила высокую оценку – он наг-
ражден орденом «Знак Почета» (1976), медалями 
«За доблестный труд» (1972), «Грегора Менде-
ля» (1985), «Франциска Скорины» (1998), в связи 
с 80-летием НАН Беларуси (2010), Почетными 
грамотами Верховного Совета БССР, Совета 
Министров Республики Беларусь, Президиума 
НАН Беларуси и др. 

Сердце настоящего белорусского ученого – ле-
совода, фитоценолога, промышленного ботани-
ка, эколога, интродуктора перестало биться 25 ян-
варя 2017 г. Светлая память о Евгении Антоно-
виче Сидоровиче – выдающемся ученом, пре-
красном человеке, талантливом педагоге навсе-
гда останется в нашей памяти, в сердцах его дру-
зей, коллег и учеников. 

9–10 марта 2023 г. в г. Минске на базе Цент-
рального ботанического сада НАН Беларуси сос-
тоялась Международная научная конференция, 
посвященная 95-летию со дня рождения члена-
корреспондента НАН Беларуси Е. А. Сидоровича, 
в которой приняли участие 138 представителей 
научно-исследовательских учреждений, ВУЗов, 
министерств и ведомств Беларуси, России, Азер-
байджана, Грузии, Молдовы, Узбекистана. Про-
ведение конференции не только дало возмож-
ность обменяться накопленным опытом по оценке 
и прогнозированию изменений природной и ан-
тропогенной нарушенности растительных сооб-
ществ, но и стало данью уважения памяти этого 
выдающегося ученого нашей страны. 
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