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В развитие мировой науки существенный вклад внес белорусский
народ. Изобретения и открытия некоторых белорусских ученых запустили
в сознании людей коренные метаморфозы, кардинально меняя мир. К со-
жалению, имена гениев, часто опередивших свое время, не всегда почита-
ются их соотечественниками, а иногда даже предаются забвению и посте-
пенно стираются потоком времени. Гуманистической задачей современно-
го белорусского общества является сохранение всего научного,
культурного потенциала, в том числе, восстановление и сохранение в па-
мяти будущих поколений необоснованно забытых имен выдающихся дея-
телей и их наследия.

Одним из ярких представителей белорусских ученых второй половины
XIX в., внимание к изобретению которого стали предметом исследования
лишь нескольких исторических работ последних десятилетий, является
Яков Оттович Наркевич-Иодко. Его можно считать видным естествоиспы-
тателем, знатоком природных сил, в первую очередь, атмосферного элек-
тричества, врачом-электротерапевтом, первооткрывателем электрографии.
Яков Оттович являлся крупным исследователем, экспериментатором, ме-
теорологом и фенологом, сторонником масштабного использования сель-
скохозяйственной технологии приемов электрокультуры. Известно, что
Наркевич-Иодко организовал собственный санаторий и руководил им,
пропагандировал народную гигиену и санитарию, здоровый образ жизни.
И, наконец, он являлся яркой артистической натурой, талантливым музы-
кантом, композитором и дирижером [1, c. 15].

Мать Якуба происходила из рода Костюшко, чем весьма гордилась и
всячески старалась это подчеркнуть. Ее принадлежность к высшему со-
словию предопределило отношение к образованию для собственных детей:
она была уверена, что только развитие интеллектуальных способностей
способно сделать из них настоящих членов общества, которые могут при-
нести пользу своему Отечеству. Поэтому ее сын Яков хорошо знал ариф-
метику, владел чистописанием, разбирался в литературе, свободно разго-
варивал по-французски. В тринадцатилетнем возрасте юноша поступил в
Минскую губернскую гимназию. Где особенно сильно Якова занимала
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музыка: он заучивал мелодии так, чтобы затем играть их с закрытыми гла-
зами. В какой-то момент он решил полностью посвятить себя музыке и
стать композитором, однако, добившись больших успехов в этом деле,
понял, что его тянет к естественным наукам.

Позже он поступил на медицинское отделение университета в Сорбон-
не (Франция). Учеба давалась ему легко. Однако в 1870 г. во Франции
началась война, в то тяжелое время Яков Иодко зарабатывал преподавани-
ем музыки, платили ему обедами, так он и выживал.

По возвращении домой Наркевич-Иодко обнаружил свое родовое по-
местье в полном запустении, надо было его восстанавливать. Это и послу-
жило толчком для его дальнейших открытий и свершений. Вести дела в
своем имении Яков Иодко решил по европейскому образцу. Там он снача-
ла организовал воловью ферму, а после получения первого дохода от дан-
ного вида деятельности отдал долги и укрепил экономическое положение
своих земель. В 1872 г. Яков женился на Елене Адамовне Песляк, дочери
помещика из имения Мохорты Слуцкого уезда. Они счастливо прожили в
браке 33 года [3].

Жили Яков Оттович и Елена Адамовна в фольварке Оттоново, где в
1884 г. была построена метеорологическая станция. Наркевич-Иодко дни и
ночи проводил в исследованиях. Он полностью погрузился в науку: каж-
дый день начинал с метеорологических измерений. В результате кропот-
ливой работы его станция была удостоена положительных отзывов сто-
личной комиссии. Специалисты высоко оценили точность измерений, а
сам ученый в 1886 г. стал членом-корреспондентом Петербургской акаде-
мии наук с обязательством перманентно вести наблюдения.

В 1888 г., после кончины отца, Яков Оттонович становится полно-
правным хозяином усадьбы «Наднеман». Получив во владение 4,5 тысячи
десятин земли, он стал одним из крупнейших землевладельцев Минской
губернии. Метеостанцию он перенес ближе к берегу Немана, оборудовал в
подвале усадьбы и на вершине башни лаборатории, закупил и сконструи-
ровал новые приборы. Наркевич-Иодко предложил оригинальный способ
измерения скорости облаков и продемонстрировал петербургским ученым
соответствующий прибор на основе камеры-обскуры. Для измерения
влажности почвы ученый изобрел лизиметр, который позволял определять
влажность на глубине до 3 метров. Метеорологи России высоко оценили
прибор, признав его исполненным чрезвычайно качественно, а результаты
измерений — очень точными. За конструкцию метеостанции её владелец
получил бронзовую медаль на юбилейной выставке сельского хозяйства в
Минске, а за свой вклад в метеорологию был награжден медалью Русского
географического общества и орденами Святой Анны и Святого Станисла-
ва.
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Наркевич Иодко никогда не приостанавливал свои исследования. Он
привносил в мир все больше и больше своих разработок и открытий. Од-
ной из таких разработок ученого стал градоотвод (молниеотвод). Сами по
себе градоотводы не были технической новинкой, но Яков Оттонович раз-
работал собственную систему их размещения на полях и обосновал прин-
цип действия теоретически.

Впоследствии он обнаружил, что электрический ток можно использо-
вать для повышения урожайности растений сельскохозяйственного назна-
чения. Известно, что урожайность «электрической редиски» в три раза
выше, чем обычной.

Благодаря дальнейшему изучению электрического тока Наркевич-
Иодко пришел к выводу, что человек постоянно вырабатывает электриче-
ство, и что человеческий организм постоянно обменивается зарядами с
окружающим пространством. В 1891 г. перед лицом общественности
предстала новая разработка ученого – электрографирование «без объекти-
ва». С помощью многочисленных фотографий Наркевич-Иодко научился
определять болезни людей не только физические, но и психологические.
Это изобретение он назвал электрографией. После же исследования Якова
Оттовича заложили основу электролечению, которое сейчас активно при-
меняется для лечения ряда заболеваний. Так, на пять лет раньше до опытов
Александра Попова, в поместье Наднеман заработало первое в мире прие-
мопередающее устройство – прототип всех систем радиосвязи, существу-
ющих в настоящее время [2].

Открытия Якова Оттовича Наркевича-Иодко были революционными во
всех отношениях. Он показал себя как гениальный физик, изобретатель,
врач с большой буквы. За свою жизнь он разработал не только ряд мето-
дик электролечения, также он повысил с помощью электричества урожай-
ность, создал градоотвод, определил способы точного замера скорости
облаков и влажности почвы, попытался постичь основы телепатии.

Белорусский народ гордится своим выдающимся ученым, отдает долж-
ное его вкладу в мировую науку. Сам же Наркевич-Иодко перед смертью
просил сохранить эти строки: «…Надеюсь, мой труд со временем, может
быть, принесет результат и мою скромную лепту науке».
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Согласно условиям заключения Рижского мирного договора 18 марта
1921 года территория Западной Беларуси отошла Польше (Второй Речи
Посполитой), так территория Пинска с 1921 по 1939 года находилась в
составе Польши.

Население города состояло и разных национальностей, евреи состав-
ляли – 63,4 %, поляки – 22,9 %, белорусы – 1,8 %, русские – 1,8 %,
«тутэйшыя» – 2,4 % и другие – 0,5 % [5, с. 430]. Что отражалось на роде
занятий горожан и их доходе.

На протяжении данного периода времени повседневная жизнь города
потерпела некоторые преображения во всех сварах жизни. Так социально-
экономическое положение Пинска в 1921 году было весьма тяжелым, при-
чиной этому послужили последствия польско-советской войны, прохо-
дившей в том числе на территории Пинска. Также 7 августа 1921 здесь
вспыхнул пожар, усугубивший социально-экономическое положение го-
рода и его жителей. Однако жизнь города на этом не останавливалась.

В период 1921 – 1939 года происходили изменения внешнего вида го-
рода. Были построены мост чрез реку Пину и первая на Полесье шоссей-
ная дорога Пинск – Брест [1, с. 28].

Строились трехэтажное здание Государственного Банка, здание Сель-
скохозяйственного Банка Кредита для Общества Взаимного Кредита. В
период с 1925 по 1928 года был построен отель «Английский», в 1923 году
вилла на берегу Припяти, где находился лучший в городе ресторан и кон-
дитерская Т. Григоровича. Было построено новое здание железнодорожно-
го вокзала (1923 г.) в стиле неоклассицизма, здание было построено поль-
ским архитектором и инженером Генрихом Джулианом Гаем (Henryk


