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У ИСТОКОВ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НИУ «БЕЛГУ»:
К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н.Ф. ГЛАЗОВСКОГО (1946-2005)

\  Тишков А.А.2
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет »,

г. Белгород, Россия 
Институт географии РАН, г. Москва, Россия

Уже 12 лет мы живем без Никиты Федоровича Глазовского (1946-2005) -  члена- 
корреспондента, выдающегося географа, эколога и специалиста в области геохимии ландшаф
та, активно участвовавшего в становлении эколого-географических исследований в НИУ «Бел
ГУ» в конце 1990-х -  начале 2000-х гг. За свою сравнительно короткую, но яркую и исключи
тельно плодотворную жизнь, он успел очень многое. Одной из последних инициатив Н.Ф. Гла
зовского, получивших развитие после его смерти стала поддержка эколого-географических ис
следований в Белгородском государственном университете (НИУ «БелГУ») и организация 
конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России

Петин А.Н.
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и сопредельных территориях»: первая была организована в 2004 г. при его непосредственном 
участии, а 7-ая - как раз посвящена его 70-летнему юбилею.

В 2017 г. исполняется 15 лет, как на базе бывшего естественно-географического фа
культета НИУ «БелГУ» был создан геолого-географический факультет (ныне -  горного дела и 
природопользования). Н.Ф. Глазовский приветствовал факт создания нового факультета и ви
дел реальные перспективы его деятельности для такого региона как Белгородская область. Не
задолго до смерти он принял участие в подготовке книг о В.А. Ковде, под руководством кото
рого он проработал почти 15 лет (Глазовский, 2004; Тишков, 2006, 2012), и книги к 100-летию 
другого лидера географии - И.П. Герасимова (Глазовский, Тишков, 2005), в которой он как раз 
и подчеркивал черты лидера в науке.

К этому моменту он уже стал одним из лидеров географической науки, ориентируясь на 
ее практическое приложение: поиск рецептов спасения Аральского моря, противостояние апо
логетам переброски речного стока и сторонникам строительства Катунской ГЭС, борьбе с 
опустыниванием.

Он начинал как гидрогеолог и первые весомые открытия в науке сделал при исследова
ниях соленакопления в аридных областях (Глазовский, 1987), показав равнозначность разных 
путей миграций солей и их перераспределение в ландшафте. Выводы о мобилизации солей 
подземным стоком и их вторичный вынос на поверхность уникальны. Затем он одним из пер
вых в отечественной географии представил проблему Аральского моря как комплексную -  эко
логическую, социальную и экономическую, предложив также её комплексное решение 
(Глазовский, 1990).

Вслед за этим, а в целом -  параллельно, Н.Ф. Глазовский стал развивать теорию устой
чивого развития, ведя поиск выхода из затянувшегося кризиса «переходной экономики» на 
постсоветском пространстве. Будучи оптимистом, он видел в географии базис, который станет 
основой принципиально новых решений по реформированию отечественной экономики и со
циальной сферы (Глазовский, 2002, 2004).

Его выдвинула Перестройка. В самом ее начале она помогла ему обрести коллектив, где 
он вырос в одного из ведущих географов страны -  Институт географии РАН. В этом большая 
заслуга члена-корреспондента РАН Г.А. Авсюка и академика В.М. Котлякова, которые разгля
дели в нем будущего лидера. В это же время экологическое движение страны обрело в лице
Н.Ф. Глазовского также одного из своих лидеров, способных отстаивать общественные интере
сы в охране природы, а международная программа «Лидеры XXI века» нашла в нем долго
жданного руководителя. Вот так слились воедино запросы времени и качества человека, кото
рый искал себя в науке и общественной жизни, а они искали и нашли своего лидера.

Н.Ф. Глазовский родился в Покровке на оз. Иссык-Куль 17 августа 1946 г., где его 
мама -  М.А. Глазовская, проводила экспедиционные исследования. Здесь в 1947 г. был создан 
Тянь-шаньский физико-географический стационар Института географии РАН. В 1964 г. посту
пил на Геологический факультет МГУ, который окончил в 1969 г. и начал свою трудовую дея
тельность инженером там же в проблемной лаборатории по исследованиям взаимодействия по
верхностных и подземных вод. Закончил аспирантуру в 1973 г. После защиты диссертации он 
перешел на работу в Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР, в Пущино, много ездил 
в экспедиции, в т.ч. в Среднюю Азию, участвовал в работе стационара Института, созданного 
на биосферном полигоне Приокско-Террасного заповедника. Здесь он прошел школу выдаю
щегося российского почвоведа В.А. Ковды, который предложил ему еще в 1979 г. стать одним 
из руководителей Международных курсов ЮНЕП-ГКНТ «Мелиорация засоленных орошаемых 
земель». С этими курсами Н.Ф. Глазовский объездил многие южные регионы бывшего СССР, 
обрел опыт организационной работы и огромный «социальный капитал» в лице привлекаемых 
к работе коллег-ученых и тех, кто обучался на этих курсах. Уже в 1985 г. он защитил доктор
скую диссертацию и переводится на Географический факультет МГУ заведующим отделом 
эрозии почв Проблемной лаборатории эрозии почв и русловых процессов, а в 1987 г. назнача
ется заведующим лабораторией природных процессов и техногенных изменений природной 
среды. Исключительно быстрая научная карьера в эти годы -  годы начала перестройки, сопро
вождается и высокой общественной активностью Н.Ф. Глазовского. Он выступает на стороне 
противников переброски стока сибирских рек на юг, борется с планами развернуть строитель
ство ГЭС как альтернативу АЭС после Чернобыля, защищает уникальную природу Алтая от
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посягательств гидростроителя, желающих перекрыть Катунь. Его часто можно встретить в Гос
думе, Совете Федерации, Правительстве. В итоге, хоть и на короткий срок, но в новом руково
дстве Госкомэкологии России в 1989г. он становится заместителем министра (у В.И. Данилова- 
Данильяна). До этого они вместе работают над концепцией экономического развития страны в 
Институте географии РАН, взаимодействуют в нарастающем демократическом движении.

В этот период он участвовал в подготовке государственных программ, в работе научных 
и научно-технических советов, Федерального экологического Фонда, ВАК, совета Государст
венной экологической экспертизы и т.д. Он несколько лет входил в Совет Института мировых 
ресурсов Всемирного Банка, был вице-президентом Международного географического Союза, 
возглавлял Совет Представительства Всемирного Фонда Дикой Природы в России — крупней
шей международной природоохранной организации. И это не только дань известности его как 
ученого -  эколога и географа, но и признание заслуг как одного из лидеров охраны природы.

Феномен Н.Ф. Глазовского ярко проявился в годы, когда его интересы из плоскости 
теории переходят в плоскость прикладной географии и геоэкологии. В конце 1980-х — начале 
1990-х гг. он собирает коллектив и разрабатывает концепцию выхода из Аральского кризиса, в 
1994-1995 гг. реализует проекты по эффективности использования природных ресурсов и по 
оценке стратегических ресурсов России. В эти же годы его привлекают проблемы устойчивого 
развития.

На самом взлете, будучи уже избранным на должность директора Института географии 
РАН, всего на 60-м году жизни он ушел из жизни. Она оборвалась на взлете. Он строил гранди
озные планы, прогнозы развития нашей страны. В отношении исследований в Белгородской 
области авторы данной статьи неоднократно обсуждали с ним планы и строили прогнозы воз
можного сотрудничества Института географии и тогда еще геолого-географического факульте
та Белгородского университета. Центрального место в этих планах занимали вопросы реабили
тации нарушенных добывающей промышленностью и неэкологичным аграрным производст
вом земель.

Если говорить о мечтах Н.Ф. Глазовского — ученого, то никакого объема статьи не хва
тит. Но здесь необходимо сказать о главном: ему с самых первых шагов на географическом по
прище хотелось приблизить географию к «потребителю», сделать ее еще более востребованной. 
Для осуществления идей усиления востребованности нашей науки личным примером показы
вал новые пути ее «горизонтальных связей» — активно сотрудничал с министерствами, обще
ственными организациями, политическими движениями. В конце 1990-х гг. Институт геогра
фии РАН издал много карт и атласов в помощь специалистам-практикам, занимающихся про
блемами природопользования, охраны природы, ликвидации последствий и прогнозов чрезвы
чайных природных и техногенных ситуаций. Часто дружба с практиками перерастала в «твор
ческий альянс», совместные публикации, конференции и пр. И в случае с интересом к пробле
мам Белгородской области и становления эколого-географических исследований в Белгород
ском университете все было сосредоточено на задачах практической географии. Примером 
синтеза результатов этих исследований на первом этапе стала публикация Атласа (2005), обоб
щение данных по эволюции почв региона (Чендев, 2004) и динамике растительности на техно
генных субстратах (Тохтарь, Петин, 2012), а в Институте географии - развертывание ланд
шафтных, геоботанических, биогеографических и геохимических исследований в Белгородской 
области (Динамика сельскохозяйственных земель ..., 2004; Титова и др., 2014).

Мечтой Н.Ф. Глазовского было создание книги о «Будущем России». В которой долж
ны были соединиться гуманитарные и естественнонаучные прогнозы, сценарные условия из 
области политики, экономики, экологии и физической географии одновременно, идеи устойчи
вого развития, книги, в которой все глобальные проблемы станут своего рода «движителями», а 
не барьерами. Здесь смыкались интересы Н.Ф. Глазовского к проблемам опустынивания, сис
темному кризису в экономике, пониманию процессов развития на постсоветском пространстве, 
а если говорить о формировании нового мировоззрения — то и адаптация идей В.И. Вернад
ского к современному быстро меняющемуся миру.

Он мечтал о «Музее географии»: «В идеале каждое академическое учреждение должно 
стать центром культуры, дать толчок какой-то общественной жизни. Ведь даже при небольших 
затратах энергии в наших Институтах можно и выставки проводить, и публичные лекции ...» 
(Академики об академии..., 1999. с .113).
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H.Ф. Глазовский верил в позитивное развитие, искал рецепты «здравого смысла» в вы
ходе из кризиса России, как географ с большой буквы постоянно думал о пользе своих знаний 
для развития Отечества. Многое сделано уже после его смерти в развитие его идей: завершено 
издание 5-титомника книг по географическим основам устойчивого развития (2002-2012), вы
шел 2-томник его избранных сочинений, Институт географии стал одним из «штабов» реализа
ции Конвенции по опустыниванию, а Белгородском университета, храня традиции, развивают
ся эколого-географические исследования и раз в 2 года, как и было задумано, еще с его участи
ем, организуются конференции «Проблемы природопользования ...», собирающие сотни уча
стников из разных регионов России, близкого и дальнего зарубежья. Это и есть дань памяти 
нашему другу и коллеге.
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Аннотация. Лесные экосистемы являются наиболее чувствительными к изменениям 

среды обитания. Отмечающаяся в последние десятилетия трансформация климата, выражаю
щаяся увеличением среднегодовых и сезонных температур воздуха, а также увеличением коли
чества осадков теплого периода года, оказывает позитивное влияние на прирост древесины и 
рост лесных площадей. Дендрохронологическая информация обладает высоким потенциалом 
для оценки современного состояния древостоев, она хорошо согласуется с историческими све
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