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НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ НАУМОВ:
УЧЕНЫЙ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, УЧИТЕЛЬ

© 2023 г.   , , А. Д. Поярков

Николай Павлович Наумов родился 25 ноября
1902 г. в Москве в семье старообрядцев, живших в
районе Таганки. Отец Павел Александрович был
учителем гимназии. Главой семьи и владелицей
пяти домов на Таганке была бабушка, Елена Гри-
горьевна Наумова, рано овдовевшая и взявшая на
свои плечи управление большим хозяйством из
пяти домов, воспитание сына и дочери, а потом и
внуков. Именно ее влияние на домочадцев стало
для Николя Павловича (по его признанию) са-
мым важным и сильным. Обладая выдающейся
силой характера и организационной волей, Елена
Григорьевна пользовалась большим авторитетом
в округе. На свадьбе ее дочери посаженным отцом
был сам Петр Аркадьевич Столыпин.

С раннего возраста четверо братьев: Николай,
Александр, Сергей и Владимир Наумовы – отли-
чались кипучей энергией, инициативностью,
острым умом, практической смекалкой и разно-
сторонностью интересов. В голодном 1918 г.
шестнадцатилетний Николай со своими младши-
ми братьями на семейном дачном участке под
Битцей, где семья владела шестью гектарами зем-
ли, организует станцию натуралистов и любителей
природы. Учился Николай Павлович в классиче-
ской гимназии, а в старших классах в реальном учи-
лище. В 1919 г. он поступает в Петровскую (впо-
следствии Тимирязевскую) сельскохозяйственную
академию, которую оканчивает в 1924 г. Одновре-
менно с занятиями в Академии он посещает Мос-
ковский университет, где слушает лекции и зна-
комится с М.А. Мензбиром, Б.М. Житковым,
И.И. Каблуковым, С.И. Огневым и другими
профессорами и преподавателями. Особенно
теплые отношения складываются с основопо-
ложником научной школы охотоведения зооло-
гом Б.М. Житковым. Вместе с ним Николай Пав-
лович становится одним из организаторов и членом
правления Курсов охотоведения при Тимирязев-
ской академии.

После окончания академии Николай Павло-
вич работает учителем биологии в школе и препо-
дает на вечернем рабфаке. Одновременно он ста-
новится внештатным практикантом лаборатории
биологии и охотничьего промысла, организован-
ной Б.М. Житковым.

В 1926 г. Б.М. Житков предложил Н.П. Наумо-
ву поехать в один из самых глухих районов Во-
сточной Сибири – практически неизученный Ту-

руханский край (Эвенкию). Там осенью 1926 г.
начиналась первая приполярная перепись насе-
ления, появлялись средства и возможность поез-
док по всей огромной территории Эвенкии. Ни-
колай Павлович принимает это предложение и в
1926 г. едет в Красноярск. Всего за несколько ме-
сяцев до отъезда в Сибирь Николай Павлович же-
нится на Вере Васильевне Потехиной. До самых
последних дней своей долгой и в браке счастли-
вой жизни Вера Васильевна была светлым и доб-
рым ангелом своего мужа, дочери, внуков и всей
семьи.

Еще до начала Тунгусской эпопеи Николай
Павлович публикует первые статьи (Наумов,
1923, 1924, 1925). Небольшая статья о зимней
жизни синичьих стаек (Наумов, 1923) не только
экологична, но и этологична. В ней явственно
прослеживается острый и конкретный взгляд бу-
дущего ученого.

Этот талант исследователя проявился во всех
фундаментальных теоретических концепциях Н.П.
Наумова: теориях стаций переживания, микро-
очагов природных болезней, парцеллярных си-
стем и биологических сигнальных полей.

В Красноярск, а затем в Туруханск Николай
Павлович приехал в сентябре 1926 г. С первых
дней переписи тунгусов ученый понимает всю
уникальность ситуации, возможность овладения
тайнами выживания народа в нечеловечески су-
ровой, а часто и смертельно опасной среде. Мно-
гие годы спустя он признавался, что уникальная
стратегия “рассеяния” и динамичного ситуатив-
ного “скучивания” как столетнего опыта бытия
тунгусов стали ориентиром и доминантой его
экологической мысли.

Это выразилось не только в методологии днев-
ников ученого, но и в страстном увлечении кар-
тографией Эвенкии. Николай Павлович лично
составил несколько больших и подробных карт
речной сети Туруханского края. Одна из таких
карт с именем ее составителя была типографски
тиражирована в начале 30-х годов в местном из-
дательстве.

В 1928 г. в Красноярске родилась его един-
ственная дочь Наталья, будущий медицинский
зоолог, глава отдела медицинской зоологии сани-
тарно-эпидемиологической станции Москвы,
мать троих внуков-зоологов.

Г. Н. Симкин Н. Д. Поярков
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После окончания переписи и подведения ито-
гов Николай Павлович работает охотоведом зем-
леустроительной экспедиции Эвенкийского на-
ционального округа. В 1928 г. он переселяется на
культбазу Нижней Тунгуски в устье Туры и еще три
года работает на фактории школьным учителем в
национальной школе и директором лаборатории и
краеведческого музея, организованных им.

В Туруханском крае (Эвенкии) Николай Пав-
лович проработал и прожил почти шесть лет. Всю
жизнь он вспоминал тунгусов с особой теплотой
и любовью. Уже в первые месяцы жизни в Эвен-
кии Николай Павлович в совершенстве овладел
тунгусским языком. Он был не только участни-
ком и организатором многих советов и сходок. На
первом Съезде советов Эвенкии он был перевод-
чиком. Уже в конце 1926 г., через три месяца ра-
боты в Эвенкии Николай Павлович публикует
небольшую статью о Туруханском крае (Наумов,
1926). В следующем 1927 г. – статью “На севере
Европейской части СССР” (Наумов, 1927). Затем
следует ряд работ, посвященных Туруханскому
краю и одному из массовых объектов пушного
промысла – белке (Наумов, 1928, 1929, 1930а, б).

В 1931 г. Николай Павлович возвращается в
Москву. Осенью 1931 г. он зачислен научным со-
трудником Зоологического института МГУ в ла-
бораторию под руководством С.И. Огнева. Одно-
временно Николай Павлович становится доцен-
том кафедры зоологии и сравнительной
анатомии позвоночных животных. Начинается
период интенсивной обработки тунгусских мате-
риалов. Совместно с А.Н. Формозовым, П.А. Свири-
денко, В.Г. Стахровским и Н.Б. Бирулей он развер-
тывает широкое изучение экологии мышевидных
грызунов и пушных зверей (в частности, белки).
Важнейшими направлениями становятся дина-
мика численности, питание и запасы кормов, ме-
тодики учета, значение грызунов как хранителей
и передатчиков возбудителей болезней, опасных
для человека.

К этому времени известность Николая Павло-
вича как исследователя широкого профиля выхо-
дит за пределы профессиональной зоологии, а в
зоологических кругах его авторитет быстро на-
растает. О напряженности и незаурядной эф-
фективности работы молодого 30-летнего иссле-
дователя свидетельствуют итоги уже первых лет
московского периода его жизни. В 1933 г. опубли-
кованы три работы: две статьи и монография (Нау-
мов, 1933а, б, в). В 1934 г. Николай Павлович пуб-
ликует 11 работ, среди которых две монографии
(Наумов, Курилович, 1934; Наумов, 1934а), пять бро-
шюр (Наумов, 1934б, в, г, д; Наумов и др., 1934).
Остальные работы посвящены биологии белки.
Работы по описанию орудий лова открыли зооло-
гам, специалистам пушного промысла, этнографам
и социологам новый удивительный мир истории

промысла коренных народов Российского Севера.
Н.П. Наумов проявил себя как самобытный, та-
лантливый ученик и последователь Б.М. Житкова.

Еще до отъезда в Эвенкию Николай Павлович
увлекается странствиями по далеким краям. Летом
1925 г. – Мурманск (р-н Ковды). В январе 1926 г. –
поездка в Ленкорань. После возвращения с Тунгус-
ки в 1932 г. – экспедиция на Обь (р-н Северного
Сургута). Летом 1933 г. – Казахстан (Джуруно,
Темирский р-н). Потом – Украина. Начинается
эпопея южных стран, изучение экологии, про-
блем стациального распределения сусликов, пес-
чанок, полевок, курганчиковой мыши.

В 1934 г. Н.П. Наумову по представлению
Московского университета присуждается ученая
степень кандидата биологических наук без защи-
ты диссертации и звание старшего научного со-
трудника. На биологическом факультете МГУ он
организует чтение курса экологии и руководит
летней практикой студентов-биологов (Тульские
засеки). Николай Павлович не прерывает своих
связей и дружбы с Б.М. Житковым, а также рабо-
ты на Лосиноостровской станции натуралистов.
Во Всесоюзном институте пушносырьевого хо-
зяйства он читает курс охотничьего промысла для
студентов-охотоведов. В 1935 г. после перевода в
Москву Академии наук СССР и организации Ин-
ститута эволюционной морфологии им. А.Н. Се-
верцова Николай Павлович поступает в докто-
рантуру при лаборатории эволюционной экологии
С.А. Северцова, где в 1941 г. защищает доктор-
скую диссертацию на тему: “Очерки сравнитель-
ной экологии мышевидных грызунов”.

В 1936–1937 гг. Николай Павлович поднимает
и разрабатывает тему о стациальном распределении
мышевидных грызунов (Наумов, 1936, 1937а). В этих
работах заложены основы его будущей концеп-
ции о стациях переживания и расселения, разви-
той в докторской диссертации и монографии 1948 г.
В том же 1937 г. и в последующие предвоенные го-
ды в “Зоологическом журнале” опубликованы
статьи о биологии грызунов (Наумов, 1937б, 1939,
1940а, в). На I Экологической конференции 1940 г.
Николай Павлович выступает с докладом “Оча-
говость распределения мышевидных грызунов и
вопросы борьбы с ними” (Наумов, 1940б). Этот
доклад не только является развитием идей о ста-
циях переживания, но и преддверием теории
микроочаговости трансмиссивных заболеваний.
Именно эти теоретические концепции Николая
Павловича стали в послевоенное время основой
его всесоюзной и международной известности
как крупнейшего теоретика и практика общей и
популяционной экологии и медицинской зооло-
гии. Таким образом, уже к началу войны 1941–
1945 гг. авторитет Н.П. Наумова, как одной из
ключевых фигур медицинской и экологической
мысли, стал неоспоримым.
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СИМКИН и др.

С началом Великой Отечественной войны Ни-
колай Павлович был направлен на изучение при-
родно-очаговых заболеваний, и в первую очередь
чумы. В военные годы начаты контакты с проти-
вочумными и зоологическими организациями
Монголии и Китая, в дальнейшем развернутые в
масштабные программы многолетнего сотрудни-
чества трех стран. Николай Павлович принимал
участие в ликвидации действующих очагов в Ки-
тае и Монголии. В СССР ключевыми экспедици-
онными центрами становятся Киргизия и Казах-
стан. Военные годы работ в Казахстане и на Тянь-
Шане можно считать периодом формирования
теоретических концепций комплексного экоси-
стемного и ландшафтного типа (в том числе и с
охватом палеогеографических и геологических
проблем).

Николаю Павловичу доводилось встречаться и
беседовать с множеством замечательных и выда-
ющихся ученых и натуралистов его времени. Сре-
ди них были Э. Майр, Д.Г. Симпсон, Н. Винер,
Б. Гржимек, Г. Темброк, С.С. Шварц, М.С. Гиля-
ров, И.Г. Петровский, А.Н. Колмогоров и многие
другие. Он вел оживленную переписку с выдаю-
щимися экологами своего времени по всему миру.
Среди его постоянных корреспондентов были и
Ч. Элтон, Дж. Мак-Артур, Дж. Кристиан, Д. Чит-
ти, Дж. Калхаун, К. Петрусевич, В. Винн-Эдвардс
и многие другие. В военные годы в Киргизии
Н.П. Наумову посчастливилось встретиться и ра-
ботать с И.Г. Иоффе. И эта встреча, по воспоми-
наниям Николая Павловича, была значительным
событием его жизни, каким впоследствии стала
встреча и дружба с Н.Г. Олсуфьевым и С.С. Швар-
цем (одним из многолетних оппонентов его концеп-
ции иерархически соподчиняющихся популя-
ций). Возвращение в Москву было отмечено вы-
ходом в свет в 1945 г. двух этапных статей,
посвященных проблеме динамики численности и
ее географической изменчивости (Наумов, 1945;
Наумов, Фолитарек, 1945).

В 1945 г. Николай Павлович получает предло-
жение от Е.Н. Павловского организовать и воз-
главить в Институте эпидемиологии и микробио-
логии им. Н.Ф. Гамалеи лабораторию медицин-
ской зоологии и принимает его. В лаборатории,
созданной Николаем Павловичем, начинали свою
профессиональную деятельность многие студенты,
аспиранты и выпускники кафедры зоологии позво-
ночных биолого-почвенного факультета МГУ
(Е.В. Карасева, Н.Н. Горчаковская, Н.В. Тупико-
ва, И.А. Емельянова, В.В. Кучерук, С.В. Вишня-
ков, Д.И. Бибиков, М.В. Шеханов, М.Я. Лаврова
и др.). В 1945 г. была организована первая Мих-
невская туляремийная экспедиция. Там были
усовершенствованы существующие и разработа-
ны новые методики изучения питания, экологии
и поведения грызунов. Принципиально новые
данные получены при изучении численности, по-

движности, индивидуальных и гнездовых участ-
ков, миграций, сезонных и годовых изменений
численности грызунов с помощью канавок, пла-
шек, живоловок и мечения зверьков. Впослед-
ствии эти материалы были обобщены Н.П. Нау-
мовым и его сотрудниками в серии статей, на
многие десятилетия ставших классикой отече-
ственной полевой и теоретической популяцион-
ной экологии.

На Михневском стационаре Николаем Павло-
вичем апробирован метод раскопки нор мелких
зверьков и выявления подземных особенностей
структуры жизненного пространства, отношений
зверьков в поселениях. В это же время Наумов
внедряет мечение животных различными спосо-
бами.

В 1946 г. Николай Павлович с М.В. Шехано-
вым начинает работы на Араломорской противо-
чумной станции по изучению природной очаго-
вости чумы. Вскоре к этим работам активно при-
влекаются многие талантливые исследователи.
Начинается еще один важнейший этап в жизни
Николая Павловича – “араломорский”. Значи-
мость проводившихся там работ определяется
грандиозностью их практической цели – попытки
“оздоровления” (подавления) природных очагов
чумы на огромных пространствах Приаральских
Каракумов. Программа принята по предложению
Николая Павловича в 1958 г. Минздравом СССР
и осуществлена под его руководством сотрудни-
ками, выпускниками кафедры зоологии позво-
ночных МГУ совместно с сотрудниками Арало-
морский противочумной станции при активном
содействии и поддержке ученых и практиков
Среднеазиатского противочумного института,
Саратовского НИИ “Микроб” и многих других.
Среди наиболее активных участников этой эпо-
пеи хотелось бы особенно отметить имена
М.В. Шеханова, Е.В. Ротшильда, В.С. Лобачева,
В.М. Смирина, Ю.М. Смирина, П.П. Дмитриева,
научных сотрудников Араломорской станции
С.Н. Варшавского, М.Н. Шилова, К.Т. Крылову,
Е.С. Шилову, Б.Д. Беседина, С.Н. Марина,
М.А. Дубянского, А.А. Жучаева.

В 1948 г. выходят из печати “Очерки сравни-
тельной экологии мышевидных грызунов” (Нау-
мов, 1948), и по сей день классика отечественной
экологии. Сила этих работ в неповторимом виде-
нии, чувствовании и понимании тайного мира
грызунов.

В 1950–1953 гг. Николай Павлович публикует
цикл статей, характеризующих новый, “гамалеев-
ский”, этап его жизни (Наумов, 1950а, б, 1951б, в,
1953б, 1954б; Наумов и др., 1949, 1951; Олсуфьев
и др., 1950; Иофф и др., 1951). Соавторы этих ра-
бот Николая Павловича в большинстве своем –
выдающиеся медицинские зоологи, многие из
которых стали в дальнейшем его многолетними
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соратниками, научными оппонентами и друзья-
ми. Новым аспектом работы в эти годы становит-
ся разработка теории, практики и методологии
прогнозов численности млекопитающих и в
первую очередь грызунов (Наумов, 1950б, 1951а, в,
1953а).

В 1951 г. Николай Павлович был приглашен в
Московский университет на должность заведую-
щего кафедрой зоологии позвоночных биолого-
почвенного факультета. Тут сразу же проявляется
его организационная энергия. Основными про-
блемными областями научно-исследователь-
ской работы кафедры становятся популяцион-
ная экология и теоретические основы динамики
численности животных. В течение нескольких
лет университетская школа медицинских зооло-
гов занимает ключевые позиции в системе служ-
бы природно-очаговых инфекций. Студенты, ас-
пиранты, молодые и маститые сотрудники кафедры
становятся участниками экспедиций медицинских
зоологов, руководителями которых многие годы
остаются первые выпускники послевоенных лет:
Е.В. Карасева (туляремия), М.Я. Лаврова (лепто-
спироз), Н.Н. Карташев и С.А. Шилова (клеще-
вой энцефалит) и др. Николай Павлович продол-
жает развивать учение о стациальном распределе-
нии грызунов (Наумов, 1954а) и методы мечения
(Наумов, 1954в). Таким образом, индивидуальное
мечение как научный метод изучения популяций
в нашей стране внедрен Н.П. Наумовым.

Под руководством Н.П. Наумова кафедра пе-
реживает удивительный подъем. Выходят из пе-
чати последние тома многотомного издания
С.И. Огнева (1948, 1950, 1957) “Звери СССР и
прилежащих стран”, новое издание “Географии
животных” Н.А. Бобринского (1951), очередное
издание “Курса зоологии” (Бобринский и др.,
1966), в котором второй том выходит под редак-
цией Б.С. Матвеева. Опубликованы шесть томов
капитальной сводки Птиц Советского Союза под
редакцией Г.П. Дементьева и Н.В. Гладкова
(1951–1954 гг.). Н.В. Башенина осуществляет
первые в нашей стране работы по применению
теории стресса Селье (Selye, 1950) к проблеме ди-
намики численности грызунов. Стремительно
растет авторитет кафедры как центра современных
эволюционно-морфологических, орнитологиче-
ских, экологических, зоогеографических, фауни-
стических исследований.

Николай Павлович вернулся в университет в
должности заведующего кафедрой в 48 лет. Всего
три года ушло на подготовку учебника “Экология
животных” (Наумов, 1955). В то же время им бы-
ли подготовлены важнейших лекционные курсы
(зоология позвоночных и экология), осуществля-
лось руководство работой Араломорской экспе-
диции, курсовыми и дипломными работами сту-
дентов, аспирантами.

В эти годы круг его чтения составляли статьи и
книги крупнейших экологов прошлого и совре-
менников: Клементса (Clements, 1916), Дэвиса
(Davis, 1966), Андреварты и Берча (Andrewartha,
Birch, 1954), Боденхаймера (Bodenheimer, 1958),
Чэпмана (Chapman, 1928), Кларка (Clarke, 1954),
Элтона (Elton, 1927), Олли (Allee, 1938, 1951; Allee
et al., 1949) и многих других. Николай Павлович
одним из первых почувствовал приближение но-
вого этапа развития экологии в работах Андре-
варты и Берча на трипсах (выделение зависящих
и не зависящих от плотности населения факторов
динамики численности). В дальнейшем он оце-
нил значение первых работ Селье (Selye, 1950),
Читти (Chitty, 1960), Кристиана (Christian, 1950),
Колхауна (Calhoun, 1952, 1963) и других исследо-
вателей, открывших “постдарвиновский” этап
“психо-физиологических” факторов динамики
численности.

Николай Павлович своевременно оценил то,
что прорыв в “ информационные” сферы популя-
ционной экологии и эволюции может стать клю-
чевым фактором в новых областях знаний. Было
понятно, что именно этологические аспекты
оставляют далеко позади краткий этап увлечения
“пространственно-возрастной” структурой по-
пуляционных группировок, в которой убитые в
ловушках зверьки выступают лишь как обезли-
ченные единицы отсчета. Именно поэтому Нико-
лай Павлович с энтузиазмом принял книгу Винн-
Эдвардса (Wynne-Edwards, 1962).

Как отметил в своем докладе С.С. Шварц
(1960), Н.П. Наумов был первым, кто отважился
определить экологию как науку о популяциях.
В первом издании его “Экологии животных”
(1955) обобщается мировая литература, отече-
ственные и собственные исследования по про-
блемам индивидуальных и гнездовых террито-
рий, иерархии популяционных систем, экологи-
ческим нишам, биосфере. Огромные материалы
обобщены им по проблеме питания, сезонным осо-
бенностям жизни и жизненным циклам вообще,
роли животных в жизни растений и, наоборот,
проблеме “хищник–жертва” в самом ее широком
понимании. Поистине новым словом в науке ста-
ла глава о паразитизме и симбиозе. Вершиной
проблемы в наумовском ее понимании становит-
ся явление природной очаговости. Здесь мобили-
зован и собственный опыт ученого, и опыт его со-
трудничества с такими профессионалами, как
Е.Н. Павловский, Н.Г. Олсуфьев, И.Г. Иофф,
Б.К. Фенюк и др.

В этой работе мы не ставим целью осветить все
работы Н.П. Наумова, но останавливаемся на
важнейших и только упоминаем его зоогеографи-
ческие и систематические труды (Наумов, 1933а,
1953в; Наумов, Сыроечковский, 1955).



8

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  том 84  № 1  2023

СИМКИН и др.

В 1956 г. из печати выходят две крупные статьи
о межвидовых и внутривидовых отношениях (На-
умов, 1956а), мечении млекопитающих, их внут-
ривидовых связях (Наумов, 1956б). В 1957 г. в Ки-
тае опубликован первый перевод “Экологии жи-
вотных”. Столь быстрое издание определяется
известностью имени автора в Китае еще с воен-
ной поры. О высоком авторитете Николая Павло-
вича в эпидемиологических кругах и особенно в
противочумной системе свидетельствуют его пуб-
ликации тех лет и участие в крупных противоэпи-
демических решениях, программных документах
и программных статьях (Наумов, 1957а, б; Наумов
и др., 1957а, б; Наумов, Шилова, 1957).

В 1958 г. Николая Павловича избирают на
должность декана биолого-почвенного факульте-
та МГУ. В этой должности он работал 12 лет.
В том же году по предложению Николая Павло-
вича Минздрав СССР принимает программу
“Оздоровления природных очагов чумы в Приа-
ральском регионе”. В острых дискуссиях отраба-
тываются представления об очаговых территориях,
автономных и зависимых очагах, элементарных
очагах, типах поселений грызунов, методах их
выявления, мониторинга, стратегиях и тактике
подавления. В 1958 г. Николай Павлович публи-
кует ряд статей по медицинской зоологии (Нау-
мов, 1958а, б) вопросам динамики численности и
взаимодействия организмов и популяций со сре-
дой (Наумов, 1958в, г).

1959 г. для Николая Павловича оказался весь-
ма результативным. Опубликованы работы по
медицинской зоологии (Наумов и др., 1959а, б;
Наумов, 1959б), работы на английском и румын-
ском языках (Naumov, 1959a, b) о динамике чис-
ленности наземных позвоночных, а также о внут-
ривидовой структуре у высших позвоночных и
некоторых вопросах ее изучения эколого-физио-
логическими методами (Наумов, 1959а), о мето-
дических проблемах участия зоологов в естествен-
но-историческом районировании СССР для целей
сельского хозяйства (Наумов, Груздев, 1959).

Одним из главных событий деканства Нико-
лая Павловича был разгром лысенковцов на био-
логическом факультете и практическое прекра-
щение их деятельности в качестве преподавателей.
На это поистине опасное действие он решился
после долгой и серьезной беседы с ректором МГУ
И.Г. Петровским. По воспоминаниям Николая
Павловича, и ректор, и декан пошли на длинную
прогулку вокруг Главного здания МГУ на Воро-
бьевых горах, так как ректорский кабинет не под-
ходил для такого рода бесед. Самую решительную
поддержку на биологическом факультете и на Со-
вете университета Николай Павлович получил и
от своего друга А.Н. Белозерскго (вице-президен-
та АН СССР). Однако партийная организация
была решительно против увольнения и снятия с

постов приверженцев Лысенко. На общем собра-
нии ученого совета МГУ победила точка зрения
декана биофака и его сторонников.

В 1960 г. начался новый этап в истории кафед-
ры. Весной 1960 г. Николай Павлович решил ор-
ганизовать группу биологической акустики.
В следующем же 1961 г. в АН СССР появились
сведения о состоявшемся в США симпозиуме, на
котором было принято решение о начале работ по
новому научному направлению – бионике. Осе-
нью при Совете по кибернетике при Президиуме
АН СССР под руководством члена-корреспон-
дента Б.С. Сотскова была создана Секция бионики.
Николай Павлович и Г.Н. Симкин были включе-
ны в состав Президиума этой секции (где и про-
работали более 25 лет). Практически в то же время
аналогичная секция была создана при Научно-
техническом Совете Минвуза РСФСР. Николай
Павлович был назначен председателем этой секции.

За время работы под контролем секции в си-
стеме Минвуза было организовано почти 130 про-
блемных лабораторий самого различного профиля
(в том числе и по бионике). В 1962 г. Николай
Павлович приглашает на работу по новой тематике
В.Д. Ильичева, несколько позже к работам при-
соединяется Ф.Я. Дзержинский. В июле 1963 г.
при кафедре зоологии позвоночных организова-
на лаборатория бионики. В начале 60-х годов ка-
федра заключает несколько хоздоговоров, на ос-
нове которых получает значительные средства, в
том числе для приобретения нового уникального
оборудования и организации экспедиционных
работ практически по всей территории Союза.
Один из первых договоров под руководством
Н.П. Наумова был заключен по изучению зри-
тельного анализатора позвоночных, в том числе и
сетчатки глаза. Ответственным исполнителем
этой тематики по птицам стал Н.Н. Карташев.
Впервые в мире на большом сравнительном мате-
риале были заложены основы экологической
(точнее этологической) трактовки особенностей
микроструктуры рецепторного аппарата сетчатки
птиц – направление, получившее в дальнейшем
наименование “экологическая морфология”.
Группа Г.Н. Симкина подобные работы проводи-
ла по сетчатке и нейронным структурам млекопита-
ющих. Самостоятельную группу на кафедре орга-
низовал В.Е. Соколов (биотелеметрия, экологиче-
ская и функциональная морфология кожного
покрова млекопитающих, кожных желез, хемо-
коммуникация, поведение, биомеханика дельфи-
нов и др.).

В начале 60-х годов Н.П. Наумов, Н.Н. Карта-
шев, Г.Н. Симкин при участии В.Д. Ильичева ор-
ганизовали и в течение пяти лет читали курс
“Ориентация животных” для студентов кафедры.
В 1961 г. по инициативе Н.П. Наумова кафедрой
был организован и проведен I Международный
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териологический симпозиум (Наумов, 1961). Ни-
колай Павлович совместно с Г.В. Никольским
публикует этапную статью (Наумов, Николь-
ский, 1962). Объединение в работе теоретических
принципов анализа динамики численности на-
земных позвоночных и рыб позволило авторам
осветить ряд принципиально важных проблем,
традиционно специфичных для двух этих ком-
плексов позвоночных.

В 1963 г. выходит из печати новое второе изда-
ние “Экологии животных” (Наумов, 1963а), где
были серьезно переработаны практически все
главы и многие разделы. Эта работа имела огром-
ное значение и в образовательном процессе, и как
обобщающая научная сводка. Не случайно “Эко-
логия животных” 1963 года длительное время
оставалась самой часто цитируемой отечествен-
ной экологической работой. Эта книга переведе-
на и издана в США, Великобритании, Японии,
Китае, Польше, Румынии и Чехословакии (Нау-
мов, 1957г, 1967ж; Naumov, 1961a, b, 1972).

Растет и авторитет Николая Павловича на по-
сту декана биолого-почвенного факультета МГУ.
Форма хоздоговорных работ открывает возмож-
ности приобретения самого современного обору-
дования. Николай Павлович активно поддерживает
все начинания кафедр. Дружеские отношения воз-
никают у него с ректором И.Г. Петровским, ока-
зывающим новым направлениям серьезную под-
держку. Положение декана обязывает к публика-
ции работ широкого методологического плана
(Наумов, 1963б, в).

В 1965 г. кафедра и факультет принимают ак-
тивное участие в организации и проведении
I Всесоюзной конференции по бионике. Конфе-
ренция была проведена в актовом зале Москов-
ского университета и привлекла более 1500 участ-
ников. В работе президиума принимали участие
П.К. Анохин, В.В. Парин и ряд других академиков.
Публикуются работы по изучению ориентации и
управлению поведением (Наумов и др., 1963,
1964а, б, 1965а, б, в; Наумов, Ильичёв, 1965а, б).
В эти годы продолжается плодотворная работа в
области медицинской зоологии (Наумов, Касат-
кин, 1963; Наумов, 1964; Наумов, Лобачев, 1964,
1965; Наумов и др., 1965в).

Николай Павлович активно участвует в отече-
ственном издании зарубежных книг, пишет ре-
цензии, предисловия и послесловия ко многим
переводным изданиям (Наумов, 1953г, 1954г,
1957в, 1958д, 1962а, б, 1965б, 1966а, б, в, 1967д,
1969, 1970, 1971г, 1975б; Наумов, Поярков, 1980).
Эти книги ведущих мировых специалистов акти-
визировали стремление молодых исследователей
к внедрению новейших мировых разработок в ар-
сенал советской биологии. В 1965 г. по приглаше-
нию Николая Павловича К.Э. Фабри, профессор
факультета психологии МГУ, с осени 1966 г. на-

чинает чтение годового курса этологии. Класси-
ческая этология в лоренцевской ее трактовке ста-
новится профильной дисциплиной кафедры.
В течение многих лет кафедра оставалась един-
ственным учебным центром по этологии не только
в СССР, но и среди вузов социалистических
стран, где была под негласным запретом. Молодое
поколение экологов и этологов кафедры и многие
студенты и аспиранты Н.П. Наумова – И.А. Ши-
лов, Н.В. Башенина, С.А. Шилова и др. – активно
включаются в разработку новой “синтетической
теории” динамики численности животных.
В 1965 г. Николай Павлович публикует этапную
работу “Пространственные особенности и меха-
низмы динамики численности наземных позво-
ночных” (Наумов, 1965а).

В эти годы на кафедре активно развиваются и
классические зоологические направления. В 1966 г.
выходит первый том “Млекопитающих Совет-
ского Союза” под редакцией В.Г. Гептнера и Н.П. На-
умова (1961). Во втором томе Н.П. Наумов (1967г)
не только редактор, но и автор очерка (“Волк”).

В 1966 г. кафедра и факультет организуют и
проводят конференцию, посвященную 100-ле-
тию со дня рождения А.Н. Северцова. Николай
Павлович выступает с пленарным докладом: “Об
эволюции биологических макросистем”. Поня-
тие “биологические макросистемы” входит в ре-
естр новых идей науки (Наумов, 1963, 1966г).
В 1967 г. издательство МГУ публикует новое из-
дание книги А.Н. Северцова “Главные направле-
ния эволюционного процесса” с предисловием
Н.П. Наумова (1967а).

Среди работ Николая Павловича следует отме-
тить участие в статье о математическом модели-
ровании экологических систем – одну из первых
отечественных работ по новой проблеме (Рубин
и др., 1966). В 1967 г. опубликованы три этапные
работы: “Об эволюции биологических макроси-
стем” (Наумов, 1967в); “Уровни организации жи-
вой материи” (Наумов, 1967е), “Структура попу-
ляций и динамика численности наземных позво-
ночных” (Наумов, 1967б). В последней впервые
введено и охарактеризовано новое понятие “пар-
целлярных” группировок и парцеллярной орга-
низации поселений позвоночных животных, в
дальнейшем ставшее одной из ключевых идей по-
пуляционной концепции Николая Павловича.
Он вводит это понятие, чтобы определить основ-
ной уровень протекания поведенческих процес-
сов в сообществах животных, так как сама по себе
популяция не может быть таковым.

В 1967 г. после мучительной болезни умирает
единственная и горячо любимая дочь Николая
Павловича, Наташа. Этот тяжелейший удар он
перенес мужественно, хотя силы его были подо-
рваны.
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В апреле 1970 г. решением ГКНТ Совета Ми-
нистров СССР в Московском университете при
биолого-почвенном факультете расширяется
проблемная лаборатория бионики. Дополнитель-
но к штатам выделяется 20 дополнительных ста-
вок – факт беспрецедентный для тех лет даже по
сравнению с оснащением космических и оборон-
ных лабораторий. В ближайшие годы ПНИЛ био-
ники стала одной из крупнейших проблемных ла-
бораторий университета, Минвуза и Академии
наук. Создание проблемной лаборатории биони-
ки, организация секции бионики СЭВ, разработка
программы многолетнего научно-технического со-
трудничества стран-членов СЭВ по основным на-
правлениям бионики открыли широкие возмож-
ности государственной поддержки исследований.

Н.П. Наумов встречается с А.Н. Косыгиным,
участвует в совещаниях в Кремле. В результате
проблемная лаборатория получает ценное обору-
дование для изучения эхолокации летучих мы-
шей. Начинаются работы по изучению звуковой
коммуникации млекопитающих, которые начали
проводить А.А. Никольский и Т.Ю. Лисицина.

Успехи и энтузиазм весны 1970 г. были омра-
чены внезапной отставкой Н.П. Наумова с поста
декана биолого-почвенного факультета (партком
МГУ не простил разгрома лысенковцев и отыгрался
при первой возможности на его инициаторе).

В 1971 г. опубликована программная статья с
изложением принципа “парцеллярных структур”
(Наумов, 1971б). В том же году выходит работа
“Уровни организации живой материи и популя-
ционная биология”, в которой впервые вводится
понятие биологических сигнальных полей (Нау-
мов, 1971а). В сборнике “Философские проблемы
эволюционной теории” Николай Павлович пуб-
ликует статью “Эволюция надорганизменных си-
стем” (Наумов, 1971в). В феврале он делает до-
клад на I Всесоюзном совещании по экологии и
эволюционным аспектам поведения на тему
“Этологическая структура популяций наземных
позвоночных”. Одновременно с аналогичной те-
мой доклада выступает И.А. Шилов. Оба доклада
знаменуют собою начало новой эпохи и нового
направления экологической мысли, получивше-
го впоследствии название проблемы “простран-
ственно-этологической структуры популяций”.

В 1972 г. опубликован капитальный труд – мо-
нография “Природный очаг чумы в Приараль-
ских Каракумах” (Наумов и др., 1972а). Моногра-
фия фактически стала итогом 30-летней научной
деятельности Николая Павловича, итогом всех
его важнейших теоретических концепций, всего
выдающегося практического опыта. В 1972 г. вы-
ходит в свет учебное пособие “Биологическая ки-
бернетика” (Коган и др., 1972).

В 1972 г. Николай Павлович публикует ряд
проблемных статей по разным тематикам: “Про-

блемы и задачи популяционной биологии” (Наумов,
1972а), “Охрана природы. Опыт и перспективы:
нужны специалисты по биосфере” (Наумов, 1972б),
“Человечество и биосфера” (Наумов, 1972в). Эти
работы были частью программы исследований и
тем кафедры по международной программе “Че-
ловек и биосфера”. В дополнение к монографии
опубликовано три работы по природной очагово-
сти чумы (Наумов, 1972г, д; Наумов и др., 1972б).
Совместно с М.Е. Гольцманом опубликована ра-
бота “Поведенческие и физиологические реакции
млекопитающих на запахи сородичей по виду” (На-
умов, Гольцман, 1972). Она являлась свидетель-
ством выхода на научную арену нового поколения
специалистов кафедры. Статья стала пионерным
явлением, сыгравшим важную роль в формирова-
нии концепции Николая Павловича о биологиче-
ских сигнальных полях и развитии теории простран-
ственно-этологической структуры популяций.

70-летний юбилей 25 ноября 1972 г. прошел в
присутствии множества гостей из республик Союза.

В 1973 г. Николай Павлович публикует статьи:
“Теоретические основы и принципы экологии”,
“Популяционная экология” (Наумов, 1973а, б).
Появляется в печати первая работа, полностью
посвященная новой концепции Н.П. Наумова о
биологических сигнальных полях (Наумов, 1973в).
Теория сигнальных полей развивается Николаем
Павловичем в дальнейшей серии работ (Наумов,
1975а, 1976а, 1977; Наумов и др., 1981; Николь-
ский и др., 1975). Продолжается публикация ра-
бот в области бионики (Наумов, 1973г, 1979а), ме-
дицинской зоологии (Леви и др., 1973; Наумов
и др., 1973) и общей теории популяций (Наумов,
1974а, б, 1978, 1979б).

В 1973 г. начинается нелегкая и ответственная
работа над двухтомным учебником “Зоология по-
звоночных” (совместно с Н.Н. Карташевым), по
мечте Николая Павловича – учебником нового
типа, органически сочетающим классичность
описательной зоологии и новаторство физиоло-
гических, функциональных идей, фактов и меха-
низмов. Учебник вышел в 1979 г. (Наумов, Карта-
шов, 1979).

В конце 70-х–начале 80-х Николай Павлович –
соавтор ряда работ по поведению и коммуника-
ции млекопитающих, активнейшую роль в реали-
зации которых сыграли А.А. Никольский и
М.Е. Гольцман и их ученики (Никольский и др.,
1975; Гольцман и др., 1977; Наумов и др., 1981).

Николай Павлович много и плодотворно пре-
подавал практически все годы своей трудовой де-
ятельности. Кроме учебников в соавторстве с
коллегами им разработаны программы важней-
ших лекционных и практических курсов для сту-
дентов. Под его руководством защищены 10 док-
торских и более 40 кандидатских диссертаций,
многие и многие дипломные работы. Он благода-
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рил судьбу за возможность и необходимость не-
прерывного творческого и духовного общения с
молодежью. Даже на склоне лет уникальной чер-
той его облика оставалось неистощимое стремле-
ние к поиску нового.
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