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е.Н. ПеРцИК  –  ПУть  от  ПРаКтИКИ  К  теоРИИ

Личность человека и масштаб ученого формируется у всех по-раз-
ному – у кого-то интересы к тому или иному направлению науки по-
являются уже в детском возрасте и потом эволюционируют, к кому-то 
они приходят позднее, иногда и случайно. наверное, все зависит в том 
числе и от той среды, в которой растет человек, и тех жизненных обсто-
ятельств, с которыми ему приходится сталкиваться. евгений наумович 
Перцик в этом отношении, скорее относится к первой категории, ин-
терес у которого к науке, к географии проявился уже с самого детства.

он родился 20 января 1931 г. в Москве, будучи единственным ре-
бенком у родителей. его отец – инженер, окончивший в 1921 г. ново-
черкасский политехнических институт, учившийся также во франции; 
позднее – участник великой отечественной войны, закончил во время 
нее военно-инженерную академию им. куйбышева; после войны рабо-
тал в «нииЦемент» Министерства стройматериалов СССр. Мать, родом  
из Юзовки, работала в Министерстве угольной промышленности1.

в 1938 г. семилетний Женя пошел в школу, но война внесла свои 
коррективы – с октября 1941 г. и вплоть до 1945 г. он находился в эваку-
ации в новосибирске, фрунзе, Ленинске-кузнецком, где также, конеч-
но, продолжал учиться. После возвращения в Москву учился в 518-й 
московской мужской школе (открыта в 1935 г.). тогда семья жила в За-
москворечье, в доме 4 по руновскому переулку [30, л. 10], а школа на-
ходилась напротив переулка, на другой стороне водоотводного канала 
Москвы-реки на Садовнической набережной. 

1 биографические данные о е.н. приводятся на основании студенческого дела  
из архива Мгу [30] и автобиографической статьи евгения наумовича «Мой путь в науке  
и проектировании», опубликованной в 2002 г. [20].
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Школу семнадцатилетний Женя за-
кончил в 1948 г. в числе лучших уче-
ников [30, л. 6]. При этом у него были 
сложности с таким «точным» предме-
том, как математика (это прослежива-
лось и позднее). об этом около 20 лет 
назад евгений наумович говорил как-
то в среде коллег, во время обсуждения 
возможных замен занятий, что он может 
читать лекции и вести занятия практиче-
ски по любой дисциплине кроме матема-
тики (и еще какой-то дисциплине).

уже в школьном возрасте Женя про-
являл свои незаурядные способности и 
интерес к литературе, истории, геогра-
фии и другим направлениям, формирую-

е. Перцик в 1948 г.2

2  фотография из студенческого дела е.н. Перцика [30].

щим именно гуманитарную составляющую личности. из характеристи-
ки, полученной по окончанию школы для поступления в университет, 
можно узнать, что исключительный интерес у него был к экономиче-
ской и политической географии. учась в школе, посещал лекции об-
щества по распространению научных и политических знаний. уже то-
гда он обладал организаторскими способностями, будучи инициатором 
школьных конференций и диспутов на литературные и научно-попу-
лярные темы. и сам на них нередко выступал с различными докладами 
(например, на конференциях «Энергетика в IV пятилетке», «транспорт 
и связь в IV пятилетке», «800 лет Москвы» и др.), проявляя тем самым 
свой интерес и к экономической географии, и к городской тематике. За 
доклад «Москва – пример и надежда прогрессивного человечества» он 
был удостоен городской комиссией 1-й премией [30, л. 6].

коллеги, имевшие удовольствие общаться с евгением наумови-
чем, помнят его замечательный рассказ (вошел в его автобиографи-
ческую статью [20, с. 243]) о том, как на основании сопоставления 
публикаций в газетах о различных сводках по оборонной промыш-
ленности СССр (информация о плане выпуска продукции, о сте-
пени его выполнения и перевыполнения, а также о награждениях  
в связи с этим), десятилетний мальчик составил карту военных заво-
дов страны с указанием объема выпуска продукции. Это по-своему 
выдающееся исследовательское произведение вызвало ужас у роди-
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телей, и они были вынуждены уничтожить составленную им карту.  
в тех условиях, конечно, иначе поступить было сложно, хотя с сего-
дняшних позиций можно только сожалеть об утрате такого труда (о чем 
сожалел и евгений наумович, рассказывая эту историю своего детства). 
Это лишь один из многих примеров, рассказанных и написанных уче-
ным о себе, но, наверное, наиболее яркий и интересный.

некоторые другие его детские интересы и увлечения, например, 
составление страноведческих характеристик отдельных стран мира 
по литературным источникам в библиотеке Ленинск-кузнецка, также 
иногда вызывали тревогу отца, которому внимательный сын писал 
об этих своих результатах на фронт. отец видел в сыне продолжате-
ля инженерной, технической семейной традиции; по рекомендации 
учителя физики хотел, чтобы он поступал после школы на физиче-
ский факультет Мгу. но интерес юного Жени к географии, поддерж-
ка в этом со стороны мамы определили его дальнейшую судьбу. и 17 
июля 1948 г. он подал документы на географический факультет Мгу 
на специальность «экономическая география».

вступительных экзаменов на факультет было пять. в течение пер-
вой половины августа евгений сдал литературу и русский язык (пись-
менно и устно), географию, немецкий язык и историю. По всем устным 
экзаменам он получил «отлично», за сочинение на тему «основные 
черты советского патриотизма» ему поставили «хорошо» с коммента-
рием красным карандашом: «ответ на тему дан. речь выразительная, 
развитая. видна начитанность поступающего» [30, л. 5]. 

Поступив на факультет, который располагался в старом здании 
Мгу на Моховой, семнадцатилетний выпускник школы, как и мно-
гие его ровесники, оказался за одной партой вместе с фронтовиками –  
представителями более старшего поколения (на 5–10 лет старше), 
которые также пришли получать высшее образование, не доступное 
им в свое время в связи с войной… во многом именно этот фактор, 
а также стремление студентов послевоенной поры к знаниям стали 
определяющими в дальнейшем развитии науки – значительная часть 
выпускников начала 1950-х гг. впоследствии стали крупными уче-
ными в различных областях географии. во многом они составили на 
протяжении последующих десятилетий цвет отечественной геогра-
фии, подхватив знамя науки и образования напрямую из рук своих 
учителей–«первопроходцев».

Среди ведущих профессоров и преподавателей на факультете в то 
время были люди, которые с позиции сегодняшнего дня воспринима-

е.Н. Перцик – путь от практики к теории
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ются нами как учителя – основатели тех или иных направлений геогра-
фии или ближайшие их сподвижники, или те, кто, недавно сам закончив 
факультет, активно включился в преподавательский процесс, участвуя 
в нем в дальнейшем на протяжении многих десятилетий. Среди лек-
торов, читавших общегеографические и смежные дисциплины были 
П.в. дензин («геодезия»), а.ф. якушева («общая геология»), е.М. Лу-
кашева, н.и. Михайлов, б.П. орлов, н.а. Солнцев (различные физи-
ко-географические курсы), а.и. Соловьев («история географии») и др. 
Экономико-географические курсы читали профессора н.н. баранский 
(«Методика преподавания географии»), н.н. колосовский («Эконо-
мическое районирование»), и.а. витвер («историческая география 
мира»; «Экономическая и политическая география зарубежных стран»), 
Ю.г. Саушкин («введение в экономическую географию»; «Методы эко-
номико-географических исследований»; «Сталинский план преобразо-
вания природы СССр»), П.н. Степанов («география промышленности», 
спецкурс «урал»), а.н. ракитников («историческая география СССр», 
«география сельского хозяйства СССр»), а.и. Преображенский («Эко-
номическая картография»), доценты и преподаватели и.ф. антонова, 
о.Э. бухгольц, н.а. ковальская («география населения»), С.Л. Луцкий 
(«Экономическая география СССр»), недавний выпускник, молодой 
преподаватель Э.б. валев и другие3.

кафедра экономической географии СССр представляла собой очень 
крупный коллектив экономико-географов. незадолго до поступления 
на факультет евгения Перцика и его однокурсников, ее возглавил трид-
цатишестилетний Ю.г. Саушкин, защитивший блестящую докторскую 
диссертацию в 1947 г. и ставший лидером отечественной экономической 
географии на последующие более чем три десятилетия. он же был не-
посредственным наставником, а также руководителем многих выпуск-
ников, внесших впоследствии существенный вклад в развитие кафедры 
и отечественной экономической географии.

важным элементом учебного процесса на факультете и кафедре все-
гда были учебные и производственные практики, активное развитие ко-
торых пришлось как раз на послевоенные годы. После первого курса 
е. Перцик с сокурсниками проходил сначала топографическую практи-
ку в красновидово, а затем общегеографическую практику в хибинах 
или на кавказе. 

3 имена преподавателей и дисциплины взяты из зачетной книжки е.н. Перцика, пол-
ные названия дисциплин – из копии вкладыша к диплому [30] и учебного плана экономико- 
географической специальности географического факультета Мгу в 1948/49 г.[3].

агирречу а.а.
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Первый месяц после второго курса студенты продолжили прохожде-
ние специализированных общегеографических практик (по почвоведе-
нию, гидрологии, метеорологии, ботанике) в красновидово [2, 11], а во 
второй месяц проводилась специальная учебная экономико-географиче-
ская практика (кафедральная). в 1950 г. под руководством н.я. коваль-
ской и З.М. акрамова (в те годы – аспиранта кафедры экономической 
географии СССр, позднее – ведущего экономико-географа узбекской 
ССр) практика проходила в г. острогожск воронежской области сов-
местно для студентов обеих экономико-географических кафедр. также 
совместно после третьего курса студенты ездили на учебную практику  
в Закарпатскую область украинской ССр [1, с. 117].

не менее важным элементом были и последующие производствен-
ные практики, которые студенты (в их числе и е. Перцик) проходили  
в научно-исследовательских и проектных организациях, а также в экс-
педициях факультета, выполнявших работы по заказу различных мини-
стерств, ведомств и других организаций. в ходе этих практик студенты 
не только активно помогали проводимым исследованиям, но и собирали 
материалы для своих дальнейших курсовых и дипломных работ. так, 
после четвертого курса евгений наумович на два месяца отправился 
на производственную практику в волго-донское пароходство Мини-
стерства речного флота СССр для работы по экономической географии 
районов, прилегающих к каналу [30, л 26]. По всей видимости, именно 
на основании собранных во время практики материалов он подготовил  
и защитил дипломную работу на тему «очерки истории формирования 
Юго-восточного района» [30, л 31об].

учеба в университете, по словам г.М. Лаппо [10, с. 13], давалась ев-
гению наумовичу достаточно легко благодаря его способностям и сфор-
мировавшимся еще в школьные годы многогранным интересам, в том 
числе к географии. уже в годы учебы, по словам сокурсников, он был 
одним из активистов среди студентов, в том числе по линии научного 
студенческого общества. выдающиеся способности молодого исследо-
вателя подтверждаются тем, что спустя несколько лет после окончания 
университета, по инициативе его учителя – н.н. баранского, курсовая 
работа студента IV курса е. Перцика, посвященная к.и. арсеньеву и 
его экономическому районированию, была опубликована издательством 
«географгиз» в виде монографической брошюры [19], что было редко-
стью даже в те времена.

е.Н. Перцик – путь от практики к теории
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*   *   *

После окончания университета е. Пер-
цик, как и некоторые другие его однокурс-
ники, начал работать в государственном 
институте проектирования городов (ги-
прогор), входившим тогда в структуру 
управления по делам архитектуры Совета 
министров рСфСр. как писал г.М. Лаппо, 
е.н. «не готовил себя к работе в области 
градостроительства и районной плани-
ровки, был направлен на нее по распре-
делению, но оказался очень хорошо к ней 
подготовленным» [10, с. 13].

в дальнейшем значительная часть 
жизни и деятельности евгения наумо-

вича непосредственно была связана с этим институтом, где он прошел 
трудовой путь от инженера-экономиста до главного специалиста-эко-
номиста. гипрогор был крупнейшим в стране институтом, занимав-
шимся разработкой и последующей реализацией градостроитель-
ных идей в масштабе отдельных городов, городских агломераций, 
административных районов и регионов страны. По сути, во многом 
усилиями этой организации была спроектирована сеть расселения 
локального и регионального уровня на территории СССр, особенно  
в районах нового освоения.

более чем двадцатилетняя работа в гипрогоре (и плодотвор-
ное сотрудничество с ним в последующие десятилетия) стала 
значительным этапом в становлении евгения наумовича, как од-
ного из основателей районной планировки в нашей стране, раз-
работавшего и теоретические, и практические основы этого 
ключевого направления территориального развития страны. он 
занимался прогнозированием социально-экономического разви-
тия городов и регионов, выбором территорий для новых городов  
в связи с размещением крупных промышленных комплексов, дру-
гими важнейшими задачами, стоявшимися перед градостроителя-
ми середины XX в. При его участии и под его непосредственным  
руководством были реализованы более 100 проектов планировки 
районов и генпланов городов в Западной и восточной Сибири, на 
дальнем востоке, в Центральной россии, Поволжье, на кавказе и 
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других регионах страны. Позднее ев-
гений наумович был ведущим экспер-
том генеральной схемы расселения 
россии и многих других градострои-
тельных проектов.

Практическую деятельность в ги-
прогоре евгений наумович сразу стал 
органично сочетать с научной и педа-
гогической деятельностью в рамках 
географии. результаты его исследова-
ний по районной планировке, их связь 
с географической наукой неоднократно 
озвучивались им на различных конфе-
ренциях и совещаниях.

не прерывая контакты со сво-
ей «alma mater», через четыре года 
после окончания университета е.н. уже начал читать на кафедре 
курс «основы районной планировки и проектирования городов», 
по которому в 1964 г. выпустил авторскую программу. Позднее,  
в 1971 г. в издательстве Московского университета вышел первый 
в нашей стране курс лекций «основы районной планировки» [21], 
созданный на основе уже более чем десятилетнего опыта чтения 
лекций. как писал сам е.н., он стремился показать, что «район-
ная планировка нуждается в широком применении экономико-гео-
графических идей и методов…», при этом он побуждал «у студен-
тов интерес к этой быстро развивающейся, ярко географичной и 
конструктивной области знаний» [21, с. 3]. тем самым он передавал 
свой сначала формирующийся, а в дальнейшем – богатый практи-
ческий опыт в сочетании с разрабатывающимися теоретическими 
основами планировки городов и районов страны студентам эконо-
мико-географам. Многие из числа его слушателей после окончания 
университета в дальнейшем шли работать в эту практическую сфе-
ру деятельности (как ранее и он сам), реализуя и развивая в сво-
ей практической жизни те идеи и навыки, которые они получили 
на лекциях евгения наумовича. Местами их работы стали как сам  
гипрогор, так и многие иные градостроительные организации сто-
лицы и других городов страны. 

в 1965 г. под руководством Ю.г. Саушкина на экономико-гео-
графической секции ученого совета географического факультета 
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евгений наумович защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Эко-
номико-географическое исследование 
путей развития промышленных узлов 
и городов кузбасса (в связи с пробле-
мами районной планировки)». работа 
была результатом органического со-
четания десятилетней практической 
деятельности евгения наумовича  
в районной планировке и градострои-
тельстве с решением научных задач 
в рамках экономической географии.  
в ней были «обобщены результаты пя-
тилетней работы над районными пла-
нировками промышленных районов  
и узлов кузбасса» [26, с. 3].

к моменту защиты кандидатской диссертации евгений наумович 
уже был автором более десяти публикаций по тематике исследований, 
включающих статьи как в изданиях градостроительного характера,  
так и в географических («вопросы географии» и др.).

Первая его публикация (из известных нам) в 1958 г. была напеча-
тана в солидном градостроительном издании – журнале «архитекту-
ра СССр». небольшая по размеру статья «Схема планировки Причу-
лымского промышленного района» с иллюстрациями, составленными  
в ходе работы, была написана авторами проекта планировки этого рай-
она (входил в зону влияния красноярской гЭС) – инженером е. Перци-
ком и архитектором Ю. Шулениным [28]. в 1960 г. в рамках работы сек-
ции районной планировки, планировки и застройки городов и поселков 
всесоюзного совещания по градостроительству сообщение по работам 
в районе братской гЭС е.н. Перцика с соавторами было издано отдель-
ной брошюрой [6].

С основными результатами научных исследований он выступал на 
различных совещаниях по градостроительству, географических конфе-
ренциях и симпозиумах (съезд географического общества СССр, сове-
щание географов Сибири и дальнего востока и др.). Эти работы были 
посвящены прежде всего проблемам районной планировки и развитию 
городов как Сибири в целом, так и району кузбасса.

кузбасс оказался особым местом в жизни евгения наумовича. Первое 
знакомство с ним состоялось у него в детстве, во время эвакуации, куда се-
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мья переехала из фрунзе (после отъезда 
отца на фронт), т.к. в Ленинск-кузнецке 
жил их родственник с семьей [20, с. 244].  
и вот спустя годы е.н. вновь оказался на 
кузбассе, но уже в качестве градострои-
теля, одного из ведущих специалистов, 
занимавшихся проблемами дальнейшего 
развития этого важного промышленного 
региона страны. Позднее, одна из пер-
вых книг в области градостроительства  
и районной планировки, написанная 
е.н. в соавторстве, была посвящена го-
родам кузбасса [5]. 

в 1973 г. в издательстве «Мысль» 
вышла фундаментальная монография 
е.н. Перцика «районная планировка (гео-
графические аспекты)» [22], в которой  
с позиции экономической географии 
были отражены теория и практика район-
ной планировки. на длительный период 
эта книга стала базовой как для градо-
строителей, так и для географов – специ-
алистов-практиков, научных работников, 
преподавателей вузов и студентов.

Сочетая обширную практическую и 
научно-педагогическую деятельность, 
спустя менее десяти лет после защи-
ты кандидатской диссертации (срок  
в целом небольшой), 19 апреля 1974 г. 
на ученом совете географического фа-
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культета евгений наумович защитил докторскую диссертацию на 
тему «Экономико-географические проблемы районной планировки  
в СССр» [25], в которой им был обобщен опыт работ в нашей стране  
по проведению и реализации схем и проектов районной планировки 
за советский период на примере территорий разного типа – городов 
и городских агломераций, промышленных, сельскохозяйственных  
и рекреационных районов. 
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через год после защиты докторской 
диссертации, по приглашению Ю.г. Са-
ушкина и декана географического фа-
культета а.М. рябчикова евгений нау-
мович перешел на постоянную работу 
на кафедру экономической географии 
СССр, где с декабря 1975 г. был зачислен 
доцентом, а в апреле 1980 г. переведен на 
должность профессора кафедры, прора-
ботав в таком качестве до конца 2015 г., 
когда е.н. ушел на заслуженный отдых. 
таким образом, евгений наумович пол-
ностью вернулся в свою «alma mater», 
хотя никогда и не прерывал с ней своих 
контактов. «началась “вторая половина” 
моей жизни», как писал он позднее…

По словам евгения наумовича, соче-
тание преподавательской деятельности 
в вузе с научной и проектной деятель-
ностью, включающей не только работу 
над проектами на местах, но и участие  
в многочисленных совещаниях, за-
щитах отчетов, в том числе на самом 
высоком государственном уровне, 
иногда достаточно сложно совме-
щалось. При этом переход на работу  
в Мгу ни в коей мере не останови-
ло активной проектной и, особенно, 
экспертной деятельности е.н. в об-

ласти районной планировки и градостроительства. он безусловно 
оставался одним из признанных экспертов в этой области из числа 
географов и первым среди географов практиком-градостроителем.  
в дальнейшем, спустя десятилетия, эти его заслуги были по до-
стоинству оценены профессиональным сообществом архитекторов 
и градостроителей: в 2001 г. он был избран член-корреспондентом 
российской академии архитектуры и строительных наук (рааСн),  
а в 2009 г. – ее действительным членом.
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богатый многолетний опыт разработки  
схем районной планировки в регионах 
Сибири, активное участие в проектиро-
вании городов и районов был по заслугам 
востребован местными исследователями  
и преподавателями профильных вузов, 
подтверждением чего является вышед-
шее в 1975 г. учебное пособие «во-
просы районной планировки Западной 
Сибири», подготовленное совместно  
с Э.и. вайнберг и изданное на кафедре эко-
номической географии новосибирского  
института народного хозяйства [27]. 

двадцатипятилетний период дея-
тельности е.н. в качестве участника,  
а позднее – руководителя работ в об-
ласти градостроительства и районной 
планировки восточных районов СССр 
отразился в 1980 г. в его монографии 
«город в Сибири» [17], которая пока-
зывает всю специфику формирования 
системы расселения на этой обширной 
территории, акцентируя внимание на 
различные проблемы ее развития, как 
природно-географические, так и связан-
ные с особенностями специализации тех 
или иных городов и районов, что непо-
средственным образом отражалось на 
специфике планировочных решений.

Своеобразным предварительным  
итогом более чем тридцатилетней  
деятельности евгения наумовича в градостроительной сфере в соче-
тании с экономико-географическими подходами стала его монография 
«Среда человека: предвидимое будущее» [24], изданная в 1990 г. в ней 
автор показал весь комплекс задач, стоящих перед районной плани-
ровкой и проектированием городов на современном этапе научно-тех-
нической революции. При этом в работе автор рассматривает разви-
тие городов через призму всей мировой тысячелетней истории чело-
вечества, делая акцент на современных проблемах и ставя на пороге 
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XXI в. задачи районной планировки  
на будущее.

После перехода на работу в Мгу ев-
гений наумович, конечно, активно вклю-
чился в многообразную работу на кафед-
ре. он, безусловно, продолжил чтение 
курса по «районной планировке», выпу-
стив в 2006 г. учебное пособие «район-
ная планировка (территориальное пла-
нирование)» [23], когда у этого направ-
ления науки и практики появилось  
и новое название. 

вторым важнейшим курсом, кото-
рый стал читать евгений наумович –  
это лекции по географии городов (геоур-
банистике). По его первой части уже 
в 1985 г. им был выпущен курс лек-
ций, относящийся к историческим 
этапам развития городов [13]. Подход  
к географии городов у е.н. Перцика во 
многом был именно историческим и 
историко-культурным. активно увлека-
ясь и прекрасно разбираясь в вопросах 
мировой истории, культуры, живописи  
и архитектуры, евгений наумович в 
своих лекциях (и соответствующих 
книгах) значительное внимание уделял 
именно этим аспектам развития городов 
мира. Многие поколения студентов с 
большим удовольствием вспоминают его 
историко-географические лекции по раз-

витию городов, которые всегда сопровождались демонстрацией слайдов,  
отражающих все культурно-историческое многообразие сложившегося 
мира. Слайды были неотъемлемой частью лекций евгения наумовича 
по географии городов. они были им очень качественно подобраны по 
тематике той или иной лекции, в определенном логическом порядке –  
это и памятники архитектуры в разных частях света, и известные карти-
ны и скульптуры, созданные великими мастерами, и современные градо-
строительные аспекты развития тех или иных городов, и различные карто- 
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графические и инженерно-градострои-
тельные изображения, включая проек-
ты развития городских пространств.  
в каждой студенческой группе кафед-
ры всегда был как минимум один сту-
дент, который в течение семестра отве-
чал за установку личного аппарата для 
диапозитивов е.н. и «прокручивание» 
слайдов в течение лекции (некоторые 
до сих пор вспоминают это с большим 
удовольствием).

в 1991 г. в издательстве «высшая 
школа» вышло учебное пособие е.н. 
для географических специальностей 
вузов «география городов (геоурба-
нистика)» [14], которое помимо ис-
торического раздела также включало  
и другие составляющие курса – вопро-
сы современной урбанизации и основы 
проектирования городов. книга уже 
была насыщена различными черно-бе-
лыми иллюстрациями, отражающими 
все многообразие и богатство мирового 
городского развития. а в самом конце 
XX в. вышло учебное пособие «горо-
да мира. география мировой урбани-
зации» [18], не только в расширенном 
варианте, но уже с многочисленными 
цветными иллюстрациями, которые ра-
нее могли сопровождать только лекции. 
За эту книгу рааСн присудила в 2002 г. евгению наумовичу большую 
золотую медаль академии. Логическим продолжением изданий по 
географии городов стал учебник «геоурбанистика», выпущенный  
в 2009 г. [16].

география городов, геоурбанистика в отечественной науке на протя-
жении более полувека является одной из важнейших составляющих со-
циально-экономической географии, да и географии в целом. и признан-
ными лидерами этого направления все эти годы являлись евгений нау-
мович и георгий Михайлович Лаппо (1923–2020) – почти ровесники,  
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в один год закончившие кафедру эко-
номической географии СССр (только  
г.М. учился на заочном отделении). они 
оба начали свою профессиональную де-
ятельность по распределению в градо-
строительстве, но спустя разные перио-
ды времени вернулись в географию, на 
кафедру, где читали один из базовых кур-
сов – географию городов (геоурбанисти-
ку). г.М. Лаппо, проработав на кафедре 
пять с половиной лет и выпустив первое 
в нашей стране пособие по географии 
городов [8], перешел в институт геогра-
фии ан СССр, а е.н. пришел на кафедру 
через шесть лет после ухода г.М. Эти два 
удивительных человека, выдающихся 

ученых, два больших друга, работавших, как говорится, на одном «поле», 
органично дополняли друг друга, чем очень обогатили отечественную 
социально-экономическую географию. будучи учениками н.н. ба-
ранского и Ю.г. Саушкина, они на протяжении всей жизни очень тре-
петно относились к своим учителям, опубликовав работы о них, а также  
и о других своих коллегах – экономико-географах, ученых в области 
градостроительства. е.н. и г.М. всегда поддерживали друг друга в тех 
или иных профессиональных делах – совместно участвовали в некото-
рых проектах и различных научных мероприятиях, нередко просили 
друг друга быть оппонентом у своих аспирантов, выходящих на защиту 
и т.д. объединял их и интерес к отечественной и мировой литературе  
и культуре, который они очень искусно, но каждый по-своему, сочета-
ли со своими профессиональными интересами. не случайно в сборни-
ке 1997 г., посвященном их учителю Ю.г. Саушкину, они опубликова-
ли статьи, показывающие синтетическую связь географии, литературы  
и искусства. Статья евгения наумовича посвящена взаимосвязи гео-
графии и искусства [15], а статья георгия Михайловича – литературной  
геоурбанистике [9].

С переходом евгения наумовича на работу в университет, безусловно,  
вопросы районной планировки и геоурбанистики оставались ключевы-
ми, но не единственными в его научной и педагогической деятельности. в 
1980-х гг. он стал читать итоговый, обобщающий для всех студентов гео-
графического факультета курс «история и методология географической 
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науки», созданный ранее Ю.г. Саушки-
ным. вопросы истории экономической 
географии на протяжении всего периода 
работы евгения наумовича в универси-
тете всегда присутствовали в его науч-
ной и педагогической деятельности, хотя 
эти исследования были им начаты еще  
в студенческие годы, завершившись вы-
ходом уже упомянутой книги об к.и. ар-
сеньеве. С середины 1980-х гг. е.н. был 
автором статей о своем учителе Ю.г. Са-
ушкине в различных сборниках. в 2001 г. 
в Смоленске была издана подготовленная 
в соавторстве брошюра о Ю.г. Саушки-
не, приуроченная к юбилею ученого [7]. 
также выходили и его статьи о н.н. ба-
ранском и других ученых.

итоговой работой по истории и мето-
дологии географии, ее связи с развити-
ем городов и проблемами урбанизации 
стала вышедшая в 2013 г. книга «гео-
графическая мысль: история, проблемы, 
поиск решений» [12], в которой е.н. 
рассмотрел многовековую историю раз-
вития географии от античной древности 
до современного этапа, делая особый 
акцент на междисциплинарности науки, 
ее связи с практикой, в первую очередь  
с близкими для авторами проблемами 
градостроительства и урбанизации. 

для евгения наумовича книги (мо-
нографии, учебники и учебные посо-

4  упомянутые книги е.н., изданные в последние 15 лет в разных издательствах (2006, 
2009, 2013 гг.), сейчас активно переиздаются в различных комбинациях издательством 
«Юрайт», специализирующимся на стереотипном воспроизведении учебников и учебных 
пособий для вузов.

бия) были, безусловно, одним из важнейших результатов научной и 
педагогической деятельности4. их подготовке он уделял значительное 
время, нередко брал творческий отпуск, чтобы сконцентрироваться  
на написании очередного научного труда. но, безусловно, только кни-
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гами не ограничивается научное наследие ученого. он является авто-
ром множества научных, научно-методических, учебно-методических  
и иных статей, глав в учебниках и коллективных монографиях, тези-
сов, которые помимо основной его специализации, посвящены и другим 
важным аспектам социально-экономической географии.

научно-педагогическая деятельность евгения наумовича была свя-
зана с подготовкой молодых специалистов экономико-географов, связав-
ших свои исследования с проблемами урбанизации и районной плани-
ровки. Под его руководством было выполнено немалое число курсовых 
и дипломных работ студентов. он был научным руководителем 27 канди-
датских диссертаций, защищенных по экономико-географической специ-
альности в период с 1978 по 2011 г. (кроме двух диссертаций, защищен-
ных в баку, все остальные были защищены на географическом факультете 
Мгу). Многие его ученики продолжают дело своего учителя.

работая на ведущей экономико-географической кафедре страны, 
евгений наумович принимал активное участие в научной и учеб-
но-методической деятельности, проводимой как в нашей страны, так 
и за рубежом. на протяжении 1980-х – первой половины 1990-х гг. 
он был членом секции экономической и социальной географии учеб-
но-методического объединения, которое занималось разработкой стан-
дартов высшего географического образования в стране, обсуждало и 
утверждало программы дисциплин и издаваемые учебники и учебные 
пособия по базовым экономико-географическим дисциплинам. Это 
было профессиональное сообщество экономико-географов Советского  
Союза, представляющих основные классические университеты страны.

деятельность и обширные контакты 
евгения наумовича не ограничивалась 
только пределами нашей страны. имя 
ученого было широко известно во мно-
гих странах мира, благодаря в том чис-
ле переводу на английский, испанский, 
финский и другие языки его книг и 
статей. вспоминается рассказ е.н.  
о вышедшей в 1985 г. его книге «урбани-
зация Сибири» на финском языке [29] –  
сложном для нашего восприятия. 
он как-то рассказал, что получив  
авторский экземпляр книги, не смог ни-
как просмотреть, оценить ее содержа-
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ние и получившийся перевод; ему понятны были только имеющиеся 
иллюстрации.

евгений наумович был одним из ведущих экономико-географов 
нашей страны, имел тесные контакты с коллегами из многих стран 
мира. Среди профессоров кафедры, наверно, он был самым «ездящим»  
за рубеж после Ю.г. Саушкина. По словам евгения наумовича он по-
сетил порядка 40 стран мира (конечно, не считая постсоветского про-
странства) [20, с. 269]. его многочисленные поездки были связаны  
с научным сотрудничеством, чтением лекций и путешествиями.

наиболее тесные контакты сложились в 1970–1980-х гг. со странами 
восточной европы – членами СЭв. евгений наумович на протяжении 
ряда лет был ответственным секретарем 
постоянно действующего семинара уни-
верситетских географов стран-членов 
СЭв. Совместно с учеными этих стран 
проводилось большое количество меж-
дународных семинаров, конференций, 
совместных исследовательских проек-
тов. научное сотрудничество с институ-
том страноведения в Лейпциге, контакты  
с которым отечественные экономико- 
географы регулярно поддержива-
ют уже на протяжении нескольких 
десятилетий, у е.н. было наиболее 
длительным и плодотворным. его 
результатом стала совместная мо-
нография «районная планировка и разработка схем расселения», 
выпущенная в 2000 г. [4] в советский период е.н. посещал гдр  
и Польшу и в качестве одного из руководителей студенческих зару-
бежных практик кафедры.

Самым активным периодом зарубежных поездок для евгения 
наумовича стали 1990-е гг., когда появилась возможность достаточ-
но свободно посещать многие страны мира. е.н. побывал в СШа, 
франции, великобритании, италии, испании, израиле и многих дру-
гих странах. он общался с зарубежными коллегами, читал лекции в 
местных университетах, путешествовал, изучал, осматривал те горо-
да, местности, памятники архитектуры, музеи, связанные с мировой 
историей и культурой, о которых регулярно рассказывал на лекциях 
и писал в своих книгах.
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думается, что «вторая половина жизни» евгения наумовича, как он 
ее назвал – работа на протяжении нескольких десятилетий на кафедре 
экономической географии СССр (позднее – экономической и социаль-
ной географии россии) Мгу стала не менее важной как для него само-
го, так и для кафедры, факультета и отечественной географии. научные  
и педагогические заслуги евгения наумовича по достоинству были оце-
нены. в июле 1996 г. указом Президента рф ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки российской федерации», в 2003 г. ученый 
совет Мгу присудил ему звание «Заслуженный профессор Московско-
го университета». об оценке роли е.н. в области градостроительства 
и районной планировки уже упоминалось ранее. Среди выпускников 
девяностолетнего периода кафедры он единственный действительный 
член рааСн – государственной отраслевой академии.

*   *   *

Масштаб личности евгения наумовича велик и многообразен.  
он относится к той плеяде выдающихся отечественных ученых, дет-
ство которых пришлось на предвоенные и военные годы, учеба в уни-
верситете – на годы послевоенного восстановления страны, а профес-
сиональная деятельность – на последующие десятилетия активного 
развития науки, культуры и на период расширения возможностей жиз-
ни и профессиональной деятельности, хотя нередко за счет тех или 
иных непростых преобразований в стране.

евгений наумович – пример ученого, который сумел в своей работе 
сочетать два важнейших направления – географию и градостроитель-
ство. Получив экономико-географическое образование, он начал актив-
но применять его в своей практической деятельности, занимаясь в том 
числе «в поле» вопросами районной планировки, одновременно форму-
лируя ключевые принципы географических подходов к вопросам градо-
строительства. в результате многолетней работы е.н. был одним из тех, 
благодаря кому сложился современный расселенческий облик ключе-
вых районов страны, в первую очередь в Сибири. и во многом им были 
развиты теоретические основы районной планировки, востребованные 
и в современный период.

вернувшись в лоно географии, е.н. активно применял весь свой 
богатый градостроительный опыт, который непосредственно отразился  
и на развитии социально-экономической географии последнего полу-
векового периода. районная планировка (позднее – территориальное 
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планирование), безусловно, в том числе и благодаря работам е.н., 
стала одним из ключевых синтетических направлений в географи-
ческих исследованиях, активно используемых географами разной  
специализации. 

научное наследие, оставшееся благодаря многолетней плодотвор-
ной творческой деятельности евгения наумовича, велико. его роль  
в развитии географии и градостроительства подтверждается и постоян-
ной востребованностью его многочисленных книг. в них прослежива-
ется не только большой практический и методологический опыт уче-
ного, многие десятилетия находившегося в своей любимой профессии,  
но и его широчайшая эрудиция, охватывающая также и глубокие знания 
отечественной и мировой истории и культуры. их фундамент, заложен-
ный в непростые детские годы, стал тем прочным основанием, на котором  
в дальнейшие десятилетия формировалась вся многогранность лично-
сти выдающегося ученого.
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