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Николай Васильевич Глотов был младшим и поздним ребенком в семье. Он родился 9 апреля 

1939 г., когда его отцу – Василию Александровичу было уже 43 года, а маме – Анне Захаровне – 34. 
Его сестра – Галина была старше брата на 13 лет. Кроме них в семье воспитывалась еще одна девочка – 
Таисия Александровна Глотова, которой в год рождения Николая исполнилось 18 лет, и она стала сту-
денткой физмата УрГУ. Ее мать – Мария Захаровна (родная сестра Анны Захаровны) умерла, когда 
девочке было всего 7 лет. Ее отец – Александр Александрович Глотов был родным братом Василия 
Александровича. В этом родстве трудно разобраться, если не иметь ввиду, что два брата Глотова были 
женаты на двух сестрах (урожденных Алабужевых) и ставших после замужества Глотовыми. Таким 
образом, маленький Коля Глотов с детства был окружен заботами не только папы и мамы, но и двух 
больших сестер. Если иметь ввиду, что Галина Васильевна получила медицинское образование и всю 
жизнь работала практикующим врачом, а Таисия Александровна была учителем, то Николай Василье-
вич с раннего детства и на долгие годы был обеспечен заботливым вниманием профессиональных вос-
питателей и советчиков по части здоровья. Анна Захаровна была не только любящей, но и строгой ма-
терью, которая уделяла сыну много внимания и заботы. Во взрослом Николае Васильевиче 
угадывались многие черты отца. Василий Александрович был дисциплинированным и очень аккурат-
ным во всем человеком, отличался твердым, спокойным характером, не склонный к легкому выраже-
нию эмоций. Эти черты явно демонстрировались во внешности – всегда аккуратно пострижен, приче-
сан с идеально ровным пробором, обувь и одежда по-военному аккуратны и строги. В этом во всем 
угадывались сильная воля и глубокий здравый смысл. Люди в разной степени бывают похожи на роди-
телей, но здесь тот случай, когда сын унаследовал многие признаки отца, как во внешности, так и в 
характере. Вот только умения ладить с техникой Николай Васильевич не перенял от отца, который всю 
жизнь был связистом. Сын, мягко говоря, сторонился части человеческой деятельности, связанной 
с необходимостью делать что-либо руками или инструментами.  

При первых шагах в школьную жизнь стало ясно, что мальчик больше других наделен способно-
стями усваивать, перерабатывать и передавать другим знания. Иными словами, учеба давалась ему 
легко, и золотая медаль была ее закономерным итогом. Нельзя пропустить еще одну сторону образова-
ния юного Коли Глотова. До 1954 года он напряженно и увлеченно занимался музыкой. Это были уро-
ки у педагогов из консерватории. Их итоги принесли следующие результаты: экстерном была законче-
на музыкальная школа, пришло осознание того, что музыка не станет профессией, но на всю жизнь 
сохранилось глубокая любовь, знание и понимание музыки, как части человеческой культуры. Помимо 
этого, с детства и на всю жизнь усвоилась привычка плотно и рационально распределять время на раз-
ные трудовые занятия. Как все это пригодилось – переоценить невозможно.     

Николай Васильевич оставил яркие, чудные воспоминания о годах учебы в школе, об учителях 
и товарищах. Пересказывать их здесь нет никакого смысла. Стоит подчеркнуть, что он учился в школе 
№ 37 г. Свердловска, которая была не ближайшей к месту жительства, а особенной тем, что там углуб-
ленно изучался немецкий язык. Учителя по другим предметам подбирались сильные. Заметим, что у 
многих учеников этой школы родители работали в штабе Уральского Военного Округа. Трудно сказать 
насколько случайно среди выпускников именно этой школы оказались такие дети, которые впоследст-
вии стали биологами и многие выдающимися биологами. Кроме самого Николая Васильевича следует 
назвать Р. М. Дольника (орнитолог, ЗИН), С. И. Ворошилина (психиатр и генетик, Свердловский мед. 
институт), И. М. Хохуткина (зоолог, ИЭРиЖ), А. А. Позолотина (радиобиолог, ИЭРиЖ), А. В. Боро-
дина (палеонтолог, ИЭРиЖ) и др. Именно в этой школе многие поколения студентов биофака УрГУ 
проходили педагогическую практику под руководством учителя Руины Лазаревны Миллер. О ней  
Николай Васильевич оставил в своих воспоминаниях самые теплые слова. По личному опыту уверен, 
что их может повторить любой, кто соприкасался с ней и как школьник, и как студент, да просто  
знакомый.  

Выбор вуза для получения профессии у Николая Васильевича был исключительно самостоятель-
ным. Он отметал разные варианты по строгой логической схеме и опыту, основанному на впечатлениях 
от разных учителей-предметников. Как признавал сам Николай Васильевич, это была смесь юноше-
ской романтики, стремления приносить пользу людям и полного отсутствия знаний о реальной окру-
жающей жизни. Как медалиста, его без экзаменов и реального собеседования зачислили на лечебный 
факультет Свердловского медицинского института. На пороге этого вуза он очень смутно представлял, 
что будет за этим порогом. Действительность сломала все логические схемы и ожидания. Нужна была 
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зубрежка, а не проникновение в законы Жизни. Никакой стройной системы знаний на первом курсе не 
было и в помине, а экзамены превратили бывшего в школе круглого отличника в униженного снисхо-
дительным отношением преподавателей среднего студента. Так на фоне полного разочарования зрело 
решение бросить медицину и начать заново поиск себя в другой профессии. Период терзаний, поиска 
верного решения, сомнений и новых терзаний помогли прекратить родители. Василий Александрович, 
со свойственным ему здравым смыслом и практическим взглядом на жизнь, дал сыну твердую уста-
новку, которую в вольной интерпретации можно изложить так: «Множество великих ученых, писате-
лей, художников по настоянию родителей получали образование юристов, финансистов, врачей, свя-
щенников, а потом или параллельно отдавались своим призваниям. Тебе следует пойти такой же 
дорогой. Получай диплом врача, а математику или что-то еще учи в свободное время». Пройти по пути 
Ч. Дарвина, который, как известно, бросил изучать медицину у Николая Васильевича не получилось. 
Так, как А. П. Чехов, М. А. Булгаков, Ф. Рабле, В. Вересаев, Г. Горин и многие другие, Н. В. Глотов 
получил диплом врача, но уже с первого курса был уверен, что больные не станут объектом его прак-
тической работы.  

Настоящий широкий, светлый путь всей жизни открылся Николаю Васильевичу вдруг и сразу. Он 
был готов к этой встрече. Он заслужил ее. Зерна упали на готовую почву. Сотни молодых людей сиде-
ли и стояли в аудитории Уральского Политехнического Института, где по приглашению преподавате-
лей физиков выступал с лекциями о генетике Н. В. Тимофеев-Ресовский. Его научный гений и блеск 
нездешней личности из других миров, сильно действовали на каждого слушателя, но это действие бы-
ло разным. Нет возможности здесь раскрывать всю сложность и противоречивость отношения разных 
слоев послевоенного советского общества к генетику из гитлеровской Германии и потомку рода рус-
ских столбовых дворян. Важно, что Н. В. Глотов сразу, с первых фраз этой лекции ощутил, что он 
встретил то, что искал. Это наука, в которой рождается новый взгляд на мир. Это наука, которая вбира-
ет в себя новейшие открытия не только биологии, но и физики, химии, математики. Это наука, которой 
принадлежит будущее. Это наука, которую делают такие люди, как этот абсолютно свободный и отча-
янно смелый человек, который приковал к себе внимание каждого в этом зале, говоря просто, понятно, 
но ярким языком о самых сложных открытиях в естествознании 20-го века. Николай Васильевич часто 
вспоминал этот поразительный эффект разом возникшей веры. Он в один момент проникся верой 
в генетику и в то, что он будет идти в нее за Н. В. Тимофеевым-Ресовским и вместе с ним.    

В 1957–1963 годах по формальным показателям Н. В. Глотов был просто студентом медицинского 
института, но фактически эти годы вобрали в себя так много, что иному хватило бы на целую жизнь. 
Главное, что он вошел в круг учеников, сотрудников и последователей Н. В. и Е. А. Тимофеевых-
Ресовских, которые работали в те годы в Институте биологии Уральского Филиала Академии Наук 
СССР в Свердловске. Этот круг формировался в лаборатории и на семинарах в Институте, на биостан-
ции в Миассово, в домашней обстановке квартиры семейной четы Тимофеевых-Ресовских. Повсюду 
шла научная работа: планирование экспериментов, обсуждение результатов и достижений сотрудников 
и коллег. В этих обсуждениях все было по большому счету. Методический уровень подвергался скру-
пулезному анализу. Без строгой математической обработки никакие результаты на веру не принима-
лись. Напомним, что дело было в конце 50-х годов. Здесь и в это самое время рождалось нескольких 
наук и их ветвей – радиационной генетики и радиационной экологии. Студент Н. Глотов и несколько 
его товарищей не просто при том присутствовали, но были всему этому сопричастны. Такое положение 
рождало не только гордость, но требовало такого уровня знаний, понимания и умения, о которых сту-
денты медицинского Института даже не слышали. У Н. В. Глотова смутные желания заниматься мате-
матикой, которые будоражили его еще в школьные годы, превратились в реальную необходимость. Он 
реализовал ее, прослушав серию курсов на математическом факультете университета. Итог этой рабо-
ты Николай Васильевич сам оценивал так: «Я систематически прослушал, «обозрел» основы математи-
ки: мат. анализ, линейную алгебру, диф. уравнения, теорию вероятностей и, что самое главное, –  
теорию функций действительного переменного, т. е. теорию множеств. Особенность в том, что я сис-
тематически слушал лекции, читал и обдумывал, почти не имея практики (сил для нее) и не сдавал за-
четов и экзаменов. Ни интегрировать, ни решать диф. у-ры, ни обращать матрицы я не умел и не умею. 
Но у меня в голове сложился образ структуры здания математики, и теперь я в состоянии общаться с 
математиками, доводить до них мои образы-модели и понимать, что они творят с биологическими объ-
ектами».  Особую ветвь вариационной статистики для биологов – биометрию в эти же годы он изучал 
под руководством сотрудника Н. В. Тимофеева-Ресовского, Николая Викторовича Лучника. Так сло-
жились обстоятельства, что, будучи еще студентом-медиком Н. В. Глотов заменил Лучника в качестве 
преподавателя биофака УрГУ, где прочитал курс биометрии студентам заочного и вечернего отделе-
ний. Хорошие отзывы руководителей факультета об этих лекциях дошли до Н. В. Тимофеева-
Ресовского, что и стало поводом присвоить студенту Глотову прозвище «профессор». Это прозвище 
органично «приклеилось» к нему в кругу сотрудников и сопровождало многие годы. Можно себе пред-
ставить какую нагрузку пришлось выносить этому юному «профессору», справляясь с учебой в двух 
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вузах, работая в лаборатории, читая лекции. Организм иногда не выдерживал и давал сбои. Врачи  
брались за дело и Н. В. Глотов продолжал работу и учебу с прежним энтузиазмом.  

Пришло время окончания Института и после небольшого шага «в сторону» НИИ Охраны Материн-
ства и Младенчества последовал отъезд в Обнинск вслед за костяком лаборатории Н. В. Тимофеева-
Ресовского. Там «профессору» пришлось на три года стать аспирантом. Диссертация была завершена 
в срок и успешно защищена в Москве в Институте общей генетики АН СССР в 1967 году. Это была 
работа по генетике дрозофилы.  В 1969–1970 годы Н. В. Глотов совмещал работу в Обнинске с препо-
даванием на биофаке МГУ, а потом университет стал основным местом его работы и жизни. Постепен-
но радиационная генетика дрозофилы отходила на второй и третий план, а основная тематика смести-
лась в сторону популяционной генетики, а далее более широких вопросов популяционной биологии. 
Чаще всего вхождение в новую проблематику у исследователей происходит, начиная от частных работ 
по конкретным вопросам, далее работы затрагивают все более общие темы, а итоги обобщаются в мо-
нографии. У Н. В. Глотова произошло все наоборот. В самом начале пути в популяционную проблема-
тику он становится соавтором первой на русском языке монографии «Очерк учения о популяции» 
[1973], сразу ставшей классической. Н. В. Тимофеев-Ресовский был лидером коллектива авторов, в ко-
торый, кроме Н. В. Глотова вошел А. В. Яблоков. В этой книге был задан основной вектор популяци-
онных исследований сотен и тысяч биологов на многие годы. В отличие от других крупных школ раз-
вития популяционных исследований у истоков развивающихся взглядов была идея о том, что 
популяция является прежде всего естественно-исторической структурой, а споры о примате генетиче-
ской или средовой (экологической) компонент бессмысленны, так как существует и многое определяет 
третий элемент – взаимодействие генотип-среда.  

Так в конце 60-х, начале 70-х годов были заложены идейные основы большей части работ, которые 
Н. В. Глотов со своими учениками и последователями развивал на протяжении всей жизни в рамках 
нескольких крупных ветвей исследований. Эти работы велись коллективами исследователей из разных 
университетов и НИИ, которых объединял Н. В. Глотов в неформальные творческие группы. Менялись 
места проведения полевых работ (от Кавказа до Ямала), менялись объекты (от дубов до манжеток 
и лишайников и от дрозофил до грызунов), менялись и развивались методы. Н. В. Глотов после МГУ 
(1970–1976) работал в Ленинградском (1976–1997) и Марийском университетах (с 1997 г.).  

Можно подчеркнуть два главных итога этих работ: 1. Научные результаты, которые до сих пор 
востребованы ботаниками, зоологами, экологами, генетиками, всеми кто вносит вклад в развитие уче-
ния о популяции, учение об эволюции, учение о природе живого. 2. Память учеников, студентов, кол-
лег, которые сходились и съезжались на лекции, популяционные семинары, конференции с участием 
профессора Н. В. Глотова, человека и ученого, который был в одном рукопожатии не только от 
Н. В. Тимофеева-Ресовского, а через него от многих классиков мировой науки 20-го века. Думается, 
что Николай Васильевич прекрасно понимал эту свою миссию – быть носителем, хранителем и про-
должателем традиций высокой научной и человеческой культуры от лучших учителей 20-го века к 
ученикам в 21 век. За все это мы приносим ему благодарность и по мере сил будем стараться нести его 
послания дальше. 
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