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Хроника научной жизни

Есть вещи, которые остаются
от ушедших ученых...
Долго, удивительно долго, передается
от учеников к ученикам учеников...

Д.А. Гранин, «Зубр»
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28  мая  2022  г.  исполнилось  80  лет  со  дня 
рождения Нелли Михайловны Радченко, доктора 
биологических  наук,  профессора,  ведущего  пре-
подавателя-эколога г. Вологды.

«Современные  тенденции  развития  экологи-
ческого образования – это опора комплексной эко-
логии: биологической,  глобальной, социальной и 
экологии человека», писала Нелли Михайловна о 
том, что ее волновало, и чему она посвятила всю 
свою научную и педагогическую жизнь (Радченко 
и Шабунов, 2006).

Нелли Михайловна родилась в городе Гульке-
вичи  Краснодарского  края,  куда  была  эвакуиро-
вана семья ее отца Михаила Прокопьевича Рад-
ченко, воевавшего на Западном фронте. С особой 
святостью и любовью Нелли Михайловна берегла 
память о матери Анастасии Гавриловне Лебеде-
вой  и  об  отце,  которые  прожили  вместе  долгую 
жизнь.  Поддержку  их  она  ощущала  всегда  и  во 
всех делах.

Детство  и  школьные  годы  прошли  в  городе 
Ржеве Калининской (ныне Тверской) области. Ис-
ключительно  активная  и  любознательная  Нелли 
погружалась во все, что школа могла тогда дать: 
художественное чтение, кукольный театр, кройка 
и шитье, вождение автомобиля и т.д. Занимаясь в 
оркестре народных инструментов, где школьники 
учили  и  исполняли  также  русские  и  неаполитан-
ские  песни,  она  познакомилась  с  музыкальной 
классикой, одарившей ее на всю жизнь любовью 
к  Искусству.  В  студенческие  годы  –  это  участие 
в  Ржевском  областном  драматическом  театре; 
позднее, во время командировок в Петербург, она 
не забывала «сбегать» также в филармонию.

В послевоенные годы учителя самоотвержен-
но старались, насколько это было возможно, дать 
детям то, чего их лишила война. Они всеми путя-
ми старались развивать в них понимание красоты 
мира, интерес и любовь к людям, к жизни, приви-
вать им высокий уровень культуры, способствова-
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There are things that remain
from departed scientists...
For  a  long,  surprisingly  long  time,  they  are 
conveyed from disciples to disciples of disciples...

Daniil Granin, “The Bison”
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ли их саморазвитию. Все это оказало влияние на 
впечатлительную и активную ученицу при выборе 
профессии – только педагогика. Интерес ко всему, 
что дает возможность познать что-то новое, разо-
браться в этом новом, Нелли Михайловна сохра-
нила до конца дней.

Естественно, что после окончания школы она 
пошла работать в Ржевский  городской отдел на-
родного  образования,  а  параллельно  –  учиться 
на  естественно-географическом  факультете  Ка-
лининского  педагогического  института  по  специ-
альности  «география  и  биология».  Началась 
активная студенческая жизнь, и в том числе – по-
ездки на уборку урожая не только под Ржев, но и 
в Крым, Молдавию. Однако педагогическая жилка 
постоянно давала о себе знать, и параллельно с 
учебой, начиная с третьего курса, Нелли с некото-
рыми однокурсниками по полгода стали препода-
вать в сельских школах, где не хватало учителей.

Тем не менее, и этого ей оказалось недоста-
точно: совмещая все эти обязанности и ряд дру-
гих, которые Нелли Михайловна всегда умела на-
ходить, еще во время учебы в вузе она начинает 
вести  научную  работу  на  кафедре  физической 
и  экономической  географии.  А  по  окончании  ин-
ститута, будучи распределенной в Княжегорскую 
среднюю  школу  (Калининская  область),  где  она 
преподавала химию в студенчестве, в 1966 г. Нел-
ли  поступает  на  заочное  отделение  того  же  Ка-
лининского  педагогического  института  по  специ-
альности «химия» и заканчивает его за 3.5 года. 

При этом она работает (1966–1968 гг.) в Ржевской 
районной  СЭС  в  должности  врача  эпидемиоло-
га-паразитолога и параллельно читает лекции по 
санитарному просвещению населения.

Осознавая  свою  недостаточную  паразитоло-
гическую грамотность, Нелли Михайловна прохо-
дит специализацию в Москве – в Институте меди-
цинской паразитологии и  тропической медицины 
им. Е.И. Марциновского по нескольким направле-
ниям  (протистология,  гельминтология,  санитар-
ная гельминтология, медицинская география). По 
окончании стажировки ее приглашают в аспиран-
туру, но, не имея медицинского образования, она 
выбирает  обучение  паразитологии  в  педагогиче-
ском вузе.

Уже  с  первых  шагов  своей  научной  деятель-
ности  Нелли  Михайловна  неотступно  следовала 
девизу, который сама для себя сформулировала: 
«Чуть-чуть быть ученым нельзя, им можно быть 
или не быть!». Этот подход к науке привел ее на 
кафедру зоологии Волгоградского педагогического 
института, где она поступила в аспирантуру к про-
фессору Георгию Сергеевичу Маркову. Именно он 
окончательно вывел ее на научную стезю («лепил» 
ученого, как он говорил), и его она вспоминала с 
огромной  благодарностью  всю  жизнь.  Г.С.  Мар-
ков –  ученик Валентина Александровича Догеля, 
заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных 
Ленинградского  государственного  университета, 
основателя учения экологической паразитологии. 
Экологическое  направление  в  изучении  парази-
тов, которое развивал Георгий Сергеевич на своей 
кафедре, творческий подъем, который царил там, 
стали основой дальнейшей научной жизни Нелли 
Михайловны. Так слились воедино два основных 
ее интереса: экология и паразитология.

По  окончании  аспирантуры  Радченко  была 
распределена  на  кафедру  зоологии  Костромско-
го  педагогического  института,  где  заступила  на 
должность  старшего  преподавателя:  читала лек-
ции  по  зоологии  беспозвоночных,  зоогеографии, 
вела  спецкурс  «Паразитология».  В  это  время 
она  начинает  паразитологические  исследования 
земноводных,  привлекая  к  своей  работе  студен-
тов.  Материал  для  будущей  диссертации  Нелли 
Михайловна  собирала  в  экспедициях  Академии 
наук Узбекистана и Туркмении: в центральных Кы-
зыл-Кумах,  предгорьях  Копетдага,  в  Бадхызском 
заповеднике.  Здесь  были  получены  уникальные 
данные по  паразитам агамовых  ящериц  с  ранее 
не  исследованных  территорий.  Два  новых  вида 
нематод, один из которых был назван ею в честь 
своего  учителя  проф.  Г.С. Маркова  – Thelandros 
markovi  Radchenko  et  Sharpilo,  1975  (Nematoda, 
Pharyngodonidae),  Радченко  описывает  совмест-
но с киевским гельминтолог Виктором Петровичем 
Шарпило и Вадимом Васильевичем Корнюшиным. 
(Радченко и Шарпило, 1975; Шарпило и др., 1983). 

Рис. 1.  Н.М.  Радченко  на  Научно-практической  конференции, 
посвященной  15-летию Национального  парка  «Русский Север». 
Россия,  г. Кириллов, 20–21 сентября 2007 г. Все фотографии из 
личного архива Е.В. Дубининой.
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Разрабатывая учебную программу для гимна-
зии «Гармония» и уроки по экспериментальной мо-
дели «Экология и диалектика», Нелли Михайлов-
на  многократно  повышала  свою  квалификацию 
в  Российском  государственном  педагогическом 
университетете им. А.М. Герцена (г. Санкт-Петер-
бург):  слушала  лекции  известных  ученых  и  уча-
ствовала  в  конференциях.  Полученными  знани-
ями она  активно  делилась,  проводя  семинары  с 
учителями, консультируя преподавателей средних 
школ, разрабатывая и внедряя в учебные школь-
ные программы авторские курсы (Радченко, 2004, 
2006; Радченко и Ногтева, 2006).

Приглашенная в Вологодский институт права 
и  экономики  для  чтения  курса  «Экологическое 
право»  на  юридическом  факультете,  Радченко 
прошла  по  конкурсу  на  должность  профессора 
кафедры административно-правовых дисциплин. 
Будущим юристам Нелли Михайловна старалась 
донести  идею,  что  эколого-правовая  культура  – 
залог  сохранения  благоприятной  окружающей 
среды для человека. Курсанты учились у нее люб-
ви к природе, малой родине. Она воспитывала в 
будущих законотворцах и чиновниках умение при-
нимать экологически грамотные решения, чего так 
часто  не  хватает  на  разных  уровнях  управления 
(Радченко, 2008).

Все  экологические  положения,  выдвигаемые 
педагогом, делались только с опорой на конкрет-
ные  результаты  науки,  полученные  ею,  ее  уче-
никами  и  коллегами.  Стремление  к  профессио-
нальному  росту  способствовало  расширению  ее 
научных  интересов  на  новом  месте  жительства. 

Их дружба и научная взаимопомощь сохранялись 
многие годы.

Экологическая школа В.А. Догеля и Г.С. Марко-
ва приучила Нелли Михайловну обращать внима-
ние на все, что оказывалось перед ней, особенно 
при работе в «поле». Так, при вскрытии ящериц ею 
было  впервые  в  СССР  найдено  паразитическое 
ракообразное,  характерное  для  тропиков  и  суб-
тропиков  –  пентастомида Raillietiella geckonis  (L., 
1758) (Arthropoda, Pentastomida) (Радченко, 1973).

Необычность  этой  находки,  обнаруженной  в 
легких окончательного хозяина – хорасанской ага-
мы – в  том,  что ареал данного вида охватывает 
лишь Восточную Азию: юго-восток Индии, Бангла-
деш,  Индонезию,  Таиланд,  Филиппины  и  Новую 
Гвинею; известно, однако, что, будучи завезенным 
в Северную Америку, этот вид хорошо приспосо-
бился и в США.

Тщательно  собранный  и  обработанный  бога-
тейший  материал  по  паразитофауне  агамовых 
ящериц  стал  темой  кандидатской  диссертации 
Н.М.  Радченко  «Паразиты  агам  Средней  Азии», 
защищенной  в  1975  г.  в  Совете  Зоологического 
института Академии наук Украины. Так заверши-
лась еще одна ступень самообразования, однако, 
не последняя.

После  защиты  диссертации,  сохраняя  тягу 
к преподаванию, Радченко в 1978  г. проходит по 
конкурсу  на  должность  доцента  кафедры  зооло-
гии  Вологодского  государственного  педагогиче-
ского института (ВГПИ). С этого времени Вологда 
стала ее домом, ее городом, которому она отдала 
свою жизнь, свою душу и свой талант. 

Рис. 2.  Н.М.  Радченко  со  своей  ученицей  В.В.  Петровой  (слева)  в  Череповецком  государственном  университете  на  юбилее 
кафедры биологии.
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На  смену  агамовым  ящерицам  пришли  земно-
водные,  которыми Радченко  занималась  еще  на 
кафедре  зоологии  Костромского  педагогического 
института.  В  ходе  экспедиций  по  изучению  па-
мятников  природы  Вологодской  области  Нелли 
Михайловне  удалось  побывать  в  большинстве 
районов и, изучая их фаунистические комплексы, 
продолжить  исследования  изменений  паразито-
фауны земноводных, связав зараженность амфи-
бий со степенью антропогенной нагрузки на среду 
их обитания (Радченко и Будалова, 1980; Радчен-
ко и Шабунов, 2008).

В 1985  г.  к  работам по изучению амфибий на 
территории  Вологодской  области  Нелли  Михай-
ловна  добавила  еще  и  исследования  рыб.  Идея 
возникла  у  нее  в  связи  с  необходимостью  посто-
янно  находиться  и  преподавать  на  учебной  базе 
естественно-географического  факультета  ВГПИ 
на оз.  Кубенское. Научный материал «сам шел в 
руки».  В  процессе  помощи  студентам  при  сборе 
данных для их курсовых и дипломных работ был 
получен  богатейший  материал  по  паразитологии 
рыб исследуемого озера во все сезоны года. Таким 
образом это озеро стало модельным водоемом для 
мониторинга вопросов экологической паразитоло-
гии водного бассейна Вологодской области. Более 
того,  внимание  к  оз.  Кубенскому,  которое  служит 
транспортной артерией в этом регионе, позволяло 
изучать одновременно антропогенное загрязнение 
и водной, и наземной среды (Радченко, 2002a).

Не  останавливаясь  на  исследованиях  одно-
го  водоема, Нелли Михайловна  задалась  вопро-
сом, в каком состоянии пребывают другие озера 
области? Ею были выбраны озера Белое и Воже, 
отличающиеся как по гидрологическим характери-
стикам, так и по хозяйственному использованию. 
В  каждой  экспедиции  обычно  участвовало  с  де-
сяток студентов, которые собирали материал для 
курсовых и дипломных работ и затем успешно за-
щищали их в вузе. Среди коллектива, прошедше-
го школу Нелли Михайловны, обращали на себя 
внимание  талантливые ребята,  в  частности Вик-
тория Барковская  (Петрова) и Алексей Шабунов. 
В дальнейшем с подачи Нелли Михайловны они 
стажировались  как  аспиранты  Государственного 
научно-исследовательского  института  озерного 
и  речного  рыбного  хозяйства  (Санкт-Петербург) 
и,  связав  затем  свою  жизнь  с  наукой,  остались 
постоянными помощниками как в работе, так и в 
жизни Нелли Михайловны.

В результате планомерного изучения в оз. Бе-
лом  было  обнаружено  172  вида  паразитов  рыб, 
а  в  оз.  Воже,  ихтиопаразитофауна  которого  ис-
следовалась впервые, – 84 вида. В 11 видах рыб 
последнего был определен целый ряд паразитов, 
потенциально  имеющих  эпизоотологическое  и 
эпидемиологическое  значение  для  окружающей 
территории и населения этих районов. Было пока-
зано также, что выявленные паразиты могут слу-
жить  индикаторами  распределения  планктона  и 

Рис. 3. Экскурсия учителей г. Вологды в Дарвинский заповедник, 2005 г.
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бентоса  (промежуточных  хозяев природно-очаго-
вых болезней рыб) в различных частях акватории 
озера (Радченко, 2002b).

Так работы, проводимые на трех озерах Воло-
годской  области,  способствовали  их  сравнению 
по многим биологическим и экологическим пара-
метрам и по степени влияния на них бурной хозяй-
ственной деятельности человека. Результаты всех 
исследований легли в основу докторской диссер-
тации Нелли Михайловны (Радченко, 1999a). За-
щита состоялась в 1998 г. во Всесоюзном институ-
те гельминтологии им. К.И. Скрябина (г. Москва).

Зоогеографический анализ паразитов рыб Ев-
ропейского Севера России  лег  в  основу  райони-
рования севера страны; детально обследованные 
Нелли Михайловной  озера Вологодчины  (Белое, 
Кубенское и Воже) были отнесены к Северо-Двин-
скому  району.  Сравнение  всего  изученного  ма-
териала  северо-запада  России  позволило  пред-
положить,  что дальнейшее развитие этих озер в 
плане  имеющихся  и  новых  паразитарных  и  при-
родно-очаговых болезней будет продолжаться.

Как  паразитолог  Нелли  Михайловна  в  дис-
сертации  сделала  акцент  на  заболеваниях,  пе-
редаваемых  в  основном через  рыбу,  что  исклю-
чительно  актуально  для  Вологодской  области. 
На  исследованных  озерах  были  выявлены  три 
мощных антропургических очага дифиллоботрио-
за, поддерживающие заболеваемость населения, 
особенно возросшую за последние годы и превы-
шающую  среднюю  по  России.  Также  показаны 
механизмы,  регулирующие  зараженность  параз-
итами  рыб  в  мелководных  озерах,  значительно 
колеблющуюся  в  разные  сезоны  года. Подведе-

ны  итоги  становления  паразитофауны  судака, 
интродуцированного в оз. Кубенское в 1930-х гг., 
обогатившейся 20 видами паразитов (в основном 
личиночными формами).

Еще  одним  итогом  проведенного  Н.М.  Рад-
ченко анализа паразитофауны рыб Европейского 
Севера  стало  выявление  во  многих  водоемах  и 
у значительного числа рыб зараженности личин-
ками  гельминтов,  связанных  с  рыбоядными  пти-
цами. Было показано,  что фауна паразитов этих 
птиц может служить индикатором процессов, про-
исходящих в водоеме.

В своей диссертации Нелли Михайловна при-
вела ряд рекомендаций по снижению зараженно-
сти  рыб  паразитами,  по  улучшению  санитарного 
и ветеринарного надзора за природно-очаговыми 
болезнями.  Ею  была  отмечена  необходимость 
продолжения  и  расширения  эколого-паразитоло-
гического  мониторинга  крупных  озер  не  только 
Вологодской  области,  но  и  всех  водоемов Евро-
пейского Севера  России.  В  стиле Нелли Михай-
ловны комплекс предложенных мероприятий был 
дополнен ее авторской образовательной програм-
мой повышения квалификации учителей и руково-
дящих  кадров школ  с  курсами  по  экологической 
безопасности человека в природных очагах.

Таким образом,  вся диссертация была насы-
щена практическими идеями, направленными на 
заботу о населении Вологодской области – то, чем 
она постоянно занималась, что организовывала и 
что отстаивала прежде всего в областной админи-
страции  и  управлении  Координационного  совета 
научных исследований.

Рис. 4. Н.М. Радченко и А.Н. Алексеев в Великом Устюге, 2008 г.
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Как видно, особое внимание Нелли Михайлов-
на уделяла дифиллоботриозу, описторхозу и дру-
гим паразитарным природно-очаговым заболева-
ниям, виновники которых – паразиты, поедаемые 
рыбой и завершающие свое развитие в рыбояд-
ных птицах  (Радченко,  1999b). В  частности,  пти-
цы семейства чайковых  (Laridae) играют важную 
роль в создании на водоемах очагов человеческих 
болезней. Этому процессу способствует антропо-
генное  изменение  прибрежных  территорий  (све-
дение  лесов,  распашка  земель)  и  значительное 
освоение птицами берегов озер, пригодных для их 
гнездования и питания (Радченко, 2002b).

Чайки  являются  окончательными  хозяевами 
целого ряда гельминтов, прежде всего возбудите-
ля лигулеза – Ligula intestinalis (L., 1758). Личиноч-
ные формы этого паразита развиваются в леще, 
густере и ряде других карповых рыб, вызывая их 
гибель.  Согласно  наблюдениям  Н.М.  Радченко, 
на  территории  Вологодской  области  основным 
распространителем  данного  вида  гельминтов 
является  серебристая  чайка  Larus argentatus 
Pontoppidan, 1763,  зараженность  которой дости-

гает 31.6% (Радченко и Шабунов, 2012) Этот вид 
чайки  может  служить  индикатором  возможного 
появления  новых  очагов  лигулеза  или  усиления 
уже имеющихся.

Результаты ряда комплексных экспедиций и их 
анализ легли в основу ряда монографий по параз-
итам рыб, где особое внимание было уделено вли-
янию  экологических факторов  на  паразитофауну 
рыб и рыбоядных птиц (Радченко, 2002a, b; Рад-
ченко и Шабунов, 2005, 2012). Такое расширенное 
изучение  экосистем  крупных  водоемов  Вологод-
ской области было проведено впервые – благодаря 
усилиям Нелли Михайловны. Полученные резуль-
таты  позволили  объединить  паразитологические 
исследования земноводных, рыб и чайковых птиц 
в  отношении  эпидемиологического  состояния 
региона,  а  также  принесли  новую  информацию 
специалистам разных отраслей народного хозяй-
ства,  ветеринарной  службы,  госсанэпиднадзора, 
работникам рыбопромысловых организаций.

Нелли Михайловна была страстным экологом 
и  стремилась  освещать  вопросы  состояния  сре-
ды  в  городах,  где  сосредоточена  большая  часть 
населения. «Город – искусственно созданная че-
ловеком среда, сравнительно новая для обитания 
животных,  весьма  специфическая  по  всем пара-
метрам»  (Радченко  и Шабунов,  2006). Н.М. Рад-
ченко  считала,  что  городскую  среду  нельзя  рас-
сматривать как единую экосистему; как правило, 
она представляет собой мозаику различных био-
топов  (Радченко  и  Шабунов,  2006).  Кроме  того, 
почвы,  климат,  растительность  на  отдельных  го-
родских  территориях  различны,  что  ведет  к  об-
разованию  характерных  зооценозов.  Анализ  го-
родской фауны позволяет получать объективную 
информацию  о  том,  насколько  вредно  для  орга-
низмов существование в городах, где есть загряз-
нение воздуха, воды, почвы, зеленых насаждений, 
и в какой степени необходимы природоохранные 
мероприятия в тех или иных районах.

Именно этот подход явился главным в учеб-
но-методическом  пособии,  написанном  Нелли 
Михайловной вместе с ее учеником А.А. Шабуно-
вым  (аспирантом,  затем  преподавателем  кафе-
дры зоологии Вологодского  госуниверситета) на 
основе многолетних полевых исследований. Оно 
предназначалось  прежде  всего  учителям,  уча-
щимся,  студентам и  всем,  кому не безразлично 
состояние наземной и водной среды их собствен-
ного  обитания,  тем,  кого  волнуют  изменения 
окружающей среды (Радченко и Шабунов, 2006). 
Пособие  было  снабжено  методикой  и  техникой 
исследования  объектов,  анализом  получаемых 
результатов, выводами, а  также литературой по 
разделам,  что  позволяло  использовать  его  как 
практическое руководство для самостоятельного 
проведения исследований.

Рис. 5.  На  приеме  у  деда  Мороза,  январь  2008  г.  Слева  – 
А.Н. Алексеев, справа – Н.М. Радченко.
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По мнению авторов, «многие организмы более 
чувствительны  к  антропогенному  воздействию, 
нежели  человек,  и  наблюдения  за  ними  более 
эффективны  и  экономичны,  при  этом  зачастую 
являются более точными». В качестве биоиндика-
торов были предложены многочисленные объек-
ты, широко распространенные в индустриальных 
центрах,  акватории  и  почве:  насекомые,  гидро-
бионты, почвенные черви, паразиты, растения. В 
силу мелких размеров и коротких циклов развития 
эти организмы демонстрируют изменчивость при 
неблагоприятных  воздействиях  за  сравнительно 
короткое время. Анализ связи отмеченных изме-
нений с антропогенными загрязнениями позволя-
ет делать краткосрочный или даже долгосрочный 
прогноз состояния тестируемой экосистемы.

Н.М. Радченко подчеркивала,  что метод био-
индикации  особенно  актуален  для  Вологодской 
области,  которая  относится  к  территориям  с  по-
вышенным уровнем промышленного загрязнения, 
связанным с большим количеством предприятий 
(особенно в Череповецком районе).

Нелли  Михайловна  поддерживала  постоян-
ную связь с Череповецким государственным уни-
верситетом,  где  работали  ее  ученики  и,  прежде 
всего,  заведующая  кафедрой  биологии  факуль-
тета биологии и здоровья человека ЧГУ Виктория 
Владимировна Петрова  (к.б.н., доцент). Профес-
сор  Н.М.  Радченко  в  течение  многих  лет  была 
председателем  Государственной  аттестационной 
комиссии университета.

Кроме  того,  ежегодно  она  проводила  практи-
ческие  эколого-паразитологические  занятия  со 

студентами и педагогами средних школ Вологды 
в  Дарвинском  государственном  биосферном  за-
поведнике.  Эти  поездки,  в  которых  специалисты 
заповедника  проводили  занятия  в  «природных 
лабораториях»,  были  крупным  событием  для 
учителей.  Знакомство  приезжающих  с  флорой 
и  фауной  заповедника  проводили  такие  знато-
ки  природы,  как  Андрей  Вячеславович  Кузнецов 
(в  1999–2009  гг.  директор  заповедника,  позднее 
заместитель  директора  по  науке)  и Ирина Алек-
сандровна Рыбникова  (и.о.  зам. директора  запо-
ведника по экологическому просвещению). Стоит 
отметить,  что  к.б.н. А.В. Кузнецов –  тоже ученик 
Нелли Михайловны (Радченко и др., 2008).

Будучи  энтузиастом  своего  дела,  Нелли  Ми-
хайловна постоянно реагировала на возникающие 
новые научные идеи и знакомилась с ними ближе 
во время командировок, в частности, в Санкт-Пе-
тербург: во Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО), Зоологический институт Российской ака-
демии наук  (ЗИН РАН), Российский  государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена. 
Так  состоялось  знакомство  Радченко  с  главным 
научным  сотрудником  ЗИН  РАН  проф.  Андреем 
Николаевичем Алексеевым и его супругой Еленой 
Всеволодовной  Дубининой,  работавшей  там  же. 
Общие  идеи  экологии  и  интерес  к  очагам  транс-
миссивных инфекций северо-запада России сбли-
зили их. Совместные работы в этом направлении 
впоследствии были продолжены благодаря тесной 
связи со студентами и паразитологами Череповец-
кого государственного университета.

Рис. 6. Н.М. Радченко, Е.В. Дубинина, А.Н. Алексеев, В.В. Петрова. Юбилейная научная конференция, посвященная 60-летию 
Дарвинского государственного природного биосферного заповедника. Череповец, 2005 г.
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Естественно, что деятельность Андрея Никола-
евича и его сотрудников по исследованию изоби-
лующих на северо-западе России таежных клещей 
Ixodes persulcatus  (Schulze, 1930) – переносчиков 
клещевого  энцефалита  и  иксодового  клещевого 
боррелиоза – увлекла Радченко. Она постаралась 
не  упустить  возможность  проведения  таких  ис-
следований  на  территории  Вологодской  области 
и пригласила супругов в Вологду, где, познакомив 
их с городским эпидемиологом Ниной Алексеевной 
Рыбниковой, «знатоком» мест обитания этих кле-
щей,  организовала  первый  совместный  выход  на 
полевые сборы (Радченко, 2007).

За  этим  с  помощью  Нелли  Михайловны  по-
следовали  и  другие  знакомства  на  Вологодской 
земле, и другие сборы клещей-переносчиков (Ве-
ликий  Устюг,  Кириллов).  По  просьбе  Нелли  Ми-
хайловны  А.Н.  Алексеев  и  Е.В.  Дубинина  были 
приглашены для прочтения цикла лекций по здра-
воохранению и паразитологии в гимназию города 
Великого Устюга, куда она сама временами приез-
жала и читала лекции по экологии. Встреча с ин-
фекционистами в Устюге позволила сотрудникам 
Зоологического института получить материал та-
ежных клещей из этой северной точки России, до 
этого не исследованной.

Другой  точкой  начала  полевой  работы  была 
кафедра  биологии  Череповецкого  госуниверсите-
та, где в то время уже работала к.б.н. В.В. Петро-
ва.  Там  под  руководством  проф.  А.Н.  Алексеева 
стартовало изучение клещей-переносчиков на тер-
ритории Зеленой рощи в окрестностях Череповца, 
месте  массового  отдыха  горожан.  Основные  ра-

боты  по  сбору  и  обработке  материала  выполня-
лись  студентами-биологами  в  рамках  курсовых  и 
дипломных проектов. При содействии сотрудника 
кафедры Р.А. Федорова удалось значительно уве-
личить  выборки.  Изучение  морфологии  покровов 
этих клещей как показателя загрязненности среды 
их обитания тяжелыми металлами стало еще од-
ним значимым биотестом в рамках изучения экоси-
стем городской среды (Мискевич и Петрова, 2016).

Подключение  специалистов  по  молекуляр-
но-генетическим методам исследования из Инсти-
тута вирусологии (Таллинн, Эстония) и Института 
зоологии  Молдавский  АН  (Кишинев,  Молдавия) 
позволили обследовать иксодовых клещей Чере-
повецкого  района  на  предмет  наличия  возбуди-
телей  клещевых  заболеваний  людей  (Дубинина 
и др., 2010). Было показано, что диагностирован-
ный в области  клещевой энцефалит относится  к 
сибирскому  подтипу,  который  в  сочетании  с  бак-
терией Borrelia garinii, довольно широко встреча-
ющейся именно в городах, вызывает более тяже-
лое течение заболевания. Кроме того, подробное 
изучение  собранного  материала  выявило  нали-
чие в очагах района ранее неизвестных в области 
B. burgdorferi sensu stricto (возбудителя собствен-
но болезни Лайма), B. lusitaniae и ряда риккетсий, 
возбудителей сыпного тифа.

Такие  работы,  инициированные  Нелли  Ми-
хайловной,  способствовали  значительному  рас-
ширению  эпидемиологических  исследований  в 
области, их популяризации, приглашению специа-
листов для участия в конференциях и чтении лек-
ций (Алексеев и др., 2010).

Рис. 7.  Н.М.  Радченко  читает  лекцию  на  Научно-практической  конференции,  посвященной  15-летию  Национального  парка 
«Русский Север». Россия, г. Кириллов, 20–21 сентября 2007 г.
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«Наука вошла в XXI век с пониманием необ-
ходимости  воспитания  экологической  культуры 
как специфического средства единения человека 
с биосферой... Выступая в единстве, познание и 
воспитание  в  процессе  экологического  образо-
вания  предполагают  формирование  у  человека 
экологических  знаний,  научных  основ  природо-
пользования,  ценностного  отношения  к  природе, 
определенной  ценностной  ориентации  во  взаи-
модействии с природой и активной практической 
позиции по рациональному природопользованию, 
сохранению  и  воспроизводству  природных  сил» 
(Радченко  и  Ногтева,  2006).  Так  декларировала 
Нелли Михайловна в своих статьях и выступлени-
ях, таким было ее жизненное кредо.

В  1998–2003  гг.  она  профессор,  заведующий 
кафедрой  экологического  и  естественно-матема-
тического  образования  в  Вологодском  институте 
развития образования, а в 2003–2012 гг. – профес-
сор  кафедры  административно-правовых  дисци-
плин в Вологодском институте права и экономики.

На  протяжении  27-ми  лет  работы  в  вузе  ею 
были  подготовлены  полторы  тысячи  учителей 
биологии. Связь с выпускниками продолжалась и 
в  Вологодском  институте  развития  образования, 
где  учителя  повышали  свою  квалификацию,  и  в 
котором  Нелли  Михайловна  проработала  около 
11-ти лет. Там же были подготовлены учебно-мето-
дические материалы для учителей по мониторин-
гу окружающей среды: «Изучение озерных экоси-
стем Вологодской области» (Шабунов и Радченко, 
2003), «Методы биоиндикации в оценке состояния 
окружающей среды» (Радченко и Шабунов, 2006), 
«Экологические  основы  безопасности  жизнедея-
тельности  на  территории  Вологодской  области» 
(Радченко, 2007), «Заповедные территории Воло-
годчины» (Радченко и др., 2008).

Одна из последних книг – «Заповедные терри-
тории Вологодчины» – была отмечена дипломом 
Фонда развития отечественного образования как 
лучшая научная книга 2008 г.

Нелли Михайловной воспитаны множество ре-
бят, студентов, дипломные работы которых завое-
вывали призовые места на всероссийских конкур-
сах.  А  два  ее  ученика  (Виктория  Владимировна 
Петрова – доцент, заведующая кафедрой биоло-
гии Череповецкого государственного университе-
та  и  Алексей  Александрович Шабунов  –  доцент 
кафедры биологии и химии Вологодского государ-
ственного  университета),  защитив  диссертации, 
достойно продолжают ее дело.

Оба  развивают  направление  исследований, 
которое выбрали в процессе общения и работы с 
профессором Радченко. В 2020 г. кафедра биоло-
гии Череповецкого государственного университе-
та выпустила учебно-методическое пособие «Па-
разиты рыб водоемов Вологодской области» под 
редакцией В.В. Петровой  (Петрова и др., 2020)  , 

посвященное памяти Учителя и ученого – парази-
толога Н.М. Радченко.

Итог  научного  и  педагогического  вклада 
Н.М. Радченко – 129 опубликованных работ (8 мо-
нографий,  10  учебных  пособий,  111  научных  ста-
тей), не говоря о том, какому числу учеников и по-
следователей  Нелли Михайловна  дала  выход  «в 
люди».

Нелли  Михайловна  скончалась  8  октября 
2012 года, похоронена в любимом городе Вологде.

Как  заключительный  аккорд  повествования 
об  этом  необыкновенном  прекрасном  человеке, 
следует  упомянуть  еще  об  одной  любви  Нелли 
Михайловны – увлечении комнатными и декора-
тивными  растениями.  Ее  балкон  всегда  выгля-
дел  как  настоящая  оранжерея,  где  круглый  год 
что-нибудь цвело.
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