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тоже в нём состоит, на самом деле, 
он практически раньше всех даёт 
отклики, комментарии на наши 
новости, которые мы выкладываем. 
Ощущение семьи как общности 
сохраняется, просто в несколько 
изменённом виде. Мы друг о дру-
ге помним, мы друг друга любим, 
мы готовы всегда помочь, отбро-
сив обычные дела, куда-то подъ-
ехать, что-то совершить. Из нас 
всех, наверное, младшая на сегод-
няшний момент Дарина Андреев-
на больше всего тяготеет к старой 
патриархальной модели семьи — 
может быть, потому что работает 
с маленькими детьми. У меня 
есть тайная надежда, что ей удастся 
создать в своей жизни большую 
семью.

— Посоветуйте что-то моло-
дым ребятам, которые толь-
ко-только создали семью.

ОР: Неблагодарное это дело, 
давать советы. Могу поделить-
ся собственным вариантом, как 
преодолеть бури. Самое главное, 
и папа со мной согласится, — 
это его мысль и была, но пришла 
я к ней не сразу — надо сохранять 

умение видеть другого и в каких-то 
ситуациях пытаться встать на 
его сторону. Взять паузу, выдох-
нуть, уйти от конфликта, если он 
начинает зашкаливать, не продол-
жать его. И в этой паузе попробо-
вать как-то покрутить эту ситуа-
цию не только со своей стороны, 
но и со стороны противополож-
ной. Второе — это то, что всё рав-
но семья будет держаться тогда, 
когда будет совместная деятель-
ность. Пусть она будет не каждо-
дневная, но мероприятия, какие-то 
поездки, совместные праздники — 
это тоже очень скрепляющий, под-
держивающий механизм.

ГБ: Запретов не было, потому 
что это в голову не приходило. Оля 
действительно не ощущала како-
го-то диктаторства, в нём не было 
необходимости. Она видела труд, 
единство, совместность, ответ-
ственность друг за друга. Я думаю, 
осознанно или нет, но она всё 
это естественным образом впи-
тала из жизни.

— Ольга Геннадьевна, расска-
жите про свою жизнь в РГПУ. 
Вы здесь учились, теперь вы 
здесь работаете…

ОР: РГПУ — это, собствен-
но говоря, и есть моя жизнь. Счита-
ется, что человек первые воспоми-
нания начинает копить примерно 
с трёх лет. В этом возрасте я и попа-
ла на территорию Герценовско-
го университета. Походы к папе 
в лабораторию остались для меня 
сказочным миром Гарри Потте-
ра, если говорить сегодняшним 
языком. Длинные полутёмные 
коридоры, горящие огни на физ-
факе, приборы, лампы — про-
сто фантастический мир. Откры-
тым для меня был и студенческий 
клуб: я посещала все мероприятия, 

встречи с актёрами, спектакли, 
КВН, конкурсы. У меня просто 
не было других вариантов, куда 
поступать.

— А что для Вас значит семья?

ОР: Я чётко понимаю, что 
семьи бывают очень разные. Но 
в общем, мне кажется, в силу город-
ских условий, в силу того, что 
огромное количество разнообраз-
ной деятельности стало окружать 
человека, времени на семью оста-
ётся не так много. Но по своим 
детям я смотрю, что нам удалось 
через поколения заложить жела-
ние делиться какими-то общи-
ми переживаниями. У нас есть 
чат, в котором члены нашей семьи 
выкладывают фотографии, пишут 
сообщения. Геннадий Алексеевич 

пытается применять человек 
для борьбы с этим явлением, 
а также о реальных биологиче-
ских механизмах взаимодействия 
организмов, которые следовало бы 
использовать для этого. Студен-
ты чуть позже сами смогли оце-
нить проявление этих процессов, 
собирая и изучая обрастания бурых 
водорослей ламинарий. При этом 
практикантам пришлось осво-
ить такой полезный навык как  
гребля, которым современ-
ные городские жители почти не 
владеют. Удивление у студентов 
вызвало также то, что для сбора 
ламинарий нужна кошка. К сча-
стью конфликта с защитниками 
домашних животных не случи-
лось, поскольку кошка оказалась 
не маленьким пушистым зверьком, 
а специальным гидробиологиче-
ским прибором с крючьями. Так что 
ни одно животное не пострадало. 
На примере сукцессии сообществ 
обрастателей обучающимися были 
изучены процессы конкуренции 
и вытеснения одних видов дру-
гими, например, взаимоотноше-
ния мшанок и асцидий. Удалось 
проследить связь формирования 
обрастаний и донных сообществ.

На морской литорали ребята 
изучали адаптации гидробионтов 
к условиям приливно-отливной 

зоны: суточные миграции одних 
видов, например, морских звезд; 
создание глубоких нор-ходов в или-
стом песке и пирамидок-вулкан-
чиков из выбросов грунта чер-
вями-пескожилами, а также 
«фонтанчиков», которые выбра-
сывают через сифоны моллюски — 
макомы и мии; а также чередование 
активной и «спящей» фазы жиз-
недеятельности усоногих рачков 
и мидий. Студенты исследова-
ли особенности распределения 
и количественного развития гид-
робионтов литорали — мидий, 
балянусов, литорин, гидробий 
и других основных популяций, 

при этом активно применяя тео-
ретические знания законов мате-
матической статистики. Молодые 
экологи выявляли взаимозависи-
мость разных видов гидробионтов 
в отношении топических и трофи-
ческих связей. 

Кроме морских исследований 
студенческие экологические изы-
скания коснулись также вопросов 
изучения биоты двух пресных озёр 
и ручьёв, расположенных рядом 
со станцией. Отслеживалось вли-
яние различных экологических 

факторов не только на видовой 
состав растений и животных, но 
и на протекание важных физио-
логических процессов, например, 
влияние болотных вод, характе-
ристик грунта, скорости течения.

Отдельным интересным бло-
ком учебно-научных работ прак-
тики были исследования физио- 
логии растений, например, эффек-
тивности фотосинтеза, раз-
ных видов, как наземной, так 
и водной флоры, в частности 
используя PAM-флуориметр в раз-
ных условиях среды: на побере-
жье, на болоте, в лесу, в морской 
воде, в озёрах и ручьях. Через 
физиологические реакции оце-
нивалось проявление экологиче-
ской адаптации растений.  Важ-
ным было то, что эти измерения 
проводились на растениях, кото-
рые ранее с этой стороны почти 
не исследовались. 

Безусловно, крайне интерес-
ная флора и фауна, встречающаяся 
вокруг станции, давала студентам 
возможность не только освежить 
знания, полученные по ботанике, 
орнитологии, энтомологии и дру-
гим биологическим направлени-
ям в ходе учебного процесса и на 
предыдущих полевых практиках, 
но и пополнить их. 

Важнейшим компонентом поле-
вой практики было самостоятельное 
выполнение небольшими группами 
студентов частных исследователь-
ских заданий в различных участ-
ках территории и акватории, решение 
конкретных задач с использовани-
ем полученных знаний и изучен-
ных методов. В таких временных 
коллективах, кроме получения 
научного результата, отрабатывал-
ся опыт планирования, организации 
и распределения научной работы, 
навыки взаимодействия с коллега-
ми — всё то, что может пригодить-
ся будущим специалистам в профес-
сиональной деятельности и жизни.   

После возвращения в Петер-
бург мы провели небольшую науч-
ную конференцию, на которой все 
эти группы представили результа-
ты своих полевых работ и успешно 
защитили полученные выводы в про-
цессе общей дискуссии, тем самым 
завершив программу летней практи-
ки и приобретя необходимый опыт 
для их собственных выпускных ква-
лификационных работ. 

пор можно видеть вблизи стан-
ции.  Район, безусловно, представ-
ляет интерес и в геологическом 
отношении. Небольшой экскурс 
в геологию и историю освоения 
этого района Белого моря наши 
студенты получили в краеведче-
ском музее в посёлке Чупа. 

На ББС студенты ознакомились 
с историей исследований Бело-
го моря, узнали о трудах целой 
плеяды знаменитых отечествен-
ных учёных, таких как Н. М. Кни-
пович, К. М. Дерюгин, В. В. Кузне-
цов и многих других, и с историей 
самой Биологической станции, 
которой в этом году исполнилось 
67 лет. 

Во время полевой практики 
студентам была предоставле-
на возможность поучаствовать 
в настоящем научном рейсе суд-
на «Профессор Владимир Куз-
нецов», собирая пробы планкто-
на и бентоса, проводя комплекс 
исследований морской среды вме-
сте с сотрудниками Зоологиче-
ского института. Во время сборов 
студенты вживую встретились 
с представителями морской фау-
ны — от планктонных рачков- 
калянусов до крайне любопытных 
кольчатых нерп, сопровождавших 
судно. Был освоен отбор проб с бор-
та судна с помощью планктонной 
сети Джеди и батометра, а также 
проб грунта с помощью дночер-
пателя Ван-Вина. Выяснили, что 
и в морской среде исследователи 
склонны описывать балансовые 
процессы, оперируя более понят-
ными человеку теологическими 
понятиями, назвав два трофически 
связанных необычайно красивых 
вида крылоногих моллюсков мор-
скими ангелами и морскими чёр-
тиками. Несмотря на «адское» 
прозвище чёртики являются безус-
ловной жертвой для хищных анге-
лов, а рыбы охотно поедают обоих. 
Анализируя данные измерений, 
полученные с помощью датчиков, 
и сравнив вертикальное распре-
деление планктонных организ-
мов, студенты увидели, насколько 
сильно отличается биота на раз-
ных глубинах. 

О серьёзной проблеме био-
обрастания во всём мире, кото-
рую многие годы пытаются решить 
учёные, рассказал нам заведую-
щий станции Вячеслав Халаман. 
Он поведал о разных неудачных 
и часто вредных методах, которые 

в природной среде, не только полу-
чив дополнительные знания по 
предмету, но и освоив основные 
полевые экологические методы. 
Студенты-экологи Герценовско-
го университета имеют такую 
счастливую возможность, про-
ходя летнюю полевую практи-
ку на Белом море, на базе Бело-
морской Биологической станции 
Зоологического института РАН 
«Картеш». 

Как утверждает сайт станции: 
«В настоящее время ББС проводит 
фундаментальные и прикладные 
исследования на высоком междуна-
родном уровне, предлагает образо-
вательные программы и экскурсии 
для школьников и студентов, осу-
ществляет оценку состояния мор-
ских экосистем для представи-
телей бизнеса, промышленности 
и аквакультуры».

 Прекрасный коллектив станции 
очень тепло и внимательно отно-
сится к нашим студентам, щедро 
делясь с ними интересными науч-
ными результатами своих исследо-
ваний. Сотрудники очень рассчи-
тывают, что кто-то из сегодняшних 
практикантов после окончания 
нашего университета свяжет свою 
судьбу с «Картешем». 

Кстати, местность, где рас-
положена станция, также имеет 
интересную предысторию: здесь 
в 1927–35 годах располагался руд-
ник, где добывалась слюда (муско-
вит), хотя полагают, что слюда 
здесь добывалась и раньше, с XI–
XII веков, ведь рядом в дерев-
не Кереть был расположен глав-
ный район добычи слюды, которая 
доставлялась в Москву и в Евро-
пу вплоть до начала XIX века. 
Остатки этих разработок до сих 

ГИД ПО ПРАКТИКАМ

Летняя полевая практика студентов-экологов Герценовского университета прошла на Белом море под 
руководством доцентов кафедры ботаники и экологии факультета биологии Виктора Белякова и Григория 
Пожванова. В августовском номере «ПВ» — впечатления из первых уст. 

«А море человека строит. 
И человек, конечно, стоит, 
Чтоб морем выстроены были 
Его характер и душа! 
И человек уходит в море — 
На землю вступит он не вскоре, 
К морской он привыкает были, 
Солёной свежестью дыша…» 
Анатолий Лёвушкин 

В ПЕТЕРБУРГЕ мы хорошо знако-
мы с белыми ночами. Но чем ближе 
Полярный круг, тем короче ночь. 
В июне там ночи практически нет, 
светит солнце, и заснуть трудно.  
Но не за бессонными ночами ехать 
на практику. Может за комарами? 
А разве в Петербурге нет комаров? 
Тогда почему, чем эта практика 
интересна и полезна? Потому что 
Север. Потому что Море. Не наш 
пресный залив, а настоящее море, 
почти такое же солёное, как океан. 
И всё там такое настоящее, природа 
почти нетронутая. Мы же экологи, 
биологи. Значит нам туда дорога.

Всю дорогу от Петербурга до 
станции Чупа за окном вагона хму-
рилось небо, шёл дождь, Белое море 
встречало нас неприветливо… Но, 
как говорят: дождь в дорогу — 
это к удаче. На море часто бывает, 
что дождь быстро сменяется солн-
цем, а холодный ветер — тёплым 
и ласковым. Так случилось и с нами. 
Через день погода наладилась 
и радовала нас практически все 
две недели…  

Русский Север издавна притя-
гивал к себе многих отечественных 
исследователей. Его ландшафты, 
полные суровой красоты, природ-
ные богатства, чистые и откро-
венные люди, не испорченные 
современной цивилизацией. Реги-
он Белого моря интересен не толь-
ко как природный объект, но и как 

РАДОСТИ РАДОСТИ 
УЗНАВАНИЯУЗНАВАНИЯ  

исторический. Берега моря осва-
ивались новгородцами с XI века, 
поскольку регион был богат рыбой 
и пушниной. Через него пролега-
ли торговые пути из Руси в Европу, 
здесь же в эпоху Петра происходи-
ло становление России как мор-
ской державы. Интересны и более 
поздние исторические этапы, кото-
рые оставили свой след на берегах 
и островах Белого моря. Весь этот 
природный, эстетический и исто-

рический флёр не может не при-
влекать внимания юных умов. Не 
случайно, что учебные практики 
студентов в этих краях дают заме-
чательную закалку характеров, 
помогают им разобраться в себе, 
определиться в своем жизненном, 
профессиональном выборе. Должен 
признаться, что и для меня самого 
полевая практика на Белом море 
в далёком 1976 году стала важней-
шим триггером, приведшим меня 
в гидробиологию и экологию.  

Для постижения тайн биологиче-
ской и экологической наук студентам 
крайне важно окунуться в атмос-
феру настоящих исследований 

ГБ: Моя дочь окончила хими-
ческий факультет и осталась 
здесь работать, стала доктором 
педагогических наук и заведую-
щим кафедрой. Внуки тоже учи-
лись в Герценовском университете. 
Старший внук сначала посту-
пил в другой вуз, отучился там 
два года, ему там не очень понра-
вилось, и он перешёл в наш уни-
верситет на управление. Сейчас 

у него свой бизнес. А внучка дру-
гой профессии себе и не мыслила 
кроме работы с детьми. Уже на пер-
вых курсах института детства она 
каждый год работала в пионерском 
лагере. Для неё это было интерес-
но и значимо. Сейчас она работа-
ет в детском саду и чрезвычайно 
довольна.

— Какие у вас есть семей-
ные традиции?

ГБ: Традиций у нас две: пер-
вая — непременно Новый год 
встречать всем вместе. А вторая — 
вместе отмечать дни рождения: 
внуков, дочери, мой. 

— Поделитесь самым ярким 
детским воспоминанием. 

ГБ: День Победы. Был тёплый 
солнечный день. Я с другими ребя-
тами играл на улице. Вдруг мимо 

ПОД ЗНАКОМ ПЕЛИКАНА

— Что для Вас семья в кон-
тексте современного общества?

ГБ: Семья — понятие фило-
софское. Семья для челове-
ка сейчас и семья для челове-
ка, когда я был молодым, — это 
нечто разное. Сегодня, как я пони-
маю, семья — это близкие люди, 
с которыми человек имеет род-
ственные связи, а его собствен-
ная жизнь опирается на его ста-
тус, на профессию, на возможность 
вписываться в нынешнюю дей-
ствительность, делать карьеру. 
И семья в данном случае про-
сто присутствует, она не являет-
ся базой, на которой человек стро-
ит свою жизнь. А вот та семья, 
в которой я воспитывался в воен-
ные годы, после войны, — это было 
нечто другое, это была общность, 
которая собственно и обеспечи-
вала жизнь человеку, потому что 
все вопросы он в основном решал 
в семье. Его благосостояние, его 
здоровье, его жизненное кредо 
задавалось семейной философи-
ей. Семья была фактически базой 
для того, чтобы человек состоял-
ся, развился.

— Геннадий Алексеевич, Ваша 
дочь училась и работает в РГПУ 
им. А. И. Герцена, у вас есть вну-
ки, которые окончили наш вуз. 
Расскажите о Вашей педагоги-
ческой династии. 

ГБ: Эта линия начинается 
не с меня, а с моих родителей. 
Наши корни находятся на Алтае. 
Отец был педагогом от Бога, мно-
гому он учился самостоятельно 
или экстерном, в 20–30-е годы он 
стал учителем школы. Его призва-
ли на войну в 40-м году, и он ока-
зался здесь, в блокадном городе. 
Затем он стал преподавателем 
в Ленинграде в Академии име-
ни Будённого. Он получил жил-
площадь и дал нам телеграм-
му, что мы с мамой должны 
к нему приехать, чтобы начать 
новую жизнь здесь. Династия 
заложена моим отцом. В 1958 году 
я приехал сюда, университет стал 
семьёй и домом для меня на всю 
последующую жизнь. Я прошёл 
здесь все стадии: от студента до 
президента.

— А кто после Вас продолжа-
ет эту династию?

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
БУРИБУРИ
Сегодня семья — не только близкие родственники, но и опора для человека в его профессиональном  
развитии. Это не всегда база, на которой строится жизнь человека, но важный фактор в его существовании.  
Кто бы что ни говорил, поддержка и помощь родных играет важную роль в жизни каждого. О месте семьи  
в современном мире мы поговорили с президентом РГПУ им. А. И. Герцена Геннадием Бордовским  
и его дочерью Ольгой Роговой в рамках нового проекта медиацентра Герценовского университета  
«Любовь. Семья. РГПУ» и публикуем интервью в нашей рубрике «По семейным обстоятельствам».

  Подготовленно АННОЙ 
СМИРНОВОЙ, корреспондентом 
«ПВ» по материалам медиацентра 
РГПУ им. А. И. Герцена

пробежала женщина, крича «Побе-
да, победа!» Я не знал, что такое 
Победа. Но тоже побежал. Дет-
ские воспоминания очень раз-
ные. Я хорошо помню, когда мой 
дедушка сделал мне своими рука-
ми автомобиль, у которого кру-
тились колёса и была кабина, где 
дверца открывалась. Игрушек тог-
да практически не было, этот авто-
мобиль был для меня самой  

ценной вещью. Ещё помню, как 
к нам в аварийном порядке при-
землился самолёт. Видимо, он 
потерял ориентиры в горах, а наше 
село было расположено в большой 
долине. Самолёт приземлился, 
к нему была приставлена охра-
на — пожарная команда, потому 
что кроме пожарных организован-
ной силы там не было. А началь-
ником пожарной команды был мой 
дядя. Он мне позволил прибли-
зиться к этому самолету, потро-
гать его руками. Я был под впе-
чатлением невероятным.

— Ольга Геннадьевна, расска-
жите про Ваш карьерный путь 
и путь Вашей дочери.

ОР: Она окончила инсти-
тут детства и стала педагогом 
дошкольного образования, вот 
уже два года работает в детском 
саду. К моему личному удивлению, 

пока она успешно реализуется: 
прекрасные отзывы от родите-
лей, она достаточно креативна, 
поэтому меня первые годы её 
профессиональной деятельности 
очень радуют. К своим детям я всег-
да относилась достаточно кри-
тично, чаще подмечала какие-то 
недостатки. Когда оба повзросле-
ли, они начали достигать высо-
ких результатов и делать мне  

приятные сюрпризы. Это 
некая традиция, характерная 
для русской культуры: начинать 
с критики, чтобы был прицел на 
улучшение и достижение новых 
вершин.

— К Вам Геннадий Алексеевич 
относился так же критично?

ОР: У меня удивительные роди-
тели. Так получилось, что для меня 
слово «воспитание» появилось 
уже в университете. Казалось, что 
я живу в мире, в котором нет пря-
мых запретов или принуждения. 
Вполне вероятно, что так и было. 
У меня осталось ощущение абсо-
лютно свободного, вольного раз-
вития. В начальной школе я учи-
лась не очень хорошо. Отличницей, 
осознанным учеником я стала толь-
ко в шестом классе. Вдруг стала 
учиться на одни пятёрки и закон-
чила школу очень успешно.

«ЛЮБОВЬ. СЕМЬЯ. РГПУ» — проект медиацентра 
Герценовского университета 

АЛЛА БЕЛЯКОВА, режиссёр, ведущий, автор идеи

 Мы придумали проект совершенно спонтанно, отталкивались 
от наших технических возможностей и человеческих ресурсов. 

У нас уже было восемь гостей. Планируем выпускать видеоролики 
два раза в месяц до конца года. Наши гости — герценовские семьи: 
родители и дети, мужья и жёны, большие династии. Приглашаем  
к участию читателей газеты «Педагогические вести»!

  ВИКТОР БЕЛЯКОВ,  
доцент кафедры ботаники  
и экологии 


