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В 2021 г. Севастопольская биологическая станция (СБС, с 1963 г. – Институт биологии 
южных морей, ИнБЮМ) отметила свой 150-летний юбилей. В настоящей работе 
приведены известные и малознакомые биографические данные и сведения о научной 
деятель ности видных альгологов – Софии михайловны переяславцевой, нины 
Васильевны морозовой-Водяницкой и александры архиповны калугиной-
гутник, которые многие годы работали в СБС–ИнБЮМ. Показаны их основные 
достижения в области биологии и экологии макрофитов, функционирования прибрежных 
экосистем и трансформации макрофитобентоса в различных экологических условиях. 
Охарактеризованы неко то рые прикладные исследования по оценке запасов макрофитов 
и качества среды с использованием показателей макрофитобентоса и фитопланктона на 
разных уровнях их организации, по культивированию особо ценных видов и получению 
из них различных соединений. Дан анализ вклада С. М. Переяславцевой, Н. В. Морозовой-
Водяницкой и А. А. Калугиной-Гутник в развитие альгологических и гидробиологических 
исследований в бассейне Черного моря, других южных морей, показана их роль в 
создании научных школ морской фитоценологии и фитопланктонологии в СБС–ИнБЮМ, 
подготовке кадров молодых исследователей. Приведены краткие данные об истории 
научных экспедиций и участии в них альгологов. Работа проиллюстрирована редкими 
документами и фотографиями, многие из которых ранее не публиковались. 
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Севастопольская биологическая станция и научные исследования 

В 2021 г. Севастопольская биологическая станция (СБС, с 1963 г. – Институт 
биологии южных морей им. А. О. Ковалевского, ИнБЮМ) отметила свой 150-летний 
юбилей. Об истории первой в России, третьей в Европе и пятой в мире морской стан-
ции написано немало работ, сняты научно-популярные фильмы, а в последние годы 
достижения коллектива регулярно освещаются в средствах массовой информации 
(СМИ). 

СБС была создана в 1871 г. по инициативе известного этнографа и путеше-
ственника Н. Н. Миклухо-Маклая и при поддержке знаменитых ученых – А. О. Ко-
валевского, Л. С. Ценковского, И. И. Мечникова, И. М. Сеченова и многих других; 
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ее учредителем стало Новороссийское общество естествоиспытателей в Одессе. 
 Создание СБС явилось важнейшим этапом в развитии научной и образовательной де-
ятельности в  Севастополе и Крыму, поскольку после поражения в Крымской войне 
(1853–1856 гг.) Россия не имела права держать военный флот и развивать базы на Чер-
ном море до подписания в 1871 г. Лондонской Конвенции. 

Первым избранным директором СБС стал академик А. О. Ковалевский (с 1889 
до 1901 гг.), по инициативе которого в 1891 г. она была переведена в ведение Им-
ператорской Санкт-Петербургской Академии наук (Имп. АН) (Водяницкий, 1948). 
На средства Имп. АН и пожертвования в 1897 г. на берегу Севастопольской бух-
ты было построено прекрасное белокаменное здание СБС в стиле французского 
ренессанса, ставшее украшением морского фасада Севасто поля (Сивцова, 2011) 
(рисунок 1). 

Рис. 1 – Здание Севастопольской биологической станции,  
фото И. Гезлемез, начало ХХ в. (фотография свободного доступа из сети Интернет)

Значительный вклад (рисунок 2) в строительство внесли известные мецена-
ты – «чайный» магнат А. Г. Кузнецов (собственник имения Форос в Крыму), князь 
С. Л. Голицын (владелец крупнейших виноградников под Судаком) и генерал-майор 
В. К. Бодиско. По предложению А. О. Ковалевского и по опыту многих зоологических 
станций Европы к внешнему фасаду здания был пристроен первый в России публич-
ный аквариум (Водяницкий, 1948). 

С самого начала создания СБС ее сотрудники стали организовывать прибреж-
ные экспедиции (экскурсии) на арендованных яликах, рыболовецких шхунах и судах 
Севастопольского морского порта, а в качестве приглашенных специалистов про-
водили океанографические исследования на кораблях Черноморского флота (ЧФ). 
В 1892–1896 гг. на пожертвования Н. А. Кеппена в собственность СБС были приобре-
тены первые плавсредства – подержанные парусная шлюпка и бот (Водяницкий, 1948; 
 Игнатьев, Иванов, 2008).
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К началу XX в. СБС стала ведущим морским научным учреждением не только в 
России, но и в Европе. Этому способствовали выдающиеся открытия А. О. Ковалев-
ского, В. Н. Ульянина, С. М. Переяславцевой, А. А. Остроумова и других исследова-
телей в области морских биологических наук (систематики, зоологии и эмбриологии 
гидробионтов, альгологии и т.д.), а также обширные по тематике и районам работ экспе-
диции по Черному морю. В своих очерках об истории СБС директор  ИнБЮМ В. Е. За-
ика (1996, 2013) писал, что научные успехи во многом были связаны с исследованиями 
академика А. О. Ковалевского, имя которого стало для нашего коллектива священным. 
Великий ученый заложил основные научные традиции, чтимые до сих пор: ведение 
мониторинга состояния биоты и среды, экспериментальные исследования гидробион-
тов и круглогодичные научные экспедиции в бассейне Черного моря. Сегодня, бла-
годаря этим традициям, долговременные ряды наблюдений за состоянием флоры и 
фауны, донных осадков и вод в некоторых районах моря охватывают более чем столет-
ний период. Следует выделить и еще одну традицию, инициированную А. О. Ковалев-
ским и реализованную С. А. Зерновым (старший зоолог и заведующий СБС с 1902 по 
1913 гг., ее директор – с 1930 по 1941 гг.). Она связана с увековечиванием памяти из-
вестных ученых, заведующих и директоров СБС, которые внесли значительный вклад 
в развитие научных исследований. Их именами стали называть сначала маломерные, а 
потом и крупные научно-исследовательские суда. Так, в 1902 г. двум новым шлюпкам, 

Рис. 2 – Письмо Министру народного просвещения о пожертвованиях  
на строительство Севастопольской биологической станции (фотокопия А. Г. Сивцовой, 

из фотоархива научной библиотеки ИнБЮМ, публикуется впервые)
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приобретенным в собственность станции на средства Имп. АН, были присвоены име-
на первых заведующих – «Василий Ульянин» и «София Переяславцева». 

В первой трети XX в. значительный вклад в развитие гидробиологических и оке-
анографических исследований на СБС внес С. А. Зернов. При нем не только увеличи-
лось количество экспедиций, охвативших почти все районы Черного моря, включая 
глубоководные зоны, но и существенно расширились их задачи. Экспедиционные сбо-
ры стали пополнять коллекционные фонды Музея СБС и экспозиции Аквариума, по 
запросам направляться в научные учреждения России и других стран (Заика, 2013). 
В 1905 г. С. А. добился финансирования Имп. АН для покупки первого научного экс-
педиционного судна на Черном море – парусно-моторного бота, которому по традиции 
было присвоено имя «Александр Ковалевский» (Игнатьев, Иванов, 2008). На этом суд-
не сотрудники СБС принимали участие в Азовско-Черноморской научно-промысло-
вой экспедиции Н. М. Книповича (1922–1928 гг.) и Черноморской океанографической 
экспедиции Ю. М. Шокальского (1923–1935 гг.) (Водяницкий, 1975). Эти известные 
экспедиции выявили проблему необходимости комплексных морских исследований, 
которую впервые поднял В. А. Водяницкий, заместитель директора СБС с 1931 г. 
По его инициативе она обсуждалась на первой Всесоюзной конференции по плани-
рованию научно-исследовательских работ в Азовском и Черном морях, состоявшейся 
в Севастополе в 1934 г. с участием около 150 специалистов. Идея В. А. заключалась 
в проведении одновременной комплексной гидробиологической съемки на всех судах 
морских учреждений сначала в Черном, а затем и в Средиземном морях (Водяниц-
кий, 1967, 1975), ее поддержали многие видные ученые, в том числе С. А. Зернов, 
Е. Ф. Гурь янова, Н. М. Книпович, Е. Ф. Скворцов, Ю. М. Шокальский, В. В. Шулей-
кин и другие. Но только четверть века спустя, после Великой Отечественной войны 
(ВОВ) и восстановления СБС, научным планам В. А. суждено было сбыться (Водя-
ницкий, 1948). 

В 1948 г. СБС стала учреждением АН СССР, и в честь 75-летнего юбилея ей 
было присвоено долгожданное имя А. О. Ковалевского. В 1956 г. станция получила на-
учно-исследовательское судно (НИС) «Академик А. Ковалевский», первое в АН СССР 
специализированное судно для гидробиологических работ. Именно на нем, а также на 
судах АН СССР, Министерства рыбного хозяйства и кораблях ЧФ, впервые в стране 
под руководством В. А. с 1958 по 1961 гг. были выполнены четыре комплексные экс-
педиции в Средиземное море, в том числе в районы Эгейского, Ионического и Адриа-
тического морей (Водяницкий, 1975). Позднее на НИС «Академик А. Ковалевский» 
специалисты СБС–ИнБЮМ участвовали в Международных исследованиях Индий-
ского океана, осуществив с 1959 по 1965 гг. три гидробиологические и океанологиче-
ские экспедиции в Красное море и Аденский залив, а также совершив почти годичную 
экспедицию на Кубу для изучения биоты Карибского бассейна и тропической зоны 
Атлантического океана. На легендарном НИС «Академик А. Ковалевский» за 40 лет 
его служения науке было проведено 133 научные экспедиции. 

В 1961 г. СБС АН СССР была передана в ведение АН УССР, хотя В. А. Во-
дяницкий вполне обоснованно возражал против такого «республиканского» 
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переподчинения (Водяницкий, 1975). В 1963 г. СБС была преобразована в  ИнБЮМ 
им. А. О. Ковалевского АН УССР (сегодня – ФИЦ ИнБЮМ РАН). Первым дирек то-
ром по праву стал В. А. Водяницкий, который почти двадцать лет возглавлял СБС. 
К столетию СБС–ИнБЮМ в 1971 г. коллектив был награжден орденом  Трудового 
Красного Знамени за огромный вклад в изучение южных морей, а в 1976 г. было по-
лучено новое НИС, построенное в Финляндии специально для океанологических и 
гидробиологических исследований. По сложившейся традиции, новому судну было 
присвоено имя «Профессор Водяницкий» как дань признания заслуг замечательного 
ученого перед наукой и государством (Мильчакова, 2019). Наш бело снежный лайнер 
«Профессор Водяницкий» до сих пор в строю, на нем выполнено уже более 120 на-
учных экспедиций. 

Сегодня почти не осталось неизвестных страниц из славной истории СБС– 
ИнБЮМ, тем не менее, мы поставили перед собой обобщающую цель работы – 
 охарактеризовать в статье вклад видных альгологов-женщин СБС–ИнБЮМ: Софии 
Михайловны Переяславцевой, Нины Васильевны Морозовой-Водяницкой и Алек-
сандры Архиповны Калугиной-Гутник в развитие и преемственность гидробиологи-
ческих исследований, привести малознакомые факты их биографий, документы и фо-
тографии, многие из которых ранее не были опубликованы. 

С. м. переяславцева (17.09.1849, Воронеж – 01.12.1903, одесса)

Первая русская женщина-зоолог и альго-
лог София Михайловна Переяславцева (С. М.) 
(рисунок 3) окончила университет в Цюрихе, 
где в 1875 г. защитила диссертацию и получи-
ла ученую степень доктора философии. Из-за 
ограничений, связанных с образованием и ра-
ботой женщин в государственных учреждени-
ях России и за рубежом, она в 1878 г. смогла 
устроиться по специальности на СБС, которая 
существовала только на пожертвования. Уже в 
1880 г. А. О. Ковалевский рекомендовал С. М. 
на должность заведующего станции, которая 
имела двухступенчатое руководство – ди-
ректор и заведующий (до 1944 г.). Она ста-
ла второй женщиной-руководителем после 
Е. Р. Дашковой, директора государственной 
Санкт-Петербургской Имп. АН, и первой в 
мире женщиной, заведующей неказенным 
учреждением. За 10 лет С. М. сумела орга-
низовать разноплановые фаунистические и 

Рис. 3 – София Михайловна 
Переяславцева 

(из фотоархива научной библиотеки 
ИнБЮМ)
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флористические исследования, в том числе экспериментальные, по собственной ини-
циативе сформировать библиотечный фонд СБС, выполняя еще и обязанности библи-
отекаря (Сивцова, 2011). К концу XIX в. библиотека СБС насчитывала свыше 5 тыс. 
научных изданий, во многом благодаря ее усилиям (Заика, 2013). 

Круг научных интересов С. М. был очень широк, она изучала фауну простейших 
и турбеллярий Севастопольской бухты и других районов Крыма, развитие амфипод, 
полихет и коловраток, одной из первых среди зоологов обосновала необходимость экс-
периментальных работ для определения экологических особенностей гидробионтов. 
По ее инициативе уже в начале 1880-х годов для СБС был приобретен лабораторный 
аквариум, где проводились эксперименты по питанию массовых видов беспозвоноч-
ных животных и рыб, изучались циклы их развития и размножения. С. М. впервые на 
СБС начала обширные альгологические исследования, многие направления которых 
для Черного моря ранее отсутствовали (Водяницкий, 1948). Ей также удалось орга-
низовать регулярные и сезонные экспедиции (экскурсии) для обеспечения исследова-
тельским материалом сотрудников СБС и приглашенных специалистов. Прекрасные 
качества С. М. как ученого-энциклопедиста стали залогом признания и безусловного 
уважения среди коллег. Однако в 1891 г. ей пришлось оставить любимую работу из-за 
разногласий с А. О. Ковалевским, связанных с передачей СБС в ведение Император-
ской АН, чему она очень противилась.

Последние годы С. М. жила в Санкт-Петербурге на пенсию от Общества и посо-
бия литераторам и ученым, практически на краю бедности, занимаясь редкими науч-
ными переводами. По приглашению коллег ей удалось поработать по одному году на 
Неаполитанской биологической станции, в Музее естественной истории и ботаниче-
ской лаборатории в Париже. Весной 1903 г. С. М., будучи тяжело больной, переехала в 
Одессу, где согласилась вести в университете практические курсы по зоологии, однако 
этому уже не суждено было сбыться. 

Девизом всей жизни С. М. было выражение: «Подвиг и труд во имя науки», кол-
леги называли ее «фанатик долга и науки» (Сивцова, 2011). Она была очень принципи-
альна в научных дискуссиях, но всегда оставалась скромной, внимательной и отзыв-
чивой. Писатель Л. А. Хитрово, знавший С. М. многие годы, описал ее под именем 
Зинаиды Васильевны в небольшой повести «Из первых», так охарактеризовав быто-
вые условия ученой: «… в простенке большой стол, заваленный книгами, рукописями, 
корректурами. Полка, шкаф, этажерка – все завалено книгами, везде книги и книги, 
даже на маленьком пианино рядом с Моцартом, Бетховеном и Шопеном приютились 
какие-то два толстых тома» (цит. по Сивцова, Акимова, 2001, стр. 128). 

Анализируя научное наследие С. М., результаты ее альгологических и гидро-
биологических исследований, проведенных на СБС, следует отметить, что многие 
из них стали пионерскими для Черного моря. Она первой стала развивать эколо-
го-фаунистическое и эколого-флористическое направления, занималась системати-
кой, эмбриологией и экологией простейших и многих групп беспозвоночных живот-
ных, жизненными циклами и разнообразием водорослей, составила первую карту 
распространения донных сообществ в Севастопольской бухте и подготовила их 
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полный список из 639 видов, почти половина которых была указана по ее собствен-
ным данным.

С. М. первой в мире выдвинула гипотезу об обеднении альгофлоры (снижение 
количества видов, родов и семейств) в направлении от европейского побережья Атлан-
тического океана к Средиземному и Черному морям, спустя почти столетие она была 
доказана (Калугина-Гутник, 1975). Кроме этого, она первой среди альгологов описа-
ла сезонную динамику видового состава ключевых донных фитоценозов, зафикси-
ровала вспышки развития некоторых видов макроводорослей (Nitophyllum punctatum 
(Stackhouse) Greville, Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini, Porphyra leucosticta Thuret), 
связав их с экологическими факторами, такими как температура, прибойность, рельеф 
дна, чистота вод и соленость (Переяславцева, 1910). 

Изучая донные фитоценозы, С. М. указала на наличие одновидовых и многови-
довых зарослей макрофитов, заметив совместное произрастание двух-трех предста-
вителей одного рода, что затем было подтверждено многими исследователями. Уди-
вительно, но С. М. первой обратила внимание на наличие связи между плотностью 
зарослей и морфоструктурой талломов образующих их видов и на внутривидовую 
конкуренцию, например, у Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, «не допускающей в об-
ласти своего распространения никакой другой водоросли» (Переяславцева, 1910, 
стр. 6). Такие данные для Черного моря и других южных морей ранее отсутствовали. 
До сих пор актуальны и ее слова о новых видах (позднее названных «вселенцами»): 
«мои многолетние исследования Черного моря, мне кажется, достаточно ясно дока-
зывают, насколько нужно быть осторожным в признании той или другой формы как 
новой и характерной для данного бассейна» (Переяславцева, 1910, стр. 13). 

С. М. уделяла большое внимание научным публикациям, за 10 лет ее заведова-
ния сотрудниками СБС и приглашенными специалистами было опубликовано 32 рабо-
ты, из которых 11 статей она подготовила лично. Эти работы в значительной степени 
предопределили развитие гидробиологических исследований в СБС–ИнБЮМ. После 
ухода С. М. из СБС некоторые ее рукописи остались незаконченными или неподготов-
ленными к печати, а часть была безвозвратно утеряна. Понимая ценность оставленно-
го научного наследия, С. А. Зернов в 1903 г. обратился к Н. Н. Воронихину, ведущему 
альгологу Ботанического института в СПб, с просьбой обработать материалы, руко-
писи и объемный гербарий С. М. (1150 листов), который она собирала многие годы. 
В 1910 г. под редакцией Н. Н. Воронихина была опубликована первая крупная свод-
ка о водорослях Черного моря, составленная по материалам С. М. (Переяславцева, 
1910), но только через 20 лет на СБС были возрождены альгологические исследования 
( Водяницкий, 1948). 

В честь заслуг С. М. перед отечественной и мировой наукой первая шлюпка СБС, 
приобретенная на средства Имп. АН в 1902 г., была названа «София Переяславцева». 
Впоследствии моторный бот (1930–1942 гг.) и маломерный катер (1952–1956 гг.) СБС 
также носили ее имя (Игнатьев, Иванов, 2008). 
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н. В. морозова-Водяницкая (23.01.1893, харьков – 10.08.1954, Севастополь)

Нина Васильевна Морозова-Водяницкая (Н. В.) – видный альголог, доктор био-
логических наук, профессор, известный специалист по морской фитоценологии и 
фитопланктонологии, прекрасный педагог и организатор науки. Окончила с золотой 
медалью женскую гимназию, а в 1915 г. – Харьковские высшие женские курсы при 
Харьковском университете по специальности альголог-гидробиолог, получив диплом 
первой степени. Еще со студенческих лет Н. В. стала работать ассистентом профес-
сора В. М. Арнольди, выполняя самостоятельные альгологические исследования 
( Водяницкий, 1975). По воспоминаниям своих учеников Н. В. любила говорить, что 
для нее выбор профессии биолога был решен легко из-за любви к природе и животно-
му миру (Драпкин, 1957). 

Волею судеб, оказавшись после гражданской войны на юге России, Н. В. вместе 
с мужем (В. А. Водяницким) под руководством В. М. Арнольди в 1920 г. организовали 
Новороссийскую биологическую станцию (НБС), где Н. В. занималась изучением био-
логии и экологии макрофитов, их индикаторной роли для оценки хозяйственно-быто-
вого загрязнения акваторий, а также разнообразия донной растительности восточной 
части Черного моря. Для многих массовых видов водорослей ею были рассчитаны по-
казатели годовой продукции и Р/В коэффициент (отношение продукции к биомассе). 

В 1931 г. супруги Водяницкие (рисунок 4) переехали на работу в Севастополь по 
приглашению С. А. Зернова, директора СБС, где В. А. стал работать его заместителем, 
а Н. В. – старшим ботаником. Как и на НБС, они работали в одном кабинете (рису-
нок 5). Работая на СБС, Н. В. внесла значительный вклад в развитие альгологических 
исследований, первой в мире обосновала применимость количественных методов фи-
тоценологии для изучения ресурсов морского макрофитобентоса (Морозова-Водяниц-
кая, 1936). Ее работы по сезонной и годовой динамике продукционных показателей 
ключевых цистозировых фитоценозов Черного моря стали пионерскими не только в 
стране, но и в мировой науке.

Рис. 4 – Супруги Н. В. Морозова-Водяницкая и В. А. Водяницкий, Севастополь, 1935 г. 
(из семейного архива В. А. Водяницкого, публикуется впервые)
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Рис. 5 – Н. В. Морозова-Водяницкая и В. А. Водяницкий  
за обработкой проб в кабинете, СБС, 1934 г.  

(из фотоархива научной библиотеки ИнБЮМ, публикуется впервые)

На основе обширных полевых данных Н. В. подготовила докторскую диссерта-
цию «Опыт количественного учета донной растительности в Черном море», основные 
положения которой представила в Севастополе в 1934 г. на конференции по планиро-
ванию научных работ в Азово-Черноморском бассейне. Однако степень доктора наук 
ей была присвоена только в 1938 г., поскольку продукционные исследования, прово-
димые Н. В. и В. А., приходилось отстаивать на разных уровнях в острых научных и 
производственных дискуссиях (Водяницкий, 1948). 

В 1934 г. Н. В. впервые начала изучение фитопланктона прибрежных и открытых 
районов Черного моря, данные о котором практически отсутствовали. Она описала 
видовой состав фитопланктона, сезонную динамику численности и биомассы многих 
видов, величину их суточной продукции, а также особенности распределения по го-
ризонтам (Прошкина-Лавренко, 1955). Н. В. не только первой определила величины 
первичной продукции фитопланктона, но и заложила научные основы ведения альго-
мониторинга в Черном море. 

Расцвет гидробиологических исследований на СБС в 30-е годы совпал с оче-
редным периодом реорганизации науки в СССР и переподчинением станции Зооло-
гическому институту (ЗИН) АН СССР в 1938 г. Многие перспективные направления 
были свернуты, а СБС фактически стала лабораторией ЗИН. Супруги Водяницкие 
вынуждены были искать работу и в 1939 г. перешли в Ростовский государственный 
университет (РГУ), где организовали первую на юге России кафедру гидробиологии и 
ихтиологии и по совместительству вели научные исследования на НБС. Именно в РГУ 
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проявился талант Н. В. как прекрасного лектора и педагога. Будучи блестящим ученым 
и яркой личностью, она без преувеличения стала любимым наставником студенческой 
молодежи (Драпкин, 1957). Хотя в университете состоялся всего один выпуск гидро-
биологов, но многие ученики Н. В. и В. А. впоследствии пополнили ряды сотрудников 
СБС–ИнБЮМ, других научных учреждений, стали видными учеными. Мне повезло 
учиться в РГУ у одного из любимых учеников Н. В. – известного зоолога, кандидата 
биологических наук Е. И. Драпкина, который в послевоенный период возглавлял НБС, 
развивая гидробиологические исследования Водяницких. 

После окончания ВОВ Н. В. с семьей вернулась на СБС, где продолжила изуче-
ние фитопланктона и макрофитобентоса (рисунок 6). Она занималась восстановле-
нием станции и организацией экспедиций, читала лекции для слушателей общества 
«Знание», уделяла большое внимание популяризации науки. Ее публикации в местной 
газете «Слава Севастополя» отличались не только яркостью изложения, но и острой 
критикой оппонентов, поскольку дискуссии по продуктивности Черного моря, нача-
тые в довоенный период, продолжались уже не только на СБС, но и в стране. Научный 
авторитет Н. В. и ее научные достижения стали общепризнанными, к ней постоянно 
обращались за консультацией коллеги из многих стран (рисунок 7). Непревзойденная 
трудоспособность, энергичность и энтузиазм Н. В. поражали всех, кто работал с ней 
или был ее учеником. При этом она всегда оставалась заботливой женой, мамой и 
бабушкой, во время ВОВ вывезла из Ростова-на-Дону в эвакуацию старшую дочь с 
маленьким ребенком (рисунок 8), помогая им потом еще долгие годы. По воспомина-
ниям коллег, Н. В. прекрасно разбиралась в театральном искусстве, любила музици-
ровать и часто аккомпанировала мужу на праздниках в СБС. Несмотря на тяжелое и 
неизлечимое заболевание, перенесенную операцию, она работала до последних дней 
жизни (рисунок 9). 

Рис. 6 – Н. В. Морозова-Водяницкая в лаборатории СБС, 1952 г.
(из фотоархива научной библиотеки ИнБЮМ) 
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Рис. 7 – Письмо к Н. В. Морозовой-
Водяницкой из морской биологической 

станции в Варне, Болгария, 1946 г. 
(из научного архива ИнБЮМ, личное дело 
В. А. Водяницкого, публикуется впервые)

Рис. 8 – Разрешение на эвакуацию семьи 
Водяницких, г. Ростов-на-Дону, 1941 г. 

(из научного архива ИнБЮМ, личное дело 
В. А. Водяницкого, публикуется впервые)

Рис. 9 – Н. В. Морозова-Водяницкая и 
В. А. Водяницкий у здания СБС, 1953 г. 

(из фотоархива научной библиотеки ИнБЮМ, 
публикуется впервые)

Вклад Н. В. Морозовой-Водяницкой в отечественную и мировую науку трудно 
переоценить. Ею впервые были проведены обширные исследования фитопланктона 
и макрофитобентоса Черного моря, в том числе продукционные, она доказала их 
значение для функционирования прибрежных и открытых экосистем (Мильчакова, 
2009). Н. В. явилась автором первой классификации донной растительности, описав 
на основе доминантного принципа 10 основных ассоциаций (Морозова- Водяницкая, 
1959). Она первой в мире разработала шкалу сапробионтности морских макрофи-
тов и определила их устойчивость к хозяйственно-бытовому загрязнению. Рабо-
ты Н. В. по жизненным циклам ключевых видов, их иерархическим связям в дон-
ных фитоценозах имели фундаментальное значение и показали преемственность 
эколого- флористических исследований, начатых С. М. Переяславцевой на СБС 
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в конце XIX в. Стоит заметить также, что не потеряла своей научной значимости и 
гипотеза Н. В.   Морозовой-Водяницкой о причинах возникновения крупнейшего в 
мире Филлофорного поля Зернова в северо-западной части моря. 

За научные достижения, вклад в отечественную и мировую науку, развитие и 
восстановление СБС и НБС Н. В. была награждена в 1953 г. высшей государственной 
наградой СССР – орденом Ленина. После ее кончины по существующей традиции 
новая мотофелюга СБС была названа «Нина Морозова-Водяницкая».

а. а. калугина-гутник  
(26.04.1929, с. летник, ростовская обл. – 03.12.1994, Севастополь)

Александра Архиповна Калугина-Гутник (А. А.) – знаменитый альголог, док-
тор биологических наук, закончила Карело-Финский государственный университет и 
аспирантуру БИН им. В. Л. Комарова АН СССР под руководством видного ученого, 
д.б.н. А. Д. Зиновой. В конце 1958 г. А. А. защитила кандидатскую диссертацию по 
флоре макрофитов Белого моря и сразу была назначена директором НБС им. проф. 
В. М. Арнольди при РГУ, став самой молодой женщиной-руководителем научного уч-
реждения в СССР (рисунок 10). Уже через полгода она обратилась к В. А. Водяницко-
му с просьбой сформировать общую программу гидробиологических работ специали-
стов СБС и НБС, включая совместные морские экспедиции (рисунок 11). 

Рис. 10 – А. А. Калугина – директор НБС, 
1962 г. (из семейного архива 

А. А. Калугиной-Гутник, 
публикуется  первые)

Рис. 11 – Письмо А. А. Калугиной 
к В. А. Водяницкому, 1959 г.  

(из научного архива ИнБЮМ, личное дело 
В. А. Водяницкого, публикуется впервые)
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Поразительно, но всего за несколько лет А. А. удалось возродить на НБС 
почти все направления альгологических исследований, которыми занималась 
Н. В. Морозова-Водяницкая. Она организовала ведение регулярного мониторинга 
состояния макрофитобентоса в восточной части Черного моря, занималась изуче-
нием сезонной динамики продукционных показателей фитоценозов прибрежной 
и глубоководной зон, оценкой запасов макрофитов и картированием их распреде-
ления. В 1965 г. А. А. по приглашению В. А. Водяницкого перешла на работу в 
ИнБЮМ, где создала неструктурную лабораторию фитобентоса в отделе бентоса, 
ее коллегами стали ботаник, кандидат биологических наук Н. М. Куликова (ри-
сунок 12), лаборанты Л. Б. Бурень и И. К. Гордеева (рисунок 13). Вместе с ними 
А. А. провела колоссальные по поставленным задачам и объему работ исследова-
ния макрофитобентоса Черного моря у берегов СССР (Калугина-Гутник, 1975), 
стала координатором этих работ не только в ИнБЮМ, но и в стране (Мильчакова, 
2009). Она организовала несколько ресурсных экспедиций по изучению запасов 
макрофитов, к которым впервые были привлечены водолазы и аквалангисты из 
разных уголков страны, представляющие в основном клубы   ДОСААФ (рисун-
ки 14, 15).

На основе экспедиционных данных 1965–1975 гг. А. А. выполнила фитогео-
графическое районирование Черного моря и рекомендовала участки для ведения по-
стоянного мониторинга макрофитобентоса. Сегодня на многих из них продолжают 
исследования специалисты ИнБЮМ и других научных учреждений, поэтому долго-
временные ряды наблюдений за состоянием альгофлоры, популяций ключевых видов 
и их фитоценозов по своей продолжительности не имеют аналогов в южных морях 
Евразии (Мильчакова, 2009). 

Рис. 12 – А. А. Калугина-
Гутник в лаборатории, 

1982 г. (из семейного архива 
А. А. Калугиной-Гутник, 

публикуется впервые)

Рис. 13 – А. А. Калугина-Гутник и Л. Б. Бурень 
за подготовкой экспонатов на ВДНХ, 1976 г.

(из семейного архива А. А. Калугиной-Гутник, 
публикуется впервые)
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Научные достижения Александры Архиповны базировались не только на об-
ширных полевых, но и на экспериментальных данных (Калугина-Гутник, 1975). Это 
позволило ей выявить различия в формировании флоры Черного и Средиземного мо-
рей, установить особенности жизненных циклов и пики вегетации массовых видов, 
определить элементы антропогенной сукцессии и основные этапы трансформации 
макрофитобентоса, составить карту распределения донной растительности и оценить 
ресурсы макрофитов российского шельфа Черного моря. 

А. А. Калугина-Гутник внесла значительный вклад в развитие морской фитоце-
нологии, выделила и описала 40 основных ассоциаций макрофитов, выполнив суще-
ственную ревизию классификации Н. В. Морозовой-Водяницкой. Принципиальная 
новизна ее работы заключалась в том, что она базировалась на данных о сезонных и 
многолетних изменениях флористического состава, структуры и обилия популяций 
ведущих и сопутствующих видов донных фитоценозов. Классификация А. А. стала 
типичной для растительности Черного моря и до сих пор приводится в большинстве 
отечественных и зарубежных работ по макрофитобентосу всего бассейна.

Результаты своих многолетних исследований А. А. представила в докторской 
диссертации, которую блестяще защитила в БИН в 1976 г., и в известной монографии 
«Фитобентос Черного моря» (Калугина-Гутник, 1975), ставшей настольной книгой 
для многих поколений альгологов и гидробиологов нашей страны, ближнего и даль-
него зарубежья. 

Рис. 14 – А. А. Калугина-Гутник и водолаз 
Л. И. Лысикова, Севастополь, 1977 г. 

(из семейного архива А. А. Калугиной-Гутник, 
публикуется впервые)

Рис. 15 – Смета водорослевой экспедиции 
на судне «Первенец», 1965 г.  

(из научного архива ИнБЮМ, личное дело 
В. А. Водяницкого, публикуется впервые)
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В продолжение научных традиций альгологов СБС–ИнБЮМ, она основала шко-
лу морской фитоценологии, а в 1983 г. создала отдел фитобентоса и культивирования 
водорослей (Мильчакова, 2009). Коллеги и ученики стали называть А. А. «Королева 
Черного моря» (Евстигнеева, Танковская, 2017). Несмотря на огромную занятость, 
она почти ежегодно работала в прибрежных и дальних морских экспедициях в Черном 
и Средиземном морях, в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах (рисунок 16). 
Из почти 30 научных экспедиций, в которых она участвовала, более 10 прошло под ее 
руководством. 

Рис. 16 – А. А. Калугина-Гутник (в центре) на катере НИС «Академик Несмеянов» 
в экспедиции по изучению макрофитобентоса Сейшельского архипелага, февраль 1989 г. 

(из личного архива автора статьи)

Научный авторитет А. А. был общепризнан в нашей стране и за рубежом, она 
входила в состав нескольких научных советов АН СССР и Министерства рыбного 
хозяйства, ученого и специализированного советов ИнБЮМ по защите диссертаций, 
возглавляла бюджетные темы и хоздоговорные проекты, которые для начала 80-х го-
дов являлись большой редкостью. Результаты исследований А. А. по оценке запасов 
и культивированию макрофитов в природных и лабораторных условиях, получению 
альгината натрия из цистозиры были отмечены бронзовой, серебряной и золотой ме-
далями ВДНХ СССР (1966–1970 гг.), представлены в авторских свидетельствах на изо-
бретение и многочисленных публикациях. А. А. уделяла большое внимание подготов-
ке кадров альгологов и гидробиологов, руководила диссертационными и дипломными 
работами, организовывала Всесоюзные конференции и симпозиумы по макрофито-
бентосу. При этом она еще и многие годы вела в ИнБЮМ альгологический кружок 
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Малой Академии наук Крыма «Искатель» для школьников, лучшие его выпускники 
стали сотрудниками института и известными учеными (Мильчакова, 2009). 

А. А. относилась к когорте истинных подвижников науки, поражала своей неис-
черпаемой энергией и работоспособностью. Удивительно простая в общении, добрый 
и отзывчивый наставник, гостеприимная и хлебосольная хозяйка – такой ее запомни-
ли ученики и коллеги. Но и требовательность А. А. ко всему, что касалось научной ра-
боты, была известна всем. Она тщательно готовила и редактировала не только статьи 
и монографии, но и любые отчеты, экспертные заключения, включая публикации в 
СМИ. Мне посчастливилось со студенческих лет быть одной из более чем 50 учеников 
А. А., получить у нее бесценный опыт научных исследований (рисунок 17), который 
стараюсь передать своим ученикам. 

В своей последней работе А. А. так определила основные направления альголо-
гических исследований в Черном море, не потерявшие своей актуальности и сегод-
ня (Калугина-Гутник, 1994): ведение альгомониторинга, выявление закономерностей 
 антропогенной трансформации флоры и донной растительности, охрана и рациональ-
ное использование растительных ресурсов, развитие биотехнологий выращивания 
макрофитов. 

Рис. 17 – А. А. Калугина-Гутник (вторая слева) за обработкой проб макрофитов  
с учениками – сотрудниками лаборатории фитобентоса,  

слева – Н. В. Миронова, в центре – Н. А. Мильчакова, справа – И. Н. Чубчикова,  
ИнБЮМ, 1982 г. (фото из фотоархива научной библиотеки ИнБЮМ)

В заключение исторического очерка о С. М. Переяславцевой, Н. В. Морозовой- 
Водяницкой и А. А. Калугиной-Гутник, хотелось бы отметить, что научные до-
стижения замечательных женщин-ученых СБС–ИнБЮМ стали фундаментом от-
ечественной альгологии и гидробиологии, а их жизни – ярчайшим примером 
служения науке и преданности любимому делу. Будем надеяться, что их ученики 
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и последователи продолжат развивать исследования корифеев, сохранив научные 
традиции СБС–ИнБЮМ. 
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Prominent women-algolists  
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In 2021, the Sevastopol Biological Station – Institute of Biology of the Southern Seas (SBS–IBSS) 
celebrated its 150th anniversary. This paper presents well-known and unfamiliar biographical 
data and information about the scientific activities of prominent algologists – sofia mikhailovna 
Pereyaslavtseva, nina vasilievna morozova-vodyanitskaya and alexandra arkhipovna 
Kalugina-gutnik, who worked for many years at SBS–IBSS. Their main achievements in the 
field of biology and ecology of macrophytes, the functioning of coastal ecosystems and the 
transformation of macrophytobenthos under various environmental conditions are shown. Some 
applied studies on the assessment of macrophyte stocks and the quality of the environment using 
indicators of macrophytobenthos and phytoplankton at different levels of their organization, on 
the cultivation of especially valuable species and the production of various compounds from them 
are characterized. The contribution of S. M. Pereyaslavtseva, N. V. Morozova-Vodyanitskaya 
and A. A. Kalugina-Gutnik in the development of algological and hydrobiological research in 
the Black Sea basin, other southern seas, their role in the creation of scientific schools of marine 
phytocenology and phytoplanktonology in SBS–IBSS, training of young researchers is shown. 
Brief data on the history of scientific expeditions and the participation of algologists in them are 
given. The work is illustrated with rare documents and photographs, many of which have not 
been published before.

Keywords: history, algologists, S. M. Pereyaslavtseva, N. V. Morozova-Vodya-
nitskaya, A. A. Kalugina-Gutnik, expeditions, hydrobiological research
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