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Памяти Виктора Вольфовича Сапожникова
27.04.1938–12.02.2023

В. В. Сапожников родился 27 апреля 1938 г. в Мо-
скве. Первые годы жизни были окрашены заревом во-
йны, и его семья в полной мере испытала все трудно-
сти этого времени. В год Победы Виктор пошел в пер-
вый класс 99-й московской школы, таким образом, 
стартовав по пути познания с важнейшего для страны 
временного рубежа.

В 1955 году он уже студент кафедры океанологии 
географического факультета МГУ, и с этой поры вся его 

жизнь будет связана с исследованием морей и океа-
нов. В 1959 г. состоялось первое морское крещение 
В. В. Сапожникова, он становится участником только 
что организованной 6 Атлантической экспедиции в со-
ставе 335-го Отдельного дивизиона экспедиционных 
океанографических судов военной гидрографии, при-
чём, на борту знаменитого четырёхмачтового брига 
«Седов». Таким образом, волею судьбы морская карье-
ра будущего профессора стартовала, как и положено 
у русских моряков, на борту парусного судна, да ка-
кого! Вторым пророческим событием студенческой 
поры явилось прохождение практики в КаспНИРО 
в качестве гидрохимика, а ведь именно этой профес-
сии, причём, большую часть жизни в стенах ВНИРО, он 
посвятит себя в дальнейшем. В 1960 г. В. В. Сапожников 
получает красный диплом океанолога.

Становление В. В. Сапожникова, как учёного и ис-
следователя, состоялось в Институте океанологии 
АН СССР в период с 1962 по 1974 гг. , куда он был 
принят после двух лет работы в Центральной науч-
но-исследовательской лаборатории гигиены водного 
транспорта. Молодой океанолог-гидрохимик начина-
ет работать в Химическом отделе института, возглав-
ляемом в ту пору основоположником отечественной 
химической океанологии Семёном Владимировичем 
Бруевичем и объединяющем в своих рядах лучших 
на тот период гидрохимиков страны. Также необходи-
мо подчеркнуть, что это время было золотым этапом 
развития российской океанологической науки. На су-
дах Института океанологии во главе с легендарным 
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Каспийская экспедиция, дельта Волги, 1957 г.

В судовой гидрохимической лаборатории, НИС Дмитрий 
Менделеев, 1970 г.
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«Витязем» велись не знающие аналогов по масшта-
бам и глубине исследования Мирового океана. В та-
кой обстановке и уникальной научной среде талант 
В. В. Сапожникова развивается в самых разнообраз-
ных направлениях. Его научные интересы реализо-
вывались в исследованиях трансформации основ-
ных биогенных элементов, скоростей минерализации 
и реутилизации фосфора и азота в фотическом слое 
океана, а также в изучении генезиса водных масс. 
Большая часть работ была посвящена исследованию 
основных закономерностей распределения главных 
биогенных элементов и их функциональной связи 
с физическими, физико-химическими и биохимиче-
скими процессами. Участие в многочисленных рейсах 
на НИС «Витязь», а позже на НИС «Дмитрий Менделе-
ев» и «Академик Курчатов» в самых различных частях 
Мирового океана, позволило получить богатейший 
материал, а также послужило основой для многих на-
правлений научной деятельности Виктора Вольфови-
ча. Одно из наиболее важных для него —  «Основные 
закономерности распределения фосфора в океане» —  
увенчалось в 1966 г. успешной защитой кандидатской 
диссертации.

Параллельно с научно-практической деятельно-
стью в институте В. В. Сапожников продолжает укре-
плять фундамент своих познаний и в 1968 г. получа-
ет второе высшее образование, успешно завершив 
вечернее обучение на Химическом факультете МГУ. 
Большое место в научной деятельности Виктора Воль-
фовича в этот период занимала проблема методиче-
ского обеспечения гидрохимических исследований. 
Для её решения сошлись все звезды: отличное об-
разование и уникальный коллектив, в котором в этот 
период трудилось целое созвездие отечественной 
гидрохимии (А. Н. Гусарова, А. М. Чернякова, В. А. Кон-
нов, Ю. Ф. Лукашев, В. Н. Иваненков). Успеху способ-
ствовал и колоссальный экспедиционный опыт работ 
в различных географических условиях разных ча-
стей Мирового океана, Специфика проблем, которые 
приходилось решать при исследовании сложнейших 
экосистем, оттачивала умение применить классиче-
ские отработанные подходы в модифицированном 
варианте к особым, необычным или ранее не встре-
чавшимся условиям состояния среды. Наработанный 
практический и экспериментальный опыт привёл к за-
кономерным результатам: в конце 70-х годов вышли 
в свет первые обстоятельные методические пособия 
по методам гидрохимических исследований океана, 
где Виктором Вольфовичем разработаны методики 
определения различных форм фосфора и азота, се-
роводорода, реакционноспособного железа.

Замечательную школу Института океанологии 
по созданию и отработке методик гидрохимическо-
го анализа В. В. Сапожников продолжал развивать 
и на ниве прикладной рыбохозяйственной науки 
во ВНИРО, где он трудился с 1978 г. и до конца своих 
дней. Здесь, начиная с 1988 г., выходит несколько ме-
тодических сборников и руководств по химическому 
анализу вод, авторами которых был Виктор Вольфо-
вич и специалисты возглавляемой им лаборатории 
института. Венцом этой работы явилось изданное 
в 2003 г. «Руководство по химическому анализу мор-
ских и пресных вод при экологическом мониторинге 
рыбохозяйственных водоёмов и перспективных для 
промысла районов Мирового океана». Эта работа 
и сегодня по праву считается Библией гидрохимиков.

В период с 1974 по 1978 гг. В. В. Сапожников тру-
дился в межфакультетской лаборатории МГУ. В со-
зданной в п. Ильинском на Можайском водохрани-
лище экспериментальной лаборатории им совер-
шенствовались аналитические методы определения 
основных биогенных элементов, а также разрабаты-
вались автоматизированные системы регистрации 
содержания кислорода, рН, температуры воды и под-
водной освещённости при изучении продукцион-
но-деструкционных процессов. Заметным прорывом 
в гидрохимических исследованиях пресноводных 
сред явилось внедрение установки для непрерывно-
го измерения первичной продукции водоёмов и БПК. 
Однако, безусловные успехи на ниве пресноводной 

В гидрохимической лаборатории базы МНЦТК Мидия,  
п. Магри, 2006 г.
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тематики были тесны для творческой натуры Виктора 
Вольфовича, море звало назад.

И вот наступил 1978 год, когда его жизнь оказа-
лась навсегда связана с ВНИРО. Именно здесь его ис-
ключительная научная эрудиция, опыт изучения мас-
штабных экосистем, бесконечные интересы и задумки 
нашли наиболее полное применение и были в полной 
мере востребованы. В этот период фундаментальные 
направления научной деятельности В. В. Сапожнико-
ва органично дополняются прикладными, связанны-
ми с решением конкретных рыбохозяйственных за-
дач. Среди них —  комплексные гидролого-гидрохи-
мические исследования в прибрежной части Чёрного 
и Азовского морей, которые проводились для оценки 
условий обитания и выбора оптимальных мест для 
искусственного разведения и выращивания самых 
различных объектов марикультуры —  от морских рыб 
(кефалей и камбалы-калкана) до моллюсков (мидий 
и устриц). В разные годы они проводились в районе 
Арабатской стрелки и Керченского пролива (экспе-
риментальная база «Заветное» АзЧерНИРО); на Ша-
болатском лимане и в прибрежной части северо-за-
падного Причерноморья (база Экспериментально-
го кефалевого завода); в районе Большого Утриша 
(НЭКМ «ВНИРО») и у п. Магри на северо-восточном 
побережье (база МНЦТК «Мидия»), а также на группе 
Кизилташских лиманов (экспериментальная база Аз-
Черрыбвода). Как правило, параллельно с основной 
работой на этих объектах, Виктор Вольфович орга-
низовывал дополнительные исследования или меро-
приятия. Так на научно-экспериментальном комплек-
се по изучению марикультуры в Большом Утрише он 
проводил (совместно с Б. П. Пшеничным) уникальные 
эксперименты по организации и испытанию системы 
искусственного апвеллинга. Там же в реальных усло-
виях работы на природном объекте им была органи-
зована и проведена Первая всесоюзная гидрохими-
ческая школа, где, кроме изучения классических ме-
тодов гидрохимического анализа, впервые было про-
ведено практическое обучение гидрохимиков работе 
на автоанализаторе и подняты вопросы методологии 
исследования гидрохимии шельфа и биогидрохими-
ческих «барьеров». Такой подход Виктора Вольфо-
вича к полевым работам позволял, с одной стороны, 
сделать проводимое исследование более разнопла-
новым, а с другой —  создавало существенный задел 
на будущее.

Решая прикладные «прибрежные» задачи, В. В. Са-
пожников не разлучался и с большим океаном. Он, 
по-прежнему, принимал участие в рейсах на судах 
академической науки, но к ним теперь добавились 
и интересные работы на флагманском рыбохозяй-

ственном НПС «Академик Книпович», экспедиции 
на котором были связаны с решением актуальных за-
дач российского океанического рыболовства. Ярким 
примером подобных работ являлся 18 рейс (июнь-но-
ябрь 1980 г. , 144 суток, 167 комплексных станций) 
в юго-восточную часть Тихого океана, в котором 
В. В. Сапожников как обычно возглавлял гидрохими-
ческий отряд. Широкое использование современных 
гидрохимических методик (разработанных и внедря-
емых Виктором Вольфовичем) в составе комплексных 
исследований позволило корректно оценить условия, 
определяющие биологическую продуктивность, а, сле-
довательно, и нюансы распределения и образования 
промысловых скоплений пелагических рыб (ставриды 
и скумбрии) за пределами экономической зоны Перу.

Отдельно необходимо рассказать о предпослед-
нем —  24 рейсе «Академика Книповича» в июне-и-
юле 1989 г. в Чёрном море, который был организо-
ван и возглавлялся В. В. Сапожниковым. Здесь талант 
Виктора Вольфовича, как учёного и организатора, 
проявился наиболее ярко. В период угасания СССР 
и связанной с этим неразберихой, благодаря смело-
сти и решительности ему удалось провести впечатля-
ющее исследование, где положение станций и раз-
резов определялось на месте, исходя из конкретных 
условий и получаемой информации, иначе говоря, 
исключительно согласно научной целесообразности. 
Отсутствие регламентаций и бюрократических барье-
ров в проведении исследований и наличие настояще-
го профессионала-исследователя во главе, позволило 
достичь феноменальных результатов. Впервые были 

Доклад профессора Сапожникова на PICES, Япония, 1994 г.
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проведены комплексные экологические исследова-
ния всей прибрежной зоны Чёрного моря (за исклю-
чением турецкого побережья) на серии широтных 
разрезов через 15 миль. Было обосновано условное 
разделение акватории моря на две экосистемы: при-
брежную (от уреза до глубины 100 м) и глубоковод-
ную, ограниченную внешним краем Основного чер-
номорского течения (ОЧТ). Установлено, что границей 
между ними является зона конвергенции над свалом 
глубин, образованная цепочкой антициклонических 
вихрей. В районах впадения крупных рек отмечен за-
брос богатых биогенами распреснённых вод в струю 
ОЧТ, благодаря чему в центрах антициклонических 
вихрей формируются области бурного развития водо-
рослей. Было доказано, что зона конвергенции явля-
ется биогеогидрохимическим барьером, где происхо-
дит резкое ускорение продукционно-деструкционных 
процессов за счёт развивающейся микрофлоры. Рейс 
принёс ещё много других открытий (включая исследо-
вания гидрохимических и биохимических проявлений 
красного прилива), а его результаты, наряду с резуль-
татами 15 рейса НИС «Витязь» и других прибреж-
ных исследований, легли в основу фундаментально-
го сборника научных трудов «Экология прибрежной 
зоны Чёрного моря», вышедшего в 1992 году под ре-
дакцией Виктора Вольфовича.

Столь же вдумчивый подход был характерен для 
исследований других внутренних морей России: Бе-
лого и Каспийского. Особенный интерес у Виктора 
Вольфовича вызывало последнее. Связано ли это 
с первой экспедицией студента Сапожникова или 
с пионерными исследованиями Каспия его великим 
предшественником С. В. Бруевичем, сказать трудно, 
но к изучению этого моря Виктор Вольфович посто-
янно обращался в течение всей своей научной жиз-

ни. Результатом явились обстоятельные обобщения 
на основе многолетнего мониторинга гидрохимиче-
ской структуры Северного, Среднего и Южного Кас-
пия в периоды разнонаправленного колебания уров-
ня, включая работы, посвященные сероводороду ка-
спийских котловин.

Многочисленные научные достижения В. В. Сапо-
жникова постепенно сложились в большое и доста-
точно развитое учение о гидрохимических основах 
биологической продуктивности, актуальном как в от-
ношении океанических вод, так и внутренних прес-
новодных водоемов. Применительно к своему люби-
мому Тихому океану в 1987 г. это учение он обобщил 
в очень обстоятельной и фундаментальной доктор-
ской диссертации «Гидрохимические основы био-
логической продуктивности Тихого океана», которая 
стала классическим трудом, указавшим путь движе-
ния в научных исследованиях его многочисленным 
ученикам.

Изучение природных объектов, как неразрывного 
и сложного целого, всегда отличало научный почерк 
Виктора Вольфовича. Последовательность в познании 
включала физические особенности объекта (гидро-
логия), химический состав вод (гидрохимия), на базе 
этой основы оценивались возможности и масштабы 
первичного продуцирования (гидробиология) и уже 
на выходе —  рыба (ихтиология). Работа по такой схе-
ме, в постоянном взаимно обогащающем научном об-
щении специалистов разного профиля, всегда была 
крайне увлекательной и неизбежно приводила к зна-
чимым результатам. В такой же среде повседневного 
университета В. В. Сапожников воспитывал своих уче-
ников, прививая им вакцину творческого отношения 
к процессу познания, что по большому счёту и есть 
наука. Аккумулирующим результатом таких подходов 

к организации научного процесса стала соз-
данная Виктором Вольфовичем во ВНИРО 
лаборатория морской экологии —  уникаль-
ный творческий коллектив, объединивший 
в своих рядах специалистов разных направ-
лений (гидрологов, гидрохимиков, биологов, 
биохимиков), изучающих природную среду 
совместно, как единое целое. Эта знаменитая 
на весь Союз лаборатория была, по сути, ин-
ститутом в институте и могла самостоятель-
но проводить комплексные исследования 
на любых акваториях, решая задачи любой 
сложности. Авторитет каждого её сотрудника 
был исключительно высок, но особенно вы-
дающихся результатов удавалось добивать-
ся, когда этому коллективу случалось тру-
диться в полном составе!В Лаборатории морской экологии ВНИРО
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Создавая методическую и практическую основу 
для продвижения своей любимой науки и будучи уже 
маститым авторитетным учёным, Виктор Вольфович 
всегда оставался действующим полевым гидрохи-
миком. Он наглядным опытом и совместной работой 
со своими учениками прививал им мастерство и лю-
бовь к профессии. Такой творческий подход воспи-
тал в учениках сапожниковской школы уверенность 
в себе и умение находить верное решение в тяжелей-
ших порой ситуациях океанической практики. И ещё 
один аспект школы Виктора Вольфовича —  его учени-
ки и коллеги никогда не работали формально и своей 
целью видели познание сути процесса, которую люби-
ли и умели искать и разгадывать. Рядом с таким лиде-
ром повседневная работа становилась живым творче-
ством. Сейчас по прошествии некоторого времени, это 
становится особенно очевидным.

Подобные подходы к организации работ одина-
ково применялись как к маленьким локальным объ-
ектам, так и к большим. Примером последнего могут 
служить исследования наших самых продуктивных 
дальневосточных морей —  Охотского и Берингова. 
В первой половине тяжелейших во всех отношениях 
90-х годов, В. В. Сапожников был душой и организато-
ром совершенно уникальных и истинно комплексных 
исследований, к которым были привлечены лучшие 
специалисты рыбохозяйственной науки и РАН. Осо-
бенностью работ, проводившихся на НИС «Академик 
Александр Несмеянов», «Академик М. Лаврентьев» 
и «Профессор Солдатов», являлось характерное для 
научных коллективов Виктора Вольфовича резкое 
усиление гидролого-гидрохимических исследований 
в добавление к традиционным гидробиологическим. 
Такой акцент был вызван чётким осознанием необ-
ходимости преодолеть оторванность биологических 
и особенно ихтиологических исследований от физи-
ко-географических условий среды. Кроме того, было 
реализовано давно назревшее исследование мезо-
масштабных вихревых образований на внешнем крае 
крупномасштабных циклонических круговоротов, что 
позволило перекинуть мостик от структуры океано-
логических полей к пониманию причин, приводящих 
к образованию промысловых скоплений в зоне мате-
рикового склона у внешнего края шельфа. Как резуль-
тат, в продолжение цикла научных работ по экологии 
морей России, появились блестящие обобщающие мо-
нографии по каждому из упомянутых морей: в 1995 г. 
«Комплексные исследования экосистемы Берингова 
моря» и в 1997 г. «Комплексные исследования эко-
системы Охотского моря». С их выхода в свет минуло 
четверть века, но и по сей день они остаются осново-

полагающими материалами для исследователей даль-
невосточных морей.

Как учёный Виктор Вольфович был крайне раз-
ноплановым и относился к тому типу исследовате-
лей-энциклопедистов, которые с одинаковым энту-
зиазмом изучали как бесконечные тайны Мирового 
океана, так и особенности маленьких внутрикон-
тинентальных водоёмов. В начале 2000-х годов он 
организовал подробные исследования двух основ-
ных нерестовых озер нерки на Камчатке: Куриль-
ского и Азабачьего. В результате биологические тру-
ды камчатских коллег дополнились основательны-
ми исследованиями гидролого-гидрохимического 
профиля с учётом биохимических особенностей —  
важнейшими для понимания жизни в этих интерес-
нейших водоёмах уникальных нерочьих популяций. 

Позднее подобные исследования были продолжены 
и на о. Сахалин (оз. Тунайча).

Отдельным направлением деятельности В. В. Сапо-
жникова была популяризация и продвижение научно-
го знания. Он был редактором ряда переводных клас-
сических трудов, организовал и три года (1986–1988) 
возглавлял Всесоюзную гидрохимическую школу, был 
сопредседателем секции «Химия океана» в рамках 
ФЦП «Мировой океан» Миннауки РФ и многолетним 
редактором раздела «Химия» в журнале «Океаноло-
гия», в разные годы являлся членом Диссертацион-
ных советов в МГУ и ИОРАН. Заслуги В. В. Сапожни-
кова были отмечены многочисленными ведомствен-

На праздновании 80-летия ВНИРО
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ными и государственными наградами. Кроме того, он 
является единственным российским учёным, ставшим 
лауреатом медали Казимира Демеля за выдающийся 
вклад в исследования в области океанографии.

Если резюмировать достижения В. В. Сапожникова 
максимально кратко, то для этого лучше всего подхо-
дит реляция о присуждении доктору географических 
наук, профессору, академику Российской Академии 
Естественных Наук Сапожникову Виктору Вольфовичу 
почетного звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации»: За заслуги в области разработ-
ки экологических основ изучения биопродуктивности 
биосферы, за создание научной школы по исследова-
нию гидрохимических и биохимических процессов, 
определяющих биологическую продуктивность океа-
нов и морей и за заслуги в подготовке высококвали-
фицированных кадров. Точнее не скажешь!

Отдельно хочется уделить внимание человече-
ским качествам Виктора Вольфовича. Будучи извест-
ным титулованным учёным, он для своих коллег и уче-
ников оставался, прежде всего, товарищем и другом. 
В этом же ключе —  чётко подмеченное коллегами 

его умение «руководить не руководя». Такое возмож-
но только в случае постоянного нахождения лидера 
внутри процесса. И действительно, Виктор Вольфо-
вич с одинаковым энтузиазмом руководил крупными 
научными исследованиями и небольшими полевыми 
работами, при этом не забывая организовать досуг 
и, если нужно, почистить картошку. Его жизнь всегда 
была насыщена событиями и приключениями. Ради 
дела и реализации какой-нибудь запавшей в его пыт-
ливый ум идеи, он умел и любил рисковать, увлекая 
за собой остальных. В результате всегда добивал-
ся успеха. А вот чего Виктор Вольфович был лишен 
начисто, так это казенщины и бюрократии в их лю-
бых проявлениях. Вокруг него всегда кипела жизнь, 
недостатком идей и задумок он никогда не страдал, 
а вот на путях их реализации всегда проявлялась 
его многогранность и талант. Думаю, что если не все, 
то многие, кому посчастливилось пересечься жизнен-
ными путями с Виктором Вольфовичем, будут всегда 
вспоминать его с особой теплотой и благодарностью 
за науку, за жизнь в науке, за пример, каким должен 
и может быть настоящий Большой Человек.

Виктор Вольфович был с нами и остаётся в ка-
ждом из нас частицей своего яркого и плодотворно-
го жизненного пути познания, по которому мы шли 
и идём вместе с ним.

А . И. Агатова, Н. В. Аржанова, Н.  В. Мордасо-
ва, Н. М. Лапина, Н. И. Торгунова, Н. М. Зозуля, С. А. Ла-
пин, С. И. Столярский, В. Л. Зубаревич, А. К. Грузевич, 
О. Н. Лукьянова, К. В. Артамонова, И. А. Гангнус.

С наградой лауреата медали Казимира Демеля

В. В. Масленников, Б. Н. Котенёв, В. В. Сапожников
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