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18 июня 2016 г. ушла из жизни одна из первопроходцев почвенной аль-
гологии Азиатской России, ведущий почвенный альголог Байкальской Си-
бири, кандидат биологических наук, доцент Евгения Андреевна Судакова.  

Е. А. Судакова родилась 8 сентября 1930 г. в семье кадрового военного 
в Мордовии. Сложная обстановка в стране вскоре вынудила семью к пере-
езду в Сибирь. Старшие классы школы Евгения Андреевна посещала уже в 
Иркутске. С детства она увлекалась биологией, в школьные годы занима-
лась в зоологическом кружке. Это увлечение обусловило и выбор дальней-
шего пути. 

По окончании школы в 1948 г. Евгения Андреевна поступила на биоло-
го-почвенный факультет Иркутского государственного университета им. 
А. А. Жданова, где выбрала для себя специализацию «Ботаника». В 1951–
1952 гг. в составе экспедиций, организованных университетом по просьбе 
Кызыльского землеустроительного управления, проводила инвентаризацию 
растительности пастбищ и сенокосных угодий колхозов Тувы. Уже тогда 
проявились её качества как исследователя, энергичность и трудолюбие. Ра-
ботать приходилось в сложных условиях, имея в распоряжении только про-
водника и нехитрое оснащение (компас, нарисованную от руки карту-схему 
местности, немного продуктов в рюкзаках, гербарный пресс), пешком или 
на лошадях преодолевать многие километры пути в горах, переходить вброд 
горные реки, пробираться узкими тропами над ущельями. Несмотря на 
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трудности, был собран обширный материал, часть которого легла в основу 
дипломной работы. Университет Евгения Андреевна окончила в 1952 г. с 
отличием. С 1952 по 1955 г. работала  на кафедре ботаники ИГУ старшим 
лаборантом по гербарию. В летнее время вела полевые практики у студен-
тов. В 1954–1955 гг. в составе группы ботаников выполняла хоздоговорные 
исследования в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Работа за-
ключалась в дешифрировании аэрофотосъемок, составлении геоботаниче-
ских описаний, сборе гербария, определении урожайности. Наработанного 
материала было вполне достаточно для написания кандидатской диссерта-
ции, однако в 1956 г. ей пришлось покинуть Иркутск и уехать на Дальний 
Восток вслед за мужем-геологом. В пос. Херпучи Хабаровского края с 1956 
по 1962 г. она работала учителем в средней школе, а через шесть лет семья 
вернулась в Иркутск с тремя сыновьями.  

В 1963 г. Евгения Андреевна стала ассистентом на кафедре зоологии 
Иркутского государственного педагогического института (ИГПИ), а в 1965 
г. вошла в состав преподавателей кафедры. В 1966 г. в связи с реорганиза-
цией зачислена в коллектив преподавателей кафедры ботаники, которой ру-
ководила с 1980 по 1990 г.  

Посвятив преподавательской деятельности в ИГПИ более 30 лет, в 2000 
г. Евгения Андреевна ушла на заслуженный отдых, однако продолжила ве-
сти научную работу в Сибирском институте физиологии и биохимии расте-
ний СО РАН (г. Иркутск). 

Круг научных интересов Евгении Андреевны определился ещё во вре-
мя учёбы и работы в ИГУ: геоботанические и флористические исследования 
были приоритетными [28; 29; 31 и др.].  

Тем не менее, приступив к преподавательской деятельности в вузе, она 
активно искала новые направления. Определиться с выбором ей помог из-
вестный микробиолог К. А. Козлов, внимание которого привлекли интен-
сивно развивающиеся почвенно-альгологические работы. Нужна была мно-
гогранность и широта кругозора, чтобы сделать такой выбор, и особая сме-
лость, чтобы, будучи сложившимся специалистом, перейти на новую, резко 
отличную в практике ведения исследований тематику. Почвенно-
альгологическая направленность стала главной в научной деятельности 
Е. А. Судаковой на долгие годы. Почвенные водоросли – организмы пре-
имущественно микроскопических размеров, это одна из наиболее сложных 
групп, изучение которых требует длительных наблюдений в организован-
ных для этого специальных условиях. Евгении Андреевне пришлось осваи-
вать и внедрять новые методики альгологических изысканий, создавать на 
кафедре материальную базу для их обеспечения. 

В 1967 г. она начала первые в регионе альгологические исследования 
почв. В 1970 г. опубликовала первую работу, посвящённую водорослям це-
линных и пахотных дерново-лесных почв правобережья р. Ангары [32]. В 
этот период Евгения Андреевна поступила в заочную аспирантуру при Бо-
таническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде. Научное 
руководство осуществлял ведущий почвенный альголог М. М. Голлербах. 
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Много времени она провела в командировках в Ботаническом институте, 
определяя и проверяя свой материал, в консультациях с коллегами или кон-
спектируя недоступные в то время широкому кругу исследователей публи-
кации. Возвращаясь из Ленинграда, по большей части вместо сувениров и 
подарков привозила конспекты и книги, которые были единственным спра-
вочным материалом в регионе. 21 сентября 1977 г. в Ботаническом институ-
те Евгения Андреевна успешно защитила кандидатскую диссертацию [36]. 
Оппонентами её работы были известный альголог Э. А. Штина и один из 
ведущих почвенных альгологов страны Л. Н. Новичкова-Иванова.  

В эти и последующие годы она изучала состав водорослей почв высо-
когорий, лесных, луговых, лесостепных, степных, болотных, антропогенно-
нарушенных растительных сообществ [2; 6; 11; 13; 15; 20; 21; 24; 26; 32; 33; 
38; 40; 45; 49; 55; 56; 49 и др.]; водоёмов и водотоков Байкальской Сибири 
[10; 14; 23; 27; 30; 46; 49; 50; 53 и др.]; продуктивность и сезонную динами-
ку водорослей целинных и окультуренных почв [3; 8; 15–22; 34; 35; 61; 62 и 
др.]; сукцессионные этапы зарастания нарушенных земель [7; 8; 48 и др.]; 
исследовала влияние аэротехногенного загрязнения на состав и структуру 
почвенных альгогруппировок [6; 25; 45; 56; 57 и др.]. Понимая, что водо-
росли являются важным компонентом микробного сообщества почвы, Евге-
ния Андреевна выполнила цикл работ в составе комплексных исследований, 
включающих изучение почвенных грибов и бактерий и их биохимии [1–3; 
5–8; 15–21; 25; 26; 48; 55; 56; 57; 61, 62]. Эти исследования открыли воз-
можности понимания особо тонких процессов и механизмов функциониро-
вания сообществ почвенных микроорганизмов. 

Она составила первые общие представления о водорослях почв различ-
ных биогеоценозов региона, установила закономерности организации альго-
сообществ, изменений их структуры под влиянием абиотических, биотиче-
ских и антропогенных факторов. Были обнаружены новые для территории, 
интересные виды [14; 30; 50 и др.]. Исследования состава и продуктивности 
водорослей пахотных почв [34; 35 и др.], данные о водорослях ряда районов 
Байкальской Сибири до сих пор остаются здесь единственными [37–40 и 
др.]. Большой интерес представляют работы по восстановлению раститель-
ного покрова на дражных отвалах, остающихся при разработке месторожде-
ний золота в Бодайбинском районе [5; 7; 8; 48; 57]. Под руководством 
Е. А. Судаковой были начаты пионерные исследования водорослей почв 
термальных источников [24; 58–60 и др.] и ассоциаций водорослей с выс-
шими растениями в наземных биогеоценозах [12 и др.]. Полученные сведе-
ния до настоящего времени не утратили своей актуальности. 

Результаты работ публиковались, представлялись в виде научных отче-
тов, докладывались на конференциях. Водоросли стали объектом двух кан-
дидатских работ, многочисленных курсовых и дипломных работ студентов, 
выполненных под её руководством. 
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Рис. А – Монтаж учебного материала, 1965 г.; Б – Полевая учебная практика, 

1970 г.; В – За определением водорослей, 1973 г.; Г – Полевая учебная практика, 
1998 г. (Е. А. Судакова в центре) 
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Кроме альгологических, Е. А. Судакова вела геоботанические и флори-
стические исследования, посвящённые изучению флоры высших растений 
[31; 42 и др.]. Глубокие знания по флористике и геоботанике помогали и в 
организации учебного процесса [41; 44; 52 и др.], в научных исследованиях 
различного плана [43 и др.]. Во многом благодаря ей был создан гербарий 
сосудистых растений ИГПИ. Евгению Андреевну привлекали к рецензиро-
ванию научных и учебно-методических трудов, к ведению курсов повыше-
ния квалификации преподавателей, в качестве члена жюри на многочислен-
ные школьные и студенческие научные конференции и  олимпиады. 

Педагогическую и научную деятельность Евгения Андреевна рассмат-
ривала как творческий процесс, что находило отражение в поиске и разви-
тии новых направлений исследований, методов и методик преподавания [9; 
22; 37; 39; 41; 47 и др.]. Превосходный рисовальщик, она выполнила рисун-
ки шести видов сосудистых растений для двухтомника «Флора Средней Си-
бири» выдающегося ботаника М. Г. Попова. Определения водорослей со-
провождались зарисовками, к чему Евгения Андреевна приучала и своих 
учеников. Подготовленный ею высококачественный иллюстративный мате-
риал по ботанике много лет использовался на лекционных и практических 
занятиях со студентами. 

Е. А. Судакова – автор и соавтор около 80 публикаций. Напряжённая 
преподавательская деятельность не позволила ей целиком опубликовать ре-
зультаты некоторых исследований. Её последователи готовят сейчас полный 
перечень работ своего учителя. 

За успешную работу Евгения Андреевна была неоднократно отмечена, 
она награждена медалью «Ветеран труда» и знаком «Отличник просвещения 
СССР». 

Скромный, очень добрый, отзывчивый человек, Евгения Андреевна об-
ладала всеми качествами талантливого учёного и педагога. На всю жизнь 
она сохранила добрую память о своих учителях, коллегах и учениках, со 
многими долгие годы поддерживала тёплые дружеские отношения и состоя-
ла в переписке. Своих учеников не подавляла и не разочаровывала, замечая 
ошибки, помогала увидеть и исправить недостатки в работе, стимулировала 
развитие мышления, никогда не снижала заинтересованность их в самостоя-
тельных направлениях исследований.  

Евгения Андреевна заслужила широчайший авторитет среди коллег, 
уважение и любовь многочисленных учеников и близких.  
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