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Доктор биологических наук Владимир
Васильевич Меншуткин, ученик

Г.Ю. Верещагина, говорил: «При одном упо�
минании имени этого человека, что�то свет�
лое, хорошее просыпается в моем сердце…
Большой, неизгладимый след оставил он в
моей памяти. И, возможно, проживи он не�
много больше, и моя жизнь сложилась бы
совсем иначе…»

Глеб Юрьевич родился 14 (15) апреля
1889 года в селе Гостеевка Тамбовской гу�
бернии в семье педагога. Отец, Юрий Нико�
лаевич — преподаватель русского языка,
инспектор и директор гимназий и реального
училища — из тамбовских дворян. Предки
отца — татары. В 1794 году древний род Ве�
рещагиных был удостоен дворянского титу�
ла за заслуги перед Отечеством. Глеб Юрье�
вич хранил память о 10 поколениях своих
предков по отцовской линии. Матерью Глеба
Юрьевича была Екатерина Робертовна Ре�
биндер, шведская баронесса. В семье было
пятеро детей, Екатерина Робертовна учила
их языкам — немецкому и французскому,
отец — английскому. Библиотека у Вереща�
гиных была исключительно богатой.

Лето проводили на даче в Беловежской
пуще: ловили рыбу, собирали гербарии,
составляли коллекции насекомых. Все
были заняты. Заметив увлечение сына ес�
тествознанием, родители купили ему микро�
скоп, с которым он не расставался никогда.

За тщательным домашним воспитани�
ем последовало обучение в 3�й Пе�

тербургской гимназии, затем — перевод в
3�ю Варшавскую гимназию, которую Глеб
окончил в 1908 г. с золотой медалью. В том
же году он поступил на естественное отделе�
ние физико�математического факультета
Главной Варшавской школы (Университет).

Заведующий кафедрой зоологии
Я.П. Щелкановцев заметил интерес Вереща�
гина к естественным наукам, и при его со�
действии, ещё будучи студентом 3�его кур�
са, тот выполнил первую серьёзную работу
«Планктон озера Великого Новгородской гу�
бернии», за которую ему была присуждена
Золотая медаль университета.

Русское Географическое общество вруча�
ет Верещагину свидетельство о принятии в
члены Географического общества. С.П. Леп�
нева (крупнейший русский зоолог) писала:
«Зимой 1912 г. произошло личное знакомство
Глеба Юрьевича с Бенедиктом Ивановичем
Дыбовским, приезжавшим из Львова в Вар�
шаву для чтения лекций о Байкале. Знаком�
ство было поистине судьбоносным и продол�
жалось до конца дней. Не на этих ли увлека�
тельных лекциях учёного�изгнанника возник�
ло в живом воображении молодого Вереща�
гина величественное озеро и зародилось
стремление разрешить загадку Байкала?»

В 1913 г. Глеб Юрьевич закончил уни�
 верситет, и его назначили сверх�

штатным хранителем зоомузея Главной Вар�
шавской школы. С тех пор основным местом
его работы является Академия наук России,
позже — Академия наук СССР.

Примерно к этому же времени относятся
две заграничные поездки Верещагина в Се�
верную Америку для изучения планктона ка�
надских озёр (1912 г.) и в 1914 г. — на Русскую
Зоологическую станцию им. проф. А.А. Ко�
ротнева в Виллафранка для общего знаком�
ства с морским планктоном.

Служба в Зоомузее, размеренная каби�
нетная работа не приносила удовлетворения
Глебу Юрьевичу. Его бурная энергия влекла
в экспедиции для разностороннего изучения
озёр.

Инициативная группа Русского географи�
ческого общества выступила за возобновле�
ние деятельности Озёрной комиссии, кото�

рая раньше действовала при Президиуме
РАН. Глебом Юрьевичем в качестве учёного
секретаря были составлены предваритель�
ные программы исследования озёр.

В этот период у Г.Ю. Верещагина были
другие занятия и поручения, но главной меч�
той его жизни оставался Байкал. В 1916 г.
при Президиуме РАН организуется экспеди�
ция на Байкал, Глебу Юрьевичу стоило боль�
ших трудов получить разрешение на участие
в ней. Руководил экспедицией В.Ч. Дорогос�
тайский. Учёные высадились на истоке Ан�
гары, близ устья речки Каменушки. Мыс впос�
ледствии получил название Мыса Экспеди�
ции (падь Рогатка). Задачей экспедиции был
выбор места для организации постоянно
действующей станции по изучению Байка�
ла. Учёный успел совершить два рейса по
Байкалу на пароходе «Феодосий», собрать
материал по флоре и фауне Байкала, посе�
тить несколько близлежащих озёр и впослед�
ствии опубликовать эти материалы.

Гражданская война и революционные
события прервали исследования, а акаде�
мическая станция, основанная в урочище
Большие Коты, была передана образованно�
му Иркутскому университету и обратно Ака�
демией наук не востребована.

В 1917 г. изменилась личная жизнь
Г.Ю. Верещагина, он женится на Татьяне Ива�
новне Лебединской. До декабря 1924 г. Тать�
яна Ивановна работала вместе с Глебом Юрь�
евичем в районе предполагаемого соедине�
ния Онежского озера с Белым морем. Эта
экспедиция получила название Олонецкой.

В 1923 г. Г.Ю. Верещагин участвует в ра�
боте 2�го Международного конгресса лим�
нологов в Австрии (Инсбрук). 1925 год: Ве�
рещагин готовит 3�й Международный конг�
ресс лимнологов в Ленинграде и участвует в
его работе. 1924 год. Глеб Юрьевич избира�
ется учёным секретарём Комиссии по изу�
чению озера Байкал. Им разработаны план и
программа работ, рассчитанные на пять экс�
педиционных сезонов с последующим откры�
тием на Байкале постоянной научной стан�
ции.

Уже в декабре 1924 г. Верещагин вые�
хал на Байкал, где провёл большую

организационную работу по подготовке к
приему членов экспедиции, оборудованию
будущего стационара и т.д. В первые годы
работы экспедиции собирался различный
материал, ежедневно появлялись сенсаци�
онные новости, часто не оправдывавшиеся.
Обследовались всё новые районы озера по
термике, химизму больших глубин, был про�
веден ряд гидрологических разрезов. Люди
путались в астрономических цифрах номе�
ров станций и проб. Всем этим первоздан�
ным хаосом руководил вечно деятельный,
готовый преодолеть любые трудности, неуто�
мимый Глеб Юрьевич.

Исследования Байкала велись Вереща�
гиным по широкой комплексной программе,
всесторонне охватывающей природу озера.
Это батиметрические работы, изучение ре�
жима глубинных вод и различия в вертикаль�
ном распределении водных масс открытого
Байкала.

Население по Кругобайкальской желез�
ной дороге, студенты из Иркутска, школьни�
ки стремились узнать, чем занимаются учё�
ные из «Академии на Байкале». Вечерами,
по воскресным дням терраса в Маритуйском
домике служила своеобразной кают�компа�
нией, там обсуждались результаты научных
поисков, там рассказывали любознательным
посетителям что�то новое о Байкале. Посте�
пенно терраса превращалась в некую экспо�
зицию (рисунки, графики, приборы для ис�
следований помогали популяризовать зна�
ния о Байкале).

Биологические исследования сводились
к решению основной проблемы о происхож�
дении и истории фауны Байкала. Глеб Юрь�
евич различал континентальный и морской
элементы, генетически сложно дифференци�
руя ту и другую группы.

С 1925 по 1928 год был выполнен огром�
ный объём работ, результаты которых докла�
дывались Верещагиным на 4�м Международ�
ном конгрессе лимнологов в Риме в 1927 г.
Диапозитивы готовили сами сотрудники,
фотографии тоже. Глеб Юрьевич, руководи�
тель этих работ, был награжден высшей на�
градой Конгресса — дипломом и медалью.

Тамара Борисовна Форш�Меншуткина,
работавшая с Глебом Юрьевичем весь бай�

кальский период, писала о нём так: «Не чело�
век, но буря! Просто буря!»

Вся эта неимоверная энергия была на�
правлена на изучение Байкала. Работы при�
няли систематический характер. Были уста�
новлены закономерности распределения
температур на всех глубинах, получены све�
дения о рельефе дна больших глубин, изу�
чался характер донных отложений, строение
берегов озера, получены первые данные о
химическом режиме притоков Байкала, осо�
бенно Селенги, описаны новые виды орга�
низмов.

Глеб Юрьевич настойчиво рекомендовал
сотрудникам экспедиции и даже требовал,
чтобы они рассказывали жителям побере�
жья, что делает, над чем работает Академия
наук на Байкале, на что расходуются народ�
ные деньги.

Как�то раз, вспоминает Т.Б. Форш�Мен�
шуткина, на Селенге, у Харауза рыбаки, ста�
рожилы этих мест, «сплотили несколько ры�
бацких лодок, и Глеб Юрьевич рассказывал
о конгрессе в Риме». А рассказывать Вере�
щагин умел так, что его с одинаковым инте�
ресом слушали и участники конгресса, и про�
стые рыбаки. В тот раз, в благодарность за
уважение к ним большого учёного, рыбаки
преподнесли Глебу Юрьевичу белого бай�
кальского хариуса весом более двух кило�
граммов.

1 октября 1928 г. Байкальская экспеди�
ция была реорганизована в постоянно дей�
ствующую Байкальскую биологическую (поз�
же — Лимнологическую) станцию АН СССР,
а Глеб Юрьевич назначен её заведующим.

К популяризации научных знаний
Г.Ю. Верещагин относился очень се�

рьёзно. Им лично была составлена инструк�
ция по приёму посетителей в музее�лабора�
тории, список очерёдности научных сотруд�
ников для проведения бесед, а если в каче�
стве посетителей были участники научных
форумов, то и подробных лекций. Беседы с
учёными и государственными деятелями
Глеб Юрьевич вёл всегда сам.

Его энергии хватало на всё. Он много вре�
мени проводил в экспедициях. Тогда (сере�
дина 30�х) с помощью эхолота разового дей�
ствия исследователь определил против Уха�
на (остров Ольхон) глубину 1741 м. Именно
эта цифра вошла в Большую Советскую Эн�
циклопедию как максимальная глубина Бай�
кала. Далее методы измерения глубин были
усовершенствованы. В настоящее время
1637 м против мыса Ижемей считается мак�
симальной глубиной Байкала, но точную мак�
симальную глубину предстоит ещё найти.

К природе Глеб Юрьевич относился все�
гда ответственно. А.П. Пономарёва вспоми�
нает: были закончены все работы по плану
экспедиции, и катер (это был «Б. Дыбовс�
кий», в 1931 г. построенный по заказу в Фин�
ляндии и прибывший по железной дороге на
Байкал) отходил домой. Верещагин заметил
дым в прибрежной тайге. Начался северо�
западный ветер, и пока катер разворачивал�
ся к берегу, огонь разгорелся не на шутку.
Тушили пожар ветками сосны, спешно копа�
ли канавы. Пожарная помпа катера была ма�
лосильной. Вымотались основательно, но не
ушли, пока полностью не затушили пожар.

Глубокие и всесторонние исследования
привели Глеба Юрьевича к живой свя�

зи с народно�хозяйственными организаци�
ями: Восточно�Сибирским и Селенгинским
пароходствами, с Гидроэнергопроектом, На�
родным комиссариатом путей сообщения,
специальными проектными организациями
и т.д. Для всех были подготовлены и переда�
ны данные по термике, изучению ледового
режима, волнению озера, морфологии и ди�
намике берегов.

В связи с проблемами «Ангарстроя» учё�
ный использовал пятилетние наблюдения
сотрудников станции, сам разработал воп�

рос о термическом взаимодействии Байка�
ла и Ангары, об изменении уровня озера в
связи с подпором будущей ГЭС на Ангаре,
сгонно�нагонные процессы и ветровой ре�
жим — всё было в поле его зрения. Но и эти
работы не отрывали Г.Ю. Верещагина от глу�
боких теоретических проблем: происхожде�
ние фауны Байкала и изучение динамики
водных масс.

В тридцатые годы положение в стране
 было не из лёгких. Шли репрессии,

непонятные разоблачения. Исчезали работ�
ники Лимнологической станции. Глеб Юрье�
вич много времени и душевных сил потратил
на поиски своих коллег, но, к сожалению, без�
результатно.

С самого начала Великой Отечественной
войны учёный проявил себя подлинным пат�
риотом Родины. Деятельность БЛС и свою
собственную он ещё больше приблизил к
запросам народного хозяйства и обороны.
Освоили лов и переработку частиковых рыб.
Придумали и сделали жиротопку для рыб —
налима и голомянки, чтобы получать эффек�
тивное ранозаживляющее средство. Бычки�
подкаменщики стали промысловым резер�
вом, дополнительной рыбопродукцией. Гото�
вились к печати и выпускались книжки�бро�
шюры на эти темы. Печатались они на пло�
хой бумаге, но были необходимы для рыбо�
ловецких артелей на Байкале.

«Генеральная репетиция» Дороги жизни на
Ладоге, по существу, проводилась на Байкале.

Глеб Юрьевич добился разрешения на
военном самолёте слетать в осажденный Ле�
нинград, чтобы собрать научный материал
своих сотрудников и, по возможности, наве�
стить их родственников, что он и сделал, но
сведения эти были весьма трагичные. Его
жена Т.И. Лебединская�Верещагина также
погибла во время блокады Ленинграда.

Верещагин неоднократно просился на
фронт, но его не брали — не только по состо�
янию здоровья, но и из�за необходимости и
важности его работы в Академии наук. Ис�
ключительная работоспособность учёного
достигает сверхчеловеческих пределов. Ког�
да сотрудники валились с ног и говорили:
«Глеб Юрьевич, мы больше не можем!», он
отвечал: «А как же я?»

В последние месяцы своей жизни он
 работал особенно много. В декабре

1943 года умерла Екатерина Робертовна,
мать Верещагина. Тяжело пережил он эту
потерю и как впечатлительный человек не мог
оставаться дома один, всё своё время про�
водил в лаборатории, даже ночевал там.

Владимир Васильевич Меншуткин, сын
Тамары Борисовны Форш и Василия Васи�
льевича Меншуткина, вспоминает: «Каждое
утро, уходя в школу, мы стучали в окно лабо�
ратории. Глеб Юрьевич отвечал нам, убирал
постель, и начинался рабочий день».

2 февраля 1944 года, как обычно, посту�
чали в окно. Ответного стука не последовало.
Сказали взрослым, они открыли дверь и на�
шли Глеба Юрьевича лежащим на полу у ра�
бочего стола… 5 февраля, не приходя в со�
знание, Глеб Юрьевич скончался». Миокаре�
носклероз — так назвали причину смерти
местные врачи.

Похоронен Глеб Юрьевич Верещагин на
местном Листвянском кладбище, рядом с
могилой своей матери, которую пережил бук�
вально на 40 дней.

Имя Глеба Юрьевича Верещагина носит
судно, специально оборудованное для науч�
ных работ на Байкале.

На нашей очередной научной конферен�
ции, которая состоится в сентябре в Бай�
кальском музее СО РАН, будет большой раз�
дел выступлений и выставка, посвященные
Г.Ю. Верещагину.

Байкалом пленённый
В апреле нынешнего года исполнилось 125 лет со дня рождения Глеба Юрьевича Верещагина,

выдающегося исследователя Байкала и популяризатора естественнонаучных знаний.

В.И.Галкина, консультант Байкальского
музея, Заслуженный деятель культуры РФ,

Почётный гражданин Иркутского района
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9 июня 2014 года в Соединённых Штатах Америки после
продолжительной болезни скончалась одна из старейших со�
трудниц аппарата Президиума СО РАН

КУЗНЕЦОВА Нина Ивановна.
Нина Ивановна проработала в аппарате Президиума с 1976

по 2012 год, сначала в группе химических наук, а с 1997 года —
референтом главного учёного секретаря и заместителя пред�
седателя Отделения.

Выражаем соболезнования родным и близким Н.И. Кузне�
цовой.

Сотрудники аппарата
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