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*Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00539.

Л.Д. Бондарь

Комиссия по изучению озера Байкал 
Императорской – Российской – Всесоюзной 
академии наук: ее состав и председатели*

L.D. Bondar
Commission for the study of the 

Lake Baikal of the Imperial – Russian – 
all-USSR Academy of Sciences: 
its composition and chairmen

Аннотация. В статье на основе документов Санкт-
Петербургского филиала Архива РАН освещен персональный 
состав Комиссии по изучению озера Байкал (КИБ) за все время 
ее функционирования (1916–1929). Уделено внимание сведени-
ям о сохранившихся списках ее членов, сведениям протоколов о 
пополнении ее состава, а также о ее управленческом коллекти-
ве, среди которого председатели (академик Н.В. Насонов, акаде-
мик П.П. Сушкин, академик В.Л. Комаров) и ученые секретари 
(В.М. Рылов и Г.Ю. Верещагин).

Ключевые слова: Комиссия по изучению озера Байкал, Акаде-
мия наук, персональный состав.

Abstract. The article contains a description of the composition of the 
Commission for the Study of the Lake Baikal (CSB) for all time of its 
functioning (1916–1929) on the basis of documents of the St. Petersburg 
Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. Attention is 
paid to information about the surviving lists of its members, information 
of the protocols on the replenishment of its composition, as well as its 
management team, including the chairmen (academician N.V. Nasonov, 
academician P.P. Sushkin, academician V.L. Komarov) and scientist 
secretaries (V.M. Rylov, and G.Yu. Vereshchagin).

Keywords: Commission for the Study of the Lake Baikal, Academy 
of Sciences, personal composition.

Комиссия по изучению озера Байкал (КИБ), явившаяся пред-
шественницей Байкальской лимнологической станции (БЛС), а 
затем и Лимнологического института СО РАН, была сформирова-
на и утверждена на заседании Общего собрания Императорской 
академии наук 10 марта 1916 г. Документы, отложившиеся от дея-
тельности КИБ, хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН (СПбФ АРАН) и охватывают весь период работы комиссии 
(1916–1929).

Первоначальный состав КИБ был небольшим: при предсе-
дательстве академика Н.В. Насонова в комиссию были включе-
ны академики минералог Н.И. Андрусов, ботаник И.П. Бородин, 
геофизик Б.Б. Голицин, зоолог В.В. Заленский, а также ученые – 
профессор Петроградского университета (ПгУ) Л.С. Берг, буду-
щий профессор Иркутского университета В.Ч. Дорогостайский, 
профессор Московской сельскохозяйственной академии (МСА) 
С.А. Зернов, сотрудник Министерства земледелия И.Д. Кузнецов, 
профессор Лесного института В.Н. Сукачев1. Все они в совокуп-
ности приняли участие в двух первых заседаниях КИБ 1916 г. – 
21 апреля и 27 октября2. Академик Б.Б. Голицын к работе в КИБ 
фактически не приступил: он ушел из жизни 4 мая 1916 г.

При формировании комиссия получила право кооптации новых 
членов, и первое расширение состава произошло уже на втором за-
седании КИБ – 27 октября 1916 г. Еще 27 апреля 1916 г. состоялось 
заседании Канцелярии АН, на котором обсуждалось письмо из Мо-
сквы «от четырнадцати лиц, заинтересованных в изучении о. Бай-
кала, о желательности учреждения при Академии наук комиссии, 
задачи которой заключались бы, во-первых, в выработке специаль-
ной программы для планомерного всестороннего изучения о. Бай-
кала, 2) снаряжении экспедиции для исследования о. Байкала и 
3) учреждения биологической станции на о. Байкале». Ко времени 
получения письма комиссия в АН уже была создана, а потому она 
направила приглашение войти в состав КИБ 14-ти московским уче-
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ным, подписавшим упомянутое письмо. Желание принять участие 
в работе комиссии выразили: академик А.П. Павлов, профессор 
Московского университета Д.Н. Анучин, профессор Московского 
университета Г.А. Кожевников, ассистент Московского универси-
тета В.С. Елпатьевский, профессор МСА Ф.А. Спичаков, профес-
сор МСА Н.М. Кулагин, профессор МСА Я.В. Самойлов, геолог 
В.А. Обручев, которые и были избраны в состав КИБ на заседании 
27 октября. На место ушедшего из жизни Б.Б. Галицина в комиссию 
на этом заседании был избран академик А.Н. Крылов – гидрограф и 
кораблестроитель, а также выбраны новые члены, которые в даль-
нейшем станут активнейшими сотрудниками КИБ: ученый храни-
тель Зоологического музея Г.Ю. Верещагин3, профессор Лесного 
института Г.Г. Доппельмаир, гидрограф Ф.К. Дриженко, заведую-
щий Мурманской биологической станцией Г.А. Клуге, ученый хра-
нитель Зоологического музея В.А. Линдгольм, ученый хранитель 
Зоологического музея В.М. Рылов4.

Третье и итоговое общее5 заседание КИБ 1916 г. состоялось 
19 декабря6, и на нем вновь существенно расширился состав комис-
сии. Одним из «блоков» стала группа харьковских ученых, разде-
лявших задачу «постоянного планомерного исследования оз. Бай-
кала» и выразивших, в ответ на приглашение АН, согласие на 
участие в работах КИБ. В итоге на этом заседании были выбраны в 
состав комиссии следующие ученые: из Харьковского университе-
та – приват-доцент В.П. Гаряев и профессора П.П. Сушкин (буду-
щий академик, с 1923 г.), В.М. Арнольди, Н.Ф. Белоусов, А.Н. Брус-
ницын, А.М. Никольский; из петроградских ученых – академик 
В.И. Вернадский, сотрудник Музея антропологии и этнографии 
К.К. Гильзен, профессор ПгУ А.А. Еленкин, профессор Лесного 
института Л.А. Иванов, проф. Петроградского женского медицин-
ского института Н.М. Книпович, старший ботаник Ботаническо-
го музея Н.Н. Крылов, ученый хранитель Зоологического музея 
А.В. Мартынов, профессор ПгУ С.А. Советов, сотрудник Зоологи-
ческого музея П.Ю. Шмидт, председатель РГО Ю.М. Шокальский; 
из петроградских чиновников – сотрудники Министерства земле-
делия В.К. Бражников и В.И. Мейснер, сотрудники Геологического 

комитета В.К. Катульский и И.П. Толмачев, сотрудники Главного 
гидрографического управления Л.Л. Брейтфус и М.Е. Жданко; из 
московских ученых – профессора МСА В.Г. Глушков и В.К. Сол-
датов, ассистент МСА М.П. Мальчевский, профессор Московско-
го университета М.М. Новиков; из других регионов – профессор 
Донского университета А.И. Бартенев, профессор Киевского уни-
верситета Ю.Н. Вагнер, директор Иркутской метеорологической 
обсерватории А.В. Вознесенский, заведующий Вилла-Франкской 
зоологической станцией Киевского университета М.М. Давыдов, 
заведующий Бакинской ихтиологической станции А.Н. Держа-
вин, сотрудник Зоологического кабинета Киевского университета 
Б.А. Сварчевский. Тогда же был официально избран первый секре-
тарь КИБ, которым стал избранный в члены КИБ на предыдущем 
заседании В.М. Рылов7.

Перовое заседание комиссии 1917 г., состоявшееся 16 янва-
ря, вновь расширило списочный состав КИБ; на нем в члены Ко-
миссии по изучению озера Байкал были избраны петроградский 
гидрограф А.М. Бухтеев, профессор Петроградского агрономиче-
ского института С.М. Вислоух, гидрограф Р.Ю. Гутман, ассистент 
Лесного института Г.И. Поплавская, профессор Петроградского 
агрономического института С.С. Ганешин8. Уже на следующем за-
седании, 25 марта 1917 г., состоялось очередное пополнение со-
става КИБ. Избранными в комиссию оказались: первый исследова-
тель Байкала Б.И. Дыбовский9, профессор Киевского университета 
В.К. Совинский10, ассистент ПгУ И.В. Молчанов, ассистент Мо-
сковского университета К.И. Мейер, петроградские горные инже-
неры А.П. Герасимов, М.М. Тетяев, П.И. Преображенский11.

Начавшая активно в 1917 г. деятельность КИБ к лету, не в по-
следнюю очередь по политическим причинам, приостановилась12, 
но в мае 1918 г. работа была возобновлена. Хотя состав комис-
сии в тот год не пополнялся, изменения в ней все же произошли, 
но иного рода: к этому времени ушли из жизни два члена КИБ – 
В.К. Совинский и К.К. Гильзен, а председателя на заседании КИБ 
30/17 мая 1918 г. замещал И.П. Бородин, он же представлял КИБ в 
Академии наук 5 июня 1918 г.13



16 17

Сведения протоколов об избрании в КИБ позволяют датиро-
вать один документ, хранящийся среди делопроизводственных ма-
териалов КИБ. Это рукописный именной перечень, составленный 
рукой В.М. Рылова и имеющий авторский заголовок «Список чле-
нов Байкальской комиссии при Императорской академии наук»14. 
Очевидно, список составлялся не единовременно: 8 листов бумаги 
большого формата разделены буквами алфавита, а далее под каж-
дой буквой записаны фамилии членов комиссии; после фамилии 
одной буквы до начала другой буквы – довольно большой отступ, 
какие-то буквы не заполнены. Ясно, что документ был организо-
ван таким способом, чтобы в дальнейшем была возможность по-
полнять список в алфавитном порядке, и эти пополнения, судя по 
стилю записей, точно происходили. К примеру, на букву «Г» снача-
ла занесены три фамилии членов КИБ, избраны 19 декабря 1916 г.: 
К.К. Гильзен, В. П. Гаряев, В.Г. Глушков, – далее другими черни-
лами вписаны Р.Ю. Гутман и С.С. Ганешин, избранные 16 янва-
ря 1917 г., и последним – А.П. Герасимов, ставший членом КИБ 
25 марта 1917 г. Аналогично организованы записи и на все осталь-
ные буквы. В списке 68 имен – все персоны, избиравшиеся в члены 
КИБ в 1916–1917 гг., исключая лишь Б.Б. Голицына, фактически не 
приступившего к работе в КИБ; из списка вычеркнуты В.К. Совин-
ский (с пометкой о смерти) и А.П. Брусницын15; отметки о смерти 
стоит напротив фамилий К.К. Гильзена († 1918) и В.В. Заленского 
(† 26 октября 1918).

Таким образом, о дате создания списка можно предполагать 
следующее: он мог быть начат в декабре 1916 г., когда В.М. Рылов 
был избран секретарем КИБ (на это указывает и факт употребле-
ния в шапке документа наименования «Императорская академия 
наук»), последние же записи сделаны после 25 марта 1917 г. – по-
сле последних больших выборов в КИБ, а отметки о смерти – в 
конце 1918 г.; о смерти членов КИБ, ушедших из жизни позднее, 
отметок нет.

На первом заседании 1918 г. был озвучен вопрос о необходи-
мости издания трудов КИБ, и для первого выпуска В.М. Рыловым 
был составлен и опубликован список ее членов16. Этот опублико-

ванный список практически полностью совпадает с рукописным 
перечнем В.М. Рылова. Различия заключаются лишь в том, что в 
печатные перечень внесено имя Б.Б. Голицына, а также сюда вклю-
чены отсутствующие в рукописном списке имена четырех ученых, 
об избрании которых мы не имеем официальных сведений: один 
из организаторов Государственного гидрологического института 
А.А. Каминский и три ассистента из Московского университета – 
Л.А. Зенкевич, И.И. Месяцев, Л.Л. Рассолимо. Дата избрания этих 
четырех членов КИБ может быть приблизительно установлена. 
Подготовка к публикации списка членов КИБ была закончена не 
ранее конца 1921 г.17: в списке обозначены как ушедшие из жизни, 
помимо упоминавшихся Б.Б. Голицына (†1916), В.К. Совинского 
(† 1917), К.К. Гилзена († 1918) и В.В. Заленского († 1918), так-
же В.П. Гаряев († 1920), И.Д. Кузнецов († 1920), В.К. Бражников 
(† май 1921) и последний в хронологии – М.Е. Жданко, дата смер-
ти которого – 16 ноября 1921 г. Таким образом, избрание А.А. Ка-
минского, Л.А. Зенкевича, И.И. Месяцева и Л.Л. Рассолимо при-
ходится на период 1919–1921 гг. – промежуток времени между 
завершением рукописного и опубликованного списков18.

Более точную дату назвать затруднительно. Мы можем утверж-
дать, что после последнего заседания 1918 г. (30/17 мая) комиссия 
не собиралась вплоть до 18 февраля 1921 г.: тогда традиционно 
утверждался протокол предыдущего заседания, и его датой было 
30/17 мая 1918 г.19, т.е. до 18 февраля 1921 г. избраний не проис-
ходило. Других протоколов за 1921 г. не сохранилось; однако это 
не исключает, что до конца 1921 г. могло состояться заседание (за-
седания) и избрание четырех названных новых членов.

Далее вновь последовал перерыв, и относительно регулярная 
работа началась с заседания 2 января 1923 г.20 Были ли заседания  во 
второй половине 1921–1922 гг. – не ясно, но протоколы 1923 г. не-
однократно говорят именно о возобновлении работы КИБ в 1923 г. 
Состав комиссии, очевидно, сохранялся прежним, председателем 
оставался Н.В. Насонов, секретарем – В.М. Рылов. Изменения про-
изошли на третьем заседании 1923 г., 29 октября: тогда В.М. Ры-
лов попросил освободить его от должности секретаря, и секретарем 
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КИБ был избран Г.Ю. Верещагин21, остававшийся на той должности 
непрерывно, вплоть до назначения его заведующим БЛС в 1929 г.

А уже на следующем заседании, 11 февраля 1924 г., произошла 
и другая перемена: Н.В. Насонов из-за своей загруженности пере-
дал председательство П.П. Сушкину, сохраняя за собой членство в 
комиссии22. Относительно новых избраний на следующих заседа-
ниях 1924 г. (20 марта, 22 апреля, 16 мая) официальных сведений 
нет, хотя в числе присутствующих на заседаниях 1924 г. членов 
КИБ появляются зоолог С.Г. Лепнева23 и ботаник Б.Л. Исаченко24.

В следующем, 1925 г. задокументированы новые избрания. 
14 марта 1925 г. письмо в КИБ с благодарностью за избрание соста-
вил сотрудник Иркутской обсерватории В.Б. Шостакович25; 16 мая 
1924 г. он присутствовал на заседании КИБ еще в качестве пригла-
шенного гостя26, следующее его посещение заседания состоялось 
5 мая 1925 г. уже в качестве члена комиссии27. В этот год также 
были избраны Б.С. Виноградов, «производящий исследование За-
байкалья» (29 октября)28, а также сотрудники Зоологического му-
зея Н.П. Анненкова-Хлопина и П.Д. Резвой (3 декабря 1925 г.)29. 
С 24 сентября 1925 г.30 и вплоть до завершения работы КИБ на 
заседаниях регулярно присутствовал сотрудник Гидрологического 
института, зоолог И.И. Соколов, хотя избрание его также не запро-
токолировано.

На протяжении практически всего 1925 г. (14 января, 11 апре-
ля, 5 мая, 24 сентября, 29 октября, 5 ноября) П.П. Сушкин должен 
был делегировать свои председательские функции; замещал его 
и.о. директора Зоологического музея А.А. Бялыницкий-Бируля; 
лишь на двух последних заседаниях этого года (26 ноября и 3 де-
кабря) П.П. Сушкин председательствовал сам. Вместе с тем в про-
токолах нет упоминаний об избрании А.А. Бялыницкого-Бирули 
в члены КИБ. Впервые в качестве члена КИБ он упоминается 
20 марта 1924 г.31. Больших временных лакун в протоколах, пред-
шествующих этой дате, нет; возможно, это избрание по какой-то 
причине в протокол просто не попало.

Среди бумаг КИБ имеется еще один поименный перечень 
«Список членов Байкальской комиссии», на этот раз составлен-

ный рукой Г.Ю. Верещагина32. На основании информации об 
избрании, начиная с 1922 г. (со времени составления опублико-
ванного списка КИБ), можно определить время создания и этого 
списка, не имеющего авторской датировки. Новыми именами (от-
сутствующими в опубликованном В.М. Рыловым списке) здесь 
являются А.А. Бялыницкий-Бируля (появляющийся в протоколах 
впервые 20 марта 1924 г.) и И.И. Соколов (впервые появляющий-
ся в протоколе за 24 сентября 1925 г.). Таким образом, список 
мог быть составлен после 24 сентября 1925 г., но до 29 октября 
этого же года, когда в члены КИБ был избран Б.С. Виноградов, а 
далее (3 декабря 1925 г.) Н.П. Анненкова-Хлопина и П.Д. Резвой; 
трех последних исследователей в списке Г.Ю. Верещагина нет. 
Присутствовавший периодически на заседаниях КИБ с 20 марта 
1924 г. Б.Л. Исаченко в верещагинском списке членов комиссии 
отсутствует.

Перечень Г.Ю. Верещагина примечателен также тем, что по 
сравнению с опубликованным списком, он лишился 29 имен – 
умерших или эмигрировавших членов КИБ. В последнем списке 
КИБ – 45 имен. Г. Ю. Верещагин разделил их на три группы: «Пе-
троград» (очевидно, используя ее привычное название города), 
«Москва», «Провинция». Петроград: Л.С. Берг, И.П. Бородин, 
А.А. Бялыницкий-Бируля, Г.Ю. Верещагин, В.И. Вернадский, 
В.Г. Глушков, С.С. Ганешин, Г.Г. Доппельмаир, А.А. Еленкин, 
Н.М. Книпович, В.А. Линдгольм, А.В. Мартынов, М.П. Мальчев-
ский, Н.В. Насонов, Г.И. Поплавская, В.М. Рылов, В.Н. Сукачев, 
П.П. Сушкин, С.А. Советов, Ю.М. Шокальский, П.Ю. Шмидт, 
И.В. Молчанов, А.А. Каминский, И.И. Соколов, А.В. Вознесен-
ский. Москва: В.М. Арнольди, А.Н. Бартенев, С.А. Зернов, Г.А. Ко-
жевников, Н.М. Кулагин, В.И. Мейснер, А.П. Павлов, Я.В. Самой-
лов, Ф.А. Спичаков, В.К. Солдатов, К.И. Мейер, Л.А. Зенкевич, 
И.И. Месяцев, Л.Л. Рассолимо. Провинция: А.В. Вознесенский, 
В.Ч. Дорогостайский, А.Н. Державин, В.С. Елпатьевский, Г.А. Клу-
ге, Б.А. Сварчевский.

В 1926–1928 гг. новых избраний не было, но на двух заседа-
ниях (19 апреля 1927 г. и 15 марта 1928 г.) среди присутствующих 
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членов КИБ упоминается Т.П. Кравец, проводивший тогда рабо-
ты на Байкале во главе экспедиции по изучению сейш и приливов 
Байкала33. В 1926 г. П.П. Сушкин бессменно исполнял функции 
председателя КИБ, но в 1927–1928 гг. А.А. Бялыницкий-Бируля 
периодически вновь принимал на себя замещение. Последнее за-
седание, на котором присутствовал председатель П.П. Сушкин, 
состоялось 23 мая 1928 г.34, а 17 сентября 1928 г. он скончался 
в Кисловодске от пневмонии. 18 октября 1928 г. председатель-
ствующий на заседании комиссии «товарищ председателя КИБ» 
А.А. Бялыницкий-Бируля почтил память ушедшего председателя, 
сообщив одновременно о готовящемся в Физико-математическом 
отделении 31 октября избрании нового председателя КИБ – ака-
демика В.Л. Комарова35.

Избрание председателем КИБ В.Л. Комарова совпало с на-
чалом новой страницы в истории комиссии, связанной с получе-
нием ею первых штатных единиц и отдельного финансирования, 
что ознаменовало собой институализацию в структуре АН СССР 
Байкальской лимнологической станции, работа которой была ор-
ганизована КИБ уже в первые годы ее создания и бессменно ею 
курировалась36. Заседания КИБ под председательством В.Л. Кома-
рова продолжались еще в 1929 г.37, но далее деятельность комис-
сии фактически прекратилась, а руководство всеми байкальскими 
исследованиями перешло в руки заведующего БЛС, которым с 
1929 г. стал Г.Ю. Верещагин38.
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