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Василий Михайлович Муратов  –  
признанный знаток геологии и  гео-
морфологии Кавказа, Крыма и Карпат, 
один из создателей междисципли-
нарного научного направления  –  па-
леогеографического, геологического 
и геоморфологического анализа пещер 
и  пещерных отложений, работал в  от-
деле геоморфологии и палеогеографии 
Института географии АН СССР c 1959 
по 1986 г.

О его родословной и  талантливых 
предках с  интересной судьбой можно 
написать отдельный труд, поэтому мы 
кратко вспомним только о  немногих 
ярких личностях.

Василий Михайлович родился 
в  семье русских интеллигентов. По 
отцу В.М. Муратов происходил из знат-
ного дворянского рода; один из его 
предков  –  Василий Гаврилович Мура-
тов в  1815–1827 гг. был губернатором 
Харьковской губернии. Его дед  –  врач 
(тоже Василий Михайлович Муратов) 
за “неравный брак” был отлучен от се-
мьи и  лишен наследства за то, что же-

нился на политкаторжанке, состоявшей в партии “Народная Воля” (Ф.А. Морейнис). 
Поэтому он бросил все и уехал в Забайкалье, где лечил людей, построил не одну боль-
ницу и оставил о себе добрую память. Еще в 50-е годы XX в. в селе Бичура (Бурятия) 
действовала больница, им построенная.

По материнской линии В.М. Муратов происходил из дворянского рода Мачтетов. 
Основатель рода англичанин Манстэд завербовался в армию Карла XII, попал в плен 
в Полтавском сражении и остался в Малороссии. Потомки по мужской линии были 
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военными, и  только прадед Василия Михайловича служил судьей в  г. Луцке. Его 
жена  –  Н.Г. Калинская, происходила из польской шляхты. Добавим, что Г. Калин-
ский, юнкер Ольвиапольского полка, участвовал в Отечественной войне 1812 г.

Дед по материнской линии  –  Г.А. Мачтет (1852–1901)  –  писатель-народоволец 
и  поэт, противник самодержавия. Его самое известное произведение  –  популярная 
революционная песня “Замучен тяжелой неволей”. За участие в революционной де-
ятельности Г.А. Мачтет был заключен в  Петропавловскую крепость, а  затем сослан 
в  Западную Сибирь, где он познакомился со своей первой женой, политической 
ссыльной Е.П. Медведевой. После ее смерти Г.А. Мачтет женился на Ольге Николаев-
не Родзевич, дочери рязанского головы (по-современному –  мэра города) Н.И. Родзе-
вича (бабушке В.М. Муратова).

Мать Василия Михайловича, Татьяна Григорьевна, заслуженный учитель СССР, 
член редколлегии журнала “Литература в школе”. До Октябрьского переворота закон-
чила Бестужевские курсы, была народоволкой, приятельницей Инессы Арманд. Пер-
вого мужа Татьяны Григорьевны, врача С.И. Юркевича, в 1919 г. направили на борьбу 
с эпидемией сыпного тифа, где он заразился и умер.

Большой друг семьи –  отец Василия Михайловича, М.В. Муратов, не бросил бед-
ную женщину с двумя дочерьми в трудной жизненной ситуации и женился на ней. Ми-
хаил Васильевич Муратов –  известный писатель, краевед, знаток жизни староверов. 
Его перу принадлежат книги для детей и юношества, в основном о путешественниках 
и ученых. Хорошо знал единомышленника и помощника Л.Н. Толстого –  В.Г. Чертко-
ва; и, вероятно, поэтому был одним из редакторов полного собрания сочинений вели-
кого писателя.

Еще со школьных лет Василий Михайлович –  ему посвящены воспоминания –  
принимал участие в  экспедиционных работах: сестра-геолог иногда брала его в  ка-
честве коллектора. После окончания школы (1950 г.) В.М. Муратов поступил на гео- 
графический факультет МГУ, который окончил в год 200-летия МГУ (1955 г.). Его ди-
пломная работа была составлена безукоризненно и признана одной из лучших. Руко-
водил ею выдающейся геолог, будущий академик В.Е. Хаин, который до 1961 г. заве-
довал отделом в Музее землеведения МГУ, а затем перешел на кафедру динамической 
геологии геологического факультета.

После окончания учебы Василий Михайлович проводил изыскания в  бассейне  
р. Сурхоб (Памиро-Алайская горная страна). В частности, изучал следы древнего и со-
временного оледенения на этой территории. Также работал он на геологической съем-
ке на Чукотке, в бассейне р. Чегитуно, и в Башкирии на р. Белой. Особую роль в его 
научной деятельности сыграло участие в работах 1957–1959 гг. в составе Кавказской 
экспедиции геологического факультета МГУ. Он совместно с В.Е. Хаиным создал кар-
ту неотектоники Западного Кавказа и Предкавказья, бывшую частью “Карты новей-
шей тектоники СССР” м-ба 1:5 млн, выпущенной в 1960 г.

С 1960 г. он проводил специальные тематические исследования, организованные 
на Кавказе Институтом географии АН СССР. Это помогло ему поступить в  1964 г. 
в аспирантуру Института географии АН СССР, где его научным руководителем ста-
ла известный геоморфолог д.г.н. Н.В. Думитрашко. Соруководителем был В.Е. Хаин. 
Кандидатскую диссертацию на тему “Неотектоника и рельеф Северо-Западного Кав-
каза” В.М. Муратов написал в течение двух месяцев и в 1965 г. блестяще ее защитил.

За годы работы на Кавказе он стал знатоком истории, этнографии, археологии, 
особенностей заселения Кавказа. Особое внимание им уделялось изучению скло-
новых отложений. Обследовались свежие селевые потоки, которые часто сходили на 
Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогах, осыпи на склонах и террасах до-
лины р. Ингури. Он также исследовал морские террасы восточного побережья Чер-
ного моря, проводил корреляции отложений в пещерах, на склонах, речных, морских 
террас и морского шельфа.
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Василий Михайлович хорошо и быстро писал. Его работы (их около 40) высоко 
оценивались коллегами и оппонентами. В свою очередь коллеги, особенно молодые, 
дорожили его мнением. Под научным руководством Василия Михайловича в 1967 г. 
Э.О. Фриденберг защитила кандидатскую диссертацию “Методы палеогеографи-
ческого анализа пещер и пещерных отложений (на примере палеолитических пещер 
Западного Кавказа)”. Результаты исследований неоднократно публиковались им 
(в  соавторстве с  А.Б. Островским и  Э.О. Фриденберг) в  советских и  международных 
периодических изданиях, в коллективных монографиях.

С 1964 г. совместно с Э.О. Фриденберг начал заниматься совершенно новой про-
блемой, которая была связана с изучением палеолита в нашей стране. Как известно, 
первобытные стоянки в Европе особенно часто расположены в пещерах и их историей, 
как правило, занимались археологи. При этом вопросы формирования пещер, их мор-
фологии, эволюции и особенно строения пещерных отложений в геологическом и гео-
морфологическом плане не рассматривались. Диапазон проводимых М.В. Муратовым 
работ был очень широким: исследовались пещеры Крыма, Западного и Центрального 
Кавказа, Дагестана, Армении, Молдавии, Урала, Кубы. Были открыты новые палео-
литические пещеры: Ахштырская на Западном Кавказе, многоярусная сложная в ге-
нетическом отношении (до 9 ярусов) Цуцхвацкая пещера в Грузии. Уточнен возраст 
накопления отложений в опорной палеолитической пещере Крыма –  Киик-Коба (от-
крытой еще Г.А. Бонч-Осмоловским в начале ХХ в.) и др. В результате была разработа-
на методика исследований палеолитических пещер и пещерных отложений. В.М. Му-
ратовым получены первые радиоуглеродные датировки пещерных осадков.

За годы работы в ИГАН СССР был участником многих крупных проектов. Внес 
большой вклад в создание (вместе с Я.М. Машбицем, Д.А. Лилиенбергом и др.) “Нацио- 
нального Атласа Кубы”. Для проведения полевых геоморфологических исследований 
и составления авторских макетов карт он трижды на длительные сроки выезжал на 
Кубу.

Совместно с большим коллективом сотрудников Института географии (И.П. Ге-
расимовым, А.А. Величко и др.) принимал участие в крупном проекте “Альпы –  Кав-
каз”. Был соавтором монографии “Динамика взаимодействия между естественной 
средой и доисторическими обществами”. Для сбора материалов работал во Франции 
и  Польше. Василий Михайлович активно сотрудничал с  географами всей страны, 
особенно учеными географического факультета МГУ, институтов географии Грузии, 
Армении и Азербайджана, с географами Академии наук Молдавии, Пермского уни-
верситета.

Геоморфологи старшего поколения помнят его как талантливого ученого, энер-
гичного полевого исследователя, большого эрудита –  знатока научной геоморфоло-
гической и геологической литературы, активного полемиста. В.М. Муратов и его друг 
и  сокурсник по географическому факультету МГУ Н.С. Благоволин были наиболее 
энергичными оппонентами докладчикам на заседаниях Ученого Совета и отдела гео-
морфологии и палеогеографии ИГАН.

Работая на Кубе, в одной из пещер заразился тяжелым грибковым заболеванием, 
которое поразило легкие, а  затем и  позвоночник (это заболевание в  то время умели 
лечить только во Франции), что и явилось причиной его ранней смерти.

Не хотелось бы заканчивать воспоминания о  В.М. Муратове на грустной ноте. 
Поэтому нельзя не удержаться и не вспомнить один из маленьких эпизодов из жиз-
ни Василия Михайловича (воспоминания В.П. Чичагова). Поздней осенью 1950 г. он 
в составе группы студентов и школьников участвовал в осеннем походе по маршруту 
пос. Петушки –  г. Киржач. На протяжении недели погода показала себя во всем сво-
ем разнообразии. Начинался поход с проливного ливня, а закончился выпавшим но-
чью снегом, заносившим все тропы, было скользко и все неоднократно падали. Падал 
и Вася. Снаружи его здоровенного рюкзака –  Вася был известным самбистом (почему 
его и нагрузили) –  был привешен старый, видавший виды медный пятилитровый чай-
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ник. Каждый раз во время падения он с завидным постоянством умудрялся “клевать” 
Васю в голову. Сначала мы дружно смеялись, а затем заволновались: не повредил бы 
чайник голову. Перед Киржачом осмотрели чайник и увидели, что его носик слегка 
разошелся на две части, по спайке; голова при этом нисколько не пострадала, она была 
скроена крепче…

Василий Михайлович Муратов был сильным и веселым человеком, крупным и яр-
ким ученым, преданным нашей науке –  геоморфологии. Светлая память о нем навсег-
да сохранится в наших сердцах.
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