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ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
МОРАЧЕВСКИЙ —  
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К 150-летию со дня рождения

Виталий Витальевич Морачевский, видный специалист в об-

ласти аграрных проблем, земской статистики и почвоведения, 

активный участник уникального многотомного издания «Россия. 

Полное географическое описание нашего Отечества», действи-

тельный член Императорского Русского географического обще-

ства, родился 16 (29) января 1873 г. в Петербурге в интеллигент-

ной семье государственного служащего.

Семья Морачевских происходила из Малороссии, из Черни-

говской губернии. В состав Малороссии входили ещё Полтавская 

и Харьковская губернии. В 1783 г. за имевшиеся заслуги Григорий 

Иванович Морачевский и его братья были приписаны к россий-

скому дворянству, которое распространялось и на всех их прямых 

потомков. Документы об этом событии полностью сохранились. 

Прадед Виталия Витальевича, Семён Григорьевич Морачевский, 

погиб в войне 1812 г., будучи в украинском ополчении. Его един-

ственного сына — Филиппа (Пилипа) Морачевского, родившегося 

в 1806 г., воспитывала его мать Александра Максимовна, помогал 

её отец, Максим Семёнович Галузовский.

По окончании гимназии в г. Чернигове Филипп Морачевский 

в 1825 г. поступил в Харьковский университет и в 1828 г. его окон-

чил. Преподавал в гимназиях Малороссии преимущественно рус-

скую словесность. В 1849 г. он был назначен инспектором (заве-

дующим учебной частью) в единственный в Малороссии Лицей 
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князя Безбородко в г. Нежине. К этому времени Филипп Мора-

чевский получил известность как поэт, драматург и переводчик. 

Ф. С. Морачевский свободно владел основными славянскими язы-

ками, а также немецким, французским и латинским [1]. В 1859 г. 

он закончил свою тридцатилетнюю педагогическую деятельность 

и целиком сосредоточился на своём главном труде — перево-

де Святого Евангелия на малороссийский язык. В ноябре 1861 г. 

переписанная начисто рукопись четырёх Евангелий, входящих 

в Новый Завет, была послана в Отделение русского языка и сло-

весности Императорской академии наук. Три академика-слави-

ста, рецензировавшие рукопись, признали её «в высшей степени 

замечательной и полезной». Однако резолюция министра вну-

тренних дел П. А. Валуева — «Малороссийского языка не было, 

нет и никогда не будет» — закрыла на многие годы путь к изданию 

рукописи [2, 3]. К судьбе рукописи мы ещё вернёмся.

У Ф. С. Морачевского было пятеро детей, три сына и две доче-

ри. Старший из сыновей, Виталий (1838-1884), успешно закончил 

Нежинский лицей в 1852 г., с 1855 по 1859 гг. учился на юриди-

ческом факультете Киевского университета, закончил его со сте-

пенью кандидата. Переехав в Петербург, он поступил на государ-

ственную службу. Его последний чин — действительный статский 

советник (чин IV класса).

У Виталия Филипповича было трое сыновей, старший из них, 

как и отец, получил имя Виталий — ему и посвящён настоящий 

очерк. После окончания гимназии поступил в Петербургский уни-

верситет, который закончил в 1895 г. по естественному отделению 

физико-математического факультета, его специализация — по-

чвоведение. Он являлся учеником известного почвоведа, профес-

сора В. В. Докучаева (1846-1903).

Ближайшими товарищами Виталия Морачевского по уни-

верситету были Борис Григорьевич Карпов (1870-1940) и Михаил 

Степанович Вревский (1871-1928), двоюродные братья, потом-

ки П. А. Осиповой-Вульф, владелицы имения Тригорское в пе-

риод, когда в соседнем сельце Михайловское жил А. С. Пушкин. 

В дальнейшем Б. Г. Карпов стал известным химиком-аналитиком, 

доктором химических наук, М. С. Вревский — физико-химиком, 

профессором Петроградского (Ленинградского) университета, 

членом-корреспондентом АН СССР. Всю жизнь дружили между 

собой и их семьи [4].

Ещё будучи студентом, из-за ранней смерти отца Виталий Ви-

тальевич вынужден был помогать семье. Сначала он подрабаты-



вал репетиторством, а на стар-

ших курсах работал на кафедре 

минералогии и почвоведения, 

делал анализы почв. Получен-

ные при этом навыки помогли 

в дальнейшей работе. По окон-

чании университета (возможно, 

ещё до окончания) Виталий Ви-

тальевич работал в Министер-

стве земледелия.

В возрасте 20 лет Виталий 

Витальевич женился на Анне 

Фёдоровне Кирилловой, которая 

была старше его на пять лет и происходила из купеческой семьи. 

Несмотря на такую разницу в возрасте, брак оказался очень удач-

ным, семья быстро начала расти: в 1894 г. родился старший сын 

Юрий (по документам Георгий), в 1895 г. — Евгений, в 1896 г. — их 

сестра Людмила, в 1897 г. — Виталий. В период с 1898 по 1902 г. 

родились ещё два брата, которые умерли в детском возрасте (ещё 

до пяти лет). Всё это требовало больших расходов.

Виталий Витальевич первоначально занимал весьма скром-

ную должность простого счётчика в Отделе сельскохозяйственной 

статистики, но уже в 1897 г., через год после своего поступления, он 

был назначен младшим редактором в отделении основной стати-

стики. В 1910 г. получил должность старшего специалиста по сель-

скому хозяйству Департамента земледелия и заведующего спра-

вочно-издательским бюро, эту должность он занимал до октября 

1917 г. Его последний чин — действительный статский советник.

Параллельно с основной работой В. В. Морачевский с 1907 г. за-

нимал должность секретаря Отделения статистики Русского гео-

графического общества, а с 1915 г. — заместителя председателя 

Отделения Статистики. С 11 февраля 1904 г. являлся действитель-

ным членом Императорского Русского географического общества.

В начале XX века В. В. Морачевский в виде дара передал Ака-

демии наук выполненный его покойным дедом Ф. С. Морачевским 

перевод Четвероевангелия (от Матвея, Марка, Луки и Иоанна) 

с непременным условием, что труд будет напечатан. Об этом же 

продолжали хлопотать украинские писатели во главе с Иваном 

Франко (1858–1916). В мае 1904 г. великий князь Константин Кон-

стантинович (1858–1915), президент Императорской академии 

наук с 1889 г. до конца жизни, обратился с ходатайством о разре-



шении издания Четвероевангелия в переводе Ф. С. Морачевского 

на малороссийский язык к министру внутренних дел Н. К. Пле-

ве (убит 15 июля 1904 г.). Сам Плеве и пришедший на его место 

П. Д. Святополк-Мирский признали, что имеющийся запрет по-

терял актуальность и вопрос об издании следует решать только 

с религиозной и филологической точек зрения.

Для получения официального разрешения на опубликование 

перевода Константин Константинович обратился к председателю 

Комитета министров С. Ю. Витте 11 февраля 1905 г. Уже 15 фев-

раля 1905 г. Комитет министров принял постановление об отме-

не ограничительных мер по изданию перевода, «…если таковой 

удостоится благословения Святейшего Синода». Первые выпуски 

отдельных частей перевода были изданы в 1906 г. В 1911 г. вели-

кий князь уведомил Виталия Витальевича, что поставленное им 

условие Академии наук выполнено и рукопись четвероевангелия 

переходит в её собственность. Он поблагодарил Виталия Виталье-

вича за этот ценный дар. Тиражи изданных разделов Евангелия 

по тому времени были огромными.

Вернёмся к научной деятельности В. В. Морачевского. Эта дея-

тельность была разнообразна и указывает на широкий круг инте-

ресов Виталия Витальевича. В Российской национальной библи-

отеке (Санкт-Петербург) хранится 20 книжных изданий В. В. Мо-

рачевского или с его участием в области почвоведения, земской 

статистики, других разделов сельскохозяйственной науки.

В известном издании «Русская интеллигенция. Автобиографии 

и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова» 

[5] со слов автора выделяются такие книги: «Почвы Европейской 

России» (1910), «Агрономическая помощь в России» (1914), «Сель-

скохозяйственный промысел в России» (1914). Там же перечисле-

ны журналы, в которых публиковались научные статьи по этой 

тематике. В некрологе по случаю безвременной кончины Виталия 

Витальевича [6] особо выделяются книги «Почвы России», «Сель-

скохозяйственный промысел в России». Первая из работ не толь-

ко содержит погубернские почвенные обзоры, но затрагивает те-

оретические вопросы почвенных классификаций и картографии 

почв. Во введении В. В. Морачевский объясняет, что «подробная 

почвенная карта, помимо высокого научного интереса, имеет за 

собой, как известно, огромную практическую важность» [7].

Книга «Сельскохозяйственный промысел в России», опубли-

кованная в 1914 г., подводит итог всех мероприятий, как местных, 

так и правительственных, по сельскому хозяйству, характеризу-



ет состояние отрасли к началу Первой мировой войны. Значитель-

ный интерес представлял сборник «Сельское и лесное хозяйство 

России», который готовился Департаментом земледелия к Все-

мирной выставке 1893 г. в Чикаго и был выпущен под редакцией 

В. В. Морачевского.

Книга «Агрономическая помощь России» сразу же вошла 

в число необходимых пособий в сельскохозяйственных школах 

России как очень доступная по изложению и ценная по содержа-

щемуся в ней материалу. В ней детально описано развитие зем-

ских мероприятий в области сельского хозяйства, ставится вопрос 

о необходимости проводить широкие мероприятия по поднятию 

производительности в отрасли. В работе В. В. Морачевский пи-

шет, что «почин в деле осуществления целого ряда мероприятий 

к усовершенствованию сельского хозяйства принадлежит в зна-

чительной своей части именно сельскохозяйственным обществен-

ным организациям» [8]. Другой популярный в то время труд вы-

шел в 1910 г. и носил название «Успехи крестьянского хозяйства 

в России». В нём сформулированы условия, которые необходимы 

для процветания сельского хозяйства: земледельческая техника, 

образование, сельскохозяйственная кооперация [9].

Особо следует остановиться на участии В. В. Морачевского 

в предпринятом Петром Петровичем Семёновым-Тян-Шанским 

(1827–1914, до 1906 г. Семёнов) многотомном издании «Полное 

географическое описание нашего Отечества». П. П. Семёнов-Тян-

Шанский — географ, статистик, общественный деятель. Вице-

председатель Императорского Русского географического обще-

ства с 1873 г. и президент Русского энтомологического общества 

с 1889 г. В изданной в 1899 г. книге «Московская промышленная 

область и Верхнее Поволжье» (т. 1 всего издания) в разделе 2 «На-

селение» В. В. Морачевский написал главу VI «Промыслы и за-

нятия населения». В изданной в 1900 г. книге «Озёрная область» 

(т. 3) в разделе 2 «Население» им написаны две главы: глава V 

«Распределение населения Озёрной области территории, его эт-

нографический состав, быт и культура» (в соавторстве) и глава VI 

«Промыслы и занятия населения». В разделе 3 «Замечательные 

населённые места и местности» глава VIII «Пути, расходящиеся 

от Харькова» (в соавторстве) и глава IX «Пути, примыкающие 

к Киеву». В книге «Новороссия и Крым» (1910, т. 14) в разделе 2 

«Население» В. В. Морачевским написана глава VI «Промыслы 

и занятия населения». В разделе 3 «Замечательные населённые 

места и местности» — главы VIII «Одесса и расходящиеся от неё 



пути» и IX «Екатеринослав и расходящиеся 

от него пути». Все книги, входящие в это уни-

кальное издание, написаны в высшей степени 

добросовестно, с привлечением огромного фак-

тического материала и статистических данных, 

снабжены подробнейшим картографическим 

и иным иллюстративным материалом.

Во время работы в Императорском Русском 

географическом обществе с участием В. В. Мо-

рачевского готовились и более короткие очерки, 

посвящённые отдельным местностям, которые 

публиковались в «Записках Императорского 

Русского географического общества по отделе-

нию статистики».

B 1910–1912 гг. материальное положение 

семьи Морачевских значительно укрепилось, и Виталий Виталье-

вич приобрёл небольшой участок земли в Ярославской губернии 

на обрывистом левом берегу Волги, в 24–25 км ниже г. Рыбинска. 

Была построена дача, небольшая, но очень красивая. Как было 

принято в те годы у более или менее состоятельной либеральной 

интеллигенции, В. В. Морачевский финансировал строительство 

начальной школы (работает до сих пор) в ближайшем посёлке 

Шашково, оказывал поддержку местной церкви.

В послереволюционный период В. В. Морачевский занимал-

ся созданием Комиссариата земледелия Коммун Северной обла-

сти. Разработанный им проект был утверждён на Съезде Советов 

Коммун Северной области.

Виталий Витальевич Морачевский скоро-

постижно скончался 30 ноября 1918 г., находясь 

в командировке в Великих Луках. Он был похо-

ронен в Петрограде на Смоленском кладбище. 

Это был человек, бесконечно преданный сво-

ей стране, науке и семье. Он никогда не состо-

ял ни в каких партиях, он твёрдо надеялся на 

подъём сельского хозяйства Северной области 

и делал для этого всё, что было в его силах.

Старший из сыновей Виталия Витальеви-

ча Юрий (Георгий) Витальевич Морачевский 

в 1918 г. окончил естественное отделение фи-

зико-математического факультета Петро-

градского университета, специализировался 
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в области неорганической химии. Он был крупным учёным с ши-

роким диапазоном научных интересов: геохимия, галургия, ана-

литическая химия. Доктор химических наук, профессор. С 1944 г. 

и до конца жизни (скончался в 1961 г.) заведовал кафедрой ана-

литической химии в Ленинградском университете. С 1950 г. ру-

ководил лабораторией аналитической химии в Институте химии 

силикатов АН СССР. Ю. В. Морачевский был одним из авторов 

и редакторов капитального труда «Анализ минерального сырья», 

впервые изданного в 1936 г. и затем переиздававшегося, прини-

мал активное участие в редактировании трёхтомного «Справоч-

ника химика» [10].

У Ю. В. Морачевского было три сына. Стар-

ший, Алексей Георгиевич (1923-2019), участник 

Великой Отечественной войны, после окон-

чания химического факультета ЛГУ в 1951 г. 

с весьма успешной защитой дипломной работы, 

выполненной в Государственном оптическом 

институте в лаборатории академика С. И. Ва-

вилова, приступил к работе на химическом фа-

культете ЛГУ на только что созданной кафедре 

теории растворов. В ЛГУ Алексей Георгиевич 

работал всю жизнь, занимал должности дирек-

тора Научно-исследовательского химического 

института при ЛГУ, проректора ЛГУ по науч-

ной работе, заведующего кафедрой физической 

химии. Доктор химических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР [11, 12].

Второй сын, Виталий Георгиевич (1925-

1998) находился на военной службе с 1943 по 

1960 гг., доктор физико-математических наук, 

профессор. Длительное время заведовал ка-

федрой общей метеорологии в Ленинградском 

гидрометеорологическом институте. С 1985 г. — 

в ЛГУ. Основал кафедру геоэкологии и ряд лет 

заведовал ею. В. Г. Морачевский был авторитет-

ным учёным, представлял нашу страну в ряде 

международных организаций по физике ат-

мосферы, свободно владел английским языком. 

Профессор В. Г. Морачевский приглашался для 

чтения лекций по разным разделам физики ат-

Алексей 

Георгиевич 

Морачевский 

(10.03.1923–

24.01.2019)

Виталий 

Георгиевич 

Морачевский 

(21.04.1925–

15.04.1998)



мосферы и геоэкологии как в вузы нашей страны, так и в 24 уни-

верситета различных стран мира, в ряде из них ему присваива-

лись почётные звания. Он был почётным членом Русского геогра-

фического общества, членом Международной академии экологии 

и природопользования. В 1993 г. он был удостоен диплома «Луч-

ший лектор университета». В. Г. Морачевский скоропостижно 

скончался в помещении географического факультета ЛГУ, в сво-

ём рабочем кабинете, приехав читать лекцию [13].

Третий сын, Андрей Георгиевич 

(род. в октябре 1926 г.), мой дедушка, 

доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, 

лауреат Государственной премии 

УССР, 68 лет проработал в Ленин-

градском политехническом институте 

(ныне: Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого). 

С февраля 1973 г. по сентябрь 2002 г., 

почти 30 лет заведовал кафедрой фи-

зической химии. С 2002 по 2016 гг. — 

профессор, с сентября 2016 г. до конца 

2022 г. — главный научный сотрудник 

там же. Наряду с монографий по своей 

основной специальности «Термодинамика и электрохимия метал-

лургических систем и процессов» является автором свыше двад-

цати книжных изданий и большого числа очерков в области исто-

рии науки и образования. Одна монография переведена и издана 

в США, два справочника с участием Андрея Георгиевича изданы 

в Японии, одно учебное пособие издано в Польше. С 1982 г. до на-

стоящего времени А. Г. Морачевский является членом Редколле-

гии «Журнала прикладной химии», издаваемого РАН, с 1986 по 

2012 г. был заместителем главного редактора этого журнала. С на-

чала издания (1988 г.) и до настоящего времени член редколлегии 

журнала «Расплавы», также издаваемого РАН. Много лет входил 

в состав редколлегии журнала «Известия высших учебных заве-

дений. Цветная металлургия». Под руководством Андрея Геор-

гиевича защищено 55 диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата технических или химических наук. Научную стажи-

ровку на кафедре проходили специалисты из Польши, Германии, 

Чехословакии, Италии, Китая, Кубы [14–16].

Андрей Георгиевич 

Морачевский (родился 

01.10.1926) 
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