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6 августа 2021 г. главному научному сотруднику Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН), доктору геолого-минералогических наук, 
профессору Ивару Оскаровичу Мурдмаа исполнилось 90 лет. Главным направлением 
исследований И.О. Мурдмаа является изучение донных осадков морей и океанов, 
их литологии, минералогии, процессов осадкообразования, фаций и формаций, 
процессов океанского седиментогенеза. Им выделены морские вулканотерригенные 
осадки, впервые описана фациальная изменчивость современных осадков островных 
дуг. Известны его исследования в области минералогии океанских осадков, 
процессов пелагического седиментогенеза и связанного с ним конкреционного 
железомарганцевого рудообразования. Изучая осадкообразование в рифтовых 
зонах срединно-океанских хребтов, он выделил новый генетический тип осадков – 
эдафогенные отложения, выявил минералогические критерии их распознавания и 
процессы формирования. В последние годы И.О. Мурдмаа активно разрабатывает 
теоретические основы концепции «Седиментосферы», уделяя особое внимание 
новому направлению – изучению эрозионно-аккумулятивной деятельности придонных 
течений и формированию контуритов.

Ключевые слова: седиментосфера, фации, океанский седиментогенез, 
эдафогенные отложения, контуриты, железомарганцевые конкреции, глубоководное 
бурение

Ивар Оскарович Мурдмаа родился в Таллинне 6 августа 1931 г. Его дед – Энн 
Мурдмаа – был директором созданной им 6-летней начальной школы и видным 
деятелем педагогики Эстонии, отец – Оскар Мурдмаа – художником, занимавшим-
ся в основном прикладным искусством, мать – Эльза Мурдмаа – журналисткой. 
Младший брат Аллан после окончания Московского архитектурного института 
стал известным эстонским архитектором, сестра Кай, выпускница МГУ, – физи-
ком, а младшая сестра Май-Эстер, учившаяся в ГИТИСе, – балетмейстером с ми-
ровым именем (рис. 1). Дочь Ивара Оскаровича Лейли (1960 г. рождения) закончила 
 Геологический факультет МГУ. 

Во время Великой Отечественной войны отец И.О. Мурдмаа был призван на 
фронт и пропал без вести. Семья была эвакуирована в Челябинскую область, где 
Ивар Оскарович ходил в школу, а летом пас телят в колхозе. Он шутит, что это была 
первая его общественно-полезная работа с оплатой по кружке бараньего молока за 
трудодень.
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Рис. 1. Братья и сестры Мурдмаа (слева направо):  
Ивар, Май-Эстер, Кай и Аллан Мурдмаа Таллинн. Журнал «Огонек», 1960 г. 

Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

После окончания школы в Таллинне, в 1950 г., Ивар Оскарович поступил в 
Московский геологоразведочный институт (МГРИ), ныне Российский государ-
ственный геологоразведочный университет (РГГРУ). В 1955 г. он получил диплом 
горного инженера-геолога по специальности «геология и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых» и поступил в аспирантуру Института океанологии к 
П.Л. Безрукову (рис. 2).

Рис. 2.  И.О. Мурдмаа и П.Л. Безруков у здания ИО АН СССР в Люблино, 1956 г. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа
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Свою научную деятельность И.О. Мурдмаа начал в 1955 г. участием в 22-м 
рейсе НИС «Витязь», по результатам которого была написана статья с его участи-
ем (Безруков и др., 1958), опубликованная в Китае. В дальнейшем Ивар Оскаро-
вич занимался изучением процессов современного осадкообразования в остров-
ных дугах, глубоководных желобах и окраинных морях запада Тихого океана, 
прежде всего Курильской дуги и Курило-Камчатского желоба (Мурдмаа и др., 
1970). Здесь он впервые выделил новый тип вулкано-терригенных морских осад-
ков, показал роль придонных приливо-отливных течений в фациальной изменчи-
вости осадков в районах островных дуг (рис. 3). В 1962 г. И.О. Мурдмаа защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Современное осадкообразование в районе 
Курильской островной дуги».

Рис. 3. Доклад И.О. Мурдмаа на Школе по морской геологии, 1974 г. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

Вся трудовая деятельность И.О. Мурдмаа связана с Институтом океанологии. 
В ИО РАН (тогда ИО АН СССР) он стал морским геологом высокой квалификации, 
известным как в нашей стране, так и за рубежом, своими исследованиями в области 
литологии и фациального анализа донных отложений Мирового океана.

В 1957 г. обучение в аспирантуре было прервано на год для участия по при-
глашению А.П. Лисицына в 3-й Антарктической экспедиции на дизель-электроходе 
«Обь». Об этом удивительном кругосветном путешествии Ивар Оскарович напи-
сал книгу «По ту сторону тропика Козерога» (Murdmaa, 1962, на эстонском язы-
ке). Научных публикаций по материалам экспедиции с его авторством практически 
нет, хотя он считается соавтором, среди многих других, фундаментального труда 
« Атлас Антарктики» (1966–1969). Между тем, писать было о чем. 
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В опубликованных отчетах экспедиции упоминаются результаты выполнен-
ных И.О. Мурдмаа впервые минералогических анализов глубоководных осадков 
Антарктики. В 1958 г. в экспедиции на дизель-электроходе «Обь» на Восточно- 
Тихоокеанском поднятии впервые отобрана колонка металлоносных осадков, ко-
торую он описывал почти сутки, отказавшись от участия в общем праздновании 
1 Мая. Им описана уникальная проба с большим количеством крупных обломков 
пород Антарктиды, в том числе шаровидный валун битуминозного известняка 
диаметром более полуметра, обломки касситеритовых песчаников и других, под-
нятых тралом со склона вулканических (базальтовых) скал. Детальное описание 
И.О. Мурдмаа необычной тонкослоистой колонки с чередованием белых извест-
ковых илов и ржаво-бурых прослоев гидроокислов железа с Восточно-Тихоокеан-
ского поднятия, – это первое в мире упоминание о гидротермальных металлонос-
ных осадках срединно-океанских хребтов. Главное, что, несмотря на недостаток 
опыта, Ивар Оскарович сумел правильно интерпретировать свои наблюдения. 
Приоритет И.О. Мурдмаа позже подтвержден в работе Н.С. Скорняковой (1970) и 
признан в международной публикации. Однако в этом событии был и печальный 
момент. Академик А.П. Лисицын до конца жизни упрекал Ивара Оскаровича за 
то, что он допустил выбрасывание (по приказу старпома «Оби», который не очень 
любил науку) остатков пород после отбора образцов. Потерю столь эффектного до-
казательства айсбергового разноса грубообломочного материала, любимого детища 
выдающегося ученого, вводившего это понятие в мировую науку, конечно, возму-
тило А.П.  Лисицына, независимо от того, насколько неопытный младший научный 
сотрудник Ивар Мурдмаа был в ней виноват. А он искренне переживал и больше 
подобного в своей многолетней практике экспедиций не допускал. 

В 1960–1963 гг. И.О. Мурдмаа был откомандирован в г. Владивосток для орга-
низации Лаборатории морской геологии во вновь созданном Тихоокеанском отде-
лении Института океанологии. Вернувшись в ИО АН, Ивар Оскарович продолжил 
свои исследования в области литологии и фациального анализа океанских осадков. 
Под руководством П.Л. Безрукова он участвовал в составлении карты современных 
осадков Тихого океана в масштабе 1:40 000 000 (Безруков и др., 1975). Он автор 
и соавтор нескольких глав монографии «Осадкообразование и магматизм океана» 
(Мурдмаа, 1979; Мурдмаа, Розанова, 1979) многотомной серии «Океанология», а 
также глав в нескольких других коллективных монографиях и статьях в научных 
журналах.

В 1982 г. И.О. Мурдмаа защитил докторскую диссертацию по теме «Океан-
ские фации». Монография «Фации океанов» (1987) стала настольной книгой для 
литологов и морских геологов. В этой книге И.О. Мурдмаа обобщил результаты 
многолетних исследований процессов океанского седиментогенеза, заложил осно-
вы концепции о фациальной системе Мирового океана. Особое внимание в книге 
уделено критериям выделения пелагических и приконтинентальных (условно ге-
мипелагических) фаций, И.О. Мурдмаа выдвинута идея о седиментосфере Земли 
как высшем (геосферном) уровне организации фациальных систем.
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Главной задачей Лаборатории твердых полезных ископаемых океана под 
руководством И.О. Мурдмаа (1981–2005) было комплексное исследование желе-
зомарганцевых конкреций (потенциальных руд марганца, меди, никеля, кобальта 
и ряда малых элементов) в Мировом океане, которое он проводил совместно с 
Н.С. Скорняковой и П.Л. Безруковым, начиная с 1965 г. В результате издано 4 кол-
лективные монографии и многочисленные статьи. Ивар Оскарович участвовал в 
организации 6 специализированных экспедиций в Тихом, Индийском и Атланти-
ческом океанах для изучения рудных полей железомарганцевых конкреций и руд-
ных корок, в трех из которых И.О. Мурдмаа сам принимал участие. Исследование 
осадков рифтовой зоны Западно-Индийского срединного хребта привело его к 
введению в морскую геологию нового генетического типа обломочных осадков – 
эдафогенных отложений (например, Мурдмаа, Скорнякова, 1968; Мурдмаа, 1976). 
Им описаны разные минеральные типы эдафогенных отложений, представляю-
щих собой продукты подводной денудации (преимущественно тектонического 
дробления) коренных пород дна.

И.О. Мурдмаа участвовал в 40 морских экспедициях на 16 судах во всех оке-
анах и десятке морей от высокой Арктики до Антарктики, в том числе в четырех 
рейсах глубоководного бурения на судах «Гломар Челленджер» и «Джойдес Резо-
люшн», в кругосветном плавании на НИС «Обь» (1957–1958), 6-ти рейсах леген-
дарного НИС «Витязь» (рис. 4).

Рис. 4.  И.О. Мурдмаа с делегатами на Школе по морской геологии в Геленджике. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа
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На «Витязе» в Музее Мирового океана установлена памятная доска с его 
именем. Семь последних экспедиций Ивара Оскаровича Мурдмаа в Централь-
ную и Южную Атлантику в 2009–2014 гг. на НИС «Академик Сергей Вавилов»  
( 26-й рейс) и «Академик Иоффе» (32-й, 33-й, 35-й, 37-й, 43-й и 46-й рейсы) были 
посвящены проблеме изучения контуритов. Он внес решающий вклад в разработку 
научной программы не только этих экспедиций, но и в планирование работ по кон-
туритовой тематике в 45-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» (2019 г.) и на 
4-м этапе 79-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» (2020 г.), в которых не 
смог участвовать по состоянию здоровья.

Участие в четырех рейсах глубоководного бурения позволило И.О. Мурд-
маа лично знакомиться с передовой технологией бурения и первичной обработки 
кернов, быть соавтором получаемых результатов по осадочному чехлу океанской 
земной коры северо-западной части Атлантического океана, где были вскрыты 
древнейшие (верхнеюрские) отложения современных океанов (43-й, 44-й рейсы) 
(рис. 5). 

Рис. 5. И.О. Мурдмаа на буровом судне «Гломар Челленджер»,  44-й рейс 
в субтропической Атлантике, 1975 г. Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

Он соавтор соответствующих томов первичных отчетов этих рейсов (Benson 
et al., 1978; Tucholke et al., 1979). Вместе с более ранними литературными дан-
ными полученные им результаты литологических исследований кернов буре-
ния послужили основой монографии Мурдмаа и др. «Геологические формации 
северо-западной части Атлантического океана» (1979), текст которой практиче-
ски полностью написан им, тогда как другие соавторы представляли результа-
ты лабораторных анализов. В 56-м рейсе судна «Гломар Челленджер» (1977 г.) 
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он сосредоточил  внимание на вариации определенного по оригинальной мето-
дике соотношения терригенной глинистой и биогенной кремнистой (диатомо-
вой) составляющих в неогеновых отложениях разных склонов Японского желоба 
(Langseth et al., 1980). В рейсе 143 «Джойдес Резолюшн» (1992 г.) И.О. Мурдмаа 
провел оригинальное исследование фосфатизации мелководных и пелагических 
известняков в одной из скважин, пробуренной на вершине плосковершинной под-
водной горы (гайота). Высказана гипотеза об эндо-апвеллинге (подъеме обога-
щенных фосфором разогретых вод внутри подводной горы), как возможном меха-
низме фосфатизации (Sager et al., 1993). 

На основании данных глубоководого бурения, плито-тектонических построе-
ний и сложившихся к тому времени общих теоретических представлений об океан-
ском седиментогенезе, И.О. Мурдмаа составил схемы распространения основных 
типов осадков Атлантического, Индийского и Тихого океанов для палеогеографи-
ческих карт всех 12-ти веков мелового периода (Жарков и др., 1995, 1998а,б). Эта 
работа получила Главную премию и Премию за лучшую научную работу издатель-
ства МАИК.

Рис. 6. И.О. Мурдмаа на НИС «Профессор Штокман» в Баренцевом море 
(63-й рейс, 2004 г.). Фотография Н.О. Чистяковой

С началом использования на судах ИО РАН высокоразрешающих сейсмопрофи-
лографов нового поколения (Chirp, Parasound, SES), которые показывают детальную 
сейсмоакустическую структуру донных отложений, И.О. Мурдмаа активно вклю-
чился в разработку сейсмофациального анализа получаемых сейсмо  акустических 
разрезов. В рейсах 1997–2004 гг. в Черном и Баренцевом морях (рис. 6) вместе 
с сотрудниками Лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН он выделил сейсмо-
фации отложений разного типа на основании корреляции сейсмо акустических 
профилей с разрезами верхней части осадочного чехла,  вскрытыми трубками 
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и скважинами. И.О. Мурдмаа обеспечил литолого- фациальную интерпрета-
цию сейсмофаций отложений придонных течений (контуритов), гравитацион-
ных осадочных потоков (турбидитов, пастообразных потоков) и глубоководных 
 гемипелагитов. Это позволило выявлять доминирующую роль различного типа 
отложений в районах, где основную роль в формировании осадочного чехла 
играют соответствующие аккумулятивные и эрозионные процессы осадкообра-
зования.

С 1997 г. И.О. Мурдмаа занимается четвертичной палеоокеанологией и лито-
логией верхнечетвертичных отложений окраинных морей России. На новых дан-
ных уточнена трехчленная послеледниковая литостратиграфия осадочного чехла 
Баренцева моря, отражающая две стадии дегляциации Скандинавско-Баренцево 
морского ледникового щита и переход от ледниково-морской седиментации к мор-
ской на рубеже плейстоцен/голоцен, предложены механизмы седиментации и со-
ставлены схемы проникновения атлантических вод в этот бассейн для нескольких 
интервалов дегляциации и голоцена (Мурдмаа, Иванова, 1999; Иванова, Мурдмаа, 
2001, 2021; Новиков и др., 2001; Павлидис и др., 2001; Duplessy et al., 2001, 2005; 
Ivanova et al., 2002, 2019; Murdmaa et al., 2006; Murdmaa, Ivanova, 2017; Иванова 
и др., 2016). Получены уникальные данные по отложениям последнего тысячелетия 
в заливе Русская Гавань на Северном острове Новой Земли и истории их форми-
рования в связи с изменениями климата в течение двух фаз Малого ледникового 
периода и последующего потепления (Мурдмаа и др., 2003а; Murdmaa et al., 2004; 
Polyak et al., 2004).

Рис. 7. И.О. Мурдмаа на экскурсии по норвежским фьордам, 2006 г. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа
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Коллективом авторов, при участии И.О. Мурдмаа, осуществлена корреля-
ция сейсмоакустической съемки с разрезами колонок на северо-восточном шельфе 
Черного моря. Это, наряду с палеонтологическими данными и радиоулеродными 
датировками, позволяет существенно уточнить смену комплексов биоты, историю 
развития палео-обстановок и процессов осадконакопления в течение периода от 
озерного новоэвксинского этапа до современности (Мурдмаа и др., 2003б; Ivanova 
et al., 2007, 2012, 2015; Zenina et al., 2017; Marret et al., 2019). Иваром Оскаровичем 
предложено объяснение формирования ракушечных прослоев в колонках голоце-
новых отложений северо-восточного шельфа. Им обоснована ранее высказанная 
гипотеза увеличения концентрации раковин моллюсков в результате вымывания 
тонкозернистого материала усилившимися придонными течениями. Установлено, 
что скорости накопления ракушечных прослоев значительно меньше, чем фоновых 
тонкозернистых осадков. При участии Ивара Оскаровича, на новых и ранее опубли-
кованных материалах разработана концепция о новом механизме медленных пото-
ков суспензии на абиссальной равнине Черного моря (Esin et al., 2018).

Рис. 8. И.О. Мурдмаа в Геленджике перед выходом в море, 2006 г. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

Под руководством Ивара Оскаровича были выполнены реконструкции 
осадко накопления в западной части Берингова моря в течение двух последних 
климатических циклов (Алексеева и др., 2015). Изучение литологического, грану-
лометрического состава осадков, а также анализ скоростей осадконакопления по-
зволили выдвинуть идею о ведущей роли рек, а не морского льда, в поставке тер-
ригенного материала в глубоководную часть бассейна. Коллектив авторов во главе 
с И.О. Мурдмаа нашел литологические и гранулометрические свидетельства 
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 влияния придонных течений на процессы накопления осадочного материала в тече-
ние холодных эпох. Интересно, что гипотезу об изменениях гидродинамической ак-
тивности придонных вод Ивар Оскарович выдвинул, глядя только на схематический 
разрез колонки, на котором он увидел отчетливое переслаивание крупнозернистых 
и тонкозернистых осадков. Такое чередование напомнило И.О. Мурдмаа текстуры 
контуритов из Южной Атлантики. В дальнейшем признаки усиления придонных 
течений были найдены в колонках из западной части Берингова моря не только в 
интервалах оледенения, но и в голоцене (Мурдмаа и др., 2019).

В сотрудничестве с французскими и российскими коллегами в рамках про-
граммы IMAGES И.О. Мурдмаа провел комплексное литологическое исследо-
вание уникальной 40-метровой колонки MD02-2508, отобранной из локальной 
впадины на террасе континентального склона Калифорнийского полуострова 
(Мурдмаа и др., 2010). Пользуясь первичным описанием колонки и детальной 
возрастной моделью французских коллег, он выявил и интерпретировал ряд лю-
бопытных особенностей литологии вскрытого разреза, охватывающего возраст-
ной диапазон от эемского межледниковья до голоцена. Четко ламинированные 
интервалы с почти моновидовыми ламинами диатомового ила (интерпретирован-
ные Г.Х. Казариной как диатомовые маты) характеризуют теплые эпохи, тогда 
как более холодноводные промежутки гомогенные, содержат океанические ком-
плексы диатомей. Ивар Оскарович обратил внимание на то, что границы между 
микрослоями в ламинированных интервалах очень резкие не только в шлифах, но 
даже при большом увеличении на электронно-микроскопических снимках, что, 
согласно его интерпретации, свидетельствует об оседании на дно диатомовых ма-
тов целиком.

С 2009 г. одним из главных направлений исследований Ивара Оскаровича 
является комплексное изучение контуритовых тел Южной Атлантики и развитие 
нового научного направления – контуритовой парадигмы. И.О. Мурдмаа – один 
из идеологов стратегии системных исследований акустической структуры донных 
осадков вдоль трансатлантических геотраверзов (рис. 9). 

Участвуя в семи трансатлантических экспедициях с современным узколу-
чевым параметрическим профилографом «SES-2000 deep» в 2009–2014 гг., Ивар 
Оскарович, наряду с обеспечением первичного описания колонок, развивал новые 
идеи об эрозионно-аккумулятивной деятельности придонных течений, процес-
сах формирования контуритовых тел и источниках осадочного материала (Мурд-
маа и др., 2012, 2018а,б, 2020; Murdmaa et al., 2012, 2021a,b; Левченко и др., 2012, 
2014; Борисов, Мурдмаа, 2018; Борисов и др., 2013а,б; Borisov et al., 2019; Симагин 
и др., 2017). Путем прямой корреляции сейсмоакустических профилей с разрезами 
скважин глубоководного бурения были выявлены сейсмофации аккумулятивных 
шлейфов континентальных подножий Южной Америки, Северо-Западной Африки 
и Юго-Западной Европы. Показано, что они сложены дистальными турбидитами, 
контуритами и гемипелагическими осадками в разных соотношениях (Мурдмаа 
и др., 2012). 
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Рис. 9. И.О. Мурдмаа в 35-м рейсе НИС «Академик Иоффе» (2011 г.)  
в Южной Атлантике. Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

Полученные в 11-ти экспедициях (2009–2019 гг.) данные И.О. Мурдмаа 
 использовал для разработки концепции осадочного заполнения желобов трансфор-
мных разломов Тропической Атлантики под действием придонных течений. Он при-
шел к выводу о том, что вещественный и гранулометрический состав контуритов 
подчиняется установленным ранее законам глобальной климатической, циркумкон-
тинентальной и вертикальной зональности осадконакопления в океанах (Лисицын, 
1974). Кроме того, Ивар Оскарович считает, что в контуритах сохраняется последо-
вательность уровней растворения биогенного карбоната (лизоклинов и компенса-
ционных глубин), в отличие от геологически мгновенно отлагающихся турбидитов, 
высококарбонатные разности которых встречены в желобах трансформных разло-
мов значительно глубже лизоклина и даже критической глубины карбонатонако-
пления. Ивар Оскарович переосмыслил понятие «перерыва в осадконакоплении» 
в контексте контуритовой парадигмы. Он показал, что пробелы в стратиграфиче-
ской летописи обычно зависят от глубины эрозии придонными течениями, а не от 
перерывов осадконакопления (неотложения осадков). Их стратиграфическая дли-
тельность при этом отражает не длительность процесса эрозии, а протяженность 
интервала геологического возраста отложений, уничтоженных эрозией. Таким об-
разом, стратиграфические перерывы на дне океана являются одним из характерных 
признаков влияния придонных течений на осадконакопление, то есть контурито-
вого процесса. Пользуясь подобной логикой, «перерывы» (хиатусы) используются 
в наших исследованиях как инструмент для выявления контуритов и корреляции 
контуритовых разрезов (Ivanova et al., 2020, 2021).
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При участии И.О. Мурдмаа в 32-м рейсе НИС «Академик Иоффе» (2010 г.) 
был открыт новый крупный известковый контуритовый дрифт в юго-западной Ат-
лантике, названный в честь судна «дрифтом Иоффе» и вошедший в мировые ка-
талоги контуритовых тел (Murdmaa et al., 2014; Ivanova et al., 2016, 2020; Flanders 
Marine Institute, 2018; Eberli, Betzler, 2019). В 2021 г. в издательстве Springer вышла 
в свет монография «The Ioffe Drift», посвященная многодисциплинарному исследо-
ванию дрифта Иоффе. В этой книге И.О. Мурдмаа как один из редакторов и авторов 
изложил свои представления о формировании и развитии известковых контурито-
вых дрифтов в низкопродуктивной пелагической области океана.

В крупной контуритовой системе континентальной окраины Патагонии 
( Аргентина) им впервые описаны глубоководные (2300 м) глауконитовые песчаные 
контуриты (Мурдмаа и др., 2018а). В северном секторе Аргентинской контуритовой 
системы выявлены разнообразные аккумулятивные и эрозионные сейсмоакустиче-
ские фации (Мурдмаа и др., 2018б); впервые проведены исследования литологии и 
биостратиграфии контуритов, а также сопряженных с ними гравититов (Мурдмаа 
и др., 2020).

Иваром Оскаровичем опубликовано более 270 научных работ, среди них 
3  монографии, главы в 18-ти коллективных монографиях, а также две научно-попу-
лярные книги и многочисленные статьи в научно-популярных журналах. Он соав-
тор научной биографии П.Л. Безрукова (Безрукова и др., 1983). Имеет 10 авторских 
свидетельств на изобретения.

Одновременно с работой в ИО РАН И.О. Мурдмаа занимался педагоги-
ческой деятельностью, читал лекции в Тартуском университете (Эстония). 
С 2004 по 2014 гг. был профессором РГГРУ. Под его руководством защищено 
10 кандидатских, 5 магистерских и 7 бакалаврских диссертаций. Он награжден 
ведомственной медалью имени основателя Института океанологии П.П. Шир-
шова, почетными грамотами Академии наук, Главной премией и Премией за 
лучшую научную работу МАИК, медалью «Ветеран труда», ему присвоено зва-
ние «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации». 
И.О. Мурдмаа – кавалер ордена Белой звезды четвертой степени (Эстония), 
член Эстонского геологического общества, редколлегии журнала «Литология 
и полезные ископаемые», Диссертационного совета ГИН РАН, до 2020 г. член 
Ученого Совета ИО РАН.

Отличительной особенностью И.О. Мурдмаа можно назвать его любозна-
тельность, постоянный интерес ко всему, с чем он сталкивается. Некоторым 
из нас вспоминаются такие примеры из совместных экспедиций, как подъемы 
на ледники на Шпицбергене и на Огненной Земле. Во время долгого похода 
на ледник на Шпицбергене (2004 г.), в составе преимущественно молодежной 
группы, уставший, но не подающий виду, что устал, Ивар Оскарович заметил 
интересный валун с какой-то характерной структурой. Тут же неизвестно откуда 
в его руках появился заранее заготовленный геологический молоток (чувству-
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ется школа), а в глазах зажегся огонек. И вот уже все слушают интереснейшую 
лекцию-экспромт о том, в каких условиях эта осадочная порода формировалась. 
При подъеме на ледник Мартиаль (Ушуайя, Огненная Земля, Аргентина, 2011 г.) 
Ивар Оскарович, в черном пальто и берете, настолько очаровал молодых арген-
тинских туристок, что они попросили разрешения с ним сфотографироваться. В 
Национальном биосферном заповеднике Лапатайя на Огненной Земле (2010 г.) 
группа в основном молодых участников экспедиции совершала нелегкий пе-
реход по экологическому маршруту через многочисленные овраги вверх–вниз, 
через дремучий лес. И.О. Мурдмаа немного отстал, отвлекаясь на всякие инте-
ресные объекты. Близился вечер и появилась озабоченность, что он может по-
теряться. И каково же было наше удивление, когда в конечной точке маршрута 
он оказался практически одновременно с группой. Остается только поражаться, 
что дает ему силы на все дела, исследования и свершения? Наверное, его огром-
ное жизнелюбие. Все, кто знают И.О. Мурдмаа, могут вспомнить множество 
подобных примеров.

Ивар Оскарович всегда полон идей и научных планов, он умеет смотреть на 
проблему под особым углом, что делает совместные научные дискуссии порой 
бурными, но всегда вдохновляющими и плодотворными. Заражающий энтузиазм, 
стремление делиться знаниями, умение увлечь коллег научной проблемой, а так-
же легко и увлекательно рассказать о сложном, – неизменно притягивают к Ивару 
Оскаровичу молодежь. Его постоянно окружают ученики и коллеги. Ивар Оска-
рович – образец настоящего ученого, преданного Науке, и в то же время – это не-
вероятно добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий, сопереживающий человек, 
всегда готовый помочь. Все сотрудники Лаборатории палеоокеанологии (и не толь-
ко они) многому научились у Ивара Оскаровича и с благодарностью вспоминают 
работу в экспедициях с его участием, его увлекательные рассказы о научных рейсах 
на «Витязе» и «Оби», работе с зарубежными учеными на «Гломар Челленджер» 
и «Джойдес Резолюшн», встречах с жителями Полинезии. Вспоминают и то, как 
Ивар Оскарович неизменно и с удовольствием играл роль Звездочета на «нептун-
никах» (рис. 10).

Ивар Оскарович Мурдмаа – не только крупный ученый, эрудит, интеллек-
туал, но прежде всего – носитель духа той самой человеческой интеллигент-
ности, о которой так проникновенно сказал Академик Д.С. Лихачев в своем 
письме «Человек должен быть интеллигентен»: «Интеллигентность не только 
в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и 
тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, 
в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу <…>». 
Сквозь годы Ивар Оскарович пронес искреннее, по-детски открытое восприятие 
мира, интерес к искусству и путешествиям, умение заразить своим энтузиазмом 
и верой в науку своих учеников, коллег и всех, кому повезло с ним работать и 
общаться  (рис. 11).
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Рис. 10. И.О. Мурдмаа – Звездочет в 33-м рейсе НИС «Академик Иоффе» (2011 г.). 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа

Рис. 11. И.О. Мурдмаа со своим аспирантом Д.Г. Борисовым  
в Монтевидео после 35-го рейса НИС «Академик Иоффе» (2011 г.).

Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа
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Ивар Оскарович принадлежит к тем редким людям, на которых возраст накла-
дывает свой отпечаток только во временном исчислении, а не в душевном состоя-
нии. Рядом с этим человеком становится стыдно не только говорить, но даже думать 
о старости. К нему с полным правом относятся слова Льва Павловича Зоненшай-
на о себе: «когда я не работаю, я сплю». Хочется снова и снова слушать его рас-
сказы о путешествиях по всему нашему большому («маленькому») миру (рис. 12). 
 Надеемся, что неиссякаемый интерес к Науке по-прежнему будет  залогом долголе-
тия, здоровья и творческой энергии для воплощения новых идей Ивара Оскаровича 
Мурдмаа. 

Фото 12. И.О. Мурдмаа у границы литосферных плит в Исландии. 
Фотография из личного архива И.О. Мурдмаа
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On August 6, 2021, the chief researcher of the IO RAS, Doctor of Geological and 
Mineralogical Sciences, Professor Ivar Oskarovich Murdmaa turned 90 years old. The 
main focus of I.O. Murdmaa is the study of bottom sediments of seas and oceans, their 
lithology, mineralogy, deposition processes, facies and formations, the theory of oceanic 
sedimentogenesis. He first distinguished marine volcanoterrigenous sediments and described 
the facies variability of modern sediments of island arcs. Ivar Murdmaa is known for his studies 
in mineralogy of oceanic sediments, processes of pelagic sedimentogenesis and associated 
iron-manganese nodules formation. Studying sediment formation in rift zones of mid-ocean 
ridges, he identified a new genetic type of sediments named edaphogeonus sediments, 
elaborated mineralogical criteria for their recognition and formation processes. In recent 
years I.O. Murdmaa is actively developing the theoretical concept of "sedimentosphere", 
paying special attention to a new direction – the study of the erosion-accumulative activity of 
bottom currents and the formation of contourites.

Keywords: Sedimentosphere, facies, oceanic sedimentation, edaphogenous 
sediments, contourites, ferromanganese nodules, deep-sea drilling
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