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С этими картами были связаны мои
 новые представления о стратигра�

фии нижнего палеозоя, приведшие к вы�
воду о необходимости выделения ниже
кембрия нового подразделения, отсут�
ствовавшего в принятой стратиграфичес�
кой шкале. Моя концепция венда встре�
тила ожесточенную критику, и Андрею
Алексеевичу хотелось самому понять
суть проблемы. Его заинтересовала и
другая моя работа, связанная с перспек�
тивами нефтеносности мезо�кайнозой�
ских депрессий Средней Азии и погранич�
ного Китая. Она осталась неопубликованной.

Последствия этой встречи с Андре�
ем Алексеевичем были неожиданными.
Правительство нового Китая (КНР) в
1953 г. обратилось с просьбой оказать
содействие в оценке перспектив нефте�
носности территории страны. Главой не�
большой экспертной группы от Мини�
стерства нефтяной промышленности
СССР был назначен А.А. Трофимук, ко�
торый в её состав включил и меня как
стратиграфа с «нефтяным профилем».

Наша работа растянулась на полго�
да, причём около половины времени
было уделено полевым поездкам по раз�
ным провинциям и ознакомлениям с ма�
териалами региональных геологических
управлений. Андрей Алексеевич превос�
ходно ориентировался в совершенно но�
вой для него геологической обстановке,
а потенциальные перспективы регио�
нальных структур с выходами нефти рас�
крывал с логикой анатома. Это был не
просто геолог�нефтяник, а геолог с ин�
женерной жилкой.

Во время этой поездки в КНР при�
шло сообщение об избрании А.А. Тро�
фимука членом�корреспондентом АН
СССР (23 октября 1953 г.). Ему было 42
года. Через пять лет он стал академи�
ком. На нефтепромысле в Юймыне (Се�
в.Китай), где мы тогда оказались, избра�
ние Андрея Алексеевича в члены Акаде�
мии наук было встречено как праздник.

Это октябрьское событие оказалось
судьбоносным для Андрея Алексеевича,
а неожиданным образом коснулось и
меня. В 1957 г. вышло постановление
правительства об организации Сибирс�
кого отделения Академии наук СССР.
Инициаторами были три академика —
М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович и
С.Л. Соболев, представлявшие физико�
математические науки. К геологии Ми�
хаил Алексеевич особого пристрастия не
имел и даже побаивался её организаци�
онного груза. Но С.А. Христианович убе�
дил его привлечь к организации Сибирс�
кого отделения А.А. Трофимука, увлечён�
ного перспективами нефтеносности Си�
бири и Дальнего Востока. Весомой была
и сама идея организации комплексного
Института геологии и геофизики. Это
было мудрое решение. Но только по�
зднее Лаврентьев назовет Трофимука

одним из столпов Сибирского отделения.
Основателей действительно было не
трое, а четверо.

В подборе руководящего ядра инсти�
тута Андрей Алексеевич ориентировал�
ся на уровень центральных институтов
Академии наук, советуясь с их руководи�
телями, и в результате уже в первом со�
ставе института после выборов в марте
1958 г. оказалось три академика и семь
членов�корреспондентов, за которыми
последовали и многие их воспитанники.
Это было нечто совершенно новое в орга�
низации науки и отвечало принципиаль�
ной точке зрения М.А. Лаврентьева в
формировании научных школ, включая и
будущий университет, как базы направ�
ленной подготовки кадров. Опыт оказал�
ся блестящим. Институт геологии и гео�
физики сразу же вошел в число ведущих
в стране в области наук о Земле.

Уже в 1960 г. началась издательская
деятельность института. Под редакцией
А.А. Трофимука стал издаваться новый
ежемесячный научный журнал «Геология
и геофизика», который вскоре начал пе�
реводиться на английский язык, что про�
должается до сих пор, свидетельствуя о
его высоком рейтинге в мировой науке.
Сразу же был поставлен вопрос о созда�
нии геологического музея, который Анд�
рей Алексеевич рассматривал как струк�
турное подразделение института. Он за�
нял теперь положение Центрального гео�
логического музея Сибири и хранилища
уникальных монографических коллек�
ций, ставшего базой исследовательских
работ, привлекших специалистов и из
других стран. Одновременно стала фор�
мироваться библиотека института как
подразделение главной библиотеки СО
РАН (ГПНТБ), прямо связанной с библио�
теками АН в Москве и Ленинграде.

Очень запомнился один эпизод этих
героических лет. В мае 1958 г. Андрей
Алексеевич в первой же беседе с нами,
«первозванными» (выражение А.Л. Янши�
на) на Сибирской земле, вдруг сказал:
«Я отлично понимаю, что я не лучший
среди вас, но ваша слава будет и моей
славой!» Он умел объединять людей. За
долгую жизнь я ни разу ни от кого не слы�
шал подобного обращения к своим бли�
жайшим коллегам, которые формально
оставались подчинёнными. В этом по�
ступке было полнейшее доверие к нам и
уверенность, что каждый из нас помнит, в
чем состоит его долг как руководителя.

Создавший себя сам, Андрей Алексе�
евич был настойчив, трудолюбив, азартен,
нередко вспыльчив, но быстро отходчив.
В его деятельности всегда доминирова�
ло коллективистское начало. Огромный
опыт выработал у него удивительную ин�
туицию. Но он никогда не преувеличивал
своих личных знаний, доверяя знаниям
подлинных профессионалов в тех облас�
тях, которые его интересовали. Работать
с ним всегда было интересно и весело,
особенно в полевых условиях.

В организации большого отдела па�
леонтологии и стратиграфии Андрей
Алексеевич полностью положился на нас
с В.Н. Саксом. Место, которое я отво�
дил этим направлениям в структуре ин�
ститута, особенно палеонтологии, неко�
торым из коренных сибиряков показа�
лось преувеличенным. Но Трофимук ре�
шительно поддержал мою позицию, и в
отделе сразу же возникло несколько ла�
бораторий. Для руководства лаборато�
рией микропалеонтологии я попросил
Андрея Алексеевича пригласить профес�
сора А.В. Фурсенко, члена�корреспон�
дента АН Белоруссии, одного из осново�
положников микропалеонтологии в на�
шей стране. В стратиграфии отложений,
вскрываемых глубоким бурением, мик�
ропалеонтологический метод был неза�
менимым. Полную поддержку Андрея
Алексеевича получили наши предложе�
ния о проведении на базе отдела круп�
ных всесоюзных симпозиумов и совеща�

ний и первых международных конферен�
ций по палеонтологии докембрия (1965 г.),
по ископаемым кораллам (1971 г.), по
палинологии(1973 г.), четвертичной гео�
логии (1982 г.), по стратиграфии Сибири
и Дальнего Востока в целом.

Не любитель заграничных поездок,
Андрей Алексеевич весьма одобрял наши
международные мероприятия в Академ�
городке, как и участие в международных
исследовательских программах и орга�
низационных структурах, таких как Меж�
дународный союз геологических наук
(МСГН) и Международная программа
геологической корреляции (МПГК).

Вот ещё одна иллюстрация к этому. В
1972 г. мне очень важно было принять
участие в очередной сессии Междуна�
родного геологического конгресса в Ка�
наде, и я обратился с этим к Андрею
Алексеевичу. Его решение опять было
быстрым и решающим: «Мне предостав�
лено делегатское место на этом конгрес�
се, но, судя по программе, Ваше участие
в нём более важно, чем моё. Привезите
мне на память что�нибудь индейское».
Для меня действительно было важно вы�
ступить с докладом о венде и впервые
побывать на Ньюфаундленде, где я хотел
увидеть американский венд. В 1987 г. он
уже вошел в состав общих стратиграфи�
ческих подразделений Евразии.

После кончины Андрея Алексеевича
(24 марта 1999 г.) была издана замеча�
тельная книга воспоминаний о его дея�
тельности под названием «Главный гео�
лог». Там есть написаниая мной большая
статья о нем и о нас. Сейчас к ней нече�
го добавить. Андрей Алексеевич не по
должности, а по праву лидера академи�

Он умел объединять людей
Мое первое знакомство с Андреем Алексеевичем Трофимуком состоялось в Ленинграде в самом начале 50�х годов прошлого века. Я работал в
Нефтяном институте (ВНИГРИ) и с увлечением занимался древнейшим осадочным чехлом Русской платформы, впервые вскрытым глубоким бурением
до фундамента, а Андрея Алексеевича чрезвычайно интересовали мои литолого�палеогеографические карты по додевонскому комплексу отложений,
после его феноменального успеха во «Втором Баку», принесшего ему, 33�летнему геологу�нефтянику, Золотую звезду Героя Социалистического Труда.

Академик Б.С. Соколов
Отделение наук о Земле РАН

ческой геологии в Сибири действитель�
но занял положение главы научных ис�
следователей в области наук о Земле. В
его ведении как первого заместителя
М.А. Лаврентьева оказались все филиа�
лы Сибирского отделения АН, на первых
порах вплоть до Дальнего Востока. Но
он глубоко и заинтересованно вошел и в
работы СНИИГГиМСа (Мингео), объеди�
няя программные исследования двух ин�
ститутов. У этого института возникали
трудности с руководством, и однажды
Андрей Алексеевич сам выразил готов�
ность перейти туда ради поддержки не�
фтяной программы. Разрешилась про�
блема временным откомандированием
туда выдающегося геофизика, члена�кор�
респондента АН СССР Э.Э. Фотиади. Тро�
фимук опять проявил мудрость объеди�
нителя, а не соперника.

В годы становления Сибирского от�
деления АН СССР очень бурно обсужда�
лась проблема происхождения нефти.
Андрей Алексеевич был горячим сторон�
ником органической теории, однако до�
пускал и абиогенный синтез. Но главное
в нефтяной геологии, как и Н.А. Кудряв�
цев, он видел в поисках продуктивных
структур и коллекторов�ловушек этого
загадочного и подвижного флюида. А в
региональном плане — в открытии неф�
тегазоносных осадочных бассейнов и
стратиграфических этажей, включая ри�
фей и венд. В Сибири ему это удалось
самым блестящим образом. Он был не�
фтяником от Бога.

На снимках:
— А.А. Трофимук с коллегами и друзьями:

с В.С. Сурковым…;
— и Э.Э. Фотиади.
Фото В. Новикова
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