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Академик Александр Васильевич Сидоренко ро-

дился 19 октября 1917 года в селе Новониколаевка 

Старобельского уезда Екатеринославской губернии. В 

1932 году  А. В. Сидоренко поступил на рабфак Во-

ронежского государственного университета, а с 1934 

года стал студентом геологического факультета этого 

университета. В годы учёбы на факультете он опуб-

ликовал первые минералогические статьи об арагони-

те из Алушты и о продуктах выветривания анапаита 

из Железного Рога на Таманском полуострове. С пер-

вых же научных работ он показал себя способным 

исследователем. По окончании в 1940 году Воронеж-

ского университета по специальности геолог-

минеролог А. В. Сидоренко был оставлен ассистентом 

на кафедре минералогии, которой руководил профес-

сор С. П. Попов, а потом поступил в аспирантуру, но 

через год началась Великая Отечественная война, и 

он ушел на фронт. 

В период 1941–1943 годы он принял непосред-

ственное участие в обороне Сталинграда, лечился от

полученных тяжелых ранений и даже кратковременно 

преподавал в 1-м Ленинградском артиллерийском 

училище. Затем, в 1943 году А. В. Сидоренко был 

демобилизован и направлен в Туркменский филиал 

АН СССР, где работал до 1950 года: сначала старшим 

научным сотрудником, а потом заведующим отделом 

полезных ископаемых Геологического института. В 

1945 году успешно защитил кандидатскую диссерта-

цию. Продукты палеогидротермальных процессов – 

это лишь один из вопросов своеобразной геологии 

Туркмении, которыми занимался А. В. Сидоренко. 

Помимо этого, он изучал геохимические, геологиче-

ские и геоморфологические процессы, характерные 

для этой части нашей страны и развивающиеся под их 

влиянием климатические особенности. В 1948 году 

была опубликована составленная при участии  А. В. 

Сидоренко «Почвенная карта Туркменской ССР в 

масштабе 1:1 000000». Затем последовала серия ста-

тей, посвященных литологии, минералогии и геохи-

мии позднекайнозойских континентальных толщ пу-

стыни Каракумы, а также вопросам её геоморфоло-

гии. Изучая процессы минералообразования, проте-

кающие в современных пустынях, он сделал крупный 

вклад в представления о гипергенезе. 

Для научной жизни А. В. Сидоренко 1950 год ока-

зался переломным. По предложению Президиума АН 

СССР он стал заместителем председателя президиума 

Кольского филиала АН СССР им. С. М. Кирова в горо-

де Апатиты, а с 1952 – председателем президиума это-

го филиала. Благодаря огромному организаторскому 

таланту и неукротимой энергии Александра Сидоренко 

в Кольском филиале на базе разрозненных лабораторий 

была сформирована целая сеть новых научных учре-

ждений. В условиях крайнего севера Александр Васи-

льевич всё ещё продолжал заниматься тематикой со-

временных пустынь, заканчивая обработку материалов, 

собранных в Туркмении. В возрасте 35 лет он успешно 

защитил докторскую диссертацию на тему «К минера-

логии и геохимии континентальных толщ пустыни Ка-

ра-Кум». Заключительной работой этого цикла можно 

считать большую статью «Литология и генетическая 

классификация эоловых отложений» (1961).  
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Рис. 1. Академик  А. В. Сидоренко на стройке стадиона (фото Ю. Д. Зыкова). 

 

В 1953 году  А. В. Сидоренко за заслуги в разви-

тии знаний о разных областях геологии был избран 

членом-корреспондентом АН СССР. 

В связи с тем, что председатель президиума фили-

ала академик Д.С. Белянкин, будучи академиком-

секретарем Отделения геолого-географических наук 

Академии наук СССР, постоянно находился в 

Москве, фактическое руководство филиалом на месте 

принял на себя  А. В. Сидоренко. С именем А. В. Си-

доренко связано бурное развитие Кольского филиала 

им. С. М. Кирова АН СССР. Наиболее плодотворно 

развернулись геологические исследования по ряду 

новых направлений, что позволило уже создать в со-

ставе филиала Геологический институт (1951), дирек-

тором которого в 1955 году стал  А. В. Сидоренко. Он 

был также инициатором создания в составе филиала 

Полярного геофизического института путем объеди-

нения разрозненных (по территории Мурманской об-

ласти) научно-исследовательских подразделений раз-

личных центральных институтов: в состав филиала 

была передана Мурманская морская биологическая 

станция (1953), реорганизованная в Мурманский мор-

ской биологический институт (1956). 

Таким образом, за двенадцатилетний период руко-

водства Кольским филиалом А. В. Сидоренко провел 

огромную научно-организационную работу по созда-

нию сети научно-исследовательских институтов, раз-

витию комплексных исследований природных ресур-

сов Мурманской области. 

В 1956 году появилась первая статья  А. В. Сидо-

ренко о широком развитии в понижениях рельефа 

северной части Балтийского щита доледниковых 

площадной и линейной кор выветривания. В 1957 

году была опубликована статья  А. В. Сидоренко и его 

сотрудника  А. В. Галахова об открытии в долинах 

Хибин доледниковых континентальных отложений, 

представленных древними сцементированными осы-

пями, делювием и пролювием, который резко отлича-

ется от более молодой морены исключительно мест-

ным составом обломочного материала. По результа-

там исследований была опубликована монографиче-

ская работа  А. В. Сидоренко «Доледниковая кора 

выветривания Кольского полуострова» (1958), а позд-

нее — серия статей о геоморфологических предпо-

сылках поисков россыпей на северо-западе Европей-

ской части СССР, о четвертичных отложениях и гео-

морфологии Карелии и Кольского полуострова, о до-

ледниковом (дочетвертичном) континентальном этапе 

развития Кольского полуострова и восточной части 

Балтийского щита и о некоторых вопросах изучения 

осадочного покрова Кольского полуострова. 

По исследованиям в другом направлении он и его 

сотрудница О.И. Лунева опубликовали статью «О 

слоистых текстурах в метаморфических толщах Коль-

ского полуострова», а затем монографию «К вопросу 

о литологии изучения метаморфических толщ» 

(1961). Авторы работы убедительно показали, что в 

действительности метаморфические породы осадоч-

ного происхождения сохраняют такие важнейшие 

признаки своего первоначального генеза, как слои-

стость, знаки ряби, структура, форма и размеры об-

ломков, во многих случаях исходный минеральный и 

химический состав и т.д. А изучение этих первично-

осадочных реликтов в метаморфических толщах дает 

возможность расшифровать дометаморфический этап 

древнего осадкообразования и восстановить ту палео-

географическую обстановку, в которой происходило 

образование осадков. 

В 1961 году  А. В. Сидоренко был приглашен в 

Москву на пост первого заместителя председателя 

Государственного комитета Совета Министров 

РСФСР по координации научно-исследовательских 

работ, а в начале 1962 года был назначен министром 

геологии и охраны недр СССР (1962-1963 гг.). С мар-
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та 1963 года был назначен председателем Государ-

ственного геологического комитета СССР (1963-1965 

гг.) и с октября 1965 года министром геологии СССР 

(1965-1975 гг.). Несмотря на большую занятость те-

кущей производственной деятельностью организаций 

министерства, он много времени уделял улучшению 

координации исследований, проводимых в институ-

тах министерства, Академии наук СССР, академий 

наук союзных республик и в высших учебных заведе-

ниях. Встав во главе производственной геологической 

службы,  А. В. Сидоренко опубликовал вскоре массо-

вым тиражом примечательную брошюру “Будущее 

геологии”, своего рода программу геологической 

науки и практики. По его инициативе постоянно со-

вершенствовалась сеть научно-исследовательских 

организаций Министерства геологии СССР и струк-

тура руководства их деятельностью. В этот период 

были развернуты широкие поисково-разведочные 

работы на нефть, природный газ, цветные, черные и 

благородные металлы во многих ранее не изученных 

районах Сибири, Дальнего Востока, европейского 

Севера, Средней Азии. 

Это было время активного поиска и масштабной 

разведки полезных ископаемых в слабо исследован-

ных районах Европейского Севера, Сибири, Дальнего 

Востока, Средней Азии. За открытие месторождения 

слюд в Ковдоре Александру Васильевичу в 1966 году 

вручили Ленинскую премию. С именем академика 

Сидоренко связан уникальный научный проект — 

Кольская сверхглубокая скважина. 

По инициативе А. В. Сидоренко был создан Все-

союзный научно-исследовательский институт эконо-

мики минерального сырья и геологоразведочных ра-

бот (ВИЭМС) (1963). Этот институт быстро стал ве-

дущим в своей области научно-исследовательским 

учреждением страны. По инициативе  А. В. Сидорен-

ко с начала 1970-х годов в системе Министерства гео-

логии СССР в соответствии с решениями XXIV съез-

да КПСС были значительно расширены научно-

исследовательские работы по геологии акваторий в 

СССР и созданию новых технических средств для 

морских геолого-геофизических исследований. В Риге 

организован Всесоюзный институт морской геологии 

и геофизики, в Краснодаре — Научно-

исследовательский институт морской геофизики. Со-

зданы также научно-производственные объединения 

«Севморгео» (г. Санкт-Петербург) и «Южморгео» (г. 

Краснодар). Выполнена большая работа по оснаще-

нию морских геолого-геофизических экспедиций, 

ведущих исследования, судами и современной техни-

кой. 

Благодаря тесному сочетанию научной и произ-

водственной деятельности за время работы  А. В. Си-

доренко во главе всесоюзной геологической службы 

была значительно укреплена минерально-сырьевая 

база страны, открыт, разведан и подготовлен к про-

мышленному освоению ряд нефтегазовых и рудных 

районов страны. В их числе: создание нефтегазового 

бассейна в Западной Сибири, открытие месторожде-

ний углеводородов в Коми АССР, Туркмении, Казах-

стане, создание рудных районов цветных металлов на 

Южном Урале, в Центральном Казахстане, севернее 

Норильска, в Восточной Сибири и Якутии. 

В 60-х годах  А. В. Сидоренко много времени и 

сил уделял редакционной работе. Под его руковод-

ством и во многих случаях при его непосредственном 

участии подготавливались к печати тома фундамен-

тального многотомного труда «Геология СССР», пят-

надцатитомная монография «Гидрогеология СССР». 

Под его редакцией и с его содержательными преди-

словиями вышел ряд книг, посвященных актуальным 

проблемам на тот этап развития геологии. Среди них 

четыре выпуска «Проблем осадочной геологии до-

кембрия» (1966, 1967, 1971, 1975), юбилейная коллек-

тивная монография «50 лет советской геологии» 

(1968), монография Г.С. Дзоценидзе «Влияние вулка-

низма на образование осадков» (1965) и её второе, 

переработанное издание «Роль вулканизма в образо-

вании осадочных пород и руд» (1969), русский пере-

вод книги П.Дж. Пиенаара «Докембрийские урано-

носные конгломераты Онтарио» (1967) и ряд других. 

По инициативе  А. В. Сидоренко проводились всесо-

юзные совещания геологов по осадочной геологии 

докембрия в Петрозаводске (1963), в Апатитах (1964) 

и в Киеве (1965). В Комиссии по осадочным породам 

Отделения наук о Земле АН СССР, которую  А. В. 

Сидоренко возглавил в начале 1966 году, им была 

создана секция литологии осадочно-метаморфических 

толщ. На неё была возложена задача планирования и 

координации работы различных научных коллекти-

вов, занимающихся геологией докембрия. В 1966 г. 

научные и научно-организационные заслуги  А. В. 

Сидоренко были отмечены избранием его в действи-

тельные члены Академии наук СССР по специально-

сти «геология и геофизика». 

Большую часть научных исканий академика  А. В. 

Сидоренко занимали исследования глубокого докем-

брия. В детально изученных авторами первично-

осадочных породах свиты кейв, лежащих в основании 

нижнего протерозоя Кольского полуострова, содер-

жание биогенного углерода колеблется от 0,1 до 

1,22%, а в черных конкреционных параморфических 

сланцах достигает 2,72%, что в среднем не ниже со-

держания его в фанерозойских осадочных толщах. А в 

написанной совместно с Св. А. Сидоренко статье «О 

распространенности предположительно биогенного 

углерода в докембрии» (1968), приводятся данные о 

частом присутствии в породах раннего докембрия 

больших количеств биогенного углерода, что под-

тверждает взгляды В. И. Вернадского на существова-

ние жизни начиная с самых ранних этапов развития 

земной коры. 

В статье «Применение аэрофотосъемки для опре-

деления первичного генезиса глубокометаморфизо-

ванных щелочных пород Кольского полуострова» 

(1968), написанной совместно с В. А. Ожогиным, А. 

В. Сидоренко рассказывает об опыте применения 

аэрофотосъемки для изучения Верхне-Понойского 
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массива щелочных гранитов, которые описывались и 

картировались как магматическая интрузия. 

Затем последовала публикация статьи академика 

«О едином историко-геологическом принципе изуче-

ния докембрия и постдокембрия» (1969), в которой он 

отстаивает и далее развивает уже высказывавшуюся 

им мысль о плавном эволюционном изменении всех 

геологических процессов на протяжении истории 

Земли, об отсутствии качественного перелома в их 

развитии на границе кембрия и докембрия и о воз-

можности поэтому применять для расшифровки древ-

нейших этапов существования земной коры принци-

пиально такие же методики, которые были выработа-

ны для фанерозоя, в частности методику стратигра-

фического и фациального анализа. Немного позднее 

А. В. Сидоренко с сотрудниками (О.М. Розен, Г.Б. 

Гиммельфарб, В.А. Теняков) была опубликована ста-

тья о распространении карбонатных пород в докем-

брии. В этой статье критикуются распространенные 

представления о слабом развитии карбонатных пород 

в разрезах дорифейских отложений. 

В начале 1970 году вышла статья А. В. Сидорен-

ко и Св. А. Сидоренко «Об "углеводородном дыха-

нии" докембрийских графитсодержащих толщ». На 

то время это было новое слово в представлениях о 

докембрии. В этом же году затронута несколько 

иная тема «Значение кор выветривания и денадуци-

онных поверхностей выравнивания в истории до-

кембрия». В ней  А. В. Сидоренко и В. М. Чайкой 

указывают, что при изучении глубокого докембрия 

нужно стремиться не только к установлению абсо-

лютного возраста горных пород, но также к установ-

лению истинной последовательности образования 

метаморфизованных толщ, для чего могут быть ис-

пользованы хорошо прослеживаемые на больших 

площадях перерывы в древнем осадконакоплении, 

сопровождавшиеся образованием поверхностей вы-

равнивания и кор выветривания. В этом же году бы-

ла опубликована совместная статья  А. В. Сидоренко 

и академика БССР К.И. Лукашева «Некоторые во-

просы геохимии зоны гипергенеза». 

Начало следующего года ознаменовалось новым 

крупным шагом в познании геологии докембрия: вы-

шла в свет монография  А. В. Сидоренко с сотрудни-

ками «Пара- и ортоамфиболиты докембрия». В том же 

году вышла из печати Карта поверхностей выравни-

вания и кор выветривания СССР в масштабе 1:2 500 

000, составленная под редакцией академиков  А. В. 

Сидоренко и И.П. Герасимова. Статья  А. В. Сидорен-

ко и О. И. Луневой «О фациях регионального мета-

морфизма и первичном составе пород» (1972) вносит 

существенные поправки в представления о фациях 

регионального метаморфизма, которые строились на 

неверной предпосылке о метаморфизации веществен-

но однородных пород без учета существующей на 

самом деле их первичной неоднородности. А статья с 

Ю. А. Борщевским и С. Л. Борисовой, была посвяще-

на изучению изотопного состава элементарного угле-

рода из метаморфических пород докембрия. 

Ряд публикаций  А. В. Сидоренко на тему влияния 

деятельности человека на земную кору появился ещё 

в 60-х годах. Была издана его брошюра «Человек, 

техника и Земля» (1967), опубликованная в 1974 года 

отдельной главой в курсе «Общая геология». В до-

кладе «Основные проблемы взаимодействия человека 

и земной коры», который был сделан в 1972 года на 

большом межведомственном совещании по рацио-

нальному использованию земной коры, им были раз-

виты идеи о литосфере как части окружающей среды. 

Дальнейшим шагом в раскрытии геохимии глубо-

кого докембрия была статья «Метаморфизм осадоч-

ных толщ и "углекислое дыхание" земной коры» 

(1973).  А. В. Сидоренко и его сотрудники (О. М. Ро-

зен, В. А. Теняков и Г. Б. Гиммельфарб) привели убе-

дительные данные о том, что при метаморфизме гли-

нисто-карбонатных пород как кальцитового, так и 

доломитового состава, в частности, при образовании 

амфиболитов происходит их декарбонатизация с вы-

делением огромного количества углекислого газа. 

В 1974 году под редакцией  А. В. Сидоренко и 

П. П. Герасимова была выпущена большая коллек-

тивная монография «Поверхности выравнивания и 

коры выветривания на территории СССР». 

Не без курьёзов была жизнь академика. В воспо-

минаниях В. Я. Евзерова (выпускника Воронежкого 

геолфака) упоминается, как в 1974 году отмечалось 

сорокалетие Воронежского университета, а вечером 

того же дня был банкет в одном из ресторанов Воро-

нежа. Александр Васильевич на нём не присутство-

вал, а прождал организаторов в гостинице, которые не 

сказав ему, в каком ресторане будет банкет, не заеха-

ли за ним. 

Однажды он произнёс в правительстве тост за здо-

ровье дорогого Никиты Сергеевича в присутствии 

только что снявшего его Л. И. Брежнева. Оговорился. 

Все были в шоке, но пронесло. 

В 1975 году вышла монография  А. В. Сидоренко и 

Св. А. Сидоренко «Органическое вещество в осадоч-

но-метаморфических породах докембрия». В ней 

впервые в мировой литературе рассмотрены распро-

страненность, характер распределения и формы 

нахождения свободного углеродистого вещества в 

докембрийских первично-осадочных породах самого 

различного возраста из разных районов Советского 

Союза — от Кольского полуострова до Тукурингра-

Джагдинской зоны на границе Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Принципиально важной работой 

того же тематического цикла является статья А. В. 

Сидоренко и В. В. Ляховича «Пара- и ортогранитои-

ды» (1975) об масштабных образованиях гранитоидов 

в результате анатексиса или палингенеза осадочных 

пород, не испытавших полного расплавления. В этом 

же году под редакцией  А. В. Сидоренко вышел сбор-

ник, посвященный докембрийским корам выветрива-

ния. Он начинается его статьей «Докембрийские коры 

выветривания, поверхности выравнивания и эпохи 

континентальных перерывов в истории докембрия». В 

это же время  А. В. Сидоренко начал заниматься но-
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вой важной темой геологии докембрия и вместе с 

Ю. А. Борщевским опубликовал статью «Участие по-

верхностных вод в формировании метаморфической 

оболочки Земли» (1975). Выводы этой статьи основа-

ны на детальном изучении изотопного состава кисло-

рода в водах различного происхождения и самых раз-

нообразных осадочных и магматических породах, а 

также в метаморфических породах, в различной сте-

пени испытавших процессы гранитизации и щелочно-

го метасоматоза. Общее собрание Академии наук 

СССР избрало  А. В. Сидоренко вице-президентом 

АН СССР и председателем Секции наук о Земле АН 

СССР (1975—1982). 

В 1976 году была опубликована его статья «Оса-

дочная геология докембрия», в которой он выясняет 

местоположение и состав размывающихся пород для 

различных по возрасту архейских и протерозойских 

конгломератов Кольского полуострова, а затем про-

слеживает по материалам разных материков страти-

графическое положение древних кор выветривания и 

их метаморфизованных аналогов. В другой статье 

«Проблемы литологии докембрия и полезные ископа-

емые» (1976) им указывается, что площади выходя-

щих на поверхность пород докембрия занимают около 

1/5 всей суши и что с этими породами связаны боль-

шая часть мировых запасов железных и марганцевых 

руд, хромитов, меди, сульфидного никеля, кобальта, 

урана, золота, платины и все месторождения слюд. В 

статье «Углесодержащие метаморфические комплек-

сы докембрия как потенциальный источник алмаза» 

(1976), опубликованной  А. В. Сидоренко с сотрудни-

ками, рассматривается вопрос о том, что органическое 

вещество древнейших метаморфизованных до эклоги-

товой фации осадочных пород могло служить источ-

ником для образования алмазов и что такие алмазы 

могли образовывать россыпи, тяготеющие к докем-

брийскому фундаменту древних платформ. 

С 1976 года становится директором лаборатории 

осадочных ископаемых АН СССР; с 1979 года дирек-

тором Института литосферы АН СССР. 

В октябре 1977 года в связи с подготовкой к тор-

жествам по случаю 60-летнего юбилея ученого, зани-

мавшего в то время посты вице-президента АН СССР 

и президента Всесоюзного минералогического обще-

ства новому минералу присвоено название сидорен-

кит (sidorenkite) Na3Mn(PO4)(CO3). 

 

 
Рис. 2. Письмо академика  А. В. Сидоренко. 



И. И. Никулин 

154                                                                                                      ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2017. № 4 

В 1977 году выходит двухтомник "Корреляция до-

кембрия". А потом статья в журнале Наука и жизнь 

"Рождается биогеология", где он популяризирует гео-

логию. 

Жизнь Александра Васильевича прервалась 

неожиданно и трагично в 1982 году (23.03.1982) в 

результате автомобильной катастрофы в Эль-

Джазаире (Алжир). 

Многообразие интересов этого выдающегося гео-

лога и огромная продуктивность в хорошем свете 

преподносит традиционное геологическое образова-

ние, полученное им на геологическом факультете Во-

ронежского университета, что всегда подчёркивалось 

критический подходом к установившимся, зачастую 

необоснованным представлениям, комплексным ис-

пользованием разнообразных приёмов и методик для 

аргументированного доказательства своих выводов. 

Исследуя неизученные вопросы, он всегда успешно 

их решал: сначала изучение гидротермальных про-

цессов в Копетдаге и геохимии гипергенных процес-

сов в пустынях Средней Азии, затем выяснение до-

четвертичной истории Кольского полуострова, нако-

нец, разработка проблем осадочной геологии и метал-

логении докембрия на материале всех материков, 

приведшая к установлению первично-осадочной при-

роды большинства метаморфических пород, доказа-

тельство существования жизни уже в архее, древних 

кор выветривания, «углеводородного и углекислого 

дыхания» метаморфической оболочки земной коры. 

Теоретические выводы  А. В. Сидоренко всегда со-

провождались практическими рекомендациями. 

 

 

Рис. 3. Могила академика  А. В. Сидоренко на Новодевичьем кладбище в г. Москве. 
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