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АННОТАЦИЯ

В статье анализируется содержание книги В. Д. Ермикова «О временах 
высоких целей (записки рационального оптимиста)». Опубликованная 
в 2019 году в Новосибирске, эта книга успела стать библиографической 
редкостью. Повествование включает очерки-воспоминания из жизни авто-
ра, а также разделы, касающиеся истории научной жизни новосибирского 
Академгородка и Сибирского отделения Российской академии наук. Книга 
относится к редкому жанру биографического повествования, которое впи-
сано в контекст истории страны, региона, научного сообщества.
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Автор книги – Валерий Дмитриевич Ермиков – человек, известный 
не только в Новосибирске, но и во всём Сибирском отделении РАН. 
В своё время он, выпускник Новосибирского университета, канди-

дат геолого-минералогических наук, «пожертвовал» основной научной де-
ятельностью в пользу научно-административной работы в президиуме СО 
РАН. На протяжении длительного периода (с 1985 по 2008 гг.) он являл-
ся главой важнейшего департамента – Управления организации научных 
исследований. Фактически усилиями Валерия Дмитриевича координиро-
валась научная деятельность крупнейшего регионального комплекса стра-
ны – Сибирского отделения РАН, в состав которого до реформы РАН 2013 г. 
входили девять научных центров, расположенных в Новосибирске, Тюме-
ни, Томске, Омске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске. 
Валерий Дмитриевич был верным соратником первого заместителя предсе-
дателя Сибирского отделения РАН академика Андрея Алексеевича Трофи-
мука, а также председателей СО РАН академиков Валентина Афанасьевича 
Коптюга и Николая Леонтьевича Добрецова. В настоящее время В. Д. Ер-
миков возглавляет отдел инновационных программ и является консультан-
том Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН. Книга 
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относится к редкому жанру биографического повествования, которое впи-
сано в контекст истории страны, региона, научного сообщества.

Ознакомление со структурой книги позволяет сразу же предположить, 
что чтение будет захватывающим и интересным. И это предположение 
оправдывается полностью. Книга состоит из кратких вступления, заклю-
чения и двух основных частей. Первая часть называется «Длинный путь к 
“городу Солнца”» и повествует о жизненном пути автора книги до приезда 
в новосибирский Академгородок, о первых годах деятельности после окон-
чания Новосибирского университета. Вторая часть под названием «Жем-
чужина в короне Российской академии наук» раскрывает многообразную 
деятельность в Сибирском отделении РАН и заостряет внимание читателя 
на таких важных проблемах, как подготовка и реализация программы «Си-
бирь», борьба за чистоту Байкала, разработка стратегии выживания науч-
ного комплекса в 1990-е годы и др. Следует отметить, что при подготовке 
книги автор не полагался только на собственные воспоминания. Книга на-
писана на основе целого ряда документов, а также публицистических статей 
руководителей СО РАН.

В кратком вступлении к книге, которое называется «Вместо предисло-
вия», автор остановился на основных вехах своей биографии, чтобы читате-
лю было понятно, каким образом молодой человек из сибирской глубинки 
оказался причастным к судьбоносным решениям академической науки вто-
рой половины XX века. Валерий Дмитриевич называет причины, побудив-
шие его написать книгу: во-первых, просьбы родственников; во-вторых  – 
просьбы коллег, работавших вместе с ним в СО РАН; в-третьих – «желание 
оценить положительный опыт Сибирского отделения при реформировании 
науки». Почему записки рационального оптимиста? Да потому, что учи-
теля и наставники Валерия Дмитриевича – академики А.  А.  Трофимук, 
В. А. Коптюг, Н. Л. Добрецов – оставались оптимистами даже в самые не-
простые времена.

Первая часть книги состоит из нескольких разделов и хронологически 
охватывает период до 1973 г. Поражает скрупулезность изучения автором 
своей родословной. Оставляя за скобками этот интереснейший для читате-
ля сюжет, отметим только, что Валерий Ермиков появился на свет накануне 
Великой Отечественной войны, 12 февраля 1941 г., поэтому его семье при-
шлось вынести все тяготы войны и послевоенной разрухи и в итоге оказать-
ся в Сибири, в Тюменской области. Автор с теплотой пишет о Викуловской 
средней школе и её учителях, среди которых было немало ссыльных, лич-
ностей глубоких и незаурядных. Стремление сделать что-то важное для Ро-
дины вылилось в интересную акцию: около трёх десятков выпускников Ви-
куловской школы приехали в 1958 г. строить новосибирский Академгоро-
док, влившись в большую бригаду «тюменцев». В стенах построенной в том 
числе и их руками школы Валерий Ермиков в 1960 г. сдал вступительные 
экзамены в Новосибирский государственный университет.

Автор книги акцентирует особое внимание на уникальности Академго-
родка и Новосибирского университета – вуза, созданного по новаторским 
для того времени принципам, с большой теплотой вспоминает своих пре-
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подавателей на геолого-геофизическом факультете (ГГФ). В Академгородке 
оказалось целое созвездие учёных-геологов: А. А. Трофимук, В. С. Соболев, 
А. Л. Яншин, Э. Э. Фотиади и др. Особо подчёркивается, что становление 
специальностей на ГГФ было тесно увязано с развитием научных направле-
ний в базовом для факультета Институте геологии и геофизики (ИГиГ) СО 
АН СССР, «Академии геологических наук», по определению А. Л. Яншина. 

Валерий Ермиков выбрал своей специализацией тектонику, а научным 
руководителем – будущего академика Ю. А. Косыгина. Учёба на ГГФ давала 
возможность студентам участвовать в различных экспедициях. Валерий Ер-
миков вспоминает свою первую экспедицию в Забайкалье в 1961 г., которая 
положила начало целому ряду экспедиций под руководством выдающихся 
учёных-геологов и позволила приобрести первый опыт полевых исследо-
ваний. Ранняя специализация студентов НГУ позволяла увидеть в них по-
тенциал исследователя. Так же случилось и с Валерией Ермиковым – после 
окончания вуза его зачислили стажёром-исследователем в лабораторию ге-
отектоники ИГиГ. Напряжённая учеба в университете не стала препятстви-
ем для участия в интересных мероприятиях в студенческой среде, а также 
создания молодой семьи. 

С неослабевающем вниманием читаются страницы, посвящённые исто-
рии становления тектоники в России/СССР и реализации отдельных на-
правлений в Новосибирске, в ИГиГ. Участие в коллоквиумах лаборатории 
геотектоники ИГиГ являлось настоящей научной школой для молодых учё-
ных. Валерий Дмитриевич отмечает: «Тектонические коллоквиумы были 
важным элементом работы лаборатории. На них обсуждались все (без ис-
ключения) подготовленные к печати статьи, диссертации, делались науч-
ные обзоры по направлениям наук…». Лаборатория геотектоники ИГиГ 
воспитала десятки учёных, имена которых ныне известны научному миру. 
В этой лаборатории Валерий Дмитриевич подготовил кандидатскую диссер-
тацию и был избран старшим научным сотрудником, однако перспективы 
дальнейшей научной карьеры были осложнены сменой руководства лабора-
тории в связи с отъездом Ю. А. Косыгина в Хабаровск.

Вторая часть книги также состоит из нескольких разделов и посвящена 
истории деятельности Сибирского отделения АН СССР через призму лично-
го восприятия автора, которое основывается на различных документальных 
материалах. Важным для историков науки является раздел о главнейших 
результатах деятельности Сибирского отделения и его организаторах, ака-
демиках М. А. Лаврентьеве, С. Л. Соболеве, С. А. Христиановиче. Главным 
координационным центром СО АН СССР являлся его президиум. Суть ра-
боты президиума СО АН СССР Валерий Ермиков начал постигать с 1973 г., 
когда он окунулся в научно-организационную деятельность в качестве 
учёного секретаря Научного совета Отделения по экологии и охране окру-
жающей среды. Животрепещущая тема защиты Байкала – только одно из 
направлений работы этого совета. В новой должности В. Д. Ермиков часто 
общался с академиком А. А. Трофимуком и в своей книге посвятил немало 
страниц раскрытию личности учёного и его принципиальной гражданской 
позиции по целому ряду вопросов.
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Очень значимой для сохранения академической науки Сибири являет-
ся фигура академика В.  А.  Коптюга. Он возглавлял Сибирское отделение 
с 1980 по 1997 гг., и все эти годы рядом с ним трудился В.  Д.  Ермиков. 
В  1980  г. он становится учёным секретарем Управления организации на-
учных исследований СО АН СССР по развитию периферических научных 
центров, начальником отдела региональных программ, затем начальником 
УОНИ. Автору книги удалось всесторонне раскрыть личность Валентина 
Афанасьевича Коптюга, который самоотверженно отстаивал интересы си-
бирской академической науки на всех уровнях. Именно при нём осущест-
влены важные шаги по интеграции научных центров Сибири в международ-
ную кооперацию, выработана стратегия развития Сибирского отделения на 
десятилетия вперёд, опробованы новые формы организации науки (между-
народные центры, межотраслевые научно-производственные комплексы). 
С преобразованием Академии наук СССР в Российскую академию наук ака-
демик В. А. Коптюг добился принятия важного государственного решения: 
финансирование региональных отделений РАН осуществлялось «отдельной 
строкой». В кризисные 1990-е годы в СО РАН была выработана програм-
ма спасения академического потенциала и кадров, и этот опыт предстаёт со 
всей отчётливостью со страниц книги В. Д. Ермикова.

Значимый период деятельности Сибирского отделения РАН (с 1997 по 
2008 гг.) связан с его председателем Николаем Леонтьевичем Добрецовым. 
Выдающийся учёный-геолог, академик РАН, он приложил немалые уси-
лия, чтобы придать развитию сибирской науки необходимый импульс. Раз-
дел книги о Н.  Л.  Добрецове раскрывает его научный и творческий путь, 
а также несомненный талант организатора науки, который и определил 
его в лидеры сибирской академической науки. В. Д. Ермиков отмечает, что 
программы реформирования академической науки региона, разработан-
ные под руководством академика Н. Л. Добрецова, «являлись руководством 
к действию для научного сообщества в течение 11 лет и обеспечили СО РАН 
переход от состояния выживания к адаптации и успешному развитию в но-
вых социально-экономических условиях».

Обобщая опыт деятельности СО РАН, автор книги отмечает, что любые 
реформы должны быть нацелены не только на создание нового, но и на со-
хранение эффективно действующего старого, его развитие в современных 
условиях. В частности, система программно-целевых междисциплинар-
ных интеграционных исследований СО РАН, которая берёт начало в кон-
це 1970-х годов (подготовка программы «Сибирь»), показала высокую ре-
зультативность и адаптивность к меняющейся социально-экономической 
обстановке. Активизация усилий государства и учёных в этом направлении 
может стать главным трендом развития научных исследований в России на 
ближайшее время.

В заключительной части повествования В.  Д.  Ермиков ещё раз обра-
щается к уникальности Сибирского отделения РАН, подчёркивая, что до 
реформы РАН 2013 г. междисциплинарный академический центр являлся 
крупнейшим научным центром не только в нашей стране, но и в мире. Его 
научные достижения мирового уровня позволяют говорить о том, что кон-
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цепция первого регионального отделения Академии наук СССР выдержала 
проверку временем.

Книга снабжена фотоиллюстрациями, без которых восприятие текста 
не было бы таким полным. Хочется сказать автору большое спасибо за ин-
тересную книгу, которая в силу своей востребованности, выдержит ещё не 
одно издание.

Статья поступила в редакцию 03.10.2020.
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