
Олег Федорович, вы 
говорили, что фунда
ментальная наука 

влияет на экономику. В чем 
это выражается? 

<— Сейчас она не только ос
нова образования, но и основа 
производства. По данным эко
номистов, Челябинская область 
на одном из первых мост в Рос
сии по трудоемкости продукции, 
а вот по прибыли мы резко от
стаем от других уральских об
ластей, в частности Свердловc-
кой. Там развиты наукоемкие 
производства, и при меньших 
затратах труда они получают 
большие доходы. А ведь в об
ласти машиностроения Челя
бинск традиционно опережал 
свердловчан. 

Японцы начинали строить 
свою экономику с трудоемких 
•производств, собирали лицен
зии со всего света, а теперь пе
решли на наукоемкие процессы 
и имеют приоритеты в мире. Так 
что развитие фундаментальной 
науки не только жизненно важ-
но, но и выгодно во всех от

ношениях. 
— Наша наука переживает 

«кризис. В какой степени он от
разился на университете, ска
м? 

— 1992 год привел к полному 
развалу аспирантуры. Аспиран

ты разбежались, потому что 
прожить на их зарплату невоз

можно. Они и сейчас получают 
«меньше пенсионеров. В про
пилом году мы подобрали груп-
пу сильных студентов, чтобы 
«оставить на кафедре, но в по
следнюю минуту они все же уш-
ли. Вернулся к нам лишь один 
Олег Лобанов, неоднократный 
победитель всесоюзных и все
российских олимпиад по сопро
мату. И только потому, что су
мел получить работу в банке. 
Остальным, видимо, не так по-
везпо. А ведь чтобы подгото
вить студента, нам нужно шесть 
лет. 

Сейчас идет медленное воз
рождение. Впервые в этом году 
у нас наблюдается рост числа 
аспирантов. Со временем все 
встанет на свои места, но про
медление в этом опасно. Ведь 
наукоемкие производства — ос
нова современной промышлен
ности. 

Недавно по заданию министе
рства мы проверяли Красно
дарский политехнический ин
ститут, он вырос из института 
пищевой промышленности. Мне 
было интересно сравнить его 
с нашим вузом. Мы ориентиру
емся на заводы-гиганты, а они 
— на маленькие производства 

роде табачной или кондитерс
кой фабрики. Нашу комиссию 
и экспертный совет краснодар
цы угостили шоколадными кон
фетами. Обычный шоколад, на 
туже того, что у нас на улицах 
продают. Затем хозяева засме
ялись и говорят: «А сейчас мы 
покажем, из чего он сделан». 
Заводят нас в комнату, там сто-
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ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЕГО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА? 
ит линия, и на ней производят 
конфеты из виноградных косто
чек. Технология сложная, крас
нодарцы держат ее пока в сек
рете, даже не патентуют. Так 
вот это — тоже результат фун
даментальной науки. 

Мне приходится заниматься 
прочностью конструкций при 
высоких температурах — это 
металлургическое, химическое 
оборудование, атомные реакто
ры. Должен заметить, что уро
вень работ у нас выше, чем во 
Франции, Германии. А по нор
мам прочности высокотемпера
турных атомных реакторов на
ши разработки опережают аме
риканские лет на десять. 

— Что же они не воспрепят
ствовали аварии на Черно
быльской АЭС? 

— Как профессионал в об
ласти прочности и надежности 
конструкций я вот что скажу: 
безопасной техники в принципе 
не бывает. Число погибших от 
неумелого использования сти
ральных машин в Челябинской 
области больше, чем от эксплу
атации атомной техники. Любая 
техника может быть безопас
ной только в умелых руках, ес
ли она грамотно спроектирова
на, грамотно изготовлена, гра
мотно эксплуатируется. Атом
ные реакторы в этом смысле не 
исключение. 

Теперь что касается Черно
быля. Я был там и разбирался. 
Об этой аварии опубликовано 
почти все, кроме одного момен
та: зачем работники станции 
проводили эксперимент. Они 
отключили систему автомати
ческой защиты реактора, пове
сили на предохранители замки. 
А цель этого хулиганства? 
Обеспечить экономию электро
энергии и получить премии. 
Расчеты были выполнены при
митивно, главного конструктора 
Долежаля об эксперименте не 
известили, знали, что он его не 
позволит. Так вот, настоящие 

причины аварии — недостаток 
технической грамотности плюс 
желание заработать. 

Когда проектировалась Юж
но-Уральская АЭС, установка 
реактора планировалась с при
менением наших расчетов. Ре
актор БН-800 по надежности на 
порядок выше реактора БН-600, 
который действует на Белоярс-
кой АЭС, кстати, и на ней все 
делалось по нашим методам. 
И еще. Документацию на произ
водство реакторов БН-600 у нас 
закупила Франция. 

А у нас строители, которые 
умели делать такие сложные 
вещи, разбежались, эксплуата
ционники с Белоярки тоже ухо
дят, потому что зарплата нику
дышная. Нужны годы, десяти
летия, чтобы подготовить высо
коквалифицированных специа
листов. Пока мы только теряем, 
а не приобретаем. Работа про
чнистов в этом отношении пока
зательна: нашими идеями успе
шно пользуются иностранцы, 
потому что на патентование де
нег нет. Один патент — это 500 
долларов. Мы вынуждены пуб
ликовать свои труды в журна
лах, пусть хоть кто-то их воп
лотит в дело. Повторю: в об
ласти фундаментальной науки, 
теоретических разработок мы 
пока опережаем многие высо
коразвитые страны, а на экспе
риментальные проработки 
средств нет. 

Наша группа прочнистов ра
ботает на всю страну, но только 
не на Челябинскую область. 
Я в ЧПИ 30 лет и не помню 
случая, чтобы руководители об
ласти хотя бы раз собрали уче
ных и попытались проанализи
ровать нашу работу. В Волго
граде я недавно узнал, что 
глава областной администрации 
выделил специальные часы раз 
в неделю для встреч с ректором 
технического университета, ре
гулярно его принимает и глава 
городской администрации. 

Во многих регионах сейчас 
созданы фонды развития науки. 
Одни финансируют научные 
разработки, другие поддержи
вают материально талантливых 
студентов, аспирантов. 

— А кто формирует эти фон
ды? Уж не мастные ли пред
приниматели? 
• — Ни один коммерсант не 
станет финансировать научные 
исследования, да и ни в одной 
стране такого не было и нет. 
Финансировать должны госуда
рственные структуры. Фонды, 
о которых я сказал, формиру
ются за счет местных бюдже
тов. 

С вердловчане давно поня
ли, что развитие науки не 
только престижно, но 

и выгодно. Взять последнюю 
разработку —• производство 
особо чистого водорода. Эта 
установка позволяет металлур
гам работать на совершенно но
вом уровне, ну а если ближе 
к жизни, то маргарин, обрабо
танный особо чистым водоро
дом, трудно отличить от масла. 
Наша область богата редкозе
мельными металлами, но не мы 
сконструировали впервые 

в России установку с примене
нием палладия, а соседи совме
стно с институтом машиноведе
ния. 

Если бы наш вуз ориентиро
вали на нужды области, мы 
многое могли бы сделать, в ча
стности по прочности труб, из-за 
которых ежегодно раскапыва
ют улицы города. Кстати, мы 
сделали эту работу, но горо
дская администрация ее на при
няла во внимание. 

У наших заводов-гигантов 
слаба ориентация на новое. 
А изменить производство с по
мощью декрета невозможно, 
все будет упираться в СТЕНКИ, 
машины. Я был как-то на заво
де во Владимире. Когда-то он 
выпускал уникальные станки 
для авиапромышленности. Сей
час делает станок для садово

дов с фантастическими возмож
ностями. Все, что можно делать 
с деревом, он делает. Эти стан
ки продаются в Германию, 
пользуются там невероятным 
спросом. Но торговля идет не 
напрямую. Завод поставляет 
изделие немецкой фирме, та 
срубает заводскую марку, ста
вит свою и отправляет в магази
ны. 40 процентов прибыли полу
чают владимирцы. 

— Всего-то? 
•—• У завода нет международ

ного сертификата качества. Ди
ректор рассказывал, что они 
пытались его получить. Партне
ры, кстати, искренне хотепи по
мочь, но чтобы не ставить за-
водчан в неловкое положение, 
прислали от фирмы двух специ
алистов, которые сообщили, что 
нужно делать. В числе многих 
условий для получения серти
фиката понадобились карты 
медицинского профосмотра 
с психологическим тестирова
нием работников предприятия, 
паспорта на материалы. Ничего 
этого на заводе, конечно, не 
было. У нас производство по
строено на умельцах, а за рубе
жом — система, которая выда
ет вещи более низкого качест
ва, но оно на 100 процентов га
рантировано. Нам нужно время, 
чтобы перейти на такую систе
му, и здесь не надо впадать 
в крайности. А то уже слышатся 
голоса, мол, сами мы ничего но 
умеем, надо учиться у Запада. 

— По уровню научной рабо
ты вашей кафедре нет равных 
в стране, и в подготовке студе
нтов вы преуспеваете. За счет 
чего? По характеру, по стилю 
вы очень жесткий преподава
тель? 

— На кафедре работают пять 
профессоров, 35 преподавате
лей с научными степенями. 
Сложный коллектив, ученые, 
как правило, люди с трудными 
характерами, но у нас все ужи
ваются. А что касается жестко

сти... В Казанском авиационном 
институте у нас был профессор 
Жирицкий, соратник Королева, 
они вместе сидели в тюрьме. 
Когда их выпустили, Сергей Па
влович занялся ракетами, кос
мической техникой, а Жирицкий 
пошел преподавать. Он был ис
ключительно строгим челове
ком. К нему как-то пришел на 
экзамен студент, а он ему с хо
ду говорит: «Пустыня у вас в го
лове, молодой человек». Сту
дент не растерялся и ответил: 
«Не каждый верблюд найдет 
в пустыне оазис». Профессор 
буквально онемел, а потом рас
хохотался. Три дня не работал, 
не принимал экзамены, поте
шался сам над собой, мол, я 50 
лет профессор, а меня впервые 
назвали верблюдом. 

— Студента отчислили из 
института? 

— А вот и нет. Экзамен он 
пересдал. Но я это к тому, что 
когда у нас возникают казусы 
между студентами и преподава
телями, я советую своим со
трудникам искать в пустыне оа
зис. 

Когда преподаватель хочет 
показать студенту, как много он 
знает, его надо отлучать от пре
подавательской работы. 

— Специальность прочниста 
довольно редкая. Ваши дети 
как к ней относятся? 

— Сын пошел по моим сто
пам. Защитил кандидатскую 
диссертацию, работает вместо 
со мной на кафедре. По-моему, 
ему нелегко. Приходится с него 
спрашивать больше, чем с дру
гих. Дочь пошла по стопам же
ны — учится в медицинском ин
ституте. Надеюсь, что и она со 
временем примкнет к науке, 
стремление есть. 

— Количество студентов 
у нас ежегодно сокращается, 
тем не менее вы с оптимизмом 
смотрите в будущее универси
тета. 

— Мы уже пережили тяже
лое время. Если сравнивать 
с другими вузами, наши потери 
меньше, удалось сохранить 
и научные кадры. Здесь велика 
заслуга ректора Германа Пла-
тоновича Вяткина, кстати, он 
недавно стал вице-президентом 
Союза ректоров России. 

Вуз я не рассматриваю как 
храм науки. На мой взгляд, это 
продолжение тех заводов, на 
которых я работал, это. если хо
тите, специфический технологи
ческий цикл. К нам приходят 
«зеленые» школьники, и из них 
мы должны сделать настоящих 
специалистов, которые лет че
рез десять будут определять 
экономическую и техническую 
политику. Чтобы они отвечали 
требованиям завтрашнего дня, 
нужно развивать фундамен
тальную науку. Как видите, 
здесь все взаимосвязано: кад
ры, современное производство, 
высокоорганизованная эконо
мика. В этом отношении ЧГТУ 
работает надежно. 

беседу вела Н. МАЛЕВА. 
Фото В. КАУЛИНА. 


