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От издательства

Автор настоящей книги академик Валентин Петрович Глушко —  основоположник 
отечественного ракетного двигателестроения, один из пионеров и творцов 
ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственных премий. С 1921 г. увлекся вопросами космонавти
ки, с 1923 г. состоял в переписке с К. Э. Циолковским, с 1924 г. публиковал 
научно-популярные и научные работы по этой теме. К. Э. Циолковский в своих 
работах (1926, 1927, 1929 гг.) упоминает В. П. Глушко в числе лиц, публиковав
ших работы по ракетно-космической тематике.

По предложению и под руководством В. П. Глушко в Газодинамической 
лаборатории (ГДЛ) Военно-научно-исследовательского комитета при Реввоенсо
вете СССР было организовано подразделение по разработке электрических и 
жидкостных ракетных двигателей и ракет, начавшее свою активную деятель
ность с 15 мая 1929 г. Из этого подразделения ГДЛ выросло трижды 
орденоносное Опытно-конструкторское бюро (ОКБ), получившее название 
ГДЛ — ОКБ,— ведущая советская организация по разработке мощных ж идко
стных ракетных двигателей.

Бессменный руководитель ГДЛ — ОКБ, В. П. Глушко выполнил теоретиче
ские и экспериментальные исследования по важнейшим вопросам создания и 
развития жидкостных ракетных двигателей. Он — конструктор первого в мире 
электротермического ракетного двигателя ЭРД (1929 — 1933 гг.), первых совет
ских жидкостных ракетных двигателей ОРМ (1930— 1931 гг.), семейства ракет 
РЛА на жидком топливе (1930 г. и позже), мощных жидкостных ракетных 
двигателей, установленных на геофизических ракетах и на всех советских 
ракетах, летавших до настоящего времени в космос.

На зданиях Главного Адмиралтейства и Петропавловской крепости в 
Ленинграде, в которых в 30-х годах располагались руководимые В. П. Глушко 
опытно-конструкторское бюро и испытательная станция, ныне установлены 
мемориальные доски.

В 1933 — 1934 гг. В. П. Г лушко читал в Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н. Е. Ж уковского курсы лекций по ракетной технике: «Жидкое 
топливо для реактивных двигателей» (издан в 1936 г.) и «Конструкция 
реактивных двигателей». В 1935 г. заведовал Реактивными курсами при 
Центральном Совете Осоавиахима, был заведующим первой в Советском Союзе 
кафедры по жидкостным ракетным двигателям в Казанском авиационном 
институте, организованной в 1945 г. В 1947— 1954 гг. читал на Высших 
инженерных курсах при Московском высшем техническом училище (МВТУ) 
им. Н. Э. Баумана курс лекций «Основы устройства реактивных двигателей на 
жидком топливе» (издан в 1948 г.).

В. П. Глушко ведет большую научно-организационную работу, являясь 
научным руководителем и главным редактором энциклопедии «Космонавтика» 
(1968, 1970, 1985 гг.), трех фундаментальных справочных изданий Академии
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наук СССР по термическим константам, термодинамическим и теплофизическим 
свойствам веществ, в том числе продуктов сгорания (40 книг, 1956 — 1982 гг.), 
председателем и членом многих научных советов. Имеет около 250 научных и 
научно-популярных трудов. В. П. Глушко —  действительный член Международ
ной академии астронавтики.

Генеральный конструктор В. П. Глушко —  член ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, почетный гражданин городов Одесса, Калуга, Ленинск, Элиста и 
др. В Одессе установлены его бюст и мемориальная доска на доме, где он жил. 
На гранитной колонне, несущей бронзовый бюст, слова: «За особые заслуги в 
развитии ракетной техники, в создании и успешном запуске первого в мире 
космического корабля «Восток» с человеком на борту Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 17 июня 1961 года наградил Валентина Петровича 
Глушко второй золотой медалью «Серп и Молот».

Первое издание этой книги было выпущено АПН в 1973 г. на русском, 
английском, французском, немецком и испанском языках. Основой для первого 
издания послужили две брошюры автора под общим названием «Развитие 
ракетостроения в СССР» («У истоков советского ракетостроения» и «Штурм 
космоса ракетными системами»), опубликованные в 1968 г. издательствами 
«Наука» и «Мир» такж е на пяти языках.

Второе издание, выпущенное издательством «Машиностроение» в 1981 г., 
было уточнено и существенно дополнено.

В настоящем,третьем, дополненном издании кратко освещается история 
развития советской ракетной техники и космонавтики: в разделе «СССР — 
родина космонавтики»— до 1945 г., в разделе «Штурм космоса ракетными 
системами» — с послевоенного периода до конца 1986 г. В разделе «Даты. 
События. Люди» хронологически излагаются основные события развития 
ракетостроения и космонавтики.

Издательство надеется, что читатель, интересующийся вопросами развития 
ракетостроения и космонавтики в СССР, прочитав эту книгу, достоверно 
освещающую исторические события, почерпнет для себя много ценного.

I



Введение

4 октября 1957 г. вдохновенным трудом советского народа впервые в мире на 
орбиту был выведен искусственный спутник Земли.

Так началась космическая эра в истории человечества.
Прогресс в создании ракетно-космических систем и связанное с ним 

проникновение человека в космос за минувшие годы шли бурными темпами и 
наложили отпечаток на многие стороны человеческой деятельности.

Мечта о проникновении в космос, стремление человека к звездам родились 
тысячелетия назад и нашли широкое отражение в фольклоре и литературе 
многих народов. Рассказы об этом встречаются в ассиро-вавилонском эпосе, в 
древнекитайских, иранских и древнегреческих легендах, в древнеиндийских 
поэмах и других творениях давнего прошлого.

Уровень знаний тех времен отражался на способах полета в космос героев 
эпоса. Вначале воображаемый полет совершался на птицах. Например, известны 
мифы о полете вавилонского царя Этаны на орле за 3200 лет до нашей эры, о 
полете Александра Македонского на грифонах. Бессмертен греческий миф о 
полете к Солнцу Икара на крыльях из птичьих перьев, скрепленных воском. 
Полеты к Луне на корабле, унесенном бурей, а такж е на крыльях описал Лукиан 
Самосатский во II веке нашей эры. На дрессированных лебедях совершил полет 
герой романа Ф. Годвина «Человек на Луне», изданного в 1638 г. Помимо птиц, 
лошадей, искусственных крыльев, ураганов и извержений вулканов для полета в 
небесные дали фантазия людей особенно широко использовала мистические 
силы.

Более 300 лет назад появились фантастические сочинения, в которых 
впервые описывались машинные способы полета. Среди многочисленных 
фантастических средств полета, описанных французским писателем Сирано де 
Бержераком в сочинении «Путешествие на Луну» (1649 г.), впервые упоминается 
полет с помощью последовательно срабатывающих пороховых ракет.

Английский поэт Джордж Байрон считал возможным достижение Луны при 
помощи паровой машины и описал этот способ в романе «Дон-Жуан» 
(1818— 1824 гг.).

Американский писатель Эдгар По в произведении «Необыкновенное приклю
чение некоего Ганса Пфааля» (1835 г.) описывает полет на Луну на воздушном 
шаре. Французский писатель Александр Дюма (сын) в сочинении «Путешествие 
на Луну» (1865 г.) рассказывает о веществе, отталкиваемом Землей. Его 
соотечественник Ашиль Эро в романе «Путешествие на Венеру» (1865 г.) 
описывает ракетный аппарат, а Ж юль Верн в известных романах «С Земли на 
Луну» (1865 г.) и «Вокруг Луны» (1870 г.) отправляет своих героев на Луну в 
пушечном ядре, снабженном ракетными двигателями для коррекции траек
тории.
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Создание обитаемого искусственного спутника Земли и использование его 
для практических нужд описано в произведении американского писателя 
Э. Э. Хейла «Кирпичная Луна» (1869 — 1870 гг.). Идея создания искусственных 
спутников Земли с помощью ракет, выстреливаемых из пушки, высказана 
Жюлем Верном в романе «Пятьсот миллионов Бегумы» (1879 г.). Давление 
солнечного света, отраженного неподвижным большим экраном на корабль, 
обеспечило полет с Луны на Венеру и Меркурий героям произведения 
«Необыкновенные приключения русского ученого» Ж. Ле-Фораи А. Графиньи 
(Франция) (1889 — 1896 гг.). Немецкий писатель Курт Лассвиц в романе «На двух 
планетах» (1897 г.) пишет о веществе, придающем невесомость космическому 
кораблю. Английский писатель Г. Уэллс в романе «Первые люди на Луне»
(1901 г.) использовал идею гравитационного экрана.

Русский писатель А. Богданов в сочинении «Красная звезда» (1908 г.) для 
полета на Марс выбрал «минус-материю» в сочетании с реактивным двигателем, 
использующим энергию атомного распада вещества, а другой наш соотечествен
ник Б. Красногорский в романе «По волнам эфира» (1913 г.) описывает полет к 
Луне и обратно на космическом корабле, снабженном большим экраном для 
использования давления солнечного света в качестве движущей силы. 
Американские писатели А. Трен и Р. Вуд в романе «Вторая Луна» (1917 г.) 
описывают «ракетный двигатель на ядерной энергии».

Пока мечты человечества о полетах в космос опережали в фантазиях 
романистов действительность, развивающаяся наука отвергла живую тяговую 
силу для полета ввысь, установила ограниченную протяженность атмосферы, а 
потому непригодность воздухоплавательных и авиационных средств для полета 
в космическое пространство определила недостаточную эффективность пара 
как движущего средства для космических кораблей и неприемлемость для этой 
цели пушек.

Также отвергнутыми наукой оказались использованные авторами фантасти
ческих романов вулканические извержения для метания снаряда с пассажира
ми, захват части Земли кометой и путешествие на ней, использование мощных 
магнитов, пружин, центробежных машин, концентрированной «психической 
энергии», излучаемой человеческим мозгом.

Гравитационные экраны, «минус-материя», отталкиваемая Землей, тела, 
прозрачные для поля тяготения и потому ему не подверженные, широко 
использованные фантастами как средство полета в космос, нам пока 
недоступны и просто непонятны, так как мы до сих пор не знаем природу 
приковывающей нас к Земле силы, которую мы должны преодолеть, чтобы 
выйти в космические просторы.

Что касается идеи полета человека в межпланетное пространство с 
помощью ракет, впервые освещенной в середине XVII века Сирано де 
Бержераком и повторенной в середине XIX века Ашилем Эро, а в какой-то мере и 
Жюлем Верном, то она оказалась не только правильной, но единственно 
реальной и доступной нам на данном этапе развития науки и техники. То ли с 
использованием в ракетах химической энергии, ка к  у Сирано де Бержерака и 
Жюля Верна с их пороховыми ракетами, то ли с использованием источника 
ядерной энергии для ракетного двигателя, ка к  у А. Богданова и Артура Трена и 
Роберта Вуда.

Верной оказалась и идея использовать прямое световое давление, впервые 
предложенная Б. Красногорским.

Пороховая ракета была известна много сотен лет назад, сначала в Китае, 
затем в Индии и Европе. Применялась она как боевое средство для решения
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вспомогательных задач и для устройства увеселительных фейерверков. В 
XVI — XVII веках было опубликовано несколько трудов, освещавших вопросы 
ракетной техники, например работы Ванноччо Бирингуччо в 1540 г., Казимира 
Семеновича в 1650 г., с описанием простых и составных, многоступенчатых 
ракет.

В нашей стране боевые ракеты впервые применялись запорожцами гетмана 
Рушинского в 1516 г. на Украине под Белгородом.

Интенсивное развитие боевые ракеты получили в России в начале прошлого 
века.

Английский полковник Конгрев оценил возможности воинских подразделе
ний, вооруженных ракетами, и в начале прошлого века разработал ряд 
пороховых снарядов, принятых затем на вооружение английской армии.

Впервые идея полета человека на ракете пришла к нам в виде легенды о 
попытке китайского мандарина Ван Гу, предпринятой им примерно в 1500 г. и 
закончившейся его гибелью вследствие взрыва на старте 47 пороховых ракет, 
установленных на летательном аппарате.

Известный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата не в 
фантазиях романистов, а в научной разработке принадлежит ученому- 
революционеру Н. И. Кибальчичу (1881 г.). В 1893 г. немецкий изобретатель 
Г. Гансвиндт предложил проект пассажирской пороховой ракеты для полета на 
планеты.

В труде И. Ньютона «Система мира» (1731 г.) описано выведение тела с 
поверхности Земли на орбиту спутника Земли путем сообщения ему необходимой 
для этого скорости движения.

Первая теория движения ракет была предложена У. Муром (1810 — 1813 гг.), 
а более строгое ее изложение дано в учебнике П. Г. Тейта и У. Дж. Стила по 
динамике точки (Кембридж, 1856 г.).

Основоположником космонавтики, разработавшим теорию ракетного полета 
и основные принципы построения ракетно-космических систем, автором первых 
научных планов проникновения человека в межпланетное пространство и 
завоевания космоса на благо человечества является К. Э. Циолковский 
(1857— 1935 гг.).

Опубликованная им в 1903 г. работа «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами» и последующие ее дополнения являются фундамен
тальным вкладом в сокровищницу мировой науки. Эти исследования К. Э. Циол
ковский начал еще в прошлом веке, изложив их в 1883 г. в рукописи «Свободное 
пространство».

Теоретические разработки К. Э. Циолковского позже были подтверждены и 
дополнены научными исследованиями как в СССР (о чем будет подробно 
сказано ниже), так и за рубежом: во Франции — Робером Эно-Пельтри в 1913,
1928, 1930 —  1935 гг., в США — Робертом Годдардом в 1919, 1936 гг., в 
Германии — Германом Обертом в 1923,1929 гг. и другими выдающимися 
учеными.

К. Э. Циолковский нашел ряд важных инженерных решений конструкции 
ракет. Впервые в мире он дал основы теории жидкостного ракетного двигателя и 
указал элементы его конструкции. Им были рассмотрены и рекомендованы к 
использованию различные топлива для ракетных двигателей. Целый ряд 
технических идей, высказанных Циолковским, находит применение при создании 
современных ракетных двигателей, космических ракет и аппаратов.

Значительное место в трудах Циолковского занимали проблемы организации 
межпланетных сообщений и перспективы их развития. Он утверждал, что от
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первых искусственных спутников Земли, межпланетных станций и полетов к 
планетам лежит широкая дорога к городам и грандиозным поселениям в 
межпланетном пространстве и к приспособлению космического пространст
ва с его неисчерпаемыми ресурсами материи и энергии для нужд челове
чества.

К. Э. Циолковский не дожил до осуществления своей мечты. Прорыв в космос 
был совершен через 22 года после смерти великого ученого.

Предисловие расширенного издания своего классического труда «Исследо
вание мировых пространств реактивными приборами» (Калуга, 1926 г.) К. Э. Ци
олковский начинает словами: «Стремление к космическим путешествиям 
заложено во мне известным фантазером Ж. Верном. Он пробудил работу мозга в 
этом направлении».

Есть немало свидетельств, что к идее космических полетов многих пионеров 
ракетной техники привело ознакомление с произведениями выдающихся 
фантастов. Так, в опубликованных материалах к автобиографии Р. Годдард 
писал, что в 1898 г. он прочел сочинение Г. Уэллса «Война миров»: «Этот 
рассказ, а такж е последующий — Гаррета П. Сервиса «Покорение Эдисоном 
Марса» произвели на меня чрезвычайно сильное впечатление. Удивительно 
правдивая психология Уэллса заставила работать мое воображение, а выдвину
тые здесь возможные пути и средства осуществления физических чудес 
заставили меня серьезно задуматься». На следующей странице Р. Годдард 
пишет, что с 1899 г. он стал думать, ка к  осуществить космический полет.

Критический анализ сочинений Ж. Верна привел Р. Эно-Пельтри к идее 
ракетного полета в космос.

«Одиннадцатилетним мальчиком прочитал я зимой 1905— 1906 гг. книги 
Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны» — писал Г. Оберт.— Я был 
захвачен идеей космического полета ...» («Из истории астронавтики и ракетной 
техники», М.: «Наука». 1970, с. 85).

Примеры можно продолжить (см. В. П. Глушко «Путь в ракетной технике».
М.: «Машиностроение». 1977, с. 460).

В разделе «Даты. События. Люди» настоящей книги, содержащем хронологи
ческий перечень некоторых событий космонавтики и ракетостроения, в том 
числе до начала космической эры, показано, ка к зарождалась идея полета в 
космос, проникая из легенд в фантастическую литературу, искусство, как 
овладевала она умами и порождала научные и технические поиски и свершения.

Более полувека прошло со дня опубликования классической работы 
К. Э. Циолковского до знаменательного в истории человечества события, когда 
трудом и талантом советского народа впервые были сброшены оковы земного 
тяготения. Перед человеком открылся новый, необъятный, полный тайн и звезд 
мир невесомости.

Полеты первых искусственных спутников Земли, Солнца, Луны и Венеры, 
первых автоматических аппаратов к Луне, Венере и Марсу, достижение впервые 
автоматическими аппаратами поверхности Луны, Венеры и Марса и мягкая 
посадка на эти небесные тела, фотографирование обратной стороны Луны и 
передача на Землю изображения лунной панорамы, первый облет Луны и 
возвращение на Землю автоматического корабля с животными, доставка 
роботом лунной породы на Землю, исследование поверхности Луны автоматиче
ским луноходом, передача на Землю венерианской панорамы, пролет вблизи 
ядра кометы Галлея, полеты первых космонавтов — мужчин и женщин, 
одиночные и групповые, в одноместных и многоместных кораблях-спутниках, 
первый выход космонавтов — мужчины, а затем и женщины —  из корабля в

10



космическую бездну, создание первой экспериментальной пилотируемой орби
тальной станции, автоматического космического грузового корабля снабжения, 
полеты международных экипажей космических кораблей и станций, многомесяч
ные полеты космонавтов, одновременные полеты в космосе нескольких 
кораблей и станций, первые перелеты космонавтов между орбитальными 
станциями и другие приоритетные достижения нашей страны в освоении космоса 
вызывают у всех советских людей законное чувство гордости.

Вполне закономерен интерес к тому, как и где зарождалось советское 
ракетостроение, достигшее к настоящему времени столь бурного развития, 
когда, кем и какие проблемы ставились и решались.





Р азработка пороховых ракет в 
России имеет свою историю. Не 

останавливаясь на еще мало изу
ченном начальном периоде ее раз
вития, отметим, что первыми в 
России применили ракеты в воен
ном деле запорожцы в битве с 
татарами (1516 г.), а в 1680 г. в 
Москве было открыто «Ракетное 
заведение», изготавливавшее ра
кеты в большом количестве. В 
XVIII — XIX веках пороховые раке
ты применялись в русской армии и 
на флоте.

Большой вклад в разработку те
ории, конструкции и технологии 
пороховых ракет внесли выдаю
щиеся русские артиллеристы и 
ученые: А. Д. Засядко (1779 —
1837), К. А. Шильдер (1785 —  1854), 
К. И. Константинов (1817— 1871) — 
руководитель Петербургского ра
кетного завода, автор фундамен
тального труда «О боевых ракетах» 
(1861 г.), М. М. Поморцев (1851 — 
1916), Н. И. Тихомиров (1860—
1930) — основатель Газодинамиче
ской лаборатории (1921 г.) и многие 
другие.

В 1814 г. членом Военно-ученого 
комитета И. Картмазовым были ус
пешно испытаны разработанные им 
боевые ракеты калибра 91 мм, 
дальность полета которых достига
ла 2690 м. В 1815 г. А. Д. Засядко 
начал работать над созданием раз
личных типов боевых ракет (до 
калибра 102-мм) и уже в 1817 г. 
демонстрировал в Петербурге удач
ные конструкции ракет с дально
стью полета до 2670 м. Ракеты 
изготовлялись в пиротехнической 
лаборатории, специально создан
ной им в Могилеве. Работы
А. Д. Засядко и других изобретате
лей боевых пороховых ракет приве
ли к созданию в 1826 г. в Петербур
ге постоянного ракетного заведе
ния, имевшего целью массовое про
изводство ракет для русской ар
мии, в которой в 1827 г. была

организована первая ракетная рота 
в составе 18 пусковых станков под 
командованием В. М. Внукова.

В 1834 г. К. А. Шильдер испытал 
построенную по его проекту под
водную лодку-ракетоносец, воору
женную шестью ракетами, предназ
наченными для запуска из подвод
ного и надводного положений. Все
го было построено две модифика
ции такой лодки. К. А. Шильдер 
проводил такж е испытания ракет 
существенно повышенной грузо
подъемности.

В Петербургском ракетном заве
дении разрабатывались в несколь
ко раз более грузоподъемные со
ставные ракеты. В течение только 
1846— 1854 гг. в России было изго
товлено около 33 тысяч боевых 
ракет.

Основы науки о боевых ракетах 
заложил К. И. Константинов —  с 
1850 г. командир Петербургского 
ракетного заведения, а с 1867 г.— 
руководитель Николаевского ра
кетного завода. С 1847 г. он систе
матически работал над изучением, 
усовершенствованием и производ
ством ракет, исследовал их балли
стические свойства, создал наибо
лее совершенные для XIX века кон
струкции с дальностью полета 
4 — 5 км. В написанном им разделе 
о боевых ракетах курса артиллерии 
Весселя, опубликованного в 
1857 г., К. И. Константинов указы
вал: «В каждый момент горения 
ракетного состава количество дви
жения, сообщаемого ракете, равно 
количеству движения газов». Та же 
мысль высказана им в труде «О 
боевых ракетах» (СПб, 1856 г.). Не
зависимо от К. И. Константинова 
это же равенство получил К. Э. Ци
олковский и из него вывел основ
ное уравнение ракетодинамики. 
К. И. Константинову принадлежат 
многие научные статьи по различ
ным вопросам техники и авторство 
на артиллерийские приборы: элек-



тробаллистический прибор для из
мерения скорости полета снарядов, 
прибор для измерения высоты по
лета сигнальных ракет, оптический 
дальномер, ракетный баллистиче
ский маятник и др. Основные его 
печатные труды кроме указанных 
выше — статьи в «Артиллерийском 
журнале» за 1845— 1867 гг. и в 
«Морском сборнике» за 1854— 
1866 гг. и книга «О боевых раке
тах»— лекции, прочитанные в Ми
хайловской артиллерийской акаде
мии, изданные в Париже (1861 г.) и 
в Петербурге (1864 г.).

М. М. Поморцев с 1902 г. до конца 
своих дней разрабатывал порохо
вые ракеты со стабилизирующими 
полет поверхностями различной 
формы с дальностью полета, дости
гавшей 8 — 9 км, а такж е пневмати
ческую ракету. При летных испыта
ниях этой ракеты в Аэродинамиче
ском институте в Кучино использо
вался воздух, сжатый в стальной 
камере ракеты до 100— 
125 к гс /с м 2. В качестве горючего в 
этот воздух вводился бензин или 
эфир.

Много труда вложил Н. В. Гераси
мов в реализацию своего проекта 
«жироскопической ракеты», рабо
тая над ним в 1909 — 1912 гг.

Нестабильность горения и малая 
эффективность черного пороха, ко 
торым снаряжались ракеты, стиму
лировали поиски других порохов, 
лишенных этих недостатков. Препо
даватель, а впоследствии профес
сор Артиллерийской академии 
И. П. Граве впервые предложил в 
1915 г. использовать в ракетах 
прессованные длительно горящие 
шашки из бездымного пироксилино
вого пороха. В 1916 г. на Шлиссель- 
бургском пороховом заводе им бы
ли изготовлены из пироксилиновой 
массы и испытаны цилиндрические 
шашки диаметром 70 мм. Однако 
использование летучего раствори
теля препятствовало достижению

стабильности свойств и постоян
ства геометрии этих шашек.

Над использованием реактивного 
принципа движения для научного 
решения проблемы полета челове
ка в воздухе в России работала с 
середины прошлого века целая пле
яда изобретателей и конструкто
ров. В 1849 г. военный инженер 
И. И. Третеский (1821— 1895) раз
работал проекты трех летательных 
аппаратов легче воздуха, которые 
двигались бы при помощи реакции 
струи газа или пара, а в 1866 г. 
адмирал русского флота Н. М. Со- 
ковнин (1811 — 1894) в работе « Воз
душный корабль» предложил реак
тивный аэростат, который «должен 
летать способом, подобным тому, 
как летит ракета».

Отставным капитаном артилле
рии Н. А. Телешовым (1828 — 1895) 
был получен в 1867 г. патент на 
реактивный самолет типа «Дель
та», а в 1887 г. киевский изобрета
тель Ф. Р. Гешвенд в своей брошю
ре «Общее основание устройства 
воздухоплавательного парохода 
(паролет)» предложил проект лета
тельной машины с паровым реак
тивным двигателем. Разработан
ные Ф. Р. Гешвендом концентриче
ские сопловые насадки впослед
ствии стали известны под названи
ем насадок Мело.

Впервые разработка проекта ра
кетного летательного аппарата для 
полета человека была начата в 
России Н. И. Кибальчичем (1853— 
1881), известным революционером- 
народовольцем. Н. И. Кибальчич 
серьезно изучил литературу о 
взрывчатых веществах и порохах на 
русском, французском, немецком и 
английском языках и проявил в 
работе исключительную изобрета
тельность. По свидетельству совре
менников Кибальчича, «не в обиду 
будь сказано правительственным 
техникам, они могли бы многому 
поучиться у Кибальчича — при
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своей громадной эрудиции он более 
двух лет имел на руках превосход
ную лабораторию и такой ряд опы
тов, какого даже приблизительно 
не имели эксперты, спорившие с 
Кибальчичем на суде ... Он превос
ходно ознакомился со всеми свой
ствами нитроглицериновых препа
ратов и достиг истинной артистич
ности в пользовании ими». До аре
ста Н. И. Кибальчич заведовал ла
бораторией взрывчатых веществ 
исполнительного комитета «Народ
ной воли». Талантливый изобрета
тель, отдавший жизнь в борьбе с 
царизмом, во время кратковремен
ного, перед казнью, тюремного за
ключения в Петербурге в марте 
1881 г. разработал «Проект возду
хоплавательного прибора»—
порохового ракетного летательного 
аппарата. В проекте Н. И. Кибаль
чича рассматривались такие техни
ческие вопросы, как устройство 
порохового ракетного двигателя, 
управление ракетным аппаратом 
путем изменения угла наклонения 
двигателя, программный режим го
рения для непрерывного подъема 
или зависания на высоте, обеспече
ние устойчивости аппарата и 
другие.

Спустя два года, в 1883 г., 
К. Э. Циолковский в рукописи 
«Свободное пространство» впер
вые описывает свой космический 
корабль с двигателем, использу
ющим реактивный принцип. В 
1895 г. в Москве было опубликова
но его сочинение «Грезы о Земле и 
небе и эффекты всемирного тяготе
ния», в котором вновь высказыва
лась идея создания искусственного 
спутника Земли.

В майском номере петербургского 
журнала «Научное обозрение» за 
1903 г. был напечатан ставший 
классическим труд К. Э. Циолков
ского «Исследование мировых про
странств реактивными приборами», 
показавший, каких высот может

достичь человеческий гений. С пре- Формула
дельной ЯСНОСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ В Циолковского
нем излагались основы теории ра
кетно-космического полета, описы
вались принципы устройства раке
ты и ракетного двигателя на ж ид
ком топливе. Позже ученый опубли
ковал ценнейшие дополнения к это
му труду под тем же названием 
(СПб, 1911 и 1912 гг.; Калуга, 1914 и 
1926 гг.). В них ярко и подробно 
излагался план выхода человека в 
космос, заселения межпланетных 
просторов, эксплуатации небесных 
тел, использования практически 
неисчерпаемой энергии Солнца.
Там же К. Э. Циолковский изложил 
идею электрического ракетного 
двигателя, в котором продуктами 
истечения являются заряженные 
частицы, а такж е указал на выгоду 
создания ракетного двигателя с 
использованием ядерной энергии.
Но это была далекая перспектива.
Прежде всего ученый предлагал 
построить ракеты на жидком топли
ве, в состав которого, по его мне
нию, могут входить в качестве 
окислителей жидкие кислород, 
озон, пятиокись азота, а в качестве 
горючего — жидкие водород, метан,
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Автограф углеводороды, бензол, бензин, ски-
к. э. Циолков- пидар и другие вещества.

Раздельно хранимые в баках 
жидкие компоненты топлива пода
ются насосами в ракетный двига
тель с расширяющимся соплом, ох
лаждают его, затем смешиваются в 
заданном соотношении в головке 
двигателя и сгорают в нем. Для 
защиты горячих стенок двигателя 
от продуктов сгорания высокой 
температуры предлагалось такж е 
использовать углерод, вольфрам и 
другие материалы.

Указывалось такж е на необходи
мость создания приборов для авто
матического программного управ
ления тягой двигателя и движением 
ракеты в полете.

Автономное управление полетом 
ракеты предлагалось осуществить 
по Солнцу с помощью оптических 
приборов и чувствительного эле
мента либо системой гироскопов, 
вырабатывающих командные элек
трические сигналы при отклонении 
оси ракеты от заданного положе

ния. Для поворота оси ракеты с 
целью управления намечалось ис
пользовать систему двух перемеща
ющихся на борту ракеты масс, либо 
поворачивание сопла двигателя, 
либо газовые рули, помещаемые в 
струе двигателя у выхода из сопла.

Можно только удивляться глубо
кому предвидению Циолковского.

Прошло более 80 лет со дня 
опубликования его статьи, и тем не 
менее она поражает богатством и 
правильностью высказанных идей. 
Те, кто близко стоит к ракетной 
технике, могут достаточно полно 
оценить проницательность Циол
ковского, поскольку они хорошо 
знают, как широко используются 
его идеи во всех странах мира, 
занятых разработкой ракет. Но еще 
ж дут своего осуществления многие 
идеи Циолковского, правильность и 
перспективность которых не вызы
вает сомнения. И лишь недостаточ
ный общий уровень развития науки 
и техники не позволяет реализо
вать их в настоящее время.

Под влиянием романов Ж юля 
Верна Циолковский с детства ув
лекся идеей полета человека в 
межпланетное пространство и сох
ранил мечту об этом на всю жизнь. 
На формирование увлеченности 
К. Э. Циолковского овладением 
космосом могло оказать влияние 
учение философа Н. Ф. Федорова 
(1828— 1903). Их общение во время 
трехлетнего пребывания К. Э. Ци
олковского в Москве (1873— 
1876 гг.) заслуживает внимания. 
Н. Ф. Федоров считал неизбежным 
этапом развития человечества вы
ход в космос, овладение его богат
ствами, заселение,преобразование 
Солнечной системы, а затем ис
пользование и всего дальнего кос
моса. Он писал: «Вопрос об участи 
Земли приводит нас к убеждению, 
что человеческая деятельность не 
должна ограничиваться пределами 
земной планеты». Человечество он
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считал экипажем нашего земного 
корабля, ходом которого оно долж 
но управлять. «Порожденный кро
шечною Землею, зритель безмерно
го пространства, зритель миров 
этого пространства должен сде
латься их обитателем и правите
лем» (Н. Ф. Федоров. Сочинения, 
М.: 1982, с. 360— 361, 528).

Деятельность Циолковского про
текала в трудных условиях. Сред
ства к существованию ему давал 
лишь весьма скромный заработок 
провинциального школьного учите
ля математики и физики. Этих 
денег было недостаточно для со
держания многочисленной семьи, а 
тем более для проведения экспери
ментальных работ. Почти полная 
глухота, которой Циолковский стра
дал с детства после перенесенной 
скарлатины, затрудняла его обще
ние с людьми.

Оригинальные научно-техни
ческие идеи Циолковского, опере
жавшие свой век, встречались с 
недоверием и редко получали под
держку. Официальные круги царс
кого правительства не оценили пер
спективности работ Циолковского. 
Лишь после Великой Октябрьской 
социалистической революции Циол
ковскому уже на склоне лет была 
оказана широкая государственная 
поддержка.

В 1918 г. К. Э. Циолковский 
опубликовал в журнале «Природа и 
люди» (№ 2 — 14) научно- 
фантастическую повесть «Вне Зем
ли», изданную в Калуге в 1920 г. 
отдельной книгой. В этой повести 
рассказано о создании в мировом 
пространстве крупных поселений, о 
широком международном сотрудни
честве в последовательном овла
дении заатмосферным простран
ством. В ней описана жизнь в этих 
колониях, создание там новой энер
гетики и промышленности, новой 
архитектуры и строительной техни
ки, нового вида пищевой промыш

ленности. Изобилие солнечной Макет ракеты
энергии, не ослабленной поглоща- к - э - Циолков-

, скогоющим действием атмосферы, воз
можность дарового глубокого ох
лаждения тел, кажущееся отсут
ствие тяготения, неограниченное 
свободное пространство, матери
альные ресурсы небесных тел — 
все это предоставляет человече
ству исключительные возможности 
для бурного прогресса. Полностью 
снимается вопрос об обеспечении 
растущего населения нашей плане
ты источниками энергии, сырья и 
жизненным пространством в буду
щие времена. Непосредственное 
проникновение человечества в кос
мос не только позволит достигнуть 
материального и энергетического 
изобилия, но, в первую очередь, 
необычайно обогатит науку, откры
вая перед ней новые возможности, 
недоступные на дне воздушного 
океана, окружающего нашу 
планету.
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Воистину величественные карти
ны будущего нарисовал Циолков
ский. По указанному им пути идут 
его ученики и последователи, пос
вятившие себя претворению в 
жизнь этих замечательных замыс
лов.

В работе «Космический корабль» 
(1924 г.) Циолковский рассматрива
ет планирующий спуск ракеты в 
атмосфере без затраты топлива 
при возвращении ее по огибающей 
Землю спиральной траектории пос
ле заатмосферного полета.

В сочинении «Космическая раке
та. Опытная подготовка» (1927 г.) 
Циолковский описывает предпола
гаемое устройство опытной двига
тельной ракетной установки, рабо
тающей кратковременными импуль
сами (до 25 вспышек в секунду), с 
гидравлически управляемыми кла
панами для подачи компонентов 
топлива поршневыми насосами, 
приводимыми в действие бензино
вым мотором.

В работе «Космические ракетные 
поезда» (1929 г.) Циолковский 
предлагает составлять поезда из 
ракет, последовательно работа
ющих и поочередно отбрасываемых 
в полете по мере опорожнения их 
баков, чем достигается увеличение 
конечной скорости, приобретаемой 
последней ракетой поезда. С этой 
же целью он рекомендует пускать 
группу ракет с одновременно рабо
тающими двигателями, причем по 
мере расходования топлива пос
леднее восполняется в части ракет 
путем переливания из других ракет; 
опорожнившиеся ракеты отделяют
ся от группы («Наибольшая ско
рость ракеты», 1935 г.).

В своих классических работах 
К. Э. Циолковский показал всю 
важность энергетических характе
ристик ракетного двигателя.

Определяющими факторами для 
осуществления полетов в космиче
ском пространстве являются уро

вень развития ракетных двигате
лей, а такж е  качество конструктив
ных характеристик ракеты и систем 
управления ее полетом. Скорость, 
приобретаемая ракетой, в первую 
очередь определяется энергетиче
скими характеристиками ее двига
телей. Поэтому создание достаточ
но мощных, эффективных и надеж
ных ракетных двигателей является 
обязательным этапом зарождения 
ракетной техники и дает возмож
ность разработки на их основе 
ракет различного назначения.

Основные труды Циолковского, 
принесшие ему всеобщее призна
ние, связаны с освоением космоса. 
Другие его многочисленные работы, 
среди которых наибольшее внима
ние уделялось аэродинамическим 
исследованиям и разработке дири
жаблей, являются вкладом в науку 
и технику, принадлежащим исто
рии.

Над проблемой реактивного по
лета работал ученый-изобретатель 
С. С. Неждановский (1850— 1940), 
который еще в 1880 г. пришел к 
мысли о возможности устройства 
реактивного летательного аппара
та, а в 1882— 1884 гг., занимаясь 
исследованием энергетики реак
тивных двигателей, рассмотрел в 
рукописи (опубликована в 1961 г.) 
применение в качестве источника 
энергии взрывчатой смеси, состо
ящей из двух жидкостей —
горючего (керосин) и окислителя 
(двуокись азота, азотная кислота).

В последующие годы над проб
лемой реактивного полета в Рос
сии работали изобретатели
А. В. Эвальд, А. П. Федоров и мно
гие другие.

А. П. Федоров (родился в 1872 г.) 
опубликовал в 1896 г. в Петербурге 
труд «Новый принцип воздухопла
вания...», в котором описал устрой
ство ракетного аппарата для перед
вижения в пространстве, исклю ча
ющее атмосферу ка к  опорную сре
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ду; в качестве рабочего тела пред
лагались: пар, сжатый воздух или 
углекислота. Эта работа натолкну
ла К. Э. Циолковского на углублен
ное исследование, завершившееся 
созданием основ космонавтики.

Некоторые элементы теории ре
активного двигателя применитель
но к  морским судам были разрабо
таны отцом русской авиации 
Н. Е. Ж уковским (1847— 1921). Об 
этом свидетельствуют его статьи 
«О реакции вытекающей и втека
ющей жидкости» (1882, 1885 гг.) и 
«К теории судов, приводимых в 
движение силою реакции воды» 
(1908 г.).

Крупный русский ученый 
И. В. Мещерский (1859— 1935) в 
докладе «Один частный случай 
теоремы Гюльдена», прочитанном в 
1893 г. в Петербургском математи
ческом обществе, изложил резуль
таты своих исследований по теории 
движения тел переменной массы. В 
опубликованном труде «Динамика 
точки переменной массы» (1897 г.) 
И. В. Мещерский в качестве приме
ра привел уравнение движения вер
тикально взлетающей ракеты. Эти 
исследования были дополнены 
статьей «Уравнение движения точ
ки переменной массы в общем 
случае» (1904 г.), в которой он дал 
общую теорию движения точки пе
ременной массы сначала для слу
чая отделения (или присоединения) 
частиц, а затем для случая однов
ременного отделения и присоедине
ния частиц. В 1918 г. была напеча
тана его статья «Задача из динами
ки переменных масс», посвященная 
движению системы точек с пере
менными массами. Таким образом, 
И. В. Мещерским были изложены 
основные уравнения ракетодина- 
мики.

Популяризатором идей К. Э. Ци
олковского был инженер В. В. Рю
мин, с 1912 г. публиковавший 
статьи о его работах.

В 1915 г. в Петрограде вышла 
замечательная книга известного 
популяризатора науки Я. И. Пе
рельмана (1882— 1942) «Межпла
нетные путешествия», выдержав
шая в течение 20 лет десять изда
ний. Она была написана им на 
основе доклада под тем же назва
нием, прочитанного в 1913 г. В этом 
труде рассмотрены с позиции науч
ной критики все известные в лите
ратуре методы выхода человека в 
космическое пространство. Здесь и 
пушка Ж юля Верна, и «кэворит» 
Герберта Уэллса, экранирующий от 
сил тяготения, и гипотетический 
материал, прозрачный для сил тя
готения и поэтому ему не подвер
женный, и экраны светового давле
ния, использующие отталкивающее 
действие солнечного излучения, и, 
наконец, ракета Циолковского. В 
итоге критического анализа 
Я. И. Перельман показывает, что 
ракета —  единственное и верное 
средство для выхода человека в 
космос. Я. И. Перельману принад
лежат такж е  научно-популярные 
труды «Полет на Луну» (1924 г.), 
«Циолковский» (1924 г.), «Ракетой 
на Луну» (1930 г.), «К звездам на 
ракете» (1933 г.) и другие.

В дореволюционный период раз
вития ракетной науки и техники в 
России консерватизм царского пра
вительства преграждал пути всему 
новому, прогрессивному. Матери
алы с пророческими научными по
исками Н. И. Кибальчича пролежа
ли в архивах царской охранки до 
революционных дней 1917 г., а бле
стящие исследования К. Э. Циол
ковского не нашли поддержки. 
Лишь после установления Совет
ской власти Н. И. Тихомирову были 
предоставлены возможности орга
низации реактивной лаборатории.

Великая Октябрьская социали
стическая революция явилась 
переломным этапом в развитии 
отечественного ракетостроения.
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К. Э. Циолковскому в это время 
исполнилось 60 лет. За 18 лет ж из
ни при Советской власти им было 
выполнено и опубликовано много 
теоретических работ, значительно 
больше, чем в дореволюцион
ный период. Развивая и дополняя 
теоретические исследования
К. Э. Циолковского, его ученики и 
последователи проводили экспери
ментальные работы в области ра
кетной техники в специально соз
данных лабораториях, институтах и 
конструкторских бюро. К. Э. Циол
ковский заслуженно вошел в исто
рию покорения космоса ка к  осново
положник теории космонавтики и 
создатель принципов, на которых 
зиждется развитие этой новой об
ласти науки и техники, как вдохно
венный пропагандист космического 
полета, изобретатель, мыслитель и 
великий ученый-патриот. Его име
нем назван крупный кратер на 
обратной стороне Луны.

В 1918— 1919 гг. талантливый 
исследователь Ю. В. Кондратюк 
(1897— 1941) завершил первый 
этап работы над основными пробле
мами ракетного движения, изло
женными в труде «Тем, кто будет 
читать, чтобы строить», в котором 
независимо от К. Э. Циолковского 
оригинальным методом вывел ос
новное уравнение движения раке
ты, дал схемы и описание четырех
ступенчатой ракеты на кислородно
водородном топливе, камеры сгора
ния двигателя с шахматным и иным 
расположением форсунок окисли
теля и горючего, параболоидально- 
го сопла, турбонасосного агрегата 
для подачи топлива, регуляторов, 
системы управления ракетой от 
гироскопов с приводом на поворот
ную выходную часть сопла и приме
нением плавающих гироскопов для 
ориентации. В этой работе 
Ю. В. Кондратюк предложил: ис
пользовать сопротивление атмос
феры для торможения ракеты при

спуске с целью экономии топлива; 
для экономии энергии при полетах к 
небесным телам выводить космиче
ский корабль на орбиту их искус
ственного спутника, а для посадки 
на них человека и возвращения на 
корабль использовать небольшой 
взлетно-посадочный аппарат, отде
ляемый от корабля; располагать 
базы снабжения космических ко 
раблей на орбите спутника Луны 
или на Луне и, используя солнечную 
энергию, добывать топливо из лун
ных пород;использовать гравитаци
онное поле встречных небесных тел 
для доразгона или торможения кос
мических аппаратов при полете в 
Солнечной системе. В этом же 
труде Ю. В. Кондратюк рассматри
вает использование солнечной 
энергии с помощью зеркал- 
концентраторов для нужд космиче
ского корабля и системы больших 
зеркал на орбитах искусственных 
спутников для освещения планет, 
изменения их климата, для межпла
нетной сигнализации; описывает 
электростатические ракетные дви
гатели, работающие на катодных 
лучах, порошках и тонкопульвери- 
зируемой жидкости.

В 1929 г. в Новосибирске вышла 
его книга «Завоевание межпланет
ных пространств», в которой опре
делена последовательность пер
вых этапов освоения космического 
пространства, более подробно рас
смотрено большинство перечислен
ных выше проблем и сделан ряд 
дополнительных предложений: ра
кетно-артиллерийское снабжение 
искусственных спутников с Земли; 
использование в качестве горючего 
ракетных топлив некоторых метал
лов с высокой теплотой сгорания, 
металлоидов и их водородных со
единений, в частности, бороводоро- 
дов. Ю. В. Кондратюк исследовал 
проблему тепловой защиты косми
ческих аппаратов при их движении 
в атмосфере. Научный и практиче
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ский интерес представляет такж е 
описание устройства отдельных ча
стей межпланетного корабля, орга
нов его управления и стабилизации.

В трудах Ю. В. Кондратюка ряд 
вопросов ракетодинамики, ракето
строения и другие проблемы, свя
занные с освоением космического 
пространства, нашли новые реше
ния, многие из которых используют
ся по мере развития космонавтики. 
Наряду с разработкой проблем кос
монавтики, которой он увлекся в 
1914 г., известна изобретательская 
деятельность Ю. В. Кондратюка в 
области промышленной энергетики 
и других областях. Именем Кондра
тюка назван кратер на обратной 
стороне Луны.

Другим крупным представителем 
советской школы ракетостроения 
был Ф. А. Цандер (1887— 1933), 
посвятивший свою жизнь решению 
проблем ракетной техники. С 
1908 г. он начал проводить свои 
первые теоретические исследова
ния, а несколько позднее — 
инженерные расчеты. В 1921 г. 
Ф. А. Цандер представил на 
Московскую конференцию изобре
тателей доклад о проекте космиче
ского корабля-аэроплана, а в 
1924 г. опубликовал в журнале 
«Техника и жизнь» статью «Переле
ты на другие планеты», в которой 
изложил одну из своих основных 
идей —  сочетание ракеты с самоле
том для взлета с Земли с последу
ющим сжиганием в полете (в каме
ре сгорания ракетного двигателя) 
конструкции самолета в качестве 
горючего для увеличения дально
сти полета ракеты.

В 1930 г. Ф. А. Цандер из обыкно
венной паяльной лампы построил 
первый советский лабораторный 
реактивный двигатель нового типа, 
назвав его ОР-1 (опытный реактив
ный). Двигатель работал на сжатом 
воздухе и бензине и развивал тягу 
до 145 гс. Позже он разрабатывал

жидкостные ракетные двигатели 
для работы на жидком кислороде и 
бензине.

В рукописях Ф. А. Цандером были 
рассмотрены следующие вопросы: 
использование атмосферы при 
взлете и посадке, возможность по
летов непосредственно в межпла
нетном пространстве с помощью 
давления света, определение тра
ектории космических кораблей и 
ряд других проблем, связанных с 
космическими полетами.

Теоретические исследования 
Ф. А. Цандером различных вопро
сов устройства и космических поле
тов самолетов-ракет, поиск опти
мальных термодинамических цик
лов реактивных и воздушно- 
реактивных двигателей, а такж е 
предложения по сжиганию некото
рых металлов и их сплавов сумми
рованы в книге «Проблема полета 
при помощи реактивных аппара
тов», вышедшей в 1932 г.

Крупный советский аэродинамик
В. П. Ветчинкин (1888 — 1950) с 
1921 г. разрабатывал проблемы ре
активного полета в пределах ат
мосферы и в межпланетном про
странстве. В 1921— 1925 гг. высту
пал с докладами на эту тему, а в 
1925— 1927 гг. разрабатывал дина
мику полета крылатых ракет и 
реактивных самолетов. Эти вопро
сы рассмотрены в его статьях 
«Вертикальное движение ракет» 
(1935 г.), «Полет крылатой ракеты 
со сверхзвуковыми скоростями» 
(1937 г.) и др. Своей общественной 
работой научно-технического ха
рактера В. П. Ветчинкин способ
ствовал пропаганде и развитию 
идей межпланетных полетов, раз
витию работ по ракетной технике.

В апреле 1924 г. в Москве при 
Военно-научном обществе Акаде
мии Воздушного Флота (ныне Воен
но-воздушная инженерная акаде
мия им. Н. Е. Ж уковского) была 
создана Секция межпланетных со-
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общений. В том же году она была 
преобразована в Общество изуче
ния межпланетных сообщений 
(ОИМС) под председательством
Г. М. Крамарова. Общество имело 
устав и объединяло около 200 
членов. В его работе принима
ли участие К. Э. Циолковский,
Ф. А. Цандер, В. П. Ветчинкин и
другие. ОИМС просуществовало 
около года и сыграло заметную 
роль в пропаганде идей космонав
тики в СССР.

В 1925 г. академиком Д. А. Граве 
в Киеве был создан круж ок по
изучению и завоеванию космоса, в 
научно-технический совет которого 
входил академик Б. И. Срезнев
ский, Е. О. Патон, К. К. Семинский,
В. И. Шапошников и другие ученые 
и инженеры. Силами этого круж ка  и 
секции изобретателей Киевской ас
социации инженеров и техников 
впервые была организована и 
19 июня 1925 г. открыта выставка, 
посвященная проблеме изучения 
межпланетного пространства. Эта 
выставка пользовалась успехом, ее 
посетители слушали лекции ученых 
о завоевании космического про
странства.

В СССР стали возникать много
численные круж ки  по изучению 
проблем космических полетов. 
14 июня 1925 г. академик 
Д. А. Граве обратился с привет
ствием к этим энтузиастам ракет
ной техники.

В апреле —  июне 1927 г. в Москве 
Ассоциацией изобретателей-инвен- 
тистов, сокращенно именовавшейся 
АИИЗ, была организована первая 
международная выставка проек
тов межпланетных летательных ап
паратов. Здесь экспонирова
лись работы К. Э. Циолковского, 
Ф. А. Цандера (СССР), Р. Годдарда 
(США), Г. Оберта, В. Гоманна и 
М. Валье (Германия), Р. Эно- 
Пельтри (Франция) и многих других.

В 1928 г. в Ленинграде при Инсти

туте инженеров путей сообщения 
(ныне Ленинградский институт ин
женеров железнодорожного тран
спорта им. академика В. Н. Образ
цова) была организована Секция 
межпланетных сообщений. Предсе
дателем секции был назначен де
кан факультета воздушных сообще
ний этого института профессор 
Н. А. Рынин (1877— 1942), а члена
ми стали преподаватели, инжене
ры, студенты. В 1929 г. Н. А. Рынин 
выступил в печати с предложением 
организовать национальный или 
международный научно-исследо
вательский институт межпланет
ных сообщений, подробно изложив 
структуру и задачи этого учрежде
ния.

Н. А. Рынин проводил научные 
работы в области ракетной техники 
и изучал влияние ускорений при 
создании инерционных перегрузок 
на организмы животных, но изве
стен он больше как автор един
ственной в своем роде энциклопе
дии межпланетных сообщений, из
данной в девяти книгах в 1928— 
1932 гг. Он скрупулезно собрал и 
описал посвященные идее полета в 
космическое пространство мифы и 
легенды, сохранившиеся с древней
ших времен, фантазии романистов, 
теоретические и эксперименталь
ные исследования ученых. Отдель
ная книга в энциклопедии посвяща
лась анализу научного наследия 
К. Э. Циолковского. Для своего 
времени этот труд был ценным 
пособием для всех, кто начинал 
работать в области ракетной техни
ки. Завершается эта уникальная 
энциклопедия обширной библиогра
фией. Трехтомный труд состоит из 9 
выпусков: том 1, выпуск 1 — Мечты, 
легенды и первые фантазии; том 1, 
выпуск 2 —  Космические корабли в 
фантазиях романистов; том 1, вы
пуск 3 —  Лучистая энергия в фанта
зиях романистов и проектах ученых; 
том 2, выпуск 4 —  Ракеты и двига
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тели прямой реакции; том 2, вы
пуск 5 —  Теория реактивного дви
жения; том 2, выпуск 6 — 
Суперавиация и суперартиллерия; 
том 3, выпуск 7 — Русский изобре
татель и ученый К. Э. Циолковс
кий. Его биография, работы и 
ракеты; том 3, выпуск 8 —  Теория 
космического полета; том 3, вы
пуск 9 — Астронавигация. Летопись 
и библиография.

Несмотря на то, что собранный 
материал не всегда подвергался 
достаточному критическому анали
зу, историко-библиографическая 
ценность его не вызывает сомне
ний. После выхода в свет этой 
энциклопедии Н. А. Рынин собрал 
много нового интересного матери
ала и подготавливал второе, значи
тельно расширенное издание. Од
нако оно не было осуществлено. В 
1942 г. Н. А. Рынин умер.

С 1930 г. публикуются научные и 
многочисленные научно-популяр
ные труды по космонавтике
А. А. Штернфельда (1905— 1980), 
посвятившего свою жизнь этой ра
боте. Они изданы на 36 языках в 39 
странах. Его основные работы: 
«Введение в космонавтику» (напи
сана в 1929— 1933 гг., издана в 
1937, 1974 гг.), «Искусственные
спутники Земли» (1956, 1958 гг.).

Научные труды А. А. Штернфель
да посвящены теоретическим ис
следованиям главным образом тра
екторий космических полетов. 
«Введение в космонавтику» содер
ж ит такж е оригинальные исследо
вания по истории ракетостроения.
А. А. Штернфельд докладывал 
свои труды в Варшавском универси
тете (1933 г.), в Парижском универ
ситете (1934 г.), во Французской 
Академии наук, опубликовавшей их 
(1934 г.), в Академии наук СССР, 
издавшей их в 1945 г.

А. А. Штернфельд работал в 
Реактивном научно-исследова
тельском институте СССР в 1935—

1938 гг. и опубликовал три статьи в 
сборнике института «Ракетная тех
ника» (1937 г.). А. А. Штер
нф ельд— дважды лауреат между
народных премий по космонавтике, 
присужденных ему в 1934 г. (Эно- 
Пельтри —  Гирша) и 1962 г. (Гала- 
бера).

Первой советской научно-
исследовательской и опытно
конструкторской организацией по 
разработке ракетных двигателей и 
ракет стала государственная орга
низация—  Газодинамическая лабо
ратория (ГДЛ), созданная в Москве 
в 1921 г.

Основатель ГДЛ —  инженер- 
химик Н. И. Тихомиров, основопо
лож ник разработки в СССР ракет
ных снарядов на бездымном поро
хе. Начало работ Н. И. Тихомирова 
по ракетной технике относится к 
1894 г. В 1894— 1897 гг. им произ
водились опыты с небольшими по
роховыми моделями. В 1912 г. он 
представил морскому министру ад
миралу Бирилеву проект пороховой 
ракеты, который предусматривал 
использование в дальнейшем и 
ж идких горючих (спирты, нефтепро
дукты  и др.). В 1912— 1917 гг. этот 
проект успешно прошел многочис
ленные экспертизы, однако только 
при Советской власти были созда
ны условия для его реализации. 
3 мая 1919 г. Н. И. Тихомиров в 
письме на имя управляющего дела
ми Совнаркома В. Д. Бонч- 
Бруевича обратился к  Председате
лю Совета Народных Комиссаров 
Владимиру Ильичу Ленину с прось
бой предоставить возможность 
«осуществить это изобретение на 
укрепление и процветание Респуб
лики». К письму Н. И. Тихомиров 
приложил описание изобретения, 
охранительное свидетельство 
№ 309 на изобретение, полученное 
им в 1915 г., и положительное за
ключение председателя отдела 
изобретений Московского военно



промышленного комитета профес
сора Н. Е. Ж уковского, выданное 
еще в 1916 г.

Советская республика пережива
ла трудные годы гражданской вой
ны и интервенции, восстановления 
разрушенных промышленности и 
транспорта. И все же она нашла 
возможность дать ход предложе
нию Н. И. Тихомирова. После новых 
авторитетных экспертиз в начале 
1921 г. в документах, подписанных 
главнокомандующим всеми Воору
женными силами Республики 
С. С. Каменевым и выпущенных ор
ганизациями Реввоенсовета Рес
публики, о срочном развертывании 
работ по реализации изобретения 
указывается, что оно признано име
ющим государственное значение.

С 1 марта 1921 г. начала работу 
«Лаборатория для разработки изоб
ретений Н. И. Тихомирова» (как 
она вначале называлась), организо
ванная на государственные сред
ства в Москве. В предоставленном 
Н. И. Тихомирову двухэтажном до
ме № 3 по Тихвинской улице были 
оборудованы пиротехническая и хи
мическая лаборатории и механиче
ская мастерская с 17 станками.

Для снаряжения ракет Н. И. Ти
хомиров остановился на бездымном 
порохе на нелетучем растворителе, 
разработка которого велась под его 
руководством с 1922 г. в Петрогра
де сотрудниками отделения поро- 
хов и взрывчатых веществ Государ
ственного научно-технического ин
ститута О. Г. Филипповым и 
С. А. Сериковым.

В 1924 г. были получены первые 
образцы шашек из пироксилино
тротилового пороха. Это было круп
ным достижением, так ка к примене
ние в ракетных двигателях более 
мощного шашечного бездымного по
роха вместо обычного черного га
рантировало существенное увели
чение эффективности ракет, обес
печивало стабильность и безопас

ность их в работе. На разработан
ный бездымный порох Н. И. Тихо
миров получил патент.

В 1923 г. военное ведомство 
выдало лаборатории задание про
верить опытным путем примени
мость реактивного действия к суще
ствующим минам для увеличения их 
дальнобойности. Проведенные сот
рудником лаборатории В. А. Ар
темьевым в 1924 г. пуски 21 мины- 
ракеты на Главном артиллерий
ском полигоне в Ленинграде пока
зали десятикратное увеличение 
дальности полета мин благодаря 
использованию реактивного заря
да. Вся основная работа лаборато
рии, связанная с разработкой и 
изготовлением бездымного шашеч
ного пороха, стендовыми испытани
ями и опытными стрельбами на 
полигоне, проходила в Ленинграде, 
куда в 1925 г. лаборатория полно
стью и перебазировалась.

Весной 1928 г. на полигоне были 
проведены первые пуски снарядов, 
снаряженных шашечным порохом. В 
своих воспоминаниях В. А. Артемь
ев, проводивший эти пуски, писал: 
«Это была первая ракета на без
дымном порохе. Нет данных, кото
рые удостоверяли бы изготовление 
в иностранных армиях ракетных 
снарядов (мин) на бездымном поро
хе ранее, чем в нашей стране, и 
приоритет принадлежит Советско
му Союзу. Созданием этой порохо
вой ракеты на бездымном порохе 
был заложен фундамент для конст
руктивного оформления ракетных 
снарядов к «Катюше», оказавшей 
существенную помощь нашей Со
ветской Армии во время Великой 
Отечественной войны».

После этих успешных пусков в 
1928 г. лаборатория Н. И. Тихоми
рова была расширена и получила 
наименование Газодинамической 
(ГДЛ). Подчинялась она Военно
научно-исследовательскому коми
тету при Реввоенсовете СССР.
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В 1928 г. в лаборатории вместе с 
Н. И. Тихомировым работали: его 
помощник В. А. Артемьев, И. И. Ку
лагин (по производству порохов), 
Д. А. Вентцель и Н. А. Упорников 
(по внешней баллистике ракет), 
Г. В. Боголюбов (по системе управ
ления ракет), Г. Э. Лангемак (по 
баллистике порохов), а с 1929 г.— 
Б. С. Петропавловский (по кон
струкциям пороховых ракет).

Н. И. Тихомиров скончался в 
1930 г. в возрасте 70 лет. Велик 
вклад ученого в становление и 
развитие первой советской научно- 
исследовательской ракетно
конструкторской организации. В 
связи с 50-летием со дня организа
ции ГДЛ ее создателю и руководи
телю, патриоту и ученому Н. И. Ти
хомирову в Москве воздвигнут па
мятник. Имя Н. И. Тихомирова на
всегда вошло в историю отече
ственной ракетной техники и прис
воено кратеру на обратной стороне 
Луны.

Начальником ГДЛ стал артилле
рийский инженер Б. С. Петропав
ловский. К этому времени был 
освоен технологический процесс и 
налажено полузаводское производ
ство пороховых шашек, детально 
изучены их баллистические свой
ства, определены законы их горе
ния в камерах с соплом и проведен 
первый этап летных испытаний. 
Была создана база, на основе кото
рой могли быть широким фронтом 
развернуты работы по созданию 
конструкций ракет на бездымном 
порохе различных калибров и раз
ного назначения.

В 1930 г. началась непосред
ственная разработка ракетных сна
рядов калибров 82 и 132 мм. В 
1931— 1933 гг. в ГДЛ разрабатыва
лись и проходили стендовые испы
тания крупнокалиберные ракетные 
снаряды диаметром 245 мм с мас
сой 118 кг, а такж е  диаметром 
410 мм с массой 500 кг. В 1932 г.

начались летно-полигонные стрель
бы ракетными, или, как тогда их 
называли, реактивными снарядами 
(PC) диаметром 82 мм (РС-82) с 
самолета И-4. Летом того же года в 
присутствии одного из руководите
лей военного ведомства М. Н. Туха
чевского были успешно проведены 
первые официальные стрельбы в 
воздухе снарядами РС-82 с самоле
та И-4, вооруженного шестью пуско
выми установками. С 1932 г. велись 
работы и по вооружению самолета 
Р-5 снарядами РС-82 и РС-132 и 
бомбардировщика ТБ-1 снарядами 
РС-132 и РС-245.

В ГДЛ разрабатывались также 
ракетные снаряды вспомогательно
го назначения (осветительные, сиг
нальные, зажигательные, трассиру
ющие, агитационные).

Начатая Н. И. Тихомировым раз
работка пороховых ракетных снаря
дов, сосредоточенная в первом от
деле ГДЛ, была осуществлена вы
дающимися артиллерийскими ин
женерами Б. С. Петропавловским, 
Г. Э. Лангемаком, В. А. Артемь
евым и другими. Созданные ими 
ракетные снаряды разных калиб
ров на бездымном порохе для во
оружения армии и авиации успешно 
прошли в 1932— 1933 гг. полигон
ные и войсковые испытания, а 
впоследствии, после усовершен
ствования в Реактивном научно- 
исследовательском институте 
(РНИИ), были широко и с огромным 
эффектом использованы в 1941 — 
1945 гг. на фронтах Великой Отече
ственной войны в мобильной ракет
ной установке, названной «Катю
шей». К концу Великой Отечествен
ной войны на фронтах сражались 40 
отдельных дивизионов, 105 полков, 
40 бригад и 7 дивизий реактивной 
артиллерии, именовавшиеся гвар
дейскими минометными частями.

Были достигнуты большие успехи 
и в разработке порохового ракетно
го старта самолетов, начатой еще в
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Здание Главного 
Адмиралтейства в 
Ленинграде. Спра
ва от арки на вто
ром этаже разме
щалось конструк
торское бюро по 
электрическим и 
жидкостным раке
там и двигателям 
ГДЛ

1927 г. катапультированием моде
лей. На нижнем крыле биплана У-1 
были установлены два ракетных 
пороховых ускорителя. Было сде
лано около ста взлетов. После 
получения в 1931 г. положительных 
результатов с учебным самолетом 
У-1 работы были перенесены на 
тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и 
ТБ-3. Государственные испытания 
ТБ-1, под крыльями которого были 
установлены шесть стартовых ра
кет, успешно прошли в 1933 г. Раз
бег самолета сократился на 77%.

В 1931 г. ГДЛ подразделялась на 
7 секторов (с 1932 г.—  отделов): I 
сектор — пороховых ракет (началь
ник Г. Э. Лангемак); II сектор — 
ракет на жидком топливе (началь
ник В. П. Глушко); III сектор — 
авиационного применения порохо
вых ракет (начальник В. И. Дуда
ков); IV сектор —  минометный (на
чальник Н. А. Доровлев); V сек
тор— порохового производства(на

чальник И. И. Кулагин); VI сектор — 
производственный (начальник 
Е. С. Петров); VII сектор — 
административно-хозяйственный. 
Показателем роста ГДЛ может слу
жить рост числа ее сотрудников: в 
1928 г.— 10, в 1930 г.— 23, в 
1931 г.— 77, в 1932 г.— 120, а в 
начале 1933 г.—  около 200 чело
век.

ГДЛ размещалась в ряде мест 
Ленинграда. Часть ее находилась 
на Ржевском научно-испы
тательном артиллерийском полиго
не. Пороховая мастерская помеща
лась на Васильевском острове в 
Гребном порту, в бывшей пирокси
линовой лаборатории Военно- 
морского флота. Первое время эта 
мастерская использовала прессы, 
на которых некогда работал 
Д. И. Менделеев. ГДЛ базирова
лась такж е  на Комендантском аэро
дроме, где проводились испытания 
самолетов. По приказу заместителя 
председателя Реввоенсовета
СССР, начальника вооружений 
РККА М. Н. Тухачевского лабора
тория получила 12 комнат в цен
тральной части здания Главного 
Адмиралтейства и здание Иоаннов- 
ского равелина в Петропавловской 
крепости. ГДЛ пользовалась меха
ническими мастерскими Ржевского 
полигона, Военно-морского инже
нерного училища в Адмиралтей
стве, Артиллерийской технической 
школы, в которых содержала соб
ственный штат рабочих. Управле
ние лаборатории размещалось на 
ул. Халтурина в доме 19, а затем в 
Подъездном переулке, 7, корпус 6.

В. А. Артемьев (1885— 1962) за
нимался разработкой ракет на дым
ном порохе с 1915 г.; в 1921 — 
1933 гг. он был одним из ведущих 
сотрудников ГДЛ, а с 1933 г.— 
Реактивного научно-исследо
вательского института; сконстру
ировал пороховые двигатели для 
ракет ЛенГИРД (1931— 1933 гг.).
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Многие конструкции его ракет на 
бездымном порохе прошли офици
альные испытания.

Б. С. Петропавловский (1898— 
1933) работал в ГДЛ с 1929 г., а в 
1930— 1931 гг. был ее начальни
ком. Г. Э. Лангемак (1898 — 1938) в
1928— 1933 гг. работал в ГДЛ, а в
1934— 1937 гг. был заместителем 
директора, главным инженером 
РНИИ.

Значительную роль в развитии 
ГДЛ сыграл Н. Я. Ильин, бывший ее 
начальником в 1931— 1932 гг. Нес
колько лет до этого назначения и 
позже он работал уполномоченным 
Реввоенсовета по Ленинграду и 
Ленинградской области по вопро
сам организации военного изобре
тательства. На посту начальника 
ГДЛ его сменил авиационный инже
нер-механик И. Т. Клейменов, воз
главивший затем Реактивный науч
но-исследовательский институт.

Большое влияние на развитие 
ракетной техники в СССР в началь
ный период ее становления оказал 
герой гражданской войны М. Н. Ту
хачевский. В 1928 г. он становится 
командующим войсками Ленинград
ского военного округа и с этого 
времени оказывает помощь ГДЛ.

С назначением М. Н. Тухачевско
го в 1931 г. начальником вооруже
ний РККА Газодинамическая лабо
ратория переходит в его подчине
ние. Проявляя постоянный интерес 
к работам и нуждам ГДЛ, посещая 
ее и участвуя в испытаниях, 
М. Н. Тухачевский оказал ГДЛ нео
ценимую помощь. Он поддерживал 
и общественные организации Осо- 
авиахима — Московскую и Ленин
градскую группы изучения реактив
ного движения (ГИРД).

Начало экспериментальных ис
следований в СССР по созданию 
электрических и жидкостных ра
кетных двигателей и ракет относит
ся к 1929 г. В апреле этого года из 
военного отдела Комитета по де

лам изобретений на экспертизу 
Н. И. Тихомирову в ГДЛ и к профес
сору М. В. Шулейкину в Управле
ние связи РККА в Москве поступило 
предложение автора этой книги по 
ракетному двигателю. Оно получи
ло одобрение, и в составе ГДЛ было 
организовано подразделение по 

. разработке электрических и ж идко
стных ракетных двигателей и ра
кет, начавшее работу с 15 мая 
1929 г.

В 1928— 1929 гг. автором этих 
строк был разработан проект элек
трического ракетного космического 
корабля, использующего солнеч
ную энергию для ракетных двигате
лей.

В 1929— 1930 гг. в стенах ГДЛ 
теоретически и экспериментально 
была доказана в принципе работо
способность электрического ракет
ного двигателя (ЭРД), использу
ющего в качестве рабочего тела 
твердые или жидкие проводники 
(непрерывно подаваемые металли
ческие проволоки либо жидкие 
струи), взрываемые с заданной ча
стотой электрическим током в ка 
мере с соплом. К форсунке и корпу
су камеры, разделенным изолято
ром, подводились провода от элек
трической импульсной установки 
большой мощности, основными эле
ментами которой являлись высоко
вольтный трансформатор, четыре 
выпрямителя и масляные конденса
торы емкостью 4 мкФ, заряжаемые 
до 40 кВ. Взрыванию подвергались 
нити из углерода, проволока из 
алюминия, никеля, вольфрама, 
свинца и других металлов, а такж е 
жидкости —  ртуть, электролиты.
Изучались как одиночные элек
тровзрывы жидких и твердых про
водников, так и серии взрывов при 
непрерывной подаче рабочего тела. 
Вначале электровзрывы проводи
лись в открытом пространстве, за
тем в камере с соплом. В 1932— 
1933 гг. ЭРД испытывался на бал
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листическом маятнике. Это был 
первый электротермический ракет
ный двигатель. Своим рождением 
он на треть века опередил ход 
развития науки и техники. Впослед
ствии перед электроракетными 
двигателями различных типов от
крылась богатая перспектива даль
нейшего развития. В настоящее 
время двигатели этого класса нахо
дят практическое применение в 
космических аппаратах для обеспе
чения ориентации и коррекции тра
ектории полета. Впервые в мире 
Советским Союзом в реальных ус
ловиях полета по космическим ор
битам были применены ионные и 
плазменные ЭРД на корабле «Вос
ход» и автоматической станции 
«Зонд-2» в 1964 г. В ряде стран 
разрабатываются образцы ЭРД, 
предназначенные для применения 
в качестве основных двигателей 
для дальних межпланетных 
полетов.

Практическое применение ЭРД в 
космонавтике возможно лишь пос
ле выхода летательного аппарата 
на космические орбиты. Причина 
этого — в малой величине тяги, раз
виваемой этими двигателями. По
этому одновременно с ЭРД в ГДЛ 
разрабатывались ЖРД, которым 
уделялось основное внимание.

В 1930 г. в ГДЛ мною впервые 
были предложены и в дальнейшем 
исследованы в качестве окислите
лей для жидкостных ракетных дви
гателей азотная кислота, ее ра
створы с азотным тетроксидом, 
перекись водорода, хлорная кисло
та, тетранитрометан и их растворы 
друг в друге, а в качестве горюче
го — бериллий, трехкомпонентное 
топливо — бериллий с кислородом 
и водородом, диспергированные в 
жидком горючем бериллий, литий, 
бор и алюминий, пороха с дисперги
рованным в них бериллием и др. В 
том же году были разработаны и 
проверены в двигателях с шашеч

ным бездымным порохом экспонен
циальные профилированные сопла 
и термоизоляционные покрытия из 
двуокиси циркония, окиси магния и 
других составов для камер сгора
ния.

Экспериментальное определение 
наивыгоднейшей формы сопла в 
зависимости от степени расшире
ния, выполненное автором на диф
ференциальном баллистическом 
маятнике при сжигании бездымного 
пороха в 1930 г., было использова
но не только при разработке ж ид ко 
стных ракетных двигателей, но и в 
пороховых снарядах ГДЛ. Это поз
волило заменить ранее применяв
шиеся в снарядах сопла с десяти
градусным раствором сопла на два
дцатиградусные, что привело к 
уменьшению длины снаряда, его 
массы и повышению удельного им
пульса.

В 1930— 1931 гг. в ГДЛ были 
разработаны и изготовлены первые 
в СССР жидкостные ракетные дви
гатели: ОРМ (опытный ракетный 
мотор), ОРМ-1 и ОРМ-2. В 1931 г. 
проведено 47 стендовых огневых 
испытаний жидкостных ракетных 
двигателей.

Первым был спроектирован в
1930 г. ОРМ-1. Он был построен в 
1930— 1931 гг. и предназначался 
для кратковременной работы на 
жидком топливе: азотном тетрокси- 
де с толуолом или жидком кислоро
де с бензином. При работе на 
жидком кислороде и бензине двига
тель развивал тягу до 20 кгс. Од
новременно с изготовлением ОРМ-1 
был спроектирован, изготовлен и в
1931 г. первым испытан (46 пусков) 
более простой по конструкции дви
гатель ОРМ, работающий на уни
тарном жидком топливе— 
растворах толуола, бензина в азот
ном тетроксиде. Двигатель был 
снабжен сменными соплами, кре- 
шерным прибором для измерения 
максимального давления, предох
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ранительным клапаном, электропи- 
розажигательным устройством и 
др. Он использовался для изучения 
условий безопасной работы с ж ид
ким монотопливом и развивал тягу 
до 6 кгс.

В том же году мною впервые 
были предложены самовоспламе
няющееся топливо и химическое 
зажигание, а такж е карданная под
веска двигателя с насосными агре
гатами. В 1931— 1932 гг. были раз
работаны и испытаны эксперимен
тальные поршневые топливные на
сосы, приводимые двигателем, пи
таемым газом, который отбирался 
из камеры сгорания ракетного дви
гателя. В 1932 г. были разработаны 
и испытаны конструкции экспери
ментальных двигателей (от ОРМ-4 
до ОРМ-22) для изыскания типа 
зажигания, метода запуска и си
стем смешения при испытании на 
различных компонентах топлива. 
При 53 огневых стендовых испыта
ниях этих двигателей в качестве 
окислителей использовались ж ид
кий кислород, азотный тетроксид, 
азотная кислота, растворы азотно
го тетроксида в азотной кислоте, а 
в качестве горючего — бензин, бен
зол, толуол, керосин. В 1933 г. 
были разработаны и испытаны на 
стенде двигатели (от ОРМ-23 до 
ОРМ-52) с пиротехническим и хими
ческим зажиганием на азотно- 
кислотно-керосиновом топливе. 
Опытные двигатели ОРМ-50 тягой 
150 кгс и ОРМ-52 тягой 300 кгс 
прошли в том же году официальные 
стендовые испытания. В то время 
это были самые мощные ж ид ко 
стные ракетные двигатели.

В 1933 г. была разработана кон
струкция турбонасосного агрегата с 
центробежными насосами для пода
чи жидких компонентов топлива в 
двигатель с тягой 300 кгс.

К концу 1933 г. в ГДЛ были 
преодолены основные трудности, 
связанные с обеспечением надеж

ной работы жидкостных ракетных 
двигателей с высокими характери
стиками. Разработанные химиче
ское и пиротехническое зажигание, 
центробежные форсунки, оребрен- 
ное сопло, динамически охлажда
емое компонентом топлива, внут
реннее охлаждение стенок камеры 
сгорания топливной завесой, а та к
же удачно подобранные конструк
ционные материалы позволили до
стигнуть многократной работы дви
гателей при давлении в камере 
20— 25 к гс /с м 2 и удельном импуль
се 200— 210 с на долгохранимом и 
эксплуатационно более удобном 
азотнокислотно-керосиновом топ
ливе.

Двигатель ОРМ-50, изготовлен
ный в одном экземпляре, успешно 
прошел в 1933 г. три доводочных и 
сдаточное ресурсное испытания, 
затем в 1934 г.— пять стендовых 
испытаний с ракетой 05 конструк
ции ГИРД, для которой он предназ
начался. При пуске на Нахабинском 
полигоне под Москвой он вырабо
тал на режиме пониженной тяги 
топливо из баков ракеты, не вы
шедшей из станка вследствие непо
ладок в ее системе питания (не 
было обеспечено нужное давление 
подачи топлива). После 10 испыта
ний общей длительностью 314 с 
двигатель сохранил работоспособ
ность.

Двигатель ОРМ-52 обладал наи
большей в то время тягой и пред
назначался для морских торпед, 
самолетов и разрабатывавшихся 
нами в ГДЛ ракет РЛА-1, РЛА-2, 
РЛА-3.

О надежности этого двигате
ля можно судить по тому, что 
второй экземляр его за 29 пусков 
наработал 533 с, развивая тягу 
300— 320 кгс, и полностью сохра
нил работоспособность.

В 1932 г. в ГДЛ по заданию ВВС 
была начата разработка экспери
ментальных ускорителей в виде
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ЖРД для самолета И-4 с целью 
сообщения дополнительной тяги в 
помощь винтомоторной группе. Пре
дусматривалась установка двух 
ОРМ-52 с турбонасосными агрегата
ми питания на подкрылках истреби
теля И-4 конструкции А. Н. Туполе
ва.

К этому времени автором этой 
книги было предложено такж е  при
менение таких компонентов жидких 
топлив, ка к растворы фтора в кис
лороде, пентаборана в керосине, 
моноокиси азота в азотном тетрок- 
сиде для снижения температуры 
замерзания окислителя, повыше
ние эффективности ракетного топ
лива увеличением плотности путем 
введения тяжелой инертной приме
си, рассмотрены возможности 
фтор-водородного топлива, предло
жены заправка ракет охлажденны
ми компонентами топлива для уве
личения дальности полета (путем 
увеличения плотности топлива), 
наддув топливных баков в резуль
тате газификации сжиженных 
газов, запасенных на борту ракеты, 
старт ракет с пускового стола без 
направляющих и многое другое.

Одновременно с двигателями в 
ГДЛ в 1930— 1933 гг. разрабатыва
лись экспериментальные ж ид ко 
стные ракеты серии РЛА — 
реактивные летательные аппара
ты. РЛА-1, РЛА-2 и РЛА-3 предназ
начались для вертикального взлета 
на высоту 2 — 4 км. Старт предус
матривался без направляющего 
станка с пускового стола. Длина 
ракет 1880 мм, диаметр стального 
корпуса 195 мм. Азотнокислотно
керосиновое топливо подавалось 
сжатым азотом из аккумулятора 
давления; бак горючего помещался 
концентрично внутри бака окисли
теля; двигатели —  тягой 250— 
300 кгс.

РЛА-1 и РЛА-2 были неуправля
емыми ракетами.

В отличие от РЛА-1 (головка и

хвостовое оперение деревянные) 
РЛА-2 имел дуралюминовые хво
стовое оперение и головку, несу
щую пилотский парашют с метео
приборами, раскрытие которого 
должно было осуществляться вы- 
шибным автоматом.

В средней части корпуса ракеты 
был сделан арматурный отсек с 
редуктором давления азота и кла
панами.

В 1933 г. на стенде была отрабо
тана укладка парашюта в головку, 
испытаны автомат для выбрасыва
ния парашюта и арматурный отсек с 
пневмоавтоматикой. В связи с этим 
в конце 1933 г. вместо РЛА-1 прош
ла предварительные стендовые ис
пытания РЛА-2. Ракеты изготовля
лись в механических мастерских 
Монетного двора и ГДЛ в Петропав
ловской крепости. Заготовками 
корпусов ракет служили 8-дюймо
вые артиллерийские снаряды, а 
для камер сгорания двигателей — 
6-дюймовые снаряды.

РЛА-3 —  управляемая ракета, от
личалась от РЛА-2 наличием в 
корпусе приборного отсека с двумя 
гироскопическими приборами с воз
душным дутьем (использовались 
приборы Обри с морских торпед). 
Они управляли с помощью пневма
тических сервоприводов и механи
ческих тяг двумя парами воздуш
ных рулей, размещенных на хвосто
вом оперении. Для рулей был вы
бран аэродинамический профиль 
Мунка, отличавшийся наименьшим 
смещением центра давления при 
перекладке рулей. Изготовление 
РЛА-3 в 1933 г. не было завершено.

В разработке находилась такж е  
ракета РЛА-100 с расчетной высо
той вертикального подъема до 
100 км; стартовая масса ракеты 
400 кг; масса топлива (азотный тет- 
роксид и бензин) 250 кг, масса 
полезного груза 20 кг, тяга двигате
ля 3000 кгс, время работы 20 с. Для 
стабилизации полета предусматри
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валась установка двигателя выше 
центра тяжести ракеты на карда- 
новом подвесе (при стабилизации 
двигателя непосредственно гиро
скопом). Для питания двигателя топ
ливом карданные кольца делались 
полыми с уплотнениями в цапфах. В 
головной части ракеты размеща
лись метеорологические приборы с 
парашютом и автоматом для выбра
сывания их в атмосферу. В нижней 
части корпуса помещались аккум у
ляторы давления со сжатым газом 
для подачи компонентов топлива в 
двигатель; верхние баки предназ
начались для окислителя, сред
ние—  для горючего; баки и аккум у
ляторы давления изготовлялись из 
высокопрочной стали. Нижняя 
часть корпуса несла дуралюмино- 
вое оперение, обеспечивавшее рас
положение центра давления возду
ха ниже центра тяжести ракеты. 
Для определения траектории поле
та был использован разработанный 
для этого киносъемочный аппарат с 
секундомером, установленный в 
хвостовом обтекателе. Старт пре
дусматривался из станка. Перед 
стартом двигатель устанавливался 
в нужном положении и фиксировал
ся запускающимся гироскопом.

Проект РЛА-100 был разработан 
в 1930— 1932 гг. Для стендовой 
отработки стабилизации двигателя 
гироскопом на кардановом подвесе 
был изготовлен в начале 1933 г. 
станок с карданной установкой дви
гателя. Баки и другие отсеки раке
ты находились в производстве на 
Мотовилихинском заводе в Перми.

В разработке ЭРД, ЖРД и 
РЛА в ГДЛ активное участие при
нимали талантливые инженеры 
и техники А. Л. Малый, В. И. Се
ров, Е. Н. Кузьмин, И. И. Кулагин, 
Е. С. Петров, П. И. Минаев,
Б. А. Куткин, В. П. Юков, Н. Г. Чер
нышев, В. С. Соколов, В. А. Тимо
феев, Н. М. Мухин, И. М. Панькин и 
другие.

Подразделение ГДЛ по разработ
ке и испытанию ЭРД, ЖРД и РЛА в
1929— 1930 гг. помещалось в Ле
нинграде в Электрофизическом ин
ституте, в 1930— 1933 гг.— на На
учно-испытательном артиллерий
ском полигоне в Ржевке (под Ле
нинградом) и в 1932— 1933 гг.—  в 
здании Главного Адмиралтейства и 
в Иоанновском равелине Петропав
ловской крепости в Ленинграде. 
Одна половина корпуса на 
Ржевском полигоне была занята 
ГДЛ, а в другой половине находи
лась отлично оборудованная хими
ческая лаборатория, в которой 
мною проводились исследования по 
топливам для жидкостных ракет
ных двигателей.

Профессор В. П. Ветчинкин из 
Центрального аэрогидродинамиче- 
ского института (ЦАГИ) побывал в 
ГДЛ в декабре 1932 г., присутство
вал при испытании жидкостного 
ракетного двигателя ОРМ-9 на 
стенде и дал такой отзыв: «В ГДЛ 
была проделана главная часть ра
боты для осуществления ракеты — 
реактивный мотор на жидком топ

Иоанновский раве
лин Петропавлов
ской крепости в Ле
нинграде. Здесь 
находились испы
тательная станция 
ЭРД и ЖРД и меха
нические мастер
ские ГДЛ. На стене 
установлена брон
зовая мемориаль
ная доска. С 
1973 г. в равелине 
открыт Музей 
Г азодинамической 
лаборатории
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ливе ... С этой стороны достижения 
ГДЛ (главным образом инженера
В. П. Глушко) следует признать 
блестящими».

В начале 1933 г. начальник во
оружений Красной Армии М. Н. Ту
хачевский, которому была подчине
на Газодинамическая лаборатория, 
присутствовал при стендовом испы
тании и высоко оценил достижения 
ГДЛ. Еще в 1932 г. в письме началь
нику Военно-технической академии 
РККА он сообщал: «Ленинградская 
Газодинамическая лаборатория 
Техштаба, работающая над вопро
сами реактивного двигателя и его 
применения в различных областях 
военной техники, достигла в насто
ящее время существенных и ценных 
результатов. Эти результаты име
ются в области научно- 
исследовательской и теоретиче
ской работы ГДЛ и в деле проведе
ния практических испытаний и опы
тов с различного рода реактивными 
снарядами и приборами, и в деле 
подбора ценных кадров работни- 
ков-реактивистов.

Особо важные перспективы свя
зываются с опытами ГДЛ над ж ид
костным реактивным мотором, ко 
торый в последнее время удалось 
сконструировать в лаборатории. 
Применение этого мотора в артил
лерии и химии открывает неограни
ченные возможности стрельбы сна
рядами любых мощностей и на 
любые расстояния. Использование 
реактивного мотора в авиации при
ведет в конечном итоге к  разреше
нию задачи полетов в стратосфере 
с огромными скоростями».

Осенью 1931 г. при Осоавиахиме 
были организованы Московская и 
Ленинградская группы изучения ре
активного движения (ГИРД), объ
единявшие на общественных нача
лах энтузиастов ракетного дела. 
Среди организаторов и активных 
работников МосГИРД были 
Ф. А. Цандер (первый ее руководи

тель), С. П. Королев, сменивший 
Цандера в 1932 г. на посту ру
ководителя, Б. И. Черановский,
В. П. Ветчинкин и Ю. А. Победо
носцев, а такж е представители об
щественности. МосГИРД разверну
ла широкую лекционную пропаган
ду, организовала в 1932 г. курсы по 
теории реактивного движения и 
начала проектировать авиационный 
ЖРД ОР-2 и ракетоплан РП-1.

МосГИРД, иногда именовавшаяся 
центральной, оказывала помощь 
группам и кружкам по изучению 
реактивного движения в других го
родах СССР. В 1934 г. пропаганди
стские и просветительные функции 
были возложены на вновь организо
ванную Реактивную группу Цен
трального совета Осоавиахима, ус
пешно продолжавшую работать до 
конца 30-х годов и создавшую ряд 
оригинальных небольших экспери
ментальных ракет.

Среди организаторов и активи
стов ЛенГИРД, созданной 13 ноября 
1931 г., были Я. И. Перельман,
Н. А. Рынин, В. В. Разумов (1890— 
1967) — первый председатель Лен
ГИРД, инженеры А. Н. Штерн, 
Е. Е. Чертовской, физики М. В. Га- 
жала, И. Н. Самарин, М. В. Мачин- 
ский, представители общественно
сти. В 1932 г. в состав ЛенГИРД 
входило более 400 членов. Боль
шую помощь в организации Лен
ГИРД и ее работе оказывали сот
рудники Газодинамической лабора
тории Б. С. Петропавловский,
В. А. Артемьев и другие. ЛенГИРД 
активно пропагандировала ракет
ную технику, организовывала пока
зательные запуски небольших по
роховых ракет, разработала ряд 
оригинальных проектов экспери
ментальных ракет (фоторакета, ме
теорологическая ракета и др.), в 
частности, ракету Разумова — 
Штерна с ротативным ЖРД.

В 1932 г. ЛенГИРД организовала 
курсы по теории реактивного дви
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жения. В 1934 г. ЛенГИРД была 
преобразована в Секцию реактив
ного движения, которая под руко
водством М. В. Мачинского про
должала пропагандистскую работу, 
проводила опыты по воздействию 
перегрузок на животных и вплоть 
до начала Великой Отечественной 
войны вела разработку и испытания 
модельных ЖРД и ракет оригиналь
ных схем.

По примеру москвичей и ленин
градцев движение за организацию 
местных ГИРД развернулось в 
Харькове, Баку, Тифлисе, Архан
гельске, Новочеркасске, Брянске и 
других городах. Большую роль в 
этом движении сыграла пропаган
дистская деятельность Ф. А. Цан
дера, Н. А. Рынина, В. П. Ветчин- 
кина, В. О. Прянишникова и других.

В июне 1932 г. президиум Цен
трального совета Осоавиахима при
нял решение, оформленное 14 
июля приказом, о создании в 
Москве базы МосГИРД для разра
ботки ракет и ракетных двигателей. 
МосГИРД были выделены сред
ства и постоянное помещение (под
вал дома № 19 по Садово-Спасской 
улице). Начальником был назначен 
председатель научно-технического 
совета МосГИРД С. П. Королев 
(1907— 1966), впоследствии прос
лавленный главный конструктор 
ракетно-космических комплексов. 
В штат была принята бригада 
Ф. А. Цандера, до этого работав
шая в МосГИРД на общественных 
началах над проектом двигатель
ной установки с ЖРД ОР-2 для 
ракетоплана РП-1. С августа 1932 г. 
МосГИРД дополнительно финанси
ровалась Управлением военных 
изобретений РККА. Позднее были 
образованы еще три проектно
конструкторские бригады: по разра
ботке жидкостных баллистических 
ракет, по разработке прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей 
(ПВРД) и газодинамических испыта

тельных установок и по разработке 
ракетопланов и крылатых ракет. 
Руководили этими бригадами
М. К. Тихонравов, Ю. А. Победо
носцев и С. П. Королев. Кроме того, 
были организованы производствен
ная бригада (мастерская) и испыта
тельная станция. Численность сот
рудников МосГИРД достигала в 
1933 г. 60 человек. В ГИРД рабо
тали талантливые инженеры,
внесшие /достойный вклад в раз
витие советской ракетной тех
ники: А. И. Полярный, В. С. Зуев, 
Е. С. Щетинков, И. А. Меркулов, 
М. С. Кисенко, Е. К. Мошкин и мно
гие другие. Опираясь на работы 
советских ученых, коллектив этой 
организации приступил к экспери
ментальному ракетостроению.

Летом 1932 г. и в январе 1933 г. в 
ГДЛ состоялись первые встречи 
сотрудников лаборатории с приез
жавшими из Москвы руководящими 
работниками ГИРД —  его начальни
ком С. П. Королевым, заместите
лем Е. С. Параевым, инженерами 
Ф. А. Цандером, М. К. Тихонраво- 
вым, Ю. А. Победоносцевым и дру
гими. Им демонстрировали работу 
жидкостного ракетного двигателя 
на стенде. Так произошла встреча 
сотрудников ГДЛ с московскими 
ракетостроителями, положившая 
начало дальнейшей совместной 
работе.

Треть века на всех разработан
ных С. П. Королевым крылатых ра
кетах, самолетных ракетных сило
вых установках, внутриконтинен- 
тальных дальнего действия и меж
континентальных ракетах, мощных 
метеорологических и геофизиче
ских, а такж е на всех космических 
ракетах были установлены двигате
ли, созданные талантливыми дви- 
гателестроителями школы, вырос
шей на базе Ленинградской Газоди
намической лаборатории.

В 1933 г. на полигоне в Наха- 
бино под Москвой сотрудниками
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МосГИРД была запущена созданная 
под руководством С. П. Королева 
по проекту М. К. Тихонравова раке
та 09 — первая советская ракета на 
гибридном топливе; ее стартовая 
масса 18 кг, масса топлива 4,5 кг, 
длина 2,4 м. Двигатель тягой 25— 
33 кгс и давлением в камере сгора
ния 5— 6 к гс /с м 2 работал на ж ид
ком кислороде, подаваемом в каме
ру давлением собственных паров, и 
отвержденном бензине, который в 
количестве 1 кг размещался в ка 
мере сгорания. Запуск производил
ся с вертикальных направляющих. 
При первом полете 17 августа 
1933 г. была достигнута высота 
около 400 м, набор высоты прекра
тился из-за прогара двигателя. По
лет длился 18 с. При втором пуске 
осенью 1933 г. после подъема при
мерно на 100 м взорвался двига
тель, а в 1934 г. эта ракета (под 
индексом 13) совершила ряд успеш
ных полетов на высоты до 1500 м.

В МосГИРД были спроектированы 
два ЖРД конструкции Ф. А. Цанде
ра: ОР-2, предназначавшийся для 
установки на бесхвостый ракето
план РП-1 конструкции Б. И. Чера- 
новского, и двигатель с индексом 
10 для ракеты ГИРД-Х. Первый 
жидкостный ракетный двигатель 
конструкции Ф. А. Цандера (ОР-2) с 
проектной тягой 50 кгс, охлаждени
ем сопла водой, а камеры сгора
ния— газообразным кислородом 
был изготовлен в МосГИРД в декаб
ре 1932 г. и испытан на кислородно
бензиновом топливе в марте 1933 г. 
без участия его автора, умершего в 
том же месяце. При первых испыта
ниях двигатель разрушался. Учени
ками Цандера ОР-2 был перекон
струирован, бензин заменен вод
ным раствором этилового спирта 
для снижения температуры газов и 
облегчения охлаждения, введена 
керамическая облицовка камеры, а 
шифр двигателя изменен на 02.

Двигатель 10 —  ЖРД с камерой

сгорания грушевидной формы, ох
лаждаемой кислородом, разраба
тывался с января 1933 г.; компо
ненты топлива — жидкий кислород 
и бензин. При первых же испытани
ях в августе 1933 г. прогары камеры 
вынудили изменить конструкцию и 
заменить бензин спиртом. С октяб
ря 1933 г. были проведены испыта
ния: тяга составила около 70 кгс, 
удельный импульс 162— 175 с, дав
ление в камере сгорания 
8 — 10 к гс /с м 2, продолжительность 
работы 16— 22 с, топливо— 
жидкий кислород и 78%-ный этило
вый спирт.

25 ноября 1933 г. был осуще
ствлен пуск первой советской ж ид
костной ракеты ГИРД-Х (с этим 
двигателем), созданной МосГИРД 
под руководством С. П. Королева. 
Исходные проработки проекта вы
полнены Ф. А. Цандером. Старто
вая масса ракеты 29,5 кг, масса 
топлива 8,3 кг, длина 2,2 м, подача 
топлива —  вытеснительная. При 
пуске ракета взлетела вертикально 
на высоту 75— 80 м, затем, вслед
ствие разрушения крепления двига
теля и трубки горючего, круто от
клонилась от вертикали и упала на 
расстоянии около 150 м от места 
старта. Конструкция ГИРД-Х полу
чила развитие в более совершен
ных советских ракетах, созданных в
1935— 1937 гг.

Последующая работа с двигате
лями Цандера велась его ученика
ми, однако не привела к положи
тельным результатам.

В МосГИРД М. К. Тихонравовым 
(1900— 1974) были построены, а 
впоследствии испытаны другие не
управляемые ракеты 07 и 05. Под 
руководством Ю. А. Победоносце
ва (1907— 1973) разрабатывались 
схемы прямоточного воздушно- 
реактивного двигателя и была соз
дана аэродинамическая труба со 
скоростями потока, превышающими 
скорость звука в 3,2 раза.
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В итоге деятельности ГИРД, про
существовавшей как организация- 
разработчик почти полтора года, 
были получены результаты летных 
испытаний первых советских ракет, 
которые помогли уточнить основ
ное направление дальнейших ис
следований.

Перспективность развития ракет
ной техники, необходимость расши
рения ведущихся в этом направле
нии работ и их обеспечения побуди
ли руководство ГДЛ еще в 1931 г. 
поставить вопрос о реорганизации 
ГДЛ в научно-исследовательский 
институт. В результате в том же 
году начальник научно-
технического комитета Артилле
рийского управления Я. М. Ж елез
няков обратился к заместителю 
начальника вооружений РККА 
Н. А. Ефимову и другим должно
стным лицам с предложением не
медленно развернуть ГДЛ в Газоди
намический научно-исследо
вательский институт РККА с акцен
тированием работ на жидкостных 
ракетах.

В 1932 г. предложение об органи
зации института поступило от 
МосГИРД и ЛенГИРД. В письме 
М. Н. Тухачевскому ЛенГИРД пред
ложила организовать институт на 
ее базе, поскольку она объединяет 
более 400 человек, интересующих
ся реактивным движением. Письмо 
было подписано председателем 
ЛенГИРД В. В. Разумовым, члена
ми президиума Н. А. Рыниным, 
Я. И. Перельманом и другими.

16 мая 1932 г. М. Н. Тухачевский 
в докладе председателю комиссии 
обороны писал о необходимости 
немедленной организации Реактив
ного института, «учитывая имеющи
еся достижения и огромные пер
спективы в деле применения реак
тивных двигателей и особенно 
жидкостных реактивных моторов в 
различных областях».

21 октября 1932 г. заместитель

начальника вооружений РККА
Н. А. Ефимов в докладе Секрета
рю ЦК ВКП(б) писал: «Потребность 
в организации Реактивного институ
та объясняется тем, что использо
вание реактивного движения в 
военной технике является весьма 
серьезной и неотложной задачей 
сегодняшнего дня. Реактивный дви
гатель дает возможность получить 
огромную мощность при ничтожном 
весе двигателя; реактивные аппа
раты способны развивать чрезвы
чайно большие скорости, недости
жимые никакими другими способа
ми передвижения, и при этом дви
гаться на больших высотах в сильно 
разреженном пространстве и даже 
вне материальной среды.

Дальнейшее развертывание ра
бот по реактивному движению, за
крепление полученных результа
тов, всестороннее исследование и 
испытание изготовляемых образ
цов, в особенности осуществление 
двигателя на жидком топливе,— 
все это задачи, имеющие крупное 
значение для обороны страны, 
должны быть разрешены в ближай
шее время. Для этого работа долж 
на быть обеспечена прочной орга
низационной и материальной базой. 
Наша небольшая Газодинамиче
ская лаборатория должна быть пре
образована в Реактивный научно- 
исследовательский институт РККА.

Помимо работы в области воору
жения Реактивный институт дол
жен быть руководящим органом в 
деле широкого внедрения реактив
ного движения в многочисленных 
отраслях народного хозяйства, где 
реактивный двигатель найдет себе 
самое разностороннее и плодотвор
ное применение».

21 сентября 1933 г. М. Н. Туха
чевский издал приказ Реввоенсове
та СССР об организации на базе 
ГДЛ и МосГИРД первого в мире 
Реактивного научно-исследова
тельского института РККА.
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Начальником института был на
значен И. Т. Клейменов, замести
телем — вначале С. П. Королев, а 
с января 1934 г.—  Г. Э. Лангемак.
С. П. Королев стал начальником 
отдела РНИИ по разработке крыла
тых ракет.

До конца 1937 г. И. Т. Клейменов 
и Г. Э. Лангемак, возглавлявшие 
ранее ГДЛ, руководили РНИИ, вло
жив много энергии и таланта в 
развитие ракетной техники в СССР.

Институт был передан в промыш
ленность постановлением Совета 
Труда и Обороны от 31 октября 
1933 г., начинавшимся словами: 
«Учитывая имеющиеся достижения 
и огромные перспективы в деле 
применения реактивных двигате
лей и, особенно, жидкостных реак
тивных моторов...»

К концу 1933 г. ГДЛ пришла с 
крупными достижениями в разра
ботке ракет на бездымном порохе. 
Ракетные снаряды девяти типов 
различных калибров и различного 
назначения успешно прошли в этом 
году официальные стрельбы с зем
ли, морских судов и самолетов на 
полигонах Ленинграда и Евпатории 
в присутствии комиссии Реввоенсо
вета СССР под председательством 
М. Н. Тухачевского.

Б. С. Петропавловский, Г. Э. Лан
гемак и В. А. Артемьев явля
ются основными авторами этих 
разработок, в которых активное 
участие принимали И. Т. Клейме
нов и другие. К концу 1937 г. под 
руководством Г. Э. Лангемака и 
И. Т. Клейменова снаряды РС-82 и 
РС-132 были в основном отработа
ны и в последующие годы лишь 
совершенствовались.

Петропавловского, Лангемака, 
Артемьева, Клейменова давно нет в 
живых, но имена их можно прочесть 
на картах и глобусах Луны.

Значительных успехов ГДЛ до
стигла такж е в разработке электри
ческих и жидкостных ракетных дви

гателей. Электрические ракетные 
двигатели были единственными, а 
жидкостные ракетные двигатели в 
1933 г. не имели себе равных по 
тяге, удельному импульсу и ресурсу.

Коллектив РНИИ поддерживал 
тесную связь с К. Э. Циолковским. 
Тематика института охватывала 
все основные проблемы ракетной 
техники. В его стенах сложился 
творческий коллектив, который 
создал ряд экспериментальных 
баллистических и крылатых ракет и 
двигателей к ним.

В 1934— 1938 гг. были испытаны 
в полете модели ряда ракет, напри
мер, типов 06, 13, РДБ-01, 48, 216, 
217 и др. Крылатая управляемая 
ракета 301 конструкции С. П. Коро
лева с двигателем ОРМ-65 (аэро
торпеда) предназначалась для 
пуска с самолета ТБ-3 на рассто
яние до 10 км. Площадь ее крыла
1.2 м ; размах 2,2 м; длина ракеты
3.2 м; диаметр 300 мм; стартовая 
масса 200 кг (70 кг топлива). Разра
ботка ракеты 301 была начата в 
1937 г., а в следующем году присту
пили к летной отработке. В 1939 г. 
были проведены летные испытания 
крылатой ракеты 212 конструкции
С. П. Королева с двигателем 
ОРМ-65. Цельнометаллическая 
крылатая ракета 212 —  моноплан, 
размах крыла 3,06 м, длина 3,16 м, 
полетная масса 210 кг, старт с 
пороховой катапульты.

В РНИИ проводились широкие 
исследования по созданию крыла
тых ракет и другие работы, имев
шие большое значение для станов
ления и развития советской ракет
ной техники. В 1937— 1938 гг. были 
осуществлены наземные испытания 
ракетоплана РП-318-1 конструкции
С. П. Королева с жидкостным дви
гателем ОРМ-65. Ракетоплан — 
деревянный моноплан, размах кры
ла 17 м, длина 7,44 м, начальная 
полетная масса 700 кг; старт с 
земли — буксировкой. В 1940 г. лет
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чик В. П. Федоров совершил полет 
на этом ракетоплане с двигателем 
РДА-1 -150, являющимся модифика
цией ОРМ-65.

15 мая 1942 г. летчик Г. Я. Бах- 
чиванджи совершил взлет и полет 
на первом советском ракетном са
молете БИ-1, разработанном 
А. Я. Березняком и А. М. Исаевым 
под руководством В. Ф. Болховити
нова. БИ-1— моноплан с размахом 
крыла 7,5 м, стартовая масса 1,5 т 
при запасе топлива (азотная кисло
та и керосин) 500 кг, установлен
ный на нем жидкостный ракетный 
двигатель Д-1-А-1100 конструкции 
РНИИ развивал тягу 1100 кгс. Во 
время одного из полетов Г. Я. Бах- 
чиванджи погиб. Самолеты БИ-1 
пилотировали такж е летчики 
К. А. Груздев и Б. Н. Кудрин.

В РНИИ осуществлялась обшир
ная и разнообразная программа 
исследований. Здесь была завер
шена отработка пороховых ракет
ных снарядов двух калибров: РС-82 
и РС-132, предназначенных для 
боевых самолетов. 20 августа 
1939 г. японские захватчики испы
тали на себе действие ракетных 
снарядов РС-82 в районе реки 
Халхин-Гол. Легендарные штурмо
вики конструкции С. В. Ильюшина, 
вооруженные РС-82 и РС-132, гит
леровцы не случайно прозвали 
«черной смертью». Устанавлива
лись эти снаряды и на истребителях
A. С. Яковлева и С. А. Лавочкина.

В результате усилий многих спе
циалистов к началу Великой Отече
ственной войны в стенах РНИИ 
была создана ракетная установка 
БМ-13.

В период Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 гг. в разработку 
серийных и новых типов пусковых 
установок для ракетных снарядов 
по заказам Советской Армии и 
Военно-Морского Флота значитель
ный вклад сделан В. П. Барминым,
B. А. Рудницким и другими.

Созданная советскими учеными 
БМ-13 со снарядами М-13, прозван
ная в народе «Катюшей», начала 
громить фашистов с 1941 г. Первый 
залп «Катюш» был произведен 
14 июля 1941 г. по железнодорож
ному узлу Орша. Этим грозным 
оружием во время Великой Отече
ственной войны было уничтожено 
огромное количество живой силы и 
техники врага.

Ракетная артиллерия, созданная 
в РНИИ, совершенствовалась и, 
серийно выпускаемая заводами, 
громила врага на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. Так 
советские ученые-ракетчики вне
сли свой вклад в дело разгрома 
гитлеровской Германии.

Одним из значительных направ
лений в работе РНИИ была также 
разработка систем управления, ко 
торые здесь проектировались, изго
товлялись, устанавливались на ра
кеты и проходили летные испыта
ния. К таким системам управления 
следует отнести приборы ГПС-2 на 
ракете 216, ГАТ-1 на ракете 201, 
ГПС-3 и РА-2 на ракетах 212 и 609. 
Это были гироскопические автопи
лоты. С их помощью был отработан 
автоматический взлет ракет с ката
пультной тележки и достигалась 
устойчивость полета на начальном 
участке траектории.

Особое внимание в РНИИ уделя
лось разработке жидкостных ра
кетных двигателей, ибо они — 
основа ракетной техники. В своем 
труде «Ракетный полет в стратос
фере», изданном в 1934 г.,
С. П. Королев подчеркивал: «Для 
успеха нужен в первую очередь 
надежный и высококачественный 
по своим данным ракетный мотор... 
В центр внимания — ракетный 
мотор!».

В связи с особой актуальностью 
создания и развития в первую оче
редь жидкостных ракетных двига
телей на этой задаче были сосредо



точены силы нашего подразделе
ния, а продолжение работ по разра
ботке РЛА было передано в другое 
специализированное• подразделе
ние института.

В начале января 1934 г. коллек
тив специалистов по ЖРД, вырос
ший в ГДЛ, переехал в Москву в 
РНИИ, где продолжал как подраз
деление института разрабатывать 
семейство ОРМ. За время работы в 
РНИИ это подразделение продол
жало развивать принятое еще в 
ГДЛ направление и сохранило 
прежней индексацию двигателей. В 
РНИИ это подразделение пополни
лось талантливыми сотрудниками. 
Это были Ф. Л. Якайтис, Д. А. Ши
тов, С. С. Ровинский, В. Н. Галков
ский и другие.

Среди разработанных в течение 
1934— 1938 гг. двигателей были 
однокамерные и двухкамерные кон
струкции тягой до 600 кгс на азот
ной кислоте (ОРМ-53— ОРМ-70) и 
тетранитрометане (ОРМ-101, ОРМ- 
102) в качестве окислителей, с 
удельным импульсом до 216 с, 
двигатели запускались вручную 
или автоматически.

Двигатель ОРМ-64 тягой 150 кгс, 
удельным импульсом 216 с на азот- 
нокислотно-керосиновом топливе в, 
1936 г. успешно прошел многократ
ные стендовые испытания.

Важными событиями того време
ни были создание двигателя ОРМ- 
65 и газогенератора ГГ-1, прошед
ших официальные испытания в 1936 
и 1937 гг. соответственно.

Двигатель ОРМ-65 с регулиру
емой в полете тягой от 50 до 
175 кгс и удельным импульсом 
215 с на установившемся режиме, 
на азотнокислотно-керосиновом 
топливе предназначался для раке
топлана РП-318-1 и крылатой раке
ты 212 конструкции С. П. Королева 
и был лучшим отечественным дви
гателем своего времени. Он имел 
автоматический или ручной пуск и
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выдерживал многократные запуски 
(до 50) с наработкой до 30 мин. 
Давление в камере сгорания 
25 к гс /с м 2. Подача топлива сж а
тым газом (давление до 
35 кгс/см  2). Зажигание с сигнализа
цией, пиротехническое с электроза
палом.

Двигатель ОРМ-65 проходил в
1936— 1938 гг. многочисленные 
пуски: экземпляр № 1 за 50 пусков 
наработал на земле 30,7 мин, в том 
числе на стенде —  20 пусков, на 
крылатой ракете 212 —  9 пусков, на 
ракетоплане РП-318-1— 21 пуск; 
экземпляр № 2 прошел 14 пусков, в 
том числе на крылатой ракете 
212 — 5 пусков и на ракетоплане 
РП-318-1 — 9 пусков. Всего в 1937— 
1938 гг. было осуществлено 30 на
земных огневых испытаний на раке
топлане РП-318-1. Крылатая ракета 
212 с ОРМ-65 прошла в 1937— 
1938 гг. 12 огневых испытаний на 
земле и в 1939 г. 2 — в полете.

В 1935— 1936 гг. был разрабо
тан, а в 1937 г. прошел официаль
ные стендовые испытания первый 
газогенератор ГГ-1, предназначав
шийся для привода турбины или 
поршневого двигателя. Производи
тельность его 40— 70 л /с  газа при 
давлении 20— 25 к гс /с м 2 и 450— 
580° С и максимальной температу
ре 800° С. ГГ-1 работал часами на 
азотной кислоте и керосине с 
впрыском воды, вырабатывая чи
стый нейтральный газ; пуск автома
тический.

С 1937 г. разрабатывался более 
мощный газогенератор ГГ-2 (произ
водительность 100 л /с  газа при 
30 к гс /с м 2 и 450— 600° С).

Двигатели серии ОРМ обладали 
высокими по тем временам харак
теристиками. Начиная с 1933 г. их 
удельный импульс составлял 200— 
215 с, а тяга 150— 300 кгс. Боль
шое внимание уделялось надежно
сти разрабатываемых конструкций. 
ОРМ-65 № 1 тягой 175 кгс, разра



ботанный в 1936 г., за 50 пусков на 
стенде, ракетоплане РП-318-1 и 
крылатой ракете 212 наработал 
1842 с, а ОРМ-65 № 2 на этих же 
объектах проработал 14 пусков, в 
том числе дважды в полете на 
крылатой ракете 212. Единствен
ный изготовленный в 1936 г. экзем
пляр газогенератора ГГ-1 за время 
доводочных и официальных сдаточ
ных стендовых испытаний нарабо
тал 6360 с, после чего был сдан 
заказчику для эксплуатации.

Одновременно с эксперименталь
ными исследованиями и конструк
торскими разработками проводи
лись и им предшествовали теорети
ческие исследования проблем ра
кетного двигателестроения. Основ
ное внимание при этом уделялось 
созданию инженерных методов рас
чета ракетных двигателей и газоге
нераторов с учетом состава и тем
пературы продуктов сгорания раз
личных топлив при наличии диссо
циации в широком диапазоне изме
нения соотношения компонентов 
топлива и давления.

С 1939 г. наше подразделение 
выделилось из РНИИ и стало само
стоятельной группой при 
Московском авиационном моторо
строительном заводе. В ней разра
батывался проект вспомогательной 
установки ЖРД на двухмоторном 
самолете С-100 для форсирования 
маневров самолета. Привод насос
ного агрегата предусматривался от 
основного авиадвигателя.

В 1940 г. эта группа перебазиро
валась на Казанский авиационный 
моторостроительный завод, где 
разрабатывала одно-, двух-, трех- и 
четырехкамерные самолетные ра
кетные установки с насосной пода
чей топлива, тягой от 300 до 
1200 кгс у земли.

Выполненный в 1940— 1941 гг. 
проект установки ЖРД на самолете 
был принят ВВС, и группа с 1941 г. 
была преобразована в Опытно

конструкторское бюро по ЖРД. Так 
с 1929 г. нами был пройден 12- 
летний путь становления, от под
разделения ГДЛ, через подразде
ление РНИИ к самостоятельной 
группе, с 1941 г. реорганизованной 
в ОКБ.

Основное ядро ОКБ было уком
плектовано высококвалифициро
ванными учеными, конструкторами, 
экспериментаторами, технологами, 
производственниками. Так, в ОКБ 
работали профессора Г. С. Жи- 
рицкий, К. И. Страхович, А. И. Гав
рилов, В. В. Пазухин, инжене
ры В. А. Витка, Д. Д. Севрук, 
Г. Н. Лист, Н. Л. Уманский, 
Н. С. Шнякин, А. А. Мееров, 
А. С. Назаров, Н. А. Желтухин 
и многие другие талантливые спе
циалисты. Опыт и знания,принесен
ные ими из разных областей науки и 
техники, в которых они ранее рабо
тали, позволили ОКБ решать слож
ные проблемы ракетного двигате
лестроения. Тогда же в ОКБ приш
ли талантливый технолог Н. Н. Ар
тамонов и получившие незадолго 
до этого дипломы инженеров 
И. И. Иванов, В. Л. Шабранский, 
А. И. Эдельман, Н. П. Алехин, 
П. П. Бровкин и многие другие, вы
росшие затем в крупных специали
стов ракетной техники.

По моему ходатайству С. П. Ко
ролев был направлен на работу в 
наше ОКБ. Он горячо взялся за 
руководство разработкой установ
ки двигателей на боевых самолетах 
и проявил в этой работе блеск 
своего таланта. С 1942 по 1946 г.
С. П. Королев был заместителем 
главного конструктора ОКБ по лет
ным испытаниям. Еще в РНИИ нас 
связала преданность любимому де
лу и взаимная заинтересованность 
в сотрудничестве, так ка к под его 
руководством разрабатывались ле
тательные аппараты, а под моим — 
двигатели для них.

Помимо С. П. Королева в те же
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годы заместителями работали 
Г. С. Жирицкий и Д. Д. Севрук, на
чальником опытного производства 
ОКБ был Н. Н. Артамонов. Их та
ланту и опыту ОКБ многим обязано.

В 40-х годах ОКБ разработало 
для форсирования маневров само
летов семейство вспомогательных 
авиационных ЖРД: РД-1, РД-1ХЗ*, 
РД-2, РД -3 с насосной подачей 
азотной кислоты и керосина, неог
раниченным числом (в пределах 
ресурса) повторных полностью 
автоматизированных пусков, с регу
лируемой тягой и максимальной 
тягой у земли от 300 до 900 кгс.

Стендовый образец РД-1 прошел 
в 1942 г. испытания длительностью 
1 ч 10 мин за 25 пусков без съема 
со стенда. Максимальная длитель
ность непрерывной работы достига
ла 40 мин и определялась емко
стью баков. В 1943 г. были проведе
ны официальные стендовые и лет
ные испытания, а с 1944 г. по 
решению Государственного Коми
тета Обороны (ГКО)** этот двига
тель в двух модификациях находил
ся в серийном производстве. РД- 
1X3 был в серийном производстве с 
1945 г. Эти двигатели помимо стен
довых доводочных и официальных 
испытаний прошли в 1943— 1946 гг. 
наземные и летные испытания (око
ло 400 пусков) на самолетах Пе-2Р 
конструкции В. М. Петлякова, Ла- 
7Р и 120Р С. А. Лавочкина, Як-3 
А. С. Яковлева и Су-6, Су-7 
П. О. Сухого. Двигатели РД-1ХЗ и 
РД-2 прошли государственные ис
пытания, отчеты по которым были 
утверждены И. В. Сталиным.

Однокамерный двигатель РД-1 
тягой 300 кгс и трехкамерный РД-3 
тягой 900 кгс имели эфировоздуш

* Буквы ХЗ означают химическое 
зажигание.

** ГКО — чрезвычайный высший ор
ган государственной власти во время 
Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг. Председателем ГКО был 
И. В. Сталин.

ное зажигание от свечи накалива
ния, а однокамерные двигатели 
РД-1ХЗ тягой 300 кгс и РД-2 тягой 
600 кгс — химическое зажигание от 
пусковой жидкости (карбинольное 
горючее). Давление в камере сгора
ния 22,5 к гс /с м 2, ресурс до первой 
переборки 1 ч, удельный импульс у 
земли 200 с.

Отработка запуска двигателей на 
самолетах в различных эксплуата
ционных условиях как на земле, так 
и в полете, особенно при достиже
нии самолетами потолка, потребо
вала значительных усилий и не раз 
сопровождалась взрывами, к сча
стью, ограничивавшимися лишь 
разрушением хвостовой части само
лета. Но упорный труд увенчался 
успехом.

С двигателем РД-1ХЗ для его 
отработки только на стенде было 
проведено 1972 огневых испытания, 
а вместе с испытаниями на самоле
та х— 2200. В отдельные дни прово
дили по 100 и более пусков одного 
двигателя (суммарно до 500 
пусков), причем двигатель сохра
нял работоспособность. В итоге 
были разработаны пневмогидрав- 
лическая и электрическая схемы 
двигателя, совместно с конструк
тивными мероприятиями обеспе
чившие безотказный плавный без
ударный запуск двигателя.

По окончании заводских испыта
ний самолет Пе-2Р был передан в 
Летно-исследовательский институт 
(ЛИИ), где прошел наземные и 
летные испытания в 1945 г. (21 
огневое испытание). В выводах от
чета ЛИИ указано: «Двигатель РД- 
1X3 запускается надежно с режи
мов пусковой и максимальной тяги. 
Переход двигателя с пускового на 
рабочий режим происходит плавно. 
Процесс горения в камере двигате
ля РД-1ХЗ протекает устойчиво как 
в пусковой, так и в рабочий пери
оды. Ручное управление режимами 
работы двигателя, его включение и
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выключение осуществляются про
сто; световая сигнализация этапов 
работы двигателя наглядна и 
удобна».

Летные испытания самолетов 
Пе-2Р с исключительным мастер
ством были проведены летчиками- 
испытателями А. Г. Васильченко и 
А. С. Пальчиковым при участии в 
полетах в качестве бортинженеров
С. П. Королева и Д. Д. Севрука. 
Самолеты-истребители с ракетным 
двигателем прошли через золотые 
руки летчиков-испытателей А. В. 
Давыдова, В. Л. Расторгуева, от
давшего жизнь при испытании но
вой техники, М. М. Комарова и 
других.

В 1945 г. состоялось первое на
граждение орденами ряда сотруд
ников ГДЛ — ОКБ. Ордена Трудово
го Красного Знамени были вручены 
Главному конструктору и Д. Д. Сев- 
руку, ордена «Знак Почета»—
С. П. Королеву, Г. С. Жирицкому, 
Н. Н. Артамонову, Г. Н. Листу и 
Н. С. Шнякину.

С 1945 г. ОКБ специализирова
лось на создании мощных ЖРД.

Богатый опыт, накопленный при 
разработке семейства ЖРД РД-1 — 
РД-3 и самолетных реактивных 
установок с этими двигателями, 
послужил солидным фундаментом, 
на базе которого ОКБ разработало 
несколько десятков типов мощных 
жидкостных ракетных двигателей, 
нашедших широкое применение на 
ракетах различного назначения.

За почти шестьдесят лет де
ятельности этой опытно-конструк
торской организации неоднократно 
приходилось менять ее наименова
ние, подчиненность, местонахожде
ние, но при этом были сохранены 
тематика ракетного двигателестро- 
ения и основное руководство. 
Прошло немало времени, многие 
работники ОКБ скончались, многие 
ушли на пенсию или изменили ме
сто работы, но до сих пор в составе

ОКБ еще остались сотрудники, на
чинавшие работу в 20— 30-х годах.

Несколько возвращаясь назад, 
отметим, что в 1934 г. в Ленинграде 
состоялась первая Всесоюзная кон
ференция по изучению стратосфе
ры, организованная Академией на
ук СССР. Ее проводил академик
С. И. Вавилов.

В 1935 г. авиационное научно- 
техническое исследовательское 
общество «Авиавнито» созвало в 
Москве конференцию по ракетной 
технике. Многие работники РНИИ и 
других организаций выступили на 
этих конференциях.

В 1935 г. по предложению 
Л. К. Корнеева, ранее работавшего 
в МосГИРД, для разработки ж идко
стных ракет была организована 
конструкторская группа (в дальней
шем КБ-7). Работы КБ-7 не дали 
ожидаемых результатов, и эта орга
низация вскоре прекратила свое 
существование.

Первая в СССР небольшая двух
ступенчатая ракета (стартовая мас
са 7 кг) конструкции И. А. Меркуло
ва (пороховая первая ступень и 
прямоточный воздушно-реактив
ный двигатель на второй ступени), 
созданная Реактивной секцией 
Стратосферного комитета Осоави- 
ахима, 19 мая 1939 г. стартовала 
вертикально с подмосковного поли
гона и поднялась на высоту 2 км.

Подводя итог начальному пери
оду развития отечественного раке
тостроения и космонавтики, следу
ет отметить ведущую роль Ленин
града, Москвы и, конечно, Калуги.

Ленинград является не только 
колыбелью революции, но и колы
белью отечественной ракетной тех
ники. Здесь родились ракеты 
Картмазова, Засядко, Шильдера и 
Константинова на дымных порохах, 
затем проекты Кибальчича, Федо
рова, работы Мещерского, Помор- 
цева, Граве, Рынина, Перельмана, 
Разумова (ЛенГИРД). В этом городе

41



впервые были опубликованы клас
сические исследования Циолков
ского. Здесь развернула работу 
Газодинамическая лаборатория — 
первая в мире государственная ор
ганизация по разработке ракет и 
ракетных двигателей на бездымном 
порохе и жидком топливе.

Ценным вкладом в развитие оте
чественной ракетной науки и техни
ки явились труды ГДЛ, ГИРД и 
РНИИ.

В мае 1929 г. V Всесоюзный 
съезд Советов утвердил первый 
пятилетний план развития народно
го хозяйства СССР. В этом году в 
стране были созданы многие орга
низации и предприятия. Тогда же, в 
мае первого года первой пятилетки, 
была организована и начала свою 
работу ГДЛ — ОКБ.

В ГДЛ в 1928 — 1933 гг. впервые 
были созданы ракеты на бездым
ном шашечном порохе, в 1929— 
1933 гг. созданы и успешно опробо
ваны в действии первый в мире 
экспериментальный электротерми
ческий ракетный двигатель и пер
вые советские жидкостные ра
кетные двигатели ОРМ (ОРМ-1 — 
ОРМ-52), работавшие на жидком 
кислороде, азотном тетроксиде, 
азотной кислоте и толуоле, бензи
не, керосине.

Коллектив, выросший из ГДЛ, 
продолжил в РНИИ и позже, в 
качестве самостоятельной органи
зации, разработку жидкостных ра
кетных двигателей на различных 
топливах.

Коллективом ГИРД в 1933 г. за
пущены первые советские ж идко 
стные ракеты 09 на жидком кисло
роде и отвержденном бензине и 
ГИРД-Х на жидком кислороде и 
спирте. Прошло не так уже много 
лет, и советские ракеты первыми 
проникли на многие миллионы ки
лометров в глубины Вселенной! В 
первых советских ракетных органи
зациях— ГДЛ и ГИРД —  заложены 
основы отечественного ракетостро
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ения. Из стен ГДЛ и ГИРД вышли 
основные кадры, вырастившие 
творческие коллективы, обеспе
чившие его дальнейшее развитие.

Путь, пройденный ГДЛ — ОКБ с 
1929 г. до наших дней — от ОРМ с 
тягой несколько килограммов до 
высокосовершенных ракетных дви
гателей с тягой в многие сотни тонн, 
установленных на всех советских 
ракетах-носителях, летавших в кос
мос, и на многих дальних боевых 
ракетах, обеспечивающих могуще
ство Ракетных войск Советского 
Союза.

За выдающиеся заслуги в станов
лении и развитии советского ракет
ного двигателестроения ГДЛ — ОКБ 
награждено орденом Трудового 
Красного Знамени (1956 г.), орде
ном Ленина (1961 г.) и орденом 
Октябрьской Революции (1979 г.)

Огромную роль сыграла и ГИРД, 
воспитавшая коллектив специали
стов, внесших неоценимый вклад в 
триумфальные достижения Совет
ского Союза в области создания 
собственно ракет и космических 
кораблей.

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские организа
ции, разрабатывавшие сложнейшие 
бортовые и наземные системы уп
равления полетом, комплексы на
земного оборудования, внесли свой 
творческий вклад в создание и 
развитие ракетно-космических си
стем в СССР. Совместный труд этих 
коллективов, а такж е многих дру
гих научных и промышленных орга
низаций нашей страны, участвовав
ших в дальнейшем развитии этих 
работ, открыл человечеству путь в 
космос. Решающую роль при этом 
сыграли высокий уровень промыш
ленного развития Советского Со
юза, достижения передовой совет
ской науки и самоотверженный 
труд всего советского народа, руко
водимого Коммунистической пар
тией и ее ленинским Центральным 
Комитетом.



Основоположник космонавтики 
Константин Эдуардович Циолков
ский
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Александр Дмитриевич Засядко 
(1779— 1837), конструктор боевых 
пороховых ракет

Боевая ракета конструкции 
А. Д. Засядко диаметром 100 мм, 
длиной 710 мм

Константин Иванович Константи- Спасательная ракета конструкции
нов (1817— 1871), конструктор К. И. Константинова
боевых пороховых ракет

Карл Андреевич Шильдер (1785—
1854), конструктор боевых порохо
вых ракет и подводной лодки- 
ракетоносца

Подводная лодка-ракетоносец 
конструкции К. А. Шильдера
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Михаил Михайлович Поморцев 
(1851 — 1916), конструктор порохо
вых и пневматической ракет

Боевая ракета с крестообразным 
направляющим стабилизатором 
конструкции М. М. Поморцева

Иван Платонович Граве (1874— Схема снаряда-ракеты
1960), изобретатель ракеты на И. П. Граве
бездымном порохе
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Николай Иванович Ти
хомиров (1860— 1930), 
основатель и руково
дитель Г азодинамиче- 
ской лаборатории

Владимир Андреевич 
Артемьев (1885— 
1962), конструктор по
роховых ракет

Сергей Андреевич Се
риков (1886 — 1937), 
разработчик шашечно
го пироксилинотроти
лового ракетного 
пороха

Георгий Эрихович Лан
гемак (1898 — 1938), 
начальник отдела ГДЛ, 
затем заместитель на
чальника РНИИ, кон
структор пороховых 
ракет

А
ШШШШ
щ Ш ш ,

Ракетные снаряды Г ДЛ: РС-82 
(слева) и РС-132 — прототипы сна
рядов гвардейских минометов 
«Катюша»
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Борис Сергеевич Пет
ропавловский (1898— 
1933), начальник ГДЛ, 
конструктор порохо
вых ракет

Николай Яковлевич 
Ильин (1901 — 1937), 
уполномоченный на
чальника вооружений 
РККА, начальник ГДЛ

Иван Терентьевич 
Клейменов (1898— 
1938), начальник ГДЛ, 
затем начальник РНИИ

Михаил Николаевич 
Тухачевский(1893— 
1937), маршал, началь
ник вооружений РККА, 
заместитель наркома 
по военным и морским 
делам и председателя 
Реввоенсовета СССР

Самолет Р-5 с ракетным вооруже
нием (1932 г.)

Ракетный старт бомбардировщика 
ТБ-1 (1933 г.)

47



Николай Иванович Кибальчич 
(1853— 1881), автор первого оте
чественного проекта пилотируемо 
го летательного ракетного 
аппарата

Юрий Васильевич Кондратюк 
(1897— 1941), один из пионеров 
ракетно-космической техники

Николай Егорович Жуковский 
(1847— 1921), аэродинамик, автор 
трудов по теории реактивных 
морских судов

Фридрих Артурович Цандер 
(1887 — 1933), один из пионеров 
ракетно-космической техники
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Иван Всеволодович Мещерский 
(1859— 1935), автор трудов по те
ории движения тел переменной 
массы



Яков Исидорович Перельман 
(1882— 1942), автор научно- 
популярных трудов по космо
навтике

Владимир Петрович Ветчинкин 
(1888— 1950), аэродинамик, автор 
работ по динамике ракетного 
полета

Григорий Моисеевич Крамаров 
(1887— 1970), председатель Об
щества изучения межпланетных 
сообщений (1924 г.)
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Николай Алексеевич Рынин 
(1877— 1942), автор энциклопедии 
«Межпланетные сообщения»

Ари Абрамович Штернфельд 
(1905— 1980), автор научных и 
научно-популярных трудов по кос
монавтике



Евгений Николаевич 
Кузьмин (1909— 1985), 
техник-
экспериментатор

Иван Иванович Кула
гин, инженер-механик

Николай Гаврилович 
Чернышев (1906— 
1953), инженер-химик

Первый в мире эксперименталь
ный электрический ракетный дви
гатель (ЭРД) электротермического 
типа (1929— 1933 гг.) конструкции 
В. П. Глушко

Экспериментальный ракетный 
двигатель ОРМ на жидком унитар
ном топливе (1931 г.) конструкции 
В. П. Глушко
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Владислав Сергеевич 
Соколов, инженер- 
экспериментатор



Первые отечественные 
ракетные жидкостные 
двигатели 
конструкции 
В. П. Глушко

Первый отечественный жидко- Двигатель ОРМ-9
стный ракетный двигатель ОРМ-1 (1932 г.) со струйными
(1930— 1931 гг.) форсунками

Двигатели ОРМ-50 (слева) тягой 
150 кгсиОРМ-52 (тяга 300 кгс) 
прошли официальные стендовые 
испытания в 1933 г.
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Михаил Клавдиевич 
Тихонравов(1900—
1974), конструктор 
первой советской ра
кеты на гибридном топ 
ливе(1933 г.)

Юрий Александрович 
Победоносцев(1907— 
1973), инженер- 
механик

Александр Иванович 
Полярный, инженер- 
конструктор

Евгений Сергеевич Ще 
тинков (1907— 1976), 
инженер-механик

Воздушно-бензиновый реактивный 
двигатель ОР-1 (1930 г.) тягой 
145 гс конструкции Ф. А. Цандера

Жидкостные ракетные двигатели 
конструкции Ф. А. Цандера: слева 
ОР-2 (проектная тяга 50 кгс)и  
двигатель 10 (тяга 70 кгс). Испыта
ны в 1933 г. (МосГИРД)
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Игорь Алексеевич Мер 
кулов, инженер- 
конструктор

Владимир Васильевич 
Разумов (1890— 1967), 
председатель 
ЛенГИРД, конструктор 
ракет

Первая советская ра
кета 09 конструкции 
М. К. Тихонравова на 
гибридном топливе. 
Совершила полет в 
1933 г. (МосГИРД)

В Москве в подвале дома 19 по 
Садово-Спасской улице работала 
МосГИРД

Первая советская ра
кета ГИРД-Х на жид
ком топливе конструк
ции Ф. А. Цандера. Со
вершила полет в 
1933 г. (МосГИРД)
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Автоматическая управляемая кры 
латая ракета 212 с двигателем 
ОРМ-65 на пороховой катапульте.

Здание Реактивного научно- 
исследовательского института 
(РНИИ) в Москве

Прошла в 1937— 1938 гг. 11 огне
вых наземных испытаний и в 
1939 г. два летных



Ракетоплан РП-318-1. В 1937—
1938 гг. прошел 30 огневых назем
ных испытаний с двигателем 
ОРМ-65. В 1940 г. совершил полет 
с двигателем, являвшимся моди
фикацией ОРМ-65

Владимир Павлович 
Федоров (1915— 1943), 
пилот ракетоплана РП-

Крылатая ракета301 сдвигателем 318-1 (194°  г )
ОРМ-65, подвешенная на самолете 
ТБ-3. Начало летных испытаний в 
1938 г.
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Двигатель ОРМ-65 кон
струкции В. П. Глушко 
для ракетоплана РП- 
318-1 и крылатых ра
кет 212,301 конструк

ции С. П. Королева, 
прошедший официаль
ные стендовые испыта 
ния в 1936 г.

Двухступенчатая ракета конструк
ции И. А. Меркулова перед стар
том (1939 г.)

Г ироскопический авто
мат ГПС-3 конструкции 
С. А. Пивоваровадля 
управления полетом 
ракет (1937— 1938 гг.)

Первый советский 
газогенератор ГГ-1 
конструкции 
В. П. Глушко. Прошел 
официальные стендо
вые испытания в 
1937 г.
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Первый советский ракетный само
лет БИ-1 конструкции А. Я. Берез
няка и А. М. Исаева с двигателем 
РНИИ в полете (1942 г.)

Г ригорий Яковлевич 
Бахчиванджи (1909— 
1943), первый пилот 
ракетного самолета 
БИ-1 (1942 г.)

Залп ракетных снарядов гвардей
ской минометной части
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Сергей Павлович Королев (1907— 
1966), заместитель главного кон
структора ГДЛ — ОКБ у самолета 
Пе-2Р с двигателем РД-1 перед 
вылетом (1943 г.)

Самолет 120Р конструкции 
С. А. Лавочкина с ракетным двига
телем РД-1ХЗ. 18 августа 1946 г. 
на авиационном параде пролетел 
над аэродромом в Тушино с работа
ющим двигателем

Самолет Пе-2Р с работающим 
ракетным двигателем РД-1 
(1943 г.). Всего на Пе-2Р было

выполнено в 1943— 1945 гг. 
169 огневых пусков РД-1 и 
РД-1ХЗ

Георгий Сергеевич Жи 
рицкий (1893— 1966), 
заместитель главного 
конструктора

Доминик Доминикович 
Севрук, заместитель 
главного конструктора
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Владимир Андреевич 
Витка,заместитель 
главного конструктора

Николай Николаевич 
Артамонов (1906— 
1965), начальник опыт
ного производства

Г ригорий Николаевич 
Лист, начальник кон
структорского отдела

Александр Алексан
дрович Мееров (1915—
1975), начальникхими 
ческой лаборатории

Семейство самолетных жидко
стных ракетных двигателей кон
струкции В. П. Глушко с насосной 
подачей азотнокислотно

керосинового топлива: РД-1,
РД-1 ХЗ (две модификации), РД-2 и 
РД-3 (1940— 1946 гг.). Под двига
телями расположены насосные 
агрегаты
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Пальма и Кусачка — после дву
кратного полета на высоту 210 км

Г еофизическая одноступенчатая 
ракета Р-1Б с однокамерным дви
гателем РД-100, поднимавшая по
лезный груз 1160 кг на высоту до 
110 км (1951 г.). Длина ракеты 
17,5 м, диаметр корпуса 1,66 м. 
Прототип летал с 1947 г.

Головная часть ракеты Р-2А с 
научной аппаратурой после при
земления с парашютом

Испытание двигателя РД-100 раке
ты Р-1 на стенде (1948 г.)
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Геофизическая одноступенчатая ракета Р-2А с одно
камерным двигателем РД-101, поднимавшая полез
ный груз 2200 кг на высоту 212 км (1957 г.). Длина 
ракеты 20 м, диаметр корпуса 1,66 м. Прототип летал 
с 1949 г.

Геофизическая одноступенчатая ракета Р-5А с одно
камерным двигателем РД-103, поднимавшая полез
ный груз 1300 кг на высоту 512 км (1958 г.). Длина 
ракеты 23 м, наибольший диаметр корпуса 1,66 м. 
Прототип летал с 1953 г.

Отделяемая головная часть раке
ты Р-5А на комплексных испытани
ях

Подопытные собаки Белянка и 
Пестрая после приземления с вы
соты 450 км у головной части 
ракеты Р-5А

61





П ланомерное исследование кос
мического пространства осуще

ствляется в СССР при помощи 
геофизических ракет, вертикаль
ных космических зондов, автомати
ческих спутников небесных тел, 
пилотируемых кораблей-спутников 
и орбитальных станций, межпланет
ных аппаратов пролетного, облет
ного и десантного типов.

О размахе этих исследований 
можно судить хотя бы по тому, что с 
1957 по 1986 г., т. е. менее чем за 
30 лет космической эры в Совет
ском Союзе на орбиты спутников 
Земли выведено 2255 аппаратов 
общей массой 6881 т, или 14 078 т с  
учетом массы конечных ступеней 
ракет-носителей, вышедших на те 
же космические орбиты; 58 аппара
там-станциям массой 191 т (280 т с 
учетом конечных ступеней) сообще
на вторая космическая скорость, 
позволившая им совершить полеты 
к Луне, Марсу и Венере, произвести 
на них посадку, выйти на орбиты 
спутников этих небесных тел и 
Солнца, встретиться с кометой 
Галлея.

В одном только 1976 г. выведены 
на орбиту 121 советский искус
ственный спутник Земли массой 
347 т (649 т с конечными ступеня
ми), в том числе четыре космиче
ских корабля и одна орбитальная 
станция; кроме того грунтозаборная 
станция слетала на Луну и верну
лась обратно, а в 1978 г. на орбиту 
выведены 120 советских искус
ственных спутников Земли массой 
343 т (653 т с конечными ступеня
ми), включая десять космических 
кораблей, и на Венеру произвели 
посадку два межпланетных аппара
та. В 1981 г. в космос выведено 125 
советских искусственных спутников 
Земли массой 373 т (745 т с конеч
ными ступенями), два аппарата со
вершили посадку на Венеру.

С весны 1949 г. в Советском 
Союзе проводились регулярные ис

следования верхних слоев атмос
феры и космоса при помощи гео
физических ракет, поднимавших 
полезный груз научной аппаратуры 
сначала массой в несколько сотен 
килограммов, а затем до несколь
ких тонн на высоты 500 км и более.

Практически все разработанные 
в СССР баллистические ракеты 
дальнего действия, начиная с пер
вых тактических внутриконтинен- 
тальных, призванных защищать на
шу Родину, использовались для 
изучения и освоения космоса.

Большую известность приобрели 
вертикальные подъемы высотных 
ракет, выполнявших научно- 
исследовательскую программу Ака
демии наук СССР и потому полу
чивших название академических.

Первая отечественная послево
енная ракета Р-1 послужила нача
лом многих серий академических 
ракет. Так, 24 мая 1949 г. состоял
ся первый полет ракеты Р-1 А, на 
которой было установлено два от
деляемых на высоте контейнера 
массой 80 кг каждый с научно- 
исследовательской аппаратурой. 
Контейнеры были снабжены пара
шютом, раскрывавшимся после их 
снижения до высоты 20 км.

В 1949— 1955 гг. были построены 
и испытаны ракеты серии Р-1: Р-1 А, 
Р-1 Б, Р-1 В, Р-1Д, Р-1Е. При этом 
объем и программа исследований, 
аппаратурное обеспечение были 
различными в зависимости от по
ставленных задач. Масса исследо
вательской аппаратуры на ракетах 
Р-1 Б и Р-1 В составляла 1160 кг, на 
Р-1Д и Р-1Е —  от 1516 до 1819 кг. 
Всего за этот период произведено 
18 успешных пусков. До высот 
110 км проводились исследования 
атмосферы, космического излуче
ния, спектрального состава излуче
ния Солнца, жизнедеятельности 
животных при подъемах в герметич
ном и негерметичном контейнерах с 
последующим катапультированием
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В павильоне 
«Космос» на ВДНХ 
СССР

лотков с этими животными на высо
те от 100 до 40 км и спасением их 
на парашютах. При этом разрабаты
вались и испытывались системы 
спасения головной части, корпуса 
ракеты и приборных контейнеров. 
Прототип ракет этой серии летал с 
18 октября 1947 г.

На базе следующей разработан
ной ракеты Р-2, летавшей с 25 
сентября 1949 г., была создана ака
демическая ракета Р-2А (В2А), за
пускавшаяся в 1957— 1960 гг. (11 
успешных пусков). Ракеты этого 
класса служили для исследования 
верхних слоев атмосферы, фотог
рафирования спектра Солнца, про
ведения медико-биологических ис
следований и отработки системы 
спуска (приземления) аппаратуры и 
животных, головного приборного 
отсека массой 1340 кг и геофизиче
ских контейнеров массой 860 кг. 
Общая масса полезного груза 
составляла 2200 кг при высоте 
подъема 212 км.

Ракета Р-5 послужила основой 
для создания серии геофизических 
ракет Р-5А, Р-5Б, Р-5В (В5В), ис
пользовавшихся с 1958 г. для

астрофизических, геофизических, 
биологических и ионосферных ис
следований. Масса полезного 
груза — 1300 кг, наибольшая высо
та подъема — 512 км. Эти ракеты 
стабилизировались на пассивном 
участке полета по всем трем осям с 
помощью газоструйных сопел. Го- 
ловная часть после отделения на 
нисходящем участке траектории от
водилась в сторону от ракеты, а на 
высоте 4 — 5 км срабатывала си
стема спасения, и головная часть 
приземлялась с парашютом. В 
1958— 1977 гг. были успешно запу
щены 20 ракет этой серии, в том 
числе их модификации «Верти
каль».

На академических ракетах была 
проведена широкая программа ме
дико-биологических исследований, 
в основном на собаках. Спасение 
осуществлялось как плавным 
спуском герметизированных кабин, 
так и катапультированием с раз
личных высот при снижении ракет и 
спуском с парашютом собак, поме
щенных в герметизированные ска
фандры.

Первый полет ракеты с собаками 
был выполнен в СССР на высоту 
110 км 15 августа 1951 г. В том же 
году была проведена первая серия 
этих полетов на высоту свыше 
100 км, а в 1954— 1956 гг.—  вторая 
серия таких же полетов. Третья 
серия полетов собак на ракетах 
была выполнена на высоту свыше 
200 км в мае 1957 г. 16 мая 1957 г. 
две собаки взлетели на ракете на 
высоту 215 км. Эксперименты с 
подопытными собаками были про
должены в феврале — октябре 
1958 г. на исследовательских раке
тах Р-5А, поднимавшихся на высоту 
до 473 км. При всех этих испытаниях 
на борту каждой ракеты обычно 
помещалось по две собаки.

В 1958— 1961 гг. для исследова
ния состава атмосферы и солнечно
го ультрафиолетового и рентгенов-
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ского излучений использовалась 
такж е малая геофизическая ракета 
Р-11А, выводившая полезный груз 
массой 400 кг на высоту около 
100 км (17 успешных пусков).

В период Международного геофи
зического года мир стал свидете
лем небывалого торжества совет
ской науки и техники. 4 октября 
1957 г. человечество праздновало 
свою первую победу над панцирем 
земного тяготения, когда советская 
ракета достигла первой космиче
ской скорости и вывела на орбиту 
вокруг Земли первый в мире искус
ственный спутник. Так было поло
жено начало космической эры в 
истории человечества.

Спутник массой 83,6 кг имел ша
рообразный корпус из алюминиево
го сплава диаметром 580 мм с 
четырьмя штыревыми антеннами 
длиной от 2,4 до 2,9 м. В герметич
ном корпусе размещались аппара
тура и источники электропитания. 
Сигналы радиопередатчиков спут
ника (на двух частотах), имевшие 
вид телеграфных посылок средней 
длительности 0,3 с, оповестили 
весь мир с орбиты, достигавшей в 
апогее 947 км, о первом прорыве в 
космос. Спутник просуществовал 
как космическое тело 92 суток, со
вершив 1400 оборотов вокруг пос
лавшей его в космос Земли, пройдя 
при этом путь около 60 млн. км по 
орбите, наклоненной к плоскости 
экватора на 65,1°.

Впервые были определены плот
ность верхней атмосферы (по изме
нению орбиты спутника), получены 
данные по распространению ради
осигналов в ионосфере, проверены 
расчеты и основные технические 
решения, связанные с созданием 
искусственного спутника, выведе
нием его на орбиту и обеспечением 
его функционирования в космосе.

Этот спутник официально имено
вался ПС-1, т. е. «простейший спут- 
ник-один».

Через месяц, 3 ноября 1957 Г., В Собака Лайка в от- 
СССР был запущен второй, более секе второго исз 
тяжелый и совершенный, лучше 
оснащенный научной аппаратурой, 
первый в мире биологический ис
кусственный спутник Земли. Он 
представлял собой последнюю сту
пень ракеты-носителя, на которой в 
нескольких контейнерах размеща
лась научная и измерительная ап
паратура; в отдельной герметичной 
кабине находилось подопытное ж и
вотное—  собака Лайка. Общая мас
са аппаратуры, животного и источ
ников электропитания составляла 
508,3 кг. На спутнике имелись два 
радиопередатчика, телеметриче
ская система, программное устрой
ство, приборы для исследования 
излучения Солнца и космических 
лучей. Системы регенерации и тер
морегулирования предназначались 
для поддержания в кабине условий, 
необходимых для существования 
животного. Спутник вышел на орби
ту с высотой апогея 1671 км при 
наклонении 65,3°. Второй спутник 
просуществовал на орбите около 
160 суток, совершил 2370 оборотов 
вокруг Земли, пройдя путь свыше 
100 млн. км.

Третий советский спутник массой 
1327 кг, богато оснащенный науч-
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ной аппаратурой, выведенный на 
орбиту 15 мая 1958 г., являлся на
стоящей лабораторией в космосе. 
На нем были установлены 12 раз
личных научных приборов, многока
нальная телеметрическая система 
с запоминающим устройством, ра
диоаппаратура для точных измере
ний орбиты, радиопередатчик «Ма
як», система терморегулирования, 
программно-временное устройство 
и другое бортовое оборудование. 
Длина спутника 3,57 м. Масса науч
ной и измерительной аппаратуры с 
источником питания 968 кг. Высота 
апогея достигала 1881 км, наклоне
ние плоскости орбиты 65,2°. Спут
ник просуществовал на орбите 691 
сутки, пролетев за это время около 
450 млн. км и совершив 10 037 обо
ротов вокруг планеты.

С его помощью была проведена 
широкая программа исследований 
околоземного космического про
странства (измерение давления и 
состава верхней атмосферы, кон
центрации заряженных частиц, кос
мических лучей, магнитного и элек
тростатического полей, метеорных 
частиц и др.). Проведенные измере
ния позволили установить наличие 
внешней зоны радиационного пояса 
Земли.

2 января 1959 г. человечество 
праздновало вторую и окончатель
ную свою победу над панцирем 
земного тяготения, когда советский 
научный космический аппарат «Лу
на-1» достиг второй космической 
скорости и превзошел ее. Ракета 
массой полторы тонны навсегда 
покинула Землю. Пролетев в непос
редственной близости от Луны, на 
расстоянии 5 — 6 тыс. км от ее по
верхности, космический аппарат за
нял свое место в хороводе планет и 
планетоидов, обращающихся вок
руг Солнца. Так был создан первый 
в мире искусственный спутник 
Солнца.

Известная в мировой печати под

названием «Мечта», эта искус
ственная планета движется по ор
бите с перигелием 146,4 млн. км и 
афелием 197,2 млн. км. На аппара
те «Луна-1» были размещены ради
оаппаратура, телеметрическая си
стема, пять различных научных при
боров для исследования межпла
нетного пространства и другое обо
рудование. На последней ступени 
ракеты была установлена такж е 
аппаратура для образования искус
ственной кометы.

Триумфом советской науки и тех
ники явилось такж е достижение 
поверхности Луны автоматическим 
аппаратом «Луна-2» 14 сентября 
1959 г. Впервые творение челове
ческих рук достигло ближайшего к 
нам небесного тела. Настанет вре
мя, и смелые космонавты найдут в 
районе кратера Архимеда в заливе 
Лунника шаровые и ленточные 
вымпелы Страны Советов, достав
ленные аппаратом «Луна-2».

Через 20 дней после достижения 
ракетой поверхности Луны, 4 о к
тября 1959 г., был дан старт авто
матическому аппарату «Луна-3» 
(масса 278,5 кг), впервые совер
шившему облет Луны, фотографи
рование ее обратной, невидимой с 
Земли, стороны и передачу полу
ченных изображений наземным ра
диостанциям. Так пал еще один 
покров с тайн мироздания.

Аппарат «Луна-3» прошел на рас
стоянии 6200 км от поверхности 
Луны. Полет был первым опытом 
изучения другого небесного тела с 
борта космического аппарата. В 
этом полете впервые применен гра
витационный маневр для изменения 
траектории станции у Луны.

В итоге многомесячных трудоем
ких работ по расшифровке и изуче
нию записей телевизионных изоб
ражений были выявлены и описаны 
498 образований на лунной повер
хности, в том числе 400 невидимых 
с Земли, установлены их селеногра



фические координаты, составлены 
карта и Атлас обратной стороны 
Луны (изданы Академией наук 
СССР в 1960 г.). Некоторым откры 
тым лунным образованиям Комис
сия Академии наук СССР присво
ила наименования. Так появились 
Море Москвы с Заливом Астронав
тов, Море Мечты, горный хребет 
Советский, кратеры Циолковский, 
Ломоносов, Лобачевский, Ж юль 
Верн, Джордано Бруно, Максвелл, 
Попов, Эдисон, Пастер, Герц, Жо- 
лио-Кюри, Менделеев, Курчатов и 
другие.

Исследования ближнего космоса 
и окололунного пространства, про
веденные тремя автоматическими 
аппаратами «Луна-1», «Луна-2»,
«Луна-3», дали ценнейший научный 
материал, в частности позволили 
установить отсутствие у Луны зна
чительного магнитного поля и ради
ационного пояса.

В дальнейшем проводилась отра
ботка комплекса задач, связанных 
с обеспечением мягкой посадки 
автоматического аппарата на по
верхность Луны. Для этого была 
создана новая, более мощная четы
рехступенчатая ракета-носитель.

Полеты аппаратов «Луна-1», «Лу
на-2», «Луна-3» осуществлялись с 
Земли непрерывным набором необ
ходимой скорости с помощью трех
ступенчатой ракеты-носителя с 
последующим полетом к цели по 
инерции (прямой полет). Полеты 
последующих аппаратов выполня
лись по более сложной схеме: вы
вод аппаратов тремя ступенями 
ракеты-носителя на орбиту спутни
ка Земли, старт с этой орбиты в 
заданный момент времени с по
мощью четвертой ступени и набор 
скорости, близкой ко второй косми
ческой, коррекция траектории на 
подлете к Луне, гашение скорости 
тормозной двигательной установ
кой и обеспечение мягкого прилуне
ния.

Сложность задачи потребовала 
длительной отработки. В 1963— 
1965 гг. для дальнейшего исследо
вания Луны и решения проблемы 
мягкой посадки контейнера с науч
ной аппаратурой на лунную повер
хность были запущены аппараты 
«Луна-4»...«Луна-8». «Луна-5» до
стигла поверхности Луны 12 мая 
1965 г., при этом были получены 
первые опытные данные о работе 
системы мягкой посадки; «Луна-6» 
прошла вблизи Луны 11 июня
1965 г.; «Луна-7» достигла повер
хности Луны 8 октября 1965 г., а 
«Луна-8» —  7 декабря 1965 г.

Стартовавшая 31 января 1966 г. 
автоматическая станция «Луна-9» 3 
февраля впервые осуществила мяг
кую посадку на поверхность Луны в 
Заливе Прилунения Океана Бурь. 
Мягко прилунившаяся станция (мас
са 100 кг) передала на Землю фо
тотелевизионные изображения лун
ной поверхности и различную теле
метрическую информацию. Так 
впервые были получены круговые 
панорамные снимки лунного лан
дшафта, позволявшие различать 
предметы размером 1 — 2 мм в не
посредственной близости от стан
ции. На борту этой станции на Луну 
был доставлен вымпел с изображе
нием Государственного герба СССР 
и надписью «Союз Советских Соци
алистических республик. Январь
1966 г.».

В итоге этого беспрецедентного 
космического эксперимента гипоте
за о существовании более или 
менее мощного пылевого покрова 
на поверхности Луны была опровер
гнута. Поверхность Луны оказалась 
достаточно твердой, бугристой, 
покрытой камнями и кратерами раз
личных размеров —  от крохотных 
лунок до больших образований. 
Изучена такж е радиационная об
становка.

Очередным триумфом Советско
го Союза явился вывод 3 апреля

67



Первый искус- 1966 г. автоматической станции
ствен^и^спутник «Луна-10» на орбиту первого в мире

искусственного спутника Луны. На 
этой станции массой 245 кг (не 
считая массы системы выведения 
на селеноцентрическую орбиту) бы
ла установлена научная аппаратура 
для определения радиационной и 
метеорной обстановки, инфракрас
ного и гамма-излучения лунной по
верхности, состава лунных пород, 
магнитного поля Луны, солнечной 
плазмы в окололунном простран
стве и гравитационного поля Луны. 
Радиостанции земного шара прини
мали мелодию партийного гимна 
коммунистов «Интернационал», пе
редававшуюся с борта станции «Лу
на-10», кружившей вокруг Луны на 
расстоянии от 350 км (в периселе
нии) до 1017 км (в апоселении) при 
наклонении орбиты 71°54'.

Всего со станцией «Луна-10» ус
пешно проведено 219 сеансов ради
освязи. 30 мая 1966 г. связь прек

ратилась из-за израсходования бор
тового запаса электроэнергии. За 
время активного существования 
станция совершила 460 оборотов 
вокруг Луны, пролетев более 
7 млн. км. На селеноцентрической 
орбите станция пробыла несколько 
лет.

В 1966 г. на орбиты искусствен
ных спутников Луны были выведе
ны еще две станции — «Луна-11» и 
«Луна-12», оснащенные различной 
научной аппаратурой. В течение 
нескольких месяцев станции прове
ли ряд ценных научных исследова
ний, а «Луна-12», на борту которой 
находилась фототелевизионная си
стема с высоким разрешением 
(1100 строк), передала на Землю 
серию фотографий лунной повер
хности, снятых с высот от 100 до 
340 км.

24 декабря 1966 г. мягкую посад
ку на Луну совершила другая совет
ская автоматическая станция — 
«Луна-13». Проведенные станцией 
исследования в Океане Бурь обога
тили науку новыми данными о свой
ствах лунного грунта. Плотность 
грунта оказалась не более 1 г /с м 3. 
Вновь были получены телевизион
ные изображения панорамы лунной 
поверхности при различной осве
щенности Солнцем.

Четвертый советский искусствен
ный спутник Луны — «Луна-14» за
пущен 7 апреля 1968 г. Высота пе
риселения— 160 км, апоселения — 
870 км, наклонение орбиты —  42°, 
период обращения — 2 ч 40 мин. С 
помощью «Луны-14» были уточнены 
соотношения масс Земли и Луны, 
гравитационное поле Луны, усло
вия прохождения и стабильности 
радиосигналов, передаваемых на 
борт спутника при различных поло
жениях его относительно Луны, про
ведены измерения космических лу
чей и потоков заряженных частиц, 
идущих от Солнца, и получена до
полнительная информация для по-
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строения точной теории движения 
Луны.

13 июля 1969 г. был запущен 
пятый советский спутник Луны — 
«Луна-15». После выхода на селе
ноцентрическую орбиту проведено 
две коррекции орбиты, в результа
те спутник опускался до высоты 
16 км над поверхностью Луны. С 
помощью «Луны-15» проведены на
учные исследования в окололунном 
пространстве и получены данные о 
работе новых систем станции для 
посадки в различных районах лун
ной поверхности. По завершении 52 
оборотов вокруг Луны была вклю 
чена тормозная двигательная уста
новка, «Луна-15» сошла с орбиты и 
упала на лунную поверхность в 
заданном районе.

В Советском Союзе развивался 
плодотворный экономичный метод 
исследования космоса и небесных 
тел автоматами.

Блестящим примером возможно
стей станций-роботов в изучении 
небесных тел явилась «Луна-16», 
впервые в мире автоматически до
ставившая лунный грунт на Землю. 
Станция стартовала с Земли 
12 сентября 1970 г., а 20 сентября 
совершила мягкую посадку на по
верхность Луны в районе Моря 
Изобилия. Район посадки «Луны- 
16» представляет собой вулкано
генную лавовую равнину, ослож
ненную протяженными грядами вы
сотой до 100 м. Поверхностный 
рыхлый слой (реголит) вблизи ме
ста посадки имеет мощность нес
колько метров. По радиокомандам 
с Земли грунтозаборное устройство 
пробурило колонку грунта глубиной 
35 см, обеспечило взятие 105 г 
грунта и загрузку его в контейнер 
возвращаемого аппарата. Пробыв 
на Луне 26,5 ч, космическая ракета 
«Луна — Земля» 21 сентября стар
товала с посадочной ступени к 
Земле. 24 сентября 1970 г. при под
лете к Земле возвращаемый аппа

рат был отделен от ракеты и с 
помощью парашютной системы со
вершил посадку в 80 км от города 
Джезказгана. Лунную породу все
сторонне изучили в лабораториях, 
часть ее экспонируется на выстав
ках.

Аппарат «Луна-17» впервые до
ставил на поверхность Луны авто
матический самоходный аппарат 
«Луноход-1», управляемый опе
раторами по радиолинии с Зем
ли с помощью телевидения. 
«Луна-17» стартовала 10 ноября 
1970 г., вышла, как и предыдущие 
два аппарата, сначала на геоцен
трическую, затем на селеноцентри
ческую орбиту, а 17 ноября совер
шила мягкую посадку на повер
хность Луны в Море Дождей. В тот 
же день «Луноход-1» (масса 756 кг) 
сошел по трапам с посадочной 
ступени аппарата и начал научно- 
технические исследования на раз
личных удалениях от места посад
ки. «Луноход-1» передвигался на 
восьмиколесном шасси с индивиду
альным электродвигателем на ка ж 
дом колесе, электроэнергию полу
чал от солнечных батарей. Он пока
зал хорошую маневренность, пре
одолевая или обходя препятствия.

Снабженный изотопным источни
ком тепла «Луноход-1» функциони
ровал в течение 322 дней (17 нояб
ря 1970 г.—  4 октября 1971 г.), 
пройдя по поверхности Луны по 
заданному маршруту 10 540 м и 
проведя детальное топографиче
ское обследование 80 000 м 2 лун
ной поверхности. За это время был 
проведен 171 сеанс связи, на борт 
по радиоканалам передано 24 829 
команд.

С помощью радиотелевизионных 
систем «Лунохода-1» на Землю пе
редано 206 панорам и свыше 20 ты
сяч снимков лунной поверхности. 
Более чем в 500 точках изучались 
физико-механические свойства по
верхностного слоя грунта, а в 25
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местах проведен химический ана
лиз. Получены результаты экспери
ментов с установленными на «Луно- 
ходе-1» рентгеновским телескопом, 
радиометрической аппаратурой и 
французским уголковым лазерным 
отражателем.

Этот эксперимент был продол
жен с помощью аппарата «Луна- 
21», доставившего 16 января 
1973 г. на восточную окраину Моря 
Ясности «Луноход-2» массой 840 кг, 
отличающийся от «Лунохода-1» до
полнительным оборудованием и 
улучшенными ходовыми качества
ми. За пять лунных дней «Луно
ход-2» преодолел 37 км в условиях 
сложного рельефа. На Землю были 
переданы 86 панорам и свыше 
80 тыс. изображений лунной повер
хности. В ходе съемки получены 
стереоскопические изображения. 
Регулярно измерялись ф изико
механические характеристики лун
ного грунта, проводился химиче
ский анализ состава лунных пород, 
определялись вариации магнитного 
поля и светимость лунного неба; 
проводились эксперименты по ла
зерной локации лунохода.

«Луна-18», стартовавшая 2 сен
тября 1971 г., вышла на орбиту 
спутника Луны, выполнила 54 обо
рота, но попытка совершить мягкую 
посадку в районе материка, окру
жающего Море Изобилия, оказа
лась неудачной. 28 сентября этого 
же года стартовала «Луна-19» и 
провела многомесячные обширные 
научные исследования с орбиты 
искусственного спутника Луны.

Стартовав с Земли 14 февраля 
1972 г., «Луна-20» выполнила мяг
кую посадку на Луну в 120 км к 
северу от места посадки «Луны-16» 
в гористой материковой области, 
примыкающей к Морю Изобилия, 
произвела бурение грунта, забор 
образцов лунной породы и достави
ла их на Землю. Часть образцов 
лунного грунта, доставленного на

Землю автоматическими станциями 
«Луна-16» и «Луна-20», передана 
для анализа ученым Франции, 
Англии, ГДР, Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии, Индии, Ирака, Румы
нии и Австрии. СССР и США обме
нялись образцами лунных пород.

«Луна-22» стартовала 29 мая 
1974 г. и была выведена на селено
центрическую орбиту для изучения 
поверхности Луны и окружающего 
ее космического пространства. За 
три месяца работы станция перево
дилась на различные орбиты высо
той от 25 до 1437 км. Полученные 
телевизионные панорамы отлича
ются высоким разрешением. С по
мощью высотомера определялся 
рельеф исследуемых участков, а по 
их гамма-излучению — химический 
состав лунных пород.

Станция «Луна-23», стартовав
шая 28 октября 1974 г., была выве
дена на селеноцентрическую орби
ту и совершила посадку в южной 
части Моря Кризисов на участке с 
неблагоприятным рельефом,
вследствие чего было повреждено 
грунтозаборное устройство. Поэто
му вместо запланированного забо
ра грунта станция работала по 
сокращенной программе, и 9 ноября 
работа была прекращена.

В соответствии с программой изу
чения Луны и окололунного про
странства 9 августа 1976 г. был 
осуществлен запуск автоматиче
ской станции «Луна-24». 11 августа 
была осуществлена коррекция тра
ектории. 14 августа при подлете к 
Луне в результате маневра тормо
жения станция перешла на круго
вую селеноцентрическую орбиту. 
Последующие включения двига
тельной установки 16 и 17 августа 
вывели станцию на эллиптическую 
орбиту с максимальной высотой 
120 км и минимальной высотой 
12 км, а 18 августа станция совер
шила мягкую посадку в юго- 
восточном районе Моря Кризисов.
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Усовершенствованное грунтозабор
ное устройство по команде с Земли 
произвело бурение лунного грунта 
на глубину около 2 м. Взятые об
разцы лунной породы были помеще
ны в контейнер возвращаемого ап
парата космической ракеты и за
герметизированы. Как и в предше
ствующих аналогичных полетах, 
19 августа космическая ракета с 
образцами лунного грунта стартова
ла к Земле с оставшейся на повер
хности Луны посадочной ступени 
станции, а через трое суток прибли
зилась к Земле. После отделения 
возвращаемого аппарата в конце 
участка его аэродинамического 
торможения на высоте 15 км была 
введена в действие парашютная 
система. Так в распоряжении уче
ных оказалось 170 г лунного грунта 
из Моря Кризисов.

В итоге полетов станций «Луна- 
16», «Луна-20» и «Луна-24» было 
получено 330 г образцов пород из 
большого лунного региона, образо
ванного Морем Изобилия, Морем 
Кризисов и разделяющим их мате
риковым перешейком.

Капсулы с частью лунного грунта, 
доставленного станцией «Луна-24», 
переданы для изучения в ряд стран 
(США, Францию, Индию, Чехослова
кию, Англию).

Выдающимся достижением яви
лось высококачественное фотогра
фирование обратной стороны Луны, 
выполненное 20 июля 1965 г. со
ветским автоматическим аппара
том «Зонд-З» с расстояния около 
10 тыс. км. Было сфотографирова
но 2/3 поверхности Луны, невиди
мой с Земли, преимущественно об
ласти, не заснятые аппаратом «Лу- 
на-3» в 1959 г. В итоге незаснятой 
осталось лишь 5% лунной поверхно
сти.

В результате исследований фо
тографий обратной стороны Луны, 
сделанных аппаратами «Луна-3» и 
«Зонд-З», Государственным астро

номическим институтом им. 
П. К. Штернберга (ГАИШ) совме
стно с рядом других организаций 
под научным руководством д-ра 
физ.-мат. наук Ю. Н. Липского 
(1909— 1978) выпущен «Атлас об
ратной стороны Луны» (I часть — 
1960 г., II часть— 1967 г.) с катало
гом, содержащим описания около 
4000 впервые обнаруженных обра
зований.

Комиссия АН СССР по наимено
ванию образований на обратной 
стороне Луны на правах первоот
крывателей присвоила (в 1960, 
1966, 1967, 1968 гг. и позднее)
небольшой части выявленных обра
зований имена советских и зару
бежных ученых, включая имена 
людей, связанных с космонавтикой 
и ракетостроением. В дополнение к 
наименованиям кратеров, присво
енным в 1960 г., появились: Засяд- 
ко, Константинов, Кибальчич, 
Гансвиндт, Мещерский, Федоров 
(А. П.), Тихомиров, Поморцев, Ар
темьев, Перельман, Кондратюк, 
Цандер, Ветчинкин, Граве (Д. А. и 
И. П.), Рынин, Петропавловский, 
Лангемак, Королев, Разумов, Иль
ин, Клейменов, Бахчиванджи, Вос
кресенский, Гагарин, Комаров, Иса
ев, Косберг, Бабакин, Янгель, Кел
дыш, Шулейкин и др. Нескольким 
лунным кратерам даны имена сот
рудников ГДЛ — ОКБ: Малый, Пет
ров, Чернышев, Жирицкий, Артамо
нов, Гаврилов, Фирсов, Алехин, Гра
чев, Мезенцев, появилась кратер
ная цепочка Артамонова.

Лунным кратерам присвоены так
же легендарные имена Икара и 
Дедала, Ван Гу, писателей Сирано 
де Бержерака, Эро и Уэллса.

Учитывая основополагающий 
вклад ГДЛ, ГИРД и РНИИ в разви
тие отечественного ракетостро
ения, вновь открытым коллектив
ным образованиям на обратной сто
роне Луны — кратерным цепоч
ка м — присвоены наименования
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этих организаций. Так, кратерной 
цепочке длиной 1100 км присвоено 
наименование ГДЛ, двум другим 
кратерным цепочкам длиной 520 и 
540 км —  ГИРД и РНИИ соответ
ственно.

Комиссия дала наименование За
лива Лунника району первой ж е
сткой посадки («Луна-2») и Залива 
Прилунения району первой мягкой 
посадки («Луна-9») на лунную по
верхность. Международный астро
номический союз в 1970 г. и позже 
утвердил эти наименования.

В 1966 — 1967 гг. по материалам 
«Атласа обратной стороны Луны» и 
известным снимкам видимой с Зем
ли поверхности Луны ГАИШ и Топо- 
геодезической службой СССР под 
научным руководством Ю. Н. Липс- 
кого были составлены и выпуще
ны первые в мире полная карта 
Луны (1 :5 000 000) и полный глобус 
Луны (1 :10  000 000), а в 1968 г. был 
выпущен атлас из 7 карт экватори
альной зоны видимого полушария 
Луны (1 :1 000 000). Позже в СССР 
и США были выпущены полные 
карты Луны и глобусы, составлен
ные с использованием фотосним
ков, сделанных «Зондом-З» и аме
риканским аппаратом «Лунар Орби- 
тер». В 1975 г. была издана ill часть 
«Атласа обратной стороны Луны», 
содержащая результаты изучения 
фотоматериалов, доставленных на 
Землю автоматическими аппарата
ми «Зонд-6, -7, -8», облетевшими 
Луну. Высококачественные цвет
ные и черно-белые снимки повер
хности Луны делались с высоты 
1200— 9600 км.

В 1979 г. в СССР вышло третье 
издание полной карты Луны 
(1 :5  000 000), составленной ГАИШ 
и Топогеодезической службой 
СССР под научным руководством 
Ю. Н. Липского по фотографиям, 
полученным аппаратами «Луна-3», 
«Зонд-З, -6, -7, -8», «Лунар Орби- 
тер» и наземными обсерваториями.

72

На этой карте более точно и под
робно изображены лунные образо
вания: моря, талассоиды, кратеры, 
горные хребты, пики, центральные 
горки, валы в морях, холмы, купола, 
сбросы, долины, борозды, трещины, 
цепочки кратеров, светлые луче
вые системы и ореолы.

Советские автоматические меж
планетные аппараты «Зонд», запу
скавшиеся в 1964— 1970 гг., пред
назначались для изучения космиче
ского пространства и отработки 
техники дальних космических поле
тов. «Зонд-1» —  «Зонд-З» имели 
массу около 950 кг, были снабжены 
системой астроориентации (по 
Солнцу, Земле и звезде Канопус) и 
корректирующей двигательной 
установкой. Энергопитание борто
вой аппаратуры производилось от 
солнечных батарей. Система термо
регулирования аппаратов была рас
считана на работу при различных 
удалениях от Солнца. Старт пос
ледней ступени ракеты-носителя с 
аппаратом осуществлялся с проме
жуточной геоцентрической орбиты.

Запущенный 2 апреля 1964 г. 
«Зонд-1» вышел на гелиоцентриче
скую  орбиту. «Зонд-2», запущенный 
30 ноября 1964 г. в направлении 
планеты Марс, впервые имел на 
борту 6 электрореактивных плаз
менных двигателей, служивших в 
качестве исполнительных органов 
системы ориентации.

«Зонд-З» запущен 18 июля 
1965 г. в сторону Луны. На борту 
помимо научной аппаратуры име
лась фототелевизионная система с 
автоматической обработкой пленки 
на борту, обладающая высокой раз
решающей способностью (число 
строк при телевизионной передаче 
1100, возможная дальность переда
чи изображений —  до сотен милли
онов километров). Во время проле
та аппарата мимо Луны получено 25 
снимков обратной стороны Луны с 
расстояния 11 570— 9960 км, охва



тывающих 19 млн. к м 2 лунной по
верхности, в том числе свыше 
10 млн. к м 2, оставшихся неохва
ченными при съемке обратной сто
роны Луны аппаратом «Луна-3».

Передача изображений на Землю 
проведена с расстояния 2,2 млн. 
км, а повторные передачи —  с рас
стояния до 31,5 млн. км. После 
пролета вблизи Луны «Зонд-З» про
должал исследование космическо
го пространства, двигаясь по гелио
центрической орбите.

Последующие аппараты «Зонд- 
4» —  «Зонд-8» выводились на орби
ты более мощной ракетой- 
носителем «Протон» с целью прове
дения летно-конструкторской отра
ботки в автоматическом варианте 
корабля для облета Луны, проведе
ния научных исследований и воз
вращения на Землю со второй кос
мической скоростью. Последняя 
ступень ракеты-носителя с косми
ческим аппаратом стартовала с 
промежуточной геоцентрической 
орбиты.

Корабль имел спускаемый аппа
рат с теплозащитным покрытием, 
приборный отсек с основными бор
товыми системами (радиосвязи, те
леметрии, ориентации и стабилиза
ции, энергопитания, терморегулиро
вания) и корректирующую двига
тельную установку. Система ориен
тации—  активная, с оптическими 
датчиками (солнечными и земными) 
и системой управляющих двигате
лей малой тяги. Энергопитание бор
товой аппаратуры осуществлялось 
от солнечных батарей, раскрывав
шихся в полете. В спускаемом аппа
рате размещена научная аппарату
ра, фотоаппарат, радио- и телемет
рическая аппаратура, система уп
равления спуском и парашютная 
система.

Стартовавший 2 марта 1968 г. 
«Зонд-4» вышел на гелиоцентриче
скую орбиту. 18 сентября 1968 г. 
«Зонд-5» осуществил облет Луны

при минимальном расстоянии от ее 
поверхности 1950 км и провел фо
тографирование Земли с рассто
яния 90 тыс. км. При подлете к 
Земле проведена коррекция траек
тории, обеспечившая попадание ко
рабля в коридор входа. 21 сентября 
спускаемый аппарат вошел в атмос
феру Земли и совершил спуск по 
баллистической траектории, при
воднившись в Индийском океане.

В этом полете впервые в мире 
космический летательный аппарат 
после облета Луны при возвраще
нии на Землю вошел в атмосферу 
со второй космической скоростью. 
На «Зонде-5» облет Луны с возвра
щением на Землю впервые совер
шили живые существа — черепахи.

«Зонд-6» был запущен 10 ноября 
1968 г. Программа полета предус
матривала облет Луны, научные 
исследования и возвращение на 
Землю с осуществлением управля
емого спуска. 14 ноября «Зонд-6» 
облетел Луну при минимальном рас
стоянии от ее поверхности 2420 км, 
провел в районе Луны комплексные 
научные исследования, включая ее 
фотографирование с расстояний 
около 11 и 3,3 тыс. км. При полете к 
Земле проведены коррекции траек
тории, обеспечившие точное попа
дание в коридор входа. Траектория 
спуска имела длину около 9 тыс. км 
и состояла из участка первого 
погружения, на котором скорость 
снижалась до 7,6 км /с, участка вне
атмосферного полета по баллисти
ческой траектории и участка второ
го погружения, на котором произош
ло основное торможение аппарата 
до скорости около 0,2 км /с. Управ
ление движением на траектории 
спуска достигалось регулировани
ем величины подъемной силы за 
счет поворота спускаемого аппара
та по крену. 17 ноября спускаемый 
аппарат приземлился в заданном 
районе Советского Союза.

Схема и программа полета «Зон
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да-7», запущенного 8 августа 
1969 г., были теми же, что у «Зон- 
да-6». 11 августа «Зонд-7» облетел 
Луну и 14 августа приземлился ю ж 
нее города Кустаная, выполнив 
программу и доставив на Землю 
цветные фотографии Луны и Земли, 
сделанные с различных рассто
яний. На «Зондах-5,-6,-7» были про
ведены различные биологические 
эксперименты. Пассажирами этих 
станций были черепахи.

«Зонд-8» облетел Луну 24 октяб
ря 1970 г. на расстоянии 1120 км от 
ее поверхности. На высокогорной 
обсерватории Государственного 
астрономического института им. 
П. К. Штернберга в горах Заилий- 
ского Алатау с помощью оптико
фототелевизионной аппаратуры по
лучен снимок «Зонда-8» с рассто
яния 348 тыс. км. Приводнился 
спускаемый аппарат 27 октября в 
Индийском океане в 730 км юго- 
восточнее архипелага Чагос. В этом 
полете отрабатывался вариант воз
вращения на Землю со стороны 
северного полушария.

Луна — ближайшее к нам небес
ное тело — исследуется с различ
ными целями. Непосредственное 
изучение Луны важно для понима
ния происхождения и строения Зем
ли, поиска на нашей планете полез
ных ископаемых. Лунная станция 
как база удобна для ведения непре
рывного глобального контроля всей 
поверхности Земли и окружающего 
ее космического пространства, для 
проведения уникальных астрофизи
ческих исследований.

Небольшая масса Луны (1,23% 
земной) требует умеренных затрат 
энергии для ее покидания. Для 
выхода на селеноцентрическую ор
биту объекту достаточно сообщить 
скорость 1,68 км /с, а для отлета с 
этой орбиты к Земле еще 
0,696 км/с. В сочетании с близким 
расположением Луны относительно 
Земли (384 тыс. км) существуют

благоприятные условия для вовле
чения лунных ресурсов в сферу 
космического производства, кото
рое может быть организовано на 
геоцентрических и селеноцентриче
ских орбитах. Первичную обработку 
лунного сырья целесообразно про
изводить на заводах, расположен
ных на Луне и использующих сол
нечную энергию. Анализ состава 
лунных пород, доставленных на 
Землю, показал, что они богаты 
кислородом, кремнием, алюмини
ем, железом, титаном и магнием. 
Так, они содержат 40— 61% окиси 
кремния и 10— 35% окиси алюми
ния. Это соответствует содержа
нию 21 — 33% кислорода в породах 
с окисью кремния и 4,7— 16,7% в 
породах с окисью алюминия. Лун
ные заводы по получению кислоро
да из этого сырья могли бы обеспе
чить окислителем местные нужды и 
заправку космических транспорт
ных грузовых и пилотируемых ко
раблей местного и дальнего следо
вания как на Луне, так и на селено
центрической орбите. При исполь
зовании в ракетных двигателях в 
качестве горючего кремния и кис
лорода как окислителя может быть 
достигнут удельный импульс до 
280 с, а при использовании алюми
ния с кислородом — 290 с. Однако 
не исключено наличие на Луне и 
источников углеводородного горю
чего. Луна не является, как ранее 
полагали, остывшим, мертвым те
лом, а обладает внутренним теп
лом, на ней происходят лунотрясе- 
ния и выделения вулканических 
газов, обычно совпадающие по вре
мени с действием приливных сил. 
Остаточная вулканическая де
ятельность наблюдается в несколь
ких районах Луны.

Вулканическое газовыделение 
отмечено, например, в кратере Ари
старх и долине Шретера. Истечение 
углеродсодержащих газов в лунных 
кратерах подтверждается такж е
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спектрограммами, впервые полу
ченными советским астрономом
Н. А. Козыревым.

Таким образом, одной из основ
ных ближайших задач космонавти
ки является глобальная разведка 
Луны и составление карты ее по
лезных ископаемых.

Широкое использование Луны — 
крупный этап, который нельзя ми
новать в развитии космонавтики.

Следует отметить, что доставка с 
территории СССР на лунную повер
хность груза с мягкой посадкой 
требует меньших энергетических 
затрат, чем доставка этого ж е груза 
на геостационарную орбиту.

Исследование Луны автоматиче
скими аппаратами является первым 
этапом ее изучения. Следующим 
этапом должны быть пилотируемые 
экспедиции, создающие на Луне 
сначала временные базы, затем 
долговременные и, наконец, посто
янные. При этом должны разумно 
сочетаться исследования Луны 
автоматами и экспедициями.

Так будут закладываться основы 
для широкого изучения, освоения и 
использования единственного есте
ственного спутника Земли.

Одновременно с изучением Луны 
в СССР осуществляется исследова
ние ближайших планет — Венеры и 
Марса с помощью автоматических 
аппаратов.

Полеты автоматических аппара
тов с научной аппаратурой к Венере 
были начаты 12 февраля 1961 г., 
когда впервые с борта тяжелого 
(6,5 т) искусственного спутника 
Земли стартовал аппарат «Венера- 
1» (масса 643,5 кг). Этот аппарат 
19— 20 мая 1961 г. прошел на 
расстоянии менее 100 тыс. км от 
Венеры, преодолев путь в 270 млн. 
км. Так родился второй советский 
искусственный спутник Солнца.

Стартовавшая 12 ноября 1965 г. 
«Венера-2» (масса 963 кг) прошла 
27 февраля 1966 г. на расстоянии

24 тыс. км от поверхности Венеры, 
затем вышла на гелиоцентрическую 
орбиту.

«Венера-3», стартовавшая 16 но
ября 1965 г., имела массу 960 кг. 
Спускаемый на Венеру аппарат ша
рообразной формы диаметром 
900 мм имел теплозащитное покры
тие, предохраняющее от нагрева 
при торможении в венерианской 
атмосфере, и посадочный парашют. 
В полете было проведено 63 сеанса 
радиосвязи и осуществлена коррек
ция траектории, обеспечившая по
падание аппарата на планету. Пос
ле трех с половиной месяцев поле
та 1 марта 1966 г. аппарат впервые 
в мире достиг Венеры и доставил на 
ее поверхность сферический вым
пел с изображением Герба СССР.

При подлете к планете радиос
вязь с этими аппаратами терялась, 
что не позволило завершить прог
рамму экспериментов.

12 июня 1967 г. стартовал аппа
рат «Венера-4» (масса 1106 кг). В 
полете проведено 114 сеансов ра
диосвязи с передачей научной ин
формации. На расстоянии 12 млн. 
км от Земли осуществлена коррек
ция траектории для попадания на 
планету. 18 октября 1967 г., пройдя 
расстояние около 350 млн. км, 
межпланетный аппарат вошел со 
второй космической скоростью в 
атмосферу Венеры, и от него отде
лился спускаемый аппарат с двумя 
радиопередатчиками дециметрово
го диапазона, телеметрической си
стемой, научной аппаратурой, ради
овысотомером, системой терморе
гулирования, источниками электро
питания. После аэродинамического 
торможения спускаемого аппарата 
скорость снизилась с 10,7 до 
0,3 км /с, затем была введена в 
действие парашютная система; при
боры в течение 90 мин спуска на 
парашюте на ночной стороне плане
ты измеряли давление, плотность, 
температуру и химический состав
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атмосферы Венеры. Спускаемый 
аппарат (масса 383 кг) доставил на 
поверхность планеты второй вым
пел с изображением Герба Совет
ского Союза. Запущенный с Земли 
аппарат впервые осуществил плав
ный спуск в атмосфере другой 
планеты и передал данные о харак
теристиках атмосферы Венеры в 
интервале давлений 0,5 — 18 
к гс /см 2.

«Венера-5» была запущена 5 ян
варя, а «Венера-6» — 10 января 
1969 г. Оба межпланетных аппара
та (масса по 1130 кг) снабжены 
упрочненными спускаемыми аппа
ратами (масса по 405 кг) с расши
ренным составом научной и измери
тельной аппаратуры для продолже
ния исследований межпланетной 
среды и атмосферы Венеры. В 
спускаемых аппаратах находились 
вымпелы с изображением Герба 
Советского Союза и барельефом 
В. И. Ленина.

В полете проводились регуляр
ные сеансы радиосвязи и приема 
научной информации. После выпол
нения коррекций траекторий на рас
стоянии 15,5— 15,7 млн. км от Зем
ли межпланетные аппараты достиг
ли Венеры 16 и 17 мая 1969 г., 
спускаемые аппараты с научной 
аппаратурой автоматически отде
лились, и в результате аэродинами
ческого торможения в атмосфере 
планеты их скорость снизилась с 
11,17 до 0,21 км /с. Затем 
были приведены в действие пара
шютные системы, и спускаемые 
аппараты совершили плавный 
спуск в атмосфере в течение 51 — 
53 мин на ночной стороне планеты. 
Совместный полет аппаратов обес
печил получение большого объема 
информации, включая уточненные 
данные об атмосфере Венеры в ин
тервале давлений 0,5— 27 кгс /см 2, 
т.е. до более глубоких слоев 
атмосферы, чем при полете «Вене
ры-4».

«Венера-7», стартовавшая 17 ав
густа 1970 г., достигла планеты 
Венера 15 декабря этого же года. 
Во время полета автоматического 
аппарата (масса 1180 кг) с ним 
было проведено 124 сеанса радио
связи. После отделения и аэроди
намического торможения дополни
тельно упрочненный спускаемый 
аппарат (масса около 500 кг) начал 
снижение с парашютом, передавая 
радиосигналы в течение 35 мин, и 
впервые осуществил мягкую посад
ку на Венеру. Ценные научные 
измерения велись вплоть до посад
ки аппарата на поверхность плане
ты, на которой давление атмосфе
ры оказалось равным около 90 
к гс /с м 2, а температура —  около 
470° С.

«Венера-8» (масса 1184 кг) после 
четырехмесячного полета (27 мар
т а —  22 июля 1972 г.), преодолев 
путь более 300 млн. км, достигла 
планеты. Спускаемый аппарат (мас
са 495 кг) впервые совершил плав
ное снижение в атмосфере на осве
щенной стороне Венеры и осуще
ствил мягкую посадку на ее повер
хность. При спуске аппарата в ат
мосфере и в течение 50 мин его 
работы на раскаленной поверхно
сти Венеры на Землю была переда
на ценная научная информация о 
свойствах атмосферы на дневной 
стороне планеты (освещенность, 
температура, давление) и характе
ре пород ее поверхностного слоя.

Совершая полет в год 50-летия 
образования Союза ССР, станция 
доставила на планету вымпелы с 
барельефом основателя Советско
го государства Владимира Ильича 
Ленина и изображением Государ
ственного герба СССР.

Выдающимся успехом явился по
лет станции «Венера-9» (масса 
4936 кг), выведенной 8 июня 1975 г. 
на орбиту спутника Земли более 
мощной ракетой-носителем «Про
тон». После 136 суток полета стан
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ция была выведена на орбиту вок
руг Венеры и стала первым искус
ственным спутником ближайшей к 
нам планеты.

Спускаемый аппарат станции со
вершил мягкую посадку на поверх
ность Венеры и передал на Землю 
уникальное изображение поверхно
сти планеты в месте посадки.

В ходе полета станции по меж
планетной траектории во время 90 
сеансов связи осуществлялось уп
равление ее полетом, контролиро
валось состояние бортовых систем, 
измерялись параметры траектории 
движения и проводились научные 
исследования физических процес
сов, протекающих в космическом 
пространстве. Были проведены две 
коррекции траектории полета 
станции.

20 октября 1975 г. от автоматиче
ской станции отделился спуска
емый аппарат. Спустя двое суток 
станция «Венера-9» была переведе
на на эллиптическую орбиту вокруг 
Венеры с минимальной высотой над 
поверхностью планеты около 
1500 км и периодом обращения око
ло двух суток.

Установленная на спутнике науч
ная аппаратура была предназначе
на для исследования химического 
состава и физических характери
стик атмосферы и структуры обла
ков, магнитного поля Венеры, ха
рактеристик плазмы в зоне обтека
ния планеты солнечным ветром.

Отделившийся от станции спуска
емый аппарат 22 октября вошел в 
атмосферу Венеры со скоростью
10,7 км /с. В результате аэродина
мического торможения аппарата 
скорость его сократилась до 
0,25 км /с. Введенная после этого 
парашютная система действовала 
до высоты 50 км, после чего была 
сброшена, и аппарат продолжал 
спуск с металлическим аэродина
мическим тормозом. Длительность 
всего спуска составила 68 мин. Во

время снижения на парашютах 
впервые проводился комплекс ис
следований облачного слоя 
планеты.

При снижении спускаемого аппа
рата и в течение 53 мин после 
посадки с помощью установленной 
на нем научной аппаратуры прово
дились исследования атмосферы и 
поверхности планеты, а такж е пе
редавалось панорамное изображе
ние места посадки. Сигналы со 
спускаемого аппарата ретранслиро
вались на Землю через искусствен
ный спутник Венеры.

Неожиданными оказались высо
кая освещенность на поверхности 
Венеры (та же, что на Земле в 
средних широтах в полдень при 
сплошной облачности) и камени
стый ландшафт планеты.

Через три дня этот блестящий 
эксперимент столь же успешно был 
повторен станцией «Венера-10» 
(масса 5033 кг), стартовавшей с 
Земли 14 июня 1975 г. 25 октября 
1975 г. ее спускаемый аппарат, 
после снижения в атмосфере в 
течение 75 мин, совершил мягкую 
посадку на поверхность планеты 
на расстоянии 2200 км от места по
садки спускаемого аппарата «Вене
ры-9». На Землю было передано 
изображение еще одного участка 
Венеры, а у планеты появился 
второй искусственный спутник.

После посадки спускаемого аппа
рата «Венера-10» в течение 65 мин 
проводились панорамная съемка 
поверхности планеты, измерение 
освещенности, исследование физи
ческих свойств и характера грунта 
в месте посадки.

Масса каждого спускаемого аппа
рата с отделяющимся теплозащит
ным корпусом (после отделения от 
станции) 1560 кг.

Кратковременность работы аппа
рата на поверхности Венеры объяс
няется господствующими там усло
виями. Так, по замерам аппарата
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«Венера-10» температура на повер
хности планеты составляла 460° С, 
давление 92 к гс /с м 2, скорость вет
ра 0,8— 1,3 м/с. Плотность породы 
в месте посадки была 2,7— 2,9 г/см 3.

Искусственные спутники Венеры 
были выведены на орбиты с макси
мальным удалением от поверхности 
планеты 112 100 и 113 900 км и 
минимальным — 1542 и 1665 км при 
наклонении орбит к плоскости ве- 
нерианского экватора 34°10' и 
29°30' и периоде обращения 
48 ч 18 мин и 49 ч 23 мин соответ
ственно.

Измерения, проведенные с по
мощью установленных на спутниках 
оптических приборов, дали новые 
данные о структуре облачного слоя, 
окутывающего всю планету. Его 
верхняя граница расположена на 
высоте около 65 км. В слое не 
обнаружено каких-либо разрывов 
или крупных неоднородностей.

Облака Венеры оказались значи
тельно прозрачнее земных. Части
цы облачного слоя практически не 
поглощают, а только рассеивают 
солнечное излучение видимой и 
ближней инфракрасной областей 
спектра. Это свойство сохраняется 
во всей толще облачного слоя, что 
было обнаружено в результате из
мерений освещенности, проведен
ных спускаемыми аппаратами стан
ций «Венера-8, -9 и -10».

Оптические приборы спутников 
измеряли такж е  интенсивность теп
лового излучения облачного слоя. 
Это излучение регистрировалось не 
только на дневной, но и на ночной 
стороне планеты. Его интенсив
ность практически одинакова днем 
и ночью. Собственное магнитное 
поле Венеры не обнаружено прибо
рами, установленными на спутни
ках. Однако уверенно регистриро
вались магнитные поля, связанные 
с солнечным ветром.

Осуществление качественно но
вого этапа в исследовании планеты

Венера вновь продемонстрировало 
большие возможности автоматиче
ских аппаратов в решении многооб
разных и сложных задач освоения 
космического пространства.

Исследования Венеры были про
должены автоматическими меж
планетными станциями «Вене
ра-1 1» и «Венера-12», стартовавши
ми 9 и 14 сентября 1978 г. соответ
ственно. При полете станций по 
трассе Земля —  Венера исследова
лись характеристики солнечного 
ветра, космических лучей, ультра
фиолетового и рентгеновского из
лучений в космическом простран
стве, а такж е  изучалось гамма- 
излучение с помощью аппаратуры, 
созданной советскими и француз
скими специалистами.

«Венера-12», преодолев рассто
яние свыше 240 млн. км, 21 декабря 
достигла окрестности планеты, а 
ее спускаемый аппарат (масса 
1612 кг), отделившийся еще 19 де
кабря от станции, после освобожде
ния от защитной оболочки совер
шил мягкую посадку и в течение 
110 мин передавал научную инфор
мацию с поверхности планеты. «Ве
нера-12» прошла по пролетной тра
ектории на расстоянии 35 тыс. км от 
планеты Венера и продолжает по
лет в космическом пространстве.

Спускаемый аппарат вошел в 
атмосферу Венеры со скоростью
11,2 км /с, после аэродинамическо
го торможения, при котором дости
гались 170-кратные перегрузки, и 
снижения на парашюте до высоты 
40 км аппарат продолжал спуск с 
использованием тормозного устрой
ства. Около часа длился спуск в 
атмосфере. Во время спуска, с 
высоты 62 км до посадки, с по
мощью бортовой научной аппарату
ры изучался состав атмосферы и 
облаков, проводился спектральный 
анализ рассеянного в атмосфере 
солнечного излучения, отмечались 
электрические разряды в атмосфе
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ре планеты, а после посадки реги
стрировались грозовые явления, 
сопровождавшиеся молнией и 
громом.

Информация транслировалась со 
спускаемого аппарата на Землю 
через межпланетный аппарат «Ве
неры-12».

«Венера-11», аналогичная по кон
струкции аппарату «Венера-12», вы
полнила ту же программу. Ее спус
каемый аппарат совершил 25 де
кабря 1978 г. мягкую посадку на 
поверхность планеты на расстоянии 
около 800 км от места посадки 
спускаемого аппарата «Венеры-12». 
Исследования поверхности Венеры 
в новом месте посадки проводились 
при температуре окружающей сре
ды 446° С и давлении 88 к гс /с м 2 в 
течение 95 мин.

Выполнив свои задачи, межпла
нетные аппараты «Венера-11» и 
«Венера-12» вышли на гелиоцен
трические орбиты.

Космические аппараты «Вене- 
ра-13» и «Венера-14» выведены 
на орбиту 30 октября и 4 ноября 
1981 г. соответственно. В процессе 
полета по межпланетной траекто
рии проводились исследования рен
тгеновского излучения, межпланет
ной плазмы, характеристик солнеч
ного ветра и космических лучей. 
Определялись местоположение и 
характеристики галактических ис
точников гамма-излучения соглас
но советско-французской програм
ме. Исследовалось межпланетное 
магнитное поле с помощью австрий
ской аппаратуры. 1 марта 1982 г. 
спускаемый аппарат «Венеры-13» 
вошел в плотные слои атмосферы 
Венеры и через 62 мин совершил 
мягкую посадку в равнинной ме
стности к востоку от области Феба. 
Научная информация с поверхности 
планеты передавалась в течение 
127 мин. При снижении проводи
лись комплексные исследования 
химического и изотопного состава

атмосферы и облаков, структуры 
облачного слоя, спектральный ана
лиз рассеянного солнечного излу
чения и регистрация электрических 
разрядов в атмосфере.

С помощью телефотометров с 
поверхности Венеры (457° С, 89 
к гс /с м 2) были переданы панорам
ные изображения окружающей ме
стности. Часть панорам снята через 
светофильтры различных цветов, 
что позволило получить цветное 
изображение оранжевой поверхно
сти. Кроме того, грунтозаборным 
устройством были взяты пробы 
грунта для рентгенофлюоресцент
ного анализа и определения эле
ментного состава пород Венеры, а 
такж е  проведен ряд других иссле
дований. Оказалось, что посадка 
произведена на участке древней 
поверхности планеты, где обнару
жены малораспространенные на 
Земле лавовые потоки со следами 
химического выветривания.

Данные о работе систем и науч
ных приборов спускаемого аппара
та принимались на борту автомати
ческого межпланетного аппарата 
«Венера-13» и ретранслировались 
на Землю. «Венера-13» прошла на 
расстоянии 36 тыс. км от поверхно
сти Венеры и продолжает полет 
по гелиоцентрической орбите.

Аналогичная программа выполне
на межпланетным аппаратом «Ве
нера-14», спускаемый аппарат ко
торого 5 марта 1982 г. совершил 
посадку в районе, удаленном на 
1000 км от места посадки спуска
емого аппарата «Венеры-13». Пос
ле исследования атмосферы при 
спуске вновь был проведен прямой 
анализ грунта планеты и переданы 
на Землю новые панорамные изоб
ражения окружающей местности, 
измерены характеристики атмос
феры (465° С, 94 к гс /с м 2), электро
проводность и физико-механичес
кие свойства грунта, оценивалась 
сейсмическая активность планеты.
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При отделении от межпланетных 
аппаратов масса спускаемых аппа
ратов составляла 1645 кг, масса 
посадочных аппаратов — 760 кг.

Новые выдающиеся исследова
ния соседней планеты, посвящен
ные 60-летию образования Союза 
Советских Социалистических Рес
публик, обогатили науку данны
ми,важными для планетологии.

Дистанционное исследование 
ближайшей к нам планеты было 
продолжено в 1983 г. космическими 
аппаратами «Венера-15» и «Вене
ра-16» (массы 5250 и 5300 кг), 
стартовавшими 2 и 7 июня соответ
ственно. Первый из них 10 октября 
был выведен на эллиптическую 
орбиту искусственного спутника Ве
неры с периодом обращения около 
24 ч. Начиная с 16 октября, эта 
станция проводила систематиче
ское радиозондирование приполяр
ной области планеты локатором 
бокового обзора, передавая на Зем
лю полученное изображение. На 
уникальной карте отчетливо видны 
ударные кратеры, гряды возвышен
ностей, крупные разломы, уступы, 
горные хребты и другие образова
ния размерами 1— 2 км и более.

14 октября искусственным спут
ником Венеры стал межпланетный 
аппарат «Венера-16» с периодом 
обращения тоже около 24 ч, не 
отличающийся от своего предше
ственника по своему назначению и 
составу научной аппаратуры. 20 
октября «Венера-16» передала на 
Землю новые высококачественные 
изображения поверхности исследу
емой планеты, снятые через обла
ка. Проводились такж е  измерения 
температуры поверхности Венеры, 
изучались состав и свойства ее 
атмосферы и облачности.

В итоге радиолокационной съем
ки, выполненной станциями «Вене
ра-15» и «Венера-16» с октября 
1983 г. по июль 1984 г., было 
картографировано северное полу

шарие Венеры до 30° северной 
широты общей площадью 115 млн. 
км с высоким разрешением. При 
этом впервые была осуществлена 
съемка территории, расположенной 
севернее 75° северной широты.

Техническим руководителем это
го проекта был В. М. Ковтуненко. 
Прием изображения Венеры произ
водился 70-метровой антенной в 
Центре дальней космической связи 
в Евпатории и 64-метровой антен
ной на Медвежьих озерах под Мос
квой под руководством А. Ф. Бого
молова.

Астрономы договорились присва
ивать образованиям на поверхности 
Венеры женские имена. Помимо 
мифологических Генеральной ас
самблеей Международного астро
номического союза кратерам этой 
планеты присвоены имена выда
ющихся ученых, писательниц, по
этесс, художниц, скульпторов, тан
цовщиц, врачей различных стран: 
Барсова, Барто, Дашкова, Ефимо
ва, Ермолова, Федосова, Голубки- 
на, Кленова, Мухина, Обухова, Ор
лова, Осипенко, Павлова, Потани
на, Руднева, Русланова, Цераская, 
Цветаева, Волкова, Яблочкина, 
Жилова, Зверева. Кроме того, ряду 
образований присвоены имена Маг
да, Лена, Ирина. Приполярная рав
нина названа Снегурочкой. Подго
товлены для утверждения назва
ния Ковалевская, Лида, Света и др.

Следующие два полета к Венере 
были совмещены с исследованием 
знаменитой кометы Галлея с про
летной траектории. Этот выда
ющийся проект получил сокращен
ное наименование «Вега». Техниче
ский руководитель этого проекта — 
главный конструктор В. М. Ковту
ненко, научный руководитель — 
директор Института космических 
исследований АН СССР Р. 3. Саг- 
деев.

В создании комплекса научной 
аппаратуры и оборудования вместе
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с учеными Советского Союза при
нимали участие ученые и специали
сты Австрии, Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Франции, ФРГ и Че
хословакии.

Два межпланетных аппарата — 
«Вега-1» и «Вега-2>> стартовали 15 и 
21 декабря 1984 г. соответственно.

Преодолев за шесть месяцев по
лета расстояние около 500 млн. км, 
станция «Вега-1» достигла окре
стностей планеты Венера. 9 июня 
1985 г. от станции был отделен 
спускаемый аппарат, который 11 
июня при входе в атмосферу разде
лился на посадочный аппарат и 
аэростатный зонд.

15 июня 1985 г. автоматическая 
межпланетная станция «Вега-2» до
ставила в атмосферу планеты поса
дочный аппарат и автономный аэро
статный зонд.

Аэростатные зонды, оболочки ко 
торых после отделения были на
полнены гелием, совершали дрейф 
в атмосфере на высоте 54 км со 
скоростью около 200 км /ч . На зон
дах были установлены передающие 
радиокомплексы и научная аппара
тура, предназначенная для измере
ний параметров атмосферы и об
лачного слоя Венеры. Прием ради
осигналов с аэростатных зондов, а 
такж е определение их координат и 
скорости перемещения в атмосфе
ре планеты осуществлялись совет
ской и международной сетями на
земных радиотелескопов, работав
ших по согласованной программе и 
расположенных на территории Ев
ропы, Азии, Австралии, Африки, 
Северной и Южной Америки.

Оба аэростатных зонда (масса по 
21 кг) плавали на высоте наиболее 
плотной части облачного слоя при 
давлении 0,5 к гс /с м 2 и температуре 
-4 0 °  С. Каждый зонд проработал 
46 ч, пройдя путь до 12 000 км.

Во время снижения посадочных 
аппаратов с помощью установлен
ных на них комплексов научных

приборов продолжалось начатое в 
предыдущих полетах советскими 
автоматическими станциями изуче
ние облачного слоя, физических 
характеристик и химического соста
ва атмосферы Венеры. Посадочный 
аппарат «Веги-1» совершил мягкую 
посадку в точке с координатами 
7°11' северной широты и 177°48' 
долготы, а «Веги-2» —  6°27' южной 
широты и 181°51' долготы в районе 
равнины Русалки. На поверхности 
Венеры был выполнен комплекс 
научных исследований.

С помощью установленного на 
посадочном аппарате «Веги-2» 
грунтозаборного устройства на пла
нете при температуре окружающей 
среды 452° С и давлении 86 кгс/см  2 
проведены бурение поверхностного 
слоя грунта планеты, взятие проб и

Вывоз ракеты- 
носителя 
«Протон» к месту 
старта
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их анализ с целью определения 
элементного состава пород в новом 
районе. С использованием выносно
го прибора были определены физи
ко-механические свойства повер
хностного слоя грунта.

Прием и ретрансляция на Землю 
научной информации с посадочных 
аппаратов осуществлялись с по
мощью радиосистем станций «Вега- 
1 и -2».

В создании научной аппаратуры 
посадочных аппаратов и аэростат
ных зондов наряду с советскими 
учеными принимали участие специ
алисты Франции.

Межпланетные аппараты «Вега- 
1» и «Вега-2», доставившие на 
Венеру посадочные аппараты и 
впервые аэростатные зонды, прош
ли от нее на расстоянии 39 и 24,5 
тыс. км соответственно, совершили 
гравитационный маневр и вышли на 
траекторию полета к ядру кометы 
Галлея. Встречи состоялись соот
ветственно 6 и 9 марта 1986 г. при 
относительной скорости 78 км /с  и 
взаимном расстоянии 8900 и 
8000 км. Расстояние аппаратов от 
Земли составляло 172 и 161 млн. км 
соответственно, время прохожде
ния радиосигнала — около 9 мин.

На Землю передавалась телеви
зионная информация, а такж е  теле
метрическая информация о работе 
научных приборов и систем меж
планетных аппаратов. Бортовые 
приборы проводили спектроскопи
ческое исследование химического 
состава областей комы и хвоста 
кометы, исследования внутренних 
излучений кометы в инфракрасном 
диапазоне, элементного состава, 
размеров и концентрации пылевых 
частиц в хвосте кометы; измерение 
спектра масс; определение плотно
сти пылевых частиц и компонентов 
нейтрального газа атмосферы ко 
меты, регистрацию распределения 
пылевых частиц по массам и изме
рение плотности их потока; изуче

ние околопланетной плазмы вдоль 
орбиты космического аппарата; из
мерение энергии ионов; изучение 
магнитного поля в окрестности ко 
меты, плазменных волн и многие 
другие исследования.

Запланированная программа ис
следований при пролете космиче
ских аппаратов через газопылевую 
атмосферу (кому) и плазменную 
оболочку кометы Галлея была ус
пешно выполнена.

Впервые удалось увидеть ядро 
кометы, которое оказалось черным 
монолитным телом неправильной 
формы, около 7 км в поперечнике и 
длиной 14 км с температурой повер
хности примерно 100° С. Это — 
конгломерат льда и тугоплавких 
частиц, покрытый тонким слоем 
черного пористого вещества с 
низкой теплопроводностью. В ядре 
содержатся различные химические 
соединения, включая органиче
ские. Ядро кометы вращается с 
периодом около 53 ч.

Для противопылевой защиты кос
мических аппаратов при прохожде
нии ими комы с относительной 
скоростью около 80 км /с, использо
вались двух- и трехслойные экраны, 
дублировались системы и приборы, 
принимались и другие меры, что 
обеспечило успешное выполнение 
программы исследований. Однако 
часть научных приборов вышла из 
строя, солнечные батареи потеряли 
работоспособность на 50%.

После встречи с кометой аппара
ты «Вега-1» и «Вега-2», продолжая 
полет вокруг Солнца между орбита^ 
ми Земли и Венеры, проводят ис
следование межпланетных магнит
ных полей, плазменных образова
ний. Их телевизионные системы 
сохранили работоспособность, что 
подтверждено проведенными ими 
съемками Юпитера.

С помощью аппаратов «Вега-1» и 
«Вега-2» были уточнены элементы 
орбиты кометы, что позволило точ
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нее подвести к  ядру кометы Г аллея 
аппарат «Джотто» европейского 
космического агентства. Для этого 
по программе «Лоцман» был создан 
сложный международный измери
тельный комплекс.

Успешное осуществление двумя 
автоматическими станциями проек
та «Венера —  комета Галлея» — 
замечательное свидетельство на
учно-технического прогресса Со
ветской страны, яркий пример пло
дотворного международного сот
рудничества в мирном освоении 
космического пространства.

Кроме исследования Венеры в 
Советском Союзе уделялось вни
мание изучению космическими ап
паратами другой ближайшей к нам 
планеты — Марса.

Начало полетам к Марсу было 
положено советским автоматиче
ским аппаратом «Марс-1» (масса
893,5 кг), стартовавшим 1 ноября 
1962 г. Двухсторонняя радиосвязь с 
аппаратом осуществлялась во вре
мя 61 сеанса на расстояниях до 106 
млн. км, после чего была потеряна 
из-за неисправности системы ори
ентации аппарата, что привело к 
нарушению направленности антенн 
на Землю. Передав ценную инфор
мацию о состоянии среды на меж
планетной трассе, аппарат облетел 
Марс 19 июня 1963 г. на расстоянии 
около 197 тыс. км и вышел на 
гелиоцентрическую орбиту с пери
гелием около 148 млн. км и афели
ем около 250 млн. км.

«Марс-2» (масса 4650 кг) старто
вал 19 мая 1971 г. и за 192 дня 
совершил путь в 470 млн. км к 
красной планете. Впервые повер
хность Марса была достигнута спус
каемым аппаратом этой автомати
ческой станции. Сама станция 
прошла на расстоянии 1380 км от 
поверхности планеты и вышла 27 
ноября 1971 г. на орбиту искус
ственного спутника Марса с пери
одом обращения 18 ч. Станция

«Марс-3» той же массы и конструк
ции начала полет 28 мая, а 2 
декабря 1971 г. ее спускаемый 
аппарат вошел в атмосферу плане
ты, совершил снижение на парашю
те и впервые осуществил мягкую 
посадку на поверхность Марса. Пос
ле отделения спускаемого аппара
та станция прошла на расстоянии 
1500 км от поверхности планеты и 
после торможения двигательной 
установкой вышла на орбиту искус
ственного спутника Марса с пери
одом обращения около 12 сут 19 ч. 
Посадка спускаемого аппарата осу
ществлена в южном полушарии 
Марса между областями Электрис 
и Фаэтонис. Сигналы с аппарата, 
совершившего посадку, были пере
даны на Землю через спутник 
«Марс-3», однако вскоре прекрати
лись. Свыше 8 месяцев обе станции 
выполняли комплексную прграмму 
исследований Марса. За это время 
станция «Марс-2» совершила 362 
оборота, а «Марс-3» —  20 оборотов 
вокруг планеты.

«Марс-4» и «Марс-5» стартовали 
соответственно 21 и 25 июля 1973 г. 
Первый из них приблизился к Марсу 
10 февраля 1974 г., но, поскольку 
нарушилась работа одной из борто
вых систем, тормозная двигатель
ная установка не включилась, и 
«Марс-4» прошел на расстоянии 
2200 км от планеты, передав на 
Землю ее фотографии. «Марс-5» 
вышел 12 февраля 1974 г. на орбиту 
искусственного спутника Марса с 
расстоянием от поверхности плане
ты в апоцентре 32 500 км, перицен
тре 1760 км, наклонением к плоско
сти марсианского экватора 35° и 
периодом обращения 25 ч. С борта 
станции «Марс-5» проведены 
комплексные исследования атмос
феры и поверхности планеты, обна
ружена водородная корона, прости
рающаяся до высоты 20 000 км; 
подтверждено наличие у планеты 
собственного магнитного поля, в
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7— 10 раз превышающего межпла
нетное, что было установлено еще 
с помощью станций «Марс-2» и 
«Марс-3». Помимо многих ценных 
результатов исследований получе
ны цветные снимки Марса.

Через 15 суток после запуска 
«Марса-4» и «Марса-5», 5 и 9 
августа 1973 г., стартовали «Марс- 
6» и «Марс-7». Спускаемый аппарат 
«Марса-6» совершил 12 марта 
1974 г. посадку и впервые провел 
прямые исследования атмосферы 
до поверхности планеты, а «Марс- 
6» прошел на расстоянии 1600 км от 
поверхности планеты и продолжал 
полет по гелиоцентрической орби
те. Информация со спускаемого 
аппарата во время его снижения 
принималась станцией «Марс-6» и 
ретранслировалась на Землю. В 
непосредственной близости от по
верхности Марса радиосвязь со 
спускаемым аппаратом прекрати
лась. «Марс-7» совершил пролет 
Марса. Спускаемый аппарат после 
отделения от «Марса-7», из-за на
рушения в работе одной из борто
вых систем, прошел около планеты 
на расстоянии 1300 км от ее повер
хности. Так были проведены однов
ременные исследования межпла
нетного и околопланетного про
странства четырьмя космическими 
аппаратами.

Некоторым кратерам на Марсе 
присвоены имена советских и зару
бежных ученых. Среди этих назва
ний, утвержденных Международ
ным астрономическим союзом, на
ходим такие имена: Барабашев, 
Фесенков, Королев, Ломоносов, Пе- 
репелкин, Шаронов, Тихов, Виног
радов, Гусев, Лузин, Дежнев, Тол
стой, Виноградский, Сытинская, 
Шатский, Тимошенко, Семейкин, 
Воейков и др. Многим малым крате
рам Марса даны наименования зем-. 
ных городов, например Амстердам, 
Бордо, Бристоль, Охотск, Байконур, 
Канаверал, Евпатория, Хамагир,

Хьюстон, Кагосима, Калининград, 
Куру, Мадрид, Волгоград, Ростов, 
Гагра, Очаков, Вумера, Полоцк и др.

Наряду с отработкой и полетами 
автоматических межпланетных ап
паратов в СССР активно велись 
работы по созданию возвращаемых 
на Землю тяжелых пилотируемых 
кораблей-спутников и необходимой 
для этого мощной ракеты-носителя. 
Сначала были созданы автоматиче
ски управляемые корабли- 
спутники, снабженные различной 
аппаратурой и системами, несущие 
на борту до двух подопытных ж и 
вотных (собак) и разнообразные 
многочисленные биологические 
объекты, а такж е манекен космо
навта.

15 мая, 19 августа и 1 декабря 
1960 г., 9 и 25 марта 1961 г. на 
орбиты вокруг Земли было выведе
но пять таких кораблей-спутников, 
каждый массой 4540— 4700 кг. При 
спуске кораблей-спутников с них 
катапультировались контейнеры с 
объектами, которые спускались с 
собаками — Белкой, Стрелкой, Чер
нушкой, Звездочкой —  на парашюте 
на сушу в заданном районе.

В итоге была создана конструк
ция летательного аппарата для по
лета человека в космос и отработа
ны все необходимые многочислен
ные системы, например обеспече
ния жизнедеятельности и безопас
ности космонавта в кабине, много
канальной радиосвязи, траектор
ных измерений, телевизионной и 
телеметрической информации, си
стем стабилизации и ориентации 
кабины космонавта, тормозной дви
гательной установки, мягкого при
земления.

Историческим достижением со
ветской космонавтики является 
первый в мире полет в космос 
корабля-спутника «Восток» с чело
веком на борту 12 апреля 1961 г. 
Пилотом-космонавтом корабля- 
спутника «Восток» был гражданин
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Союза Советских Социалистиче
ских Республик майор Юрий А лек
сеевич Гагарин. Старт состоялся с 
космодрома Байконур в 9 ч 7 мин 
по московскому времени. На протя
жении всего участка выведения 
Ю. А. Гагарин поддерживал непре
рывную радиотелефонную связь с 
Центром управления полетом (по
зывной космонавта «Кедр»), сооб
щал о срабатывании бортовых си
стем, изменении перегрузки, разде
лении ступеней, а после сброса 
головного обтекателя передал пер
вые результаты наблюдения Земли 
из космоса. На Землю передава
лось телевизионное изображение 
Ю. А. Гагарина, начиная со старта, 
в процессе выведения, включая 
выход на орбиту, после чего косми
ческий корабль отделился от пос
ледней ступени ракеты-носителя и 
вышел за пределы связи с назем
ными приемными пунктами.

Ю. А. Гагарин полностью выпол
нил программу полета: наблюдал за 
приборами и оборудованием кораб
ля, поддерживал непрерывную ра
диотелефонную и телеграфную 
связь, наблюдал за Землей, звезда
ми, принимал пищу и воду. В тече
ние всего полета космонавт следил 
за влиянием невесомости на состо
яние своего организма.

После включения автоматиче
ской ориентации на Солнце реле 
времени выдало команду на подго
товку к спуску и включение тормоз
ного двигателя. Облетев Землю по 
эллиптической орбите, в начале 
второго витка в 10 ч 55 мин космо
навт и корабль «Восток» благопо
лучно приземлились в заданном 
районе Советского Союза. В память 
о выдающемся событии на месте 
приземления —  вблизи села Сме- 
ловка Терновского района Сара
товской области — установлен
обелиск.

В Обращении ЦК КПСС, Президи
ума Верховного Совета СССР и

правительства Советского Союза, 
прозвучавшем на весь мир 12 апре
ля 1961 г., говорилось: «Нам, совет
ским людям, строящим коммунизм, 
выпала честь первыми проникнуть 
в космос. Победы в освоении космо
са мы считаем не только достиже
нием нашего народа, но и всего 
человечества. Мы с радостью ста
вим их на службу всем народам, во 
имя прогресса, счастья и блага всех 
людей на Земле».

В ознаменование первого в мире 
полета советского человека в кос
мос Указом Президиума Верховного 
Совета СССР установлен праздну
емый ежегодно День космонавти
к и — 12 апреля. С 1968 г. по реше
нию Международной авиационной 
федерации (ФАИ) 12 апреля еже
годно отмечается как Всемирный 
день авиации и космонавтики.

Началась новая эра в истории 
человечества, эра непосредствен
ного проникновения человека в 
космос. Экипажи численностью в 
один, два и три космонавта на 
восьми советских космических ко
раблях систем «Восток» и «Восход» 
вышли в 1961— 1965 гг. на орбиты 
искусственных спутников Земли.

Ракета-носитель 
«Восток» на стар
товой позиции

85



Имена пилотировавших эти ко 
рабли одиннадцати советских геро
ев летчиков-космонавтов, каждый 
из которых внес новый вклад в 
освоение ближнего космоса, оста
нутся в истории навечно.

Ю. А. Гагарин —  первый человек, 
освободившийся от власти земного 
тяготения и совершивший полный 
облет планеты по космической ор
бите на высоте до 327 км.

Г. С. Титов — впервые сутки ле
тавший с космической скоростью 
вокруг Земли на корабле «Вос
ток-2», стартовавшем 6 августа 
1961 г. (позывной космонавта 
«Орел»).

A. Г. Николаев («Сокол») — 
раньше всех четверо суток бороз
дил ближний космос на корабле 
«Восток-3», выведенном на орбиту 
11 августа 1962 г. П. Р. Попович 
(«Беркут») — трое суток летал на 
корабле «Восток-4» в первом груп
повом полете с А. Г. Николаевым. 
В полете поддерживалась радио
связь между космическими кораб
лями и Землей. На Землю переда
вались телевизионные изображе
ния космонавтов, впервые трансли
ровавшиеся по телевизионной сети 
СССР и «Интервидения». Так было 
положено начало космовидению.

B. Ф. Быковский («Ястреб») —  
впервые пять суток (14— 19 июня 
1963 г.) жил и трудился на корабле 
«Восток-5», в космической бездне.

В. В. Терешкова («Чайка») — 
первая женщина-космонавт, летав
шая трое суток на корабле «Вос
ток-6» (16— 19 июня 1963 г.) в груп
повом полете с В. Ф. Быковским.

В. М. Комаров, К. П. Феоктистов и 
Б. Б. Егоров («Рубины») —  славный 
экипаж первого трехместного кос
мического корабля «Восход», со
стоявший из летчика-космонавта и 
двух ученых-космонавтов (впервые 
без скафандров), проводивший цен
нейшие эксперименты на высотах 
до 408 км на орбите спутника Зем
ли (12— 13 октября 1964 г.).

П. И. Беляев и А. А. Леонов 
(«Алмазы») —  экипаж первого двух
местного космического корабля 
«Восход-2», впервые в мире совер
шивший в течение орбитального 
полета (высотой до 498 км) бесцен
ный эксперимент по выходу челове
ка из корабля в космос (18— 
19 марта 1965 г.). Выход в космос 
был осуществлен А. А. Леоновым 
через шлюз в скафандре с авто
номной системой жизнеобеспече
ния. Космонавт удалился от кораб
ля на расстояние до 5 м. Хотя 
пребывание вне корабля длилось 
только 20 мин (вне шлюза 12 мин), 
было доказано, что человек может 
находиться и работать вне космиче
ского корабля, будучи защищенным 
лишь эластичным скафандром. 
Процесс выхода и пребывание
А. А. Леонова вне корабля были 
засняты кинокамерами, установ
ленными снаружи корабля и в шлю
зовом отсеке. Посадка «Восхода-2» 
на Землю была произведена с 
использованием ручной системы уп
равления.

Осваивая космическую целину, 
каждый из этих одиннадцати совет
ских космонавтов впервые выпол
нял новые задания, не имеющие 
прецедентов. Центр подготовки 
космонавтов в Звездном городке и 
конструкторское бюро, возглавляв
шееся С. П. Королевым, блестяще 
справились с возложенной на них 
сложной и ответственной задачей 
по обучению космонавтов.

Созданные для космонавтов ко
рабли-спутники «Восток» (масса
4,7 т) и «Восход» (масса до 5,7 т) 
были отлично освоены их пило
тами.

Корабль «Восток» имеет сфери
ческий спускаемый аппарат, явля
ющийся одновременно кабиной кос
монавта, и приборный отсек с бор
товой аппаратурой и тормозной 
двигательной установкой конструк
ции А. М. Исаева. Масса корабля с 
последней ступенью ракеты-



носителя 6,17 т, длина 7,35 м, мас
са без последней ступени 4,73 т, 
масса спускаемого аппарата 2,4 т, а 
его диаметр 2,3 м. Космонавт в 
скафандре размещался в катапуль
тируемом кресле; управление ко 
раблем осуществлялось автомати
чески, а такж е вручную. Система 
жизнеобеспечения была рассчита
на на 10 сут; в полете непрерывно 
поддерживалась радиосвязь с 
Землей. Для посадки корабля 
включалась тормозная двигатель
ная установка, снижавшая его ско 
рость до перехода на траекторию 
спуска, затем спускаемый аппарат 
отделялся; после торможения спус
каемого аппарата в атмосфере кос
монавт катапультировался из каби
ны на высоте 7 км и приземлялся 
на парашюте. Спускаемый аппарат 
такж е спускался на парашюте.

По конструкции и оборудованию 
многоместный корабль «Восход» 
отличался от кораблей серии «Вос
ток»; он был снабжен системой 
мягкой посадки, имел резервную 
тормозную двигательную установ
ку, новое приборное оборудование 
(дополнительную систему ориента
ции с ионными датчиками, усовер
шенствованную телевизионную и 
радиотехническую и другую аппа
ратуру). Масса двухместного кораб
ля «Восход-2» 5682 кг, а масса 
спускаемого аппарата без шлюзо
вой камеры 3100 кг.

Все полеты кораблей «Восток» и 
«Восход» происходили по орбитам с 
наклонением 65°.

Вывод автоматических искус
ственных спутников, межпланетных 
аппаратов и пилотируемых кораб
лей на космические орбиты осуще
ствляется в СССР мощными непре
рывно совершенствуемыми ракета
ми-носителями.

В 1957 г. весь мир узнал об 
успешных полетах в Советском Со
юзе первой в мире межконтинен
тальной ракеты. Использование

этой ракеты было мирным, направ
ленным на благо человечества. 
Именно эта двухступенчатая пяти
двигательная ракета стартовой 
массой 267 т вывела в 1957— 
1958 гг. на орбиты поразившие мир 
первые три искусственных спутника 
Земли.

Более мощные трехступенчатые 
ракеты-носители стартовой массой 
287 т, высотой 38,4 м и максималь
ным диаметром по стабилизаторам
10,3 м выводили в ближний космос 
славное семейство кораблей- 
спутников «Восток». Эта ракета на 
кислородно-керосиновом топливе 
создана в результате установки 
третьей ступени на межконтинен
тальной ракете. Она имеет про
дольное деление первой и второй 
ступеней и поперечное деление 
второй и третьей ступеней. Первая 
ступень состоит из четырех боко
вых блоков длиной 19,8 м и диамет
ром до 2,7 м с двигателем РД-107 
на каждом из блоков. Вторая сту
пень—  центральный блок ракеты 
длиной 28,7 м, диаметром до 2,95 м 
с двигателем РД-108. Длина и ди
аметр третьей ступени — 10 и 
2,58 м соответственно. Блок 
третьей ступени имеет однокамер
ный ракетный двигатель с четырь
мя рулевыми соплами. Шестидвига
тельные установки этой ракеты 
развивают суммарную максималь
ную тягу по ступеням 600 тс и 
суммарную по ступеням максималь
ную полезную мощность в полете — 
20 млн. л. с.

Определяющим фактором в осу
ществлении полетов в космическом 
пространстве является уровень 
развития ракетных двигателей и 
конструктивное совершенство ра
кет. Скорость, приобретаемая раке
той, в первую очередь, определяет
ся энергетическими характеристи
ками ее двигателя.

Основным показателем совер
шенства и эффективности ракетно
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го двигателя является его удель
ный импульс (экономичность). 
Удельный импульс в пустоте двига
теля РД-107 первой ступени раке
ты-носителя «Восток», летающей с 
1957 г., почти на 30 единиц больше 
удельного импульса усовершен
ствованного американского двига
теля Н-1 того же класса тяги и на 
том же кислородно-керосиновом 
топливе, с 1966 г. летавшего на 
первой ступени ракеты «Са
турн-1 Б».

Удельный импульс в пустоте дви
гателя РД-107 составляет 314 с при 
тяге 102 тс и давлении в камере 
сгорания 60 к гс /с м 2. Рулевые кача
ющиеся камеры, питаемые от обще
го турбонасосного агрегата, снижа
ют удельный импульс лишь на 1 с.

В специальном послании конгрес
су о важнейших задачах страны от 
25 мая 1961 г., в котором достиже
ние Луны космонавтами до 1970 г. 
было провозглашено как нацио
нальная задача США, президент 
Д. Кеннеди писал: «Мы стали сви
детелями того, что начало дости
жениям в космосе было положено 
Советским Союзом благодаря име
ющимся у него мощным ракетным 
двигателям. Это обеспечило Совет
скому Союзу ведущую роль...».

Двигатель РД-107— четырех
камерной конструкции с двумя 
рулевыми камерами, питающи
мися компонентами топлива от 
одного турбонасосного агрегата 
(ТНА). Многокамерность позволяет 
существенно уменьшить длину дви
гателя, что приводит к уменьшению 
массы ракеты. ТНА мощностью 
5200 л. с. имеет два основных цен
тробежных насоса для окислителя 
и горючего и два приводимых через 
мультипликатор оборотов вспомо
гательных насоса для питания пе
рекисью водорода газогенератора и 
жидким азотом системы наддува 
топливных баков ракеты. Для гази
фикации жидкого азота в ТНА пре

дусмотрен трубчатый теплообмен
ник, обогреваемый отработанным в 
турбине парогазом. Привод турбины 
осуществляется продуктами разло
жения перекиси водорода твердым 
катализатором в газогенераторе. 
Отработанный в турбине парогаз 
выбрасывается через выхлопной 
патрубок за борт ракеты, создавая 
дополнительную тягу. Изменение 
тяги и соотношения компонентов 
топлива в полете выполняется ре
гуляторами двигателя по командам 
систем управления полетом и опо
рожнения баков.

Конструкция двигателя РД-108 
второй ступени ракеты «Восток» 
аналогична описанной. Основные 
отличия —  четыре рулевые камеры, 
в связи с иной схемой пуска и 
останова —  агрегаты автоматики, а 
такж е  больший ресурс, так как 
РД-108 запускается при старте ра
кеты одновременно с двигателями 
первой ступени. Тяга РД-108 в пу
стоте 96 тс, а удельный импульс 
316 с. При замене керосина более 
эффективным синтетическим угле
водородом в начале 80-х годов 
удельный импульс двигателя в пу
стоте составил 323 с.

Стартовая тяга двигателей раке
ты-носителя «Восток» составляла 
410 тс, а после подъема в разре
женные слои атмосферы достигала 
504 тс.

Двигатель третьей ступени тягой
5,5 тс в пустоте обладает удельным 
импульсом 323 с при давлении в 
камере сгорания около 50 к гс /с м 2.

С начала космической эры до 
настоящего времени, т. е. более 
30 лет, эти двигатели и их модифи
кации надежно выводят на косми
ческие орбиты пилотируемые и гру
зовые корабли, автоматические ап
параты.

Существенно более высокими по
казателями обладают ракетные 
двигатели, разработанные в СССР 
в последующие годы. Высокий
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удельный импульс двигателей, 
установленных на советских раке
тах-носителях, позволил реализо
вать огромные мощности при отно
сительно умеренном расходе топли
ва. Создание таких двигателей яв
ляется одним из основных достиже
ний, обеспечивающих успехи Совет
ского Союза в освоении космоса. 
Сочетание совершенства конструк
ции двигателей, систем управления 
и комплекса наземного стартового 
оборудования позволило создать 
ракету-носитель больших возмож
ностей и широко ее использовать 
для освоения космоса. Форсирован
ная ракета-носитель использова
лась для вывода в космос кораблей 
«Восход» и «Союз». Более сложные 
четырехступенчатые модификации 
ракеты-носителя типа «Восток» 
выводили на космические ор
биты автоматические аппараты 
«Луна-4...-14», «Марс-1», «Венера-
1...-8», «Зонд-1 ...-3».

В то время как мощные двигате
ли, установленные на первых ступе
нях всех ракет-носителей и на 
вторых ступенях большинства из 
них, разработаны ГДЛ — ОКБ, ос
новные двигатели, установленные 
на автоматических межпланетных 
аппаратах, космических кораблях и 
станциях, разработаны А. М. Иса
евым в конструкторском бюро, ко 
торым он руководил.

На первых космических кораблях 
«Восток» применялся двигатель од
нокамерной конструкции с насосной 
подачей высококипящего самовос
пламеняющегося топлива, состо
ящего из азотнокислотного окисли
теля и горючего на основе аминов. 
Двигатель развивал тягу 1614 кгс и 
удельный импульс 266 с при давле
нии в камере сгорания около 
57 к гс /с м 2.

Этот двигатель —  часть тормоз
ной двигательной установки ТДУ-1, 
служившей для перевода космиче
ского корабля с орбиты искусствен

ного спутника Земли на траекторию 
спуска.

Подача топлива в двигатель при 
его запуске на орбите в условиях 
невесомости обеспечивалась уста
новленными в баках эластичными 
разделителями, отделяющими топ
ливо от газа наддува (азота) в 
период хранения и пуска.

Автоматические станции серии 
«Луна», совершившие мягкую по
садку на Луну и выходившие на 
селеноцентрическую орбиту, были 
снабжены корректирующе-тор- 
мозной двигательной установкой 
КТДУ-1, работавшей на том же 
топливе, что и ТДУ-1. Однокамер
ный двигатель с насосной подачей 
работал в двух режимах: на первом 
режиме осуществлялось регулиро
вание тяги двигателя от 4100 до 
5164 кгс, на втором режиме двига
тель работал при выключенной ка 
мере и создавал тягу за счет 
истечения отработанных на турбине 
газов через систему рулевых со
пел — в пределах 20— 35 кгс. При 
тяге 5164 кгс двигатель имел 
удельный импульс 278 с и давление 
в камере 71 к гс /с м 2.

Подача топлива в двигатель без 
газовых включений при многократ
ных запусках обеспечивалась уста
новленными в баках сетчатыми раз
делителями, использующими свой
ство поверхностного натяжения 
жидкости в ячейках мелкой метал
лической сетки.

Заданное направление полета и 
ориентация космического аппарата 
обеспечивались рулевыми соплами. 
Эти же сопла обеспечивали (при 
отключенной камере) конечную 
скорость сближения аппарата с 
лунной поверхностью.

Для обеспечения доставки на 
Луну луноходов, а на Землю — 
образцов лунного грунта в ОКБ
А. М. Исаева были созданы коррек- 
тирующе-тормозной двигатель, аг
регаты автоматики двигательной
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Сборка ракеты- установки и кроме того двигатель
носителя «Союз» в дЛя лунной взлетной ступени. Дви-
мике космодрома гательная установка работала на

высококипящем самовоспламеня
ющемся топливе, содержащем не
симметричный диметилгидразин. 
Она состоит из двух автономных 
блоков (основного и малой тяги). 
Основной блок — однокамерный 
двигатель с насосной подачей топ
лива— работал при регулировании 
тяги в пределах 750— 1920 кгс и 
мог многократно включаться (до 
11 раз). Блок малой тяги — 
двухкамерный с вытеснительной 
подачей топлива (азотом)— 
работал при регулировании тяги в 
пределах 190— 390 кгс. Удельный 
импульс двигателя основного блока 
составлял 312 с, а блока малой 
тяги — 252 с.

Двигатель взлетной ступени стан
ции «Луна» развивал тягу 1920 кгс и 
имел удельный импульс 313 с при 
давлении в камере около 
95 к гс /см 2. Он имел насосную пода
чу того же топлива, на котором 
работал корректирующе-тормозной 
двигатель.

При полетах первых межпланет
ных аппаратов к Венере («Венера-
2...-8»), первого запущенного к Мар
су аппарата, станций «Зонд-1 ...-3» и

спутников «Молния» использова
лась корректирующая двигатель
ная установка с вытеснительной 
подачей азотнокислотного окисли
теля и несимметричного диметил- 
гидразина. Установленный на кар
дане двигатель развивал тягу 
200 кгс имел удельный импульс 
270 с при давлении в камере сгора
ния 12 к гс /с м 2.

Для последующих аппаратов этой 
же организацией были созданы бо
лее совершенные корректирующе- 
тормозные двигатели с насосной 
подачей топлива, способные на
дежно работать в условиях много
месячного космического полета.

А. М. Исаев (1908— 1971) с 
1934 г. работал в авиационной про
мышленности, был одним из созда
телей ракетного самолета БИ-1. В 
1942 г. он занялся разработкой 
жидкостных ракетных двигателей, 
а с 1944 г. возглавил опытно
конструкторское бюро, создавшее 
целую серию двигателей на высоко- 
кипящих компонентах топлива для 
ракетной и космической техники.
А. М. Исаев был среди первых 
творцов ракетных двигателей.

Двигатели для верхних ступеней 
многих ракет-носителей с 1958 г. 
разрабатывались в ОКБ С. А. Кос- 
берга (1903— 1965), с 1954 г. зани
мавшегося сначала вспомогатель
ными самолетными ЖРД на унитар
ном топливе (изопропилнитрате), а 
с 1956 г.—  на двухкомпонентном 
(жидкий кислород с керосином и 
др.). Однокамерный двигатель тя
гой 5 тс третьей ступени ракет- 
носителей, обеспечивших полеты 
первых автоматических межпла
нетных аппаратов к Луне и кораб
лей «Восток», и четырехкамерный 
двигатель тягой 30 тс третьей сту
пени ракет-носителей «Восход», 
«Союз» и многих других созданы 
ОКБ Косберга.

В освоении космоса выдающаяся 
роль принадлежит С. П. Короле-
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ву— конструктору первых в мире 
космических кораблей, межконти
нентальных и космических ракет. 
Эти ракеты разрабатывались им 
совместно с главными конструкто
рами двигателей, систем управле
ния, комплекса наземного оборудо
вания и других бортовых и назем
ных систем.

В результате совместного труда 
руководимых ими опытно-кон
структорских бюро, в содружестве 
с рядом научно-исследователь
ских институтов промышленности и 
Академии наук СССР были разра
ботаны и внедрены в производство 
многочисленные образцы ракетно- 
космической техники.

На массивной настольной золо
той медали имени К. Э. Циолков
ского, присуждаемой Академией 
наук СССР, высечено: «За выда
ющиеся работы в области межпла
нетных сообщений». В 1958 г. пер
вая такая медаль была вручена 
главному конструктору ракет и кос
мических кораблей С. П. Королеву, 
вторая —  главному конструктору 
ракетных двигателей В. П. Глушко, 
третья — главному конструктору си
стемы управления Н. А. Пилюгину. 
В 1961— 1971 гг. медали имени 
К. Э. Циолковского были вручены 
первым 23 советским космонавтам, 
в 1972 г.—  теоретику космонавтики 
М. В. Келдышу за выдающийся 
вклад в научную разработку проб
лем изучения и освоения космиче
ского пространства. В 1977 г. эти 
медали были присуждены техниче
скому директору программы «Со
ю з»— «Аполлон» с советской сто
роны К. Д. Бушуеву, а такж е трем 
космонавтам, и в 1979— 1985 гг. 
еще 10 космонавтам за успешное 
выполнение программы полетов на 
орбитальных станциях.

После работы в МосГИРД, РНИИ, 
ГДЛ —  ОКБ С. П. Королев 9 августа 
1946 г. был назначен главным кон
структором отдела нового Научно

исследовательского института, за
нимавшегося проектированием 
мощных баллистических ракет, на
чиная с Р-1. Через 10 лет руководи
мый С. П. Королевым отдел выде
лился из института в опытно
конструкторское бюро.

Ракетно-космические комплек
сы, во главе разработки которых 
стоял С. П. Королев, позволили 
впервые в мире осуществить запу
ски искусственных спутников Зем
ли и Солнца, полеты первых один
надцати советских космонавтов на 
кораблях-спутниках «Восток» и 
«Восход», а такж е  полеты первых 
автоматических аппаратов к Луне, 
Венере и Марсу и произвести мяг
кую посадку на поверхность Луны. 
Под его руководством был разрабо
тан проект космического корабля 
«Союз» и созданы искусственные 
спутники Земли серий «Электрон» 
и «Молния-1», многие спутники се
рии «Космос», первые три межпла
нетных разведчика серии «Зонд».

Под руководством Н. А. Пилюги
на (1908— 1982), назначенного 
главным конструктором в 1946 г., 
разработаны системы управления 
первых и ряда последующих ракет- 
носителей, космических кораблей и 
межпланетных автоматических ап
паратов.

В создание стартовых комплек
сов многих ракет-носителей боль
шой вклад сделан В. П. Барминым.

Развитие в нашей стране работ 
по ракетно-космической технике 
вызвало к жизни около 30 лет тому 
назад и позже новые коллективы, 
возглавляемые другими главными 
конструкторами ракет и космиче
ских кораблей, двигателей, систем 
управления, стартовых комплек
сов. Это не только увеличило мощ
ность советской научно- 
технической базы в ракетно- 
космической области, но и позволи
ло более объективно подойти к 
разработке нескольких различных
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направлений в развитии ракетных 
систем и критически выбирать пути 
оптимальных решений проблем. 
Эти коллективы создали ряд заме
чательных межконтинентальных 
ракет, ракет-носителей и космиче
ских объектов. Так появились 
многочисленные спутники серии 
«Космос», роботы на Луне и спутни
ки Луны «Луна-15...-24», а такж е 
межпланетные аппараты «Венера-
4...-16», «Вега-1,-2», «Марс-2...-7», 
маневрирующие автоматические 
аппараты «Полет», мощный ракет
но-космический комплекс «Протон» 
и многие другие разработки.

Одним из виднейших конструкто
ров— создателей советской ракет
но-космической техники был 
М. К. Янгель (1911— 1971). Выра
щенный им коллектив совместно с 
коллективами, руководимыми дру
гими главными конструкторами — 
двигателей, систем управления и 
стартовых комплексов, внес неоце
нимый вклад в дело развития ра
кетно-космической техники и ис
следования околоземного космиче
ского пространства.

С 1954 г. М. К. Янгель —  главный 
конструктор опытно-конструк
торского бюро, разработавшего ряд 
ракет-носителей и спутников серии 
«Космос» и «Интеркосмос».

Для развития и совершенствова
ния космической техники важное 
значение имеют работы В. Н. Чело- 
мея (1914— 1984), руководившего 
разработкой ракеты-носителя и 
ИСЗ «Протон», ИСЗ «Полет» и 
орбитальных станций «Салют-2, 
-3, -5».

Г. Н. Бабакин (1914— 1971) — 
видный конструктор и ученый в 
области космической техники, про
должая разработки, начатые
С. П. Королевым, создал ряд авто
матических аппаратов для исследо
вания Луны и планет.

К. Д. Бушуев (1914— 1978) — 
крупный конструктор и ученый, со

ратник С. П. Королева, внес значи
тельный вклад в создание ряда 
автоматических космических аппа
ратов для исследования околозем
ного пространства, Луны, Венеры, 
Марса и пилотируемых космических 
кораблей «Восток», «Восход» и 
«Союз». Был директором междуна
родного проекта «Союз» — 
«Аполлон» с советской стороны.

М. С. Рязанский (1909— 1987) — 
видный ученый, длительное время 
работал с С. П. Королевым. Под его 
руководством были разработаны 
системы радиоуправления ряда ра
кет-носителей, космических кораб
лей «Восток», «Восход», «Союз», 
межпланетных станций «Луна», 
«Венера», «Марс», а такж е  системы 
для командно-измерительного ком
плекса.

Весомый вклад в разработку и 
реализацию советской космической 
программы внесен такж е М. В. Кел
дышем, Б. Н. Петровым, А. Ю. Иш- 
линским, Г. И. Петровым, Б. В. Ра- 
ушенбахом и многими другими уче
ными, а в осуществление програм
мы медико-биологических космиче
ских исследований — В. И. Яз- 
довским, В. В. Париным, Н. М. Си- 
сакяном и другими.

Искусственные спутники Земли 
серии «Космос» разных типов и 
назначений регулярно выводятся 
на различные орбиты с 16 марта 
1962 г., число этих спутников уже 
приближается к 2000.

Обширная программа научных ис
следований, выполняемая с по
мощью спутников серии «Космос», 
предусматривает главным образом 
изучение внешних слоев атмосфе
ры, околоземного космического 
пространства, а такж е отработку 
многих элементов конструкции кос
мических аппаратов. Значительное 
внимание уделено и медико
биологическим исследованиям. На
учная программа предусматривает 
изучение концентрации заряженных
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частиц, корпускулярных потоков, 
распространения радиоволн, ради
ационного пояса Земли, космиче
ских лучей, магнитного поля Земли, 
излучения Солнца, метеорного ве
щества, облачных систем в атмос
фере Земли, воздействия факторов 
космического пространства. На 
этих спутниках решаются такж е 
технические проблемы, связанные 
с космическими полетами (стыков
ка на орбите, вхождение космиче
ских аппаратов в атмосферу, ориен
тация в космосе, жизнеобеспече
ние, защита от излучений), отраба
тываются многие элементы кон
струкции бортовых систем космиче
ских аппаратов.

Для выполнения обширной прог
раммы, предусмотренной для этой 
серии, используется несколько ти
пов двух-, трех- и четырехступенча
тых ракет-носителей различной 
грузоподъемности (от нескольких 
сотен килограммов до двух десят
ков тонн), запускаемых с советских 
космодромов Байконур, Капустин 
Яр, Плесецк.

Первым представителем этой се
рии ракет-носителей является 
двухступенчатая ракета «Космос» 
длиной 30 м, диаметром 1,65 м, 
успешно летавшая с 16 марта 
1962 г. по 18 июня 1977 г. С 14 о к 
тября 1969 г. эта же ракета- 
носитель выводила на орбиты спут
ники Земли серии «Интеркосмос». 
Первая ступень снабжена двигате
лем РД-214 с тягой 74 тс в пустоте, 
работающим на азотнокислотном 
окислителе (раствор окислов азота 
в азотной кислоте) и углеводород
ном горючем (переработанные 
нефтепродукты). Последняя сту
пень снабжена двигателем РД-119 с 
тягой 11 тс, работающим на жидком 
кислороде и несимметричном диме- 
тилгидразине. Оба двигателя с тур- 
бонасосной подачей компонентов 
топлива. Искусственный спутник 
Земли размещается на последней

ступени под головным обтекате
лем, сбрасываемым на участке вы
ведения после прохождения плот
ных слоев атмосферы. В конце 
участка выведения производится 
отделение спутника от последней 
ступени.

Двигатель РД-214 обладает наи
большими тягой и удельным им
пульсом (в пустоте 264 с) среди 
двигателей этого класса, работа
ющих на азотнокислотном окисли
теле и углеводородном горючем. 
Этот двигатель установлен и лета
ет с 1957 г. на прототипе ракеты 
«Космос» и относится к ранним 
разработкам ГДЛ — ОКБ (1952— 
1957 гг.).

Двигатель РД-119 второй ступени 
этой ракеты, разработанный в 
ГДЛ — ОКБ в 1958 — 1962 гг., изго
товлен в основном из титана, в 
однокомпонентном газогенераторе 
используется термически разлага
емое основное горючее. РД-119 об
ладает наивысшим удельным им
пульсом (в пустоте 352 с) среди 
кислородных ракетных двигателей, 
работающих на высококипящем го
рючем без дожигания после турби
ны. Удельный импульс титановой 
камеры сгорания 358 с, давление в 
ней 80 к гс /с м 2. Рулевая система 
двигателя предназначена для уп
равления и ориентации второй сту
пени ракеты в полете; работает 
благодаря перераспределению 
между неподвижными титановыми 
рулевыми соплами отработанных в 
турбине газов.

Более 15 лет работал на ракетах- 
носителях «Космос» двигатель 
РД-119, а двигатель РД-214 летает 
почти 30 лет и продолжает нести 
службу.

Примером дальнейшего развития 
двигателей может служить двухка
мерный двигатель РД-219 тягой 
90 тс на самовоспламеняющемся 
азотнокислотно - диметилгидрази- 
новом топливе, разработанный
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ГДЛ — ОКБ в 1958 — 1961 гг. для 
второй ступени ракеты-носителя. 
Две одинаковые камеры этого дви
гателя питаются одним турбонасос- 
ным агрегатом, расположенным 
между камерами, в районе критиче
ских сечений сопел (для уменьше
ния габарита двигателя). Питание 
турбины — от газогенератора, рабо
тающего на основных компонентах 
топлива. Использование высокого 
давления газов в камере сгорания 
(75 к гс /с м 2), профилированного 
сопла со значительной степенью 
расширения газов и эффективной 
конструкции форсуночной головки 
позволило достичь на долгохрани
мом, высококипящем топливе высо
кого значения удельного импульса 
(293 с). Камера сгорания двигателя 
обладает наибольшей тягой среди 
двигателей, работающих на азотно
кислотном окислителе.

Двигатель РД-111 с четырьмя 
качающимися камерами, разрабо
танный ГДЛ — ОКБ в 1959 — 1962 гг. 
для первой ступени ракеты, работа
ет на кислородно-керосиновом топ
ливе. Тяга двигателя в пустоте 
166 тс, удельный импульс 317 с (у 
земли 275 с), давление в камере 
80 к гс /с м 2. Привод турбонасосного 
агрегата — от газогенератора, рабо
тающего на основных компонентах 
топлива.

Еще более высокими показателя
ми по тяге, удельному импульсу, 
давлению в камере сгорания, сте
пени расширения газа в соплах, 
удельной массе двигателей, чем 
описанные выше конструкции, об
ладают ракетные двигатели, разра
ботанные ГДЛ —  ОКБ в последу
ющие годы.

Дальнейшее увеличение удельно
го импульса двигателей требовало 
роста начального давления в каме
ре, что лимитировалось потерями 
на привод турбонасосного агрегата. 
Для разработанных в ГДЛ —  ОКБ 
двигателей с тягой в диапазоне

11— 177 тс и более эти потери в 
удельном импульсе составляли 
лишь 0,8 — 1,7% при давлении в 
камере 75 — 90 кгс/см  , но возра
стали до неприемлемых величин 
при больших давлениях.

Решение проблемы было найдено 
в Советском Союзе в новой схеме 
ЖРД, в которой отработанный в 
турбине газогенераторный газ до
жигается в основной камере сгора
ния при смешении с недостающим 
компонентом топлива. Ясно, что 
при этом потери на привод турбона
сосного агрегата практически от
сутствуют. В таких двигателях сме
шение компонентов топлива при 
поступлении в камеру происходит 
по схеме «газ — жидкость», в отли
чие от обычной «жидкость — 
жидкость».

Первый экспериментальный дви
гатель по этой схеме был разрабо
тан и испытан в РНИИ в 1958— 
1959 гг., последующие двигатели 
по этой схеме —  в опытно
конструкторских бюро. Достижение 
в камере сгорания давления в нес
колько сотен атмосфер позволило 
такж е  создавать двигатели боль
шой тяги с существенно уменьшен
ными габаритами. Ракеты с такими 
двигателями летают в Советском 
Союзе уже более 22 лет.

При разработке этих двигателей 
были использованы новейшие до
стижения термодинамики, гидро- и 
газодинамики, теплопередачи, те
ории прочности, металлургии высо
копрочных и жаростойких матери
алов, химии, электронной вычисли
тельной техники, измерительной 
техники, вакуумной, электронной и 
плазменной технологии. Создание 
таких двигателей является одним 
из основных достижений ракетно- 
космической техники СССР.

Одним из примеров эксперимен
тальных двигателей, созданных по 
схеме с дожиганием газогенератор
ного газа в основной камере, явля
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ется такж е  двигатель РД-301 на 
фторно-аммиачном топливе с тягой 
10 тс и удельным импульсом 400 с 
при давлении в камере сгорания 
120 к гс /с м 2 и температуре 4400 К.

РД-301, разработанный ГДЛ — 
ОКБ в середине 70-х годов, един
ственный фторный ЖРД в мире, 
прошедший полный объем стендо
вых испытаний, включая официаль
ные.

К серии «Космос» и «Интеркос
мос» относится такж е  более мощ
ная двухступенчатая ракета- 
носитель с четырехкамерным дви
гателем РД-216 на первой ступени, 
работающим на азотнокислотно- 
диметилгидразиновом топливе. Ха
рактеристики двигателя в пустоте: 
тяга 177 тс, удельный импульс 
290 с, а давление в камерах 
75 к гс /с м 2 (ГДЛ —  ОКБ, 1958— 
1960 гг.). С помощью этой ракеты- 
носителя выведен на орбиту пер
вый индийский искусственный спут
ник Земли, названный именем ин
дийского астронома и математика 
V века Ариабхата, и многие другие 
ИСЗ.

Орбиты спутников «Космос» ох
ватывают область высот примерно 
от 145 км до 40 тыс. км («Кос
мос-260», «Космос-1124»). Начиная 
с 1964 г. некоторые из этих спут
ников выводились одновремен
но в количестве от 2 до 8 одной 
ракетой-носителем.

Юбилейный спутник «Космос- 
1000» выведен на орбиту 31 марта 
1978 г. для отработки космической 
навигационной системы «Цикада», 
созданной в целях обеспечения оп
ределения места нахождения судов 
морского и рыболовного флотов 
Советского Союза в любой точке 
Мирового океана. Начальные пара
метры орбиты спутника: высота в 
апогее — 1024 км, в перигее —
978 км, период обращения —
104,9 мин, наклонение орбиты — 
83°.

В этом же году «Космос-1045» 
совместно со спутниками «Радио-1» 
и «Радио-2» выведены одной раке
той-носителем на орбиту с пери
одом обращения 120,4 мин, высо
той апогея 1724 км и перигея 
1688 км, наклонением 82,6°.

Спутники «Радио-1» и «Радио-2» 
(международный регистрационный 
индекс «РС») созданы творческими 
коллективами студентов высших 
учебных заведений и радиолюбите
лей ДОСААФ СССР для радиолю
бительской связи, проведения на
учно-технических экспериментов и 
учебных работ.

В 1979 г. одной ракетой выведе
ны на орбиту спутники «Космос- 
1081 ...-1088», а затем «Космос-1100, 
-1101, -1130...-1137». Так же одной 
ракетой в 1980 г. были выведены 
спутники «Космос-1156...-1163,
-1192...-1199, -1228...-1235», в
1981 г. спутники «Космос-1250... 
-1257, -1287...-1294, -1320...-1327» и 
«Радио-3...-8». И далее ежегодно 
неоднократно одной ракетой на 
орбиту выводилось от 3 до 8 спутни
ков «Космос».

«Космос-1500» запущен на орбиту 
28 сентября 1983 г. для продолже
ния отработки новых видов инфор
мационно-измерительной аппарату
ры и методов дистанционных иссле
дований Мирового океана и повер
хности Земли в интересах различ
ных отраслей народного хозяйства 
и науки СССР.

Спутники «Космос» разнообраз
ны по конструкции, составу основ
ной и научной аппаратуры; многие 
из них имеют систему ориентации 
на Солнце и Землю (на некоторых 
использована, в частности, аэроди
намическая система ориентации); 
энергопитание бортовой аппарату
ры осуществляется от солнечных 
батарей и химических источников 
тока (проверялась работа систем с 
изотопными генераторами); переда
ча научной и измерительной инфор
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мации на Землю осуществляется с 
помощью многоканальных телемет
рических систем, имеющих борто
вые запоминающие устройства. Не
которые из спутников снабжены 
спускаемыми аппаратами для воз
вращения научной аппаратуры и 
объектов экспериментов на Землю 
(«Космос-110», «Космос-186», «Кос
мос-188» и др.). Ряд спутников 
унифицирован по конструкции и 
составу основных бортовых систем, 
что позволяет относительно легко 
изменять состав научной аппарату
ры для различных модификаций 
спутников.

На первых спутниках серии «Кос
мос»—  «Космос-1» и «Космос-2» — 
проведено изучение структуры 
ионосферы радиометодами; «Кос
мос-3» и «Космос-5» —  автома
тические геофизические станции; 
на «Космосе-4», в частности, прове
дены радиационные измерения во 
время и после американского ядер- 
ного взрыва в космическом про
странстве по программе «Стар- 
фиш»; измерения на «Космосе-7» 
позволили обеспечить радиацион
ную безопасность при полете ко 
раблей «Восток-3» и «Восток-4»; на 
«Космосе-26» изучалось геомагнит
ное поле; «Космос-97» имел на 
борту квантовый молекулярный ге
нератор, эксперимент с которым 
важен для дальних космических 
систем радиосвязи.

С 22 февраля по 16 марта 1966 г. 
на геоцентрической орбите нахо
дился биологический спутник «Кос- 
мос-110» с двумя подопытными со
баками, другими биологическими 
объектами и научной аппаратурой. 
Высота апогея (904 км) обеспечила 
пребывание спутника в зоне ради
ационного пояса, окружающего 
Землю. После 22-суточного полета 
на 330-м витке спутник приземлил
ся в заданном районе. Успешное 
выполнение медико-биологи
ческого эксперимента обогатило

наши знания о влиянии радиацион
ной обстановки в ближнем космосе 
и длительной невесомости на фун
кциональное состояние живого ор
ганизма.

На «Космосе-122» эксперимен
тально проверена аппаратура для 
метеорологических наблюдений. 
Метеорологические спутники «Кос- 
мос-144, -156, -184, -206» и некото
рые другие вошли в систему «Мете
ор» и использовались для получе
ния метеорологических данных 
службой погоды.

При совместном полете спутни
ков «Космос-186» и «Космос-188» 
30 октября 1967 г. впервые в мире 
совершены автоматический поиск, 
сближение и сты ковка на орбите; 
после расстыковки был продолжен 
их автономный полет, а затем со
вершена посадка на территории 
СССР. 15 апреля 1968 г. авто
матическая сты ковка на орбите 
была проведена при полете «Кос- 
моса-212» и «Космоса-213»; оба 
спутника такж е осуществили по
садку на территории СССР.

Весь комплекс радиотехнической 
аппаратуры, счетно-решающих 
устройств, автоматических систем 
и двигательных установок спутни
ков в процессе этих экспериментов 
работал надежно.

Блестящий эксперимент по авто
матической сты ковке объектов в 
космосе открыл перспективы соз
дания больших космических стан
ций, их обслуживания и сборки на 
орбите мощных космических кораб
лей для межпланетных полетов.

Для отработки различных моди
фикаций кораблей «Союз» на орби
ты спутников Земли в 1966 — 
1974 гг. было выведено 13 беспи
лотных кораблей серии «Космос».

Запущенный 20 декабря 1968 г. 
спутник «Космос-261» использован 
для научного эксперимента по изу
чению верхней атмосферы Земли и 
природы полярных сияний. В нем
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приняли участие научно- 
исследовательские институты и об
серватории Народной Республики 
Болгарии, Венгерской Народной 
Республики, Германской Демокра
тической Республики, Польской На
родной Республики, Социалистиче
ской Республики Румынии, СССР и 
Чехословацкой Социалистической 
Республики.

22 ноября 1973 г. после двадцати 
двух дней полета биоспутник «Кос- 
мос-605» с находившимися на борту 
белыми крысами, черепахами, насе
комыми, микроорганизмами и гри
бами совершил посадку на Землю, 
доставив ценную научную информа
цию.

Основной целью биологических 
экспериментов является изучение 
влияния длительной невесомости 
на процессы развития организмов. 
Кроме того, проводились исследо
вания по обеспечению радиацион
ной безопасности экипажей и обо
рудования при длительных полетах 
с помощью электростатической 
защиты.

Экспериментаторы пришли к за
ключению, что измерения свиде
тельствуют о высоком «качестве» 
космического вакуума как изолято
ра в электростатической защите 
даже на высотах 200— 400 км, не
смотря на большое количество за
ряженных и нейтральных частиц.

Во время полета этого спутника 
впервые экспериментально под
тверждена возможность автоном
ного функционирования электро
статической защиты в радиацион
ных поясах Земли. Исследования 
проводились и на биоспутнике 
«Космос-690», совершившем 20- 
суточный полет в 1974 г. С 25 
ноября по 15 декабря 1975 г. на 
возвращаемом биоспутнике «Кос
мос-782» были продолжены иссле
дования влияния факторов косми
ческого полета на разнообразные 
живые организмы, в том числе на 25

крыс. Установленная на борту цен- Биологический
трифуга диаметром 66 см позволила спутник серии

«Космос»изучать влияние искусственной си
лы тяжести разной величины (от 
земной до 30% ее значения) на 
различные организмы, от простей
ших до черепах. Контрольные груп
пы одновременно находились и в 
условиях невесомости в космосе, и 
на Земле.

Длительное воздействие невесо
мости на биологические объекты 
находится еще в стадии изучения, и 
если окажется, что оно неизбежно 
вызывает необратимые процессы, 
то искусственная гравитация ока
жется единственным путем реше
ния проблемы космических полетов 
человека длительностью более 
года.

На борту была такж е установле
на радиационно-физическая аппа
ратура для решения проблемы про
тиворадиационной электростатиче
ской защиты космических аппара
тов.
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На спутнике были размещены 
биологические объекты СССР, 
ЧССР, США и Франции, а в исследо
вании экспериментального биологи
ческого материала приняли участие 
такж е ученые ВНР, ПНР и СРР.

Предстоит длительное, всесто
роннее изучение сложных процес
сов, возникающих в организмах в 
условиях космического полета, и 
разработка средств защиты. Так, 
эти исследования по широкой прог
рамме были успешно продолжены 
3 — 22 августа 1977 г. на возвраща
емом биоспутнике «Космос-936», на 
борту которого находились различ
ные биологические объекты, цен
трифуга, радиационно-физические 
приборы и научная аппаратура 
СССР, ЧССР, Франции и США. 
Максимальная высота полета спут
ника 419 км.

Более тонкие и комплексные э к 
сперименты были поставлены на 
биоспутнике «Космос-1129», выве
денном на орбиту 25 сентября 
1979 г., спускаемый аппарат кото
рого приземлился 14 октября того 
же года. На подопытных живот
ны х— 38 белых крысах —
изучались, в частности, состояние 
высших отделов головного мозга в 
длительном полете, характер пере
стройки суточной периодики неко
торых физиологических процессов, 
потеря кальция костными тканями 
живых организмов. В эксперименте 
«Онтогенез» впервые определя
лась возможность оплодотворения 
и развития зародыша у млекопита
ющих в условиях невесомости. Для 
этого на борту спутника был уста
новлен блок-виварий, состоящий из 
двух секций с разнополыми живот
ными. В полете, по команде с 
Земли, был открыт проход между 
секциями. После завершения поле
та предусматривалось получение 
потомства крыс, прошедшего ос
новные этапы эмбрионального раз
вития в невесомости.

После приземления была обнару
жена беременность у всех пяти 
подопытных самок. Однако экспе
римент не был доведен до конца, 
так ка к не удалось обеспечить 
необходимые условия его проведе
ния.

Изучение хода эмбрионального 
развития в невесомости и его пос
ледствий проводилось такж е путем 
инкубирования яиц японской пере
пелки. В эксперименте «Гравитаци
онная преференция» с помощью 
вращающейся центрифуги были 
созданы зоны различной силы тя
жести, в которых плодовые муш
к и —  дрозофилы — могли свободно 
выбирать место для жизни и откла
дывания яиц. Однако предпочти
тельных зон не оказалось.

На автоматической установке— 
оранжерее для выращивания выс
ших растений из семян — изучались 
с помощью фотосъемки формиро
вание и динамика роста кукурузы, 
льна, капусты и других растений в 
космическом полете. Выяснению 
влияния невесомости на скорость 
размножения клеток был посвя
щен эксперимент с культурой кле
ток млекопитающих и высших 
растений. На биоспутнике «Кос
мос-1129», совершившем 18,5- 
суточный полет, были продолжены 
такж е работы по оценке радиацион
ной опасности тяжелых ядер галак
тического космического излучения, 
изучению электростатической за
щиты от воздействия заряженных 
частиц в космическом полете и 
проведен ряд других исследований.

Эти эксперименты проводились с 
участием ученых социалистических 
стран, а такж е  США и Франции.

Успешно завершился пятисуточ
ный полет «Космоса-1514», запу
щенного 14 декабря 1983 г. по прог
рамме «Биоспутник». На Землю 
вернулись две подопытные обезь
яны Абрек и Бион из семейства 
макак, крысы и рыбы.



На обезьянах изучался механизм 
адаптации организма к невесомости 
в самые первые часы и дни полета. 
Исследовались влияние невесомо
сти на эмбриональное развитие ж и 
вых организмов, а такж е динамика 
роста растительных организмов. На 
борту этого биоспутника находи
лись беременные крысы. После по
лета они родили здоровое потом
ство, от которого получены следу
ющие поколения.

На возвращаемом биоспутнике 
«Космос-1667», совершившем по
лет 10— 17 июля 1985 г. по орбите 
с наклонением 82,3° и высотой до 
297 км, были проведены аналогич
ные исследования с макаками- 
резусами Верным и Гордым, а та к
же интересные эксперименты с дру
гими животными, рыбами, насеко
мыми и растениями.

В создании приборов для био
спутников «Космос-1514, -1667», а 
такж е в дополетном и послеполет
ном обследованиях биологических 
объектов вновь участвовали вме
сте с советскими специалистами 
специалисты Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Румынии, Чехослова
кии, Франции и США.

Приведенные в качестве приме
ров характеристики некоторых 
спутников серии «Космос» свиде
тельствуют о многообразии реша
емых с их помощью задач.

Использование искусственных 
спутников Земли: связных, метеоро
логических, навигационных (для су
дов и самолетов), геодезических, 
геофизических, астрономических, 
для изучения земных и водных ре
сурсов, контроля загрязнения био
сферы, прогнозирования урожая, 
наводнений, лесных пожаров, для 
поисково-спасательных работ и дру
гого назначения —  открывает но
вые широкие возможности в реше
нии народнохозяйственных задач.

По программе «Космос» с 1962 по 
конец 1986 г. на орбиты выведено

1810 спутников Земли, и запуски их 
продолжаются.

Две научные станции «Элек- 
трон-1» и «Электрон-2», образу
ющие космическую систему, были 
выведены 30 января 1964 г. одной 
трехступенчатой ракетой-носи
телем «Восток» на разные орбиты 
с апогеем примерно 7 тыс. км и 
70 тыс. км соответственно. 
11 июля 1964 г. исследование 
было продолжено на станциях 
«Электрон-3» и «Электрон-4». Эти 
системы станций провели комплекс 
исследований радиационного пояса 
Земли, магнитосферы и внешних 
слоев атмосферы Земли, излучения 
Солнца, далеких галактик и косми
ческих лучей.

Связные спутники «Молния-1», 
выводимые с 23 апреля 1965 г. на 
орбиты с периодом обращения 12 ч, 
с апогеем над северным полушари
ем около 40 тыс. км и перигеем до 
500 км, обеспечивают активную 
дальнюю ретрансляцию телевизи
онных передач, а такж е дальнюю 
двухстороннюю телеграфную, фо
тотелеграфную и телефонную 
связь со многими районами страны, 
в том числе с Крайним Севером, 
Сибирью, Средней Азией и Дальним 
Востоком. Эти спутники входят в 
систему дальней космической ради
освязи и работают совместно с 
наземными приемными радиостан
циями «Орбита», снабженными па
раболическими антеннами с ди
аметром зеркала 12 м, обеспечивая 
через каждый спутник сеансы свя
зи длительностью 8 — 10 ч в течение 
суток. Система «Орбита» начала 
действовать 2 ноября 1967 г. Пер
вые наземные станции этой системы 
были построены в Кемерово, Мага
дане, Якутске, Ю жно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском, Вор
куте и других городах. К концу 
1986 г. работало около 90 станций 
«Орбита».

«Молния-1» имеет двигательную
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установку для коррекции орбиты, 
проводимой с целью изменения вре
мени сеансов связи, а такж е для 
синхронизации движения несколь
ких спутников. В полете осуще
ствляется ориентация солнечных 
батарей на Солнце и остронаправ
ленной параболической антенны — 
на Землю. Мощность бортового пе
редатчика 40 Вт.

Четыре таких спутника, у которых 
плоскости орбит сдвинуты относи
тельно друг друга на 90°, обеспечи
вают круглосуточную связь.

С помощью телевизионной аппа
ратуры, установленной на «Молнии- 
1», с мая 1966 г. передаются изоб
ражения Земли с высот 30— 
40 тыс. км, дающие информацию о 
глобальном распределении облач
ности; 7 июня 1967 г. впервые было 
получено цветное изображение 
Земли из космоса. Всего запущено 
до конца 1986 г. 69 спутников «Мол
ния-1», обеспечивающих регуляр
ную связь и телевизионное веща
ние на территории СССР и ряда 
других стран.

Для дальнейшего развития си
стем связи, начиная с 24 ноября 
1971 г., на орбиту выводились спут
ники серии «Молния-2» с бортовой 
ретрансляционной аппаратурой, 
обеспечивающей работу системы в 
сантиметровом диапазоне волн. В 
течение 1971— 1977 гг. на орбиты 
выведено 17 спутников «Молния- 
2 » .

Первый спутник связи «Мол
ния-3» (усовершенствованный, та к
же работающий в сантиметровом 
диапазоне) был запущен 21 ноября 
1974 г., а всего к концу 1986 г.—  30 
спутников. Кроме использования в 
системе «Орбита» спутники «Мол
ния-2» и «Молния-3» составили ос
нову системы «Интерспутник».

В 1971 г. НРБ, ВНР, ГДР, Респуб
лика Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР и 
ЧССР подписали соглашение о соз
дании Международной системы и

г

организации космической связи 
«Интерспутник» для обеспечения 
потребностей стран в телефонной, 
телеграфной, фототелеграфной, 
телекодовой связи и обмене теле
визионными и радиовещательными 
программами. Позже к Соглашению 
присоединились ДРА, СРВ, КНДР, 
НДРЙ и ЛНДР(Лаос).

До 1979 г. система «Интерспут
ник» работала через спутники свя
зи типа «Молния», выведенные на 
высокоэллиптическую орбиту. Для 
расширения возможностей система 
перешла на многоствольные геоста
ционарные спутники связи «Стаци
онар-4», обслуживающие регион Ат
лантического океана, и «Стаци
онар-5», обслуживающие регион 
Индийского океана.

В системе «Интерспутник» рабо
тают наземные станции НРБ, ВНР, 
СРВ, ГДР, Республики Кубы, МНР, 
ПНР, СССР, ЧССР, АНДР, ДРА, 
ЛНДР, НРК и других стран.

Завершается строительство стан
ций в ряде других стран. Число 
стран — пользователей системы
связи «Интерспутник» превышает 
20 .

Советский Союз взаимодейству
ет и с системой спутниковой связи 
«Интелсат» с помощью станции, 
построенной в районе Львова, для 
связи с США и Канадой. Для руко
водителей СССР и США созданы 
каналы прямой связи с помощью 
спутников «Молния-3» и «Интел- 
сат-4».

Для обеспечения эксперимен
тальных телепередач и дальней 
радиосвязи 29 июля 1974 г. был 
запущен на околостационарную ор
биту спутник «Молния-1 С».

С целью дальнейшего развития 
системы радиосвязи и телевизион
ного вещания «Орбита», начиная с 
22 декабря 1975 г. по 1979 г., еже
годно осуществлялись запуски на 
геостационарную орбиту высотой 
около 36 тыс. км по одному спутни
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ку «Радуга». В 1980 г. было запуще
но два таких спутника, в 1981 г.— 
три, в 1982 г.— один, а с 1983 по 
1986 г.— по два ежегодно. Их меж
дународные регистрационные ин
дексы «Стационар-1», «Стацио
нар-2» и «Стационар-3». Усовер
шенствованная бортовая много
ствольная ретрансляционная аппа
ратура спутников предназначена 
для обеспечения в сантиметровом 
диапазоне волн непрерывной круг
лосуточной телефонно-телеграф
ной радиосвязи и одновременной 
передачи цветных и черно-белых 
программ Центрального телевиде
ния на сеть станций «Орбита». На 
спутниках имеется такж е  трехос
ная система точной ориентации на 
Землю, система энергоснабжения с 
независимым наведением и слеже
нием солнечных батарей за Солн
цем, корректирующая двигательная 
установка, обеспечивающая посто
янное положение спутников над 
заданным районом Земли, систе
ма терморегулирования, радиотеле- 
метрическая система для передачи 
на Землю данных о работе борто
вых систем, радиосистема для 
точного измерения параметров ор
биты и управления спутниками.

Представителями нового поколе
ния спутников-ретрансляторов яв
ляются спутники телевизионного 
вещания «Экран», первый из кото
рых был запущен 26 октября 
1976 г., затем один в 1977 г., по два 
в 1979 и 1980 гг., один в 1981 г., по 
два в 1982, 1983, 1984 гг. и по 
одному в 1985 и 1986 гг. Междуна
родный регистрационный индекс —  
«Стационар-Т». Выведенные на 
геостационарную орбиту в точку 
экватора 99° восточной долготы 
спутники снабжены остронаправ
ленными антеннами (фазирован
ная решетка площадью 12 м 2) и 
ретрансляционной аппаратурой 
большой мощности (передатчик 
200 Вт). Они обеспечивают в

дециметровом диапазоне волн вы
сококачественный прием цветных 
программ Центрального телевиде
ния на территории Сибири и Край
него Севера, в том числе не охва
ченной ранее сетью станций «Орби
та», с помощью приемных устройств 
коллективного пользования. Веща
ние со спутников ведется на часто
тах 702— 726 МГц методом частот
ной модуляции. В качестве генера
тора энергии на борту используется 
солнечная полупроводниковая ба
тарея мощностью до 2 кВт, ориен
тированная на Солнце.

Следующим шагом в развитии 
космической телефонно-теле
графной системы радиосвязи и те
левизионного вещания явилось соз
дание спутников «Горизонт», выве
денных 19 декабря 1978 г., 6 июля 
и 28 декабря 1979 г., а такж е 14 
июня 1980 г. (международный реги
страционный индекс «Стационар- 
4», «Стационар-5») на орбиту, близ
кую к стационарной. Спутники свя
зи «Горизонт», снабженные усовер
шенствованной многоствольной 
бортовой ретрансляционной аппа
ратурой, обеспечивали в 1980 г. 
трансляцию более чем в 30 стран 
телевизионных передач из Совет
ского Союза спортивных состяза
ний XXII Олимпийских игр.

Каналы спутниковой связи ис
пользуются такж е  для передачи 
газетных матриц.

Спутники «Горизонт» значитель
но увеличили объем информации и 
зону обслуживания «Интерспутни
ка», обеспечивая связь Советского 
Союза со всеми населенными кон
тинентами земного шара.

В 1982 г. на геостационарную ор
биту выведены два усовершенство
ванных «Горизонта», снабженных 
кроме шестиствольного приемопе
редающего устройства дополни
тельными ретрансляторами, обес
печивающими связь с морскими 
судами и самолетами. В 1983 и
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1984 гг. на орбиты были выведены 
еще по два «Горизонта», в 1985 г.— 
один и в 1986 г.—  два.

«Горизонт» выводится ракетой- 
носителем «Протон» с ракетным 
блоком «Д» в качестве четвертой 
ступени.

Для работы со спутниками «Гори
зонт» используются такж е назем
ные приемные станции «Москва» с 
антеннами диаметром лишь около
2,5 м для телевизионного вещания. 
Станций «Москва» действует свы
ше 500.

Создание спутниковой системы 
телевидения «Москва» позволило 
охватить телевизионным вещанием 
всю территорию Советского Союза.

Исключительную практическую 
ценность имеют такж е  метеороло
гические спутники, служащие для 
регулярного сбора метеорологиче
ской информации, необходимой для 
оперативной работы службы пого
ды, для разработки теории общей 
циркуляции атмосферы и создания 
надежной методики долгосрочных 
прогнозов погоды, для междуна
родного обмена этой информацией.

К советским метеорологическим 
спутникам относятся некоторые 
спутники серии «Космос» и спутни
ки «Метеор». Отработка отдельных 
устройств для метеорологических 
спутников проводилась в 1963— 
1964 гг. на спутниках типа «Кос
мос-23». В 1966 г. был создан и 
испытан «Космос-122» с комплек
сом приборов для метеорологиче
ских наблюдений. С запуском «Кос- 
моса-144» и «Космоса-156» (28 фев
раля и 27 апреля 1967 г.) начала 
функционировать метеорологиче
ская система «Метеор». Орбиты 
этих спутников близки к круговым, 
с высотой для первых образцов 
около 600— 700 км, а для последу
ющих— около 900 км и наклонени
ем 81°. В полете спутники непре
рывно ориентированы в орбиталь
ной системе координат (продольная

ось направлена по вертикали); 
энергопитание бортовой аппарату
ры осуществляется от солнечных 
батарей, расположенных на двух 
панелях, плоскости которых ориен
тируются системой слежения пер
пендикулярно направлению сол
нечных лучей. С 26 марта 1969 г. по 
1977 г. на орбиты выведено 28 
спутников «Метеор».

Параметры орбит метеорологиче
ских спутников обеспечивают на
блюдения за погодой в каждом из 
районов с интервалом около 6 ч. 
Спутники снабжены телевизионной 
и инфракрасной аппаратурой для 
регистрации изображений облачно
го, снежного и ледового покровов 
на дневной и ночной сторонах Зем
ли; актинометрической аппарату
рой для измерения радиации, излу
чаемой и отражаемой Землей и 
атмосферой. Два спутника получа
ют за сутки метеоинформацию с 
половины поверхности земного ша
ра. Метеорологические данные с 
борта спутника принимаются сетью 
наземных пунктов, оборудованных 
средствами регистрации и обработ
ки информации и соединенных пря
мыми каналами связи с Гидромет
центром СССР. Обработка инфор
мации автоматизирована и занима
ет около 1,5 ч.

Данные, получаемые системой 
«Метеор», существенно повышают 
надежность прогнозов погоды, поз
воляют обнаруживать мощные цик
лоны и тайфуны в океанах, выби
рать оптимальные маршруты для 
торгового и рыболовного флотов, 
определять границы ледового пок
рова в арктических областях, вклю 
чая Северный морской путь, полу
чать сведения об областях устойчи
вых осадков и т. п.

С 11 июля 1975 г. производились 
запуски метеоспутников «Мете- 
ор-2». Так, «Метеор-2» с усовер
шенствованной аппаратурой был 
запущен 7 января 1977 г. и выведен

102



на орбиту с максимальной высотой 
932 км, минимальной высотой 
893 км, наклонением 81,3°, началь
ным периодом обращения 103 мин. 
Всего в течение 1975— 1986 гг. на 
космические орбиты выведено 14 
спутников «Метеор-2». Информа
ция с этих спутников поступает для 
обработки и использования в 
Гидрометцентр СССР и Государ
ственный научно-исследова
тельский центр изучения окруж а
ющей среды и природных ресурсов 
Земли.

Впервые в нашей стране 29 июня 
1977 г. на солнечно-синхронную ор
биту был выведен спутник «Мете
ор-Природа», созданный на базе 
«Метеора-2».

Его задачей было не только по
ставлять данные для службы пого
ды, но и собирать информацию, 
необходимую для исследования 
природных ресурсов Земли. «Мете
ор-Природа» был выведен на орби
ту с высотой в апогее 685 км и 
высотой в перигее 602 км, наклоне
нием 98° и начальным периодом 
обращения 97,5 мин.

Такого рода орбита обеспечивает 
спутнику важное свойство: на ка ж 
дом витке подспутниковые районы, 
находящиеся на некоторой широте, 
наблюдаются в одно и то же ме
стное время суток. Это означает, 
что освещенность районов, распо
ложенных на одной и той же широ
те, характеризуется одним и тем же 
углом возвышения Солнца над гори
зонтом, причем этот угол обуслов
ливается соответствующим выбо
ром времени старта, определя
ющим ориентацию плоскости орби
ты относительно направления на 
Солнце. Возможность выбора опти
мальных условий освещенности 
позволяет повысить производи
тельность и качество работы спут
ника. Всего выведено на такую  
орбиту 4 спутника «Метеор- 
Природа» (1977— 1981 гг.).

С 1 986 Г. на орбиты ИСЗ ВЫВОДИТ- Автоматическая
ся усовершенствованный спутник— станция

J «Прогноз-2»«Метеор-3».
Для исследования корпускуляр

ного и электромагнитного излуче
ний Солнца, потоков солнечной 
плазмы, магнитных полей, галакти
ческих ультрафиолетовых, рентге
новских и гамма-излучений, вли
яния солнечной активности на меж
планетную среду и магнитосферу 
Земли служат станции серии «Прог
ноз». В 1972 г. на высокоэллипти
ческую орбиту спутника Земли (в 
апогее 200 тыс. км) выведены авто
матические станции «Прогноз-1» и 
«Прогноз-2». Исследования были 
продолжены в 1973 г. с помощью 
станции «Прогноз-3». Станция 
«Прогноз-4», запущенная в 1975 г.
(масса 905 кг), вышла на орбиту 
высотой в апогее 199 000 км, в 
перигее 634 км, наклонением 65° и 
периодом обращения 95 ч 40 мин.
На близкую орбиту была выведена 
в 1976 г. станция «Прогноз-5» мас
сой 930 кг. Исследовательская ап
паратура, установленная на борту 
этой станции, так же как и на 
«Прогнозе-6» (1977 г.), была созда
на в СССР, ЧССР и Франции. На 
станции «Прогноз-7» (1978 г.) ис
пользована научная аппаратура 
СССР, ВНР, ЧССР, Франции и Шве
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ции. В 1980 г. на орбиту выведен 
«Прогноз-8», в 1983 г.—  «Прогноз- 
9», в 1985 г.—  «Прогноз-10».

Разновидностью геофизических и 
высотных исследовательских ракет 
являются метеорологические раке
ты. Они систематически запускают
ся в СССР с 1949 г. с целью 
изучения физических процессов, 
определяющих структуру, состав и 
тепловой режим верхней атмосфе
ры, влияния геомагнитных и других 
возмущений и ионизирующих излу
чений на ее характеристики. Раке
ты типа МР-1 запускаются на высо
ту до 100 км, а типа МР-12 — до 
180 км при массе научной аппарату
ры до 50 кг.

В их головной части установлены 
тепловой и мембранные маномет
ры, термометры сопротивления, бо
лометры, радиотелеметрическая 
система, аккумуляторные батареи и 
другое оборудование. На заданной 
высоте головная часть отделяется 
от корпуса, после чего они спуска
ются на парашютах.

Ракеты типа М-100— двух
ступенчатые, с пороховыми двига
телями на обеих ступенях, со стар
товой массой 475 кг, высотой подъ
ема 100 км при массе научной аппа
ратуры 15 кг. Только в 1972 г. было 
запущено 277 ракет М-100. Двухсту
пенчатая пороховая ракета М-130 
при стартовой массе 600 кг, ди
аметре 0,25 м, длине 10 м поднима
ет головную часть с научной аппа
ратурой общей массой 80 кг на 
высоту 130 км. Малые метеороло
гические ракеты ММР-06 —
одноступенчатые, пороховые, име
ют стартовую массу 135 кг, высоту 
подъема 60 км при массе научной 
аппаратуры 5 кг. Пуски метеороло
гических ракет проводятся как на 
территории СССР, так и в других 
районах (в Арктике, Антарктике, 
Индии, с гидрографических судов в 
различных районах Мирового 
океана).

Вертикальное зондирование про
изводится в СССР и до больших 
высот. Автоматическая ионосфер
ная лаборатория «Янтарь-1» была 
запущена на высоту 400 км с по
мощью геофизической ракеты в 
октябре 1966 г. для исследования 
взаимодействия реактивной струи 
электрического ракетного двигате
ля (ЭРД) с ионосферной плазмой. 
Экспериментальный плазменно
ионный ЭРД был включен на высо
те 160 км, и в течение дальнейшего 
полета было проведено 11 циклов 
его работы. Зарегистрированная 
скорость реактивной струи достиг
ла 140 км /с. Полученные данные 
имеют большое значение для реше
ния проблем управляемого полета 
аппарата с ЭРД в верхней атмосфе
ре, на высотах 100 км и более.

12 октября 1967 г. на высоту 
4400 км вертикально выведен кос
мический зонд для изучения 
верхних слоев атмосферы, ионос
феры Земли и околоземного косми
ческого пространства, в частности, 
доз радиации за различными защи
тами во время полета в поясе 
радиации. Для получения неиска
женных измерений конструкция 
зонда была выполнена из специаль
ных материалов, а ракета-носитель 
после вывода зонда на заданную 
траекторию уведена в сторону на 
большое расстояние с помощью 
двигательной установки, что ис
ключило газовыделения в исследу
емую среду. Кроме научной аппара
туры на зонде находились, как 
обычно, радиотелеметрическая си
стема и аппаратура радиоизмере
ния траектории.

В 1963— 1964 гг. были успешно 
проведены летные испытания авто
матических маневрирующих на ор
битах спутников Земли — 
космических станций «Полет-1», 
«Полет-2». При этих испытаниях 
производились многократные
включения двигателей для стаби
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лизации и осуществления простран
ственных маневров космических 
станций путем изменения плоскости 
орбиты и высоты полета в неболь
ших пределах.

Выдающимся событием в разви
тии советской науки и техники 
является создание в 1965 г. мощно
го ракетно-космического комплек
са «Протон». Многоступенчатая ра
кета-носитель «Протон» обладает в 
три раза большей грузоподъемно
стью (свыше 20 т), чем ракета- 
носитель «Союз». Суммарная мак
симальная полезная мощность дви
гательных установок этой ракеты- 
носителя превышает 60 млн. л. с., 
т. е. втрое больше, чем у ракеты 
«Восток». Длина ракеты-носителя
44,3 м, а максимальный попереч
ный размер 7,4 м.

Рождение ракетно-космического 
комплекса «Протон» ознаменовало 
начало нового этапа в изучении и 
освоении космического простран
ства. Открылись новые возможно
сти исследования планет и других 
небесных тел, образующих нашу 
Солнечную систему.

Ракетно-космический комплекс 
«Протон» отличается высокими 
эксплуатационными и энергетиче
скими характеристиками. Характе
ристики ракеты, помимо совершен
ства ее конструкции, определяются 
установленными на ней двигателя
ми. На ракете-носителе системы 
«Протон» используются разрабо
танные для этого носителя мощные 
двигатели, выполненные по самой 
совершенной схеме, при которой 
отработанный в турбине газогене
раторный газ дожигается в основ
ной камере сгорания при смешении 
с недостающим компонентом топ
лива. Это привело к тому, что 
давление в камере сгорания дости
гает сотен атмосфер. Значительное 
давление в системе двигателей и 
обеспечение высокой степенй пол
ноты сгорания, а такж е реализация

равномерного и равновесного исте
чения продуктов сгорания из сопел 
с большой степенью расширения 
позволили создать мощные малога
баритные двигатели с весьма высо
кими характеристиками.

На первой ступени ракеты- 
носителя «Протон» установлено 
шесть однокамерных качающихся 
двигателей РД-253, работающих на 
высококипящем самовоспламеня
ющемся топливе (четырехокись 
азота и несимметричный диметил- 
гидразин); при давлении в камере 
сгорания примерно в три раза боль
шем, чем у РД-108. Максимальное 
давление топлива в магистралях 
двигателя достигает 400 кгс /см 2. 
Тяга двигателя в пустоте составля
ла 167 тс, а с начала 80-х годов 
форсирована до 178 тс, при давле
нии в камере сгорания 160 к гс /см 2. 
Удельный импульс на Земле равен 
287 с, а в пустоте — 316 с. Удель
ная масса сухого двигателя РД-253 
составляет лишь 6 кг на тонну тяги, 
высота его 2,72 м. Этот двигатель, 
разработанный ГДЛ —  ОКБ в 
1961 — 1965 гг., был самым мощ
ным, работающим на высококипя
щем топливе.

Еще более мощные двигатели 
этой схемы на том же топливе с 
давлением в камере 230 кгс /с м 2

Старт ракеты- 
носителя «Протон» 
с космическим ап
паратом «Вега-2»
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разработки ГДЛ — ОКБ успешно ра
ботают на первых ступенях ракет, 
летающих с 1973 г. С 1986 г. тяга 
этих двигателей достигла 505 тс.

На второй ступени ракеты- 
носителя «Протон» установлены 
четыре однокамерных двигателя с 
тягой по 60 тс, а на третьей ступе
н и — один такой же двигатель. Эти 
двигатели разработаны ОКБ, соз
данным С. А. Косбергом. На всех 
ступенях ракеты-носителя исполь
зуется одно и то же топливо.

Блестящее конструктивное реше
ние ракеты в целом, создание со
вершенных ракетных двигателей, 
систем управления и стартового 
комплекса явилось крупным успе
хом советского ракетостроения.

В 1965— 1968 гг. на геоцентриче
ские орбиты были выведены тяж е
лые станции «Протон-1, -2, -3, -4», 
оборудованные научной аппарату
рой для изучения космических лу
чей и взаимодействия с веществом 
частиц высоких и сверхвысоких 
энергий. Масса каждого из первых 
трех спутников, запущенных 16 
июля, 2 ноября 1965 г. и 6 июля 
1966 г. соответственно, с оборудо
ванием, размещенным на послед
ней ступени ракеты-носителя, со
ставляла 12,2 т, а масса комплекса 
научной аппаратуры 3,5 т. Их орби
ты имели высоту перигея 190 км 
при высоте апогея около 630 км. В 
состав научной аппаратуры входил 
ионизационный калориметр для 
изучения частиц с энергией до 
1 0 13 эВ. «Протон-4», запущенный
16 ноября 1968 г., оборудован но
вым уникальным комплексом науч
ной аппаратуры, позволившим рас
ширить диапазон исследуемых 
энергий до 1 0 15 эВ. Масса «Прото
на-4» без последней ступени раке
ты-носителя составляла около
17 т, а масса комплекса научной 
аппаратуры — 12,5 т. Орбита «Про
тона-4» имела высоту перигея 
255 км при высоте апогея 495 км.

На спутниках серии «Протон» изу
чались энергетический спектр и 
химический состав частиц первич
ных космических лучей, интенсив
ность и энергетический спектр гам
ма-лучей и электронов галактиче
ского происхождения.

Ученые получили возможность 
для проведения новых эксперимен
тов, позволивших глубже проник
нуть в тайны тонкой структуры 
элементарных частиц, природы и 
происхождения космических лучей.

В качестве разгонной ступени 
совместно с ракетой-носителем 
«Протон» для запусков космиче
ских аппаратов в 1967— 1976 гг. 
использовался блок «Д», старто
вавший с промежуточной геоцен
трической орбиты. Масса заправ
ленного блока «Д» 17,3 т, длина
5,5 м, диаметр 4 м. ЖРД, работав
ший на кислородно-керосиновом 
топливе, развивал тягу 8,5 тс при 
удельном импульсе более 350 с и 
допускал многократные запуски в 
полете. После 1976 г. вместо блока 
«Д» использовался более совер
шенный блок «ДМ».

Ракета-носитель «Протон» выве
ла на космические орбиты корабли 
«Зонд-4...-8» для облета Луны и 
возвращения на Землю, автомати
ческие аппараты «Луна-15...-24», 
«Марс-2...-7», «Венера-9...-16», «Ве- 
га-1, -2», долговременные обита
емые орбитальные станции «Са
лю т-1...-7» и «Мир», автоматиче
ские аппараты на геостационарные 
орбиты.

Этой же ракетой-носителем 23 
марта 1983 г. на орбиту был выве
ден аппарат «Астрон»— 
автоматический спутник массой 
около 3500 кг, предназначенный 
для астрофизических исследова
ний. Высота орбиты в апогее 
200 000 км и в перигее 2 000 км, 
наклонение 51,5°, период обраще
ния 98 ч. На борту спутника уста
новлены рентгеновский телескоп-
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спектрометр и ультрафиолетовый 
двухзеркальный телескоп длиной 
около 5 м с главным зеркалом 
диаметром 0,8 м. В создании уль
трафиолетового спектрометра при
нимали участие специалисты Фран
ции. Коротковолновое излучение 
такого диапазона (короче 300 нм) 
не достигает поверхности Земли, 
поглощаясь в атмосфере, поэтому 
только космическая обсерватория 
может изучать излучение Вселен
ной в этом чрезвычайно информа
тивном диапазоне длин волн.

При этом решена сложная задача 
наведения и стабилизации положе
ния телескопа при захвате звезды в 
течение 3 — 8-часового сеанса на
блюдения в автоматическом режи
ме с точностью в доли угловой 
секунды. Орбитальная астрономи
ческая обсерватория «Астрон» 
снабжена комплексом служебных 
систем и аппаратурой для передачи 
информации на Землю.

Уже первый год функционирова
ния «Астрона» обогатил науку важ
ными результатами в изучении не
стационарных явлений в звездах, 
аномалий химического состава не
которых звезд, свойств ультрафи
олетового излучения галактик и 
других проблем.

Исследования звезд, галактик, 
туманностей и кометы Галлея с 
помощью аппарата «Астрон» прово
дились по совместным программам 
учеными СССР, ГДР, Франции и 
Италии. Работа «Астрона» продол
жается пятый год.

Большую роль в развитии отече
ственной космонавтики сыграли 
разрабатываемые с 1962 г. много
местные пилотируемые космиче
ские корабли-спутники «Союз», 
предназначенные для длительных 
полетов, маневрирования, сближе
ния и стыковки на орбитах спутника 
Земли.

Программа «Союз» предусматри
вает широкие научные и техниче

ские исследования В околоземном Ракеты-носители 
космическом пространстве и обслу- «Союз»вМИКе 
живание обитаемых орбитальных космодрома

г  Байконур
станции.

Космический корабль «Союз»
(масса 6,4— 6,8 т, длина 7,95 м без 
учета выступающих антенн при мак
симальном диаметре 2,72 м) состо
ит из орбитального отсека для 
проведения научных исследований 
и отдыха космонавтов; спускаемого 
аппарата — кабины космонавтов; 
приборно-агрегатного отсека с ос
новным оборудованием и сближа- 
юще-корректирующей двухдвига
тельной установкой. Орбитальный 
отсек и спускаемый аппарат сооб
щаются герметическим люком. Об
щий объем жилых помещений —
10,45 м 3. Спускаемый аппарат 
(масса 2,8 т, максимальный ди
аметр 2,2 м, длина 2,16 м, свобод
ный объем 2,5 м 3) имеет три иллю
минатора, теплозащитное покры
тие, в нем размещены кресла кос
монавтов, пульт управления кораб
лем, системы управления спуском, 
радиосвязи, жизнеобеспечения, па
рашюты, пороховые двигатели мяг
кой посадки и другое оборудование.
Фарообразная форма аппарата 
обеспечивает управляемый спуск с 
использованием аэродинамическо
го качества (0,25). Перегрузки при
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спуске снижены до 3 — 4 единиц, и 
существенно повышена точность 
приземления; скорость приземле
ния при мягкой посадке составляет 
2 — 3 м/с. Система ориентации и 
управления движением обеспечи
вает ориентацию корабля в про
странстве, управление и стабилиза
цию при работе ракетного двигате
ля, сближение с другим кораблем и 
маневрирование вблизи него; она 
может работать автоматически и в 
режиме ручного управления. Ко
рабль оснащен системой автомати
ческой стыковки, ранее проверен
ной при парных полетах автомати
ческих спутников «Космос». Энер
гопитание бортовой аппаратуры — 
от солнечных батарей, расположен
ных на двух раскрывающихся пане
лях с размахом 8,37 м. Комплекс 
радиотехнических средств осуще
ствляет определение параметров 
орбиты, прием команд с Земли, 
двухстороннюю радиосвязь с 
Землей, передачу телевизионных 
изображений нормального стандар
та (на борту 4 камеры) и телеметри
ческой информации. Оборудование 
корабля обеспечивает возмож
ность полностью автономного его 
полета и пилотирования, а двига
тельная установка позволяет со
вершать маневры до высоты
1300 км.

В состав сближающе-коррек- 
тирующей двигательной установки 
входят однокамерный основной 
двигатель и двухкамерный дубли
рующий. Основной двигатель слу
ж ит для коррекции орбиты корабля, 
его маневров в процессе сближения 
с другим кораблем или станцией, 
для торможения корабля и обеспе
чения спуска с орбиты искусствен
ного спутника Земли. Дублирующий 
двигатель включается в случае 
отказа основного или вспомога
тельных двигателей. Каждый дви
гатель имеет свою насосную подачу 
топлива (азотнокислотный окисли

тель и несимметричный диметил- 
гидразин), их тяга около 415 кгс. 
Удельный импульс основного двига
теля 282 с при давлении в камере 
сгорания 41 к гс /с м 2. Дублирующий 
двигатель снабжен рулевыми соп
лами, в которые поступает отрабо
танный газ турбины. Двигатели мо
гут запускаться многократно, неп
рерывно работать в течение нес
кольких сотен секунд и работать 
кратковременными импульсами 
длительностью в десятые доли 
секунды.

Выведение корабля «Союз» на 
орбиту вокруг Земли осуществляет
ся усовершенствованной трехсту
пенчатой ракетой-носителем «Со
юз» грузоподъемностью около 7 т, 
со стартовой массой 310 т, длиной
39,3 м (с кораблем). Первые две 
ступени аналогичны ступеням раке
ты-носителя «Восток», а третья сту
пень снабжена четырехкамерным 
ЖРД с одним турбонасосным агре
гатом, тягой в пустоте 30 тс.

Путь освоения космоса тернист. 
24 апреля 1967 г. при испытании 
нового космического корабля «Со
юз-1», во время посадки на Землю 
после суточного космического по
лета из-за отказа парашютной си
стемы, вызванного производствен
ным дефектом, трагически погиб 
талантливый космонавт В. М. Ко
маров. Ранее В. М. Комаров совер
шил полет на корабле «Восход». На 
месте гибели космонавта воздвиг
нут обелиск.

27 марта 1968 г. весь мир облете
ла печальнная весть о трагической 
гибели первого космонавта плане
ты Ю. А. Гагарина во время трени
ровочного полета на самолете вме
сте с летчиком-инструктором
В. С. Серёгиным. На месте падения 
самолета у деревни Новоселово 
Киржачского района Владимирской 
области установлен обелиск из 
красного гранита, опирающийся на 
кольцо черного лабрадорита.
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Беспилотный корабль «Союз-2» 
был выведен на орбиту 25 октября 
1968 г. Во время прохождения его 
над космодромом 26 октября был 
произведен запуск корабля «Союз- 
3», пилотируемого космонавтом 
Г. Т. Береговым (позывной космо
навта «Аргон»). «Союз-3» осуще
ствил радиопоиск «Союза-2» и 
автоматическое сближение с ним 
до расстояния 200 м. Последующее 
сближение и маневрирование «Со
юза-3» вблизи «Союза-2» проводил 
космонавт с использованием систе
мы ручного управления. По оконча
нии экспериментов «Союз-2» (28 
октября), а затем «Союз-3» (30 
октября) совершили посадку в за
данном районе Советского Союза.

«Союз-4» был выведен на орбиту 
14 января 1969 г. с космонавтом
В. А. Шаталовым («Амур») на бор
ту, а 15 января 1969 г. на орбиту 
был выведен «Союз-5» с экипажем: 
командир корабля Б. В. Волынов, 
бортинженер А. С. Елисеев, инже
нер-исследователь Е. В. Хрунов 
(позывные космонавтов «Байкал»). 
16 января были произведены авто
матическое сближение кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5» и их ручная 
стыковка. На орбите была собрана 
и начала функционировать первая в 
мире экспериментальная пилотиру
емая космическая станция. После 
стыковки А. С. Елисеев и 
Е. В. Хрунов в скафандрах с авто
номными системами жизнеобеспе
чения совершили выход в космиче
ское пространство продолжитель
ностью 37 мин и переход в «Союз- 
4». Высота полета эксперименталь
ной станции в апогее составляла 
250 км, общая масса станции 
12 924 кг. Затем корабли были рас
стыкованы и продолжали раздель
ный полет. В полете осуществля
лись научно-технические экспери
менты и медико-биологические ис
следования, наблюдения за геоло- 
го-географическими объектами

земной поверхности и небесными 
светилами, телевизионные репор
тажи с борта кораблей, кино- и 
фотосъемки, навигационные изме
рения и другие исследования. Пос
ле выполнения программы полета 
17 января «Союз-4» с тремя кос
монавтами, а 18 января 1969 г. 
«Союз-5» с Б. В. Волыновым совер
шили спуск и приземлились на 
территории СССР.

11 октября 1969 г. был выведен 
на орбиту «Союз-6» с экипажем в 
составе командира корабля 
Г. С. Шонина, бортинженера
В. Н. Кубасова (позывные космо
навтов «Антей»), которыми была 
выполнена широкая программа на
учных исследований, а такж е испы
тания различных способов сварки 
разных металлов в условиях глубо
кого вакуума и невесомости. Произ
водились сварка тонколистовой 
коррозионно-стойкой стали, титана 
и алюминия, обработка неметалли
ческих материалов.

«Союз-7» был выведен на орбиту 
12 октября 1969 г. с экипажем: ко 
мандир корабля А. В. Филипченко, 
бортинженер В. Н. Волков, инже
нер-исследователь В. В. Горбатко 
(позывные космонавтов «Буран»). 
Экипаж корабля выполнял манев
рирование на орбите совместно с 
«Союзом-6», проводил навигацион
ные наблюдения в групповом поле
те, различные научные эксперимен
ты.

13 октября 1969 г. на близкую 
орбиту был выведен «Союз-8» с 
экипажем: командир корабля
В. А. Шаталов, бортинженер
А. С. Елисеев (позывные космонав
тов «Г ранит»).

В ходе группового полета трех 
кораблей с семью космонавтами 
проводились комплексные однов
ременные научные исследования в 
околоземном космическом про
странстве по широкой программе, 
взаимное маневрирование, отра-
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в полете космиче- ботка системы управления группо-
ский корабль вым полетом в составе трех кораб-
«Союз» w г-̂леи. В результате маневрирования

«Союз-6» и «Союз-8» поочередно 
сближались с «Союзом-7» до рас
стояния нескольких сот метров. 
Параметры орбит трех кораблей 
были близкими: в среднем высота 
перигея составляла 200 км, апо
гея— 225 км, наклонение 51,7°, пе
риод обращения 88,6 мин. В полете 
отрабатывалось такж е взаимодей
ствие группы кораблей с наземны
ми командно-измерительными пун
ктами, расположенными в различ
ных районах СССР и на научно- 
исследовательских судах Академии 
наук СССР в ряде пунктов Мирово
го океана.

После завершения программы ра
бот космические корабли призем
лились в заданном районе около 
Караганды: «Союз-6» — 16 октября, 
«Союз-7» — 17 октября, «Союз-
8» — 18 октября 1969 г. Общая про

должительность эксперимента в 
космосе составила 7 суток при 
длительности полета каждого ко 
рабля 5 суток.

Космический корабль «Союз-9» с 
экипажем в составе командира ко 
рабля А. Г. Николаева, бортинже
нера В. И. Севастьянова (позывные 
космонавтов «Сокол») совершил 
1— 19 июня 1970 г. полет длитель
ностью 425 ч. В полете дважды 
корректировалась траектория и вы
полнялась обширная программа на
учно-технических и медико
биологических исследований.

По длительности этот полет пре
восходил все предшествующие, и 
космонавты тяжело его перенесли. 
Однако опыт почти 18-суточного 
непрерывного пребывания двух 
космонавтов в условиях невесомо
сти способствовал изучению слож 
ной проблемы длительного пребы
вания человека на орбитальных 
станциях и при межпланетных 
полетах.

В развитии космонавтики фунда
ментальное значение имеют обита
емые долговременные орбиталь
ные станции, обращающиеся вокруг 
нашей планеты. Создание долго
временных орбитальных станций, их 
непрерывное развитие, сопровож
дающееся увеличением их массы, 
объема, численности экипажа, дли
тельности функционирования, рас
ширением круга решаемых задач, 
является обязательным условием 
освоения человеком космического 
пространства.

Именно путь развития долговре
менных пилотируемых орбитальных 
станций ведет к фундаментальному 
освоению космоса, созданию кос
мической промышленности (инду
стриализации космоса), использу
ющей солнечную энергию, условия 
невесомости и глубокого вакуума. 
Рождение космической промыш
ленности начинается с осуществле
ния на орбитальных станциях тон
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ких технологических процессов, не 
реализуемых на Земле, позволя
ющих рентабельно получать уни
кальные материалы, способству
ющие дальнейшему развитию про
мышленности.

Первая долговременная орби
тальная научная станция «Салют» 
массой 18,9 т находилась на орбите 
спутника Земли с 19 апреля по 
11 октября 1971 г. Высота орбиты 
станции в апогее в основном нахо
дилась в пределах 250— 280 км, 
наклонение орбиты 51,6°, период 
обращения 88— 90 минут.

Станция «Салют» состоит из ра
бочего отсека, образованного дву
мя цилиндрами диаметром 4,15 и
2,9 м, соединенных коническим пе
реходником, и третьего цилиндри
ческого—  переходного отсека ди
аметром 2 м, к которому пристыко
вывается транспортный корабль 
«Союз». С противоположной сторо
ны к рабочему отсеку примыкает 
негерметичный агрегатный отсек. 
Переходный и рабочий отсеки гер
метичны и разделены люком.

В переходном отсеке, такж е яв
ляющемся рабочим помещением 
станции, установлены элементы си
стем жизнеобеспечения и терморе
гулирования, аппаратура астрофи
зической обсерватории «Орион» и 
пульты управления. Снаружи рас
положены две панели солнечных 
батарей, антенны систем поиска и 
наведения и другое оборудование.

Внутри рабочего отсека размеща
ется оборудование системы обеспе
чения жизнедеятельности, ради
отехническая и телевизионная ап
паратура, системы управления бор
товым комплексом, энергопитания, 
ориентации и управления движени
ем, телеметрии, пульты и рабочие 
места экипажа, научная аппарату
ра, запасы пищи и воды, «бегущая 
дорожка» для тренировки космо
навтов. Снаружи установлены па
нели радиаторов системы терморе

гулирования, антенны систем связи 
и радиотелеметрии и иное оборудо
вание. В жилых помещениях стан
ции поддерживается нормальный 
состав атмосферы, давление, тем
пература и влажность. На станции 
имеется 21 иллюминатор.

В агрегатном отсеке установлены 
корректирующая двигательная 
установка и баки с топливом, а 
снаружи —  двигатели системы ори
ентации и стабилизации с топлив
ными баками и шар-баллоны со 
сжатым газом. На корпусе агрегат
ного отсека размещены такж е пане
ли солнечных батарей, антенны и 
другое оборудование.

Энергоснабжение бортовой аппа
ратуры осуществляется от единой 
системы энергопитания, состоящей 
из солнечных батарей общей пло
щадью 42 м 2 и химических источни
ков тока.

Длина космического комплекса 
«Салют» —  «Союз» 21,4 м, объем 
герметичных отсеков около 100 м 3.

Продолжавшийся почти шесть 
месяцев полет орбитальной станции 
состоял из нескольких этапов. На 
первом этапе был проведен совме
стный полет станции с космическим 
кораблем «Союз-10», стартовав
шим 23 апреля 1971 г., который 
пилотировал экипаж, состоявший 
из космонавтов В. А. Шаталова,
А. С. Елисеева и Н. Н. Рукавишни
кова (позывные космонавтов «Гра
нит»). При этом проводилась про
верка функционирования усовер
шенствованных систем, обеспечи
вающих поиск, сближение, прича
ливание, сты ковку и расстыковку 
корабля и станции. После совме
стного полета в состыкованном со
стоянии, длившемся 5 ч 30 мин, 
корабль отделился от станции и 
25 апреля 1971 г. приземлился. 
Последующая работа орбитальной 
станции проходила в автоматиче
ском режиме. Второй этап космиче
ского эксперимента начался 6 июня



1971 г. запуском транспортного ко
рабля «Союз-11» с экипажем: ко 
мандир корабля Г. Т. Доброволь
ский, бортинженер В. Н. Волков и 
инженер-испытатель В. И. Пацаев 
(позывные космонавтов «Янтарь»). 
После стыковки с кораблем стан
ция «Салют» стала первой долго
временной пилотируемой орбиталь
ной научной станцией. Ее масса 
превышала 25 т.

В течение 23-суточного полета 
пилотируемой станции экипаж вы
полнил комплексные научно- 
технические и медико-биологи
ческие исследования, явившиеся 
крупным вкладом в развитие дли
тельных орбитальных пилотиру
емых полетов и принесшие важные 
научные результаты. Продолжи
тельность полета экипажа в кораб
ле и на станции составила 570 ч.

После выполнения программы 
космонавты перешли в корабль 
«Союз-11» и отстыковались от 
станции «Салют», вновь переведен
ной на работу в автоматическом 
режиме. Во время снижения после 
окончания работы двигательной 
тормозной установки, при отделе
нии спускаемого аппарата, за 
30 минут до посадки произошла его 
быстрая разгерметизация вслед
ствие ложного срабатывания кла
пана, что привело к гибели космо
навтов. Следуя заложенной прог
рамме, спускаемый аппарат осуще
ствил мягкую посадку в заданном 
районе.Человечество никогда не 
забудет подвиг Добровольского, 
Волкова и Пацаева. Их именами 
названы кратеры на обратной сто
роне Луны.

С целью организованного спуска 
станции «Салют» с орбиты 11 о к
тября были проведены заклю чи
тельные операции, она была ориен
тирована должным образом и после 
включения тормозной двигатель
ной установки вошла в плотные 
слои атмосферы над заданным рай

оном Тихого океана и прекратила 
существование.

Станция «Салют» пробыла в су
ровых условиях космического про
странства почти полгода, и все это 
время системы, которые обеспечи
вали ее функционирование как в 
пилотируемом, так и в автоматиче
ском режиме, работали беспере
бойно.

Следующая орбитальная станция 
«Салют-2» 3 апреля 1973 г. была 
выведена на орбиту высотой до 
260 км при наклонении 51,6°. Во 
время ее 25-суточного полета отра
батывались конструкция станции и 
бортовая аппаратура.

Начиная с «Союза-12» корабли 
этой серии были доработаны с 
целью повышения надежности и 
модифицированы в двухместные, 
чтобы обеспечить возможность по
лета космонавтов в скафандрах 
при динамических операциях: сты
ковке и расстыковке с другими 
объектами, разделении отсеков ко
рабля, при выведении на орбиту и 
посадке. У кораблей, которые 
должны были выполнять лишь 
транспортные функции, отсутство
вали панели с солнечными батаре
ями.

Следующие два корабля серии 
«Союз» совершали автономные по
леты. «Союз-12» с экипажем — 
командир корабля В. Г. Лазарев, 
бортинженер О. Г. Макаров (позыв
ные «Урал») —  совершил двухсу
точный полет (27— 29 сентября 
1973 г.) с целью комплексной про
верки доработанного корабля и 
фотографирования земной повер
хности в девяти различных зонах 
спектра. На корабле «Союз-13» с 
экипажем в составе командира 
П. И. Климука и бортинженера
В. В. Лебедева (позывные «Кав
каз») в течение восьмисуточного 
полета (18— 26 декабря 1973 г.) 
были проведены разнообразные на
учно-технические исследования и
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эксперименты. С помощью системы 
телескопов «Орион-2» получено 
около 10 000 пригодных для обра
ботки спектрограмм более 
3000 звезд в различных созвездиях 
в ультрафиолетовом диапазоне. 
Еще в 1971 г. на борту станции 
«Салют» проводились астрофизи
ческие исследования с помощью 
звездного телескопа «Орион-1» и 
гамма-телескопа.

Во время полета «Союза-13» про
водились спектрографирование и 
многозональная съемка земной по
верхности (в девяти спектральных 
зонах) с целью изучения природных 
образований на территории Совет
ского Союза в интересах народного 
хозяйства. По программе медико
биологических исследований с ис
пользованием аппаратуры «Лев
кой» изучались особенности крово
обращения головного мозга на раз
личных стадиях периода адаптации. 
С помощью системы «Оазис-2» ис
следовались возможности получе
ния в условиях невесомости белко
вой биомассы. При выполнении на
учных экспериментов отрабатыва
лись усовершенствованные прибо
ры и методы ориентации, обеспечи
вающие высокую точность наведе
ния телескопов. Успешное проведе
ние многозональной съемки эки
пажами кораблей «Союз-12» и 
«Союз-13» для выявления и изуче
ния земных ресурсов подтвердило 
ее эффективность, в частности, при 
изучении растительности и почв, 
картографировании шельфов, об
наружении загрязнения водоемов 
и т. п. Например, по данным Инсти
тута космических исследований АН 
СССР, по полученным с «Союза-12» 
снимкам северо-восточного побе
режья Каспийского моря уточнены 
рельеф и характер подводной ра
стительности прибрежной и мелко
водной акватории, составлена кар
та засоленности почв в районе 
полуостровов Мангышлак и Бузачи,

выявлены структуры, перспектив
ные для поиска нефти и газа.

Долговременная орбитальная 
станция «Салют-3» была выведена 
на орбиту 25 июня 1974 г. и просу
ществовала 7 месяцев. Тран
спортным кораблем «Союз-14», 
стартовавшим 3 июля того же года, 
на борт этой станции был доставлен 
экипаж в составе командира 
П. Р. Поповича и бортинженера 
Ю. П. Артюхина (позывные «Бер
кут»). Более 15 суток совершал 
экипаж полет в космосе, полностью 
выполнив запланированную прог
рамму исследований.

Корабль «Союз-15» с экипажем в 
составе командира Г. В. Сарафано- 
ва, бортинженера Л. С. Демина (по
зывные «Дунай»), стартовавший 
26 августа 1974 г., проводил манев
рирование и сближение со станцией 
в различных режимах, но не состы
ковался с нею и после двухсуточно
го полета впервые произвел посад
ку в ночное время.

В ходе запланированного 90- 
суточного ориентированного полета 
станции «Салют-3» в пилотируемом 
и автоматическом режимах отраба
тывались электромеханическая си
стема стабилизации, солнечные ба
тареи с поворотными панелями и 
другие системы. По завершении 
программы 23 сентября от станции 
был отделен возвращаемый аппа
рат с материалами исследований. 
После торможения двигательной 
установкой и ее отделения возвра
щаемый аппарат приземлился с 
парашютом. Полет станции в авто
матическом режиме был продлен 
еще на три месяца. В течение всего 
времени полета станция была по
стоянно ориентирована на Землю. 
Параметры орбиты станции находи
лись в основном в следующих пре
делах: высота в апогее 270—
299 км, высота в перигее 235— 
268 км, наклонение 51,6°, период 
обращения около 89,8 мин. После
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завершения полета, 24 января 
1975 г., станция по программе до
стигла акватории Тихого океана и 
прекратила существование.

Для осуществления первого меж
дународного проекта по сближе
нию, стыковке и совместному поле
ту космических кораблей двух 
стран — СССР и США —  была раз
работана усовершенствованная мо
дификация корабля «Союз». После 
отработки этой модификации на 
Земле и в беспилотных полетах 
(«Космос-638» и «Космос-672») 
2 декабря 1974 г. был проведен 
запуск пилотируемого образца— 
корабля «Союз-16» с командиром
А. В. Филиппенко и бортинженером 
Н. Н. Рукавишниковым (позывные 
«Буран»). Успешно выполнив в те
чение шестисуточного полета за
планированную программу, экипаж 
произвел посадку корабля в задан
ном районе.

26 декабря 1974 г., еще до завер
шения полета станции «Салют-3» в 
автоматическом режиме, очеред
ная долговременная орбитальная 
станция «Салют-4» была выведена 
в космос. «Салют-4» является усо
вершенствованным образцом стан
ции. Ее масса после выведения на 
орбиту составила 18 900 кг, а с 
пристыкованным транспортным ко 
раблем «Союз» — 25 600 кг. Длина 
станции 16 м, а вместе с кораб
лем — 23 м. Снаружи рабочего от
сека диаметром 2,9 м установлены 
три поворотные панели солнечных 
батарей. В рабочем отсеке располо
жен центральный пост управления 
и ряд служб. Общая площадь пане
лей солнечных батарей 60 м 2. Каж 
дая из них автоматически автоном
но ориентируется на Солнце. Наи
больший поперечный размер стан
ции с раскрытыми панелями сол
нечных батарей 17 м, объем герме
тичных помещений 100 м 3. В кони
ческой части, соединяющей рабо
чие отсеки диаметрами 2,9 и 4,15 м,

расположены средства физической 
тренировки космонавтов и другое 
оборудование. В отсеке научной 
аппаратуры —  конической нише в 
корпусе рабочего отсека большого 
диаметра, открытой в космическое 
пространство, установлены науч
ные приборы. На станции 14 иллю
минаторов с несъемным оптиче
ским оборудованием и 8 свободных 
или со съемным оптическим обору
дованием. Корпус снабжен шлюзо
выми камерами для выброса за 
борт контейнеров с отходами 
жизнедеятельности. На станции 
установлена система регенерации 
воды из конденсата атмосферной 
влаги.

На борту станции находилось око
ло полутора^ тысяч приборов и 
агрегатов. Масса научной аппарату
ры составляла две тонны.

Высота рабочей орбиты станции 
до 384 км, наклонение орбиты 
51,6°, период обращения 91,3 мин.

Первая экспедиция для работы 
на борту станции «Салют-4» была 
отправлена 11 января 1975 г. на 
корабле «Союз-17» в составе ко 
мандира А. А. Губарева и бортин
женера Г. М. Гречко (позывные 
«Зенит»). В течение полета, длив
шегося в соответствии с програм
мой почти 30 суток, космонавтами 
был полностью выполнен широкий 
комплекс научных и технических 
исследований, проведены работы в 
интересах народного хозяйства.

Для продолжения работ со стан
цией 5 апреля 1975 г. на корабле 
«Союз-18-1» стартовал экипаж в 
составе командира В. Г. Лазарева 
и бортинженера О. Г. Макарова. 
При взлете, на начальном участке 
работы третьей ступени, произошло 
отклонение параметров движения 
ракеты от расчетных значений. 
Автоматическое устройство выда
ло команду на прекращение полета 
по программе и отделение корабля.

После отделения корабль совер
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шил суборбитальный полет дли
тельностью 21 мин 27 с, подняв
шись на высоту 192 км и пролетев 
расстояние 1574 км.

Работы на борту станции «Са
лют-4» были продолжены экипа
жем в составе командира 
П. И. Климука и бортинженера
В. И. Севастьянова (позывные 
«Кавказ»), стартовавшем на кораб
ле «Союз-18» 24 мая 1975 г. Дли
тельность второй экспедиции соста
вила 63 суток.

Во время работы двух экспедиций 
была выполнена обширная прог
рамма научных, технических, меди
ко-биологических экспериментов и 
исследований.

С помощью установленного на 
станции солнечного телескопа по
лучено несколько сот уникальных 
спектрограмм активных образова
ний на поверхности Солнца. Рентге
новские телескопы дали возмож
ность измерить спектральные ха
рактеристики рентгеновских источ
ников различной интенсивности. 
Несколько тысяч спектров заф ик
сированы с помощью инфракрасно
го телескопа станции. Выполнены 
исследования космических лучей и 
микрометеоров.

Экипажами проведен комплекс 
исследований физических характе
ристик земной атмосферы и около
земного космического простран
ства.

С борта станции «Салют-4» вы
полнена значительная программа 
фото- и спектральных съемок зем
ной поверхности с целью получения 
информации для решения многочис
ленных научных и народнохозяй
ственных задач. Длительное фун
кционирование станции позволило 
провести изучение земной повер
хности в различные времена года.

Получены новые данные о реак
ции человеческого организма на 
различные факторы длительного 
космического полета, испытаны

средства профилактики неблагоп
риятного воздействия невесомости. 
Систематические ежедневные за
нятия физкультурой на специаль
ном тренажере — «бегущей дорож
ке», велоэргометре, тренировочно
нагрузочные костюмы помогли кос
монавтам сохранить высокую рабо
тоспособность в течение орбиталь
ного полета и благополучно перене
сти период адаптации после воз
вращения.

В течение всего полета стан
ции—  как в пилотируемом, так и 
автоматическом режимах —
одновременно с научными исследо
ваниями проводились испытания 
новых и усовершенствованных бор
товых систем и приборов.

19 ноября 1975 г. была осуще
ствлена автоматическая стыковка 
беспилотного космического кораб
ля «Союз-20», запущенного 17 но
ября 1975 г., с орбитальной стан
цией «Салют-4». В совместном по
лете, длившемся 3 месяца, продол
жались дальнейшая отработка и 
испытания конструкции, агрегатов и 
бортовых систем обоих космиче
ских аппаратов. На борту корабля 
«Союз-20» проводились такж е 
комплексные биологические экспе
рименты с живыми организмами и 
различными растениями.

После отстыковки корабля «Со- 
юз-20» и мягкой посадки его в 
расчетном районе полет станции 
продолжался в автоматическом ре
жиме. В соответствии с программой 
станция совершала полет с ориен
тацией на Землю или звезды при 
поддержании постоянного опти
мального положения солнечных ба
тарей. Всего за время полета стан
ции в пилотируемом и автоматиче
ском режимах было проведено бо
лее 300 научно-технических экспе
риментов.

К двум часам московского време
ни 3 февраля 1977 г. станция со
вершила 12188 оборотов вокруг
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Земли. В соответствии с програм
мой полета после проведения за
ключительных операций станция 
«Салют-4» по командам с Земли 
была сориентирована в простран
стве и в расчетное время включена 
ее двигательная установка. В ре
зультате торможения станция пе
решла на траекторию спуска, вош
ла в плотные слои атмосферы над 
заданным районом акватории Тихо
го океана и прекратила существо
вание.

Полет станции «Салют-4» длился 
2 года 1 месяц 1 неделю. В течение 
всего этого времени нормально 
функционировали все бортовые си
стемы станции, были обеспечены 
герметичность, нормальные состав 
атмосферы, ее давление, темпера
тура и влажность. Решение о прек
ращении полета было принято в 
связи с израсходованием бортового 
запаса топлива.

Более чем двухлетняя работа 
сложного космического комплек
са — орбитальной научной станции 
«Салют-4» — значительное дости
жение советской космонавтики.

Важным этапом в развитии меж
дународного сотрудничества в об
ласти исследования и использова
ния космического пространства в 
мирных целях является успешное 
осуществление в 1975 г. совместно
го экспериментального полета мо
дифицированных советского кораб
ля «Союз» и американского кораб
ля «Аполлон».

Основной задачей программы 
«Союз» — «Аполлон» являлась раз
работка и проверка технических 
решений, обеспечивающих совме
стимость средств сближения и сты
ковки на орбите пилотируемых ко 
раблей и станций разных стран. При 
этом были созданы андрогинные 
периферийные стыковочные агре
гаты, совместимые радиосистемы, 
обеспечена возможность перехода 
космонавтов из корабля в корабль

несмотря на различные состав и 
давление атмосферы в кораблях.

Основанием для развертывания 
работ по этой сложной и крупной 
программе послужило Соглашение 
между СССР и США о сотрудниче
стве в исследовании и использова
нии космического пространства в 
мирных целях, подписанное 24 мая 
1972 г. во время визита в Москву 
президента США.

15 июля 1975 г. с космодрома 
Байконур в назначенное время, с 
точностью до миллисекунд, старто
вал «Союз-19» с командиром ко 
рабля А. А. Леоновым и бортинже
нером В. Н. Кубасовым (позывные 
«Союз»), а через 7 ч 30 мин с 
космодрома имени Кеннеди старто
вал «Аполлон» с экипажем в соста
ве командира корабля Т. Стаффор
да, В. Бранда и Д. Слейтона. После 
завершения ряда маневров кораб
ли состыковались 17 июля, образо
вав первую международную орби
тальную станцию массой 20 977 кг. 
Символическое значение рукопо
жатия на орбите членов экипажей 
двух стран трудно переоценить.

В течение полета выполнено че
тыре перехода экипажей из кораб
ля в корабль, по две сты ковки и 
расстыковки, а такж е проведены 
совместные научные и технические 
эксперименты. Была продемонстри
рована возможность эффективной 
совместной работы в космосе пред
ставителей разных стран.

Полет кораблей в состыкованном 
состоянии длился 46 ч 47 мин, в 
течение которых было пройдено 
1 309 974 км. Максимальная высо
та совместного полета достигала 
237 км. В полете производились 
совместные кино- и фотосъемки, 
репортажи, цветные телевизион
ные и радиопередачи с бортов 
обоих космических кораблей.

Впервые управление полетом си
стемы «Союз» — «Аполлон» осуще
ствлялось совместно двумя центра
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ми —  советским в Калининграде 
(под Москвой) и американским в 
Хьюстоне (штат Техас). Руководи
телем полетов в советском центре 
был А. С. Елисеев, а в американ
ском — П. Франк.

Во время этого исторического 
полета на орбите находилась 
долговременная станция «Са
лют-4» с космонавтами П. И. Кли- 
муком и В. И. Севастьяновым, и 
экипажи «Союза-19» и «Салюта-4» 
вели радиопереговоры. После за
вершения экипажем из пяти чело
век совместной работы, предусмот
ренной программой, «Союз-19» с 
космонавтами, совершившими ше
стисуточный полет, приземлился 
21 июля в Казахстане, а «Аполлон» 
с космонавтами приводнился 
25 июля в Тихом океане.

Миллионы людей планеты на
блюдали по телевидению старт, 
полет и посадку космических ко
раблей. Это был первый совме
стный пилотируемый космический 
полет двух кораблей разных стран. 
Техническим директором програм
мы «Союз» —  «Аполлон» с совет
ской стороны был член- 
корреспондент АН СССР К. Д. Бу
шуев, а с американской — доктор 
Г. Ланни.

По плану сотрудничества между 
социалистическими странами в об
ласти исследования и использова
ния космического пространства, по 
созданию и отработке средств и 
методов изучения природных ре
сурсов Земли была создана моди
фикация корабля «Союз» —  «Со
юз-22», несущая многозональную 
фотоаппаратуру МКФ-6 с высоким 
разрешением, разработанную спе
циалистами ГДР и СССР и изготов
ленную на народном предприятии 
«Карл Цейс Йена» в ГДР. Корабль 
отправился в восьмисуточный авто
номный полет 15 сентября 1976 г. с 
экипажем в составе командира ко 
рабля В. Ф. Быковского и бортин

женера В. В. Аксенова (позывные 
«Ястреб»). После выхода на орбиту 
и коррекции траектории полет про
ходил на высоте до 318 км при 
наклонении орбиты 65°. Космонав
ты успешно провели фотографиро
вание в шести спектральных диапа
зонах выбранных участков террито
рии СССР и ГДР, а такж е выполни
ли ряд научно-технических экспе
риментов по исследованию физиче
ских характеристик околоземного 
космического пространства и меди
ко-биологических экспериментов 
по дальнейшему изучению влияния 
факторов космического полета на 
живые организмы.

Следующая орбитальная стан
ция—  «Салют-5» была выведена на 
околоземную орбиту 22 июня 
1976 г. Максимальная высота орби
ты 346 км, наклонение 51,6°.

С помощью транспортного кораб
ля «Союз-21», стартовавшего 
6 июля 1976 г., на борт станции был 
доставлен экипаж в составе коман
дира Б. В. Волынова и бортинжене
ра В. М. Жолобова (позывные 
«Байкал»). В течение 48-суточного 
полета на борту станции космонав
ты выполнили очень насыщенную 
программу исследований, потребо
вавшую у них много сил. Корабль с 
экипажем вернулся на Землю 
24 августа 1976 г.

Для продолжения работ на стан
ции следующий экипаж — командир
В. Д. Зудов и бортинженер
В. И. Рождественский (позывные 
«Родон») —  стартовал 14 октября 
1976 г. на корабле «Союз-23». Из- 
за нештатного режима работы си
стемы управления сближением ко 
рабля сты ковка со станцией была 
отменена. 16 октября 1976 г. «Со
юз-23» с экипажем вернулся на 
Землю. Впервые посадка пилотиру
емого спускаемого аппарата была 
произведена не на сушу, а на воду 
(поверхность озера Тенгиз), что 
допускается конструкцией кораб



лей, прошедших, так же как и 
космонавты, тренировки по посад
ке в море. Поисково-спасательный 
комплекс, включающий самолеты, 
вертолеты и плавсредства, в слож 
ных условиях ночного времени и 
сильного снегопада обеспечил эва
куацию космонавтов и спускаемого 
аппарата.

Кораблем «Союз-24», стартовав
шим 7 февраля 1977 г., на борт 
станции «Салют-5» была доставле
на вторая экспедиция в составе 
командира В. В. Горбатко и бортин
женера Ю. Н. Глазкова (позывные 
«Терек»). Процесс сближения и 
стыковки космических аппаратов 
проводился в два этапа. На первом 
этапе сближение корабля со стан
цией до расстояния 80 м осуще
ствлялось в автоматическом режи
ме управления. Дальнейшее сбли
жение проводилось экипажем ко 
рабля вручную. 8 февраля после 
причаливания корабля к станции 
были произведены механическая 
стыковка аппаратов и соединение 
их электрических коммуникаций, а 
9 февраля, после отдыха и прове
дения подготовительных работ, 
экипаж перешел на станцию. Прог
рамма работы на станции была 
выполнена полностью, и экипаж 
произвел посадку 25 февраля 
1977 г.

Исследования на станции «Са
лют-5» проводились в период рабо
ты двух смен экипажей и во время 
полета в автоматическом режиме, 
протекавшего с постоянной ориен
тацией на Землю. Выполнена широ
кая программа научно-технических 
исследований и экспериментов.

С помощью комплекса фотогра
фической аппаратуры в интересах 
различных отраслей народного хо
зяйства осуществлялось фотогра
фирование обширных районов тер
ритории Советского Союза и аква
тории Мирового океана. Получено 
несколько тысяч цветных, спектро

зональных и черно-белых фотогра
фий. Проведены исследования фи
зических характеристик земной ат
мосферы и околоземного космиче
ского пространства.

На борту станции выполнялись 
такж е комплексные медицинские и 
биологические эксперименты с ж и 
выми организмами и различными 
растениями.

Важной частью программы поле
та явились технические экспери
менты по отработке новых перспек
тивных систем, в том числе элек
тромеханической системы стабили
зации и системы, обеспечивающей 
замену атмосферы станции.

После завершения пилотируемой 
части программы полета 26 февра
ля 1977 г. со станции был достав
лен на Землю возвращаемый аппа
рат с материалами исследований. 
Получено много нового и ценного 
научного материала.

На протяжении всего полета 
станции «Салют-5» бортовые систе
мы и научная аппаратура функци
онировали нормально. Станция за
вершила полет, длившийся более 
1 года 1 месяца, 8 августа 1977 г., 
совершив 6630 оборотов вокруг 
Земли. После тормозного импульса 
она вошла в плотные слои атмос
феры над заданным районом аква
тории Тихого океана и прекратила 
существование.

«Салют-6» является представи
телем нового поколения долговре
менных орбитальных станций, спо
собных решать более широкий круг 
задач освоения космоса. Базируясь 
на конструкции предшествующих 
станций, «Салют-6» в отличие от 
них снабжена двумя стыковочными 
узлами и может принимать сразу 
два транспортных корабля различ
ного назначения (пилотируемый, 
грузовой, спасательный беспилот
ный или пилотируемый). Станция 
оборудована шлюзовой камерой и 
снабжена скафандрами новой кон



струкции полужесткого типа для 
выхода экипажа в открытый кос
мос. Используется объединенная 
двигательная установка с единой 
системой питания, что улучшило ее 
характеристики и упростило орга
низацию дозаправки станции топли
вом в космосе. Установлены новые 
двигатели и новая система управ
ления. С учетом возрастающей дли
тельности экспедиций на борту 
станции установлены душевая, 
автоматически управляемый иони
затор воздуха и другое оборудова
ние.

Станция «Салют-6» состоит из 
пяти отсеков: переходного, рабоче
го, промежуточного, агрегатного и 
отсека научной аппаратуры. На уча
стке выведения на орбиту в плот
ных слоях атмосферы переходный 
отсек и часть рабочего отсека (ди
аметр 2,9 м) закрыты головным 
обтекателем, защищающим распо
ложенные под ним в сложенном 
состоянии на внешних поверхностях 
станции солнечные батареи, ради
атор системы терморегулирования, 
оптические датчики системы ориен
тации, спектрометры, эксперимен
тальные элементы системы энерго
питания и многое другое. Ниша 
отсека научной аппаратуры на уча
стке выведения такж е  закрыта 
крышкой.

Нижняя часть конструкции рабо
чего отсека и агрегатный отсек 
закрыты несбрасываемым пласти
ковым кожухом.

Рабочий отсек образуется двумя 
цилиндрическими оболочками (ди
аметром 2,9 и 4,15 м длиной соот
ветственно 3,5 и 2,7 м), соединен
ными конической оболочкой (длина 
вдоль оси 1,2 м), торцы отсека 
закрыты сферическими днищами.

Снаружи рабочего отсека уста
новлены три солнечные батареи 
общей площадью 60 м 2 с автомати
ческой ориентацией на Солнце, вы
рабатывающие 4 кВт электроэнер

гии; радиаторы системы терморегу
лирования; антенны радиосистем 
сближения, связи, траекторных из
мерений, командного управления; 
оптические датчики и приборы — 
инфракрасный построитель ме
стной вертикали, положения 
Солнца, ионного потока и другое 
оборудование.

В рабочем отсеке находится ос
новное оборудование станции, раз
мещаемое вдоль стен в так называ
емых приборных зонах. По левому и 
правому бортам в районе большого 
диаметра за панелями интерьера 
находятся химические батареи и 
приборы системы энергопитания, 
приборы систем управления борто
вым комплексом, аппаратура ради
освязи и траекторных измерений, 
командная радиолиния, аппаратура 
ориентации и управления движени
ем. Гироскопическая аппаратура 
установлена в передней части ра
бочего отсека у люка, соединяюще
го рабочий отсек с переходным. 
Здесь же, в зоне малого диаметра 
рабочего отсека, расположен цен
тральный пост управления с двумя 
рабочими местами. Остальные по
сты управления предназначены для 
работы с исследовательской аппа
ратурой.

На иллюминаторе рабочего отсе
ка установлен космический фото
аппарат МКФ-6М для проведения 
съемок в шести спектральных зонах 
(два в инфракрасной, остальные в 
видимой части спектра) по програм
ме исследования природных ресур
сов Земли. Масса аппарата 170 кг, 
изготовлен он в ГДР.

Позади центрального поста уп
равления расположена «столовая», 
а рядом с ней — «кухня». Спальные 
места экипажа находятся в задней 
части рабочего отсека на боковых 
панелях. Здесь, в зоне заднего 
днища у лю ка в промежуточную 
камеру, размещается туалет.

Переходный отсек соединяется с
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рабочим через лю к. На внешнем 
торце переходного отсека установ
лен стыковочный агрегат для пило
тируемых транспортных кораблей.

Переходный отсек служит также 
шлюзом для выхода космонавтов в 
космос. Для этого на боковой по
верхности отсека имеется выход
ной люк. Здесь же размещены 
пульты обеспечения выхода и ска 
фандры.

Промежуточный отсек соединя
ется с рабочим через лю к со сторо
ны, противоположной переходному 
отсеку.

Промежуточный отсек, так же 
как и переходный, состоит из ци
линдрической и конической частей, 
но короче (его длина 1,3 м). На нем 
установлен стыковочный агрегат, 
пригодный как для пилотируемого 
космического корабля, так и для 
грузового.

Агрегатный отсек цилиндриче
ской формы, его диаметр 4,1 м, 
длина 2,2 м. Он такж е крепится к 
рабочему отсеку со стороны задне
го днища. Агрегатный отсек негер
метичен, в нем размещена объеди
ненная двигательная установка: 
шесть топливных баков, два кор
ректирующих двигателя, 32 двига
теля ориентации, блок компрессо
ров системы дозаправки топливом.

Отсек научной аппаратуры — 
коническая ниша в рабочем отсеке, 
в которой установлен бортовой суб- 
миллиметровый телескоп БСТ-1М с 
автоматическим и ручным управле
нием и системой охлаждения при
емника телескопа, обеспечива
ющей температуру до 4,2 К. О хлаж
дение телескопа до температуры 
жидкого гелия и ее поддержание 
осуществляются на борту криоген
ной системой замкнутого цикла с 
помощью компрессора, двух газо
вых холодильных машин, промежу
точных теплообменников и исполь
зования на решающей стадии эф
фекта охлаждения газа при его

истечении через расширяющееся 
сопло. Эта уникальная криогенная 
система имеет массу около 130 кг и 
потребляет 1,5 кВт электроэнер
гии. Диаметр главного зеркала бор
тового телескопа БСТ-1М — 1,5 м, а 
масса телескопа около 650 кг. Он 
регистрирует излучение в субмил- 
лиметровом, инфракрасном и уль
трафиолетовом диапазонах.

Здесь не перечислены многие 
системы станции «Салют-6», упомя
нутые при описании станции «Са- 
лют-4».

29 сентября 1977 г. станция «Са
лют-6» (масса 19 824 кг) была вы
ведена на околоземную орбиту с 
наклонением 51,6°; максимальная 
высота достигала 424 км. 9 октяб
ря к ней направился корабль «Со
юз-25» с экипажем: командир ко 
рабля В. В. Коваленок и бортинже
нер В. В. Рюмин (позывные космо
навтов «Фотон»). Автоматическое 
сближение корабля со станцией 
прошло нормально, но из-за откло
нений от предусмотренного режима 
причаливания сты ковка была отме
нена и после двухсуточного полета 
экипаж вернулся на Землю.

Дополнительные меры, принятые 
для повышения надежности сты
ковки корабля со станцией, себя 
оправдали, что было подтверждено 
в последующих полетах, позволив
ших полностью выполнить програм
му работ на станции «Салют-6».

Корабль «Союз-26», стартовав
ший 10 декабря 1977 г., доставил 
на следующий день на борт станции 
«Салют-6» первую экспедицию в 
составе командира Ю. В. Романен
ко и бортинженера Г. М. Гречко 
(позывные космонавтов «Таймыр»). 
В отличие от корабля «Союз-25», 
который сближался со станцией со 
стороны переходного отсека, ко 
рабль «Союз-26» стыковался авто
матически со стороны агрегатного 
отсека.

20 декабря экипаж осуществил
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выход в космическое пространство 
для осмотра и контроля состояния 
внешних элементов конструкции 
станции в районе переходного отсе
ка и расположенного на нем сты ко
вочного узла и проведения, в слу
чае необходимости, ремонтных опе
раций. Возможные повреждения 
элементов конструкции стыковоч
ного узла могли произойти в резуль
тате отклонения от предусмотрен
ного режима причаливания корабля 
«Союз-25».

В течение 1 ч 53 мин был открыт 
внешний лю к переходного отсека. 
Во время пребывания в открытом 
космическом пространстве экипаж 
провел работу на освещенном и 
теневом участках орбиты и под
твердил работоспособность сты ко
вочного узла и других элементов 
станции. При выходе в космос 
бортинженер Г. М. Гречко с по
мощью переносной цветной телеви
зионной камеры передавал на Зем
лю изображение элементов сты ко
вочного узла и отдельных частей 
станции.

10 января 1978 г. стартовал ко 
рабль «Союз-27», доставивший на 
следующий день на борт станции 
«Салют-6» второй экипаж в составе 
командира В. А. Джанибекова и 
бортинженера О. Г. Макарова (по
зывные космонавтов «Памир»). На 
борту пилотируемого орбитального 
научно-исследовательского ком
плекса, впервые образованного ор
битальной станцией и двумя косми
ческими кораблями: «Союз-26» — 
«Салют-6» — «Союз-27», совме
стные исследования начали прово
дить четыре космонавта. Масса 
этого комплекса составила 
32 500 кг, а длина 29 м; масса од
ной станции 18 900 кг, ее длина 
15 м. Элементы орбиты комплекса 
12 января 1978 г. составляли: вы
сота в апогее 367 км, высота в 
перигее 334 км, период обраще
ния—  91,3 мин, наклонение орбиты

51,6°. После выполнения предус
мотренных программой совместных 
с первым экипажем пятидневных 
исследований, в том числе совет
ско-французского биологического 
эксперимента «Цитос» по изучению 
влияния факторов космического 
полета на кинетику клеточного де
ления микроорганизмов, В. А. Джа- 
нибеков и О. Г. Макаров вернулись 
на Землю на корабле основного 
экипажа, доставив материалы с 
результатами исследований и э к
спериментов, выполненных во вре
мя полета станции «Салют-6» в 
течение более трех месяцев.

Крупным шагом в развитии космо
навтики является создание автома
тического грузового транспортного 
корабля снабжения «Прогресс». Он 
служит для обеспечения длитель
ного активного функционирования и 
более эффективного использова
ния орбитальных станций путем 
регулярной доставки на их борт 
топлива для двигательных устано

Ракета-носитель 
«Союз» на стар
товой позиции

121



вок, материалов для обеспечения 
жизнедеятельности экипажа, обо
рудования, аппаратуры и таких рас
ходуемых материалов, ка к  фото-, 
кино-, магнитные пленки и т. п. При 
этом повышается и ремонтоспособ- 
ность станции в условиях космиче
ского полета.

20 января 1978 г. произведен 
старт первого космического грузо
воза «Прогресс-1 >>, состыковавше
гося 22 января со станцией со сто
роны агрегатного отсека. Взаимный 
поиск, сближение, причаливание и 
стыковка космических аппаратов 
осуществлялись автоматически с 
помощью бортовых радиотехниче
ских средств, счетно-решающих 
устройств и исполнительных орга
нов— двигателей. Радиотехниче
ская аппаратура сближения пере
дает данные о параметрах относи
тельного движения грузового ко 
рабля и на станцию. Это позволяет 
экипажу станции активно контроли
ровать подход грузовоза.

Так был образован новый орби
тальный комплекс «Союз-27» — 
«Салют-6» — « Прогресс-1».

При создании грузового корабля 
«Прогресс», там где было целесооб
разно, использовались элементы 
конструкции и системы пилотиру
емого корабля «Союз», что обеспе
чило надежность и экономичность 
грузовоза. Его стартовая масса 
7020 кг при грузоподъемности 
2300 кг (до тонны компонентов топ
лива и сжатого газа, до 1300 кг 
сухих грузов и воды в контейнерах).

Корабль «Прогресс» состоит из 
трех отсеков: грузового со сты ко
вочным агрегатом и люком-лазом; 
компонентов дозаправки топливом; 
приборно-агрегатного (включающе
го герметичную приборную секцию 
объемом 6,6 м 3) со сближающе- 
корректирующей двигательной 
установкой и системой управля
ющих реактивных двигателей. Сты
ковочный агрегат снабжен двумя

автоматическими герметичными 
гидроразъемами, с которыми соеди
няются ответные гидроразъемы
стыковочного узла станции для пе
рекачки компонентов топлива.

Выводится «Прогресс» на орбиту 
той же ракетой-носителем, что и 
корабль «Союз». По экономическим 
соображениям, с учетом того, что 
на данном этапе развития космо
навтики грузопоток Земля —
космос существенно превышает
грузопоток космос — Земля, «Прог
ресс» сделан невозвращаемым.

Доставленные грузы были пере
несены космонавтами на станцию и 
закреплены, а в освободившийся 
грузовой отсек перенесено отрабо
тавшее оборудование системы
обеспечения жизнедеятельности и 
зафиксировано в определенных ме
стах, чтобы обеспечить заданное 
положение центра масс грузового 
корабля.

После проведения контрольных 
проверок герметичности заправоч
ных магистралей, емкостей тран
спортного корабля «Прогресс-1» и 
станции «Салют-6», откачки сжато
го газа из топливных баков станции 
с помощью компрессоров было про
изведено наполнение емкостей 
станции компонентами топлива, а 
затем продувка и вакуумирование 
топливных магистралей. Все агрега
ты и приборы системы космической 
дозаправки работали безотказно.

За время пилотируемого полета 
часть воздуха станции была израс
ходована при выходе экипажа в 
открытое космическое простран
ство, а такж е при выполнении опе
раций по шлюзованию отходов. В 
связи с этим был проведен допол
нительный наддув станции возду
хом из баллонов грузового корабля.

В течение первых двух месяцев 
полета Ю. В. Романенко и 
Г. М. Гречко провели пять циклов 
испытаний по программе экспери
мента «Резонанс» при различном
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построении орбитального комплек
са, включающего станцию «Салют- 
6», пилотируемые космические ко 
рабли «Союз-26», «Союз-27» и гру
зовой транспортный корабль «Прог
ресс-1». Целью этого эксперимента 
являлось изучение динамических 
характеристик сложных многозвен
ных орбитальных систем и опреде
ление величин нагрузок, действу
ющих на их конструкцию.

Для проведения двухимпульсного 
маневра космонавты дважды осу
ществляли ориентацию орбиталь
ного комплекса, после чего вклю ча
лась двигательная установка ко 
рабля «Прогресс-1». Таким образом 
корабль «Прогресс-1» использовал
ся такж е в качестве буксира для 
коррекции орбиты комплекса.

После полного завершения прог
раммы совместного полета, длив
шегося 15 суток, грузовой тран
спортный корабль «Прогресс-1» 
был отделен от орбитального ком
плекса «Салют-6» —  «Союз-27» и 
переведен в режим автономного 
полета, в ходе которого продолжа
лись испытания и отработка борто
вых систем и оборудования. По 
окончании этих работ грузовой ко 
рабль «Прогресс-1» был переведен 
на траекторию спуска и 8 февраля 
1978 г. прекратил свое существова
ние.

Программой «Интеркосмос» пре
дусматривались в 1978 г. запуски к 
станции «Салют-6» космических ко 
раблей типа «Союз», в состав эки
пажей которых входили представи
тели ЧССР, ПНР и ГДР, а в последу
ющие годы —  полеты граждан дру
гих социалистических стран — 
участниц программы «Интеркос
мос».

2 марта 1978 г. состоялся запуск 
космического корабля «Союз-28» с 
первым международным экипажем: 
командир корабля летчик- 
космонавт СССР А. А. Губарев и 
космонавт-исследователь гражда

нин ЧССР Владимир Ремек (позыв
ные космонавтов «Зенит»). Через 
сутки была произведена стыковка 
корабля «Союз-28» с орбитальным 
комплексом «Салют-6» —  «Со- 
юз-27» со стороны агрегатного отсе
ка станции, и на борту комплекса 
начал работу международный эки
паж из четырех космонавтов— 
Романенко, Гречко, Губарев и 
Ремек.

Была выполнена программа ра
бот международного экипажа, 
предусматривавшая проведение 
совместных научно-технических 
экспериментов на борту на
учно-исследовательского ком
плекса «Салют-6» — «Союз-27» — 
«Союз-28» в течение семи дней. 
Ряд экспериментов был подготов
лен совместно советскими и чехос
ловацкими учеными (технологиче
ский эксперимент «Морава», биоло
гический эксперимент «Хлорел
ла»). Совместный советско- 
чехословацкий эксперимент по изу
чению кислородного режима в тка 
нях человека в условиях невесомо
сти выполнялся с помощью разра
ботанного специалистами ЧССР 
прибора «Оксиметр».

После завершения программы ра
бот, 10 марта 1978 г., международ
ный экипаж в составе А. А. Губаре
ва и В. Ремека возвратился на 
Землю в спускаемом аппарате ко 
рабля «Союз-28». На Землю до
ставлены материалы с результата
ми совместных исследований и э к
спериментов, а такж е  материалы, 
содержащие научную информацию, 
полученную в ходе предшеству
ющего полета станции «Салют-6».

Успешно завершенный междуна
родный космический эксперимент 
открыл качественно новый этап 
социалистической интеграции в об
ласти научных исследований кос
мического пространства.

Проведение международных кос
мических полетов является одним
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Антенны дальней 
космической связи 
космодрома 
Байконур

из конкретных воплощений полити
ки партии и правительства СССР, 
направленной на всемерное расши
рение и углубление экономического 
и научно-технического сотрудниче
ства с братскими социалистически
ми странами.

16 марта 1978 г. после выполне
ния запланированной программы 
научно-технических и медико
биологических исследований и э к 
спериментов на борту орбитальной 
научной станции «Салют-6» успеш
но завершился 96-суточный полет в 
космическом пространстве
Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко. 
Пролетев в космосе более 64 млн. 
км, экипаж вернулся на Землю в 
спускаемом аппарате корабля «Со
юз-27».

Перед возвращением на Землю 
космонавты провели консервацию 
бортовых систем станции «Са
лют-6», продолжившей затем полет 
в автоматическом режиме.

Трудно переоценить вклад в раз
витие космонавтики, сделанный на 
первом этапе использования орби
тальной станции «Салют-6», в тече
ние которого со станцией было 
осуществлено четыре стыковки 
транспортных космических кораб
л ей—  трех пилотируемых и одного 
грузового. Создание орбитальной 
станции с двумя стыковочными уз
лами и грузового космического ко 
рабля, решение задачи автоматиче
ской заправки станции топливом на 
орбите и снабжения ее по мере 
надобности расходуемыми матери
алами, оборудованием, доставка на 
станцию сменных экипажей тран
спортными кораблями и работа на 
станции экипажей из нескольких 
человек —  все это позволяет ре
шить вопрос о более рациональном, 
экономичном, более безопасном и 
действительно долговременном ис
пользовании дорогостоящей орби
тальной станции. Эта схема ком
плекса орбитальной станции совер
шенствуется, но основа ее остается 
и будет плодотворно использовать
ся.

Так закладывалась основа пути к 
индустриализации космоса, а в 
дальнейшем к его заселению.

Второй этап эксплуатации орби
тальной станции «Салют-6» вклю 
чал длительную экспедицию, две 
международные экспедиции, а та к
же доставку грузов тремя корабля
ми серии «Прогресс».

Начало второго этапа эксплуата
ции орбитальной станции «Са
лют-6» было положено 15 июня 
1978 г. выведением на орбиту ко 
рабля «Союз-29», пилотируемого 
командиром В. В. Коваленком и 
бортинженером А. С. Иванченко- 
вым (позывные «Фотон»), состыко
вавшегося со станцией 17 июня 
1978 г. для проведения длительной 
экспедиции по расширенной прог
рамме научно-технических и меди
ко-биологических исследований.
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27 июня 1978 г. был осуществлен 
запуск космического корабля «Со
юз-30» с международным экипажем 
(позывные космонавтов «Кавказ»): 
командир корабля П. И. Климук, 
космонавт-исследователь М. Гер- 
машевский (ПНР). 28 июня 1978 г. 
после стыковки корабля со стан
цией со стороны агрегатного отсека 
был образован пилотируемый науч
но-исследовательский комплекс 
«Союз-29» —  «Салют-6» — «Со
юз-30». В течение семи дней эки
паж из четырех космонавтов вы
полнял программу исследований и 
экспериментов, часть которых раз
работана совместно советскими и 
польскими учеными. После успеш
ного завершения этой программы 
5 июля 1978 г. международный эки
паж корабля «Союз-30» возвратил
ся на Землю.

Для обеспечения выполнения 
дальнейшей программы 7 июля 
1978 г. состоялся старт автомати
ческого грузового транспортного 
корабля «Прогресс-2», доставивше
го на станцию 9 июля 1978 г. необ
ходимый полезный груз.

В соответствии с программой по
лета 29 июля 1978 г. космонавты 
В. В. Коваленок и А. С. Иванчен- 
ков осуществили выход в космиче
ское пространство для демонтажа 
и частичной замены научной аппа
ратуры, установленной на внешней 
поверхности станции. С помощью 
этой аппаратуры в течение 10 меся
цев с момента выведения станции в 
космическое пространство прово
дились эксперименты по изучению 
микрометеорной обстановки и ис
следованию влияния космической 
среды на свойства различных мате
риалов.

Экипаж перенес в помещение 
станции один из приборов системы 
регистрации микрометеоров, кассе
ты с полимерными, биополимерны- 
ми, оптическими и терморегулиру
ющими покрытиями. На наружной

поверхности станции космонавты 
установили аппаратуру для реги
страции космического излучения. С 
помощью переносной цветной теле
визионной камеры командир экипа
жа передавал на Землю изображе
ние, позволявшее наблюдать дей
ствия бортинженера вне станции, а 
такж е  элементы станции.

В процессе выхода были продол
жены дальнейшие испытания ска
фандров полужесткого типа и их 
систем, отработка действий космо
навтов в открытом космосе, а та к
же проверены элементы конструк
ции, предназначенные для удоб
ства передвижения и фиксации на 
наружной поверхности станции. Во 
время полета станции на теневом 
участке орбиты использовались пе
реносные светильники.

Общее время пребывания космо
навтов в условиях открытого космо
са составило 2 ч 5 мин.

Выход в открытый 
космос космонавта 
В. В. Коваленка
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После 25-дневного полета орби
тального комплекса с грузовым ко 
раблем и выполнения запланиро
ванных разгрузочно-погрузочных 
работ, заправки станции топливом и 
наддува ее воздухом 2 августа 
1978 г. была произведена отсты
ковка корабля «Прогресс-2». По 
завершении программы испытаний 
отдельных бортовых систем и агре
гатов в автономном полете 4 авгу
ста 1978 г. корабль «Прогресс-2» по 
команде с Земли вошел в плотные 
слои атмосферы и прекратил суще
ствование.

Для обеспечения длительного 
функционирования орбитального 
комплекса и расширения програм
мы проводимых на нем исследова
ний 8 августа 1978 г. на орбиту был 
выведен грузовой корабль «Прог
ресс-3», состыковавшийся со стан
цией 10 августа 1978 г. За 12 дней 
совместного полета космический 
грузовоз выполнил свои функции, в 
том числе буксира для коррекции 
траектории движения орбитального 
комплекса, и после автономного 
полета прекратил существование 
24 августа 1978 г.

Следующий международный эки 
паж (позывные «Ястреб») в составе 
командира экипажа В. Ф. Быков
ского и космонавта-исследователя 
Зигмунда Йена (ГДР) стартовал 
26 августа 1978 г. на корабле «Со- 
юз-31», который на следующий 
день состыковался со станцией со 
стороны агрегатного отсека. На 
комплексе «Союз-29» —  «Салют- 
6» — «Союз-31» международный 
экипаж из четырех космонавтов в 
течение семи дней выполнил прог
рамму совместных научных иссле
дований и экспериментов, подго
товленных учеными и специалиста
ми СССР и ГДР.

3 сентября 1978 г. международ
ный экипаж в составе В. Ф. Быков
ского и 3. Йена возвратился на 
Землю в спускаемом аппарате ко 

рабля «Союз-29», обменявшись ко 
раблями с основным экипажем.

Поскольку стыковочный узел 
станции со стороны агрегатного от
сека, предназначенный для сты ков
ки с грузовыми кораблями, был 
занят кораблем «Союз-31», 7 сен
тября 1978 г. с целью обеспечения 
стыковки станции со следующим 
грузовозом была произведена пере
сты ковка корабля «Союз-31» к сты
ковочному узлу на переходном от
секе станции. Это позволило кораб
лю «Прогресс-4», стартовавшему 
4 октября 1978 г., ка к обычно, пос
ле нескольких коррекций траекто
рии автоматически состыковаться 
со станцией «Салют-6» 6 октября 
1978 г. Грузовой корабль вновь до
ставил на пилотируемый комплекс 
топливо, оборудование, аппарату
ру, материалы для обеспечения 
жизнедеятельности экипажа и про
ведения научных исследований и 
экспериментов, а такж е  почту.

Как и при других полетах, на всех 
этапах сближения и стыковки кос
мических аппаратов связь с экипа
жем орбитального комплекса и при
ем телеметрической информации с 
корабля «Прогресс-4» и станции 
«Салют-6» надежно обеспечива
лись средствами наземного коман
дно-измерительного комплекса, 
включающего измерительные 
пункты, расположенные на терри
тории Советского Союза, и на науч
но-исследовательских судах Акаде
мии наук СССР «Боровичи», «Кос
монавт Павел Беляев», «Космонавт 
Владимир Комаров», «Чумикан», 
находившиеся во время этого пуска 
в акватории Мирового океана.

Отстыковавшись от станции 24 
октября, «Прогресс-4» окончил 
свой полет 26 октября 1978 г. Этот 
корабль доставил на борт орби
тальной станции необходимый груз 
с учетом предстоящего третьего 
этапа ее эксплуатации в космосе, а 
такж е выполнил функции буксира,



увеличив высоту траектории 
станции.

Второй этап работы на станции 
завершился успешным выполнени
ем ее основным экипажем В. В. Ко- 
валенком и А. С. Иванченковым за
планированного 140-суточного кос
мического полета, за время которо
го был пройден путь в 93 млн. км. 
2 ноября 1978 г. экипаж совершил 
посадку на Землю в спускаемом 
аппарате пилотируемого корабля 
«Союз-31».

Третий этап работ на этой стан
ции был начат 26 февраля 1979 г. 
экипажем в составе В. А. Ляхова и 
В. В. Рюмина (позывные «Протон»), 
стартовавшим на корабле «Союз- 
32» днем раньше.

Первой задачей экипажа явля
лось дополнительное обследова
ние бортовых систем, приборов, 
научной аппаратуры и выполнение 
необходимых проф илактических и 
ремонтно-восстановительных ра
бот. Стартовавший 12 марта грузо
воз «Прогресс-5» доставил 14 мар
та на станцию помимо обычных 
грузов необходимое для этого обо
рудование.

В конце второго этапа работы на 
станции было обнаружено повреж
дение разделительной мембраны 
одного из трех баков горючего 
объединенной двигательной уста
новки. Во избежание выхода из 
строя клапанов наддува азотом 
топливной системы и нарушения 
нормального функционирования 
двигательной установки станции 
было решено отключить повреж
денный бак, предварительно пере
лив в исправный бак находящееся в 
нем горючее.

В процессе разработки плана ре
монтно-профилактических работ 
было проведено моделирование 
возникшей ситуации, поставлены 
необходимые эксперименты на на
земных испытательных стендах, 
позволившие определить последо

вательность действий Центра уп
равления и экипажа при выполне
нии этих работ.

Первоначально экипажем была 
осуществлена закрутка комплекса 
«Салют-6» —  «Союз-32» — «Про
гресс-5» вокруг поперечной оси для 
обеспечения разделения горючего 
и азота в неисправном баке под 
воздействием центробежных сил. 
Затем большая часть горючего бы
ла перелита в другой бак, а остаток 
с включением газа — в свободную 
емкость корабля «Прогресс-5». 
После этого был открыт клапан в 
космическое пространство для 
окончательного опорожнения неис
правного бака и его трубопроводов 
вакуумированием.

Во время выполнения работ в 
космосе такие же операции прово
дились на Земле на физическом 
аналоге двигательной установки и 
математической модели станции 
«Салют-6».

Успешное выполнение профи
лактических и ремонтно
восстановительных работ позволи
ло продлить первоначально уста
новленный ресурс станции и обога
тило космонавтику опытом эксплу
атации сложных систем в космосе.

Грузовым кораблем «Прогресс-5» 
на станцию был доставлен также 
специально разработанный телеви
зионный приемник, и впервые в 
истории космонавтики была осуще
ствлена передача телевизионного 
изображения с Земли на орбиталь
ную станцию.

Введение в эксплуатацию систе
мы связи, обеспечивающей прием 
телевизионного изображения на 
борту космической станции, значи
тельно расширило возможности пе
редачи экипажу различной инфор
мации в виде текстов, таблиц, чер
тежей, фотографий, а такж е теле
визионных сюжетов. Осуществле
ние двухсторонней телевизионной 
связи по линии Земля — космос
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обогатило формы общения членов 
экипажа с Землей и способствова
ло укреплению морального состо
яния космонавтов, что особенно 
важно при осуществлении длитель
ных экспедиций.

За время 21-суточного полета 
корабля «Прогресс-5» в составе 
орбитального комплекса был вы
полнен большой объем запрограм
мированных работ, включая дозап
равку станции окислителем и ис
пользование этого «грузовика» в 
качестве буксира для осуществле
ния двух коррекций траектории 
движения орбитального комплекса. 
После отделения от станции 5 ап
реля 1979 г. «Прогресс-5» прекра
тил существование.

Четвертый международный эки
паж в составе командира корабля 
«Союз-33» Н. Н. Рукавишникова и 
космонавта-исследователя гражда
нина Народной Республики Болга
рии Георгия Иванова (позывные 
«Сатурн») вышел на орбиту 10 ап
реля 1979 г. На следующие сутки 
было начато сближение корабля 
«Союз-33» с орбитальным комплек
сом «Салют-6» — «Союз-32». Одна
ко в связи с возникшими отклонени
ями от штатного режима в работе 
сближающе-корректирующей дви
гательной установки корабля «Со
юз-33» стыковка корабля со стан
цией была отменена. 12 апреля эки
паж вернулся на Землю, использо
вав резервную тормозную двига
тельную установку. Мягкая посадка 
корабля была произведена в ноч
ное время в заданном районе Ка
захстана.

Для обеспечения дальнейшей ра
боты комплекса «Салют-6» — 
«Союз-32» 13 мая 1979 г. старто
вал очередной грузовоз «Прог
ресс-6». Через двое суток он состы
ковался со станцией «Салют-6». 
Выполнив свои функции в течение 
24-суточного полета в составе ор
битального комплекса (в том числе

три коррекции траектории полета 
комплекса), грузовоз отстыковался 
8 июня и прекратил свое существо
вание на следующий день.

6 июня 1979 г. на орбиту 
был выведен беспилотный косми
ческий корабль «Союз-34» для про
верки работы сближающ е-коррек
тирующей двигательной установки, 
доработанной в связи с замечани
ями, возникшими во время полета 
корабля «Союз-33». На всех этапах 
маневрирования сближающе-кор- 
ректирующая двигательная уста
новка, бортовые системы «Союза- 
34» функционировали нормально, и 
8 июня корабль состыковался со 
станцией, доставив материалы для 
проведения экипажем дальнейших 
научных исследований, дополни
тельное оборудование,почту и про
дукты питания.

Корабль «Союз-32» был отсты ко
ван от станции 13 июня. После 
проверки работоспособности его 
бортовых систем в автономном ре
жиме полета была включена тор
мозная двигательная установка, и 
корабль мягко приземлился, доста
вив материалы проведенных иссле
дований, в частности кассеты с 
кино- и фотопленкой, капсулы с 
веществами, полученными при вы
полнении экспериментов по косми
ческому материаловедению, вкла
дыши с биологическими объектами. 
Возвращены были отдельные эле
менты и блоки научной аппаратуры 
и оборудования, выработавшие ре
сурс за время длительного функци
онирования станции, для детально
го анализа в научных и проектно
конструкторских организациях.

Выведенный на околоземную ор
биту 25 февраля 1979 г. корабль 
«Союз-32» функционировал в усло
виях космического полета в тече
ние 108 суток. Дважды с помощью 
его двигательной установки кор
ректировалась траектория движе
ния пилотируемого комплекса.
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Программа работы на орбиталь
ном комплексе предусматривает 
его перестроение для освобожде
ния стыковочного узла со стороны 
агрегатного отсека станции для 
пристыковки грузовых кораблей, а 
такж е выполнения запланирован
ных экспериментов и исследований. 
Такая перестыковка осуществля
лась и на втором этапе работ со 
станцией «Салют-6».

14 июня была осуществлена пе
рестыковка корабля «Союз-34». 
После отделения от станции «Со- 
юз-34» с космонавтами на борту 
отошел от нее на расстояние 100 м. 
Орбитальная станция совершила 
разворот, после чего были осуще
ствлены причаливание и сты ковка 
корабля к стыковочному узлу на 
переходном отсеке станции.

Экипаж корабля принимал актив
ное участие в осуществлении пере
стыковки. Команды на отделение 
корабля от станции и включение 
системы взаимного поиска и сбли
жения были выданы космонавтами 
В. А. Ляховым и В. В. Рюминым. 
Они четко выполнили вручную опе
рации по ориентации корабля и 
управлению его движением до 
включения автоматической систе
мы причаливания. Затем экипаж 
непрерывно контролировал процес
сы причаливания и стыковки.

Стартовавший 28 июня 1979 г. 
грузовоз «Прогресс-7» доставил 
30 июня на борт станции «Салют-6» 
помимо топлива, расходуемых ма
териалов, почты еще и оборудова
ние для проведения научных экспе
риментов, в том числе космический 
радиотелескоп КРТ-10 в сложен
ном состоянии. «Прогресс-7» отбук
сировал орбитальный комплекс на 
более высокую орбиту, после чего 
18 июля отделился от станции для 
проведения дополнительных иссле
дований. Максимальная сысота, ко 
торой достиг орбитальный 
комплекс, составила 424,3 км.

После отхода корабля «Прог
ресс-7» от пилотируемого комплек
са из станции было произведено 
выдвижение элементов конструк
ции радиотелескопа в открытое 
космическое пространство и рас
крытие его антенны. С помощью 
телевизионной камеры, установ
ленной на корабле «Прогресс-7», в 
Центре управления полетом наблю
дали и контролировали процесс 
выдвижения и раскрытия антенны.

Космический радиотелескоп 
КРТ-10 состоит из зеркальной пара
болической антенны диаметром 
10 м, многоканальной высокочув
ствительной приемной аппаратуры, 
системы точной временной привяз
ки и регистрации данных. С по
мощью радиотелескопа экипажем 
проведены ценные астрофизиче
ские и геофизические исследова
ния. Этот эксперимент позволил 
отработать методы исследования, а 
такж е  конструкцию космического 
радиотелескопа и его систем. Для 
проведения радиоастрономических 
исследований одновременно с 
КРТ-10 использовался наземный 
радиотелескоп Центра дальней 
космической связи в Крыму с зер
кальной антенной диаметром 70 м. 
Так впервые был создан радиоин
терферометр с базой Земля— 
космос. С его помощью проводи
лись наблюдения пульсара 0329.

После завершения работ, при 
отделении КРТ-10 от станции, ан
тенна телескопа зацепилась за вы
ступающие элементы агрегатного 
отсека (крест стыковочной мише
ни). Освобождение станции от ан
тенны было произведено экипажем, 
осуществившим для этого 15 авгу
ста 1979 г. выход в открытый кос
мос. При этом был произведен 
такж е осмотр внешней поверхности 
станции и демонтаж установленной 
на ней научной аппаратуры. Выйдя 
из лю ка переходного отсека на 
внешнюю* поверхность станции,
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бортинженер В. В. Рюмин по поруч
ням переместился вдоль всей стан
ции к торцовой поверхности агре
гатного отсека у места зацепления 
антенны и с помощью специального 
инструмента освободил ее. После 
этого бортинженер оттолкнул ан
тенну в свободное космическое 
пространство. Командир экипажа 
В. А. Ляхов, выйдя из переходного 
отсека, помогал В. В. Рюмину в 
выполнении этих операций.

В процессе выхода космонавты 
демонтировали с внешней стороны 
поверхности станции и перенесли в 
нее приборы системы регистрации 
микрометеоров и панели с образца
ми различных конструкционных, оп
тических, теплозащитных и поли
мерных материалов. Часть этого 
оборудования находилась в откры 
том космосе со времени выведения 
станции на орбиту, т. е. почти два 
года, а другая была установлена 
космонавтами В. В. Коваленком и
A. С. Иванченковым во время их 
выхода из станции в июле 1978 г.

Общее время пребывания
B. А. Ляхова и В. В. Рюмина в усло
виях открытого космического про
странства составило 1 ч 23 мин.

То, что экипаж четко выполнил 
сложную работу в открытом космо
се на 172-е сутки полета на борту 
станции и сохранил хорошее само
чувствие, является объективным 
показателем высокой работоспо
собности космонавтов после столь 
длительного полета.

Успешно осуществленный экипа
жем выход в открытый космос еще 
раз подтвердил высокую надеж
ность скафандров и систем, обеспе
чивающих работу космонавтов вне 
станции, и обогатил опытом для 
выполнения научно-технических э к 
спериментов, монтажных и ремон
тно-профилактических работ в от
крытом космическом пространстве.

Третий этап работы на станции 
«Салют-6» завершился успешным

выполнением ее экипажем
В. А. Ляховым и В. В. Рюминым 
175-суточного полета. 19 августа 
1979 г. экипаж вернулся на Землю 
в спускаемом аппарате корабля 
«Союз-34».

Космонавты В. А. Ляхов и
В. В. Рюмин, проявив мужество, ге
роизм и изобретательность, отлич
но выполнили сложную и напряжен
ную программу научно-технических 
и медико-биологических экспери
ментов и исследований, вклю ча
ющую астрофизические и геофизи
ческие наблюдения, эксперименты 
по космическому материаловеде
нию, изучению развития биологиче
ских объектов в условиях невесо
мости, испытанию новых приборов и 
систем космических аппаратов. В 
условиях космического вакуума и 
невесомости успешно проведены 
эксперименты на установке «Испа
ритель» по нанесению тонкопле
ночных серебряных покрытий на 
различные металлические пластин
ки методом испарения и последу
ющей конденсации. Экипаж выпол
нил ряд технологических экспери
ментов с материалами, предостав
ленными французскими учеными. С 
помощью фотоаппаратуры, име
ющейся на станции, и приборов 
«Спектр» и «Дуга», созданных бол
гарскими специалистами, выполнен 
большой объем работ по исследова
нию природных ресурсов Земли и 
изучению окружающей среды.

Космонавты хорошо перенесли 
длительный орбитальный полет и 
быстро реадаптировались после 
возвращения на Землю, с более 
высокими показателями, чем уча
стники предшествующих длитель
ных полетов. В итоге полета полу
чены дополнительные важные све
дения о влиянии факторов косми
ческого полета на организм челове
ка, позволяющие целенаправленно 
совершенствовать используемый 
комплекс профилактических меди-
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цинских мероприятий и планомерно 
увеличивать длительность полета 
космонавтов с сохранением их вы
сокой работоспособности и хороше
го состояния здоровья.

Четвертый этап работы со стан
цией был начат 16 декабря 1979 г. 
стартом космического корабля «Со
юз Т» в беспилотном варианте, 
состыковавшегося со станцией 
19 декабря. К этому времени стан
ция «Салют-6» проработала на ор
бите 2 года 2 месяца и 20 дней, 
совершив 12 788 оборотов вокруг 
Земли.

Усовершенствованный корабль 
«Союз Т» создан на базе пилотиру
емого корабля «Союз». На корабле 
«Союз Т» усилена конструкция кор
пуса, установлены новые более 
совершенные бортовые системы, 
например системы управления дви
жением, ориентации, радиосвязи и 
многие другие. Введены три конту
ра управления движением: дис
кретный, аналоговый и ручной. Но
вая система управления движени
ем, использующая бортовой цифро
вой вычислительный комплекс, осу
ществляет расчет параметров дви
жения и автоматического управле
ния кораблем в оптимальных режи
мах с наименьшим расходом топли
ва, выполняет самоконтроль с авто
матическим переходом, в случае 
необходимости, на резервные прог
раммы и средства, выдает инфор
мацию экипажу на бортовой дис
плей и в Центр управления полетом 
по телевизионному каналу. Эта си
стема обладает повышенными ха
рактеристиками по точности, на
дежности и гибкости управления 
кораблем в орбитальном полете и 
при спуске. Система управления 
бортовым комплексом так же, как и 
система управления движением, 
построена по трехканальной схеме 
с голосованием, с восстановлением 
канала и поканальной предполет
ной проверкой.

Увеличены грузоподъемность ос- в полете космиче-
новной и запасной парашютных си- скии корабль «Со-
стем, тормозной импульс двигате
лей мягкой посадки; обеспечена 
одинаковая скорость посадки на 
основной и запасной парашютных 
системах. Автоматика системы при
земления построена по троирован
ной схеме с коррекцией высоты 
включения двигателей мягкой по
садки в зависимости от скорости 
снижения. Введена новая двига
тельная установка с единой топлив
ной системой, усовершенствована 
система жизнеобеспечения, уста
новлена двухпанельная солнечная 
полупроводниковая батарея.

При создании этого корабля осо
бое внимание было уделено повы
шению его надежности и удобства 
эксплуатации.

Назначение космического кораб
ля серии «Союз Т» —  проведение 
транспортных операций для обеспе
чения функционирования орбиталь-
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ной станции «Салют». Корабль «Со
юз Т» может совершать полет в 
беспилотном и пилотируемом вари
антах. На его борту находится 
комплект скафандров усовершен
ствованной конструкции. Они обес
печивают большую подвижность, 
лучшую тактильность при работе 
космонавта на пульте, больший об
зор из шлема, меньше весят. Снять 
и надеть скафандр можно без по
сторонней помощи, затратив на это 
меньше времени.

Несколько кораблей этой серии 
прошли отработку в автономном 
космическом полете. Программой 
полета корабля «Союз Т», старто
вавшего 16 декабря 1979 г., пре
дусматривалась комплексная э к 
спериментальная отработка новых 
бортовых систем в различных режи
мах в течение 10О-суточного полета 
и совместная работа с орбитальной 
станцией «Салют-6». Успешным вы
полнением этого полета была за
вершена летная отработка корабля 
«Союз Т» в беспилотном варианте. 
26 марта 1980 г. корабль «Союз Т» 
расстыковался со станцией, и после 
заключительных его испытаний в 
различных режимах автономного 
полета отделившийся спускаемый 
аппарат корабля совершил управ
ляемый спуск и мягкую посадку.

На следующий день стартовал 
космический грузовоз «Прог- 
ресс-8», состыковавшийся со стан
цией 29 марта со стороны агрегат
ного отсека. Доставленный им груз 
обеспечил дальнейшее функциони
рование станции.

Основной частью программы чет
вертого этапа работы со станцией 
«Салют-6» являлась четвертая 
длительная экспедиция, экипаж ко 
торой в составе командира 
Л. И. Попова и бортинженера 
В. В. Рюмина 9 апреля 1980 г. от
правился в полет на корабле «Со
юз-35» (позывные «Днепр»). 
10 апреля пилотируемый корабль

состыковался с орбитальным ком
плексом «Салют-6» — «Прог- 
ресс-8».

Проверив бортовые системы и 
аппаратуру станции, экипаж выпол
нил необходимые проф илакти
ческие и ремонтно-вос
становительные работы, заменил 
некоторые приборы и устройства 
для обеспечения дальнейшего фун
кционирования станции. Научная 
программа работы экипажа на бор
ту станции предусматривала изуче
ние природных ресурсов Земли, 
технологические, астрофизические 
и технические эксперименты, меди
ко-биологические исследования.

Экипаж разгрузил «Прогресс-8», 
дозаправил станцию топливом и 
произвел наддув отсеков орбиталь
ного комплекса воздухом. С по
мощью этого корабля была прове
дена коррекция орбиты комплекса, 
после чего 25 апреля 1980 г. «Прог
ресс-8» был отстыкован от станции 
и на следующий день завершил 
полет в заданном районе Тихого 
океана.

Для создания на борту станции 
запаса расходуемых материалов и 
доставки различных грузов 27 ап
реля стартовал грузовоз «Прог
ресс-9», а 29 апреля он состыко
вался с комплексом «Салют-6» — 
«Союз-35» со стороны агрегатного 
отсека станции.

Транспортные грузовые корабли 
постепенно совершенствовались, 
повышалась их эффективность. 
Так, например, начиная с «Прогрес
са-9» вода доставлялась не в пере
носных контейнерах, а в стационар
ной емкости корабля, откуда пере
качивалась насосом на станцию. 
После разгрузки и использования в 
качестве буксира (20 мая) «Прог
ресс-9» был отстыкован, а 22 мая 
завершил свой полет.

Программа четвертого этапа ра
боты со станцией включала такж е 
проведение во время длительной
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экспедиции стыковки со станцией 
пилотируемых кораблей серии «Со
юз Т» с целью их отработки; продол
жение экспедиций посещения стан
ции международными экипажами.

Так, 26 мая 1980 г. стартовал 
космический корабль «Союз-36» с 
командиром В. Н. Кубасовым и кос- 
монавтом-исследователем гражда
нином Венгерской Народной Рес
публики Берталаном Фаркашем (по
зывные «Орион»). На следующий 
день корабль состыковался с орби
тальным комплексом, и два косми
ческих экипажа приступили к сов
местному выполнению научной 
программы исследований, разрабо
танной советскими и венгерскими 
учеными. Успешно выполнив эту 
программу, международный экипаж 
завершил восьмисуточный полет, 
приземлившись 3 июня в спуска
емом аппарате корабля «Союз-35».

4 июня корабль «Союз-36» был 
перестыкован с агрегатного отсека 
станции на переходный, 5 июня был 
дан старт кораблю «Союз Т-2» с 
командиром Ю. В. Малышевым и 
бортинженером В. В. Аксеновым 
(позывные «Юпитер»). Сближение 
корабля с орбитальным комплек
сом было выполнено 6 июня в два 
этапа: до расстояния между ними 
180 м автоматически, затем вруч
ную с облетом комплекса и сты ков
кой. Экипаж отлично справился со 
своей задачей. Программа совме
стных работ двух экипажей была 
выполнена полностью, и после че
тырехсуточного полета спускаемый 
аппарат корабля «Союз Т-2» со 
своим экипажем возвратился на 
Землю, доставив материалы иссле
дований и экспериментов, выпол
ненных на борту станции «Салют-6» 
и на корабле «Союз Т-2».

Более совершенные бортовые си
стемы кораблей серии «Союз Т» 
обеспечивали существенно более 
точное приземление. Для корабля 
«Союз Т-2» отклонение ф актиче

ской точки посадки от расчетной 
составило лишь около 1 км.

29 июня 1980 г. стартовал ко
рабль «Прогресс-10», состыковав
шийся с космическим комплексом 
1 июля. После завершения совме
стного 17-суточного полета «Прог
ресс-10» был подвергнут испытани
ям в автономном полете, а затем 
прекратил свое существование.

Международный экипаж в соста
ве командира корабля В. В. Гор- 
батко и космонавта-исследователя 
гражданина Социалистической Рес
публики Вьетнам Фам Туана (позыв
ные «Терек») вышел на орбиту 
23 июля 1980 г. на корабле «Со- 
юз-37» и на следующий день произ
вел сты ковку с космическим ком
плексом «Салют-6» —  «Союз-36». 
Выполнив совместные работы с 
основным экипажем станции, прог
рамма которых предусматривала 
ряд научных и технологических э к
спериментов и исследований, меж
дународный экипаж после 8-суточ- 
ного полета вернулся на Землю, 
обменявшись кораблями с основ
ным экипажем.

На следующий день, 1 августа, 
была произведена перестыковка 
корабля «Союз-37» для освобожде
ния стыковочного узла на агрегат
ном отсеке станции.

Очередной, седьмой междуна
родный экипаж в составе команди
ра корабля Ю. В. Романенко и кос
монавта-исследователя граждани
на Республики Кубы Арнальдо Та
майо Мендеса (позывные «Тай
мыр») стартовал 18 сентября 
1980 г. на корабле «Союз-38». 
Впервые в космическом полете по 
программе «Интеркосмос» принял 
участие представитель социалисти
ческой страны Западного полуша
рия.

На следующий день после старта 
корабль состыковался со станцией, 
и советско-кубинский экипаж при
ступил к выполнению программы
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исследований с участием основного 
экипажа станции.

Завершив программу восьмису
точного полета, международный 
экипаж вернулся на Землю в своем 
корабле.

Для обеспечения дальнейшего 
функционирования орбитального 
комплекса 28 сентября стартовал, 
а через два дня состыковался со 
станцией корабль снабжения «Прог
ресс-1 1».

Четвертый этап работы на стан
ции «Салют-6» завершился 11 о к 
тября 1980 г., когда после успешно
го выполнения сложной и обширной 
программы работы на борту станции 
на Землю возвратился экипаж — 
Л. И. Попов и В. В. Рюмин. Был 
завершен самый длительный в ис
тории к этому времени 185- 
суточный космический полет, во 
время которого пройден путь в 
123 млн. км. Космонавты показали 
высокую работоспособность на про
тяжении всего полета. Их масса 
возросла на несколько килограм
мов, мускульная сила кистей рук 
увеличилась. Отлично прошла ре
адаптация после возвращения на 
Землю. Уже на следующий день 
после приземления они совершили 
прогулку.

Для Л. И. Попова это был первый 
полет в космос, а для В. В. Рюми
на— третий. Всего В. В. Рюмин на
летал почти год, причем между 
двумя последними полугодовыми 
его полетами прошло лишь семь 
месяцев 20 дней. Им был установ
лен новый абсолютный мировой 
рекорд по общей продолжительно
сти полета в космическом про
странстве—  8685 ч 32 мин.

Во время автономного полета ор
битального комплекса «Салют-6» 
— «Прогресс-11» все операции по 
дозаправке топливом объединен
ной двигательной установки стан
ции впервые проводились без уча
стия экипажа по командам из

Центра управления полетом с по
мощью бортовой автоматики. 9 де
кабря «Прогресс-11» отделился от 
станции, а 11 декабря прекратил 
свое существование.

27 ноября 1980 г. стартовал кос
мический корабль «Союз Т-3» в 
трехместном варианте с экипажем: 
командир корабля Л. Д. Кизим, борт
инженер О. Г. Макаров и космо
навт-исследователь Г. М. Стрека- 
лов (позывные «Маяк»). Это три
надцатая экспедиция на «Салют-6». 
Во время полета был завершен 
очередной этап отработки борто
вых систем и конструкции корабля 
серии «Союз Т» в различных режи
мах автономного полета и в ходе 
совместных работ с орбитальным 
комплексом «Салют-6» —
«Прогресс-11», с которым этот ко 
рабль состыковался 28 ноября 
1980 г. (масса орбитального ком
плекса составила 34 200 кг). Полет 
продолжался 12 сут 19 ч 8 мин. 
Экипаж выполнил проверку состо
яния бортовых систем станции «Са
лют-6» и ряд сложных ремонтно
восстановительных работ на ней. 
Во внутренний контур системы тер
морегулирования вмонтирован но
вый гидроблок с четырьмя насоса
ми. Заменены электронный блок в 
системе телеметрических измере
ний и программно-временное 
устройство в системе управления 
бортовым комплексом. Новый пре
образователь электропитания ком
прессоров установлен в системе 
дозаправки топливом объединен
ной двигательной установки орби
тальной станции.

В итоге выполненных работ было 
обеспечено дальнейшее активное 
функционирование станции «Са
лют-6» на орбите.

В ходе полета экипажем проведе
ны такж е эксперименты по косми
ческому материаловедению, меди
ко-биологические исследования и 
технические эксперименты.

134



Успешно выполнив программу по
лета, экипаж вернулся на Землю 
10 декабря 1980 г.

Грузовой корабль «Прогресс-12» 
был выведен на орбиту 24 января 
1981 г. для обеспечения дальней
шего функционирования станции 
«Салют-6» и состыковался с ней 
26 января.

«Союз Т-4», пилотируемый экипа
жем в составе командира корабля 
В. В. Коваленка и бортинженера 
В. П. Савиных («Фотоны»), старто
вал 12 марта 1981 г. и на следу
ющий день состыковался с орби
тальным комплексом «Салют-6» — 
«Прогресс-12». Задачей экипажа 
являлось выполнение программы 
научных исследований, профилак
тических работ с приборами и си
стемами станции, а такж е разгрузка 
грузовоза. 19 марта «Прогресс-12» 
был отстыкован от станции, а 21 
марта прекратил свое существова
ние.

На корабле «Союз-39» 22 марта 
1981 г. в космос стартовал между
народный экипаж: командир
В. А. Джанибеков и космонавт- 
исследователь гражданин Монголь
ской Народной Республики Жугдэр- 
дэмидийн Гуррагча (позывные «Па
мир»). После стыковки на следу
ющий день с орбитальным комплек
сом «Салют-6» — «Союз Т-4» ос
новной экипаж комплекса и экипаж 
экспедиции посещения выполнили 
работу по программе «Интеркос
мос». Фотографировались отдель
ные районы земной суши и аквато
рии Мирового океана с целью ис
следования природных ресурсов 
Земли и изучения окружающей сре
ды. Выполнен ряд технологических 
экспериментов по изучению процес
сов диффузии и массопереноса, по 
получению новых соединений в ус
ловиях микрогравитации. Особое 
внимание уделялось отработке но
вых методов записи и передачи 
голографических изображений объ

ектов для решения различных науч
но-технических задач в космосе. 
Восьмисуточный полет междуна
родного экипажа был успешно за
вершен 30 марта.

Следующий международный эки
паж в составе командира экипажа 
Л. И. Попова и космонавта- 
исследователя гражданина Соци
алистической Республики Румынии 
Думитру Прунариу («Днепры») стар
товал на корабле «Союз-40» 14 мая
1981 г. и работал на орбитальном 
комплексе «Салют-6» — «Союз Т-4» 
— «Союз-40» вместе с основным 
экипажем с 15 по 22 мая, выполнив 
запланированную программу иссле
дований. После успешного 75- 
суточного полета космонавты 
В. В. Коваленок и В. П. Савиных 
26 мая 1981 г. вернулись на Землю.

С 19 июня 1981 г. по 29 июля
1982 г. со станцией «Салют-6» был 
состыкован тяжелый автоматиче
ский ИСЗ «Космос-1267» для отра
ботки конструкции и методов сбор
ки орбитальных комплексов боль
ших габаритов и масс. Этот спутник 
находился в автономном полете с 
25 апреля 1981 г.

Полет станции «Салют-6», про
должавшийся 4 года 10 месяцев, 
был завершен 29 июля 1982 г. 
(вместе с «Космосом-1267»). За это 
время станция совершила 27 785 
оборотов вокруг Земли. При этом 
выполнены обширные программы 
пятью основными экспедициями и 
одиннадцатью кратковременными 
экспедициями, в том числе девятью 
международными экипажами с уча
стием граждан из девяти социали
стических стран: ЧССР, ПНР, ГДР, 
НРБ, ВНР, СРВ, Республики Кубы, 
МНР и СРР. Станция 676 суток 
функционировала в пилотируемом 
режиме. В шестнадцати успешных 
полетах на станцию участвовали 27 
космонавтов, выполнивших полеты 
длительностью 4 — 13, 75, 96, 140, 
175 и 185 суток. Шесть космонавтов
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Подготовка стан
ции «Салют-7» к 
старту в МИКе кос
модрома Байконур

дважды летали на станцию «Са
лют-6». Пилотируемые и автомати
ческие корабли 35 раз стыковались 
со станцией. В полетах на эту 
станцию отработаны корабли снаб
жения «Прогресс» и пилотируемые 
«Союз Т». Более года длился сов
местный полет станции с кораблем 
«Космос-1267». Всего к  станции 
«Салют-6» было запущено 20 ко 
раблей «Союз» и «Союз Т», 12 
кораблей «Прогресс», а такж е 
«Космос-1267».

Заслуживает внимания насыщен
ность программы работ со станцией 
«Салют-6» и высокий темп пусков 
пилотируемых, автоматических и 
грузовых космических кораблей.

Этим уникальным космическим 
экспериментом были продемон
стрированы отличные эксплуатаци
онные качества и высокая надеж
ность отечественной ракетно- 
космической техники, ее живу
честь.

Ремонтно-профилактические ра
боты, выполненные на станции, 
продлили срок ее активного фун
кционирования, и работа с ней была 
прекращена лишь потому, что на 
орбиту была выведена новая более 
совершенная станция «Салют-7».

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета

СССР и Совет Министров СССР 
поздравили ученых, конструкторов, 
инженеров, техников, рабочих и 
космонавтов, все коллективы и 
организации, принимавшие участие 
в подготовке и успешном осуще
ствлении длительных пилотиру
емых космических полетов на орби
тальном научно-исследователь
ском комплексе «Салют-6» — 
«Союз» и полетов международных 
экипажей по программе «Интеркос
мос».

Станция «Салют-7», выведенная 
19 апреля 1982 г. на орбиту с 
наклонением 51,6°, во многом похо
жа на «Салют-6», однако имеет и 
отличия от нее. Ряд бортовых си
стем усовершенствован, созданы 
большие удобства для космонав
тов, обогащен приборный состав, 
субмиллиметровый телескоп в ра
бочем отсеке станции заменен ком
плексом рентгеновской аппарату
ры, автоматизированы процессы уп
равления служебной и научной ап
паратурой.

Станции «Салют-7» и «Салют-6» 
одновременно работали на орбите в 
течение 3 месяцев и 10 дней.

В соответствии с программой 
13 мая 1982 г. был осуществлен 
запуск корабля «Союз Т-5» с экипа
жем в составе командира А. Н. Бе
резового и бортинженера В. В. Ле
бедева («Эльбрусы»), состыковав
шегося со станцией «Салют-7» на 
следующий день.

В околоземном космическом про
странстве совершали одновремен
ный полет два орбитальных научно- 
исследовательских комплекса: 
«Салют-7» —  « Союз Т-5 » и « Са- 
л ют-6 » — « Космос-1267».

Для обеспечения работы станции 
«Салют-7» 23 мая 1982 г. стартовал 
«Прогресс-13», состыковавшийся с 
ней 25 мая, совместный полет про
должался до 4 июня. Автономный 
полет грузовоза был завершен 
6 июня.
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На 78-е сутки полета космонавты 
осуществили выход в открытый 
космос длительностью 2 ч 33 мин. 
Они демонтировали с внешней по
верхности станции для исследова
ния индикатор метеоров, панели с 
биополимерами, оптическими и раз
личными конструкционными мате
риалами; опробовали новые инстру
менты, разработанные для прове
дения монтажных работ в открытом 
космосе; исследовали эф ф ектив
ность термомеханических и резьбо
вых соединений из различных пар 
металлов. Провели испытания усо
вершенствованных полужестких 
скафандров.

10-й международный экипаж в 
составе командира В. А. Джанибе- 
кова, бортинженера А. С. Иванчен- 
кова и космонавта-исследователя 
гражданина Французской Республи
ки Жан-Лу Кретьена (позывные 
«Памир») стартовал 24 июня 1982 г. 
на корабле «Союз Т-6». После сты
ковки, состоявшейся на следующий 
день, на борту станции «Салют-7» 
семь суток работал экипаж из пяти 
космонавтов.

Полет советско-французского 
экипажа осуществлялся в соответ
ствии с соглашением о сотрудниче
стве Советского Союза и Франции в 
изучении и освоении космического 
пространства в мирных целях. Науч
ная программа была подготовлена 
специалистами СССР и Франции. 
С помощью французской аппарату
ры «Эхограф» изучались функции 
сердца, скорость кровотока в сосу
дах и их геометрические размеры. 
При выполнении эксперимента «По
за» регистрировалась биоэлектри
ческая активность мышц, участву
ющих в поддержании устойчивости 
тела. Проводились эксперименты 
по космическому материаловеде
нию на установке «Кристалл», ис
следовались атмосфера Земли, 
межпланетная среда, галактиче
ские и внегалактические источники

излучения. После выполнения прог
раммы полет был успешно завер
шен 2 июля 1982 г.

Очередной грузовоз «Про- 
гресс-14» стартовал 10 июля, 12 
июля он состыковался со станцией, 
а после выполнения своих функций 
отделился от нее 11 августа, завер
шив свое существование 13 августа.

Вторая в мире женщина- 
космонавт С. Е. Савицкая вместе с 
командиром экипажа Л. И. Попо
вым и бортинженером А. А. Сереб
ровым (позывные «Днепр») старто
вала 19 августа 1982 г. на борту 
корабля «Союз Т-7». На следу
ющий день, после стыковки, на 
космическом комплексе «Салют-7» 
— «Союз Т-5» —  «Союз Т-7» присту
пил к выполнению совместных ис
следований экипаж из пяти космо
навтов. Были проведены астрофи
зические и геофизические экспери
менты с использованием советской, 
чехословацкой и французской аппа
ратуры. Большое значение имеют 
биотехнологические эксперименты 
«Таврия», впервые выполненные на 
станции с целью отработки метода 
получения в условиях невесомости 
сверхчистых биологически актив
ных веществ.

Особое внимание уделялось ме
дико-биологическим исследовани
ям. Важно, что не было обнаружено 
существенных различий в реакциях 
организмов женщины и мужчины на 
воздействие факторов космическо
го полета. С. Е. Савицкая полно
стью выполнила программу 8-суточ- 
ного орбитального полета.

27 августа 1982 г. после успешно
го завершения программы исследо
ваний и экспериментов на борту 
научно-исследовательского косми
ческого комплекса экипаж посеще
ния совершил мягкую посадку в 
спускаемом аппарате корабля «Со
юз Т-5».

Первая женщина-космонавт
В. В. Терешкова, вступившая в от
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В полете орбиталь
ный комплекс «Са
лют-7»— «Союз»

ряд космонавтов в 1962 г. и совер
шившая космический полет в 
1963 г., была подготовлена к поле
ту на уровне знаний того времени, 
имела хорошую спортивную форму, 
совершила 162 прыжка с парашю
том, однако нелегко перенесла 
свой трехсуточный полет. Дальней
шие полеты женщин в космос были 
отложены до более глубокого изу
чения вопросов, связанных с вли
янием невесомости на человече
ский организм.

С. Е. Савицкая успешно прошла 
подготовку к полету. В отряд кос
монавтов она была зачислена в 
1980 г., будучи авиационным инже
нером и летчиком-испытателем. В 
ее активе были 15 мировых авиаци
онных рекордов на самолетах раз
личных типов, включая сверхзвуко
вые, и 3 мировых рекорда в пара
шютных прыжках из стратосферы с 
высоты 14 км, в том числе затяж 
ных и ночных. С. Е. Савицкая абсо
лютная чемпионка мира по высше
му пилотажу 1970 г. Она освоила 
более 20 типов самолетов. Ее налет 
на самолетах составлял 1465 ч при 
3445 полетах, а число парашютных 
прыжков достигло 500.

Многолетний опыт показал, что 
владение летным искусством само

по себе еще не облегчает космонав
ту перенесения состояния невесо
мости. Не раз летчики-истребите
ли хуже переносили невесомость, 
чем другие члены экипажа, не 
имеющие летного опыта. Опреде
ляющими являются индивидуаль
ные особенности человеческого 
организма.

Полеты в космос женщин необхо
димы для всестороннего изучения 
влияния условий космического по
лета на организм человека.

В соответствии с программой изу
чения и освоения космического про
странства полеты на станции «Са
лют-7» продолжались.

Для обеспечения длительной э к 
спедиции А. Н. Березового и 
В. В. Лебедева (после перестыков
ки корабля «Союз Т-7» с агрегатно
го отсека станции к переходному) 
плановый рейс на орбитальный 
комплекс «Салют-7» — «Союз Т-7» 
совершил грузовоз «Прогресс-15» 
(старт 18 сентября 1982 г., сты ков
ка 20 сентября, отделение 14 о к 
тября, потопление 16 октября). С 
этой же целью грузовоз «Про
гресс 16», выведенный на орбиту 31 
октября, пробыл в составе комплек
са со 2 ноября по 13 декабря и на 
следующий день прекратил свой 
полет.

10 декабря 1982 г. после выпол
нения запланированной программы 
работ на борту орбитального науч
но-исследовательского комплекса 
космонавты А. Н. Березовой и 
В. В. Лебедев возвратились на 
Землю в спускаемом аппарате ко
рабля «Союз Т-7», завершив 211- 
суточный полет. Это был 50-й со
ветский космический экипаж.

Во время этого длительного поле
та основным экипажем и экипажа
ми экспедиций посещения выпол
нен значительный объем научно- 
технических, медико-биологи
ческих, астрофизических, гео
физических и технологических
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исследований. Ценные результаты 
были получены при изучении при
родных ресурсов Земли в интересах 
различных отраслей народного хо
зяйства.

Приобретен дополнительный 
опыт по изучению влияния ф акто
ров длительного космического по
лета на членов экипажа и по 
эффективности использованных 
мероприятий для сохранения здо
ровья и работоспособности космо
навтов. Была подтверждена воз
можность дальнейшего увеличения 
длительности космических полетов 
человека.

Продолжались эксперименты по 
культивированию большого ассор
тимента высших растений на борту 
орбитальной станции. Обогащен 
опыт продления ресурса систем 
станции, выполнения проф илакти
ческих и ремонтных работ. Испыта
ны усовершенствованные бортовые 
системы, оборудование и приборы.

Через шлюзовую камеру станции 
космонавты вывели в открытый 
космос искусственные спутники 
Земли «Искра-2 и -3», предназна
ченные для любительской радио
связи.

Успешный 211 -суточный космиче
ский полет экипажа, выполнившего 
обширную программу исследова
ний, стал замечательным подарком 
Родине к 60-летию образования 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Станция «Салют-7» продолжала 
полет в автоматическом режиме. С 
помощью ракеты-носителя «Про
тон» 2 марта 1983 г. был выведен 
на орбиту тяжелый грузовой ко
рабль «Космос-1443», а 10 марта он 
состыковался со станцией. Грузо
подъемность этого корабля больше, 
чем у «Прогресса». Его масса на 
орбите — более 20 т, включая 3 т 
полезного груза, длина — более 
13 м при диаметре более 4 м, объ
ем герметического корпуса кораб

л я — около 50 м 3. Корабль имеет 
ориентированные солнечные бата
реи с размахом 16 м и суммарной 
площадью 40 м 2, он снабжен воз
вращаемым аппаратом с тормозны
ми двигателями и системами, обес
печивающими автономный полет 
этого аппарата после отделения от 
грузовоза, управляемый спуск и 
мягкую посадку с помощью пара
шюта. В возвращаемом аппарате на 
Землю может быть доставлено до 
500 кг груза.

Прототипами корабля «Кос
мос-1443» являются искусственный 
спутник Земли «Космос-929», выве
денный на орбиту 17 июля 1977 г., 
полет которого длился 201 сутки, и 
грузовоз «Космос-1267», состыко
ванный со станцией «Салют-6» в 
1981 г. Во время полетов «Космоса- 
929», «Космоса-1267» и «Космоса- 
1443» возвращаемые аппараты от
делялись от них и приземлялись в 
заданном районе.

20 апреля 1983 г. на орбиту вы
шел корабль «Союз Т-8» с экипа
жем в составе командира кораб
ля В. Г. Титова, бортинженера 
Г. М. Стрекалова и космонавта- 
исследователя А. А. Сереброва 
(«Океаны»). Из-за отклонений от 
предусмотренного режима сближе
ния запланированная стыковка ко 
рабля со станцией была отменена. 
22 апреля экипаж вернулся на 
Землю в спускаемом аппарате 
корабля.

27 июня 1983 г. стартовал ко
рабль «Союз Т-9» с командиром 
корабля В. А. Ляховым и бортинже
нером А. П. Александровым («Про
тоны»), состыковавшийся на следу
ющий день с орбитальным комплек
сом «Салют-7» — «Космос-1443». 
Был образован научно-
исследовательский комплекс мас
сой около 47 т и длиной почти 35 м.

После завершения программы 
совместного полета 14 августа 
1983 г. корабль «Космос-1443» был
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отделен от орбитального комплек
са и совершал автономный полет. 
23 августа возвращаемый аппарат 
этого грузовоза совершил мягкую 
посадку в заданном районе, доста
вив на землю около 350 кг различ
ных грузов, в том числе материалы 
проведенных космонавтами Ляхо
вым и Александровым на орбите 
геофизических, астрофизических, 
технологических и биологических 
исследований. Доставлены такж е 
агрегаты, приборы и части борто
вых систем станции «Салют-7», вы
работавшие свой ресурс, для иссле
дования их состояния в научных и 
проектно-конструкторских органи
зациях. По командам из Центра 
управления полетом 19 сентября 
1983 г. грузовоз «Космос-1443» 
прекратил существование.

Для обеспечения дальнейшего 
функционирования станции «Са
лют-7», после перестыковки кораб
ля «Союз Т-9», 17 августа 1983 г. 
был произведен запуск корабля 
«Прогресс-17», состыковавшегося с 
орбитальным комплексом через 
два дня. После выполнения своих 
функций — грузовоза и буксира — 
«Прогресс-17» отделился от стан
ции 17 сентября и на следующий 
день завершил свое существова
ние. «Прогресс-18», стартовавший 
20 октября 1983 г., состыковался с 
комплексом два дня спустя и, вы
полнив свои функции, отделился от 
станции 13 ноября.

27 сентября 1983 г., в связи с 
аварией ракеты-носителя при запу
ске перед стартом, корабль «Со
юз Т» с космонавтами В. Г. Тито
вым и Г. М. Стрекаловым с по
мощью штатной системы аварийно
го спасения был отделен от ракеты- 
носителя и благополучно призем
лился на парашюте.

Для определения динамических 
характеристик орбитального ком
плекса, величин действующих на 
него нагрузок и оценки долговечно

сти отдельных элементов конструк
ции Ляхов и Александров провели 
эксперимент «Резонанс». С по
мощью масс-спектрометрической 
аппаратуры «Астра-1» была иссле
дована атмосфера вблизи станции. 
Экипажем была выполнена обшир
ная программа исследований.

С целью увеличения энергетиче
ских возможностей орбитальной 
станции и дальнейшей отработки 
методов проведения монтажно
сборочных операций в открытом 
космическом пространстве космо
навты Александров и Ляхов 1 нояб
ря выполнили выход в открытый 
космос длительностью 2 ч 50 мин, 
а 3 ноября 1983 г.— длительностью 
2 ч 55 мин, установив и развернув с 
помощью специальных механизмов 
и приспособлений две дополни
тельные солнечные батареи пло
щадью 4,6 м 2 каждая. Действия 
экипажа были отработаны перед 
полетом в гидробассейне, в кото
ром имитируются условия невесо
мости.

Дополнительные солнечные ба
тареи в сложенном состоянии в 
контейнере были доставлены на 
станцию заранее кораблем «Кос
мос-1443».

После успешного завершения 
150-суточного полета, выполнив 
программу исследований и экспе
риментов, космонавты В. А. Ля
хов и А. П. Александров 23 но
ября 1983 г. вернулись на Землю 
в спускаемом аппарате корабля 
«Союз Т-9».

Результаты проведенных в про
цессе длительного полета научно- 
технических, технологических и ме
дико-биологических исследований 
и экспериментов имеют такж е на
роднохозяйственное значение и 
послужили дальнейшему развитию 
космонавтики.

Согласно долгосрочной совет
ской космической программе 8 фев
раля 1984 г. на орбиту был выве
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ден корабль «Союз Т-10» с экипа
жем в составе командира корабля 
Л. Д. Кизима, бортинженера В. А. 
Соловьева и космонавта- 
исследователя врача О. Ю. Атько- 
ва («Маяки»), состыковавшийся со 
станцией на следующий день. Сбли
жение корабля со станцией осуще
ствлялось автоматически, а прича
ливание и сты ковка — экипажем 
вручную.

Корабль «Прогресс-19», выведен
ный на орбиту 21 февраля 1984 г., 
выполнив свою миссию, отстыко
вался от станции и 1 апреля завер
шил полет над заданным районом 
Тихого океана.

3 апреля 1984 г. был выведен в 
космос корабль «Союз Т-11» с меж
дународным экипажем: командир 
Ю. В. Малышев, бортинженер
Г. М. Стрекалов и космонавт-
исследователь гражданин Респуб
лики Индии Ракеш Шарма («Юпите
ры»). После стыковки корабля со 
станцией 4 апреля на борту косми
ческого комплекса «Союз Т-10» — 
«Салют-7» —  «Союз Т-11» начал 
работу советско-индийский экипаж 
из шести космонавтов.

За время запланированного 8-су- 
точного полета с участием индий
ского космонавта была выполнена 
научная программа, подготовлен
ная совместно учеными и специали
стами Советского Союза и Индии. 
Фотографируя территорию Индии и 
отдельные районы акватории Ин
дийского океана, космонавты ис
следовали природные ресурсы и 
окружающую среду по программе 
«Терра». Значительное внимание 
было уделено медицинским иссле
дованиям, давшим новую информа
цию об особенностях адаптации 
организма человека к условиям 
космического полета (эксперимен
ты «Баллисто», «Вектор», «Оптоки- 
нез», «Профилактика», «Йога», 
«Мембрана», «Опрос», «Анкета»). 
Изучение процессов тепломассооб

мена и возможности получения 
аморфных металлических матери
алов в невесомости проводилось на 
технологической установке «Испа
ритель».

11 апреля советско-индийский 
экипаж вернулся на Землю в спус
каемом аппарате корабля «Союз 
Т-10». Успешно выполненный полет 
способствовал укреплению давних 
дружественных отношений между 
Советским Союзом и Индией.

13 апреля 1984 г. основной эки
паж перестыковал корабль «Со
юз Т-11» с агрегатного на пере
ходный отсек станции. 17 апреля 
с ней состыковался грузовоз «Про
гресс-20», выведенный на орбиту за 
двое суток до этого. До 6 мая 
грузовоз функционировал в составе 
орбитального комплекса, а на сле
дующий день по командам из 
Центра управления полетом отсты
ковался и завершил свое существо
вание.

Выполняя заданную программу, 
космонавты Л. Д. Кизим и В. А. Со

Выход в открытый 
космос космонавта 
Л. Д. Кизима
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ловьев осуществили ряд выходов в 
открытый космос. При первом выхо
д е — 23 апреля, длившемся 4 ч 
15 мин, космонавты выполнили 
подготовительные операции для 
последующих работ вне станции. 
Они извлекли из станции сложен
ный трап, контейнеры с инструмен
том и материалами, перенесли их к 
месту работы на внешней поверхно
сти станции и закрепили там, раз
вернув трап. При втором выходе 
(26 апреля) продолжительностью 
5 ч космонавты с помощью специ
ального инструмента вскрыли за
щитный экран в зоне расположения 
отключенной части резервной маги
страли объединенной двигательной 
установки, смонтировали клапан, 
проверили герметичность этой ма
гистрали и провели подготовку к 
третьему выходу, выполненному 
29 апреля (длительностью 2 ч 
45 мин). На этот раз космонавты 
смонтировали дополнительную ма
гистраль, проверили ее герметич
ность опрессовкой и восстановили 
теплозащитное покрытие. Четвер
тый выход состоялся 4 мая и 
длился тоже 2 ч 45 мин. За это 
время космонавты вновь сняли теп
лозащитное покрытие, смонтирова
ли вторую дополнительную маги
страль, проверили ее герметич
ность и установили теплозащитное 
покрытие.

После 100 суток полета на бор
ту станции «Салют-7» командир и 
бортинженер пятый раз вышли в 
открытый космос и смонтировали 
две дополнительные панели с фо
тоэлементами из арсенида галлия 
на вторую солнечную батарею, про
должив работу, начатую В. А. Ляхо
вым и А. П. Александровым в нояб
ре 1983 г. на первой солнечной 
батарее. Пятый выход (18 мая 
1984 г.) длился 3 ч 5 мин.

Для полного завершения ремон
тно-восстановительных работ на 
объединенной двигательной уста

новке космонавты 8 августа шестой 
раз вышли в открытый космос, 
сняли часть теплозащитного покры
тия на торце агрегатного отсека и с 
помощью специального приспособ
ления перекрыли один из трубопро
водов топливной магистрали. Кро
ме того, они демонтировали фраг
мент панели солнечной батареи 
для изучения его на Земле. При 
этом выходе космонавты пробыли в 
открытом космосе 5 ч.

Впервые в мировой практике в 
течение одного полета космонавты 
совершили шесть выходов в косми
ческое пространство общей про
должительностью 22 ч 50 мин, вы
полнив сложные и трудоемкие мон
тажно-сборочные работы. Находясь 
вне станции, они отдыхали, когда 
она входила в тень. При всех 
выходах космонавтов третий член 
экипажа О. Ю. Атьков находился в 
рабочем отсеке станции. Он кон
тролировал функционирование бор
товых систем, поддерживал связь с 
командиром и бортинженером, 
контролировал состояние их здо
ровья, сверял ход выполнения опе
раций с инструкцией, а при пятом 
выходе разворачивал наращива
емую солнечную батарею с пульта 
управления станции.

Во время работы космонавтов 
вне станции Центр управления по
летом вел радиопереговоры со все
ми членами экипажа.

Очередной грузовоз — «Про
гресс-21», выведенный на орбиту 
8 мая 1984 г., пробыл в составе 
комплекса с 10 по 26 мая и по 
выполнении своих функций был 
потоплен в день расстыковки. Сле
дующий корабль, «Прогресс-22», 
стартовавший 28 мая, был состыко
ван со станцией 30 мая, а 15 июля 
отстыкован и потоплен.

Экипаж в составе командира 
В. А. Джанибекова (четвертый по
лет), бортинженера С. Е. Савицкой 
(второй полет) и космонавта-
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исследователя И. П. Волка («Пами- 
ры») был выведен на орбиту в 
корабле «Союз Т-12» 17 июля
1984 г. После стыковки, 18 июля, 
на борту орбитального комплекса 
«Салют-7» —  «Союз Т-11» — «Со
юз Т-12» начали работать шесть 
советских космонавтов.

Выдающимся событием в истории 
космонавтики явился выход жен
щины-космонавта С. Е. Савицкой в 
открытое космическое простран
ство 25 июля 1984 г. В. А. Джанибе- 
ков и С. Е. Савицкая, находясь вне 
станции 3 ч 34 мин, независимо 
друг от друга провели испытания 
нового универсального инструмен
та, разработанного Институтом 
электросварки им. Е. О. Патона 
АН УССР для выполнения в услови
ях открытого космоса резки, свар
ки, пайки металлических пластин и 
напыления покрытий. Для этого 
использовалась портативная элек
тронно-лучевая установка. После 
завершения работ оборудование и 
полученные образцы были возвра
щены на станцию. Кроме того, пе
ред возвращением на станцию кос
монавты демонтировали с ее вне
шней поверхности и взяли с собой 
ранее установленные панели с раз
личными конструкционными мате
риалами, длительное время нахо
дившимися в условиях открытого 
космоса.

Успешное выполнение С. Е. Са
вицкой обязанностей бортинженера 
и уникальных экспериментов вне 
станции показало возможность эф
фективной деятельности женщины 
при выполнении сложных работ не 
только на борту орбитального ком
плекса, но и в открытом космосе.

Во время этой короткой экспеди
ции космонавты выполнили такж е 
серию наблюдений и съемок неко
торых участков территории Совет
ского Союза, занимаясь исследова
нием структуры земной атмосферы 
и распределения межпланетного

вещества в космическом простран
стве; провели эксперименты по кос
мической технологии и биотехноло
гии, получили сверхчистые биологи
чески активные вещества. Было 
уделено внимание и медико
биологическим исследованиям.

Завершился полет экспедиции 
посещения 29 июля 1984 г. на спус
каемом аппарате космического ко 
рабля «Союз Т-12».

Для обеспечения дальнейшей ра 
боты основного экипажа на орби 
тальной станции 14 августа 1984 
был произведен запуск автомати
ческого корабля «Прогресс-23 >. 
Среди доставленного этим грузово
зом научного оборудования находи
лись уникальные рентгеновские те
лескопы-спектрометры. С 16 по 26 
августа функционировал орбиталь
ный комплекс «Салют-7» —
«Союз Т-11» —  «Прогресс-23». У 
Л. Д. Кизима, В. А. Соловьева и 
О. Ю. Атькова завершился 200-й

Космонавты
B. А. Джанибеков,
C. Е. Савицкая,
В. А. Соловьев,
И. П. Волк,
О. Ю. Атьков и 
Л. Д. Кизим на бор
ту орбитального ком
плекса «Салют-7» — 
«Союз Т-11» — 
«Союз Т-12»

143



день работы на станции, когда от 
нее отделился грузовоз-буксир.

После успешного выполнения 
обширной программы работы в 
космосе 2 октября 1984 г. основ
ной экипаж вернулся на Землю 
в спускаемом аппарате корабля 
«Союз Т-11», завершив полет 
длительностью 237 суток.

За время почти 8-месячного поле
та космонавты выполнили 
комплекс геофизических, астрофи
зических, медико-биологических, 
биотехнологических и технических 
исследований и экспериментов. 
Осуществлено зондирование Земли 
в рамках программы «Интеркос
мос» в интересах различных отрас
лей народного хозяйства стран — 
членов Совета Экономической Вза
имопомощи. Геофизические и 
астрофизические исследования 
проводились на станции «Салют-7» 
с использованием аппаратуры, из
готовленной в Советском Союзе, 
Болгарии, Германской Демократи
ческой Республике, Чехословакии, 
Индии и Франции. На электроф оре
тических установках отрабатыва
лась технология получения сверх
чистых биологически активных ве
ществ и лекарственных препара
тов.

Результаты исследований, прове
денных в длительном полете высо
коквалифицированным врачом- 
кардиологом О. Ю. Атьковым из 
Всесоюзного кардиологического 
научного Центра Академии меди
цинских наук СССР обогатили кос
мическую медицину новой инфор
мацией. На протяжении всего поле
та космонавты сохраняли высокую 
работоспособность и хорошее со
стояние здоровья. Они выполнили 
более шестисот экспериментов. Из 
Центра управления полетом им бы
ло передано около 2100 радиоко
манд и числовых посылок, проведе
но 3570 сеансов связи, 250 телеви
зионных сеансов, передано 1800

радиограмм. Результаты 237-су- 
точного полета являются опреде
ленным вкладом в развитие науки и 
народного хозяйства и неоценимы 
при разработке постоянно действу
ющих пилотируемых орбитальных 
комплексов.

В итоге проведенных работ по 
увеличению ресурса длительность 
полета корабля «Союз Т» в соста
ве орбитального комплекса была 
доведена до полугода. Так, напри
мер, полет «Союза Т-11» длился 
182 сут.

Полет станции «Салют-7» в авто
матическом режиме продолжался 
со 2 октября 1984 г. в законсерви
рованном состоянии.

Во время беспилотных полетов 
орбитальных станций в автоматиче
ском режиме Центр управления 
полетом обеспечивает управление 
ими и контролирует состояние их 
бортовых систем. При этом по ко 
мандам с Земли в соответствии с 
программой полета выполняются 
некоторые технические экспери
менты.

Выход из строя одного из блоков 
радиосистемы станции «Салют-7» в 
феврале 1985 г. привел к потере 
радиосвязи с ней. В результате 
станция стала «молчащей», неуп
равляемой. Только экипаж на борту 
станции мог бы провести ремонтно
восстановительные работы. Для по
лета на станцию, проведения впер
вые стыковки корабля с «молча
щей», неориентированной и неста- 
билизированной станцией и ее ре
монта были разработаны специаль
ные методики, программы и аппара
тура, использованы бортовая вы
числительная машина корабля, оп
тический прибор наведения, лазер
ный дальномер, прибор ночного 
видения и проведены тренировки 
экипажа, сформированного из 
опытных космонавтов.

6 июня 1985 г. стартовал корабль 
«Союз Т-13», пилотируемый коман
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диром В. А. Джанибековым, для ко 
торого это был пятый космический 
полет, и бортинженером В. П. Са
виных, совершавшим второй полет 
(«Памиры»). После выполнения 
коррекции орбиты утром 8 июня 
корабль в режиме ручного управле
ния сблизился со станцией, облетел 
ее, подошел к переходному отсеку 
и пристыковался.

Блестящее выполнение этих опе
раций является крупным техниче
ским достижением, открывающим 
возможность осуществлять подход 
к спутникам без радиосвязи с ними 
для их осмотра и ремонта, проведе
ния спасательных операций.

После стыковки космонавты про
верили герметичность станции, про
вели химический анализ ее атмос
феры, убедились в отсутствии 
вредных примесей и осуществили 
переход на станцию. При этом они 
обнаружили, что электропитание 
отсутствовало, вся бортовая аппа
ратура перестала работать, и стан
ция оказалась «замороженной» 
(температура внутри нее была ниже 
нуля). Солнечные батареи оказа
лись отключенными от буферных 
аккумуляторов, которые полностью 
разрядились вследствие выхода из 
строя датчика, контролирующего 
заряд аккумуляторной батареи.

Создалось тяжелое положение. 
Однако самоотверженный труд 
В. А. Джанибекова и В. П. Сави
ных, персонала Центра управления 
полетом и всех специалистов, уча
ствовавших в анализе ситуаций, 
разработке методик и программ по 
восстановлению работоспособно
сти станции, увенчался успехом. 
Все системы были последователь
но отремонтированы, связь с 
Землей восстановлена, и станция 
«Салют-7» вновь обрела рабочее 
состояние.

Трудно переоценить важность 
приобретенного при этом опыта для 
космонавтики.

Для обеспечения функционирова
ния станции 21 июня стартовал, а 
23 июня пристыковался к ней авто
матический корабль «Прогресс-24», 
доставивший средства обеспечения 
жизнедеятельности экипажа, обо
рудование для ремонтно
профилактических работ, топливо, 
аппаратуру и почту. 15 июля грузо
вой корабль отстыковался от стан
ции и прекратил существование.

19 июля стартовал, а 21 июля 
1985 г. автоматически пристыко
вался к станции тяжелый грузовой 
корабль «Космос-1669» с аппарату
рой для проведения научных иссле
дований как в автономном полете, 
так и в составе орбитального ком
плекса.

После восстановления работос
пособности станции В. А. Джанибе- 
ков и В. П. Савиных продолжили 
научно-исследовательские работы 
на борту. Так, они принимали уча
стие в комплексном эксперименте 
«Курск-85» по международной прог
рамме «Интеркосмос». В этом э к 
сперименте изучалось состояние 
сельскохозяйственных культур и 
разрабатывалась методика прогно
зирования их урожайности с по
мощью аэрокосмических средств. 
Фотографирование земной повер
хности со станции сопровождалось 
съемкой с искусственных спутников 
Земли, самолетов-лабораторий, 
вертолетов и наземных пунктов 
наблюдения. Проводились работы 
по международной программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
велись визуально-инструменталь
ные наблюдения и съемка перспек
тивных по нефтегазоносности рай
онов и другие исследования при
родных ресурсов нашей страны. 
Изучалась возможность культиви
рования на борту высших растений. 
Выполненная программа работ 
включала много других экспери
ментов и исследований.

Космонавты вышли на внешнюю
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поверхность станции и установили 
доставленные грузовозом «Прог
ресс-24» дополнительные панели 
на третью солнечную батарею. На 
первой батарее дополнительные 
панели были смонтированы
A. П. Александровым и В. А. Ляхо
вым в ноябре 1983 г., на второй —  в 
мае 1984 г. В. А. Соловьевым и 
Л. Д. Кизимом. В итоге все три 
солнечные батареи станции были с 
обеих сторон по всей длине оснаще
ны дополнительными панелями для 
увеличения энергосъема, чтобы 
компенсировать их постепенную 
деградацию.

Кроме того, В. П. Савиных и
B. А. Джанибеков на одной из сол
нечных батарей укрепили экспери
ментальную панель с солнечными 
элементами для исследования вли
яния на нее условий открытого 
космоса, установили на внешней 
поверхности станции аппаратуру, 
созданную совместно советскими и 
французскими специалистами для 
сбора метеорного вещества, заме
нили научное оборудование и кас
сеты с образцами биополимеров и 
различных конструкционных мате
риалов, длительное время находив
шиеся в открытом космосе, для 
последующего изучения в земных 
лабораториях. Выход в космос был 
выполнен 2 августа, длился он 5 ч, 
состояние членов экипажа непре
рывно контролировалось медицин
ской аппаратурой.

После разгрузки «Космоса-1669», 
перекачки на станцию топлива и 
воды, коррекции с помощью его 
двигателя орбиты научно-ис
следовательского комплекса 29 ав
густа «Космос-1669» отстыковался 
от станции и прекратил существова
ние в заданном районе.

В соответствии с программой
17 сентября 1985 г. стартовал, а
18 сентября состыковался со стан
цией «Салют-7» корабль «Союз Т- 
14» с экипажем в составе команди

ра корабля В. В. Васютина, борт
инженера Г. М. Гречко и космонав- 
та-исследователя А. А. Волкова 
(«Чегеты»).

В процессе совместного полета 
пяти космонавтов основной экипаж 
проводил изучение структуры зем
ной атмосферы, ее оптических и 
спектральных характеристик, на 
автоматизированной установке 
«ЭФУ-робот» отрабатывал техно
логию получения в условиях неве
сомости сверхчистых биологически 
активных веществ методом элек
трофореза для нужд здравоохране
ния, пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, а такж е вы
полнял другие работы. Вновь при
бывший на станцию экипаж прово
дил серию медицинских исследова
ний.

После выполнения предусмот
ренных программой работ 26 сен
тября 1985 г. В. А. Джанибеков и 
Г. М. Гречко возвратились на Зем
лю на корабле «Союз Т-13», доста
вив материалы исследований и э к 
спериментов, выполненных Джани- 
бековым и Савиных за 112 суток 
полета. Так впервые была проведе
на частичная смена экипажа, что 
обеспечивает преемственность при 
непрерывной эксплуатации пилоти
руемого комплекса и существенно 
повышает эффективность его ис
пользования.

27 сентября 1985 г. на орбиту 
спутника Земли был выведен «Кос
мос-1686», доставивший 2 октября 
на станцию «Салют-7» оборудова
ние, аппаратуру, различные грузы, 
необходимые для функционирова
ния пилотируемого комплекса (все
го около 5 т грузов).

Тяжелый, крупногабаритный ко
рабль «Космос-1686» по конструк
ции аналогичен кораблям «Космос- 
1267» и «Космос-1443», испытания 
которых проводились в 1981 — 
1983 гг. в различных режимах и при 
совместных полетах с орбитальны
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ми станциями «Салют-6» и «Салют- 
7».

В ходе двухмесячного полета эки
паж в составе В. В. Васютина,
В. П. Савиных и А. А. Волкова про
водил изучение земной поверхно
сти и атмосферы, астрофизиче
ские, технологические и техниче
ские эксперименты, медико- 
биологические исследования. Од
нако полет был прерван в связи с 
обострением болезни В. В. Васюти
на и необходимостью его лечения в 
стационарных условиях. Состояние 
здоровья не позволило ему продол
жать работу и выполнять обязанно
сти командира, которые поэтому 
были возложены на В. П. Савиных. 
21 ноября 1985 г. экипаж возвра
тился на Землю, а орбитальный 
комплекс «Салют-7» — «Космос- 
1686» продолжал полет в автома
тическом режиме.

В. П. Савиных в составе двух 
экспедиций совершил непрерывный 
полет длительностью 168 суток.

Следующим этапом в развитии 
советских орбитальных станций яв
ляется создание многоцелевой по
стоянно действующей пилотиру
емой многомодульной станции 
«Мир». Это станция третьего поко
ления, основу которой составляет 
базовый блок с новой системой 
стыковки и шестью стыковочными 
узлами. К четырем боковым стыко
вочным узлам базового блока мож
но пристыковать четыре специали
зированных длительно действу
ющих модуля научного и народнохо
зяйственного назначения, сменя
емых в соответствии с программой 
работы орбитального комплекса. 
Кроме этого предусмотрена осевая 
пристыковка постоянного блока, 
имеющего на внешнем торце второй 
стыковочный узел. Таким образом, 
после стыковки базового и другого 
постоянного блока образуется 
комплекс с семью стыковочными 
узлами. Два свободных осевых сты

ковочных узла служат для приема 
пилотируемых и грузовых кораблей.

На станции максимально автома
тизированы процессы управления 
движением, работой бортовых си
стем и научной аппаратуры. С этой 
целью только на базовом блоке 
установлены восемь электронно- 
вычислительных машин. Увеличена 
мощность энергопитания с помощью 
солнечных батарей. Для уменьше
ния расхода топлива используются 
гиродины. Созданы более комфорт
ные условия для работы и отдыха 
космонавтов, предусмотрены от
дельные каюты для членов 
экипажа.

Обеспечена связь станции с 
ЦУПом не только через наземные 
станции слежения и морские суда, 
но и через спутник-ретранслятор 
«Луч» («Космос-1700»), находящий
ся на геостационарной орбите, что 
позволило существенно увеличить 
время этой связи.

Базовый блок станции «Мир» мас
сой 20 900 кг выведен на орбиту с 
наклонением 51,6° 20 февраля
1986 г. В околоземном космиче

В МИКе космодро
ма Байконур гото
вят к старту стан
цию «Мир»
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ском пространстве стали функци
онировать две советские орбиталь
ные станции: «Мир» и «Салют-7».

Движимые любовью к Родине и 
гордостью за Коммунистическую 
партию, организующую и вдохнов
ляющую советский народ на геро
ический труд по строительству са
мого прогрессивного общества, уче
ные, конструкторы, инженеры, тех
ники и рабочие, принимающие уча
стие в создании космических объ
ектов, а такж е в запуске и осуще
ствлении программы их полета, пос
вящают многие крупные достиже
ния историческим датам и событи
ям, близким сердцу советского че
ловека. Так, новый выдающийся 
успех советской науки и техники 
был посвящен XXVII съезду КПСС.

На последующих этапах полета 
предусмотрена доставка к базово
му блоку станции «Мир» специали
зированных модулей.

Для работы на станции 13 марта 
1986 г. стартовал экипаж в составе 
командира Л. Д. Кизима и бортин
женера В. А. Соловьева (позывные 
«Маяк») на корабле «Союз Т-15». 
После стыковки 15 марта космонав
ты перевели станцию в режим пило
тируемого полета и проверили фун
кционирование бортовых систем, 
агрегатов и аппаратуры.

21 марта на станцию «Мир» грузо
возом «Прогресс-25», стартовав
шим 19 марта, были доставлены 
топливо, продукты питания, вода, а 
такж е оборудование и аппаратура 
для обеспечения длительного фун
кционирования станции.

В связи с увеличением грузоподъ
емности ракеты-носителя «Союз» 
«Прогресс-25» и последующие ко 
рабли этой серии доставляли на 
станцию до 2500 кг полезного 
груза.

Работая по программе на орби
тальном комплексе «Мир» — «Союз 
Т-15» — «Прогресс-25», космонавты 
установили связь с Центром управ

ления полетом через спутник- 
ретранслятор «Луч» во время поле
та пилотируемого комплекса вне 
зоны радиовидимости с территории 
Советского Союза. Во время этой 
двухсторонней связи космонавтами 
был проведен телевизионный ре
портаж.

После разгрузки «Прогресса-25» 
и использования его двигательной 
установки для нескольких коррек
ций орбиты комплекса 20 апреля 
1986 г. грузовоз был отстыкован и 
прекратил свое существование. 
Для доставки на станцию различ
ных грузов, а такж е оборудова
ния и аппаратуры для ее доосна- 
щения 23 апреля стартовал «Прог
ресс-26», пристыковавшийся 27 ап
реля 1986 г. После выполнения 
программы совместного полета 
он отстыковался от станции 
22 июня и в тот же день завершил 
свое существование.

Важным событием в истории кос
монавтики является успешный пе
релет Л. Д. Кизима и В. А. Соловь
ева на корабле «Союз Т-15» со 
станции «Мир» на станцию «Са
лют-7». После отстыковки 5 мая от 
станции «Мир» были проведены две 
коррекции траектории корабля, за
тем сближение с комплексом «Са
лют-7» —  «Космос-1686» выполня
лось экипажем вручную с помощью 
бортовой электронной вычисли
тельной машины и оптических при
боров. 6 мая была произведена 
стыковка, и космонавты перешли в 
помещение станции «Салют-7» для 
продолжения научно-технических 
исследований и экспериментов, 
предусмотренных программой ее 
эксплуатации, и выполнения регла
ментных проф илактических работ.

Орбитальный комплекс «Мир» — 
«Прогресс-26» продолжал полет в 
автоматическом режиме.

Для доставки экипажей на много
модульную станцию, учитывая ее 
особенности, для увеличения грузо
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подъемности пилотируемых кораб
лей «Союз Т», дальнейшего повы
шения их надежности и улучшения 
других технических и эксплуатаци
онных характеристик была прове
дена модернизация этих кораблей. 
На борту модернизированного ко 
рабля «Союз ТМ» установлены но
вые системы, в том числе сближе
ния и стыковки, радиосвязи, ава
рийного спасения, новая комбини
рованная двигательная установка и 
парашютная система.

Корабль «Союз ТМ» похож на 
корабль «Союз» только внешне, 
так как все бортовые системы 
заменены новыми, более совершен
ными, а корпус корабля изготовлен 
из более прочного металла и пок
рыт болёе стойкой и легкой тепло
изоляцией.

С тремя космонавтами в скаф ан
драх на борту корабля «Союз ТМ» 
масса доставляемого груза состав
ляет 150 кг, а возвращаемого — 
50 кг. В беспилотном варианте мас
са доставляемого груза 450 кг, а 
возвращаемого 250 кг. Масса ко
рабля 7070 кг, максимальная длина 
7 м, максимальный диаметр 2,72 м, 
поперечный размер по солнечным 
батареям 10,6 м.

Для отработки в автономном по
лете и совместно с орбитальной 
станцией «Мир» 21 мая 1986 г. 
стартовал корабль «Союз ТМ» в 
беспилотном варианте, пристыко
вавшийся к станции 23 мая. Испы
тания усовершенствованного ко 
рабля прошли успешно, 29 мая он 
отделился от станции и на следу
ющий день совершил мягкую посад
ку в заданном районе Советского 
Союза.

Создание более совершенного 
корабля новой серии является оче
редным этапом в развитии совет
ских пилотируемых транспортных 
средств.

Все космические корабли типа 
«Союз», «Союз Т», «Союз ТМ» и

«Прогресс» выводились на орбиты с 
наклонением 51,6— 51,8°, кроме 
«Союза-22» (65°).

После перелета на станцию «Са
лют-7» на корабле «Союз Т-15» 
космонавты Л. Д. Кизим и В. А. Со
ловьев, выполняя работы, предус
мотренные программой, 28 мая 
1986 г. вышли в открытый космос 
для отработки методов сборки 
крупногабаритных конструкций. Ис
пытанию подвергалась шарнирно
решетчатая ферма, доставленная 
на станцию «Салют-7» кораблем 
«Космос-1686» в сложенном состо
янии. Конструкция фермы, разрабо
танной и изготовленной в Институ
те электросварки имени Е. О. Па- 
тона, позволяла многократно рас
крывать ее и складывать. Во время 
выхода, длившегося 3 ч 50 мин, 
космонавты установили на пере
ходном отсеке станции крепежную 
платформу, на которой укрепили 
блок с фермой и устройством для 
ее раскрытия и складывания. Фун
кционирование фермы демонстри
ровалось по телевидению.

Космонавты демонтировали с 
внешней поверхности станции кас
сеты с различными образцами для 
последующего их изучения и аппа
ратуру для сбора метеорного веще
ства.

Работа с фермой была завершена 
при втором выходе космонавтов из 
станции 31 мая, длившемся 5 ч. 
После раскрытия фермы на длину 
12 м были определены ее динами
ческие характеристики. Кроме того, 
исследовалась атмосфера вблизи 
орбитального комплекса «Салют- 
7» —  «Союз Т-15» — «Космос-1686». 
Эти исследования проводились с 
помощью приборов, установленных 
на платформе в дальнем конце 
фермы.

Передача телеметрической ин
формации с приборов осуществля
лась новой перспективной оптико
электронной аппаратурой, установ
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ленной на иллюминаторе рабочего 
отсека при предыдущем выходе 
космонавтов. В ней информация 
преобразуется и по лазерному лучу 
передается на приемник внутри 
станции, который преобразует по
ступающие сигналы в электриче
ские, транслируемые на Землю со 
скоростью один мегабит в секунду.

По окончании экспериментов 
ферма была сложена, демонтиро
вана и убрана внутрь станции. При 
выходе из станции космонавты 
установили на ее поверхности аппа
ратуру с образцами конструкцион
ных материалов, испытываемыми 
под нагрузкой в открытом космосе.

Проводились такж е  сварка и пай
ка элементов ферменных конструк
ций с помощью портативной усовер
шенствованной электронно-луче
вой установки.

Впервые в практике космических 
полетов Л. Д. Кизим и В. А. Со
ловьев восемь раз выходили в 
открытый космос, проработав в нем 
суммарно 31 ч 40 мин.

Завершив предусмотренные 
программой работы на борту ком
плекса «Салют-7» — «Союз Т-15» 
—  « Космос-1686 », космонавты за- 
консервировали бортовые систе
мы, аппаратуру станции и корабля 
«Космос-1686» и подготовили ко 
рабль «Союз Т-15» для обратного 
перелета на станцию «Мир». Космо
навты перенесли в корабль «Со
юз Т-15» часть научного оборудова
ния массой 400 кг для последующе
го использования на станции «Мир», 
а такж е контейнеры с материалами 
выполненных исследований и э к 
спериментов.

Завершив программу 50- 
суточного полета на станции «Са
лют-7», Л. Д. Кизим и В. А. Соловь
ев 25 июня 1986 г. отстыковались 
от этой станции, а 26 июня вновь 
пристыковались к станции «Мир». 
Перелет корабля «Союз Т-15» со
вершался в три этапа. После вы

полнения двух коррекций траекто
рии его движения корабль сблизил
ся со станцией «Мир» до 20 км, 
затем с помощью бортовой автома
тики приблизился к ней на рассто
яние 50 м, а затем причаливание и 
сты ковку экипаж осуществил вруч
ную. Четкая совместная работа 
Центра управления полетом, назем
ного командно-измерительного 
комплекса, баллистиков и экипажа 
обеспечила успешный перелет.

Следует особо отметить важ
ность для развития космонавтики 
впервые в мировой практике вы
полненных советскими космонавта
ми неоднократных перелетов меж
ду орбитальными станциями. Про
демонстрирована готовность совет
ской космонавтики к транспортно
техническому и ремонтно-про
филактическому обслуживанию 
нескольких объектов на орбите од
ним кораблем.

Л. Д. Кизим и В. А. Соловьев про
должили работу на борту комплек
са «Мир» — «Союз Т-15», выполняя 
программу исследования природ
ных ресурсов Земли и изучения 
окружающей среды. В частности, 
была произведена съемка районов 
рудных месторождений в Приморье, 
геологических образований в окре
стностях Душанбе, ледников Пами
ра и Тянь-Шаня, пустынных пастбищ 
в Туркмении и Калмыцкой АССР, 
бассейнов Каспийского и Аральско
го морей, других районов. Фотогра
фировались районы ГДР в рамках 
эксперимента «Геоэкс-86» по прог
рамме международного проекта 
«Изучение диагностики геосистем 
дистанционными методами».

Завершив работы первого этапа 
на борту станции «Мир» и проведя 
ее консервацию, экипаж вернулся 
на Землю 16 июля 1986 г., доста
вив документацию, кассеты с отсня
той фотопленкой и спектрограмма
ми, магнитные ленты, вкладыши с 
биологическими объектами, раз
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личные образцы и другие матери
алы с результатами экспериментов, 
проведенных в течение 125- 
суточного космического полета.

Суммарная длительность трех 
космических полетов, совершенных 
Л. Д. Кизимом, составила 375 су
ток, а двух полетов В. А. Соловь
ева— 362 суток.

Станция «Мир» и орбитальный 
комплекс «Салют-7» — «Космос- 
1686» продолжили полет в автома
тическом режиме.

В течение четырех лет и двух 
месяцев полета со дня старта стан
ции «Салют-7» на ней выполнена 
обширная программа работ 10-ю 
экспедициями (6 основных и 4 посе
щения), в том числе двумя между
народными с участием граждан 
Франции и Индии. В этих полетах 
принимали участие 22 космонавта, 
из них пятеро дважды прилетали на 
эту станцию, а один —  трижды. Од
новременно на станции работали от 
двух до шести космонавтов. К стан
ции летали 11 пилотируемых кораб
лей «Союз Т» и 15 автоматических 
грузовых кораблей, было соверше
но 25 сты ковок и 3 перестыковки. 
Длительность основных экспедиций 
составляла, в частности, 211, 150, 
237 суток. Было совершено 13 
выходов в открытый космос (по два 
космонавта в каждом). Общее вре
мя функционирования станции в 
пилотируемом режиме составило 
861 сутки.

С целью исследования влияния 
различных факторов космического 
полета на бортовые системы, обо
рудование и элементы конструкции 
орбитальных комплексов в услови
ях их длительной эксплуатации бы
ло принято решение о подъеме 
станции «Салют-7» на более высо
кую орбиту. С помощью двигателей 
станции и грузового корабля 
комплекс «Салют-7» — «Космос- 
1686» 19— 22 августа 1986 г. был 
переведен на орбиту с высотой в

апогее 492 км, в перигее 474 км, 
наклонением 51,6° и периодом об
ращения 94 мин. В результате ожи
даемое время нахождения ком
плекса на орбите без дополнитель
ных коррекций — примерно до 2000 
года. Суммарно станция будет со
вершать космический полет в тече
ние почти 20 лет. Возможные от
клонения в длительности существо
вания в несколько лет определяют
ся в основном изменением плотно
сти верхних слоев атмосферы, за
висящей от солнечной активности.

Контроль за состоянием комплек
са предусматривается осуще
ствлять по телеметрической систе
ме и во время периодических посе
щений.

Для обеспечения дальнейшего 
функционирования орбитальной 
станции «Мир» 16 января 1987 г. на 
орбиту выведен грузовой корабль 
«Прогресс-27». Начало полета этой 
станции в режиме непрерывного 
пилотирования положено экипажем 
в составе командира Ю. В. Рома
ненко и бортинженера А. И. Лавей- 
кина (200-й космонавт планеты), 
отправившимся в полет 6 февраля 
1987 г. на усовершенствованном 
транспортном корабле «Союз 
ТМ-2». Сближение и стыковка этого 
корабля с орбитальным комплек
сом «Мир» —  «Прогресс-27» осуще
ствлены 8 февраля 1987 г. с по
мощью усовершенствованной бор
товой радиосистемы «Курс».

Экипажу предстоит совершить 
длительный полет, насыщенный 
многопрофильными исследовани
ями.

После разгрузки космонавтами 
«Прогресса-27» и использования 
его для коррекции орбиты комплек
са он отделился от станции 23 
февраля 1987 г., а через день прек
ратил существование. 3 марта этого 
же года был выведен на орбиту 
«Прогресс-28», 5 марта он был 
состыкован со станцией и после
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использования для коррекции отде
лился от нее, а 28 марта такж е 
прекратил существование.

31 марта 1987 г. ракетой- 
носителем «Протон» на околозем
ную орбиту был выведен специа
лизированный астрофизический 
модуль «Квант», предназначенный 
для внеатмосферных астрофизиче
ских исследований и решения дру
гих научных и народнохозяйствен
ных задач. В состав научного обору
дования модуля входит междуна
родная орбитальная обсерватория 
«Рентген», состоящая из телеско
па-спектрометра «Пульсар Х-1», 
спектрометра высоких энергий 
«Фосвич», телескопа с теневой мас
кой, газового спектрометра «Си
рень-2». Эта обсерватория создана 
учеными Советского Союза, Вели
кобритании, Нидерландов, Федера
тивной Республики Германии и Ев
ропейского космического агент
ства. На борту модуля установлен 
также ультрафиолетовый телескоп 
«Глазар», разработанный в СССР 
при участии специалистов Швейца
рии. Кроме того, на модуле разме
щена электрофоретическая устано
вка «Светлана», предназначенная 
для получения опытных партий 
сверхчистых биологически актив
ных веществ. Установка «Эле
ктрон» служит для получения кис
лорода путем электролиза воды. 
Имеется и другое новое оборудова
ние.

На «Кванте» работает система 
силовой стабилизации из шести 
гиродинов (гироскопов динамиче
ских), подвешенных в магнитном 
поле.

9 апреля была осуществлена 
автоматическая стыковка «Кван
та» с «Миром» со стороны агрегат
ного отсека. Телеметрическая ин
формация показала,что стягивание 
объектов произошло не полностью. 
Для выяснения причины этого 11 
апреля космонавты вышли из стан

ции в открытый космос и обнаружи
ли, что в стыковочный узел попал 
посторонний предмет. После его 
удаления была осуществлена нор
мальная стыковка. Длительность 
пребывания Ю. В. Романенко и 
А. И. Лавейкина вне станции соста
вила 3 ч 40 мин.

Общая масса комплекса «Мир» — 
«Квант» — «Союз ТМ-2» достигла 
51 т, длина — 35 м.

Для маневрирования на орбите 
модуль «Квант» снабжен служеб
ным блоком с двигательной уста
новкой— космическим буксиром. 
13 апреля этот блок был отделен 
от модуля. На «Кванте» имеются 
два стыковочных узла. Один слу
жит для стыковки со станцией, 
другой (от которого отстыковался 
служебный блок) предназначен для 
приема транспортных кораблей.

21 апреля стартовал «Прогресс- 
29», состыковавшийся 23 апреля с 
пилотируемым комплексом «Мир» 
со стороны модуля «Квант». Впер
вые в околоземном пространстве 
последовательной сборкой создан 
четырехзвенный соосный научно- 
исследовательский комплекс: базо
вый блок станции, астрофизиче
ский модуль, пилотируемый и грузо
вой корабли.

После выполнения программы 
«Прогресс-29» 11 мая отделился от 
орбитального комплекса и прекра
тил свое существование. Через 10 
дней к комплексу пристыковался 
«Прогресс-30».

12 июня 1987 г. Юрий Романенко 
и Александр Лавейкин осуществили 
выход в открытый космос продол
жительностью 1 ч 53 мин. Экипаж 
провел первый этап работ по монта
жу на базовом блоке орбитального 
комплекса «Мир» третьей солнеч
ной батареи для увеличения мощ
ности системы электропитания. На 
внешней поверхности базового бло
ка космонавты установили на спе
циальное монтажное устройство
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раздвижную ферму, а затем прик
репили к ней обе секции ф отоэлек
трических преобразователей. Мон
таж солнечной батареи был завер
шен экипажем во время следующе
го выхода в космическое простран
ство 16 июня. Продолжительность 
третьего выхода составила 3 ч 
15 мин.

22 июля 1987 г. в космос на 
корабле «Союз ТМ-3» стартовал 
двенадцатый международный эки
паж: А. С. Викторенко, А. П. А лек
сандров и гражданин Сирийской 
Арабской республики Мухаммед Фа- 
рис (позывные «Витязь»). 24 июля 
состоялась сты ковка «Союза ТМ-3» 
и орбитальной станции «Мир». М еж
дународный экипаж полностью вы
полнил запланированную програм
му работ и 30 июля вернулся на 
Землю в спускаемом аппарате 
корабля «Союз ТМ-2». В соста
ве основного экипажа станции бы
ла произведена замена: А. И. Ла- 
вейкин возвратился на Землю, 
полет на борту научно-исследо
вательского комплекса продол
жили Ю. В. Романенко и А. П. А лек
сандров.

Председателем Государственной 
комиссии по пуску корабля «Союз 
ТМ-3», а такж е всех кораблей «Со
юз», «Прогресс» и их модификаций, 
орбитальных станций «Салют» и 
«Мир» является К. А. Керимов.

Созданные в Советском Союзе 
ракеты-носители, космические ап
параты, корабли и орбитальные 
станции, наземные средства обес
печения полетов и управления ими 
позволили уверенно и планомерно 
выполнять программы изучения и 
освоения космического простран
ства в мирных целях.

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР не
однократно горячо поздравляли 
ученых, конструкторов, инженеров, 
техников, рабочих, специалистов

космодрома, Центра управления 
полетом, Центра подготовки космо
навтов, командно-измерительного и 
поисково-спасательного комплек
сов, все коллективы и организации, 
принимавшие участие в осуще
ствлении выдающихся достижений 
советской космонавтики.

Работа по совершенствованию 
ракет-носителей, космических ап
паратов, долговременных орби
тальных станций и транспортных 
космических кораблей различного 
назначения в Советском Союзе 
ведется постоянно. Совершенству
ются такж е наземные средства 
обеспечения полетов, в том числе 
космодромы.

Все пуски космических ракет в 
Советском Союзе осуществлялись 
с космодромов в Капустином Яру (с 
1947 г.), Байконуре (с 1957 г.) и 
Плесецке (с 1960 г.).

Знаменательным событием стало 
посещение 11— 13 мая 1987 г. Бай
конура и его административного 
центра г. Ленинска Казахской ССР 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М. С. Горбачевым. Товарищ Горба
чев ознакомился с образцами кос
мической техники, присутствовал 
при пусках трех ракет-носителей 
различных типов и подготовке к 
пуску новой мощной универсальной 
ракеты-носителя, предназначенной 
для выведения в космос как много
разовых орбитальных кораблей, 
так и крупногабаритных аппаратов 
научного и народнохозяйственного 
назначения, включая модули для 
долговременных станций.

Планомерное развитие космонав
тики неизбежно связано с увеличе
нием массы космических объектов, 
выводимых на различные орбиты. В 
связи с расширением круга реша
емых задач растут массы и габари
ты транспортных космических ко
раблей, орбитальных станций и дру
гих объектов. Для выведения их в 
космос требуется создание ракет-
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носителей повышенной грузоподъ
емности.

После ракет-носителей «Кос
мос», «Союз» и «Протон» в СССР 
была разработана система двухсту
пенчатых ракет-носителей пакет
ной схемы, образованных сочетани
ем разного количества модульных 
унифицированных ступеней. Раке
ты-носители этой системы могут 
выводить на околоземную орбиту 
груз массой от десятков до сотен 
тонн. Базовой ракетой-носителем 
этой системы является «Энергия» 
грузоподъемностью более 100 т, 
первый старт которой успешно со
стоялся 15 мая 1987 г. на космод
роме Байконур. Стартовая масса 
этой ракеты-носителя свыше 
2000 т, высота 60 м, а максималь
ная ширина 18м . Диаметр первой 
ступени 4 м, а второй —  почти 8 м. 
Ракета-носитель образована че
тырьмя блоками первой ступени и 
центральным блоком — второй сту
пенью. Ракета-носитель вывела в 
расчетную точку габаритно-весовой 
макет спутника. После отделения 
макет должен был с помощью сво
его двигателя выйти на околозем
ную орбиту. Однако из-за нештат
ной работы его бортовых систем 
макет на орбиту не вышел и привод
нился в акватории Тихого океана.

На каждом блоке первой ступени 
ракеты-носителя «Энергия» уста
новлены мощные уникальные ж ид
костные ракетные четырехкамер
ные двигатели многоразового ис
пользования РД-170, разработан
ные в ГДЛ —  ОКБ. Тяга двигателя 
806 тс при удельном импульсе 
336 с в пустоте, а у Земли — 308 с, 
работает он на кислородно
керосиновом топливе, давление в 
камере сгорания составляет 
250 к гс /см 2, при этом отработан
ный в турбине окислительный газ 
дожигается в основной камере. Вы
сота двигателя 4 м, диаметр — не
много меньше. РД-170 успешно ра

ботают на первых ступенях ракет- 
носителей, летающих с 13 апреля 
1985 г. Четыре однокамерных дви
гателя второй ступени на кислород
но-водородном топливе развивают 
в пустоте тягу 200 тс каждый.

Максимальная суммарная по сту
пеням полезная мощность двига
тельных установок ракеты- 
носителя «Энергия», развиваемая в 
полете, составляет 170 млн. л. с.

Создание этой системы ракет- 
носителей послужит надежным 
фундаментом в развитии советской 
космонавтики на десятилетия.

Среди основных задач, решаемых 
на многих спутниках, кораблях и 
долговременных орбитальных стан
циях важное место занимают меди
ко-биологические исследования в 
условиях космического полета.

Для того чтобы обживать космос, 
стать его подлинными хозяевами, 
необходимо решить вопросы обес
печения длительного пребывания и 
эффективной работы космонавтов 
в необычных условиях при обяза
тельном сохранении здоровья, а 
после возвращения на Землю — 
восстановления дополетной формы 
за короткий срок.

Для космических полетов в пер
вую очередь характерны невесо
мость, солнечное и галактическое 
излучения, вакуум, метеорная опас
ность. Изучение этих явлений и 
разработка средств защиты чело
века от их воздействия приковыва
ют пристальное внимание специ
алистов. Наиболее сложным, важ
ным и наименее изученным оказа
лось влияние невесомости. Выяв
ленными последствиями воздей
ствия невесомости являются пере
распределение крови в организме, 
детренированность сердечно
сосудистой системы, потеря орга
низмом жидкости и солей кальция, 
атрофия мышц. Особого внимания 
заслуживает изучение совместного 
влияния невесомости и ионизиру
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ющей радиации на клетки и орга
низмы и возможных генетических 
последствий такого влияния.

Подлежат изучению проблемы 
биомагнетизма и биоритмов в кос
мическом полете. Известно, что 
изменение привычного для челове
ка магнитного поля не проходит 
бесследно для его здоровья. 
В космических полетах и экспеди
циях на небесные тела придется 
встречаться с изменением интен
сивности и частоты пульсации маг
нитных полей в необычайно широ
ком диапазоне. Влияние электро
магнитных и корпускулярных излу
чений на человеческий организм 
нельзя недооценивать.

Нет сомнения, что все эти проб
лемы будут решены.

Для решения ряда задач, связан
ных с длительным пребыванием 
человека в замкнутом объеме кос
мической станции, исследования 
проводятся такж е на Земле. Приме
ром может служить успешно завер
шенный 5 ноября 1968 г. уникаль
ный медико-технический экспери
мент с участием трех испытате
л е й —  врача Г. А. Мановцева, био
лога А. Н. Божко и техника 
Б. Н. Улыбышева, которые в тече
ние года жили и работали в герме
тичной станции ограниченного объ
ема, потребляя воду и кислород, 
регенерируемые из продуктов 
жизнедеятельности человека. Для 
питания испытателей использова
лись продукты, выращенные в спе
циальной оранжерее.

Советскими учеными проводится 
многолетняя работа по созданию и 
развитию биотехнической системы 
жизнеобеспечения человека. В се
мидесятые годы выполнены дли
тельные (до 6 месяцев) экспери
менты с участием экипажей до трех 
человек.

Так, в 1977 г. проведен четырех
месячный эксперимент в гермети
чески замкнутой экологической си

стеме, в которой среда обитания 
людей непрерывно регенирирова- 
лась высшими растениями, полно
стью обеспечившими испытателей 
кислородом, водой и основной ча
стью растительной пищи.

В Красноярском институте био
физики Сибирского отделения АН 
СССР в 1984 г. вновь успешно 
завершен такой эксперимент. Пять 
месяцев провели в герметичной 
установке «Биос» ученые института 
Н. Бугреев и С. Алексеев.

А. И. Бурназян так писал о меди
ко-биологических исследованиях в 
космосе: «Многочисленные экспе
рименты, проведенные на борту 
биоспутников «Космос» и станции 
«Салют-6» с использованием куль
туры тканей и микробов, не выяви
ли повреждающего влияния неве
сомости на внутриклеточные про
цессы, на культуру клеток и микро
бов, в том числе на те из них, 
которые связаны с передачей на
следственной информации и управ
лением последовательным делени
ем клеток (генетический аппарат). 
Эти данные имеют принципиальное 
значение для космонавтики, пос
кольку они снимают основное био
логическое ограничение на пути 
постепенного увеличения длитель
ности космических полетов челове
ка.

Биохимические и морфологиче
ские исследования практически 
всех систем организма животных 
такж е не выявили каких-либо пато
логических изменений,обусловлен
ных влиянием невесомости. Вместе 
с тем в ряде органов и тканей 
организма, таких, как мышцы и 
кости, обнаружены обратимые 
структурно-функциональные изме
нения.

Установлено, что адаптация орга
низма к условиям невесомости под
чиняется тем же общебиологиче
ским закономерностям, которые 
были установлены ранее примени
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тельно к воздействию других не
обычных факторов внешней среды. 
В итоге можно с полным основани
ем сказать, что биологические ис
следования, проведенные на био
спутниках «Космос» и комплексе 
«Салют-6» — «Союз» по программе 
«Интеркосмос», способствовали со
вершенствованию системы медико- 
биологического обеспечения пило
тируемых полетов. Вместе с тем 
стали яснее причины ряда измене
ний, которые возникают у человека 
под влиянием невесомости, а отсю
да и пути поддержания высокой 
работоспособности космонавтов».

Определенные успехи советской 
космической медицины в обеспече
нии длительных полетов космонав
тов продемонстрированы экспеди
циями на орбитальных станциях 
«Салют-6», «Салют-7» и «Мир».

Регулярные запрограммирован
ные физические тренировки на бор
ту станции — важная составная 
часть мероприятий по сохранению 
здоровья и работоспособности кос
монавтов в полете. Использование 
в условиях невесомости различного 
снаряжения и тренажеров, обеспе
чивающих нагрузку возможно боль
шего количества мышц, не только 
предупреждало их атрофию, но и 
способствовало развитию мускула
туры. Например, к концу 175- 
суточного полета В. В. Рюмин вы
жимал на динамометре кистями 
правой и левой рук соответственно 
на 14 и 13 кг больше, чем перед 
полетом. Масса В. В. Рюмина в 
этом полете и после посадки немно
го превышала предполетную. За
служивает внимания то, что при 
длительных полетах рост космо
навтов увеличивался в среднем на 
4 — 5 см.

Эффективным оказалось исполь
зование вакуумного костюма «Чи
бис» с пониженным в нем давлени
ем воздуха, что улучшало коовооб- 
ращение, приближая его к земному.

В комплекс профилактических 
средств входили такж е нагрузоч
ный костюм «Пингвин-3», электро
стимулятор мышц «Тонус-2», а пос
ле приземления — противоперегру- 
зочный костюм. Перед возвращени
ем на Землю рацион питания космо
навтов дополнялся водно
солевыми добавками, что очень 
важно для поддержания количе
ства жидкости в организме на опти
мальном уровне.

Об эффективности комплекса 
мероприятий, разработанных совет
ской космической медициной, мож
но судить по тому, что члены 
экипажа, вернувшиеся после полу
годовых и более длительных поле
тов, через несколько дней после 
приземления совершали длитель
ные прогулки и играли в теннис.

Помимо комплекса мероприятий 
для обеспечений работоспособно
сти и сохранения здоровья экипа
жей на борту орбитальных станций 
«Салют-6», «Салют-7» и «Мир» при 
длительных полетах важное место 
заняла психологическая поддер
ж ка  членов экипажей.

Программа психологической под
держки включала регулярное теле
визионное общение родных и близ
ких с членами экипажей, частые 
радиовстречи с популярными арти
стами эстрады, театра и кино, веду
щими учеными, журналистами, об
новление бортовой библиотеки, фо
нотеки и запаса видеомагнитофон- 
ных кассет, трансляцию музыки, 
доставку почты и сюрпризных набо
ров экспедициями посещения и гру
зовыми кораблями. Программа со
ставлялась с учетом индивидуаль
ных психологических особенностей 
и пожеланий каждого члена экипа
жей. Выполнение этой программы 
повышало интерес к работе, созда
вало благоприятную психологиче
скую атмосферу на борту и во 
взаимоотношениях с персоналом 
Центра управления полетом.
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Психологической поддержке ос
новных экипажей станции способ
ствовали их регулярные встречи с 
экипажами экспедиций посещений.

Очевидна необходимость отра
ботки длительных космических по
летов для выполнения экспедиций 
на другие небесные тела и решения 
задач, связанных с индустриализа
цией космоса путем организации на 
орбитальных станциях в условиях 
невесомости и глубокого вакуума 
производства уникальных матери
алов, неосуществимого на повер
хности нашей планеты.

Возникает вопрос о целесообраз
ности в настоящее время длитель
ных космических полетов на орби
тальных станциях. На этот вопрос, 
имеющий важное практическое 
значение, ищет сейчас ответ космо
навтика. Выполнение программы 
изучения и освоения космического 
пространства требует затраты зна
чительных средств. Поэтому вопрос 
о рациональном, экономичном ис
пользовании этих средств весьма 
актуален. Первое условие эконо
мичности в освоении космоса— 
повышение эффективности исполь
зования дорогостоящих орбиталь
ных станций. Помимо важного воп
роса организации оптимального 
сбалансированного режима дня на 
борту пилотируемой орбитальной 
станции, обеспечивающего сохране
ние работоспособности и здоровья 
экипажа, необходимо повысить ко 
эффициент использования самой 
станции.

При автономном полете орби
тальной станции коэффициент ее 
использования минимален. Макси
мального значения он достигает 
при работе на ней экипажа. Наи
большая эффективность, а следо
вательно, и экономичность исполь
зования пилотируемой орбитальной 
станции достигается при обеспече
нии постоянной работы экипажа на 
ее борту, и, конечно, при макси

мальной длительности работоспо
собности станции, т. е. при доста
точно большом ее ресурсе. Если 
вначале ресурс орбитальных стан
ций «Салют» измерялся месяцами, 
то теперь он исчисляется годами, и 
работа по его увеличению продол
жается.

Однако основным условием эф
фективного использования пилоти
руемой орбитальной станции явля
ется, если не полное исключение, 
то максимальное сокращение вре
мени ее «холостых», беспилотных 
полетов, сопровождающихся сокра
щением числа проводимых экспери
ментов при практически том же 
расходовании ресурса станции.

Эта задача может быть решена 
двумя путями: работой на станции 
либо большого числа кратковре
менных сменяемых экспедиций, ли
бо меньшего числа более длитель
ных экспедиций. В первом случае 
требуется больше дорогостоящих 
пилотируемых кораблей и ракет- 
носителей для выведения кораблей 
на орбиту, чем во втором. Следова
тельно, экономически выгоднее 
длительные экспедиции. Более то
го, при длительных экспедициях 
суммарно меньше времени теряется 
на неизбежное снижение работос
пособности каждого экипажа в пе
риод адаптации к невесомости. Чис
ло же необходимых грузовых кос
мических кораблей снабжения оди
наково в обоих случаях, так как 
зависит от суммарной длительно
сти экспедиций.

При исключении «холостых», бес
пилотных полетов эффективность 
использования станции возрастает 
еще и потому, что отпадает надоб
ность в затрате времени на ее 
консервацию и расконсервацию, а 
на каждую  из этих операций затра
чивается по несколько дней.

Таким образом, последователь
ное увеличение длительности ос
новных экспедиций на орбитальных
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станциях, сокращение, а в насто
ящее время и исключение беспи
лотных полетов этих станций явля
ется закономерным процессом, эко
номически оправданным и созда
ющим базу для постепенной подго
товки к индустриализации космоса.

Естественно, что наряду с основ
ными длительными экспедициями и 
впредь будут совершаться кратков
ременные экспедиции на орбиталь
ные станции для выполнения ча
стных задач.

Возникает такж е вопрос: какова 
оптимальная продолжительность 
длительных экспедиций на орби
тальных станциях, ожидаемая в 
ближайшее время?

Прежде всего, увеличение дли
тельности экспедиций допустимо 
лишь постепенное, по мере накоп
ления экспериментальных данных, 
объективно подтверждающих та
кую возможность при обязательном 
условии сохранения работоспособ
ности и здоровья членов экипажа. 
При положительных результатах 
представляется разумным остано
виться в ближайший период на 
годичной длительности основных 
экспедиций как максимальной. При 
этом полезно учесть опыт работы 
28 арктических и 32 антарктиче
ских советских научных экспедиций 
с ежегодно сменяемыми составами.

Сравнивая экспедиции на Север
ный или Южный полюс нашей пла
неты, проходящие в экстремальных 
климатических условиях, с экспе
дицией космической, нельзя забы
вать, что на Земле отсутствует 
такая серьезнейшая проблема, как 
влияние невесомости и радиации на 
человеческий организм. Однако в 
остальном условия полярных экспе
диций более суровые. Например, на 
дрейфующих научно-исследо
вательских станциях «Северный по
люс» полярная ночь длится 5 меся
цев, морозы достигают -5 2 °  С, зи
мой частые метели сопровождают

ся сильными ветрами (более 15— 
20 м/с), преобладает туманная и 
влажная погода. Особенно опасны 
разломы ледяных полей, их торо
шения и разрежения. С 1937 по 
1973 г. льдины, на которых распо
лагались станции «Северный по
люс», более 500 раз подвергались 
разломам.

В еще более тяжелых условиях 
работают антарктические экспеди
ции, где зимой во время полярной 
ночи, длящейся несколько месяцев, 
температура опускается ниже 
-8 9 °  С, частые метели и снежные 
бури, а скорость ураганных ветров 
иногда достигает 90 м/с.

На орбитальных станциях космо
навтам обеспечены относительно 
комфортные условия, которые по
стоянно улучшаются. На данном 
этапе развития техники космонав
ты живут в ограниченном объеме 
станции, но не теснее, чем моряки, 
плавающие многие месяцы в океан
ских подводных лодках.

По мере увеличения длительно
сти полета орбитальных станций и 
космических кораблей возрастает 
необходимость учета влияния на 
них метеорных частиц. Опыт пока
зал, что после полета в течение 
нескольких лет поверхность стан
ции испещрена многими тысячами 
мельчайших кратеров, порожден
ных ударами метеорных частиц. При 
этом некоторые кратеры и царапи
ны достигают по ширине и глубине 
нескольких миллиметров. Наблю
даются они такж е и на иллюмина
торах и стыковочных узлах. Так как 
длительность полетов орбитальных 
станций уже в настоящее время 
измеряется годами и в будущем 
будет неуклонно возрастать, необ
ходимы более глубокое изучение 
этого явления и принятие эф ф ек
тивных мер защиты от метеорной 
опасности.

Особенно чувствительны к мете
орной эрозии и требуют защиты
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оптические приборы и элементы 
некоторых датчиков. Снижают свои 
характеристики и солнечные 
батареи.

Следует такж е иметь в виду, что 
по мере развития космонавтики для 
проведения трудоемких монтажных 
работ космонавтам придется дли
тельное время находиться в откры 
том космосе.

Нет оснований сомневаться в 
том, что проблемы, связанные с 
изучением и освоением космоса, 
будут успешно решены.

Подводя итог, отметим, что в 
Советском Союзе за период с 1961 
до конца 1986 г. 60 космических 
полетов совершили 60 советских 
космонавтов и по одному космонав
ту из ЧССР, ПНР, ГДР, НРБ, ВНР, 
СРВ, Кубы, МНР, СРР, Франции и 
Индии на 61 одно-, двух- и трехме
стных пилотируемых кораблях че
тырех типов: «Восток» (6), «Вос
ход» (2), «Союз» (39), «Союз Т» 
(14), орбитальных станциях «Са
лют» (7) и «Мир». За эти 25 с 
половиной лет 26 советских космо
навтов совершили по одному поле
ту в космос, 20 — по два, 12 космо
навтов— по три, 1 — четыре и 
1 — пять полетов.

Возрастной диапазон летавших 
космонавтов за эти годы достиг 
значительной величины: от 26 лет 
(Г. С. Титов) до 54 лет (Г. М. Греч
ко). С развитием ракетно- 
космической техники и космиче
ской медицины этот диапазон будет 
расширяться и со временем возра
стные ограничения будут полно
стью сняты.

Отбор и подготовка космонавтов 
были начаты в Советском Союзе в 
1960 г. Накопленный с годами опыт 
определил наиболее целесообраз
ные методы подготовки космонав
тов. Кандидаты в космонавты, отоб
ранные из добровольцев специаль
ными комиссиями, проходят общую 
подготовку в Центре подготовки

космонавтов им. Ю. А. Гагарина в 
Звездном городке в качестве кос- 
монавтов-испытателей или космо- 
навтов-исследователей. Затем ор
ганизацией— разработчиком ракет
но-космической техники по согласо
ванию с другими организациями из 
кандидатов формируются экипажи 
космических кораблей и станций. 
Эти экипажи проходят такж е специ
альную техническую подготовку в 
организации-разработчике на тре
нажерах, натурных кораблях и стан
циях. По результатам экзаменов, 
проводимых этой организацией, оп
ределяются основные экипажи и 
дублеры.

Руководство автоматическими и 
пилотируемыми полетами космиче
ских кораблей и станций произво
дится из Центра управления поле
тами специалистами организации — 
разработчика ракетно-космической 
техники. Руководителем полетов с 
1973 по 1981 г. был космонавт
А. С. Елисеев, а с 1982 г.— 
космонавт В. В. Рюмин, трижды ле
тавшие в космос.

Когда на орбите находится однов
ременно несколько кораблей и 
станций, управление ими проводит
ся из нескольких залов ЦУПа. Так, 
например, при полете орбитального 
комплекса «Салют» — «Союз» —

Макет станции 
«Салют-7» в гидро- 
лаборатории ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина
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Элементы солнеч
ной батареи систе
мы энергоснабже
ния орбитального 
комплекса «Са- 
лют-6» — 
«Союз-29- — 
«Союз-31»

«Прогресс» управление ими произ
водилось круглосуточно из трех 
залов управления.

Медицинское сопровождение 
экипажа в полете и обследования 
при адаптации после возвращения 
на Землю выполняется специали
стами Института медико
биологических проблем Министер
ства здравоохранения СССР.

Ценнейшая обширная научная ин
формация, получаемая с советских 
вертикальных зондов, спутников, 
пилотируемых космических кораб
лей, долговременных орбитальных 
станций и межпланетных автомати
ческих аппаратов и станций, после 
обработки публикуется в печатных 
изданиях и делается достоянием 
мировой научной общественности.

Исторические успехи Советского 
Союза в освоении космоса привлек
ли столь большое внимание совет
ской общественности, что оказа
лось необходимым организовать в 
1978 г. году Федерацию космонав
тики СССР. Председатель Федера
ции— космонавт Н. Н. Рукавишни
ков, трижды летавший в космос.

Задачами Федерации космонав
тики СССР являются содействие 
ускорению темпов научно- 
технического прогресса в области

космонавтики; пропаганда дости
жений Советского Союза в изуче
нии и освоении космического про
странства, их мирной направленно
сти; привлечение к научно- 
техническому творчеству молоде
жи; участие в работе международ
ных организаций по вопросам кос
мического сотрудничества (МАФ, 
ФАИ, КОСПАР и др.); оформление и 
регистрация в международной орга
низации (ФАИ) материалов на ре
кордные достижения нашей страны 
в космонавтике.

Кроме того, ежегодно в памятные 
дни советской космонавтики 
(12 апреля и 4 октября) Федерация 
космонавтики СССР награждает 
дипломами имени летчика- 
космонавта СССР Ю. А. Гагарина и 
памятными медалями организации, 
сделавшие существенный вклад в 
развитие советской космонавтики, 
а такж е отдельных лиц.

В ряде союзных республик созда
ны Федерации космонавтики, а та к
же краевые, областные и городские 
комитеты космонавтики, руководи
мые Федерацией космонавтики 
СССР. Существуют комитеты кос
монавтики при различных организа
циях и учебных заведениях. Планы 
их работы согласовываются с Феде
рацией космонавтики СССР, заслу
шивающей отчеты об их деятельно
сти.

В январе 1987 г. состоялся пер
вый Всесоюзный съезд Федерации.

Развитие работ по космической 
технике в Советском Союзе достиг
ло такого масштаба, что в 1985 г. 
был создан Главкосмос СССР — 
Главное управление по созданию и 
использованию космической техни
ки для народного хозяйства, науч
ных исследований и международно
го сотрудничества в мирном осво
ении космоса. Начальник Главкос
моса СССР —  А. И. Дунаев.

Советский Союз сотрудничает с 
различными странами в изучении
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космоса ракетными системами, на
чиная с организации совместных 
наблюдений за первыми советски
ми искусственными спутниками 
Земли в 1957 г.

Организованный в 1966 г. 
«Интеркосмос» — Совет по между
народному сотрудничеству в обла
сти исследования и использования 
космического пространства при 
Академии наук СССР — заключил 
многосторонние и двухсторонние 
соглашения.

В апреле 1967 г. была принята 
программа «Сотрудничества соци
алистических стран в исследовании 
и использовании космического про
странства в мирных целях», предус
матривающая проведение совме
стных научно-исследовательских 
работ. В этом сотрудничестве уча
ствуют Народная Республика Бол
гария, Венгерская Народная Рес
публика, Германская Демократиче
ская Республика, Республика Куба, 
Монгольская Народная Республи
ка, Польская Народная Республи
ка, Социалистическая Республика 
Румыния, СССР, Чехословацкая Со
циалистическая Республика. В 
1979 г. Социалистическая Респуб
лика Вьетнам стала десятой стра
ной—  участницей программы «Ин
теркосмос».

Программа включает исследова
ние физических свойств космиче
ского пространства и верхней ат
мосферы, спутниковую метеороло
гию, космическую связь, космиче
скую биологию и медицину, запуски 
спутников и ракет, проведение кон
ференций, симпозиумов, совеща
ний, стажировок, взаимных посеще
ний учеными учреждений, участву
ющих в совместных исследованиях.

Первый космический аппарат, за
пущенный 20 декабря 1968 г. по 
программе сотрудничества,—
спутник «Космос-261» служил для 
изучения верхней атмосферы Зем
ли и природы полярных сияний.

Наряду с совместными работами со 
спутниками, запускаемыми Совет
ским Союзом по своим программам 
(«Космос-321», «Космос-348», «Кос
мос-381», «Космос-782» и др.), с 
1969 г. проводятся запуски спутни
ков и геофизических ракет с аппа
ратурой социалистических стран.

Первый такой спутник— 
«Интеркосмос-1» запущен 14 о к 
тября 1969 г. для исследования 
ультрафиолетового и рентгенов
ского излучений Солнца и влияния 
этих излучений на структуру вер
хней атмосферы Земли. Научная 
аппаратура, установленная на его 
борту, была разработана и изготов
лена в ГДР, СССР, ЧССР. Специ
алисты этих стран участвовали в 
монтаже и испытаниях аппаратуры 
на спутнике при его подготовке к 
запуску и в работе оперативной 
группы управления полетом спутни
ка.

Ракета-носитель с 
ИСЗ «Интеркос
мос-3» на старто
вой позиции кос
модрома Капустин 
Яр
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ИСЗ «Интеркос
мос-1 7» в МИКе 
космодрома

«Интеркосмос-2» был запущен 25 
декабря 1969 г. для исследования 
характеристик ионосферы Земли. В 
1970— 1972 гг. на орбиту спутника 
Земли были выведены еще шесть 
аппаратов серии «Интеркосмос», 
продолживших совместные иссле
дования по расширенной програм
ме. 19 апреля 1973 г. на орбиту был 
выведен ИСЗ «Интеркосмос— 
Коперник-500», оснащенный науч
ной аппаратурой для изучения 
ионосферы и радиоизлучения 
Солнца. Этот космический экспери
мент, подготовленный польскими и 
советскими специалистами, был 
посвящен 500-летию со дня рожде
ния великого польского ученого 
Николая Коперника. В том же году 
стартовал «Интеркосмос-10».

В 1974— 1975 гг. на орбиту были 
выведены четыре спутника этой 
серии. Спутник «Интеркосмос-14», 
стартовавший 11 декабря 1975 г., 
предназначался для изучения

низкочастотных электромагнитных 
колебаний в магнитосфере Земли, 
структуры ионосферы, а такж е ин
тенсивности микрометеорных пото
ков. Спутник был снабжен системой 
ориентации вдоль магнитного поля 
Земли. Максимальная высота поле
та спутника 1707 км при периоде 
обращения 105,3 мин и наклонении 
орбиты 74°. На борту спутника 
установлена научная аппаратура, 
изготовленная в СССР, ЧССР, НРБ, 
ВНР. Специалисты стран— участниц 
эксперимента, как обычно, прово
дили на космодроме подготовку 
научной аппаратуры к запуску и 
осуществляли управление ее рабо
той. Станции наземного командно
измерительного комплекса Совет
ского Союза и обсерватории НРБ, 
ГДР, ПНР, СССР и ЧССР вели 
регулярный прием научной инфор
мации.

В 1976 г. исследования на орбите 
проводили «Интеркосмос-15, -16». 
На спутнике «Интеркосмос-16», 
стартовавшем 27 июля 1976 г. на 
орбиту высотой до 523 км при на
клонении 50,6°, была установлена 
аппаратура, разработанная в 
СССР, ГДР, ЧССР, а такж е в Шве
ции (ультрафиолетовый спектропо- 
ляриметр). Основная цель запуска 
этого спутника —  исследование
ультрафиолетового и рентгенов
ского излучений Солнца и влияние 
этих излучений на структуру вер
хней атмосферы Земли.

Для изучения распределения за
ряженных и нейтральных частиц, а 
такж е микрометеоров в околозем
ном космическом пространстве 
24 сентября 1977 г. был запущен 
спутник «Интеркосмос-17» с науч
ной аппаратурой СССР, ВНР, СРР и 
ЧССР. «Интеркосмос-18» был выве
ден 24 октября 1978 г. на орбиту с 
наклонением 83° и высотой апогея 
768 км с научной аппаратурой 
СССР, ВНР, ГДР, ПНР, СРР и ЧССР 
для комплексных исследований
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взаимодействия магнитосферы и 
ионосферы Земли. Через 21 день 
от этого спутника был отделен 
чехословацкий спутник «Магион«. 
Совместный автономный полет
этих спутников осуществлялся для 
проведения исследований про
странственной структуры низкоча
стотных электромагнитных полей в 
околоземном космическом про
странстве. Для проведения
комплексных исследований струк
туры ионосферы Земли, особенно
стей волновых процессов и распро
странения радиоволн в ионосфер
ной плазме 27 февраля 1979 г. на 
орбиту ИСЗ был выведен «Интер
космос-19» с научной аппаратурой 
многих социалистических стран.

С помощью «Интеркосмоса-20» 
(старт 1 ноября 1979 г.) с участием 
социалистических стран проводи
лась отработка методов комплек
сного изучения Мирового океана и 
поверхности Земли, а такж е систем 
автоматического сбора научной ин
формации с морских и наземных 
экспериментальных станций.

Аппаратура социалистических 
стран, установленная на «Интер
космосе-21» (старт 6 февраля 
1981 г.) и «Интеркосмосе — 
Болгария-1300» (7 августа 1981 г.), 
предназначена для изучения атмос
ферной плазмы и высокоэнергети
ческих потоков заряженных частиц, 
постоянных и переменных электри
ческих и магнитных полей, свече
ния высоких слоев атмосферы в 
ультрафиолетовой и видимой обла
стях спектра.

«Прогноз-10» — «Интеркосмос» 
(старт 26 апреля 1985 г.) стал 23-м 
спутником серии «Интеркосмос». 
Его задача — исследование струк
туры межпланетных и околоземных 
ударных волн, образующихся при 
взаимодействии плазмы солнечно
го ветра с магнитосферой Земли.

С целью получения вертикально
го разреза верхней атмосферы и

ионосферы за короткий интервал 
времени в течение ряда лет плано
мерно проводились комплексные 
исследования с помощью геофизи
ческих ракет «Вертикаль». Иссле
дования осуществлялись с участи
ем ученых социалистических стран 
по программе «Интеркосмос».

Запуски геофизических ракет 
«Вертикаль-1» (28 ноября 1970 г.), 
«Вертикаль-2» (20 августа 1971 г.) 
и «Вертикаль-3» (2 сентября 
1975 г.) с научной аппаратурой, раз
работанной социалистическими 
странами, позволили осуществить 
комплексные исследования излуче
ния Солнца и поглощения этого 
излучения в атмосфере, парамет
ров ионосферы и метеорных частиц. 
Вначале масса головной части ра
кеты, включая спасаемый контей
нер, составляла около 1300 кг, а 
высота вертикального подъема до 
502 км. Более полные исследова
ния верхней атмосферы и ионосфе
ры (высота подъема 1512 км) были 
проведены 14 октября 1976 г. на 
ракете «Вертикаль-4», в отделя
емом, ориентированном и стабили
зированном контейнере которой 
размещалось более десятка слож
ных и разнообразных приборов, раз
работанных и изготовленных в Бол
гарии, Германской Демократиче
ской Республике, Советском Союзе 
и Чехословакии. Исследования с 
помощью вертикальных зондов про
должаются («Вертикаль-5 и -6» в 
1977 г., «Вертикаль-7» в 1978 г., 
«Вертикаль-8» в 1979 г., «Верти
каль-9 и -10» в 1981 г., «Вертикаль- 
11» в 1983 г.). Выведение в космос 
первых двух зондов этой серии 
осуществлялось модификациями 
геофизической ракеты Р-5В, а пос
ледующ их— более мощной раке
той-носителем. К концу 1986 г. с 
советских космодромов вышли на 
орбиту 23 спутника «Интеркосмос» 
и 11 геофизических ракет «Верти
каль».
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В разработке научной аппарату
ры и формировании программ Сове
та «Интеркосмос» активное уча
стие принимают многие институты 
Академии наук СССР, включая Ин
ститут космических исследований, 
созданный в 1965 г.

В программу «Интеркосмос» вхо
дят такж е исследования по пробле
мам физиологии, радиобиологии и 
фармакохимической защиты от 
ионизирующего излучения, изуче
ние влияния на живые организмы 
различных факторов космических 
полетов и, в первую очередь, неве
сомости.

В 1971 г. была создана междуна
родная организация и система спут
никовой связи «Интерспутник».

Программа сотрудничества Со
ветского Союза с социалистически
ми странами успешно выполняется 
и развивается.

14 сентября 1976 г. в Москве 
состоялись переговоры делегаций 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Мон
голии, Польши, Румынии и Чехосло
вакии, на которых было обсуждено 
и принято предложение Советского 
Союза об участии в 1978 — 1983 гг. 
граждан социалистических стран— 
участниц программы «Интеркос
мос» в совместных с советскими 
космонавтами полетах на кораблях 
«Союз» и станциях «Салют».

В декабре того же года первая 
группа кандидатов в космонавты — 
граждан Чехословакии, Польши и 
ГДР — прибыла в Звездный городок 
и приступила к тренировкам в 
Центре подготовки космонавтов. 
Вторая группа кандидатов в космо
навты из других социалистических 
стран— участниц программы
«Интеркосмос» прибыла годом 
позже.

В 1979 г. в СССР прибыли и 
приступили к тренировкам канди
даты в космонавты от Вьетнама.

Космонавты всех перечисленных 
социалистических стран успешно

совершили полеты в космос в 
1978 — 1981 гг. вместе с советскими 
космонавтами. Второй полет совет
ско-болгарского экипажа в космос 
предстоит в 1988 г.

Совместные полеты космонавтов 
социалистических стран открыли 
новую страницу в развитии космо
навтики. Расширение участия соци
алистических стран в начатом Со
ветским Союзом освоении космиче
ского пространства в интересах 
науки и народного хозяйства явля
ется примером успешного сотрудни
чества братских народов в осуще
ствлении социалистической интег
рации.

30 июня 1966 г. было заключено 
соглашение между СССР и Фран
цией о сотрудничестве в области 
научного исследования космиче
ского пространства, космической 
связи, космической метеорологии и 
аэрономии. Этим соглашением пре
дусмотрены работы по установле
нию цветного телемоста Париж — 
Москва с использованием спутни
ков «Молния-1», по применению 
советских приборов на французских 
ракетах и французских приборов на 
советских ракетах.

Разработанная во Франции аппа
ратура устанавливалась на аппа
ратах «Луноход-1» и «Луноход-2» 
(уголковый лазерный отража
тель), на межпланетных станциях 
«Марс-3» («Стерео-1»— для изу
чения структуры радиоизлучения 
Солнца в метровом диапазоне 
волн), «Марс-6» и «Марс-7» («Сте- 
рео-5» —  для изучения радиоизлу
чения Солнца, космических лучей, 
солнечного ветра). 27 декабря 
1971 г. в Советском Союзе был 
произведен запуск искусственного 
спутника Земли «Ореол» для ис
следования физических явлений в 
верхней атмосфере Земли в высо
ких широтах и изучения природы 
полярных сияний. Научная аппара
тура и программа эксперимента
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разработаны советскими и фран
цузскими специалистами в рамках 
совместного советско-француз
ского проекта «Аркад». Через два 
года эксперимент был повторен 
(«Ореол-2»).

4 апреля 1972 г. одной ракетой- 
носителем на орбиту с апогеем 
39 260 км выведены советский 
связной спутник «Молния-1» и 
французский спутник «МАС», пред
назначенный для исследования ха
рактеристик различных солнечных 
батарей в условиях космического 
пространства. Через три года этот 
эксперимент был повторен с фран
цузским технологическим спутни
ком «МАС-2». Проводились такж е 
совместные исследования по дру
гим проектам, например «Калипсо» 
и «Снег», «Омега», «Метеор» — 
«Коломб», на объектах «Венера- 
9...-14», «Космос-782, -936», «Са- 
лют-6», «Вега» и других. Советские 
ученые принимали участие в опре
делении состава верхней атмосфе
ры Земли с помощью французских 
ракет «Драгон 11В», запускавшихся 
в 1969 г. на высоту до 430 км с 
территории Франции. По проекту 
«Араке» советские ученые участво
вали в 1975 г. в экспериментах по 
искусственной инжекции электро
нов в магнитосопряженных точках 
Земли, проводившихся с помощью 
французских ракет «Эридан», запу
скавшихся до высоты 250 км с 
острова Кергелен (Индийский 
океан).

Советско-французские исследо
вания в области гамма-астрономии 
были продолжены на автоматиче
ском аппарате «Прогноз-9», старто
вавшем в 1983 г. Советские и фран
цузские ученые и специалисты уча
ствовали в совместной разработке 
приборов, установленных на совет
ском автоматическом аппарате 
«Астрон», запущенном в 1983 г.

Французский национальный центр 
космических исследований (КНЕС)

организовал и координировал меж
дународную сеть радиотелескопов 
для радиоинтерферометрических 
измерений и приема телеметриче
ской информации при осуществле
нии проекта «Вега».

Советско-французское сотрудни
чество в иссследовании космиче
ского пространства, осуществля
емое уже более 20 лет, успешно 
развивается. Советом «Интеркос
мос» и Национальным центром кос
мических исследований Франции 
разработана и принята «Програм
ма перспективных направлений 
сотрудничества в области исследо
вания и использования космическо
го пространства в мирных целях». 
Осуществлен 8-суточный совме
стный полет советских и француз
ского космонавтов на советском 
космическом корабле и орбиталь
ной станции в 1982 г. На 1988 г. 
запланирован следующий, более 
длительный полет французского

Искусственный 
спутник Земли 
«Ореол»
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космонавта на станции «Мир». Кан
дидатами на полет во Франции 
отобраны космонавт Жан-Лу Креть
ен и Мишель Тонини.

Плодотворно развивается совет
ско-индийское сотрудничество в 
космосе. 19 апреля 1975 г. совет
ской ракетой-носителем был выве
ден на орбиту высотой до 619 км 
первый индийский спутник «Ариаб
хата» массой около 360 кг для 
исследований в области рентгенов
ской астрономии, нейтронного и 
гамма-излучения Солнца и ионо
сферы. 7 июня 1979 г. таким же 
носителем на орбиту был выведен 
второй индийский спутник— 
«Бхаскара» массой 442 кг, предназ
наченный для исследования при
родных ресурсов Земли с помощью 
телевизионной аппаратуры и 
микроволновых радиометров.
«Бхаскара-2» выведен на орбиту с 
советского космодрома 20 ноября 
1981 г. Эти спутники созданы при 
научно-технической помощи Совет
ского Союза. Директор проекта с 
советской стороны — В. М. Ков- 
туненко.

Академия наук СССР и Индий
ская организация космических ис
следований (ИСРО) подписали сог
лашение на основании межправи
тельственной договоренности о 
совместном полете в космос совет
ского и индийского космонавтов. 
Этот полет состоялся в 1984 г.

В июле 1987 г. состоялся совет
ско-сирийский космический полет. 
Вместе с советскими космонавтами 
на борту станции «Мир» работал 
гражданин Сирии М. Фарис. Дубле
ром являлся М. Хабиб.

Развивается советско-шведское 
сотрудничество в космосе.

По программам международного 
сотрудничества запускаются также 
советские метеоракеты типа 
МР-12, М-100 и ММР-06 на высоты 
до 170 км из различных районов.

Сотрудничество СССР и США

идет в соответствии с многосторон
ними и двусторонними соглашени
ями. В июне 1962 г. было заклю че
но первое соглашение о сотрудни
честве между Академией наук 
СССР и Национальным управлени
ем по аэронавтике и исследованию 
космического пространства США. 
Основные соглашения между СССР 
и США о сотрудничестве в исследо
вании и использовании космическо
го пространства в мирных целях с 
пятилетним сроком действия были 
заключены 24 мая 1972 г. и 18 мая 
1977 г. Первая статья последнего 
соглашения гласит, что стороны 
будут продолжать развивать сот
рудничество в таких научных и 
прикладных областях космонавти
ки, как космическая метеорология, 
изучение природной среды, иссле
дование околоземного космическо
го пространства, Луны и планет, 
космическая биология и медицина, 
спутниковые поисково-спасатель
ные системы.

С тыковка и совместный полет в 
июле 1975 г. пилотируемых косми
ческих кораблей «Союз» и «Апол
лон» были осуществлены благода
ря созданию необходимых для это
го универсальных технических 
средств сближения и стыковки ко
раблей. Обеспечение перехода кос
монавтов открывает возможность 
проведения советскими и амери
канскими учеными совместных э к 
спериментов в космосе, а такж е 
оказания взаимной помощи или спа
сения нуждающегося в этом экипа
жа корабля.

По мере дальнейшего освоения 
околоземного пространства, Луны и 
других небесных тел важное значе
ние приобретает проблема оказа
ния взаимной помощи космонавта
ми различных стран.

В статье пятой договора «О прин
ципах деятельности государств по 
исследованию и использованию 
космического пространства, вклю-
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чая Луну и другие небесные тела», 
заключенного в 1967 г., а такж е в 
международном соглашении о спа
сении космонавтов, возвращении 
космонавтов и объектов, запущен
ных в космическое пространство в 
случае аварии, бедствия или вы
нужденной посадки (1968 г.), пре
дусмотрены необходимые право
вые нормы. Однако в разработке 
космического права еще много 
проблем.

Согласно третьей статье согла
шения между СССР и США, заклю 
ченного в 1977 г., предусматрива
лось дальнейшее развитие сотруд
ничества в области пилотируемых 
космических полетов в научных и 
прикладных целях, включая ис
пользование при совместных поле
тах совместимых средств сближе
ния и стыковки, созданных на осно
ве тех, которые были разработаны 
по проекту ЭПАС для системы 
«Союз» — «Аполлон». Эти совме
стные работы должны были осуще
ствляться по соглашению между 
Академией наук СССР и Нацио
нальным управлением США по 
аэронавтике и исследованию кос
мического пространства, заклю чен
ному в мае 1977 г.

Однако в связи с проводимым в 
отношении Советского Союза кур
сом нынешней администрации США 
это соглашение не было реализова
но.

Сотрудничество осуществля
лось по существу лишь в области 
космической биологии и медицины. 
Срок действия соглашения истек в 
1982 г.

Сотрудничеству различных стран 
в развитии космонавтики способ
ствовало основание в 1950 г. М еж
дународной астронавтической фе
дерации и учреждение при ней в 
1960 г. Международной академии 
астронавтики и Международного 
института космического права.

СССР входит в международную

организацию морской спутниковой Спутник-спасатель
СВЯЗИ «Инмарсат», обеспечива- серии «Космос»
ющую телефонную и телетайпную 
связь с морскими судами через 6 
спутников, расположенных на гео
стационарной орбите.

В Одессе и Находке расположены 
два советских центра спутниковой 
связи, работающих в системе «Ин
марсат».

Для определения местоположе
ния судов и самолетов, терпящих 
бедствие, 23 ноября 1979 г. СССР,
США, Канада и Франция подписали 
в Ленинграде меморандум по соз
данию международной системы 
КОСПАС — САРСАТ, состоящей 
из советской части КОСПАС и 
американо-канадо-французской —
САРСАТ. В каждую часть входят 
аварийные радиобуи, устанавлива
емые на судах, самолетах, вертоле
тах, спутники Земли с радиоэлек
тронной аппаратурой для приема 
сигналов с буев, их обработки и
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Государственный 
музей истории кос
монавтики им.
К. Э. Циолков
ского в Калуге

передачи на Землю, наземные стан
ции приема информации со спутни
ков и национальный центр управле
ния.

Спутники располагаются на око- 
лополярных круговых орбитах вы
сотой около 1000 км, что позволяет 
вести поиск терпящих бедствие в 
любом районе земного шара.

Первым спутником-спасателем 
системы КОСПАС стал «Кос
мос-1383», запущенный 30 июня 
1982 г. С его помощью было спасе
но немало потерпевших бедствие 
на море и суше. Следующим спутни
ком-спасателем, пополнившим эту 
систему, явился «Космос-1447», 
стартовавший 24 марта 1983 г.

В создании наземных станций 
этой системы приняли участие та к 
же Великобритания, Швеция, Нор
вегия и другие страны.

Создание этой гуманной системы 
позволит оказать своевременную 
помощь и спасти жизнь тысячам 
людей, ежегодно терпящим бед
ствие вследствие кораблекруше
ний и авиакатастроф. КОСПАС — 
САРСАТ —  прекрасный пример 
международного сотрудничества в

мирном использовании космоса.
Завершая краткий обзор основ

ных событий в развитии ракето
строения и космонавтики в СССР, 
необходимо отметить, что многие 
события и имена, более или менее 
важные, по разным причинам не 
были упомянуты.

В славном ряду пионеров отече
ственного ракетостроения следует 
прежде всего отметить К. Э. Циол
ковского, выдающиеся исследова
ния которого были дополнены 
Ю. В. Кондратюком, Ф. А. Цанде
ром и другими; затем С. П. Короле
ва, который совместно с главным 
конструктором двигателей, глав
ным конструктором системы управ
ления и другими создал замеча
тельную технику, позволившую осу
ществить мечту многих поколений 
людей о полетах в космос. И, 
конечно, человечество никогда не 
забудет Ю. А. Гагарина и всю бле
стящую плеяду космонавтов. На
всегда в историю советской космо
навтики вошли имена М. К. Янгеля,
В. Н. Челомея, М. В. Келдыша, 
Н. А. Пилюгина, А. М. Исаева,
В. П. Бармина, В. И. Кузнецова,
М. С. Рязанского, С. А. Косберга,
Г. Н. Бабакина, К. Д. Бушуева и
других.

Большое внимание развитию ра
кетно-космической науки и техники 
постоянно уделяют Коммунистиче
ская партия и правительство Со
ветского Союза.

Огромен личный вклад Д. Ф. Ус
тинова в создание в после
военный период мощной отече
ственной комплексной ракетно- 
космической научно-исследова
тельской, опытно-конструктор
ской, промышленной и испытатель
ной базы, послужившей фундамен
том для всех последующих сверше
ний.

У истоков советского ракетостро
ения и космонавтики стояли такж е 
Л. В. Смирнов, К. Н. Руднев,
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М. И. Неделин и многие другие вид
ные политические, государствен
ные и военные деятели, участво
вавшие в титаническом труде со
ветского народа по созданию на
дежного ракетно-ядерного щита на
шей Родины, обеспечившего ее обо
роноспособность и возможность 
продолжать свой мирный труд.

Советский Союз продемонстри
ровал свой мощный ракетный по
тенциал, используя его для проник
новения в космос на благо всего 
человечества.

В СССР созданы музеи и выстав
ки ракетно-космической техники, 
призванные осветить путь, прой
денный советской наукой и техни
кой. Прежде всего следует назвать 
Государственный музей истории 
космонавтики им. К. Э. Циолков
ского в Калуге, Дом-музей К. Э. Ци
олковского в Калуге, музей 
К. Э. Циолковского на его родине в 
рязанском селе Ижевское, Мемори
альный музей космонавтики в 
Москве, павильон «Космос» Вы
ставки достижений народного хо
зяйства, Политехнический музей в 
Москве, Центральный дом авиации 
и космонавтики им. М. В. Фрунзе в 
Москве, Музей ГДЛ в Петропавлов
ской крепости в Ленинграде, Дома- 
музеи Н. И. Кибальчича в Коропе, 
Ю. А. Гагарина в городе Гагарине,
С. П. Королева в Житомире и 
Москве, В. В. Терешковой в Ярос
лавле, музеи Ю. В. Кондратюка в 
Полтаве и станице Октябрьской, 
Ф. А. Цандера в Риге, выставки в 
планетариях.

Вслед за СССР, открывшим 4 о к
тября 1957 г. космическую эру вы
водом на орбиту первого в мире 
искусственного спутника Земли, в 
космос вышли США, запустившие 
1 февраля 1958 г. свой первый 
спутник «Эксплорер-1». Третьей 
космической державой стала Фран
ция, запустившая 26 ноября 1965 г. 
с помощью национальной ракеты-

носителя спутник Земли «Асте- У павильона «Кос- 
рикс-1». В 1970 г., 11 февраля, ^°с̂ р аВ^ нх
Япония вывела на орбиту спутник 
«Осуми», а 24 апреля в космос 
вышел китайский искусственный 
спутник Земли «Дунфанхун». Ше
стой страной стала Англия, создав
шая свою ракету-носитель, с по
мощью которой 28 октября 1971 г. 
был выведен на орбиту спутник 
«Просперо». Седьмой страной ста
ла Индия, спутник которой «Рохи- 
ни» был выведен на орбиту отече
ственной ракетой-носителем
18 июля 1980 г. Другие страны так
же ведут работы с целью вывода 
своими силами спутников на геоцен
трические орбиты и осуществляют 
национальные космические прог
раммы.

На межпланетные орбиты объек
ты выводились ракетами-
носителями СССР, затем США, а с 
1985 г. Европейским космическим 
агентством («Ариан-1») и Японией.
С помощью ракет-носителей СССР 
и США на орбиты вокруг Земли 
были доставлены спутники, создан
ные рядом других стран —  Канадой,
Англией, Францией, ФРГ, Италией,
Японией, ЧССР, Австралией, Ин
дией, Нидерландами, Испанией,

я  ■
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Швецией, а такж е Европейским со
обществом.

В Бразилии 22 ноября 1984 г. 
была запущена национальная двух
ступенчатая твердотопливная ра
кета-носитель «Сонда-4», достиг
шая высоты 630 км.

После полетов советских, затем 
американских космонавтов полеты 
в космос стали совершать космо
навты ряда социалистических, а 
затем других стран. На советских 
кораблях в космос летали (в хроно
логическом порядке) граждане 
ЧССР, ПНР, ГДР, НРБ, ВНР, СРВ, 
Республики Кубы, МНР, СРР, Фран
ции, Индии и Сирии. Позже на 
американских космических кораб
лях летали граждане ФРГ, Канады, 
Франции, Саудовской Аравии, Ни
дерландов и Мексики.

Значительных успехов достигли 
США во втором десятилетии косми
ческой эры. В 1958 — 1985 гг. на 
орбиту выведено 1068 спутников 
Земли (включая разработанные 
другими странами), а 79 объектам 
сообщена вторая космическая ско
рость. Всего на конец 1986 г. США 
произвели 977 успешных запусков 
космических объектов (при некото
рых пусках на орбиты выводилось 
по несколько объектов). В США 
разработаны искусственные спут
ники Земли различных типов: мете
орологические, связные, биологи
ческие, навигационные, геодезиче
ские, геофизические, астрономиче
ские и другие. Спутники выведены 
на различные геоцентрические ор
биты, включая стационарные. Осу
ществлены программы исследова
ния Луны с помощью автоматиче
ских аппаратов жесткой посадки 
«Рейнджер» (3 полета в 1964— 
1965 гг.), аппаратов мягкой посадки 
«Сервейор» (5 посадок в 1966 — 
1968 гг.), спутников Луны «Лунар 
Орбитер» (5 спутников в 1966— 
1967 гг.). Запущена серия автомати
ческих космических зондов —

спутников Солнца «Пионер» (с 
1959 г.). «Пионер-10» при пролете 
вблизи Юпитера в 1973 г. передал 
ценные научные измерения и цвет
ные изображения планеты и ее 
спутника Ганимеда. В 1976 г. он 
пересек орбиту Сатурна, в 1979 г.— 
Урана, а в 1983 г.—  Плутона, затем 
Нептуна и условно вышел за преде
лы Солнечной системы, находясь 
на расстоянии 4,5 млрд. км от Зем
ли, и продолжает полет в направле
нии звезды Бернарда, передавая на 
Землю телеметрическую информа
цию. «Пионер-11» прошел в 1974 г. 
вблизи Юпитера, провел его иссле
дования, сфотографировал плане
ту и ее большие спутники; в 1979 г. 
он пролетел около Сатурна. Впос
ледствии он такж е покинет преде
лы Солнечной системы. Автомати
ческие межпланетные аппараты 
«Маринер» совершили облеты Ве
неры (в 1962 и 1967 гг.) и Марса (в 
1965 г. и дважды в 1969 г.) с целью 
изучения этих планет с близкого 
расстояния, один из них стал пер
вым искусственным спутником Мар
са (1971 г.). «Маринер-10» совер
шил гравитационный маневр у Вене
ры и трижды пролетал вблизи 
Меркурия в 1974— 1975 гг., фотог
рафируя эти планеты. В итоге сде
лан большой вклад в науку, напри
мер, открыт основной радиацион
ный пояс Земли (ван Аллен), обна
ружены кратеры и кратерные це
почки на Марсе и его спутниках, на 
Меркурии, на спутниках Юпитера. 
Автоматические аппараты «Ви
кинг-1» и «Викинг-2» совершили в 
1976 г. мягкую посадку на Марс и 
передали на Землю первые снимки 
красноватого под розовым небом 
марсианского ландшафта (содер
жание железа в грунте до 15%), 
покрытого бежевыми камнями, ме
стами зеленоватого и серого. Обна
ружены мощные ледяные покровы, 
облака и туманы в атмосфере, 
содержащей в основном углекис
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лый газ, а такж е азот и благород
ные газы. Переданы фотоснимки 
Фобоса и Деймоса.

В 1977 г. запущены космические 
аппараты «Вояджер-1» и «Вояд
жер-2» для исследования внешних 
планет и их спутников. Оба аппара
та пролетели вблизи Юпитера в 
1979 г. Первый из них приблизился 
к Сатурну в 1980 г., а второй — в 
1981 г. В 1986 г. «Вояджер-2» со
вершил пролет около Урана и на
правился к Нептуну. Полученные 
результаты исследований пред
ставляют значительную научную 
ценность.

Автоматические станции «Пи- 
онер-Венера I» и «Пионер-Вене- 
ра II» продолжили в 1978 г. изуче
ние ближайшей к нам планеты. 
Первая станция стала искусствен
ным спутником Венеры, с помощью 
зондов второй станции были прове
дены исследования атмосферы 
планеты. Составлена контурная 
карта Венеры по радиолокацион
ным съемкам с ее искусственного 
спутника. В этом же году был 
выведен автоматический аппарат 
ISEE на орбиту вокруг точки либра
ции в системе Земля — Солнце для 
исследования солнечной активно
сти. После выполнения ряда манев
ров этот же аппарат в 1985 г. 
совершил пролет через голову и 
хвост кометы Джакобини-Циннера.

На картах Луны и Марса появи
лись новые наименования — на кар
те Марса такие названия кратеров, 
как Фламмарион, Нансен, Уэллс, 
Лассвиц, Рейнольдс и другие. Кра
терам Меркурия присвоены имена 
писателей, поэтов, художников, 
скульпторов, музыкантов: Гомера, 
Шекспира, Толстого, Пушкина, Ге
те, Золя, Байрона, Достоевского, 
Шевченко, Г оголя, Лермонтова, 
Бальзака, Сервантеса, Чехова, Тур
генева, Рафаэля, Рубенса, Микель
анджело, Репина, Родена, Сурико
ва, Бетховена, Моцарта, Баха, Шо

пена, Чайковского, Верди и многих 
других прославленных деятелей ис
кусств. Кратероподобным образо
ваниям на Венере даны названия 
Ева, Сафо, Лиза Мейтнер. На карте 
этой планеты появились Земля Аф
родиты, горы Максвелла и другие 
наименования. Имена присвоены 
многим образованиям на поверхно
сти спутников Марса, Юпитера и 
Сатурна.

Пилотируемые полеты осуще
ствлены в США на кораблях четы
рех типов: одноместных «Мерку
рий» (масса 1,3— 2 т, 2 суборби- 
тальных полета в 1961 г. и 4 по 
геоцентрическим орбитам в 1962 — 
1963 гг.); двухместных «Джемини» 
(масса 3,2— 3,8 т, 10 полетов по 
геоцентрическим орбитам в 1965— 
1966 гг.); трехместных «Аполлон» 
(масса до 46,8 т — 15 полетов по 
геоцентрическим орбитам в 1968 — 
1975 гг., в том числе 3 полета 
вокруг Луны, 6 экспедиций на по
верхность Луны, 3 экспедиции на 
орбитальную станцию и полет сов
местно с советским пилотируемым 
космическим кораблем «Союз»); 
многоместных «Спейс Шаттл» (мас
са около 111 т, 24 полета по геоцен
трическим орбитам в 1981 — 
1986 гг.).

При полетах на кораблях «Дже
мини» впервые были осуществлены 
маневры на орбите с ручным управ
лением, тесное сближение кораб
лей, соединение тросом корабля с 
мишенью, ручная их стыковка, до
стигнута продолжительность неп
рерывного полета почти 14 сут.

Создание в США тяжелой раке
ты-носителя «Сатурн-5» со старто
вой массой до 3 ООО т и стартовой 
тягой около 3 400 тс, выводившей 
на геоцентрическую орбиту полез
ный груз массой до 139 т, включая 
третью ступень ракеты, позволило 
впервые осуществить пилотиру
емые облеты Луны и лунные экспе
диции.
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Одиннадцатисуточный полет кос
мического корабля «Аполлон-7» 
вокруг Земли с космонавтами 
У. Ширрой, У. Каннингемом,
Д. Эйзелом позволил проверить 
надежность систем корабля. Выда
ющимся событием является облет 
Луны с возвращением на Землю 
21— 27 декабря 1968 г. космиче
ского корабля «Аполлон-8» с кос
монавтами Ф. Борманом, Дж. Ло
веллом и У. Андерсом. Десятису
точный полет корабля «Аполлон-9» 
с космонавтами Дж. Макдивиттом, 
Д. Скоттом и Р. Швейкартом по 
геоцентрической орбите служил 
главным образом для отработки 
систем лунного отсека корабля. 
Облет Луны с выходом на селено
центрическую орбиту был повторен 
по более сложной программе кос
монавтами Т. Стаффордом,
Дж. Янгом, Ю. Сернаном на кораб
ле «Аполлон-10».

В анналы истории человечества 
войдет полет на Луну и возвраще
ние на Землю 16— 24 июля 1969 г. 
корабля «Аполлон-11» с экипажем 
в составе Н. Армстронга, Э. Олдри- 
на и М. Коллинза. 20— 21 июля на 
лунном экваторе в Море Спокой
ствия первые люди на Луне — Нил 
Армстронг и Эдвин Олдрин (Майкл 
Коллинз остался в орбитальном 
блоке на селеноцентрической орби
те) пробыли 21 ч 36 мин. Вне кораб
ля на лунной поверхности Н. Арм
стронг выполнял программу иссле
дований в течение 2 ч 31 мин, а
Э. Олдрин — 2 ч.

Второй полет на Луну для ее 
исследования по расширенной прог
рамме успешно выполнен 14— 
24 ноября 1969 г. на «Аполлоне-12» 
космонавтами Ч. Конрадом, Р. Гор
доном, А. Бином. Лунный отсек ко 
рабля с космонавтами Ч. Конрадом 
и А. Бином прилунился 19 ноября в 
Океане Бурь и пробыл там 31 ч 
31 мин. Космонавты дважды выхо
дили из корабля на лунную повер

хность, изучая ее, и находились на 
ней суммарно по 7,5 ч каждый.

Программа полета корабля
«Аполлон-13» с космонавтами
Дж. Ловеллом, Дж. Суиджертом, 
Ф. Хейсом в связи с аварийной 
ситуацией на борту была сокраще
на: корабль облетел Луну и возвра
тился на Землю.

Третья посадка на Луну была 
осуществлена при полете корабля 
«Аполлон-14» с экипажем в составе 
А. Шепарда, С. Руса, Э. Митчелла, 
длившемся с 31 января по 9 февра
ля 1971 г. В течение 5 — 6 февраля 
А. Шепард и Э. Митчелл пробыли 
33 ч 30 мин в пересеченном мате
риковом районе кратера Фра Ма- 
уро, выполнив программу обследо
вания этого района во время двух 
выходов на поверхность Луны. Пер
вый выход длился 4 ч 47 мин, а 
второй — 4 ч 35 мин.

Более широкая программа изуче
ния Луны была реализована во 
время четвертой посадки, выпол
ненной при полете усовершенство
ванного корабля «Аполлон-15» с 
космонавтами Д. Скоттом, А. Уор
деном и Дж. Ирвином 26 июля — 
7 августа 1971 г. Д. С котт и Дж. Ир
вин пробыли 66 ч 55 мин 
(30 июля — 2 августа) в районе по
садки, расположенном между бо
роздой Хэдли и горами Апеннины. 
Во время трех выходов на повер
хность Луны общей длительностью 
18 ч 36 мин космонавты проехали 
на луноходе 27,2 км и выполнили 
насыщенную программу исследова
ний.

Пятая лунная экспедиция была 
совершена 16— 27 апреля 1972 г. 
Лунный отсек корабля «Аполлон- 
16» с космонавтами Дж. Янгом и
Ч. Дьюком совершил посадку в рай
оне кратера Декарт и пробыл на 
Луне 71 ч 2 мин. Космонавты совер
шили три выхода на Луну общей 
продолжительностью 20 ч 14 мин и 
поездки на луноходе. Т. Маттингли
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находился в орбитальном отсеке на 
селеноцентрической орбите.

Шестая экспедиция была прове
дена 7 — 19 декабря 1972 г. Она 
завершила полеты на Луну по прог
рамме «Аполлон». Лунный отсек 
корабля «Аполлон-17» с космонав
тами Ю. Сернаном и X. Шмиттом 
совершил посадку на окраине Моря 
Ясности и пробыл на Луне 75 ч, 
орбитальный блок с астронавтом 
Р. Эвансом находился на селено
центрической орбите.

В результате шести лунных э к 
спедиций было доставлено на Зем
лю около 382 кг лунных пород.

В ознаменование успешного вы
полнения полетов на Луну по прог
рамме «Аполлон» крупному кратеру 
на обратной стороне Луны дано 
наименование этой программы, а в 
местах посадок лунных кораблей 
астронавты дали наименования 56 
небольшим образованиям.

Научная аппаратура, установлен
ная экспедициями на Луне, дли
тельно передавала на Землю об
ширную информацию и была вы
ключена лишь в 1977 г.

Созданная в США долговремен
ная орбитальная станция «Скай- 
лэб» 14 мая 1973 г. была выведена 
на орбиту высотой около 450 км, а 
25 мая в корабле «Аполлон» на эту 
станцию был доставлен первый 
экипаж — космонавты Ч. Конрад, 
Дж. Кервин и П. Вейц. Эта экспе
диция длилась 28 суток, в тече
ние которых был произведен слож
ный ремонт для восстановления ра
ботоспособности станции, серьезно 
поврежденной при старте, и прове
дены программные исследования. 
Затем полет станции более месяца 
длился в автоматическом режиме. 
Вторая экспедиция в составе кос
монавтов А. Вина, Дж. Лусмы и 
О. Гэрриота прибыла на станцию 
28 июля 1973 г. и покинула ее пос
ле 59 суток полета. Затем полет 
станции продолжался в автомати

ческом режиме, а 16 ноября того 
же года на нее был доставлен 
третий экипаж в составе Дж. Карр, 
У. Поуга, Э. Гибсона, ранее не ле
тавший в космос. В течение 84- 
суточного полета экипаж выполнил 
большой объем исследований и осу
ществил выходы в открытый кос
мос общей длительностью до 7 ч.

В июле 1975 г. совершен пилоти
руемый полет в космос по междуна
родной программе «Союз» — 
«Аполлон». Следующий полет кос
монавтов в США был проведен 
после почти шестилетнего переры
ва на многоразовом транспортном 
корабле «Спейс Шаттл». Столь 
длительный перерыв в пилотиру
емых полетах был вызван значи
тельной задержкой с разработкой 
нового корабля «Спейс Шаттл». 
Создание этого корабля является 
крупным техническим достижени
ем.

С 1981 по 1986 г. на четырех 
многоразовых кораблях «Спейс 
Шаттл», носивших имена «Колум
бия» (7 полетов), «Челленджер» 
(9 полетов), «Дискавери» (6 поле
тов) и «Атлантис» (2 полета), вы
полнено 24 полета в космос дли
тельностью примерно от 2 до 10 су
ток экипажами от 2 до 8 человек. В 
составе экипажей были 8 женщин и 
8 иностранцев. Максимальный воз
раст астронавтов достигал 58 лет. 
Осуществлялись выходы астронав
тов в открытый космос с использо
ванием ранцевой системы автоном
ного перемещения, был выполнен 
ремонт спутников. Два спутника 
связи сняты с орбиты и доставлены 
на Землю для ремонта. На орбите 
проводились исследовательские 
работы и различные эксперименты 
в лаборатории «Спейслэб», разме
щенной в грузовом отсеке корабля. 
Трижды на орбиту выводился по
лезный груз массой 21 т. Макси
мальная высота полета 515 км. На
клонение орбиты от 28,5° до 57°.
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При десятом пуске корабля «Чел- 
ленджер» 28 января 1986 г. на 74-й 
секунде после старта на высоте 
14 км произошел мощный взрыв, 
унесший жизни семи астронавтов, в 
том числе двух женщин. Погибли 
Фрэнсис Скоби, Майкл Смит, Д ж у
дит Резник, Эллисон Онизука, Ро
нальд Макнэйр,. Грег Джарвис и 
Криста Маколифф.

Расследование установило, что 
причиной катастрофы явился де
ф ект конструкции в месте стыка 
секций твердотопливного ускорите
ля.

Вслед за этим 18 апреля 1986 г. 
произошла авария при взлете раке
ты-носителя «Титан-34Д», а 3 мая 
того же года вскоре после старта 
разрушилась ракета-носитель «То- 
рад-Дельта».

Аварии «Челленджера», «Тита- 
на-34Д» и «Торад-Дельты» друг за 
другом в течение трех месяцев 
явились серьезным ударом по кос
мической программе США. По приз
нанию представителей НАСА, по
тенциал США в отношении вывода 
полезных грузов на орбиту был 
парализован на время, необходи
мое для анализа этих аварий, уста
новления причин и их устранения. 
По заявлению нового руководителя 
НАСА, ближайший старт корабля 
«Спейс Шаттл» можно ожидать не 
ранее середины 1988 г.

Ситуация, имевшая место в нача
ле американской космической де
ятельности, изобиловавшей авари
ями с ракетами-носителями, повто
рилась в трагической форме почти 
через 30 лет.

Первыми жертвами космонавти
ки стали три астронавта США 
27 января 1967 г. при пожаре на 
борту корабля «Аполлон» на стар
товой площадке. 24 апреля того же 
года при возвращении на Землю в 
корабле «Союз-1» погиб космонавт, 
а 30 июня 1971 г., такж е при воз
вращении на Землю, в корабле

«Союз-11» погибли три космонавта 
Советского Союза. Взрыв корабля 
«Челленджер» на взлете, проис
шедший 28 января 1986 г., унес 
жизни семи американских космо
навтов.

Причинами гибели экипажей яви
лись производственные дефекты и 
неправильные технические реше
ния.

При разработке многоразового 
космического корабля «Спейс 
Шаттл» полагали, что он станет 
рентабельным и единственным 
средством выведения полезных 
грузов на орбиту. Практически сто
имость пуска этого космического 
самолета, учитывая только эксплу
атационные расходы, оказалась в 
15 раз выше, чем планировалось, 
даже при 24-м полете, следова
тельно, отказ от использования 
одноразовых ракет-носителей был 
неправильным. По своим характе
ристикам такие многоразовые ко 
рабли еще не способны вытеснить 
одноразовые ракеты-носители. Это 
предстоит сделать космическим ко 
раблям будущих поколений. Поэто
му использование многоразовых си
стем типа «Спейс Шаттл» может 
быть оправдано лишь при решении 
задач, недоступных одноразовым 
ракетам-носителям, когда исполь
зуются специфические свойства та
ких многоразовых систем. Это отно
сится к тем случаям, когда косми
ческий объект по какой-либо причи
не необходимо вернуть с орбиты на 
Землю, когда возможность глубоко
го бокового маневра корабля позво
ляет решать новые задачи и т. п. 
При этом не исключается попутная 
доставка полезного груза на орбиту 
с помощью многоразовых систем 
типа «Спейс Шаттл».

В 1958— 1986 гг. в США соверши
ли 55 космических полетов 120 
американских астронавтов на 35 
кораблях и одной орбитальной 
станции, в том числе 72 космонавта
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летали по одному разу, 35 — 
дважды, 8 — трижды, 4 — четыреж
ды и 1— шесть раз.

Всего с 1961 по 1986 г. 115 
полетов в космосе на 96 кораблях и 
9 орбитальных станциях совершили 
199 космонавтов. Суммарная дли
тельность пилотируемых полетов 
на советских космических аппара
тах составила 4349 человеко-суток, 
а на американских космических 
аппаратах— 1770 человеко-суток.

Для увековечения памяти космо
навтов, сделавших значительный 
вклад в развитие космонавтики, их 
имена присвоены некоторым крате
рам на обратной стороне Луны, как 
посмертно — Гагарин, Комаров, Бе
ляев, Добровольский, Волков, Па- 
цаев, Гриссом, Уайт, Чаффи, так и 
при жизни — Титов, Николаев, Те
решкова, Феоктистов, Леонов, Ша
талов, Борман, Ловелл, Андерс, 
Армстронг, Олдрин, Коллинз.

Успешно развивается космонав
тика во Франции. С 1965 по 1986 г. 
на орбиты выведено 20 француз
ских искусственных спутников Зем
ли (два спутника «Симфония» соз
даны совместно с ФРГ). Общая 
масса этих спутников 2688 кг, из 
них 13 спутников запущены с по
мощью французской жидкостной 
ракеты-носителя «Диаман» (трех 
модификаций) и «Ариан». Три фран
цузских спутника выведены на ор
биту советскими ракетами- 
носителями и четы ре—
американскими. Кроме того, запу
щено свыше 300 высотных исследо
вательских ракет.

С конца 1979 г. в космос соверша
ет полеты трехступенчатая ракета- 
носитель «Ариан» (стартовая масса 
210 т при тяге 245 тс), разработан
ная Европейским космическим 
агентством при ведущем участии 
Франции. Разработано несколько 
модификаций этой ракеты- 
носителя повышенной грузоподъ
емности. Всего на конец 1986 г.

запущено 18 ракет-носителей 
«Ариан», из них 14 успешно. Фран
ция сотрудничает в изучении космо
са с СССР и США.

В Японии с 1970 по 1986 г. на 
различные орбиты, включая геоста
ционарную, с помощью националь
ных ракет-носителей выведен 31 
искусственный спутник Земли. Эти 
спутники выводились с помощью 
ракет-носителей «Лямбда», «Ми», 
«Н-1», «Н-2» с твердотопливными и 
жидкостными ступенями различных 
модификаций. Всего за это время на 
орбиты выведено 34 японских спут
ника Земли. Мы учитываем только 
успешные пуски.

Число спутников, выведенных в 
1970— 1986 гг. на орбиты в Китае, 
достигло 19.

Об интенсивности освоения кос
моса можно судить такж е по коли
честву находящихся в полете кос
мических объектов искусственного 
происхождения. По состоянию на 
31 декабря 1986 г. это число со
ставляло 6237, в том числе 1655 
космических аппаратов и 4582 
фрагмента. К концу 1986 г. с орби
ты сошло всего около 11 000 объек
тов. Общее число выведенных в 
1957— 1986 гг. на орбиты космиче
ских объектов превысило 17 000, в 
том числе около 3600 космических 
аппаратов. Под космическими объ
ектами подразумеваются космиче
ские аппараты (спутники, станции, 
зонды), а такж е фрагменты (пос
ледние ступени ракет-носителей, 
обтекатели, переходники и отделя
ющиеся детали). При этом в приве
денных цифрах не учитываются 
тысячи мелких фрагментов, не под
дающихся наблюдению.

На 30 сентября 1985 г. на косми
ческих орбитах находилось 883 со
ветских аппарата с 1 714 фрагмен
тами, 508 американских аппаратов 
с 2 375 фрагментами, 13 француз
ских спутников с 21 фрагментом и 
28 японских с 36 фрагментами.
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Если в настоящее время остро 
стоит проблема борьбы с загрязне
нием нашей планеты, то наступает 
время борьбы с засорением призем
ного космоса. Первоочередными 
мерами могут явиться увеличение 
ресурса космических объектов, их 
комплексирование, возвращение на 
Землю, уменьшение количества от
деляемых деталей. Нельзя привет
ствовать предлагаемое в США за
хоронение на орбитах искусствен
ных спутников Земли урн с прахом 
усопших. Столкновение космиче
ского корабля или станции с этими 
объектами или их фрагментами, 
учитывая значительные относи
тельные скорости движения, приве
дет к  разрушительным последстви
ям.

Серьезной проблемой является 
«насыщение» спутниками геостаци
онарной орбиты. Спутниками связи 
на орбитах, близких к геостационар
ной, располагают СССР, США, Ка
нада, Япония, Англия, Италия, ФРГ, 
Франция, Индия, Индонезия, Евро
пейское космическое агентство и 
международный консорциум «Ин- 
телсат». Готовятся вывести такие 
спутники Колумбия, Мексика, Бра
зилия, Куба, Иран, Пакистан, Ниге
рия, Перу и Южная Корея. В середи
не 1984 г. на геостационарной орби
те находилось около 200 искус
ственных спутников Земли, из кото
рых примерно 120 функционирова
ло.

Прошло лишь 30 лет со дня пер
вого прорыва в космос, открывшего 
космическую эру в истории челове
чества. Несмотря на все величие 
достигнутого, сделаны лишь пер
вые шаги.

Перед советской космонавтикой 
стоят задачи продолжать изучение 
и освоение космического простран
ства; шире и эффективнее исполь
зовать космические средства для 
изучения поверхности Земли и ее 
недр, в метеорологии, океанологии,

навигации, связи, а такж е для ре
шения других научных и народнохо
зяйственных задач.

Интенсивное развитие космонав
тики связано, в первую очередь, с 
ближним космосом. Развитие и при
менение космических средств для 
всестороннего изучения Земли, 
лучшего использования ее ресур
сов, контроля за загрязнением о к 
ружающей среды, климатического 
контроля, сохранности ее защитно
го озонного слоя, развитие всех 
видов глобальной связи (вплоть до 
индивидуальной) и осуществление 
многих других возможностей, от
крываемых космонавтикой, явля
ются ближайшими ее задачами.

Уже сейчас закладываются осно
вы для решения в будущем с по
мощью космонавтики таких карди
нальных проблем, как сохранение 
нашей планеты и ее биосферы, 
создание внеземного космического 
производства в уникальных услови
ях невесомости, глубокого вакуума 
и солнечного излучения, сооруже
ние мощных орбитальных энергети
ческих станций для обеспечения 
космического производства. Внача
ле снабжение космического произ
водства материалами и сырьем бу
дет происходить с Земли, а затем с 
Луны и других небесных тел. 
Комплексное решение этих проб
лем поможет сохранить чистоту 
нашей планеты, предотвратить ис
тощение ее ресурсов, перегрев, пе
ренаселение.

По мере развития человеческого 
общества проникновение в космос 
будет расширяться. Сначала дорогу 
прокладывают автоматы, за ними 
последуют пилотируемые экспеди
ции, создающие на небесных телах 
кратковременные базы с длительно 
действующими автоматическими 
приборами, затем создаются долго
временные, наконец, постоянные 
обитаемые базы, оснащенные всем 
необходимым оборудованием.
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Облик технических средств, не
обходимых для изучения и осво
ения нашей Солнечной системы, 
нам понятен, хотя на данном этапе 
они являются в межпланетном мас
штабе тихоходными. Осуществле
ние межзвездных перелетов обита
емого космического корабля в на
стоящее время сталкивается с не
преодолимыми трудностями. Даже 
если допустить возможность прак
тического использования для меж
звездного полета наиболее эф ф ек
тивного из известных нам источни
ков энергии — энергии аннигиляции, 
то с учетом парадокса времени, 
сопутствующего субсветовым ско
ростям полета, возвращение экспе
диции на Землю через многие годы 
делает такие экспедиции неоправ
данными.

Предпринимаемые попытки найти 
пути решения задачи достижения 
звезд, используя ныне известные 
источники энергии, напоминают 
надежды достижения Луны с по
мощью паровой машины, высказы
вавшиеся вскоре после ее изобре
тения в прошлом веке. Для полетов 
к другим планетным системам, для 
осуществления межзвездных и 
межгалактических перелетов пот
ребуются новые, ныне нам неведо
мые источники энергии. Поиск их 
только начинается. К тому времени, 
когда человечество ощутит потреб
ность в столь далеких космических 
полетах, наши знания о законах 
Вселенной настолько расширятся, 
что нам станут доступными необхо
димые для этого новые более мощ
ные источники энергии и новые 
принципы их использования. Это 
позволит такж е более эффективно 
осваивать и нашу Солнечную 
систему.

Все народы земного шара заинте
ресованы в мирном проникновении 
в космос и покорении его на благо 
всему человечеству. Как выдающе
еся прогрессивное событие вошло в

историю заключение в начале 
1967 г. одобренного Генеральной 
Ассамблеей ООН договора «О прин
ципах деятельности государств по 
исследованию и использованию 
космического пространства, вклю 
чая Луну и другие небесные тела». 
Согласно этому историческому до
говору, космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные 
тела, открыто для исследования и 
использования всеми государства
ми, не подлежит национальному 
присвоению ни путем провозглаше
ния на них суверенитета, ни путем 
оккупации, ни любыми другими 
средствам и. Государства —
участники договора обязуются не 
выводить на орбиту вокруг Земли 
любые объекты с ядерным оружием 
или любыми другими видами ору
жия массового уничтожения, не 
устанавливать такое оружие на 
небесных телах и не размещать 
такое оружие в космическом про
странстве каким-либо иным обра
зом. Луна и другие небесные тела 
используются исключительно в 
мирных целях. Запрещается созда
ние на небесных телах военных баз, 
сооружений и укреплений, испыта
ние любых типов оружия и проведе
ние военных маневров.

Договор проникнут духом содру
жества и взаимной помощи госу
дарств, работающих над проблемой 
непосредственного проникновения 
в космос.

Затем в ООН были заключены 
еще три международных соглаше
ния по космическому праву: «Согла
шение о спасании космонавтов, воз
вращении объектов, запущенных в 
космическое пространство»
(1968 г.); «Конвенция об ответ
ственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами» (1972 г.); 
«Конвенция о регистрации объек
тов, запускаемых в космическое 
пространство» (1976 г.).

Обсуждаются в ООН и такие
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Стартует космиче- вопросы космического права, как
ский корабль принципы дистанционного зондиро-
<<Союз>> вания Земли из космоса, принципы

использования спутников для не
посредственного телевизионного 
вещания, установление расстояния 
от поверхности Земли до границы 
космического пространства, ведет
ся подготовка договора о Луне.

Проект соглашения о деятельно
сти государств на Луне и других 
небесных телах одобрен Комитетом 
ООН по космосу в 1979 г. Это 
соглашение предусматривает ис
пользование естественного спутни
ка Земли исключительно в мирных 
целях. На Луне запрещаются приме
нение силы, угроза силой или дру
гие враждебные действия. Государ- 
ства — участники соглашения обя
зуются не выводить на лунные 
орбиты объекты с ядерным оружи
ем или любыми другими видами

оружия массового уничтожения, а 
такж е  не устанавливать и не ис
пользовать такое оружие на повер
хности Луны или в ее недрах. 
Запрещается создание на спутнике 
военных баз, сооружений и укреп
лений, испытание любых типов ору
жия. В соглашении указывается, 
что при исследовании и использо
вании Луны должное внимание сле
дует уделять интересам живущих и 
будущих поколений. Провозглаша
ется такж е свобода научных иссле
дований, проводимых на Луне все
ми государствами-участниками 
без какой бы то ни было дискрими
нации, на основе равенства и в 
соответствии с международным 
правом.

Соглашение обязывает все госу
дарства принимать меры для пре
дотвращения нарушения сформиро
вавшейся лунной среды вследствие 
загрязнения или каким-либо другим 
путем.

В 1985 г. Советский Союз внес в 
ООН предложения: «Основные на
правления и принципы международ
ного сотрудничества в мирном осво
ении космического пространства в 
условиях его немилитаризации». В 
конце того же года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолю
цию о предотвращении гонки воору
жений в космическом простран
стве, в которой ссылается на свои 
резолюции, выносившиеся ежегод
но с 1981 по 1984 г. Резолюция 
была одобрена голосами 151 стра
ны — члена ООН при воздержав
шихся США.

В июне 1986 г. Советский Союз 
внес на рассмотрение в Организа
цию Объединенных Наций широко
масштабную программу совместных 
практических действий стран по 
мирному освоению космоса, име
ющую целью до 2000 г. заложить 
прочные материальные, политико
правовые и организационные осно
вы «звездного мира».
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Для координации усилий госу
дарств на качественно новом этапе 
сотрудничества, включающем ре
ализацию крупных проектов, а та к 
же для контроля за предотвраще
нием распространения гонки воору
жений на космическое простран
ство Советское правительство 
предложило создать Всемирную 
космическую организацию.

К сожалению, в последние годы 
международная обстановка ослож
нилась в результате агрессивных 
действий империализма. Перенесе
ние «звездных войн», о которых 
мечтают определенные круги США, 
с киноэкранов в жизнь завершится 
гибелью всего человечества, вклю 
чая тех, кто сделает этот безумный 
шаг. Борьба народов против ядер- 
ной войны и милитаризации космо
са должна обуздать апологетов 
решения вопросов международных 
отношений с помощью силы.

Развитие человеческого обще
ства должно быть гармоничным. 
Овладение тайнами и энергией кос
моса сделает человека столь могу
щественным, что для разумного 
использования своих возможно
стей он должен подняться на но
вую, более высокую ступень интел
лектуального развития.

Овладение космосом было нача
то автоматами, затем его продол
жил человек. Мы стали на путь 
непосредственного освоения снача
ла ближнего, а потом и дальнего 
космоса.

Человечество вступило в новую 
фазу своего развития — овладения 
неисчерпаемыми ресурсами Все
ленной.

Создается принципиальная воз
можность не связывать существо
вание человечества с ограничен
ными пространством, материальны
ми, энергетическими и временными 
ресурсами породившей нас 
планеты.

Страна Советов гордится тем, 
что ее сыны и дочери проложили 
человечеству путь в космос и сде
лали основополагающий вклад в 
исследование мирового простран
ства реактивными приборами.

В феврале 1986 г. состоялся 
XXVII съезд КПСС, который подвел 
итоги исторических достижений со
ветского народа и наметил новые 
задачи в борьбе за построение 
самого справедливого и счастливо
го общества, которому принадле
ж ит будущее, неразделимо связан
ное с космонавтикой.



Первый в мире искусственный 
спутник Земли. Выведен на орбиту 
4 октября 1957 г.
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Корпус и аппаратура первого ис
кусственного спутника Земли

Второй в мире искусственный спут 
ник Земли. Наборту — собака Лай
ка и научная аппаратура. Выведен 
на орбиту 3 ноября 1957 г.

Третий советский искусственный 
спутник Земли. Геофизическая ла
боратория. Выведен на орбиту 
15 мая 1958 г.
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Автоматический аппарат «Луна-1» 
— первый в мире искусственный 
спутник Солнца. Стартовал 2 ян
варя 1959 г.

Автоматический аппарат «Луна-2». 
Впервые достиг поверхности Луны 
(14 сентября 1959 г.)

Автоматический аппарат «Луна-3», 
впервые облетевший Луну и пере
давший на Землю фототелевизи
онное изображение обратной сто
роны Луны. Стартовал 4 октября 
1959 г.
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Автоматическая станция «Луна-9», 
впервые осуществившая мягкую

Фрагмент лунной панорамы, пере
данной на Землю автоматической 
станцией «Луна-9» (1966 г.)

посадку на поверхность Луны 
(3 февраля 1966 г.)
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Первая полная карта Луны, состав
ленная в 1966 г. с использованием 
фотографий, полученных с автома
тических аппаратов «Луна-3» и 
«Зонд-З»

Автоматическая станция «Луна-16» 
доставила с Луны на Землю 
образцы лунной породы 
24 сентября 1970 г.

Образцы лунной породы, достав
ленной на Землю автоматической 
станцией «Луна-16» (1970 г.)
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Автоматическая станция «Луна-10» 
— первый в мире искусственный 
спутник Луны. Выведен на орбиту 
3 апреля 1966 г.

Разгонная ступень многоступенча
той ракеты-носителя «Протон» с 
установленной станцией «Луна-17»,

Фотография Земли с расстояния 
около 90 ООО км, полученная авто
матическим кораблем «Зонд-7»
11 августа 1969 г.

доставившей на Луну 17 ноября 
1970 г. «Луноход-1»

186



Управляемый с Земли «Луноход-2» 
для исследования лунной повер
хности (1973 г.)

Панорама поверхности Луны, пере
данная с «Лунохода-1» (1971 г.)
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Автоматическая станция «Марс-1», 
положившая начало полетам к 
Марсу, стартовала 1 ноября 
1962 г.

Фотография Марса, переданная на 
Землю с искусственного спутника 
Марса — станции «Марс-5»
(1974 г.)

Автоматическая станция «Марс-3», 
спускаемый аппарат которой 2 де
кабря 1971 г. впервые совершил 
мягкую посадку на Марс

/
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Автоматическая станция «Венера 
3», впервые достигшая поверхно
сти Венеры (1 марта 1966 г.)

Автоматическая станция «Венера- 
9», вышедшая на орбиту первого в 
мире искусственного спутника Ве
неры; ее спускаемый аппарат про
вел исследования на поверхности 
этой планеты (1975 г.)

Первое панорамное изображение 
поверхности Венеры в месте по
садки спускаемого аппарата стан
ции «Венера-9» (1975 г.)
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Автоматическая стан
ция «Венера-15». Про
извела исследование и 
радиолокационное 
картографирование 
Венеры с орбиты ее 
спутника(1983—
1984 гг.)

Радиолокационная 
карта северного полу
шария Венеры,пере
данная на Землю с 
борта искусственного 
спутника Венеры — 
станции «Венера-15» 
(1983— 1984 гг.)
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Автоматический межпланетный 
аппарат «Вега-1», доставивший по
садочный аппарат (слева внизу) и 
аэрозонд (справа вверху) на Вене
ру и исследовавший комету Г аллея 
с пролетной траектории (1984— 
1986 гг.) Фотография ядра кометы Г аллея, 

переданная на Землю с межпла
нетного аппарата «Вега-2»
(1986 г.)
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Первый космонавт планеты 
Юрий Алексеевич Гагарин



Космический корабль-спутник 
«Восток»

Выход А. А. Леонова в космос из 
корабля-спутника «Восход-2»
18 марта 1965 г.

Группа первых летчиков- 
космонавтов СССР. Внизу (слева 
направо): Владимир Михайлович 
Комаров, Юрий Алексеевич Г ага
рин, Валентина Владимировна Те

решкова, Андриян Григорьевич Ни
колаев, Константин Петрович Фе
октистов, Павел Иванович Беляев. 
Вверху: Алексей Архипович Ле

онов, Герман Степанович Титов, 
Валерий Федорович Быковский, 
Борис Борисович Егоров, Павел 
Романович Попович
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Трехступенчатая ракета-носитель 
«Восток» с двигателями РД-107 и 
РД-108, летающая с 15 мая 1960 г. 
Высота 38 м, максимальный ди
аметр каждого блока до 3 м
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Сергей Павлович Королев, глав
ный конструктор ракетно- 
космических систем, первых ра
кет-носителей, искусственных 
спутников Земли, межпланетных 
автоматических станций и косми
ческих кораблей

Валентин Петрович Глушко, гене
ральный конструктор систем и 
мощных жидкостных двигателей, 
установленных на первых ступенях 
и большинстве вторых ступеней 
всех отечественных ракет- 
носителей
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Четырехкамерный двигатель РД-107 
первой ступени ракеты-носителя 
«Восток» тягой 102 тс с двумя 
рулевыми двигателями на кисло- 
родно-керосиновом топливе, 
удельный импульс 314 с, давление 
в камере сгорания 60 кгс /см 2. Раз
работан в 1954— 1957 гг. в 
ГДЛ — ОКБ

Фторно-аммиачный двигатель 
РД-301 тягой 10 тс, удельный им
пульс 400 с, давление в камере 
сгорания 120 кгс /см 2. Разработан 
в 1969 — 1976 гг. в ГДЛ — ОКБ

!

Мраморная доска, установленная 
на здании Главного Адмиралтей
ства в Ленинграде в 1969 г.
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Испытание на стенде двигателя 
РД-107 с рулевыми камерами 
управления полетом (1956 г.)

Николай Алексеевич Пилюгин 
(1908— 1982), главный конструк
тор систем управления первых и 
ряда последующих ракет- 
носителей, космических кораблей 
и межпланетных аппаратов
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Двигатель РД-119 второй ступени 
ракеты-носителя «Космос» тягой 
11 тс с системой рулевого управле
ния на кислородно- 
диметилгидразиновом топливе; 
давление в камере сгорания 
80 кгс /см 2, удельный импульс 
352 с. Разработан в ГДЛ — ОКБ в 
1958— 1962 гг.

1В

mi
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Четырехкамерный двигатель 
РД-214 первой ступени ракеты- 
носителя «Космос» тягой 74 тс на 
азотнокислотно-углеводородном 
топливе. Разработан в ГДЛ — ОКБ 
в 1952— 1957 гг.

Двухступенчатая 
ракета-носитель 
«Космос» с двига
телями РД-214 и 
РД-119, длина 
30 м, диаметр 
1,65 м. Прототип 
летает с 1957 г.
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Двухкамерный двигатель РД-219 
второй ступени одной из ракет- 
носителей серии «Космос» наазот- 
нокислотно-диметилгидразиновом 
топливе. Тяга 90 тс, удельный им
пульс 293 с, давление в камере 
сгорания 75 кгс /см 2. Разработан в Михаил Кузьмич Янгель (1911 —
1958— 1961 гг. в ГДЛ — ОКБ 1971), главный конструктор ракет

но-космических систем, ряда ра
кет-носителей и спутников серий 
«Космос» и «Интеркосмос»

Георгий Николаевич Бабакин 
(1914— 1971), главный конструк
тор ряда автоматических космиче
ских аппаратов для исследования 
Луны и планет
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Некоторые научные ИСЗ серии «Космос»

«Космос-1» для исследования основных воп 
росов создания ИСЗ этой серии

«Космос-3» для исследования частиц малых 
энергий

«Космос-26» для изучения взаимодействия 
метеоров со спутником и атмосферой, возмож 
ности существования антивещества, исследо
вания корпускулярного и гамма-излучения, 
светимости неба

«Космос-97» для измерения стабильности 
частоты бортового молекулярного генератора 
в космическом полете и гравитационного 
сдвига его частоты для проверки общей 
теории относительности

«Космос-108» для построения модели атмос
феры, изучения суточных вариаций ее свойств, 
влияния солнечной активности, регистрации 
ультрафиолетового излучения Солнца, мете
орной эрозии оптических элементов

«Космос-149» для передачи на Землю телеви
зионного изображения облачного покрова и 
подстилающей поверхности, их температуры, 
определения вариаций радиационного балан
са Земли
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Связной искусственный спутник 
Земли «Молния-1» (с 1965 г.)

Космический вертикальный зонд, 
поднятый 12 октября 1967 г. на 
высоту 4400 км

Обезьяна Гордый участвовала в 
эксперименте на биоспутнике 
«Космос-1667» во время полета 
10— 17 июля 1985 г.

Метеорологический искусствен
ный спутник Земли «Космос-144» 
(1967 г.)
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Метеорологический ИСЗ «Мете
ор-2» (с 1975 г.)

Искусственный спутник «Мете
ор — Природа» для исследования 
природных ресурсов Земли (с 
1977 г.)
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Автоматический ИСЗ «Экран», 
ретранслирующий ТВ программы в 
Сибирь и на Крайний Север (с 
1976 г.)
Автоматический ИСЗ «Горизонт», 
обеспечивающий круглосуточную 
радиосвязь и ретрансляцию ТВ-пе- 
редач с геостационарной орбиты 
(с 1979 г.)
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Автоматическая научная станция 
«Протон-1»(1965 г.)

Двигатель РД-253 первой ступени 
ракеты-носителя «Протон» тягой 
до 178 тс на азоттетроксид- 
диметилгидразиновом топливе, 
удельный импульс 316 с, давление 
в камере сгорания

160 кгс /см 2 (слева вид со стороны 
турбонасосного агрегата, справа — 
с обратной стороны). Разработан в 
1961 — 1965 гг. в ГДЛ — ОКБ

Трехступенчатая ракета-носитель 
«Протон» с двигателями РД-253 на 
первой ступени, летающая с 
16 июля 1965 г. Высота 44,3 м, 
максимальный поперечный размер 
7,4 м
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Владимир Николаевич Челомей 
(1914— 1984), генеральный кон
структор ракетно-космических си
стем, ракеты-носителя и спутников 
«Протон», ряда космических 
объектов

Автоматическая научная станция 
«Протон-4» диаметром 4,15 м мас
сой около 17 т, выведенная на 
геоцентрическую орбиту 16 ноября 
1968 г.

Комплексы научной аппарату
ры искусственных спутников 
Земли «Протон-1, -2, -3» (спра
ва) и «Протон-4» (1965—
1968 гг.)

м »м «м**ии
м н м н н ж
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Ракета-носитель с космическим 
кораблем «Союз», летающая с 
1967 г., на стартовой площадке 
космодрома



Корректирующая двигательная установка 
(тягой 200 кгс на азотнокислотном окисли
теле) искусственных спутников Земли 
«Молния», автоматических межпланет
ных станций «Зонд», «Марс», «Венера». 
Разработана в ОКБ А. М. Исаева (1962 г.)

Алексей Михайлович Исаев (1908— 1971), 
главный конструктор основных ЖРД пило
тируемых космических кораблей и стан
ций, автоматических межпланетных ‘ 
станций

Третья ступень ракеты-носителя «Союз» с 
четырехкамерным кислородно-керосино
вым двигателем тягой 30 тс, разработан
ным в ОКБ С. А. Косберга (1959— 1964 гг.)

Семен Ариевич Косберг (1903— 1965), 
главный конструктор ЖРД верхних ступе
ней многих ракет-носителей
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Спутники «Космос-186» и «Кос
мос-1 88» на конечном этапе авто 
матического сближения (1967 г.) 
(рисунок) Долговременная орбитальная 

станция «Салют» (1971 г.) (ри
сунок)
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Экспериментальная пилотируемая 
орбитальная станция «Союз-4» — 
«Союз-5» (1969 г.) (рисунок)

Постоянно действующая пилотиру
емая многомодульная орбитальная 
станция «Мир» в полной сборке (ри
сунок)
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Базовый блок постоянно действу
ющей пилотируемой орбитальной 
станции «Мир» с шестью стыковоч
ными узлами выведен на орбиту 
20 февраля 1986 г. Фото Л. Кизи- 
ма и В. Соловьева (с борта «Сою- 
заТ-15»,16 июля 1986 г.)

Долговременная пилотируемая ор
битальная станция «Салют-7» с 
двумя стыковочными узлами, на 
орбите с 19 апреля 1982 г., прогно
зируемое время полета до 2000 г. 
Фото станции с кораблем «Союз 
Т-14» В. Джанибекова и Г. Гречко 
(с борта «Союза Т-13», 26сентября 
1985 г.)
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Бортинженер корабля «Союз Т -12» 
С. Е. Савицкая отрабатывает тех
нологические процессы вне стан
ции «Салют-7» (25 июля 1984 г.)
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Автоматически рас
крывающаяся и скла
дывающаяся ферма в 
открытом космосе 
(«Салют-7», 1986 г.)

j i i i

И

ч !!!1 ш  llfltl
Bil S ill

213



\

Космонавты Т. Стаффорд,
Д. Слейтон и А. Леонов на борту 
«Союза-19» (1975 г.)

Космические корабли «Союз» и 
«Аполлон» (рисунок)
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Искусственный спутник Земли 
«Интеркосмос-3» с научной аппа
ратурой ЧССР и СССР для иссле
дования ионосферы и радиацион
ных поясов Земли (1970 г.)

Двухступенчатая ракета-носитель 
«Интеркосмос» с двигателями 
РД-214 и РД-119 на старте

Спутники «Интеркосмос-5»
(1971 г.) и «Интеркосмос-7» (внизу) 
(1972 г.) с научной аппаратурой 
ГДР, ЧССР и СССР для исследова
ния ультрафиолетового и рентге
новского излучений Солнца и их 
влияния на атмосферу Земли
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Искусственный спутник Земли 
«Интеркосмос-11» с научной аппа
ратурой ГДР, ЧССР и СССР для 
исследования ультрафиолетового 
и рентгеновского излучений 
Солнца (1974 г.)

Двухступенчатая раке
та-носитель с двигате
лем РД-216 на первой 
ступени

Автоматический орбитальный уни
версальный аппарат «Интеркос
мос-17» (1979 г.)
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Искусственный спутник «Интер
космос — Болгария-1300» с науч
ной аппаратурой НРБ и СССР для 
изучения атмосферной плазмы, по
токов заряженных частиц, элек
трических и магнитных полей, све
чения внешних слоев атмосферы 
(1981 г.)

Астрофизический ИСЗ «Астрон» 
(1983 г.)
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Космонавты В. Рюмин и Л. Попове 
членами международного экипажа 
А. Мендесом (Куба) и Ю. Романен
ко на борту «Салюта-6» (1980 г.)

Космонавт Д. Прунариу (СРР) и 
члены основного экипажа В. Кова- 
ленок и В. Савиных на «Салюте-6» 
(1981 г.)
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Космонавты В. Соловьев, Р. Шар
ма (Индия), Ю. Малышев и 
О. Атьков на борту «Салюта-7» 
(1984 г.-)
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Мстислав Всеволодович Келдыш (1911 — 
1978), теоретик космонавтики

Маршал Советского Союза Дмитрий Федоро
вич Устинов (1908— 1984), министр обороны 
СССР

Борис Николаевич Петров (1913— 1980), пред
седатель совета «Интеркосмос»

Константин Николаевич Руднев (1911 — 1980), 
министр СССР, председатель Госкомиссии по 
пуску корабля «Восток» с космонавтом 
Ю. А. Гагариным
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Анатолий Аркадьевич Благонравов (1894—
1975), председатель Комиссии АН СССР по 
исследованию и использованию космического 
пространства

Константин Давыдович Бушуев (1914— 1978), 
технический директор советской части проек
та «Союз» — «Аполлон»

Роальд Зиннурович Сагдеев, директор Инсти 
тута космических исследований АН СССР

Вячеслав Михайлович Ковтуненко, техниче
ский руководитель проектов автоматических 
космических аппаратов
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Научно-исследовательское судно 
«Академик Сергей Королев» 
Службы космических исследова
ний АН СССР (водоизмещение 
21 250 т, построен в 1970 г., порт 
приписки Одесса)

Научно-исследовательское судно 
«Космонавт Юрий Гагарин», флаг
ман судов Службы космических 
исследований АН СССР (водоиз
мещение 45 ООО т, построен в 
1971 г., порт приписки Одесса)

Главный зал Центра управления 
полетом космических кораблей и 
орбитальных станций
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Экипаж космического корабля 
«Союз-32» В. Ляхов и В. Рюмин 
вернулись на родную Землю после 
175-суточного полета (1979 г.)

Космонавты Л. Кизим.В. Соловь
ев и О. Атьков на месте приземле
ния после 237-суточного полета 
(1984 г.)
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Экипаж «Союза ТМ-2» —
Ю. Романенко и А. Лавейкин — во 
время тренировок на море

Советско-сирийский экипаж —
А. Александров, М. Фарис и 
А. Викторенко — на тренировках в 
ЦПКим.Ю. А. Гагарина
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НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ КОСМОНАВТИКИ 
И РАКЕТОСТРОЕНИЯ
(хронологический перечень до начала 
космической эры)

До н. э.

Ок, 3200 до н. э. 

IV век до н. э.

I век н. э.

II век н. э.

Средние века

Средние века

Ок. 1250 
1379

1405

1420

1500

1516

1540

1634

1638

1 6 3 8 -1 6 4 0

Легенды о полетах людей на небо, Луну, Солнце, звезды (Индия, 
Китай, Перу, Мексика, Египет, Вавилон, Персия, Аравия, Япония, 
Греция, Рим и другие страны)
Эпос о полете Этаны на орле на небо; библиотека в Ниневии (Ва
вилон)
Деревянный ’’голубь” Архитаса Тирентского, приводимый в дви
жение в подвешенном состоянии истекающей из него паровой ре
активной струей (Греция)
Герон Александрийский ’’Пневматика”; в труде описан реактив
ный паровой двигатель — эолипил (Греция)
Лукиан Самосатский ’’Истинная история”; ’’Икароменипп”. В пер
вом сочинении описан полет на Луну, Солнце и звезды морского 
корабля с экипажем, унесенного на небо бурей; во втором — по
лет человека на Луну и к звездам с помощью крыльев (Греция)
Первые пороховые ракеты в Китае, затем в других странах Азии, 
Африки и Европы
Экстатические путешествия на планеты и в звездные сферы, опи
санные в сочинениях Кирхнера, Данте и других авторов
Марк Грек ’’Книга огня” ; описаны ракеты ряда стран
Муратори описал ракеты и впервые ввел в употребление итальян
ское слово ’’ракета” (Италия)
Конрад Кайзер фон Эйхштадт ’’Военные фортификации”; в со
чинении описано несколько типов ракет (Германия)
Дж. Фонтана ’’Книга военных инструментов”; содержит предло
жения по боевым ракетам и ракетному автомобилю (Италия)
Легенда о попытке полета мандарина Ван Гу на аппарате, снаб
женном 47-ю пороховыми ракетами, окончившейся его гибелью 
(Китай)
Запорожцы гетмана Рушинского применяли боевые ракеты (Рос
сия)
Ванноччо Бирингуччо ’’О пиротехнике” ; в книге описаны одинар
ные и многоступенчатые пороховые ракеты (Италия)
Иоганн Кеплер ”Сон или астрономия Луны”; в научно-фантасти
ческом сочинении описан полет на Луну с помощью демонов на
уки; описан ряд проблем, возникающих при космических поле
тах (Германия)
Фрэнсис Годвин (Доминик Гонзалес) ’’Человек на Луне” ; в кни
ге описан полет на Луну на лебедях, упоминается невесомость на 
больших высотах (Англия)
Джон Вилкинс ’’Открытие нового мира”; в сочинении рассматри
ваются способы полета на Луну (Англия)
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1649 Сирано де Бержерак ’’Путешествие на Луну”; среди различных 
фантастических способов полетав сочинении описывается полет 
человека при помощи последовательно сжигаемых пороховых ра
кет (Франция)

1650 Казимир Семенович ’’Великое искусство артиллерии” ; в книге 
описаны конструкции одно- и многоступенчатых боевых ракет 
(Польша)

1661 Томас Тугуд и Джеймс Хейс получили патент на гидрореактив
ный движитель в кораблестроении (Англия)

1680 Организация в Москве ’’Ракетного заведения” для производства 
ракет (Россия)

1686 Бернард де Фонтенель ’’Беседы о множественности обитаемых 
миров” ; планеты и звезды считаются обитаемыми, обитатели со
общаются между собой (Франция)

1703 Давид Рассен ’’Путешествие на Луну” ; в фантастическом сочине
нии для полета предлагается пружинная катапульта (Англия)

1729 Джон Аллен получил патент на гидрореактивный движитель для 
судов, описанный в брошюре, изданной в 1730'г., провел расчеты 
и опыты (Англия)

1731 Исаак Ньютон ’’Система мира” ; в книге описано выведение тела 
с поверхности Земли на орбиту спутника Земли путем сообще
ния ему достаточно большой скорости (Англия)

1738 Даниил Бернулли ’’Гидродинамика” ; в фундаментальном трак
тате, написанном в Петербурге, содержится теория реактивного 
движения для судов, впоследствии премированная Парижской 
Академией наук (Россия)

1753 Леонард Эйлер ”0  продвижении кораблей без силы ветра” ; в ра
боте приведена теория гидрореактивного двигателя (Россия)

1762 М.В. Данилов ’’Начальное знание теории и практики в артилле
рии с приобщением гидростатических правил”. Книга содер
жит сведения об изготовлении сигнальных и фейерверочных 
ракет (Россия)

1775 Луи Гийом де ла Фоли ’’Философия без претензий” ; в научно- 
фантастическом рассказе описано использование электрического 
корабля для межпланетных полетов (Франция)

1777 Йозеф Гайдн ’’Лунный мир” ; опера на сюжет пьесы К. Гольдони 
(1750 г.) , описывающей комедийное путешествие на Луну (Авст
рия)

1804-1817 Пороховые боевые ракеты Уильяма Конгрева с дальностью полета 
до 2700 м; в сочинениях 1 8 0 6 -1 8 1 7  гг. даны описания ракет (Анг
лия)

1 810-1813 Уильям Мур ’’Трактат о движении ракет” (Англия)

1814-1817 Пороховые боевые ракеты И. Картмазова и А.Д, Засядко с даль
ностью полета до 2690 м (Россия)

1826 Создание Петербургского постоянного ракетного заведения для 
массового производства военных ракет (Россия)

1827 Джозеф Эттерлей (Джордж Таккер) ’’Путешествие на Луну” ; в 
романе описано применение антигравитационного состава (США)

1834 К.А. Шильдером построена и испытана подводная лодка с установ
кой для запуска боевых ракет (Россия)
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1846

1849

1856

1856

1865

1865

1865

1866

1867

1869-

1870

1879

1880

1881

1882

1883

1886

1835

1887

Эдгар По ’’Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля”; 
в повести описан полет на Луну на воздушном шаре, наполненном 
газом, обладавшим в 37,4 раза меньшей плотностью, чем водород 
(США)
Создание К.И, Константиновым баллистического маятника для ис
пытания ракет (Россия)

И.И. Третеский ”0  способах управления аэростатами”. В книге 
высказывается идея использования реактивного принципа для 
управления движением аэростатов (Россия)

К.И. Константинов ’’О боевых ракетах” ; в книге изложены осно
вы науки о боевых ракетах (Россия)
П.Г. Тейт, У.Дж, Стил ’’Трактат по динамике точки’с многочислен
ными примерами ; в качестве одного из примеров в этом учебни
ке рассматривается полет ракеты (Англия)
Александр Дюма (сын) ’’Путешествие на Луну” ; в романе исполь
зуется мину о-материя (Франция)
Ашиль Эро ’’Путешествие на Венеру” ; в научно-фантастическом 
романе описан реактивный аппарат (Франция)
Жюль Верн ”С Земли на Луну” ; в научно-фантастическом романе 
описан полет в пушечном ядре (Франция)

Н.М. Соковнин ’’Воздушный корабль”. Проект управляемого 
аэростата, приводимого в движение реактивным двигателем 
(Россия)
Н.А. Телешов получил патент на реактивный самолет типа ’’Дель
та” (Россия)

1870 Эдвард Хейл ’’Кирпичная Луна” ; в научно-фантастическом произ
ведении изложена идея создания обитаемого ИСЗ на полярной ор
бите, оказывающего навигационную помощь морским судам, по
зволяя им определять свои географические координаты (США) 
Жюль Верн ’’Вокруг Луны” ; в научно-фантастическом романе 
описано использование пороховых ракет для коррекции траекто
рии полета и для торможения при посадке на Луну (Франция)
Жюль Верн ’’Пятьсот миллионов Бегумы” ; в научно-фантастичес
ком романе высказана идея выведения ИСЗ на орбиту с помощью 
ракет, выстреливаемых из пушки (Франция)
Перси Грег ’’Через Зодиак” ; для полета на Марс в романе пред
ложено использовать антигравитационное силовое устройство 
(Англия)
Н.И. Кибальчич, проект пилотируемого порохового ракетного ле
тательного аппарата (Россия)
Н.Е. Жуковский ”0  реакции вытекающей и втекающей жидкос
ти” ; тема развита в изданиях 1885 и 1908 гг. (Россия)
К.Э, Циолковский ’’Свободное пространство” ; в работе рассмат
риваются некоторые вопросы космонавтики (опубликована в 
1954 г.) (Россия)

А,В. Эвальд провел опыты с моделью самолета, снабженной поро
ховым ракетным двигателем (Россия)
Ф.Р. Гешвенд ’’Общие основания устройства воздухоплавательно
го парохода (паролет ) ” . Проект летательной машины с паровым 
реактивным двигателем; брошюра (Россия)
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1896

1897

1897

1898

Ок. 1900

1901

1902

1902

1903

1904

1905 

1907

1908

1911-1912

1912

1893

1912

Г. Гансвиндт, проект межпланетного корабля, в ракетном двига
теле которого используются динамитные патроны (Германия)
А.П. Федоров ’’Новый принцип воздухоплавания, исключающий 
атмосферу как опорную среду”; в труде описан ракетный лета
тельный аппарат (Россия)
И.В. Мещерский ’’Динамика точки переменной массы” ; опубли
кованы уравнения движения ракеты (Россия)
Курт Лассвиц ”На двух планетах” ; в научно-фантастическом ро
мане описан полет марсиан на Землю в корабле, материал кото
рого экранирует от сил тяготения (Германия)
Герберт Уэллс ’’Борьба миров”; в научно-фантастическом романе 
описано нашествие на Землю марсиан, прибывших на выстрели
ваемых снарядах (Англия)
Учреждение премии Гузман, присуждаемой Парижской Акаде
мией наук за разработку способа межпланетной сигнализации 
(Франция)
Герберт Уэллс ’’Первые люди на Луне” ; в научно-фантастическом 
романе описан полет корабля, снабженного экраном тяготения 

(Англия)
Кинофильм ’’Путешествие на Луну”, режиссер Ж. Мельес (Фран
ция)
М.М. Поморцев создает пороховые ракеты со стабилизирующими 
поверхностями с дальностью полета 8—9 км (Россия)
К.Э. Циолковский ’’Исследование мировых пространств реактив
ными приборами” ; основополагающий труд по космонавтике; 
впервые изложены научные основы ракетно-космической техни
ки; предложена пилотируемая ракета на жидком топливе — кис
лороде и водороде (Россия)
И.В. Мещерский ’’Уравнение движения точки переменной массы 
в общем случае” ; в работе дана общая теория движения для слу
чаев отделения, присоединения и одновременного отделения и 
присоединения массы (Россия)
Кинофильм ’’Путешествие к центру Луны”; режиссер М. Казе- 
рини (Италия)
Н,В. Герасимов подал заявку и в 1912 г. получил привилегию на 
устройство пороховой ракеты с гироскопической стабилизаци
ей (Россия)
А.А. Богданов ’’Красная звезда” ; в научно-фантастическом романе 
описан полет на Марс с пи мощью ’’минус-материи” в сочетании с 
реактивным двигателем, работающим на энергии атомного распа
да вещества (Россия)
К.Э. Циолковский ’’Исследование мировых пространств реактив
ными приборами” (продолжение); изучение основных проблем 
космонавтики; разработан план выхода человечества в космос и 
расселения в нем (Россия)

Н.И. Тихомиров представил в Морское министерство проект по
роховой ракеты, в 1915 г. получил охранительное свидетельство 
№ 309 на изобретение, а в 1916 г. положительное заключение
Н.Е, Жуковского (Россия)

Р. Эно-Пельтри ’’Соображения о результатах безграничного умень
шения веса мотора” ; в докладе изучается проблема полета к не
бесным телам, опубликован в 1913 г. (Франция)
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1913

1914

1914

1915 

1915

1916-

1917
1917

1918-

1918

1918

1918

1919

1921

1921

1921

1921

Б. Красногорский ”По волнам эфира”. Астрономический роман; 
для полета к планетам используется давление солнечного излу
чения на отражательный экран, установленный на космическом 
корабле (Россия)
К.Э. Циолковский ’’Исследование мировых пространств реактив
ными приборами” (Дополнение к I и II частям труда того же на
звания) ; описывается устройство ракеты и ее двигателя; как 
окислитель рассматриваются жидкие кислород и озон, как горю
чее -  водород и углеводороды (скипидар, метан, бензин и др.) 
(Россия)
Опубликование первых патентов Р. Годдарда по ракетной техни
ке № 1102653, № 1103503 (США)
Я,И. Перельман ’’Межпланетные путешествия” ; научно-популяр
ный труд (к 1935 г. выдержал 10 изданий) (Россия)
И.П. Граве предложил использовать в ракетах прессованные шаш
ки из пироксилинового пороха. В 1916 г. изготовил и испытал их, 
подал заявочное свидетельство (Россия)

1917 Опыты Р. Годдарда, подтвердившие возможность создания элект
ростатического ракетного двигателя (США)
Кинофильм ’’Путешествие на Луну” (США)
Артур Трен и Роберт Вуд ’’Вторая Луна” ; в научно-фантастичес
ком романе описано использование для движения ракетного кос
мического корабля ядерной энергии, выделяющейся при делении 
урана (США)

1919 Ю.В. Кондратюк ’’Тем, кто будет читать, чтобы строить” ; в работе
приведены основные уравнения ракетодинамики, предложены 
схема многоступенчатой кислородно-водородной ракеты и наи
выгоднейшие траектории межпланетных полетов, использование 
сопротивления атмосферы для посадки на планету, гравитацион
ных полей встречных небесных тел для ускорения или замедления 
ракет, опубликована в 1964 г. (СССР)
И.В. Мещерский ’’Задача из динамики переменных масс”, статья 
(СССР)

Кинофильм ’’Небесный корабль”, режиссер Хольгер Мадсен (Дания)

К.Э, Циолковский ’’Вне Земли”; научно-фантастическая повесть, 
полностью опубликована в 1920 г. (СССР)
Р. Годдард ’’Метод достижения крайних высот”; в книге выведе
но основное уравнение ракетодинамики, описаны эксперимен
тальные стендовые исследования ракет на мелкозернистом без
дымном порохе (США)
Р. Годдард, испытание первого экспериментального жидкостно
го ракетного двигателя (США)
Создание по предложению Н.И, Тихомирова Газодинамической 
лаборатории (ГДЛ) — первой государственной научно-исследова
тельской и опытно-конструкторской организации по разработке 
ракет на шашечном бездымном порохе (СССР)
В.П. Ветчинкин разрабатывал проблемы межпланетного полета, в 
1921-1925  гг. выступал с докладами, в 1935 и 1937 гг. опублико
вал статьи по динамике полета крылатых ракет и реактивных са
молетов (СССР)
Заявочное свидетельство А.Ф. Андреева на портативный индиви
дуальный ракетный летательный аппарат на кислородно-метано
вом топливе (СССР)
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1923

1924

1924

1924

1924

1925

1926

1926

1926

1926

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1928

1928

1928

1928

1928

Г. Оберт ’’Ракета в межпланетное пространство” ; фундаменталы 
ное исследование проблем космонавтики (Германия)
Ф.А. Цандер ’’Перелеты на другие планеты” ; в статье предложена 
комбинация самолета с ракетой с использованием элементов кон
струкции самолета после взлета в атмосфере в качестве горючего 
в ракете (СССР)
М. Валье ’’Вылет во Вселенную”; научно-популярный труд; в 
1930 г. вышло 6-е издание (Германия)
Организация в Москве первого Общества изучения межпланетных 
сообщений под председательством Г.М. Крамарова (СССР)
Кинофильм ’’Аэлита” по одноименному роману А.Н. Толстого о 
полете на Марс, режиссер Я.А. Протазанов (СССР)

В. Гоманн ’’Достижимость небесных тел” ; исследование траекто
рий межпланетных полетов (эллипсы Гоманна) (Германия)
К.Э. Циолковский ’’Исследование мировых пространств реак
тивными приборами” (переиздание работ 1903 и 1911—1912 гг. 
с некоторыми изменениями и дополнениями) (СССР)
Организация общества по исследованию межпланетных прост
ранств в Вене под председательством Ф. Геффта. Позднее на его 
основе было создано Австрийское общество ракетной техники во 
главе с Г. Пирке (Австрия)
Полет первой ракеты на жидком топливе конструкции Р. Годдар
да (США)
Начало публикации популярных трудов В. Лея по истории раке
тостроения и космонавтики; выдержали ряд изданий в несколь
ких странах. Основная работа — ’’Ракеты, снаряды и космические 
путешествия” (Германия)
К.Э. Циолковский ’’Космическая ракета. Опытная подготовка”; 
теоретическое исследование (СССР)
Начало работ ГДЛ по разгону самолетов с помощью ракет на без
дымном порохе, завершившихся в 1933 г. государственными ис
пытаниями на тяжелых самолетах (СССР)
Организация первой международной выставки проектов межпла
нетных летательных аппаратов в Москве (СССР)
Организация Общества межпланетных сообщений в Бреслау во 
главе с Г. Обертом, М. Валье, И. Винклером и др. (Германия)
Начало издания журнала ’’Ракета” , посвященного межпланетным 
путешествиям; издатель И. Винклер (Германия)
Учреждение Р. Эно-Пельтри и А. Гиршем ежегодной международ
ной премии за лучшее сочинение по астронавтике (Франция)
Р. Эно-Пельтри ’’Исследование высших слоев атмосферы при по
мощи ракеты и возможность межпланетных путешествий”; тео
ретическое исследование (Франция)
К. Дебус, Ф. Геффт, В . Гоманн, В . Л ей, Г . Оберт, Г . Пирке, Ф. Зан
дер ’’Возможность космического полета” , сборник статей (Гер
мания)
Полеты первых ракет на бездымном шашечном порохе конструк
ции Н.И. Тихомирова в ГДЛ (СССР)
М. Валье проводит испытания ракетных автомобилей, дрезин и са
ней с пороховыми двигателями Ф. Зандера (Германия)
Полет пилотируемого Ф.Штамером планера конструкции А . Лип
шица с пороховыми ракетами Ф. Зандера (Германия)
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1928

1929

1929

1929

1928

1929- 

1929

1929

1930 

1930

1930
1930

1930

1930-

1930

1931

1929 В.П, Глушко разработал проект ’’Гелиоракето плана” -  космичес
кого корабля с электрическими ракетными двигателями, питае
мыми от солнечных батарей (СССР)

1932 НА.Рынин ’’Межпланетные сообщения” ,энциклопедия в трех
томах и девяти выпусках (СССР)
К.Э. Циолковский ’’Космические ракетные поезда”; разработана 
теория многоступенчатых ракет различных схем с многократным 
использованием отделяющихся ступеней (СССР)
Ю З. Кондратюк ’’Завоевание межпланетных пространств”; фун
даментальное оригинальное исследование проблем космонавтики 
(СССР)
Создание в составе Газодинамической лаборатории подразделения 
В.П. Глушко по разработке электрических и жидкостных ракет; 
в 1934 —1938 гг. входило в состав Реактивного научно-исследова
тельского института, с 1939 г. выделилось в самостоятельное под
разделение^ 1941 г. выросшее в Опытно-конструкторское бюро, 
ныне трижды орденоносное. В 192 9 -1 9 3 3  гг. ГДЛ —ОКБ разрабо
тало первый в мире электротермический ракетный двигатель,в 
1 9 3 0 -1 9 3 3  гг. -  первые отечественные ракетные двигатели на 
жидком топливе; азотнокислотные, самовоспламеняющиеся и др. 
топлива. На всех советских ракетах-носителях, летавших в космос, 
установлены мощные двигатели, разработанные ГДЛ-ОКБ (СССР)

-1930 Стендовые испытания жидкостных ракетных двигателей конструк
ции Г. Оберта (Германия)
Г, Нордунг (Поточник) ’’Проблемы путешествия в мировое прост
ранство”; в книге описан проект обитаемой станции на орбите 
спутника Земли. Предложено размещать космические аппараты на 
геостационарной орбите (Германия)

Кинофильм ”Женщина на Луне” , режиссер Ф . Ланг, консультант 
Г. Оберт (Германия)
Р. Эно-Пельтри ’’Астронавтика” ,т . I; т. II опубликован в 1935 г.; 
капитальный труд по космонавтике (Франция)
М. Валье испытывает автомобиль с кислородно-бензиновым жид
костным ракетным двигателем своей конструкции. Гибель М. Ва
лье при взрыве двигателя во время стендового испытания (Гер
мания)
Образование Американского межпланетного общества (США)
Начало публикации научных и научно-популярных трудов 
А Л . Штернфельда. Основные работы: ’’Введение в космонавти
ку” (1937, 1974 гг,) и ’’Искусственные спутники Земли” (1956, 
1958 гг.) (СССР)

Стендовые испытания жидкостного ракетного двигателя констру
кции Дж. Гарофо ли (Италия)

-1932 В ГДЛ разработан проект и изготавливалась ракета РЛА-100 кон
струкции В Л . Глушко; стартовая масса 400 кг, топливо — азот- 
тетроксид и бензин, карданная подвеска двигателя, расчетная вы
сота вертикального подъема 100 км (СССР)

-1933  Разработка и испытания в ГДЛ ракетных снарядов на шашечном
бездымном порохе калибров 8 2 ,1 3 2  и 245 мм (118 кг) и 410 мм 
(500 кг) конструкции Б .С. Петропавловского и Г.Э. Лангемака 
(СССР)

Доставка почты пороховыми ракетами, организованная Ф. Шмид- 
лом (Австрия)
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1931

1931

1931

1932 

1932

1932

1932

1933 

1933

1933

1931

1933

1933

1933

1933
1934 
1934

Начало работ Р. Эно-Пельтри с жидкостным ракетным двигателем 
(Франция)
Летное испытание первой ракеты на жидком топливе в Европе 
конструкции И. Винклера (Германия)
Организация общественных Групп изучения реактивного движе
ния (ГИРД) при Осоавиахимев Москве (председатель Ф А .Ц ан
дер) и Ленинграде (председатель В 3 . Разумов) для ведения про
пагандистской и просветительской деятельности (СССР)

1933 Пуски пороховых ракет конструкции Р. Тилинга на высоту до не
скольких километров. В 19-33 г.Р .Т илинг и два его сотрудника 
погибли в результате взрыва в лаборатории (Германия)
Предоставление МосГИРД экспериментальной базы для разработ
ки ракет. Начальником ГИРД назначается С.П. Королев (СССР)

Ф А . Цандер ’’Проблема полета при помощи реактивных аппара
тов”; в книге рассмотрены термодинамические циклы воздушно- 
реактивных и ракетных двигателей; предлагается фтор как окис
литель; описываются устройство самолетов-ракет и траектории 
их космических полетов (СССР)
Организация в Куммерсдорфе испытательной станции для разра
ботки ракет на жидком топливе, руководимой В . Дорнбергером  
и В. фон Брауном. В 1937 г. была переведена в Пенемюнде и рас
ширена в ракетный центр (Германия)

1934 Стендовые испытания экспериментальных ракетных двигателей
конструкции Э. Зенгера тягой до 30 кгс на жидком кислороде с 
газойлем и на других топливах (Австрия) . С 1939 г. испытывал 
на стенде в Трауне (Германия) двигатели тягой 1 тс при давлении 
в камере до 100 атм
Пуск первой советской ракеты на гибридном топливе -  ГИРД-09 
конструкции М.К. Тихонравова с двигателем 09 тягой 2 5 -3 3  кгс 
(СССР)

Официальные стендовые испытания разработанных в ГДЛ жидкос
тных ракетных двигателей многократного действия конструкции 
В,П. Глушко тягой 150 и 300 кгс с химическим зажиганием азот- 
нокислотно-керосинового топлива (СССР)

Официальные летные испытания 9 типов ракет диаметром от 68 
до 132 мм на бездымном шашечном порохе при пусках с земли, 
морских судов и самолетов. Разработаны в ГДЛ Б .С. Петропав
ловским , Г .Э. Лангемаком, В .А . Артемьевым, И .Т. Клеймено
вым. Усовершенствованные в РНИИ образцы этих снарядов 
были успешно использованы в боях в 1939 г. и 1941-1945  гг. 
(’’Катюши”) (СССР)
Организация в Москве на базе ГДЛ и МосГИРД первого Реак
тивного научно-исследовательского института (РНИИ) (СССР)
Пуск первой советской жидкостной ракеты -  ГИРД-Х конструк
ции Ф А. Цандера с кислородно-спиртовым жидкостным ракет
ным двигателем тягой 70 кгс (СССР)
Организация в Ливерпуле П.Клитором Британского межпланет
ного общества (Англия)
Э. Зенгер ’’Техника ракетного полета” , книга (Германия)
С Л . Королев ’’Ракетный полет в стратосфере” , брошюра (СССР) 
Всесоюзная конференция АН СССР в Ленинграде по изучению 
стратосферы (СССР)

234



1935

1935

1936

1936

1936

1936

1937

1937

1937-

1938

1939

1939

1939

1939

1939

1940 

1942

1935

1942

Организация фирмы X . Вальтера (ХВК) по разработке ракетных 
двигателей для самолетов и газогенераторов для ракет на базе 
высоко концентрированной перекиси водорода (Германия)
Г.Э. Лангемак, В.П. Глуш ко’’Ракеты,их устройство и примене
ние” , книга (СССР)
Всесоюзная конференция в Москве по применению реактивных 
летательных аппаратов для изучения стратосферы (СССР)
В Л . Глушко ’’Жидкое топливо для реактивных двигателей” , кни
га; систематический критический обзор химических источников 
энергии для ракетной техники (СССР)
Р. Годдард ’’Разработка ракет на жидком топливе” , книга; крат
кое описание работ автора (США)
Кинофильм ’’Космический рейс” , режиссер В Л . Журавлев, кон
сультант К .Э . Циолковский (СССР)

1940 Издание девяти выпусков сборников научных статей ’’Ракетная 
техника” , труды РНИИ (СССР)
Выставка по астронавтике во Дворце изобретений в Париже 
(Франция)
Полет первого пилотируемого самолета Хейнкель Кадетт с вспо
могательным жидкостным ракетным двигателем Вальтера (Гер
мания)

1938 Проведены 30 наземных огневых испытаний ракетоплана РП-318-1
конструкции СЛ. Королева с жидкостным двигателем ОРМ-65 
конструкции ВЛ . Глушко (СССР)
Начало разработки в фирме БМВ под руководством X. Зборов
ского жидкостных ракетных двигателей для самолетов и ракет
с использованием азотной кислоты и самовоспламеняющегося го
рючего (Германия)
Начало публикаций научно-фантастических и социально-философ
ских произведений Айзека Азимова на космические темы : ’’Бро
шенные на Весте” (1939 г.) , трилогия ’’Установление” (1951 г.) 
и др. (США)
Полеты первой автоматически управляемой крылатой ракеты 
212 С.П. Королева с жидкостным ракетным двигателем ОРМ-65 
В.П. Глушко (СССР)
Первый полет ракетного самолета Не-176 фирмы Э.Хейнкеля с 
ЖРД Вальтера (Германия)
Летные испытания двухступенчатой ракеты И Л . Меркулова с по
роховой первой ступенью и прямоточным воздушно-реактивным 
двигателем на второй ступени (СССР)

1941 В Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) соз
даны многозарядные мобильные наземные ракетные установки 
БМ-13 и другие ( ’’Катюши”) , широко и эффективно использо
вавшиеся в Великой отечественной войне 1941—1945 гг. (СССР)
Полеты пилотируемого ракетоплана РП-318-1 С Л . Королева с 
ЖРД (СССР)
Полеты пилотируемого ракетного самолета БИ-1 разработанно
го А Л . Березняком и A M . Исаевым под руководством В.Ф. Бол
ховитинова, с ЖРД конструкции РНИИ (СССР)
Начало летных испытаний ракеты Фау-2 конструкции В. фон Брау
на на кислородно-спиртовом топливе, дальность полета около 
300 км, масса 12 т, двигатель тягой 25 тс конструкции В.Ти
ля (Германия)
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1943

1944 

1944 

1944 

1946 

1946

1946

1946

1946

1948

1949

1949

1950

1951

1952

1953

1954 

1954

1942- 1946 Разработка в ГДЛ —ОКБ В Л . Глушко семейства вспомогательных
самолетных ЖРД РД-1, РД-1ХЗ ,Р Д -2 , РД-3 тягой 3 0 0 -9 0 0  кгс с 
неограниченным числом автоматических пусков в пределах ре
сурса. Часть двигателей прошла государственные испытания, на
ходилась в серийном производстве, прошла испытания (400 пус
ков) на самолетах ВМ . Петлякова,С А . Лавочкина, А .С.Яковле
ва и П .О. Сухого (СССР)
Полеты пилотируемого ракетного самолета-истребителя Me-163В 
с двигателем Вальтера (Германия)
Полеты пилотируемого ракетного самолета МХ-324 с ЖРД Аэро- 
джет (США)
Э . Зенгер, И. Бредт ’’О ракетном двигателе для дальнего бомбар
дировщика” , книга (Германия)
Организация ОКБ A M . Исаева по разработке ЖРД на высококи- 
пящих компонентах топлива (СССР)
Решение Партии и Правительства Советского Союза о создании ра
кетостроительной промышленности страны
Назначение С.П. Королева главным конструктором по созданию 
комплекса автоматически управляемых баллистических ракет 
дальнего действия (СССР)
Демонстрационный полет самолета 120Р конструкции С.А. Лавоч
кина с ЖРД РД-1ХЗ во время авиационного парада в Тушино 
(СССР)
Начало исследований верхних слоев атмосферы при вертикальных 
пусках ракет Фау-2 с полигона Уайт-Сэндс (США)

-1954 Полеты пилотируемого ракетного самолета Х-1 и его модифика
ций с двигателем Риэкшн Моторе. Программа полетов продолже
на на ракетном самолете Х-2 с ЖРД Кёртисс-Райт в 1 9 5 4 -1 9 5 6  гг. 
(США)
Первый полет советской баллистической ракеты Р-1 с двигателем 
РД-100 (СССР)
Подъем двухступенчатой ракеты Фау-2-ВАК-Капрал (проект Бам
пер) на высоту 402 км (США)
Начало пусков советских метеорологических и геофизических ра
кет серии Р-1 А и других для проведения научных исследований,в 
том числе астрофизических и медико-биологических (с подъе
мом и спуском животных) .Ракета В2А поднимала полезный 
груз массой 2200 кг на высоту 212 км , а ракета В5В — 1300 кг 
на высоту 512 км (СССР)
Первый Международный астронавтический конгресс; организация 
Международной астронавтической федерации (Париж)
Станислав Лем, начало публикации научно-фантастических произ
ведений, посвященных проблемам космических полетов: ’’Астро
навты” (1951 г.) , ’’Магелланово облако” (1955 г.) и др, (Польша)
В. фон Браун ’’Марспроект” , изучение межпланетной экспедиции 
(издано в ФРГ) ; проект уточнен в книге ’’Исследование Марса” , 
1956 г. (США)
Организация Комиссии АН СССР для координации работ по иссле
дованию и использованию космического пространства (СССР)
M X. Янгель становится главным конструктором О КБ, создавше
го ряд ракет-носителей и спутников Земли (СССР)
Начало разработки ЖРД для самолетов в ОКБ С А . Косберга. С 
1958 г. ОКБ ведет разработку ЖРД для ракет (СССР)
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1954

1955

1956
1957

1957

Начаты испытания на кислородно-керосиновом топливе двигате
лей конструкции ГДЛ -О КБ для ракеты-носителя ’’Восток” 
(СССР)

Начало строительства основного космодрома Байконур в Казах
стане (СССР)
Э. Зенгер ”К механике фотонных ракет” , книга (ФРГ)
И Л . Ефремов ’’Туманность Андромеды” ,научно-фантастический 
и социально-философский роман о межзвездных полетах (СССР)
Летные испытания первой межконтинентальной ракеты Р-7 кон
струкции С Л . Королева с двигателями РД-107, РД-108 конструк
ции В.П. Глушко и системой управления конструкции Н А . Пилю
гина; использовалась в качестве ракеты-носителя для выведения 
в космос первых ИСЗ (СССР)



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
(хронологический перечень)

Дата старта^со бытия Краткая характеристика

4 октября 195 7 Первый ИСЗ ’’Спутник” (СССР). Начало космической эры
3 ноября 1957 Первый биологический ИСЗ ”Спутник-2” с собакой Лайкой 

на борту (СССР)
1 февраля 1958 Первый ИСЗ серии ’’Эксплорер” (США)

15 мая 1958 ИСЗ ”Спутник-3” -  первая геофизическая лаборатория 
(СССР)

1 октября 1958 Организация Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства -  НАСА (США)

Октябрь 1958 Учреждение Генеральной ассамблеей Международного сове
та научных союзов Комитета по космическим исследовани
ям -  КОСПАР

18 декабря 1958 Первый связной ИСЗ -  активный ретранслятор ’’Атлас- 
Скор” (США)

2 января 1959 Первый пролет Луны автоматическим межпланетным аппа
ратом — ”Луна-1”, ставшим первым искусственным спутни
ком Солнца (СССР)

3 марта 1959 Первый американский искусственный спутник Солнца 
”Пионер-4”

12 сентября 1959 Впервые достигнута поверхность Луны автоматическим ап
паратом (14 сентября 1959 г.) ”Луна-2” (СССР)

4 октября 1959 Впервые осуществлены облет Луны, фотографирование ее 
обратной стороны автоматическим межпланетным аппара
том ”Луна-3” и передача изображения на Землю (СССР)

12 декабря 1959 Учреждение 14-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Ко
митета ООН по использованию космического пространства 
в мирных целях

11 января 1960 Принятие решения о создании первого Центра по подготов
ке космонавтов — ныне Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина (СССР)

1 апреля 1960 Первый метеорологический ИСЗ серии ’’Тирос” (США)

13 апреля 1960 Первый навигационный ИСЗ серии ’’Транзит” (США)

22 июня 1960 Впервые одной ракетой-носителем на орбиту выведены два 
ИСЗ -  ”Транзит-2А” и ”СР-1” (США)

10 августа 1960 Первый ИСЗ, спускаемая капсула которого возвращена на 
Землю (”Дискаверер-13”, США)

12 августа 1960 Первый связной ИСЗ — пассивный ретранслятор ”Эхо-1” 
(США)

19 августа 1960 Впервые возвращен с орбиты ИСЗ на Землю спускаемый 
аппарат второго корабля-спутника с животными на борту 
(СССР)

1960 Осуществление проекта ”ОЗМА” — поиска признаков вне
земной цивилизации с помощью радиотелескопа (США)
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Продолжение

Дата старта, со бытия Краткая характеристика

12 февраля 1961 Первый старт межпланетного автоматического аппарата с 
опорной орбиты ИСЗ с последующим пролетом Венеры 
(1 9 -2 0  мая 1961 г.) -  ”Венера-1” (СССР)

12 апреля 1961 Первый полет человека вокруг Земли — космонавта 
Ю.А. Гагарина на корабле-спутнике’’Восток” (СССР)

14 апреля 1961 Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении 
Положения о почетном звании ’’Летчик-космонавт СССР”

5 мая 1961 Первый суборбитальный полет космонавта А. Шепарда на 
корабле ’’Меркурий” (США)

6 августа 1961 Суточный полет вокруг Земли космонавта Г.С. Титова на 
корабле-спутника ”Восток-2” (СССР)

20 февраля 1962 Первый орбитальный полет американского астронавта 
Дж. Гленна на корабле-спутнике ’’Меркурий” (США)

7 марта 1962 Первый ИСЗ для исследования Солнца серии OSO (США)

16 марта 1962 Первый ИСЗ серии ’’Космос” (СССР)

9 апреля 1962 Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 
12 апреля Днем космонавтики

26 апреля 1962 Первый английский ИСЗ ”Ариэль-1”, выведенный на орби
ту американской ракетой-носителем ”Тор-Дельта” (США)

11, 12 августа 
1962

Первый групповой полет космонавтов А.Г. Николаева и 
П.Р. Поповича на кораблях-спутниках ”Восток-3” и ”Воо  
ток-4” (СССР)

27 августа 1962 Пролет Венеры и ее первые исследования автоматическим 
межпланетным аппаратом ”Маринер-2” 14 декабря 1962 г. 
(США)

29 сентября 1962 Первый канадский ИСЗ ”Алуэт-1”, выведенный на орбиту 
американской ракетой-носителем ”Тор-Дельта” (США)

31 октября 1962 Первый геодезический ИСЗ ”Анна-1В” (США)

1 ноября 1962 Первый пролет Марса автоматическим межпланетным аппа
ратом (19 июня 1963 г.) -  ”Марс-1” (СССР)

16 июня 1963 Полет вокруг Земли первой женщины-космонавта В.В. Те
решковой на корабле-спутнике ”Восток-6” (СССР)

26 июля 1963 Вывод первого ИСЗ на синхронную орбиту (”Синком-2”) 
(США)

5 августа 1963 Подписание в Москве представителями СССР, США и Вели
кобритании Договора о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой

1 ноября 1963 Первый маневрирующий автоматический ИСЗ серии ’’По
лет” (СССР)

30 января 1964 Вывод на орбиту двух ИСЗ ”Электрон-1” и ”Электрон-2” 
одной ракетой-носителем впервые с отделением ИСЗ на ак
тивном участке полета ( ”Электрон-1”) (СССР)
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Продолжение

Дата старта7со бытия

29 февраля 1964 

20 марта 1964 

2 0 -2 3  мая 1964 

28 июля 1964

19 августа 1964

20 августа 1964

12 октября 1964 

28 ноября 1964

15 декабря 1964 

18 марта 1965

23 марта 1965 

6 апреля 1965 

23 апреля 1965

16 июля 1965 

18 июля 1965

1 4 -2 0  ноября 1965

16 ноября 1965 

26 ноября 1965

4, 15 декабря 1965

Краткая характеристика

Создание Европейской организации по разработке ракет 
(ЕЛДО)

Создание Европейской организации по космическим иссле
дованиям (ЕСРО)

Всесоюзное совещание в Бюракане по проблеме внеземных 
цивилизаций и установления контакта с ними (СССР)

Первая передачаТВ-изображения лунной поверхности при 
сближении КА ”Рейнджер-7” с Луной (США)
Вывод первого ИСЗ на стационарную орбиту — связного 
ИСЗ ”Синком-3” (США)
Подписание представителями 11 государств Соглашения о 
создании Международного консорциума спутниковой связи 
(’’Интел сат”)

Полет вокруг Земли космонавтов В.М. Комарова, К.П. Фе
октистова и Б.Б. Егорова на первом трехместном корабле- 
спутнике ’’Восход” (СССР)
Пролет Марса 15 июля 1965 г. и его первые исследования и 
фотографирование автоматическим аппаратом ”Маринер-4” 
(США)

Вывод на орбиту первого итальянского ИСЗ ”Сан-Марко-1” 
американской ракетой-носителем ’’Скаут” (США)
Первый выход человека в открытый космос — космонавта
А.А. Леонова из корабля-спутника ”Восход-2”, пилотируе
мого П.И. Беляевым (СССР)
Первый маневр на орбите ИСЗ корабля ”Джемини-3” с 
космонавтами В. Гриссомом и Дж. Янгом (США)
Вывод на орбиту первого ИСЗ организации ’’Интелсат” —
” Интел сат-1 ” (США)
Первый советский автоматический связной ИСЗ на синхрон
ной орбите серии ’’Молния-1” (СССР)
Первый автоматический тяжелый научно-исследовательский 
ИСЗ серии ’’Протон” (СССР)
Повторное фотографирование обратной стороны Луны и 
передача изображения на Землю автоматическим межпла
нетным аппаратом ”Зонд-3” (СССР)
Первое совещание представителей 9 социалистических стран 
об организации сотрудничества в исследовании и использо
вании космического пространства (СССР)
Достижение впервые поверхности Венеры 1 марта 1966 г. ав
томатическим аппаратом ”Венера-3” (СССР)
Первый французский ИСЗ ”Астерикс-1 ”, выведенный на 
орбиту французской ракетой-носителем ’’Диаман” (Фран
ция)

Групповой полет с тесным сближением кораблей-с путников 
”Джемини-7” и ”Джемини-6” с астронавтами Ф. Борманом, 
Дж. Ловеллом и У. Ширрой, Т. Стаффордом (США)
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Продолжение

Дата старта,со бытия Краткая характеристика

16 декабря 1965 Искусственный спутник Солнца ”Пионер-6” в течение 20 лет 
совершил 23,5 оборота и продолжает радиопередачу о сол
нечной деятельности (США)

31 января 1966 Первая мягкая посадка на Луну 3 февраля 1966 г. автома
тической станции ”Луна-9” и передача на Землю лунной фо
топанорамы (СССР)

16 марта 1966 Первая ручная стыковка корабля-спутника ”Джемини-8”, 
пилотируемого космонавтами Н. Армстронгом и Д. Скот
том, со спутником-ми тенью ’’Аджена” (США)

31 марта 1966 Первый искусственный спутник Луны (с 3 апреля) -  авто
матическая станция ”Луна-10” (СССР)

1 июня 1966 Мягкая посадка на Луну первой американской автомати
ческой станции серии ’’Сервейор” (США)

30 мая 1966 Создание Совета ’’Интеркосмос” по международному со
трудничеству в области исследования космического про
странства при АН СССР

10 августа 1966 Вывод на орбиту искусственного спутника Луны первой 
американской автоматической станции серии ”Лунар-Ор- 
битер” (США)

27 января 1967 Подписание одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондо
не Договора о принципах деятельности государств по иссле
дованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела

27 января 1967 Во время испытания космического корабля ’’Аполлон” на 
старте в кабине корабля возник пожар. Погибли космо
навты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи (США)

28 февраля 1967 Первый советский метеорологический спутник системы 
’’Метеор” (СССР)

13 апреля 1967 Принятие в Москве представителями 9 социалистических 
стран Программы сотрудничества по исследованию косми
ческого пространства в мирных целях — ’’Интеркосмос”

23 апреля 1967 Полет корабля-спутника ”Союз-1” с космонавтом В.М. Ко
маровым. При спуске на Землю вследствие отказа парашют
ной системы космонавт погиб 24 апреля (СССР)

7 июня 1967 Впервые цветное изображение Земли из космоса получено 
с ИСЗ ”Молния-1 ” (СССР)

12 июня 1967 Спуск и проведение исследований в атмосфере Венеры 
18 октября 1967 г. автоматическим аппаратом ”Венера-4” 
(СССР)

14 июня 1967 Пролет Венеры 19 октября 1967 г. и ее исследование аппа
ратом ”Маринер-5” (США)

27, 30 октября 1967 Впервые осуществлены автоматическое сближение и сты
ковка спутников ”Космос-186” и ”Космос-188” (СССР)

29 ноября 1967 Вывод на орбиту первого австралийского ИСЗ ’’ВРЕСАТ” 
американской ракетой-носителем ’’Редстоун” (США)
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Продолжение

Дата старта,со бытия Краткая характеристика

22 апреля 1968

17 мая 1968

15 сентября,
10 ноября 1968

7 декабря 1968 

18 декабря 1968 

21 декабря 1968

5 ,1 0  января 1969

14, 15 января 1969

24 февраля, 
27 марта 1969

18 мая 1969

16 июля 1969

8 августа 1969 

11, 12, 13 октября
1969

14 октября 1969 

8 ноября 1969

Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне Соглашения о 
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвра
щении объектов, запускаемых в космическое пространство
Вывод на орбиту первого ИСЗ Западноевропейских стран 
’’ИРИС” (’’ЕСРО-2В”) американской ракетой-носителем 
’’Скаут” (США)
Первый облет Луны и возвращение на Землю кораблей 
”Зонд-5” и ”Зонд-6” с животными на борту с использова
нием баллистического и управляемого спуска (СССР)
Первый астрономический ИСЗ серии ОАО (США)
Стационарный связной ИСЗ серии ”Интелсат-ЗВ” (США)
Облет Луны с выходом 24 декабря 1968 г. на орбиту спут
ника Луны и возвращение на Землю первого пилотируемо
го корабля ”Аполлон-8” с космонавтами Ф. Борманом,
Дж. Ловеллом, У. Андерсом (США)
Продолжение непосредственного исследования атмосферы 
Венеры автоматическими аппаратами ”Венера-5” (16 мая 
1969 г.) и ”Венера-6” (17 мая 1969 г.) (СССР)
Первая стыковка на орбите ИСЗ пилотируемых кораблей 
”Союз-4” и ”Союз-5” с космонавтами В.А. Шаталовым и 
Б.В. Волыновым, А.С. Елисеевым, Е.В. Хруновым. А.С. Ели
сеев и Е.В. Хрунов через открытый космос перешли в дру
гой корабль (СССР)
Продолжение исследования Марса при пролете его автома
тическими аппаратами ”Маринер-6” (31 июля 1969 г.) и 
”Маринер-7” (5 августа 1969 г.) (США)
Облет Луны кораблем ”Апполон-10” с космонавтами 
Т. Стаффордом, Дж. Янгом и Ю. Сернаном с выходом  
21 мая 1969 г. на селеноцентрическую орбиту, маневриро
ванием на ней и возвращением на Землю (США)
Первая посадка на Луну пилотируемого корабля ”Апол- 
лон-11”. Космонавты Н. Армстронг и Э. Олдрин пробыли на 
Луне в Море Спокойствия 21 ч 36 мин (20—21 июля 1969 г.). 
М. Коллинз находился в командном отсеке корабля на селе
ноцентрической орбите. Выполнив программу полета, кос
монавты вернулись на Землю (США)
Облет Луны и возвращение на Землю корабля ”Зонд-7” 
с использованием управляемого спуска (СССР)
Групповой полет с маневрированием кораблей-спутников 
”Союз-6”, ”Союз-7” и ”Союз-8” с космонавтами Г.С. Шони- 
ным, В.Н. Кубасовым; А.В. Филипченко, В.Н. Волковым,
В.В. Горбатко; В.А. Шаталовым, А.С. Елисеевым (СССР)
Первый научно-исследовательский ИСЗ серии ’’Интеркос
мос” с научной аппаратурой социалистических стран (СССР)
Вывод на орбиту первого западногерманского ИСЗ ”Ацур’ 
американской ракетой-носителем ’’Скаут” (США)
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Дата старта,со бытия

14 ноября 1969

11 февраля 1970 

11 апреля 1970

24 апреля 1970 

1 июня 1970

17 августа 1970

12 сентября 1970

20 октября 1970 

10 ноября 1970

31 января 1971

19 апреля 1971 

19 мая 1971

28 мая 1971

30 мая 1971

Краткая характеристика

Посадка на Луну в Океане Бурь пилотируемого корабля 
’’Аполлон-12”. Космонавты Ч. Конрад и А. Бин пробыли на 
Луне 31 ч 31 мин (1 9 -2 0  ноября 1969 г.). Р. Гордон нахо
дился на селеноцентрической орбите (США)
Первый японский ИСЗ ’’Осуми”, выведенный на орбиту 
японской ракетой-носителем ”Ламбда-48”
Облет Луны с возвращением на Землю корабля ’’Апол
лон-13” с космонавтами Дж. Ловеллом, Дж. Суиджертом,
Ф. Хейсом. Запланированная посадка на Луну была отме
нена в связи с аварией на корабле (США)
Первый китайский ИСЗ ’’Дунфанхун”, выведенный на ор
биту китайской ракетой-носителем
Полет длительностью 18 сут корабля-спутника ”С о к » 9 ” 
с космонавтами А.Г. Николаевым и В.И. Севастьяновым 
(СССР)
Первая мягкая посадка на поверхность Венеры автомати
ческой станции ”Венера-7” с научной аппаратурой 15 де
кабря 1970 г. (СССР)
Автоматическая станция ”Луна-16” выполнила 20 сентября 
мягкую посадку на Луну в Море Изобилия, произвела бу
рение грунта, забрала образцы лунной породы и доставила 
их 24 сентября на Землю (СССР)
Облет Луны с возвращением на Землю со стороны северно
го полушария корабля ”Зонд-8” (СССР)
Автоматический аппарат ”Луна-17” доставил 17 ноября на 
Луну радиоуправляемый с Земли само движущийся аппарат 
”Луноход-1” с научной аппаратурой. В течение 11 лунных 
суток луноход прошел 10,5 км, исследуя район Моря Дож
дей (СССР)
Посадка на Луну в районе кратера Фра-Мауро пилотируе
мого корабля ”Аполлон-14”. Космонавты А. Шепард и 
Э. Митчелл пробыли на Луне 33 ч 30 мин (5—6 февраля 
1971 г.) . С. Руса находился на селеноцентрической орбите 
(США)
Первая долговременная пилотируемая орбитальная станция 
’’Салют” (СССР)

Достижение впервые поверхности Марса спускаемым ап
паратом автоматической станции ”Марс-2” и выход ее на ор
биту первого советского искусственного спутника Марса 
27 ноября 1971 г. (СССР)
Первая мягкая посадка на поверхность Марса спускаемого 
аппарата автоматической станции ”Марс-3” и выход ее на 
орбиту искусственного спутника Марса 2 декабря 1971 г. 
(СССР)
Первый искусственный спутник Марса -  автоматическая 
станция ”Маринер-9”. На орбиту спутника выведена 13 но
ября 1971 г. (США)
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6 июня 1971 Полет длительностью 24 сут космонавтов Г.Т. Добро
вольского, В.Н. Волкова и В.И. Пацаева на корабле-спутни
ке ”Союз-11” и орбитальной станции ’’Салют”. При спуске 
на Землю, вследствие разгерметизации кабины корабля, 
космонавты погибли (СССР)

26 июля 1971 Посадка на Луну корабля ’’Аполлон-15” между бороздой  
Хэдли и горами Апеннины. Космонавты Д. Скотт и Дж. Ир
вин пробыли на Луне 66 ч 55 мин (30 июля -  2 августа 
1971 г . ) . А. Уорден находился на селеноцентрической ор
бите (США)

5 -1 1  сентября 1971 Бюраканский международный симпозиум по связи с вне
земными цивилизациями (СССР)

28 октября 1971 Первый английский ИСЗ ’’Просперо”, выведенный на ор
биту английской ракетой-носителем ’’Блэк Эрроу”

15 ноября 1971 Подписание в Москве представителями 9 социалистических 
стран Соглашения о создании международной системы и 
организации космической связи ’’Интерспутник”

14 февраля 1972 Автоматическая станция ”Луна-20” доставила на Землю  
лунный грунт с участка материка, примыкающего к Морю 
Изобилия (СССР)

3 марта 1972 Пролет автоматическим аппаратом ”Пионер-10” пояса асте
роидов (июль 1972 — февраль 1973 г . ) , Юпитера (декабрь 
1973 г .) , пересечение орбиты Сатурна (февраль 1976 г .) , 
Урана (июль 1979 г .) , Плутона и Нептуна (1983 г.) с после
дующим выходом за пределы Солнечной системы (США)

22 марта 1972 Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами

27 марта 1972 Мягкая посадка на поверхность Венеры автоматической 
станции ”Венера-8” 22 июля 1972 г. Изучение атмосферы и 
поверхности планеты (СССР)

14 апреля 1972 Первый ИСЗ серии ’’Прогноз” для изучения солнечной ак
тивности (СССР)

16 апреля 1972 Посадка на Луну корабля ”Аполлон-16” в районе кратера 
Декарта. Космонавты Дж. Янг и Ч. Дьюк пробыли на Луне 
71 ч 02 мин (2 1 -2 4  апреля 1972 г .) . Т. Маттингли находил
ся на селеноцентрической орбите (США)

23 июля 1972 Первый ИСЗ для исследования природных ресурсов Земли 
”Лэндсат-1” (США)

7 декабря 1972 Посадка на Луну корабля ”Аполлон-17” на окраине Моря 
Ясности. Космонавты Ю. Сернан и X. Шмитт пробыли на 
Луне 75 ч (1 1 -1 5  декабря 1972 г .) . Р. Эванс находился на 
селеноцентрической орбите (США)

8 января 1973 Автоматический аппарат ”Луна-21” доставил (16 января 
1973 г.) на Луну ”Луноход-2”. В течение 5 лунных суток 
луноход прошел 37 км (СССР)
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6 апреля 1973 Пролет автоматического аппарата ”Пионер-11” вблизи Юпи
тера (1974 г.) и Сатурна (1979 г .) . Изучение этих планет и 
их спутников с последующим выходом за пределы Солнеч
ной системы в 1990 г. (США)

25 мая 1973 Долговременная пилотируемая орбитальная станция ”Скай- 
л эб”. Космонавты Ч. Конрад, П. Вейд и Дж. Кервин с 25 мая 
пробыли на станции 28 сут, С 28 июля на станции 59,5 сут 
работала 2-я экспедиция -  А. Бин, О. Гэрриот, Дж. Дуе
ма. 3-я экспедиция -  Дж. Карр, Э. Гибсон, В. Поуг с 16 но
ября проработала 84 сут (США)

21, 25 июля 1973 Автоматические станции ”М аро4” и ”Марс-5” передали на 
Землю фотографии Марса. ”Марс-5” вышла на орбиту ис
кусственного спутника Марса (СССР)

3 ноября 1973 Автоматический аппарат ”Маринер-10” совершил гравита
ционный маневр у Венеры и впервые трижды пролетел вбли
зи Меркурия (1974—1975 гг.), фотографируя эти планеты 
(США)

29 июля 1974 Вывод на околостационарную орбиту первого советского 
ИСЗ ”Молния-1С’\  предназначенного для телепередач и 
радиосвязи (СССР)

30 августа 1974 Вывод на орбиту первого нидерландского ИСЗ ”АНС” аме
риканской ракетой-носителем ’’Скаут” (США)

15 ноября 1974 Вывод на орбиту первого испанского ИСЗ ’’Интасат” аме
риканской ракетой-носителем ”Торад-Дельта” (США)

10 декабря 1974 Автоматическая станция ”Гелиос-1” выведена на гелио
центрическую орбиту с перигелием 46,5 млн. км (США)

26 декабря 1974 Долговременная пилотируемая орбитальная станция ’’Са
лют-4”, С 11 января 1975 г. 1-я экспедиция в составе 
А,А, Губарева и Г.М. Гречко совершила полет на корабле 
’’Союз” и станции длительностью 30 сут. Полет 2-й экспеди
ции — П.И, Климукаи В.И. Севастьянова (с 24 мая 1975 г.) 
длился 63 сут (СССР)

14 января 1975 Подписание в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк) Конвенции 
о регистрации объектов, запускаемых в космическое про
странство

15 апреля 1975 Создание Европейского космического агентства — ЕСА
19 апреля 1975 Вывод на орбиту первого индийского ИСЗ ’’Ариабхата” со

ветской ракетой-носителем ’’Космос” (СССР)
8, 14 июня 1975 Первые искусственные спутники Венеры — автоматические 

станции ”Венера-9” (с 22 октября) и ”Венера-10” (с 25 ок
тября) ; спускаемые аппараты станций совершили мягкую 
посадку на Венеру и впервые передали на Землю венериан- 
скую фото панораму (СССР)
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15 июля 1975

20 августа,
9 сентября 1975

22 июня 1976

9 августа 1976

3 сентября 1976

20 августа 1977

5 сентября 1977

29 сентября 1977

10 декабря 1977

20 января 1978

Первый международный космический совместный полет 
советского корабля ”Союз-19” с экипажем.'А.А. Леонов,
В.Н. Кубасов и американского корабля ’’Аполлон” с экипа
жем: Т. Стаффорд, В. Бранд, Д. Слейтон. Две стыковки 
кораблей, взаимные переходы космонавтов (СССР, США)
Автоматические станции ”Викинг-1” и ”Викинг-2” соверши
ли мягкую посадку на Марс (1976 г.) и передали на Землю  
первые снимки марсианского ландшафта. Впервые пере
даны фотоснимки Фобоса и Деймоса (США)
Долговременная пилотируемая орбитальная станция ’’Са
лют-5”. 1-я экспедиция -  Б.В. Волынов и В.М. Жолобов -  
с 6 июля совершила на корабле и станции 49-суточный 
полет; 2-я экспедиция — В.В. Горбатко и Ю.Н. Глазков -  с 
7 февраля 1977 г. выполнила 18-суточный полет (СССР)
Автоматическая станция ”Луна-24” доставила на Землю  
лунный грунт из юго-восточного района Моря Кризисов 
(СССР)

Подписание в Лондоне представителями 12 государств 
(включая СССР, УССР и БССР) Конвенции об учреждении 
международной организации морской спутниковой связи 
’’Инмарсат”
Автоматический аппарат ”Вояджер-2” исследовал внешние 
планеты и их спутники с пролетной траектории: Юпитера 
(1979 г . ) , Сатурна (1981 г .) , Урана (1986 г.) . В 1989 г. 
пролетит около Нептуна, после чего выйдет за пределы Сол
нечной системы (США)

Автоматический аппарат ’’Вояджер-1” . Исследовал внешние 
планеты и их спутники с пролетной траектории: Юпитера 
(1979 г.) , Сатурна (1980 г.) (США)

Долговременная пилотируемая орбитальная станция ’’Са
лют-6”. Находясь в удовлетворительном состоянии, завер
шила почти 5 -летнюю работу на орбите ИСЗ в связи с выво
дом на орбиту ”Салюта-7”. На станции ”Салют-6” работали 
16 экспедиций, в том числе 8 международных, 27 космо
навта, из них 6 дважды прилетали на станцию. Одновремен
но на станции работали 2 —4 космонавта. Со станцией стыко
вались и перестыковывались 35 раз 31 корабль, в том числе 
13 грузовых (СССР)
Экспедиция на станцию ”Салют-6” экипажа в составе 
Ю.В. Романенко и Г.М. Гречко длительностью 96 сут. Сов
местная работа экипажа с международной (СССР-ЧССР) 
и советской экспедициями. Экипаж станции -  до четырех 
космонавтов (СССР)
Первый автоматический грузовой транспортный космичес
кий корабль снабжения серии ’’Прогресс”, обеспечивающий 
доставку на орбитальные станции расходуемых материалов, 
оборудования, аппаратуры, почты, заправку станций топли
вом на орбите и выполнение функции буксира (СССР)
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2 марта 1978 Международный экипаж — А.А. Губарев (СССР) и В. Ремек 
(ЧССР) -  на корабле ”Союз-28” совершил полет на стан

цию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут (СССР)

31 марта 1978 На орбиту ИСЗ выведен аппарат ’’Космос-1000” (СССР)

20 мая,
8 августа 1978

Автоматические станции ’’Пионер-Венера I” и ”Пионер-Ве- 
нера II” стали в 1978 г. первыми американскими искус
ственными спутниками Венеры и непосредственно зонди
ровали ее атмосферу (США)

15 июня 1978 Экспедиция на станцию ”Салют-6” В.В. Коваленка и 
А.С. Ив анчен ков а длительностью 140 сут. Совместная ра
бота на станции с 2 международными экспедициями (СССР- 
ПНР, СССР-ГДР) (СССР)

27 июня 1978 Международный экипаж в составе П. И. Климу ка (СССР) и 
М. Гермашевского (ПНР) на корабле ’’Союз-30” совершил 
полет на станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут 
(СССР)

12 августа 1978 Автоматический аппарат (ISEE-III) впервые выведен 
(21 ноября 1978 г.) на орбиту вокруг точки либрации в си
стеме Земля-Солнце. Совершил пролет через голову и 
хвост кометы Джакобини-Циннера 11 сентября 1985 г. 
(США)

26 августа 1978 Международный экипаж в составе В.Ф. Быковского (СССР) 
и 3. Йена (ГДР) на корабле ’’Союз-31” совершил полет на 
станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут. (СССР)

24 октября 1978 Вывод на орбиту первого чехословацкого ИСЗ ’’Магион” 
советской ракетой-носителем ’’Космос”

5 декабря 1978 Организация Федерации космонавтики СССР

25 февраля 1979 Экспедиция на станцию ”Салют-6” В.А. Ляхова и В.В. Рю
мина длительностью 175 сут. Установка космического ра
диотелескопа диаметром 10 м и работа с ним (СССР)

10 апреля 1979 Полет вокруг Земли на корабле ”Союз-33” международно
го экипажа в составе Н.Н. Рукавишникова (СССР) и 
Г. Иванова (НРБ) (СССР)

23 ноября 1979 Подписание в Ленинграде СССР, США, Канадой и Францией 
меморандума о создании международной системы опреде
ления местоположения судов и самолетов, терпящих бед
ствие, КОСПАС-САРСАТ

16 декабря 1979 Выведение на орбиту усовершенствованного космического 
корабля ’’Союз Т”, стыковка со станцией ”Салют-6” и воз
вращение на Землю после 100-суточного полета (СССР)

18 декабря 1979 Подписание в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк) Соглаше
ния о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах
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Продолжение

Дата старта, события Краткая характеристика

9 апреля 1980

26 мая 1980

18 июля 1980 

23 июля 1980

18 сентября 1980

12 марта 1981

22 марта 1981

12 апреля 1981

14 мая 1981

30 октября,
4 ноября 1981

19 апреля 1982

13 мая 1982

Экспедиция на станцию ”Салют-6” Л.И. Попова и В.В. Рю
мина длительностью 185 сут. Совместная работа на станции 
с 3 международными (СССР-ВНР, СССР-СРВ, СССР-Ку
ба) и советской экспедициями (СССР)
Международный экипаж в составе В.Н. Кубасова (СССР) и 
Б. Фаркаша (ВНР) на корабле ”Союз-36” совершил полет 
на станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут (СССР)
Первый индийский ИСЗ ’’Рохини”, выведенный на орбиту 
индийской ракетой-носителем ’’СЛВ-3”

Международный экипаж в составе В.В. Горбатко (СССР) 
и Ф. Туана (СРВ) на корабле ”Союз-37” совершил полет на 
станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут. (СССР)
Международный экипаж в составе Ю.В. Романенко (СССР) 
и А. Мендеса (Куба) на корабле ”Союз-38” совершил полет 
на станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут (СССР)
Экспедиция на станцию ”Салют-6” В.В. Коваленка и В.П. Са
виных длительностью 75 сут. Ремонт станции. Совместная 
работа на станции с 2 международными экспедициями 
(СССР-МНР, СССР-СРР) (СССР)
Международный экипаж в составе В.А. Джанибекова (СССР) 
и Ж. Гуррагчи (МНР) на корабле ’’Союз-39” совершил по
лет на станцию ”Салют-6” общей продолжительностью 
8 сут (СССР)
Выход на орбиту ИСЗ первого многоразового транспорт
ного космического корабля ’’Колумбия” (’’Спейс Шаттл”) 
с космонавтами Дж. Янгом и Р. Криппеном продолжитель
ностью 2 сут (США)
Международный экипаж в составе Л.И. Попова (СССР) и 
Д. Прунариу (СРР) на корабле ”Союз-40” совершил полет 
на станцию ”Салют-6” общей длительностью 8 сут (СССР)
Межпланетные станции ”Венера-13” и ”Венера-14”, продол
жая исследования атмосферы и поверхности Венеры, пере
дали на Землю цветные Панорамные снимки (СССР)
Долговременная пилотируемая орбитальная станция ’’Са
лют-7”. В 1 9 8 2 -1 9 8 6  гг. на станции работали 10 экспедиций, 
в том числе две международных, 22 космонавта, из них 
5 дважды прилетали на станцию, 1 — трижды. Одновремен
но на станции работали 2 —6 космонавтов. Со станцией сты
ковались и перестыковывались 28 раз 25 кораблей, в том 
числе 15 грузовых. В 1986 г. станция переведена на высокую  
орбиту, обеспечивающую ее существование примерно до 
2000 г. (СССР)
Экипаж в составе А.Н. Березового и В.В. Лебедева на ко
рабле ’’Союз Т-5” состыковался со станцией ”Салют-7”. 
Длительность экспедиции 211 сут. Совместная работа на 
станции с международным экипажем (СССР—Франция) и 
советским с участием женщины-космонавта (СССР)
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Продолжение

Дата старта, события

24 июня 1982

30 июня 1982 

19 августа 1982

11 ноября 1982

23 марта 1983 

2, 7 июня 1983

18 июня 1983

27 июня 1983

28 ноября 1983

3 февраля 1984

8 февраля 1984

3 апреля 1984

Краткая характеристика

Международный экипаж в составе В.А. Джанибекова,
А.С. Иванченкова (СССР) и Ж.-Л. Кретьена (Франция) 
на корабле ’’Союз Т-6” совершил полет на пилотируемую
A.Н. Березовым и В.В. Лебедевым станцию ”Салют-7” 
продолжительностью 8 сут, Совместная работа 5 космо
навтов на орбитальном комплексе (СССР)

Вывод на орбиту первого спутника-спасателя ’’Космос-1383” 
международной системы КОСПАС-САРСАТ (СССР)
Экипаж в составе Л.И. Попова, А.А. Сереброва и второй в 
мире женщины-космонавта С.Е. Савицкой на корабле 
’’Союз Т-7” совершил полет на пилотируемую А.Н. Березо
вым и В.В. Лебедевым станцию ”Салют-7” длительностью 
8 сут. Совместная работа 5 советских космонавтов (СССР)
Пятый полет многоразового корабля ’’Колумбия”. Эки
паж 4 человека: В. Бранд, Р. Овермайер, У. Ленуар, Д. Ал
лен. Длительность полета 5 сут (США)
Астрофизические исследования с автоматического ИСЗ 
’’Астрон” (СССР)
Радиолокационное картографирование Венеры с межпла
нетных станций ”Венера-15” и ”Венера-16”, выведенных 
на орбиту спутников Венеры (СССР)
Полет многоразового корабля ’’Челленджер” (’’Спейс 
Шаттл”) длительностью 6 сут с экипажем из 5 чел.: Р. Крип- 
пеном, Ф. Хауком, Дж. Фабианом, Н. Тэгардом и первой аме
риканской женщиной-космонавтом С. Райд (США)
Экспедиция на станцию ”Салют-7” В.А. Ляхова и А.А. Алек
сандрова длительностью почти 150 сут. Космонавты совер
шили 2 выхода в открытый космос для монтажа дополни
тельных солнечных батарей (СССР)
Шестой полет КК ’’Колумбия”, длительностью 10 сут 
6 членов экипажа: Д. Янг, Б. Шоу, Гэрриотт, Р. Паркер,
Б. Лихтенберг и гражданин ФРГ У. Мербольд (США)
Четвертый полет корабля ’’Челленджер”. Экипаж в составе
B. Бранда, Р, Гибсона, Б. Маккэндлесса, Р. Стюарта, Р. Мак
нэйра. Выход в космос двух космонавтов с ранцевой си

стемой перемещения (США)

Экспедиция на станцию ”Салют-7” в составе Л.Д. Кизима,
В.А. Соловьева, О.Ю. Атькова длительностью 237 сут.
Кизим и Соловьев выполнили 6 выходов в открытый кос
мос общей продолжительностью 22 ч 50 мин , выполняя 
монтажные и ремонтные работы. Совместная работа на 
станции с двумя экспедициями посещения (СССР)
Международный экипаж в составе Ю.В. Малышева,
Г.М. Стрекалова (СССР) и Р. Шармы (Индия) на корабле 
’’Союз Т-11” совершил полет на станцию ”Салют-7” общей 
продолжительностью 8 сут (СССР)
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Продолжение

Дата старта, события Краткая характеристика

17 июля 1984

5 октября 1984

8 ноября 1984

15, 21 декабря 1984

6 февраля 1985

6 июня 1985

17 июня 1985

2 июля 1985

30 июля 1985

30 октября 1985

27 ноября 1985

Экспедиция на станцию ”Салют-7” длительностью 12 сут 
в составе В.А. Джанибекова, С.Е. Савицкой, И.П. Волка. 
Работа на станции 6 советских космонавтов. Впервые вы
ход и работа женщины-космонавта в открытом космосе в 
течение 3 ч 34 мин вместе с В. Джанибековым (СССР)
Шестой полет корабля ’’Челленджер” ; международный эки
паж в составе 5-и мужчин и 2-х женщин: Р. Криппен, Д. Мак
брайд, Д. Листма, П. Скалипауэр, С. Райд, К. Салливэн 
(США), Марк Гарно (Канада), Выход в открытый космос 
женщины-космонавта Салливэн и Листма (США)
Полет корабля ’’Дискавери” (’’Спейс Шаттл”) . Два спутни
ка связи сняты с орбиты и доставлены на Землю для ремон
та (США)
Полет межпланетных аппаратов ”Вега-1” и ”Вега-2”, иссле
довавших Венеру в июне 1985 г. с помощью посадочных 
аппаратов и впервые аэростатных зондов, а также комету 
Галлея при пролете ее ядра на расстоянии около 8000 км 
в марте 1986 г. (СССР)

Организация Главного управления по созданию и исполь
зованию космической техники для народного хозяйства, 
научных исследований и международного сотрудничества 
в мирном освоении космоса — Глав космос СССР
Экипаж в составе В.А. Джанибекова и В.П. Савиных состы
ковался с неориентированной, нестабилизированной, за
мерзшей станцией ”Салют-7”, когда с ней была потеряна 
радиосвязь, полностью отремонтировал ее и продолжил 
программу исследований (СССР)
Пятый полет корабля ’’Дискавери”. Экипаж: Д. Бранден- 
стайн, Д. Крейтон, Ш. Люсид, Д. Фабиан, С. Нейджел, П. Бод
ри (Франция), С. Сауд (Саудовская Аравия) (США)
Пролет заподноевропейским космическим аппаратом 
’’Джотто” ядра кометы Галлея на расстоянии 605 км 
14 марта 1986 г. Запуск ракетой-носителем ”Ариан-1”
Восьмой полет корабля ’’Челленджер”. Экипаж: Ч. Фуллер
тон, Р. Бриджес, С. Масгрейв, Э. Ингленд, К. Хенице (58 лет), 
J1. Эктон, Д. Бартоу (США)
Девятый полет корабля ’’Челленджер”. Экипаж в составе 
8-и космонавтов: Г. Хартсфилд, С. Нейджел, Д. Бучли,
Г. Блуфорд, Б. Данбар, Р. Фуррер (ФРГ), Э. Мессершмид 
(ФРГ), В. Оккелс (Нидерланды) (США)
Второй полет корабля ’’Атлантис”. Экипаж: Б. Шоу,
Б. О’Коннор, М. Клив, Д. Росс, Ш. Спринг, Ч. Уолкер,
Р. Нери (Мексика) (США)
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Продолжение

Дата старта, события Краткая характеристика

28 января 1986 При 10-м старте многоразового космического корабля 
’’Челленджер” на высоте 14 км произошел взрыв вследст
вие дефекта конструкции первой ступени. Погиб экипаж: 
Ф. Скоби, М. Смит, Д. Резник, Э. Онизука, Р. Макнэйр,
Г. Джарвис и К. Маколифф (США)

20 февраля 1986 Выведение на орбиту базового блока постоянной пилоти
руемой многомодульной станции ’’Мир” . 12 апреля 1987 г. 
пристыкован астрофизический модуль ’’Квант” (СССР)

13 марта 1986 Экипаж в составе Л.Д. Кизимаи В.А. Соловьева на кораб
ле ’’Союз Т-15” состыковался со станцией ’’Мир”, 5 - 6  мая 
совершил перелет на станцию ”Салют-7”, а 2 5 -2 6  июня вер
нулся на станцию ’’Мир”, впервые выполнив неоднократ
ные перелеты между орбитальными станциями в течение 
125-суточного полета (СССР)

17 января 1987 Первый съезд Федерации космонавтики СССР

15 мая 1987 Первый полет универсальной тяжелой двухступенчатой ра- 
кетььносителя ’’Энергия” грузоподъемностью более 100 т. 
Полет ракеты-носителя полностью успешный (СССР)



КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ СССР НА ОРБИТЫ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 
В 1957-1986 гг.

Объекты 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

’’Спутник” 2 1
1’’Луна” 1 1 4 5 1 1 2 2

’’Венера” 1
1

2 1 2 1
а

1
’’Марс”

72
2

72’’Космос” 12 12 27 52 34 61 64 55 81
’’Полет” 1 1
’’Электрон” 4

1 1 1’’Зонд” 2 3
’’Молния” 2 2 3 3 2 5 3 6
’’Протон” 2 1 1
’’Метеор” 2 4 4 3
’’Интеркосмос” 2 2 1 3
’’Прогноз” 2

’’Стационар” (’’Радуга”)
’’Стационар Т” (’’Экран”)
’’Горизонт”
’’Корабль-спутник” 3 2
’’Восток” 2 2 2
’’Восход” 1 1
’’Союз” 1 2 5 1 2
’’Союз Т”

1’’Салют”
’’Мир”
’’Прогресс”

1 1 1Чехословакии, Индии, 1 1 5 2
Франции и др.
’’Вега”
Общее количество 2 1 1 4 6 20 17 35 64 44 66 74 70 88 97 89
Общая масса Объектов
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Объекты 1973 1974 1975 1976 1977 197£ 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

О
бщ

ее
к

ол
-в

о Масса на ОИСЗ
О бъ ек 
тов Всего

’’Спутник” t  3 1 , 9 2 2 3 , 3 7

’’Луна” 1 2 1 2 2 7 3 , 0 6 2 9 5 , 6 9

’’Венера” 2 2 2 2 . 1 6 4 7 , 0 5 2 3 2 , 9 5

’’Марс” 4 7 2 5 , 9 7 1 2 2 , 2 6

’’Космос” 8 5 7 4 8 5 1 0 1 8 6 9 6 7 9 8 8 9 4 9 7 9 4 9 4 9 9 9 6 1 8 1 0 5 4 2 1 , 1 6 9 4 5 7 , 9 4

’’Полет” 2 3 , 9 0 3 , 9 0

’’Электрон” 4 1 , 7 3 6 , 6 5

’’Зонд” 8 2 9 , 3 1 1 2 0 , 6 8

’’Молния” 8 7 1 0 7 6 6 5 4 8 5 7 3 8 7 1 1 7 1 8 8 , 2 9 1 0 5 5 , 4 9

’’Протон” 4 4 0 , 1 1 8 5 , 2 6

’’Метеор” 2 5 4 3 4 3 2 2 2 1 1 3 1 4 6 5 9 , 5 9 1 4 9 , 4 3

’’Интеркосмос” 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 6 , 3 7 4 9 , 2 6

’’Прогноз” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 , 9 2 8 0 , 5 2

’’Стационар” ( ’’Радуга”) 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 9 3 7 , 1 8 4 7 8 , 6 9

’’Стационар Т” (’’Экран”) 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 5 2 9 , 5 1 3 7 6 , 5 3

’’Горизонт” 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 7 , 5 8 3 3 3 , 3 4

’’Корабль- спутни к” 5 2 3 , 0 5 2 9 , 9 8

’’Восток” 6 2 8 , 3 3 3 6 , 9 1

’’Восход” 2 1 1 , 0 0 1 7 , 4 8

’’Союз” 2 3 4 3 3 5 3 4 2 4 0 2 6 9 , 7 8 3 6 6 , 4 8

’’Союз Т” 1 2 1 3 2 3 2 2 1 6 1 0 8 , 9 4 1 4 5 , 9 5

’’Салют” 1 2 1 1 1 7 1 3 4 , 2 7 1 7 2 , 3 1

’’Мир” 1 1 2 0 , 3 8 2 5 , 7 8

’’Прогресс” 4 3 4 1 4 2 5 1 2 2 6 1 8 2 , 8 6 2 4 2 , 6 6

Чехословакии, Индии, 1 2 1 3 1 9 2 1 3 2 8 0 , 4 5 1 1 9 , 3 4

Франции и др.
’’Вега” 2 2 9 , 8 5 4 9 , 4 0

Общее количество 1 0 7 9 5 1 1 1 1 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 2 1 1 0 1 2 5 1 1 9 1 1 6 1 1 4 1 1 8 1 1 4 2 2 5 5
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П р и  м е ч а н и я :  1. В таблицу не включены вертикально взлетевшие в космос исследовательские, геофизические и метеорологи
ческие ракеты, не выходящие на орбиту искусственного спутника Земли, например академические (на базе Р-1, Р-2, Р-5 и д р .) , метео
рологические МР-1, МР-12, М-100, ’’Вертикаль”, ’’Янтарь”, а также внутри континентальные и межконтинентальные ракеты.

2. В графу полной массы, выводимой на ОИСЗ, входят массы объекта, последней ступени ракеты-носителя, выводившей объект 
на опорную орбиту ИСЗ, и масса ступени, обеспечивающей старт объекта с опорной орбиты.

3. ИСЗ ”Прогноз-10-Интеркосмос” является 23-м ИСЗ ’’Интеркосмос”.



КОСМИЧЕСКИЕ ОБ ЬЕКТЫ СССР, ВЫВЕДЕННЫЕ НА ОРБИТЫ СО ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ
В 1959-1984 гг.

Объекты 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

’’Луна” 3 1 4 5 1 1 2 2 1
’’Марс” 1 2
’’Венера” 1 2 1 2 1 1
’’Зонд” 2 1 3 1 1
”Космос-146’ 1
’’Вега”
Общее 3 1 1 1 2 7 5 2 4 4 4 4 2
количество
Общая 1186 644 907 1454 1967 9042 8103 6123 17081 13340 17932 20415 6490
масса КА, кг
Полная 4534 1742 2057 2530 4286 16945 13528 9083 23541 19240 24612 27688 9760
масса, кг

Объекты 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Общее
кол-во

Общая 
масса 
КА, кг

Полная
масса,
кг

’’Луна” 1 2 1 24 73853 107960
’’Марс” 4 7 25967 37400
’’Венера” 2 2 2 2 16 47051 71993
’’Зонд” 8 29307 41785
”Космос-146” 1 5017 6817
’’Вега” 2 2 9845 13685
Общее 5 2 2 1 2 2 2 2 58
количество
Общая 21340 11140 9973 5306 9400 8801 10551 9845 191040
масса КА, кг
Полная мас 29983 14791 14009 7136 13440 12650 14400 13685 279640
са, кг

П р и м е ч а н и е .  В полную массу включены масса КА и последних ступеней раке'рносителей, получивших вторую космическую 
скорость. В 1985-1986  гг. пусков не было.



ПП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ И ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

Максимальная 
высота в апо
гее , км

Масса
корабля, кг

Юрий Гагарин 12 апр. 1 ч 1 327,7 4725
1961 48 мин

Алан Шепард 5 мая 15 мин 186,4 1832
1961

Вирджил Грис 21 июля 16 мин — 188,8 1832
сом 1961

Герман Титов 6 - 7  авг. 1 сут 1ч 17 244 4731
1961 18 мин

Джон Гленн 20 февр. 4 ч 3 256 1353
1962 55 мин

Малькольм 24 мая 4ч 3 262,4 1353
Карпентер 1962 56 мин
Андриян 1 1 -1 5  авг. 3 сут 22 ч 64 234,6 4722
Николаев 1962 22 мин
Павел Попович 1 2 -1 5  авг. 2 сут 22 ч 48 236,7 4728

1962 57 мин
Уолтер Ширра 3 окт. 9ч 6 3163 2000

1962 13 мин
Гордон Купер 15 -1 6  мая 1 сут 10 ч 22 262 2000

1963 20 мин
Валерий Быков 1 4 -1 9  июня 4 сут 23 ч 81 222 Д 4720
ский 1963 6 мин
Валентина Те 16—19 июня 2 сут 22 ч 48 231,1 4713
решкова 1963 50 мин
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№№
пп

Корабль,
станция,
страна

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

13 ’’Восход”
СССР

Владимир Ко
маров, Конс
тантин Феок
тистов, Борис 
Егоров

1 2 -1 3  окт. 
1964

1 сут 
17 мин

14 ”Восход-2”
СССР

Павел Беляев, 
Алексей Лео
нов

1 8 -1 9
марта
1965

1 сут 
2ч 2 мин

15 ”Джемини-3”
США

Вирджил Грис
сом , Джон Янг

23 марта 
1965

4 ч
53 мин

16

17

18 

19

”Джемини-4”
США

”Джемини-5 ” 
США

”Джемини-7”
США

”Джемини-6”
США

Джеймс Макди- 
витт, Эдвард 
Уайт
Гордон Купер, 
Чарльз Конрад

Фрэнк Борман, 
Джеймс Ло
велл
Уолтер Ширра, 
Томас Стаффорд

3 - 7  июня 
1965

2 1 —29 авг. 
1965

4 -1 8  дек . 
1965

1 5 -1 6  дек . 
1965

4 сут 
1 ч
56 мин 
7 сут 
22 ч 
55 мин 
13 сут 
18ч  
35 мин 
1 сут 1 ч 
51 мин

20 ”Джемини-8”
США

Нил Армстронг, 
Дэвид Скотт

16 марта 
1966

10ч  
41 мин

Продолжение

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

Максимальная 
высота в апо
гее, км

16 408

18 497,7

224,5

62

1 2 0

206

16

281,6

346,6

328

260

271

Масса
корабля, кг

5320

5682

3225

3566

3606

3289

3234

3632

Расстояние 
(дальность) ,
км

669 800

717 300

130 000

2 590 000

5 332 000 

9195 0 0 0 1  

722 300

284 800

Особенности
полета

Первый кос
мический 
экипаж из 
трех человек , 
Первый полет 
без скафанд
ров
Первый выход 
человека из 
корабля в от
крытый кос
мос (Леонов, 
12 мин)
Первый маневр 
на орбите с руч
ным управле
нием
Выход Уайта 
из корабля на 
20 мин 
Эксперимент 
по сближению 
с контейнером 
Групповой по
лет. Корабли 
сближались 
до расстояния
1.8 м, Про

должитель
ность полета
13.8 сут 
Первая ручная 
стыковка ко
рабля с раке - 
той ’’Аджена’
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21 ”Джемини-9” 
США

22 ”Джемини-10” 
США

23 ”Джемини-11 ” 
США

24 ”Джемини-12” 
США

25 ”Союз-1” 
СССР

26 ”Аполлон-7” 
США

27 '’Союз-3”
СССР

Томас Стаф
форд, Юджин 
Сернан

3 - 6  июня 
1966

3 сут 
21 мин

Джон Янг, 
Майкл Кол
линз

1 8 -2 1  июля 
1966

2 сут 
22 ч 
47 мин

Чарльз Конрад, 
Ричард Гордон

12—15 сент. 
1966

2 сут 
23 ч 
17 мин

Джеймс Ловелл, 
Эдвин Олдрин

1 1 -1 5  но
ября 
1966

3 сут 
22 ч 
35 мин

Владимир Ко
маров

2 3 -2 4  аир. 
1967

1 сут 
2ч
48 мин

Уолтер Ширра, 
Дон Эйзел, 
Уолтер Кан
нингем

1 1 -2 2  окт. 
1968

10 сут 
20 ч 
9 мин

Георгий Бере
говой

26—30 окт. 
1968

3 сут 
22 ч 
31 мин

44

43

44

59

18

163

64

' /

277 3500 1811 200

760 3760 1 743 200

1370 3801 1 783 000

306 3500 2 649 000

221 6450 746 000

450 14 769 7 392 000

255 6575 2 649 000

Сближение со 
спутником-ми
шенью . Выход 

Сернана из ко
рабля на 2 ч 
7 мин
Стыковка ко
рабля с ракетой 
’’Аджена” . Вы
ход Коллинза 
из корабля на 
39 мин
Соединение 
тросом с ра
кетой ’’Ад
жена” , Вы
ход Г ордона 
из корабля 
на 33 мин 
Соединение 
тросом с ра
кетой ’’Адже
на” . Выход 
Олдрина из 
корабля на 
2 ч 6 мин 
Отказ пара
шютной сис
темы при по
садке на Зем
лю . Космо
навт погиб 
Испытание ос
новного бло
ка КК ’’Апол
лон” на около
земной орбите 
Сближение с 
беспилотным 
кораблем * 
”Союз-2”
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Продолжение

№№
пп

Корабль,
станция,
страна

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

Количе
ство вит 
ков вок
руг Зем
ли

Максимальная 
■ высота в апо
гее, км

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

Особенности
полета

28 ”. Аполлон-8 ” 
США

Фрэнк Борман, 
Джеймс Ло
велл, Уильям 
Андерс

21 -2 7  дек. 
1968

6 сут 3 ч 
1 мин

1,5;
вокруг 
Луны -  
10

377 690 Земля — 
вокруг 
Луны -  
Земля

Первый облет 
Луны пилоти
руемым ко
раблем с вы
ходом на селе
ноцентричес
кую орбиту 
на 20 ч 7 мин

29 ”Союз-4”
СССР

Владимир Ша
талов

14—17 янв. 
1969

2 сут 
23 ч 
21 мин

48 255 6625 1 989 000

’

Первая сты
ковка двух 
пилотируе

30 ”Союз-5”
СССР

Борис Волынов, 
Алексей Ели
сеев , Евгений 
Хрунов

1 5 -1 8  янв. 
1969

3 сут 
54 мин

49 253 6585 2 032 000 мых кораб
лей. Елисеев 
и Хрунов пе
решли в дру
гой корабль, 
находясь в 
открытом 
космосе вне 
корабля 
37 мин

31 ’’Аполло н-9” 
США

Джеймс Макди- 
витт, Дэвид 
Скотт, Рассел 
Швей карт

3 -1 3
марта
1969

10 сут 
1 ч
1 мин

151 500 41345 6 600 000 Стыковка с 
лунным от
секом, само
стоятельный 
его полет.
Швей карт на
ходился вне 
корабля 
47 мин

32 ’’Аполлон-10” 
США

Томас Стаф
форд, Джон 
Янг, Юджин 
Сернан

18—26 мая 
1969

8 сут 
3 мин

1,5;
вокруг 
Луны: 
команд
ный от
сек—31 ,

42 863 Зем л я-  
вокруг 
Луны -  
Земля

Облет Луны с 
отделением и 
стыковкой 
лунного отсе
ка с выходом  
на селеноцент-
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33 ”Аполлон-11” 
США

34 ”Союз-6” 
СССР

35 ’’Союз-7 ” 
СССР

36 ’’Союз-8” 
СССР

37 ”Аполлон-12” 
США

38 ’’Аполлон-13” 
США

лунный рическую ор
отсек -2 биту на 61 ч 

35 мин
Нил Армст 16 -24  июля 8 сут — 43 860 Зем ля- Первая посад
ронг, Майкл 1969 Зч вокруг Луна- ка космонав
Коллинз, Эд 18 мин Луны: Земля тов на Л уну.
вин Олдрин команд

ный от
с е к -3 1 , 
лунный 
отсек -2

Армстронг и 
Олдрин про
были на Луне 
21 ч 36 мин 
(2 0 -2 1  июля 
1969) .Достав
лено 22 кг 
лунной породы

Георгий Шонин, 11 -1 6  окт. 4 сут 80 257 6577 3 315 000 Групповой по
Валерий Куба 1969 22 ч лет двух и
сов 43 мин трех кораблей
Анатолий Фи- 1 2 -1 7  окт. 4 сут 80 238 6570 3 314 000 с маневриро
липчен ко, Вла 1969 22 ч ванием и сбли
дислав Волков, 40 мин ►

жением на
Виктор Горбат- околоземной
ко

13—18 окт.
орбите; пер

Владимир Шатаг 4 сут 80 296 6646 3 317 000 _ вая сварка в
лов, Алексей 1969 22 ч космосе
Елисеев 51 мин
Чарльз Конрад, 1 4 -2 4 10 сут 4 ч 1,5; — 43 904 З ем л я- Вторая посад
Ричард Гордон, ноября 36 мин вокруг Л уна- ка космонав
Алан Бин 1969 Луны: 

команд
ный от
сек -4 5  , 
лунный 
отсек—2

Земля тов на Л уну. 
Конрад и Бин 
пробыли на 
Луне 31ч  
31 мин (1 9 -  
20 ноября 
1969 г . ) . Дос
тавлено 34 кг 
лунной поро
ды

Джеймс Ловелл, 11—17 апр. 5 сут 1,5 — 43 900 Зем л я - Вместо запла
Джон Суиджерт, 1970 22 ч вокруг нированного
Фред Хейс 55 мин Л уны -

Земля
полета на Лу
ну выполнен 
облет Луны 
в связи с ава
рией на ко
рабле
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Продолжение

№№ Корабль, Экипаж Дата Продол Количе Максимальная Масса Расстояние Особенности
пп станция, полета житель ство вит высота в апо корабля, кг (дальность) , полета

страна ность ков вок гее, км км
полета руг Зем

ли

39 ”Союз-9”
СССР

Андриян Нико
лаев , Виталий 
Севастьянов

1 -1 9  июня 
1970

17 сут 
16 ч 
59 мин

286 270 6590 11875 000 Полет длитель
ностью 
17,8 сут

40 ”Аполлш5-14” Алан Шепард, 31 я н в - 9 сут 1.5; — 44 474 З ем л я - Третья посад
США Стюарт Руса, 9 февр. 2 мин вокруг Л уна- ка космонав-тт

Эдгар Митчелл 1971 Луны: Земля тов на Л уну.
команд
ный от
сек —34

Шепард и Мит
челл пробыли 
на Луне 33 ч 
30 мин ( 5 -6  
февр. 1971 г . ) . 
Доставлено 
43 кг лунной 
породы

41 ”Союз-10”— Владимир Шата 23—25 а пр. 1 сут 32 276 свыше 1 327 000 Отработка
’’Салют” лов , Алексей 1971 23 ч 25 т усовершенст
СССР Елисеев, Нико

лай Рукавиш
ников

46 мин (со стан
цией)

вованной сис
темы стыков
ки КК 
’’Союз-10” с 
орбитальной 
станцией 
’’Салют”

42 ’’Союз-11”- Георгий Доб 6 - 3 0  июня 23 сут 384 282 свыше 15 932 000 Первая пило
’’Салют” ровольский, 1971 18ч 25 т (со тируемая ор
СССР Владислав Вол

ков , Виктор 
Пацаев

22 мин станцией) битальная 
станция. По
лет длитель
ностью 
23,8 сут.К ос
монавты по
гибли при 
спуске на 
Землю вслед
ствие разгер
метизации КК



” Аполлон-15” Дэвид Скотт, 26 июля— 12 сут 1,8; — 46 760 Земля — Четвертая по
США Альфред Уор 7 авг. 7 ч вокруг Л уна- садка космо

ден, Джеймс 1971 12 мин Луны: Земля навтов на Лу
Ирвин команд ну . Скотт и

ный от
сек—74

Ирвин пробы
ли на Луне 
66 ч 55 мин 
(30 ию ля- 
2 авг. 1971 г . ) , 
пользовались 
луноходом . 
Доставлено 
77 кг лунной 
породы

”Аполлон-16” Джон Янг, 1 6 —27 апр. 11 сут — 46 787 Земля— Пятая посад
США Томас Мат- 1972 1 ч вокруг Л уна- ка космонав

тингли, Чарльз 51 мин Луны: Земля тов на Л уну.
Дьюк команд Янг и Дьюк

ный от
сек -6 4

пробыли на 
Луне 71ч  
2 мин (2 1 -2 4  
апр, 1972 г .) , 
пользовались 
луноходом  
(27 км) .Д о
ставлено 
97 кг лунной 
породы

” Аполлон-17 ” Юджин Сернан, 7 -1 9  дек. 12 сут ~  2; — ~  47 ООО Земля— Шестая посад
США Рональд Эванс, 1972 13ч вокруг Л уна- ка космонав

Харрисон Шмитт 52 мин Луны: 
команд
ный от
сек -75

Земля тов на Луну. 
Сернан и 
Шмитт про
были на Лу
не 75 ч ( i l 
l s  дек . 1972 г.) , 
пользовались 
луноходом  
(35 км) . 
Доставлено 
110 кг лунной 
породы
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№№ 
пп

46

47

48

49

Корабль,
станция,
страна

Экипаж Дата
полета

’’Аполлон” -
’’Скайлэб”
США

Чарльз Конрад, 
Джозеф Кервин, 
Поль Вейц

25 мая — 
22 июня 
1973

’’Аполлон
’’Скайлэб”
США

Алан Бин, 
Оуэн Гэрри от, 
Джек Лусма

28 ию ля- 
25 сент. 
1973

’’Союз-12” 
СССР

Василий Лаза
рев , Олег Маг 
каров

2 7 -2 9
сент.
1973

’’Аполлон”-
’’Скайлэб”
США

Джеральд Карр, 
Эдвард Гибсон, 
Вильям Поуг

16 ноября 
1973—
8 февр. 
1974

Продол
житель
ность
полета

28 сут 
50 мин

59 сут 
11ч  
9 мин

1 сут 
23 ч 
16 мин

84 сут 
1 ч
16 мин

Продолжение

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

476

858

31

1214

Максимальная 
высота в апо
гее, км

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

437 88 054 
(со стан
цией)

18 537 000

437 88 054 
(со стан
цией)

39 310 000

354 6720 1 302 000

437 ~  90 000 
(со стан
цией)

55 474 000

Особенности
полета

1-я орбиталь
ная станция 
США. Экипаж 
устранил по
вреждения 
станции для 
восстановле
ния ее работо
способности. 
Полет длитель
ностью 28 сут.
3 выхода в 
космос, в сего 
5 ч 41 мин
2-я экспедиция 
на станцию. 
Полет дли
тельностью 
59,5 сут. 3 вы
хода в космос, 
всего 13 ч
44 мин
Испытание до
работанного 
корабля, экс
перименты
3-я экспеди
ция на стан
цию . Полет 
длительнос
тью 84 сут.
4 выхода в 
космос, все
го 22 ч 22 мин
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50 ’’Союз-13” 
СССР

Петр Климук, 
Валентин Лебе
дев

1 8 -2 6  дек . 
1973

7 сут 
20 ч 
56 мин

127 272 6560 5 274 000 Астрофизичес
кие исследова
ния и многозо
нальная фото
съемка Земли

51 ”Союз-14”— Павел Попович, 3 -1 9  июля 15 сут 252 287 25 300 1 0 5 1 7 0 0 0 Экспедиция
’’Салют-3” Юрий Артюхин 1974 17ч (со стан на ’’Салют-3 ”
СССР 30 мин цией)

52 ”Союз-15”
СССР

Геннадий Са
рафанов,
Лев Демин

2 6 -2 8  авг. 
1974

2 сут 
12 мин

32 286 6760 1 334 000 Первая посад
ка корабля 
ночью

53 ’’Союз-16” 
СССР

Анатолий Филип- 
ченко, Нико
лай Рукавиш
ников

2 - 8  дек. 
1974

5 сут 
22 ч 
24 мин

96 315 6800 3 978 000 Испытание мо
дификации ко
рабля для сты
ковки и рабо
ты с ’’Апол
лоном”

54 ’’Союз-17”— Алексей Губа- 11 янв . - 29 сут 466 361 24 700 19 666 000 Первая экспе
”Салют-4” рев, Г еоргий 9 ф ев. 13ч (со стан диция на стан
СССР Гречко 1975 20 мин цией) цию ”Салют-4” 

Полет длитель
ностью около 
30 сут

55 ”Союз-18-1”
СССР

Василий Лазаревг 
Олег Макаров

5 апр. 
1975

2 1 JS мин — 192 6830 1574 Суборбиталь- 
ный полет

56 ”Союз-18”— Петр Климук, 24 мая — 62 сут 993 384 24 100 41904  000 2-я экспеди
”Салют-4” Виталий Севас 26 июля 23 ч (со стан ция на стан
СССР тьянов 1975 20 мин цией) цию ”Салют-4” 

Полет длитель
ностью 63 сут

57 ’’Союз-19” 
СССР

Алексей Леонов, 
Валерий Кубасов

15—21 июля 
1975

5 сут 22 ч 
31 мин

96 237 6790 3 980 000 Первый меж
дународный

58 ’’Аполлон”
США

Томас Стаффорд 
Вэнс Бранд, 
Дональд Слей
тон

15-25  июля 
1975

9 сут 1 ч 
28 мин

147 237 14 240 6 088 000 J космический 
полет. 2 сты
ковки кораб
лей, взаимные 
переходы кос
монавтов . Сов
местные и ав
тономные 
эксперименты
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№N-
пп

Корабль,
станция,
страна

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

59 ”Союз-21”- Борис Волынов, 6 ию ля- 49 сут
”Салют-5” Виталий Жоло- 24 авг. 6 ч
СССР бов 1976 24 мин

60 ”Союз-22” Валерий Быков 1 5 -2 3 7 сут
СССР ский, сент. 21ч

Владимир Ак 1976 52 мин
сенов

61 ”Союз-23” Вячеслав Зудов, 1 4 -1 6  окт. 2 сут
СССР Валерий Рож 1976 7 мин

дественский

62 ’’Союз-24”— Виктор Горбат- 7—25 февр. 17 сут
”Салют-5” ко, Юрий Глаз 1977 17ч
СССР ков 26 мин

63 ”Союз-25” Владимир Кова- 9 -1 1  окт. 2 сут
СССР ленок, 1977 45 мин

Валерий Рюмин
64 ’’Союз-26”- Юрий Романен 10 дек . 96 сут

”Салют-6” — ко, Георгий 1 9 7 7 - 10ч
”Союз-27”— Гречко 16 марта
’’Прогресо 1” 1978
СССР

Продолжение

Количе- Максимальная 
ство вит- высота в апо- 
ков вок- гее, км 
руг Земт 
ли

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

Особенности
полета

791

127

287

318

26 000 
(со стан
цией) 
6510

32 981000

5 290 000

32 275 6760 1 333 000

285

32

1522

346

358

371

24 900 
(со стан

цией) 
6860

32 000 
(орбиталь
ный комп
лекс)

11868 000

1 343 000

64 257 000

1-я экспеди
ция на стан
цию ”Салют-5 ” 
Модификация 
корабля для 
моногозональ- 
ной съемки 
Земли аппара
турой Г ДР 
Отказ систе
мы сближе
ния корабля 
со станцией. 
Ночная посад
ка на озеро 
Тенгиз
2-я экспеди
ция на стан
цию ’’Салют-5 ” 
Отмена сты
ковки со стан
цией
1-я экспедиция 
на ”Салют-6” 
длительностью 
96 сут.Вы ход  
в космос дли
тельностью 1 ч 
28 мин.Сты
ковка с гру
зовым кораб
лем ’’Прог
ресс-Г’. Зап
равка топли
вом на орбите
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65

66

67

”Союз-27”- Владимир Джа- 1 0 -1 6  янв. 5 сут 94 368 32 ООО 3 95 8 000
”Салют-6”— нибеков, 1978 22 ч (орбиталь
”Союз-26” Олег Макаров 59 мин ный комп
СССР лекс)

”Союэ-28” - Алексей Губа- 2 -1 0 7 сут 125 357 31900 5 268 000
”Салют-6” рев (СССР), марта 22 ч (орбиталь
СССР Владимир Ре- 1978 16 мин ный коми-

мек (ЧССР) леке)

”Союз-29”— Владимир Ко 15 июня — 139 сут 2203 377 32500 92 942 000
”Салют-6”— вал енок, 2 ноября 14 ч (орбиталь
”Союз-31” — Александр 1978 48 мин ный комп
’’Прогресс-2, Иванченков лекс)
-3 ,-4 ”
СССР

Совместная 
работа со 2-й 
и 3-й экспеди
циями . Воз
вращение на 
корабле 2-й 
экспедиции
2-я экспедиция 
на ’’Салют-6’ 
Совместная 
работа 4-х кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе. 
Возвращение 
на корабле
1-й экспедиции
3-я экспедиция 
на ”Салют-6” . 
1-й междуна
родный эки
паж . Совмест
ная работа
4-х космонав
тов на орби
тальном комп
лексе
4-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” дли
тельностью 
около 140 сут. 
Выход в кос
мос длитель
ностью 2 ч
5 мин.Совмес
тная работа с
5-й и 6-й экс
педициями . 
Стыковка с 
грузовыми ко
раблями ’’Про
гресс-2,-3 ,-4 ” .
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№№
пп

68

69

70

Корабль, Экипаж Дата
станция, полета
страна

’’Союз-30” — Петр Климук 27 ию ня-
’’Салют-6” (СССР), 5 июля
СССР Мирослав Гер-

машевский
(ПНР)

1978

’’Союз-31 Валерий Бы 26 авг.—
”Салют-6”— ковский 3 сент.
’’Союз-29” (СССР), 1978
СССР Зигмунд Йен 

(ГДР)

”Союз-32”- Владимир Ля 25 фев р .—
”Салют-6” — хов, 19 авг.
’’Союз-34”- Валерий Рюмин 1979
”Прогресс-5,
-6 ,-7 ”
СССР

Продол
житель
ность
полета

7 сут 
22 ч 
3 мин

7 сут 
20 ч 
49 мин

175 сут 
36 мин

Продолжение

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

125

124

2755

Максимальная 
высота в апо
гее, км

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

Особенности
полета

363

360

424

31 100 
(орбиталь

ный комп
лекс)

5 265 000

32500  
(орбиталь

ный комп
лекс)

5 228 000

32 600 
(орбиталь

ный комп
лекс)

116412000

Заправка топ
ливом на ор
бите. Возвра
щение на ко
рабле 6-й экс
педиции
5-я экспеди
ция на ”’Сат 
лют-6” .2-й 
международ
ный экипаж. 
Совместная 
работа 4-х кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе
6-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . 3-й 
международ
ный экипаж. 
Совместная 
работа 4-х 
космонавтов 
на орбиталь
ном комплек
се. Возвраще
ние на кораб
ле 4-й экспе
диции
7-я экспеди
ция на ”Са- 
лют-6” дли
тельностью 
175 сут.Вы
ход в космос
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71

72

73

”Союз-33” Николай Рука 1 0 -1 2  апр. 1 сут 31 355 6860 1 302 000
СССР вишников 1979 23 ч

(СССР), 1 мин
Георгий Ива
нов (НРБ)

’’Союз-35 Леонид Попов, 9 ап р .- 184 сут 2917 370 33 900 123 046 000
”Салют-6”- Валерий Рюмин 11 окт. 20 ч (орбиталь
”Союз-37”- 1980 12 мин ный комп
”Прогресс-8, лекс)
-9,-Ю  -11”
СССР

”Союз-36”- Валерий Кубасов 26 мая - 7 сут 124 360 34 490 5 228 000
”Салют-6”- (СССР) , 3 июня 20 ч (орбиталь
”Союз-35” Б ер тал ан Фар- 1980 46 мин ный комп
СССР каш (ВНР) лекс)

на 1 ч 23 м ин. 
Стыковка с 
грузовыми 
кораблями 
”Прогресс-5, 
-6 ,-7 ” . Уста
новка косми
ческого радио
телескопа диа
метром 10 м 
и отделение 
его от стан
ции
4-й междуна
родный эки
паж

8-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” дли
тельностью 
185 сут.Сов
местная рабо
та с 9-й, 10-й, 
11-й и 12-й 
экспедиция
ми. Стыков ка 
с грузовыми 
кораблями 
’’Прогресс-8,

-9 ,-1 0 ”
9-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . 5-й 
международ
ный экипаж. 
Возвращение 
на корабле 
8-й экспеди
ции



№№
пп

Корабль,
станция,

страна

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

74 ’’Союз Т-2” —
”Салют-6”
СССР

Юрий Малышев, 
Владимир Аксе
нов

5—9 июня 
1980

3 сут 
22 ч 
19 мин

75 ’’Союз-37” -
”Салют-6”—
”Союз-36”
СССР

Виктор Горбат-
ко (СССР) , 
Фам Туан 
(СРВ)

23—31 июля 
1980

7 сут 
20 ч 
42 мин

76 ”Союз-38”-
”Салют-6”
СССР

Юрий Романенко 
(СССР) , 

Арнальдо Мен
дес (Куба)

1 8 -2 6
сент.
1980

7 сут 
20 ч 
43 мин

77 ’’Союз Т-3” -  
”Салют-6” -  
”Прогресс-11” 
СССР

Леонид Кизим, 
Олег Макаров, 
Геннадий Сгре- 
калов

27 н о я б — 
10 дек . 
1980

12 сут 
19 ч 
8 мин

Продолжение

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

62

124

124

204

Максимальная 
высота в апо
гее, км

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

Особенности
полета

357

358

357

376

33 960 
(орбиталь
ный комп
лекс)

2 609 ООО

34 830 
(орбиталь
ный комп
лекс)

5 226 ООО

34 090 
(орбиталь
ный комп
лекс)

34 200 
(орбиталь
ный комп
лекс)

5 227 000

8 541 000

10-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . Пер
вый испыта
тельный пи
лотируемый 
полет нового 
корабля се
рии ’’Союз Т
11-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” , 6-й 
международ
ный экипаж. 
Возвращение 
на корабле 
9-й экспеди
ции
12-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . 7-й 
международ
ный экипаж
13-я экспеди
ция на ’’Са
лю т^’’.Испы
тательный по
лет корабля 
серии ’’СоюзТ 
в трехместном 
варианте. Ре
монтные ра
боты для 
продления ре
сурса станции
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78

79

80

81

82

83

84

’’Союз Т-4” — Владимир Ко- 12 марта - 74 сут
”Салют-6” — валенок, 26 мая 17ч
”Прогресс-12”
СССР

Виктор Савиных 1981 37 мин

”Союз-39”— Владимир Джа- 2 2 -3 0 7 сут
”Салют-6” нибеков (СССР), марта 20 ч
СССР Жугдэрдэми- 

дийн Гуррагча 
(МНР)

1981 42 мин

’’Колумбия” Джон Янг, 1 2 -1 4  апр. 2 сут
США Роберт Криппен 1981 6 ч

21 мин

”Союз-40” - Леонид Попов 14—22 мая 7 сут
”Салют-6” (СССР), 1981 20 ч
СССР Думитру Пру- 

нариу (СРР)
42 мин

’’Колумбия” Джо Энгл , 1 2 -1 4 2 сут 6 ч
США Ричард Трули ноября

1981
13 мин

’’Колумбия” Джек Лусма, 2 2 -3 0 8 сут
США Чарльз Фуллер

тон
марта
1982

5 мин

’’Союз Т-5” — Анатолий Бе 13 мая — 211 сут
’’Салют-7”— резовой, 10 дек . 9ч
’’Союз Т-6”-  
”Союз Т-7”— 
”Прогресс-13, 
-1 4 ,-1 5 ,-1 6 ” 
СССР

Валентин Ле
бедев

1982 5 мин

1178

124

36.5 

124

36.5

129

3344

387 34 400 
(орбиталь
ный комп
лекс)

367

277

36 110 
(орбиталь
ный комп
лекс)

94 800

384 35 280 
(орбиталь
ный комп
лекс)

269

49 726 000

5 226 000

5 226 000

251

385 34 440 
(орбиталь

ный комп
лекс)

140 800 000

14-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” дли
тельностью 
около 75 сут. 
Ремонтно-про
филактические 
работы на 
станции. Сов
местная ра
бота с 15-й и 
16-й экспеди
циями
15-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . 8-й 
международ
ный экипаж 
Первый полет 
многоразово
го КК ’’Спейс 
Шаттл”
16-я экспеди
ция на ’’Са
лют-6” . 9-й 
международ
ный экипаж
2-й полет КК 
’’Колумбия” . 
Работа с мани
пулятором
3-й полет КК 
’’Колумбия”

Первая экс
педиция на 
станцию ’’Са
лют-7” дли
тельностью 
211 сут. Сов
местная ра
бота со 2-й и 
3-й экспеди
циями . Сты-
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№№ Корабль, 
пп станция, 

страна

85

86

87

’’Союз Т-6”-  
”Салют-7” — 
’’Союз Т-5” 
СССР

’’Колумбия
США

99

Г 99’’Союз Т-7’ 
”Салют-7” -  
”Союз Т-5” 
СССР

Экипаж

Владимир Джа- 
нибеков, 
Александр Иван- 
ченков (СССР), 
Жан Л  у Кретьен 
(Франция)

Дата
полета

24 июня 
2 июля 
1982

Томас Маттингли, 27 июня -
Генри Харте* 
филд
Леонид Попов,
Александр Се-
ребров,
Светлана Са
вицкая

4 июля 
1982
1 9 -2 7  авг, 
1982

Продол
житель
ность
полета

7 сут 21 ч 
51 мин

7 сут 
1 ч
10 мин 
7 сут 
21 ч 
52 мин

Продолжение

Количе- Максимальная 
ство вит- высота в апо- 
ков вок- гее, км 
руг Зем
ли

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

33 980 5 274 000
(орбиталь
ный комп
лекс)

- 4  700 000

34 370 5 275 000
(орбиталь
ный комп
лекс)

Особенности
полета

125 332

112

126

324

329

99

ковка с гру
зовыми кораб
лями ’’Прог
ресс-13 ,-1 4 , 
-15 ,-1 6 ” . Вы
ход в космос 
космонавтов 
на 2 ч 33 мин 
2-я экспеди
ция на стан
цию ’’Салют-7 
10-й между
народный эки
паж.
Совместная 
работа 5 кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе 
4-й полет КК 

Колумбия”»>

Вторая в ми
ре женщина- 
космонавт. 
3-я экспеди
ция на стан
цию ’’Салют-7 
Совместная 
работа 5 кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе
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88 ’’Колумбия” 
США

89 ’’Челленджер” 
США

90 ’’Союз Т-8” 
СССР

91  ’’Челленджер” 
США

92 ’’Союз Т-9” -  
”Салют-7” -  
”Космос-1443” 
”Прогресс-17, 
-18”
СССР

Вэнс Бранд, 1 1 -1 6 5 сут
Роберт Овер- ноября 2 ч
май ер, 1982 14 мин
Уильям Ленуар,
Джозеф Аллен

Поль Вейц, 4 -9  апр. 5 сут
Кэрол Б обко, 1983 23 мин
Дональд Пе
терсон,
Сторн Масг-
рейв

Владимир Ти 2 0 -2 2  апр. 2 сут
тов, 1983 18 мин
Геннадий Стре-
калов,
Александр Се-
ребров
Роберт Крип- 1 8 -2 4  июня 6 сут
пен, 1983 2 ч
Фредерик Хаук, 24 мин
Салли Райд,
Джон Фабиан,
Норман Тэгард

Владимир Ля 27 ию ня- 149 сут
хов, 23 ноября 10ч
Александр Алек 1983 46 мин
сандров

~  81

~  80

32

- 9 8

2361

312 5-й полет КК 
’’Колумбия” . 
Старт КК с 
экипажем 
4 чел. Выход 
в космос

331 Первый полет 
второго КК
’’Спейс Шаттл” . 
Выход в космос 

2 космонав
тов на 3 ч 
47 мин

309 6855 1 335 000 Стыковка со 
станцией ’’Са
лют-7” не сос
тоялась

316 2-й полет КК 
’’Челленджер” 
с участием 
первой аме
риканской 
женщины-кос
монавта. 
Экипаж КК из 
5 чел.

372 4 6 4 1 0  
(орбиталь
ный комп
лекс)

99 520 000 4-я экспеди
ция на стан
цию ”Салют-7” . 
2 выхода в 
космос двух 
космонавтов 
общей дли
тельностью 5 ч 
45 мин. Мон
тажные ра
боты вне 
станции
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№№
пп

93

94

95

96

Корабль,
станция,
страна

Экипаж

’’Челленджер” Ричард Трули,
США Даниэл Бран- 

денстайн, 
Гийон Блу- 
форд,
Дэйл Г арднер, 
Уильям Торн
тон

’’Колумбия” Джон Янг,
США Брустер Шоу, 

Оуэн Гэрриотт, 
Роберт Паркер, 
Байрон Лихтен- 
берг (США) , 
Ульф Мербольд 
(ФРГ)

’’Челленджер” Вэнс Бранд,
США Роберт Гибсон, 

Брюс Маккэнд- 
лесс,
Роберт Стюарт, 
Рональд Мак
нэйр

’’Союз Т-10” - Леонид Кизим,
”Салют-7” - Владимир Со
”Союз Т-11” - ловьев ,
”Союз Т-12” — 
’’Прогресо 19,... 
...-2 3 ”
СССР

Олег Атьков

Дата
полета

30 авг.— 
5 сент. 
1983

28 ноября 
8 дек. 
1983

3 -1 1  февр. 
1984

8 февр 
2 окт. 
1984

Продол
житель
ность
полета

6 сут 
1 ч
9 мин

10 сут 
7ч
47 мин

7 сут 
23 ч 
16 мин

236 сут 
22 ч 
49 мин

Продолжение

Количе
ство вит
ков вок
руг Зем
ли

Максимальная 
высота в апо
гее, км

Масса
корабля, кг

Расстояние 
(дальность) , 
км

Особенности
полета

98 296

166 259

127 317

3748 393 37 314 
(орбиталь
ный комп
лекс)

157 860 000

3-й полет КК 
’’Челленджер” 
Возраст врача 
У.Торнтона -  
54 г.

6-й полет КК 
’’Колумбия”;
6 членов эки
пажа, вклю
чая космонав
та ФРГ. 6-й по
лет Д ж . Янга

4-й полет КК 
’’Челленджер” . 
Выход в кос
мос двух кос
монавтов с 
ранцевой сис
темой пере
мещения
5-я экспеди
ция на стан
цию ”Салют-7” . 
6 выходов в от
крытый космос 
Кизима и Соло
вьева общей 
длительно стью 
22 ч 50 мин.



97 ’’Союз Т-11 
”Салют-7” — 
’’Союз Т-10” 
СССР

Юрий Малышев, 
Геннадий Стре- 
калов (СССР), 
Ракеш Шарма 
(Индия)

3—11 апр. 
1984

7 сут 
21 ч 
40 мин

126

98 ”Челленджер”
США

Роберт Крил- 
пен,
Фрэнсис Скоби, 
Джордж Нель
сон,
Джеймс Ван 
Хофтен,
Терри Харт

6 -1 3  апр. 
1984

6 сут 
23 ч 
41 мин

107

99 ’’Союз Т-12” -  
”Салют-7” — 
’’Союз Т-11” 
СССР

Владимир Джа- 
нибеков, 
Светлана Са
вицкая,
Игорь Волк

17 -2 9  июля 
1984

11 сут 
19 ч 
15 мин

186

100 ’’Дискавери”
США

Генри Хартс- 
филд,
Майкл Коутс, 
Ричард Муллейн, 
Стивен Хаули, 
Джудит Резник, 
Чарльз Уолкер

30 авг.— 
5 сент. 
1984

*

6 сут 
56 мин

~  96

f

304,6

498

387

~  300

36 258 5 272 000
(орбиталь

ный комп
лекс)

36 607 7 846 000
(орбиталь

ный комп
лекс)

— —

Длительность 
экспедиции 
237 сут.
2 экспедиции 
посещения
6-я экспеди
ция на стан
цию ’’Салют-7” . 
11-й междуна
родный экипаж. 
Совместная 
работа 6 кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе
5-й полет КК 
’’Челленджер”. 
Выход 2 кос
монавтов в от
крытый кос
мос на 7 ч 
7 мин для ре
монта спут
ника
7-я экспеди
ция на стан
цию ”Салют-7” . 
Выход в кос
мос команди
ра экипажа с 
женщиной- 
космонавтом  
на 3 ч 34 мин. 
Совместная 
работа 6 кос
монавтов на 
орбитальном 
комплексе 
Первый полет 
третьего КК 
’’Спейс Шаттл” . 
Вторая женщи
на-космонавт 
США



274

№№ Корабль, Экипаж Дата Продол Количе Максимальная Масса Расстояние Особенности
пп станция,

страна
полета житель

ность
полета

ство вит
ков вок
руг Зем
ли

высота в апо
гее , км

корабля, кг (дальность), 
км

полета

101 ’’Челленджер”
США

Роберт Криппен, 
Джон Макбрайд, 
Кэтрин С ал - 
ливэн,
Салли Райд, 
Дэвид Листма, 
Пауль Скали- 
пауэр,
Марк Гарно 
(Канада)

5 -1 3  окт. 
1984

8 сут 
5 ч
24 мин

132 340

0

6-й полет КК 
’’Челленджер” , 
экипаж из 
7 чел., в том 
числе 2 жен
щины и граж
данин Канады. 
Листма и Сал- 
ливэн вышли 
в открытый 
космос на 
3 ч 27 мин

102 ’’Дискавери”
США

Фредерик Хаук, 
Дэвид Уолкер, 
Анна Фишер, 
Дейл Гарднер, 
Джозеф Аллен

8 -1 6  нояб. 
1984

7 сут 
23 ч 
45 мин

~  300 2-й полет КК 
’’Дискавери” . 
Два спутника 
связи сняты с 
орбиты и дос
тавлены на 
Землю для

~  330
ремонта

103 ’’Дискавери”
США

Томас Маттин- 
гли,
Лорен Шривер, 
Эллисон Они- 
зука,
Джеймс Б учли, 
Гэри Пейтон

2 4 -2 7  янв. 
1985

3 сут 
1 ч
33 мин

47 3-й полет КК 
’’Дискавери”

104 ’’Дискавери”
США

Кэрол Бобко, 
Дональд 
Уильямс, 
Маргарет Сед- 
Дон,
Стэнли Григгс, 
Джерри Хоф
фман,
Чарльз Уолкер, 
Джейк Гарн

1 2 -1 9  апр. 
1985

6 сут 
23 ч 
56 мин

-  109 461 4-й полет КК 
’’Дискавери”



105 ”Челленджер”
США

Роберт Овер- 
майер, 
Фредерик 
Грегори,
Дон Линд, 
Норман Та
тар д,
Уильям Торн
тон f
Людвиг Ван 
Ден Берг, 
Тейлор Уонг

29 апр.- 
6 мая 
1985

7 сут
8 мин

109 352

*

7-й полет КК 
’’Челленджер”. 
Полет с лабо
раторией 
’’Спейслэб” . 
Медику 
У. Торнтону 
56 лет

106 ’’Союз Т-13”— Владимир Джа- 6 июня— 168 сут 2645 364 35 832 111 700 000 Произведена
”Салют-7” - нибеков, 21 ноября 2ч (орбиталь частичная сме
”Прогресо24” - Виктор Са 1985 51 мин ный комп на экипажа.
”Космос-1669” виных лекс) В . Джанибеков
СССР вернулся на 

Землю вместе
ГО с Г . Гречко
1̂(Л 26 сент. 1985 г .

на КК ’’Со
юз Т-13”

107 ’’Дискавери”
США

Даниэл Бран- 
денстайн,
Джон Крейтон, 
Шеннон Люсид, 
Джон Фабиан, 
Стивен Нейджел 
Патрик Бодри 
(Франция), 
Султан Сауд 
(Саудовская

17 -2 4  июш 
1985

7 сут 
1 ч
39 мин

-  111 374 5-й полет КК
’’Дискавери” .
В экипаже
граждане
Франции и
Саудовский
Аравии

Аравия)
~  5 000 000 8-й полет КК 

’’Челленджер” . 
При выведе
нии КК ава
рийно отклю
чен один из 
трех ЖРД.КК  
вышел на по
ниженную ор
биту . К. Хени
це 58 лет

108 ’’Челленджер”
США

Чарльз Фуллер
тон,
Рой Бриджес, 
Стори Масг- 
рейв,
Энтони Инг- 
ленд,
Карл Хенице, 
Лорен Эктон, 
Джон Бартоу

30 ию ля- 
6 авг. 
1985

7 сут 
22 ч 
45 мин

126 315
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№№ Корабль, 
пп станция, 

страна

109 ’’Дискавери” 
США

110 ’’Союз Т-14 
”Салют-7” — 
’’Союз Т-13” -  
”К осм оо1686” 
СССР

111 ’’Атлантис” 
США

112 ’’Челленджер” 
США

Экипаж Дата
полета

Продол
житель
ность
полета

Джо Энгл, 27 авг.— 7 сут
Ричард Коуви, 3 сент. 2 ч
Джеймс Ван 1985 17 мин
Хофтен,
Джон Лондж,
Уильям Фишер
Владимир Ва 17 сен т .- 64 сут
сютин, 21 ноября 21ч
Георгий Гречко, 1985 52 мин
Александр Вол
ков

Кэрол Бобко, 3-7  окт. 4 сут
Рональд Грейб, 1985 1 ч
Дэвид Хилмерс, 44 мин
Уильям Пейлс,
Роберт Стюарт
Генри Хартс- 30 о к т - 7 сут
филд, 6 ноября 45 мин
Стивен Нейд 1985
жел,
Джеймс Бучли,
Гийон Блуфорд,
Бенни Данбар,
Рейнхард Фур-
рер (Ф РГ),
Эрнст Мессер-
шмид (Ф РГ),
Вуббо Оккелс
(Нидерланды)

Продолжение

Количе-| Максимальная 
ство вит- высота в апо- 
ков вок- гее, км  
руг Зем
ли

111

1021

64

350

368

515

320

Масса
корабля, кг

49 368 
(орбиталь

ный комп
лекс)

Расстояние 
(дальность) , 
км

43 135 000

Особенности
полета

6-й полет КК 
’’Дискавери”

Произведена 
частичная сме
на экипажа.
Г. Гречко вер
нулся на Зем
лю с В . Джа- 
нибековым 
26 сент. 1985г, 
на КК ’’Со
юз Т-13” 
Первый полет 
КК ’’Атлан
тис 99

99

9-й и послед
ний космичес
кий полет КК 
’’Челленджер 
Экипаж из 8 
космонавтов, 
в том числе 
три иностран
ца



113 ’’Атлантис” Брустер Шоу, 27 ноября- 6 сут
США Брайан О’Кон 3 дек . 21 ч

нор, 1985 4 мин
Мэри Клив,
Джерри Росс,
Шервуд Спринг,
Чарльз Уолкер,
Родольфо Нери
(Мексика)

114 ’’Колумбия” Роберт Гибсон, 1 1 -1 8  янв. 6 сут
США Чарльз Болден, 

Франклин Чанг- 
Диас,
Стивен Хаули, 
Джордж Нель
сон,
Роберт Сенкер, 
Билл Нельсон

1986 20 ч 
4 мин

114а”Челленджер” Фрэнсис Скоби, 28 янв. 74 с
США Майкл Смит, 

Джудит Резник, 
Эллисон Они- 
зука,
Рональд Мак
нэйр,
Грег Джарвис, 
Криста Ма- 
колифф

1986

115 ’’Союз Т-15” — Леонид Кизим, 13 марта- 125 сут
”Мир” — Владимир Со 16 июля 1 мин
”Салют-7” - ловьев 1986
”Прогресс-25,
-26” -  ”К оо
мос-1686”
СССР

108 354 2-й полет КК 
’’Атлантис” . 
В экипаже 
гражданин 
Мексики

95 ~  320 — — 7-й полет КК 
’’Колумбия”

— — — — 10-й старт КК 
’’Челленджер ” . 
При подъеме, 
на высоте 
14 км прои
зошел взры в, 
разрушивший 
КК. Все кос
монавты по
гибли

1980 372 35 427 
(орбиталь
ный комп
лекс)

83 700 000 Перелет Л. Ки- 
зимаи В.Со
ловьев а на Со
юзе Т-15” с 
’’Мира” на ”Са- 
лют-7” и об
ратно на стан
цию ’’Мир”



Э1Й .

82
35
45(
4,6
72
71
20
58
44
63
60
12 !
63
21
35
53
60
261
79
41
81
29
21
32
36
60
66
87
39
50
31
81
15
70
28
81
13
90
19
35
97
62
73

IЯ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЛУНЕ, 
СОСМОНАВТИКОЙ И РАКЕТОСТРОЕНИЕМ

Иностранное
написание

Координаты, граду с *

широта долгота

Alekhin 68 S 131 W
Anders 42 S 144 W
Apollo 36 S 153 W
Armstrong 1,5 N 25 E
Artamonov 26 N 104 E
Artem’ev 10 N 145 W
Babakin 21 S 123 E
Belyaev 23 N 143 E
Borman 39 S 149 W
Valier 7 N 174 E
Wan-Hoo 11 S 139 W
Jules Verne 36 s 146 E
Vetchinkin 10 N 131 E
Winkler 42 N 179 W
Volkov 14 S 132 E
Voskresensky 28 N 88 W
Gavrilov 17 N 131 E
Gagarin 20 S 149 E
Ganswindt 79 S 110 E
Gernsback 36 S 99 E
Goddard 15 N 89 E
Golovin 40 N 161 E
Hohmann 18 S 94 W

, Grave D.A., I i \ 17 S 150 E
Grachev 3 S 108 W
Grissom 48 S 149 W
Dante 25 N 180
Daedalus 6 S 180
Dobrovolsky 13 s 129 E
Dryden 33 s 157 W
Zhiritsky 25 S 120 E
Zhukovsky 8 N 167 W
Zasyadko 4 N 94 E
Saenger 4 N 102 E
Izsak 23 S 117 E
Icarus 6 S 173 W
Ilyin 17,8 S 97,5 W
Isaev 8 S 147 E
Von Karman 45 S 176 E
Keldysh 51 N 44 E
Kibal’chich 2 N 147 W
Kleimenov 33 s 141 W
Klute 37 N 142 W
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2,4
77
60
lOi

69
461
16

58
53
56
10
56
74
38
40
37
80
50
29
35
71
3,4
35
45
45
56
62
61
25
75
54
75
71
30
22
42
33

31
97
42
88
31
98
7

t

Иностранное
написание

Координаты, градус *

широта долгота

Collins 1,3 N 23,7 E
Komarov 25 N 153 E
Congreve 0 168 W
Kondratyuk 15 S 115 E
Konoplev — —

Konstantinov 20 N 159 E
Korolev 5 S 157 W
Kosberg 20 S 149,5 E
Kramarov — —

Crocco 47 S 150 E
Cooper 53 N 176 E
Lovelace 82 N 107 W
Langemak 10 S 119 E
Lauritsen 27 S 96 E
Ley 43 N 154 E
Leonov 19 N 148 E
Lovell 37 S 143 W
Malyi 22 N 105 E
Mesentsev 72 N 128 W
Meshchersky 12 N 125 E
Mills 9 N 156 E
Nicolaev 35 N 151 E
O’Day 31 S 157 E
Aldrin 1,4 N 22,1 E
Parsons 37 N 171 W
Patsaev 17 S 133 E
Perelman 24 S 106 E
Petrov 61 S 88 E
Petropavlovsky 37 N 115 W
Pirquet 20 S 140 E
Pomortsev 1 N 67 E
Rasumov 39 N 114 W
Riedel 49 S 140 W
Rynin 47 N 104 W
Cyrano 20 S 157 E
Sisakyan 41 N 109 E
Tereshkova 28 N 145 E
Tiling 52 S 132 W
Thiel 40 N 134 W

Titov 28 N 151 E
Tikhomirov 25 N 162 E
White 45 S 160 W
Wyld 1 S 98 E
Walker 26 S 162 W
Wells 41 N 122 E
Fedorov 28,2 N 37 W
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Продолжение

Наименование Иностранное
написание

Координаты, градус * Диаметр 
максималь
ный , кмширота долгота

Феоктистов Feoktist ov 31 N 140 E '1 9
Фирсов Firsov 4 N 112 E 52
Фрелик Froelich 80 N 110 W 52
Хелберг Heiberg 22 N 102 W 75
Хили Healy 32 N 111 W 41
Хейл Hale 74 S 90 E 90
Цандер Tsander 5 N 149 W 150
Циолковский Tsiolkovsky 21 S 128 E 183
Чаффи Chaffee 39 S 155 W 55
Чернышев Chernyshev 47 N 174 E 58
Шаталов Shatalov 24 N 140 E 21
Шулейкин Shuleikin 27,1 S 92,5 W 15
Эно-Пельтри Esnault-Pelterie 47 N 142 W 74
Эр о Eyraud 5,7 N 98,5 E 61
Янгель Yangel 17 N 5 E 10

Цепочки кратеров

Наименование Латинское
написание

Координаты, градус Длина, км

начала конца

ГДЛ (Газодина Catena 27 N, HOW 1,5 N, 113W 1100***
мическая лабора
тория)

GDL 16N, 123 W 2N, 109W 650

ГИРД (Группа Catena 2,5 N, 127 W 7S, 114W 520***
изучения реак
тивного движе
ния)

GIRD 3N, 126W 5 S, 114W 500

РНИИ (Реактив Catena 3S, 132W 12 S, 118W 540***
ный научно-ис
следовательский 
институт)

RNII 4S, 126W 10 S, 119W 350

Артамонов Catena
Artamonov

28N, 104E 2 1 N, 110E 270



Названия образований на поверхности Луны 
в честь памятных событий

Наименование Латинское
написание

Координаты, градус Вблизи места 
посадки

широта долгота

Залив Лунника Sinus Lunicus 32N 1,5 W ”Луна-2”
Равнина Прилунения Planitia 7 N 64W ” Луна-9”

Descensus
База Спокойствия Station 0,8 N 23,7 E ’’Аполлон-11”

Tranquillitatis
Залив Успеха Sinus Successus 0 - 3 N 5 7 - 6 0 E ”Л уна-16 ”
Озеро Упорства Lacus 7 , 5 - 8 N 6 1 - 6 2 , 5E ”Луна-24”

Perseveratiae

* N — северная широта, S — южная широта, W — западная долгота, Е — восточ
ная долгота.

** Имя утверждено MAC для дальнейшего использования в качестве названия 
кратера.

*** Наименования кратеров и протяженность кратерных цепочек входят в чис
ло наименований, представленных комиссией АН СССР MAC и опубликованных в 
Атласе обратной стороны Луны, ч. II, 1967, Москва. Второй строчкой дана протяжен
ность кратерных цепочек, утвержденная MAC в 1979 г.



Летчики-космонавты СССР

Гагарин
Ю рий
А лексеевич
(1934— 1968). 
Первый человек, со
вершивший полет в 
космос 12 апреля 
1961 г. на корабле 
«Восток» длитель
ностью 1 ч 48 мин

Титов 
Г ерман 
С тепанович
(р. 1935).
Один полет (1961 г.) 
на корабле «Вос
ток» продолжитель
ностью
1 сут 1 ч 18 мин

Н иколаев 
А ндриян  
Г ригорьевич
(р. 1929).
Два полета (1962, 
1970 гг.) на кораб
лях «Восток», «Со
юз» общей продол
жительностью 
21 с у т15 ч 21 мин

П опович
Павел
Романович
(р. 1930).
Два полета (1962, 
1974 гг.) на кораб
лях «Восток», «Со
юз» и станции «Са- 
лют-3» общей про
должительностью 
18 сут 16 ч27 мин

Б ы ко в с ки й
Валерий
Ф едорович
(р. 1934).
Три полета (1963, 
1976, 1978 гг.) на ко
раблях «Восток», 
«Союз» и станции 
«Салют-6» общей 
продолжительно
стью 20 сут 17 ч 
47 мин

Тереш кова
В алентина
В ладим ировна
(р. 1937).
Один полет (1963 г.) 
на корабле «Вос
ток» продолжитель
ностью 2 сут 22 ч 
50 мин



Летчики-космонавты СССР

Ком аров
В ладим ир
М ихайлович
(1927— 1967).
Два полета (1964, 
1967 гг.) на кораб
лях «Восход», «Со
юз» общей продол
жительностью 
2 сут 3 ч 5 мин

Ф ео кти стов
Константин
Петрович
(р. 1926).
Один полет (1964 г.) 
на корабле «Вос
ход» продолжи
тельностью 
1 сут 17 мин

Беляев
Павел
Иванович
(1925— 1970).
Один полет (1965 г.) 
на корабле «Вос
ход» длительно
стью 1 сут 2 ч 2 мин

Леонов
А лексей
А рхипович
(р. 1934).
Два полета (1965, 
1975 гг.) на кораб
лях «Восход», «Со
юз», «Аполлон»об
щей продолжитель
ностью 7 сут33 мин

Егоров
Б орис
Б орисович
(р. 1937).
Один полет (1964 г.) 
на корабле «Вос
ход» продолжи
тельностью 
1 сут 17 мин

Береговой
Георгий
Тимоф еевич
(р. 1921),.
Один полет (1968 г.) 
на корабле «Союз» 
длительностью 
Я гл/т ?2 ч 51 мин

283



Летчики-космонавты СССР

Ш аталов
В ладим ир
А л ександ р о ви ч
(р. 1927). Три полета 
(1969,1969,
1971 гг.) на кораб
лях «Союз» общей 
продолжительно
стью 9 сут 21 ч 
58 мин

Х рунов
Евгений
В асильевич
(р. 1933).
Один полет (1969 г.) 
на кораблях «Союз» 
продолжительно
стью 1 сут 23 ч 
46 мин

В ол ы нов
Б орис
В алентинович
(р. 1934).
Два полета (1969, 
1976 гг.) на кораб
лях «Союз» и стан
ции «Салют-5» об
щей продолжитель
ностью 52 сут 7 ч 
17 мин

Ш онин
Георгий
Степанович
(р. 1935).
Один полет (1969 г.) 
на корабле «Союз» 
продолжительно
стью
4 сут 22 ч43 мин

Елисеев
А лексей
С таниславович
(р. 1934).
Три полета (1969, 
1969, 1971 гг.) на ко
раблях «Союз» об
щей продолжитель
ностью
8 сут 22 ч23 мин

Кубасов
Валерий
Н иколаевич
(р. 1935).
Три полета (1969, 
1975, 1980 гг.) на ко 
раблях «Союз», 
«Аполлон» и стан
ции «Салют-6» об
щей продолжитель
ностью 18 сут18 ч
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Летчики-космонавты СССР

Ф и л и пп е н ко
А натолий
В асильевич
(р. 1928).
Два полета (1969, 
1974 гг.) на кораб
лях «Союз» общей 
продолжительно
стью 10 сут21 ч 
4 мин

Севастьянов
Виталий
Иванович
(р. 1935).
Два полета (1970, 
1975 гг.) на кораб
лях «Союз» и стан
ции «Салют-4» об
щей продолжитель
ностью 80 сут 16 ч 
19 мин

В о л ко в
В ладислав
Н иколаевич
(1935 — 19711.
Два полета (т969, 
1971 гг.) на кораб
лях «Союз» и стан
ции «Салют» общей 
продолжительно
стью 28 сут 17 ч 
2 мин

Р укавиш ников
Н иколай
Н иколаевич
(р. 1932).
Три полета (1971, 
1974, 1979 гг.) на ко
раблях «Союз» об
щей продолжитель
ностью
9 сут 21 ч 11 мин

Г орб а тко
В икто р
В асильевич
(р. 1934).
Три полета (1969, 
1977, 1980 гг.) на ко
раблях «Союз» и 
станциях «Салют-5 
и -6» общей продол
жительностью 
30 сут 12 ч48 мин

Д о б ро во льски й
Георгий
Тимоф еевич
(1928 — 1971).
Один полет (1971 г.) 
на корабле «Союз» 
и станции «Салют» 
продолжительно
стью
23 сут 18 ч 22 мин
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Пацаев
В иктор
И ванович
(1933 — 1971).
Один полет (1971 г.) 
на корабле «Союз» 
и станции «Салют» 
продолжительно
стью
23 сут 18 ч 22 мин

К л и м у к  
Петр Ильич
(р. 1942).
Три полета (1973, 
1975, 1978 гг.) на ко
раблях «Союз» и 
станциях «Салют-4 
и -6» общей продол
жительностью 
78 сут 18 ч 19 мин

Лазарев 
Василий 
Г ригорьевич
(р. 1928).
Два полета (1973, 
1975 гг.) на кораб
лях «Союз» общей 
продолжительно
стью 1 сут 23 ч 
38 мин

Лебедев
Валентин
В итальевич
(р. 1942).
Два полета (1973, 
1982 гг.) на кораб
лях «Союз», «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» общей 
продолжительно
стью 219 сут 6 ч 
01 мин

М акаров
Олег
Г ригорьевич
(р. 1933). Четыре по
лета (1973,1975, 
1978, 1980 гг.) на ко
раблях «Союз», 
«Союз Т» и станции 
«Салют-6» общей 
продолжительно
стью 20 сут 17 ч 
45 мин

А ртю хин  
Ю рий Петрович
(р. 1930).
Один полет (1974 г.) 
на корабле «Союз» 
и станции «Салют- 
3» продолжитель
ностью 15 с у т17 ч 
30 мин

Летчики-космонавты СССР
рр



Летчики-космонавты СССР

Сараф анов
Геннадий
Васильевич
(р. 1942).
Один полет (1974 г.) 
на корабле «Союз» 
продолжительно
стью
2 с у т12 мин

Демин
Лев С тепанович
(р. 1926).
Один полет (1974 г.) 
на корабле «Союз» 
продолжительно
стью
2 с у т12 мин

Гречко
Георгий
М ихайлович
(р. 1931).
Три полета (1975, 
1978, 1985 гг.) на ко
раблях «Союз», 
«Союз Т» и станци
ях «Салют-4, -6 и -7» 
общей продолжи
тельностью 134 сут 
2Э ч 33 мин

Ж олобов
Виталий
М ихайлович
(р. 1937).
Один полет (1976 г.) 
на корабле «Союз» 
и станции «Салют- 
5» продолжитель
ностью 49 сут 6 ч 
23 мин

Губарев
А лексей
А л е ксан д р о ви ч
(р. 1931).
Два полета (1975, 
1978 гг.) на кораб
лях «Союз» и стан
циях «Салют-4 и -6» 
общей продолжи
тельностью 37 сут 
11 ч 36 мин

А ксенов
Владимир
В икторович
(р. 1935).
Два полета (1976, 
1980 гг.) на кораб
лях «Союз», «Со
юз Т» и станции 
«Салют-6» общей 
продолжительно
стью 11 сут 20 ч 
11 мин
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Летчики-космонавты СССР

Зудов
В ячеслав
Д м итриевич
(р. 1942).
Один полет (1976 г.) 
на корабле «Союз» 
продолжительно
стью
2 сут7 мин

Р о ж д е ствен ски й  
Валерий Ильич
(р. 1939).
Один полет (1976 г.) 
'на корабле «Союз» 
продолжительно
стью
2 сут7 мин

К о в а л е н о к
В ладим ир
Васильевич
(р. 1942).
Три полета (1977, 
1978, 1981 гг.) на ко
раблях «Союз», 
«Союз Т» и станции 
«Салют-6» общей 
продолжительно
стью 216 сут 9 ч 
10 мин

Рюмин
Валерий
В и кто ро вич
(р. 1939).
Три полета (1977, 
1979, 1980 гг.) на ко
раблях «Союз» и 
станции «Салют-6» 
общей продолжи
тельностью 361 сут 
21 чЗЗ мин

'Ч

дар '

Г л азко в
Ю рий
Н иколаевич
(р. 1939).
Один полет (1977 г.) 
на корабле «Союз» 
и станции «Салют- 
5» продолжитель
ностью 17 сут 17 ч 
26 мин

Р ом аненко
Ю рий
В и кто ро вич
(р. 1944).
Три полета (1978, 
1980, 1987 гг.) на ко
раблях «Союз», 
«Союз ТМ» и стан
циях «Салют-6» и 
«Мир» общей про
должительностью 
более 300 сут



Летчики-космонавты СССР

Д ж а н и б е ко в
В ладим ир
А л екса н д р о ви ч
(р. 1942).
Пять полетов (1978, 
1981,1982,1984, 
1985 гг.) на кораб
лях «Союз», «Со
юз Т» и станциях 
«Салют-6 и -7» об
щей продолжитель
ностью 145 сут 15 ч 
59 мин

И ванченков
А л е кса н д р
Сергеевич
(р. 1940).
Два полета (1978, 
1982 гг.) на кораб
лях «Союз», «Со
юз Т» и станциях 
«Салют-6 и -7» об
щей продолжитель
ностью 147 сут 12 ч 
39 мин

Л яхов  
В ладим ир 
Аф анасьевич
(р. 1941).
Два полета (1979,
1983 гг.) на кораб
лях «Союз», «Со
юз Т» и станциях 
«Салют-6 и -7» об
щей продолжитель
ностью 324 сут 11ч  
22 мин
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Попов
Л еонид
Иванович
(р. 1945).
Три полета (1980, 
1981,1982 гг.) на ко
раблях «Союз», 
«Союз Т» и станци
ях «Салют-6 и 7» 
общей продолжи
тельностью 
200 сут 14 ч46 мин

М алыш ев
Ю рий
Васильевич
(р. 1941).
Два полета (1980, 
1984 гг.) на кораб
лях «Союз Т» и 
станциях «Салют-6 
и -7» общей продол
жительностью 
11 сут 19 ч59 мин

Кизим
Л еонид
Д енисович
(р. 1941).
Три полета (1980, 
1984, 1986 гг.) на ко
раблях «Союз Т» и 
станциях «Салют-6, 
-7» и «Мир» общей 
продолжительно
стью 374 сут 17 ч 
58 мин



Летчики-космонавты СССР

С трекалов
Геннадий
М ихайлович
(р. 1940).
Три полета (1980,
1983,1984 гг.) на ко
раблях «Союз Т» и 
станциях «Салют-6 
и -7» общей продол
жительностью 
22 сут 17 ч 6 мин

С авицкая
Светлана
Евгеньевна
(р. 1948).
Два полета (1982, 
1984 гг.) на кораб
лях «Союз Т» и 
станции «Салют-7» 
общей продолжи
тельностью 19 сут 
17 ч 7 мин

С авины х
В и кто р
Петрович
(р. 1940).
Два полета (1981, 
1985 гг.) на кораб
лях «Союз Т» и 
станциях «Салют-6 
и -7» общей продол
жительностью 
242 сут 20 ч 28 мин

Серебров
А л е кса н д р
А л е кса н д р о ви ч
(р. 1944).
Два полета (1982, 
1983 гг.) на кораб
лях «Союз Т» и 
станции «Салют-7» 
общей продолжи
тельностью 9 сут 
22 ч 10 мин

Березовой
А натолий
Н иколаевич
(р. 1942).
Один полет (1982 г.) 
на кораблях «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» продол
жительностью 
211 сут 9 ч 5 мин

Титов
В ладим ир
Георгиевич
(р. 1947).
Один полет (1983 г.) 
на корабле «Со
юз Т» продолжи
тельностью 
2 с у т18 мин
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Летчики-космонавты СССР

А л е кса н д р о в
А л е кса н д р
П авлович
(р. 1943).
Два полета (1983, 
1987 гг.) на кораб
лях «СоюзТ», «Со
юз ТМ» и станциях 
«Салют» и «Мир» 
общей продолжи
тельностью более 
160 сут

В о л к
Игорь
Петрович
(р. 1937).
Один полет (1984 г.) 
на корабле «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» продол
жительностью 
11 сут 19 ч 15 мин

С оловьев
В ладим ир
А лексеевич
(р. 1946).
Два полета (1984, 
1986 гг.) на кораб
лях «Союз Т» и 
станциях «Салют-7» 
и «Мир» общей про
должительностью 
361 сут 22 ч 50 мин

Васю тин
В ладимир
Владим ирович
(р. 1952).
Один полет (1985 г.) 
на корабле «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» продол
жительностью 
64 сут 21 ч 52 мин

А тько в  
О лег Ю рьевич
(р. 1949).
Один полет (1984 г.) 
на кораблях «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» продол
жительностью 
236 сут 22 ч 49 мин

В о л ко в
А лександр
А лександрович
(р. 1948).
Один полет (1985 г.) 
на корабле «Со
юз Т» и станции 
«Салют-7» продол
жительностью 
64 сут 21 ч 52 мин
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Зарубежные космонавты, принимавшие участие в полетах

В ладим ир
Ремек,
ЧССР
(«Союз-28»,
'«Салют-6»),
2 — 10 марта 1978 г. 
(7 сут 22 ч 16 мин)

М ирослав
Герм аш евский,
ПНР
(«Союз-30»,
«Салют-6»),
27 июня —
5 июля 1978 г.
(7 сут 22 чЗ  мин)

Георгий Иванов, 
НРБ
(«Союз-33»),
10— 12 апреля 
1979 г.
(1 сут 23 ч 1 мин)

Берталан
Ф аркаш ,
ВНР
(«Союз-36»,
«Салют-6»,
«Союз-35»),
26 мая —
3 июня 1980 г.
(7 сут 20 ч46  мин)

З игм унд  Йен,
ГДР
(«Союз-31»,
«Салют-6»,
«Союз-29»),
26 августа —
3 сентября 1978 г. 
(7 сут 20 ч49  мин)

Ф ам Туан ,
СРВ
(«Союз-37»,
«Салют-6»),
23— 31 июля 1980 г. 
(7 сут 20 ч 42 мин)



на советских космических кораблях и орбитальных станциях

А рнальдо
Тамайо
Мендес,
Куба
(«Союз-38»,
«Салют-6»),
18— 26 сентября 
1980 г.
(7 сут 20 ч 43 мин)

Ж ан-Jly Кретьен, 
Ф ранция
(«Союз Т-6», 
«Салют-7»)
24 июня —
2 июля 1982 г.
(7 сут 21 ч51 мин)

Ж угд эрд эм ид и йн  
Г уррагча,
МНР
(«Союз-39»,
«Салют-6»)
22— 30 марта 
1981 г.
(7 сут 20 ч 42 мин)

Ракеш Шарма, 
Индия
(«Союз Т-11», 
«Салют-7», 
«Союз Т-10»)
3 — 11 апреля 
1984 г.
(7 сут 21 ч 40 мин)

Д ум итру
Прунариу,
СРР
(«Союз-40», «Са
лют-6»)
14— 22 мая 1981 г. 
(7 сут 20 ч 42 мин)

Мухаммед Ахмед 
Фарис,
Сирия
(«Союз ТМ-3», 
«Мир», «Союз 
ТМ-2»)
22— 30 июля 1987 i 
(7 сут 23 ч 05 мин)



ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ У КА ЗА ТЕ Л Ь

А

"Авиавнито" 41
Азимов А. 235
Аксенов В.В. 117, 133, 264
Александров А.П. 139, 140, 142, 146, 153,
249, 271
Алехин Н.П. 39, 71, 278 
Аллен Д. 249, 271, 274 
"А луэтт-1 " 239
Андерс У. 172, 175, 242, 258, 278
“ Аполлон”  116, 166, 171, 173, 174, 241, 246,
257, 262, 263
” Аполлон-7”  172, 257
"Аполлон-8”  172, 242, 258
"Аполлон-9”  172, 258
"Аполлон-10”  172, 242, 258
"Аполлон-11 ”  172, 242, 259, 281
"Аполлон-12, -13 " 172, 243, 259
"Аполлон-14" 172, 243, 260
"Аполлон-15, -16" 172, 244, 261
"Аполлон-17" 173, 244, 261
"А р а ке " 165
"Ариабхата" 166, 245
"А риан" 175, 250
"Ариэль-1 "2 3 9
"А р ка д " 165
Армстронг Н. 172, 175, 241, 242, 256, 259, 
278
Артамонов Н.Н. 39 -  41, 71, 278, 280
Артемьев В.А. 24 -  26, 32, 36, 71, 234, 278
Артюхин Ю.П. 113, 263
Архитас Тирентский 227
"Астерикс-1"  169, 240
"А строн" 107, 165,249
"Атлас обратной стороны Л ун ы " 71, 72
Атьков О.Ю. 141 -  144, 249,272
"А ц у р " 242
"Аэлита" 232

Б

Бабакин Г.Н. 71, 92, 168, 278 
Байконур 85, 116, 153, 154, 237 
Байрон Дж. 7 
Бармин В.П. 37, 91, 168 
Бартоу Д. 250 ,275 
Бахчиванджи Г.Я. 37, 71 
Беляев Л.И. 86, 175, 240, 256, 278 
Береговой Г.Т. 109, 257 
Березняк А.Я. 37, 235

Березовой А.Н. 136, 138, 249, 269 
Бернулли Д. 228
Бин А. 172, 173, 243, 245, 259, 262 
"Б и о с " 155 
Бирингуччо В. 9, 227 
Блок разгонный " Д "  102, 106 

- " Д М "  106 
Блуфорд Г. 250, 272, 276 
БМ-13 37, 235 
Бобко К. 271, 274, 276 
Богданов А .А. 8, 230 
Боголюбов Г.В. 25 
Богомолов А.Ф. 80 
Бодри П. 250, 275 
Б ож ко  А.Н. 155 
Болден Ч. 277 
Болховитинов В.Ф. 37, 235 
Борман Ф. 172, 175, 240, 242, 256, 258, 278 
Бранд В. 116, 246, 249, 263, 271, 272 
Бранденстайн Д. 250, 272, 275 
Браун В. 234 — 236 
Бредт И. 236 
Бриджес Р. 250, 275 
Бурназян А.И. 155 
Бучли Д. 250, 274, 276 
Бушуев К .Д . 91, 92, 117, 168 
"Б хаскара " 166
Б ы ковский  В.Ф. 86, 117, 126, 247, 255, 266 

В
Валье М. 22,232, 278 
Вальтер X. 235, 236 
Ван Гу 9, 7 1 ,2 2 7 ,2 7 8  
Ван Ден Берг Л. 275 
Ван Хофтен Дж . 273, 276 
Васютин В.В. 146, 147, 276 
"В ега" 80, 165, 2 5 2 - 2 5 4  
"Вега-1 "81 . 82. 92, 106, 250 
"В ега-2" 80 -  82, 92, 106, 250 
Вейц П. 173, 262, 271 
"Венера" 252 -  254 
"Венера-1"  75, 89, 239 
"Венера-2, -3 " 75, 89, 90 
"Венера-4” 75, 76, 89, 90, 241 
"Венера-5, -6 " 76, 89, 90, 92, 242 
"Венера-7" 76, 89, 90, 92, 243 
"Венера-8" 76, 78, 89, 90, 244 
"Венера-9, -10 " 76, 78, 92, 106, 245 
"Венера-11 ,-1 2 "  78, 79, 92, 106 
"Венера-13, -1479 , 92, 106, 248
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"Венера-15, -16 " 80, 92, 106, 249
Вентцель Д .А . 25
Верн Ж. 7, 8, 10, 16, 19, 229, 278
"В ертикаль" 76, 252
Ветчинкин В.П. 22, 31, 33, 231, 278
" В и к и н г " 170, 246
Вилкинс Д ж . 227
Викторенко А.С. 153
Винклер И. 232, 234
Витка В.А. 39
Волк И.П. 143, 250, 273
Волков А .А. 146, 147, 276
Волков В.Н. 109, 112, 175, 242, 244, 259,
260, 278
Волынов Б.В. 109, 117, 242, 246, 258, 264
Воскресенский Л.А. 71, 278
"В о с то к "  (корабль) 85 — 89, 91, 92, 239,
252, 253, 255
"В о сто к-2 " 86, 239, 255
"В осток-3 , -4 " 86, 96, 239, 255
"В о сто к-5 " 86, 255
"В о сто к-6 " 86, 239, 255
"В о с т о к "  (ракета-носитель) 8 9 ,9 0 ,9 2 ,9 9 ,
105, 108,237
"В осход " (корабль) 2 8 ,8 6 ,9 0  — 92 ,240 ,
2 5 2 ,2 5 3 ,2 5 6
"В осход-2" 86 -  90, 240, 256 
"В осход " (ракета-носитель) 90 
"В оядж ер" 171, 246 
ВРЕСАТ 241
Второй искусственный спутник Земли 65 
В2А 64 ,236  
В5В 64 ,236

Г
Гаврилов А.И. 39, 71, 278
Гагарин Ю.А. 71 ,85 , 86, 108, 168, 175,238,
239, 255, 278 
Гагарина музей 169
Газодинамическая лаборатория (ГДЛ ) 5,
13, 23 -  27, 29 -  33, 35 -  38, 42, 72, 231 -
-  234, 280 
ГДЛ музей 169
ГД Л —О КБ  5, 41, 49, 89, 90, 93, 95 ,106 ,
233, 236
Газогенератор ГГ-1 38, 39
-  ГГ-2 38 
Гайдн Й. 228 
Галабер 23
Галлея комета 10, 250 
Галковский В.Н. 38 
Гансвиндт Г. 9, 71, 230, 278 
Гарднер Д. 272, 274 
Гарн Дж. 274 
Гарно М. 250, 274 
Гарофоли Дж. 233 
Герасимов Н.В. 14
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Гермашевский М. 125, 247, 266 
Гернсбек 278
Герон Александрийский 227 
Геффт Ф. 232 
Гешвенд Ф.Р. 14, 229 
Гибсон Р. 249, 272, 277 
Гибсон Э. 173, 245. 262 
ГИРД-Х 34, 42, 234 
Гирш А. 23, 232 
Главкосмос СССР 160, 250 
Главное Адмиралтейство 5, 26, 31 
Глазков Ю.Н. 118, 246, 264 
Гленн Дж. 239, 255
Глуш ко В.П. 5, 6, 10, 26, 32, 91, 233 -  236 
Годвин Ф. 7, 227
Годдард Р. 9, 10, 22, 231, 232, 235
Головин 278
Гоманн В. 22, 232, 278
Горбатко В.В. 109, 118, 133, 242, 248, 259,
264
Гордон Р. 172, 243, 257, 259
"Г о р изо н т" 101, 102, 252, 253
Государственный астрономический институт
им. П .К. Штернберга (ГАИШ ) 7 1 ,7 2 ,7 4
Граве Д .А . 2 2 ,7 1 .2 7 8
Граве И.П. 1 4 ,4 1 ,7 1 ,2 7 8
Грачев 71, 278
Грег П. 229
Г ре гори Ф. 275
Грейб Р. 276
Г рек Марк 227
Гречко Г.М. 114, 120, 121, 122 -  124, 146, 
245, 246, 263, 276 
Григгс С. 274
Гриссом В. 175, 240, 241, 255, 256, 278 
Группа изучения реактивного движения 
(ГИРД) 27, 29, 32, 33, 35, 42, 72, 234, 280 
Губарев А.А. 114, 123, 245, 247, 263, 265 
Гуррагча Ж. 135, 248, 269 
Гэрриот О. 173, 245, 249, 262, 272

д

Данбар Б. 250, 276 
Данилов М.В. 228 
Данте 278 
Двигатель 02 34
-  10 34
— Д-1 -А-1100 37 
Дебус К. 232 
Дедал 278
Демин Л.С. 113, 263 
День космонавтики 85, 239 
Джанибеков В.А. 121, 135, 137, 142, 145, 
146, 248 -  250, 259, 269, 270, 273, 275 
Джарвис Г. 174, 251, 277 
"Д ж е м и ни " 171, 240, 241, 256, 257



"Д ж о тто " 250
Длительность космических полетов 154 — 
- 1 5 8
Добровольский Г.Т. 112,175, 244 
Договоры и соглашения ООН по космонав
тике 177,178 
Доровлев Н.А. 26 
Драйден 278 
Дунаев А.И. 160 
"Д унф анхун" 169, 243 
Дюма А. 7, 229 
Дью к Ч. 172, 244, 261

Е
Егоров Б.Б. 86, 240, 256
Елисеев А.С. 109, 111,117, 159, 242, 258,
259
ЕЛДО 240 
ЕСА 245 
ЕСРО 240 
Ефремов И.А. 237

Ж
Желтухин Н.А. 39 
Жирицкий Г.С. 39, 40, 41, 71, 278 
Жолобов В.М. 117, 246, 264 
Ж уковский Н.Е. 19, 24, 229, 278

3
Залив Лунника 72, 281 
Залив Прилунения 72 
Зандер Ф. 232
Засядко А.Д. 13, 41, 71, 228, 278 
Зборовский X. 235 
Зенгер Э. 234, 236, 237, 278 
"З о н д " 7 2 ,9 1 ,2 5 2 -2 5 4  
"З он д -1 ,-2 " 72, 89, 90 
"Зонд-З" 71 -  73, 89, 90, 240 
"Зонд-4" 73 ,106  
"Зонд-5" 73, 106, 242 
"Зонд-6" 72 -  74, 106, 242 
"Зонд-7" 72, 74, 106, 242 
"Зонд-8" 72 -  74, 106, 243 
Зудов В.Д. 117, 264 
Зуев B.C. 33

И
Иванов Г. 128,247, 267 
Иванов И.И. 39
Иванченков А.С. 124, 125, 127, 130, 137, 247,
249, 265, 270
Ижак 278
Икар 7, 278
Ильин Н.Я. 27, 71, 278
Ингленд Э. 250, 275

"И нмарсат" 167, 246
Институт космических исследований 80, 164 
Институт медико-биологических проблем 
160
Институт электросварки им. Е.О. Патона 
143, 149
"  Интелсат" 100, 240, 242 
"И нтеркосм ос" (программа, совет) 123,133, 
135, 136,144, 145, 156, 161, 163 -  165, 241 
"И нтеркосм ос" (ракета-носитель) 9 2 ,9 5  
"И нтеркосм ос" (спутники) 92 ,9 3 , 162, 163^ 
242, 252, 253 
"И нтеркосмос-1"  161
"Интеркосмос-2, -10, -14, -15, -16, -17, -18 " 
162
"И нтеркосмос-19, -20, -2 1 " 163 
"И нтеркосм ос—Коперник-500" 162 
"И нтеркосм ос—Болгария-1300" 163 
"И нтерспутник" 100, 101, 164, 244 
Иоанновский равелин 26, 31 
Ирвин Дж . 172, 244, 261 
"И Р И С "242
Исаев А.М. 37, 71, 89, 90, 168, 235, 278 
"И скра-1 ,-2 , -3 "  139 
Иш линский А.Ю. 92

Й

Йен 3. 126, 247 ,266

К
Каменев С.С. 24 
Каннингем У. 172, 257 
Капустин Яр 153 
Карман 278 
Карпентер М. 255 
Карр Дж. 173, 245, 262
Картмазов И. 13, 41, 228 
"К атю ш а" 24, 25, 37, 234, 235 
КБ-7 41 
" К в а н т " 152
Келдыш М.В. 71, 91, 92, 168, 278 
Кеплер И. 227 
Кервин Дж . 173, 245, 262 
Керимов К .А . 153
Кибальчич Н.И. 9, 14, 15, 19, 41, 71, 169, 278 
Кизим  Л.Д. 134, 141, 143, 146, 148 -  151, 
249, 251 ,268 , 272, 277 
Кисенко М.С. 33
Клейменов И.Т. 27, 36, 71, 234, 278 
Клив М. 250, 277
К л и м ук  П.И. 112, 115, 117, 125, 245, 247, 
263, 266 
Клут 278
Коваленок В.В. 120, 124, 125, 127, 130, 135
247, 248, 265, 269
Ковтуненко В.М. 80, 166
Коллинз М. 172, 175, 242, 257, 259, 279
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Комаров В.М. 71, 86, 108, 240, 241, 256,257, 
279
Комитет ООН по использованию космичес
ко го  пространства в мирных целях 238 
Конгрев У. 9, 228, 279 
Кондратюк Ю.В. 20, 21, 71, 168, 169, 231, 
233, 279 
Коноплев 279
Конрад Ч. 172, 173, 243, 245, 256, 257, 259, 
262
Константинов К.И. 13, 41, 71, 229, 279
"Корабль-спутник" 252, 253
Королев С.П. 32 -  34, 36 -  39, 41, 71, 84,
9 1 ,9 2 , 1 6 8 ,2 3 4 -2 3 7 ,  279
Королева музей 169
Косберг С. А. 71, 90 ,106 , 168, 236, 279
Космической эры начало 65, 238
Космонавтики развитие 167,177, 178
"К о с м о с "  (ракеты-носители) 9 3 ,9 5 ,2 4 7
"К о с м о с " (спутники) 92, 95, 96, 102, 155,
156, 239, 252, 253
"К осм ос-1 , -2, -3, -4, -5, -6, -7 "  96
"К осм ос-23 " 102
"К осм ос-26 " 96
"К осм ос-97" 97
"Косм ос-110" 96
"Космос-122, -144" 96, 102
"Косм ос-146" 254
"Косм ос-184" 96
"Космос-186, -188" 96, 241
"Космос-206, -212, -213" 96
"Косм ос-260" 95
"Косм ос-261" 96, 161
"Косм ос-605" 97
"Космос-638, -672" 114
"Космос-690, -782" 97
"Косм ос-929" 139, 140
"Косм ос-936" 98
"Косм ос-1000" 95, 247
"Косм ос-1045" 95
"Косм ос-1129" 98
"Косм ос-1267" 135, 136,139, 146
"Косм ос-1383" 167, 249
"Косм ос-1443" 139, 140, 146, 271
"Косм ос-1447" 168
"Косм ос-1500" 95
"Косм ос-1514" 9 8 ,9 9
"Косм ос-1667" 96
"Косм ос-1669" 146, 275
"Косм ос-1686" 146, 148 -  151, 276
"Косм ос-1700" 147
Космоса засорение 176
Космоса милитаризация 179
КОСПАР 238
КО С П АС -С АРС АТ 167, 168, 247, 249 
Коуви Р. 276 
Коутс М. 273

Крамаров Г.М. 22, 232, 279
Красногорский Б. 8, 231
Кратерная цепочка Артамонова 71, 280
-  -  ГДЛ 72, 280
-  -  ГИРД 72 ,280  
- - Р Н И И  72 ,280  
Крейтон Д. 250, 275
Кретьен Жан-Лу 137,166, 249, 270 
Криппен Р. 249, 250, 259, 271, 273. 274 
К р о кк о  279
Крылатая ракета 212 36, 38, 39 
- - 3 0 1  36 
КТДУ-1 89
Кубасов В.Н. 109, 116, 133, 242 ,246 , 248,
259 ,263 , 267 
Кузнецов В.И. 168 
Кузьмин Е.Н. 31 
Кулагин И.И. 25, 26, 31 
Куммерсдорф 234 
Купер Г. 255, 256, 279 
К утки н  Б.А. 31

Л
Лавейкин А.И. 153 
Лавлейс 279 
Лайка 65, 238
Лазарев В.Г. 112,114, 262, 263
Лангемак Г.Э. 25, 26, 36, 71, 233— 235, 279
Ланни Г. 117
Лассвиц К. 8, 230
Лауритсен 279
Лебедев В .В .112, 136,138, 249, 263, 269
Лей В. 232
Лем С. 236
ЛенГИРД 32, 35
Ленин В.И. 23
Ленуар У. 249, 271
Леонов А .А . 86, 116, 175, 240, 246, 256, 263,
279
"Л етчик-косм онавт СССР" (почетное звание) 239
Линд Д. 275
Липпиш А. 232
Л ипский Ю.Н. 71, 72
Лист Г.Н. 39, 41
Листма Д. 250, 274
Лихтенберг Б. 249, 272
Ловелл Дж . 172, 175, 240, 242, 243, 256 -
-  259 ,279  
Лондж Д ж . 276
Л укиан Самосатский 7, 227 
"Л ун а " 252 -  254 
"Л уна-1"  66, 67, 238 
"Л уна -2 " 66, 67, 72, 238, 281 
"Л уна-3 " 66, 67, 71, 72, 238 
"Луна-4, -5, -6, -7, -8 "  67, 89 
"Л уна-9 " 67, 71, 89, 241, 281 
"Л уна-10" 6 8 ,89 , 241

297



"Луна-1 Г ' 68, 89, 281 
"Луна-12,-13, -14" 68 ,89  
"Луна-15 " 69, 92, 106 
"Луна-16 "  69, 71, 92, 106, 243, 281 
"Л уна-17" 69 ,92 , 106, 243 
"Л уна -18 ,-19 " 70, 92, 106 
"Л уна-20" 70, 71, 92, 106, 244 
"Л уна-21" 70, 92, 106, 244 
"Л уна-22 ,-23" 70, 92, 106 
"Л уна-24" 70, 71, 92, 106, 246, 281 
"Пунар-Орбитер" 72, 170, 241 
Лунные экспедиции 172, 173 
"Л уноход-1"  69, 70, 164, 243 
"Л уноход-2" 86, 164, 244 
Луны изучение 74 
Лусма Дж. 173, 245, 262, 269 
"Л у ч " 147, 148 
Люсид Ш. 250, 275 
"Лэндсат-1"  244
Ляхов В.А. 127, 129, 130, 139, 140, 142,247,
249, 266,271

М
"М агион" 163, 247
Макаров О.Г. 112, 114, 121, 134, 262, 263,
265, 268
Макбрайд Д. 250, 274 
Малый А. Л. 31, 71, 279 
Макдивитт Дж. 172, 256, 258 
Македонский А. 7 
Маккэндлесс Б. 249, 272 
Макнэйр Р. 174, 249, 251, 272, 277 
Маколифф К. 174, 251, 277 
Малышев Ю.В. 133 ,141 ,249 , 268 ,273  
Мановцев Г.А. 155 
"М аринер" 170, 239 -  243, 245 
"М арс" 252 -  254 
"Марс-1"  83, 92, 239 
"Марс-2, -3 " 83, 92, 106, 243 
"Марс-4, -5 " 83, 84, 92, 106, 245 
"Марс-6, -7 " 84, 92, 106,164 
"M A C " 165
Масгрейв С. 250, 271, 275 
Мэттингли Т. 172, 244, 261, 270, 274 
Мачинский М.В. 33 
Мееров А .А. 39
Международная академия астронавтики 167 
Международная астронавтическая федера
ция 167, 236
Международный институт космического права 167
Мезенцев 71,279
Мендес А.Т. 133, 248, 268
Мербольд У. 249, 272
Меркулов И.А. 33, 41, 235
"М еркурий" 171, 239, 255
Мессершмид Э. 250, 276
"М етеор" 96, 102, 241, 252, 253

"М етеор-2" 102, 103 
"М етеор-3" 103 
"Метеор-При рода" 103 
"М ечта" 66
Мещерский И.В. 19, 41, 71, 230, 231 
Миллс 279 
Минаев П.И. 31
"М и р " 106, 147 -  153, 251, 277
Митчелл Э. 172, 243, 260
"М олния”  99, 100, 252, 253
"М олния-1"  91, 99, 100, 164, 165, 240, 241
"Молния-1 С "  100, 245
"М олния-2, -3 " 100
МосГИРД 32 -  35, 41, 91, 234
"М о скв а " 102
М ош кин Е .К. 33
МР-1 104
МР-12 104,166
Муллейн Р. 273
Мур У. 9, 228
Муратори 227
М-13 37
М-100 104 ,166
МХ-324 236

н
НАСА 174,238 
Неделин М.И. 169 
Неждановский С.С. 18 
Нейджел С. 250, 275, 276 
Нельсон Б. 277 
Нельсон Дж . 273, 277 
Нери Р. 250, 277
Николаев А .Г . 86, 110, 175, 239, 243, 255, 
260, 279
Николаевский ракетный завод 13 
Нордунг Г. 233 
Ньютон И. 9, 228

О
Оберт Г. 9, 10, 22, 232, 233 
Общество изучения межпланетных сообще
ний 22, 232 
Овермайер Р. 249, 271 
О'Дей 279 
О ккелс В. 250, 276 
О 'Коннор Б. 250, 277 
Олдрин Э. 172, 175, 242, 257, 259, 279 
О низука Э. 174, 251, 274, 277 
ОР-1 21 
ОР-2 32 -  34 
"О рбита" 9 9 - 1 0 1
Орбита в о кр у г  точки либрации 171, 247 
"О реол" 164, 165 
ОРМ 5 ,2 8 ,3 8 ,4 2  
ОРМ-1 2 8 .4 2
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ОРМ-2 28 
ОРМ-4 29 
ОРМ-9 31
ОРМ-22, -23, -50, 29 
ОРМ-52 2 9 ,3 0 ,4 2  
ОРМ-64 38 
ОРМ-65 3 6 ,3 8 ,3 9  
ОРМ-53 -  ОРМ-70 38 
ОРМ-101, -102 38 
Осоавиахим 27, 32, 33 
"О с у м и " 169, 243

П
Парин В .В .92 
Паркер Р. 249, 272 
Парсонс 279 
Патон Е.О. 22
Пацаев В.И. 112, 175, 244, 260, 279 
Пейлс У. 276 
Пейтон Г. 274 
Пенемюнде 234
Первый биологический ИСЗ 65, 238 
— искусственный спутник Венеры 77, 245
 Земли 65, 238
 Луны 68
 Марса 170
 Солнца 66, 238
Перельман Я.И. 19, 32, 35, 41, 71, 231, 279 
Петербургское ракетное заведение 13 
Петерсон Д. 271 
Петров Б.Н. 92 
Петров Г.И. 92 
Петров Е.С. 2 6 ,3 1 ,7 1 ,2 7 9  
Петропавловская крепость 5, 26, 30, 31 
Петропавловский Б.С. 25, 27, 32, 36, 71, 233, 
234, 279
Пилюгин Н.А. 91, 168, 237 
"П и н гв и н " 156
"П ионер" 170, 238, 241, 244, 245 
"Пионер-Венера" 171, 247 
Пирке Г. 232, 279 
Плесецк 153 
По Э. 7, 229
Победоносцев Ю.А. 32 — 34
"П о ле т" 92, 239, 252, 253
"П о л е т-1 ,-2 " 104
Полярный А.И. 33
Поморцев М.М. 13, 14, 41, 71, 230
Попов Л.И. 132, 134, 135, 137, 248, 249, 267,
269 ,270
Попович П.Р. 86, 113, 239, 255, 263 
П о у гУ . 173, 245, 262 
"П р о гн о з " 252, 253 
"П рогноз-1 " 103, 244 
"П рогноз-2 , -3, -4, -5, -6, -7 " 103 
"П р огно з-8 " 104 
"П р огно з-9 " 104, 165
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"П рогноз-10 " 104
"П рогноз-10-И нтеркосм ос" 163
"П рогресс" 121, 122, 124, 136, 139, 246,
252, 253
"П рогресс-1" 122, 123, 264 
"П рогресс-2" 125, 126, 265 
"Прогресс-3, -4 " 126, 265 
"П рогресс-5" 127, 128, 266 
"П рогресс-6" 128, 266 
"П рогресс-7" 129, 266 
"Прогресс-8, -9 " 132, 267 
"П рогресс-10" 133, 267 
"Прогресс-11 "  134, 267, 268 
"П рогресс-12" 135, 269 
"П рогресс-13" 136, 269 
"П рогресс-14" 137,269 
"Прогресс-15, -16 " 138, 269 
"П рогресс-17 ,-18" 140, 271 
"Прогресс-19, -20 " 141, 272 
"П рогресс-21 ,-22" 142, 272 
"П рогресс-23" 143, 272 
"П рогресс-24" 145, 146, 275 
"Прогресс-25, -2 6 " 148, 277 
"П рогресс-27 ,-28" 151 
"П рогресс-29 ,-30 " 152 
"П росперо" 169, 244
"П р о то н " (ракета-носитель) 7 3 ,7 6 ,9 2 ,1 0 2 , 
105, 106, 139
"П р о то н " (спутники Земли) 92, 240, 252, 253
"П ротон -1 ,-2 ,-3 , -4 " 106
Прунариу Д. 135, 248, 269
Пряниш ников В.О. 33
Психологическая поддержка 156, 157
ПС-1 65

Р
"Радио-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 " 95 
"Радуга" 101
Разумов В.В. 32, 35, 41, 71, 234, 279
Райд С. 249, 250, 271 ,274
Ракета 09 (ГИРД-09) 3 4 ,4 2 ,2 3 4
"Ракетное заведение" 13, 228
Ракетоплан РП-318-1 36, 38, 39, 235
Рассен Д. 228
Раушенбах Б.В. 92
РД-1 4 0 ,4 1 ,2 3 6
РД-1ХЗ 4 0 ,2 3 6
РД-2 40 ,2 3 6
РД-3 4 0 ,4 1 ,2 3 6
РД-100 236
РД-107 8 7 ,8 8 ,2 3 7
РД-108 8 7 ,8 8 ,2 3 7
РД-111 94
РД-119 93
РД-170 153, 154
РД-214 93
РД-216 95



РД-219 93 
Р Д-253 105 
РД-301 95
Реактивная секция 41
Реактивный научно-исследовательский инс
титут (РНИИ) 2 3 ,2 6 ,3 6  - 4 2 ,7 1 ,6 1 ,9 4 ,  
233 -  235, 281
Резник Дж. 174, 251, 273, 277 
"Рейнджер" 170, 240 
Ремек В. 123, 247 ,265 
Ридель 279 
РЛАЗО
РЛА-1, -2, -3 29, 30 
РЛА-100 30 ,233  
Ровинский С.С. 38 
Рождественский В.И. 117, 264 
Романенко Ю.В. 120, 122, 124, 133, 246,
248, 264, 268 
Росс Д. 250, 277 
"Р охини" 169, 248 
РП-1 3 2 - 3 4  
РС-82 2 5 ,3 6 ,3 7  
РС-132 2 5 ,3 6 ,3 7  
РС-245 25 
Руднев К.Н. 168
Рукавиш ников Н.Н. 111,114, 128, 160, 247,
260, 263, 267
Руса С. 172,243, 266
Рушинский 9, 227
Рынин Н.А. 22, 23, 32, 33, 35, 41, 71, 233, 
279
Рюмин В.В. 120, 127, 129, 130, 132, 134,
156, 159, 247, 248, 266, 267
Рязанский М.С. 92, 168
Р-1 63 ,236
Р-1А 63 ,236
Р-1 Б 63
Р-1 В 63
Р-1Д 63
Р-1 Е 63
Р-2 63
Р-2А 63
Р-5 63
Р-5А 64
Р-5 Б 64
Р-5 В 64, 163
Р-7 237
Р-11А 65

С

Савиных В.П. 135,145, 147, 248, 250, 269, 
275
Савицкая С.Е. 137, 138, 142, 143, 249, 250, 
270, 273 
Сагдеев Р.З. 80 
Салливэн К. 250 .274

"С алю т" 106, 111 -  113, 132, 243, 244, 252, 
253
"Салют-2" 92, 106, 112 
"Салют-3" 92, 106, 114, 263 
"Салют-4" 106, 114 -  116, 120, 245, 263 
"Салют-5" 92, 106, 118, 246, 264 
"Салют-6" 106, 118 -  136, 139, 147, 246 -  
- 2 4 8 ,  2 6 4 - 2 6 9
"Салют-7" 106, 136, 138 -  151, 156, 246,
248 -  251, 269 -  273, 275 -  277 
"С а л ю т"—"С о ю з" 111, 159 
Самолет БИ-1 37, 90, 235
-  И-4 25, 30
-  Ла-7Р 40
-  Пе-2Р 40, 41
-  Р-5 25
-  120Р 40
-  Су-6 40 
- С у - 7  40 
-Т Б -1  25
-  Як-3 40 
"Сан-М арко-1"  240 
Сарафанов Г.В. 113, 263 
"С атурн-5" 171
Сауд С. 250, 275
Севастьянов В.И. 110, 115, 117, 243, 245, 
260, 263
Сев р ук  Д. Д . 39 — 41 
Седдон М. 274 
Семенович К. 9, 228 
Сенкер Р. 277
Серебров А .А . 137, 139, 249, 270, 271 
"Сервейор" 170, 241 
Сериков С.А. 24
Сернан Ю. 172, 173, 242, 244, 257, 258, 261 
Серов В.И. 31
Сирано де Бержерак 7, 8, 71, 228, 279
Сисакян Н.М. 92, 279
"С кайлэб" 173, 245, 262
Скалипауэр П. 250, 274
Скоби Ф. 174, 251, 273, 277
Скотт Д. 172, 241, 244, 256, 258, 261
Слейтон Д. 116, 246, 263
Смирнов Л.В. 168
Смит М. 174, 251 ,277
С оковнин Н.М. 14, 229
Соколов B.C. 31
Соловьев В.А. 141, 143, 146,148 -  151, 249, 
251, 272 ,277
"С ою з" (корабль) 89 ,9 2 , 107, 108, 112,
114, 116, 122, 123, 131, 136,149 -  166, 171, 
245, 252, 253
"С о ю з" (ракета-носитель) 90, 105, 108, 111, 
114
"Сою з-1"  108, 171,173, 174, 241, 257 
"С ою з-2" 109 
"С ою з-3" 109, 257
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"Союз-4, -5 "  109, 242, 258 
"Союз-6, -7, -8 "  109, 110, 242, 259 
"С ою з-9" 110, 243, 260 
"С ою з-10" 110, 260 
"Сою з-11 " 112, 174, 244, 260 
"С ою з-12 ,-13" 112, 113, 262 
"С ою з-14 ,-15 " 113, 263 
"Союз-16, -17, -18-1, -18 " 114, 263
"С ою з-19" 116, 117, 263
"С ою з-20" 115
"Союз-21, -22, -2 3 " 117, 264
"С ою з-24" 118, 264
"С ою з-25" 120, 121,264
"С ою з-26" 120, 121, 123, 264, 265
"С ою з-27" 121 -  124, 264, 265
"С ою з-28" 123, 247 ,265
"С ою з-29" 124, 126, 265, 266
"С ою з-30" 125, 247, 266
"Сою з-31"  126, 127, 247, 265, 266
"С ою з-32" 127, 128, 266
"С ою з-33" 128, 247,267
"С ою з-34" 128, 129, 130, 266
"С ою з-35" 132, 133, 267
"С ою з-36" 133, 248, 267, 268
"Союз-37, -38 " 133, 248, 268
"Союз-39, -4 0 " 135, 248, 269
"Союз Т "  131 -  135, 140, 144, 149, 151,
247, 252, 253, 268
"Союз Т -2 " 133, 268
"Союз Т -3 " 134, 268
"Союз Т -4 " 135, 269
"Союз Т -5 " 136, 137, 248, 269, 270
"Союз Т -6 " 137, 249, 269, 270
"Союз Т -7 " 138, 249, 269, 270
"Союз Т -8 " 139, 271
"Союз Т -9 " 139, 140, 271
"Союз Т -10 " 141, 272, 273
"Союз Т-11 " 141, 143, 144, 249, 272, 273
"Союз Т -12 " 143, 272, 273
"Союз Т-13 "  144, 146, 275, 276
"Союз Т-14 "  146, 276
"Союз Т-15 "  148 -  150, 251, 277
"Союз Т М " 149
"Союз ТМ -2" 153
"Союз ТМ -3" 153
"С о ю з"—"А по л л о н " 91, 92, 116, 117, 167
"Спейслэб" 173, 245, 262
"Спейс Шаттл" 171, 173 -  174, 248 -  250,
269 -  277
Спринг Ш. 250, 277
"С п у тн и к " 252, 253
Спутники Китая 175
-  США 170, 171
— Франции 175
— Японии 175
Стаффорд Т. 116, 172, 240, 242, 246, 256 -
-  258, 263

"Стационар" 252, 253 
"Стационар-1, -2, -3 " 101 
"Стационар-4, -5 " 100, 101 
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