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К 60-летию начала космической эры

Роль инженеров-космонавтов  
в расширяющейся  
программе пилотируемых 
полетов

НА ЗАРЕ ПИЛОТИРУЕМОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

В апреле 1957 г. С.П. Ко- 
ролёв создал в  ОКБ-1 
отдел № 9 по проектиро- 
ванию космических объе- 
ктов, руководство ко-
торым поручил своему 

давнему соратнику и едино- 
мышленнику, планеристу 
и  гирдовцу, одному из 
пионеров ракетной тех-
ники  – М.К. Тихонраво-
ву (Земля и  Вселенная, 
2000, № 4), добившись 
его перевода в  ОКБ-1  

из НИИ-4. Михаил Клав-
диевич с группой энтузиа- 
стов проводил в  НИИ-4 
научные исследования 
для создания космиче-
ских аппаратов, в  том 
числе и  пилотируемых. 
В ОКБ-1 работа перешла 
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В статье говорится о су-
ществовавшей до недав-
него времени системе 
организации деятельно-
сти космонавтов в  на-
шей стране. В  резуль-
тате проектирования 
в  отделе М.К. Тихонра-
вова ОКБ-1 (ныне – РКК 
“Энергия” им. С.П. Ко-
ролёва) марсианско-
го пилотируемого ком-
плекса в  одно время 
с  первыми полетами 
космонавтов на косми-
ческих кораблях-спут-
никах “Восток” были 
сформулированы но-
вые задачи для буду-
щих космических мис-
сий. Учитывая новизну 

и  сложность предстоя-
щих работ, ОКБ-1 пред-
ложило привлекать для 
полетов в космос специа- 
листов – ученых и инже-
неров-конструкторов, 

участвующих в  созда-
нии космических аппа-
ратов на предприяти-
ях промышленности. 
В  статье представлена 
практическая реализа-
ция этого плана. Задачи,  
поставленные в настоя- 
щее время перед рос-
сийской пилотируемой 
космонавтикой госу-
дарственными и отрас-
левыми документами, 
дают основание счи-
тать, что идеи С.П. Коро-
лёва и М.К. Тихонравова 
по организации деятель-
ности космонавтов мо-
гут быть использованы 
и в настоящее время.
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в  практическую пло-
скость. Результаты дея- 
тельности тихонравов-
цев впечатляют: в  9-м 
отделе были спроекти-
рованы практически все 
космические аппараты 
королёвского ОКБ-1, соз-
данные в первое косми-
ческое десятилетие. Мы 
коснемся лишь пилотиру-
емой космонавтики.

С.П. Королёв и М.К. Ти- 
хонравов были деятель- 
ными сторонниками идеи  
К.Э. Циолковского о меж- 
планетных сообщени-
ях, они “выросли” в Груп-
пе изучения реактивного 
движения с легендарным 
призывом Ф.А. Цандера 
“Вперед, на Марс!”, ак-
тивно работали над реа-
лизацией межпланетно-
го пилотируемого полета 
на Марс (Земля и  Все-
ленная, 1998, № 1; 2007, 
№№ 1, 2; 2012, № 6). 
В  1959–1960 гг. и  поз-
же в 9-м отделе занима-
лись комплексом прин-
ципиальных проблем 

осуществления межпла-
нетного полета человека 
и необходимыми для это-
го средствами. Не слу- 
чайно, что 10  декабря 
1959 г. вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР 
№ 1388-618 “О развитии 
исследований по косми-
ческому пространству”. 
В  числе основных на-
правлений предусматри-
вались осуществление 
первых полетов челове-
ка в  космическом про-
странстве и  разработка 
автоматических и  оби-
таемых межпланетных 
станций и  станций на 
других планетах. Поста-
новление Совета мини-
стров СССР № 715-296 
от 23  июня 1960 г. кон-
кретизировало эти за-
дачи: в нем предписыва- 
лось начать проектирова- 
ние ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса 
“Н-1” со стартовой мас-
сой 1000–2000 т и было 
определено ее назна-
чение  – для выведения 
на околоземную орбиту 
межпланетного корабля 
массой 60–80  т. В  при-
ложениях были утверж-
дены планы проектных 
и экспериментальных ра-
бот по созданию: раке-
ты “Н-1”, автоматических 
космических аппаратов, 
тяжелых межпланет-
ных кораблей, электро-
реактивных двигателей, 
ядерных двигателей для 
ракеты “Н-1”.

Перед отделом М.К. Ти- 
хонравова была постав-
лена трудная задача, и   
его группа нашла верные 

решения для того, что-
бы приступить к  созда-
нию первоочередных си-
стем и конструкций для 
отработки элементов бу-
дущего межпланетного 
полета.

После орбитальных 
полетов Ю.А. Гагарина 
и Г.С. Титова на КК “Вос-
ток” и “Восток-2” в 1961 г. 
стало понятно, что че-
ловек может не толь-
ко кратковременно на-
ходиться в  космосе, но 
и  жить там, и  продук-
тивно работать. Дорога 
в  космос для человека 
была открыта.

Ведущееся параллель-
но с  созданием кораб- 
лей-спутников “Восток” 
проектирование марси-
анского пилотируемо-
го ракетно-космического 
комплекса показало, что 
полет к  Марсу и  обрат-
но будет продолжаться 
несколько лет. Началь-
ная масса пилотируемо-
го комплекса на орби-
те составит 400–500 т, 

Основоположник практи-
ческой космонавтики ака-
демик Сергей Павлович 
Королёв.

Ближайший соратник С.П. Ко- 
ролёва Михаил Клавдие-
вич Тихонравов.
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поэтому корабль для та-
кого полета должен быть 
модульным и собираться 
на околоземной орбите 
из 75-тонных блоков, ко-
торые должны выводить-
ся на орбиту с помощью 
ракеты “Н-1”.

ЗАДАЧИ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОЛЕТОВ

Очевидными станови-
лись ближайшие зада- 
чи пилотируемых поле- 
тов. Требовалось много-
кратное увеличение их 

длительности – что сде-
лать на маленьких ко-
раблях не представля-
лось возможным, для 
этого нужны были орби-
тальные станции. Окон-
чательно это стало 
понятно после 18-суточ-
ного полета А.Г. Нико- 
лаева и  В.И. Севастья- 
нова на КК “Союз-9” в   
июне 1970 г.

Необходимо было ре-
шить задачу сближе-
ния и стыковки в космо-
се объектов для сборки 
модульных конструкций 
и доставки космонавтов 
на орбитальную стан-
цию или на межпланет-
ный корабль. Предстоя- 
ло научиться работать 
в  открытом космосе. 

Кроме того, в  дальнем 
межпланетном полете 
экипаж должен трудить-
ся в условиях минималь-
ной помощи наземных 
специалистов, за кото-
рыми останется только 
стратегический уровень 
управления. Требовалась 
тщательная отработка –  
не только на Земле, но 
и  в  условиях орбиталь-
ного полета, оборудова-
ния, систем, конструкции 
модулей межпланетного 
комплекса и  необходи-
мых в межпланетном по-
лете операций. В первую 
очередь, это касалось 
действий экипажа по 
обеспечению собствен-
ной безопасности и  со-
хранности комплекса 

Межпланетный пилотируе- 
мый комплекс для поле-
та на Марс. Проект ОКБ-1, 
1964 г. 
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при возникновении ава-
рийных и нештатных си-
туаций. Межпланетный 
комплекс на околозем-
ной орбите необходимо 
собрать, испытать и под-
готовить к  перелету. 
Стало очевидно, что за-
дачи экспедиций в даль-
ний космос имеют со-
всем иной характер, чем 

военные задачи, которые 
также необходимо было 
решать в  предстоящих 
космических полетах. 
Известно, что в  1963–
1969 гг. в США проводи-
лись исследования по 
созданию орбитальных 
станций военного назна-
чения (например, стан- 
ции MOL (Manned Orbiting 

Laboratory) – пилотируе-
мая орбитальная лабора-
тория), и наша страна не 
могла оставить без вни-
мания подобный вызов – 
в  1972–1977 гг. была со-
здана станция “Алмаз”.

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
НУЖНЫ В КОСМОСЕ?

В марте 1962 г. специа- 
листами 9-го отдела 
была представлена “До-
кладная записка об от-
боре и подготовке специ-
алистов-космонавтов 
(инженеров и  ученых)”, 
а  также проекты “По-
ложения о  специали-
стах-космонавтах (ин-
женерах и  ученых)”, 
“Инструкции по отбору 
кандидатов в  группу по 
подготовке специали-
стов-космонавтов”, “Про-
граммы специальной 
(медико-биологической) 
подготовки специали-
стов-космонавтов”. В до-
кладной записке обосно-
вывалась необходимость 
выполнения намного 
более сложных и  дли-
тельных полетов с  уча-
стием специалистов-кос-
монавтов, отобранных 
из инженеров и  ученых, 
непосредственно “уча-
ствующих в  проектиро-
вании, конструировании, 
отработке и  испытани-
ях космических аппа-
ратов и  их оборудова-
ния”. Такие специалисты 
в  наибольшей степе-
ни способны принимать 
решения в  неожидан-
ных ситуациях, а  также 
творчески использовать 
и  при необходимости, 

Вывоз ракетно-космического комплекса “Н-1 – Л-3” на 
стартовую площадку космодрома Байконур. 1969 г.
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модернизировать бор-
товое  оборудование 
в дальних полетах.

С.П. Королёв и М.К. Ти- 
хонравов пришли к выво-
ду, что проще из грамот-
ного инженера сделать 
космонавта, чем пре-
вращать летчика-космо-
навта в инженера. Прин-
ципиальным в  данной 
записке было предложе-
ние готовить специали-
стов к полету без отры-
ва от основной работы, 
поскольку “лишь у  себя 
в  учреждении ученый 
и  инженер может наи-
лучшим образом подго-
товиться к космическому 
полету, кратковремен-
но отрываясь на ме-
д и ко - б и о л о г и ч е с к и е 
тренировки и научно-тех-
ническую подготовку”.

Подготовку космонав-
тов предлагалось вести 
по двум направлениям: 
военнослужащих (летчи-
ков и  инженеров) гото-
вить в Центре подготов-
ки космонавтов (ЦПК) по 
сложившейся методике – 
“для полетов на военных 
космических аппаратах 
и  для мирных полетов 
вокруг Земли, напри-
мер, для участия в сбор-
ке станций и  кораблей 
на орбите, а  возможно, 
и  для участия в  даль-
них космических полетах 
в  качестве командиров 
космических кораблей”; 
специалистов-космонав-
тов готовить без отры-
ва от основной работы 
через Сектор подготов-
ки специалистов-кос-
монавтов при ОКБ-1 из 
инженеров и  ученых, 

участвующих в создании 
и  оборудовании косми-
ческих аппаратов, – для 
комплектования экипа-
жей космических кораб- 
лей и исследовательских 
спутников-станций.

Так, в  начале 1962 г. 
впервые были сформу-
лированы предложе-
ния по организации дея- 
тельности различных 
групп космонавтов в на-
шей стране для наилуч-
шего решения сложных 
и  разнообразных задач 
в  планируемых косми-
ческих программах. Эти 
документы предполага-
лось направить предсе-
дателю Госкомитета Со-
вета Министров СССР 
по оборонной технике 
Л.В. Смирнову, председа-
телю межведомственно-
го Научно-технического 
совета по космическим 
и с с л е д о в а н и я м  п р и 
Президиуме Академии 
наук СССР академику 
М.В. Келдышу и  пред-
седателю комиссии при 

Президиуме Совета Ми-
нистров СССР по воен-
но-промышленным во-
просам Д.Ф. Устинову. 
Однако они не были под-
писаны С.П. Королёвым 
ни в 1962 г., ни в 1964 г. 
и  сохранились в  архиве 
РКК “Энергия” по указа-
нию М.К. Тихонравова.

Дальнейший ход собы-
тий показал, что этот план 
организации деятельно-
сти космонавтов был реа- 
лизован. Так, в 1963 г. был 
создан Институт косми-
ческой биологии и  меди-
цины (ныне  – Институт 
медико-биологических 
проблем РАН, ИМБП), од-
ной из основных задач ко-
торого было медико-био-
логическое обеспечение 
длительных и  дальних 
космических полетов и от-
работка систем жизне- 
обеспечения для них. После  
полета В.В. Терешковой 
на КК “Восток-6” С.П. Ко-
ролёв еще раз поставил 
вопрос о  снижении ме-
дицинских требований 

Приказ С.П. Королёва от 6 мая 1964 г. о создании в ОКБ-1 
Отдела летных испытаний.
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к космонавтам – для того, 
чтобы включать в  эки-
пажи будущих космиче-
ских кораблей инженеров, 
ученых, врачей и  других 
специалистов – и добился 
этого.

Приказом С.П. Коро-
лёва от 6  мая 1964 г. 
в  ОКБ-1 был создан от-
дел летных испыта-
ний № 90, начальником 
которого был назна-
чен заслуженный лет-
чик-испытатель СССР 
Герой Советского Союза 
С.Н. Анохин (1910–1986). 
В  отделе осуществляли 
испытания летного обо-
рудования и  снаряже-
ния экипажей, методи-
ческое обеспечение их 
полетной деятельности. 
Одной из задач отдела  
стали отбор и подготовка 
космонавтов-инженеров 
предприятия и  прико-
мандированных ученых. 
12–13 октября 1964 г. со-
стоялся полет многомест- 
ного КК “Восход” с  эки-
пажем из трех человек. 
Благодаря настойчиво-
сти С.П. Королёва в эки-
паж были включены, 

помимо командира ко-
рабля летчика В.М. Ко-
марова, инженер и  уче- 
ный  – ведущий проек-
тант ОКБ-1, разработ-
чик кораблей “Восток” 
и “Восход” кандидат тех-
нических наук К.П. Феок- 
тистов и  врач ИМБП 
Б.Б. Егоров. Эти кос-
монавты-специалисты 
больше не летали в кос-
мос, но, продолжая рабо-
ту в своих организациях, 
внесли большой вклад 
в  дело освоения космо-
са. В частности, на счету 
К.П. Феоктистова  – со-
здание кораблей “Союз” 
и  орбитальных станций 
“Салют” и “Мир”.

Заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР № 1 Сергей 
Николаевич Анохин.

С.П. Королёв с  экипажем 
КК “Восход” на космодро-
ме Байконур. Октябрь 
1964 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРЯДОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ- 
КОСМОНАВТОВ

В 1965 г. инженеры 
ОКБ-1 проходили меди-
цинский отбор в  ИМБП. 
Приказом Министерства 
общего машиностроения 
СССР № 121 от 15 марта 
1966 г. и.о. главного кон-
структора ОКБ-1 В.П. Ми-
шину предписывалось: 
“…для решения слож-
ных задач дальнейшей 
отработки новых кон-
струкций космических 
кораблей, их систем 
и обеспечения широких 
и значительных по объе- 
му программ научных 
исследований при ор-
битальных полетах ор-
ганизовать в  составе 
ОКБ-1 техническую под-
готовку космонавтов-ис-
пытателей и  космонав-
тов-исследователей из 
числа ученых и  инже-
нерно-технических ра-
ботников ОКБ-1 и других 
организаций Министер-
ства, непосредственно 
участвующих в создании 
космических кораблей, 
без отрыва от основ-
ной производственной 
деятельности”. 

23  мая 1966 г. прика-
зом № 47 главного кон-
структора академика 
В.П. Мишина была сфор-
мирована первая группа 
инженеров-космонавтов 
ЦКБЭМ (бывшего ОКБ-1) 
численностью 8 человек 
для участия в летных ис-
пытаниях орбитального 
и лунных кораблей.

В 1966 г. должны были 
начаться летные испыта- 

ния корабля “Союз”, гото- 
вился так же облет 
Луны по программе “Л-1” 
(КК  “Зонд”). Инжене-
ры-космонавты, зачис-
ленные в  группу в  1966, 
1967 и  1969 гг., участво-
вали в  испытаниях обо-
рудования и  отработ-
ке полетных операций 
на различных макетах, 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х 
установках и  летных 
изделиях. Они прошли тех- 
ническую и  некоторые  
виды специальной под- 

готовки в  Центральном 
конструкторском бюро 
экспериментального ма-
шиностроения (ЦКБЭМ, 
ныне – РКК “Энергия” им. 
С.П. Королёва), на спор-
тивных и авиационно-тех-
нических базах, а затем 
были назначены в экипа-
жи и  готовились к поле-
там на КК “Союз” и “Зонд” 
(программа “Л-1”) в ЦПК.

К 1971 г. летные ис-
пытания корабля “Союз” 
были в основном завер-
шены, а  пилотируемые 

Приказ о формировании первой группы космонавтов- 
испытателей ЦКБЭМ.
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облеты Луны не были реа- 
лизованы. По програм-
ме высадки на Луну “Л-3” 
сформировали группу 
космонавтов. Проводи-
лись теоретические за-
нятия и выполнялись экс-
перименты по отработке 
конструкции лунного 
посадочного корабля 
и операций внекорабель-
ной деятельности на по-
верхности Луны, в кото-
рых принимали участие 
космонавты-инженеры; 
но экипажи к полету на 
Луну практически не 
готовились.

В 1967 г. вышло “По-
ложение о космонавтах- 
испытателях и космонав- 
тах-исследователях Со-
юза ССР”, которое дей-
ствовало вместе с “Поло-
жением о  космонавтах” 
1960 г., пока на смену им 

не пришло “Положение 
о  космонавтах СССР” 
1981 г. В итоге была ре-
ализована концепция 
С.П. Королёва об органи-
зации деятельности кос-
монавтов в  нашей стра-
не. “Положение” 1967 г. 
предписывало включать 
в группу космонавтов-ис-
пытателей (бортинже-
неров) “специалистов 
по конструкции косми-
ческих кораблей, их си-
стем и  оборудования, 
непосредственно уча-
ствующих в  создании 
и  испытаниях космиче-
ских кораблей”, а в груп-
пу космонавтов-исследо-
вателей – “специалистов 
по системам регулирова-
ния, управления, физи-
ке, биологии, медицине 
и другим направлениям”. 
Космонавты-испытатели 

совершают испытатель- 
ные и  эксперименталь-
ные космические поле-
ты, а космонавты-иссле-
дователи привлекаются 
для выполнения кон-
кретных исследований. 
Ответственность за тех-
ническую подготовку 
космонавтов-испытате-
лей и  космонавтов-ис-
следователей возлага-
лась на Министерство 
общего машинострое-
ния, за летно-космиче-
скую – на Министерство 
обороны. Космонавты-ис-
пытатели и космонавты- 
исследователи должны  

Стыковка КК “ Союз-24” 
с  орбитальной станцией 
военного назначения “Са-
лют-5” в  феврале 1977 г. 
Рисунок.
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были готовиться к  кос-
мическим полетам без 
отрыва от своей основ-
ной производственной 
деятельности, и  только 
летно-космическую под-
готовку экипажа к  кон-
кретному космическому 
полету следовало прово-
дить в ЦПК ВВС. Необхо-
димо отметить, что кос-
монавты, отобранные из 
инженеров ЦКБЭМ (в бу-
дущем – НПО “Энергия”), 
готовились к своему пер-
вому полету приблизи-
тельно в  два раза бы-
стрее, чем космонавты 
из специалистов других 
категорий.

УСЛОЖНЕНИЕ ПРОГРАММ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ ПОЛЕТОВ

В 1971 г. началось но-
вое направление в пило-
тируемой космонавтике – 
полеты долговременных 
орбитальных станций 
и  орбитальных пилоти-
руемых станций военно-
го назначения комплекса 
“Алмаз”. Корабль “Союз” 
с т а л  т р а н с п о р т н ы м  
средством для этих стан-
ций. В  составе “Алмаза” 
в ЦКБМ (ныне – НПО Ма-
шиностроения в  Реуто-
ве) создавалось другое 
средство доставки эки-
пажей и  грузов – транс-
портный корабль снаб-
жения. Там также была 
сформирована группа 
космонавтов-испытате-
лей, принимавших актив-
ное участие в  отработ-
ке и  испытаниях систем 
станции “Алмаз” и  ТКС, 
а  также в  испытаниях 
и  управлении полетом 

станций “Салют-3” (“Ал-
маз-2”,  1974 –1975 гг.) 
и  “Салют-5” (“Алмаз-3”, 
1976–1977 гг.).

Полеты на орбиталь-
ных станциях продолжа-
лись, а разработка меж-
планетной пилотируемой 
тематики в  НПО “Энер-
гия” (бывшее ЦКБЭМ) 
практически прекрати-
лась. Космонавты-испы-
татели “Энергии” вклю-
чились в  полеты на 
станциях “Салют”, кото-
рые постоянно усложня-
лись: неуклонно наращи-
валась их длительность, 
совершенствовались си-
стемы, более обшир-
ной и  разнообразной 
становилась научная 
программа.

В “Положении о  кос-
монавтах” 1981 г., сме-
нившем “Положения” 
1960 и  1967 гг., был со-
хранен принцип орга-
низации деятельности 
космонавтов. Летно-ис-
пытательные подразде-
ления, в  которых рабо-
тали (проходили службу) 
космонавты-испытате-
ли и  космонавты-иссле-
дователи, существовали 
в  Министерствах об-
щего машиностроения, 
обороны, авиационной 
промышленности, здра-
воохранения и  в  Акаде-
мии наук СССР. В 1980-е гг.  
шла напряженная работа  
по созданию много-
разовой транспортной 
космической системы 
“Энергия–Буран”. Летчики- 
испытатели Летно-ис-
следовательского инсти-
тута (ЛИИ им. М.М. Гро-
мова), назначенные на 

должности космонав-
тов-испытателей, прове-
ли горизонтальные лет-
ные испытания и сыграли 
решающую роль в созда-
нии системы посадки ор-
битального корабля “Бу-
ран”. Работы в интересах 
создания этой систе-
мы выполнялись также 
на орбитальных стан-
циях. Летчики-испыта-
тели ЛИИ, командиры 
первых экипажей “Бура-
на” И.П. Волк и А.С. Лев-
ченко приняли участие 
в  краткосрочных целе-
вых экспедициях на ор-
бита льных станциях  
“Салют-7” и  “Мир”. В   
1987 г. была создана 
группа космонавтов-ис-
пытателей для полетов 
на МТКК “Буран” из числа 
летчиков-испытателей 
ГКНИИ ВВС им. В.П. Чка-
лова: они отрабатывали 
систему посадки “Бура-
на” на самолетах-лабо-
раториях и  пилотажное 
оборудование и  готови-
лись к полетам, являясь 
кандидатами в последу-
ющие экипажи “Бурана”. 
В  космос эти космонав-
ты-испытатели не лета-
ли; в связи с закрытием 
программы они продол-
жали испытательную 
работу в   институте. 
В  1996 г. группа была 
расформирована.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Уже на заключитель-
ной стадии функциони-
рования орбитального  
комплекса “Мир” работа  
экспедиций в  значи- 
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тельной степени утрати-
ла новизну: задачи, ре-
шаемые экипажами на 
орбитальной станции, 
мало менялись от поле-
та к  полету; транспорт-
ные пилотируемые ко-
рабли и модули станции 
изменялись очень не-
значительно. Подготов-
ка к  полетам практиче-
ски стала “конвейерной”. 
Особенно заметным это 
стало на Международ-
ной космической стан-
ции (МКС). Сложившую-
ся ситуацию очень точно 
охарактеризовал один 
из первых космонав-
тов ЦКБЭМ доктор тех-
нических наук А.С. Ели-
сеев: “… я  считал, что 
при главном или гене-
ральном конструкторе 
у  нас обязательно нуж-
но иметь такую службу, 
в которой люди сами бы 
участвовали в  приня-
тии проектных решений, 

проверяли бы эти реше-
ния в полетах и понима-
ли бы, какого рода реко-
мендации можно давать. 
Но в  жизни сложилось 
по-другому. Подготов-
ка космонавтов ведет-
ся в  отрыве от процес-
са создания техники, 
слетавших космонавтов 
стали включать в  сле-
дующие экипажи, Центр 
подготовки превратился 
в школу, которую можно 
сравнить со школой лет-
чиков ГВФ (Гражданский 
воздушный флот – А.К.). 
И практически никакого 
толку от того, что инже-
неры когда-то работали 
в головной организации, 
не стало. … Мы упустили 
в  свое время это важ-
ное звено, всю эту си-
стему. Безусловно, боль-
шую роль сыграл и уход 
из жизни Королёва. 
Если бы он был жив, то, 
конечно, проводил бы 

дальше свою линию. Но 
сейчас, когда идут регу-
лярные полеты на тех-
нике, созданной мно-
го лет назад, возможно, 
сложившаяся практи-
ка подготовки является 
правильной”. Его оцен-
ка особенно ценна, если 
учесть, что он не толь-
ко являлся участником 
испытательных полетов 
кораблей “Союз”, но был 
и руководителем поле-
та орбитальных станций 
“Салют-4” и  “Салют-6”, 
а  также у  него в  подчи-
нении были космонавты 
НПО “Энергия”.

МКС стала второй 
станцией модульной 
конструкции после ор-
битального комплек-
са “Мир”. Она состо-
ит из двух орбитальных 
сегментов: российского 
и американского. На пер-
вом этапе экипаж МКС, 
включавший россий-
ских космонавтов и аме-
риканских астронавтов, 
состоял из 3 человек. 
На этом этапе осущест-
влялось строительство 
станции, и  к  подготов-
ке экипажей предъявля-
лись повышенные требо-
вания: была необходима 
углубленная подготов-
ка по сегменту партнера, 
поскольку каждый член 
экипажа должен был ра-
ботать на обоих сегмен-
тах. С  2009 г. начался 
второй этап  – целевое 

Российский орбитальный 
комплекс “ Мир” в  пол-
ной сборке. Июнь, 1998 г.  
Фото NASA.
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использование станции. 
Экипаж увеличился до  
6 человек (по числу мест 
в  двух кораблях-спаса-
телях “Союз”, постоянно 
пристыкованных к МКС). 
Экипажи формируются 
из космонавтов и астро-
навтов агентств-парт- 
неров. Работа для чле-
нов экипажа планиру-
ется преимущественно 
в пределах “своего” сег-
мента. Сообща экипажи 
трудятся, только выпол-
няя немногочисленные 
совместные научные экс-
перименты. Так же они 
должны работать при 
возникновении аварий-
ных ситуаций на борту, 

связанных с разгермети-
зацией, пожаром или вы-
бросом токсических ве-
ществ. В  соответствии 
с  изменившимися зада-
чами упростилась и под-
готовка экипажей.

На российском сег-
менте планируется ввод 
в  строй новых модулей, 
что, безусловно, услож-
нит как программу по-
лета в  этот период, так 
и  подготовку экипажей 
к  выполнению строи-
тельно-монтажных ра-
б от,  э кс п е р и м е н то в 
и исследований.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

В соответствии с  “Ос-
новными положениями 
основ государственной 
политики Российской 
Федерации в  области 

космической деятельно-
сти на период до 2030 г. 
и  дальнейшую перспек-
тиву” осуществление 
пилотируемых полетов 
остается приоритетным 
видом деятельности рос-
сийской космонавтики. 
Одной из целей государ-
ственной политики явля-
ется “сохранение веду-
щих позиций Российской 
Федерации в  осущест-
влении пилотируемых 
полетов”. Перед россий-
ской пилотируемой кос-
монавтикой поставлены 
следующие задачи:

– продолжение работ 
на МКС и создание заде-
лов для будущих косми-
ческих полетов;

– осуществление пило-
тируемых полетов в око-
лолунное пространство 
и на Луну;

Международная косми-
ческая станция, 2011 г.  
Фото NASA.
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– развертывание и экс-
плуатация на Луне посто-
янно действующей базы;

– расширение области 
и  масштабов освоения 
ближнего космоса (в том 
числе высокой около-
земной орбиты);

– обслуживание и ре-
монт на околоземных 
орбитах крупных косми-
ческих аппаратов и меж- 
орбитальных буксиров;

– создание научно-тех-
нического задела для 
осуществления пилоти-
руемого полета на Марс.

Деятельность космо-
навтов на околоземных 
орбитах будет все чаще 
осуществляться в  ус-
ловиях государствен-
но-частного партнерства.

Сформулированные 
в документе задачи похо-
жи на те, которые стоя- 
ли перед нашей пилоти-
руемой космонавтикой 
в 1960 – 1970-е гг. Несмо-
тря на гораздо более вы-
сокий научно-техниче-
ский и  технологический 
уровень отрасли, в  на-
стоящее время слож-
ность поставленных за-
дач не уменьшилась. 
С  учетом поставлен-
ных требований  – со-
хранять лидирующие 
позиции российской пи-
лотируемой космонав-
тики и  ограниченности 
в  располагаемых ресур-
сах, для успешного и эф-
фективного решения 
столь сложных задач –  

испытаний пилотируе- 
мого космического ком-
плекса особенно важ-
на активная роль экипа-
жа. Космонавты должны 
стать непосредственны-
ми участниками созда-
ния изделий комплекса, 
отработки его систем, 
оборудования и режимов 
функционирования. Реа- 
лизовать такое можно, 
только работая на пред-
приятиях отрасли, где 
создаются эти изделия.

Переход от освоения 
околоземного простран-
ства к  его использова-
нию, скорее всего, по-
требует привлечения 
к  космическим поле-
там более узких специа- 
листов по различным 

Российский перспективный многоразовый пилотируемый корабль “Федерация” (дли- 
на 6 м, диаметр 4,4 м, масса 12–16,5 т, экипаж 4–6 человек). Первый беспилотный за-
пуск запланирован на 2022 г. Рисунок РКК “Энергия” им. С.П. Королёва.
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направлениям деятель-
ности, в том числе науч- 
ных сотрудников. При-
чем специалисты и науч-
ные сотрудники для того, 
чтобы сохранять свою 
квалификацию, долж-
ны отрываться от своей 
основной работы только 
на время непосредствен-
ной подготовки к полету 
в составе экипажа и вы-
полнения полета. После  
этого специалист дол-
жен возвращаться на 
место своей основ-
ной работы и  использо-
вать накопленный опыт 
при создании последу-
ющих изделий космиче-
ской техники или для 
продолжения научных 
исследований.

Однако существующая 
в настоящее время прак-
тика регулирования чис-
ленности отряда космо-
навтов Роскосмоса не 
позволяет осуществить 
такой подход. Продол-
жительность подготовки 
экипажа МКС к  полету 
составляет в настоящее 
время 2–2,5  года. Это – 
долго, но таковы пра-
вила  проек та  МКС. 

Численность отряда кос-
монавтов поддержива-
ется на уровне, обеспе-
чивающем выполнение 
программы полета рос-
сийского сегмента МКС, 
при условии соверше-
ния каждым космонав-
том повторного полета 
через 3–4  года. Суще-
ствующий небольшой из-
быток личного состава 
призван резервировать 
различные неожидан-
ности и компенсировать 
“естественную” убыль 
численности отряда кос-
монавтов вследствие 
прекращения ими летной 
карьеры по различным 
причинам. Как правило, 
каждый космонавт вы-
полняет за свою карьеру 
2–3 длительных полета; 
исключения бывают, но 
они редки. В  большин-
стве случаев космонавт 
после завершения лет-
ной карьеры уходит из 
отрасли. Существующий 
порядок практически не 
оставляет космонавтам 
времени между полета-
ми на работу на пред-
приятиях отрасли или 
в  научных институтах 

по своей специальности. 
Такая организация дея-
тельности космонавтов 
практически исключа-
ет их активное участие 
в  процессе создания 
и  испытаний изделий 
космической техники, 
оставляя для них роль 
“пользователей”.

Для решения постав-
ленных перед нашей пи-
лотируемой космонав-
тикой задач нужны как 
“пользователи”, выпол-
няющие полеты с  вы-
сокой частотой,  так 
и  специалисты, глубоко 
“погруженные” в суть ре-
шаемых проблем и наце-
ленные на продуктивное 
и осмысленное развитие 
космической техники.

Пришло время ис-
пользовать лучший опыт 
1970–1980-х гг. по органи-
зации деятельности кос-
монавтов в  нашей стра- 
не – для того, чтобы пило- 
тируемая космонавтика 
России сохраняла свои 
лидирующие позиции.

Идеи С.П. Королёва 
и  М.К. Тихонравова еще 
послужат пилотируемой 
космонавтике России!


