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Предисловие

Мы живем в удивительную эпоху, когда развитие 

науки и техники происходит с постоянным ускоре-

нием. Чуть более 100 лет назад мало кто поверил 

бы, что аппарат тяжелее воздуха сможет летать. 

А полеты за пределы земной атмосферы казались 

абсолютной фантастикой. Но прошло совсем не-

много времени, и в течение жизни одного поколе-

ния человек преодолел земное тяготение, вышел 

в открытый космос, высадился на Луне и отпра-

вил автоматические космические станции ко всем 

планетам Солнечной системы. Человечество 

вступило в новую, космическую, эру и настолько 

привыкло к этому, что сегодня полеты в космос 

стали обычным делом. История не знала такого 

стремительного развития техники, когда науч-

ные достижения меняют мир вокруг нас прямо 

на глазах. Развитие космических исследований 

стало одним из главных символов этих изменений 

и научно-технического прогресса второй полови-

ны ХХ века.

С самой глубокой древности человек мечтал 

оторваться от Земли и достичь иных миров. Еще 

древнеиндийский эпос «Махабхарата» содержит 

наставление о полете на Луну. Во II в. знамени-

тый античный автор Лукиан из Самосаты в своих 

сочинениях рассказывает о посещении героями 

Луны и описывает ее обитателей. Теоретическая 

возможность космических полетов была дока-

зана еще в XVIII в. Исааком Ньютоном в трактате 

«Математические начала натуральной филосо-

фии». Далее в этом направлении работали ма-

тематики Эйлер и Лагранж. Фундаментальные 

теоретические основы полетов в космос разра-

ботал русский ученый Константин Циолковский. 

Он дал принципиальное решение ряда основных 

проблем. Однако до середины ХХ в. космос оста-

вался уделом мечтателей и писателей-фантастов. 

И только гений двух конструкторов — С. Королева 

и В. фон Брауна — сделал вековую мечту реаль-

ностью. Огромный вклад в развитие космонавти-

Первые советские космонавты: (слева направо в первом ряду) Владимир Комаров, Юрий Гагарин, Гер-
ман Титов, Валентина Николаева-Терешкова, Павел Беляев, Борис Егоров, Андриян Николаев; во вто-
ром ряду – Константин Феоктистов, Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович.
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ки внести основатели космической программы 

в СССР — В.П. Глушко, В.П. Мишин, К.А. Кери-

мов и США — Б. Гилрат и К. Крафт-Младший. 

Само слово «космонавтика» было предложено 

в начале 30-х гг. советским ученым-эмигрантом 

А.А. Штернфельдом. Ранее на Западе использо-

вался аналог — термин астронавтика. Космонав-

тика — это полеты в космическом пространстве; 

совокупность отраслей науки и техники, обеспе-

чивающих освоение космоса при помощи ракет 

и аппаратов. Она включает в себя огромный круг 

теоретических и научно-технических проблем, 

связанных со строительством и полетом кос-

мических аппаратов, охватывая огромное поле 

деятельности человека.

Главная цель этой книги — рассказать вам 

о самых ярких достижениях мировой космонав-

тики и наиболее важных этапах ее развития. 

Поэтому главными героями повествования стали 

СССР, а затем Россия, и США. 

«Первая семерка» — американские астронавты, 
принимавшие участие в программе «Меркурий»: 
(сзади слева направо) Алан Шепард, Вирджил 
Гриссом, Гордон Купер; (впереди слева направо) 
Уолтер Ширра, Дональд Слейтон, Джон Гленн, 
Скотт Карпентер

Астронавт Э. Уайт 
в открытом космосе, 
миссия «Джемини-4»

Циолковский  
Константин Эдуардович
(1857–1935)

ǜǺǽǽǴǵǽǶǴǵчǴчǽǺǮǱǾǽǶǴǵчǿȃǱǹȇǵ-ǽǬǸǺǿȃǶǬ,чȄǶǺǷȈǹȇǵч
ǿȃǴǾǱǷȈчǴǳчǖǬǷǿǯǴ,чǺǽǹǺǮǺǻǺǷǺǲǹǴǶчǾǱǺǼǱǾǴȃǱǽǶǺǵчǶǺǽ-
ǸǺǹǬǮǾǴǶǴ,чǻǱǼǮȇǸчǰǺǶǬǳǬǷ,чȃǾǺчǬǻǻǬǼǬǾǺǸ,чǽǻǺǽǺǭ-
ǹȇǸчǽǺǮǱǼȄǴǾȈчǶǺǽǸǴȃǱǽǶǴǵчǻǺǷёǾ,чȋǮǷȋǱǾǽȋчǼǬǶǱǾǬч
ǹǬчǲǴǰǶǺǸчǾǺǻǷǴǮǱ.
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Зачем нам нужен космос
Задачи, которые люди решают в космосе, можно разделить на две большие 
группы: фундаментальные и прикладные.

Фундаментальная наука помогает понять принци-

пы устройства нашей Солнечной системы и Все-

ленной вообще. Может показаться, что в практиче-

ской жизни такое знание применить невозможно, 

однако это не так. Рано или поздно фундаменталь-

ные научные прорывы коренным образом меняют 

науки прикладные. Все привычные нам бытовые 

приборы, транспортные средства, лекарства 

и многое другое появились в результате фунда-

ментальных научных открытий, сделанных в то 

далекое время, когда никто и подумать не мог, как 

можно потом использовать эти новые знания.

Когда более 200 лет назад ученые проводили 

первые опыты с электричеством, большинству 

это казалось просто чудачеством. А сегодня 

представить себе жизнь современного челове-

ка без электричества невозможно! Сейчас это 

тоже кажется фантастикой, но, рано или поздно, 

когда ресурсы Земли истощатся, человечество 

начнет активно осваивать другие планеты нашей 

системы. Например, на Луне находятся огром-

ные запасы изотопа гелия-3. В будущем гелий-3 

смогут использовать в термоядерных реакторах, 

производя при этом огромное количество энер-

гии. Но все это будет возможно только благода-

ря фундаментальным знаниям, которые ученые 

получают сегодня.

Понять значение прикладного использования 

космоса намного проще — мы сталкиваемся с ним 

много раз в течение дня. И здесь самое главное — 

это телекоммуникации, навигация и связь.

Находящиеся на орбите спутники-ретранс-

ляторы передают сигналы между наземными 

станциями, обеспечивая передачу информации 

практически в любом уголке нашей планеты. 

Без этого не было бы ни современного спутнико-

вого телевидения, ни систем навигации, кото-

рые сегодня стоят не только на кораблях и са-

молетах, но и почти в каждой легковой машине 

и каждом сотовом телефоне. Только благодаря 

искусственным спутникам Земли с мощными 

фотокамерами у нас есть точнейшие карты всей 

поверхности нашей планеты. Без спутников, 

ведущих постоянное наблюдение за Зем-

лей, современная метеорология просто 

не смогла бы появиться на свет, и люди 

бы остались без такой привычной вещи,  

как ежедневный точный прогноз погоды. 

Более того, у нас бы не было возможности 

узнать о надвигающихся штормах и тайфунах, 

мы по-прежнему оставались бы беззащитны 

перед природной стихией.

Кроме того, многие вещи и технологии, 

которые плотно вошли в наш быт, появились 

именно врезультате развития космических 

исследо ваний.

Тефлон, которым покрыты сковороды на ва-

шей кухне, цифровые фотокамеры, термобелье, 

беспроводные гарнитуры, фильтры для воды — 

вот далеко неполный перечень того, что появи-

лось благодаря космическим программам.

Большие симметричные параболиче-
ские антенны используют для получе-
ния и передачи сигнала на спутники. 

Кроме всего прочего, подобные 
антенны позволяют управлять 

межпланетными станциями.

Мобильные параболические ан-
тенны, подобные той, что установ-
лена на автомобиле телеоператоров, 
обеспечивают связь со спутником 
из любого места.
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Метеорологические спутникиʞ˓˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ ˔˓˃ˊ˖ ˉˈ ˒ˑ˔ˎˈ ˅˞˘ˑˇ˃ ː˃ ˑ˓˄ˋ˕˖ ˒ˈ˓˅˞˘ ˔˒˖˕ːˋˍˑ˅ ˏˈ˕ˈˑ˓ˑˎˑˆˋ ˊ˃ˋː˕ˈ˓ˈ˔ˑ˅˃ˎˋ˔˟ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟ˡ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟ ˋ˘ ˇˎˢ ː˃˄ˎˡˇˈːˋˌ ˊ˃ ˒ˑˆˑˇˑˌ, ˚˕ˑ ː˃ˍˑːˈ˙-˕ˑ ˒ˑˊ˅ˑˎˋˎˑ ˄˞ ˔ˑˊˇ˃˅˃˕˟ ˕ˑ˚ː˞ˈ ˒˓ˑˆːˑˊ˞. ʜ˃-˚ˋː˃ˢ ˔ Ͳ-˘ ˆ .̂ ˒˓ˑ˛ˎˑˆˑ ˅ˈˍ˃ ː˃ ˑ˓˄ˋ˕ˈ ʖˈˏˎˋ ˔˕˃ˎˋ ˔ˑˊˇ˃˅˃˕˟ ˙ˈˎ˞ˈ ˆ˓˖˒˒ˋ˓ˑ˅ˍˋ ˏˈ˕ˈˑ˓ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˔˒˖˕-ːˋˍˑ˅, ˑ˕˔ˎˈˉˋ˅˃ˡ˜ˋ˘ ˋˊˏˈːˈːˋˢ ˒ˑˆˑˇ˞ ː˃ ˅˔ˈˌ ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ˋ ː˃˛ˈˌ ˒ˎ˃ːˈ˕˞. ʠˈˆˑˇːˢ ː˃ ˑ˓˄ˋ˕ˈ ː˃˘ˑˇˋ˕˔ˢ ˏːˑˉˈ˔˕˅ˑ ˏˈ˕ˈˑ˔˒˖˕ːˋˍˑ˅ ˓˃ˊː˞˘ ˔˕˓˃ː, ˋ˘ ˏˑˉːˑ ˓˃ˊˇˈˎˋ˕˟ ː˃ ʹ ˆ˓˖˒˒˞: ˆˈˑ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ː˞ˈ ˋ ːˋˊˍˑˑ˓˄ˋ˕˃ˎ˟-ː˞ˈ. ʒˈˑ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ː˞ˈ ˏˈ˕ˈˑ˓ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˔˒˖˕ːˋˍˋ ːˈ˒ˑˇ˅ˋˉːˑ «˅ˋ˔ˢ˕» ˅ ːˈ˄ˈ ː˃ ˅˞˔ˑ˕ˈ ˄ˑˎˈˈ ͵ͷͲͲͲ ˍˏ ː˃ˇ ʖˈˏˎˈˌ, ˑːˋ ˑ˄˓˃ˊ˖ˡ˕ ˔ˈ˕˟, ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃ˈ˕ ˏˈ˕ˈˑ˓ˑˎˑˆˑ˅ ˇ˃ːː˞ˏˋ ˑ˄ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ː˞˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔˃˘ ˅ ˍ˃ˉˇˑˏ ˖ˆˑˎˍˈ ː˃˛ˈˌ ˒ˎ˃ːˈ˕˞. ʜˋˊˍˑˑ˓˄ˋ˕˃ˎ˟ː˞ˈ ˔˒˖˕ːˋˍˋ, ˒˓ˑˎˈ˕˃ˡ˜ˋˈ ː˃ ˅˞˔ˑ˕ˈ ːˈ ˄ˑˎˈˈ ͳͲͲͲ ˍˏ, ˒ˈ˓ˈˇ˃ˡ˕ ˄ˑˎˈˈ ˒ˑˇ˓ˑ˄ː˖ˡ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˡ ˑ ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˋ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˞, ˑˍˈ˃ːˑ˅, ˒ˑˊ˅ˑˎˢˡ˕ ˑ˕˔ˎˈˉˋ˅˃˕˟ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ ˔ˋ˕˖˃˙ˋˋ ˅ ˊˑːˈ ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ ˄ˈˇ˔˕˅ˋˌ. ʦˈˏ ːˋˉˈ ˑ˓˄ˋ˕˃, ˕ˈˏ ˅˞˛ˈ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑ ˔ˑ˄ˋ˓˃ˈˏˑˌ ˍˑ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˃˒˒˃˓˃˕ˑˏ ˋː˗ˑ˓-ˏ˃˙ˋˋ ˋ ˏˈː˟˛ˈ ˊ˃ˇˈ˓ˉˍ˃ ˅ˑ ˅˓ˈˏˈːˋ ˒˓ˋ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚ˋ ˈˈ ː˃ ʖˈˏˎˡ.
Спутники Глобальной системы позиционирова-

ния (GPS) позволяют пользова-
телю определить свое место-
положение и скорость почти 

в любой точке Земли (за 
исключением приполяр-
ных областей). Совре-
менные автомобильные 
навигаторы используют 
данные этой системы, 
совмещая ее с точной 
картой, также полу-
ченной благодаря 
спутникам, и акту-
альной информацией 

о дорожной ситуа-
ции.

Двухчастотный радар осадков 

Прибор определяет структуру 
облаков.

Спутниковая телефония использует 
в качестве ретрансляторов сеть спутников 
на орбите Земли, обеспечивая 
связь в самых труднодоступ-
ных местах нашей планеты. 
Современный спутниковый 
телефон по размеру почти 
не отличается от обычного 
мобильного, но имеет 
дополнительную ан-
тенну, его использу-
ют там, где отсут-
ствует сотовая 
связь.

Микроволновое устройство 
получения изображений 

Прибор рассчитывает интен-
сивность и данные горизон-
тального распространения 
осадков.

Спутник глобальной системы

измерения осадков
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Старт и управление 
космическим полетом
Сегодня на нашей планете действуют более двух десятков космодромов. Все они 
построены по одному принципу, поскольку все существующие сегодня ракеты-
носители имеют жидкостные ракетные двигатели и требуют сходных процедур 
сборки и запуска.

Строительство первого в мире космодрома на-

чалось в СССР в 1955 г. Сегодня это знаменитый 

Байконур, расположенный на территории Казах-

стана. Уже в 1957 г. здесь состоялся первый старт 

ракеты-носителя Р-7. Главный космодром США — 

Космический центр имени Дж. Кеннеди — нахо-

дится на острове Мерритт близ мыса Канаверал 

во Флориде. В 2016 г. состоялся первый запуск 

ракеты с нового российского космодрома Вос-

точный, который расположен в Амурской области.

Любой космодром состоит из стартового 

комплекса с установками для заправки ракеты 

топливом, системы управления и слежения за ра-

кетой после запуска и обслуживающих объектов. 

Как правило, центр управления полетами не на-

ходится прямо на космодроме. Российский ЦУП 

расположен в городе Королеве под Москвой, 

американский Космический центр имени Линдона 

Джонсона — в Хьюстоне, столице штата Техас.

Перед стартом ракету-носитель по железной 

дороге доставляют к пусковому столу и устанав-

ливают на нем в вертикальном положении. Пока 

идет подготовка, ракету поддерживают техноло-

гические башни, при помощи которых идет все 

обслуживание. Через заправочные мачты в баки 

ракеты-носителя закачивается горючее. Перед 

стартом фермы отходят от ракеты-носителя, 

на нее подается команда на старт, автоматика за-

пускает двигатели, и ракета покидает стартовый 

стол. После старта центр управления полетом 

следит за ракетой при помощи наземных станций 

слежения.

Главный зал Центра управления  
полетами в г. Королев
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Башня связи  
и контроля

Ракета-носитель «Союз-2.1а»
Опорная ферма

Транспортно-установоч-
ный агрегат для доставки  

ракеты на старт

Мобильная башня обслуживания 
для вертикальной сборки  

ракеты-носителя

Стартовое сооружение

Система хранения, охлаждения 
и заправки топлива
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Отбор и подготовка космонавтов
За более чем 50 лет пилотируемых полетов в космос на орбите побывало всего 
около 500 человек. Все эти люди прошли через сито самого строгого отбора 
и сложнейшей программы подготовки.

На заре космической эры требования к отбору 

космонавтов в СССР и астронавтов в США были 

очень жесткие. Шанс полететь в космос получа-

ли только прекрасно подготовленные военные 

летчики с железным здоровьем и стальными 

нервами. Кроме того, конструкция первых косми-

ческих кораблей предъявляла к кандидатам очень 

жесткие требования по весу и росту. В Советском 

Союзе для полетов в космос отбирали молодых 

людей, недавно закончивших летные училища, 

в США предпочитали набирать более зрелых 

пилотов с университетскими степенями и боевым 

опытом. Постепенно космические корабли ста-

новились все совершеннее, а требования к буду-

щим космонавтам смягчались, в космос полетели 

гражданские специалисты и даже туристы. Одна-

ко и по сей день отбор и подготовка космонавтов 

являются очень сложной и долгой процедурой, 

пройти через которую способны единицы.

Как же попасть в это число избранных? 

С 2012 г. в России проводится открытый конкурс 

по набору в отряд космонавтов, принять участие 

в котором может каждый желающий. Претенден-

ты должны быть моложе 33 лет, иметь высшее 

образование, желательно инженерное, опыт ра-

боты по специальности не менее 5 лет, обладать 

превосходным здоровьем и хорошей физической 

формой. Рост будущего космонавта должен быть 

в пределах 150–190 см, вес — 50–90 кг, а макси-

мальная длина ступни — 29,5 см.

Центр подготовки космонавтов  

им. Ю.А. Гагарина находится в подмосковном 

Звездном городке. Здесь будущих космонавтов, 

прошедших очень жесткий отбор и медкомиссию, 

готовят по сложной четырехступенчатой програм-

ме. Первый этап — общекосмическая подготовка 

кандидатов, в ходе которого они получают глубо-

кие знания основ космонавтики — теории полета 

и практики управления космическим кораблем. 

После этого начинается этап подготовки в со-

ставе групп. Теперь будущие космонавты учат-

ся работать в экипажах на определенных типах 

космических аппаратов. Затем наступает время 

подготовки к полету в составе конкретного эки-

пажа на конкретном корабле. Кандидаты учатся 

на тренажерах и стендах отрабатывать все воз-

можные ситуации, с которыми они могут стол-

кнуться в космосе.

Космонавт Б. Волынов в состоянии невесомости на борту 

самолета в ходе подготовки к космическому полету

Работа космонавта в бассейне в условиях 

гидроневесомости на внешней поверх-

ности макета орбитального комплекса 

в Звездном городке
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